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ВВЕДЕНИЕ 

В свяЗи с ШИiраким развитием ра'бат 'па изучению палезных искапае
мых Средней Азии, l1ре'бующих все 'балышей детализации стратиграфии , 
адним из каренных вопросав является расчленение осадков 'верхнего 

палеозоя. 

В восточной части Алайского х!ре,бта к верхнему палеозою атно:сится 
единая мощная талща преимущест,венно терригенных пород, включаю

щая отлажения ,среднего. и .верхнег,о карбана и нижней пвр,ми. 
С11ратиграфическое :ра'счленение верхнепале,озойских ,отложений, а 

равна и <отделение их ат более древних всегда 'вызывала · затруднения 
вследствие л,итологичеокага однао'бр,азия верхнепалеоз'айских толщ и 
сходства их с подстилающими терригенными отложениями силура 'и де-

вана . . , 
.особая актуальность вапрасавстратиnрафии верхнего ,палеозая 

Средней Азии 'ПО'будила абратить,ся к изучению фо'раминифер, я,вляю
щихся, ка,к паказала праю'ика , одной из 1:рУПП, наиболее важных для 
стратиграфии, 'асобенно в условияхраз'ВИТИЯ терригенных толщ, бедных 
другой фаунай. 

ВпеР'вые в Оредней Азии изучение фора'минwфе;р верхнето палеазоя 
с целью .нс'пользавания их длястратиnрафии было произведено ~OBpe
мя ра1бот Тадж'ика-Памщрскай эК'спедиции Г. А. Дуткевичем (1934-
1936) и Г. А. Дуткевичем, М. И. Калмыкавай (1937). Пазже верхне
палеазойские фараминиферы Средней Азии изучал А. д. Миклуха7МaI~
лай (1949), аписавший мнага навых видав; он падчеркнул сваеобрази'е 
среднеазиатских камплексов, асабенна верхнекаменнаугальных. Однако 
во. всех этих работах основное внимание уделялось фауне пермских и 
,верхнекаменноугольных отлажениЙ. 

Сведени я асреднекаменноугольных фQlра~миН'иферах во'СТо'чН'ой , части 
Алая и. ,са,седних райанов, при,веденные в ра'ботах А. П . Марков,скот,о 
(1935) , В . Н . .огнева (1947), В. И. Тихонова (1948) , а 'позже - М. И. Со
лавьевой ' (см. Казмин, Козло\в и Саловьева, 1958), Ф . Р. Бенш (l958) , 
А. д. Миклуха-Маклая и Г . С. ПОР:ШНЯiКава (1961) и других, ограничи 
ваются .с'писками и данными о распространении \некоторых видов, ранее 

аП'исанных иЗ других райанав . 
А. д. Миклуха-Маклаем (1949) в результ,ате праведенных иоследо

ванийбыла предлажена двучленная 'схема деления сред:неазиа'J'СКОI'О 
,ка р 'бана, в кото'ро:м па фараминифера,м выделялись: 1) нижняя - з ана 
Profusulinella и Staffella s. 1. и 2) верхняя ~ зана Fusulina u Fusuli-
nеиа. . 

В верхнем карбане Средней Азии А . д . Миклуха-Маклаем устанавле
н ы: 3) зана Triticites, 4) зона Pseudofusulina; 5) зана Schwagerina, и 
наконец, им Iбыла 'Выделена 6) ''Юна Parafusulina, Paraschwagerina и 
Pseudoschwagerina, относимая к нижней пер'ми. 
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Рис. 1. Схематическая карта основных местонахождений фораминифер 
в верхнем палеозое восточной части Алайского хребта 

Низкие предгорья Алайского J<;ребта 

1 - Восточный I<ара·чатыр; 2 - р. Джилгин-сай; 3 - Западный I<ара-чатыр; 

4 - горы Алды-яр 

С е в е .р и ы й с к л о н хр . I< и ч и к-а л а й 
5 - р . Киргиз-ата: 6 - урочище Арча-бзши; 7 - горы Джиланды (6 и 7 - бассейн 

.Р. !(ичик- алай восточный); 8 - р. Джиптык-су северная; 9 - р. !(ырк-кичик; 

10 - р. Талдык северный 

Южный склонАлайского хребта 

11 - р . Джаман-кирчик ; 12 - Сай Балык-джучан; 13 - реки Кара-кавак, Балыкты, 

.к:урумды; 14 - р . Д,;шптык-су южная; 15 - р. Талдык южный; 16 - р. I<алмак-су 

в .более поздних ра'ботах А. д . МИiклух,о -Маклая (19561,2,1960, 1961), 
опубликованных уже посл е проведения настоящих исс.'!едованиЙ, пред

' лагается двучленное деление ,каlрбона, причем верхний отдел включает 
: башкирск,ий, нижний моск·овскиЙ, верхний московский и гжелЬ<ский я'ру-
сы; в последнеIi1 выделяются учбулакский (с Triticites) и дастарский (с 

· Pseu4ofusulina) г,о'ри ;юнты. Нижняя праница лерми проводится 'по появ
лению 'Швагерин и ~КРУПlных лсев'дО·фузули.н ТрУ'ппы Pseudofusulina соmр-

! licata Schell\v. (1956), хараiКтеризующих карачатыр-ский ярус · нижней 
· перми. 

В связи с геологическим,и исследованиями, пров'од<ивши:мися в 1948-
1951 ГГ. под общим 'руководством Д. П. Резвого в Алайском и Турке-

· станском хребтах, автором был собран довольно ,богатый матери.ал по 
средне - и sерхнекаменноугольным фораминифв.рам восточной ча,сти 

· Алайского хребта. Обра·ботка материала 'позволила выделить 'В э том, 
I ранее очень ,слабо · изученном районе, среднека.менноугольные отложе-
ния из т:олщи среднего -верхнего карбона 'И нерасчлененного верхнего 

· палеозоя с уточнением возраста до яруса и подъяруса, :а также устано 
вить ·более дробные местные СтраТ:И1графические единицы""':'" слои, харак 

-Jеризующиеся различными ;комплек,сами фауны . Некоторые 'новые дан 
ные получены также 'по фауне и ,стратиграфии верхнего каР'бона и 

· п~рми. Ввиду чрезвычайно слабой изученности верхнего карбона во
.сточноЙ ча,сти Алая (за исключением западного I\ара -чатыра), эти дан -
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ные также 'приводят-ся в 'на'Сl'оящей работе, хотя фауна ,верхнего кар- 
бона а'вто!р _ом и не описывается, за исключением рода Obsoletes . 

Так как опис.аниесреднекаменноугольных фора:минифер про'изводит
ся для Средней Азии впервые 1, для более полной характеристики 
выделенных комплексов в настоящей работе даны описания и изобра
жения не только новых, но и ранее известных видов, тем более, что 
многие 'среднеазиатские представители последних обнаруживают ряд 
отличий от типичных форм . 

Обработанный материал относится в основном J( трем группам 
разрезов (рис. 1): 1) карачатырская (низкие предгорья Алая); 2) кир
гизатинско -кичикалайская (северный склон Алая и хр. Кичик-алай); 
3) разрезы южного склона Алайского хребта. 

I<:"p OMe личных -сборов, J3 работе и·спользованы коллекции, любезно 
предоставленные автору Г. И. Билич е'ВО Й, Б. Н. К,расильниковым, 
Н. А. Лисицыной, К. Я. Михайловым, Д. П. Резвым, М. И. Соколовым, 
В. И. Тихоновым, а также некоторые материалы 'ПО стратиграфии Во
сточной Фертаны, полученные на основании ра'бот Л. Б. в.онгаз. Работа 
выполнена в Московском геолого'р азведочноминституте им. С. Орджо
ниU{идзе и в Институте геологии игеофизик:и СО АН СССР . Обработка; 
фораминифер частично проводилась при микропалеОНТС.'10гичеСl<ОЙ ла-. 
боратории ИГН АН СССР при консультации Д. М. Раузер-Черноусовой, 
Г. Д . К'иреевой и Е. А. Рейтлингер. Всем упомянутым 'выше лицам автор 
пользуется случаем выразить свою искреннюю благодарность. . 

Описание фо'рм в настоящей работе дано в порядке, принятом , 
,й. М. Раузер-ЧерноусоВоОЙ и ·соавторами (1951) в определителе ·средне
каменноугольных фузулинид и Е. А. Рейтлингер (1950) при описании 
других семейств фораминифер, с учетом некоторых новых да-нных по, 
систематике 'форам·инифер, полученных в 'последние годы (Гроздилова., 
1956; Миклухо-Маклай, 1958; Осно,вы палеонтологии, т. 1, 1959) . 

1 , Интересная работа М. Н. Соловьевой, к сожалению, до сих пор не опуБЛико~ 
вана. 



СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ 

J»АСПРОСТРАНЕНИЕФОРАМИНИФЕР В РАЗРЕЗАХ 

.отложения среднет,о и верхнего карбона лреимущественно терри 
генные, часто ,нера,счлененные ,из-за бедности фауной, широ,ко распро
странены 'в восточной части Алайското хребта. Они со'в:местно С ПОiКРЫ
ваю'щими их пермскими отложения,ми 'известны в Оредней Азии под 
наЗjЗанием верхнего палеозо'Я . Распространение выходов верхнепалео
зойских отложений в восточной части АлайскО'Го хребта на)GОДИТiСЯ 'в 
соответствии как ос общим планомсов'ре:менной тектонической 'Структуры 
Алая, та'к и 'с ра,сп,оложением более Дlревних палеозойских структур. 

Выходы 'ве,рхнего 'палеО'зс}я !Имеют вид довольно узких по сравнению 
с ' протяженностью 'полос, 'В О'бщем шир,отных, iК востоку меняющих на
И1равление 'на ,cebePO-ВОСТQIчное. Указанное расюространение ,вых,одов 
верхнепалеозойских отложений 'Связано с о;бла,стями, хараiКтеризовав
ши:мися 'В верхнепалеозойское в'ремя прео'бладанием 'Процеосов Пlр'огиба .: 
иия и нако'пления осадко'в - синклинальными з,она'ми и синкЛ'инальны

ми протибами в антикли,нальных зонах (Резв,ой, 1959) ~ В пределах этих 
обла,стей 'отложен,ия ,сох'ранили,сь большей частью в 'с,инклинальных 
структурах верхнепалеозойского возра,ста, чаего осложненных более 
поздней тектонИlКОЙ. 

С 'севера на юг на'блюдают,сяслед'ующие 'полосы ,выходов верх!Непа
леозойских отложений. 

1. Полоса выходов верхнего палеоз,QЯ тор IKapa-чатыр и АЛДЫ-Я1Р 
(низкие 'предгорья Алайското х'ребта), 'относящаяся к Карачатырск,ой 
синклинальной зоне, которой в структурном отношении отвечает круп

ных ,синклинальных 'складок - Джилгинсайской и Тулейканокой син
клиналей. 

2. Полоса выходо'в 'верхнего палеозоя высоких предгорий и собствен
но севернотоскл,она Алайского хребта, относящаяся к ,КИlрг,изаТИНrСIЮЙ 
оинклинальной З'Qlне, КО110рОЙ в CTpytKTYPHOM отношении отвечает NРУП' 
ная Киртизатинская 'Синклиналь. 

,3. Выходы, наблюдающиеся в восточном окончании ~ 'на южном 
склоне Ки'Чикалайского хребта,- наиболее ,К!рупной передовой 'Гряды 
Алая, Т1риу,рочен'ные к синклинальным пр,огибам К,ичикалайской анти
клинальной з,оны; они оСлаг,ают ядра сраВ'Нlительно неб.олыlliхx 'синкли
нальных складок, та,ких, ка.к например синклиналь Джиланды. 

4. Полоса широыого разiВИТИЯ верхнего lПалеозо'Я, занимающая осе
вую часть Алайского хребта . 

5 . .очень крупное поле ра,спростр.аненияверхнего 'палеозоя, 'приуро 
ченное к южному склону 'и юго -восточному ,окончанию Алая; на северо
востоке оно соединяется ос 'верхнепалеозойоки:ми 'полями восточной ча,сти 
Ферганското хребта. 
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две последние облаСl1И развития sepxHeT,o, палеозоя ·относятся 'к 
Вос-гочноалайской синклинальной . зоне (Резвой, -195-9). Здесь верхнепа
.леозоЙскиеотложения 06разуют ряд синклиналь,ных и антиклинальных 
~кладок: Большую Талдыкскую антиклиналь, rCИНlкл.иналь Калмак-;су, 
,антиклиналь Ак-'богус и CTpy,KTYPЫl ,сл'ожно построенного северн,ого 
,окончания .восточноалаЙского' поднятия, занимающего район горногю 
~узла Чакан-таш, где севера-восточные алайские простирания толщ рез
ко ·меняются на севе:ро-западные фертанокие. 

!Перечисленные полосы выходов верхнета палеозоя 'Прослеживаются 
'также в западном направлении, продолжаясь в область Западного Алая 
и Туркестанского хребта. 
, ,в результате изучения микрафауны из пер ечисленных областей раз

,вития верхнего 'палеоз·оя удалось установить 'присутствие 'в 'Них несколь

l<ИХ комплексов фораминифер, р.аЗЛIИЧНЫХ по видовому и 'POДOlВoMy со
ста.'вам, относящихся к среднему и верхнему каlрбону и нижней перми. 
У,становленные ко:мплексы С учетом данных по други'М группам фауны, 
11 также ха'Рalктера и условий з алегания sмещающих :пород I10 З'ВОЛИЛИ 
'выделить в верхнем палео,зое ВОСТОЧНОЙ rчасти Алайско'го, хребта не
,сколько местных подразделений - слоев, стратиграфическое СООТНО
mение которых показано на ПРИJIагаемой таблице' сопоставления разре-
30lB (табл. 1). 

СРЕДНИЙ КАРБОН 

В среднекаме·нноугольных ОТJIо'жениях восточн'ой части Алайског,о 
Х1ребта выделяются: .1) марх,аматские слои {слои с Pseudostaffella аnи
"qua (Dutk.) var. grandis Schlyk. 2) чека1бадские СJIОИ; 3) СJIОИ С Fusuli
па pseudoelegens Chern.; 4) калмаlк,суйские СJIОИ; 5) а:раванские слои;. 
!6 ) ДЖИJIа'ндинские слои; 7) отложения со смешанным комплексом фо
jJаминифер (ом. табл. 1). 
, Мархаматские, чека'бадские и а1рав,анские СJIОИ, а также слои с Fusu

. иnа pseudoelegans Chern. установлены в карачатырско'й группе разре
З0'В. Х;арактеризующие их КОМПJIексы форамиюi.фер заlключены 'в подчи-
1:IeHHbIX прослоях известняков в мощной lПесчан'о-,сланцевой толще, несо
гласно з,аJIегающей на отложениях ,оилу!ра и де:вона и ПОКlрЫlвающейся 

'песчано-,слаН!цево-конгло:мера110ВОЙ толщей верхнего ка'рбона и НlиЖ'ней ' 
пер ми. 

Джиландинские слои, распространенные в области собственно север
'Ного склона АJIая и хр.Кичик-алаЙ, пред.ста,влены терригенной ТОJIщей 
с 1М'0щными 'базаJIЬНЫМИ конгломератами в осно·в.ании, 'в которой про
·слои с фауной, заключенной -преимущественно в извеСl1КОВ'ИСГЫХ алев
JJOлитах и песчаниках, имеют сугубо подчиненное значение. Как 
и в Кара-чатыре, средний карбон здесь залегает на силуре и девоне, 
локрываясь известняково-песчано-сланцевыми ОТJIожениями верхнего 

"Карбона . 
Калма,ксуйские СJIОИ с'вязаны с южн'оаJIайским ПОJIем верхнего. па

.леозоя, гдеоНtи состаВJIЯЮТ Iверхнюю rчасть мощной из,веСТНЯlково-терри
тенной толщи, замещающуюся и чаетично покрывающуюся ,отложениями 
со смеша'ннЫlМ ко м!плексо:м 'фор,аМИНlифер нижней и верхней частей 
московского яруса и фаунистически охар актеризованным верхним кар
боно,м. 

Фора:миниферы в ,ра,ссмаllр,иваемых разрезах встречаю)'ся в следую
щих типах пор'од: 

1) . в детритусовых из'вестняках, являющих'ся на,иБОJIее' р а спроC'I1p а
'ненным типом 'пород, соде:ржащих фауну (ха'рактерны для .всех разре
.з о.В) ; 
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2) в Iбиоморфных (хететидово-воддрослевых) ,известняках, 1C0дер'жа
щих более бедный комплекс фОlраминифер (;В<С'I1речены только в араван-, 
ских слоях в восточно:м Кара-чатыре); 

3) всильн,о из'вестко13И'СТЫХ але,вролитах и мелкозернистых из.вестко 
'вистых пе,счаниках, характеризующихся весьма своеобразным комплек-, 
сом фораминифер, бедным вида'ми, но бог,атым особями (типичны для 
кичикалайской гру,рпы разрезов); 

4) в песча:НО -lИзвесткоВ'ом цементе ,конгломератов; 
5)в оБЛО:МОItIНЫХ известня,ках; ,в последних микрофауна ч3Icто ,встре

чается в виде ,с'мешаНiНЫХ коМ'плексов, т. е. 'переотложена, 'но 'ино,гда 

имеет тот же С'остав, что и в деТРИТУ'ООIВЫХ известняках соответ,ст;вующе

го горизонта, и хорошую сохранность. Возможно, карбонатные обломоч
ные осадки 'были более ,благоприятны для жизни фораминифер, чем тер
-ригенные, так как в извест,ковистых песчаНlиках 'с такой же ,крупностью 
зерна фауна не !Встречается. '\ ' 

Глинистые сланцы даже при значительной карбонатности почти не, 
содержат фораминифер. Инотда ,о'ни и з'обилуют 'брахио'п,одами и мол-, 
люсками, но пода,вляющая часть тлинистых сланцев, ПeJсчани,ков !и алев-, 

р,олито'в 'не содержит о,рганических 'Остатков. ПОIРОДЫ с фауной, как 
лра'в,ило, составляют весьма незначительную долю по ОlТношенИ'ю 'к О'б
щей мощности ,среД'нека:мен'Ноугол ь'ных отЛ'ожений,О'бразуя про слои и 
пачки небольшой МОЩI-ЮСТ,И, тогда к,ак ра'зделяющие их немые терри
генные [lачки оlбычно IИзмеРЯЮТiСЯ сотнями MeTpolВ. 

Башкирский ярус 

Мархаматские слои[слои с Pseudostajjella antiqua (Dutk.)} 

Наиболее Д'ревние IСЛОИ восточноалаЙСIЮГО С'реднего, ка,рб,онаоtбнару
жены в основа'нии песчано-сла,нцевой толщи карачатырск'ого ,разреза, в 
4 км К юго-западу от сел. MapxalMaT. Характеризующий \Эти сло.и комп
лекс фораминифер, заключенный в сером песчанистом известняке, со
держит Archaediscus sp., Ozawainella sp. и Iмног,очисленные Pseudostaf-· 
fella antiqua (Dutk.) var. grandis Sch1yk., позволяющие отно,сить содер
жащие его отл,ожеНlИя к 6ашкирскому ярусу Iсреднето ка,рбона. 

Московский ярус 

Нижнемосковский подъярус 

Отложения нижнемосковского подъяруса в восточноалайских раз
резах оха1рактеlриз ова'ны 'фауной довольно сла1бо, IB \ПРОТИIВО'ПОЛОЖНОСТЬ 
соседним районам (Туркестанский хребет, Восточная Фергана), где они 
содержат богатые комплексы фораминифер, брахиопод и других иско
паемых. 

,к нижнемо,сковск'ому ПОДЪЯрУ'су относятся чека,бад,ские слои, Qпи
CГI'НHыe в Восточном 'Ka'pa-lЧатыре 'из более 'высоких 'ГО:РIИЗОНТОВ той же 
терригенной толщи, что и слои с Pseudostaffella antiqua. 

Чекабадские слои 

Чека'баД'ский комплекс фOlраминифер встречен к югу от КИlшла,ков 
дОН и Чекабад, в 4 км северо-восточнее р,одника ШирогаН'булак, а так
же 'В 4 км юго-западнее кишлака Тиват. Он заключен .в линзах детри
' Y'COlBOrO к'риноидно-!Вюдорослево -фО'Раминиферового Iи звестняка , ниже 
которых до текто'нического контакта СО'ТlJlожениями среднего палеозоя 

залегает мощная (около' 700 М) толща 'глинистых сланцев, [lесча'н,иков. 
и мелкогалечных ,конгломе:ратов без фауны . 
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Комплекс чека6адских слоев почТIИ не ООДеРЖИТ о'бщих видов с дру
гими ,сл.оями карачатЬi'Р-СКОТО ра'Зlреза. Список фOlрамиН!ифер, определен
ных из чекабадских слоев, следующий: Profusulinella rhombiformis 
Brazhn. et Pot. var. fergtmensis var. nov., Рг. ovata Raus., Pr. ех gr. ova
ta Raus., Fusulinella praebocki Raus., Р. bockiformis sp. nov., Р. arava
nensis Bog., Р. subpulchra Putr., Fusulinella sp., Fusiella sp., Pseudostaf
fe lla sp., Ozawainella ех gr. angulata (Со!.), Pseudoendothyra ех gr. 
Ьгаdуi (Мое!!.), Ammodiscus multivolutus Reitl., Endothyra sp., Bradyina 
nautiliformis Мое!!., Br. ех gr. nautilifomis Moell., Cloblvalvulina sp., . 
Tuberitina collosa Reitl. var. tschekabadica var. nov., Tuberitina sp. 

В ЭТО:М комплексе наряду с нQвыми видами 'ПР 'ИС'УТС1'вую1' формы,. 
известные в ,разрезах Русской 'платформы и Донба,сса, где они имеют ' 
до'статочн о узкое ве;рти,каль'н,ое раС'простра'нение. Возра'стные П1ределы . 
КОМ1п,лексоlВ, содержаlЩИХ Э11И формы, IВ указанных 'районах определяют
ся,с одной 'С"юроны, J!а 'лиЧ!ием Fusulinella praebocki Raus., не ,встречаю
щейсяна Русской платформе ниже ка'Ширско'Го гориз,онта, и Р. subpul
chra Putr., характерной для свиты L Донбасса и середины ,каШИ1Р 'СКОГО ' 
горизонта Саратовского Поволжья , а с другой,- присутствием предста
вителей труппы Profusulinella ovata Raus. и группы Рг. rhomboides Lee' 
et Chen, до сих пор не извес1'НЫХ выше каШИ1РСКОТ,О горизонта илlи 'Выше 

'свиты С26 (Iиз,вестняк;ов L) Донбасса. Остальные общие 'с указанными 
района'ми виды чека6ащского 'ко,мплекса (Bradyina nautiliformis Moell." 
Ammodiscus multivolutus Reit!. и др.) имеют более широкое lВерти'каль
ное ,ра,С'пространение. 

Инте,ресно отметить, что, 'ПО данным Н. Е. БраЖНИКОiВОЙ (1941), В · 
свитах С25_С26 До'нбасса нередко встречается Fusulinella ех gr . bocki' 
Мое!!., более ПРИ:М1итивная, чем типичная Р. bocki Moell. Не исключена 
возможность, что упомянутая фо'рма 'принадлежит к группе Р. praebocki 
Raus. На о'с'нованиiи сказанН'ог,о 'Выше', чекабадские слои могут ,быть. 
с,опаставлены с ,каIШИlР:СКИМ гориз,о'нтом Русской платформы и сви'ТОЙ С26: 
(известняк,и L) Донбасса. Их можно СОiПо,ста.влять также о 'Нижней.. 
частью сер'ии Хуанлунь (Huang!ung) ,китая ('ГОРИЗОНТ:Ма), характери
зующейся присут,ствием Profusulinella parvaLee et Chen, IМНОГО'1шслен
иых фузиеЛlЛ и шуб,ертелл . Отметим, чтю Fusulinella bocki Moell., опи
санная из нижней части сеРИI1 Хуанлунь Ли, Ченом и Шу (Lee, СЬеп et. 
Chu, '193'0), ;подо'БI10 донбаоск'ой Fusulinella sp. ех gr. bocki Moell. ,из . 
свиты С25---,С2б, имеет также IBecbMa прим;и-nи,вный облик, по форме рако

,ВИJ!Ы и :сравН!ительно слабым хо'Матам о·бнаРУЖlивает б,ольшее сх,одство , 
с Fusulinella praebocki Raus., 'нежели с типичной Р. bocki Moell. IВ Сред
ней Азии встреченные в чекабадских слоях виды известны и в других. 
местонахождениях. Так, Fusulinella subpulchra Рutг. была обнаружена. 
в большом Iюличестве в Туркестанском хребте в бассейне р. Ляйляк, 
где она в одном местонахождении встречена совместно с Profusulinella 
prisca (Dерг.), Рг. ех gr. praecursor (Depr.), Fusulinella aff. praebocki' 
Raus" Fusulina kayi Thomps., Р. ех gr. elegans Raus. et Ве!., Tetrataxis 
altus Sosn., а в другом - совместно с Fusulina ех gг. lanceolata Lee et, 
Chen, Eofusulina paratriangula (Putr.), A ljutovella priscoidea (Raus.) '" 
Ozaz'Q)ainella tingi Le.e. БолыiIИНСТВО этих форм В Европейской части 
СССР характерно для каширского горизонта или для свиты С26 Дон
басса и только Fusulina ех gг. elegans Raus. et Ве!. встречается в подоль
ском гор изонте . Следовательно, в среднеазиатских разрезах Fusulinella 
suЬрulсhга Рutг. встречается в совершенно определенной ассоциации 
видов, очень сходной с комплеи:сом каширского горизонта московского · 

яруса среднего карбона Русской платформы и свиты С26 Донбасса. Что· 
касается группы Profusulinella ovata Raus. и Рг. гhоmЬоidеs Lee et Chen, 
то они в Средней Азии довольно широко известны в карбонатных фациях 
нижцей части московского яруса - в зоне Ргоfusuliпеllа, Staffella s. 1 .. 
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'« ка'ратан'лиНlСКИЙ го'ризонт), по' А. Д. Миклухо-Маклаю (1949, 1960), 
,c.OB:vIeCTHO с РгоfusulinеШl рагvа Lee et Chen, Рг. ргisса (Depr.), Aljuto
vella aljutovica (Raus.), Eofusulina tгiаngulа Raus. et Ве1. и прочими 

·Видам.и, IB других районах не вых'одящим'и за верхний предел НИIЖней 
:половины м.осков-ско·го яруса. 

Таким О'бразом, комплекс фо-раминифер чека'бад,ских слоев К,а:ра - ча
- тыра отличается от ,о бычно сопоставляемых с каширским комплексо,м, 
-изученным iВ других райо,на х Средней Аз!ии, лишь п'рисутствие-м не-
,СКОЛЬ.ких .видов пр,имит:ивных фузулинелл. В о'сталь'но-м он имеет ти'пич
яо 'нижнем'осков-ский о'блик, резко 011личаясь от ФУЗИЛlинелло-вых К'О'М'П
лексов верхнемосковского подъяруса. Поэтому присутствие в нем 
фузулинелл, 'к тому же с ве·сьма IПlРИМ1ИТИВНЫМ строением стенки, нам 

-кажеI1СЯ, 'может свидетельствовать лишь о В,ОЗМОЖIНО .неск,олько более 
молодом ,во,зраlсте чекаб'1.'I.ск6 го ко,м.плекса по с'равнению с т.ипиlI'НЫМ,И 

' комплексам'и каратанг.инского ГОР1изонта, ноне препяТ'С'т'вует ·отнесению 

, его к нижнемосковС'ко,му подъя'русу (Миклухо -Маклай и Г. С. Поршня
,ков, 1961) . По -видимому, че'Кабадские слои входят в ве,рхнюю подсви
ту калмакбулакской свиты, хараК'J.:еризующуюся присутствием Fusulinella 
.ргаеЬосki Raus. еовместн,о 'с .ниж:не-москов<ским,и ,профузулинеллэ,м,и и 
Eofusulina tгiаngulа (Raus . et Bel.) (Бенш, 1958). На возможное присут

·ствие чекабадских слоев в других районах Алайского хребта указывают 
-также совместные находки профузулинелл, Eofusulina tгiаngulа (Raus. et 
Ве1.) и Fusulinella ех gr. bocki Moell., отмеченные А. В. Лриго:рьевым в 

,бассейне р. Исфайра,м ,в 'районе перевала Коллект,орско'Го; не исключено 
'l1'рИСУI1С1lвие а'налогов чека·бадских слоев в терригенной 'J10лще среднего 
карБО.на на крайнем 'северо-востоке Алай,ского хребта, в бассейне р. Ак

iбогу,с (Резвой, 1959). Необх,одимо отмет!ить также совме,стноенахожде
вие профузулинелл, альюто,велл Ч 'Прим,итивных ФУЗ'Улинелл (Fusulinel
,la ргаеЬосki Raus., Р. suЬрulсhга Putr.) в разрезах Кызылкумской и Дар
:в азо-заалайской структурных зон, В боздонской И заалайской свитах 

'(Решение оо,вещания по разработке у:нифицирова'нных страти'графиче
~ских схем для Оред'ней Азии, 1959). 
- R полосе верхнепалеозойских отложений южного склона Алайск'ого 
iребта 'соответствующие слои следует и'Скать в МОЩНОЙ, 'Пока фауни.сти
' чески не ,охарактеризованной сла'Н'цево -.из'вестняков,оЙ т·олще, 'ПОД'С1'и
.лающеЙ отложения верхней части МООIЮВСКОГО яру'са (-калма.ксуЙские 
. Слои). . 

Верхнемосковский ПОДЪЯРус 

.отложения веРХ1Не'московск'ого п,одъяруса представлены IB рассмат
'риваемо,м районе также преИМ'Ущест,в-енно терригенным'и породами. 
,.основную роль во всех их разрезах играют глинистые сланцы, песчани

ки 'и в ·меньшеЙ мере кон'гломе,раты. Известняки, ка'к !правило, 'Имеют 
.сугубо ПОД'Ч1иненн·ое з:начение (за исключением отдельных участков ' ЮIЖ
- ноалайClКОЙ 'П'ол.осы верх'нег-о палеоз,оя). в южноалайских lPа'З1резах и 'в 
Восточ'ной Фер'Гане довольн,о большая р'оль 'принадлежит также крем
'нистым 'сланцам; ,кро'ме ТОГО, на южном склоне Алайекого х'ре'бта, 
:Непо·среДО1Вен1НО ниже калмаксуйских слоев, В'С11реч'ены эффузивы. 
- .отложен,ия верхнемосков,ско'ло подъяруса по 'С'ра,В'нению ос нижне-

-моск'овскими 'гораздо 60iгаче фауной . .последняя приуро'Чена К извест-
'някам (во всех разрезах), глинисто -известковистЫм сланцам (Кичик
алай и Ка'ра-чатыр) и ИЗlв-естковистым алевролитам 'И пе,сча,никам 

, ( Кичик-алай) . 
Известняки с фау:ной в разрезах Кара-чатыра и юж'ного 'склона Алая 

имеют разЛ'ичный характер: в В-осточно'м iKa'pa-'чатыре это мощные Л.И'Н
зы малой 'ПР'ОТЯlЖеННQJСТИ, сл,ожен'ные биоМ'орфными, детритусоlВЫМИ и 
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<v ал,итoIвыiии извеСl'някам'и. В южн'аалайских раЗlрезах из,вестняки зале
тают в виде ,мал,OIмащ'ных, -выдержа,нных IПО< прас'Гиранию прослаев, MIHa
TO'~paTHa чередующихся сасла'нцами, и пред:ставлены детритусовым'и iИ 

юбл,амачными раз н,астями. В Кичика.лаЙ'ских 'ра'зрезах известняки в ат-' 
_лажениях Iверхней ча'сти 'М'aC'KaBc~aгa яруса в,стречаются чрезвычайно 
редка, ,атЛ'ичаIQТСЯ сильнай песчанистостью ,или 'глинис'тостью, Пlр,ичем в 

ilieKaTapbIX случая'х lНаблюда'е~ся .перех,ад п'а прастиранию песча'нистых 
извест,ня,кав 'в гравелиты и конгламераты. 

, детриту,савые известняки являются 'наибалее рас'прастраненным 
'типа11 па'р.од 'вер хней чаС1'Иi IмоскаВСКlOга яруса, lOадержащим фауну. Они 
ха р актер:изуются к'рИН'О'идн 0' - водараслев'а- фар аrМин,иферавы.ми са'а6щест
'Вами с преобладаН'ием тай или 'инай группы арта'низ'м ,ав ; ина'гда сааб
~еСТlВа обагащается 'ПРИ'СУТСl1вяем МlШа,наiК и 'брахиапюд (паследние 
,встрече.ны ,в известняках талыю ,в <Кара-1чатыре и в за1паднай ча'ст,и гар 
сДжиланды), а тахже гаСТр'ат1ОД, пелещипад и цефал,а1пад (гары дЖИ\ТJa'Н
,ДЫ ) . Биамарфные известняки с вадараслева-хететидавым саабществам 

,были встречены талык,а в На'стачнам Kap·a -чаТЬ!iре . 
Саобщества, з аключенные -вобламач'ных 'ИЗlвеСТiняках, часта Иli\llеют 

тат \жесоста,в, ЧТО' и в де'I1р'итус.а,вых, 'На иН'О'тда представлены лишь 

фузулинидами и ,иглакажи.ми . В адних случаях ани, по-,видиМ'аму, IlJред
,ста'вляют искапаемые танатаЦЕшазы,а м'ажет быть ,и 'биаценаз ы, близкие 
по характеру к камплексам, присущим детритусаl3ЫМ известнякам. 

В других ~ 'К'амплек,с фауны ваблаlмачных известня.ках есть результат 
смешения фар'м, переатлажеН'ных из адН'о<гаили неск'а,ль,ких ба,лее древ

'них гаризантав (атлажения са , смешанным камплексам фораминифер). 
ИзвесткаlВистые пес.ча'НlИКИ ,и алев'р'алиты ШИр'а~а изве'С'I1НЫ в'а всех 

'верхнепале.аз,аЙlских разрезах, ,в том числе и 'в ,атлажениях 'верхней ча
сти маСIЮВС'Iюга яруса, аднака ани далека не везде садержа'Т фауну. 

'Последняя 'цриураче.на .обычна лишь 'к ачень сильн,а известкавистым 
·разна'стя'М. Ба,гатые фаунай сильна известкови'стые але.вр'алиrrы абнару
'Жены в верх!ней части 'маскюв'с'Кога яруса 11алька Б 'К'ичи.калаЙ!ских и са
, седНlИХ 'с ними 'разрезах. На южнам склане :Алая и в ,Кара-чатыре фауна 
в н'их не " В'С11речена, за исключением еДИНИЧiнай 'нахадки фузу,л,инид ,в 
'известков,истам 'пе,счанике, где фараминиферы, па-'вид,имаму, переатла
'Жены. для 'этих парад характер'НЫ фо.ра,м<инифе;раво -гастрападона-:пеле
'ципада,вые и чиста фюраМ1иниферавые са,а'бщества, 'ПРИiЧем камплексы 
'фа'раминифер lВe:cЬ'Ma абильны 'па 'К'аличеству о'сабей, но атличаются 
исключительно 6едн-ым роД,овым И видовыiM саста,вО'м (гемифузулИ'но.вые 
Iка м'плексы) . .этат тип к,ампле'К,саобнаружен 'в 'ряде 'разрезов ,кичикалай
,екай 'I1РУППЫ . .он 'пр'иурачен к известка'вистым аленралита.м iИ мелказер
'Нистым песчаника:м он ючень редка - к сильна песчанистым детритуса

БЫМ и з вестня'Кам . 

Г лини'ста-извеСТКOiви'стыесл анцы (,микраскапическ'И о'пределяемые 
'как серицита-кремниста-карбанатные) , как и алевралиты, садержат 
'Фауну талька в сильна известкавистых разностях и та не всегда . 
Багатые фаунистические ооабщества,с'астаящие из 6рахиа.пад , пелеци
пад 'и 'г астрапад, встречены 'В этюм типе парад Б кИ'чикалайс'Ких !разре
зах (джила,НДИНСК1ие слаи). Балее бедны фаунай аргиллиты а.раваНDКИХ 

'сл аев, в кат,арых в Вастач'нам Кара -чатыре абнаружены 'I'алаваногие и 
:мелкие угнетенные ,брахи,а'пады. 

В атличие ат и з,вестня,кав и известкавИ<стых алвВ'ралитOIВ, IВ г линИ<ста
l1звесТ!шв,истых 'сла'нцах фараминифер пачти- не 'встречается, а в тех 
редких случаях, 'Кагда аНIИ прису1'СТВУЮТ, наблюдается 'Приураченность 
:их к 'праслаккам 'и линзачкам извес'Гня'ка. 

Оба'бщая эти данные, 'мажна кО'нстатиравать, чт,а распростра;нение 
'фар а:минифер в 'Bep XHeMacKalВOKae /время была Dвязан,а са следующими 
фация:ми. 
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1. Фация 'мелков·одных ба'нок и отмелей, характеризующаяся нак'ОЛ
лен,ием малО'м'ощных О'бломочных и детритусовых изв еСТНЯКО,вtИстыХ 
осадко'в. На них обитали .более 'ИЛИ 'менее ·богатые 'сообщества, разно,о'б
разных фораминифер, сине-зеленых, зеленых и багряных водорослей,. 
ИГЛО'КQlЖИХ, 'мшано'к, ·брахиолюд, иногда трилообитов с дов,ольно сильн о 
ва,рьи'РУЮЩlИМИ количественными со'отношениями 'перечисленных 'групп 

организмо;в. 

2. Фация хететидо:во-водорослевых рифов, где фораШlНиферы при
урочены главным образом к рифовому шлейфу, сложенному детритусо
выми известк'о'выми юсадками, но .пpiисутствуют 'и в пределах собственно 
РИlфа, в лро,межутках 'между ,с.коплениямиосновных рифОО'бразователеk 
(хететиды, 'ВОД'ОРО·СЛ1И) . В дет,ритусщ!Ых разно,с.тях фораминифера:v! СО 
путствуют зеленые (сифонниковые) и сине-зеленые водоросли, а иногда' 
брахи О'поды, гастроп,оды 'И :м:шанки. 

3. Фация 'прибрежных ,мелко,водных Т'О'нк'олесча'нистых, богаты х тер
риген:ны'M материалом известковых осадко'в С бедны м и одноо'браЗIНЫМ 
п·о 'систематическому составу ,К'омплек,сом форам"ИнИ'фер, 'встречающих -
ся в соо·бществе с редким и бра х,и.оподами, та,стр,оподаIМИ и пелецИ'п ода 

М'и . Пр'и 'ЭТ'ОМ фауна жила, очевидно, на але&ритовых и мелк'озерн,и стых. 
песчаных илах, так .как ·с'реднезернистые песч аниК'и ·содержат лишь еди

ничные IЭкземпляры гаст.ро.под и фораМИНИlфер. ,к ТО'МУ же раковины 
по·слеДJНИХ 'большей частью Iраз р у:шены , чт.о ,мажет ов,идетельст.в,о<вать об · 
их аллохТ'оН'н'О'М з алегании 'в этом типе 'ПОРОД . 

е фациями банок и о'];мелей тесно ·свя з аны оБЛОМ'о'ч ные 'и звест няк'и, 
~есьма широко распространенные в восточной части Алая; обломочный 
матери·ал 'в них сост,оит В з'начительно,й i:v1epe из детритус.овых извеСТIНЯ 
ков, а также из других местных пород. Они содержат довольно богатые· 
комплек'СЫ фораМИlнифер 'в юбломках ,и ,в цементе, причем 'видо'в ой со 
ета,в фауны в ряде 'случаев, .как 'УВ1ИДИМ позже, С'в идетель,ствует о пеlр е
отложенном характере, по крайней 'мере, части :комплекса . .обра з,ование 
обломочных 'известняков, ,вер.оятно" следует с.вязывать с ча стыми коле 
баlНИЯiМИ дна ,бассейна, обусловившими раз'мыв 'и переотложен.и е .более' 
дре!в,них ,о·садков 'при ;п.опада'нии ·их 'В з о:ну 'более ПОДВИI~ной 'в'оды; сла
бая окатанность обло'мк'ОВ ,с,видетель,ствует ос незначительном 'Переносе;' 
весьма ,возможно, что 'Известную РОЛЬ в образоваН'ии о'бл.омочных брек
чие.ВИД'НЫХ "Из,вестняко'всылр.ал.и ЛоСДВОдJНЫ.е 'о'ползН'и, представляющие,. 

как показали исследо'ваiНИЯ, довольно ,распространенное явление в СО,В 

рем енных и древних в·одоемах . 

Фации изв-ест,ков-о-тлинистых илов, заселенных ,брахиопо,да:М1И, пеле
циподами 'и гастро.подами, вероятно более глубок,ов одн ые, были небла
гоприятны для фораминифер, IQ чем свидетельствует почти полное отсут
ствие последних .в этих фаIЦИЯХ. 

Из сказ анното можно заключить, что оС'бязательными признаками 
,фаций, благо.п:риятных дл,я ра з.БИТИЯ фо'ра'м,иН'ифер в среднем ка1рlбоне 
Алайского хребта, я)Влялись: 1) ,к ар .бонат:н,ость, 2) :мелковоСДНОСТЬ , 
3) знач'ительная под'виЖ'ность водной оОреды и 4)в случ а'еналичия тер 
ри'генных 'ко,мл.о ненто,в, определенный гранулометричеокий состав · тер
ри,генной чаlСТИ осад:ка (алевриты и 'мел'козер'нистые пеоки). Эти 'приз
наки, одна,к'о, 'ПР'едставляют лишь часть всей СО'ВОJ<УПНО СТИ условий , 
блаl'оприятст,вовавших 'ра з.витию фора:миН'иферовых , ,преимущеС'гвенн о 

:фУЗУЛ'ИНИДО'вы х ком,плексов. Так, изучеН1ие ·на.шего 'материала пока з ало, 
что не т,олько глинистые сланцы и Мiногие гра'в,и йно-'галечные П Olр оды , но 
и 'больш ая часть известко,вистых алевролитов и песчаН'ико'в и даже не 
.J<'OT.opbIe ра зности извесJ'JНЯ'КОВ, 'которые далеКi() не ,всегда МОЖ'НО считать 

более глубоководныIи,, лишены фораМ1ин,ифер и друГ'их органических 
ОСТ3'ТoJЮВ. Успешное разрешение вопроса опричинах ОТС'УТСТiвия орга;н'и
'Чеоких остатко,в в .перечисленных породах тр ебует углубле.ннОго BceCT'O~ 
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' :роннего фа'циальног() а,нализа 'всего комплекса· 'верхнепалеозойских 
'<отложений, 'Пока никем 'в рас,сматриваем,о,м районе не пр,оизведенного е 
,достаточной полнотой. 

По 'составу ,комллек'с,О!в tфораМ,ИНlифер верхн е::vюС'ковС'кие отложения 
,реЗ1КО отл,ичаЮl1СЯ от НИIЖНе'м'осков'ских. ФУЗУЛ'ИНИДЫ ,в них представлены 
тла,вным 'о'бразо'М фузулинелламии фузулинами (-слои с Fusulina pseu
.doelegans Cheгn., ,каЛlма'ксуйокие и араванские слоя), то'гда как в ниж
неМОСIЮВ'СК,ИХ прео'бладают пр'офузулинеллы. Ряд данных IПОЗ'ВОЛlяет 01'

;неС1'И 'к 'верх,немосков<скому подъярусу также отложения с гемифузули
· 'новыми ко:мплексами, 'раЗ'В1ИВШИМИ,ся в с!воеобразных у'словиях. 

Слои с Fusulina pseudonelegans 

Наи60лее древними отложениями верх,ней части моско,в<сжогго Я1руса 
'являются 'слои 'с Fusшinа pseudoelegans Cheгn ., описанные ,в западной 
части в.О·СТО'ЧIНО'ГО I\ара -чатыра на левобережье р. Джилгин -сай, 'к юго
за паду от горы Улуг-таг . Они характ~ризуются присутствием Pseudo
staffella sр!иегоidеd (Ehrenb . еш Moell.). Ps. ех gr. sphaeroidea (Ehrenb. 
еш. Moell.) и Fusulina рsецdоеlеgаns Chern., заключенных в прослое из

·'ве,ст.няка в лесчано-сланце!вой толще. Положение этих слоев в разрезе 
не ВПОЛlне яс,но, ,о'днако 'по наличию Iм ного'численных Fu.sulina pseudoele
.gans Cherl1 . при полном отсутствии профузулинелл их можно рассмат
ривать как более молодые по сравнению с чекабадскими слоями, так 
как Fusulina pseudoelegans Cheгn. характерна для подольского г·оризон
та Европейской части СССР и сопоставляемой с ним свиты С27 Донбас

·са. Таким образом, возможно, что рассматриваемые слои являются ана
.ЛОГШ'l поД'олЬ'окого гор'изонта Руоской платформы. 

Калмаксуйские слои 

I\алмаксуйские ел'ои ,выделены в разрезах южнот,о о<лона Алаи
-ского . хребта. Хара'ктеризующая их фау,на за'Ключена в детритусо!вых 
J1 обл,омочных известняках, залегающих 'В в,иде ·маломощных, ДОВ'ольно 
выдержанных по простира'нию пр,ослоев, ,многократно чередующихся 

с глинисто-кремнистым,и 'и из,веС'f'К'OIво-кремнистыми ,сланцами. Содер
жан'и·е известняко,в уменьшае1'СЯ 'к 'востоку и к западу от 'ба'с·сеЙна 
р . .к:аЮlак-су, где Н. А. Лисицыной (195<6) о,писан типичный разрез 

. рассма1'риваемь)х слоев мощн,остью ок'оло 800 М. 
В подстил ающей мощной известняков,о -терригенной толще фауны 

'не найдено. 
,I\о,мплекс фораМИНИiфер, ха,рактер'изующих калма,ксуйские 'слои, в 

типичном разрезе представлен следующими формам!!: Pusiella typica 
Lee et Chen, Fusulinella ех gr. ргаеЬосki R.aus., Р. bocki Moell., Р. !lele
пае Raus., Р. ех gT. bocki Maell ., Р. pseudobocki Lee et Chen, Р. aff. 
vOz!1.{!; alensis Sa1. , F. ап. chuanschanensis Lee et Cllen, F. сl' . pulc!ua 
Raus. et Bel., Р. ех gr. velmae ТhОшрs., Fusulina elegans R.aus. et Bel., 

:.schubertella sp ., Pseudoendothyra sp., Tetratax is sp ., Tuberitina sp . Кро
'ме того, о:rмече;на ед.иничная 'находка Aljutovella cf. priscoidea (R.aus.) 

''' (вер оятно, ,переотложена) . 
Многие из перечисленных форм встречаются и в более западных 

'разрезах : Fusulinella pSf:udobocki Lee et Сhеп, Р. aff. vozhgalensis Saf., 
. Р. aff. chuanschanensis Lee et Chen. К'РOlме того, здесь есть формы, 
близко ,poflC'IiBeHHbIe Fusulinella bocki Moell. (Р. bocki Moe1l. vаг. taldy
Jlensis vаг. nov. , Р. aff. bocki Moell .) и Р. !telenae R.aus., отн,осящейся 
к группе Fusulinella bocki Moell. Однако, в отличие от ка.пмаксуЙского 
разреза, здесь ,не 'впречены Pusulinella pulchra R.aus. et В е1. , Fusulina 
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elegans Raus. et Ве1., а ПРИ'СУТСТJ3уют представители группы Fusulinella: 
schwagerinoides DeIH. (Р. valida sp. nov.). 

Т,ип'ичные для калмаксуйскихслоев Fusulinella bocki Мое11., Р. pseu
dobocki Lee et Chen и другие предстаВ1ители группы Р. bocki Мое11., а 
также Р. pulchra Raus. et Ве1., Fusulina elegans Raus. et Ве1., Fusiella
typica Lee et Chen и не,которые другие !Виды, пр.исутствующие в калмак
суйс'Ком 'ко.м'плексе, весьма широко известны 'в Европейской ча'с ти Со
юза, где ха'ра:ктеризуют подолыокий и 'мячко,вс'Кий ГОIРИЗ'ОНТЫ (ос06ен:н, 0' 
последний) и свиты С27 (М) И Сз ! (N) Донбасса. Ряд видов калмак
суйскогoQ 'КOIм'плеЮGа: Fusulina elegans Raus. et Ве1., Fusulinella bocki' 
Мое11., Р. pseudobocki Lee et Chen, Р. pulchra Raus. , et Ве1., и группа 
Р. schwagerinoides Dерг. 'Широ'ко ·из'вестны во 'МНOIгих районах Средн'ей 
Ази.и и :везде характерны для отложений 'верхней ча'сти 'Моск'Овского 
яруса (Миклухо -Маклай, 1949; Бенш, 1958; Миклухо-Маклай и Поршня
,ков, 1961). С гче'кабадскими слоями карачатырского разреза каЛlмаксуй-
окие 'не Iсодер:жат О'бщих iВИДОIВ. По'скольку везде 'в Средней Азии, пО" 
имеющимся литерату,рным да'Нным, слои с Fusulinella bocki Мое11 ., 
Р. pseudobocki Lee et Chen и Р . schwag'e/'inoides Dерг . з алегают выше
отложений с 'профУЗУЛlинелла.ми, можно с п,олн,ой уверенностью го.ворить 
о более 'М'Олодо:м ,в.озрасте калма,ксуйс'Ких слоев по ,сравнению с чека
бадс'кими , .обилие в калмаксуйских 'слоях пред'ста'вителей I1РУППЬГ 
Fusulinella bocki Мое11 . .и нал.ичие в них гр'у.ппы Р. schwagerinoides 
Dерг. заставляет предполагать то же и по отношению к слоям с FusulinCl' 
pseudoelegans Cheгn. Комплекс фораминифер, сходный с каJ1максуй
ским, отличающийся лишь ,Пр1И'СУТСl1вием гем.ифузулиlН, отмечается в 
'верхней подсвите актер'екс'кой 'овиты кара'чатыр око'г·о ,ра3lреза (Бенш ,_ 
1958; Решения со,вещания ·ПО разработке унифицированных стратигра
фичесК'их схем для Оредней Азии, 1959; Мик.лухо-МаклаЙ и По'ршня;к,о,в. 
1961). Вероятно, анал,оги !Эl1ИХ слоев :присутствуют также :в шункмаза·р 
окой ОВ1ите разрезо'в шун~мазЭlРСКОЙ П!QДЗОНЫ (Миклухо- Jylаклайи
Поршня'ков, 1961). 

ИЗЛОL!<енное позВ'оляет Q11НО,СИТЬ ,каЛМaIкуйские слои rк верх'ней час
ти 'МОСКОВ'СJЮГО яруса и со:поста,влять ·с· МЯЧJЮНСЮDМ горизонтом Евр'о
пейск,ой части ООСР; 'в Донбассе наиболее близким .калмаксуЙскому

можно считать комплекс зоны c~e, охватывающей известняки M!o-Nz
(Бражнiкова и Потiевська, 1959). В Китае им, по-видимому, соответ
ствует веРХН1ЯЯ ча,сть серии Хуан-лунь, Хi1рактеР1изующаяся присут'С'тви-
ем Neofusulinella (=Fusulinella) bocki Мое11 ., Girthyna (=Fusulina) су
lindrica Fisch" Fusulinella (=Pseudostaffella) sрhаегоidеа Мое11., Bra
dyina nautiliformis Мое11. и др. 

Араванские слои 1 

Араванские слои, описанные в ВостоЧ'но'м Каlра-гчатыре (Наливкин , 
19261,2, ,БогУ1Ш, 1960), предстаlВЛЯЮТ та м верхнюю часть терригенной 
толщи, содержащей в более низких горизонтах чекабадский комплекс 
форамин.ифе1Р. Из,вестнякис а'ра:ва.нс'J<.ИМ 'Комплек'~ом отделены от чека
баДСJ{lИХ терригенными, преlИМУ1щественно песча,но-сла'нцевыми 'Отложе

ниями .мощн'Остью О,КОЛО 600 м. Слои С Fusulina pseudoelegans Chern .• 
описанные в более западных частях Кара-чатыра, здесь не встречены. 
Воз:можно, !Это я,вляетсяслед,ствием небл аГ,О'ПIРИЯТНОЙ ФаiЦиальной о·б 
'становки, так как ,каких-либо указаний на перерыв .в осадк,онакоплении 
в упомянутой песчано - сланцевой толще в араванском разрезе наблю
:дать не удалось. 

I Название дано д' В. Наливкиным (19262). 
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J10'крываются араваНСI]{.Ие сл'ои терр,игенной толщей, 'Обогащенн'ой 
конгломератами ; в тальке ,КОНГЛОlмератов О'бнаружены фораМИН1иферы. 
арава'Нских .слоев и вetрхнекаменноугольные брах'иоподы. 

Фауна а!раван'ских слое,в приурочена к мощному, но сра!ВнительнО' 
небольшой 'протяженности 'известня,к,ово'му 'ма'ссиву, 'сложенн'Ому lбио

IJ\ЮРфными хететидово - в-одо'рослевью1И известнякам'и, которые к перифе
рии масс.и'ва лереХОДJЯТ в более 'богатые фора'МlИниферами деТр'итусо,вые 
и шламовые разности. Соотношение пород и распределение оргааиче
ских остатков в разрезах араванских горок показано на рис. 2. Форами
ниферы в араванCI<ИХ слоях встречены в большом количестве и комплекс 
их :весьма своеобразен. 

По изменению видов,ото и РО,ДО'ВQlГ,О 'состава фо'рам.и'Ниlфер ара'ва'н
ские слои могут быть разделены на две части: нижнеараванские и: 

верхнеараванские. 

Нижнеара,ванскиесло'И характе'ризуются обилием представителей 
'группы Fusulinella schwagerinoides Depr.: Р. adjuncta Schly\<., Р. ovifor
mis Bog. и др. (Богуш, 1960). Кроме того, в них присутствуют SсlщЬег
tella cf. obscura Lee et Chen var . compressa Raus ., Fusiella typica Lee et 
Chen, FusulinelLa гага Schly\<. и ряд других видов (рис. 2 и табл. 2). 

Верхнеа'ра:ванские сло'и та.кже 'В из,об.или'и 'содержат фузулинелл иЗ' 
г.руппы Fusulinella schwagerinoides Depr., ПРИ1чем б.о,льшинство ,в'идов 
этой г.руп'пы то же, что и в нижнеа1ра'Ва,ноких слоях. Одна'ко здесь, ,в 
отличие .оТ нижнеара'вансгкога ,камплекса, атсутствует Fusulinella mos
,quensis Raus et Saf. var. bosblensis var. nov., паследние представители 
котор,ой 'Б-стречены лишь 'в .самых ~-JIИзах iвеРХiнеа'раванских слае,в, ПОЯ'В
ляют,ся 'Мно'гачи'сленные квазифузулинаиды и ВС'J1речаюl'СЯ плаские тон
кастенные брэдиины (Bradyina planissima sp. nav., В. tarassovt 
sp . nov.). 

