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В работе приводятся результаты исследований автора по расчленению 
вулканогенных и терригенных образований карбона юго-западных отро
гов и южного склона Гиссарского хребта. Предлагается местная схема 
стратиграфии с подразделением разреза карбона на свиты. Дается лито
логическая и палеонтологическая характеристика свит, сопровождающая
ся критическим пересмотром всей литературы по стратиграфии карбона 
Южного Гиссара. Приводится описание 59 форм отряда F usulinida из се
мейств O zaw ainellidae, F usulinidae, Schw agerinidae.

Работа рассчитана на геологов широкого профиля, а также на био- 
стратиграфов и микропалеонтологов, занимающихся стратиграфией и фора- 
миниферами карбона.
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ВВЕДЕНИЕ

В пределах южного склона Гиссарского хребта и его юго-западных от
рогов отложения карбона довольно широко распространены. Они пред
ставлены главным образом вулканогенными и терригенными образова
ниями, характеризуются большими мощностями, сильной фациальной 
изменчивостью и наличием перерывов и несогласий.

Бедность органическими остатками, значительный метаморфизм по
род и сложность тектоники, благодаря которой полные разрезы карбо
на отсутствуют и нормальные стратиграфические взаимоотношения 
между отдельными частями разреза зачастую не наблюдаются, создают 
трудности при изучении стратиграфии каменноугольных отложений это
го региона. К тому же выходы карбона в Юго-Западном Гиссаре незна
чительны и разобщены. Поэтому до последнего времени каменноуголь
ные образования Южного Г'иссара по сравнению с другими регионами 
Узбекистана изучены слабо.

Отсутствие здесь единой палеонтологически обоснованной схемы 
расчленения карбона затрудняло расшифровку тектонической структу
ры региона, выявление тектоно-магматических комплексов, а также 
поиски и разведку полезных ископаемых.

С целью восполнения указанного пробела с 1960 г. проводились 
стратиграфические исследования путем детального изучения и послой
ных сборов фауны по наиболее полным разрезам карбона, причем не 
только на территории Узбекистана, но и по смежным районам Таджи
кистана.

Из-за малочисленности известных горизонтов с макрофауной в кар
боне Южного Гиссара при стратиграфических исследованиях на данной 
территории основные надежды возлагались на микрофауну и спорово
пыльцевые комплексы, поисками, сборами и изучением которых в Юж
ном Гиссаре никто серьезно не занимался.



Уже после первых дзух лет исследований установлено полное отсут
ствие в отложениях карбона исследуемого региона захоронившихся 
комплексов спор и пыльцы, отчего в дальнейшем работы по мацерации 
образцов на палинологический анализ были прекращены. Микрофауна, 
напротив, превзошла все ожидания. В разрезах обнаружены форами- 
ниферы, причем иногда так часто, что появилась возможность расчле
нить отложения карбона на более дробные стратиграфические едини
цы — зоны и горизонты. Всего за пять полевых сезонов изучено 17 раз
резов карбона, из которых отобрано более 2000 образцов и изготовлено 
около 10 000 шлифов на мнкрофауну, из них около половины оказались 
с фораминиферами.

Кроме фораминифер, собирали кораллы, брахиоподы, мшанки, го- 
ниатиты и крупномерные остатки растений.

Вся фораминиферовая фауна, за исключением собранной по неко
торым разрезам нижнего и низам среднего карбона, определялась и об
рабатывалась автором. Фораминиферы нижнего карбона по Вахшивар- 
скому разрезу и нижнебашкирскому подъярусу среднего карбона опре
делялись Е. А. Рейтлингер (ГИН АН СССР), нижнего карбона по Шир- 
кентскому и Варзобскому разрезам — Н. М. Мнхно (Узглавгеология), 
гониатиты — А. В. Яго'вкиным (ЛГУ) при консультации Л. С. Либро- 
вича (ВСЕГЕИ), флора — Л. И. Савицкой (Узглавгеология).

Микроскопические определения вулканогенных и терригенных пород 
произведены А. Б. Плаксиной, в некоторых случаях А. В. Покровским 
и А. Ф. Свириденко, а карбонатных — автором, отчасти М. Ш. Шам- 
сутдиновым-

Пользуясь случаем, благодарю палеонтологов и петрографов, опре
делявших собранные нами фауну и породы, а также своих непосредст
венных помощников по работе — мл. научного сотрудника А. X. Хайда
рова и старших лаборантов Р. X. Юлдашеву и И. П. Щепакову.

Тема настоящей работы — изложение фактического материала, 
обосновывающего стратиграфическую схему каменноугольных отложе
ний Южного Гиссара (Бенш, 1965). В основу работы лег отчет 1965 г. 
«Стратиграфия каменноугольных отложений юго-западных отрогов и 
южного склона Гиссарского хребта». За истекшее время замечания 
В. И. Попова, Н. П. Васильковского, О. И. Сергуньковой, Е- Н. Борец
кой, А. Т. Тарасенко и геологов-съемщиков позволили пересмотреть 
некоторые стратиграфические положения, изложенные в отчете и статье. 
В данной работе изменен объем ходжирбулакской и каратагской свит 
за счет отнесения их самых верхних частей к суффинской свите. Воз
растные рамки последней теперь укладываются в нижнюю часть баш
кирского яруса. Вахшиварская, ходжирбулакская и каратагская свиты 
принимаются одновозрастными.
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 
СТРАТИГРАФИИ КАРБОНА 

ЮЖНОГО ГИССАРА

Первые сведения о геологическом строении юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта имеются у пионеров геологии Средней Азии 
И. В. Мушкегова (1886) и Г. Д. Романовского (1884), маршрут которых 
в конце прошлого века прошел из Г'узара через Байсун в Кум-Курган 
и Термез. Отложения палеозоя эти исследователи не затрагивали.

В конце XIX — начале XX столетия юго-западные отроги Гиссар
ского хребта посетили В. Н. Вебер (1898), В. Н. Линский (1897), 
Я. С. Эдельштейн, А. В. Нечаев, С. П. Михайловский (1914), А. Д. Ар
хангельский (1916), но они также ограничились только изучением мезо
зойских и кайнозойских отложений.

В 1913 г. бассейн р. Сангардак проездом обследовал Р. Клебель- 
сберг, который впервые для данного региона описал палеозойские обра
зования, выделив среди них изверженные породы и кристаллические 
сланцы и мраморы.

Байсунский район в 1928—1930 гг. был охвачен геолого-съемочны
ми работами П. П- Чуенко, в результате которых составлена первая гео
логическая карта. Эти работы П. П. Чуенко (1936, 1937) до сих пор 
являются отправными в познании основ геологии района. Указанный 
исследователь выделил в палеозое фаунистически охарактеризованный 
нижний карбон, средний палеозой и палеозой ближе не определенный.

Бассейны рек Туполанг и Аксу в 1932—1934 гг. вошли в область 
работ Сурхандарьинского геолого-поискового отряда ТПЭ, руководимо
го С- В. Калесником. С. В. Калесник (1936) приводит схематизирован
ное геологическое описание по главным долинам рек, схематическую 
геологическую карту, первые характеристики и расчленения извержен
ных и метаморфических пород.

В 1937 г. В. А. Захаревич (1939), проводя поиски бокситовых руд. 
в юго-западных отрогах Гиссарского хребта, описал разрез каменно
угольных отложений в районе перевала Кармикат (бассейн р. Кштут).
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и находками фауны доказал здесь отложения визейского яруса, отме
тив и их трансгрессивное залегание на более древних породах.

Более широкое изучение палеозойских отложений юго-западных от
рогов Гиссарского хребта началось в 40-х годах.

В Юго-Западном Гиссаре с 1938 по 1942 гг. геологические исследо
вания вел Е. М. Головин, материалы которого остались неопубликован
ными.

В отложениях карбона по рекам Кштут и Обизаранг Е. М. Головин 
выделяет осадочно-вулканогенную толщу, в состав которой входят: 
а) конгломераты, песчаники, известняки визейского яруса нижнего кар
бона, залегающие трансгрессивно на метаморфические сланцы; б) вул
каногенные зеленокаменные визе-намюрские породы (кштутская свита); 
в) толща конгломератов, песчаников, сланцев предположительно намюр
ского возраста (сагдорская свита).

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта Е. М. Головин выде
ляет: нижний карбон нерасчлененный, турнейский и визейский ярусы.

К нерасчлененному нижнему карбону он относит две свиты: спили- 
тово-известняковую — ходжирбулакскую и спилнто-днабазовую — 
верхнекайракскую. Возраст первой свиты предполагается визейским 
(точнее верхневизейским). Вторую по положению в разрезе Е- М. Голо
вин считал возможным относить к нижнему карбону — нижней перми, 
но наличие в составе свиты спилитов, диабазовых аналогов и сильно 
автометаморфизованных порфиритов позволяет ему сравнивать эту сви
ту с вулканогенными образованиями нижнего карбона.

Ходжирбулакская свита установлена на юго-восточном склоне Сур- 
хантау (в бассейнах Вахшивара, Аксу и частично в ур. Ходжирбулак), 
верхнекайракская —' в Байсунтау (водораздел Кайрака и Мачай- 
Дарьи).

К турнейскому ярусу отнесены конгломераты, песчаники, углисто
глинистые сланцы с флорой и эффузивы, развитые в низах разреза на 
юге Сурхантау. Принадлежность указанных отложений к турнейскому 
ярусу нижнего карбона определялась их стратиграфическим положе
нием: наиболее низкие фаунистически охарактеризованные отложения 
визе, покрывающие' упомянутые образования, параллелизовались с зо
ной Seminula Англии и горизонтом С“ Донбасса, считавшимися в то 
время нижневизейскими.

К визейскому ярусу отнесены песчаники, известняки, эффузнвы, раз
витые в верховьях р. Вахшивар, на водоразделе рек Обинауруз — Бу- 
лунгур, по р. Сангардак и на восточном склоне горы Карасан.

Отложения визе Е. М. Головин подразделял на две части. Нижнее 
визе указывалось только в южной половине Сурхантау. Верхнее визе 
выделено в верховьях Вахшивара, по Сангардаку (выше сел. Бахча)
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и на горе Карасан. Более высокие горизонты карбона на исследованной 
территории Е. М- Головин не находил.

С 1941 по 1955 гг. территорию юго-западных отрогов и южного 
склона Гиссарского хребта картировали Узбекское геологическое управ
ление и ВСЕГЕИ. Эту работу проводили Г. С. Чикрызов и X. В. Рыс- 
кина, Н. П. Подкопаев и М. М. Лебедь, X. X. Урманов, М. М. Посохова 
и В. И. Сигалов, А. К. Преображенский и Ю. К- Ляшенко, С. К- Овчин
ников и А. Т. Тарасенко и др.

В отложениях карбона Байсунтау, Сусызтау и Яккабагских гор в 
1948, 1949 и 1952 годах Г. С. Чикрызов и X. В. Рыскина выделяют:

1. Турнейский ярус (зойская свита)— конгломераты, песчаники, 
сланцы и эффузивы, развитые в Тортмоглы (гора Карасан в Сусыз
тау), Диймалеке (Байсунтау) и по саю Зоя (Сурхантау). Указанный 
возраст этих отложений определяли по аналогии с разрезом Вахшивара, 
где в известняках, покрывающих сходные образования, Е. М. Головин 
отмечал нижневизейские формы брахиопод.

2. Визейский ярус — конгломераты, известняки, кислые эффузивы, 
местами терригенные породы, распространенные на юго-восточном скло
не Карасана, по р. Сангардак (выше кишл. Бахча и ниже впадения 
р. Дегиканора) и саю Зоя.

3. Средний карбон (?) — осадочно-эффузивная толща, развитая в 
бассейнах рек Шильха-зор, Катта-Хурсан, Аксу, Кара-Дарья и в ни
зовьях Кызыл-Дарьи.

4. Верхний карбон (алячапанская свита) — темные алевролиты с 
небольшими линзами конгломератов и прослоями известняков. Эти от
ложения установлены по р. Алячапан (левый приток Кайрака) и на во
доразделе между Алячапаном и Кайраком. Е. М- Головин их отнес 
к девону (кайракская полоса шаргуньской свиты). Принадлежность 
свиты к верхнему карбону основывалась на находке микрофауны.

Основные эффузивы верхнекайракской свиты Г. С. Чикрызов и 
X. В. Рыскина отнесли к нижней перми; название свиты изменено на 
кайракскую.

Отложения карбона в верховьях Ходжаипака и Аксу (Сурхантау), 
ранее подразделенные Е. М. Головиным на нерасчлененный нижний кар- 
бон, турнейский и визейский ярусы, А. К- Преображенский и Ю. К. Ля
шенко в 1949 и 1950 гг. объединяют в один комплекс, отнесенный к ви- 
зейскому ярусу с литологическим расчленением его на две части: ниж
нюю — конгломерато-сланцевую и верхнюю — эффузивно-осадочную, 
включающую мощные известняки с визейской фауной.

С. К. Овчинников и А. Т. Тарасенко в 1950 г., картируя Сурхантау 
и Байсунтау в бассейне Сангардака, к нижнему карбону (визе-намюру) 
отнесли только известняки с подстилающими их базальными конгломе
ратами, к среднему — эффузивы основного и кислого состава, рассмат
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риваемые Е. М. Головиным и Г. С. Чикрызовым в нижнем карбоне, 
к верхнему — конгломераты, песчаники, сланцы, отнесенные Е. М. Го
ловиным и Г. С. Чикрызовым к турне или нерасчлененному нижнему 
карбону. Среднекаменноугольный возраст эффузивов определялся по 
аналогии с районами южного склона Гиссарского хребта. Также опре
делялся верхнекаменноугольный возраст терригенных толщ, хотя 
С. К- Овчинников в устьях Хандиза и Аксу находил флору, среди кото
рой А. Н. Криштофович отметил нижнекаменноугольный вид Asteroca- 
lamites scrobiculatus (Schloth.) Zeiller.