Па ,Jюмллексу фараминифер нижне- и ,верхнеаJраванские слои чрез
!Вычайно резко отличаются 'От более древних чекабадских отсутств'ием 
'Профузулинелл и иным В'И)J9ВЫ\М 'состава'м ФУЗУЛИJнелл. Из 'видо'в, общих 
для IЧЕжабадскихи аJраваноких слаев, можнО' отметить лишь Fusulinella' 
aravanensis Bog., Bradyina nautiliformis Maell. и Ammoc!iscus mu!ti,Jf>
lutus Reitl. Дастатачна 'Рез'ки также атлич,ия араванскога к,амплекса ог 
каЛlмак<суЙСкага. Общи,м для них ЯВЛlяется Л'ишь вид Fusiella typica Lee· 
et Chen, тагда ,ка'к ФУЗУЛИJнеллы, <представленные в калмаксуйоких сло
ях тла,вным 'О'бразом группами Fusulinella bocki и Р. pseudobocki, в ара

'ванских атносятся 'преимущественнО' IК лру:ппе Р. schwagerinoides. 
АнаЛIИЗИРУЯ раОПlространение ,вида'в, характер'изующих арава'нский 

к:омплекс в других .районах, ,мажно ,атметить следующее. В ЕВlра'ПейС'кой 
част,и СССР группа Fusulinella schwagerinoides имеет атдельных пред
ставителей в верхней части подальскаго горизонта, ширако распраСТР;I

,нена в мячка.вскам гаризонтесо'ВмеСТlна с Р. bocki Moell., Р. pseudoqocki 
Lee et Chen, группой Fusulina cylindrica Fisch. ет. Moell. и с други:ми 
типично Iмячкав,скИ'м и видам'И, дастигает 'р асц,вета JB -верхах мяч'ка'вскот,а 

'гаризанта и далее ,перех,о'Д!ит,в низы ве'рхнега ,карбона. В 'Частности, вид 
Fusuline lla adjuncta Schly\<., -в ,изабил'ии вст:реченный iВ аР'аванских сла
ЯХ, 'в Евр,опейской части СОСР широка 'распр'астранен 'в -верхней з'оне 
мяЧ'ко!Вскага ,гаризанта Самарскай луки и Сред!него За,волжья (Рейт
лингер, 1961; Раузetр-Черна'усава, 1961)). Совместно с Г'РУПlпой Fusulinel
lа schwagerinoides в разрезаi Самарской луки и Среднего Завалжья в 
'У'ПОМIЯ'нутай зоне, как и в ара,ванс'Ком к,ом,плексе, 'присутствуют Fusiella 
typica Lee et Chen, Schub ertella obscura Lee et C11en var. compressa 
Raus. и плаокие Bradyina ех gr. lepida Reitl., но есть и П'редставитеЛ1И 
г.рупп Fusulinella bocki u Р. pulchra (Рейтлингер, 1961). Род Quasifusu
linoides известен на Южнам Урале, Русской .платформе и в Донба,ссе 
толька iВ пределах от верхав МЯ'ЧК()ВСlшга ГOlр,изонта да ,низав верхнег,о 
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~ карбона. В частности, Quasifusulinoides fusiformis (Ros.) описан из :раз
резов Южного Урала 'ка'К фор'ма, характерная для iверхней части оред

-нег,о и низов верхнего ,карбо'на (Розовская, 1952). Другие Иlмеющиеся 
;в ара,ванС'ком !раз'резе В1ИДЫ, .общие с ,разрезами Рynоск,ой платформы, 

. Донба,сса и запад'ного скло'на Урала - Fusiella eolancetiformis Grosd. 
-et Leb. sp. поv., F. typica Lee et Chen var. extensa Raus ., Schubertella 
.obscura Lee et Chen var. compressa Raus.- в упомянутых областях ха -
рактерны для среднего карбона, и только Bradyina nаutiЩоnnis Moell., 

,Ozawainella angulata Соl. и Fusulinella гага Schlyk. перехощят в верх
,ний карбон. 

Таким образом, :ПрИСУТСТlвующие в араван'ск1ИХ слоях роды и :ранее 
· ,из'вестные iвиды фораминифе:р в Д'ругих Iрайонах СССР характерны для 

,верхов МЯIЧКОВОКОГО г,оризонта (зона 'с Fusulinella schwagerinoides) , 
,причем часть их 'переходит 'в са'мые низы ,верх;него 'Карtбона. Большин-

· ОСТ'ВО но'вых видов отнооитClЯ К 'групе F. schwagerinoides и ,роду Quasifu
sulinoides, т. е . ,позв,оляет уста,нов.ить Iвозраст отложений в тех же пре

. делах. 

При сра,внении 'с Донбассом фораминиферо!Вый ,к,О'мплекс 'BepxHea1pa
,ван'СКИХ ·слоев по родов,ому ,соста,ву обнаружИ'вает 'наибольшее сходств'о 

· с комплексом зоны сза (Бражнiкова и Потiевська, 1959) в пределах от 
· подошвы известняка Nз до под,ошвы ,изве,ст.няка О, . 

Вопрос 'о !возрасте упомянутой части ,разреза Донбасса я,вляется 
· спорным. Так, Г . д. Киреева ( 195-3), пр'иводя Д'остаточно убедитель,ные, 
на наш взгляд, соображения (в частности, по присутствию в свите С з1 
гемифу-зул,ин и 'псевдоштаффелл при 'ОТСУl'ств'ии Iквазифузулин), пред-

· л агает 'отнести всю свиту С Зl (N) Донбасса до ,осно,ва'ния .иЗlвестняка О, 
ксред,нему ка'рбону. Т.о'го же 'мнения придерживается Г. Ф. Ряза,нов 
(1962). iН. Е. БражН'икова и П. д. ПотиевС'кая (1'959) считают более 

,правильным про,водить ,верхнюю лраницусреднего ,карбона по .подошве 
'известняка Nз ; в то же время ими в свите сза отмечаются лиШь «воз
'можно первые Quasifusulina и Obsoletes» (пр . 50) и указывается, что 

· представители рода Obsoletes в качестве характерной формы известны 
· J1ИШЬ в лежащ~й выше зоне СзЬ. 

Существенной ос.о-бе,нностью араванских фузулинид я,вляеl'СЯ С'ное
образ:н<:>естроение 'стенок, характеР1ИЗУЮЩИХСЯ .о'11четливоЙ до'вольно 
трубой пористостыо (простые параллельные поры), тусклой, на ПО'ЗДНIIХ 
"оборотах !неотчетливой диафанотекой и неравномерным разв'иtием вну
-треннего текториума. Отчетливая пористость стенки, часто начиная с 

:ранних о·боротов , ка'к известн,о, 'в разрезах Бвро:пейской части СССР 
xa:p3KTepiHa для фузулин И фузулинелл ,вер(Сней части МIЯЧКОВСКОГО го
'РИЗ'О'нта Iи низов 'верхнего карбо'на и является важным пр'изнакО'м родов 
'Quasifusulinoides u P,rotriticites, характер'изующих тот же возрастной 
,диапазо'н. Именно в мячков,ско'м го,ризонте, гла'вным 'образом 'в ег,о вер-
хах, появляются фузулины 'с ту,склой диафан,отек,ой 'и огчетливой гр'убой 
лористостью. ·К тому же значительная часть их имеет осевые уплотнения 
-(возможно, лри пе,ресмот'ре некоторые из 'них окажутся ,кваз'ифузули 
'ноидаIМ1И) . 

Изложенные данные свидетельсl'ВУЮТ о т,ом, 'Что в,о зрзст ара,ванских 
, слоев не м·ожет ,быть древ,нее самых !Верх'овмос,ковского яруса, а 'имен
' но, з,оны Fusuline lla schwagerinoides Русской платформы. 

Нместес тем 'отсутствие в ара,ва:нскихслоях ,кваз,и'Фузулин и обсо
лето,в, по П,Qlявлению которых в настоящее 'время у,ста'навливается ниж

Jняя граница верхнего каlрбона, 'не поз'в·оляет crчитать ара,ванские сло'и 
,аналога-ми ПОДТРИТицитовых слоев Русской платформы (Семихат,о,ва, 
1947; :\.иреева и Доброхотова, 1957) . ВВ'ИДУ этого <отождествление ара

'ванских слоев с Подтр.итици'Говыми ,из<вестнякаlМИ (дЖ'илгинсайским 1'0-
:РИЗОНl'ом) верхнего карбо:на (Бенш, 1958) ,содержаЩИМ1И Obsoletes оЬ-
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soletus (Schellw.), 'нам 'П"редста'Вляется недостаточно 060cHoBa-НHЬJ.M. На 
основании имеющихся данных 1 наибол ее вероятной следует считать 

,принадлеж,ность араванс:ких ·слоев 'к самым верхам оред'неl'О карбона. 
,при этом хара,ктер дифференциации 'стенки а1раванс,ких фузул.инелл, 
.преобладание группы Fusulinella schwagerinoides, Пр'исут.ствие к,в'ази
Фузулиноидов и другие ос'о'бенности а'раванскoQГО комплекса ПОЗ'ВoQляют 
пред.пола'гать 'более IМОЛОДОЙ возраст верхнеа'ра'Ванских, а ,возможно и 
нижнеараванских слоев по сравнению с калмаКСУЙСIШМИ. Последние 
оСодер'Ж'ат ТИПИlЧный для Средней Ази'и комплекс фо;ра'минифер, oQ'бычно 
сопо,ставляе,мыйс мячковоким; в чаiСТНОСТ1И, та~ой ,комплекс указа'н для 
Кара-чатыра Ф. Р. Бенш (,1 '958). 

Приведенным .выше выводам о возрасте араванс;шх слоев не проти

во,речат также данные, полученные 'предыдущими иоследо,ватеЛiЯМИ lНa 

'9снов'ании изучен.ия6рахио,п.од. Согласно этим данным, ара,ва'Нские 
СЛО'И рас,С'матр,иваются 1'О IIШК переХ'од.ные от среднего карбо'на к верхне
му,1Ю как пр'Инадлежащие к верхней части среДiнего ,кар/бона (Лиха'рев, 
193-5, 1946; Фредер'икс, 19123, 19,28). 

Головоногие из сланцевой фации нижнеараванских слоев, по сооп 
щению Л. С. Либро'вича, 'Q,~азались Pseudoparalegoceras russiense Tzw .. 
et. var. nov. и Mooroceras cf. normale Mill., Duпd. et Condra, св,идетель
Сl1ВУЮЩИ'МИ OQ верхнемоС'ковскOrМ iв'озрасте отложений; в известняках 
'Нижнеа,раванских слоев найдены хетет.иды: Chaetetella ivanovi Sok., 
Chaetetes (Boswellia) sp. nov. и 'ИЗ та'булят Multithecopora cf. реnсЫеn
sis Joh. (о'пределеНlие А. В. Ильина, Б. С. Соколова и Т. А. дО'бролюбо
Jlой) , также устанаВЛИiвающие IВОЗ1ра,ст 'в 'пределах серед'ины верхов 
среднегoQ карбо'на . 

Брахи'оподы из верхнеара,ванских слоев предварителЬrНО определены 
О. И. Сергунько,вой как Н emiptic/-Lina sublaevis Waag., Dielasma elegan
tиm Schloth., Productus cf. wallacei Derb., Рг . postventricosus? Tschern., 
Рг. cf. сuгviгоstгis Schellw., Рг. ех gr. punctatus Mart., Nеорhгiсаdоtlщгis 
asiatica (СЬао), Notothyris nucleolus Kut., Sрiгifег cf. postventricos'Us 
Tschern. ИЗ 9Т,ОГО же слояра-нее 'собраны Productus elegans МсСоу, 
Рг., longispinus Sow., Stгорhаlоsiа marginalis Коп., Dielasma sp., Chone
tes sp., могущие, по мнению определявшей их Н. В. Л итв.ино-в Иlч , харак
теризО'вать верхи 'ope\lI:HeTO -или низы ,верх'него 'карбона. 

Аналоги арава'Ноких 'слоев п.ри'сутс'Гвуют, по-,В1ИД'И:МОМУ, iИ В других 
районах Средней Азии. о,б 9'ГОМ свидетельствуют находки кваз.И'фуз.и
лиН<оидови Fusulinella mosquensis Raus. et Saf. в тургайтюбинской с,в'и
те, выделенной В. И. Тихоновым (1948) в Восточной Фергане, присутствие 
Fusulinella adjuncta Schlyk. в -р'азрезах низких 'предгорий западной час
ти Алайского XJребта, а также КoQм,плекс фораминифер суоктюбинской 
свиты (Решения -со'В'ещания 'ПО ра!З,ра'ботке У<НI~фИ'циро'ваIННЫХ страти
графических схем для Средней Ази.и, 1959), 'содержащий Fusulinella cf. 
adjuncta Schlyk. и другие фузулинеллы 'из группы Р. schwagerinoides 
(icOrBMec11Ho с Р. bocki Moell. и Fusulina elegans Raus. et Bel.) . Одна,ко, 
по,сколЬrКУ упомянутые виды известны также -в ряде мест из слоев с 

Obsoletes (ДЖ1илгинсайская . свита Ка'р'а-1чатыра, овита кашкасу Вос'Гоч
ноло Алая) ,вопр'о-с о ра,С'пространении apa-ваНlС~ИJХ слое'в требует допол
нительного деталЬrНО'ГО изучения разрез'ов ,и фаунистическ'их 'Iюмпле~сов. 

Причина редкогoQ нах,ожде.Ния а'р'а,ванских ,слоев 'в раз'резах Алай
ского хребта заключается, вероятно, в том, что они местами были уни
чтожены размывом еще в ка!менноугольное и пеРlм'ское 'врelМЯ. Об это\м 
свидетельствует нахождение lизвестнякOrВ с аlраванской фауной в гальке 

1 ЧЭНЬ Цзинь -ши (1962) указывает на присутствие в верхнеараванских слоях об
солетов и квазифузулин, однако в собранном на~ш большом материале представителей 
этих родов встречено не было. 
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·верхнекаменнауг.альных и пермских 'конг.ламератав и ПРflсутст:вие ·видав, 

хаР'аКУ'ерных для а'ра 'ванск.их сл'аев, в смешанных камплексах. 

Так, весьма типичный верхнеа,ра,ванокий камплекс фарам,инифер был 
а;бнаруженвтарахАлды -яр (,бас-сейlН р. Иру-'су) в гальке !J{QIнгла'ме;ратов 
к,англuмератава -,песгча ,на-Цlанцевай талlЩИ, ,атнаСИlмай к ореднему

,верхнему ;ка'р ,ба'ну. Отсюда апределены: Fusiella cf. typica Lee et Chen 
var. extensa Raus., Ozawainella tingi Lee, Protriticites aff. ovatus Putt., 
Ouasifusulinoides cf. fusiformis (Ros.), Q. juvenatus Юг. sp. nov., Bra
dyina cf. nаutiЩогmis Мае!!., Climacammina moelleri Rеit!.и др. (Сба
ры М. И . Сакала'ва, определения ,Г. Д. КиреerваЙ . и О. И. БаIГУШ). Пер'е
атлаженн'ая фауна араванскlИХ 'слаев ,пр'исутсгвует также 'в Кара-чатыре, 
где найдены Quasifusulinoides juvenatus Юг. sp. nov., Fusulinella ех gf. 
schwage/'inoides D,epг. и Pusiella typica Lee et Chen в гальке конгламе
ратав оснава,ния верхнегО' .ка1рбана в раз'резах ,северiнаго ,крыла Тулей
канокой син.кл'ииали и Fusulinella aff. adjuncta Sch!yk. в .н,ижнепермских 
конгламератах ОБ южнам крыле Тулейканской 'синклинали. 

Ука'За,нием на ,вазможное 'Присутствие а,раваiНСКИХ ·слаев IВ разрезах 
южна'г,о склана Алая является IHa~a.дKa Quаsifusцlinоidеs fusiformis 
(Ras.) vaг. subovalis vaг. nov. и Fusulinella aff. pseudoschwagerinoides 
Putr. в оОтлаженИ1ЯХ со смешанным комплексам (С1М. ниже). 

В части {;ола'став,леН'ия ара,вански,х слаев с более удаленными азиат
скими раз'резами есть некотарые основан'ия .предполагать присутствие 
аналогов араванских слоев в серии Беньци (Penchi) Север наго Китая 
(Lee, 1927), так как некоторые фузулины из · серии Беньци па строению 
стенки и наличию осевых уплатнен'Ий абнаруживают схадст,ва с пред
ставителями рада Quasifusulinoides. 

Не исключена также вазможность присутствия анал,ог,а,в араванских 
сла·ев в разрезе камен'нау'Г'ольных атлажений Каммона :в 'нижних га'ри
зантах «пра~уктуса!в'ата ИЗlвестня,ка», атнасимых Фраlмаже (Fromaget, 
1931) 'к верхам ма-окавокаг,о яруса и тесна овязанных с лежащими 'Выше 
веipхнerкаменнауг.альными отлажениям'и. 

Джиландинские слои 

Отлаже'ния,а,писываемые пад 'назва'нием джиланд'ИНСКИХ сл·аев, раз
виты 'ПосеВе'ронаму склану гар Актур ('ба'ссейн р. Кырк-кичик) и в 
хр. I\ич.ик-алаЙ ('горы Джиланды, урачище А'рча-баши), в пределах 
Киргизатинской и краевай части Кичикалайскай верхнепалеОЗОЙСI<ИХ 
CTP'Y,ktypha-фациальных зан (РеЗlВай, 1959) . К Н'им оОтнасится :нижняя 
часть толщи песчаника'в, алеВIРоОлитав и гл.инистых ·сла,нцев, 'падстилае

М 'а)Я 'каiнгламерата,ми, 'несагласно лежащи'ми на пор'адах среднегО' пале

аза'Я. В ,литературе эти атложе,ния 'Известны пад наз,ванием алдыкинскай 
и шанкаЛЬСI<ай свит (Миклуха-Маклай и Па'ршня~ов, 'Ю61). Дж'и.лан
дин,окиеслаи характеризуются овоеабразным камплексам форамини
фер, ·састаящим главным 'а 'бразоО:М из .представителей 'рада Hefnifusulina , 

,вместе с катарыми ,В'СТlречают,ся гемигард'иусы, Iредкие шубертеллы, 
псевдоштаффеллы и единичные фузулины и фузулинеллы. Фораминифе
ры заключены в прослаях сильно известковистых алевролитов и мелко

зернистых песчаников, реже - в сильно песчанистых известняках и из 

вестково-песчаном цементе конгламератов. 

J\ipaMe фараминиофер, джиландинские слаи 'с·адержат 6о.тJыаеe к'али
чество Iбрахиап'Од, ,пелеципад 'и гаС1'р ·апод; изредка ВС11речаются та,кже 
гала,ва,нагие 'маллюски, ,караллы и трил,обить!. В отличие 001' фараМ1ИНИ
фер, эт,и Ор'ганические остатки 'приурачены ба·льшеЙ частью 'к 'Праслаям 
известка'ва-глинистых сланце.в и темных 'то:нкаПЛИТIЧатых леЛ'итаморф
ных извесг.някав, J3 .котарых оОтсутствуют фараминифerры. В реДК1ИХ слу-

18 



чаЯtхони встр'ечаются 'BIMeJcTe С iфораминиiферам'И в песчани,стЫХ И'з:ве~ 
СТНlяках. . 

Наиболее по.лные разрезы джиланд:инских слоев 'были описа'ны в 
1949 г. автором co,BIMeC~H·o С Н. А. Лисицыной 'в долине р. К,и\чик-алай 
вост,очный на ЮЖI-IOМ и за.падном оклонах г,о'р ДЖ1ила,нды ( 'рис . 3). Они 
приурочены к 'Южному ,крылу ,и запад,ному оконча'нию ДжиЛ'андинской 
синклинали, глубоко пропиленным долинами · р. Кичик- алай и ее левого 
притока Кыз-коргон. 

Наиболее древние горизонты дЖ'и.ландинского разреза наблюдались 
на 'пра!Во.бережье .р. К/ичик- алай, в 2,9 к,м выше устья р. Кош-муЙнак. 
Здесь 'на 'ра.з·мытоЙ .по'веРХНОJСТИ дев'онских известня'ков залегает мощ-, 
ная т,олща (,270 М) разнагалеч;ных, внизу крупногалечных конгломера
тов ' (слой 1); на конгломераты без видимого несогласия ложится резко) 
отличная по составу пачка черных тонко рассланцованных песчанистых 

,известняк,о'в, известковистых песча,ников и сланце'в ('слои '2-9) с бога
той iфаун'ой (нижний джиландинский КQмплекс). В'ИДИ'мая МОЩНОСТq 
паlЧКИ 24 м. Продолжение Iразреза (сло-и 10-19) 'наблюдается ,на лево
бережье р. Кичик- алай, в южном склОНе гор Джиланды. Здесь, в верх:
ней половине 700-метр·о,воЙ толщи алевролитов, .песчанико,в, 'г линистых: 
сланцев и песчани·стых j1з,вестняков, отделенной от нижней :пол'овины 
5U-метров,ой пачкой конгломератов, также обнаружен ,богатый комплеке 
фора'минифер, 6рахиопод :и моллюсков (верхний Д)Кlиландин'окий ,комп~ 
лекс) . . В 'покрывающей джила:ндинокие сл·ои лит·ологичес.ки сходной 
терр,И'генной толще (ел·ои 40-604 \разреза), имеющей 'в осно,вании п'аIЧКУ 
конгломерато'в М'~ЩНQiстью90 М, органических о'статко'в не 'Найден'о; о.на; 
условно отнесена к верхнему каР'бону. 

Анало'ги :нижней чаСI1И описанного ,разрез а, отЛ'ичающиеся большей 
кар'бонатн'о,стью :пор.од, :встречены также на за'падно'м ·склоне ,гор Джи
ланды. Здесь IНИ'ЖНЯЯ ча'сть джилан;:щнских ·сло'ев преДоС'та'вл·ена леж.ащи~ 
ми на МОЩНЫХ конгломератах извеС:ТКОВИСТbIiМИ гравелитами, песчани

стыми и глИ'нистым!и 'известнякаМ1И, выше к,оторых залегает ТeJрриген'ная 

толща, аналогичнаяописа:н:ной в южном (жл,оне . Орга,нические остат~и 
в этом 'разрезе обнаружены только 'в нижней части. . 

Комплекс фораlминифер из нижней части джиландинских слоев co ~ 
деР:Ж1ИТ SсhuЬегtеllа cf. subkingi Putr., Ozawainella? ех gr. angulata. 
(Col.), Pseudostaffella novicia sp. nov., Hemifusulina graciosa (Lee) ;. 
Н. ovata Юг. var. alaica var. nov., Н. аН. соnsоЬгinа Raus., Н. cf. еШр~ 
tica (Lee), Н. bilitschevae sp. nov. (много), FU$ulinella sp., Hemigordius: 
discoideus (Вгаzlш. et Pot.) (много), Glоmоsрiгеllа sp., Вгаdуinа sp.,. 
Endothyra (?) sp., Tetrataxis parviconica Lee et Chen. .' 

Комплекс верх.него РОр'изонта 'по в:J1ДOBO,MY составу гемифузулин оТ'
личается 'от :нижнего. В нем iJ3'Стречены: Н emi fusulina bocki Moell. ,. 
Н. , fusiformis Юг. , Н. lissitsYf1:ae sp. nov., Н. elongata sp . nov·., Н. djy~ 
landyensis sp. nov., Н. bilitsclIevae sp. no'v. Един,ст,веннЬJlМ видО'м, общим. 
для ,обоих 'ко м:п.iI екс'о,в , является Hemifusulina bilitschevae sp. nov. 

При сравнении брахиопод, пелеципод и гастропод из тех же место
нахождений, напротив, отлич'ия ·нижнего и верхнего ком'плек,с,о'в ,в ра з
резе южного склона Iменее резки, чем отличия нижнего комплекса юж~ 

н ото и запаДНОГОСКЛОНОIВ. Следует также отметить, что к за'паду от ГОР' 
Джиланды, в урочище Арча -баши (слои 6-14), комплекс фораминифер, 
аналогичный верхнему джиландинскому, встречен 'непосреД,ственно 

,выше 6аза.льных ко,нгломератов (слои 1-5). Кро'ме 'видов, характерных. 
для ,верхнего ДЖИЛaI-I.ДIИНС'КОГО -ко'мплекса, в урочище Арча-баши при
сутст,вует лишь Pseudostaffella ех gr. sphaetroidea (Ehernb. ет Moeller) ! 

Все это заста'вляет думать, что упомянутые отлич'Ия комплекеов : 
оп.ределяют,ся ск'орее ,оообен,ностям:и фациальных условий различных 
местонахождений, . нежели страТИJlрафичеОI\ИlМ положением. НеЛ~ЗЯ i 
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впрочем, .отрищать и В'ОЗ'МО'Ж'Н'ОС'гь некоторой р аз н OIВ о-з,р а·стнOIСТИ ниж-них 
горизонтов фаУНИСТJ1IчесК1И 'Охарактериз'ованной части дж'иланд:инских 
слоев в различных разрезах, учитывая 'большую .изменчивость мощности 
пЬдстилающих k-онгло·мера'J1ОВ. Сходные с д'Жиландински:ми геологиче
ские условия, ,в ча.ст,ности литоло'гиче,окий -состав ·верхнепалеозоЙс·К'и'х 
отложений, позволили :предп-ол'ожить воз\можность :н ахождения гем:и

Фузулин также в 'восточных ча,стях Киргизатинской .синклинальной 
зоны, где они и были обнаружены в 1951 г . при изучении автором со
вместно с Г . д . ·К:иреевой . раз-резов верх,него палеозоя .g ба'сс-ейне 
р. Кырк-кИ'чи,к (пра'вого 'Пр :итока р. Ак-бу-ры). В -раЗ1резе по саю Ирман
ды (левый приток р. Кыр.к-кичик), IB терригенной толще, залегающей 
:с размывOIМ на ·кремнистых и крем:нисто-глинистых сланцах и эффузи
вах дев'она, 'в известковом, ино'Гда извеСТКОВО-Т_J1IИНИС'ТОМ цементе алев

ролито.в, песчаников 'и тра,вийно -:мелк-огалечных Iюнгл'О-мерато,в с боль
шой примесьюпесчаного Iматериала, IВстречены Hemifusulina ех gr. {и 
siformis Юг., Hemifusu lina sp., Schubertella (?) sp., а .в 'Осыпи тех же 
по'Р 'ОД - Fusulinella ех gr. schwagerinoides Depr. и сифоН'о,вые водор,ос
ли. Здесь же найдены 'плохойсо'хранно'сти ,брахиоподы, пелециподы 
и гастроП'оды, в числе 'которых О. И. Сергунь<ков<ой определены: Chone
tes variolata d'Orb., Meekella plana (?) Stuck., Aviculopecten cf. batesvil
lens is \Vell., А. cf. occidentalis Shum., Belleгophon sp. и др. В этой же 
толще, несколько восточнее, на перевале в бассейн р . Талдык, в про
слоях 'серых детрит)'lСОВЫ!Х песчанистых IКРИНо.ид'НЫХ .из'В'еС~НЯ'I{1QВ обна
ружен более богатый комплекс фораминифер, включающий многочис
ленные Hemifusulina fusiformis Юг., Н. leviplicata sp. nov., Pseudostaf
fella cf. conspecta Raus., Ps. umbilicata (Putr. et Leont.), Ps. ех gr. sp
hciei'oidea (Ehrenb.), редкие Fusulinella pseudoscfLwagerinoides kamen
sis Raus., Schuberte lla ех gr. obscura Lee et Chen и водоросли Ungda
rella. Из 'tYрахиопод lВ<стречены Spirifer (Brachythyrina) condor d'Orb. 
и Sp. (Вг.) ·cf. rectangulus Kut. IB более южных разрезах, в южном 
'Крыле ОПРОКИlнутой ксеверу.сикЛ'инальноЙ <складк'И, эти отлож·ения ча'с
ТИlчно фациальнозамещаlЮТСЯ толщей темно-серых плинисто - алев'Р'ИТО 
вых .сланцев 'с пр·ослоями извес1'КО!ВИСТЫХ алев'ролИ''Гов, мелкозерн:истых 

зеленовато-серых 'из'вес'Лковистых ,песчаников и ,серых извеС''tНЯК·ОIВ. 

В алевролитах, мелкозе'рнис'IыIx песчаниках и известняках присутс'Лвуют 
тонкие (,1-2 ММ) ~ПРОСЛОЙК'И, почти наце.ло состоящие из фузулин:ид . 
В раз'резе, ·составленно:м п·о левобереЖНОIМУ саю, iВпадающему в 
р. Кыр,к-к,ичик, В 4. КМ выше устья р. Гурмандан, IВ ИИХ найдены: Hemi
Jusulina graciosa (Lee), А. fusiformis Юг., Н. ех gr. fusiformis Юг., 
Н. lissitsynae sp. nov., Н. implicata sp. nov., Н. cf. leviplicata sp. nov., 
Н. ех gr. plana Manuk., Fusulina aff . elegans Raus. et Веl., Р. aff. pseu
doelegans Chern., Р. ех gr. kirovi Saf., Sc'~ubertella (?) sp. Гемифузули
ны, юi'К Iи \в 'ранее <Описанных разрезах, лишены диаiфаlнО'Теки. Им со
пуствуют брахиоподы: Spirifer (Choristites) sowerbyi Fisch., Sp. markoui 
Waag., Sp. (Brachythyrina) rectangulus Kut., Chonetes sp., Diеlаsriю sp. 
Мощность -отложений с 'гемифу.зулинами в 'разрезах Кьгрк- к:ичи,ка 00-
ста'Вlляет ·около 80 М. В лежащей ,выше ча'СТИ теР'ритенной 1'0лщи с 
ритмичным чередованием песчани:ков, алевролитов и тлини,стых <сланцеiВ 

органические остатки найдены не -были; воз,можно, верхняя ча,сть этих 
отложений относ:ит·ся уже к lВepxHeMY каР'бону. · 

В более восточ:ных 'разрезах ( ба,ссейн 'р. Талдык) в ядре т·оЙ же 
·синклинальноЙ структуры залеГ,ает терригенная толща с прослоями из
вестняков, содержащих Triticites u Obsoletes, относящаяся к: верхнему 
карбону (муянкольская свита А. д . Миклухо-Маклая и Г. С . Поршня

.КOiва, 1961) : 
Гемифузулиновый комплекс из разрезов по р . . Кырк-кичик содер

'ЖИТ большинство видов, встреченных в нижнем и верхнем комплексах 
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джиландинского разреза, что позволяе.т с достаточной уверенностью счи
тать с.одержащие их отложения одновозрастными. 

\~pO'Me упомянутых мес:тонахождений, ,м'ногочисленные гемифузули
ны, ,пред:ставленные ,ОДНИIМ ЛИlшь -Е1ИДОМ Hemifusulina graciosa (Lee),. 
были определены а,втором из разреза, описанного Г. И. Бил:ичевой в 
ба'осейне р. К:иргиз - ата. Здесь они также ха'рактеризуюl'СЯ ОТСУТСl1вием 
диафанотеки и отчетлив-ой по'рис'ГостЬ'ю. 

Анал'из комплексов фораминифер из рассмотренных разрезов показы
,вает з'наЧ1ительное 'сходство их с комплексами зоны ,c~e донбасса, ох
ватывающей :известняки М10 - N2,- С верхней из двух зон, ,сопостав
ляемых IC IМ ЯЧК.овским 'Горизонтом ПОД'МОСКОIВНОГО ·бассеЙна (Бражнi,ко
ва и ПотiЕ:вська, 1959). Наибольшее сходство джиландинсюrй комплекс 
обнаруживает с фауной известняков N 1 - N2 И ле Iможет 15ыть со,по 
ста,В1ляем с отложениями, более мол,одЫtми, чем Ns, та·к .как представите
.1И родов Hemifusulina и Pseudostaffella в Донбассе не выходят за 
верхний 'предел свиты N IИ !Нигде IB других районах 'не :известны выше 

среднего карбон а. Комплекс фораминифер зоны СП~ е, по данным 
Н. Е. БраlЖНИКОIВОЙ и П . Д. Потиевской, характер.изуется ма'сс,овым 
развитие.м 'гемифузулин, в том числе характерней<ших для э'той зоны : 
Hemifusulina elliptica (Lee), Н. gгaciosa (Lee) и Н. fusiformis (ЮГ.) , 
встреченных и 'в джиландинских слоях. 

Из друг.их ранее известных В'ИДО-Е, общих с джила'ндинскИlМИ СЛQЯМИ, 
Hemigordius discoideus (Brazhn. et Pot.) ,весыма характерен для извест
няков N1 - Ns Донба'сса 'и 'мячковск'ого г.оризонта Русской, платформы; 
Fusulinella pseudoschwagerinoides kamensis Raus. характеризует верхи 
МЯЧIКОВСК.ого горизо,нта и в ;цело'м группа Р. schwagerinoides рас,про·стра
нена в верхней части среднего карбона (главным образом мячковский 
гор:изонт) и 'в 'самых низах ,верхнего карбона Русской платформы. 

ООНlовную часть д:жиланди:нского комплекса составляют новые ,виды, 
немногочисле,нные, но предста-вленныебольшим чисЛ'о!мособеЙ. Все 
они характеризуются ·сильно IВЫТЯНУТОЙ веретеновидной или С'У'бп:илин
дрической ра'к,овиной, сраlВ'Нительно 'неправилыной c-кладчато'стью и от
четлиВ'о 'порис1'ОЙ сте·нкоЙ (та1бл. XI, р:и'с. 9, 10), лишенной диафаноте
ки (призна,к, -свойственный большей частью IМЯЧ'КОВСКИМ гемифузули
на'м , вотЛ'ичие 'От каширских, 'О'блада'Ющих щиафанотекой) . Все . эти 
признаки сближают их с Н emifusulina fusiformis Юг. и Н. plana Manuk. , 
характерными для зон C~d И С П~е донбасса. 

Таким образом, ,оо,став и общий облик комплекса определенно сви
детелЬоСТ,ВУЮТ о 'принадлежности джилаНДИНСJ(lИХ слоев к Iверх,ней част,и 
моск,овс'ко го яруса. По Iв,сей вероятности, их ,следует С'опоста\влять с: 
мЯ'ч·ковс'КИlМ го,ризо·нтом ЕВ'ропеЙСJ(lОЙ части ОССР, причем наибольшее 
сходство джиландинсkие фораминиферы .обнаруживают с комплексом 
изве,стняк,ов N 1 'И N2 Донбасса. П рисутствие единичной Pseudostaffella 
cf. conspecta Raus., скорее, может свидетельствовать .а более широком 
вертикальном распростра,нении по·следнеЙ, нежели о ПО;J:ОЛЬСКОМ Iвоз
расте джиландинских ·слоев, тем ,более, что -вместе с УПОМSlНутым видом 
В них присутсТlВУЮТ представители группы Fusulinella sс!нщаgегiпоidеs. 
К ЭТOIму следует добавить, что А. Д. Миклухо-МаКJlай отмечает присут
ств.ие в аЛДЫКИ'НClкойсвите 'В'м·есте 'с гем'ИlфУЗУЛи.н3IМИ типично мячков'ских 
Fusulinella bocki Moell. и Р. pseudobocki Lee et Chen (,миклухо-Мак
лай 'И ПОРiШняков, 1961). 

Комплекс брахиопод и моллюсков джи.ландинских слоев, включаю
ЩИЙ, 'ПО 'преДlварительному сообщению О. И. Сер'ГУНЬКОВОЙ, такие виды, 
хак Productus gratiod'entalis var. graciosiformis Lich., Pr. fredericksi 
I1ov., Рг. (Avonia) echidniformis Chao et Grab., Marginifera timanica 
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Tschern., Jsogramma paotechowensis Grab. et Chao, Spirifer (Munella) 
jaworskii Frcks., Choristites ех gl". mosquensis Fisch. , Ortbls lielliana 
I\оп . , Aviculopecten batesvillensis W11el1er, Cerithium ignoratum Trd. и 
целый ряд других, овидетеЛЬ'ствует 'О воз'расте ~юев в пределах верхов 
среднего и самых низов верхнего карбона. Многие ,виды характерны 
для овиты N доН'басса, в чем 'можно В'идеть "ПОД'I1верждение вывод'ав, 
сделанных на основании анализа комплекса фор аминифер. 

Таким 'ОбразаlМ, джиландинские слои по -со'вокупности палеон'I'ОЛО
r.И'ческих дан,ных 'как ~oc.BeHHO, путем сравнения с Донбассом, так и 
непосреДС'I1венн,о 'по наiЛ:ИЧИЮ, хотя и 'редких, 'Общих ,в'идов 'и групп видо в 
следует сопоставлять с калма:ксуйскИtМИ СЛОЯ:м'И юж:ного склон а Алая, 
а также с отложениями с Fusulinella bocki Moel1., Р . pseudobocki Lee et 
Chen и Р. schwagerinoides Depr. других 'районов с.реднеЙ Азии , 'в свою 
очередь сопоставляемых с мячко,вски'м горизонт,ом Европейской ,!{асти 
СССР. НеИClключ,ено, что. верх'няя 'Часть дж,ила'ндинСоКИХ слоев име·ет не
скалька более маладай вазраст и соответствует араванским слоям Кара
чатыр а. 

Сра,в.ни:вая джиланД'инские ·слои и с'оответствующие им по /Jюзр асту 
{)тла:жения с фузулинелловым ,комплексом, мажно ,констатиравать сле 
дующее. ГемифузулинО'вый комплекс фара'миН'ифер всегда приурачен к 
по·родам, в значительной мересо,стоящим из терригеннага материаlllа 
(алеврит,ового, Iмелко,песчано.г,а, реже балее крупноо,бломочного с кар
банатным цементом), тогда ка'к пор,одами, ,содержащими фузул%нелла 
вый ко'мплекс, ·абычно являются :известняки без примеси терригеннога 
:материала. Лишь 'в ред~ихслучаях терригенные пор ады 'С гемифузули 
нами 'переходят в детритусовые из,вест:ня:ки, iВ которых ино'гда можно. 

наблюдать некоторое 'Обогащение ком'плекса 'форам'Инифер, :НО ЭТО яв
ление HalM ПРИх'ОДИЛОСЬ наблюдать 'Чрезвычайн,а реДJЮ. Из 3·2 изученных 
'Образцов пород, 'в кот,о,рых ,были найдены гемифузулины, 21 представ
ляет -сабой песчаники и алеврол'иты ·с из:весТ.lЮВИСТЫМ цементам, 7 -
песчанистые извес'I'НЯ'КИ и толька 4 - детритусовые И3lве'СТ,НЯ'К'И; из 86 
06разца,в с фузулинелловым комплексам 80 ,образцов - известняки 
детриту,совые :и ,абламачные ('без примеси обламков других 'lтар'Oд); 
5 'образцов - из'вестня:к'и песчанистые и .I1ИШЬ ,один образец - известко
вистый песчаник, .причем IB последнем раковины фузули:нид несут я'в
ные :следы переотложения. 

Преимущественная приу,роченность темифузулин к IQП'ределенному 
типу 'парад -' сильно известкав'Истым ' а.левролита:м и мелкозернистЬI'М 

песчаниками или сильно песчанистым известнякам - подтверждается 

также нахадками их в соответствующих породах шункмазарской и акте

рекскойовит в бассейнах ре:к Исфайрама JI Шахимардана вШуранокой 
подзане и кызылкийскай поло'се кар'бона (Миклухо-Ма'клай, 19562; Вол
.гин 'И Миклух,о-Маклай, 1957; Миклухо-Маклай и п.оршня'ков, 1961)
:В районах, рас'пол'О'женных по 'Южной 'ок'раине Карачатыр,с:кай СИ,НКЛ}I
.наль'ноЙ зоны (Резв'ай, 1959). 

Сказанное дает основание считать своеобразие джиландинского 
(гемифузулинового) комплекса следствием асобых фациальных усло 
в.ий, в которых происходило накопление содержащих его отложений. 
. Вазможно, здесь имелся усиленный привнос терригеннога материа

J\'3 с поднятий, располагавшихся в Южноферганской и Кичикалайской 
.антиклинальных зонах. При этом именно r:емифузулины и сапутствую 
щие им редкие сильно складчатые фузулины, r.pаровидные псевдоштаф
феллы, сильно вздутые шубертеллы и гемигордиусы с мощными допол 
нительными отложениями оказались теми немногими формами , кото

:рые способны были существовать в таких условиях. Обогащение пород 
карбонатным материалом в изученньiх разрезах , как правило, сопро
вождается обогащением комплекса за счет появлеЕИЯ представителей 
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фузулинелл, фузулин и других родов, а также некоторым изменением 
видового состава гемифузулин. Следует еще отметить отсутствие в по
родах, содержащих гемифузулин, пелитового материала и находки в 
них сифоновых водорослей, тогда как в глинистых известняках, бога
тых брахиоподами и моллюсками, но лишенных фораминифер, водорос
ли не найдены. Очевидно, участки бассейна с известково-глинистым 
субстратом и, возможно, менее прозрачной водой представляли среду, 
не благоприятную для существования фораминифер. 

Вопрос, почему именно гемифузулины и преимущественно гемифузу
лины группы Н. fusifогmis и Н. plana оказались способными 
существовать ,в данных условиях, пока нельзя считать . выясненным. 

Однако' есть основания думать, что здесь известную роль сыграла 
СИ~lЬНО вытянутая веретеновидная форма раковины, характерная для 
большинства видов ]{омплекса. В пользу этого свидетельствует тот 
интересный факт, что и в отложениях верхнего карбона, пр едставлен
ных известковистыми алевролитами и песчаника ми , в ряде разрезов 

Алайского хребта (Кичик-алай, Кара-чатыр) наблюдаются своеобраз
ные комплексы тритицитов и псевдофузулин, богq.тые по числу особей, 
но представленные немногими видами, характеризующимися очень 

сильно вытянутой веретеновидной и субцилиндрической формой рако
вины (Triticites irregularis (Sthell\v.), Fегgаnitеs obloensis (Thomps.) 
и др:). Этот вопрос, так же, как и выяснение причин наблюдавшегося 
в некоторых случаях различного характера пористости стенок гемифу
зулин у одного И того же вида Hemifusulitia gгасiоsа (Lee) в различных 
'разрезах, представляет несомненный интерес и требует дальнейшего 
изучения. 

Распространение джиландинских слоев в восточной части Алайского 
хребта, как правило, совпадает с областями развития мощных конгло
мератов в основании трансгрессивной серии верхнемосковских отложе
·ниЙ. По-видимому, гемифузулиновые фации были развиты в окраинных 
частях и внутренних прогибах антиклинальных зон, отличавшихся 
"Своеобразным режимом, в частности большой ролью восходящих ' дви 
жений и обилием поступления в бассейн обломочного материала (зона 
'Высоких предгорий Синицына, 1957, Южноферганская и Кичикалай
екая зоны Резвого, 1959). Более спокойный режим центральных частей 
синклинальных зон (Карачатырской, ' Восточноалайской), где времена 
ми накапливались чистые органогенные известняки, сопровождался 

развитием фузулинелловых фац·иЙ. 
Большой ' интерес представляет наБJlюдаемая в районе горы Кызыл

кия (южная окраина Карачатырской синклинальной зоны) смена снизу 
вверх по разрезу песчаниково-'сланцевой свиты с гемифузулинами, 
tCвитой песчаниково-'сланцевой с прослоями известняков с фузулинелла
:ми (Миклухо-Маклай, 19562, Волгин и Миклухо-Маклай, 1957). Это 
явление может свидетельствовать о некотором сужении области распро
странения гемифузулиновых фаций К концу московс!{ого века. В преде
·Jl ax антиклинальных зон и ближайших к ним участков (в бас.сеЙне рек 
Кичик-алай восточный и ' Кырк-кичик) эти фации существовали, вероят
но, более устойчиво -- верхнемосковские отложения в типичной фузули
нелловой фации здесь неизвестны. 

Распространение гемифузулиновых фаций в позднемосковское вре
мя не ограничивается областью Алайского хребта. Гемифузулиновый 
комплекс фораминифер верхней части московского яруса, соответ- ' 

,ствующей мячковскому горизонту, обнаружен таКже в южном склоне 
джунгарского Алатау в разрезе по р. Нарын (Эйнор, 1953) .. Там в тол
ще туффитов, песчаников и алевролитов с подчиненными прослоями из
~естняков, подстилаемой конгломератами, в известковисты~ песчаниках 
встречены Hemifusulina aff. plana Manuk., Н. aff. graciosa Lee, Schuber-
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tella sp. и др. (определения Н. Е. Бражниковой). За пределами 1'янь
Шаня и Джунгарского Алатау массовые скопления гемифузулин' 
известны в Донбассе. В коллекции шлифов известняков N4 и Ns из 
Белокалитвинского района северо-восточной части Донбасса, любезно 
предоставленной автору для просмотра М. И. Сосниной, многочислен·· 
вые однообразные гемифузулины приурочены к известковистым алевро
литам и песчанистым известнякам, очень похожим на джиландинсКие. 

М. Ф. Манукалова (1956) отмечает присутствие в сильно глинистЫх и 
песчанистых известняках К:расноармейского района Донбасса Glomo
spira (=Hemigordius)discoidea (Brazhn. et Pot.). Этот вид встречен 
также в джиландинских слоях и, по-видимому, характерен для BepXHeMO~ 

сковских гемифузулиновых комплексов. 'Наконец описанная из штата 
Оклахома Fusulina (?) ( =Hemifusulina) arenaria Thomps. (ThompsQn, 
1945), образует массовые скопления в верхней части формаЦИI:I Богги 
(Boggy) в сильно известко'Вистом песчанике, сконцентрированные в мес
тах, которые, по мнению Томпсона, являются ложбинами знаков ряби. 

Отложения со смешанным комплексом 

. Заканчивая рассмотрение среднего карбона восточной части Алай
ского хребта, необходимо остановиться на отложениях с комплексом 
фораминифер, который мОЖно назвать смешанным. Этот комплекс со
держит формы, характерные. для нижней части московского и башкир
ского ярусов, а по данным исследований последних лет- и для ниж

него карбона, совместно (в одних и тех же образцах) с формами, 
не встречающимися ниже самых верхов московского яруса. 

Приведем несколько примеров такого смещения форм, наблюдав
шихся нами в разрезах южного склона Алайского хребта, в бассейне 
р. Талдык (южный), к западу от области распространения калмаксуй
ских слоев. 

1. Fusulinella aff. helenae Raus., F. bocki Мое!!. var. taldykensis var. 
nov., F. ех gr. pseudobocki Lee et Chen и F. valida sp. nov. (ех gr. 
sc.hwagerinoides Оерг.) встречены в одном образце с Ргоfusuliпеllа 
rhomboides (Lee et Chen); . 

2. Fusulinella aff. helenae Raus. обнаружена вместе с Ргоfusuliпеllа 
prisca Оерг., A ljutovella ех gr. aljutovica (Raus.), А. aff. priscoidea 
(Raus.) ; 

3. Fusulinella bocki Moell. var. taldykensis var. nov. и F. aff. vozllga
lensis Saf. найдены в одном образце с Pseudostaffella autiqua (Dutk.) 
var. grandis Sch!yk. 

Такого же типа сочетание форм наблюдалось еще западнее , в саю 
Балык-джуган, где Profusulinella prisca (Оерг.), Fusulinella aff. prae
bocki Raus. встречены вместе с Fusulinella pseudobocki Lee et Chen и 
F аП. helenae Raus., и в бассейне р. Джаман-кирчин, где Profusulinella 
simplex Saf. найдена в одном образце совместно с Fusulinella aff. valida 
sp. nov. и другими фузулинеллами из группы F. schwagerinoides, Quasi
tusulinoides fusiformis (Rоs.) . и Protriticites (?) sp. 

Поскольку везде в Средней Азии, не говоря уже о хорошо изученных 
областях Европейской части СССР, низы и верхи московского яруса 
различимы достаточно отчетливо, нет никаких оснований говорить о 
столь значительном переживании древних форм в нашем районе. 
По всей вероятности, древнюю фауну в рассматриваемых разрезах сле
дует считать переотложенной, а отложения со смешанным комплексом 
по возрасту - не древнее калмаксуЙских. ' 

Решение вопроса о верхнем пределе возможного возраста слоев со 
смешанной нижне- и верхнемосковской фауной затрудняется тем, что 
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при изучении шлифов, большей частью не удается уловить никакой раз
ницы в степени сохранности раковин древних и молодых форм . Более 
того, в некоторых случаях в обломочных известняках нарушения рако
вин, которые могли бы свидетельствоватр о переотложении, наблюда
ются как раз у более молодых фор м . 

Таким образом, имеющиеся наблюдения позвОляют предполагать 
не только переотложение более древних форм, но в некоторых случа
ях _ . переотложение тех и других . Тот факт, что отложения со смешан
ным комплексом совершенно не содержат верхнекаменноугольных 

форм и, по устному сообщению Н. А. Лисицыной, покрываются отложе
ниями с фауной тритицитового горизонта, дает основание считать, что 
возр аст их не моложе самых низов верхнего карбона, т. е. слоев с 
Obsoletes. 

Сравнивая фауну смешанных комплексов с фауной калмаксуйских 
слоев, можно видеть, что в отложениях со смешанным комплексом не

скольКо большую роль играет груп.па Fusulinella sch7.QJagel'inoides Depr. 
Кроме того, в них встречен вариетет вида Quasifusulinoides fusifol'mis 
(Ros.), в изобилии встречающегося в верхнеараванских слоях Восточ
ного Кара-чатыра, и P1'Oblticites (?) sp. 

Все это позволяет считать отложения со смешанным комплексом 
частью замещающими калмаксуйские слои, а ч астью более молодыми, 
т. е. предполагать в них присутствие аналогов верхнеараванских слоев 

или даже самых низов верхнего карбона. 
Смешанные комплексы фораминифер широко распространены в раз 

резах восточной части южного склона Алая , известны из более запад" 
ных районов , а также из разр езов Восточной Ферг~ны. Приурочены они 
Gольшей частью к обломочным известнякам. Иногда в них МОЖно на
блюдать следы окатывания и разрушения раковин форамннифер, но в 
ряде случаев и зде'СЬ, в несомненно смешанных комплексах, раковины 

фораминифер, в частности более древних форм, не несут явных следов. 
переотложения. Это заставляет с большой осторожностью относиться 
к микрофауне, полученной в этих районах из случайных образцов или 
при недостаточном количестве шлифов, во избежание ошибок в опре
делении возраста. 

Распространение смешанных комплексов на достаточно обширной 
территории в определенный отрезок времени (верхняя часть московско
го яруса - низы верхнего К'арбона) свидетельствует о массовом пере
отложении фораминифер из более древних толщ (вероятно, по 'преиму
ществу карбонатных), происходившем на значительных площадях и, 
возможно, неоднократно. Есть основания предполагать, что весьма. 
интенсивное переотложение происходило в самом конце среднего и на

чале верхнего карбона; следствием его явились смешанные комплексьг 
бассейна р . Джаман-кирчин и им подобные , содержащие элементы ара
ванского комплекса, которые наряду с древними формами, иногда несут 
следы переотложения. 

Изучение смешанных комплексов представляет несомненный инте
рес, так как недоучет наличия случаев массового переотложения фау
ны может привести к серьезным ошибкам в определении возраста 
толщ. 

Напротив, тщательное изучение этих явлений, указывающих на', 
усиление колебательных движений и близость областей размыва, уточ
нение географических и возрастных пределов их проявления даст инте
ресный материал для палеогеографии район а. 
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ВЕРХНИй КАРБОН 

Верхнекаменноугольные отложения в восточной части Алая распро
{:транены в тех же областях, что и средний карбон, но занимают мень
ШИе площади по сравнению с осадками последнего . Они также пред
ставлены мощными терригенными отложениями с подчиненным, но 

порою значительным содержанием известняков. 

Фауна встречается главным образом в известняках, реже - в из
вестковистых сланцах, алевролитах и песчаниках. 

Типы пор од, содержащих органические остатки, в верхнекаменно 
угольных отложениях в общем те же, что и в среднем н:арбоне, и отли 
чаются БОJJьшей частью лиш]" родовым составом комплексов заключен
ной в них фауны. 

В верхнем карбоне ' восточной части Алайского хребта выделяются 
,следующие слои. 

1. Талдыкские или слои с Obsoletes (джилгинсайский горизонт, 
талдык'ска.'s свита по унифицированн'ойсхеме Средней Азии, 1959). 

2. Слои с Тгitiсitеs (учбулакский горизонт по ' А. д. Миклухо-Мак
.паю, 19562). 

3. Слои с Pseudofusulina (дастарский горизонт по А. Д. Миклухо
Маклаю, 19562)' 

. Талдыкские слои (слои с Obsoletes) 

Присутствие\ в разрез ах Восточного Алая верхнекаменноугольных 
,отложений, более древних, чем слои с Triticites, установлено на основа
нии комплекса фораминифер, включающего: Schubertella ех gf. kingi 
DuпЬ. et Skinn., О. dagmarae Юг., О . aff. minutus Юг. var as"iatica var. 
nov., Bradyina ех gf. lepida Reitl. и др. (Сборы Н. А. Лисицыной). Этот 
комплекс обнаружен в бассейне р. Талдык (Киргизатинская синкли
нальная зона) в прослое крупнодетритусового известняка в четкослои
стой песчано-сланцевой толще с р~дкими прослоями известняКов и 
конгломератов. Впоследствии в долине р. Талдык, близ устья ее право
го притока - ручья Бешконуш,- в этой же толще, видимо 'в более вы
соких ее горизонтах, был найден довольно 'богатый комплекс тритици, 
тов и квазифузулин вместе с редкими мелкими обсолетами. 
, Подстилающая отложения с Obsoletes пачка сланцев, песчаников с 
растительными остатками и конгломератов, з алегающая с размывом на 

среднем палеозое, в более западных разрезах содержит верхнемосков
ский (джиландинский) комплекс фауны . 

УК'азанное положение слоев с Obsoletes в разрезе подтверждает 
принадлежность их к верхнему карбону, устанавливаемую по наличию 
в них большого количества представителей рода Obsoletes, родственных 
видам Obsoletes minutus Юг., О. dagmarae Юг., О. minutus Юг., описан
l1ЫМ из свиты Сз2 известняка 01, 02, реже ОЗ Донбасса (Киреева, 1950) , 
причем в известняке ОЗ они встречены совместно с первыми тритици

'тами. 

В Донбассе ' упомянутые известн!,ки, по всем известным данным, 
-относятся к верхнему карбону и сопоставляются Г . Д. Киреевой (Кире
ева и Доброхотова, 1957) с подтритицитовыми СЛОЯJ\Ш С. В. Семихва
товой (1947). 

В последнее время слои с Obsoletes (джилгинсайский горизонт) 
были описаны Ф. Р. Бенш (Бенш, 1958; Бенш и др., 1958; Решения сов'е 
щания по разработке унифицированных стратиграфических схем для 
Средней Азии, 1959), в Западном Кара-чатыре, где стратиграфическое 
положение их между московским ярусом и слоями с Triticites доказано 
в непрерывном разрезе. 



В более восточных районах обсолеты известны в горах Чакан-таш 
"в свите кашка-су (Решения совещания ... , 1959), а также на юго-запад
ном склоне Ферганского хребта, в 'верховье р. Кугарт и на южном 

'склоне хр. Кумбель (правобережье р. Талды-су); здесь они были най
дены В. И. Тихоновым в нижней части подбалыкской свиты . В упомя
нутых R.аЙонах 'слои с Obsoletes также залегают на отложениях верхней 

'части московского яруса и покрываются с.1JОЯМи с Triticites. 
Следует, правда, указать, что в разрезах Ферганского хребта комп

лекс с Obsol-etes? ех gf. obsoletus (Schellw.), в котором, кроме того, 
присутствуют Quasifusulinoides fusiformis (Ros.) и Protricites ovatus 
Putr., описан из обломочных песчанистых известняков и, как показало 
микроскопическое изучение породы, по всей вероятн.ости, переотложен . 

Об этом свидетельствует приуроченность фораминифер к обломкам дет
ритусового фузулинового известняка, составляющим значительную 
часть . обломочного материала. Иногда раковины несут только незначи
-тельные остатки вмещающей породы: очевидно, при переотложении они 
подверглись естественной препарировке. Однако стратиграфическое по
ложение рассматриваемых отложений и состав заключенной в них ' фау
ны позволяют предполагать, что время переотложения фауны было до
статочно близким времени ее первичного отложения l! не выходит за 
пределы низов верхнего карбона . 

Интересно отметить, что в Северном Индокитае Neofusulinella obso
leta Schellw. (= Obsoletes obsoletus (Schellw.)) была определена из 
нижней части «riродуктусового известняка», содержащего фауну от 
верхов среднего карбона до перми включительно и залегающего транс
грессивно на отложениях девона и нижнего и среднего (?) карбона 
{Fromaget, 1931). 

ПО данным Фромаже, упомянутая форма приурочена К горизонту 
А Keng Den' а (горизонт 2), рассматриваемоыу К3!{ переходные слои 
между средним и верхним карбоном, которые залегают согласно на 
отложениях с Anthracoceras aff. paucilobum (горизонт 1) заведомо 
московского возраста и содержат «одновременно определенное количе

ство видов московских и уральских» (как среди фузулин, так и в дру
гих группах фауны). Фромаже указывает из этого горизонта: Neofusu
linella (= Fusulinella) bocki Moell ., N eofusulinella (= Obsoletes) obsole
.ta (Schellw.), S taffella ( = Pseudostaffella) sphaeroidea Moell. и 
Fusulina (= Тгitiсitеs) cf. гоuхi Depr. 

Такой состав фауны позволяет предполагать наличие R горизонте 2 
отложений, относящихся к верхам московского яруса и нижней части 
верхнего карбона (возможно, слои с Obsoletes и 'самые низы слоев с 
Triticites). Переход этого горизонта в лежащие выше верхнекаменно

угольные отложения постепенный. 

Слои с Tritic.ites 

Слои с Тгitiсitеs (зона Тгitiсitеs, тритицитовый горизонт или учбулак
'Ский горизонт, по Миклухо-Маклаю) присутствуют во всех трех груп
па х разрезов: в Западном Кара-чатыре, в кичикалайской группе и на 
южном склоне Алайского хребта. В ближайших соседних районах они 
известны в Восточной Фергане (Огнев и Миклухо-Маклай, 1947; Тихо
нов, 1948) и в западной части Алайского хребта. 

Лучшие разрезы тритицитовых слоев наблюдались в Западном 
Кара-чатыре, где они · наиболее полно изучены А. д. Миклухо-Маклаем 
(1949, 19562) , Н. А. Лисицыной (1956); Н . А. Лисицына и О. И. Богуш 
(1954) и Ф. Р . Бенш (Бенш и др., 1958). Здесь верхнекаменноугольные 
отложения в нижней части (около 400 М) представлены толщей средне-
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зернистых ПОлимиктовых песча ников, к востоку переходящей в песчано" 

конгломератовую, а в верхней части - песчаниками и сланцами. Эти 
отложения, общей мошностью 115О .м (по Н. А. Лисицыной), нижнюю 
часть которых Ф. Р. Бенш выделяет в джилгинсайский горизонт, без 
углового несогласия залегают на песчано-сл анцевой толще и известня

ках среднего карбона, а кверху постепенно переходят в. песчано-слан
цевые отложения с псевдофузул:инами . От среднего карбона нижняя. 
часть верхнекаменноугольных отложений Западного Кара-чатыра 
отличается значительно более грубообломочным составом. 

Фауна приурочена к прослоям детритусовых и обломочных, часто 
песчанистых известняков, в КОТОРЫХ, · кроме фораминифер, присутству-· 
ют иглокожие, мшанки, водоросли и брахиоподы. 

Наиболее характерными для этих отложений видами фораминифер 
являются: Triticites (Montiparus) montiparus ЕЬг. еm Moel . (нижняя 
часть слоев), Т. schwageriniformis sсhwаgегinifогтis Raus., Т. rossicus· 
(Schel l\v.), Т. ех gr. secalicus (Say), Т. irregularis (Schell\v.), Ferganites 
ferganensis (M.-Maolay), F. ohioensis (Thomps.), Quasifusulina longissi
та (Moel1.) и др. 

Комплекс с Obsoletes нами в Кара -чатыре не встречен. Вероятно , 
слоям с Obsoletes в разрезе Западного Кара-чатыра, составленном 
Н. А. Лисицыной, соответствует нижняя часть песчано-конгломерато
воЙ · толши, в которой органичеСI\ИХ остатков найдено не был(). 

В бассейне р. Талдык северный (Киргиззтинская синклинальная 
зона) слои с Triticites слагают ядро крупной синклинальной складки
Киргизатинской синклинали (Резвой, 1959). Они предстаВJ!ены толщей 
чередуюшихся (в отдельных пачках ритмично), зеленовато-серых мел
козернистых песчаников, алевролитов и черных глинистых сланцев 

мощностью не менее 500 .м с частыми прослоями и пачками органоген
ных (детритусовых) и органогенно-обломочных известняков. В прослоях 
известняков присутствуют редкие раковины неопределимых до вида 

брахиопод, гастропод, остатки ругоз, иглокожих и мшанок, а также мно
гочисленные фораминиферы, в том числе: Quasifusulina long"issima 
(Moell.), ТгШсitеs (Montiparus) cf. montiparus Moell., Т. rossicug 
' Schellw.), Т. paгaarcticus Raus., Т. schwageriniformis schwagerinifor
mis Raus. (много), Ferg·anites ohioensis (Thomps.) и ряд других форм 
(Богуш, 1961). 

Ввиду сложной дислоцированности отложений характер контакта их 
с подстилающими слоями с Obsoletes наблюдать не удалО'сь; можно 
лишь отметить значительное ·сходство литологического состава тех и 

других. 

В отличие от карачатырского разреза, здесь низы верхнего карбона 
содержат меньше грубообломО'чного материала . Прослои гравелитов :и 
конгломератов почти отсутствуют, однако довольно часто встречаются 

обломочные известняки . 
. На южном склоне восточной части Алайского хребта слои с Triticites 

обнаружены в разрезе пО' р. Кара-кавак в южном крыле небольшоi:f син
клинальной складки (описан Н. А. Лисицыной). Здесь на песчано-кон
гломератовой толще, представляющей восточное продолжение отложе

ний со смешанным комплексом нижне- и верхнемосковских форамини
фер, залегает с размывом и угловым несогласием толща сланцев, 
конгломератов и известняков с Triticites (Montiparus) montiparus Moell· v 

Т. (М.) paramontiparus var. mesopachus Ros., Daixina aff. sokensis (Ra
us.), Schubertella sp. Известняки конгломератовидные, представлены 
детритусовыми и обломочными, часто гравелистыми разностями с фора
миниферами, водорослями, мшанками икриноидеями; брахиопод в них 
встречено не было. 
. Отложения с Triticites ех gr. scl~wagerilнrormis scl~waget'initormis 
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Raus., Rugoso[usulina cf. aktjubensis (Raus.) и Daixina sp. присутствуют 
также в балее западных разрезах южнаалайскай группы. 

Краме тага, на южнам склане Алаискага хребта в смешаннам камп
лексе, включающем фараминифер верхнего. карбана и нижней перми 
(см. ниже), присутствуют Triticites postarcticus Raus., Т. ovalis Ras., Т. 
ех . gr. sсhwаgегinifогmis sсhwаgегini[огmis Raus., а в гальке кангламе
ратав в бассейне р. Джаман-кирчин - массавые Fегgаnitеs ferganensis 
(M.-Maclay) и Tr. ех gr. irregulaгis (Sc11ellw .). Очевидна, часть слаев с 
Тгitiсitеs южнага склана Алая была уничтажена предпермским раз
мывам. 

К севера-вастаку ат 9nисанных выхадов атлажения с тритицитами 
ширака распрастранены в крайней вастачной части Алайскога хребта и 
в Востачнай и Севернай Фергане (Огнев и Миклуха-Маклай, 1947; Тиха
нав, 1948; и др.). в западнай части Алайскага хребта (бассейн р. Хаджа
ачкан), в разрезе, аписаннам Б. Н. Красильникавым и В. П. Паникара
вы м, слои с Triticites представлены трлщей чередующихся среднегалеч
ных кангламератав и темно-серых кангламератовидных известняков ви

димай мащнастыо 58 .м (аба кантакта тектанические). в известняках в 
большам каличестве присутствуют: Тгitiсitеs rossi·cus (Schellw.), Т. aff. 
noinskyi Raus., Т. ех gr. irregularis (Schellw.), Т. aff. millегi Thamps., 
Т. acutus Dunb. et Candra, Т. umbonoplicatus Raus. et Ве1.,Т. sc!~wagerini
formis nanus Ras. и др. Известняки с фаунай бальшей частью детритуса
вые, инагда абломачные, пе"счанистые. 

Как видна из списков фауны, аписанные выше местанахождения сло
ев с Triticites садержат весьма близкие па саставу камплексы фузули
нид, на аснавании чего. мажна предпалагать давальна аднаабраз
ный режим и свабоднае соабщение частей бассейна в тритицитавае 
время. 

При этам значительнае количества видав в этих камплексах харак
терна для тритицитавага гаризанта Еврапейскай части СССР . 

. Заканчивая абзар распрастранения тритицитавых слаев, неабхадима 
несколько. падрабнее астанавиться на характере нижней границы верхне
каменноугольных атложениЙ. 

Как уже гаварилась, верхнекаменнаугальные ат лажения , встречают
-ся в вастачнай части Алая в тех же абластях, что. и верхнемаскавские, 
залегая на паследних без видимага углавага несогласия. Тем не менее 
в бальшинстве разрезав нижняя часть верхнего. карбана характеризует
·ся паявлением значительнага количества грубаабламочнога материала, 
свидетельствующего. аб усилившейся па сравнению сканцам маскав
-скага века рали паднятиЙ. 

Так, в карачатырских разрезах наблюдается резкая смена мелка
обламачных (песчана -сланцевых) атлажений среднего. карбана песча
на -конгламератавай толщей слаев с тритицитами и абсалетами, садер
жащей праслои абламачных известнякав и среднекаменнаугальную 
фауну в гальке конгломератав. 

На южнам склане Алайскага хребта слаи с Triticites падстилаются 
лесчана-сланцева-кангламератавай талщей са смешанным камплексам 
фараминифер и сами в значительном количестве садержат грубаабла
мачный материал . 

В гарах Джиланды пакрывающая джиландинские слаи терригенная 
толща, па всей вероятнасти представляющая нижнюю часть верхнего 
карбана, имеет в аснавании довально мащный гаризант валунна-галеч
ных конгламератав. В К:иргизатинскай синклинальнай зане а некаторам 
аживлении геотектаническага режима в начале верхнекаменнаугальнай 
эпахи свидетельствует абламочный, часта кангломератавидный харак
тер известнякав. Принимая во внимание мнагачисленные нахадки 
смешанных камплексав на там же стратиграфическам уровне в Вастач -
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ной Фергане, можно полагать, что наличие следов размыва в конце' 
среднего и начале верхнего ка~бона в упомянутых районах CpeДHe~ 
Азии - явление, достаточно распространенное. Наличием этого периода 
размыва, связанного с усилением дифференцированных поднятии,. 
можно объяснить и сравнительную редкость нахождения слоев с Obso
letes, вероятно отлагавшихся не везде. 

Слои с Pseudojusulina 

Слои с Pseudofusulina ( зона Pseudofusulina или дастарский гори
зонт, по А. Д. Миклухо-Маклаю) в восточной части Алайского хребта 
отчетливо выделяются лишь в Западном Кара"-ч а,ыре, где представле
ны тесно связанной с подстилающими и ПQкрывающими отложениями. 
мощной толщей черных алевритовых сланцев с прослоями серых очень 
плотных, сильно известковистых мелкозернистых песчаников и алевро

литов мощностью, по данным Н. А. Лисицыной, 830 М. Здесь они харак
теризуются присутствием большого количества псевдофузулин и руго
зофузулин: Pseudofusulina ferganensis Dutk., Ps. pusilla (Schellw.), 
Rugosofusulina ех gr. prisca (Ehr. et Moell.), R . alpina (Schell\Y.), 
Quasifusulina baloniformis Putr., Q. aff. longissima (Moell.) и редких 
1:РИТИЦИТОВ: Triticites vulgaris M .-Maclay. В других разрезах восточной 
части Алайского хребта, ввиду бедности комплекса, слои с Pseudofusu
иnа можно выделить лишь условно. Возможно, к псевдофузулиновым 
слоям относятся отложения с Rugosofusulina ех gr. stabilis Raus. и 
Pseudofusulina sp., встреченные в бассейне р. Джиптык-су IОЖНОЙ на 
южном склоне Алаиского хребта, и известняки с Daixina ех gг. soken
sis (Raus.) - в западной части Алайского хребта, в бассейне р . Ходжа
ачкан . Однако положение этих выходов в разрезах неясно, а виды 
гругшь! Rugosofusulina stabilis известны и в более молодых отло
жениях. 

Данные о распространении фораминифер в верхнем карбоне Вос
точной Ферганы (Огнев и Миклухо-Маклай, 1947; Тихонов, 1948; и др.) 
также не позволяют выделить псевдофузулиновые слои. Хотя в настоя
щее вре.мя нет оснований отрицать возможность нахожден ия их в этом 
районе, однако показательно, что они до сих пор не обн·аружены, тогда. 
Как слои с тритицитами и отложения нижней перми здесь выделяются 

достаточно отчетливо. 

Редкость нахождения псевдосРузулиновых слоев 110 сравнению с: 
тритицитовыми можно связывать либо с неблагоприятными для разви
тия фораминифер условиями, либо с наличием в это вр.емя перерыва 
в осадконакоплении, или, наконец, с последующим размывом псевдофу
зулиновых слоев. 

Подтверждением вероятности этого l\~ожет слу)!<ить трансгрессивное 
залегание в некоторых разрезах (р. Кичик-алай, южный склон Алайского 
хребта) отложений нижней лерми (см. ниже) на более древних отложе
ниях верхнего и среднего палеозоя. 

НИЖНЯЯ ПЕРМЬ 

Фаунистически охарактеризованные отложения нижней пер ми, отно
сящиеся к карачатырскому ярусу (Миклухо-Мiшлай, 19562) в рассмат
риваемом районе наиболее полно представлены в Западном Кара-чаты
ре, где они детально изучены А. Д. Миклухо-Маклаем (1949, 19562), 
Н. А. Лисицыной (1956); Н. А. Лисицына и О. И. Богуш (1954) и 
Ф. Р . Бенш (Решения совещания ... , 1959). Они представлены мощной 
(650-800 М) толщей черных и зеленоватых глинистых сланцев с про-
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слоями серых тонкослоистых и массивных известняков, согласно зале

гающих на слоях с Pseudofusulina. 
Известняки в швагериновых слоях; в противоположность верхнека

менноугольным, играют значительную роль в разрезе и довольно бога
ты фауной. Они пред'ставлены большей частью крупнодетритусовыми , 
иногда песчанистыми разностями с большим количеством криноидей, 
мшанок, водорослей и фораминифер, заключенных в кальцитовом мел
ко- и микрозернистом, часто ожелезненном цементе. Обнаруженный в 
известняках комплекс фораминифер · содержит много форм, общих 
с швагериновым горизонтом западного склона Урала: Schwagerina 
sphaerica Raus. et Scherb., Sch. aff. sphaerica Raus. et Scherb., Sch. 
moelleri Raus ., Sch. ех gr. fusiformis Krot., Paraschwagerina ех gr. 
primaeva Raus., Robustoschwagerina aff. tumida (Lich.), Pseudofusulina 
aff. vulgaris Scel1w. et Dyhr., Ps. pailensis (Schwag.), Rug·osofusulina 
complicata (Schellw.), R. aff. alpina (Schellw.), Parafusulina pseudo
japqnica Dutk., Quasifusulina longissima (Moell.) var. pseudoelongata 
M.-Maclay, Q. baloniformis Putr., Q. cayeuxi Depr. SсfшЬегtеllа ех gr. 
sрhаегiса Sul., Теtгаtахis ех gr. hemisphaerica Мог . 

. Им~ющийся В нашем ра'споряжении материал не позволил произве
сти более дробного подразделения рассматриваемых слоев. 

Интересно отметить присутствие в швагериновых слоях карачатыр
ского разреза прослоя мелкозернистого известняка со своеобразным 
сообществом, представленным многочисленными сине-зелеными водо 
рослями и псевдоэндотирами, известными в качестве одного из наибо 
лее эврибионтных родов . В этом известняке встречены в изобилии Pseu
doendothyra preobrajenskyi (Dutk.) и Р. ех gr. bradyi (Moell.). Кроме 
псевдоэндотир, в нем присутствуют Schubertella ех gr. sphaerica Sul . и 
многочисленные глобивальвулины. 

Комплексы фораминифер из нижнепермских отложений других раз
резов восточной части Алая (хр . Кичик:-алай, южный склон Алайского 
хребта), для которых мы преДЛ9.гаем название «джиптыкские слои» , 
содержат ряд видов, общих с Кара-чатыром, но отличаются от карача
тырского оТ'Сутствием швагерин . 

Богато охарактеризованный фауной разрез джиптыкских слоев опи
сан нами в бассейне р. Ак-буры (левобережье р. Джиптык-су, в нижнем 
ее течении, · в 0,7 км выше устья). Здесь Hecor.1JaCHO на сланцах силура 
залегает мощная (550 М) толща серых и зеленовато-серых разногалеч
ных, с валунами до 30 см, конгломератов (слои 1-46) с галькой из
вестняков кремнистых пород, песчаников и алевролитов. Не исключено, 
что часть этой толщи конгломератов, литологически сходных с базаль
ными конгломератами джиландинск:их слоев, имеет более древний 
-(среднекаменноугольный) возра'ст. На конгломератах с четким контак
том, но без видимого несогласия залегает 100-метровая паgка серо
желтых и грязновато-серых детритусовых, прослоями сильно песча

нистых известняков, известковистых алевролитов и известково-глини

стых сланцев с прослоем конгломерата в верхней чзсти. Эти породы 
содержат большое количество фораМИНFфер: Quasifusulina cayeuxi 
Depr., Rugosofusulina ех gr. stabilis (Raus.), Pseudof.usulina ferg·anensi s 
(Dutk.), Ps. linearis (Dunb. et Skinn.), Ps. sp. (? ех gf. veгneuili Moell.), 
многочисленные Ps. ех gr. tchernyschewi (Schellw.), и Occidentoschwa
gerina ех gr. fusulinoides (Schellw.), а также обильные брахиоподы~ 
в числе которых о. И. Сергуньковой определены: Martinia inceгta 
Tschern., М. corculum Kut., Productus wallacei DегЬ., Рг. (Marginifera) 
juгеsаnеnsis Tschern., Meecella striatocostata Сох, Dielasma риса Kut. 
и др., мшанки: Fenestella virgosa Eichw. var. minus SCll.- Nest., Р. соn 
radi compactilis Cond., Р. cavifera Sch.- Nest., Р. subquadratopora 
Scll.-Nest., Роlурога fenestelloides Sch.- Nest. и ряд других (опреде-
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ления М. И. Шульги-Нестеренко), пелециподы и водоросли Dasyclada
f:eae. Вероятно, этим отложениям соответствует самая верхняя 
часть разреза горы Джиланды (слои 1-10), откуда, по данным 
Н. А. Лисицыной, происходит образец с Pseudotusulina parakraffti 
M.-Maclay (Лисицына и Богуш, 1954). 

На южном склоне Алайского хребта (Восточноалайская синкли
нальная зона) аналоги джиптыкских слоев встречены в разрезе верхне 
палеозойских отложений, описанном Н. А. Лисицыной в бассейне 
р. Талдык южный, в западном периклинальном окончании Большой 
Талдыкской антиклинали. Здесь в верхах толщи глинистых сланцев и 
известняков, содержащих в нижней части смешанный комплекс фор
аминифер низов и верхов среднего карбона, встречен следующий 
комплекс: Pseudofusulina игаиса (Krot.), Ps. ех gг. gregaria Lee, Ps. 
ех gr. kraffti (Schellw. et Dyhr.), Triticites postarcticus Raus., Т. ovalis 
Ros. и др. Все перечисленные формы определены из одного образца 
обломочного известняка и , очевидно, представляют смешанный комп
лекс верхнекамеlЫЮУГОЛЬНЩС и нижнепермских фораминифер. 
А. П . Марковский (1935) и А. Д. Миклухо -Маклай (.1949) указывают 
также на наличие в разрезах южного склона Алая швагернн. _. . 

В западном Алае, в бассейне р . Ходжа - ачкан, в толще темно-серых 
и черных слоистых известняков Б. Н. Красильниковым собраны много
численные Pseudofusulina ех gr. иеrnеиШ Moell. (или ех gr. schellwieni 
Viss.) и Pseudofusulina sp. 

В Восточной Фергане в флишеподобной толще с ритмичным чередо
ванием сланцев, алевролитов и песчаников и редкими прослоями сильно 

известковистых песчаников и брек:чиевидных обломочных известняков 
обнаружены: Pseudofusulina ех gr. complicata Schell\v., Ps. ех gr. 
tchernyschewi (Schellw.), Parafusulina ? sp. (aff. pseudojaponica Dutk.) , 
Quasifusulina ех gr. cayeuxi Depr., Paraschwagerina аН. fusulinoides 
Schellw. (Огнев и Миклухо-Маклай, 1947; Тихонов, 1948). Комплекс 
имеет формы, общие как с карачатырским, так и с джиптыкским. 

Из приведенного обзора местонахождений фаунистически охарак
теризованной нижней перми видно, что отложения последней в восточ
ной части Алайского хребта распространены довольно широко и мало 
уступают в этом отношении тритицитовым слоям. Соотношения их с 
подстилающими толщами в различных разрезах различны. В то время, 
как в Кара-чатыре слои с швагеринами являются частью единой толщи 
верхнего карбона и пер ми, не несущей внутри каких-либо следов пере
рыва, джиптыкские слои и их аналоги залегают с размывом на отложе

ниях среднего и верхнего карбона, силура и девона. 
Указания на размыв отложений среднего и нижней части верхнего 

карбона, относящийся, вероятно, к тому же предджиптыкскому време
ни, можно видеть и в других разрезах южного склона Алая . Так, в раз
резе по р. Джаман-кирчин, в верхней части терригенной толщи со 
смешанным комплексом нижне-и верхнемосковских фузу.пинид, обнару
жен валунно-галечный конгломерат; в · гальке сильно известковистого 
алевролита найдены многочисленные Ferganites ferganensis (М.-Мас
lay) и Triticites ex ' gT. iггеgulагis (Schellw.), а в цементе - неопредели
мые обрывки фузулинид с кериотекоЙ. Отмеченное выше редкое нахож
дение в восточноалайских разрезах псевдофузулиновых с,ТIOев, возмож

но, нужно связывать с этим явлением. 

Резкое ОТJlичие фораминиферового комплекса слоев с Schwagerina 
от лежащих ниже псевдофузулиновых и тритицитовых слоев, наличие 

в ряде среднеазиатских разрезов - хр. Кичик-алай, южный склон вос
точной части Алая, Восточная Фергана (Лисицына и Богуш 1954; Рез 
вой 1959; Миклухо -Маклай, 1960) - перерыва в осадконакоплении, 
предшествовавшего отложению швагеРИНnRh)1( r.i1n~F\ И их аналогов , и 
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трацсгрессивное налегание их на более древние толщи, свид~т~льствуют 
О резких изменениях тектонического режима в предшвагериновое время 

и подтверждают правильность проведения нижней границы пермской 
системы в основании швагериновых слоев. 

Фаунистически охарактеризованные отложенР.я более высоких гори
зонтов нижней и верхней перми, известные в Памире и Дарвазе, в вос
точной части Алая не обнаружены. 

Наиболее молодыми отложениями верхнего палеозоя, также отно
симыми среднеазиатскими геологами К нижней перми, в рассматривае
мом районе являются: 1) конгломераты, за.~егающие несогласно на 
среднем и верхнем карбоне; в их гальке обнаружены в большом коли
честве ругозофузулины, псевдофузулины и швагерины; 2) покрываю
щая конгломераты в Кара-чатыре красноцветная песчано-глинистая 
толща. Эти отложения известны под названием «свиты тулейканских 
конгломератоН». 

3 о . Ц. Богуш 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Изучение фораминифер из терригенных толщ верхнего палеозоя 
восточной части Алайского хребта позволило в этих литологически 
весьма однообразных отложениях ОТДеЛИТЬ средний карбон от верхнего 
и на основании смены комплексов фауны и последовательности напла

стования выделить в среднем и верхнем карбоне ряд более дробных 
местных подразделений - слоев . Слои характеризуются определенными 
комплексами фауны, особенности которых обус.1JОЩIены как стратигра 
фическим положением их, так и фациальной обстановкой, наблюдав
шейся в период их накопления. 

Среднекаменноугольные отложения восточной части Алайского 
хребта включают: 

1. Отложения башкирского яруса, содержащие массовые Pseudostaf
fella antiqua (Dutk.) var. grandis Sch!yk., Archaediscus sp . и Ozawainel
la sp. (мархаматские слои). 

2. Отложения московского яруса. В них по фораминиферам отчет
ливо выделяется: а) нижняя часть (нижнемосковский подъярус) , 
характеризующаяся присутствием профузулинелл и примитивных фу
зулинелл; б) верхняя часть (верхнемоскоВ'ский подъярус), отличаю
щаяся обилием фузулинелл при наличии фузулин, в самых верхах
квазифузулиноидов, а в нек'ОТОРЫХ разрезах - присутствием массовых 
гемифузулин. 

Наиболее широко распространены комплексы 'фораминифер верхней 
части московского яруса. 

К нижнемосковскому подъярусу (нижний московский ярус 
А. Д. Миклухо-Маклая) относятся чекабадские слои с Profusulinella 
ovata Raus., с представителями группы Р(. rhomboides Lee et Сhеп), 
Fusulinella subpuLchra Putr. и Р. praebocki Raus., позволяющими сопо
ставлять эти слои с каширским горизонтом Русской платформы и сви
той С26 (L) Донбасса. Виды, характерные для чекабадских слоев, из
вестны также из ОТJIоженийнижней части московского яруса Западного 
Алая, Туркестанского хребта и Восточной Ферганы. Ф. Р. Бенш (1958) 
в разрезах Западного Кара-чатыра установила такЖе присутствие ана
логов верейского горизонта; в наших разрезах комплексов форамини
фер, которые можно было бы 'Сопоставлять с верейсю[ми, встречено 
не было. 

Верхнемосковский подъярус (верхний московский ярус А. Д . МиК
лухо-Маклая) включает: 1) слои с Fusulina pseudoeLegans Cheгn., 
которые на основании обилия этого вида при отсутствии профузули
нелл могут быть сопоставлены с подольским горизонтом Русской плат
формы; 2) калмаксуйские слои с Fusulinf!lLa bocki Мое!!., Fusulinella 
pseudobocki Lee et Chen и с другими представителями группы Р. bocki 
Moell., а также FusuLinella pulchra Raus. et Ве!., представителями 
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группы Р. schwagerinoides Depr., Fusiella typica Lee ' et Chen и Fusulina 
elegans Raus. et Bel.; 3) араванские слои с многочисленными фузули
неллами группы Fusulinella schwagerinoides Depr., Flстречающимися в 
нижней части вместе с Fusulinella mosquensis RaL\s. et Saf. var. bos
biensis var. nov. и Р. гага Schlyk., а в верхней - с представитеЛЯМ I1 
рода Quasifusulinoides. 

Калмаксуйские и араванские слои и их аналоги в Восточной Фер
гане и Западном Алае могут быть сопоставляемы с l\-IЯЧКОВСКИМ гори
зонтом Русской платформы и свитой СЗ l (N) Донбасса, причем араван
екие, по крайней мере в верхней своей части (верхнеараванские слои), 
являются более молодыми, чем калмаксуЙские. Кроме того , к верхней 
части московского яруса относятся: 4) джиландинские слои, характе
ризующиеся обилием гемифузулин с отчетливо пористой стенкой без 
диафанотеки, в том числе присутствием таких видов ; как Hemifиsulina 
graciosa (Lee), Н. bocki Moell. и других, позволяющих сопоставлять· 
эти слои со СВИТОЙ СЗ l (N) Донба'сса. Джиландинские Слон представля
ют фацию калмаксуйских и, возможно, араванских слоев. В отличие от 
фузулинелловых комплексов (.калмаксуЙские и а раванские слои), 
заК.1юЧенных в известняках и распространенных в срединных час

ТЯХ синклинальных зон, гемифузулиновый комплекс всюду приуро
чен к известковистым алевролитам и песчаникам и встречается, как 

правило, в окраинных частях и внутренних прогибах антиклинальных 
зон. 

Кроме перечисленных слоев, среднекаменноугольные фораминифе
ры присутствуют в отложениях со смешанным КОМПJIексом, покрываю

щихся слоями с Triticites и содержащих формы, характерные для ниж
ней части московского и башкирского ярусов совместно с формами, 
не встречающимися ниже верхов московского яруса (не дре1шее кал-
максуйских слоев). . 

Указанное стратиграфическое положение отложений со ' смешанным 
комплексом и состав заключенной в них фауны ПОЗВОЛЯЮт определить 
время их образования в пределах верхней части московского яруса
ни~в верхнего карбона, а смешение в них разновозрастной фауны-,-: 
рассматривать как следствие массового переотложения фораминифер 
из более древних горизонтов, вероятно происходившего преимущественс 
но в краевых частях синклинальных зон в непосредственной близости 
к поднятиям '. '. 

В целом, верхнемосковские фаунистические комплексы по видовому 
и родовому составу резко отличаются от нижнемоскОвских. ОТЛИЧИЯ 
эти усугубляются тем, что верхнемосковские отложеНI1ябогаты орга
ническими остатками, только в верхней части, тогда как фаунистически 
охарактеризованные аналоги ПОДОJJЬС](ОГО горизонта выдеЛЯЮТС'я '· нечет; 

ко и не везде . Это можно связывать с интенсивными двюкениями, 
сопровождаВШИi\ШСЯ накоплением грубообломочного материала в ' нача ~ 
ле ,верхнемосковского времени, особенно отчетливо проявившимися 13', 

антиклинальных зонах и смежных с ними участках, впоследствии с'гав-· 
ших областями развития гемифузулиновых фациtr. ' . . 

Верхнекаменноугольные отложения по заключенным в них ](омп
лексам фораминифер повсеместно достаточно четко отделяются от 
среднекаменноугольных, с которыми ОНИ почти не содержат общих 
видов . 

В верхнекаменноугольных отло/i(ениях по фораминиферам выделя- · 
ются: 1) СЛОИ с Obsoletes (содержат Obsoletes dagmarae Юг. , О. minи
tus Юг. var. asiatica var. nov. и др.), являЮЩиеся наиб'олее древним .: 
члеН01\l! восточноалайского верхнего карбона, КОТОРЫе можно сопостав-
лять с нижней частью свиты Сз2 (О) Донбасса (известнякиО\-Оз) И ' 
подтритицитовыми слоями С. В. Семихатовой; 2) слои с TriticUes; 
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3) слои с Pseudofusulina, сопоставляемые с соответствующими гори
зонтами Русской платформы и западного ск:лона Урала. 

'\ Тритицитовые слои характеризуются присутствие!'.1 Triticites (Моn-
tipatus) montiparus (Ehr. ет Moell.), Т. irregularis (Schellw.), Fergani
tes fagafJ.ensis (М.-Масlау). В изученных разрезах они, как правило, 
в нижней части содержат грубообломочный NIатериал (конгломераты, 
песчанистые и обломочные известняки). Это свидетельствует об усиле
нии поднятий и размЫве более древних толщ в конце среднего - нача
ле верхнего карбона, чем можно объяснить редкое нахождение в вос
,точноалайских разрезах слоев с Obsoletes. 

Псевдофузулиновые слои с Rugosofusulina alpina (Schell\v.), R. ех 
gr. prisca (Ehr. et Моеll.), Pseudofusulina ferganensis Dutk. выделя
ются отчетливо только на Кара-чатыре. 

К отложениям пермской системы относятся швагерю!овыIe слои с 
типичным комплексом, характеризующимся обилием швагерин (Schwa
gerina moelleri Raus., S ch. sphaerica Raus. et Scherb.). Как и псевдофу
зулиновые слои верхнего ка рбона в пределах восточной части Алая, 
швагериновыеслои выделяются только в Западном Кара -чатыре. 
Вероятно, одновозрастными швагериновым слоям или нескольКо более 
молодыми являются отложения с Pseudofusulina ferganens is Dutk., Ps. 
ех gr.tchernyschewi (Schellw.) и Quasifusulina cayeuxi Depr. (Кичик:
алай), а так-же отложения с Ps. ех gr. kraffti (Schellw. et Dyhr.) и Ps. 
ех gr. gregaria Lee (южный склон Алая), не содержащие швагерин, но 
характеризующиеся псевдофузулинами и квазифузулинами пермского 
tOблика. 

Наиболее молодым членОм верхнепалеозойского разреза являются 
тулейканские конгломераты с галькой, содержащей фауну швагерино
вых слоев. 

Комплексы фораминифер, характеризующие перечисленные слои, 
содержат ряд видов, общих с разрезами Европейской части СССР и 
Китая, причем смена комплексов, характеризующихся определенным 
<Составом родов, групп видов и отдельных видов, имеет в сравниваемых 

разрезах одинаковую последовательность. Однак:о наряду с этим об
стоятельством, обеспечивающим возможность сравнения наших разре
."Зов с упомянутыми, достаточно удаленными районами, необходимо от
метить другое - затрудняющее в некоторых случаях сопоставление 

стратиграфических единиц более дробных, чем подъярусы. Это обстоя-
1'ельство заключается в свое,Qбразии среднеазиатских комплексов фау
вы, выразившемся в обилии местных видов и разновидностей, тогда 
'как виды, общие для Средней Азии и других районов, имеют относи
-rельно широкое (в пределах одного-двух горизонтов) вертикальное 
распространение. . 

Из фузулинид наиболее распространенными видами, общими для 
разрезов восточной части Алайского хребта и других районов Средней 
Азии и Европейской части СССР, являются следующие. 

1. Для среднего карбона: а) в башкирском ярусе - Pseudostaffella 
antiqua (Dutk.) var. grandis Schlyk., б) в московском ярусе - Profusu
linella ovata Raus., Рг. prisca (Depr.), Рг. rhomЬoides (Lee et Chen, 
Aljutovella aljutovica (Raus.), Fusuline lla suЬjulchra' Putr. и Р. ргае
.bocki Raus. для нижнего п6дъяруса и Fusiella typica Lee et Сhеп, 
.Fusulinella Ьocki Моеll., Р. helenae Raus., Р. pseudoЬocki Lee et Chen, 
Р. gl. pu[chra Raus. et Ве!., Fusulina elegans Raus. et Веl., а также 
Hemifusulina bocki Moe! l. , Н. graciosa (Lee) и Н. fusiformis Kir. и дру
гие -для верхнего подъяруса. Часть из них одновременно является 
видами, общими с восточными и юго-восточными районами Азии (Ли 

' Сы-гуан, 1952; Fromaget, 1931; Соснина, 1960). Общими с Европейской . 
' частью СССР являются также Fusiella typica Lee et Chen vаг. extensa 
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Raus., Fusulinella adjuncta Schlyk., Quasifusulinoides fusiformis (Ros.) " 
Q. jU'oenatus Юг. sp. поv., характеризующие самые верхи среднего кар
бона, причем часть их переходит в тегулифериновый горизонт. 

2. Для верхнего карбона из форм, общих с Европейской частью 
СССР, можно отметить: Triticites (Montiparus) montiparus Ehr. еm 
Moell., Т. rossicus (Schellw.), Т. irгegularis (Schellw.), Т. schwag'erini
[ormis scl~wageriniformis Raus. (тритицитовый горизонт Европейской 
части СССР), Rugosofusulina alpina (Schellw.) (псевдофузулиновый 
горизонт); следует упомянуть также Obsoletes obsoletus (Schellw.) 
из самых низов верхнего карбона, распространение которого, впрочем, 
пока еще недостаточно изучено. 

3. Для пеРМj1: Scl~wagerina sphaerica Raus. et Scllerb., Sch. mоеие
ri Raus. (швагериновый горизонт БаШКИРСЕОГО Приуралья) . 

Наряду с перечисленными видами, общими с PYCCKOJj платформой, 
Уралом и Донбассом, Б разрезах <::реднего карбона во'сточной части 
Алая присутствуют местные виды и разновидности, более или менее 
близко родственные некоторым видам Европейской части СССР. Боль
шинство их в алайских разрезах имеет достаточно узкое вертикальное 
распространение, характеризуя определенные слои . 

Одни ИЗ них, как, например, Profusulinella гhоmЫfогmis I3razhn. et 
Pot. var . ferganensis var. поv., Fusulinellabockiformis sp . поv., Р. bocki 
Moell . var. taldykensis var. поv., Р. valida sp. поv., Р. mosquensis Raus. 
et Saf. var. bosbiensis var. поv., Hemifusulina lissitsynae sp. поv., 
Н. djilandyensis sp . поv. и другие, встречены в нескольких, иногда до
~таточно удаленных разрезах Б определенной ассоциации видов и дают 
материал для местной стратиграфической корреляции. Другие, как 
Fusulinella kaledae Bog. и прочие фузулинеллы из группы Р. schwage
rinoides, Hemifusulina implicata sp. поv., Quasifusulinoides (?) bosbien
sis (Bog.), известны лишь в одном разрезе; стратиграфическое значе-' 
ние их пока ограничивается нашими знаниями о вертикальном распро

странении групп, к которым они могут быть отнесены, 
Наконец в араванских слоях встречен а весьма своеобразная группа 

Fus ulinella altispiralis (Р. a!tispiralis Bog., Р . curtissima Bog. и Р. lоn
g iaxilaris Bog.), для которой мы не знаем близких форм в разрезах 
Европейской части СССР. 

Наличие в восточноалайских среднекаменноугольных разрезах упо
мянутых выше новых видов и некоторых новых форм с не вполне ясным 
систематическим положением, подавляющее большинство которых 
происходит из верхнемосковского подъяруса, придает верхнемосков

ским комплексам рассматриваемого района весьма специфический об
лик, затрудняющий стратиграфическую корреляцию с другими района
ми . Местные формы составляют около половины всего среднекаменно
угольного комплекса, а отдельно для верхнемосковского подъяруса

более половины, из чего следует, что резкое своеобразие азиатских ка
менноугольных комплексов фораминифер начало проявляться весьма 
отчетливо уже в позднемосковское время. 

Что касается фораминифер, принадлежащих к другим отрядам, то· 
сравнение наших форм с комплексами, описанными Е. А . Рейтлингер 
(1950) из среднего карбона Русской платформы, показала значи
тельное их сходство, Быражающееся в наличии общих видов и групп 
:видов: При этом указываемый ими возраст толщ почти всегда совпада
ет с данными, полученными по фузулинидам, или не противоречит 
таковым. 

Наши данные подтверждают отмеченное Е. А. Рейтлингер появле
ние в самых верхах среднего карбона брэдиин с снльно сжатой с боков 
раковиной (группа Bradyina lepida Reitl.). в наших разрезах плоские 
брэдиины (Bradyina planissima sp. поv., Вг. lepida Reitl.) довольно 
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()бильны В верхнеараванских слоях и совершенно отсутствуют в Dолее 

древних, в том числе и нижнеараванских. Подтверждается также стра
тиграфическое положение группы Climacammina elegans Moell., харак
теризующей в Средней Азии, как и в Подмосковной котловине (Рейт
пингер, 1950), верхи среднего карбона: в наших разрезах многочислен
ные представители группы Climacammina elegans Moell. (Cl. moelleri 
Reitl. и формы, близко родственные Cl. elegans Мое1l.) характеризуют 
;ар аванские слои. 

Ограниченный материал по «мелким» фораминиферам не позволяет 
сделать более широких выводов, однако нужно полагать, что дальней
шее их изучение в среднеазиатских разрезах даст много интересного 

для 'стратиграфии верхнепалеозойских отложений. 
Приведенный выше анализ фауны, выявивший ряд сходных черт 

среднеазиатских среднекаменноугольных комплексов фораминифер с 
таковыми Европейской части СССР, показывает, однако, что они, от
нюдь, не являются тождественными. Поэтому распространение на 
содержащие их отложения названий: верейский, каширский, подоль
ский, мячковский горизонты В настоящее время кажется преждевремен
ным. Виды, общие с нашими разрезами, в Европейской части СССР 
характеризуют преимущественно каширский и мячковский горизонты 
или же имеют более широкое вертикальное распростраflение; выделение 
Б восточноалайских разрезах, как и в других районах Средней Азии, ана
логов верейского и подольского горизонтов встречает известные затруд
нения, тем более, что данные, полученные по брахиоподам и другим 
групцам фауны, по которым в Средней Азии также делаются попытки 
выделения перечисленных выше ПОД]\'lOсковных горизонтов, не всегда 

совпадают с данными по фузулинидам. 
L(етальное (в объеме горизонтов и зон) сопоставление среднеазиат

ских и европейских разрезов требует прежде всего создания более де
тальной местной стратиграфической схемы, основанной на изучении 
геологической истории района с привлечением всей совокупности дан
ных по различным группам фауны. 

Результаты настоящих исследований, а также выделение в послед
ние годы в верхнем палеозое Средней Азии ряда свит и подсвит С 
характерными для них фаунистическими комплексами (Бенш, 1958; 
Решения совещания ... , 1959; Миклухо-Маклай и Поршняков, 1961; 
И др.), ' несомненно, свидетельствуют о возможности более дробного 
расчлею~ния среднеазиатского среднего карбона. Одной из наиболее 
важных групп фауны, которые можно успешно использовать для этого, 
являются ' фораминиферы. Несомненный интерес , представляют также 
брахi1ОПОДЫ . Однако успешное использование тех и других, особенно 
в условиях чрезвычайной изменчивости фаций и разобщенности обла
стей распространения верхнего палеозоя, что весьма характерно для 
Средней Азии, возможно лишь при тщательном одовременном изучении 
пород, содержащих фауну, связи фаунистических комплексов с фация
ми. Уже первая попытка выявления фациальной приуроченности того 
или иного типа фаунистических комплексов - сравнение джиландин
ских слоев 'с каJiмаксуйскими и араванскими - показывает ярко выра
женную зависимость состава комплекса от фациальных условий 
(гемифузулиновые комплексы в известковистых алевролитах и фузули
нелловые - в органогенных известняках верхней части московского 

яруса). Весьма вероятно, что именно недооценкой фациального факто
ра объясняется и наблюдаемое в некоторых случаях несовпадение дан
ных о возраСте отложений, полученных по фораминиферам и брахио
подам. 

Кроме того, литология пород, содержащих органические остатки, 
является одним из критериев для выявления смешанных комплексов 
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фауны, указывающих на существование периодов одновременного на 
значительных площадях усиленного размыва и переотложения более 
древних осадков и, тем самым, приобретающих известное стратиграфи
ческое значение. В заключение нужно еще раз подчеркнут·ь, что состав
ление местной стратиграфической схемы на основе детального описания 
разрезов с изучением всего комплекса фауны является совершенно 
необходимым условием для более дробной стратиграфической корреля
ции как в пределах Средней Азии, так и с более удалею-!ыми районами. 

Сделанная в настоящей работе попытка более детального страти
графического расчленения и сопоставления среднекаменноугольных от
ложений является в числе других лишь первым шагом к палеонтологи
ческому обоснованию таКой схемы. 



Таблица 2 

Таблица распространения фораминифер в верхнепалеОЗ0ЙСКИХ отложениях восточной части Алайского хребта 

Северный склон Алаi!ского хребта 

область высоких предгорий:- Южный склон Алаl1ского 
область НlI3ЮIХ предгорий хр, Кичик-алай (бассейн рек хребта -

(горы Кара-чатыр) Кырк-кичик. Киргиз-ата. 
и Кичик-алай восточный) 
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ТIlЬегШnа collosa ReitI . х 

Т. collosa ReitI. var tscheka-
badica var. nOV. Х 

Т. bulbacea GalI, et Нага. х Х 

Tuberitina sp. х х х х х х х х · Х х х 

Ammodiscus multivolutus 
Reitl. х х 

А. tennuissimus ReitI. х 

Ammodiscus sp. х х 

G!omospirella sp. х? Х Х 

Ammovertella sp. х 

Tolypammina {ortis Reitl. х х 



Tolypammina sp. Х Х 
Glomospira sp. Х 
Haplophragmina (sp. ех gr. 

potensa Reitl.) 
х 

Endothyra sp. Х Х Х Х 
Bradyina nаutiЩогmis Moell. Х Х Х 

В. /epida Reitl. х 

В. planissima sp. 110У . Х 

В . tarassovi sp. поу. Х 

В. ех gr. lepida Reitl . 

1 . 1 

х 
Bradyina sp. Х Х Х Х Х Х Х 
Palaeotextularia sp. Х Х Х 

Climacammina moelleri Re-
itI. Х Х 

С. bosbiensis sp. 110У. Х Х 

С. aff . elegans Moell. Х Х 

С. apliatula Reitl. х 

С limacammina sp. Х Х Х 

Spiroplectammina conspecta Х 

Reitl. х 

Tetrataxis cf. conica Ehrel1b. Х Х 

Т. parviconica Lee еТ Chel1 Х 

Т . paraconica Reitl. 
х Т. аН. paraconica ReitI. х 

Т. ех gr. conica Еhгеl1Ь. х Х 

Т. aff. planispiralis Reitl. х cf 
Т. ех gr. hemisphaerica Мог. Х 

Tetrataxis sp. х х х х х х х 
Globivalvulina kamensis 

Reitl. х 
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Hemigordius discoideus (Вга-
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Schuberte lla obscura Lee et 
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f:usiella typlcatee et СЬеп I х х х 

Р. typica Lee et СЬеп var. 
extensa Raus. - I х 

Р. eolancetiformis Grozd. et 
Leb. sp. nov. 

1 1 1 1 1 
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Р. асега М.-Мас!ау х 1 

Fusiella sp. х х х х х х 

Pseudostaffella antiqua (Dutk.) 
var. grandis Schlyk. 1 х 

Р. novicia sp. nov. 
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Profusulinella ovata Raus. х х 
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Р . rl1omboides Lee et Сllеп Х 
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Р, rllombi{ormis Вгаzlш. et 
Pot. уаг, ferganensis уаг, 

поу, Х Х 

Р. aff _ I"hombiformis Вгаzhп. 
et Pot, Х 

Р - librovitchi (Dutk,) Х 

Р. ех gr. libtovichi (Dutk.) Х 

Р. simplex Saf, х 

р_ aff , simplex Leont. х 

Profusulinella sp. х х х 

Aljutovella aljutovica (Raus.) х 

А. ех gr. aljutovica (Raus_) х . 
А , с/, priscoidea (Raus.) 
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А. aff. priscoidea (Raus.) • х 



Fusulinella praebocki Raus. х 

I I I I I I I I I I 
х 

Р. aff. praebocki Raus. х 

Р. bockiformi$ sp. поу . Х Х 

Р. aravanensis Bog. Х Х Х 
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Р. bocki Moel!. уаг . taldy· Х Х 
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Р. аН. helenae Raus. х х ? 

Р. mosquensis Raus . et 5af. 
уаг. bosbiensis уаг. поу. Х Х 

Р. ех gr. mosquensis Raus. 
в основ. 

et 5а!. Х 

Р . rara 5chlyk. Х Х 

Р. аП . rara 5chlyk. 
D ОСНОВ. 
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Р. permira sp. поу. Х Х 

Р. subcylindrica Bog. Х 

Р . valida sp. поу. Х Х 

Р. аН. valida sp. поу. Х 

Р. pseudoshwagerinoides ka-
I Х mensis Raus. 

Р. аН. pseudoschwagerinoides Х 
PIJtr. 

Р. kaledai Bog. Х х . 

Р. oviformis Bog. Х Х 

Р. adjuncta SClllyk. Х Х 

Р. ad;uncta SClllyk. уа!'. си-
rta уаг. поу. I х х 
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Р. aff. vozhgalensis Saf. х х 
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et Chel1 х 
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Jpsoletes dagmarae Юг. х 
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Protriticites ovatus Putr. 
Protriticites (?) sp. 
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et Bel.) 
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Q. fusiformis (Ros.) уаг. su· 
bovalis уаг. поу Х 

Q. juvenatus Kir. sp. поу. Х 

Q. aff. juvenatus sp. nov. Х 
Q. ех gr. {usulinoides(Putr.) х 2 

Q. (?) bosbiensis (Bog.) Х 
Q uasi fusulinoides sp. Х Х 2 

Quasifusulina /ongissima (Мо· Х 
ell .) Х Х Х 

Q. longissima (Моеll.) var. 
pseudoelongatl1 M.-Maclay 

Q. aff. /0 ngissima (Moell.) Х 1 

Q. ех gr. longissima (Moell .) ~ - 1 
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Q. baLoni {ormis Putr. 

I I I I I I I I :1 I 
х а 

О 
Q. cayeuxi Depr. х 

:s: 
QuasifllS11lina sp. х х 

tJi 
Triticites (Montiparus) ~ 

Е montiparus (Ellr. 
СУ. ет Moell.) х 

Т. (М.) paramontiparus var ' 
mesopachus Ros. I х 

Т. umbonoplicatus Raus. et 
Bel. I х 

Т. rossicus (Schellw.) 
Т. ех gr. secalicus (Say) х Х 

Т . irreglllaris (Scllei 1 \v.) Х 

Т. ех gr. irregularis (Schel- х 
Iw.) х 

Т. grosdilovae M.-Maclay х 1 

Т. postarcticus Raus . 
Т. paraarticus Raus . х >~ 
Т. ovalis Ros. 
Т. schwagerini{ormis sChwa-1 

l' х 
g'eriniformis Raus. х 

х Т. scwageriniformis f1anus Ros х 

Т. ех gr. scfLwageriniformis 
schwegerinitormis Raus. 

Т. aff. noinskyi Raus. 
Т. аН. nilleri Thomps. х 

Т. acutus Dunb. et Condra 
Т. vulgaris M.-Maclay 

1 1 -- 1- -1 1. 
х 1 Х 
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х 

Daixina аН. sokensis (Raus.) х 
О. ех g r . sokensis (Raus.) х 
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R.ugosofusulina ех gr. stabl· 
Х Iis Raus. 

I I I I I X 1 I 
Х 

R. cf. aktjubensis (Raus .) 
Х 

R. a/pina (Schellw.) аН. 
R. ех gr. prisca (Ehr . et Мо-

11 
еЩ 

I I I I 
Х 

R. complicata (Schell\'I .) 
Х 

R .. ех gr. comp/icata (Schellw.) Xl 

Pseudofusu/ina uralica (Krot.) 
Р. аН. vu/garis Schellw. et

l Dyhr. I ' х Х 

Р. ех gr. gregaria Lee 
Р. ех gr. tchernyschewi 

Х (ScheJlw.) 
Х 

Р. linearis (Dunb. et Skiлп.) 
Х 

Р. ех gr. anderssoni (Schellw.) 
Х ? 

Р . ferganensis Dutk.) Х 
Х 

Р. ех gr. pai/ensis (Schwag .) Х х 1 

Х 
Р . pusilIa (Schellw.) Х 
Р. aff. pusilla (Schellw.) Х 
Р. parakraffti M.-Maclay 
Р. ех gr. kraffti (Schellw. et 

Х 

Dyhr.) ./ Х 
Р. (? ех gr. verneuili Moell) 

Х 
Pseudofusulina sp. ::> Х Х Х 
Parafusulina pseudojaponica Х Х 

Dutk. Х 
Р. ех gr. pseudojaponica 

Dutk . 

I I 1 
l' Х 

ПРИМ"!'1аиие: Х 1 - присутствие вида указано по А. д. Миклухо-Маклаю 
,.,.. . ?< 2 - присутствие вида УКЩЩ{Q " ПQ Ф. р. рещu "ji 



ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

ОТРЯД ASTRORHIZIDA (?) 

с Е М Е П С т в о TUBERIТlNIDAE 

Большинство имеющихся в нашем материале туберитинид характе
ризуется отчетливо г.рубопористоЙ стенкой и должно быть отнесено к 
роду Tuberitina в узком смысле (Миклухо-Маклай, 1958). В одном 
случае встречена д:вукамерная форма, типа Neotuberitina с ясно выра
женным устьем и менее ЯСНОй пористостью (табл. 1; 2). для всех форм 
характерна четко выраженная, перпендикулярная стенке ориентировка 

кристаллов кальцита, выполняющего полость раковины; кристаллы с 

той же ориентировкой заполняют поры стенки и образуют ореол вокруг 
раковины. Внутри раковины можно наблюдать отчетливую границу 
стыка кристаллов, создающую ложное впечатление внутренней колпач
кообразной (в сечении дугообразной) п.ryастины. Вследствие описанного 
характера кристаллизации кальцита в раковинах туберитин при скре
щенных николях наблюдается отчетливый крест. 

р о Д Tuberitina Galloway et Наг) ton; 1928 

Tuberitina collosa Rеitliлgег 

Табл. 1, 3 

ТиЬегШnа collosa: Рейтлингер, 1950. Тр. ИГН АН СССР, вып. 126, геол. серия 
(N2 47), стр. 89, табл. XIX, фиг. 7-9. , 

О п и с а н и е. Раковина состоит из одной коротко эллипсоидальной 
камеры, уплощенной с одной ~TopOHЫ . Высота типичного экземпляра 
0,31 мм. Наибольшая ширина (диаметр) 0,248 ММ. Стенка толстая, 
отчетливо грубопористая. Толщина стенки 0,017 мм . 

. С Р а в н е н и е. По форме раковины, размерам и характеру стенки 
вполне сходна с типичной ТиЬегШnа collosa Reitl., от которой отличает
ся лишь более тонкой стенкой \ (ближе к нижнему пределу). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ

ный Кара-чатыр, араванские слои; южный LКЛОН Алайского хребта, 
калмаксуйские слои. 

' Исследованный материал: 10 экз. из Восточного Кара
чатыра, в том числе 7 экз. из верхнеараванскихслоев горы Манка-тай 
и 3 экз . из нижнеараванских слоев горы Боз-бия восточная. 

Tuberitina collosa Rеitliлgег var. tschekabadica var. лоv. 

Табл. 1, 1 

Г о л о т и п. Музей МГРИ, М2 VI-93/l-B. Восточный Кара -чатыр, 
чекабадск'Ие слои. 
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Д и а г н о 3. Камеры колпачковидные, близки I( полусфернч~ким с 
расположением осей СИl-1метрин двух последовательных камер под пря
мым углом друг к другу; стенка грубопористая с диаметром пор 
0,004-0,008 мм. 
. 0 п и с а н и е. Раковина состоит из одной, двух или трех · камер, 
имеющих форму колпачков; в случае многокамерности каждая после
дующая камера плотно прилегает своим слегка вогнутым осно~анием 

к выпуклой стороне предшествующей, причем аси симметрии двухпасле
давательных камер распалажены друг к другу под прямымуглом. Диа
метр аснавания камеры 0,20-0,22 мм . Высата камер 0,13-0,14 мм. 

Стенка атчетлива грубопаристая; толщина стенки 0,022-0,026 мм; 
диаметр пар 0,004-0,008 мм, расстояния между ними 0,009-0,011 мм. 

С Р а в н е н и е. Па страению стенки и размерам камер · апиs:~\Нная 
форма близка . к ТиЬегШnа collosa Reitl.; па фарме камер напа~fИнает 
Т. collosa var. plana Reitl., отличаясь, однакО', менее плоскай фар май 
камер, чем у Т. collosa var. plana Reit1., и балее плаской, чем у типич
най Т. collosa Reitl. 
М е с т а н а х а ж Д е н и е и г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т . Вастач

ный Кара-чатыр, чекабадские слаи. 
Исследаванный материал. 4 экз. 

отряд AMMODISCIDA 

С Е М Е И С Т В О AMMODISCIDAE 

ПОДСЕМЕИСТВО ЛММОDISСINАЕ 

Р о д Ammodiscus Reuss, 1861 

А mmodlscus multi1Jolutus Reitl inger 

Табл. 1, 4 

Ammodiscus multivolutus: Рейтлингер, 1949. Изв. АН СССР, серия геол., К2 6, . 
стр. 155, фиг. 2, а-с; Путря, 1956. Тр. ВНИГРИ, новая серия, вып. 98, стр. 368, табл. 1, 
фиг. 1. 

О п и с а н и е. Ракавина пласкаспиральная, дискавидная' , состаит 
из начальнай камеры и' неподразделеннай трубчатой камеры, абразую
щей не менее восьми оборатав (может быть девять;». Диаметр ракави
ны типичнага экземпляра 0,213 мм. Высата паследнега абарата 
0,017 мм. Диаметр начальнай камеры акала 0,026 .мом. Стенка темная, 
танказернистая, талщинай в паследнем абарате 0.005 мм. 

С р а в н е н и е. Тесная спираль с БО'льшим числом абаратав, неболь
шие размеры и ачень танкая стенка пазваляют атождествить нашу 

фарму с Ammodiscus multivolutus Reitl. ' 
3 а м е ч а н и е. Следов паристасти стенки, О'тмеченнО'й Ф. С. Путря 

(1956) не наблюдалась. 
Местонахаждение и геО'лагический вО'зраст. Вастач

ный Кара-чатыр, маскавский ярус, Чекабадские и араванские (?) слаи. 
И с с л е Д а в а н н ы й м а т е р и ал. 2 экз. 

р о Д Clomospirella Plummer, 1950 

Qlomos plrella sp. 

Табл. 1, 5 

О п и с а н и е. Ракавина дисковидная, эвалютная, вздутая в средин
най части вследствие клубкаабразнага навивания ранних О'БО'ратав. 
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Диаметр раковины 0,392 мм, максимаЛJ"ная толщина плоскоспиральной 
части, состоящей из четырех оборотов, 0,087 мм, общее число оборотов 
равно шести. Высота оборотов меньше ширины, за исключением полу
тора последних, где высота резко возрастает, превышая ширину. Тол
щина клубкообразной части раковины 0,131 ' ММ. Стенка темная, зерни-

' стая, толщиной в последнем обороте 0,013 мм. 
С Р а в н е н и е. ОТ известных видов Glomospirella отличается фор

мой и размерами раковины, а также формой поперечного сечения, ха
рактеризующегося резким возрастанием высоты наружных оборотов . 
Вероятно, представляет собой новый вид. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Бассейн 

р. Кичик-алай восточный, горы Джиланды, джиландинские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 1 экз., горы Джиланды, fiижняя 

часть джиландинских слоев. 