Работавшие в западной части южного склона Гиссарского хребта 
П. Н. Подкопаев и М. М. Лебедь в отложениях карбона бассейна Ту- 
поланга выделяют две свиты: эффузивно-диабазовую и эффузивно-слан
цевую. Первая по аналогии с более восточными районами, изученными 
С. К- Овчинниковым и А. Т. Тарасенко, отнесена к среднему карбону. 
Вторая предположительно считалась нижнекаменноугольной. В эффу
зивно-диабазовую свиту включены и визейские толщи, выделенные 
Е- М. Головиным по рекам Кштут и Обизаранг'.

М. М. Лебедь, X. X. Урманов и М. М. Посохова эффузивно-осадоч
ные толщи, развитые западнее, в бассейне Танхазы-Дарьи, также отнес
ли к среднему карбону.

В 1951 г. Г. С. Чикрызов и X. В. Рыскина при составлении сводной 
геологической карты территории юго-западных отрогов Гиссарского хреб
та проделали ряд контрольных маршрутов. В районе Бешнау среди от
ложений, отнесенных М. М. Лебедь, X. X. Урмановым и М. М- Посохо- 
вой к среднему карбону, они выделили верхний силур и нижний карбон. 
Ранее установленные отложения среднего карбона (?) в бассейнах 
Шильха-зора, Катта-Хурсан, Аксу, Кара-Дара и низовьях Кызыл- 
Дарьи на основании полученных фаунистических данных и литологи
ческого сходства с нижнекарбоновыми отложениями других районов 
отнесли к нижнему карбону. Полоса каменноугольных отложений, пе
ресекаемая р. Сангардак ниже устья Хандиза, рассматривавшаяся 
Е. М. Головиным как выход девона, а С. К. Овчинниковым как выход 
верхнего карбона, на основании находок флоры отнесена к нерасчле
ненному нижнему карбону. Были восстановлены выделенные ранее 
Е. М. Головиным турнейские и визейские отложения.

Итак, Г. С- Чикрызов и X. В. Рыскина в составе каменноугольных 
отложений юго-западных отрогов Гиссарского хребта выделили нижний 
и верхний карбон. Отложения среднего карбона не устанавливались.

В 1954 г. при составлении сводной геологической карты южного 
склона Гиссарского хребта С. К. Овчинников и А. Т- Тарасенко в отло
жениях карбона выделили все три отдела (Овчинников, 1956, 1958).

В нижний отдел карбона включены: известняки, датируемые как 
визе-намюрские (местами с базальными конгломератами в основании),
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и кислые эффузивы с прослоями известняков, сланцев, песчаников, от
несенные условно к намюру. Первые закартированы узкой полосой 
вдоль южных склонов Гиссарского хребта от бассейна Кафирнигана до 
бассейна Варзоба; вторые — лишь в верхней части бассейна Туполан- 
га, где Н. П. Подкопаев и М. М. Лебедь выделили эффузивно-сланце
вую свиту.

К среднему отделу карбона С. К. Овчинников п А. Т. Тарасенко 
относят мощные вулканогенные образования основного и среднего сос
тава — каратагскую свиту, широко распространенную в бассейнах Ка
фирнигана, Варзоба, Ханаки, Каратага, Ширкента, Обизаранга и Тупо- 
ланга, и песчано-сланцевую сагдорскую свиту, развитую только в "бас
сейне Кштута, где она впервые отмечена Е. М. Головиным.

Среднекаменноугольный возраст каратагской свиты доказывали на
ходками каширского комплекса фузулинид и брахиопод по Сарбинсаю 
(бассейн Каратага). Представлялось, что горизонты с фауной залегают 
в верхней части каратагской свиты. Сагдорская свита в среднем карбо
не рассматривалась условно (по положению в разрезе), не исключал
ся и ее более молодой возраст.

К верхнему карбону отнесена мощная толща терригенных пород — 
гиссарская свита, состоящая из сланцев, песчаников, конгломератов с 
подчиненными прослоями известняков и эффузпвов кислого состава, 
развитая в бассейнах Лючоба, Ханаки и Каратага. Возраст толщи оп
ределялся по брахиоподам, собранным в бассейне Ханаки.

В 1958 г. на Совещании по унификации стратиграфических схем 
Средней Азии возрастные рамки каратагской свиты определены от верх- 
невизейского подъяруса нижнего карбона до нижнемосковского подъяру
са среднего карбона включительно. Возраст остальных свит карбона 
датировался в основном по их положению в разрезе.

Начиная с 1951 г. в центральной части южного склона Гиссарского 
хребта работали Е. Н. Горецкая, П. Г. Рысин и др. Вулканогенную ка
ратагскую свиту они подразделяют на четыре толщи: нижнюю альбито- 
фировую, спилитовую, верхнюю альбитофировую и андезитовую. В отли
чие от С. К. Овчинникова они считают, что визейский ярус нижнего 
карбона в этом регионе сложен не только карбонатными, но и вулкано
генными и терригенными породами. К намюру в центральной части юж
ного склона Гиссарского хребта Е. Н. Горецкая и П. Г. Рысин (1959) 
относят нижнюю альбитофировую, спилитовую и верхнюю альбитофиро
вую толщи каратагской свиты. На намюрский возраст названных толщ, 
считавшихся С. К. Овчинниковым среднекаменноугольными, указывают 
тесные взаимоотношения вулканогенного комплекса с известняками 
визе, находки Е. Н. Худобиной в спилитовой толще этого комплекса го- 
ниатитов намюра А или намюра В, наличие, бесспорно, более мо
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лодой вулканогенно-осадочной толщи башкирского яруса среднего кар
бона.

Андезитовую толщу каратагской свиты по несогласному залеганию 
на нижележащих толщах Е. Н. Горецкая и П. Г. Рысин считают сред
некаменноугольной. Предполагается, что андезитовая толща либо древ
нее вулканогенно-осадочной башкирской толщи, либо одновозрастная 
с ней.

Вулканогенно-осадочная толща башкирского яруса выделена из от
ложений, отнесенных С. К- Овчинниковым и А. Т. Тарасенко к верхнему 
карбону. Еще в 1952 г. Е- Н. Худобина, а затем в 1953 г. Е. Н. Горец
кая и П. Г. Рысин среди терригенпого «верхнего карбона» отметили два 
типа разрезов: суффинский — вулканогенно-осадочный и ханакин-
ский — флишевый. Позже Е. Н. Горецкая и др. суффинский тип раз
реза на основании находок микрофауны отнесли к башкирскому ярусу 
среднего карбона, а ханакинский по брахиоподам — к подольско-мяч- 
ковскому горизонтам московского яруса среднего карбона и верхнему 
карбону. Основные площади развития суффипского типа разрезов указа
ны ими в зоне Богаинского разлома по долинам рек Ширкеит-Дарья, 
Фатруф, в среднем течении Суффы, на водоразделе рек Ханака и Лю- 
чоб, по Лючобу, а также севернее в долине Сарбина, верховьях Фатру- 
фа, Суффы, Зачау и Аржанака. К. этому же типу разреза предположи
тельно отнесены сагдорская свита бассейна Кштута, где П. Г. Рысин 
обнаружил башкирский комплекс фораминифер, а также известняки 
Сарбинсая и других мест, охарактеризованные нижнемосковским комп
лексом фузулинид. По данным Е. Н. Горенкой, ханакинский тип раз
реза распространен в среднем течении Хаиаки (от устья Мубарека до 
устья Ходжа-Мафрача) и по Лючобу.

Представления Е. Н. Горецкой и др. отражены в исправленных по 
рекомендации Межведомственного Стратиграфического Комитета стра
тиграфических схемах Средней Азии, опубликованных в 1962 г.

Отложения, входящие в суффинский тип разреза, по согласованию 
с Е. Н. Горецкой объединены под названием сагдорской свиты, а от
ложения ханакинского типа — мубаракской.

В середине 50 — начале 60-х гг. на площади юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта и его южного склона начались крупномасштабные 
геологические съемки и специальные стратиграфические исследования.

С 1953 г. юго-западные отроги Г'иссарского хребта и прилегающая 
часть его южного склона становятся постоянным объектом работ Каш- 
кадарьинской экспедиции.

В 1955—1956 гг. по заявке этой экспедиции Н. М. Михно и 
В- А. Аникина изучают разрезы карбона по рекам Ортосай и Шильха- 
зор (бассейн Кызыл-Дарья), по Сангардаку выше кишл. Бахча, южному 
склону Карасана, саю Тортмоглы, левому борту долины Дегиканоры.
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Ими выявлены визейские (предположительно верхневизейские) комплек
сы фораминифер, кораллов и брахиопод.

При геологической съемке в верховьях Кызыл-Дарьи в I960—1961 гг. 
Ч. Маденов, А. М. Мустафин, А- Ю. Воробьев и А. Абдуразаков отло
жения карбона подразделили на три части: н и ж л ю ю  — туфопесчаники, 
полимиктовые песчаники, черные углистые сланцы, известняки, отнесен
ные по положению в разрезе к верхнему турне — визе (?); с р е д н ю ю  — 
конгломераты, полимиктовые песчаники, известняки и мощные горизон
ты эффузивов (кварцевые порфиры, их туфы, дацитовые порфиры, диаба
зовые порфириты) с прослоями известняков — верхнее визе (возрастная 
принадлежность этой части разреза определена по фауне, собранной 
в 1955 г. Н. М. Михно); в е р х н ю ю  — песчаники, алевролиты, конгло
мераты и известняки, туфы андезитовых порфиритов, туфолавы и диа
базы, условно отнесенные к среднему карбону. Предполагается, что 
средним карбоном датируется и тсрригенная толща верховьев Чорма- 
гола (бассейн Туполанга), которую П. Н. Подкопаев считает верхнеде
вонской.

С. Я. Лапидус, Ф. М. Фаттахов и др. в 1958—1959 гг. провели гео
логическую съемку в северной части гор Чакчар и Байсунтау (верховья 
Сангардака, Аксу. Дегиканоры, Кызылсу, гора Карасан). Отложения 
карбона в этих районах они условно подразделили на турне, визе, на- 
мюр и средний карбон и сопоставили с зойской, каратагской и сагдор- 
ской свитами.

Зойскую свиту указанные исследователи по положению в разрезе 
относят к турне, нижнему и среднему визе, подразделяя ее на три под
свиты: н и ж н ю ю  — песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты, 
местами с основными лавами и кислыми эффузивами — верхнее тур
не — нижнее визе; с р е д н ю ю  — конгломераты и песчаники — среднее 
визе; в е р х н ю ю  — кислые эффузизы и их туфы — среднее визе.

Возраст каратагской свиты принят от среднего визе до низов сред
него карбона. Литологически каратагская свита также подразделена на 
три подсвиты: н и ж и ю ю — известняки с прослоями туфов —- среднее 
и верхнее визе; с р е д н ю ю  — мощная вулканогенная толща, условно 
принимаемая верхневизейской; в е р х н ю ю  — тонкообломочные туфы, 
отнесенные предположительно к верхнему визе, намюру и низам башкир
ского яруса.

К среднему карбону — сагдорской свите С. Я. Лапидус, Ф. М. Фат
тахов и др. по положению в разрезе, а также по фауне, найденной 
нами в 1960 г., относят терригенные породы верховий Аксу (бассейн 
Сангардака), параллелизуя с ними и теригениые породы вершины Ка- 
расана. Наши исследования принадлежность последних к сагдорской 
свите не подтвердили. Эта толща более древняя.
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В 1960 г. в результате поисково-разведочных работ О. И- Черных, 
А. В. Головненко и др. каменноугольные отложения района месторож
дения Хандиза подразделили на нижний и средний отделы. В нижнем 
карбоне они выделили визейский и намюрский ярусы, в среднем — 
башкирский. Расчленение карбона условное. Более поздние исследова
ния присутствие здесь башкирского яруса не подтвердили. В 1960 г. в 
самых верхних горизонтах карбона района месторождения Хандиза мы 
обнаружили нижнекаменноугольные комплексы фораминифер (визе- 
намюр), а А. С. Питинова и О. С. Тимофеева — нижненамюрскую фло
ру. По этому району А. С. Питинова и О. С. Тимофеева описали четыре 
частных разреза, но сводный разрез не составили.

В 1961 г. К- Г. Исхаков и Ю. С. Храмов в отложениях карбона 
верховьев Куидаджуаза (бассейн Туполанга) выделили нижний, сред
ний и верхний отделы карбона, находя здесь аналоги зойской, каратаг- 
ской и гиссарской свит.

К зойской, по положению в разрезе, отнесена пачка черных алевро
литов, песчаников и известняков. Возраст этой части разреза условно 
датирован нижневизейским. Отложения, сопоставленные с каратагской 
свитой, подразделены на две части, между которыми отмечается угло
вое несогласие. В нижней части, образованной алевролитами, песчани
ками и главным образом известняками, обнаружены фораминиферы, ко
раллы н брахиоподы, позволившие установить наличие здесь средне- 
верхневизейского подъярусов нижнего карбона. В верхней части, сло
женной туфами кварцевых порфиров, пирокластами основных эффузи- 
вов и андезитовыми порфиритами, отмечены линзы конгломератов, в из
вестняковой гальке которых установлены нижнекаменноугольные фора
миниферы; эту часть каратагской свиты относят к башкирскому ярусу 
среднего карбона. С гиссарской свитой условно сопоставлена пачка 
часто переслаивающихся алевролитов, песчаников и конгломератов, за
легающая несогласно на каратагской свите. Верхнекаменноугольный 
возраст этой пачки определен по положению в разрезе и литологическо
му сходству с фаунистически охарактеризованными отложениями верх
него карбона юга Байсунтау и бассейна Ханаки, причем для корреля
ции с последними используются данные С. К- Овчинникова.