ПОДСЕМЕйСТВО TOLYPAMMININAE 

Р о Д Tolypammina Rhumbrler" 1895 

Toly раmmёnа jortis Reitlinger 

Табл. 1, б 

Tolypammina fortis: Рейтлингер, 1950. Тр . ИГН АН СССР, вып. 126, геол , се
рия т2 47) , стр. 26, табл. Ш, фиг. 6; табл . XXI, фиг. 7. 

О п и с а н и е. Раковина состоит из начальной камеры (наблюдает
ся редко) и длинной неподразделенной трубчатой камеры с весьма 
неправильным навиванием; часто .можно наблюдать, как она, причуд
.ливо изгибаясь и переплетаясь, обволакивает остатки водорослей и 
других организмов. диаметр трубчатой камеры достигает 0,078 мм. 
Размеры колеблются в значительных пределах. Наибольший попереч
ник типичного экземпляра 0,41 ММ. Стенка темная, тонкозернистая, 
иногда буроватая. Толщина стенки 0,013 hlM. 

С Р а в н е н и е. По наблюдаемым признакам не обнаруживает су
щественных отличий от типичной Tolypammina fortis Reitl. От Tolypam
fnina complicata Reitl. отличается отсутствием спира.ТJЬНОЙ части в ран
liей стадии роста. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з D а с т . Восточ

ный Кара-чатыр, верхнемосковский подъярус. в'ерхне- и· нижнеараван
.ские слои. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 6 экз. 

С Е М Е й С Т В О LIТUOLIDAE 

ПОДСЕМЕйс:rво HAPLOPHRAGMELLINAE 

р о Д Н aplophragmina Reitlinger, 1950 

Hapiophragmina sp. 

Табл. II, 1 

О п и с а н и е. Раковина в начальной стадии (четыре или пять ка
мер) спирально-завитая, в поздней (три камеры) прямолинейная. Об
щая длина раковины 0,60 мм. Наибольшая ширина 0,28 мм. Диаметр 
спиральной части 0,21 мм. Стенка темная, зернистая, с агглютиниро
ванными частицами, представленными БОJJее крупными светлыми зер
нами кальцита и раковинками архесфер. Толщина стенки 0,030-
0,043 мм. Устья не наблюдалось. 



ера в н е н и е. По форме раковины и количеству камер близка 
1{ Haplophragmina potensa Reitl. (1950), но отличается значительно 
меньшими размерами и более тонкой, слабо агглютинированной 

.стенкоЙ . 
Местонахождение и геологический возр · аст. Южный 

<:клон · АлаЙ'ского хребта, отложения со смешанным комплексом фора
минифер нижней и верхней частей московского яруса. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 1 экз.- верховье р. Балыкты. 

ОТРЯД Е NDOTHYRIDA 

с Е М Е й С Т В О BRADYINIDAE 

ПОДСЕМЕйство BRADYININAE 

р о Д Bradyina Moel1er, 1878 

Bradyina nautilijormis Moeller 

Табл. 1, 7, табл. П, 2 

Bradyina .nаutiЩОrt:/is: Меллер, 1878. Материалы для геологии России, т. VIII, 
осТр. 130-135, табл. III, фиг. 4, a-d; табл. Х, фиг. 3, а-Ь; Бражникова, 1939. Тр. ИГН 
АН УССР, сТр. 153, табл. II , фиг. 5; Раузер-Черноусова, Беляев и Рейтлингер, 1940. Тр. 
НГРИ, новая серия, вып. 7, стр . 50-51; Путря, 1956. Тр. ВНИГРИ, новая серия, вып. 98, 
остр. 371, табл. 1, фиг. 9-11. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, массивная, слегка сжатая с боков . 
Диаметр раковины 1,54-2,27 .мм . Наибольшая ширина 1,39-1,54 ММ. 

'Отношение ширины к диаметру 0,62-0,78. Оборотов три. В последнем 
обороте девять камер. Угол между перегородками и пресептальными 
пластинками небольшой, около 300. Стенка толстая, грубопористая. 
Толщина стенки в последнем обороте 0,08-0,13 мм. Поры достигают 
ширины 0,030 мм, а промежутки - 0,022 мм. 

С Р а в н е н и е. Наблюдаемые признаки . позволяют отождествить 
нашу форму с Bradyina nаutiЩогmis Moell. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ

ный Кара-чатыр , чекабадские слои, нижнеараванские слои, реже - верх
неараванские слои. 

Исследованный материал. 13 экз., из НИХ 2 экз. из чека
,бадеких , 3 ЭКЗ. из Нllжнеараванских и 8 экз. из верхнеараванских . слоев. 

Bradyina [е pida Reitlinger 

Табл. 1, 8 

Bradyina lepida: Рейтлингер, 1950. Тр. ИГН АН СССР, вып. 126, геол. серия (.1'& 47). 
·стр . 43-44, табл. VII , фиг. 3-6. 

О п и ·с а н и е. Раковина маленькая, состоит из 2,5 оборотов, Диа
метр раковины 0,535-0,728 ММ. Ширина 0,321 мм. В последнем оборо
те четыре камеры. Толщина стенки в последнем обороте 0,022-0,030 ММ. 
Отношение ширины к диаметру равно 0,60. 

С р а в н е.н и е. От типичной Bradyina lepida Reitl. отличается лишь 
несколько меньшими размерами . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ
ный Кара-чатыр, верхнеараванские слои. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 5 экз., горы Манка-тай и Боз
бия западная. 
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Bradytna planissima sp. ЛОV. 

Табл. Т, 9, 10 

Г о л о т и п. Музеи МГРИ, N2 VI-93/5-a . Вастачный Кара-чатыр , 
гара Манка-тай, верхнеараванские слаи. 
Д и а г н о з. Раковина сильна сжатая с бакав, атнашение талщины к 

диаметру 0,38-0,41. Диаметр раковины 0,62-0,94 ММ. В паследнем 
абарате четыре камеры. 

О п и с а н и е. Раковина . ачень сильна сжатая с бокав, с резка ваз
растающей высатай паследнега обарата. Диаметр ракавины 0,62-
0.94 ММ. Ширина 0,24-0,30 ММ. Отнашение ширины к диаметру 
0,38-0,41. Обаратав 2,5-3 (?). В паследнем абарате четыре камеры . 
Стенка тонкая, в последнем оба роте 0,022-0,026 ММ, танкозернистая, 
с вКлючением балее крупных кристалликов кальцита; паристасти 
не наблюдалась . . 

С Р а в н е н и е. От E/'adyina lepida Reitl. (1950) и радственных ей 
форм отличается значительна меньшим атнашением ширины. к диамет
ру инескалька балее танкой стенкаЙ. Значительно балее сжатая рако
вина отличает нашу форму также и от Eradyina compressa Маг. (1949), 
аписанной из швагеринавога, тастубскога и иргинскога гаризантав 
Башкирскаго Приуралья. . 
М е с т а н а х а ж Д е н и е и г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т. В остач-

ный Кара~чатыр, верхнеараванСкие слои. . 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал . 4 экз.- гара Mahkat-таЙ. 

Bradytna tarassovi sp. ЛОУ. 

Табл. I, 11 

Г о л о т и п~ Музей МГРИ, ,N'g УI -93/7. Вастачный Кара-чатыр , 
верхнеараванские слаи. 

Д и а г н о з . Пастсептальные пластиньi начинаются близко к осно
ванию перегарадак, в паследнем абарате пять камер. 

О п и с а н и е. Ракавина небальшая (диаметр ракавины у галатипа 
1,03 ММ), состаит из трех абаротав, быстра вазрастающих па высате; 
высата пер вага абарата 0,064 ММ; втарага 0,150 ММ; третьегО' 0,407 ММ. 
В последнем абарате пять камер. Интерсептальные прастранства зна
чительные. Пастсептальная пластина начинается близка ат места атде
ления перегародки ат стенки. Стенка танкая на ранних абаратах 
(0,013-0,017 ММ), давальна резка уталщающаяся в паследнем - до 
0,044 ММ. 

С Р а в н е н и е. Небольшие размеры, давальна бальшие интерсеп
тальные прастран'ства, близкае к аснаванию перегарадак палажение 
пастсептальных пластин и характернае уталщение стенки в паследнем 

абароте свидетельствуют а близости нашей фармы к Eradyina lepida 
Reitl. (1950). Однако, в атличие ат паследней, наша фарма имеет баль
шее числа абаратав, бальшее каличества камер в паследнем аборате, 
нескалька большую талщину стенки и характеризуется распалажением 
пастсептальных пластин на некатарам расстаянии ат места атделения 

перегарадки ат стенки. Эта заставля ет рассматривать нашу фарму как 
навый вид, родственный Ег. lepida .Reitl. 
М е 'с т а н а х а ж Д е н и е и г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т. Вастач-

ный Кара-чатыр, верхнеараванские слаи. -
И с с л е Д а в а н н ы й м а т е р и а л. 5 экз " В том числе адин попе-

речный и четыре касых сечения. ' 
При м е ч а н и е. Вид назван в честь геалага Туркестана- алайскай 

экспедиции Льва Сергеевича Тарасава . 
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ОТРЯД TEXTULARIIDA 

С Е М Е й С Т В О TEXTULARIIDAE 

ПОДСЕМЕйСТВО PALAEOTEXTULARIINAE 

Род Climacammina Brady, 1873 

Climicammlna mоеиег! Reitlinger 

Табл . 1, 12 

Climacammina moe{[eri: Рейтлингер, 1950. Тр. ИГН АН СССР, вып . 126, геол. се" 
рия (.N2 47), стр. 64-65, табл. ХIII, фиг. '~-3. 

О п и с а н и е . Раковина в ранней ча'сти клиновидная, в поздней ци
линдрическая, характеризующая'Ся большим количеством камер дву
рядной части (6-7 камер в }(аждом ряду) и сравнительно короткой, 
состоящей из двух-трех камер однорядной частью. Длина раковины 
колеблется в пределах 1,62-1,86 .мм, ширина 0,66-1,07 .ММ. Отношение 
длины к ширине равно 2,18-2,46. ' 

Стенка состоит из двух слоев: темного, тонкозернистого с включе
ниями более крупных светлых зерен кальцита и, реже, раковинок мел
ких фораминифер толщиной 0,026-0,030 мм и светлого лучистого тол
щиной 0,035-0,044 мм. Общая толщина стенки 0,065-0,070 ММ. 

С Р а в н е н и е. Крупные размеры, соотношение однорядной и дву
рядной частей раковины, значительная толщина стенки и общая форма 
раковины позволяют отождествить данную форму с Climacamm.ina 
moelleri ReitI., описанной из подольского и мячковского горизонтов Рус
ской платформы . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е 'С к и й в о з р а с т. Восточ

ный Кара-чатыр, верхнеараванские слои; горы Алдыяр, , в гальке верх
некаменноугольного (?) конгломерата. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 4 экз., В том числе 1 ЭКЗ,
Восточный Кара-чатыр (гора Манка-тай) и 3 'Экз.- горы Алдыяр. 

Cllmacammlna bosblensis sp. nov. 

Табл. 1, 13, 14 

Г о л о т и п. Музей МГРИ, экз . .N!! VI-93/11. Восточный Кара-чатыр, 
гора Боз-бия, нижнеараванские слои. 
Д и а г н о з. Раковина в двурядной части клиновидная, имеет три- ' 

четыре камеры в каждом ряду, в однорядной, состоящей из четырех
пяти камер - почти цилиндрическая. Отношение длины к ширине' 
1,90-2,07. 
ОП И 'С а н и е. Раковина в двурядной части клиновидная, в одно

рядной - цилиндричес}{ая или очень слабо расширяющаяся к послед
ней камере. Общая длина раковины 1,54-2,72 ММ. Ширина 0,77-
1,33 .мм. Отношение длины к ширине 1,90-2,07, Длина однорядной 
части раковины, состоящей из четырех-пяти камер, в 1,5-2 раза пре
вышает длину двурядной, имеющей три-четыре камеры в каждом ряду. 
Стенка толстая, состоит из темного мелкозернистого слоя с отдельными 
включениями светлых, более крупных зерен кальцита и светлого - лу
чистого. Толщина темного слоя 0,052-0,070 ММ, лучистого 0,070 мм. 
Общая толщина стенки 0,122-0,140 ММ . Устье ситовидное; в сечениях 
насчитывается до четырех отвер'стий в последней камере. 

С р а в н е н и е. По форме и размерам раковины, толстой стенке и 
соотношению длины однорядной и двурядной частей раковина сходна 
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с Climacammina elegans (МоеН.) (1880), описанной Е. А. Рейтлингер 
. (1950) из мячковского горизонта Русск:ой платформы, но отличается 
меньшим числом камер как в двурядной, так и · в однорядной части 
(у С/. elegans по пять - шесть камер) и несколько большим отноше
нием длины к ширине. Меньшее число камер отличает нашу форму так
же от Climacammina elegans (МоеН . ), описанной Ли и Ченом (Lee, 
Chen, Chu, 1930) из горизонта е Кваншаня как Cribrostomum elegans 
Moel1.; в остальном наша форма вполне сходна с китайской. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ

ный Кара-чатыр, нижне- и верхнеараванские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 4 экз., В том числе 1 эКЗ. из ниж

неараванских и 2 экз. из верхнеараванских слоев горы Боз-бия восточ
ная и 1 экз. из верхнеараванских слоев горы Манка-тай. 

ситасаттЁnа apliatula Reitlinger 

Табл. 1, 15 

Climacammina apliatula: Рейтлингер, 1950. Тр. ИГН АН СССР, вып . . 1I26, геол . се -
рия (N2 47), стр . 67, табл . ХШ, фиг. 1. . 

О п и с а н и е. Раковина узкоклиновидная в двурядной части и рас
ширяющаяся в однорядной. Длина однорядной части 0,90 мм. Общая 
длина 1,75 мм или несколько больше. Количество камер в однорядной 
части четыре, в двурядной - не менее пяти . Отношение длины к ширине 
не менее 1,86. . 

С р а в н е н и е. Наша форма не имеет существенных отличий от ти
пичной Climacammina apliatula Reitl. 
Ме ,стонахождение и геологический во з раст. Восточ

ный Кара-чатыр, верхнеараванские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 1 экз.- гора Манка-тай . 

ПОДСЕМЕйСТВО TEXTULARIINAE 

Род Spiroplectammina Cushmanl- 1927 

S рЁГО plectaттlna cons pecta Reitlinger 

Табл. II, 3 

Spiroplectammina conspecta: Рейтлингер, 1950. Тр. ИГН АН СССР, 126, геол. серия 
<М 47), стр. 70- 71, табл. Х\Т, фиг. 14, 16. 

О п и 'с а н и е. Раковина небольшая, в ранней части спиральная, 
в поздней прямолинейная . Наибольшая длина раковины 0,34 мм . Диа
метр спиральной части 0,24 мм . Спиральная часть состоит из двух обо
ротов с 11 камерами (в одном ряду), из к:оторых шесть приходятся на 
последний оборот. Прямолинейная часть имеет по две камеры в каж 
дом ряду. CTeliKa темная, ТОflкозернистая, с отдельными включениями 
более крупных светлых зерен кальцита . Толщина стенки 0,022 мм . 

С Р а в н е н и е. По наблюдаемым признакам наша форма вполне 
сходна с Spiroplectammina conspecta Reitl. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Восточ

ный Кара-чатыр, верхнеараванские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 1 экз.- гора Манка-тай. 
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QТРЯД ATAXOPHRAGMIIDA 

С Е М Е й С Т В О TEТRATAXIDAE 

ПОДСЕМЕйСТВО TEТRATAXINAE 

Род Tetrataxis Ehrenberg, 1843 

Tetrataxis cf. conica Ehrenberg 

Табл. II, 5 

Tetrataxis conica: Ehrenberg, 1843, Вег. Acad. Wiss ., Berlin. S. 106; Ellrenberg, 1854. 
Mikrogeologie., Taf. XXXVII, II А, Fig. 13; Меллер, 1880. Материалы геологии России, 
т. IX. стр. 107-109, табл . 8, фиг. 3, а-д, табл.VII, фиг. 1-2. 

О п и с а н и е. Раковина правильно коническая, число оборотов 8, диа
метр основания 1,01-1,18 мм, высота 0,88-0,75 мм, отношение высоты 
к диаметру 0,63-0,85. По наблюдаемым признакам наша ' форма ничем 
не отличается от типичного Tetrataxis conica Ehrenb . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к 'и й в о з р а с т. Восточ

ный К:ара-чатыр, .верхнеараванские слои . 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 2 ЭКЗ.- горы Боз -бия· з ападная 

и Манка-тай. 

Tetrataxis parviconica Lee et СЬеп 

Табл. II, б 

Tetrataxis parviconica: Lee, СЬеп а. СЬи, 1930. Мет. Nat. Res . Inst . Geo l., No IX, 
р. 93--94, pl. Ш, fig . З. 

О п и с а н и е. Раковина коническая с почти прямыми боками и уме
ренной пупковой полостью . Оборотов пять . Размеры: диаметр основания 
0,770 мм, высота 0,471 мм. Отношение высоты к диаметру 0,61. Стенка 
зеРН'истая, толщиной 0,038- 0;044 мм, лучистого слоя не наблюдалось. 
Толщина перегородок 0,028 мм. 

С Р а в н е н и е . По форме раковины, размерам и отношению высоты 
к диаметру 'наша форма очень близка к Тг. parviconica Lee et Chen, опи
санному из горизонта . М " хуанлунского известняка Чуаншаня, отли
чаясь лишь меньшим числом оборотов; от мячковского Tetrataxis minima 
v ar. mosquensts RеШ. (1950) отличается меньшим числом оборотов; боль
шими размерам'и и несколько большей толщиной стенки. 

3 а м е ч а н и е. Отсутствие лучистого слоя, возможно, обусловлено 
плохой сохран'Ностью раковины . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Бассейн 

р . К:ичик-алай восточный (горы Джиланды) , нижняя часть джиландин
,ских С.nоев . 

И с 'с л е Д о в а н н ы й (м а т е р и а л. 1 ЭК3 .- западное ·()iК()iнча'Ние гор 
Джиланды. 

Tetrataxis paraconica Reitlinger 

Табл. П, 4 

Tetrataxis paraconica: Рейтлингер, 1950. Тр . ИГН АН СССР, вып . 126, серия геол. 
I(J'\Q 47), стр. 75, табл. ХУ, фиг. 1. 

О п lи С а н и е. Раковина коническая, со слегка выпуклыми, почти пря
МЫ ми боками и узкой пупковой полостью; вершинный угол около 70°. 
Оборотов семь-восемь . Размеры: диаметр основания 1,091-1,28 мм, вы
-сота 0,79-0,96 мм. Отношение высоты к диаметру 0,73-0,75. Стенка 
темная, зернистая , иногда с довольно хоро.шо развитым лучистым слоем. 

Толщина стенки до 0,064 мм; толщина перегородок 0,047~0,086 мм . . 
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С Р а в н е н и е. По маленькой конической ракаву!не с низкими оборо
та'м.и и двуС'лойной стен'кой с хорошо ра зв.итым лучистым -слоем !На/ша 
форма вполне сходна с типичной, описанной из верхов мячковского и 
тегулиферинового горизонтов Русской платформы . 
М е с т о н а х о ж.ri е н и е и г е о л о г и ч е с к Iи Й В О З Р а с т. Восточ

ный К:ара-чатыр, нижнеараванские слои. ,Южный склон Алайского хреб
та (долина р. Джаман-кирчин), слои со смешанным комплексом фора
Мllнифер нижней 'и веРХ1ней частей МО'ско,вск,OIГО яруса. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 2 экз. 

Tetrataxis sp. 

Табл. П, 7 

О п и с а н и е. Раковина, завивающаяся по очень низкому конусу,. 
почти плоская, с очень широкой пупочной впадиной. Оборотов восемь. 
Размеры: диаметр основания 1,25 мм, высота 0,34 мм . Отношение высо
ты к диаметру 0,27. Стенка ' зернистая, Те'м,ная; толщина' перего
родок 0,026 мм'. 

С р а в н е н и е. По очень низкой спирали наиболее близок к Tetrataxis 
pLanispiralis Reitl. (1950), отличается несколько большим отношением 
высоты к диаметру (у типичного Т. planispiralis Reitl. 0,19). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ

ный К:ара-чатыр, нижнеараванские слои . 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 1 экз., гора Боз - бия восточная . 

с Е М Е й С т в о BISSERIAMMINIDAE 

Род G lobivalvulina Schubert, 1920 

Globlvalvulina kamensis Reitlinger 

Табл. II, 8 

Globi()a{()ulina kamensis: Рейтлингер, 1950. Тр. ИГН АН СССР, вып. 78, табл. XVI, 
фиг. 5, 6. 

Оп 11 'с а н ие. Р акови'на ,спи,ралыно-свер'нутая,, д,иаметром до 0,42в мм; 
состоит из двурядно расположенных выпуклых камер; в сечении наблю
даетоя' один оборот, состоящий из восьми камер (в одном ряду). В двух 
последних 'ка 'мерах рак,овинаслеГ1ка 'распр.ямляе'l1СЯ; 'высота лредпо

С.1еднеЙ камеры 0,165 мм; последней 0,144 мм (очевидно, неполная) . 
Размеры камер возрастают быстро. Стенка темная, зер'нистая, в средней 
части несколько более светлая; толщина стенки 0,022 мм. 

С Р а в н е н и е. ПО быстрому возрастанию спирали и выпуклым каме
рам описанная форма вполне сходна с Globivalvulina kamensis RеИl., от 
которой отличается л'ишь большим числом камер в последнем обороте 
(у типичной Gl. kamensis 6-7). От Globivalvulina syzranica Reit1.- еще 
более близкой по форме раковины - наша форма отличается недиффе-
ренцированной стенкой. . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г\и Ч е с к и й в о з р а с т. Восточ

ный К:ара-чатыр, верхнеараванские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 1 ЭКЗ.-/f'ора Боз - бия западная . 

Globlvalvulina sp. 

Табл. II, 9 

О п и с а н и е. РаКQвина свернута по слабо трохоидной спирали. 
В имеющихся у нас сечениях виден обычно один оборот, в котором на
сч.итываются до пяти ,камер (в ОдНО'М ряду); последние 'дв'е-три KaiМepы 
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<образуют очень слабо изогнутую дугу, тогда как ранняя часть раковины 
более тесно свернута. Наибольшая длина раковины 0,321-0,325 мм . . 

С Р а в н е'Н и е. Исключительно быстрое возрастание высоты спирали 
'отличает ,аписа'нную iфор'му 'от !в,сех ,изве'С11НЫХ 'Представителей Э1'о~го рода. 
Наиболее близкоЙ является Globivalvulina kamensis Reitl. (1950), отли
чающаяся от нашей более медленным возрастанием высоты спирали и 
-б6льшим числом камер в последнем обороте. Очевидно, представляет 
собой новый вид. ' 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к Iи Й В О З Р а с т. Восточ

ный Кара-чатыр, верхне- и нижнеараВ3'нские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 8 экз., В том числе 4 экз. из 

верхнеараванских слоев горы М'анка-тай и 4 экз. из нижнеараванских 
го.ры в,оз-,бия восточная. 

ОТРЯД MILIOLIDA 

С Е М Е й С т в О CORNUSPIRIDAE 

-
Род Н emigordius Schubert, 1908 

н emigordius discoideus (Brazhnikova et Potievskaja) 

Табл. II, 10, 11, 12 

Glo11lospira discoidea: Бражнiкова i Потiевська, 1948. Зб. праць 3 паJlеонт, та стра
тигр. IrH АН УРСР, т. 1, вип . 2, стр. 95, табл. У, фiг. 1,6,8,. 11, 

Ht'migordius discoideus: Рейтлингер, 19'50, Тр. ИГН АН СССР, вып. 126, геол. серия 
(N~ 47), :::тр. 87, табл. Ш, фиг. 13 и 14. 

О п и с а н и е. Раковина дисков'идная, почти плоскоспиральная, с не
-бОJIЬШИМИ колебаниями плоскости навивания оборотов, обычно более 
значительными на ранних оборотах, инволютная. Диаметр раковины 
-0,321-0,514 мм. Наибольшая толщина 0,092 мм. Число оборотов пять
семь. Высота последнего оборота 0,030-0,048 ММ. Стенка темная, слегка 
буроватая, тонкозернистая; толщина стенки 0,004-0,009 мм. В боко
вых частях раковины наблюдаются очень интенсивные затемнения бла
rодаря наличию мощных боковых отложений; в ПРИIvlыкающих к камерам 
участках они несколько светлее стенки, но по мере приближения к бокам 
их структура становится не отличимой от структуры стенки. 

И з м е н ч и в о с т ь. Выражается в различной степени колебания 
плоскости навивания оборотов и различной высоте взрослых оборотов, 
а также в несколько более светлой стенке у некоторых экземпляров. 

С ра в н е н и е . Плоская инволютная раковина с интенсивными осе
выми уплотнениями, буроватая тонкозернистая стенка, характер нави
вания и другие пр'изнаки позволяют отождествлять нашу форму с Hemi
gordius discoideus (Brazhn. et Pot.) . Отличием нашей формы от типичной 
является лишь несколько более неправильная раковина, что связа'Но с 
более значительными колебаниями плоскости навивания. 

3 а м е ч а н и я. Отнесение рассматриваемого вида к роду Неmigог
dius (Рейтлингер, 1950) Л. П. Гроздиловой (1956) ставится под сомне
ние, ввиду зернистого строения стенки Н. discoideus (Brazhn. et Pot.). 
Надо, однако, отметить, что в вопросе о строении стенки и его система
тическом значении, от решения которого зависит, в частности, объем 

таких родов, как Hemigordius, Agathammina, Glomospira, в настоящее 
время еще много неясного. В литературе известны указания о значитель
ном влиянии на характер стенки палеозойских фораминифер вторичных 
процессов (перекристаллизация, замещение), в свою очередь проявляю
щихся по -разному в зависимости от особенностей первичной структуры 
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(Cummings, 1955; Фомина, 1958). Поэтому вопросы об объеме рода Не'
migordius и о родовой принадлежности данного вида, обнаруживающего, 
некоторую изменчивость характера стенки, требуют углубленногr изу 
чеlшя, более обшир'ного материала с учетом фациального фактора и СО>
хранности . Анализ ДрJ'lгих признаков (навивание, характер Дополнитель ,
ны.х отложений), 'ПОЛНО'СТЬЮСО'О'I1ветствующих данно'му Хаучино'м (tНow
chin, 1895) описанию Cornuspira schlumbergeri H9wch., выбранног()о, 
Шубертом (1908) типом рода Hemigordius, позволяет пока условна . 
сохранить за данным видом родовое название Hemigordius . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к 'И й в о з р а с т. Бассейн : 

р. Кичик-алай восточный (горы Джиланды), джиландинские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л . 8 экз., В том числе -7 экз. из ниж

ней части джиландинских слоев западного окончания Джиландинской 
синклинали и 1 экз. С несколько более светлой стенкой из нижней части' 
джиландинских слоев южного крыла Джиландинской синклинали. 

ОТРЯД FUSULINIDA 

С Е М Е й С Т В О SCHUBERTELLIDAE 

ПОДСЕМЕйСТВО SCHUBERTELLINAE 

Род Schubertella Staff et Wedekind, 191 О 

Группа Schubertella obscura 

К ЭТОЙ группе, по д. М. Раузер-Черноусовой, относятся примитивные' 
округлые формы, наутилоидные или сферические до предпоследнего обо 
рота и слабо удлиняющиеся лишь в последнем обороте. 

Schubertella obscura Lee et Chen 

Табл. II, 13 

Schubertella obscura: Lee et Chen, 1930. Acad. Siп. Мет. Nat. Res. Inst. Geol. No 9" 
р. 112; pl. VI, figs. 12, 14; Путря, 1937. Материалы по геол. и полезн. \ИСКОП. Аз.-Черн, 
геол. треста, сб. 1, сТр. 53-54, табл. 1, фиг. 1; 1956. Тр. ВНИГРИ, новая серия, ВЫП. 98,. 
СТр. 4О9--410, табл. VI, фиг. 5-7; Раузер-Черноусова и др., 1951. ' Среднекаменноуголь
ные фузулиниды Ру'сской платформы и сопредельных областей, Изд-во АН СССР" 
стр. 71, табл. Н. фиг. 22; Гроздилова и Лебедева, 1960. Тр. ВНИГРИ, ВЫП. 150, стр . 136- -
137, пiбл. Х\ТШ. фиг. 3. 

а п И с а н И е. Рако.вина коротко-овоидная, близка к шарообразной, 
с широко закругленными концами. Отношение длины к диаметру 1,10-
1,44. ОБОр'атов 3,5-4. РаЗlмеры: длина 0,47-:0,62'м'м, диа'метр 
0,47-0,39 ,Мм. 

Начальная камера сферическая, с наружным диаметром 0,061-
0,70 'м'м. Спираль 'На ранних оборотах довально тесная, в наружных по
'степенно расширяющая,ся. Пер'вые два-три 'Об'Ората наутила,идные и 
асимметричные. 

Стенка тонкая, слабо дифференцированная: только в наружных обо
ротах различимы тектум и более светлая протека, иногда светлеющая 
в сторону тектум а. Талщина стенки в третьем обороте 0,013-0,017 'м'м, 
в четвертом - 0,017 'м'м. Перегородки совершенна прямые, иногда слег
ка скрученные в осевых концах. Хоматы довольно широкие, асимметрич
ные , с крутым приустьевым и пологим наружным краем; высота хо 

мат - около половины просвета камеры. Устье узкое, почти не расши
ряющееся в наружных оборотах; шир'ина его в четвертом обороте-
0,048 М'м, высота - менее паловины высоты просвета камеры. 
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ера в не'Н и е. ОбнаРУIЖ,И'вает ПQlЧти 'псшное 'сходство с Schubertella 
obscura Lee et Chen (табл . II, 12, принятая нами за лектотип вслед за 
Д. М. Раузер-Черноусовой, и 14); отличается меньшим углом поворота 
оси ранних ' оборотов, несколько более крупными размерами и еще более 
узким устьем, однако в количественном отношении указанные отл'Ичия 

весьма 'невелики и не могут служить основанием для выделения нового 

вида или вариетета . От более б,ЛИЗКОЙ по размерам и форме раковины 
пам,ир'С'кой фо.рмы, О'писа'НlНОЙ ДуткеВИЧelМ, отличаеl'СЯ лишь lНесколько 
более сильными хоматами; от SchuberteUa gracilis var. znensis Raus. 
,(1951) - менее вздутой срединной областью и меньшим чИСлом обо
ротов. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ
ный К:ара-чатыр, верхнеараванские слои; южный склон Алайского хреб
та, калмаксуйские слои и отложения со смешанным комплексом фора
минифер. В других районах Средней Азии известна из среднего и верх
него карбона и нижней пе'рми . 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 5 экз ., В том числе 1 экз. из верх
неараванских слоев Восточного К:ара-чатыра (гора Боз-бия западная), 
2 ЭКЗ., из калмаксуйских слоев (бассейн р. Талдык) и 2 экз. из отложений 
со смешаЮIЫМ комплексом южного склона Алайского хребта (сай Ба
лык-джуган) . 

Schubertella obscura Lee et Chen var. compressa R.auser 

Табл. II, 14-16 

Schubertella obscura Lee et Chen уаг. compresa: Раузер-Черноусова и др . , 1951. Сред
некаменноугодьные фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, стр . 73, 
табл. П, фиг. 25-26. 

О п и с а н и е. Раковина близка к сферической, слегка сжатая по оси, 
иногда неправильная, на ранних двух-трех оборотах наутилоидная; ха 
рактеризуется очень изменчивым положением оси навивания. Оборотов 
три. Размеры: длина 0,15-0,19 мм, диаметр 0,18-0,23 ММ. 

Начальная камера с наружным диаметром 0,043 ММ. Спираль доволь
но тесная, несколько рас-ширяющаяся в наружном обороте. 

Стенка очень тонкая, 0,008 ММ в наружных оборотах, недифферен
цированная или двуслойная, состоящая из темного тектума и несколько 
более светлой серой протеки. Перегородки прямые. Хоматы отсутствуют. 
Устья не наблюдалось. ' 

С р а в н е н lи е. По характерной форме раковины и .наутиловидно~ти 
ранних оборотов обнаруживает полное сходство с Schubertella obscura 
(Lee et Сhеп var. compressa Raus.; следует, однако, отметить, что сов · 
местно с типичными Schubertella obscura Lee et Chen var compressa Raus . 
встречаются отдельные экземпляры с очень правилЬ'ной формой ракови
ны, ближе напоминающие Schubertella obscura Lee et Сhеп var. mosquen
sis Raus. (1951), нежели Schubertella obscura Lee et Chen var. compressa 
Raus. Ранние обороты у них повернуты относительно последнего на 900, 
вследствие чего не удалось выяснить степень их наутилоидности. Описан
ная форма обнаруживает большое сходство также с представителями 
группы SсfшЬегtеllа sphaerica Sul., в частности с Sc'~ubertella sphaerica 
var. staffeloides Sul., ,о'Писа'нной из шва!геРИНОiНОТО - тастубск,о'го гюризо,н
тав Башкирскога Приуралья. От последней наша фарма отличается не
сколька меньшими размерами и меньшим атнашением длины к диаметру, 

а также балее изменчивым палажением аси навивания, но ярко выра
женная штаффеллоиднасть и асимметричность ранних аборатав могут 
f:ЛУЖИТЬ указанием на близкую радственную связь групп Schubertella 
Jbscura и Schubertella sphaerica. 
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М е с т о н а х о ж Д е Н'и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ
ный Кара-чатыр, верхнеараванские слои; единичные, возможно,- в ниж
неараванских слоях. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 8 экз. из верхнеараванских слоев, 
:в том числе 7 экз.- гора Манка-тай и 1 ЭКЗ .- \Гора Боз-бия западная. 

Группа Schubetrella kingi 

Для этой группы, по д. М. Раузер-Черноусовой, характерны вытяну
-тые наружные обороты, узкое устье и сравнительно массивныехоматы. 

Schubertella cf. subkittgi Putrja 

Табл. II, 17 

Schuberiella subkingi: Путря, 1939. Материалы по геол. полезн. ИСКОП. Аз.-Чери. 
TeOJI. упр., с6. Х, стр. 109- 110, табл. 1, фиг. 1. . 

О п и с а н 'и е . Р аlковина веретено'в.идная, в третьем обороте отношение 
длины к диаметру равнЬ 2,25. Оборотов не менее четырех, но последний 
почти нацело разрушен. Для третьего оборота длина 0,47 мм; диаметр 
0,21 мм. 

Начальная камера сферическая, с наружным диаметром 0,035 мм. 
Спираль умеренная, расширяющаяся в наружных оборотах. Первый обо· 
рот наутилоидный, с положением оси навивания, отличным от такового 
последующих оборотов. 

Стенка крайне тонкая, не обнаруживает следов дифференцировки. 
Толщина стенк'и во втором обороте 0,004 мм, в третьем 0,009 мм, Пере
городки прямые, слегка скрученные в осевых концах. Хоматы невысокие , 
но от':!етливые со второго оборота, довольно широкие, асимметричные, 
полого спускающиеся к осевым концам. . 

С Р а в н е н и е. По наблюдаемым признакам сходна с Schubertella 
subkingi Putr., описанной из низов свиты северо-восточной окраины Дон
басса, от которой отличается лишь ,несколько более широкими хоматами. 
Описана нами как Sch. cf. subkingi Putr. ввиду наличия всего лишь од
ного неполно сохранившегося экземпляра (неясны полные размеры и 
количество оборотов). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о ,г И ч е с к и й в о з р а с Т. Бассейн 

р. Кичик - алай восточный, джиланд'инские слои. 
Исследованный материал. 1 ЭКЗ. из нижней части джилан

динских слоев южного крыла Джиландинской синклинали. , 
Schubertella sp. 

Табл. II, 18 

О n и с а н и е. Раковина удлиненно-веретеновидная, с умеренно вы
пуклой сред'инной областью, слабо вогнутыми боками и слегка оттянуты
ми усеченными концами; на ранних оборотах (до предпоследнеrо вклю
чительно) она более коротко-веретеновидная с приостренными концами. 
Отношение длины к диаметру 2,28, а в четвертом обороте - 1,66. Оборо
тов не менее 4,5. 

Начальной камеры не наблюдалось (п арааксиальное сечение). Раз 
меры: длина 1,18 мм, диаметр 0,51 мм. В четвертом обороте длина 
0,68 ,ИМ, диаметр 0,41 мм. Спираль умеренная, несколько расширяющая
ся в последнем обороте. 

Стенка толщиной во взрослых оборотах 0,013 мм, состоит из тонкого 
текту,ма и 6 0леесветлой протеки. Перегор одки ,прямые, слегка скручен
ные лишь в осевых концах. Хоматы асимметричные, высотой менее по
ловины просвета /{ямеры. R последнем обороте имеют вид маленьких бу-

64 



горков. Устье невысокое, довольно широкое "(В четвеРТОI\'1 обороте 0,09-~ 
0,13 J1tM). 

С'Равнение. Близка к Schubertella subkingi Putr. (19392) и к Schu
bertella kingi Dunbar et Skinner (1937). От первой отличается большими 
размерами, несколько меньшим отношением ДЛ'ины к диаметру и более 
тупыми концами; от второй - значительно меньшим отношением длины 
к диаметру. Вероятно, новый вид. 
М е с т о н' а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ

ный Кара -чатыр, верхнеараванские слои. 
Исследованный материал. 1 экз. из верхнеараванских слоев 

горы Манка-тай. 

Род Fusiella Lee et Chen, 1930 

Fusiella typica Lee et Cllen 

Табл. Ш, 1, 4 
Fusiella typica: Lee et Chen, 1930. Мет . Nat. Res. Inst. Geol., No 9, р. 107, рl. VI, 

fig. l-б; pl. II, fig. 1; Lee, 1937. Bull. Geol. Soc. China, v. XVI, рр. 80-81, р l . П, fig. 7, 
8; Путря, 1940. Материалы по геол. полезн. ИСКОП., сб. XI, СТр. 41-42, табл . I, фиг. 1-3; 
195б. Тр. ВНИГРИ, новая сер~я, ВЫП. 98, СТр. 412-413. табл. Х, фиг. 13; Раузер-Черно
усова н др., 1951. Среднекаменноугольные форамнннферы Русской платформы н сопре
дельных областей, стр. 87, табл. IV, фиг . 5, б. 

О п и с а н и е. Раковина веретеновидная с С'ильно вздутой угловатой 
или ,окру'глой 'средин\ной абластью, слабо 'ПРОПНУТЫМИ :боками и пр'И'
остренными осевыми концами. Отношение длины к диаметру 2,8-3,0. 
Оборотов пять. Размеры: длина 1,37-1,41 мм, диаметр 0,47-0,49 мм. 

Начальная камера маленькая, сферическая, с наружным д-иаметром 
0,030 мм. Спираль тесная, незначительно равномерно расширяющаяся 
1< наружным оборотам; первые два оборота асимметричные. 

Стенка тонкая - :в первом обороте 0,004 мм, в четвертом и пятом 
0,,017 ММ, 'недиiффереНlцированная . Пе.регородки прЯlмые. В осевойобла
сти на,блюдаютоясла6ые затемнения. Хоматы в 'Виде 'Нelбольших, ,но от
четливых бугорков, иногда исчезающих в последнем обороте. Устье 
узкое, мало расширяющееся по оборотам. , 

С р а в н е н и е. По размерам 'и форме раковины, характеру перегоро
док и хомат вполне сходна с Fusiella typica Lee et Chen, отличаясь от 
типичной формы лишь несколько более быстрым расширением спирали; 
экземпляры из верхнеараванских слоев, кроме того, отличаются несколь

ко более слабыми хоматами. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с Т. Южный 

склон Алайскаго хребта (бассейн р . Калмак-су), калмаксуйские слои; 
Восточный Кара -чатыр, верхнеараванские слои. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 5 экз., В том числе 1 экз. из бас
сейна р . Калмак -су и 4 ЭКЗ. из Восточного Кара-чатыра . 

Fusiella ty pica Lee et Chen уаг. extensa Rauser 

Табл. III, 2 

Fusiella typica. Lee et Cl1en var. extensa: Раузер-Черноусова .н др., 1951 . Среднека
менноугольные фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, СТр. 88, 
табл. IV, Q;иг. 9-10. 

О n и с а н и е. Раковина веретеновидная. очень сильно вытянутая по 
оси, с прямыми боками и сильно оттянутыми концами; с одной сторо
ны - с угловато-выпуклой сред-инной областью, с другой - уплощенная, 
вследствие чего в 'Некоторых осевых сечениях имеет треУГОJIЬНУЮ , а в 

других субромбическую или JIанцетовидную форму. Быстрое удлинение 

5 о. И. Богуш б5 



раковины начинается с третьего оборота. Отношение длины к диаметру 
равно 4,1-4,6. Оборотов 4,5-5,5. Размеры: длина 2,01-2,14 мм; диа
метр 0,47-0,51 мм, 

Начальная камера сферическая, с наружцым диаметром 0,026-
0,030 .!ИМ. Спираль тесная, с весьма неЗ'начительным возрастанием вы
соты оборотов; ось наВЕвания первого оборота перпендикулярна таковой 
последующих оборотов. 

Стенка тонкая, слабо дифференцированная, в большинстве случаев 
кажется однородной, но иногда в ней можно различить тектум и несколь
ко более светлую протеку, светлеющую в сторону тектума. Толщина 
стенки в четвертом обороте 0,009-0,017 мм, в пятом - 0,019-0,022 Л1М., 
Перегородки пря-мые в срединной области и слегка волнистые, скручен 
ные в осевых концах, где иногда наблюдаются слабые затемнения . Хома
ты Iимеют вид маленьких бугорков, иногда в последнем полуобороте 
нея'сно различимы. Устье умереНН9Й величины, мало раСШИРЯlЮщееся 3-

наружных оборотах, сравнительно высокое. 
С р а в н е н и е. Из известных ВИДQВ рода Fusiella наиболее близка к 

Fusiella typica \таг .' extensa Raus. ,oT которой отличается JjИШЬ несколько 
большим отношением длины к диаметру и более интенсивным'и затемне 
'Ниями 'по' о.си. Эти неболышие отличия о'писа,иной формы 'от Fusiella typica' 
уаг. extensa Raus. не столь значительны, чтобы ·послущить причиной вы
деления ее в 'Новый вид или вариетет; ВОЗМОЖ'но, они являются доказа
тельством родственных связей Fusiella lancetiformis и Р. typica, так как 
сближают нашу форму с Р. lancetiformis Putr. (1940), однако от послед
ней она имеет ряд отличий, как-то: более интенсивную волнистость пе
регородок в осевых концах, треугольную форму раковины и отсутствие 
осевых уплотнений. Большие пределы колебаний величины отношениЯ' 
длины к диаметру отчаС11И объясняются различными значениями диамет
ра в различных сечениях вследствие уплощенности раковины. 

И з м е н ч и в о с т ь. Совместно с описанными формами встречен один 
экземпляр укороченный (длина 1,88 мм), с большим диаметром (ОПIO
шение длины к диаметру равно 3,3'), занимающий промежуточное поло 
жение между Fusiella typica Lee et Chen и Р. typica var. extensa Raus. ~ 
который условно может быть также отнесен к Да'нному вариетету. 
М е с то н а х о ж Д е н и е и ' г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ-. 

ный 'Кара-чатыр,верхнеара'ванские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 6 экз., В том числе 3 экз.- гора 

Манка-тай, 2 эl<3 ,- гора Боз-бия западная, 1 экз.- гора Боз - бия 
восточная. 

Fusiella eolancetijormis Grozdilova et Lebedjeva sp. nov1• 

Табл. Ш, 3 

Г о л о т и п . ,1844, Лаборатория микробиостратиграфии ВНИГРИ ; 
ж. -Д. 'ст. Чер'ная ,речка, нем'ного запад'нее !г. l'Кра'СНОУфИМClка, скв . 604. 
мячковский горизонт. 

Д И а г 'н о з. Раковина маленькая, веретеновидная, вытянутая по оС'и 
навивания, со слегка приостренными осевыми концами, слабо вздутая 
в срединной области. В осевом сечении имеет субромбическое очертание. 
Отношение длины к диаметру равно 3,8-4,4. Спираль тесная, равномер
но развертывающаяся. Ось нав'ива'НИЯ первого оборота повернута ,на 90а 

по отношению к последующим. Хоматы низкие, клиновидные, осевые 
уплотнения небольшие, занимают узкую осевую часть раковины. 

О п и с а н и е. Раковина веретеновидная, с прямыми боками и слегка 

1 Описа ние Л. П, Гроздиловой И Н, С. Лебедевой. 
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приостренными осевыми концами, с субромбической формой оборотов, 
начиная с третьего; в нача~ы-юй стадии, до третьего оборота, раковина 
более вздутая. Отношение длины к диаметру равно 3,8-4,4. Оборотов 
4-6. Размеры большие, варьирующие в значительных предел ах : длина 
-0,42-0,95 мм, у среднеазиатской формы - 1,24 мм, диаметр - 0,10-
0,25 мм, у среднеазиатской - 0,34 ММ. 

Диаметры оборотов у голотипа (в ММ): первого - 0,044, второго-
0,088, третьего - 0,13, четвертого - 0,22; у среднеазиатской формы: 
перво,го -:- 0,06, ,второго - 0,08, третьего - 0,13, Iчетверто,го - O,J 8, iПят,о
r' O - 0,26 и ше,стО'го - 0,34. диаметр начальной камеры 0,0115 ММ. 
Спираль тесная, с очень малым приростом высоты оборотов. Первые 
один-два оборота асимметричные. Обычно ось первого оборота повер
нута на 900 по отношению к последующим . 

Стенка "ГО'I-I'кая, трех'слойная, дифференциащия с трудом 'ра:зличима. 
Толщина стенки в последнем обороте 0,009-0,012 ММ. Перегородки пря
мые; слегка скрученные в осевых концах. В осевой области наблюдают
ся слабые дополнительные отложения в виде осевых уплотнений. Хома
ты асимметричные, невысокие, клиновидные. Устье узкое, справильным 
расположением , по высоте занимает. половину просвета оборота. 

И з м енч и'в о ·сть. Среднеазиат,скаЯфОРlма нес,колько круп'Нее евро
пейской и имеет больше оборотов. 

С р а в н е н и е . От Fusiella lacetiformis Putr. отличается менее Jjытя
нутой раковиной, бол ее компактным навиванием спирали и слабыми осе
выми уплотнениями . От Р. ргаеlаnсеЩогmis Saf. (1951) отл'ичается более 
вытянутой раковиной и более тес'ной равномерно развертывающейся спи
ралью. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Западный 
склон Урала , ст. Черная речка, верхняя часть среднего карбона; Восточ
ный Кара-чат'ыр, верхнеараванские слои. 
Иссл ед ованный материал. 1 экз. из Восточного l<ара -чатыр, 

гора Манка-тай, верХ'неараванские слои. 

СЕМЕйСТВО OZAWAINELLIDAE 

ПОДСЕМЕйСТВО OZA\VAINELLINAE 

РОД Pseudost!l!!ella Thompson, 1942 

Pseudostaj jella antiqua (Dutkevitsch) var. grandis Schlykova 

Табл. III, 5 

Pseudosfaffella antiqua (Dutkevitsch) var. grandis : Гроздилова и Лебедева, 1950. Тр. 
ВНИГРИ, НОlJая серия, вью. 50, стр. 31-32, табл, III, ·фиг. 6, 7; Раузер-Черноусова и др., 
1951 . СреднеJ(аменноугольные фузулиниды Русской платформы и со предельных обла
стей, стр . 97--9'8, табл. V, фиг. 7. 

О п И с а н и е. Раковина почти шарообразная, очень слабо сжатая по 
оси, с неглубокими пупочными впадинами. Отношение длины к диаметру 
равно 1,01 - 1,02. Оборотов 5,5. Р азмеры: длина 0,94-1,01 ММ; диаметр 
0,92-1,00 ММ. 

Начальная камера с наружным диаметром 0,07-0,08 ММ. Спираль 
довольно тесная на двух первых оборотах, на последующих - более сво
бодная, с по,стеленным, замедляющимся: в наруж'ных О'боротах воз'ра
,ста'нием выооты ооборото'в. 'в двух 'первых ,обор'отах наблюдаются асим-
метричность и штаффеллоидность. . 

Сте~ша трехслойная, снеясной дифференцировкой, в четвертом обо
р оте достигает толщины 0,030 ММ. Перегородки прямые. Хоматы асим
метричные, по высоте занимают около половины просвета камеры .. Устье 
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умеренной ширины, равномерно расширяющееся в наружных оборотах. 
Угол туннеля около 30-35'- Расположение устья не совсем правильное. 

С р а в н е н и е. По форме 'и размерам раковины, по характеру спира
ли и форме хомат может быть отождествлена с Pseudostaffella antiqua 
(Dutk.) var. granclis Schlyk., от которой отличается лишь меньшим чис
.лом оборотов и несколько более уплощенной перифериеЙ. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и 'г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Западный 

Кара-чатыр, 'Мархама1'с'Кие СЛОИ; Юж,ный склQlн Ал а Й'СКО'[\Q хребта, отло
жения со смешанным комплексом фораминифер низов и верхов москов
ского яруса. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 3 ЭКЗ., в том числе 2 ЭКЗ . ИЗ Во
·СТОЧНОГО l\ара-чатыра и 1 ЭКЗ. из бассейна р. Талдык южный. 

Pseudostaj jella novicia sp . ПОУ. 

Табл . Ш, б 

Голо l' ИП. Музей МГРИ, NQ VI-93/3 1. Бассейн р . l\ичик-алай во
сточный, горы Джиланды, нижняя часть джиландинских слоев . 

Д и а Г н о з. Раковина сильно сжатая с боков. Отношение длины к 
диаметру равно 0,60-0,61, форма осевого сечения близка к прямоуголь 
ной, пупочные впадины незна.чительные или отсутствуют, хоматы узкие, 

высокие. 

О п и с а н и е. Раковина сильно вытянутая по диаметру, сжатая с бо
ков , с уплощенной ~пер,ифер'ией (фо'рма о'сеВQlга сечения ,близ'ка к пр я
моугольноЙ). Пупочные впадины не~начительные или отсутствуют. Отно
шение дли'ны к диаметру равно 0,60-0,61. Оборотов 5;5 . Размеры: дли
на 0,62-0,87 мм; диаметр 1,03-1 ,28 мм . 

Начальная камера сферическая, с наружным диаметром 0,065 мм. 
Спираль довольно тесная в двух первых оборотах и значительно рас
ширяющаяся в последующих, с заметным колебанием ПЛОСКОСТ'И нави 
ва ния, более резким в ранних оборотах. 

Стенка четырехслойная, с неотчетливой узкой диафанотекой, наблю 
даемой лишь в наружных оборотах. Толщина стенки во взрослых оборо
тах 0,030 мм. Перегородки прямые. Хоматы асимметричные, угловатые, 
узкие и высокие (не менее половины высоты ' просвета камеры), измен 
чивой формы. Устье узкое, высокое, неправ'ильно-овзльной формы, не
сколько сужающееся кверху. 

С р а в н е н и е. От всех известных видов резко отличается узкими хо 
матами и характерной, близкой к ПРЯМОУ1гольной, формой раковины. По 

'форме хомат и устья обнаруживает некоторое сходство с Pseudostaffella 
keytei maccoyensis Thomps. (19'з5) ,от котар.оЙ, одна'ко, отличается мень
шими размерами пупочных впадин (а иногда даже их отсутствием), уп
.. JIощенноЙ периферией, меньшим отношениеМ' длины к диаметру и зна 
чительно более крупными размерами раковины . 

Меот'она, хожде ,ние и :геОJliQlгиче'с' ,кий в 'озра ,ст. Ба'с'сеин 
р. l\ичик-алай восточный, джиландинские слои . 

И с с л е Д о в а н н ы й ма т е р и ал. 2 ЭКЗ.- праiзый берег р. Кичик
алай восточный, южное крыло · Джиландинской синклинали, нижняя 
часть джиландинск'их слоев. 

Pseudostaj jella sp. 

Табл. Ш, 7 

О п и с а н и е. Насколько мОжно судить по единственному параакси
альному сечению, наша форма имеет почти шарообразную раковину, 
массивные высокие и широкие хоматы, очень узкое устье и прямые 

перегородки. Строение стеНIШ неясно. Диаметр 0,640 JИi1'!. 
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С Р а в н е н и е. Наблюдаемые признаки свидетельствуют о принад
лежнос'Ги описанной формы к группе Pseudostaffella sphaeroidea (Ehr. 
еm. МоеН.). 

l'vlестона хожде н ие и геологический возраст. Бассейн 
р. Кичик- алай восточный, урочище Арча-баши, джиландинские слои . 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л.- 1 экз. 

Род Ozawainella Thompson, 1935 

Ozawainella cf. angulata (Colani) 

Табл. III ,. 8 

Fusulinella angulata: Col ani , ]924, Мет. SеГ\т . Geol . Indochine, \1. XI, fasc. 1, i)p. 74--'-: 
78, 132-133, pl. II , fig. 16-18; 20-21 . 

. О п и с а н и е . В нашем матери але встречены пара аксиальные сече 
ния озав айнелл с очень узкой раковиной, острым, сильно ОТТЯНУТЫl\·! ки
лем и прямыми боками - признаки, характерные для Ozawainella ап
gulata (Со!.) . 

Местонах-ождение и те О ЛОГИ -ЧJеlC ,К,ИЙ 'во.зра 'ст. Бассейн 
р. Кичик-алай восточный, горы Джиланды, нижняя . часть джиландин
СКИХ слоев; Восточный Кара-чатыр, араванские слои. 

В других -район ах Средней Азии, по данным А. д. Миклухо-Мак
лая (1949), О . angulata (Со ! .) широко распространена в среднем кар 
боне, значительно реже встречает'ся в верхнем карбоне и нижней 
перми (?). 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 5 парааксиальных сечений . 

Ozawainella sp. 

Табл. Ш , 9 

О п и с а н и е. Раковина чечевицеQбр азаая, с сильно оттянутым ост
рым килем и боками, вогнутыми около киля и выпуклыми вблизи осевой 
области. Отношение длины к диаметру окол о 0,50. Оборотов 6,5. Значе
ние длины- между 0,28 и 0,68 мм; диаметр 0,54- 1,28 htM. 

Начальная камера маленькая, сферическа,я , с наружным диаметром 
0,039 мм . Спираль умеренная, с медленно равномерно возрастающей вы
сотой оборотов . 

Стенка тонкая, в наружных оборотах толщиной 0,026 мм, четырех
слойная, на диафанотека заметна слабо инеповсеместно. Перегородка 
совершенно прямые . Хоматы отчетливые,' довольно высокие ; при устье
вой край хомат расположен несколько ниже киля ; с внешнего кра я они 
переходят в массивные лентовидные дополнительные отложения, протя

гивающиеся к осевым концам . Устье неширокое; о форме по имеющему
ся сечению судить нельзя. . 

С Р а в н е н и е. По форме раковины , характеризующейся острым , до
вольно сильно оттянутым килем, с боками, вогнутыми вдоль 'киля и вы
пуклыми вблизи осевой области, может быть отнесена к группе Ozawai
пеиа mosquensis Raus. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточный 

Кара -чатыр, араванские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л 2 экз.- одно парааксиальное Ji 

одно ' косое сечение . 
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ПОДСЕМЕйСТВО STAFFELLINAE 

р о Д Pseudoendothyra Michailov, 1939 

Группа Pseudoendothyra bradyi 

К этой группе, по д. М. Раузер-Черноусовой, ОТНОС6lТСЯ вздуто-чече:
ющеобразные формы с отношением ширины к диаметру, превышающим 

0,50, и с заостренной срединной частью. 

Pseudoendothyra rezwoi sp. now. 

Табл. Ш, 10 

Г о л о т и п. Мv~ей МГРИ, N2 УI-93/34-а. Южный склон Алайского 
хребта, р. Джаман-кирчин, отложения со смешанным комплексом фора
минифер низов и верхов моско'вского яруса . 

. Д и а г н о з . Раковина вздуто-чечевицеобразная, с прямыми боками 
и 'приостре:iшой периферией, с третьего оборота отно!шение длины к Дна- ' 
метру 0,46-0,56; диаметр 1,33-1,83 мм. 