В 1961 г. И. А. Кензин, а также Б. П. Пятаев и С. Я. Лапидус и др. 
на водоразделе Аксу — Вахшивар устанавливают терригенные образо
вания, отвечающие по положению в разрезе среднему карбону-

В составе каменноугольных отложений Сурхантау выделяют: 1) вер- 
хнетурнейский — нижневизейский подъярусы, куда относят вулканоген
но-осадочные породы, слагающие основание разреза карбона в верховь
ях Обинауруза, на правобережье Сангардака несколько выше устья 
Наурангана и ниже устья Хандизы, на правобережье Малянгура, водо
разделе Вахшивар—Обидара и в верховье Вахшивара; 2) средне-
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визейский подъярус — вышележащие конгломераты, песчаники, слан
цы, туфоалевролиты, туфы кислого состава, прослои известня
ков, развитые вдоль восточных склонов Сурхантау (Сангардак, 
верховье Обинауруза, Малянгур, Вахшивар); 3) верхневизейский
и нижненамюрский подъярусы — мощная толща карбонатных пород 
с редкими прослоями кислых лав, развитая в долине Сангардака выше 
сел. Нилю и верховьях рек Вахшивар и Аксу; 4) намюрский ярус — 
нижнебашкирский подъярус — вулканогенные породы (туфы, туфолавы 
кварцевых порфиров, а выше спилиты и диабазы), покрывающие извест
няки в долине Сангардака и на юго-восточном склоне Сурхантау в 
верховьях Вахшивара и Аксу; 5) нижняя сагдорская подсвита — из
вестняки, песчаники и конгломераты водораздела Аксу—Вахшивар; 
6) верхняя сагдорская подсвита — аргиллиты и алевролиты, редко пес
чаники, развитые на водоразделе Аксу—Вахшивар. В отчете этих гео
логов 1964 г. палеонтологическое обоснование трех нижних подразделе
ний карбона дается с учетом наших данных, а также данных палеофи
толога Л. И. Савицкой, работавшей одновременно со съемщиками.

Д. А. Рубанов, И. А. Поникленко и др. в 1961 —1962 гг. устанавли
вают тектонически изолированные выходы нижнего карбона (визе) и саг- 
дорской свиты в южной части Байсунтау (верховья Алячапана). При 
составлении карты эти исследователи учли все данные по распростране
нию и возрасту каменноугольных отложений, полученные до них при 
картировании и специальных стратиграфических исследованиях.

В 1963 г. В. В. Моторин, А. В. Головченко, 3. С. Журавлева в ито
ге многолетних работ по району месторождения Хандиза в отложениях 
карбона выделили турнейский, визейский, намюрский ярусы нижнего 
карбона и башкирский ярус среднего, объединяя все породы, слагающие 
этот разрез, в две свиты: зойскую и каратагскую. К зойской свите отне
сены песчаники, алевролиты, углистые сланцы и гравелиты, переслаи
вающиеся с туфами кислого состава. По аналогии с другими районами 
эти отложения считаются турнёйскими и нижневизейскими. В визейской 
части каратагской свиты по литологическим признакам выделяются 6 го
ризонтов (снизу вверх): базальный, песчано-сланцевый, известняково
кремнистый, вулканогенный, кремнистых известняков и алевролитов. 
Фауна встречена во втором (брахиоподы) и третьем (кораллы) горизон
тах. К намюрской части каратагской свиты отнесены вышележащие 
конгломераты, алевролиты и песчаники, местами туфы, туфопесчаники, 
туфобрекчии с прослоями известняков; к башкирской — андезитовые 
порфириты с линзочками туфобрекчий андезитового состава, лавы и ту
фолавы кислого и среднего состава, прослои алевролитов, туфоконгло- 
мератов,известняков. Для обоснования башкирского возраста верхней 
части Хандизинского разреза приводится бедный и нехарактерный комп
лекс брахиопод. Другие органические остатки, известные из «башкнр-
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ской» части этого разреза по нашим сборам, а также А. С. Питиновой 
и О. С. Тимофеевой, хандизинскими геологами не учитываются.

Т. А. Сикстель и Л. И. Савицкая к 1963 г. изучили остатки растений 
из отложений карбона, развитых в верховьях Вахшивара, Кияусу, Оби- 
науруза и Диймалека. Ранее все эти образования включались в зойскую 
свиту. Комплекс флоры Вахшиварского разреза позволил Л. И. Савиц
кой (1964) установить здесь нижнее ьизе, комплекс флоры Обинауруза 
и Дииболо не исключает возможности отнесения зойской свиты и к са
мым верхам турне. В Диималекском сообществе ископаемых растений 
установлены формы визе и намюра; в настоящее время этот выход кар
бона к зойской свите не относится.

Южную часть Сурхантау и Байсунтау в 1963 и 1964 гг. картирова
ли Б. П. Пятаев, В. М. Велитченко, А. А. Попова и др. Эти исследова
тели, придерживаясь в основном нашей схемы деления каменноуголь
ных отложений, уточнили некоторые вопросы их стратиграфии. В част
ности им удалось доказать, что Ходжаипакский массив кварцевых пор- 
фиров является излиянием трещинного типа, переходящим в покров. 
Растительные остатки, найденные в туффитах и туфоаргиллитах, пере
крывающих покров, позволяют установить нижненамюрский возраст 
массива.

Крупномасштабное картирование восточной части южного склона 
Гиссарского хребта, относящейся к территории Таджикистана, также 
внесло много нового и ценного в познание стратиграфии каменноуголь
ных отложений.

В 1962 г. Л. И. Гей, В. Г1. Лозиев, В. В. Жирнов и др. в среднем 
течении бассейна Кафирнигана в известняках, переслаивающихся с оса
дочными и пирокластическими породами, впервые установили средне
каменноугольные комплексы фораминифер, позволяющие палеонтоло
гически обосновать наличие здесь вулканогенно-осадочного среднего 
карбона. Разрез карбона они разделили на шесть свит, из которых три 
нижних — кафирниганская, даганинская и шопталинская — относятся 
к среднему отделу карбона, а три верхних — мульбельская, себоринская 
и кульбельская — к верхнему. Наше изучение этого разреза показало, 
что по возрасту наиболее высокие его горизонты не выходят за рамки 
нижнемосковского подъяруса среднего карбона, а в целом разрез сред
него карбона по Кафирнигану хорошо сопоставляется с сагдорской сви
той, хотя имеются литологические отличия, связанные с присутствием 
здесь вулканогенных пород.

Южный склон Гиссарского хребта в нижней части бассейнов Оби- 
заранга, Ширкента и Каратага в 1963—1965 гг. картировали В- Н. Ефи
менко, Е. А. Космынин, К. О. Цориев и др. Ими собраны материалы 
для детального расчленения вулканогенной каратагской свиты, особен
но ее спнлитовой толщи. По многочисленным находкам гониатнтов,
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приуроченных к кровле спилитовой толщи, возраст спилитов определен 
как намюрский.

Наши работы в Юго-Западном Гиссаре начаты в 1960 г., когда 
Ф. Р. Бенш, Р. Н. Абдуллаев, А. Хайдаров описали разрезы терригенных 
толщ карбона в бассейне Ханаки (южный склон Гиссарского хребта;, 
на водоразделе Алячапан — Кайрак (юг Байсунтау), по р. Аксу (север 
Байсунтау) и на горе Карасан. По Мубараку и на водоразделе Муба- 
рак — Ханака в отложениях, выделяемых С. К- Овчинниковым и 
А. Т. Тарасенко в верхнекаменноугольную гиссарскую свиту, а Е. Н. Бо
рецкой и др.— в средне-верхнекаменноугольную мубаракскую, по фора- 
миниферам установлены верхнебашкирский подъярус, Верейский и ка
ширский горизонты московского яруса среднего карбона. К верхнемос
ковскому подъярусу условно отнесена лишь самая верхняя часть муба- 
ракского разреза с пластами и линзами конгломератов, содержащих в 
гальке микрофауну нижнемосковского подъяруса. В терригенных образо
ваниях р. Аксу (север Байсунтау) обнаружены верхнебашкирские, а 
выше по разрезу предположительно нижнемосковские комплексы фора- 
минифер. На водоразделе Кайрак — Алячапан в терригенной алячапан- 
ской свите по фузулинидам выделился мячковский горизонт среднего 
карбона, джилгинсайский (подтритицитовый) и учбулакский (тритици- 
товый) горизонты верхнего карбона. В терригенной толще карбона, сла
гающей вершину горы Карасан, фауна не найдена, но в известняках, не
посредственно подстилающих эту толщу, собраны намюрские гониатиты 
и нижнекаменноугольные фораминиферы.

В 1961 г. Ф. Р. Бенш, Р. П. Абдуллаев, А. Хайдаров и Ю. С. Рыба
ков изучили стратотипический разрез сагдорской свиты по р. Кштут 
(бассейн Туполанга). Здесь обнаружены фораминиферы, позволившие 
установить принадлежность свиты к верхнебашкирскому и нижнемос
ковскому подъярусам среднего отдела каменноугольной системы. В этот 
же сезон исследован Вахшиварский разрез карбона, где в основании 
разреза удалось собрать растительные остатки нижнего визе, а выше, 
в известняках, верхневизейские, а также нижненамюрские сообщества 
фораминифер.

В последующие годы Ф. Р. Бенш и А. Хайдаров изучали разрезы 
карбона на водоразделе Аксу—Вахшивар, по р. Курганча и саю Бада- 
ва (южная часть Сурхантау), в верховьях Кайрака (юг Байсунтау), 
а на южном склоне Гиссарского хребта в верховьях Кундаджуаза (бас
сейн Туполанга), по Кичкине-Чинарсаю (бассейн Ширкента), Сарбин- 
саю (бассейн Каратага), рекам Суффа (бассейн Ханаки), Варзоб, Ка- 
фирниган. Во всех изученных разрезах найдены органические остатки, 
чаще фораминиферы, иногда обильные (р. Кафирниган, верховья Кай
рака), реже брахиоподы, гониатиты, кораллы, мшанки.
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К числу главнейших наших достижений за это время можно отнести 
установление стратиграфического положения и возраста (по гониатитам) 
ходжибулакской свиты, что позволило расчленить вулканогенный 
комплекс юго-западных отрогов Гиссарского хребта на две самостоя
тельные свиты — вахшиварскую и ходжирбулакскую и провести корре
ляцию с вулканогенными образованиями южного склона Гиссарского 
хребта.

На юге Сурхантау из отложений, отнесенных Г. С. Чикрызовым и 
X. В. Рыскиной к зойской свите и нерасчлененному нижнему карбону, 
нами выделены и палеонтологически доказаны среднекаменноугольные 
образования — сагдорская свита.

В Байсунтау получены данные, согласно которым можно предпола
гать принадлежность кайракской свиты к каменноугольной, а не к перм
ской системе, как это считалось до сих пор, а также уточнено строение 
алячапанской свиты.

Исследования на южном склоне Гиссарского хребта не подтверди
ли принадлежности чормагольской свиты (бассейн Туполанга, верховья 
Чоша и Чормагола) к среднему карбону (эта свита древняя и относит
ся к ордовику). Возраст вулканогенно-осадочной толщн, развитой в 
нижнем течении Ширкента, Фатруфа, Суффы, по фораминиферам опре
делен нижнебашкирским. Эти образования ныне рассматриваются в ка
честве самостоятельной свиты, названной суффинской. Уточнено строе
ние и расчленение разреза среднего карбона по Кафирнигану.



СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА КАРБОНА
ЮЖНОГО ГИССАРА

Изученная территория относится к Южногиссарской зоне, рассмат
риваемой во многих схемах тектонического районирования Тянь-Шаня 
как самостоятельная тектоническая структура (А. В. Пейве, 1938; 
В. И. Попов, 1938; Н. М. Синицын, 1957; Д. П. Резвой, 1957; П. Д. Ви
ноградов, А. Е. Довжиков, В. Р. Мартышев, 1958; В. Н. Огнев, 1959, 
и др.).

В настоящее время большинство исследователей здесь выделяет 
две подзоны — Южногиссарскую, приуроченную к южным склонам 
Гиссарского хребта, и Байсунскую, охватывающую юго-западные отроги 
хребта.

Более дробную схему тектонического районирования предлагает 
И- А. Кензин (1965). Южногиссарскую зону он делит на девять подзон, 
расчлененных на тектонические районы. В основу схемы им взята клас
сификация структур по типу развития.

Рассмотрение стратиграфии карбона по подзонам или районам, 
выделенным И. А. Кензиным, не возможно в силу ограниченности стра
тиграфического материала. В пределах отдельно взятой подзоны или 
района зачастую мы имеем лишь один разрез, а не группу, необходи
мую для установления сходства и отличий в строении разрезов карбона 
разных подзон и районов Южногиссарской зоны.

В настоящее время в отложениях карбона на южном склоне Гис
сарского хребта и в его отрогах палеонтологически доказываются все 
три отдела рассматриваемой системы.

В нижнем отделе устанавливается присутствие визейского и намюр
ского ярусов, в среднем — башкирского и московского, в верхнем — 
касимовского и гжельского. Ярусы почти всегда удается разбить на 
подъярусы, а разрезы, хорошо охарактеризованные фауной,— на зоны 
и горизонты.
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Вместе с тем из-за редкой встречаемости прослоев с фауной прове
дение границ, соответствующих наиболее дробным подразделениям ре
гиональной стратиграфической шкалы, затруднено.

Для Южного Гиссара предлагается посвитное деление отложений 
карбона, при котором учитываются палеонтологические и литологиче
ские данные, а также сведения о положении поверхностей размывов и 
несогласий.

В юго-западных отрогах и на южных склонах Гиссарского хребта 
в отложениях каменноугольной системы выделяются следующие свиты: 

алячапанская — С2 Ш2 —C3ks 
несогласие
сагдорская — С2Ь2—Сггщ 
локальное несогласие 
суффинская — C2bi
вахшиварская, ходжирбулакская и каратагская — CiV3—С in 1
несогласие
зойская — C1V1

На южных склонах Гиссарского хребта зойская и алячапанская 
свиты устанавливаются условно.

Нижний карбон

ЗОЙСКАЯ СВИТА

Зойская свита выделена в 1941 г. Е. М. Головиным в южной часта 
Сурхантау, но названа так в 1948 г. Г- С. Чикрызовым и X. В. Рыски- 
ной. Первоначально по положению в разрезе свита датирована турней- 
ским ярусом нижнего карбона. В решениях Совещания по разработке 
унифицированных стратиграфических схем для Средней Азии (1959) она 
отнесена к турнейскому ярусу, нижне- и средневизейскому подъярусам 
нижнего карбона. Позже одни исследователи включали свиту в турне — 
нижний визе, другие — турне, нижний и средний визе, третьи — ниж
ний визе. В настоящее время на основании работ Л. И. Савицкой 
(1963), изучавшей растительные остатки свиты в стратотипической мест
ности, возраст свиты может быть принят как нижневизейский.

К зойской свите относятся осадочные, в основном терригенные и в 
меньшей мере вулканогенные породы, слагающие основание каменно
угольного разреза. Характерная особенность свиты, выделяющая ее из 
всех других палеозойских образований Южного Гиссара,— наличие в 
ней темно-серых, почти черных, углисто-глинистых сланцев с флорой.

Нижняя граница свиты отчетливая, совпадает с поверхностью несог
ласия, отделяющего отложения карбона от метаморфического комплек
са, и сопровождается базальными конгломератами.
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В разрезах, где зойская свита покрывается вахшиварской, границу 
между ними мы провели по подошве второго снизу горизонта конгломе
ратов, в котором усматривается базальный горизонт вахшиварской сви
ты. Этот горизонт конгломератов присутствует почти во всех разрезах 
карбона, иногда замещаясь гравелитами или грубозернистыми плохо 
отсортированными песчаниками, и располагается стратиграфически 
выше углисто-глинистых пород, содержащих флору-

c . Я. Лапидус и др. в 1961 г. при картировании зойской свиты в 
Сусызтау и на севере Байсунтау ее верхнюю границу провели гораздо 
выше по подошве первых в разрезе известняков и тем самым базальные 
слои вахшиварской свиты отнесли к зойской. Б. П. Пятаев и др. в 
1964 г. при картировании свиты в Сурхантау эту границу определяли 
либо по появлению в разрезе пачки темно-малиновых конгломератов и 
песчаников, либо по смене терригенных пород вулканогенными.

Отложения зойской свиты развиты неповсеместно, заполняют пони
жения и впадины древнего рельефа и имеют, по-видимому, континен
тальное происхождение.

Выходы ее известны в Сусызтау, Байсунтау и Сурхантау, но нигде 
не достигают значительных размеров. На южном склоне Гиссарского 
хребта отложения зойской свиты предполагаются в бассейне Кызыл- 
Дарьи, верховьях Кундаджуаза (бассейн Туполанга) и в бассейне Оби- 
заранга (рис. 1).

Наиболее часто отложения свиты встречаются в Сурхантау.
Стратотипическим разрезом свиты следует считать разрез верховий 

Вахшивара на юге Сурхантау, где ее отложения выражены наиболее 
типично, а собранные остатки растений определяют возраст свиты точ
нее, чем в других местах.

Контакт зойской свиты с метаморфическим комплексом и гранита
ми интрузии Сина в верховьях Вахшивара тектонический, но о несо
гласном залегании свиты на упомянутых породах свидетельствует галь
ка базальных конгломератов, состоящая из обломков пород метамор
фического комплекса и гранитов.

Последовательность напластования отложений зойской свиты в 
верховьях Вахшивара по нашим данным (снизу вверх):

1. Разногалечные конгломераты, переходящие вверх по разрезу и 
по простиранию в гравелиты и плохо отсортированные песчаники. Ви
димая мощность 10 м.

2. Глинистые сланцы серого и темно-серого цвета с прослоями 
(0,15—0,2 м) углистых сланцев; в верхней части — пласт серого круп
нозернистого песчаника. Мощность 9,7 м.

3. Серые и темно-серые глинистые, в основании углистые сланцы 
с тонкими прослоями и линзочками крупнозернистых, нередко ожелез- 
ненных песчаников. В песчаниках и сланцах нижней части пачки встре
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чается обильная флора, состоящая, по определениям Л. И. Савицкой, 
из Sublepidodendron elegans S av ., Sphenopteridium hissaricum S av ., 
Sphenopteris cf. divaricata Goe pp . ,  Sph. bermudensiformis (Schloth.) 
Z e i П., Rhodea sp., Calamostachys sp., Protopityospermum monopteri- 
cum Sav .  Мощность 37,6 м.

Рис. 1. Схема расположения основных выходов зойской свиты:
1—Карасан, II— Динболо, III—Аксу (Сангардак), IV—Вахшивар, V —Обинауруэ, VI — Хандиза, VII —

Кундаджуаз:
/  — песчаники, 2 — углистые сланцы, 3 —  конгломераты, 4 —  дацитовые порфиры, 5 —алевролиты, арги
ллиты, 6 —сиилитовые и диабазовые порфириты, 7 —кварцевые порфиры и кварцевые альбнтофиры,

8 — туфы, туфобрекчии, туфолавы.

4—5. Серые и темно-серые глинистые сланцы, нередко тонко пере
слаивающиеся с крупнозернистыми песчаниками; по плоскостям наплас
тования сланцев наблюдаются скопления чешуек слюды. Мощность 
37,0 м.

6. Закрыто — 16,0 м.
7. Песчаники серые и темно-серые, толсто- и среднеслоистые, мел

ко- и среднезернистые с большим количеством слюды. Песчаники 
участками переходят в гравелиты, состоящие из обломков кварца и ме
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таморфических пород. В закрытых интервалах разреза возможны слан
цы. Последние сосредоточены в основном в верхней части. Мощность 
13 м.

8- Туф дацитового порфира. Мощность 19,4 м.
Мощность зойской свиты здесь 193 м.
Строение разреза зойской свиты в районе сел. Дииболо и верховьях 

Кияусу почти аналогично.
У сел. Дииболо, расположенном недалеко от сая Зоя, откуда свита 

получила свое название, видимая мощность ее, согласно последним 
данным В. М. Велитченко и А. А. Поповой, чуть больше 100 м. Осно
вание свиты срезано разломом, по которому она контактирует с поро
дами сагдорской. Зойская свита сложена песчаниками и алевролитами, 
иногда углистыми, вулканогенные образования здесь полностью отсут
ствуют. В песчаниках и алевролитах упомянутые исследователи обна
ружили Asterocalamites sp., Sphenopteridium bifidum T s c h i г k, Suble- 
pidodendron sp., Archaeteris ex gr. grandifoliata T s c h i r k., Rhodea ex 
gr. nochstatteri S t u г. (определения Л. И. Савицкой). Г. С. Чикрызов 
и X. В. Рыскина здесь находили Asterocalamites scrobiculatus (Schl.), 
Lepidodendron veltheimii S t e г n b., L. glincanum Ei c hw. ,  L. spitzber- 
gense Na t h . ,  Micheevia cf. pulchella Z a 1., Sublepidodendron nordenski- 
oldii Na t h ,  (определения Г. П. Радченко).

Те же отложения распространены и в сае Зоя, где, по нашим дан
ным, за счет срезания нижних горизонтов свиты видимая мощность ее 
лишь 43 м. Здесь нами собраны плохо сохранившиеся Asterocalamites 
sp., Sphenopteridium sp., Lepidodendron sp.

В верховьях Кияусу, где сохранилось основание свиты, базальный 
горизонт, представленный конгломератами, переходящими по простира
нию и вверх по разрезу в гравелиты, залегает с размывом на гранитах 
и имеет мощность 33,7 м. Выше, по данным Л. И. Савицкой, следует 
слюдистый мелкозернистый песчаник с растительными остатками, со
стоящими из Calamites sp., Sublepidodendron elegans S a v., Sphenopte
ridium hissaricum S a v., мощность 5,9 м; затем — прослой темно-серого 
слюдистого алевролита с многочисленными остатками растений, среди 
которых установлен^ Sphenopteridium hissaricum S a v., Sphenopteris 
sp., Calamites sp., Sublepidodendron elegans S a v. и, наконец, тонко
слоистые серовато-зеленые сланцы с большим количеством обугленных 
растительных остатков, представленных Sphenopteridium hissaricum 
S a v., Sphenopteris sp. Мощность сланцев немногим более 7,0 м. Далее 
следуют дацитовые порфиры вахшиварской свиты. Мощность зойской 
свиты в данном разрезе всего лишь 46 м. По нашим представлениям, 
зойская и вахшиварская свиты здесь контактируют по разлому, отчего 
указанная мощность зойской свиты неполная.
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Севернее, в верховьях Обинауруза, мощность свиты доходит до 
325 м, а в составе ее отмечены сравнительно мощные вулканогенные 
породы. Согласно описанию Л. И. Савицкой, в основании разреза 
здесь, как и всюду, залегают конгломераты и гравелиты с прослоями 
и линзами песчаников. Мощность их 22,6 м.

Выше по разрезу конгломераты сменяются серо-желтыми обога
щенными слюдой песчаниками, содержащими пропластки мелкогалечно
го конгломерата и гравелита и ожелезненные ядра каламитов. Мощ
ность 31,1 м.

Далее следуют среднезернистые серо-бурые песчаники с пластом 
туфа кварцевого или дацитового порфира « средней части и горизонтом 
дацитового порфира в основании; в песчаниках имеются следы расти
тельных остатков плохой сохранности, из которых в темных мелкозер
нистых разностях установлены Stigmaria sp., Calamites sp., Lepidoden- 
dron sp. Мощность 36,6 м.

Выше — частично разложенные и преобразованные дацитовые пор
фиры. Мощность 156,5 м.

Затем — снова песчаники, внизу массивные, плохо отсортирован
ные с Calamites sp., Stigmaria sp., а вверху крупнозернистые, с линзами 
конгломератов и гравелитов и остатками растений плохой сохранности, 
среди которых установлены Lepidodendron ex gr. losseni We i s s . ,  Cala
mites sp. Мощность 36,6 м.

Наконец, в кровле свиты залегает пачка переслаивающихся песча
ников и сланцев. Песчаники серые, реже зеленовато-серые, мелко- и 
среднезернистые, иногда плохо отсортированные, переходящие в граве
литы. Сланцы темно-серые и зеленовато-серые, алевритовые, в отдель
ных прослоях углистые, нередки угли. Породы обогащены мусковитом. 
В песчаниках и сланцах — Lepidodendron ex gr. losseni We i s s . ,  Cala
mites типа Asterocalamites, Stigmaria. Мощность 42,8 м. Вышележащие 
породы относятся к вахшиварской свите.

В других районах Сурхантау отложения зойской свиты выделяются 
предположительно — по залеганию в основании карбона и сходству с 
другими разрезами.

Б. П. Пятаев, С. Я. Лапидус и др. в северной части Сурхантау к 
ним относят терригенные породы (конгломераты, песчаники, сланцы), 
иногда с подчиненными им эффузивами, обнажающиеся на правобе
режье Сангардака выше устья Нурангана и по левому борту Сангар- 
дака ниже устья Хандизы. Там, кроме флоры, собранной С. К- Овчин
никовым в 1950 г., другие находки растительных остатков неизвестны. 
Мощность свиты незначительная — 10—20 м.

В районе месторождения Хандиза отложения зойской свиты пред
полагаются на левобережье Чинарсая и по Майдансаю. Согласно 
В. Е. Моторину, А. В. Головченко и др., они представлены песчаниками,
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гравелитами, алевролитами и углистыми алевролитами, переслаивающи
мися с туфами кислого состава, мощность 240 м.

Выходы зойской свиты в пределах Байсунтау известны лишь в се
верной части хребта в устье Дегиканора и нижнем течении Аксу, однако 
из-за большого числа тектонических нарушений полного разреза свиты 
там не имеется.

С. Я- Лапидус, Ф. М. Фаттахов и др-, основываясь на личных на
блюдениях, а также на более ранних данных Н. М. Михно и В. А. Ани
киной, сводный разрез зойской свиты в устье Дегиканора и по Аксу пред
ставляют в следующем виде (снизу вверх):

1. Черные аргиллиты, алевролиты и темно-серые песчаники с рас
тительными остатками, содержащими Lepidodendron sp. в состоянии 
Knorria, Calamites (?) sp., многочисленные Sphenopteris ex gr. norosana 
T s c h i г k. с репродуктивными органами типа Potonica. Мощность 40 м.

2. Альбитофиры и кварцевые альбитофиры. Мощность 95 м.
3. Тонкослоистые туфы кварцевого порфира с прослоями светло- 

зеленых аргиллитов и сланцев. Мощность 38,5 м.
4. Зеленовато-серые плотные битуминозные алевролиты с прослоями 

туффитов и туфоаргиллитов. Мощность 24,5 м.
5. Крупногалечные конгломераты и туфоконгломераты с прослоями 

слюдисто-кварцевых мелкозернистых песчаников и туффитов (р. Деги
канора) или среднегалечные зеленовато-серые конгломераты и граве
литы, переслаивающиеся с крупнозернистыми песчаниками (р. Аксу). 
Мощность 100 м.

6. Темно-розовые альбитофиры и серовато-зеленые или розовые гру
бозернистые туфы, развитые локально.

Отложения пачек 5 и 6, выделенные С. Я. Лапидусом и др. в сред
не- и верхнезойскую подсвиты, мы относим к основанию вахшиварской 
свиты. Базальные конгломераты зойской свиты здесь, по-видимому, от
сутствуют из-за разрывных нарушений. Видимая мощность зойской сви
ты, судя по приведенному разрезу, 198 м.

В пределах Сусызтау отложения зойской свиты фиксируются в се
верной части хребта на горе Карасан, по саям Тортмоглы и Кызылсай, 
а также в районе перевала Харкуш.

Разрезы свиты из-за большого числа разрывных нарушений здесь 
недостаточно ясны.

С- Я. Лапидус и др. для нижней части каменноугольных отложений 
этих районов дают следующую картину смены пород по вертикали, со
ставленную ими на основе изучения фрагментарных разрезов:

1. Внизу — песчаники с прослоями алевролитов, аргиллитов и конг
ломератов, охарактеризованные флорой,— нижнезойская подсвита. К 
этой же части разреза отнесены основные эффузивы и кислые туфы 
района месторождения Южный Карасан и Кызылсай.
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2. В середине — песчаники и конгломераты темно-малиновой окрас
ки — среднезойская подсвита.