О п и с а н и е. Раковина вздуто-чечевицеобразная, с прямыми БОК<lМИ 
И приостренной перифериеЙ. Приостр ение отчетливо с третьего оборота, 
а в двух последних наблюдается настоящий киль. В последнем обороте 
имеются иногда неглубокие пупочные впадины, форма раковины почти 
не изменяется по оборотам. Отношение длины к диаметру равно 0,46-
0,б6 . Оборотов 5-5,5 (-возможно ,несIюлыоo ·болыше). Размеры: длина ' 
0,64-0,82 .iИМ; диаметр 1,33- 1,83 мм. Начальной камеры не наблiода
лось. Спираль характеризуется равномерным , очень медленным ВОЗР<lС
танием высоты оборотов, навита в одной ПЛОСКОСТИ. 

Стенка трехслойная, с широкой тусклой диафанотекоЙ. Толщина стен -
101 в четвертом-пятом обороте достигает 0,030-0,035 м,и. Перегородки 
прямые. Дополнительных отложений не наблюдалось. 

С р а в н е н и е. ПО размерам, форме рако'вины и характеру спирали, 
несо мненно, принадлежит к группе РsеudоеndоtlЩl'а bl'adyi и очень близ
ка I< самой PseudoendothYl'a bгadyi (Moell.), (1878), но отличается от 
типичной Iформы ,меньши'м от,ношением наибольшей ширины 'к диаме:тру' 
(у PseudoendothYl'a bгadyi 0,60- 0,65) 'и более резк:о выраженной киле-' 
ва то'стью 'р анних оборотов; ОТЛИЧИЯ от Дlру.~их и звестных видов еще бо-' 
лее существенны, в СИЛУ че,го о'пи,са,нная форма ДО,IIж'на рассматривать-
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ся 'KaIK новыи вид. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Южный' 
СЕЛОН Алайского хребта. Отложения со смешанным комплексом фора
минифер низов и верхов МОСКОВСКОГО яруса. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 4 ЭКЗ.- р. Джаман-кирчин. 
При м е ч а н и е. Вид назван в честь научного руководителя Турке

стано - алайской экспедиции Дмитрия Петровича РеЗВОГО,посвятившего 
много лет изучению геологии Средней Азии. 

Pseudoendothyra heteromorpha sp. поу . 

Табл. Ш , 11 

Г о л о т и п. Музей МГРИ, N2 VI-93/35. Южный склон Алайского 
хребта, р . Джаман-кирчин, отложения со смешанным комплексом фор
аминифер низов и верхов московскогО' яруса. 
Д и а г н о з. Раковина вздуто-чечевицеобразная, с угловатой перифе

рией на ранних и округлой на поздних оборотах, с отчетливыми пупоч
ными впадинами с третьего оборота, отношенИе длины I< диаметру 
0,61-0,63, диаметр 1,39- 1,46 мм. 
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Оп и ,с а,н и е. Ракавина 'вздута-'чече:вицеобразная, 'с акруглай или 
.ачень ,смягченна-угло.ватаЙ 'пер.ИlфериеЙв двух 'паследнихабаратах он уг
лО'ватай в БО'лее ранних, с О'тчетливыми, но неглубакими пупачными 
впадинами с третьегО' О'БО'рО'та . Отнашение длины к диаметру саставляет 
0,61-0,63, а в четвертам О'БО'рО'те - 0,44-0,48. Обаратав шесть-сеыь . 
Размеры: длина 0,86-0,92 мм, диаметр, 1,39-1,46 мм. Начальной ка
меры не наблюдалась. Спираль давальна тесная при ранних абаратах 
и расширяющаяся в двух наружных, навита в аднай плО'скасти. 

!Стенка трех,слаЙ'ная, с ширакай диа1фанатекай, талщинай в пята'М 
-оборате 0,022 ММ. Хаматы слабые, неатчетливые; Прi1СУТСТВУЮТ на всех 
обаратах. 

С р а в н е н и е. Па фарме ракавины отнасится к группе Pseudoen
dоtlщга bradyi. Наличие пупачных впадин сближает нашу фарму с 
Р. timanica Raus. (1951) и Р . ргеоЬгаjеnskуi Dutk. (1934), ат катар ОЙ 
ана атличается 'балее аюруглай, па'Чти ,наутилаид'н·аЙ фар май 'п·QtСледнегО 
обарата при значительна балее ре :;! ка выраженнай килеватасти пери
ферии ранних аборатав и большим числам абаратав. Па атнашению ши
рины к диаметру наша фарма занимает прамежутачнае палажение 
между двумя указанными видами. Описанные выше атличия заставляют 
рассматривать аписанную фарму как навый вид. 
М е с т а н а х а ж Д е н и е и г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т. Южный 

tCI{J]OH Алайскаго хребта, атлажения са смешанным камплексам фарами
нифер низав и верхав маскавскаго. яруса. 

И 'сследаваlННЫЙ rмат е 'риал. 3 экз. 'с р. Джа'Ман-'кирч.ин. 

С Е М Е й С Т В О FUSULINIDAE 

ПОДСЕМЕйСТВО f'USULINELLINAE 

р о Д Projusulinella Rauser et Beljaev, 1936 

Группа Projusulinella ovata 

Эта группа, па д. М. Раузер-Чернаусавай, хараl\теризуется. каратка:; 
'веретенавиднай ракавинай с пласка-закругленнай срединнай абластыо .. 
выпуклыми баками и асимметричными караТКИМ\1 хаматами . 
/ 

Projusulinella ovata Rauser 

Табл. Ш, 12 

Prof,usulinella ovata: Раузер -Черноусова, 1938. Тр. ГИН АН СССР, т. VII, стр. 101 -
102, табл . 1, фиг. 14- 16; Путря и Леонтович, 1948, БМОИП, т. ХХIII, М2 4, стр. 20-21, 
табл. 1, фиг. 5-6; Сафонова, 1951, см. Раузер-Черноусова и др . СреЩiекаменноугольные 
фузул,ин иды Русской платформы и сопредельных областей, стр . 162- 163, табл. XIV, 
.фиг. 12, 3. 

О п и с а н и е. Ракавина каратка -веретенавидная, пачти аваидная, ПО' ~ 
'Степенна сужающаяся к тупа закруглен'ным канцам. Отношение длиньi 
к диаметру 1,9. Обаратав 4-5,5. Размеры: длина 1,28-1,54 ММ, диа ~ 
метр 0,60-:-0,~1 М.М . . Диаметр четвертага абарата 0,45-0,60 мм. 

Начальная камера маленькая, сфер.ичесКая, с наружным диаметром 
O,04·~O,08 .ММ. Спираль умеренная, с пастепенным, без скачкав, вазрас
'rанием высоты абаратав; первые 1,5-2 аб.ората асимметри,:!ные. . 

Стенка трехслайная, с непастаянным наружным тектариумам, таJlЩИ
ECjf': 3 четвертам абарате 0,026 мм. Перегарадки прямые или ачень сла 7 
60валнистые в узкай зане асевай области. Хаматы асимметричные, с пЬ ~ 
~lагим внешним краем, умереннай ширины, высатай акала трети высаты 
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просвета камеры. Устье с неправильным расположением, умеренней ши 
рины, постепенно расширяющееся к н аружным оборотам. 

С р а в н е н и е. По форме раковины, характеру спирали, хомат и 
устья вполне сходна с Ргоfusulinеllа ovata Raus., описанной из кашир 
ского и верхов верейского горизонта Самарской луки. Отличается лишь 
несколько большим отношением длины к диаметру. От Рг. ргаесuгsог 
(Depr.) (1913) отличается более тупыми концами, меньшими размера 
ми и несколько большим отношением длины к диам.етру. 
М е с т о н ах о ж Д е н и и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Южный 

склон Алайского хребта, отложения со смешанным комплексом фор
аминифер низов и верхов московского яруса; Восточный Кара-чатыр , 
ljскабадские слои . 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л . 5 экз .• в том числе 3 экз. с юж
ного склона Алайского хребта (реки Курумды, Балык-джуган и Джа
ман-кирчин) и 2 экз . из Восточного Кара -чатыра . 

Projusulinella constans Safonowa 

Табл. IV, 1 

Profusulinella constans: Сафонова, 1951, СМ. Ра узер -Черноусова и др . Среднекамен
ноугольные фуЗУлиниды Русской платформы и сопредельных областей , стр. 164-165, 
табл . XIV, фиг . 8. 

О п и с а н и е. Р аковина от овоидной до коротко -веретеновидной, с 
выпуклой срединной областью и боками и тупо закругленными , реже 
очень слабо приостренными концами . В первом обороте иногда наблю
дается асимметричное навивание . Отношение длины к диаметру состав
ляет 1,9-2,0; в четвертом обороте - 1,8-2, 1. Оборотов 4,5-5,5. Р аз
меры: длина 2,57-3,08 мм; диаметр 1,35- 1,58 мм. Диаметр четвертого 
оборота 0,77-1,03 мм. Начальная камера сферическая, · с наружным 
диаметром 0,07-0,13 мм . Спираль свободная, высота оборотов ВОЗРiJС
та ет быстро и равномерно ; иногда наблюдается более заметное увели 
чение высоты четвертого и пятого оборотов. 

Стенка трехслойная , иногда снеясной диа фонотекай в наружны х 
оборотах; в некоторых случаях на взрослых оборотах отсутствует на
ружный текториум; толщина стенки в четвертом обороте 0,022-
0,Об5 мм. Пористости в стенке не наблюдалось. Перегородки немногО 
тоньше стенки, прямые в срединной области и очень слабо складчатые 
в осевых концах. Хоматы высокие, но ,сравнительно неширокие, весьма 
изменчивы по форме даже в пределах одного экземпляра (от углова
тых до субквадратных и полукруглых); по высоте хоматы достигают 
обычно половины высоты просвета камеры. Ус.тье ха рактеризуется боль
шей частью правильным положением с очень небольшими отклонения
ми, очень быстро расширяется к наружным оборотам, достигая в пятом 
обороте 0,40- 0,53 мм ширины. Угол туннеля 50-БОО• 

С р а в н е н и е . По почти овоидной раковине, · форме хомат и очень 
большой ширине устья может быть отождествлена с Profusulinella cons
tans Saf. Очень широкое устье резко отличает ее от всех других видов 
Profusulinella . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с ]( и й в о з р а с т . Южный 

склон Алайского хребта. Отложения со смешанным комплексом фор
аминифер низов и верхов московского яруса, туркестанский хребет, ниж
няя часть московского яруса. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 3 экз., В том числе 1 ЭКЗ. с 
р. Джаман-кирчин и 2 эк~ . I{з Туркестанского хребта (бассейн р . Нс
фара) . 
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Группа Projusulinella prisca 

к этой группе, по Д . М. Раузер-Черноусовой, относятся шарообраз
ные и ВЗДУТО-'веретеновидные 'ПрофузулИ'неллы среднего размера с ши
роко закругленной срединной областью, выпуклыми или прямыми бока
ми и с короткими асимметричными или четырехугольными хо·матами. 

Удлинение раковины происходит в нескольких оборотах. 

Pro!usulinella prisca (Deprat) 

Табд . III , 13 

Schwagerina prisca: Depr.at, 1912, Мет. Serv. Geol . Indochina vol. 1, fasc. III,. 
рр. 41-42, pl. IV, fi g. 10-14. . 

Profusulinella prisca: Раузер-Черноусова н др., 1951. Среднекаменноугодьные фузу
линиды Русской платформы и сопредельных областей, с'гр. 165--167, табд. ХУ, фиг. 1-4; 
Путря, 1956. Тр. ВНИГРИ, новая серия, вып. 98, стр . 417-419, табл. УН, фиг. 2-3. 

О п и с а н и е . Раковина овоидна,я, очень сильно вздутая, почти ша
рообразная, с выпуклой срединной областью, выпуклыми боками и ши
рокими, слабо приостренными концами. Отношение длины к диаметру 
1,3-1,4 (у уклоняющихся экземпляров до 1,7). Оборотов 5-5,5. Раз
меры: длина 0,98-1,24 ММ (у уклоняющихся до 1,37 ММ); диаметр 0,70--
0,98 ММ. 

Начальная камера диаметром около 0,09 ММ. Спираль умеренная, с 
незначительным постепенным возрастанием высоты оборотов. Первый 
оборот асимметричный и штаффеллоидныЙ. 

Стенка трехслойная, тонкая, в третьем-четвертом обороте имеет 
толщину 0,017 ММ. Перегородки прямые, в осевых концах очень слабо
волнистые, слегка скрученные. Хоматы асимметричные, неширокие, ' вы
сотою от трети до половины высоты просвета камеры; в последнем обо
роте форма хомат иногда субквадратн ая. Устье узкое, постепенно рас 
ширяющееся в наружных оборотах. Угол туннеля около 350. 

С Р а в н е н и е. Описанна,я форма очень· близка к Prafusulinella pris
са (Depr.); отличается лишь несколько меньшим числом оборотов, рав
ным нижнему пределу числа оборотов, характерного для типичной 
формы. От формы, описанной с Русской платформы, кроме того, отли
чается более тонкой стенкой. Отличия от представитemей группы Рга
fusuline lla parva (Lee et Сhеп) (1930) заключаются в больших разме
рах, более раннем и интенс'ИВНОМ удлинении раковины и в сильнее БЫ
раженных асимметричности и штаффеллоидности ранних оборотов на
шей формы. От Рг. parva va r. rabusta Raus. et Bel. (1951), к которой 
наша форма, более чем к типичной Рг. parva, близка по размерам ' и. 
отношению длины к диаметру, отличается значительно более узкими 
хоматами . . 

И з м е н ч и в о с т ь. В нашем материале имеются два экземпляра, 
от.r.ичающиеоя большим отношением длины к диаметру и отнесенные к: 
данному виду условн~ 

Местонахождение и геологический возраст. Туркестан
ский хребет, бассейн р. Исфары - нижняя часть московского яруса. 
Южный склон Алайского хребта, отложения со смешанным комплексом 
фораминифер низов и верхов московского яруса. По данным А. Д . МИК

'лухо-Макла'Я, в Средней Азии - частая форма в отложениях среднего 
карбона, но очень редко обнаруживается в его верхней части. 

И ос ос л е Д о в а 'н н ы й м а т е р 'и а л. 5 эк3., в TOIM числе 31 экз. С южного 
склона Алайского хребта (реки Талдык, Балык-джуган и Джаман-кир 
чин) и 2 экз. из Туркестанского хребта, р. Исфара, ручей Тамынген . 
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Группа Projusulinella rhomboides 

По д. М. Раузер-Черноусовой (1951), представители этой группы Ха
рактеризуются ромбовидной формой раковины с угловатой или узко за
кругленной срединной областью и прямыми боками в нескольких наруж
ных оборотах и, особенно, лентовидными массивными хоматами с пер-

. :БЫХ оборотов . 

Projusu!inella rhomboides Lee et Chen 

Табл. Ш, 14 

Fusulinella (Neofusulinella) rhomboides: Lee et Chen, 1930. Мет. Nat. Res. Inst. 
'Geol., No IX, р 119, pl . УIII. fig. 3. 

Profusulinella r,11Omboides : Раузер-Черноусова, Сафонова и др., ·1951 Среднекаменно
-угольные Фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, стр. 168-170, 
табл. XVI, фиг . 6, 7. 

О п и с а н и е. Раковина коротко - веретеновидная, почти ромбическая; 
с выпуклой ср единной областью, прямыми (на ранних оборотах - сла
бовыпуклыми) боками и приостренными осевыми кондами. Первый обо~ 
рот почти сферический, со второго оборота форма раковины почти по

'СТОЯЮ-Iа, лишь незначительно удлиняется и приобретает более резкО' вы-, 
раженную ромбичность в наружных оборотах. У типичного экземпш:ра 
отношение длины к диаметру 1,7. Оборотов 5,5-6. Размеры: длина 
1,71-2,01 мм; диаметр 1,03-'1,24 мм. . 

Начальная камера сферическая, с наружным диаметром 0,09 мм. 
Спираль умеренная, незначительно расширяющаяс.я в наружных. обо
ротах. 

Стенка состоит из тектума и двух довольно' мощных текториумов: 
Наружный текториум в некоторых экзеМПЛlярах присутс,твует не на всех 
оборотах. Толщина стенки мало изменяется по оборотам, в четвертом 

-обороте она равна 0,030-0,044 мм. Перегородки прямые, иногда очень 
сл.абоволнистые в осевых кондах двух последних оборотов. Хоматы BЫ~ 
.сокие, !Не lменее по'ло:в,ины 'высоты оборота, а иногда 1П0'Чти равные по 
высоте просвету камеры; очень широкие, протягивающиеся, палого сн'й':' 
жаясь, до самых осевых кондав, В наружных оборотах часто диффе~ 

' ренцируются на субквадратные - собственно хомаТрI и лентовидное иХ 
продолжение, протягивающееся к осевым ;концам В виде очень мощногd 
наружного тектоj)Иума. Устье очень узкое, незначительно расширяю-, 
щееся в наружных оборотах, с довольно правильным расположение:i1, 
хотя иногда на'блюда'еl'СЯ 'не,болышое ,искривление ТУ,НlНеля. У!гол тунне
ля 20-25°. 

С Р а в н ,е н и е. По характерной ромбовидной форме раковины, широ· 
ким хаматам, полого спускающимся к осевым кондам " узкому устью и 

слабой волнистости перегородок наша форма может быть отождеств
лена с Profusulinella rhomboides (Lee et Chen), от которой отличается 
'ШIШЬ несколько большими размерами. От Profusulinella гhоmЫfопniэ 
Вгаzhп. et Pot. (1948) отличается несколько меньшим отношением Д.iIИ ; 
ны к диаметру и более ,короткими и тупыми концами. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а ст. ЮЖН',IЙ 

'склон Алайского хребта, отложения со смешанным комплексом фор
.аминифер низов и верхов московского яруса. В других районах Сред
ней Азии, по данным А. д. Миклухо-МаклаlЯ (1949), встречается ТОЛl,ко 
в отложени'ях нижней части .среднего карбона. 

Исследованный материал. 3 ЭКЗ .-, Талдык южный и Балык
джуган, отложения со смешанным комплексом. 
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.Projusulinella rhombijormis Brazknikova et Potievskaja var. jerganensis 
'Var. n01J. -

Табл . Ш, 15 

Гол оти п. Музей МГРИ, N!! VI -93/39. Восточный Кара-чатыр, че
кабадские слои. 
Д и а г н о з. Раковина ромбовидная, с острыми концами. Отношение 

длины к диаметру 1,9-2,2, хоматы широкие, асимметричные, устье уз
кое, ранние обороты резко асимметричны. 

О п и с а н и е. Раковина ромбовидна,я, с неширокой выпуклой сре
динной областью, прямыми боками и острыми концами . . На ранних 
оборотах раковина более короткая С() слегка выпуклыми боками, вслед
ствие чего ромбовидность выражена очень слабо. Отношение длины к 
диаметру 1,9-2,2. В четвертом обороте 1,8. Оборотов 5-6,5. Раз:v!еры: 
длина 1,54-2,20 мм; диаметр 0,81-1,03 мм. Диаметр четвертого оборо
та 0,36 мм. 

Начальная камера маленькая, сферическая, с наружным диаметром 
'0,05 мм. Спираль довольно тесная, с незначительным постепенным воз
растанием высоты оборотов . Первые 1,5- 2 оборота асимметричные. 

Стенка трехслойная, с хорошо развитым наружным текториумом . 
В одном экземпляре во взрослых оборотах наблюдалосъ слабое посвет

.ление протеки вблизи тектума - как бы зачаточная диафанотека. TOJI

щина стенки во взрослых оборотах 0,030-0,038 мм. Перегородки пря
мые в срединной части и слабо складчатые в осевых концах. Хоматы 
довольно высокие - около половины высоть! просвета камеры, широкие, 

.асимметричные, полого снижающиеся к осевым ,концам. Устье узкое, 
умер енно расширяющееся к наружным оборотам, с неправильным рас
положением .' 

С р а в н е н и е. По форме раковины, характеру хомат и устья близка 
к Profusulinella rhombiformis Brazhn. et Pot. (1948) и ее вариетету - Рг, 
.гhоmЫfогmis var. nibelensis Raus. (1951) , но отличается более слабыми 
хоматами, большим orrношением длины к диаметру и резко выраженной 
асимметричностыо двух первых оборотов; от Pr. rhombiformis, кроме 
того, отличается более интенсивной складчатостью перегородоК, Послед
н'ий признак отличает ее также и от Рг. pseudorhomboides ' Putr. (Рау
зер-Черноусова и др., 1951), описанной из каширского горизонта! Сара·. 
товского Поволжья. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с 1'_ Восточный 

Кара-чатыр, чекабадские слои; южный склон Алайского хребта, отло
жения со смешанным комплексом фораминифер низов и верхов москов
.ского яруса . 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 4 экз., В том числе 2 экз . из Вос
точного Кара-чатыра и 2 экз. - реки Джаман-кирчин и Балык-джуга н. 

Группа Projusulinella librovitchi 
ДJIЯ этой группы, по Д. М. Раузер-Черноусовой, характе,рны: неболь

шая раковина с тесной спиралью, со вздутой округлой или угловато
округлой срединной областью, в большинстве с вогнутыми боками, не
большими асимметричными короткими хоматами и узким устьем. 

Projusulinella librovitchi (Dutkevitscl1) 

Табл. IV, 2 

Fusцlinella librovitchi: Дуткевич, 1934. Тр. НГРИ, серия А, вып. 36, стр . 43-46, 
таб,Л. У, фиг. 1-5. 

Рго[usulinеllа librovitchi: Раузер -Черноусова, 1938. Тр . ИГН АН СССР, т. VII, 
стр . 99-101, табл. II, фиг. 6; 1951. Среднекаменноугольные фузулиниды Русской плат-
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формы и сог,редедьных областей, стр. / 173-174, табл. XVII, фиг. 6-7; Путря, 1956, Тр. 
ВНИГРИ, БЫП . 98, стр. 415-41>6, табл . VI, фиг. 21. 

О п и с а н и е. Раковина вереТЕ:новидная, с сильно вздутой среДИ'r!IНОЙ 
областью, вогнутыми боками и оттянутыми узко закругленными конца 

ми. Веретеновидность наблюдается с третьего оборота. Отношение дли-
ны к диаметру - 1,8-1,9, а в пятом обороте - 2,2. Оборотов 7,5-8. 
Размеры: длина 2,18-2,23 .ММ, диаметр 1,18-1,20 ММ. Спираль очень 
тесная, незначительно расширяющаяся в наружных оборотах. В первом 
обороте наблюдается асимметричное навивание. 

Стенка тонкая, не более 0,026 Mh'!, в наружных оборотах, состоит из 
тектума . и двух текториумов, но иногда в наружных оборотах видно 
очень слабо выраженное посветление в средней части стенки, напоми
нающее диафанотеку. Перегородки прямые в срединной области и сл а 
бо складчатые, 'Слегка скрученные ОБ о'с·евых 'КOIнцах . Хо,маты узк'ие, 
высокие (от половины до двух третей выссты просвета камеры), асим
метричные, с более пологим внешним краем. Устье узкое, очень незначи
тельно расширяющееся к наружным оборотам, иногда с не вполне пра

вильным расположением. 

С р а в н е н и е. По форме раковины и характеру спирали вполне тож-· 
дественна Ргоfusulinеllа liЬгоvitсhi (Dutk.). Незначительные отличия от 
типичной сводятся к несколько большим размерам нашей формы, к 
большему числу оборотов (у типичной формы 6-71/2) , а также к не
сколько ,большей ширине зо'ны осевых с'плетениЙ. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Южный: 

склон Алайского хребта, отложения со смешанным комплексом форами
нифер низов и верхов московского яруса. Указывается А. д. МИКJIУХО
Маклаем для Средней Азии как редкая форма, встречающаяс,я в сред
них горизонтах среднего карбона . 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал . 2 экз . С южного склона А.1аЙ
ского хребта, р. джаман-кирчин. 

Pro!llsulinella sp. 

Табл. IV, 3 

О п и с а н и е. Раковина веретеновидная, со вздутой срединной об
ластью, вогнутыми боками и слегка оттянутыми, довольно широко за
кругленными концами. Отношение длины к диаметру 2,06, а в четвертом 
обороте 1,8. Оборотов 6,5. Размеры: длина 3,00 ММ; диа~1етр 1,46 AiM_ 

Диаметр четвертого оборота 0,60 ММ. Начальная камера сфериче
ская, с наружным диаметром 0,09 ММ . Спираль довольно тесная, незна
чительно расширяющаяся в наружных оборотах. 

Стенка трехслой~ая (тектум и два текториума) толщиной в четвер
том-пятом оборотах 0,026 M.4i . Перегородки прямые в срединной обла 
сти и слабо складчатые в осевых концах. Хоматы неширокие, асиммет
ричные, более широкие на ранних оборотах. Устье узкое, к наружным 
оборотам расширяющееся весьма незначительно, за исключением шес
того оборота, где ширина устья возрастает довольно резко. 

С р а в н е н и е. От Profusul1nella librovitchi (Dutk.) отличается боль 
ши~и размерами и слабо оттянутыми более широкими и тупыми кон 
цами раковины; от Рт. librovitchi (Dutk.) var. perseverata Saf. (1951)
более свободной спиралью и меньшим удлинением средних оборотов; от 
Рт. librovitchi (Dutk.) var tumida Rjas. (1958) - большими размерами и 
меньшим отношением длины к диаметру за счет менее оттянутых кон 

цов . Возможно, представляет новый вид. 
Местонахождение и геологический возраст. Южный 

склон Алайского хребта, калмаксуйские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р 1:1 а л. 1 ЭI<З.- р. Талдык южный. 
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Группа Projusulinella mutabilis 

К этой группе мы относим профузулинеллы с довольно сильно удли
:ненной веретеновидной, с тупыми концами или овоидной раковиной, 
низкими широкими хоматами, широким устьем и прямыми или очень 

слг.бо скрученными в осевых концах перегородками. 
Перечисленные призна'КИ вполне соответствуют характеристике груп

пы Рг. mutabilis, данной Д. М. Раузер-Черноусовой, за исключением 
затемнений по оси, которые у наших форм не наблюдались. 

Projusulinella simplex Safonova 

Табл. IV, 4 

Profusulinella simp/ex: Сафонова, 1951 , см. Раузер-Черноусова и др. Среднекамен
ноугольные фузулиннды Русской платформы и сопредеЛqНЫХ областей, стр. 181 . 
-табл. XIX, фиг. 8, 9. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно -веретеновидная, почти овоидная, 
со слабо вздутой срединной областью, плавно сужающаяС'я к тупо за
кругленным концам. Отношение длины к диаметру 2,3- 2,4, а в четвер-. 

-том обороте - 2,4-2,6. Оборотов -- 5,5-6. Размеры: длина 2.23--
2,65 мм; диаметр - 0,94-1,13 мм. Диаметр четвертого оборота 0,58 .~tM. 

Начальная камера сферическая, маленькая, с наружным диаметром 
'0,048-0,057 мм. Спираль довольно свободная, с постепенным возраста
нием высоты оборотов. Первый оборот асимметричный. 

Стенка трехслойная, состоит из тектума, протеки (внутреннего тек
-ториума) и непостоянного наружного текториума. Толщина стенки в 
наружных оборотах до 0,022 мм. Перегородки совершенно прямые в сре
динной области и слабоволнистые, иногда только скрученные в осевых 
концах; по толщине почти равны стенке. Хоматы асимметричные, с 
крутым приустьевым краем и пологим внешним, невысокие - не превы

шают трети высоты просвета камеры; ширина хомат в среднем в три 

раза больше высоты. Устье умеренное, довольно быстро hepabho:-'lерно 
расширяющееся в наружных оборотах, с неправильным расположением. 

3 а м е ч а н и е . Совместно с типичными Profusulinella simplex Saf. в 
нашем материале В'стречена фОРlмас более 'вытЯ'нутой ра,к'ОВИIНОЙ, упло
щенной срединной областью и более низкими хоматами (Р . аН. simplex 
Saf., см. табл . IV, 5), приближающа-яс'Я к Р . arta Leont. var. kamensis 
Saf. (1951). . 

С р а в н е н и е. По форме раковины, характеру хомат и устья тожде
ственна Profusulinella simplex Saf., описанной из верхней части верей
ского горизонта Русской платформы ; отличается лишь несколько боль
шими размерами. 

Местонахождение и геологический возраст. Южный 
'склон Алайского хребта, отложения со смешанным комплексом форами
нифер нижней и верхней частей московского яруса. Туркестанский хре
бет, нижняя часть московского яруса. 

И 'с с л е Д о в а 'н н ы й 'м а т е р и а Л. 5 ЭКЗ., В том числе 3 ЭКЗ.
р. Джаман-кирчин и 2 ЭКЗ.- Туркестанский хребет, к югу от гор Ка
ра-тау, в 0,6 к,м к северо-западу от ЗИМОвья Чангалы. 

Род Aljutojella Rauser, 1951 

Группа Aljutovella aljutovica 

Эта группа, по Д. М. Раузер-Черноусовой, характеризуется округло
ромбоидальной формой рак'ови,ны во внутренних оборотах и веретено
образной - в наружных, массивными, квадратными в сечении хомата
ми, довольно узким устьем и постепенным удлинением по оборотам. 
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Aljutovella aljutovica (Rauser) 

Табл. IV, б 

ProfusulinelLa aljutovica: Раузер-Черноусова, 1938. Тр . ГИН АН СССР, т. VII ~ 
стр. 97-98, табл . 1, фиг. 10, 1.1; Г!утря и Леонтович, 1948. БМОИП, Отд. геол., т. ХХIII, . 
вью. 4, стр. 25-26, табл. II, фиг. 1, 2. 

Aljutovella aljutovica: Сафонова, 1951 , (см. Раузер-Черноусова и др.). Средн",(амен
ноугольные фуsулиниды Русской плаllфОРМЫ и сопредельных областей, стр. 193-194,. 
табл. XXIТ, фиг. 1, 2; Путря, 1956. Тр. ВНИГРИ, новая серия, вып. 98, стр. 433-434, 
табл. VIII, фиг. 7-8. . 

О п и с а н и е. Раковина -коротко-веретеновидная с умеренно вздутой. 
срединной областью, со слабовыпуклыми, почти прямыми боками и ту·· 
по округленными, иногда усеченными концами. Форма средних оборо
тов близка к ромбовидной. Отношение длины к диаметру 1,9 . Оборотов 
шесть. Размеры: длина 1,80 мм; диаметр 0,94 мм'. В четвертом обороте' 
длина 0,94 мм; диаметр 0,43 мм. Отношение длины к диаметру 2,2. 

Начальная' камера маленькая, сферическая, с наружным диаметром 
0,05 JИМ. Спираль умеренная, с постепенным возрастанием высоты обо
ротов, иногда несколько замедляющимся в последнем обороте. Первый 
оборот асимметричный. . 

Стенка трехслойная - состоит из тектума, недиференцированной про
теки и наружного текториума; иногда во взрослых оборотах намечает 
ся очень слабо заметная диафанотека. Толщина стенки в четвертом 
обороте 0,022 мм. Перегородки прямые в срединной области и слабо 
складчатые в осевых концах, где образуют в сравнительно узкой зоне 
мелкоячеистое сплетение. Хоматы от асимметричных с крутым приустье
вым и пологим внешнием краем до округло-четырехугольных; высотою 

от трети до половины высоты просвета камеры. ; . исчезают в последнем 

обороте. Устье неширокое, мало расширяющееся по оборотам, с не 
вполне правильным расположением. 

С р а Б н е н и е. Описанная форма ничем не отличается от типичной 
Aljutovella aljutovica R,aus., описанной Раузер-Черноусовой из верей
ского горизонта Самарской луки. От А. eoaljutovica Saf. (1951) отли
чается меньшими размерами и более ярко выраженной ромБОВИДНОСТЫG 
раковины . 

1\1 е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Южный 
склон Алайского хребта, отложения со смешанным комплексом- фор
аминифер нижней и верхней частей московского яруса. ПО данным 
А. Д. 1\1иклухо -1\1акла.я, в других районах Средней Азии ~стре'Iается 
только в нижней части среднего карбона. . . 

и с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 3 ЭКЗ.-отложения со смешанным 
комплексом, в том числе 2 ЭКЗ.- р. Джаман-кирчин и 1 ЭКЗ.- р. l'ал
дык. 

р о Д FusulineUa Мое Iler, 1877 

Группа FusulineUa praeboc/(,i 

к: этой группе мы относим фузулинеллы ' с коротко-веретеновидной , 
иногда почти овоидной р аковиной, слабо дифференцированной стенкой, 
характеризующейся появлением диафанотеки только с третьего -четвер
того оборотов, перегородками, умеренно складчатыми в довольно ши
рокой зоне осевой области, и умеренной шириной устья. 

От Р. schubertellinoides Putr. и близких ей видов представители грул
llЫ Р. praebocki отличаются более сильной складчатостью перегородок 
с первых оборотов, значительно меньшей шириной устья и более ясно 
13ыраЖelННЫМ Iфузул,инелловым типо,м стенки в наруж'ных <оборотах. Ос
новными отличиями от группы Р. bocki 'Являются ILримитивная стенка и 
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сравнительно слабые хоматы. Эти отличия весьма четко проявляются 
уже на ранних оборотах, утверждая право на выделение формы с YKa~ 
занными выше признаками в самостоятельную группу, находящуюся. 

по всей вероятности, в родственной связи с группой Fusulinela bocki 
Мае1l. 

Fusulinella praebocki Rauser 

Табл. У, 1 

FusulinelLa ргае';осki: Раузер-Черноусова, 1951. Среднекаменноугольные фузулиниды 
Русской платформы и сопредельных областей, стр 226-227, табл. XXXII, фиг. 6-7. 

О п и с а н и е. Раковина коротко-веретеновидная, на ранних оборотах 
иногда близка к овоидной, вздутая в срединной области .и сужающаяся 
к тупо закругленным концам. Первые один-два оборота почти шарооб
разные. Отношение длины к диаметру 1,7-2,0, а в четвертом обороте 
у типичных ЭI{земпляров 1,8-2,5. Оборотов пять -шесть, иногда семь . 
Размеры: длина 2, 10-3,04 мм; диаметр 1,00-1,65 мм, а в четвертом 
обороте длина 1,07-11,54 М.'И, диаметр 0,54-0,81 мм. 

Начальная камера маленькая, сферическая, с наружным диаметром 
0,06-0,09 мм. Спираль во внутренних оборотах довольно тесная, к на
ружным быстро расширяющаяся; возрастание высоты оборотов почти 
равномерное, с незначительным ускорением в четвертом обороте и на
блюдаемым в некоторых случаях замедлением в пятом. В первом обо-
роте иногда наблюдается слабая асимметричность. . 

Стенка на первых двух оборотах трехслойная (состоит из TeIHYMa, 
протеки и тектор.иума), с l1ретьето о:борота поя'вляеl'СЯ диа'фа'нотека, не
отчетливая на третьем обороте и широкая четкая, начиная с четвертого. 
Шири,на диаlфанотеки -возра,стаетв наружных оборотах; ширина текто
ри.умов непостоянная; толщина стенки во взрослых оборотах колеБJIется 
1) пределах 0,022-0,057 мм. Перегородки почти прямые в срединной 
оБJIасти и слабо складчатые в осевых :концах. Хоматы широкие, слегка 
асимметричные (с более крутым приус.тьевым кр аем), в наружных (,бо
ратах более узкие, округло-четырехугольной формы; высота хомат OKOJТO 
трети (реже ~o половины) выс.оты про'света IKalMepbI; ширина в д:ва-че·· 
тыре раза больше высоты. Устье довольно быстро расширяется, харак
теризуется не вполне правильным расположением по оборотам. Угол 
ТУlннеля ра'вен приблиз,ительно 400, 

И з м е н ч и в о с т ь. У довольно большого числа экземпляров 
.( 17 экз.) этого вида, собранных из различных разрезов, наблюдается 
изменчивость некоторых признаков, не дающая, однако, пока оснований 
для дробления, вида. Так, форма, встреченная на южном склоне Аnай
ского хребта, отличается от типичной малым.И размерами и наличием 
на поверхности глубоких перегородочных борозд. Экз~мпЛ'ярам из гор 
Алды-яр присуща значительная изменчивость в характере спирали . Есть 
экземпляры: 1) с более тесной спиралью и 2) с более свободной спи
ралью, с быстро возрастающей высотой оборотов. Первые, возможно , 
IIредставляют самостоятельный вид и включены в данный условно из - з а 
недостатка материала (всего 2 экз.). Они имеют более широкие низкие 
хоматы, что еще больше выделяет их среди остальных. 
С р а в н е н и е. По форме раковины, характеру спирали, размер ам и 

строению с'тенки может быть отождествлена с Fusulinella praebocki 
Raus. , описанной Д. М Раузер-Черноусовой из кащирского горизонта 
Южного Притиманья, от которой отличается лишь несколько более 
вздутой формой ранних оборотов . От F. praecolaniae Saf. (1951) отли
чается меньшим отношением длины к диаметру, несколько меньшими 

размерами и появлением диафанотеки на один-два оборота раньше. 
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Возможно, к этому виду следует отнести и Fusulinella bocki, описанную 
Ф. С. Путрей и Г. Е. Леонтович (1948) из каширского и низов подоль
ского горизонтов Саратовского Поволжья. В пользу этого говорят 
почти овоидная короткая форма раковины и умеренные хоматы, отли

чающие ее от типичных F.bocki Moell. Дл'я окончательного решения 
этого вопроса необходимо пересмотреть строение стенки саратовских 

форм. 
Ме rD то.наХOrжде 'ние и :г. еОЛО iги'ЧеС I~ИЙ возра 'ст. 'НОС1'оч

ный Кара-чатыр , чекабадские слои; южный склон Алайского хребта.; 
отложения со смешанным комплексом фораминифер нижней и верхнеи 
частей московского яруса, единичные в калмаксуйских слоях; горы 

f 
Алды-яр, в гальке верхнекаменноугольных (?) конгломератов. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 17 ЭКЗ., в том ЧИСЛ el 3 ЭКЗ .- Вос· 
точный Кара -чатыр, чекабадские слои; 5 ЭКЗ.-' южный склон Алаиского 
хребта (4 экз.- реки Талдык, Джаман-кирчин - слои со смешанным 
комплексом - и 1 ЭКЗ . -- бассейн р. Калмак-су, калмаксуйские слои), 
9 экз.- гора Алды-яр, в гальке верхнекаменноугольных (?) конглоые
ратов. 

Fusulinella bockijormis sp. ПОУ. 

Табл. У, 2-3 

Г о л о т и п. Музей МГРИ. М2 VI -93(46. Восточный Кара-чатыр, чека
бадские слои. 

Д и а г н о з. Раковина коротко-веретеновидная, отношение длины 
к диаметру 1,5-1,8, хоматы массивные, асимметричные на ранних и 
субквадратные на поздних .оборотах, устье узкое, угол туннеля 
25-300. 

О п и с а н и е. Раковина коротко-веретеновидная, с выпуклой средин
пой областью, слабовыпуклыми или прямыми боками и тупо закруглен
ными, иногда усеченными концами. Отношение длины к диаметру 1,5·-
1,8, редко -2,1, а 'в 'Четвертом обороте 1,6-2,.3. Оборотов -5,'5-6. Раз
меры: длина 2,25-2,93 мм, реже 1,05-1,97 мм, диаметр 1,32-1,74 мм, 
иногда 0,77-0,97 мм; в четвертом обороте у типичных экземпляров дли
на 0,98-1,67 мм, диаметр 0,62-0,96 мм. 

Начальная камера сферическая с наружным диаметром 0,057-
0,104 мм. Спираль довольно быстро равномерно расширяющаяся. 

Стенка в 'первых трех .о'боротах трехслойная, с 'Четвертого в !Ней по
является отчетливая неширокая светлая диафанотека; иногда Соlа60е 
посветление .протеки вблизи тектума наблюдается уже в третьем обо
роте. Толщина стенки значительная - 0,026-0,057 мм !3 четвертомоборо
те - за счет мощных текториумов; наружный текториум очень неПQ

стоянен по толщине, но присутствует повсеместно . Перегородки прямые 
в срединной области и очень слабо складчатые в осевых концах . ХО
маты массивные, высокие; по высоте, хак правило, занимают · более по
ловинь~ высоты просвета камеры, субквадратные, с несколько более 
пологим внешним краем; на ранних оборотах хоматы менее масс·ивные 
и асимметрия их выражена более резко. Устье узкое, по высоте не бо
лее трети высоты просвета камеры. Угол туннеля 25-300, у некоторых 
ЭК3Е:МПЛЯРОВ доходит до 350. . ' 

и з м е н ч и в о с т ь. В числе экземпляров, отнесенных к данному ви
ду, встречены 3 экз. нескольк'О более вытянутые, с более ярко выражен
ной асимметричностью навивания ранних оборотов и меньшими разме
рами (табл. У, 3). 

С Р а в н е н и е. Строение стенки, форма раковины, характер спирали 
и устья описанной формы свидетельствуют о принадлежности ее к пред-
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ставителям группы Fusulinella praebocki. От Р. praebocki Raus. отли
чается более массивными хоматами, меньшим отношением длины к диа
метру и более узким устьем. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ

ный Кара -чатыр, чекабадские слои; южный склон Алайского хребта 
(р. Джаман-кирчин), отложения со смешанным комплексом форамини
фер нижней и верхней частей московского яруса ; Туркестанский хребет, 
бассейн р. Ляйляк, нижнемосковский подъярус. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 8 экз., В том числе: 5 экз. (типич
ные) - ВОСТQЧНЫЙ Кара-чатыр, чекабадские слои, 2 экз.- бассейн 
р. Ляйляк И ] экз.- р. Джаман-кирчин. 

Fusulinella aravanensis Bogush 

\, Табл . V, 4 

Fusulinella агаvаnеnsis: Богуш, 1960, Палеонтол . журн., NQ 2, стр. 8-9, табл. 1. 
фиг. 1. 

О п и с а н и е 1. Раковина коротко -веретеновидная с тупо закруглен
ными концами. Отношение длины к диаметру 1,8-2,3. Оборотов пять
шесть. Размеры: длина 1,54-2,48 ММ, диаметр 0,77-1,20 Л'LМ. Диффе
ренциация стенки наблюдается с третьего -четвертого оборотов. Хоматы 
умеренные, на ранних оборотах асимметричные, на поздних полу
круглые. 

С р а в н е н и е. По примитивному характеру стенки (появление диа
фанотеки лишь нiЗ, поздних оборотах) сходна с Р. praebocki Raus. (1951), 
но ОТ.1Jичается более вытянутой, уже со второго оборота уплощенной 
DакО'виной и более слабыми хоматами. От Fusulinella schubertellinoides 
Putr. (1937) отличается более сильной складчатостью перегородок на 
всех оборотах, отсутствием асимметричности ранних оборотов и более 
узким устьем. По форме раковины сходна также с Р. cheni Raus. 
(19622), но отличается примитивной стенкой, большим отношением дли-
ны к диамеrrру и более массивными хоматами. . 
Местонахождение и геологический возраст. Восточ

ный Кара -чатыр, нижне- и верхнеараванские слои, единичные - в чека
бадских слоях; Туркестанский хребет, разрезы к югу от гор Кара-тау, 
в гальке верхнекаменноугольных конгломератов. 

Исследованный материал. 10 экз., в том числе: 3 ЭКЗ.·-
нижнеараванские слои (гора Боз-бия восточная. и разрез к югу от сел. 
Тиват; 5 экз.- верхнеараванские слои горы Манка-тай и Боз-бия запад
ная; 1 ЭКЗ.'- чекабаДСlше слои и 1 ЭКЗ.- Туркестанский хребет. 

Группа Fusulinella bocki 

Для всех видов этой группы, согласно характеристике, данной 
Д. М. Раузер-Черноусовой, постоянными признаками являютС'я: сильно 
вздутая форма ранних оборотов, хоматы широкие, лентовидные на ран
них оборотах и высокие четырехугольные на поздних, узкое устье. По
следний признак на поздних оборотах обнаруживает некоторую измен
чивость, но на ранних весьма постоянен. 

1 Здесь и ниже для видов , приведенных в Палеонтологическом журнале NQ 2, 
1960 Г., опнсания даны в сокращенном виде . 
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Подгруппа Fusulinella bocki 

Fusulinella bocki Moeller 

Табл. V, 5 

Fusulinella bocki: Меллер, 1878. Материалы для геологии России, т. XVIII, стр . . 162-
177, табл. V, фиг . 3, a-d, табл. XI\l , фиг. 1-4; Бражнiкова, 19391, Геол. журн. АН 
УРСР, т. VI, В!IП. 1-2, стр. 258-259, табл. III , фiг. 9; Семихатова, 1939. Уч . зап. РО
стовского ун-та , вып . 1, стр. 108- 109, табл . I, фиг. 1; Раузер-Черноусова, Беляев и Рей
тлингер, 1940. Тр. НГРИ, новая серия, вып. 7, стр . 55-56, табл. V, фиг. 12-16; Раузер· 
Черноусова и др., 1951. Среднекаменноугольные фузулиниды Русской пратформы и со
предельных областей, стр. 223-224, табл. XXXI, фиг. 7-9. 

Fu.sulinella (Neofusulinella) bocki: Lee апd Сhеп, 1930, Мет. Nat. ·Res. Iпst. Geol., 
No 'Х, р. 121. pl. VIII, fig. 8-12, pl . IX, fig . 2. 

О п и с а н и е. Раковина веретеновидная, с сильно вздутой срединной 
областью, прямьiми боками, узко закругленными концами, иногда 
слегка скрученными в последнем обороте; ранние один -два оборота 
почти шарообразной формы; удлинение оборотов происходит постепен
но и лишь в последнем обороте - более резко. Отношение длины к ди а
метру 1,9-2,1. Оборотов - 5,5-6,5. Размеры: длина 2,65-3,85 М.И, диа
метр 1,37-1,95 мм. В четвертом обороте длина 1,37-1,54 мм, диаметр 
0,77-0,84 мм. 

Спираль тесна:я на ранних оборотах и более свободна.я на взрос
лых; возрастание 'Высоты оборотов довольно быстрое, но равномерное. 
Начальная камера сферическая, с наружным диаметром 0,12-0,1:3 MJ11.. 

Стенка четырехслойная, состоит из тонкого тектума, отчетливой диа
фанотеки и двух текториумов, каждый из которых по . толщине равен 
или несколько больше диафанотеки. В некоторых экземплярах посвет: 
ление стенки наблюдается в основании наружного те'кториума. Толщи- ' 
на стенки на! поздних оборотах от 0,022 до 0,060 ММ. Иногда в послед
нем обороте наблюдается едва заметная тонкая пористость. Перегород
ки тоньше стенки, прямые в срединной области, а в осевых концах 
образуют КРУПН'оячеистые сплетения . 

. Хоматы высокие (от трети до двух третей высоты просвета камеры). 
широкие, прямоуго'льные или асимметричные, с более пологим внеш
ним краем, на ранних оборотах почти лентовидные, в наружных более 
узкие; иногда в хоматах на6людается слоистость, в сглаженном виде· 
повторяющая их контуры . Устье узкое на ранних оборотах, незначи 
тельно рС!сширяющееая на удлиненных взрослых, расположение устья 

довольно правильное с небольшими отклонениями. 
С р а в н е н и е. По всем признакам нашу форму можн'J отождествить 

с Fusulinella bocki Моеl!. Следует отметить лишь несколько большую 
вытянутость нашей формы, начиная с четвертого оборота, но при этом 
отношение длины К диаметру не выходит за пределы значений его у 

меллеровской формы, хотя и соответствует максимальным значениям. 
несколыоo большая вытiнутостьь нашей формы наблюдается также по· 
отношению к китайской, описанной Ли, Ченом и Чу (Lee, Chen а. Сlш, 
1930); наиболее близки нашей, судя по изображеНИЯl\<I, экземплнры .. 
представленные у указанных авторов на фиг. 9-12 (табл. VIII) i1 

фиг. 2 (табл. IX). Меньшее отношение длины к диаметру по сравнению 
с указанным нами у HeI<OTopbIX экземпляров, по-видимому, объясняется 
сильной скошенностью сечения . Более существенным отличием от ки
тайской формы является большая толщина стенки у нашей Fusulinella 
bccki Moell. Краткость описани'я, данного китайскими авторами, не поз
воляет произвести более детального сравнения. Следует указать, что 
экземпляр, изображенный китайскими авторами на фиг. 8 (таб.Т[. VIII) 
отличается от остальных более слабыми узкими хоматами и едва ли 
правильно отнесен авторами к данному виду. От Р. bock( Moell., опи-
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санной Раузер-Черноусовой с Русской платформы, наша отличается 
более свободной спиралью; при одинаковых абсолютных размерах и 
числе оборотов взрослых особей наших и подмосковных, последние ха·
рактеризуются меньшим диаметром четвертого оборота (0,38~ 
0,56 .КИ) ; иногда наблюдается также несколько бо.ттее; резкое вытяги~ 
вание последнего оборота у нашей формы, однако столь незначитель
ное, что не дает права сближать ее с Р. pseudobocki Lee et Сhеп. Сле· 
дует также указать на полное сходство нашей формы с Р. bocki Маеl1., 
описанной д. М. Раузер-Черноусовой и г. М. Беляевым (1940) с Са
марской Луки. Таким образом, несмотря на указанные выше отличия, 
на наш взгляд, не имеющие существенного значения, считаем возмож· 

ным отнести описанную форму к числу типичных Р. bocki Moel1. 
3 а м е ч а н и е. Особенностями описанной формы являются сравни

тельно большая ширина внутреннего текториума, а также наблюдав- . 
шееся иногда сложное строение текториумов (см. выше). Эти особенно-· 
сти сближают ее с представителями рода Protriticites. Они свойственны: 
и некоторым другим представителям группы Fusulinella bocki Moel]., 
Р . pseudobocki Lee et Chen, Р. helenae Raus., а также группе Р. schwa
gerinoides Depr., но не наблюдались нами у более древних представи
телей фузулинелл (Р. suЪрulchга Putr . и др.). Вероятно , этот признак 
характерен только для фузулинелл из верхних горизонтов среднего кар
бона. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Южный'. 

склон Алайского хребта, каЛl\'Iаксуйские слои; Восточная Фергана и. 
другие районы Средней Азии, верхнемосковский подъярус. 

И с сл е до в а н н ы й м а те. р и а л. 5 экз., В том числе 4 экз.- бассейн 
р. Калмак-су (южный склон Алая) и 1 экз. из Восточной Ферганы . 

Fusulinella bocki Moeller уаг. taldykensis 'Оаг. nOV. 

Табл. V, б 

Г о л о т' и п . Музей МГРИ, NQ VI-93j50. Южный склон А.'IаЙского. 
хребта, р. Талдык южный, калмаксуйски~ слои. 
Д и а г н о з. Раковина от :коротко-веретеновидной до почти эллип

соидальной, первые обороты шарообразные . Отношение длины [{ диа
метру 1,60-2,00. Оборотов 5,5. Спираль тесная, хоматы массивные, 
устье узкое. . 

О п и с а н и е. Раковина от очень коротко-веретеновидной до почти 
эллипсоидальной, с сильно вздутой срединной областью, плавно сужаю
щаяся к тупо закругленным концам. Ранним оборотам свойственна бо
лее правильная эллипсоидальна,я форма, а первые два оборота шаро
образные. 

Отношение длины к диаметру 1,60-2,00, в четвертом обороте--
1;78-2,10. Оборотов у типичных форм 5,5, иногда 4,5-5. Размеры: дли
на 1,33-2,44 мм, диаметр 1',03-1,37 мм; в четвертом обороте длина. 
1,28-1,93 мм, диаметр 0,68-0,92 мм. 

Спираль довольно тесная, равномерно развертывающаяся; неСКОJIЫЮ 
более резкое увеличение высоты оборотов наблюдается лишь после чет
вертого оборота. Начальная камера I-IеБОJ1ьшая, сферическая, с на
ружным диаметром 0,10-0,11 мм. 

Стенка четырехслойная, состоит из тектума, узкой, но отчеТJIIIВОЙ . 
диа фаr-rотеки и широких внутреннего и наружного текториумов . Толщи
на стенки 0,026-0,048 J1iM. Пористости в стенке не наблюдалось. Пере
городки значительно тоньше стенки, совершенно прямые в срединной · 

области и умеренно складчатые в осевых концах, где образуют негустое ' 
ячеистое сплетение с ячейками неправильной формы. Устье высокое" 
узкое, незначительно расширяющееся к наружным оборотам (несколько 
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более резко расширяется, начиная с четвертого оборота) справильным 
расположением. Угол туннеля 28-300. Хом аты массивные, угловатые, 
с прямым внутренним краем и очень пологим вFIешним . На ранних обо
ротах почти лентовидные, на последних более узкие, иногда почти квад
ратной формы, достигают от половины до двух третей высоты оборота. 

С р а в н е н и е. Описанная форма очень сходна с Fusulinella lJocki 
Moell., но отличается от типичной. В числе отличий следует отметить 
малое отношение длины к диаметру, 11яготеющее к нижнему пределу 

этого значения у типичной формы, и специфическую форму раковины, 
на всех оборотах коротко эллипсоидальную, с плавным переходом 
срединной области в тупо закругленные концы через слабовыпуклые 
склоны. Короткая раковина сближает нашу форму с Р. bocki Moell. 
subsp. timanica Raus. (1951), от которой она ,. однако, отличается !I.[eHb

тим числом оборотов и эллипсоидальной формой (у Р. bocl~i Мое!! . 
st1bsp. timanica Raus. раковина хоть и очень укороченная, все же имеет 
признаки веретеновидности). . 
м е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с 'к и й в о з р а с т. Южный 

склон Алайского хребта, бассейн р . Талдык южный, калмаксуйские 
слои, реже - отложения со смешанным комплексом фораминифер ниж
ней и верхней частей московского яруса. Северо-восточная Фергана, 
бассейн р. Кугарт, тургайтюбинская свита. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 5 экз., В том числе 4 экз .- бас
сейн р. Талдык и 1 экз.- бассейн р. Кугарт. 

Подгруппа Fusulinella pseudobocki 

Fusulinella pseudobocki Lee et Chen 

Табл. v, 7-8 

Fusuliп еliа (Neofusulinella) pseudobocki: Lee and Cllen, 1930. Acad. Sinica Мет. Nat. 
R.es. rllst. Geo!. l\!o JX, р . 122, pl . rx, fig. 10, 13; pl. Х, fig. 3. 

Fusulinella pseudobocki: Бражникова, 1939. Геол. журн., т. vr, вып. 1- 2, стр. 259-
.260, табл. rrr, рис. 1, 2, 5, 6: Раузер-Черноусова и др. , 1951. Среднекаменноугольные 
фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, стр. 227-228, табл . ХХХП, 
ф.ИГ. 8, 9. 

О п и с а н и е. Раковина веретеновидная, с выпуклой срединной об
.ластыо и прямыми, или очень слабо выпуклыми боками, постепенно 
сужающаяся к узко закругленным или приостренным концам. Ранние 
т.ри-четыре оборота короткие, с тупо закругленными концами, почти 
овоидной формы, ' а первые два близки к шарообразным; удлинение 
раковины происходит в основном в двух последних оборотах. Отноше
ние длИ'ны к диаметру 2,13-f2,7, в ,четвертом оБОРО'l'е 1,8-2,5. Оборо
тов 4,5-5,5. Размеры: длина 2,40-3,55 мм; диаметр 1,01-1,5.0 .,\1.'И.. 
Диаметр четвертого оборота 0,68-0,92 мм. 

Начальная 'камера -сферическая, 'с Iнаружны'M диамеТрОIМ 0,.09-
0,11 .111..,\1. Спираль в первых трех -четырех оборотах тесная; затем высота 
оборотов довольно резко возрастает. 