3. Вверху — кислые лавы и эффузивы — зерхнезойская подсвита.
Перерыва здесь не обнаружено, но, как и в других районах юго-

западных отрогов Гиссарского хребта, можно допустить, что конгломе
раты, гравелиты и песчаники среднезойской подсвигы С. Я- Лапидуса, 
отличающиеся от нижележащих не только окраской, но и размером об
ломочного материала, относятся к новому циклу осадконакопления —■ 
вахшиварскому.

Исходя из этих соображений, можно предположить принадлежность 
к зойской свите лишь самой нижней части разреза, представленной тер- 
ригенными породами (нижнезойская подсвита С. Я- Лапидуса). Условно 
к зойской свите можно отнести тектонические изолированные, сильно 
разрушенные диабазы и спилиты, хотя оснований для этого мало.

Наиболее полный разрез зойской овиты, мощностью 119 м, описан 
по саю Тортмоглы Н. М. Михно и В. А. Аникиной. Зойская свита здесь 
образована песчаниками, алевролитами и, в меньшей мере, конгломера
тами. Конгломераты средне- и разногалечные, сложенные обломками 
кварца, кремнистого сланца, кварцитовидного песчаника и двуслюдяно
го гнейса. Приурочены преимущественно к основанию разреза, где они 
чередуются с плохо отсортированными песчаниками. В более верхних 
горизонтах свиты преобладают тонкослоистые мелкозернистые песча
ники, переслаивающиеся с темно-серыми нередко углистыми алевро
литами и слюдисто-песчанистыми сланцами, содержащими линзочки 
углистых алевролитов. В сланцах растительные остатки — Lepidodend- 
гоп ex gr. worthenii Le s g r . ,  Stigmaria sp., Asterocalamites sp., Trigono- 
carpus sp., Calamites sp.

Верхний контакт свиты здесь тектонический.
Сходный разрез зойской свиты описан в 1961 г. Лапидусом и др. в 

районе месторождения Харкуш, но там мощность свиты всего 75 м.
Присутствие вулканогенных пород в составе свиты ими отмечено в 

разрезе верхней части левого склона Кызылсая. В основании зойской 
свиты здесь обособляются переслаивающиеся песчаники, алевролиты и 
аргиллиты с характерной линзовидной слоистостью. Среди раститель
ных остатков в породах встречен Sublepidodendron ex gr. nordenskioldii 
Na t h .  Мощность 1,5—31,7 м. Выше следуют желтовато-белые и свет
ло-серые кислые туфы с тонкими прослоями алевролитов и аргиллитов 
темно-серого цвета. Мощность 16 м. Еще выше — сильно измененные 
диабазы грязно-зеленого цвета, сильно разрушенные, иногда переходя
щие в спилиты. Мощность 14,7—50 м. Наконец — светло-серые песчани
ки с прослоями алевролитов в нижней части и конгломератов — в сред
ней. Мощность зойской свиты здесь 91,7 м.

На большей части Южнокарасанского рудного поля терригенные
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образования зойской свиты отсутствуют. С породами метаморфического 
комплекса по линии надвига соприкасаются сильно разложенные диаба
зы и спилиты мощностью ПО м. На центральном участке этого место
рождения и к западу от него основные породы подстилаются светло-се
рыми фельзит-порфирами, в которых С. Я. Лапидус видит аналоги кис
лых туфов Кызылсайского разреза. В кровле измененные диабазы и спи
литы также ограничены линией нарушения, по которой соприкасаются 
с визейскими известняками.

В западной части Южнокарасанского рудного поля имеется неболь
шой выход терригенных образований зойской свиты. В их составе пре
обладают черные углистые аргиллиты и алевролиты. Здесь же встреча
ются маломощные прослои углей и отпечатки растений (Stigmaria ficoi- 
des S t е г n b., Lepidodendron wortenii Le s gx . ) ,  а ниже обнаруживают
ся залегающие в подошве каменноугольного разреза серые крупнога
лечные конгломераты и грубозернистые полимиктовые песчаники.

В целом литологический состав свиты в юго-западных отрогах Гис- 
сарского хребта устойчив, хотя мощность ее колеблется от 10—20 до 
325 М-

Как видно из характеристики, отложения зойской свиты, кроме 
флоры, никаких других органических остатков не содержат.

Из приведенных комплексов только вахшиварский наиболее точно 
определяет возраст зойской свиты. По заключению Л. И. Савицкой, этот 
комплекс обнаруживает более высокую организацию, чем у известных 
до настоящего времени растений турнейского века- В нем не наблю
дается влияния девонских форм, что характерно для растительных комп
лексов турне, а это позволяет относить его к раннему визе.

Сообщества растений, выявленные в других пунктах юго-западных 
отрогов Гиссарского хребта, либо нехарактерны, либо слишком бедны 
для решения вопроса об их возрастной принадлежности.

В этих комплексах чаще встречаются формы, известные, как ука
зывает Л. И. Савицкая, из отложений турне и визе (Sphenopteris ex gr. 
norosana T s c h i г k., Sublepidodendron nordenskioldii Nath., Sphenopte- 
ridium bifidum Ts ch i r k . ,  Archaeopteris ex gr. grandifdiolata 
T s c h i г k.), но иногда отмечаются и виды, более характерные для тур
не, чем для визе. К таким относятся Micheevia cf. pulchel I a Z a 1., встре
чающаяся на границе турне и визе, и Lepidodendron ex gr. losseni 
W e i s.— один из древних представителей лепидофитов. Вместе с турне- 
визейскими формами в Байсунтау и Сусызтау установлен Lepidodendron 
worthenii Le s gx . ,  известный из отложений среднего карбона в Запад
ной Европе.

Присутствие в составе растений зойской свиты разновозрастных эле
ментов позволяет большинству геологов-съемщиков возраст свиты оп
ределять широко, чаще как турне — нижнее визе. Л. И. Савицкая
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(1964) зойскую свиту склонна считать ранневизейской, хотя в отдель
ных случаях предполагает наличие в ней и турне, допуская, что образо
вание свиты в разных пунктах могло начинаться неодновременно.

Это допущение противоречит другим данным. Принимая во внима
ние общность литологического состава зойской свиты, а также небольшую 
мощность осадков, содержащих флору, и их приуроченность к одному 
уровню, можно считать, что образование пород зойской свиты на всех 
участках было одновременным и непродолжительным. Поэтому возраст 
свиты следует определять по наиболее характерному комплексу флоры, 
в данном случае Вахшиварскому. Разноречивое толкование возраста 
свиты объясняется недостаточностью сборов и изученности флоры.

ВАХШИВАРСКАЯ, ХОДЖИРБУЛАКСКАЯ 
И КАРАТАГСКАЯ СВИТЫ

Вахшиварская, ходжирбулакская и каратагская свиты, различаю
щиеся между собой по мощности либо по литологическому составу, ви
димо, одновозрастны, однако палеонтологические данные для решения 
вопроса о их полном соответствии еще недостаточны.

Ходжирбулакская свита развита в южной части Сурхантау, где она 
характеризуется незначительным распространением, постоянством соста
ва, относительно небольшой мощностью, а главное эффузивами и пиро- 
кластами основного состава.

Вахшиварская свита широко распространена в юго-западных отрогах 
Гиссарского хребта (Сусызтау, Байсунтау, Сурхантау) и меньше на его 
южных склонах, южнее Богаинского разлома. Для нее характерны пре
имущественно кислый состав эффузивов, значительная фациальная из
менчивость и большие мощности.

Каратагская свита развита на южном склоне Гиссарского хребта 
севернее линии Богаинского разлома, широко распространена, обладает 
большой мощностью и, преимущественно, основным составом вулкано
генных образований (рис. 2).

По-видимому, отложения ходжирбулакской и каратагской свит, об
разованные преимущественно основными эффузивами, характеризуют 
собой области прогибания, а отложения вахшиварской свиты, сложен
ные главным образом кислыми эффузивами и их пирокластами,— об
ласти относительного воздымания.

Рис. 2. Схема расположения основных разрезов вахшиварской, каратагской 
и ходжирбулакской свит:

I—Диималек, II —Карасан, III —Аксу (бас. р. Сангардак), IV—Сангардак, V —Кайрак, VI —Аксу (Сурхантау), 
VII —Вахшивар, VIII —Малянгур, IX —Хандиза, X —Обинауруз, XI —Кштут, XII — Кундаджуаз, XIII—Шир- 
кент, XIV —Каратаг, XV—Ойборик, XVI—бас. р. Ханака, XVII —Варзоб, XVIII — Кафирниган; / -конгломера
ты, гравелиты, 2 —песчаники, 3 — туфопесчаники, 4—алевролиты, аргиллиты, 5 — туфоалевролиты, туфоар- 
гнллнты, б —известняки, 7 —доломиты, б —углистые сланцы, угли, 9 — туфы, туфобрекчии, туфолавы, 10 —  
кварцевые порфиры, / /  — андезитовые порфириты, /2-дацитовые порфиры, 13-  спилитовые и диабазовые

порфириты и их туфы.
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ВАХШИВАРСКАЯ СВИТА

Вахшиварская свита выделяется впервые автором в 1965 г. В воз
растном отношении она отвечает верхнему визе и нижнему намюру. 
Стратотипический разрез расположен в верховьях Вахшивара.

Отложения вахшиварской свиты самые распространенные среди ка
менноугольных образований юго-западных отрогов Гиссарского хребта. 
Они устанавливаются в горах Кугитангтау, Сусызтау (горы Чакчар, 
Карасан, Харкуш), Байсунтау (верховья Диималека, реки Сангардак, 
Дегиканора, Аксу, гора Хурсантаг), Сурхантау (водораздел Аксу—Вах- 
шивар, верховья Вахшивара и Обидары, бассейны Малянгура и Нау- 
рангана, верховья Обинауруза, Сангардака, район месторождения Хан- 
диза).

На южных склонах Гиссарского хребта вахшиварская свита встре
чается реже. К ней относятся выходы нижнего карбона в бассейнах 
Кызыл-Дарьи (Ортасай, Шильхазор), по рекам Кундаджуаз, Обиза- 
ранг и Ширкент-Дарья.

Вахшиварская свита залегает трансгрессивно на метаморфическом 
комплексе и отложениях зойской свиты. В первом случае в основании 
свиты обособляются базальные конгломераты, во втором — базальные 
слои свиты представлены переслаивающимися между собой конгломера
тами, гравелитами, песчаниками, а иногда и алевролитами, отчего гра
ница с зойской свитой литологически выражена нечетко. Характер верх
ней границы неясен, так как в большинстве случаев наиболее высокие 
слои свиты эродированы или срезаны разломами. В районах, где вахши
варская свита перекрывается суффинской, граница между ними прово
дится по кровле гониатитовых известняков.

Литологический состав свиты довольно пестрый. В строении ее 
преобладают вулканогенные породы кислого и среднего состава, среди 
которых наиболее часты кварцевые и дацитовые порфиры и их туфы, 
кварцевые альбитофиры, андезитовые порфиры и туфы андезитового 
порфира. Среди осадочных пород свиты, довольно значительных в от
дельных разрезах, присутствуют конгломераты, гравелиты, песчаники, 
туфопесчаники, туффиты, алевролиты, аргиллиты, доломиты и известня
ки с морской фауной. Перечисленные породы составляют, по Е. Н. Го- 
рецкой и Н. К. Морозенко (1962), диабазо-кварц-кератофировую фор
мацию прибрежно-морского и отчасти наземного происхождения.

В Сусызтау, Байсунтау и Сурхантау в отложениях вахшиварской 
свиты последовательно снизу вверх по разрезу почти всегда выделяются 
четыре литологические толщи, частично замещающие друг друга и по 
простиранию. Нижняя, базальная, толща сложена конгломератами, гра
велитами и песчаниками, местами с подчиненными им алевролитами и 
вулканогенными породами. Вышележащая, осадочно-вулканогенная,
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толща образована кварцевыми альбитофирами, кварцевыми, дацитовыми 
и андезитовыми порфирами, чаще их туфами, местами переслаивающи
мися с песчаниками, туфопесчаниками, конгломератами, алевролитами, 
а иногда и известняками- Следующая толща карбонатная, состоит из 
слоистых и массивных известняков и доломитов, иногда с прослоями и 
пачками алевролитов, песчаников, туфов кварцевых и дацитовых пор- 
фиров. Наконец, четвертая толща состоит в основном из вулканоген
ных пород — туфов кварцевых и дацитовых порфиров и кварцевых аль- 
битофиров, местами к вулканогенной толще приурочены осадочные по
роды — алевролиты, песчаники, конгломераты и известняки.

Поскольку Вахшиварский разрез стратотипический, дадим его под
робное описание.

Основание вахшиварской свиты фиксируется на водоразделе двух 
составляющих реки Вахшивар — правой и центральной. Здесь разло
мом, отделяющим отложения карбона от метаморфического комплекса 
и интрузии Сина, срезаются лишь самые низы зойской свиты, а более 
высокие слои разреза сохраняются полностью. Севернее этот разлом 
целиком уничтожил зойскую свиту, а ближе к истокам левой состав
ляющей Вахшивара — и нижние горизонты вахшиварской. Верхняя 
часть вахшиварской свиты здесь более доступна описанию, чем на водо
разделе правой и центральной составляющих.

Сводный разрез вахшиварской свиты в верховьях Вахшивара выра
жен следующим образом1.

Базальная толща

1. Гравелиты светло-серые, плотные, толстослоистые и массивные. 
Состоят из угловатых обломков кварца, метаморфических сланцев, гра
нита и эффузивов. Участками количество обломков уменьшается и по
рода переходит в грубозернистый плохо отсортированный песчаник. 
Местами встречаются линзы конгломератов, по составу гальки такие же, 
как и гравелиты. В средней части пачки — прослои среднеслоистых мел
козернистых песчаников и тонкослоистых аргиллитов. В песчаниках об
наружены отпечатки растений плохой сохранности. Мощность 146 м.

Нижняя осадочно-вулканогенная толща

2. Зеленовато-серый кристаллокластический туф андезитового пор
фира. Мощность 37,4 м.

3. Альбитизированный лито- и кристаллокластический туф андези
тового порфира в свежем изломе серого, а на поверхности выветрива

1 Слои 1—18 описаны нами на водоразделе правой и центральной составляющих 
Вахшивара, слои 19—51— по правому борту левой составляющей.

29



ния светло-серого цвета. В кровле — горизонт туфоконгломерата. Мощ
ность 35,2 м.

4. Закрыто — 30 м.
5. Серый литокластический туф дацитового состава. Мощность 

54,2 м.
6. Литокластический туф андезитового состава. Мощность 141,0 м .
7. Закрыто — 24,6 м.
8. Желтовато-серые и зеленовато-серые крупнообломочные туфы да

цитового состава. Породы толстослоистые. Мощность 7,5 м.
9. Литокластический и кристаллокластический туф дацитового сос

тава. Мощность 44 м.
10. Грубообломочные туфы дацитового состава, такие, как в слое 8. 

Мощность 8,5 м.
11. Лито- и кристаллокластические туфы дацитового состава. Туф

зеленый с обильными обломками розоватого калиевого полевого шпа
гата. Мощность 35,5 м.

12. Массивные и толстослоистые аркозовые песчаники светло-серого 
цвета. Порода сцементирована слабо. Мощность 18,8 м.

13. Известняки серые и темно-серые тонкослоистые, местами окрем- 
нелые, глинистые и детритусовые. Содержат фауну фораминифер, ко
раллов, криноидей, брахиопод и мшанок. Комплекс фораминифер до
вольно беден, состоит из Hyperammina vulgaris minor Raus., Archae- 
discus krestovnikovi Raus . ,  Endothyranopsis compressus (Raus.), En- 
dothyra prisca R a u s. et R e i 111.

По сборам Сурхантауской партии отсюда определены брахиоподы — 
Schuchertella radians Р h i 11., Meekella sp., Camorotoechia pleurodon 
P h i 11., Spiriferina imbricata J an. ,  Retzia radians Ph i l l . ;  кораллы — 
Diphyphyllum simplex T h о m p s. Мощность 16 м.

14. Закрыто. Проглядывают гривки аркозовых и полимиктовых пес
чаников. Аркозовые песчаники аналогичны описанным в слое 12. Полн- 
миктовые песчаники серые мелкозернистые средне- и тонкослоистые. 
Мощность 32 м.

15. Литокластические туфы кварцевого порфира- Мощность 57 м.
16. Литокластические туфы кислого состава. Отличаются от преды

дущих тонкой слоистостью, обусловленной чередованием прослоев с раз
личной размерностью обломочного материала. Мощность 8 м.

17. Туфоалевролиты зеленого цвета, участками с обломками эффу
зивных пород более крупной размерности. Мощность 29,0 м.

18. Темно-серые тонкозернистые известняки с частыми кораллами 
и криноидеями. Фораминиферы и брахиоподы плохой сохранности и

1 Определения фораминифер здесь и ниже выполнены Е. А. Рейтлингер.
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встречаются очень редко. Известняки пронизаны густой сетью жилок 
кальцита, местами наблюдается окремнение. Мощность 8,7 м.

19. Лито- и кристаллокластические туфы дацитового состава. Мощ
ность 30,4 м.

20. Зеленовато-серые среднеслоистые туфопесчаники, переходящие 
вверх по разрезу в туфоалевролиты. Мощность 33,1 м.

21. Слоистые, чередующиеся между собой туфы, туфопесчаники и 
туфоалевролиты зеленоватой окраски. Туфы литокластические дацито
вого состава. Мощность 33,4 м.

22. Известняки темно-серые, глинистые, мелкозернистые с детритом 
криноидей и плохо сохранившимися кораллами и брахиоподами. Из
вестняк среднеслоистый. Мощность 2,2—7,0 м.

23. Слоистые, чередующиеся между собой туфопесчаники и туфо- 
аргиллиты зеленоватой окраски. Мощность 21,7 м.

24. Массивные и толстослоистые туфопесчаники зеленовато-серой 
окраски. В кровле слоя содержатся многочисленные криноидеи. 
Мощность 15,6 м.

Карбонатная толща

25. В основании толщи обособляется пачка слоистых известняков. 
В нижней части пачки известняки серые и темно-серые, тонко- и средне
слоистые, глинистые, чаще песчанистые, связанные постепенным пере
ходом с подстилающими туфопесчаниками. Встречаются в отдельных 
прослоях известняков обломки вулканогенных пород.

К этой части разреза приурочены криноидеи, иногда образующие 
массивные скопления, и многочисленные фораминиферы, среди кото
рых установлены Ammodiscus priscus Raus . ,  Dainella? cf. nibelis 
(Durk.), Tetrataxis cf. angusta V i s s., T. conica M о e 11., Archaediscus 
krestovnikovi Raus . ,  Asteroarchaediscus sp. N1 ex gr. baschkiricus 
(Krest. et Theod.), Globoendothyra ishimica Raus . ,  Endothyra prisca 
R a u s. ef R e i 11., E. similis R a u s. et R e i 11., E. convexa Raus . ,  Medio- 
cris breviscula (Gan.), Millerella pressula (Gan.), Eostaffella cf. mosquen- 
sis V i s s.

Выше следуют средне- и толстослоистые детритусовые известняки 
серого цвета. В них встречаются брахиоподы, мшанки, криноидеи. По
следние нередко образуют массовые скопления.

Фораминиферы здесь менее разнообразны. Среди них Hyperammina 
vulgaris var. minor Raus., Ammodiscus priscus Raus. et Reitl., Archa
ediscus krestovnikovi Raus . ,  Globoendothyra paula V i s s., Endothyra 
prisca R a u s .  et Re i t l . ,  E. ex gr. spirilliniformis B r a z h n . ,  Millerella 
pauperis Du r k .
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Верхняя часть пачки сложена толсто-, средне- и тонкослоистыми 
известняками серого и темно-серого цвета, представленными мелко
зернистыми и детритусово-шламовыми разностями. В них также встре
чаются криноидеи, иногда образующие массовые скопления. На поверх
ности слоя реже попадаются мшанки и брахиоподы. Под микроскопом 
обнаружены спикуловые разности известняков.

В кровле обособляется прослой крупнодетритусового известняка 
с массовыми криноидеями. Мощность 10,7 м.

26. Пачка массивных известняков серого цвета. Известняки мелко
зернистые, иногда детритусово-шламовые, в нижней части местами с 
крустификационным цементом. В 75 м к северо-западу от линии описа
ния разреза в основании массивных известняков встречена линза био- 
морфного известняка с массовыми брахиоподами, мшанками и редкими 
трилобитами.

В других местах, а также по линии описания разреза в известняках 
встречаются лишь редкие мшанки и единичные брахиоподы.

Под микроскопом обнаружены фораминиферы: Hyperammina mode- 
rata В г a z h п., Valvulinella sp., cf. и ex gr. tchotchiae G г о z d. et Leb., 
Howchinia cf. gibba (Moell.), Globoendothyra numerabilis (Viss.), Endo- 
thyranopsis crassus var. mosquensis Raus . ,  Endothyra similis R a u s .  
et R e i t 1., E. similis magna Raus . ,  E. ex gr. omphalota R a u s .  et 
R e i t 1., Mi 1 lerel 1 a kazakhstanica R a u s .  Мощность 27,3 м.

27. Известняки средне- и толстослоистые, темно-серые и серые, мел
козернистые, детритусово-шламовые и песчанистые. В отдельных про
слоях содержат фауну одиночных кораллов. По всей мощности наблю
даются фораминиферы, состоящие из Hyperammina vulgaris Raus .  et 
R e i 11., Gribrospira cf. mira Raus . ,  Haplophragmella sp., Palaeotextula- 
ria consobrina L i p., Climacammina cf. simplex Raus . ,  Asteroarchaediscus 
sp. N 1 ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod), Globoendrothyra pseudoglo- 
bulus R e i t 1., Gl. numerabilis (Viss.), Gl. arguta Dur k . ,  Endothyranop- 
sis crassus intermedia (Raus.), E. crassus substricta Durk. ,  Endothyra 
omphalota minima R a u s .  et Re i t l . ,  Mediocris mediocris (Viss.), Eosta- 
ffella minutissima Raus . ,  E. mosquensis var. attenta G a n., Millerella 
pressula G a n., M. pauperis Dur k . ,  M. kazakhstanica Raus . ,  M. para- 
parva G a n., Parastaffella struvei (Moell.). Мощность 13,3 м.

28. Известняки массивные, в основании темно-серые, детритусово- 
шламовые, выше и до самой кровли — светло-серые и.серые, мелкозер
нистые и комковатые, иногда сильно перекристаллизованные.

В известняках отмечаются редкие брахиоподы и фораминиферы. 
Среди фораминифер установлены Endothyra prisca var. magna Ra u s . ,  
Eostaffella prisca var. ovoidea R a u s .  Мощность 58 м.

29. Известняки, в основании пачки толстослоистые песчанистые с 
криноидеями и фораминиферами, затем — тонко- и среднеслоистые, в
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подошве прослоев грубодетритусовые криноидные, а в кровле — тонко
зернистые и окремнелые, выше — толстослоистые детритусовые кри
ноидные, иногда с фораминиферами, в кровле пачки — прослой с ко
раллами.

Комплекс фораминифер, обнаруженный в нижней части пачки, 
представлен Howchinia gibba (Moell.), Howchinia aff. gibba longa 
В г a z h n., Valvulinella sp., а в верхней — Valvulinella tchotchiae G r. et 
Leb., Endothyra convexa R a u s., Eostaffella parva (Moell.). Мощ
ность 8,5 м.

30. В основании пачки — два массивных пласта серого песчанисто
го известняка с криноидеями. Выше — несколько пластов толстослоис
тых глинистых и мелкозернистых известняков темно-серого цвета. Еще 
выше — пласт толстослоистого песчанистого известняка желтовато-се
рого цвета, а в кровле — массивный сильно перекристаллизованный 
известняк серого цвета.

По всей мощности встречаются фораминиферы. Из них определены 
Valvulinella sp., Howchinia aff. gibba longa B r a z h n . ,  Tetrataxis media 
Vi ss . ,  Globivalvnlina parva T c h e r n . ,  Archaediscus krestovnikovi 
R a u s., Globoendothyra ishimica ( Raus . ) ,  Endothyranopsis crassus 
(Brady), Endothyra cf. bradyi maxima B r a z h n .  Eostaffella parva Moe- 
ler), E. paraparva G a n., E. prisca Raus . ,  Mediocris breviscula (V i s s.). 
Мощность 19,0 м.

31. Светло-серые слоистые туфоалевролиты и реже туфопесчаники 
с линзой темно-серых известняков, содержащих кораллы, брахиоподы 
и единичные, плохой сохранности, фораминиферы, среди которых опре
делена лишь Eostaffella cf. prisca Ra u s .  Мощность линзы не более 3 м. 
Мощность 21,4 м.

32. Закрыто — 13,5 м.
33. Туфопесчаники. Мощность 8,1 м.
34- Закрыто — 13,7 м.
35. Туф кварцевого порфира. Мощность 21,6 м.
36. Туфы кварцевого порфира, туфопесчаники и туфоалевролиты. 

К нижней части пачки приурочены две небольшие (по 0,5 м мощности) 
линзы глинистых известняков с плохо сохранившимися брахиоподами 
и кораллами. Мощность 27,6 м.

37. Известняки темно-серые, слоистые, глинистые с массовыми кри
ноидеями и редкими плохо сохранившимися брахиоподами. Мощность 
13,5 м.

38. Закрыто — 7,5 м.
39. Туф дацитового порфира. Мощность 26,3 м.
40. Туфоалевролиты и туфоаргиллиты с линзами криноидных и 

песчанистых известняков. В известняках микрофауна: Archaediscus kre-
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stovnikovi R a u s., Globoendothyra sp., Eostaffella ex gr. mosquensis 
V i s s. Мощность 11 м.

41. Известняки толстослоистые детритусовые, детритусово-шламо- 
вые и мелкозернистые серой и темно-серой окраски. В известняках встре
чаются фораминиферы, криноидеи, кораллы и брахиоподы.

Массовые скопления характерны только для кораллов и криноидей. 
Фораминиферы представлены: Tetrataxis angusta Vi ss . ,  Т. conica М о- 
е 1 1., Palaeotextularia consobrina L i p., Archaediscus karreri nanus 
R a u s., Globoendothyra pseudoglobulus R e i 11., G 1. cf. arguta D u r k., 
Gl. paula Vi s s . ,  Endothyranopsis cf. crassus (Brady), Endothyra bradyi 
M i k h., Eostaffella mosquensis Viss . ,  E. aff. accepta Gan.  Мощность 
15,6 м.

42. Известняки массивные, светло-серые и серые, пелитоморфные и 
мелкозернистые, в отдельных прослоях с обильными криноидеями, а 
иногда и мшанками, брахиоподами и единичными пелециподами.

Фораминиферы в нижних 64 м разреза известняков встречаются 
редко и имеют плохую сохранность. Среди них удалось определить лишь 
Valvulinella sp., Howchinia aff. gibba var. longa В г a z h n.

В следующих 43 м разреза отмечены пахисферы, Howchinia aff. 
gibba var. longa B r a z h n . ,  много Tetrataxis eominima R a u s., Valvu
linella sp., Archaediscus krestovnikovi R a u s., Asteroarchaediscus ex gr. 
baschkiricus (Krest. et Theod.), Endothyranopsis cf. compressus (Raus. 
et Reitl.), Mediocris breviscula Gan .  Наконец, в последних 12 м — па
хисферы, Haplophragmella? sp., Cribrospira (?) sp., Cribrospira cf. pan- 
deri М ое 11., Tetrataxis media Vi s s . ,  Valvulinella sp., Howchinia aff. 
gibba var. longa B r a z h n . ,  Endothyranopsis compressus (Raus. et Re
itl.), Endothyra omphalota minima R a u s .  et Re i t l . ,  E. exilis Raus . ,  
E. bradyi Mikh. ,  Eostaffella paraparva Gan. ,  E. minutissima Raus . ,  
E. prisca var. ovoidea R a u s .