Стенка четырехслойная, с четкой диафанотекой; в некоторых случаях 
стенка имеет более сложное строение: во взрослых оборотах в наруж
ном и внутреннем текториумах наблюдает~,я более светлая полоса, на
поминающая диафанотеку, но менее отчетливая. Наружный текториум 
присутствует не всегда и непостоянен по ширине. В двух последних обо
ротах в одном случае наблюдалась очень тонкая пористость. Толщина 

-стенки в наружных оборотах 0,030-0,044 мм. Внутренний текториум 
-составляет около трети всей толщины стенки, реже - несколько БОJIьше. 
Перегородки тоньше стенки, прямые в срединной области и слабо склад
чдтые в осевых концах, где образуют довольно крупноячеистые сплете-
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ни,я, заходящие иногда на бока раковины. Хоматы довольно высокие 
(высота изменяется в одном и том же экземпляре от трети до двух 

третей высоты просвета камеры) широкие, почти лентовидные на ран
них оборотах и более узкие субквадратные на взрослых. Устье по вы
соте равно трети высоты просвета камеры, очень узкое на первых 3,5 
оборотах и довольно резко расширяющееся на последующих. Измене
ние ширины устья ПОI оборотам у типичного экземпляра: второй оборот 
0,04 .мм; третий - 0,06--0,07 мм; четвертый - 0,11-0,21 мм (0,05-0,1 
длины оборота); пятый - 0,30 МЛ4 (0,1 длины О'борота) . Угол туннеля у 
того же экземпляра на первых 3,5 оборотах равен 200, на последую
щих - ,37-420. 

И з м е н ч и в о с т ь. В числе изученных экземпляров встречены трн 
сечения с несколько более короткой раковиной (отношение длины к 
диаметру 2,20) и более узкими хоматами (табл. У, 8), возможно пред
ставляющие новый вид или вариетет. 

С р а в н е н и е. По характеру хомат и строению ранних оборотов на
ша форма отнОсится к группе Fusulinella bocki Моеl!. и обнаруживает 
полное сходство с некоторыми экземплярами Fusulinella pseudobocki ' 
[,ее et Chen (табл. 9, фиг. 10, 13 и табл. Х, фиг. 3 в работе этих авто
ров), отличаясь лишь меньшим числом оборотов . Индивидуальные от
личия имеющихся в нашем распоряжении восьми типичных экземпляров 

весьма незначительны; поэтому большая разнородность материала в 
коллекции Ли и Чена (судя по приведенным в их работе иллюстрациям) 
скорее свидете,'1ьствует об искусственном объединении представителей 
различных видов, чем о большой индивидуальной изм·енчивости данного 
вида. Мы принимаем за лектоти'п да'нного вида форму, хара,ктеризую
щуюся вздутыми ранними оборотами и наличием небольшого скачка в 
увеличении высоты просвета камеры после третьего-четвертого оборотов_ 
От р, pseudobocki [,ее et Сhеп, описанных д. М. Раузер-Черноусовой 
из Подмосковного бассейна и Южного Притиманья, наша, форма от.'1и
чается наличием скачка в возрастании высоты оборота, несколько более 
свободной спиралью (диаметр четвертого оборота у подмосковных форм 
0,40-0,60 .iI-!м) и более толстой стенкой (у подмосковных форм ГОJJШИ
на стенки в наружных оборотах 0,035 MJ1t) . .количественно эти отличия 
невелики. 

От донбасской р. pseudobocki Lee et Сhеп, описанной Н. Е. Gраж
никовой (1941), наша форма отличается более ТОНКОЙ стенкой с более 
слабой пористостыо, наблюдаемой только на двух последних оборотах 
и несколько меньшими размерами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Южный 
склон Алайского хребта, l<алмаксуйские слои и отложения со смешан
ным комплексом фораминифер низов и верхов московского 'яруса. Ука
зана А. д . Миклухо -Маклаем как форма, встречающаяся в Средней 
Азии только в верхах среднего карбона. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 11: экз., из них 7 экз.- реки Тал
дык и l\алмак-су - калмаксуйские слои и 4 экз.- реки Балык-джуган, 
джаман -кирчин и .курумды, отложения со смешанным комплексом. 

Fusulinella helenae Rauser 

Табл. У, 9 

Fusulinella helenae: Раузер-Черноусова и др., 1951. Среднекаменноугольные фузу
линиды Русской платформы и сопредельных областей, сТр. 229~230, табл . XXXIII, 
фиг. 4-5. 

О п и с а н и е . Раковина веретеновидная, с сильно вздутой срединной 
областью, вогнутыми боками и сильно оттянутыми, закругленными, 
иногда раздутыми концами; ранние обороты сильно укорочены - почти 
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wарообразны, резкое удлинение раковины наблюдаетая лишь на двух 
-последних оборотах. На поверхности имеются перегородочные бороз
ды. Отношение длины к диаметру 2,4-2,8, в четвертом обороте 1,9·-
2,2. Оборотов пять - восемь. Размеры: длина 3,47-4,37 мм; диаметр 
1,43--1,58 мм .. Диа!l'!етр четвертого оборота 0,73-0,90 111М. Спираль бо
лее тесная на первых трех оборотах, а затем скачкообразно расширяется 
в четвертом обороте. Дальнейшее увеличение высоты оборотов проис
ходит с замедлением. Начальной камеры не наблюдалось. Стенка че
тырехслойная, ,с отчетливой, 'но .не очень широкой д;иафан.ОТЕЖ'ОЙ, иногда 
над тектумом в основании наружного текториума наблюдается узкая 
;светла'я полоса типа диафанотеки; в последнем обороте внутренний тек
ториум становится очень широким при неизменной небольшой ширине 
диафанотеки. Толщина стенки во взрослых оборотах до 0,043 мм. Пере
городки тоньше стенки, в срединной области прямые , а в oceBbJx концах 
образуют довольно густые ячеистые сплеl ения . Хома1Ы довольно вы
сокие - равны половине высоты просвета камеры, на ранних оборотах 
2симметричные~ с крутым приустьевым и пологим внешним краями, на 

поздних - более узкие округло-четырехугольные. Устье неширокое, по
,степенно и очень незначитель.но расширяющееся в наружных оборотах; 
расположение его не вполне правильное, но ОТК.l0!·rения незначительны. 

Угол туннеля около 300. 
С Р а в н е н и е. По всем признакам может быть отождествлен с Рu

sulinella helenae Raus . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Ю'ЖНЫЙ 

склон Алайского хребта, бассейн р. Кал мак - су, калмаксуйские слои. 
И;с,следова'Н lныЙ 'материал. 3 екз. 

Группа Fusutinella mosquensis 
К этой группе, по д . М. Раузер-Черноусовой, относятся фузулинел

.лы с плоскоовоидной формой оборотов, начина'я с ранних (2-3-го), за
кругленными осевыми концами, довольно щироким устьем и массивны

ми округлыми или четырехугольными всеЧel!iИИ хоматаlМИ. 

Fllsulinella mQsquensis Rauser et Safonova уаг. bosbiensis уаг поу. 

Табл . у, 11 

Г о л о т и п. Музей МГРИ, N2 VI-93/56. Восточный Кара-чатыр, гора 
Боз-бия восточная, основание верхнеараванских слоев. 
Д и а г н о з. Раковина плоскоовоидная . Отношение длины к диамет

ру 2,2-2,6, оборотов 5-5,5. Размеры: длина 2,70-3,04 мм диаметр 
1,13-1,18 мм. Спираль тесная , хоматы широкие , с пологим внешним 
.краем, высотою от половины до двух третей просвета камеры. 

О п и с а н и е. Раковина плоскоовоидная, с весьма .слабо суженны
ми тупо закругленным и концами; ранние обороты более правильной 
,овоидной формы. Отношение длины к диаметру 2,1-2,6, в четвертом 
'обороте - 2,1-2,4. Оборотов - 5-5,5. Размеры : длина 2,70-3,04 м.ч; 
диаметр 1;13-1,18 мм. Диаметр четвертого оборота 0,58-0,73 мм. 

Начальная камера сферическая с наружным диаметром 0,06-
0,08 МА1. Спираль довольно тесная на ранних оборотах и более свобод
лая ,на поздних; высота оборотов возрастает {постепенно. 

Стенка состоит из тектума, широкой тусклой диафанотеки и узкого 
(менее половины толщины стенки) внутреннего текториума; граница 
диафанотеки и внутреннего текториума расплывчатая. Толщина стенки 
в последнем обороте 0,043-0,048 мм. Изменение толщины стенки по 
оборотам (в мм. ) у толотипа: первый оборот 0,009; второй - 0,013; тре-
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-тий - 0,017; четвертый - 0,030; пятый - 0,043. Наружный тектаРИУ1\! 
инагда дастигает бальшай ширины, на присутствует не на всех абара
тах: в паследних 1-1,5 абаратах инагда наблюдаетоя паристасть; па
ры прастые, сквазные; их ширина Р'авна прамежуткам и талщине тек

тума. Перегарадки прямые в срединнай абласти и слаба складчатые в 
()севых канцах, где абразуют крупнаячеистые сплетения. Хаматы на 
ранних абаратах невысакие (да прасвета камеры), ширакие, с палагим 
внешним ~KpaeM, на паздних ~ округло-четырехугальные или ТIалу,круг

лые, высатаю ат палавины да двух третей высаты прасвета камеры, 
инагда с неясными следами слаистасти. Устье низкае, не балее трети вы

·саты прасвета камеры, давальна ширакае, быстра неравнамерна расши
ряющееся к наружным абаратам, снеправильным распаложением; угал 
-туннеля 35-400. 

С Р а в н е н и е. Па пласкааваиднай фарме ракавины, размерам, ха 
рактеру хамат, устья и по другим признакам абнаруживает палнае схад 
СТВО с Fusu linella mosquensis Ra us . et Saf. (1951) из мячкавскаго 1'0' 

ризанта южнага крыла Падмасковнаго бассейна. Отличается нескалька 
большим атнашением длины к диаметру и бальшей уплащеннастью, 
вследствие чегО' выделена в асабый вариетет. 
М ес т о' н а х а ж Д е н и ·е ,и г еа ло !г и чес к ;и й 'в аз рас т. Ва'стач'ный 

I\.ара -чатыр, гары Баз-бня, нижнеара.ванские слаи н самае аснавание 
верхнеараванских слаев. Вастачная Фергана, тургайтюбинская свита. 

И с с л е Д а в а н н ы й м а т е р и ал. 3 экз. 

Fusulinella subcylindrica Bogush 

Табл. VI, 7 

Fusulinf3lla subcylindrica: Богуш, 1960. Палеоитол . жури., N2 2, сТр. 9- 10, табл. 1, 
фиг. 2. 

О п и с а н и е. Ракавина субцилиндрическая, сильно вытянутая, на 
ранних обаратах пласкааваидная. Отнашение длины к диаметру 3,3. 
Размеры : длина 6,18 .мм, диаметр 1,86 ЖМ. Обаратав восемь. Стенка тал

. ста,я (0,062 лtМ) , с мащным внутренним текториумам, атчетлива rюрпс
тая с тр етьегО' абарата. Хаматы акругло-субквадратные, слаистые, отчет
лива паристые. Угал туннеля 400. 

С Р а в н е н и е. Па уплащеннай фарме ракавины и субквадратным 
хаматам аписанная фарма мажет быть атнесена к группе Fusulinella 
mosquensis Raus., атличаясь ат нее балее дифференцираваннай стенкай, 
субцилиндрическай фар май ракавины инескалька балее интенсивнай 
,складчатастью в асевых канцах. 

3 а м е ч а н и е . Мащный внутренний тектариум, атчетливая пари
<:тасть стенки и хамат сближают аписанную фарму с пратритицитамн. 
Савместна с U1ей, а также стратиграфически 'ниже присутствуют аЧе!НЬ 
близкие па ряду признакав, ачевидна близка радственные ,ей фармы, 
атличающиеоя нескалька меньшим атнашением длины к диаметру и 

'Обычнай фузулинеллавай стенкай с почти неразличимымИ: парами. 
М е с т о н а х а ж Д е н и е и г е о л а г и ч е с к и й в аз р а с т. Вастачный 

I\.ара-чатыр, гара Манка -тай, верхняя часть верхнеараванских слаев. 
И с с л е Д а в а н н ы й м а т е р и ал. 3 экз. 

Группа Fusulinella rara-F. сumраnё 
В эту группу магут быть выделены фузулинеллы, характеризующие

ся удлиненнай ракавинай са слабавыпуклай срединнай абластью и ту
пыми, инагда раздутыми канцами, массивными четырехугальными, а I1a 
ранних абаратах - балее ширакими хаматами и ачень быстра расширя
ющимся в наружных абаратах устьем. Страение ранних абаратав весьма 
~xaДHa с такавым у представителей группы Р. bocki. 
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Fusulinella гага SchJykova 

Табл. VI, 1-3 

Pllsulinella pseudo bocki v ar. rara: Шлыкова, 1948. Тр. ВНИГРИ, HOBa~ серия, 
вын . 31, стр. 134-135, табл . \ТII, фиг. 3-5. . 

Fusulinella rara: Раузер-Черноусова и др., 1951 . Среднекаменноугольные фузулини
ды Русской платформы и сопредельных областей, стр . 231 , табл . XXXIV, фиг. 3-4. ' 

О п и с а н и е. Раковина вытянуто-веретеновидная, со слабо вздутой 
срединной областью, плавно сужающаяся к тупо закругленным кон
цам , иногда близка к субцилиндрической; на первых 4-4,5 оборотах 
более короткая, овоидная, удлиняется довольно реЗКQ только в двух 
последних оборотах; у типичных экземпляров отношение длины к диа
метру 3,0-3,3, а в четвертом обороте - 2,1-2,8; Оборогов - 5,5-6_ 
Размеры : длина 4,28-4,54, диаметр 1,43- 1,46 мм. диаметр четвертого 
оборота 0,51-0,71 .мм. 

Начальная I<aMepa небольшая, сферическая, с наружным диаметром 
0,07-0,09 JHM. Спираль в первых четырех оборотах тесная, ав после
дующих более свободная, благодаря резкому возрастанию высоты двух 
последних оборотов. 

Стенка состоит из тектума, широкой тусклой диафанотеки и узкого 
внутреннего текториума, исчезающего иногда в последнем обороте. На
чиная с четвертого-пятого оборотов в стенке видны очень тонкие па
раллельные поры, более отчетливые в последнем обороте, проходящие 
также сквозь хоматы; ' местами наблюдается очень тонкий и непостоян
ный наружный текториум. Толщина стенки (в мм) в первом обороте 
0,004-0,013; в третьем - 0,027; в четвертом - 0,035; в ПЯТОNi и шестом -
0,043-0,048; диафанотека з анимает около половины толщины стенки. 
чаще - более половины . Перегородки прямые в срединной области и 
слабо складчатые в осевых концах, где образуют крупноячеистые спле
тения с ячейками нелравильной формы; в наружных оборотах ячеистые 
сплетения занимают более широкую зону, чем в ранних. Хоматы на 
ранних оборотах широкие, лентовидные, в наружных - округло-четы-. 
рехугольные до ПОЛУI<рУГЛЫХ; в четвертом и пятом оборотах в хоматах 
видна повторяющая их форму слоистость, а иногда, кроме того,- тон
кая пористость. На второй половине пятого оборота хоматы ослабевают 
или исчезают совсем. Устье невысокое (менее половины высоты про
света камеры). На ранних трех -четырех оборотах узкое, медленно рас
ширяющееся, а Б последующих достигает значительной ширины (в 2........:. 
2,5 раза больше высоты просвета камеры); расположение устья пра
Бильное - устье образует прямой туннель, резко расширяющийся в на
ружных оборотах. Угол туннеJIЯ на ранних оборотах 23-30". 

И з м е н ч и в о с т ь. Наряду с типичными в нашем материале встре
чены экземпляры с более короткой раковиной (отношение длины к 
диаметру 2,5-2,9, в одном случае 2,3) и несколько более уплощенной 
срединной областью ранних оборотов (табл. VI, 2, 3), приуроченные 
к более .низкой части разреза. Несколько уплощенная форма раковины 
и резкое удлинение последнего оборота сближает их с Fusulinella mira' 
Semich. (1939), от которой они .отличаются значительно меньшей дли-
ной раковины. , 

С Р а в н е н и е. Описанная форма по сильно вытянутой раковине, 
широкому устью и форме хомат весьма сходна с Fusulinella гага Schlyk. 
Отличия заключаются лишь в более компактном навивании ранних 
оборотов, ничем не отличающихся от таковых у Fusulinella pseudobockf: 
Lee et Chen. Тесная связь описанной формы с Fusulinella pseudobocki 
Lee et Chen подчеркивается также малой шириной устья на ранних : 
оборотах; только в последующих она резко возрастает. Указанные вы
:.ue небольшие Qтличия не могут служить препятствием для отожде-
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ствления нашей формы с Fusulinella rara Sch1yk. Значительное сход
ство описанная форма обнаруживает также с Р .. mosquensis Raus. et 
Saf. lyskovensis Dаlшаt. (1961), от которой отличается лишь несколько, 
менее' интенсивными ячеистыми сплетениями и более слабыми хома
тами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ, 
ный Кара -чатыр, гора Боз -бия восточная, верхи нижнеараванских и 
низы верхнеараванских слоев. 

И с с Jl е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. Типичная форма: 4 экз.- гора 
Боз - бия восточная (2 экз. из нижнеараванских слоев и 2 ::,кз. из верх
неараванских слоев); укороченная форма: 4 ЭКЗ.- гора Боз-бия вос
точная, нижнеараванские слои. 

Fusulillella permira sp. "ОУ. 

Табл , VI, 4, 5 

Г о л о т и п. Музей МГРИ, N2 VI-93/4-2. Восточный Кара-чатыр, го
ра Манка-тай, верхнеараванские слои. 
Д и а г н о з. Раковина крупн ая, веретеновидная, с вздутой средин

ной областью, вогнутыми боками и раздутыми концами. Отношение 
длины к диам.етру 2,4-2,9. Оборотов 5,5-6. Спираль резко расширя
ется ' с третьего-четвертого оборотов. Стенка толщиной ди 0,44 мм, С' 
отчетливой диафанотекой, с ясной пористостью В двух пос.ледних обо
ротах. Хоматы широкие на ранних оборотах и субквадратные - на позд
них. Устье очень быстро расширяющееся. 

О п и с а н и е. Раковина веретеновидная, с вздутой срединной обла
стыо, вогнутыми боками и сильно раздутыми тупо широко закруглен
ными концами. На поверхности присутствуют неглубокие перегородоч-

Таблица 3 

Изменение длины и диаметра (8 .м.м) и _ отношения 
длины к диаметру по оборотам у голотипа 

Обороты Длина, .MAt I 
I Отношение длины 

Диаметр, АtAI к диаметру 

Начальная 0,08 
камера 

1 0,26 0,15 1,73 
2 0,47 0,28 1,68 
3 1,03 0,47 2,19 
4 1,84 0,79 2,33 
5 3,64 1,24 2,94 
6 5,35 1,86 2,88 

ные бор~зды. Отношение длины к диаметру 2,4-2.9 или неСКОЛЬК(i} 
больше; в четвертом обороте у голотипа - 2,3. Оборотов 5,5-6. Раз
меры (в ММ): длина 3,85--5,35 или несколько больше, диаметр 1,58- · 
1,86. 

Спираль тесная в первых трех оборотах, а затем ДОВОЛЬНО резко 
расширяющаяся; одновременно происходит и значительное удлинение 

раковины. Начальная камера сферическая, маленькая, с наружным 
диаметром 0,078 мм. " 

Стенка состоит из тонкого тектума, отчетливой диафанотеки (за, 
исключением второй половины последнего оборота, где она иногда не
различима) и широкого, но очень изменчивого по ширине внутреннего) 
текториума, составляющего от трети до двух третей общей толщины, 
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'Стенки; с четвертого оборота в стенке наблюдаются тоН!..:ие сквозные 
поры. Толщина стенки в Наружны1i. оборотах 0,035-0,044 мм. Перего
родки значительно тоньше стенки, прямые в срединной области, а в 

осевых концах образуют довольно интенсивные среднеячеистые сплете 
ния с ячейками разнообразной формы . Хоматы на ранних оборотах 
широкие, с крутым приустьевым и полого спускающимся к осевым 

концам внешним краем; начиная приблизительно с четвер 'гого оборота 
хоматы становятся округло-четырехугольными и длина их приблизи

тельно равна ширине ; высота хомат изменчива, но вообще равна при
мерно половине высоты просвета камеры . 

Устье узкое на ранних оборотах, но резко расширяется в наруж
ных, где достигает в конце пятого оборота 0,77-1,00 МА1, составляя 
около 1/4-1/5 длины оборота; угол туннеля прогрессивно возрастает. 
Высота устья равн а трети высоты просвета камеры; расположеl:\ие по 
отношению к срединной плоскости довольно правильное, иногда с не

\БОЛl:!ШИМИ. отклонениями. 
С р а в н е н и е. По плотному, . резко выделяющемуся ювенариуму, 

быстрому возрастанию высоты последующих оборотов и быстрому рас
ширению устья близка к F. гага Schlyk., но отличается сильно выпуклой 
срединной областью, несколько менее вытянутой раковиной и еще бо
.лее широким устьем. От близкой по форме раковины F. cumpani Putr. 
(19392) отличается меньшим отношением длины к диаметру, веретено · 
видной, с более ос'трыми концами формой ранних оборотов, более уз· 
lШМИ хомата J\1И и несколько менее интенсивной складчатостью перего

родок. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и ' г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Восточ
ный К:ара-чатыр, нижне- и верхнеараванские слои. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 2 экз., В том числе 1 экз.- го
ра Манка-тай, верхнеараванские слои и 1 ЭКЗ.- гора Боз-бия восточ
ная, нижнеаравинские слои. 

Группа Fusulinella schwagerinoides 

По д. М. Раузер-Черноусовой, характерными признакам и этой груп
пы являются: умеренные округлые хоматы; слабые или отсутствую
щие дополнительные отложения во внутренних оборотах; скачкообраз
ное расширение спирали в наружных оборотах; умеренное устье. 

Fusulinella valida sp. поу. 

Табл. VI. б 

Г о л о т и п. Музей МГРИ, N2 VI-93/60. Южный склон Алайского 
хребта, р. Джиптык- су южная, калмаксуйские слои. 
Д и а г н о з. Раковина к6ротко-веретеновидная с сильно вздутой сре

динной областью и узко закругленными концами. Отношение длины к 
диаметру 2,0-2,2. Размеры (в мм): длина 3,08-3,24, диаметр 1,52-
1,56. Оборотов 51/2. Ранние обороты почти шарообразные с очень тес
ным навиванием, два последних быстро расширяются. Хоматы умерен
ные асимметричные на ранних и полукруглые на поздних оборотах. 

О п и с а н и е. Раковина коротко-веретеновидная, с очень сильно 
вздутой срединной областью, прямыми боками (изредка только слег
ка выпуклыми или вогнутыми) и приостренными или узко закруглен
ными концами. Ранние обороты более короткие, первые два - почти 
шарообразные; удлинение раковинки совершается постепенно. Отноше
ние длины к диаметру 2,0-2,2, в 4-м обороте 1,6-2,0. Оборотов 51/2. 
РаЗl\'lеры (в мм): длина 3,08-3,24; диаметр 1,52-1,56. Диаметр 4-го 

'оборота 0,79-0,94 ММ. 
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Изменение длины диаметра (в МЛ'L) и отношения длины к диаметру 
110 оборотам у голотипа см. в таБJI. 4. 

Таблица 4 

Обороты Длина Диаметр I Отношение длины 
к диаметру 

1 0,15 0,17 0,88 
2 0,47 0,30 1,57 
3 0,86 0,51 1,69 
4 1,58 0,81 1,95 
5 2,66 1,31 2,03 
5,5 3,08 1,54 2,00 

Начальная камера почти шарообразная, слегка сжатая по оси, с 
.наружным диаметром 0,10-0,12 мм. Спираль довольно тесная на вну
тренних трех-четырех оборотах, а затем быстро расширяется, благода 
ря скачкообразному возрастанию высоты оборотов. 
Стенка четырехслойная, СОСТОит из тектума, четкой диафанотеки уме

ренной ширины, присутствующей на всех оборотах, и двух текториу
мов; внутренний текториум очень широкий, составляет 'JaCTO более 
половины общей толщины стенки; наружный более тонкий и 
непостоянныЙ. Начиная с четвертого-пятого оборота в стенке 
наблюдаются очень тонкие сквозные параллельные поrы. ТО'лщина 

,стенки на поздних оборотах 0,044-0,048 MJ1.t. Перегородки значительно 
тоньше стенки, в срединной области прямые, в осевых концах обра

,зуют ячеистые сплетения с ячейками непостоянных размеров и формы, 
занимающих более или менее широкую зону в осевой области. Хоматы 
довольно высокие (около половины высоты просвета камеры), умерен 
ной ширины, асимметричные, на ранних оборотах угловатые, на позд- , 
них полукруглые. В хоматах наблюдается тон кая, не всегда отчетли
вая слоистость, а иногда, в наружных оборотах - едва заметная пори
стость . Устье умеренной ширины, с довольно непраВИЛЫIЫМ располо
жением , быстро расширяющееся к наружным оборотам. UIирина устья 
(В Mht): во втором обороте 0,04; в третьем - 0,06-0.11; в четвертом-

0,1 7- 0,24; в пятом - 0,28-0,43 и в шестом (замерена в одном слу
чае) - 0,39. 

С Р а в н е н и е. По характеру хомат и скачкообразному расширенИlv 
,спирали . в наружных оборотах наша форма может быть отнесена к 
группе Fusulinella schwagerinoides Depr. От типичной Fusulinella schwa
gerinoides Depr. (1913) отличается несколько меньшим отношением дли
ны к диаметру; более вздутой срединной областью, что особенно за
меню на рашIИХ оборотах; менее резким скачком в развертывании 

спиоаJJ И. 

Гораздо больше сходства наша форма обнаруживает с Р. sC/1wage
rinoides Depr. , описанной Ли, Ченом и Чу из верхней части хаунлун
ского известняка; она отличается от типично"й формы по тем же при
знакам , что и наша (Lee J. S., СЬеп S. а. СЬи S.- ТЬе Huanglung Lime
stone and its Fauna. Acad. Sinica. Мет. Nat. Res. Inst. Geol., ,Ng IX, 1930, 
р. 124, fig. 12). Единственным существенным отличием нашей формы 
от китайской является еще более вздутая, почти шарообразная форма 
ранних оборотов. 

3 а м е ч а н и е. Большой интерес представляет своеобразное строе
ние стенки (широкий внутренний текториум, наличие отчетливой пори
стости на двух-трех последних оборотах), сближающее ее с протрити
цитовоЙ. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. ЮЖНЫЙ 
склон Алайского хребта; калмаксуйские слои и отложения со смешан
ным комплексом фораминифер нижней и верхней частей московского 
яруса; горы Алды-яр, в гальке верхнекаменноугольных (?) конгломе
ратов. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 4 экз., В том числе 2 экз.- реюr 
Джиптык-су южная и Талдык южный, калмаксуйские СJIOИ; 1 экз.
V. Талдык южный, отложения со смешанным комплексом; 1 экз.- горы 
Алды-яр, в гальке конгломерата. 

Fusulinella pseudoschwa/!;erinoides kamensis Rauser 

I Табл. VII, 1 

Fusulinella pseudoschwagerinoides subsp. kamensis: Раузер-Черноусова, 19612. Регио
нальная стратиграфия СССР, т. 5, стр. 215, табл. 1, фиг. 8, 9. 

О п и с а н и е. Раковина коротко -,веретенообразная, с сильно взду
той срединной областью, с почти прямоугольными боками и приострен
ными или узко закругленными концами. Первые два оборота почти 
шарообразные. Удлинение оборотов постепенное. Отношение длины к 
диаметру 2,03-2,24, а в четвертом обороте 1,75-2,28. Оборотов 5-5,5. 
Размеры: длина - 2,91-3,21 111М; диаметр 1,43-1,71 мм. Диаметр чет
вертого оборота 0,79-0,98 мм. 

Начальная камера маленькая, шарообразная, с наружным диамет
ром 0,078-0,122 мм. СпираJIЬ довольно тесная во внутренних оборо
тах, в последующих скачкообразно расширяется. 

Стенка четырехслойная, состоит из тектума, четкой диафанотеки и 
двух текториумов . Толщина стенки у типичного экземпляра в третьем 
обороте 0,035 мм, в четвертом - 0,052 мм. Перегородки тоньше стенки. 
в срединной области прямые, в осевых концах умеренно складчатые. 
Хоматы полукруглые, с несколько более пологим внешним краем, уме
ренные; по высоте сост<!.вляют меньше половины высоты просвета ка

меры. Устье умеренное, постепенно расширяющееся в наружных обо
ротах. 

С р а в н е н и е. По форме раковины, скачкообразному расширению 
спирали, форме и размерам хомат вполне сходна с типичной Fusuli
nеаа pseudoschwagerinoides kamensis Raus. Отличается лишь меньшей 
вытянутостью раковины за счет немного менее оттянутых осевых кон

цов и несколько меньшими размерами . В количественном отношении 
эти отличия невелики. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Север
ный склон Алайского хребта, р. Кырк-кичик, джиландинские слои. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 3 экз. 

Fusulinella sp. 

Табл. VI, 8 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно -веретеновидная, с широкой уме
ренно выпуклой срединной областью и сильно оттянутыми раздутыми 
концами. Указанная оттянутость и раздутость концов , наблюдаются 
только в последнем обороте; предпоследний оборот веретеновидный с 
тупо закругленными концами, третий и четвертый овоидные, а первые 
два почти шарообразные. Отношение длины к диаметру 2,5, в четвер
том обороте 1,9. Оборотов 5,5. Размеры: длина 2,9 1 мм; диаметр 1, 18 мм. 
Диаметр четвертого оборота 0,66 мм. Спираль довольно тесная, по

' степенно развертывающаяся и лишь в шестом оБОР01е расширяющая
ся резко, скачком. Начальная камера сферическая, небольшая, с на
ружным диаметром 0,083 мм. 
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Стенка имеет толщину в четвертом обороте 0,035 мм; строение не 
ВПОJlне ясно из -з а плохой сохранности, но по всей видимости четырех
·слоЙное, так как местами видна диафанотека. Хоматы умеренной вы
соты (от трети до половины высоты просвета камеры), асимметрич
ные; в наружных оборотах асимметрия сохраняется, но хоматы имеют 
болеt- округленную форму. Устье низкое (треть высоты просвета ка 
меры ), довольно быстро расширяющееся к наружным оборотам; в по
следнем обороте ширина устья приблизительно равна одной восьмой 
длины раковины . 

Ср а в н е н и е. По внешней форме раковины обнаруживает некото
рое сходство с представителями группы Fusulinella bocki (Р. /~elenae, 
Р. fluxa) , однако по характеру спирали и более слабым хоматам долж
на быть скорее отнесена к группе Fusulinella sc!~wa!?;erinoides. Ближе 
всего стоит к Fusulinella pseudoschwagerinoides Putr. (19392), но отли
чается более раздутыми тупо закругленными концами с более густыми 
мелкоячеистыми осевыми сплетениями. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. 10жный 
,склон Алайского хребта. Отложения со смешанным комплексом фора
минифер нижней и верхней частей московского яруса. 

И с сд е Д о в а н н ы й м а т е р и а л 1 экз.- р. ДжамаЕ-КИРЧИН. 

Fusulinella kalendai Bogush 

Табл. VII, 2 

Fusulinella katedai : Богуш, 1960, Палеонт. журнал, .м 2, стр. 10-11, табл. 1, фиг . :3. 

О п и с а н и е. Раковина овоидная, слегка сужающаяся к осевым кон
цам. Отношение длины к диаметру 2,3-2,4. Оборотов пять-шесть ; раз
меры: Д.rIина 2,74-3,42 J..tM , диаметр 1,13-1,41 мм. Спираль быстро 
равномерно расширяющаяся. Хоматы умеренные, на ранних оборотах 
.асимметричные, на поздних округло-четырехугольные. 

С р а в н е н и е. По форме хомат и быстро возрастающей высоте спи
рали описанная форма относится к группе Fusulinella scJrwagerinoides. 
От типичной Р. schwagerinoides Depr. отличается большим отношением 
длины к диаметру, менее резко выраженным скачком в развертывании 

спирали и формой раковины, характеризующейся более плавным, без 
перегиба, переходом срединной области в осевые концы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ

ный Кара-чатыр, нижне- и верхнеараванскиеслои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 6 ЭКЗ., в том числ е 2 экз.- гора 

Боз-бия восточная и 4 экз.- разрезы в 1 км юго -западнее сел. Тиват. 
При м е ч а н и е. Вид назван в честь геолога Туркестано-Алайской 

экспедиции Глеба Александровича Каледа. 

Fttsulinella ovijormis Bogush 

Табл. VII, 3-4 
Fusulinella ovi{ormis: Богуш, 1960. Палеонтол . )курн . ,N'Q 2, стр. 11 , таб..1. 1, фиг. 4. 

О п и с а н и е. Раковин а овоидная во всех оборотах, кроме первого 
шгрообразного, с умеренно выпуклой срединной областью . Отношение 
длины к диаметру 2,5-2,6. Оборотов 5-5,5. Размеры: длина 3,42-
4,07 мм, диаметр 1,13- 1,56 мм. Спираль на ранних оборотах умерен
ная, на поздних (с третьего 060рота) более быстро расширяющаяся. 
Хоматы умеренные, асимметричные, в последних оборотах имеют округ
лые очертания . Устье быстро расширяющееся. 

С р а в н е н и е. Характерными особенностями описанного вида явля
ются правильно овоидна ;;; фор м а ранних оборотов и быстро расши-
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ряющаяся спираль с прогрессивным возрастанием высоты оборотов .. 
От Fиsиlinella schwage/"inoides Depг. отличается более ОВОИДНОЙ формой: 
раковины (слабая веретеновидность наблюдается лишь в ниде исклю
чения в последних оборотах некоторых экземпляров), несколько боль
шим отношением длины к диаметру и более свободной спиралью с
более плавным возрастанием высоты оборотов. 

3 а м е ч а н и е. В карачатырском разрезе наряду с типичными IjCTpe

чены экземпляры с намечающейся веретеновидносты'J поздних оборо
тов; экземпляры с южного склона Алайского хребта (табл. УII, 4) 
также обнаруживают некоторые отклонения: большую . вздутость ран
них оборотов, слегка сужающиеся концы и более сильную складчатость. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ

ный Кара-чатыр, частая форма в нижнеараванских слоях, реже встре
чается в верхнеараванских; южный склон Алайского хребта, в гальке 
ве.рхнекаменноугольных конгломератов. 

Исследованный материал. 10 экз., из них 8 ЭКЗ.-Восточ
ный Кара -чатыр, горы Манка-тай и Боз-бия, нижнеараванские и верх
неараванские слои и 2 экз .- южный склон Алайского хребта, в гальке 
конг ломератов. 

Fusulinella adjuncta Sch lykova 

Табл. УII, 5-6; табл. XI, 8 

Fusulinellu schwagerinoides Depr. var adjuncta: Шлыкова, 1948. Тр. ВНИГРИ, новак 
серия, вып. 31, стр. 133- 134, табл. VI, фиг. 1-2; табл. УII, фиг. 1-2; Р аузер-Черноусо
ва и др . ; 1951. Среднекаменноуго.lьные фузулиниды Русской платформы и сопредельных 
областей, СТр. 234 , табл. ХХХ\Т, фиг. 2. 

Fllsulinella adjuncta: Богущ 1960. Палеонтол. журн. NQ 2, стр. 11-13, табл. 1, фнг. 5. 

О п и с а н и е. Раковина вытянуто-веретеновидная . Отношение длины 
к диаметру 2,7-3,0. Оборотов пять. Размеры (типичные) : длина 3,50-
3,80 ММ, диаметр 1,20- 1,35 ММ . Диаметр начальной камеры 0,065-
0,091 ММ. Спираль тесная на ранних оборотах и быстро расширяется 
в двух последних. Толщина стенки 0,035-0,065 ММ, в последних одном
трех оборотах заметны тонкие поры. Хоматы на ранних оборотах асим
метричные, на последних полукруглые или округло-прямоугольные. 

Ширина устья равна 1/7-1/10 длины оборота, угол туннеля 40-500. 
::. р а в н е н и е. Не обнаруживает отличий от типичной формы, з а 

исключением строения стенки, которое у типичной не освещено. От 
формы, описанной Д. М. Раузер -Черноусовой (1951), наша отличается 
несколько большей толщиной стенки за счет более развитого внутрен 
него тектория. 

3 а м е ч а н и е. Наряду с типичныIии Р. adjиncta Sc11lyk в разрез ах 
восточноr:о Кара-чатыра встречаются экземпляры со значительными 
уклонениями в таких признаках, как степень удлинения раковины, сте

лень вздутости ранних оборотов, форма и размеры хома"! и характер 
стенки. Из них можно от-метить: а) форму, несколько укороченную 
(отношение длины к диаметру 2,6-2,7), крупную (длина 4.19-4,28 ММ, 
диаметр 1,60-1,63 ММ) с толстой (0,052-0,061 ММ) стенкой, отличаю 
щейся особенно сильно развитым внутренним текторием, достигающим 

~/з толщины стенки и отчетливой пористостью с четвертого оборота 
(Fиsиlinella sp. 1 aff. adjиncta Schlyk., табл. VII, 9, верхнеараванские 
слои, 2 экз .), б) форму, также несколько укороченную (отношение дли 
ны к диаметру 2,5-2,8), отличающуюся шарообразными ранними обо
ротами и сильно вздутой срединной областью у взрослых экземпляров. 
Плотно навитые, сильно вздутые ранние обороты сближают ее с Р. иа
lida sp. nov., от которой она, однако, отличается значительно большим 
отношеН\1ем длины к диаметру (Fиsиlinella sp. 2 aff. adjиncta Scl1lyk.; 
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табл. \ПI, 10, нижнеараванские слои, 4 экз.). ВОЗfl:10ЖНО, эти формы 
заслуживают выделения в самостоятельные вариететы или виды. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и ' г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ
ный' Кара -чатыр, нижне- и верхнеараванские слои; междуречье Сох-
Шахимардан, верхи среднего карбона. ' ' 

Исследованный ма териал: 16 ЭКЗ., из них 14 экз,-ВЬсточ
ный Кара-чатыр и 2 ЭКЗ.- междуречье Сох-Шахимардан. 

Fusulinella adjuncta Sclllykova уаг. curta уаг. поу. 

Табл. УН, 7-8 

Г о л о т и п. Музей МГРИ, N2 VI -93j66. Восточный Кара-чатыр, го
ра Манка -та й, верхнеараванские слои. 
Д и а г н о з. Раковина' веретеновидная. Отношение длины к диамет

ру 2,Б-2,7. Оборотов 4,5-6,5. Размеры: длина ,2,31-3,55 111М, диаметр 
0,94-1,41 мм. Спираль более тесная на ранних и быстро расширяю
щаяся в наружных оборотах. Стенка с диафанотекой до последнего 
оборота; с четвертого-пятого оборотов заметны поры. Толщина стенки 
0,026-0,056 мм. Хоматы высотой до палавины прасвета камеры, асим
метричные на ранних и округло-четырехугальные в наружных оборотах . 
Угал туннеля 50-55°. 

О п и с а н и е. Ракавина веретеновидная, с вздутай срединной обла
стью, слабавыпуклыми в последнем обароте, инагда почти прямым и 
боками и узко закругленными, реже приастренными канцами; на ран
них обаротах форма раковины нескалько приближается к оваидноЙ. На 
поверхнасти имеются давально глубакие перегородочные барозды. От
ношение длины к диаметру 2,5-2,7, единично - 2,8, а у фармы А
иногда 2,4. В четвертом обарате атношение длины к диаметру 1,9-
2,1 у формы В и 2,1-:--2,4-у формы А. Обаротов у формы В 5,5-6,5, 
у фармы А 4,5-5,5. 

Размеры: фарма В: длина 2,57-3,55 мм, диаме1Р 0,96-1,41 мм, 
диаметр четвертого оборота 0,46-0,56 мм; фарма А : длина 2,31-
3,25 мм; диаметр 0,94-1,33 мм, диаметр четвертого оборота 0,50-
0,75 мм. J,;J] 

Начальная камера маленъкая, сферическая, с наружным диамет-' 
ром 0,047-0,065 MJli У фармы В и 0,061-0,096 AiM - У фармы А. Спи
раль балее тесная на ранних оборотах, а затем давольно быстро рас
ширяющаяся, причем у фармы А более свабадная. Для фармы В ха
рактерна ясно выраженная асимметричность перваго обар ота, не на
блюдавшаяся у фармы А. 

Стенка састоит из танкого тектума, довольно ширакой тусклой диа
фанотеки, сильно изменчивого. по ширине внутреннего тектариума (ши
рина его в пределах однаго экземпляра калеблется ат четверти да 
двух третей общей толщины стенки) и узкого, не всегда присутствую
щега наружного. текториума. Инагда, начиная с четвертого-пятого. або
ротов, в стенке наблюдаются тонкие, порой едва заметные поры, про
liизывающие также и хоматы; в одном случае в последнем абороте во. 
внутр еннем текториуме наблюдалась более светлая полоса , как бы вта
рая диафанотека, Толщина стешщ в последних обор :лах 0,026-
0,056 мм. Перегародки таньше стенки, прямые в срединной абласти и 
слаба складчатые в осевых концах, где образуют неправнльно-крупно' 
ячеистые сплетения . Хоматы на втором, а инагда и третьем обароте 
слабые, асимметричные, с ачень пологим внешним краем; на пасл е
дующих оборотах становятся более высокими, приобретая округло· 
четырехугольную форму; высота хомат на ранних оборотах, как пра
вило, меньше половины высоты просвета камеры, а на поздних - около 
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ПОJЮВИНЫ или несколько больше . В хоматах наблюдаЮТСji слоистость 
и иногда слабо заметная тонкая пористость с Четвертого оборота. 
Устье довольно быстро расширяющееся в наружных оборотах, с не
правильным расположением, высотою меньше половины высоты просве

та камеры; у.гол туннеля около 50-550. 
И з м е н ч и в о с т ь. В исследованном материал е по ряду признаков 

выделяются две группы особей, обозначенные, как форма А и фор
м а В. Отличия этих групп, на наш взгляд, не имеют систематического 
значения, а скорее свидетельствуют о принадлежности их к различным 

генерациям . 
. По л о в о й д и м о р фи з м (?). Как видно из описания, фо,рма А 

·отличается от формы В меньшим числОм оборотов при ПОчти одина 
ковых размерах, несколько более свободной сщrралью, отсутствием 
дсимметричности ранних оборотов и несколько большей начальной ка
мерой. Эти отличия позволяют предполагать присутствие микросфери
ческой (форма В) и мегасферической (форма А) генераций. 

С р а в н е н и е. Наиболее близкое сходство описанная форма обна
руживает с Fusulinella adjuncta Schlyk., отличаясь от нее при том же 
числе оборотов меньшим отношением длины к диаметру, менее вытя
нутыми концами, несколько меньшими размерами и меньшей началь
ной камерой. Эти, хотя и весьма незначительные в количественном 

·отношении, но постоянные отличия заставляют нас выделить описан~ 

ную форму, несомненно родственную Р. adjuncta Schlyk., в новый ва
риетет. От Fusulinella oviformis sp. nov., близкой по форме хомат и ха
рактеру туннеля, отличается веретеновидной раковиной (веретеновид· 
ность наблюдается уже с третьего оборота). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ

ный Кара-чатыр, горы Боз-бия и Манка-тай, верхнеараванские, реже 
Еижнеараванские слои. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал . 17 экз., в том числе: форма В-
9 ЭКЗ., из них 1 экз.- нижнеараванские и 8 экз.- верхнеараванские 

·сл ои; форма А - 8 экз., все и з верхнеараванских слоев. 

Группа Fusulinella altispiralis 

К этой группе мы относим фузулинелл, характеризующихся: 
1) очень свободной спиралью в двух последних оборотах и резко вы
деляющимся плотным ювенариумом; 2) широким устьем; 3) своеоб
разным характером хомат, низких, довольно широких на ранних обо
ротах, узких, в виде бугорков на средних и исчезающих в последнем 
обороте; 4) слабой, наблюдаемой только в осевых концах крупноячеи
стой складчатостью перегородок. 

Размеры и форма устья и хомат резко отличают представителей 
·описанноЙ группы от близкой по характеру спирали группы F.usulinel
lа schwagerinoides. 

Fusulinella altispiralis Bogush 

Табл. VIII, 1':'-'2 

Fusulinella altispiralis: Богуш, 19БО . Палеоитол. жури . , .N2 2, стр. 13-14, табл. 1, 
фиг. б. 

О п и с а н и е . Раковина веретеновидная, с сильно вздутой срединной 
областью, прямыми или слабовыпуклыми боками и узко з акруглен
ными концами, более вытянутая на ранних оборотах . Первый оборот 
иногда штаффеллоидныЙ. В последнем обороте отношение длины к диа
метру 2,4-2,7, в четвертом обороте - 2,4-3,1. Оборотов 6-6,5. Раз
MeDhI: длина 4,41-6,68 мм; диаметр 1,63-2,74 JftM. Начальная камера 
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маленькая, сферическая, с наружным диаметром 0,06-0,07 мм. Спи 
раль тесная на первых 4,5 оборотах, резко расширяется во второй по
ловине пятого оборота, далее высота ее остается почти неизменной, не
сколько уменьшаясь в седьмом обороте. 

Стенка тонкая, состоит из тектума, очень узкой тусклой диафано
теки, не всегда различимой на двух-трех первых оборотах . . и довольно 
широкого, но непостоянного по ширине внутреннего текториума : В двух 
последних оборотах иногда видны очень тонкие сквозные поры, в од · 
ном случае наблюдавшиеся также в хоматах. Толщина стенки в на
ружных оборотах 0,030-0,035 .мм (у уклоняющихся - до 0,048 мм). 

Перегородки ·очень тонкие, значительно тоньше стенки, образуют в 
осевых концах крупноячеистое сплетение, отдельные петли которого 

заходят иногда довольно далеко в бока раковины; иногда наблюда
ются тонкие септальные (перегородочные) пластины. 

Хоматы на ранних оборотах довольно широкие, асиммс,тричные, на 
четв·ертом обороте квадратные, иногда в верхней части слегка расши
ряюшиеся и округленные; на первой половине пятого оборота присут, 
ствуют в виде небольших бугорков, , а затем совершенно исчезают. 
Устье умеренной ширины, медленно расширяющееся в первых 4-4,5 
оборотах и резко возрастающее по ширине в последующих, достигая 
в 6-м обороте 0,06-1,1 мм (около 1/6-1/7 длины соотв~тствующего обо
рота). Высота устья на ранних оборотах составляет окол.о половины 
высоты просвета камеры. 

С р а в н е н ие. От всех известных видов рода Fusulinelia, описанная 
форма отличается исключительно свободной спиралью в наружных 
оборотах (скачок в возрастании высоты оборотов выражен еще более 
резко, чем у представителей группы Fusulinella schwagerinoides) , св·ое 
образной формой хомат, исчезающих в последнем обороте, слабоv 

( • U 

складчатостью и наличием септальных пластин; от представителеи 

группы Fusulinella schwagerinoides описанный вид отличается более 
широкими и низкими хоматами на ранних оборотах, большой шири
ной устья и более резким скачком в возрастании высоты uборотов. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ

ный Кара-чатыр, верхнеараванские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 7 ЭКЗ., из них 5 ЭКЗ.- гора 

Манка-тай и 2 ЭКЗ.- гора Боз-бия западная. 

Fusulinella curtlssima Bogush 

Табл. VIII, 3 

Fusulinella curtissima: Богуш, 1960. Палеоитол. жури. , N2 2, стр. 14, табл, 1, фиг. 7. 

О п и с а н и е. Раковина овоидная, слегка сжатая по оси. · Отноше · 
ние длины к диаметру 1,82. Оборотов 6,5. Размеры: длина. 2,85 .м.м; 
диаметр ·1,46 мм. Спираль довольно тесная во внутреннил оборотах и 
быстро расширяющаяся в наружных. Высота оборотов резко возрас
тает после пятого оборота. Начальная камера небольшая, сфериче
ская, с наружным диаметром 0,067 мм. 

Стенка на первых двух оборотах очень тонкая (0,009 мм) неясного 
строения. Начиная с третьего оборота отчетливо видна диафанотека; 
толщина стенки в шестом Qбороте достигает 0,035 мм. Х(:)маты невы
сокие, на ранних оборотах ра'вны по высоте от трети )10 половины обо
рота, а . на пятом менее четверти высоты оборота, асимметричные, 
полого спускающиеся к осевым концам. Устье отличается исключитель
но неправильным положением, очень быстро расширяющееся к наруж
ным оборотам. . 

7 о. И. Богуш 9i 



С Р а в н е н и е, Описанная форма резко отличается от всех извест
ных видов фузулинелл_ Характер ювенариума и высокая спираль сбли
жают ее с Fusulinella altispiralis sp_ nov. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ 

ный Кара-чатыр, верхнеараванские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 1 ЭКЗ.-гора Боз - бия восточная. 

Fusulinella longiaxilaris Bogush 

Табл. VIII, 4 

Fusulinella long'iaxilaris: Богуш, 1960. Палеонтол. журн . , NQ 2, . стр. 14-15, табл. 1. 
фиг.8. 

О п и с а н и е. Раковина субцилиндрическая, с очень слабовыпук
лай, почти прямой срединной областью и тупо закругленными конц,ами. 
Форма раковины на ранних оборотах резко отличается от · формы 
взрослых экземпляров: первые два оборота близки к шарообразным. 
а третий . И четвертый, очень резко удлиняясь, становятся очень сильно 
ВЫТЯНУТЫМИ, веретенообразными. Отношение длины к диаметру 3,2; в 
третьем обороте - 3,4. Оборотов пять. Размеры: длина 4,28 мм; дча
метр 1,33 мм. Спираль довольно свободная, с быстро прогрессивно воз
растающей высотой оборотов. Начальная камера сферическая, неболь
шая, с наружным диаметром 0,061 AiM. 

Стенка довольно тонкая (ДО 0,043 мм), состоит ИЗ тектума, диафа
нотеки и внутреннего текториума. Перегородки прямые в срединной 
области, слегка волнистые в БQках и образуют неправильные крупно
ячеистые сплетения в осевых концах, особенно сильные · в последнем 
обороте; характерная вытянутость ячеек перпендикулярна к QСИ рако
вины. 

хоматыI невысокие, не более трети высоты просвета ка'меры, на ран
них оборотах широкие, полого спускающиеся к осевым концам; устье 

низкое, широкое, быстро расширяющееся к наружным оборотам, с пра
вильным расположением. Угол туннеля в четвертом обороте 45-500, 
в пятом - 65-670. . . 

С Р а в н е н и е. Своеобразный комплекс признаков не позволяет от
нести описанную форму ни к одной из известных групп ФУзулинелл; 
в данную группу помещена условно по свободной спирали. 
М е с 'г о Н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й 'В о з р а с т. Восточ

ный Кара-чатыр, гора Боз-бия западная, верхнеараванские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 1 экз. 

Группа Fusulinella pulchra 

Фузулинеллы этой группы, па д. М. Раузер-ЧеР'НОУСОiЮЙ, характе
ризуются субромбоидальной формой раковины, · очень узким устьем до 
последнего оборота . и асимметричными хоматами с прямым внутрен
ним краем и выполаживающимся наружным. 

Fusulinella sub pulchra Putrja 

Табл. VIII, 5 

Fusulinella subpulchra: Путря, 1937. Аз.-Черн. геол. трест, материалы геол. и по
лезн. ископ . , сб. 1, стр. 59-61, таб.1. 1, фиг. 11, 1939,. Материалы геол. и полезн. ископ., 
сб. УIII, стр. 182-193, табл. 1, фиг. 11-13; 1956. Тр. ВНИГРИ , новая серия, вып. 98, 
СТр. 426-427, · табл. Х, фиг. 1-4; РаузеР-ЧЕ'РЕоусова и др., 1951. Среднекаменноуголь
ные фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, стр. 234-235, 
табл. XXXV, фиг. 3-4. 

О п и с а н и е. Раковина удлнненно-верете,iовидная, сильновыпуклая 
в' срединной части, с сильно оттянутыми закругленными концами и во -
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гнутыми, р еже прямыми боками. Отношение длины к диаметру - 2,0-
2,2, в четвертом обороте 1,8-2,2. Оборотов пять - семь. 

Размеры : длина 2,10-3,12 мм; диаметр 1,00-1,45 мм. диаметр чет
вертого оборота 0,54-0,90 мм. 

Начальная камера сферическая, с наружным диаметром 0,08-
0,15 .кМ . Спираль довольно тесная, высота оборотов равномерно воз
растаЕ:Т, несколько более резко увеличиваясь на последнем обороте. 

Стенка четырехслойная, с отчетливой диафанотекой и неширgкими 
текториями. Толщина стенки в последних оборотах 0,026-0,035 мм, 
иногда до 0,043 мм. Перегородки совершенно прямые в срединной об
ласти и очень слабо складчатые или только скрученные в осевых кон
цах. Хоматы асимметричные, крутые в приустьевой части и полого 
спускающиеся к осевым концам; по высоте равны половине - двум тре

тям просвета камеры. Устье узкое , высокое, расположение его, за не
большим исключением , правильное ; к наружным оборотам расширя
ется . весьма незначительно, по ширине не больше (а часто меньше) 
просвета камеры последнего оборота. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наряду с типичными встречен экзеllШЛЯР, отли
чающийся большей шириной устья и более низкими - хоматами 
(табл. VIII, 6), устье меньше просвета камеры соответствующего обо
р ота. 

С р а в н е н и е. Наша форма весьма сходна с типичной Fusulinella 
subpulchгa Putr. Единственным незначительным отличием является не
сколько меньшее (в среднем) отношение длины к диаметру (у типич
ной F. subpulchra оно равно 2,0-2,3). От формы, описанной Д. М. Рау
зер-Черноусовой (1951), наша отличается несколько большим отноше
нием длины к диаметру и более широко закругленными концами. 
Местонахождение и геологйческий возраст. Во'сточ

ный Кара-чатыр, чекабадские слои; Туркесtанский хребет (бассейн. 
р . Ляйляк), известняки нижней части московского яруса. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л . 8 экз ., В том числе 3 экз .
Восточный Кара-чатыр и 5 экз.- бассейн р. ЛяЙляк. 

Fusulinella cf. pulchra Rauser et Beljaev 

Табл. VIII, 7 
Fusu!inella pulcl1ra: Раузер ·Черноусоаа, Беляев и Ретлингер, 1940. Тр. НГРИ, новая 

серия, вып . 7, ст р. 5-56, табл. V, фиг. 1-7. 
О п и с а н и е. Раковина веретеновидная, с сильно оттянутыми за

остренными концами, прогнутыми боками и ' выпуклой срединной об
ЛаСТЬЮ. Отношение длины к диаметру 2,3- 2,4. Оборотов пять-шесть . 
Размеры: длина 3,64-5,09 мм; диаметр - 1,56-2,14 мм. Начальной 
камеры не наблюдалось. Спираль развертывается равномерно, что 
видно из постепенного paBHOM~pHOГO увеличения высоты просвета ка-

меры к наружным оборотам. . 
Стенка четырехслойная, толстая (до 0,086 мм в четвертом обороте) 

з а счет широкого наружного текториума. Перегородки прямые в сре
динной области и слабоволнистые в осевых концах. Хоматы массивнь~е 
ВЫСО I{ие (более половины просвета камеры) и широкие, круто обры· 
ваются к устью и полого спускаются к осевым кониам. Устье узкое , 
высокое , незначительно расширяющееся к наружным оборотам, с поч
ти правильным расположением. 

С р а в н е н и е. По наблюдаемым признакам наша форма ничем не 
отлича 'ется от Fusulinella pulchra Raus. et Веl., описанной из района 
Самарской луки. . ' 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Южный 

склон J.\лаЙского хребта, калмаксуйские слои. 
И с с .1 е до в а н н ы й м а тер и ал . 2 ЭКЗ.- бассейн р.Калмак-с)' 
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р о Д Obsoletes l(ireeva, 1950 

Obsoletes dagmarae Югееvа 

. Табл . IX, l-;! 

Obsoletps dagmarae: Киреева, ·1950. Материалы по стратиграфии и палеонтол . До
Н~Цj'О ГО бассейна, СТр. 2И2, табл. 11, фиг. 6-8. 

О п и с а н и е. Раковина веретеновидная, с выпуклыми боками и за
кругленными концами. Первый оборот почти шарообразный , последую
щие прогрессивно удл иняются; с третьего оборота раковина приобре
тает веретенообразную форму . Отношение длины к диаметру 3,2~ 
3,3. РазмерЬr: длина 4,19-4,79 мм, диаметр 1,26-1,48 111М. Оборотов 
5-5,5. Начальная камера диаметром 0,074-0,078 мм. 