В известняках этой пачки, по сборам сотрудников Сурхантаурской 
партии, определены: из брахиопод — Dictyoclostus ex gr. semireticula- 
tus (Mart.), Spirifer ex gr. striatus Mar t . ;  из пелеципод — Posidoniella 
vetusta Sow.  Мощность 119 ж.

43. Известняки массивные и толстослоистые серого цвета, в основ
ном мелкозернистые, но иногда песчанистые и детритусовые. Форами
ниферы встречаются крайне редко. Отсюда определены Hyperammina 
orientalis Р г i с h., Cribrospira panderi М ое 11., Samarina (?) sp., How
chinia gibba (Moell.), H. gibba var. longa B r a z h n .  Мощность 32 м.

44. Массивные пелиморфные светло-серые известняки, густо прони
занные жилками кальцита. Мощность 23 м.

45. Массивные пелитоморфные серые известняки с единичными не
характерными фораминиферами. Мощность 29,0 ж.
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46. Известняки серые, массивные, плотные, пелитоморфные, места
ми брекчированные и окремнелые. В них содержатся редкие криноидеи 
и фораминиферы, представленные Howchinia gibba var. longa В r a z h п. 
Мощность 56,1 м.

47. Известняки серые, массивные и толстослоистые, мелкозернистые, 
иногда детритусовые и оолитовые. Фораминиферы обнаружены в верх
ней части пачки: Hyperammina orientalis Р г i с h., Ammodiscus priscus 
R a u s., Deinella (?) cf. tujmasensis (Viss.), Globivalvulina sp., Samarina 
(?) sp., Globoendothyra paula Vi s s . ,  Endothyra omphalota var. minima 
Ra u s .  et R e i 11., E. exilis R a u s., Eostaffella parva M о e 1 1., E. minu- 
tissima Raus . ,  E. prisca R a u s. Мощность 76,7 м.

48. Известняки серые, массивные, пелвтоморфные и тонкозернис
тые, иногда с криноидеями. В них отмечены следующие фораминиферы: 
Hyperammina orientalis Р г i с h., Archaediscus parvus Raus . ,  Endothy
ra omphalota var. minima R a u s .  et R e i 11., Eostaffella ex gr. mosquen- 
sis V i s s., E. cf. mosquensis var. acuta К i г. Мощность 30 м.

49. Известняки серые, массивные, пелитоморфные и тонкозернис
тые с фораминиферами, состоящими из Cribrospira sp., Endothyranopsis 
crassus var. mosquensis Raus . ,  E. cf. crassus var. sphaericus Raus . ,  
E. cf. substricta D urk. ,  Endothyra similis var. magna R a u s., Eostaffella 
parva decurta R a u s., E. ex gr. paraprotvae Raus . ,  Parastaffella sp. ex 
gr. struvei (Moell.). Мощность 101,4 м.

Верхняя осадочно-вулканогенная толща

50. Туф кварцевого порфира, в отдельных прослоях туфоконгломе- 
рат. Мощность 79,6 м.

51. Туф кварцевого порфира, отличается от предыдущего менее 
крупными обломками пород. Видимая мощность 91,1 м.

Полного разреза свиты здесь нет, так как последняя пачка срезает
ся поверхностью мезозойского несогласия.

Мощность изученной вахшиварской свиты 1808 м. Граница между 
визе и намюром проводится по подошве слоя 49.

В более северных районах Сурхантау, вдоль его восточных склонов, 
вплоть до долины Сангардака, судя по данным Б. П. Пятаева, С. Я. Л а
пидуса и др., разрезы рассматриваемой свиты также распадаются на че
тыре толщи, литологически близкие к толщам Вахшиварского разреза, 
но мощность почти каждой из них значительно меньше соответствующих 
мощностей Вахшивара.

Исключение составляет разрез в верховьях р. Обинауруз, где отло
жения, относящиеся к базальной толще вахшиварской свиты, по своей 
мощности (800 м) значительно превосходят известные из других пунк
тов юго-западных отрогов Гиссарского хребта. В этой толще Л. И. Са
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вицкая, Б. П. Пятаев, С- Я. Лапидус и др. указывают мощные дацито- 
вые порфиры и их туфы. В верховьях Обинауруза, как впрочем и в 
большинстве пунктов междуречья Малянгур—Сангардак, верхние толщи 
вахшиварской свиты эродированы.

Сравнительно полный разрез вахшиварской овиты в этих районах 
отмечен Б. П. Пятаевым, С. Я. Лапидусом и др. в верховьях Малянгура. 
Здесь нижние 147 м разреза, относящиеся либо к базальной, а скорее 
вместе с вышележащими породами к следующей, осадочно- вулканоген
ной толще, представлены агломератами и туфобрекчиями кислого со
става (туфоконгломераты?) с прослоями туфов, туфоалевролитов, туф- 
фитов, туфолав и дацитовых порфиров. Эти образования покрываются 
лавами дацитового и кварцевого порфира розовато-серого и красного 
цвета, с редкими прослоями туфов — 43 ж, а выше — туфами кварцево
го порфира мелко- и среднеобломочными, зеленой и серо-зеленой окрас
ки, содержащими в верхней части прослои пепловых туфов и известняка 
с кораллами, брахиоподами и фораминиферами — Tetrataxis ex gr. со- 
nica Е h г., Archaediscus ex gr. krestovnikovi R a u s., Planoarchaediscus 
aff. stilus (Gr. et Leb.), Endothyra aff. bradyi Mikh. ,  E. cf. frequentata 
G a n., Endothyranopsis sp.— 122 m .

Следующая, вверх по разрезу, карбонатная толща, представленная 
сначала темными битуминозными известняками с кораллами и верхне- 
визейскими фораминиферами, среди которых Н. М. Михно установлены: 
Archaediscus krestovnikovi Raus . ,  A. karreri B r a d y ,  Endothyranopsis 
eompressus (Raus.), E. aff. umbonata (Gan.), Endothyra omphalota var. 
minima R a u s .  et R e i 11., E. aff. similis R a u s. et В e 1. var. lenociniosa 
S c h l y k . ,  Mediocris breviscula (Gan.), Eostaffella ex gr. parastruvei 
Ra u s . ,  Millerel 1 a aff. tantilla Gan. ,  а затем светло-серыми мелкокрис
таллическими известняками с криноидеями и верхневизейскими фора
миниферами, состоящими из Hyperammina elegans R a u s .  et Re i t l . ,  
Palaeotextularia cf. longiseptata Lip. ,  Archaediscus sp., Asteroarchae- 
discus baschkiricus (Krest. et Theod.), Planoarchaediscus cf. stilus (Gr. et 
Leb.), Howchinia gibba (Moelk), H. gibba var. longa В r a z h n., Endo
thyra omphalota R a u s. et R e i 11., E. similis R a u s .  et R e i t l .  var. 
amplix S c h 1 у k. и др. Мощность карбонатной толщи 167 м.

Верхняя осадочно-вулканогенная толща, как и в Вахшиваре, здесь 
сложена сине-зелеными туфами кварцевого порфира максимальной 
мощностью 320 м.

Разрез карбона в северной части Сурхантау, куда относится район 
месторождения Хандиза, имеет ряд отличий от Вахшиварского.

Благодаря работам О. И. Черныха, Ю. С. Храмова и А. В. Голов
ненко последовательность напластования пород карбона в районе место
рождения Хандиза представляется довольно четко и их обобщенное 
описание этого разреза мы принимаем без изменений.
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Наши расхождения по этому разрезу касаются лишь возраста верх
ней его части, датируемой упомянутыми геологами как средний карбон, 
а нами на основании находок микрофауны как нижний карбон, не мо
ложе нижнего намюра. С этими поправками весь разрез карбона в райо
не месторождения Хандиза укладывается в вахшиварскую свиту, исклю
чая его низы, относящиеся к зойской свите.

Базальная толща вахшиварской свиты здесь представлена линзую- 
щимися пластами конгломератов и песчаников с многочисленными про
слоями туфов кварцевого пор&ира и имеет мощность от 15—20 до 
100—120 м.

Нижняя осадочно-вулканогенная толща образована переслаиванием 
пластов и линз алевролитов, песчаников, туфопесчаников, гравелитов, 
туфов, эффузивов кислого состава. В алевролитах встречены брахиопо- 
ды — Chonetes cf. laguessina Коп. ,  Productus ex gr. semireticulatus 
Mar t . ,  Pugilis cf. pugilis P h i 11., Echinoconchus punctatus Mar t . ,  
Spirifer cf. bisulcatus Sow. ;  пелециподы — Aviculopecten sp., гастропо- 
ды — Pleurotomaria cf. gemmulifera P h i 11. Мощность 60—200 м.

Карбонатная толща сложена известняками, перекрытыми в юго-вос
точной части района пачкой кремнистых туфоаргиллитов, среди которых 
местами наблюдаются маломощные линзы и прослои известняков- Из
вестняки сильно перекристаллизованы. В нижней части их установлен 
лишь Lithostrotion sp. Мощность колеблется от 25—30 до 300—350 м.

Верхняя осадочно-вулканогенная толща вахшиварской свиты после
довательно снизу вверх по разрезу включает:

1) кварцевые и дацитовые порфиры, их туфы, туфы кварцевых аль- 
битофиров, туфобрекчии, слоистые и пятнисто-полосчатые фельзиты, 
редко алевролиты, известняки, кремнистые породы (IV горизонт ханди- 
зинских геологов). Мощность 100—800 м;

2) известняки кремнистые, тонкоилитчатые, с линзами алевролитов 
(V горизонт). Мощность 10—50 м;

3) монотонные алевролиты, местами с линзами туфопесчаников, 
песчаников, реже известняков и туфов (VI горизонт). Мощность 40— 
120 м;

4) алевролиты с линзами песчаников, конгломератов, местами ту
фов, туфопесчаников, известняков; в подошве — конгломерат.

В известняках брахиоподы — Productus semireticulatus Mart., Li- 
noproductus corrugatus M’Coy, Gigantoproductus cf. terganicus Bolkh., 
G. superbus Sar., G. cf. protvensis Sar.; фораминиферы — Hyperammina 
elegans Raus., Tetrataxic conica Ehr., Archaediscus karreri Brady, Endo- 
thyra sp., Eostaffella sp. (сборы А. С. Питиновой и О. С. Тимофеевой, 
определения Н. М. Михно). Мощность 300 м\

5) В нижней части — андезитовые порфириты с линзочками туфо- 
брекчий андезитового состава. В верхней — лавы, туфолавы кислого
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и среднего состава, прослои алевролитов, аргиллитов, туфоконгломера- 
тов, известняков. В аргиллитах флора — Sphenopteris adiantoides Schloth. 
(сборы А. С. Питиновой и О. С. Тимофеевой, определения Л. И. Са
вицкой). В известняках фораминиферы— Hyperammina vulgaris 
R a u s .  et R e i 11., Tetrataxis ex gr. conica Hhr. ,  Archaediscus krestov- 
nikovi Raus . ,  Howchinia sp., Endothyranopsis crassus (Brady), E. cras- 
sus var. compressus (Raus. et Reitl.), Globoendothyra ishimica (Raus.), 
Endothyra bradyi M i k h., E. exilis Raus . ,  Mediocris mediocris (Viss.) 
(сборы и определения Ф. Р. Бенш) и брахиоподы — Spirifer poststriatus 
N i к. (сборы хандизинских геологов, определения О. И. Сергуньковой). 
Мощность 150—375 м.

Как видно из приведенного описания, обе осадочно-вулканогенные 
толщи вахшиварской свиты, и особенно верхняя, в районе месторожде
ния Хандиза содержат большой процент терригенных пород, чего не 
отмечено по более южным районам Сурхантау. Мощность вахшиварской 
свиты здесь того же порядка, что и в Вахшиваре. О. И. Черныхом, 
Ю. С. Храмовым и А. В. Головченко она определяется в 1625 м, но на 
долю верхней осадочно-вулканогенной толщи приходится более поло
вины разреза.

В вопросе о границе между визейскими и намюрскими отложения
ми в рассматриваемом районе можно согласиться с упомянутыми иссле
дователями, предложившими проводить ее в подошве конгломератов, 
покрывающих VI горизонт, т. е. внутри верхней осадочно-вулканогенной 
толщи. Эта граница хотя и является условной, но фауна из вышележа
щих отложений ей не противоречит.

В Байсунтау состав и строение отложений вахшиварской свиты так
же меняется по простиранию.

В северной части Байсунтау по р Аксу (бассейн Сангардака) раз
вит полный разрез вахшиварской свиты, перекрытый согласно залегаю
щими отложениями суффинской (?) свиты. Мощность вахшиварской 
свиты здесь около 2000 м.

Нижняя часть разреза была изучена в 1959 г. С. Я. Лапидусом, 
Ф. М. Фаттаховым и др., а верхняя нами в 1960 г.

По этим данным в разрезе вахшиварской свиты р. Аксу базальная 
толща представлена среднегалечными зеленовато-серыми конгломера
тами и гравелитами, переслаивающимися с крупнозернистыми песчани
ками — 100 м.

Нижняя, осадочно-вулканогенная толща — темно-розовыми альби- 
тофирами и серовато-зелеными или розовыми грубозернистыми туфами, 
находящимися в линзовидном залегании.

Карбонатная толща — известняками, в основании темно-серыми, 
слоистыми, детритусовыми и детритусово-шламовыми с фораминифера- 
ми, кораллами и брахиоподами, а выше — серыми и светло-серыми мас
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сивными пелитоморфными, иногда сгустковыми. Среди фораминифер 
нами устанавливаются: Ammodiscus priscus R a us., Tetrataxis ex gr. an- 
gusta V i s s., Archaediscus krestovnikovi Raus . ,  A. ex gr. karreri B r a 
dy, Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), Howchinia 
cf. gibba var. longa B r a z h n . ,  Globoendothyra globulus (Eichw.), Endo- 
thyranopsis crassus (Brady), Endothyra ex gr. omphalota R a u s .  et 
R e i 11., Mediocris breviscula (Gan.), Eostaffella cf. mosquensis V i s s., 
указывающие на верхнее визе. Комплекс микрофауны, найденной в 
1957 г. Н. М. Михно и В. А. Аникиной по р. Дегиканора, состоящий из 
Palaeotextularia aff. longiseptata var. media Lip. ,  Globoendothyra ex 
gr. globulus (Eichw.), Endothyra prisca R a u s .  et R e i 11., E. ex gr. 
omphalota R a u s .  et Rei t l . ,  Endothyra ex gr. bradyi Mi kh. ,  Eostaffel
la mosquensis V i s s. var. acuta Raus . ,  Eost. parastruvei Raus . ,  Eost. 
aff. constricta G a n., также указывает на верхнее визе. Мощность тол
щи 310 ж.