Стенка с четвертого оборота без диафанотеки, отчетливо пористая ; 
наружный текториум развит чрезвычайно слабо; ТО.ТIщина стенки до 
0,044-0,056 мм. Перегородки слабо складчатые, в осевых концах об
разуют крупноячеистые сплетения, в срединной области прямые или; 
слаБОВО.ТIнистые. Хоматы умеренные, по высоте равны трети, реже
половине высоты просвета камеры, асимметричные треугольные на 

ранних оборотах, на поздних более слабые, имеют форму полукруг
лых бугорков . YCTЬ~ довольно быстро расширяющееся, снеправильным 
положением. 

С р а в н е н и е. По форме раковины, характеру складчатости и срав
нительно слабым хоматам наша форма вполне сходна с типичной, ОТ 
которой отличается лишь несколько большим отношением длины к диа
метру и большими размер ами. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Север-

ный склон Алайского хребта, бассейн р. Талдык, слои\: Obsoletes. . 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 2 ЭКЗ. 

Obsoletes minutus Кiгeeya уаг. asiatica уаг. лоу. 

Табл. IX, 3-5 

Г о л о т и П. Музей ИГиГ СО АН ,N'Q 79/3-. Северный склон Алай
ского хребта, бассейн р . Талдык, слои с ' Obsoletes . . 

Д и а г н о З. Раковина коротко-веретеновидная. Отношение длины . 
к диаметру 2,1-2,2. Размеры: длина 1,88-2,48 .М.И, диаметр 0,90-
1,05 мм. Стенка трехслойная : с отчетливой пористостью с четвертого 
оборота. Перегородки слабо складчатые, хоматы умеренные . 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, коротко-веретеновидная, с вы
пуклой срединной областью, плавно переходящей в выпуклые бока, 
и с'легка приостренными концами. Первый оборот почти шарообраз
ный, иногда навит в плоскости, перпендикулярной плоскости навива
ния остальных оборотов. Отношение длины к диаметру 2,1-2,2, иног
да до 2,5\. Оборотов 4,5-5. Размеры: длина 1,88-2,48 мм, в одном 
случае 3,42 мм; диаметр 0,90- 1,05 мм, в одном случае ],37 мм . На
чальная камера небольшая, диаметром 0,065- 0,078 мм. Спираль до
вольно тесная, постепенно расширяющаяся. 

Стенка толщиной 0,022- 0,039 мм в четвертом обороте и 0,039-
0,048 мм - в пятом . Строение стенки на ранних оборотах неясное, с 
четвертого @борота стенка трехслойная, с ясно видимой пористостью, 
особенно отчетливой в пятом, обычно более толстостенном обороте. 
Наружный текториум непостоянныЙ. Перегородки волнистые в средин
ной области и довольно интенсивно складчатые в осевых концах. Устье 
У'3кое , несколько более быстро расширяющееся в двух последних обо 
ротах . Хоматы умереЕные, на ранних оборотах треугольные, асиммет-
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ричные, высотой от трети до половины высоты просвета камеры, на 
поздних - низкие полукруглые бугорки. 

И з м е н ч и в о с т ь. Некоторые экземпляры (табл. IX, 5) Отличаются 
более интенсивн-ой складчатостью переГОРОДОI<, образующих васевой 

области мелкоячеистую складчатость, подобно типичной форие. КРО7 
ме того, встречен экземпляр с более вытянутой раковиной (табл . IX, 4) , 

С Р а в н е н и е. Близок к Obsoletes minutus !(ir., от которого отли
чается отсутствием прогибов на склонах, несколько более СJ]з бой: 
складчатостью с более крупноячеистыми сплетениями в осевой обла
сти и немного большими размерами. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Север

ный склон Алайского хребта, бассейн р. Талдык, нижняя часть Bepx~ 
него карбона. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал . 4 эКз., в том числе 3 экз.- слои 
с Obsoletes и 1 экз.- слои с Triticites. 

Obsoletes sp. 

Табл. IX, 6 

О п и с а н и е. Раковина веретеновидная, со слегка оттянутымlТ узко 
закругленными концами. Первый оборот коротко-веретеновидны й, на
чиная со второго раковина быстро удлиняется. Отношение ДЛИНЫ к 
диаметру 3,1. Размеры: длина 5,88 МоИ, диаметр 1,90 Jli.M. Оборо
ТОВ 5,5. 

Стенка до третьего оборота неясного строения, с четвертого обо
рота отчетливо пористая, без диафанотеки. Наружный текториум раз
вит чрезвычайно слабо. Толщина стенки в третьем обороте 0,039 MД~" 
в четвертом 0,052 ММ . Перегородки тоньше стенки, прямые в средин
ной области и мелкоскладчатые в осевой области. Хоматы слабые бу
горковидные, на ранних оборотах асимметричные. Устье умеренное" ~ 
неправильным положением . 

С р а в н е н и е. Близок к Obsoletes dagmarae ЮГ. Отличается боль
шей вытянутостью и уплощенностью оборотов, начиная с ранних, не
сколько более интенсивной складчатость~ перегородок и значитеЛЬНG 
большими размерами . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с Т. Север-

ный склон Алайского хребта, бассейн р. Талдык, слои с Triticites. . 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 1 экз. 

Р о Д Protriticites (?) Рн trja, 1948 

Protriticites (?) · sp. 

Табл . VI!I, 8 

О п и с а н и е. Раковина коротко,веретеновидная, почти овоидная, не 
совсем правильной формы, со вздутой срединной областью, с одной 
стороны с выпуклыми, а с другой - с прямыми боками, очень слаб\:) 
сужающаяся к широким тупо закругленным концам. Отношение дли
ны к диаметру 2,00, в четвертом обороте 1,70. Оборотсв пять. Размеры: 
длина 3,42 ММ, диаметр 1,71 MAi. Диаметр Четвертого обо'рота 
1,11 )I-t.М . Спираль доволыlO свободная, быстро расширяющаяся в на-' 
ружных оборотах. 

Стенка толстая, в пятом обороте достигает 0,044 МА1.; состоит ' из. 
тектума и ШИрОI<ОЙ серой протеки, местами несколько более светлой ' 
вблизи тектума. В первых двух оборотах (а местами и в третЬем) при· ' 
сутствует также наружный текториум. Со второго 'оборота в CTeHK~ 
наблюдаются тонкие параллельные поры. ПереГОРОДКj{ интенсивко 



складчатые в осевых концах и в боках раковины; отдельные непра
'вильной формы арочки наблюдаются почти у самого устья. Хоматы 
неширокие, но массивные, округло-четырехугольные, по высоте 'на пер
вых трех оборотах почти равные просвету камеры, в четвертом обороте 
достигают лишь половины высоты просвета камеры и непостоянны по 

форме. В хоматах на поздних оборотах видна хорошо выраженная 
слоистость . Устье узкое, расширяющееся до умеренного лишь в пятом 
сбороте. 

С р а в н е н и е. Отчетливая пористость стенки и перегородки, пря
мые в срединной области и складчатые в боках и осевых концах, сбли
жают нашу форму с родом Protriticites Putr. Однако своеобразное 
строение стенки, близкое, но не тождественное ПРОТРИ1'ицитовому, в 
сочетании с не менее своеобразной интенсивной складчатостью, узким 
устьем и высокими узкими хоматами, не позволяют отождествить опи

санную форму ни с одним из известных в настоящее время видов 'рода 
ProtIiticites и вообще ставят под сомнение принадлежность ее к этому 
роду. 

Из представителей рода Protriticites по сравнительно интенсивной 
'складчатости перегороДок,- форме хомат и устья к описанной форме 
:Н аиболее близок Protriticites ovatus Putr. (19481), однако он резко от
.1IИчается более тесной спиралью на ранних оборотах, м~ньшими раз
мерами начальной камеры и более веретеновидной, сужающейся к кон
дам раковиной, а главное, иным строением стенки. Отнесению нашей 
'формы к роду Triticites противоречит отсутствие кериотеки. . 
. м е с т о н а хо ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Южный 
склон Алайского хребта. Отложения со смешанным комплексом фо
раминифер, нижняя и верхняя части московского яруса. 

ПОДСЕМЕйСТВО EOF USULININAE 

. Род Eofusulina Rauser, 1951 

Группа EOjusulina triangula 

Eojusulina triangula (Rauser et Beljaev) 

Табл. IX, 7 

Fusulina triangula : Раузер-Черноусова, Беляев и Рейтлингер, 1936. Тр. Полярной 
RО~1ИС . АН СССР, вып. 28, стр. 185- 186, табл . II , фиг. 8-10; Путря, 1937. Материалы 
~O геол. и полезн. ИСI(О П. Азово-Черн. геол. трест, сб. I, СТр . 70-71, таt;)л . II , фиг. Ig-22; 
Бражнiкова , 19322. Тр. Iист. геол. П) Донбасу, стр. 148- 149, табл. I, фиг. 1, 3. 

Eofusulina triangula: Сафонова, 1951 , см . Р аузер-Чериоусова и др. Среднекамен
il-lOугольные Фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, стр. 265---.271, 
1'абл. ХIII , фиг. 1, 2; Путря, 1956. Тр. ВНИГРИ, новая сери я, вып. 98, стр. 455-456, 
'tабл. XV, фиг. 1-3. . 

:. О п и с а н и е. Раковина сильно удлиненная, с угловато-вздутой сре
динной областью и приостренными ,концами; с одной стороны рако
вина более сильно вздута, а с другой уплощена, что придает сечению 
треугольные очертания. Отношение длины к диаметру 4.5. Размеры: 
длина 4,62 МА1 , диаметр 1,03 мм. Оборотов три. Спираль тесная в пер
:Бом ' обороте, резко расширяется во втором и вновь несколько сужа~ 
'€тся в третьем (.по сравнению со вторым). Начальная камера круп
ная , не вполне 'правильной сферической формы, с наружным диамет
ром ' 0,32 мм . ' . 
. Стенка тонкая, в первом обороте толщиной 0,019 мм, во втором и 
!ретьем - 0,030 мм; строение неясно из -за плохой ,:охранности. Пере-
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городр:и интенсивно складчатые, на всем протяжении образуют узкие. 
вы('окне треугольные и петлевидные арочки, реже более низкие полу
круглые. На первых двух оборотах в осевой области наблюдаются 
слабые прерывистые осевые уплотнения. Устье щелеБндное, наблюда -: 
лось тольхо в первом обороте, где достигает ширины 0,19 мм и BЫCOTЬ~ 
0,045 ММ. Хоматы в виде двух едва заметных бугорков были отмечены 

u « 
только на начальнои камере. 

С р а в н е н и е. Имеющийся в нашем распоряжении единственный 
экземпляр сравнительно хорошей сохранности по всем признакам мо
жет быть отождествлен с типичной Eofusulina trirmgula, описанной: 
Д. М. Раузер-Черноусовой, Г: М. Беляевым и Е. А. Рейтлингер (1940} 
из средней части среднего карбона Печорского края; отштчается лишq. 
несколько б6льши ми размерами начальной камеры. Полное CXOДCTB~ 
наша форма обнаруживает также с Eofusulina triangu!a, описанной 
Ф . С. Путрей из свиты К среднего карбона Донбасса (особенно 
фиг. 21, табл. II, см. Путря, 1937), и типичными экземплярами этого 
же вида, описанного Н. Е. Бражниковой из свит К и L. . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й 13 О З Р а с т. Южный: 

склон Алайского хребта, отложения со смешанным комплексом фора~ 
минифер нижней и верхней частей московского яруса. В других райо
нах Средней Азии, по данным А. д. Миклухо-Маклая, форма - обыч
ная для нижней части среднего карбона и изредка встречающаяся в 
верхней части. . , . 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л . 1 экз. 

ПОДСЕМЕйСТВО FUSULININAE 

Р о Д Fusulina Fischer von Waldheim, . 1829 

(по Д. М. Раузер-Черноусовой) 

Характеризуется, по Д. М. Раузер-Черноусовой, сильно вздутыми 
ранними оборотами круглой или угловато-округлой формы, высокой и 
узкой, участками неправильной складчатостью, очень узким устьем, уз

кими высокими хоматами на одном -двух первых оборотах и умеренными 
псевдохоматами на последующих. Отношение длины к диаметру не бо
лее 2,7. 

Fusulina pseudoelegans Chernova 

Табл. IX, 8 

Fusulina pseudoelegans: Чернова, . 1951, см. Раузер-Черноусова и др . Среднекаменпо
угольные фораминиферы Русской платформы и сопредельных областей, стр. 282-283. 
табл. XLIV, фиг~ 10, табл. XLV, фиг. 1-3. 

О п и с а н и е. Раковина коротко-веретенообразная, вздутая в ср:е.; 
ДЕННОЙ части, с очень слабовыпуклыми, почти плоскими боками. д9: 
предпоследнего оборота сечение оборотов субромбическое. У типично
го экземпляра отношение длины к диаметру 2,06. Размеры: длина 
2,95 мм, диаметр 1,43 .мМ. Оборотов пять. Начальная камер а диамет-
ром 0,15 JWM. Спираль нарастает равномерно. . 

Стенка с диафаноте](оЙ. Толщина стенки 0,030 .ММ. Перегородки 
немного тоньше стенки. Складчатость высокая, неправильная. Хоматы 
присутствуют на первых двух оборотах, затем переходят в массивные 
псевдохоматы. Устье узкое . 

С р а в н е н и е. От типичной формы отличий не обнаруживает. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и ' й в о з р а с т. Кара-ча

тыр, долина р. Джилгин-сай, верхняя часть московского ~~pyca. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л . 3 э](з. 
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Fusulina pseudoelegans Сllегпоvа уаг. keltmensis Rauser 

Табл. IX, 9 

FLlsLl!ina pseudoelegans Сhегп. уаг. keltmensis: Раузер-Черноусова и др., 1951. Сред
t-lекаменноугольные ФУЗУЛИЮlДы РУССКОЙ платформы и сопредельных областей, стр . 283, 
табл. XLV, фиг. 4. 

О n и с а н и е. Раковина коротко - веретеновидная, со вздутой средин 
ной областью и прямыми или слегка вогнутыми боками, что придает 
раковине в OCeBOi\'[ сечении ромбовидную фОР~'IУ. Оп;ошение длины к 
диаметру 2,1 (или несколько больше, так как последний оборот час
"Тично разрушен). Размеры: длиР.а 2,78 ММ; диаметр 1,33 ММ. ОБОРQ
"Тов 4,5. Спираль довольно свободная, прогрессивно нарастающая. На
чальная камера крупная, с наружным диаметром 0,24 ММ. 

Стенка состоит из тектума, отчетливой диафанотеки и двух текто
риумов, причем наружный развит не повсеместно. Толщина стенки по 
>оборотам (в мм): первого - 0,013; третьего - 0,022; четвертого - 0,030. 
Перегородки сильно складчатые на всем протяжении. образуют высо
кие арочки разнообразной формы. Устье узкое, высокое, очень незна 
чительно расширяющееся в наружных оборотах, с не вполне правиль 
.ным расположением. Хоматы субквадратной формы, имеются на пер
вом обороте, на остальных - псевдохоматы. 
. С Р а в н е н и е. Наша форма по основным признакам соответствует 
:Описанию и изображению Fusulina pseudoelegans уаг. keltmensis Raus., 
отличается лишь немного меньшим отношением длины к диаметру 

(что, вероятно, является результатом разрушенности концов в послед
:нем обороте нашей формы), а также несколько меньшимн размерами . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Южный 

'склон Алайского хребта, отложения со смешанным комплеl<СQМ фора
:минифер нижней и верхней частей московского яруса . 

И с r. л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 1 экз. ... ~ 

Fusulina sp. 

Табл. IX, 10 

О п и с а н и е. Раковина веретеновидная, вздутая в срединной обла
сти, с прямыми боками и приостренными концами, БЛ2годаря чему 
сечение имеет ромбовидную форму . Отношение длины к диаметру 2,7. 
Размеры: длина 4,94 ММ, диаметр 1,85 мм. Оборотов шесть . Спира.1Ь 
:умеренной ширины. Высота оборота возрастает равномерно. 'Начальная 
камера средних размеров с наружным диаметром 0,16 мм (или несколь
:ко больше). 
. Стенка состоит из тектума, отчетливой диафанотеки 11 внутреннего 
'текториума; толщина стенки в последнем обороте 0,035 мм, причем 
утолщение ее на последних оборотах по сравнению с ранними незна
Чительно. Перегородки складчатые на всем протяжении , образуют 
полукруглые и треугольные арочки высотою обычно более половины 
высоты оборота и ячеистые сплетения в осевых концах. Устье располо
жено правильно, неширокое, постепенно расширяется в наружных обо
ротах. Угол туннеля 35-- 400. Высота устья равна трети - половине 
высоты соответствующего оборота. Хоматы присутствуют на двух п ер 
вых оборотах в виде узких бугорков высотою в ПОJlОВИНУ - две трети 
;высоты оборота, а на последних оборотах заменякjтся непостоянными 
псевдохом атами . 

Сравнение. От Fusulina pseudoelegans Сhегп. (1951) отличается 
большой вытянутостью раковины, более слабыми хоматами и псевдо
хоматами , не имеющими типичной грибовидной формы , и несколько 
более тесней спиралью. NТ Р .. rJ.u.nЬагi Sоsп. (Чернов<l , 1951, см. Раузер-
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Черноусова и др.) отличается большим отношением длины к диаметру, 
значительно · более тонкой стенкой и менее интенсивной складчатостью. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Южный 

'склон Алайского хребта (в гальке конгломератов верхнего карбона). 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 1 экз . 

Группа Fusulina elegans 

Для этой группы, по д . М. Раузер-Черноусовой, характерны: 
ромбовидная форма раковины на юношеской стадии, в з начительной 
ч асти и на взрослой, отложения наружного текториума поверх ранних 
~боротов (иногда и на всех оборотах), умеренно сильная складчатость 
лерегородок, узкое устье и отчетливые хоматы на большей части оборо 
·тов. На первых оборотах хоматы часто асимметричные, типа Fusulinel
l а pulcl1ra и складчатость слабая. 

Fusulina elegans Rauser et Beljaev 

Табл. IX, 9 

Fusulina elegans: Раузер -Черноусова и реляев , 1940. Тр. НГРИ, новая серия , вып. 7, 
пр. 18-19, табл . II, фиг. 8-11 и рис. 3; Сафонова, 1951, см . Раузер-Черноусова и др. 
Среднекаменноугольные фузулиниды РУССКОЙ платфор м ы и сопредельны х областей, 
оСтр . 288- 287, табл. XLVI, ф.иг. 5, 6; Путря, 1956. Тр. ВНИГРИ, новая серия, вып. 98, 
.стр . 446--447, табл. XII, фиг. 2. 

О пи с а н и е. Раковина веретеновидная, вздутая в срединной обла
-сти, со слегка прогнутыми или прямыми боками и оттянутыми концами . 
.отношение длины к диаметру 2,2-2,4, в четвертом обороте - 1,95-
2,10. Ра змеры: длина 3,40-4,71 мм, диаметр 1,52-1 ,97 мм. В четвертом 

,обороте длина 1,50-2,48 мм, диаметр 0,75-1,18 .ММ. диаметр четвер
того оборота 0,75-1,18 мм. Оборотов шесть. 

Начальная камера сферическая, средних размеров, с наружным 
диаметром 0,16 мм. Спираль неширокая, , раз вертывается постепенно, 
s двух наружных оборотах более медленно, чем в ранних. 

Стенка четырехслойная, состоит из тектума, отчетливой диафано
'теки, внутреннего и наружного текториумов (наружный текториум 
присутствует не всегда); пористости не наблюдалось. Толщина стенки 
в четвертом и пятом оборотах достигает 0,035-0,052 ММ, иногда зна
чительно утолщаясь з а счет сильно развитого наружного текториума. 

Устье узкое (две трети высоты оборота), медленно постепенно расши
ряющееся к наружным оборотам. В последнем обороте ширина его 
в три ра з а больше высоты. Хоматы массивные, высокие, субквадратной 
формы, иногда исчезают на пятом обороте. 

С р а в н е н и е. По всем признакам нашу форму можно отождествить 
'с Fusulina elegans Raus. et Bel., описанной д. М. Раузер -Черноусовой 
и Г . .1\1. Беляевым (1940) из среднего карбона Самарской луки (и з 
горизонта C ~ ). От Р. elegans Raus. et Bel., описанной Сафоновой 

'(см . Рауз ер - Черноусова и др . , 1951) из Пола зны (С 2 шj) наша форма 
также не обнаруживает существенных отличии. От донбасской формы , 
'Описанной Н. Е. Бражниковой, отличается более вздутой раковинкой, 
меньшими размерами и большим числом оборотов . 

1\1 е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р г с т. ЮЖНЫЙ 
-Склон Алайского хребта , р. КаЛJ\.iак - су, калмаксуйские сл ои . В других 
районах Средней Азии, по данным А. д . МИКЛУХО -М(lклая (1949), из 
вестна лишь и з отложений верхней части среднего карбона. 

И с с ,!] е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 3 экз . 
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Род Hemifusulina Moeller, 1878 

Таблица 

для определения видов гемифузулин из джиландинских слоев 
восточной части Алайского хребта 

(все изученные виды имеют пор истую стенку, лишенную диафанотеки) 

Раковина овоидная 2 
00 Раковина иной формы 4 

2 Раковина овоидная со слабовыпуклой срединной областью, не
сколько сужающаяся к тупо закругленным, на ранних оборотах 
слегка приостренным концам . Hemifusulina bocki Moell . 

00 iOаковина плоскоовоидная 3 

· 3 Осевые концы приостренные, перегородки сильно складчатые, 
хоматы массивhыIe . . Н. graciosa (Lee) 

00 Осевые концы тупо закр угленные, перегородки умеренно склад
чатые , хоматы умеренные, более слабые на поздних оборотах 

Н. ovata var. alaica var. nov. 

4 Раковина веретеновидная 5 
00 Ра~овина субцили~дрическая 10 

5 Перегородки правильно складчатые. Раковина сильно вытяну-
тая, особенно на ранних оборотах, с узко приостренными кон
цами и прямыми или слабовыпуклыми боками 

. Н. elongata 5р. nov. 
00 Перегородки неправильно складчатые б 

б Перегородки сильно или умер енно складчатые 7 
00 Перегородки слабо скл адчатые 8 

7 Перегородки довол ьно сильно, неправиJiьно складчатые, хома -
ты высокие, отчеТЛИВqIе на всех оборотах 

Н. djilandyensis ~:p. nov. 
00 Перегородки умеренно, более правильно складчатые; хоматы 

низкие, в последних оборотах часто ОТСУТСТВi)lЮТ . 
. н. implicata sp . nov. 

8 Перегородки очень слабо складчатые, образуют ячеистые спле-
тения только в узкой зоне осевой области, иногда одну-две ароч - ., 
ки по бо.кам устья. Отношение длины к диаметру 2,8-0,3 . 

,., . Н. leviplicata sp. nov. 

00 Перегородки слабо складчатые, образуют д.ве -три арочки по 
бокам устья и ячеистые сплетения в более широкой зоне в осе -
вой обл асти 9 

9 Раковина силыiо вытянутая. Отношение длины к диаметру 
3,7-- 4,0 до 4,3. Хоматы широкие, устье быстро расширяющееся 
(угол туннеля 35-40°) . .Н. lissitsynae sp. nov. 

00 Раковина менее вытянутая. Отношение длины к диаметру 2,7-
3,0. Хоматы неширокие на внешних оборотах, иногда переходят 
в псевдохоматы, устье узкое Н. fus iformis юг. 

10 Раковина субцилиндрическая сильно вытянута я. Отношение 
длины к диаметру 2,8-3,2. Перегородки слабо неправильно 
складчатые, устье широкое Н. bilitschevae sp. nov. 
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Hemijusulina bocki Moeller 

Табл. Х, 1 

Hemifusulino bocki: Меллер, 1878. Материалы по геол. России, т . VIII, стр. 117-12CJ,. 
табл. XI, фиг. 1-3; Раузер -Черноусова и др., 1951. Среднекаменноугольные форамини- ' 
феры Русской платформы и сопредельных областей, стр. 226, табл. XLII, фиг. 6-8. Пут
ря, 1956. Тр . ВНИГРИ , новая серия, выи. 98, стр . 464, табл . XVI, ,Фиг. 6. 

Fusulina minima: Sсhеl l \v iеп , . 1 908 . Pa1eont ., Bd. 55, s. s. 167- 168, Taf. XIII, Fig. 2L 
и 22 (поп 23) ' Раузер-Черноусова, Беляев и Рейтлингер, 1940. Тр. НГРИ, новая серия; 
вып . 7, стр 16-17, табл. II, фиг. 6. 

Triticites contractus: Бражнiкова, 19391. Геол. журнал АН урср, т. 6, вип. 1-2~' 
стр. 266, таб,1 !\Т, ф i г. 7. 

О п и с а н и е. Раковина овоидная, со слабовыпуклой срединной" 
областью, несколько сужающаяся к тупо закругленным, на ранних 
оборотах слегка приостренным концам. Отношеl-!Ие длины к диаметру 
2,2-2,4. Оборотов 5-6,5. Размеры: длина 1,76-2,57 Jo1M ; диаметр' 
0,75-1,20 .мм. 

Начальная камера маленькая, сферическая, с наРУЖНЫIlf диаметром ' 
0,039-0,052 MJ1i. Спираль довольно свободная, с постепенным возраста
нием высоты оборотов. Высота последнего оборота в одном случае 
нескольк'о меньше предыдущего, но, возможно, это - следствие механи- ' 
ческой деформации. 

Стенка с довольно грубыми простым и параллельными пора ми, 
отчетливыми с третьего оборота. Толщина стенки во взрослых оборотах
не превышает 0,022 ММ. Изменение толщины стенки по оборотам (в ММ) 
у типичного экземпляра: первого оборота 0,003, второго - 0,004; 
третьего - 0,009; четвертого- 0,013; пятого - 0,015; шестого -? 6,5-? ' 
Перегородки складчатые, образуют среднеячеистые сплетения в осевой~ 
области и три-четыре полукруглые, не всегда правильной формы арочки 
по бокам устья, высотою от половины до двух третей высоты оборота. 
XOMaTbi отчетливые, с очень крутым , почти вертикальным приустьевым 
краем и более пологим , слегка вьшуклым наружным, обычно имею'г 
округло-треугольную, а в наружных оборотах иногда округло -четырех
угольную форму. ' Устье узкое , мало раСillиряющееся в наружных обо-
ротах, довольно высокое ( nт трети до половины высоты просвета каме-
ры); угол туннеля 27-300, . 

ер а в н е н и е. ' По размерам, форме раковины, характеру спирали, 
складчатости и узкому устью наша форма вполне СХОДН<l с типичной : 
Hemifusulina bocki Мое-11., отличаясь от нее лишь меньшей толщиной
стеlШИ, От Н. elliptica (Lee) (1937) отличается более узким устьем ,.. 
меньшим числом оборотов , более тонкой стенкой , . 
м е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о. з р а с т. Бассейн 

р. Кичик-алай восточньiй, горы Джиланды, джиландинские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й )\0[ а т е р и а л :- 3 экз., в том числе : 1 экз . из

нижней и 2 экз. из вер хней части джиландинских слоев гор Джиланды . 

Hemijusulina graciosa (Lee) 

Табл. Х, 2; табл . XI, 9. 

Triticites [;-raciosus: Lee, 1937. Ви11. Geo1 . Soc. Ch ina, \то1. X\lI , р. 93-95, рl. II , .. 
fig. 22; Бражнiкова , 1939.- Геол. Журн . АН УРСР, т. VI, в.ип. 1-2, стр . '265-266. 

Fusu!ifl.a minima уа г. gгасiоsа: Путря, 1940. Материалы по геол. и полезн. ископ. 
Аз. -Черн. геол. упр . , сб. XI , стр. 58-61, табл. VI, фиг. 12. 

Hemifus:llina graciosa: Путря, 1956. Тр. ВНИГРИ, новая серия, ВЫП. 98, стр. 466-
467, табл. X\lII, фиг. 4·-5. 

О п и с а н и е. Раковина плоскоовоидная со · слегка ПjJИостренными
концами, постепенно удлиняющаяся в наружных оборотах. Отношение · 
длины к диаметру 2.5-3,2. Оборотов 5,5-6. Размер ы: длина 1,95-
3,34 ММ, .. диаметр 0.71-1,03 Jl-tJ1i. Начальная камера маленькая 
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·'(0,05--0,09 м/и). Спираль характеризуется медленным равномерным 
'возрастанием высоты оборотов. 

Стенка очень тонкая (0,017-0,022 .мм); с Четвертого оборота в ней 
наблюдаются простые сквозные ,параллельные поры. Перегорюдки пр а

. вильно складчатые почти по всей длине раковины, образуют на позд
них оборотах по три-четыре полукруглые арочки с каждой стороны 

зстья; высота арочек равна 'или несколько ' 60льше половины высоты 
просвета камеры . Хоматы довольно массивные; во внутренних оборотах 

' с очень 'крутым .приустьевым краем и ,полого сннжа:ЮЩИ :vIСЯ, слегка вы

луклым вн~шним, В наружных - округло-четырехугол ьные; по высоте 

занимают около половины просвета камеры. Ширин;) ХО'\.1ат превышает 
их высоту не более, чем в два раз а. Устье высотою от трети до половины 
высоты просвета камеры, доволы,о быстро расширяющееся к наружным 

. оборотам ; угол туннеля 400, 
С Р а в н е н и е. ' По форме раковины, раЗ:vl ерам и общему харак

' теру складчатости не отличается от Hemifusulina g'гасiоsа (Lee), опи 
, санной из известняка N 1 свиты N Донбасса. Следует отметить лишо. 
меньшее число арочек в боках раковины у нашей формы за счет боль 

, шей ширины зоны ячеистых сплетений, а также несколько большую 
вздутость срединной обла'сти у некоторых экземпляров . 

3 а м е ч а н и е. Не,которые колебан'ия степени ,вздутости раковины, 
', наблюдаемые у наших экземпляров, не выходят за пределы, отмечен
ные различными исследователями из ряда 'рай<онов Донбасса и других 

·,областеЙ (Н. Е. Бражникова, ф, С. Путря, Т. П. Сафонова). 
М е 'с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е ск и й В о з р а с т. Бас

, сейн рек I\ичи,к-алай восточный (IrOpbI Джиланды), I\ыр'к - ,кич-ик и I\ир
гиз - ата, джиландинскиеслои. Междуречье Соха и Шахимардана (Са

. ры-таш-сай), верхняя часть мос.ковскаго яруса. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 8 экз . , В т<Ом числе: 2 экз,- го

ры Джиланды, нижняя часть джилзндинс-ких слоев, 2 экз.- бассеЙl-! 
р. I\ырк- кичик, 2 экз. - бассейн р. I\иргиз-ата; 2 экз. из шункмазарской 

" свиты Сары -тат-сая (юго - вост()чнее кишлака lllypaH). 

Hemi j usulina ovata Югееvа var. alaica var. nov. 

Табл. Х, 3 

Г о л о т и п, Музей МГРИ, .NQ VI- 93/81. Бассейн р. I\ичик-алай 
'J\ОСТОЧНЫЙ, горы Джиланды, нижняя часть джилзндин,ских слоев. 

Д и а г н о з. f>а,ковина плоскоовоидная, с тупо закругленными осе
' выми концами. Отношение длины ,к диаметру 2,8-3,0; переюродки уме
: ренно ,складчатые, хоматы умеренные, более слабые на поздних оборо 
тах, устье быстро расширяющееся, 'Стенка двуслоЙная. 

Оп и 'с а н и е. Раковина 'Гlлоскоовоидная с концами тупо закруглен
ными, иногда слегка укороченными в последнем обо'роте и слегка при

. остренными .на ранних. Отношение длины к диаметру 2,8-3,0. Оборо
тов 4-5,5. Размеры: длина 1,67- 1,93 мм; диаметр 0,60-0,64 мм. На
чальная камера сферическая, с наружным диаметром 0,056 мм. Спи 

' раль тесная на ранних оборотах, но с быстро возрастающей высотой 
обор'отов . 

Стен,ка тонкая , в l'ретьем обороте толщиной 0,013 мм, 'с неясныма 
. следами пористости. Персгород,ки умеренно, довольно равномерно склад
чатые, образуют среднеячеистые осевые сплетения. занимающие неши.ро

, кую зону и ПО дв~-три полукруглых ' арочки по обеим сторонам устья. 
Хоматы асимметричные, округло-треугольные, с крутым приустьевым 
краем и ПQ.1югим внешним. Высота хомат на ранних оборотах около по

" JiОВИНЫ высоты просвета камеры, на 'Предпоследнем уменьшается до 
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.vдноЙ трети. Устье высотою не более половины высоты про света K3Mt

.РЫ, быстро расширяющееся в наружных оборотах. Угол туннеля 530, 
С Р а вн е н и е. По фор.ме раковины и довольно правильнойсклад

'Ч8ТОСТИ близка к Hemifusulina ovata Юг. (1949) . От типичной Hemifusu
lina ovata, описанной Г. Д. Киреевой из известняка N 1 Донбасса, отлича
€тся несколько более вытянутой раковиной, меЕЬШИМ числом оборотов 
и более свободной спиралью . От Н. graciosa (Lee ) (1937) отличается 
более уплощенно'й формой ра,ков'ИН Ы, более слабыми хо~атами, менее 
правильной, сравнительно слабой складчатостью. 

Местонах о ждение и г еол ·ог'Ическ. пЙ возраст. Бас· 
сейн р . Кичик- алай восточный, джиландинские слои . 

И с с л е до 'в а н н ы й м а т е р и а л . 2 экз., В том числе: 1 ЭКЗ.- го
:ры Джиланды, нижняя часть джиландинских слоев; 1 экз.- р. Кирик-ки
'чик. 

Hemijusulina jusijormis Кiгeeya 

Табл. Х, 4 

Н emifusulina fusiformis : Киреева , 19'49. Тр. геол.-ИССЛ . бюро Главуглеразведки. 
:вып. 5, стр. 4.9, табл. II, фиг. 11 , 13. 

О п и с а н и е . Раковина удлиненно -веретенообразная, со слегка 
лриостр енными, или уз,ко закругл енными осевыми концами. Отношение 
длины к диаметру 2,4-3,0, а в четвертом обороте 2,2-2,4. Размеры: 
длина 2,23-3,]0 мм, диаметр 0,92- 1,07 мм. Оборотов пять-семь. На
"Чальная камера 0,061 - 0,074 мм. Спираль довольно тесная . Диаметр 
четвертого оборота 0,60- 0,83 ММ . 

Стенка тонкая, толщиной в наружных оборотах 0,0]7- 0,029 МА1, мик
розер нистая, без следов диафанотеки, местами с очень олабо заметной 
:пористостью в наружных оборота х. Перегородки равны по толщине или 
lJесколько толще стенки, довольно слабо не всегда правильно складча
тые; образуют две-тр'и полукруглые арочки п о бокам от устья . Хом аты 
треугольные, с более пологим внешю;м краем. Устье неширокое, посте
пенно расширяющееся к наружным оборотам. Высота устья достигает 
полов'ины просвета камеры; положение его по Qборотам не вполне пра
:вильное. 

И з м е н ч и в о с т ь. Джиланди.нс.киЙ l3кземпляр (табл . Х, 4), подобно 
некоторым донбасским, имеет более правильную, приближающуюся к 
~воидной форму раковины, несколько более пр авильную складчатость 
и более широкие постоянные хоматы. 

С р а в н е н и е . От типичной Hemifusulina fusiformis Юг. наша фор
ма отличается большим и пределами индекса вздутости и более тонкой 
'стен кой , однако отклонения эти незначительны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Бас-

сейн р . Кичик- алай восточный (горы Джиланды) и бассейн р. Кырк
-КИЧИI<, джиландинские слои. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. 4 экз., В том числе 3 экз.- бас
-сейн р . Кырк- кичик, 1 ЭКЗ.- горы Джиланды, верхняя ча сть джил ан
динских слоев. 

Hemijusulina lissitsynae sp. nov. 

Табл. Х, 5-6 

Г о л о т и п. Музей МГРИ, NQ VI-93j82. Бассейн р : Кичик - алай вос
точный , горы Джиланды , верхняя часть джиландинских слоев. 

Д и а г н о з . Раковинз веретеновидная, сильн о вытянутая. Отноше
ни е длины к диаметру 3,7-4,0; пер егородки слабо неправильно 
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складчатые, хоматы широкие неВЫСОI<ие, устье быстро расширяющееС51 ,.. 
стенка двуслоЙная. 

О п и с а н и е. Раковина сильно вытянутая, !3Е:ретеновидная, с очен!> 
слабовыпуклой срединной областью и приостренными, а н а ранних: 

оборотах узко закругленными концами. Удлинение раковины начинает
ся -с·о второго-третьего оборотов, но особенно резко выражено в одном
двух последних . Первый оборот шарообр азный или наутилоидный, вто-, 
рой ----4 шарообразный или kopotko-ов-оидныЙ. Отношение длины к диа
метру 3,7-4,0, у отдельных экземпляров доходит до 4,3. Оборотов. 
5,5-8. Размеры: длина 2,53-4,58 ММ (встречен ОДИН экземп.ТJЯР дли
ною 5,86 ММ), диаметр 0,66-1,22 МЛi, в одном случае - 1,56 ММ. На
чальная камера маленькая, оферическая, с наружным диаметром 
0,048-0,078 .м.м. Спираль тесная, с весьма незначительным возрастани 
ем высоты оборотов. 

Стенка микрозернистая, 'С неясными следами гр'убых, не вполне от
четливых из-за l!1ерекристаллизации параллельных пор, тонкая - в на

ружных оборотах толщина ее не п ревыш ает 0,026 ММ; толщина стенки 
четвертого оборота 0,009-0,013 ММ. ПереГОРОдl\И слабо неправильнсу
склаДчатые, образуют негустые среднеяче'Истые сплетения в узкой зоне
осевой области и две-три, реже четыре петлевидные арочки, ра-споло- . 
женные по · обеим сторонам устья ближе к осевым концам, так что при
устьевая область остается почти пустой : Хоматы отчетливые, асиммет
ричные, невысокие, но довольно широкие, полого снижающиеся в сторо-

ну осевых концов. Высота хомат от четверти до половины высоты про
света камеры. Устье быстро более или менее равномерно расширяющее-
ся к наружным оборотам, большей частью с довольно правильным рас
положением. Угол туннеля 35-400. 

С Р а в н е н и е. Характерными 'Признака ми данно'Го вида являются: 
очень вытянутая с очень слабовыпуклой срединной областью веретено
видная форма раковины, широкие невысокие асимметричные хоматы и 
тесная спираль. От близкой по форме Hemifusillina (jasanensis Ralls. 
(951) отличается более вытянутой 'рако-виной с более острыми конца
ми, ·начиная уже ·с ранних оборотов, и отсутствие ",1 диафанот~ки. От 
Н. fusifогmis Юг. опи,санный вид отличается большими размерами и зна
чительно более вытянутой раковиной. 

Ме с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к 11 Й В О З Р а с т. Бас-
сейн рек Кичик-алай восточный (горы Джиланды и урочище Арча-ба
ши) и Кырк-кичик, джиландинские слои. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 12 экз" в том числе 3 экз.
горы Джиланды (верхняя часть джиландинских слоев); 2 экз .- урочи
ще Арча-баши; 7 экз.- бассейн р. Кырк-кичик. 

При М е ч а н и е. Вид назван в честь геолога Туркестано-Алайской 
экс-педиции Надежды Александровны Лисицыно!i. 

Hemijusulina djilandyensis sp. ПОУ. 

Табл. Х, 7-8 

Г о. л о т и п. Музей МГРИ, N2 VI-93j83. Бассейн р. Кичик-алай вос ' 
точный, урочище Арча-баши, джиландинские слои. 
Д и а г н о з. Раковина веретеновидная. Отношение длины 1< диамет-, 

ру 2,7-3,6; перегородки интенсивно неправилЫ'о складчатые. хоматы 
отчетливые, усиливающиеся в последних оборотах , стенка двуслоЙная .. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно-веретеновидная до субцилиндри 
ческой, со слабовыпуклой -срединной областью и боками, слегка сужаю
щаяс.я к тупо закругленным или слеп<а приостренным концам. Отноше
ние длины к диаметру 2,7-3,6. Оборотов 6-7,5. Размеры: длина 2,35-

110 



4,84 мм; диаметр 0,75-1,50 мм. Отношение длины к диаметру изменя
·ется по оборотам. Спираль на ранних оборотах довольно тесная, с не
значительным возрастанием высоты оборотов; 2 1,5-2 последних обо
ротах более свободная . 

Стенка тонкая ·серая, ме-стам.и ·с едва заметной дифференцировкой 
на TeKTYiv!. и ,более светлую протеку; в одном случае наблюдалось 'Очень 
слабое 'посветление протеки ,вблизи тектума; на некоторых оБОРоОтах 
'Присутствует наружный текториум (?). С четвертого оборота в стенке 
'<Отчетливо видна довольно грубая пористость. Толщина стенки 0,009-
1),026 мм .. Перегородки довольно сильно, не очень правильно складча
тые, ,образуют среди~ячеистые оплетения в ос.евоЙ обла,сти и 'несколько 
арочек (обычно три-четыре) по обеим сторонам устья. Форма арочвк 
непостоянна - иногда ПОЛУКРУlГла я, часто непр авильная; высота аро

чек - около. п оловины высоты оборота. Х'оматы не массивные, но чет
'кие на в-сех оборотах, асим.метричные, 'неШИРОJ<ие (ширина основания 
-хомат превышает высоту не более, чем в 1,5-2 раза), в наружных обо
'ротах иногда округло-четыр'еху'гольные, почти . симметричные. Высота 
хомат составляет от трети до половины высоты просвета камеры, причем 

~> поздних оборотах как абсолютная, так и относительная высота хо
мат возрастает. Устье пл'оскоовальн'ое, выс'Отою немного больше_ поло
-в ины высоты просвет а камеры, значительно, но постепенно расширяю

щееся; угол туннеля 30°. Более резкое расширение устья наблюдается 
.ли шь в пятом-шестом обороте, где угол туннеля достигает 50°. 

С Р а в н е н и е. Значительно вытянутая веретеновидная фор:vrа ра
ковины сближает описанную форму с Hemijusulina lissitsynae sp. nov., 

'от ,которой ова, однако, отличается более тупыми концам и, довольно 
-сильной вздутостью ранних ,оборотов, более интенсивной складчатостью 
'и более ВЫСОКИМИ хоматами. От Hemifusulina fusiformis КГг. отличается 
несколько большим, . в среднем, отношением длины к диаметру, более 
'вздутыми ранними оборотами, с более закругленными концами, а так
же более интенсивной складчатостью . От Н. vozhgalica Raus . (1951) от

.личается более тесной СП)lралыо в наружных оборотах и отсутст,вием 
диафанотеки (за исключением 'сомнительных следов ее в одном экзем-
тrляре). . 

Ме с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л 00 г и ч е с к и й в о з р а с т. Бас-
сейн рек Кичик-алай восточный (горы ДжилаНl1Ы и урочище Арча-6а
ши) и КЫРК- КИЧИК, джиландинские сл·ои. 

Исследованный материал . 19 экз .. в том числе 8 экз.
горы Джиланды, (верхняя часть джиландинских слоев), 4 экз.- уро
чище Арча -баши , 7 Э I<3.·- бассейн р. Кырк-кичиl': . 

Hemijusulina leviplicata sp. nov. 

Табл. Х, 9-10 

Г о л о т и п. Музей МГРИ, N2 VI - 97/3. Водораздел рек Кырк-кичиv; 
'И Талдык, джиландинские UIОИ. 

Д и а г Н о з. Раковина веретеновидная. Отношение длины к диамет
ру 2,8-3,3; перегородки очень слабо складчатые. хоматы умеренные, бу
торковидные, устье быстро расширяющееся, стеIша пористая, двуслой, 
На я . 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно-веретеНОi3идная, с узко закруг
.лен ными, иногда слегка оттянутыми концами и слабовыпуклой средин
ной областью. Отношение длины к диаметру 2,8-3,3, а у одного Эl<3емп
..Jiя ра, CXOAHoro по остальным признакам -4.0. Оборотов 4,5- 5,5. Раз
меры: длина 2,25--3, 12 .мм ; диаметр 0,73- 0,96 мм. 

l!ачаЛЬНаЯ ]{амера маленькая, сферическая. диаметр.ом 0,042-
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0,076 мм. Спираль тесная, несколько расширяющаяся в последних обо
ротах. Диаметр раковины голотипа 'по оборотам (в мм): первого-
0,12; второго 0,21; треТЬеГО -0,35; четвертого -0,56; пятого - 0,81. 

Стенка тонкая, микрозернистая, двуслойная, у некоторых экзем пля
ров в последнем обороте наблюдаются едва заметные пар аллельные' 
поры. Толщина стенки четвертого оборота 0,021-0,026 мм . У голотипа 
толщина стенки по оборотам (в мм) : первого 0,005; второго - 0~012; 
третьего - 0,014; четвертого -- 0,022 и пятого - 0,026. Перегородки очень. 
слабо неправильно складчатые. Складчатость в виде негустых средне
ячеистых сплетений приурочена главным образо\!! к узко'й зоне осевой 
облuсти; в приустьевой области наблюдаются лишь. одна-две, реже три 
петлевидные арочки по бокам устья, имеющи·е довольно неправильную' 
форму. Хоматы отчетливые во всех оборотю:, имеют форму полу,круг
JlbIX, ва ранн'их оборотах слегка асимметричtJЫХ бугорков, занимающих 
по высоте не более .половины (обычно треть) просв-ета камеры. Устье 
овальное ВЫС'отою около половины просвета камеры, правильно распо

ложенное, быстро расширяющееся по оборотам. Угол туннеля 50-;-550. 
С р а в 'н е н и е. Свойственные нашей фОР\1е очень слабая складча

тость и по стоянны е отчетливые бугорковидные хоматы известны из ра
нее описанных видов у Hemifusulina consobrina Raus. (I 951), с которой 
нашу форму сближает таюке двуслойная пористая стенка. Однако от' 
Н. consobrina Raus., описанный вид резко 6ТЛ{lчается значительно бо
лее вытянутой веретеновидной раковиной, менее правильной складча~ 
тостью и меньшим числом оборотов. От Н. dji[andyensis sp. nov. 'Отли
чается значительно более слабой 'складчатостью перегородок. От дру
гих видов отличия еще более резкие. 

Местонахождение и геологи-чес, кий возраст. Бас-
сейн рек Кичик-алай восточный (горы Джиланды и р. Кырк-кичик);, 
водораздел рек Кырк-кичик и Талдык, джиландинскиеслои. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 9 экз, В том числе 1 экз.,- го
ры Джиланды, 1 экз.- р. Кырк-кичик И 7 ЭКЗ.-- водораздел рек Кырк
кичик и Талдык. , 

н emijusulina implicata sp . ПОУ. 

Табл. Х, 11-12 

Г о л о т и п. Музей МГРИ, NQ VI -97/5. Бассейн р. Кырк-кичик, джи
ландинские слои. 

Д и а г н о з. Раковина веретеновидная, пер егородки умеренно склад
чатые, хоматы низкие, в последних оборотах liacTo отсутствуют, стенка 
без диафанотеки . . 

О П'и С а н и е . Раковина веретеновидная, сильно вытянутая по оси, 
с УЗI<О з'акругленными, иногда слегка приостренными концами на всех 

оборотах кроме первого , имеющего шарообразную форму; в одном слу 
чае наблюдалась шарообразная форма двух ранних оборотов, характе 
ризующихся при этом некоторой асимметричностью на'вивания. Отно
шение длины к диаметру 3,1-3,5. Оборотов 5,5-6,5. Размеры: длина 
3,66-4,82 мм; диаметр 1,18- 1,47 мм. . 

Начальная камера небольшая, обычно сферическая, 'с наружным 
диаметром 0,078-0,110 .мм. Спирг.ль тесная, с постепенным возраста
нием высоты оборотов, незначительно расширяющаяся в наружных. 
диаметр раковины голотипа по оборотам (в M;\i): первого - 0,18, вто
рого - 0,30; третьего - 0,48; четвертого - 0,73; пятого - 1,08. 

Стенка тонкая, микрозернистая, однородная , с неясными следами 
пористости в наружных оборотах; толщиа стенки в четвертом обороте 
0,017-0,025 мм; в предпоследнем обороте она J{олеблется в пределах 
0,021-0,026 ;\01. Перегородки умеренно складч атые , обычно образуюr 
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ПО три различные п о величине, более или ~" eHeE' правильные полукруг-

nые арочки по бокам устья и ра з ноячеистые tплетения в oteBbIx кон
цах; 'Реже неправильно складчатые на всем протяжении. Хоматы отчет
ливые, асимметричные, полого снижающиеся в сторону осевых концов, на 

взрослых оборотах иногда полукруглые; высота хомат составляет около ' 
половины пр о·света ,.;:амеры. Иногда в 1-1,5 последних оборотах xO'vla 
ты отсутствуют. Устье постепенно ра,сширяется к н аружным оборотам; 
угол туннеля типичных экземплярОв 45-50°; положение устья по обо
ротам большей частью правильное. 

С р а в н ·е н и е. П о фJрме и размерам раковина близка к Н. dji!an
dycnsis sp. nov., но отли чается болsе слабы'\! непосrоя нными хом атами.' 
и j\IeHee интенсивной , несколько более пр авильной СК.'l адчатостью, а так
же большей вытянутостыо ранних оборотов. От сходной по форме рако
вины Н. pseudobocki (Putr. et Leont.) (1948) отличается несколько мень
ШИ~1 отношением длины к диаметру 'И отсутствием диафанотеки . 

. М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Бас 
сейн р. К:ЫРК-КИЧИК, джилаНДИН'ские слои. 

И с с л е Д о в а н н ы й \1 а т е р и а .'1. 4 эк} . 

н eтijusulina elongata sp . пОУ . 

Табл. Х, 13 

Г о л о т и п. Музей МГРИ, NQ VI-93j85. Бассейн р . К:ичик-алай вос
точный, урочище Арча-б аши, джиландинские слои. 

Д и а г н о з. Р"шовина веретеновидная, сильно· вытянутая . Отноше-· 
вие длины к диаметру 3,8-4,2, с уз ко lприостренными концами и пря
мыми или слабовыпуклыми бока~1И, ранние об()ротысубромбические. 
стенка двvслоЙная. 

О п и с'а н и е. Раковина удлиненно - веретен()видная, почти субци 
линдрическ ая, на ранних оБОР'отах 'сильно вытянутая, в е р етено'видная, 
с прямыми или сл абовыпуклыми боками, узкоприостреннЬ!ми концамк 
и р ез,ким пер егибом срединн'ой области , что придает р анним оборотам ' 
РО'vl бовидную форму. Отношение длины к диа"'!t~тру 3,8-4,2. Оборотов. 
шесть . 'Разм еры: длина 3,21 - 3,51 .мм, диаметр 0,75- 0,92 мм . 

Начальная камера небольшая, с наружным диаметром 0,048-
0,065 .11М . Спираю) в трех первых оборотах ДОВО;JЬНО тесная, но с бы ст
рым возрастанием высоты оборотов, в последующих - более св'ободная 
с почти постоян ной высотой оборотов. 

Стенка тонкая (0,009-0,017 мм), состои т нз неясно различимых ' 
(мож~т быть вследствие перекристаллизации ) тектума и протеки; с ч ет - · 
вертого оборота в стенке видны простые сквозные параллельные поры ; 

ширина пор .nриблизительно р авна ширине р аЗДеЛЯЮЩИХ их промежут
КО.в и составляет 0,004 .мм. Перегородки тонкие , довольно праВ ИJJЬНО · 
слабо складчатые, образуют среднея ч еистые спл~тения в узкой З'оне осе 
БО Й области И по три-четыре правильных ПОЛУКРУГЛЫХ арочки высото!{) · 
около половины просвета каме ры ·С .каждой 'стороны устья; в некоторых 
оборотах арочки отсутствуют. Это может оБЪЯСНЯТЬС7! либо большими ' 
расстояниями между перегородками, вследствие чего послеДНИе не всег 

да п оп адают в сечение . либо неравномерной скл адча'Тостью . Хоматы' 
не~1ассивные, но отчетливые во всех .оборота х, КРО;\1е по·следнего, где .они 
непостоянны; по форме от ПОЛУКРУГЛЫХ до (!си нметричных, с крутым 
приустьевы!V! и пологим внешним краем; ш и рин а хомат довольно измен

чивая , но, как пр авило, превышает высоту не более чем в два раза. Вы
Сота хома т от тр ети д() п ол овин ы высоты просвета камеры. Устье доволь
но широкое, быстро расширяющееся в наружны х оборотах; угол тунне
ля до 50--550; раСПО.тюжение устья не вполне правильное. но с весьма 
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-незначительным смещением по абаратам. Ширина устья у ТИlпичнаго 
экземпляра по абаратам (в ММ): во втарам обарате - 0,02; в 11ретьем
(),06; в четвертом ~ О, 17; J3 пятом - 0,28. 

С р а в н е н и е. Сильно вытянутая веретенавидная форма раковины, 
оса бен на ярка выраженная на ранних субрамбических абаратах, и срав
нительна слабая складчатасть атличают описанную фармуат всех дру -
IИХ видав гемифузулин. . 

От близкай па фарме раковины Hemifusulina pseudobocki (Putr. et 
Leant.) (1948) атличается балее резким удлинением ракавины уже во. 
втарам и, асабенна,в третьем абарате, атсутствием диафанатеки, а так
.же большим атнашением длины к диаметру и балее слабай складчата
,стью. 

М е с т а н а х а ж Д е н и е и г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т. Бас
,сейн р. Кичик-алай васточный (урачище Арча-баши, гары Джиланды), 
джиландинские 'слои. 

И 'с с л е Д а в а н н ы й м а т ер иа л. 2 экз., В там числе 1 Зкз.-- га· 
ры Джиланды, верхняя часть джиландинсkих слаев, 1 экз.- урачище 
Арча-баши. 

Heтijusulina bllitschevae sp. ПОУ. 

Табл . Х, 14 

Г а л а т и п. Музей МГРИ, N2 VI-93j86. Бассейн р. Кичик-алай 
~вастачный, гары Джиланды, . нижняя часть джиландинских слаев. 

Д и а г н аз. Ракавина субцилиндричеокая,Сi1льна вытянутая. Отна
.шение длины к диаметру 2,8-3,2; перега'радки слаба неправильна 
:'склад!чатые, устье ширакае, хаматы умеренные, 'Стенка без диафана
теки. 

О п и с а н и е. Ракавина субцилиндрическая, с пачти пласкай сре
.диннаЙ абла'стыю и туюыми, ширака закругл енными канцами; фарма ра
KaBf!HbI пачти не 'изменяется па ·абаротам. Отнашение длины к диаметру 
2,84-3,22. Обаротав шесть-семь, в аднам случае васемь. Размеры: дли · 
на 3,12-3,72 мм, диаметр 1,01- 1,20 мм. Начальная камера маленькая, 

,-сфеР~iческая, с наружным диаметрам 0,035-0,096 мм. Спираль тесная, 
·с ачень незначительным вазрастанием высаты абаратав . 

Стенка танкая, не балее 0,030 мм в наружных абаратах, недиффе
~ренцираванная. С четверто·га абарота в стенке .наблюдается давальна 
грубая параллельная парист'асть, не ачень атчеТJIИв·ая ·вследствие силь

:НОЙ 'перекристаллизации. 
Перегарадки слаба, абычна неправильна складчатые, абразуют cpef\

:неячеистые сплетения в асевай абласти и атдельные, часта неп'равиль
.наЙ фармы арочки па абеим старанам устья, ближе к осевым канцам, 
'число арочек непастаянн'а:ат аднаЙ1-ДВУХ да четырех; в абласти, примы
кающей к устью, складчатасть чрезвычайна слабая. 

Хаматы невысакие, на давальна атчетливые, за исключением паслед
-нега абарата, где ани непастаянны. Фарма хомат четырехугальная, 
'инагда слегка а.с.иммет'ричная, благадаря снижению внешнего края; вы
-сата хамат калеблется 13 пределах ат 1'рети да палавины высаты пра
,света камеры. 

Устье щелевиднае, ширакае и ачень быстр'а расширяющееся, с чем 
~вязана значительнае вазрастание угла туннеля 0.1' 400 во. внутренних 
.двух-трех обаратах да 650 в наружных. Высата устья акола палавины 
.высаты прасвета к амеры . Р аспалажение бальшей частью правильное, 
но инагда наблюдаются значительные аткланении. 

С р а в н е н и е . Уплащенная субцишiндрическая ракавина сближа
.ет аписанный вид с Hemifusulina plana Manuk. (1950) , 0.1' катарай аа 
отличается нескалько балее быстрым вазрастанием вьюаты абаратав. 

114 



менее правильной, более слабой складчатостыо и менее раздутыми кон
цами. 

От Н. graciosa (Lee) var. subcylindrica Manuk. (1956) наш вид отли
чается закругленными осевым,и концами и значительно менее интен

сивной складчатостью. 
От близких по форме раковины и характеру хомат представителей 

группы Н. moelleri, в ча::тности Н. kaschirica (EoJkh) (Раузер-Черноу
сова, 1951), наша форма отличается ' строением стенки (отсутствием диа
фанотеки) и приобретением сильно уплощенной субцил,индрической 
формы на очень ранней стадии (со второго-третьего оборота). 

3 а м е ч а н и е . Необходимо также ·отметить сходство описанного ви
да с американской Fusulina? arenaria Thomps., которая по фОР'.1е paKOB JA 

ны и характеру складчатости должна быть отнесеня. к роду Hemifusuli
па. о,г Н. arenaria (Thomps.) (1945) наш вид отличается меньшими раз
мерами, нескОЛЬКО меньшим отношен.ием длйны к диаметру, более 
закругленными концами внутренних оборотов и отсутствие'.1 диафано
теки. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и йв О з р а с т. Бас
сейн р. К:ичик-алай восточный, джилаНДIiнские слои. 

И .с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 7 экз.- горы Джиланды, в том 
числе 5 экз. из нижней и 2 экз. из верхней части джиландинских слоев. 

При м е ч а н и е. Вид назван в честь геолог(] Туркестано-Алайской 
экспедиции Галины Ивановны БиличевоЙ. 

н etni jusulina sp. 

Табл . Х, 15 

О п и с а н и е. Раковина коротко-овоидная, не совсем правильной 
формы, иногда с одной стороны уплощенная, а в последнем обороте да
же слегка вогнутая. Первые три оборота почти шаровидной формы, при
чем два первых несколько сжаты по оси, средние - вздуто-веретено

видные со слабо сужающимися конца:YIИ. Уплощение наблюдается с чет
вертого оборота и ясно выражено в трех последних. Отношен,ие длины 
к диаметру 2,00. Оборотов семь. Размеры: длина 2,10 мм, диа'.1етр 
1,05 мм. 

Начальной камеры на наблюдалось. Спираль тесная на ранних обо
ротах и равномерно расширяющая-ся в последующих. 

Стенка тонкая; в наружных оборотах с ясной дифференциацией на 
тектум и протеку; с четвертого оборота в стенке наблюдаются простые 
сквозные поры. Перегородки умеренно складчатые, образу'ЮТ- в осевой 
обла·сти ячеистые сплетения, а в боках и в ·средн~ноЙ области -:- округ
ло-треугольные арочки, . изменчивые по высоте, местами до,стигающие 

Высоты просвета камеры. Хоматы узкие, угловатые, доволь н о изменчи
вой формы, высотою до половины просвета камеры, исчезаюшие в по
следнем полуобороте. Устье узкое в ранних оборотах. но значительно 
расширяющееся в наружных; угол туннеля от 250 в ранних оборотах до 
500 в наружных. 

С р а в н е н и е. По ОВОИДНОЙ фо'рме раковины с сильно вздутыми 
ранними оборотами и сравнительно слабой СI<ладчатости близка к Не
mifusulina consobrina Raus. (1951), но отличается несколько быстрее 
расширяющимся устьем, более узкими округло-четырехугольными хома
тами, исчезающими в последнем полуобороте, несколько меньшим ОНЮ
шением длины l{ диаметру, менее правильной формой . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Бас

сейн р. К:ичик-алай восточный, джилаllдинские слои. 
И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л. 2 ЭКЗ.- горы Джи.lанды, ниж

Няя часть джиландинских слоев. 
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р о Д Quasijusulinoides Rauser et Rosovskaja, 19581 

Quasljusulilloides jusiforтls (Rosovskaja) 

Табл. XI, 1 

Рsеudоtгitiсitеs fusiformis: Розовская, 1952. Тр. ПИН АН СССР, т. XL, стр. 29-30, 
табл. 1, фиг. 1, 2, 5, поп set . 

Quasifusulinoides fusifогmis: Розовская, 1959. Основы палеонтол., т. 1, табл. VII, 
фиг. 15. 

О п и ·с а н и е. Раковина крупная, веретен-овидная до субцилиндри
ческой, со слабо сужающимися тупо закругленными концами (у моло
дых экземпляров концы слабо приостренные); в большинстве случаев 
слегка изогнутая по ОС'И, в'Следствие чего в срединной 'обла'СТИ с одной 
стороны более выпуклая, а с другой уплощенная : ИjIИ слегка вогнутая. 
На поверхности имеются перегородочные борозды. Отношение длины к 
диаметру 3,5-4,4 (у некоторых у,клоняющихся экземпляров, относимых 
к данному виду условно, снижается до 3,2 или В'озр-астает до 4,8), в чет· 
вертом обороте 3,4-4,4. Оборотов 5-5,5. Размеры: у взрослых экземп
ляров с 5-5,5 оборотами длина 6,16-7,88 мм. диаметр 1,34-1,95 мм. 
диамеl'Р четверто'го оборота 1,07-1,24 мм, в одном случае 1,34 мм. 

Начальная камера крупная, слегка уплощенная в приустьевой части, 
с наружным диаметром 0,20-0,30 мм. Спираль развертывается доволь
но равномерно. Изменение диаметра по оборотам (в ММ) . У типичного 
экземпляра: первого - 0,36; второго - 0,54; третьего - 0,75; четверто
го- 1,07; пятого -'- 1,46; шестого - 1,71 . 

Стенка со,стоит из тектума, тусклого cBeT.'IOfv слоя инепостоянного 
по толщине внутреннего текториума; последний на некоторых оборотах 
достигает значительной толщины - более половины всей толщины стен
ки, но часто в пределах того же оборота уменьшается до трети и мень
ше, а на некоторых участках стенки не выделяется COBCe'VI. В местах, где 
внутренний текториум наиболее мощный, МОЖЕО в ср·еднеЙ его части 
наблюдать посветление. Наружный текториум, как прав.ило, отсутст 
вует, слабо выраже.н лишь на отдельных участках стенки. Со второго 
третьего, реже с первого оборота в стенке наблюдается отчетливая ~ОН
кая параллельная пористость; поры простые, СК'30зные. Толщина стенки 
в наружных оборотах 0,035-0,043 мм, изредка У'.1еньшается до 0,026 MJ1-t 

и увеличивается до 0,062 мм. Перегорсудки немного тоньше стенки (раз
ница более заметна в наружных оборотах). складчатые' на всем про
тяжении, но менее интенсивно в срединной области; образуют полу
круглые арочки, по высоте равные половине-двум третям высоты обо
рота; в еДиничных случаях арочки 'высокие (paBHbIe высоте просвета 
-камеры). В осевых концах перегородки образуют ячеистые сплетения с 
ячейками округлой формы . Осевые уплотнения от слабых до умерен 
ных, в двух последних оборотах обычно отсутствуют. xoMa~1ыI имеются 
только на начальной камере, а в -остальных обор,отах замене»ы непо
стоянными псевдохоматами. Устье довольно быстро расширяется к на
ружным оборотам; ширина его колеблется от 1/8 до 1/12 длины соответ
ствующего оборота, причем какой-либо закономерности в ' изменении 
эт,огосоотношения по оборотам не наблюдается . Угол туннеля прибли
зительно равен 40-500; точно замерить его не удается из -за не всегда 
правильного положения у.стья. 

И з М е н ч 'и в о·с т ь . Многочисленные экземпляры данного вида ха
рактеризуются значительными колебаниями некоторых признаков: 
1) в числе экземпляров, относимых к данному виду, нами встречено 
3 экз. (два взрослых и один мо~одой - два оборота), отличающиеся от 

1 В г.оследнее время Чень Цзинь-ши (1962) предложил рассматривать квазифузу
линоидов как подрод рода F,usulina, с чем вполне можно согласиться. 
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типичного сильно вздутыми в 

срединной области ,оборотами, 
что иногда сопряжено с непра 

вильной формой начальной ка
меры, более толстой стенкой 
(ДО 0,065 М,М) и меньшим чис
лом оборотов, причем большая 
толщина стенки у этих экземп

ляров особенно заметна на 
ранних оборотах, где она до
стигает 0,035 JKM против 0,0 13-
0,022 М.п - типичных. Не ис-
ключена 'возможность, что 

это - мегасферические особи 
этого же вида; 2) 'Некоторые 

экземпляры отличаются силь 

ной изогнутостью оси ракови
ны, вследствие чего последняя 

с одной стороны выпуклая в 
срединной области, а с дру
гой - ,вогнутая. Однако степень 
проявления из огнутости оси в 

значительной мере зависит от 
положения сечения и, очевидно, 

не имеет систематического зна

чения; 3) в довольно больших 
пределах варьируют осевые уп

лотнения - от очень слабых до 
значительных, Q,днако устано

ВИ1Ъ закономерную связь с из 

менениями других признаков 

не удается; вероятно, в извест

ной мере, степень проявления 
этого признака, также за'висит 

от положения сечения, учиты

вая часто наблюдаемую изог
нутость оси раковины. 

С р а в н е н и е. П о отчетли
во пористой стенке ' с хорошо 
развитым ,внутренним текто

риумом, наличию осевых уп

лотнений, форме раковины и 
характеру складчатости наша 

форма вполне сходна с Q. fu
siformis Ros. из верхней части 
среднего и 'Низов верхнего кар

бона Южного Урала, отлича
ясь лишь несколько большей 
вытянутостью раковины, мень

шей толщинойстtнки и более 
слабыми 'осевыми упл'отнения
ми. Отличия эти ,в количествен
Ном отношении незначительны 

(табл . 5) и, на наш взгляд, не 
препятствуют отнес'ению ураль 

ской и азиатской форм J{ одно
му виду. 
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3 а м е '1 а н и е. Из приведенной таБлицы� сравнения признаков видно · 
также чрезвычайное сходство нашей формы с Q. fusulinoides (PLltr.), 
описанныи Г. Ф. Рязановым (19582) и Pseudotriticites {ааах Сhегп. 
(1954). Анализ описаний этих видов дает основание предположить, что · 
Бсе они принадлежат к одному виду. Выделение трех отдельных видов. 
по всей вероятности, вызвано неточно,стями в описании Pseudotriticites 
fusulinoides, дaHHO~1 Ф. С. Путрей (1940). CorJIaCHO этому описанию 
Р. }'usulinoides хараl<теризуется двуслойной стенкой, состоящей из тек
тума и тонкоаJIьвеолярной кериотеки и отсутствием осевых уплотнений 
(на изображении он]и есть). В описании того же вида, сделанном на 
топотипичеоком материале Г . Ф. Рязановым (19582), указывается при
сутствие осевых УПJIотнений, а стенка характеризуется как состоящая из 
TeKTY;\Ia, протеки и внутреннего текториума, пронизанных тонкими 'сквоз 

ными пораМIJ1. В таком виде описание Q. fusulinoides по существу не от
JIичается от описания Q. fusi}'ormis. НезначитеJIьные отличия в толщине 
стенки, в частносп[ внутреннего текториума и интен'сивности осевых уп

лотнений, а также в развитии хомат едва ли свндетельствуют в пользу 
существования двух самостоятель,ных видов. Столь же малы и отличия 
от обоих видов Рsеudоfгitiсitеs fallax Сllегп., по всем признакам относя
щегося к роду Quasifusulinoides. Весьма значительные колебания общеk 
толщины стенки и толщины внутреннего текториума, интенсивности осе

вых уплотнений и характера хомат исчезающих то на первом, то на вто

ром оборотах, наблюдавшиеся у нашей и ураЛЬСl<ОЙ форм, застаВJ1ЯЮТ 
высказаться в пользу необходимости объединения упомянутых видов в 
ОДИН вид. 

j\/l е с т о н а х о ж Д е н и я и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Восточ
ный Кара-чатыр, верхнеараванские слои; Северно-Восточная Фергана 
(бассейн р. Яссы), тургайтюБИJ-lская свита; гора АJIДЫ-ЯР, в гальке верх
нека менноугольных (?) конгломератов. 

И с с л е Д о в а н J-I ы Й М а т е р и а л. 32 ЭI\3., в том числе 29 зкз.- Вос- · 
,'очный Кара-чатыр (из них 24 ЭI\3.- г. Манка-тай), 2 31\3.-- бассейн 
р. Яссы и 1 ЭЮ.- гора Алды-яр. 

Quasijusulinoides jusijormis (Rosovskaja) уаг. subovalis уаг. поу. 

Табл. XI, 2 

Г о л о т и п. l\'lузей МГРИ, N2 VI-93/92. Южный склон Алайского , 
хребта, отложения со смешанным комплексом фораминифер низов и вер
хов московского яруса. 

Д и а г н о з. Раковина KOPOTl<o-веретеновидная, почти овоидная. От
ношение ДJIИНЫ к ДИЮ'Iетру 2,8; начальная камера крупная; осевые уп
лотнения прерывистые. 

О 'п и с а н и е. Раковина J<оротко-веретеновидная, почти овоидная, с 
широкими, слегка приостренными концами (судя по предпоследнему 
обороту). На повер хности имеются перегородочные борозды. Отноше
ние ДЛИНЫ к диаметру 2,8 или немного БОJIьше. Оборотов 3,5. Раз~[еры: 
длина 3,94 мм; ДИЮ'Iетр 1, 41 мм. Начальная ка:\'!ера крупная, не впол
не лравильной сферической фОР:-1Ы (слегка окатая :по диаметру), с на 
ружным диаметро:vr 0,32 .",tM. Спираль довольно свободная, развертыва
ется paBHO~1epHO. 

CTeHI<a толщиной в четвертом обороте 0,035 мм состоит из тектума , 
неширокого, TYCKJIOrO на последнем обороте едва заметного светлого · 
слоя и ШИРОКОГО внутреннего теюория. iVlестами на третьем обороте 
едва заметна тонкая fЮРИСТОСТЬ. ПерегороДкн тоньше стенки, складча- 
тые на всем протяжении, образуют полукруг.'1ыIe ИJIИ TpeyrOJIbHbIe ароч
ки в половину или две трети высоты оборота, реже более высокие .. 
В осевой обласТи наблюдаются ячеистые сплетения. Осевые уплотне- ' 
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ния умеренные, прерывистые, наблюдаются лишь в первых двух обо
ротах. Хоматы имеются на начальной камере и, возможно, на первом 
обороте, на втором обороте заменены псевдохоматами, на последую-
щих - отсутствуют. . 

С Р а в н е н и е. От типичного Quasifusulif!,oides fusiformis (Ros.) отли
чается значительно укороченной почти овоидной раковиной, более взду
той срединной обла,стью и более крупной начальной камерой. 

3начитеJIьное сходство наша форма обнаруж:шает с УКJ!ОНЯЮЩИМ'ИСЯ 
экземплярами Q. fusiformis, ·отмеченными С. Е. Розовской в южноураль
ском материале (Розовская, 1952, табл. 1, фиг. 3); от экзеМlпляра, 'ИЗоб
раженного в той же таБJl ице .на фиг. 4, наша форма .отличается более 
слабыми осевыми уплотнениями. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Южный 

склон Ал·аЙского хребта, отложения со смешанным комплексом фора
МИНl:lфер нижней и верхней ча,стей московского яруса. 

И с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и ал. 1 экз. 

Q{lasijusulinoides ju'tJenatus Югееvа sp. nov. 1 

Табл. XI, 3, 7 

Г о JJ О Т И п. Музей МГРИ, М!! VI-93/91. Восточный Кара-чатыр, гора 
Манка-тай, верхнеараванские слои. 
Д и а г н о з. Раковина крупная, субцилиндрическая. Отношение дли

ны к диаметру 4,3-5,4; осевые уплотнения прерыви·стые непо.сrоянные, 
присутствуют на первых трех оборотах . 

О п и с а н и е. Раковина крупная, субцилиндрическая, с тупо закруг
ленными концами на взрослых оборотах и сильно приостренными на 
ра.нних (2-3), что придает ранним оборотам веретеновидную форму; на 
поверхности имеются перегородочные борозды. Отношение длины к диа~ 
метру 4,3-5,4. Оборотов пять . Размеры: длина 6,60-9,50 мм; '. диаметр 
1,34-1,93 JИМ. 

Начальная камера крупная, сферическая, иногда ·слегка неправиль
ной формы нследсtвие сжатия по диаметру, с наружным диамеТРОwi 
0,24-0,28 мм. Спираль неширокая, высота оборотов в первых двух-трех 
оборотах возрастает довольно быстро, /а затем значительно медленнее. 

Сте.нка со.стоит из тектума, узкого неотчетливого тусклого светлого 
слоя, присутствующего во всех оборотах, и широкого (до двух третей 
общей толщины стенки) внутреннего тект.ориума. Начиная со второго
третьего оборотов стенка отчетливо пористая . Поры тонкие, параллель
ные, видны очень отчетливо во внутреннем теКТОJlиуме и более слабо
в · остальных слоях. Иногда внутренний текториум обнаруживает в свою 
очередь сложное строение: в нем в средней части появляется светлая 
полоса (.возможно, это связано с прохождением ·сечения в области пере
J ' ОРОДОЧНЫХ борозд). Изменение толщины стенки по оборотам (в мм) у 
голотипа: первый - 0,017; второй - 0,022; третий - 0,035; четвертый-
0,043; пятый - 0,035. Перегородки немного тоньше стенки, складчатые на 
всем протяжении, при этом несколько менее интенсивно в срединной 

части. В осевой области они .образуют ячеисты.е сплетения, а в средин 
ной -rполукруглые арочки, по высоте пprиблизительно равные половине 
Пысоты просвет а камеры. Местами правильность складчатости наруша
ется наличием более высоких петле.видных арочек. Осевые уплотнения 
слабые, прерывистые, присутствуют только на первых трех оборотах; 
иногда почти исчезают. Устье широкое, очень быстро расширяющееся в 
наружных оборотах; на последнем обороте достигает одной седьмой 
части длины оборота. -Высота устья обычно соста~ляет половину высоты 

1 /Описание Г. д. К:ир~евоЙ . 
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оборотг. . Положение устья не всегда -правильное . Хоматы имеются толь
ко на начальной камере в виде маленьких бугорков, а на последующих 
оборотах з аменены непостоянными псевдохоматам и, имеющими форму 
крючочков. -

И з м е н ч и в о с т ь. 1) В и,сследованном материале присутствуют эк 
::Jемпляры с меньшим числ-ом оборотов (три-четыре), характеризую
щиеся более слабо выраженной субцилиндричностью раковины. Так как 
субцилиндрическую форму раковины представители данного вида при
обретают в IПЯТОМ обор,оте, можно полагать, что упомянутые экземпля
ры ЯВЛЯЮТСя молодыми. Основанием для отнесения их к данному виду 
служит весьма значительное отношение длины к диаметру, уже в чет 

верт'ом . обороте достигающее 4,94; 2) два экземпляра, встреченные в 
самых низах верхнеараванских слоев, отличаются: первый - более сво
бодной спиралью и толстой стенкой, второй - неправильной формой 
начальной камеры. 

С р а в н е н и е. Типичные экземпляры из среднеазиатских разрезоi3 
обнаруживают полное СХОДС11ВО с 'Пр едставителями этого вида из извест

няков N ~ и О Донбасса. Небольшие отличия, выражающиеся в большей 
толщине стенки и меньшем количестве оборотов у некот,орых азиатских 
экземпляров, 'следует, вероятно, .относить за ,счет индивидуальной измен
чивости. От близкого Quasifusulinoides fusiform{s (Ros.) описанный вид 
отличается большим отношением длины к диаметру, веретеновидной 
формой ранних оборотов и более резко выраженной субцилиндрич
ностыо поздних оборотов. 
Местонахождение и геол ,отиче 'ский возраст. Вост,оч

ный Кара-чатыр, верхнеараванские слои; горы Алды-яр, в гальке верх
некаменноугольных (?) конгломератов. 
Исследованный ма териал . 15экз., ИЗ них l '2экз.-ВосточныЙ 

Кара-чатыр, горы Манка-тай и Боз-бия и 3 экз.- горы Алды-яр_ 

Quasijusulinoides sp. 

Табл. XI, 4 

Оп нс а н и е. Раковина субцилиндрическая, с тупо закругленными 
концами , крупная. Внутренние обороты имеют довольно правильную 
эллипсоидальную форму. На поверхности имеются септаль,ные (перего 
родочные) борозды. Отношение длины к диаметру 5,4, в четвертом обо
роте -4, 1 или несколько больше. Оборотов пять. Размеры: длин а 7,36 мм; 
диаl-1 етр 1,37 мм или несколько больше . В четвертом обороте длина 
4, 84 мм, диаметр 1,24 мм. Начальная камера крупная, почти сфериче
ская, ,слегка сжатая по оси, с наружныi\{ диаметром · 0,34 мм. Спираль 
на первых четырех оборотах неширокая, с равномерным возрастанием 
высоты обо:ротов . 

Стенка -состоит из тектума, светлого слоя !! довольно широког,о 
внутреннего текториума, пористая. Пористость n светлом сл.ое наблю
дается на всех оборотах. Толщина стенки в наружных оборотах 0,030 мм. 
Перегородки несколько тоньше стенки, складчатые на всем протяжении; 
образуются 'в срединной обла'сти разнообразной , формы арочки, а в осе
вых концах довольно густые ячеистые сплетения. Осевые уплотнения 
довольно массивные, сплошные, присутствуют на первых трех обор'отах. 

,-' Хомат не наблюдалось. Устье в начальной камере по ширине равно 
приблизительно четвертой части диаметра начальной камеры . довольно 
быстро расширяется в наружных оборотах. 

С р а в н е н и е. По форме раковины близок к Quasifusulinoides juve
natus Kir. sp. nov., от которого отличается наличием более сильных осе-. 
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вых уплотнений, более закру,гленными концами ранних оборотов ибо
.J[ee интенсивной непршвильной складчатостью. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к п й в о з р а с т. Восточ

IJЫЙ Кара-чатыр, верхнеараванские слои. 
И с с J! е Д о !3 а н н ь! Й М а т е р и а л. 1 ЭIЩ 

Quasifusulinoides (?) bosbiensis (Bogush) 

Табл. XI, 5-6 

Pseudot/'iticites bosbimsis: Богуш, 1960. Палеонтол. ЖУРИ . , N2 2. стр. 15-16, табл. 1. 
фиг. 9. 

О п и с а н и е. РаК'овина КJрупная, удлиненно-веретенови'дная, до суб ' 
ЦИЛИ1ндрической, с постепе.нно сужающимися тупо закругленными кон
цами и выпуклой ·срединноЙ областью. Отношение длины к диаметру 
3,8-4,7, в 4-м обороте 3,4-4,2. Оборотов четыре-пять. Размеры: длина 
6,04-7,23 мм; диаметр 1,48-1,67 мм. 

Начальная камера крупная, сфериче,ская или уплощенная со ,(:тороны 
устья, 'с наружным диамет,р'QoМ 0,17-0,28 мм. Спираль неширокая . Высо
та оборотов возрастает довольно равномерно. 

Стенка состоит из тектума, тусклого УЗ.I<ого светлого ·слоя и широкого 
в'нутреннего тект,ориума. Общая толщина стенки 0,035-0,052 мм. Тол
щина отдельных с,тюев в четве,ртом обороте ГО.тютипа следующая: тек
тум-О,005 мм, светлый слой -0,009 мм, внутренний текториум-
0,021 мм. Светлый слой присутствует во всех оборотах, но на пе,рвых 
двух, а также на ПО.следнем менее отчетлив. Толщина стенки по оборо
там возрастает главным образо'м з а счет р·азра,ста·ния ·внутреннего 
текториума; П'()следний местами ослоmнен в средней час1'И более свет
лой ,п·олосоЙ. В стен,ке на в-сех оборотах .наБЛlюдаетсяотчетливая . по
ри,стость; поры простые, ск'возные . 

Пе.регородки вдвое тоньше стенки, скл·адчатые на всем протяжении, 
но менее сильно в срединной области. Осевые уплотнения, Kai< правило, 
отсутствуют, но у некоторых ЭI<3емпляров в осевой области наблюда
ются небольшие прерывистые затемнения. Хоматы в виде невысоких 
бугорко.в присутствуют только на начальной камере, позже с:меняясь 
псевдохома1'ами . Устье умеренной ширины с не вполне правиль.ныiV1 
расположением. Угол ТУНlнеля в среднем около 500. 

С р а'В н е н и е . По форме раковины, характеру спирали, складчато
сти и строению стенки описанный в,ид весьма сходен с Q. fusiformis 
(Ros.), но резко отличается от 'последнего отсутствием осевых уплотне' 
ний, что затрудняет определение его р.одовоЙ принадлежности. 

3 а м е ч а н и е. Признаки данного вида сближают его, с одной сторо, 
НЫ,С квазифузулиноид,ами, с другой - с фузулинами. По форме рако
вины и характеру складчатости описанный вид близок к Fusulina cylin
drica Fisch. Однако своеобразное ·ст,роение стенки, состоящей из текту· 
ма, тусклого ТОНКОТО светлого слоя, иногда отсутствующего в последнем 

обороте, и мощного внутреннего текториума при отсутствии наружного, 
с отчетливой пористостью всех слоев, более соответ.ствует диагнозу рода 
Quasifusulinoides, нежеЛ;i рода Fusulina. От КВ(I~ИфУЗУЛИНОИДОВ наша 
форма отличается лишь отсутствием о·севых ушютнениЙ. 

Таким образом, по признакам описанная форма занимает промежу ' 
точное положение между предJставителями упомянутых родов. Прини
мая во внимание, что у некоторых квазифузулиноидов из верхнеараван
ских ·слоев, обладающих аналогичной стенкой , интен-сивность осевых 
Уплотнений доволыно сильно колеблется в пределах вида (например, 
У Qllasifusulinoides juvenatus Юг.), мы относим описаJ(НЫЙ вид уело.внс 
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к роду Quasifusulinoides Raus. et Ros., в котором 'он, .вероятно, занимает 
положение, близкое к роду Fusulina, в частности к группе Fusulina суиn
drica Fisch. Следует отметить большое 'сходство нашей формы с некото
рыми экземплярами Fusulina cylindrica Fisch., описанными Ли (Lee. 
1927) из Севе.рного Китая и ха,рактериз-ующимися толщиной ,стенки «бо· 
лее 0,045 мм в результате развития довольно ТО.'1стого текториума, ко
торый часто толще оссеума и в редких случаях обнаруживает слабоаль
веолярную 'структуру». Вероятно, в числе китайских форм, описанных 
как Р. cylindrica Fisch., при,СУl'ствуют и представители данного вида. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з ,р а с т. Восточный 

Ка.ра·чатыр, верхнеараванские слои. 
; Исследованный материал. 11 экз., из н'их 10 ЭКЗ.-горз 
Манка -тай и 1 экз,- гора Боз -бия восточная . 
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П У т р я Ф. С. 1. К изучению среднекаменноугольных фораминифер в Донецком бассеЙ- · 
не. Аз.-Черн. геол. управл.- Материалы по геол, и полезн'. ископ" 1:939 .. tб. VHI;. 
Ростов н/Д. 
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п у т р я Ф. С. 2. Материалы к стратиграфии верхнего карбона восточной окраины< 
Донецкого бассейна . Аз.-Черн . геол. управл.- Материалы по геол. и полезн. ИСКОП., _ 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Таблица 1 

1 - Tuberetina collosa Reitl., vаг. tschekabadica var. поv., горы Кара-чатыр, чекабадские 
слои, экз. Ng Vl c93/1-B. Музей МГРИ, х35 . 

2 - Neotuberitina sp., горы Кара -чатыр, чекабадские слои, экз. Ng VI-93/1-B. Музей 
МГРИ, х35. 

3 - Tuberetina cllosa Reitl., горы Кара-чатыр, верхнеараванские слои , . ЭКЗ . Ng VI -93/3-r. 
Музей МГРИ, х 115. 

4 - Ammodiscus multivolutus Reitl., поперечное сечение. Горы Кара-чатыр, чекабадские 
слои, экз. Ng VI-93/1-a. Музей МГРИ, ·Х 115. 

5 - Glomospirella sp., гора ДЖИJIaНДЫ, нижняя часть джиландинских слоев, экз. М VI-
93/2-а. Музей МГРИ, Х 115. , 

б - Tolypammina fortis Reitl., горы Кара-чатыр, верхнеараванские слои, ЭК3. Ng VI-93/3-a. 
Музей МГРИ,Х 115. . , 

7 - Вгаdуinа nаutiЩогmis Моеll., горы Кара-чатыр, чекабадские слои, экз . Ng VI-93/1-б. 
Музей МГРИ, !Х37. 

8 - Bradyina lepida Reitl., горы Кара-чатыр , верхнеараванские слои, экз. М VI-93/б-а . 
Музей МГРИ, ,х38 . 

9, 10 - Bradyina planissima sp. поv., rO]Jbl Кара-чатыр, верхнеараванские слои: 9 - про
дольное сечение, голотип, ЭК3. М VI-93/5-a. Музей МГРИ, х38; 10 '-- парааксиаль
ное сечен'ие, экз. Ng VI-93/3-б . Музей МГРИ, х37. 

11 - Вгаdуinа tarassovi sp. поv., голотип, горы Кара-чатыр, верхнеараванские слои, . 
ЭК3. Ng VI-93/7. Музей МГРИ, х38 . 

12 - Climacammina moelleri Reitl., горы Алды-яр, в гальке верхнекаменноугольных кон
гломератов, экз. Ng VI-93/9-a. Музей МГРИ, х38. 

13, 14 - Climacammina bosbiensis sp. поv . , горы Кары-чатыр: 13 - голотип, верхнеара
ванские слои, ЭК3. Ng VI-93/11. Музей МГРИ, Х38; 14 - нижнеараванские слои, 
ЭК3. Ng VI-93/12-a. Музей МГРИ, х35 . 

15 - Climacammina apliatula Reitl., горы Кара-чатыр, верхнеараванские СJIОИ, ЭЮ. 
Ng VI -93/13. Музей МГРИ, Х38. 

Таблица П 

1-- Haplophragmina sp. (ех gr. potensa Reit.), южный склон Алайского хребта, отло
жения со смешанных комплексом фораминифер нижней и верхней части московско
го яруса, экз. Ng VI-93/21. Музей МГРИ, Х 115. 

2 - Вгаdуinа nautiliformis Moell., горы Кара-чатыр, нижнеараванские слои, ЭК3 . Ng VI-
93/ 1-б. Музей МГРИ, х37. 

3 - Spiroplectammina conspecta Reitl ., горы Кара-чатыр, верхнеараванские слои, экз. 
М VI-93/4-б. Музей МГРИ, Х 115. 

4 - Tetrataxis paraconica Reitl., южный склон Алайского хребта, отложения со сме
шанным комплексом фораминифер нижней и верхней частей московского яруса , 
ЭК3. ;м VI -93/1б. Музей МГРИ, х34. 

5 - Tetrataxis cf. conica Ehrenb., горы Кара-чатыр, верхнеараванские слои, экз. Ng VI-
93/14-а Музей МГРИ, х34 

б - Tetrataxis parviconica Lee et Chen. гора Джиланды, нижнеараванские слои , экз 
.N2 VI-93/15. Музей МГРИ, х34. 

7 - Tetrataxis sp. (aff. planispiralis Reitl.), горы Кара-чатыр, нижнеараванские слои, 
~2 VI-93/8-B. Музей МГРИ, х38. 

8 - Globivalvulina kamensis Reitl ., горы Кара-чатыр, верхнеараванские слои, ЭК3. М \Т!-
93/18. Музей МГРИ, х 115. . 

9 - Globivalvulina sp. (ех gr. kamensis Reitl.), ropbi Кара-чатыр, верхнеараванские
слои, экз. М VI-93/4-B. Музей МГРИ, Х 115. 
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10-12-Hemigordius discoideus (Brazhn. et Pot.), гора Джиланды, нижняя часть 
джиландских слоев; 10 - поперечное сечение, экз. М VI-93/19 - б. Музей N1ГРИ, 
Х 11 5; 11 - косое сечение, экз. Х2 УI-93/20, Х 115; 12 - косое сечение, экз. .N'2 VI-
9::;/26 Музей МГРИ, Х 115 . 

.13 - Sс!щЬегtеllа obscura Lee et Chen, осевое сечение, южный склон Алайского хребта, 
экз. Х2 VI -93/23. Музей МГРИ, Х53. . 

14-16 - Schubertella obscura Lee et Chen уаг compressa Raus., горы Кара-чатыр, 
верхнеараваНСl<ие слои: 14 - поперечное сечение, экз. М VI -93/24-a. Музей МГРИ, 
х55; 15 - скошенное поперечное сечение, экз . .N! VI-93/24- б: Музей МГРИ, х55 ; 
16 _. осевое сечение, ЭI<З. М VI-93/5-б. Музей МГРИ, х55. 

17 - SC!1ubertella cf. subkingi Putr., осевое сечение, Кичик-алай, нижняя часть джилан, 
динских слоев, экз. Х2 VI-93/25-a. Музей МГРИ, Х57. 

18 - SchuberteUa sp . (aff. subkingi Putr.), сечение, близкое к осевому, горы Кара-ча· 
тыр, верхнеараванские слои, экз. Х2 VI-93/26. Музей МГРИ, Х55. 

Таблица III 

1, 4 - Fusiella typica Leet et Chen, горы Кара-чэтыр: 1-. 0севое сечение, верхнеараван
ские слои, экз .. М ·VI-93/27. Музей МГРИ, х38; 4 - поперечное сечение, чекабад
ские слои, Х 38. 

2 - Fusiella typica Lee et Chen. уаг. extensa Raus., осевое сечение, горы Кара -чатыр, 
верхнеараванские слои, экз. Х2 VI-93/28. Музей МГРИ, х36 . 

3 - Fusiella eolancetiformis Grozd . et Leb. sp . поу., продольное сечение, горы Кара-ча· 
тыр, верхнеараванские слои, экз·. М VI-93/29. Музей МГРИ, х36. 

5 -- Pseudostaffela antiqua (Dutk) уаг. grandis Sch1yk., осевое сечение, южный склон 
Алайского хребта, отло}кения со смешанным комплексом фораминифер низов J! 

верхов московского яруса, экз. М VI-93/30. Музей МГРИ, х37. 
,6 - Pseudostaffella novicia sp. поу., голотип, слегка скошенное осевое сечение, пра

вый берег р . Кичик-алай восточный, нижняя часть джиландинских слоев, эка. 
,Ng VI-93/91. Музей МГРИ, х 36 

7 - Pseudostaffela sp. (ех gf. sphaeroidea (Ehrenb.) ет МоеЩ, сечение, близкое к осе
вому, бассейну р. Кичик-а.~аЙ восточный, урочище Арча-баши, джиландинские 
слои, экз. Х2 VI·93/32. Музей МГРИ, х36. 

8 - Ozawainella cf. angulata (Col.), сечение, параллельное осевому, горы Кара-чатыр, 
верхнеараванские слои, экз. Х2 VI ·93/14-б. Музей МГРИ, х57. 

9 - Ozawainella sp., сечение, параллельное осевому, горы Кара-чатыр, верхнеараван
ские слои, экз. Х! VI-93/33. Музей МГРИ, х52. 

10 - Pseudoendothyra rezwoi sp. поу., голотип, осевое сечение, южный склон АлаЙ· 
ского хребта, отложения со смешанным комплексом фораминифер низов и вер
хов _ московского яруса, экз. М VI-93/34-a. Музей МГРИ, Х 36 . 

.1 1 - Pseudoendothyra !1eteromorpha sp. поу., голотип , осевое сечение, слегка скошен
но е, южный CKJIOH Алайского хребта, отложения со смешанным ком'плексом фо
раминифер низов и вер хов московского яр уса , экз . Х2 VI-93/35. Музей МГРИ. 
хЗ7. 

12 - Profusulinella oL'ata Raus., осевое сечение, южный склон Алайского хребта, отло
жения со смешанным комплексом фораМ~lНифер низов и верхов московского 
яруса , экз. Х2 \Т!-93/36 . Музей МГРИ, х36. 

13 - Profusulinella prisca (Depr.), осевое сечение, южный склон Алайского хребта, от · 
ложения со смешанным комплексом фораминифер низов и верхов московского 
яруса, экз. Х2 VI -93/37-б. Музей МГРИ, !х 35. 

14 - Ргоfusulinеllа rhomboides (Lee et Chen), осевое сечение, южный склон Алайско
го хребта, отложения со смешанным комплеКGОМ фораминифер низов и вер хов 
московского яруса, ЭКЗ . Х2 VI-93/38. Музей МГРИ, Х37. . 

15 - Profusulinella rhombifof'mis Brazhn. et Pot., уаг. ferganensis уаг. поу . , голотип. , 
осевое сечение , горы Кара-чатыр, чекабадские слои, ЭКЗ. Х2 VI-93/39. Музей 
МГРИ, х37. 

т а бл иц а IV 

J - Profusulinella constans Sa!., осевое сечение, южный склон А'lайского хребта, отло
жения со смешанным комплексом фораминифер низов и верхов московского яру 
са, экз . .N2 VI-93/37-a. Музей МГРИ, ·х 37 . . 

2 - Profusulinella librovichi (Dutk.), осевое сечение, южный склон Алайского хребта, 
vтложения со смешанным комплексом фораминифер низов и верхов московского 
яруса, экз . Х2 VI-93/40. Музей МГРИ, Х36 . 

. 3 - Profusulinella sp .. [ех gf. librovichi (Dutk.) J, осевое сечение, южный склон Алайско
го хребта, калмаксуйские слои, экз. Х2 VI-93/41. Музей МГРИ, х36. 

·4 - Profusulinella simp/ex Sa!., осевое сечение, южный склон Алайского хребта, отло
жения со смешанным комплексом фораминифер низов н верхов MOCK()J!{; I(()rO яруса, 
экз . Х2 VI ,93/42. Музей МГРИ, х 39. 
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5 - Profusulinella аП. simp/ex Saf., сечение, ПЩJаллелънпе' осевому; южный' склон Алю!. · 
ского хребта, отложения со смешанным комплексом фораминифер низов и верхов, 
московского яруса, экз. NQ VI-93/43. Музей МГРИ, Х36. 

6 - A/jutovella aljutovica Raus., осевое сечение, южный склон Алайского хребта, OTJJO- · 

жения со смешанным комплексом фораминифер низов и верхов московского яруса у 
экз . .NQ VI -93/44. Музей МГРИ, ,Х37. 

Таблица V 

1 - Fusulinella praebocki Raus., сечение, близкое к осевому, горы Кара-чатыр, че
кабадские С'лои, экз .. М VI-93i45. Музей МГРИ, х20. 

2, 3 - Fusulinella bockiformi,s sp. nov.: 2 - голотип, осевое сечение, горы Кара-чать~ , 
чекабадские слои, экз . .N1! VI-93/46. Музей МГРИ, Х20; 3 - уклоняющийся' 
экземпляр, осевое сечение, Туркестанский хребет, бассейи р. Ляйляк, средняя 
часть московского яруса, экз. NQ VI-93/47. Музей МГРИ, х20. 

4 - Fusulinella aravanensis Bog., голотип, осевое сечение, горы Кара-чатыр, нижне
араванские слои, экз. ,\JЪ VI-93/48. Музей МГРИ, х20. 

5 - Fusulinella bocki Моеll., осевое сечение, южный склон Алайского хребта, кал
максуйские слон, экз. NQ VI-93/49. Музей МГРИ, х20. 

6 - Fusulinella bocki Моеll . var. taldykensis var. nov. , ГОЛОТИIi, осевое сечение, юж
ный склон Алайского хребта, калмаксуйские слои, экз. ом VI-93/50. Музей. 
МГРИ, Х20. 

7, 8 - Fusulinella pseudobocki Lee et Chen, южный склон Алайского хребта, калмак
суйские слои: 7 -- типичный экземпляр, ос.евое сечение, экз. ом \11-93/52 . Музей. 
МГРИ, х20; 8 - уклоняющийся экземпляр, осевое сечение, экз. N2 . VI-93/51. Му-· 
зей МГРИ, Х20. . 

9 - Fusulinella helenae Raus., сечение близкое к осевому, южный склон Алайского, 
хребта, калмаксуйские слои, · экз. NQ VI -93/53. Музей МГРИ, х20. 

10 -Pusulinella аа. he/enae Raus., слегка скошенное осевое сечение, южный склон 
Алайского хребта, из гальки верхне-каменноугольных (?) конгломератов. Дли, 

на 4,28 л/м, диаметр 1,71 ММ, отношение длины к диаметру 2,5; экз. NQ. VI-93/55 .. 
Музей МГРИ, х20. 

11 - Fusulinella mosquensis Raus. et Saf. var. bosbiensis var. nov., голотип, осевое се
чение, горы Кара-чатыр, основание верхнеараванскиих слоев, экз. NQ VI-93/56. 
Музей МГРИ, Х20. 

т а б л И .ц а Уl 

1-3 - Fusulinella гага Schlyk., горы Кара-чатыр, нижнеараванские слои: 1 - осевое 
сечение, экз. ом VI-93/57. Музей МГРИ, Х20; 2 - уклоняющийся экземпляр, осе
вое сечение, х20; 3 - уклоняющийся экземпляр, осевое сечение, экз . ом VI-
93/98-б. Музей МГРИ, Х 20. 

4, 5 - Fusulinella permira sp. nov., горы Кара-чатыр: 4 - осевое сечение, нижнеара
ванскиеслои, экз . .N2 VI-93/58. Музей МГРИ, Х20. 5 - ГОЛО тип, осевое сечение . 
верхнеараванские слои, экз. NQ VI-93/4-r. Музей МГРИ, х20 . 

6 - Fusulinella valida sp. nov., голотип, осевое сечение, южный склон Алайског() 
хребта, ка,lмаксуйские слои, экз. NQ VI-93/60. Музей МГРИ, Х20. 

7 - Fusulinella subcylindrica Bog., голотип , осевое сечение, горы Кары-чатЫр, . верхне
араванские слои, экз. NQ VI-93/59. Музей МГРИ, х20. 

8 - Fusulinella sp. (aff. pseudoschwagerinoides Plltr.), осевое сечение, южный склон 
Алайского хребта , отложения со смешанным комплексо~r фораминифер низов 11 

верхов московского яруса ; экз. N2 VI-93j65. Музей МГРИ, х20. 

Таблица УН 

1 - Fusulinella pseudoschwagerinoides kamensis Raus., осевое сечение, северный склон 
Алайского хребта, р. Кырк-rшчик, джиландинские слои, кэкз. ом 79/8. Музей' 
ИГиГ СО АН СССР, х20. 

2 - Fusulinella kaledai Bog., голотип, осевое сечение, горы Кара-чатыр, нижнеараван-
ские слои, экз. ом VI-93i62. Музей МГРИ, х20. ' 

3, 4 - Fusulinella oviformis Bog.b 3 -с-- голотип, осевое сечение, горы Кара-чатыр, вер х 
нераванские слои, экз . ом VI-93/64. Музей МГРИ, х20; 4 - уклоняющийt::51 эк
земпляр, осевое сечение, южный склон Алайского хребта, в гальке верхнекамен 
ноугольных (?) конгломератов, экз. NQ VI-93/63. Музей МГРИ, х20. 

5, 6 - Fusulinella adjuncta Schlyk., горы Кара-ч'атыр, верхнеараванские слои; 5 - осе
вое сечение, х20; 6 - осевое сечение, экз. NQ VI-93/98-a. Музей МГРИ, х20. 

7, 8 - FU5ulinella adjuncta Schlyk. var. curta \т аг. ПО\l.: 7 - осевое сечение МОЛО:lОГО ' 
. экземпляра, форма А, горы Кара-чатыр, верхнеараванские слои, ЭК3. Ng · VI-93/6-б_ 
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Музей МГРИ, Х20; 8 - голотип, осевое сечение, форма В, горы Кара-чатыр', . · 
верхнеараванские слои, sкзеыпляр, М VI-93/66. Музей МГРИ, Х20. 

9 - Fusulinella sp. 1 аП. adjuncta Sch!yk., осевое сечение, горы Кара-чатыр, верхне -
араванские слои, экз . М VI -93/67. Музей МГРИ, Х20. . 

10 - Fusulinella sp. 2. аП. adjuncta Sch!yk., осевое сечение, горы Кара-чатыр, НИЖ- , 
неараванские слои, зкз. М VI -93/68. Музей МГРИ, Х20. 

т а б л и ц а VIIli 

1, 2 -:- Fusulinella altispiralis Bog. , горы Кара-чатыр , верхнеараванс]{ие слои: 1 - голо
тип, осевое сечение, ЭI<З. JIi'Q V I-93/69. Музей МГРИ, х20; 2 - осевое сечение, . 
экз. И! VI-93/70. Музей МГРИ. х20. . 

3 - Fusulinella curtissima Bog., голотип, осевое сечение, горы Кара-чатыр, -верхнеара
ванские слои, экз. И! VI -93/7 !. Музей МГРИ, Х20 . 

4 - Fusulinella longiaxilaris Bog., · голотип, осевое сечение, горы Кара -чатыр, верх
неараванские слои , экз. М VI-93/72 . Музей МГРИ, х20. 

5 - Fusulinella subpulchra Putf., осевое сечение, горы Кара -чатыр, чекабадские слои, . 
экз . ,м V I-93/73. Музей МГРИ, Х20. 

б - Fusulinella subpulchra Putf., осевое сечение, уклоняющегося экземпляра, горы: 
Кара-чатыр , чекабадские слои, экз. И! VI -93/74. Музей МГРИ, Х20. 

7 - Fusulinella cf . pulc/u"a Raus. et Ве ! ., осевое сечение, южный склон Алайского , 
х ребта, калмаксуйские слои, экз. И! VI-93/75. Музей МГРИ, х20. 

8 - Protriticites (?) sp. , осевое сечение, южный склон Алайского хребта, отложения 
со :смешанным комплексом фораминифер низов и верхов московского яруса, 
экз . И! VI-93/76. Музей МГРИ, х20 . 

т а бл иц а IX. 

1, 2 - Obsoletes dagmarae Юг. , северный СI<ЛОН Алайского хребта, р. Талдык, слои · с 
Obsoletes: 1 - типичный экземпляр, осевое сечение, экз. И! 79/1, Музей ИГиГ 
СО АН СССР, Х20; 2 -' слегка скошенное осевое сечение, экз. М 79/2. Музей ' 
ИГиГ СО АН СССР, х20. 

3-5 - Obsoletes minutus Юг. var. asiatica var. поv . , северный склон Алайского хребта, . 
р. Талдык, слои с Obsoletes: 3 - голотип, осевое сечение, ЭКЗ. И! 79/3. Музей 
И ГиГ СО АН СССР, х20; 4 -- уклоняющийся экземпляр более вытянутый по 
оси, осевое сечение, экз. И! 79/4. Музей ИГиГ СО АН СССР, Х20 ; 5 - уклоняю-
шнйся, экземпляр (с более интенсивной складчатостью перегородок) , осевое се
чение, экз . И! 79/5. Музей ИГиГ СО АН СССР, Х20. 

б - Obsoletes sp., сечение близкое к осевому, северный склон Алайского хребта,. 
р. Талдык, слои с Triticites, экз. 79/6. Музей ИГиГ СО АН СССР, х20 . 

. 7 - Eofusulina triangula (Ralls. et Ве!.), осевое сечение, южный склон АлаЙСКОГQ · 
хребта, отложения со см ешанным комплексом фораминифер низов и верхов . 
московского яруса, экз. И! VI-93/87. Музей МГРИ, х20. 

8 - Fusulinella pseudoelegans Сhегп., типичный экземпляр, осевое сечение, горы Ка
ра-чатыр, р. Джилгин-сай, слой, с Fusulina pseudoelegans, экз . М 79/7. Музей : 
ИГиГ СО АН СССР , х20. 

9 - Fusulina pseudoelegans Сhегп. var. keltmensis Raus., осевое сечение, южный склон : 
_ Алайского хребта, отложения со смешанным комплексом фораминифер низов И ' 
верхов московского яруса, экз . . М VI -93/89. Музей ' МГРИ, Х20. 

/0 - Fusulina sp. aff. pseudoelegans Сhегп., осевое сечение, южный склон Алайского , 
хребта, из гальки верхнеЮJменноугольных (?) конгломератов, экз. М VI-93/88. 
Музей МГРИ, х20. 

11 - Fusulina elegans Ralls. et· Ве!., слегка скошенное осевое сечение. Туркестанский . 
хребет, бассейн р. Исфара , верхняя ч'асть московского яруса, \ЭI<З. М VI-93/90. 
Музей МГРИ, х20. 

Таблица Х, 

J - н emifusulina bocki Moel1., осевое сечение, гора Джиланды, верхняя часть джи
ландинских слоев, э](з . И! VI-93/78. Музей МГРИ, х20. 

2 - Н emifusulina graciosa (Lee) , осевое сечение, гора Джиланды, нижняя часть джи
ландинских слоев, экз. И! VI -93/79. Музей МГРИ, Х20 . 

. 3 - Н emifusulina ovata Юг. var. alaica var. ПОV ., осевое сечение, правый берег р . Ки
чик-алай восточный, нижняя часть джиландинс](их слоев, экз . ,NЪ VI-93/81. Му
зей МГРИ, Х20. 

4 - Н emifusulina fusiformis Юг., осевое сечение, гора Джиланды, . верхняя ' часть джи
ландинс](их слоев, экз. N! VI-93/80. Музей МГРИ, Х~Ю: 
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.5, б - Пеmifusulinа lissitsynae sp. ПОУ.: 5 - голотип, осевое сечение, гора Джиланды, 
верхняя часть джилаНДIlНСКИХ слоев, ЭКЗ. N~ VI-93/82. Музей МГРИ, х20; б
осевое сечение, северный склон Алайского хребта, р. К:ырк-кичик, джиландинские 
слои, экз . .м VI-97/2. Музей МГРИ, Х20. . 

7, 8 - Hemifusulina djilandyensis sp. ПОУ.: 7 - голотип, осевое сечение, бассейн 
р . К:ичик-алай восточный, урочище Арча-баши, джиландинские слои, экз. N!i VI-
93/83. Музей МГРИ, х20; 8 - осевое сечение, гора Джиланды, верхняя часть 
джиландинских слоев, экз . N2 VI-93/84. Музей МГРИ, х20. 

9, 10 - Н emifusulina leviplicata sp. ПОУ., северный склон Алайского хребта, 
р. К:ырк-кичик, джиландинские слои; 9 - голотип, оеевое сечение, экз. 
':Л/:3. Музей МГРИ, х20; 10 - осевое сечение, ЭКЗ. N2 VI-97/4. Музей 
Х20. 

бассейн 
N2 VI
МГРИ, 

11, 12 - Hemifusulina implicata sp. nov., северный 'склон Алайского хребта, р . Кырк
кичик, джиландинские слои: 11 - осевое сечение, х20; 12 - голотип , осевое се
чение, экз . .м VI-97j5. Музей МГРИ, х20 . . 

13 - Н emifusulina elongata sp., поу., голотип, осевое сечение, бассейн р. Кичик-алай 
восточный, урочище Арча-баши, джиландинские слои, экз . .м VI-93/85. Музей 
МГРИ, х20 . 

14 - Н emifusulina bilitschevae sp. поу., голотип, осевое сечение, гора Джиланды, ниж
няя часть джиландинских слоев , экз. N2 VI -93/86. Музей МГРИ, х20. 

15 - Н emifusulina sp. (аН. consobrina Raus.), осевое сечение, гора Джиланды, ниж
няя часть джиландинских слоев , ЭКЗ. N2 VI -93/77. Музей МГРИ, х20. 

Таблица ХI 

1- Quasifusulinoides fusiformis (Ros.), осевое сечение, горы Кара-чатыр, верхнеара
ванекие слои, экз . N2 VI-93/14-B. Музей МГРИ, Х 10. 

2 ~ Quasifusulinoides fusiformis Ros. var. subovialis уаг. поу., голотип, осевое сечение, 
южный склон Алайского хребта, отложения со смешанным комплексом форами
нифер низов · и верхов московского яруса, экз . .м VI-93/92. Музей МГРИ, Х 10 . 

. S, 7 - Quasifusulinoides juvenatus Юг. sp. ПОУ. , горы Кара-чатыр, верхнеараванские 
слои: 3 - голотип, осевое сечение, ЭКЗ . .м VI-93/91 . Музей МГРИ, Х 10; 7-
часть осевого сечения. Видно строение стенки с тусклым , светлым слоем и гру
бой пористостью, экз. N~ VI-93/97. Музей МГРИ, Х 115. 

4 - Quasifusulinoides sp. (аН. juvenatus Юг.), осевое сечение, Восточный Кара -чатыр, 
верхнеараванские слои, ЭКЗ .• М VI-93/24-B. Музей МГРИ, Х 10 . 

. 5, б - Quasifusulinoides (?) bosbiensis Bog., горы Кара-чатыр, верхнеараванские слои: 
5 - голотип, осевое сечение, экз. N2 93/93. Музей МГРИ, Х 10; б - часть осево
го сечения голотипа, видно строение стенки, экз. N2 ' VI-93/93. Музей МГРИ, 
Х115. 

8 - Fusulinella adjuncta Schlyk., часть осевого сечения, видно строение стенки, Х 115. 
9 - Н emifusulina cf. graciosa (Lee), часть сечения, параллельного осевому, видн() 

грубопористое строение стенки , бассейн р. Киргиз-ата, джиландинские слои, ЭКЗ. 
N2 VI-93/95 . Музей МГРИ, Х 115. . 

)0 - н emifusulina (?) sp., часть косого сечения, видно грубопористое строение стенки 
и правильная складчатость, правый берег р . Кичик-алай восточный, нижняя 
часть джиландинских слоев, экз . .м VI-93/25-б. Музей МГРИ, Х 11 5. 
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Род Climacammina Brady 
Род Spiroplectammina Cush
тап 

Отряд Ataxophragmiida 
Семейство Tetrataxidae 
Род Tetrataxis Ehrenberg 

Семейство Bisseriamminidae 
Род Globivalvulina Schubert 
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Отряд MiJiolida 
Семейство Cornuspiridae 
Род Hemigordius Schubert 

Отряд FusuJinida 
Семейство Schubertellidae 
Род Schubertella Staff et We 

dekind 
Род Fusiella Lee et Chen 

Семейство Ozawainellidae 
Род Pseudostaffella Thompson 
Род Ozawainella Thompson . 
Род Pseudoendothyra Mikha-

ilov 

Семейство Fusulinidae 
Род Profusulinella. Rauser et 

Beljaev 
Род Aljutovella Rauser 
Род Fusulinella MoeIJer 
Род Obsoletes Югееуа 
Род Protriticites (?) Putrja 
Род Eofusulina Rauser 
Род Fusulina Fischer уоп 

Waldheim 
Род Н emifusulina MoeIJer 
Род Quasifusulinoides Rauser 

et Rosoyskaja 
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ИСПРАВЛЕНИSI И ОПЕЧАТКИ 

~ifцa; I Строка Напечатано Должно быт .. 

6 18 сн. , которой В структурном от- ; верхний палеозой здесь 
ношении отвечает слагает ядра двух 

17 
24 
29 

43 
87 
93 
93 

102 
124 

25 св. 
25 св. 

6 св. 

17 сн. 
7 св. 

21 св. 

23 св. 
27 св. 
16 св. 

середины верхов 

смещения 

ех. gr. schwageriniformis 
shwageriniformis 

umЬеиса 

(до просвета 

kalendai 
katedai 
, нижняя и верхняя 
Лисицына Н. А. и 60-
гуш О. И. Стратиграфия 
верхнепалеозойских отло
жений 

середины и верхов 

смешения 

ех. gr. schwageriniformis 

umbllicata 
(до половины просвета 

kaledai 
kaledai 
нижней и верхней 

Лисицина Н. А. Условия 
образования верхнепалео
зойских отложений восточ
ной 

При м е ч а н и е: В табл. 2 на стр. 49 крестики в 7-15 строках снизу 
должны быть расположены следующим ' образом: 

Строка 7-я снизу - в 8-й графе (Т. Vulgaris M.-Maclay) 

Строка 8,9 и 10 снизу - в 16-й графе (Т. Acutus ОипЬ. et Condra Т. ап. 
milleri Thomps., Т. ап. noinskyi Raus.) 

Строка -11 снизу - в 7 и 18 графе (Т. exgr. schageriniformis Raus.) 

Строка - 13 » - в 16 графе (Т. schwageriniformis nanus Ros.) 

Строка - 15 » - В 7 и 12 графе (Т. schwageriniformis ' schwagerinifor-
mos Raus.) 