Верхняя, осадочно-вулканогенная толща здесь имеет максимальную 
мощность—1500 м. В основании ее—светло-зеленые и зеленые пепловые 
туфы с прослоями и линзами мелкообломочных литокластических туфов 
дацитового порфира— 177 м. Выше — литокластические туфы дацито- 
вого порфира, мелко- и крупнозернистые, плотные, массивные и слоистые, 
зеленовато-серой окраски — 318 м. Еще выше — крупно- и мелкозер
нистые туфы дацитовых порфиров, пепловые туфы, иногда туфопесчани- 
ки, нередко тонко чередующиеся между собой; породы плотные, массив
ные, слоистые, зеленовато-серой и зеленой окраски — 471 л. Затем туфы 
кварцевого порфира, иногда рассланцованные, серые — 313,7 м. Нако
нец — туфы дацитового порфира серые и зеленовато-серые — 204,5 м. 
Из-за отсутствия фауны в верхней части разреза и существенных лито
логических изменений граница между визе и намюром здесь не наме
чается.

По р. Аксу, как и в Сурхантау, отложения вахшиварской свиты за
легают на зойской без видимого несогласия. Однако несколько юж
нее, по р. Сангардак (ниже устья Дегиканоры и выше сел. Бахча), 
вахшиварская свита ложится с глубоким размывом и угловым несогла
сием на породы метаморфического комплекса. Базальная толща вахши
варской свиты здесь представлена исключительно конгломератами, в ос
новании крупноглыбовыми, выше крупногалечными и в меньшей мере 
средне- и мелкогалечными. С. Я. Лапидус и др. мощность этой толщи 
определяют в пределах 100—300 м. Над базальными конгломератами 
обособляются вулканогенные породы, составляющие нижнюю осадоч
но-вулканогенную толщу. На правом борту долины Сангардака, по 
С. Я. Лапидусу и др., в строении этой толщи участвуют (снизу вверх): 
туфоконгломераты от мелко- до среднегалечных, плохо отсортированные
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зеленого цвета (45,7 м ) ; кристаллические туфы (12,5 м) и полосчатые 
фельзит-порфиры светло-бурые с зеленоватым оттенком (46,7 м).

На левобережье Сангардака данная толща зачастую отсутствует, 
а там, где она отмечена, мощность ее незначительная. В разрезе, опи
санном Н. М. Михно и В. А. Аникиной по Сангардаку выше сел. Бах
ча,— это 20 м туфов кварцевого порфира.

Мощность карбонатной толщи здесь также колеблется. На правом 
борту реки у высоты с отметкой +2354,9 м она равна 160 м, а на 
левом, несколько выше сел. Бахча — около 400 м. Органические 
остатки встречаются редко, вероятно, за счет сильной перекристалли
зации и доломитизации пород. Оба разреза изучались Н. М. Михно и 
В. А. Аникиной в 1957 г., но более интересным представляется второй.

В этом разрезе карбонатная толща включает (снизу вверх): 1) из
вестняки темно-серые, битуминозные, мелкозернистые и детритусовые 
с фораминиферами Archaediscus aff. convexus G г. et Leb., Endothyra 
similis R a u s. et R e i 11., E. prisca R a u s. et Re i t l . ,  Eostaffella aff. 
prisca var. ovoidea Raus . ;  кораллами — Lithostrotion irregulare P h i 1 1. 
и крупными брахиоподами (7,5 jh); 2) известняки темно-серые, шламо- 
во-детритусовые и афанитовые, иногда глинистые, слабо окзарцован- 
ные с единичными фораминиферами, среди которых указывается Archae
discus ex gr. krestovnikovi R a u s .  (30 м)\ 3) известняки светло-серые, 
скрытокристаллические, детритусово-афанитовые, массивные, частично 
доломитизированные с криноидеями, гастроподами, кораллами и фора
миниферами. Среди последних установлены — Glomospira ex gr. gordia- 
lis J on .  et P a r k e r . ,  Endothyra ex gr. omphalota Ra u s .  et R e i t l .  
(10,4 j h ) ;  4) доломиты серые и светло-серые тонкозернистые и неравно
мернозернистые, плотные (204,7 м); 5) кварцевые порфиры зеленовато
серого и зеленоватого цвета (52 м ) ; 6) песчаники полимиктовые (5 м); 
7) песчаники туффитовые, серые, среднезернистые с прослоями альби- 
тофира (38,6 м); 8) мергель темно-серый, тонкозернистый, плотный, 
толстослоистый (24,0 м); 9) сланцы (1,5 м)\ 10) известняки серые, тон
кокристаллические, сильно окремнелые (8,5 м).

Отложения верхней осадочно-вулканогенной толщи вахшиварской 
свиты в Сангардакском разрезе по литологическому составу близки к 
Аксуйскому. Видимая мощность этой толщи, по подсчетам А. В. Пок
ровского, около 770 м.

Несколько особняком стоит разрез карбона в верховьях Диималека 
из более южных районов Байсунтау. Здесь отложения карбона залега
ют с резким угловым несогласием на метаморфическом комплексе, 
представлены толщей разногалечных конгломератов, гравелитов, песча
ников, глинистых и слюдистых сланцев, а в верхней части — и пепловых 
туфов кварцевых порфиров; неполная мощность около 700 м. Г. С. Чик- 
рызов и X. В. Рыскина этот выход карбона относят к зойской свите. В
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настоящее время В. М. Велитченко и А. А. Попова данные отложения 
считают принадлежащими к вахшиварской. В верхней части свиты 
Л. И. Савицкая установила следующий комплекс ископаемых растений: 
Paracalamites sp., AutophyHites macropodus Sav. ,  Sphenopteris cf. diva- 
ricatus Goe pp . ,  Rhodea ex gr. javorskyi R a d., Angaridium aff. potanini 
(Schmalh.) Z a 1., Neuropteris gigantea S t e r n b . ,  Lepidodendron ex gr. 
worthenii Les gx . ,  Sublepidodendron elegans Sav. ,  Protopityospermum 
monoptericum Sav .  Возраст комплекса Л. И. Савицкая определяет ви- 
зе-намюрским. По ее мнению, весь разрез нижнего карбона здесь выра
жен в континентальной фации. Это, однако, не подтвердилось последую
щими работами Б. П. Пятаева, В. М. Велитченко, А. А. Поповой и др., 
обнаружившими в верховьях Диималека морские породы этого возрас
та — известняки с верхневизейскими гигантопродуктусами. Известняки 
обнажаются в тектонических клиньях и привязать их к разрезу не 
представляется возможным.

В большинстве районов Сусызтау из-за интенсивно проявившейся 
разрывной тектоники полных разрезов Еахшиварской свиты не имеется. 
Исключение составляет район горы Карасан, где устанавливаются все 
четыре толщи вахшиварской свиты, а в кровле ее обособляется гоииа- 
титовый известняк. Представления о строении свиты в данном районе 
основаны на изучении тектонически изолированных частей разреза. Ба
зальная и нижняя осадочно-вулканогенная толщи вахшиварской свиты 
сохранились в 2,5 км юго-восточнее горы Карасан, где были описаны 
в 1961 г. С. Я. Лапидусом и др. как средне- и верхнезойская подсвиты. 
Карбонатная толща наиболее полно представлена на южном склоне 
горы Карасан, но и здесь из-за разломов нет линии, по которой можно 
бы дать ее полное описание. Низы толщи изучались С. Я- Лапидусом 
и др., а верхняя часть — Н. М. Михно и В. А. Аникиной. Верхняя оса
дочно-вулканогенная толща изучалась Н. М. Михно и В. А. Аникиной, 
а позже нами на южном склоне горы Карасан, где сохранился нор
мальный стратиграфический контакт этой толщи с верхними горизон
тами карбонатной.

Согласно этим данным, базальная толща вахшиварской свиты в 
районе , горы Карасан представлена темно-малиновыми, реже серыми и 
зеленовато-серыми песчаниками с пачкой средне- и крупногалечных 
конгломератов и гравелитов. Мощность доходит до 220 м.

В строении нижней осадочно-вулканогенной толщи участвуют туфы, 
туфобрекчии и лавобрекчии кварцевых порфиров и тонкополосчатые го
лубовато-зеленые кварцевые порфиры. Мощность ее 52—200 м.

Низы карбонатной толщи (видимая мощность 32 м) образованы 
темно-серыми детритусовыми известняками, переслаивающимися с ар
гиллитами. В известняках много фауны. Среди фораминифер Н. М. Мих
но по сборам С. Я. Лапидуса устанавливает следующие формы: Glomo-
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spira ex gr. gordialis J o n .  et P a r k e r ,  Glomospirella spirillinoides 
Gr o z d . ,  G. aff. sigmoidalis R a u s., Ammodiscus ex gr. priscus Raus . ,  
Tetrataxis ex gr. angusta V i s s., Howchinia cf. gibba var. longa B r a z h n . ,  
Endothyra aff. infrequentis S c h l y k . ,  E. ex gr. omphalota R a u s .  et 
Rei t l . ,  E. convexa Ra u s . ,  Globoendothyra ishimica (Raus.), Archaedis- 
cus karreri B r a d y ,  A. ex gr. moelleri Raus . ,  A ex gr. krestovnikovi 
Raus . ,  Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus (Kjest. et Theod.), Medioc- 
ris mediocris var. ovalis (Viss.), M. breviscula (Gan.), Eostaffella prisca 
var. ovoidea Raus . ,  E. ex gr. mosquensis Vi ss . ,  E. proikensis Raus . ,  
Parastaffella sublimis S c h l y k . ;  из брахиопод — Athyris planosulcata 
P h i  11., Gigantoproductus sp. (определения О. И. Сергуньковой); из 
кораллов — Lithostrotion irregulare Р h i 1 1. (определение В. А. Аники
ной) .

Вышележащие слои карбонатной толщи, видимой мощностью 
120 м, представлены светло-серыми доломитами, серыми детритусовы- 
ми, песчанистыми и глинистыми известняками и в меньшей мере извест
няковыми конгломератами и мергелями. Среди фораминифер Н. М. Мих- 
но установлены: Tetrataxis conica Е h г., Т. media Vi s s . ,  Howchinia gib
ba var. longa B r a z h n . ,  Archaediscus moelleri Raus . ,  A. karreri B r a 
dy, A. pauxilus S c h l y k . ,  A. aff. spirillinoides R a u s .  Globoendothyra 
ex gr. globulus (Eichw.), Endothyra prisca R a u s. et К e i t 1., E. pa- 
raprisca S c h l y k . ,  E. aff. similis R a u s. et R e i 11., E. ex gr. bradyi 
M i k h., E. ex gr. omphalota R a u s et R e i t 1., E. infrequensis S c h l y k . ,  
Eostaffella sp., Parastaffella sp. Встречены кораллы: Diphyphyllum sim
plex T h o m p s . ,  Lithostrotion geneviensis E a s t o n ,  L. junceum F 1 e m.

Мощность верхней осадочно-вулканогенной толщи на горе Карасан 
около 550 м. Она подразделяется на три части (снизу вверх): снача
ла — туфы кварцевого порфира, кварцевые альбитофиры, редкие про
слои туффитов и яшмовидных пород (456 м), затем — тонкослоистые 
голубовато-серые литокластические туфы дацитового порфира, туфоар- 
гиллиты, яшмовидные породы и яшмы с полосчатой зеленовато-голубой 
и сургучно-красной окраской, песчаники, тонкие прослои и линзочки 
окремнелых и биоморфных известняков (42 м) и в кровле — известняки 
пелитоморфные, детритусово-сгустковые, оолитовые со стилолитовыми 
швами, нередко с линзочками и желваками кремня (45 м).

Из биоморфных известняков нами определены Hyperammina vulga
ris R a u s .  et Re i t l . ,  Haplophragnella sp., Howchinia gibba (Moell.), 
Bradyina rotula E i c h w. ,  Globivalvulina sp., Archaediscus ex gr. moel
leri Raus . ,  A. karreri B r a d y ,  Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus 
(Krest. et Theod.), Endothyranopsis crassus (Brady), Endothyra prisca 
R a u s. et R e i 11., E. ex gr. similis R a u s .  et Re i t l . ,  E. bradyi M i k h., 
E. aff. bradyi M i k h. var. simplex Re i t l . ,  E. omphalota var. minima 
Ra u s .  et Re i t l . ,  E. koktjubensis Raus . ,  E. aff. obsoleta Raus . ,  Me-
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diocris breviscula (Gan.), M. mediocris (Viss.), Eostaffella ikensis Vi s s., 
E. ex gr. acuta G г о z d. et L e b.

В известняках, слагающих кровлю толщи, встречаются редкие, пло
хо сохранившиеся радиолярии, единичные фораминиферы и брахиопо- 
ды, чаще попадаются гониатиты, но сохранность их очень плохая. Сре
ди гониатитов А. С. Питиновой удалось предварительно определить 
Reticuloceras (?) sp., Proshumardites sp., указывающие на намюр. Ком
плекс фораминифер чрезвычайно беден видами и особями и представлен 
формами широкого вертикального распространения. Среди них опреде
лены: Tuberitina maljavkini М i k h., T. callosa R e i t 1., Hyperammina 
elegans R a u s. et R e i t 1., Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et 
Theod.) и Mediocris breviscula (Gan.).

В заключение следует подчеркнуть две характерные особенности от
ложений вахшиварской свиты, выявленные по разрезам юго-западных 
отрогов: однозначная смена пород по вертикали, сильная фациальная 
изменчивость и резкие колебания мощностей.

На южных склонах Гиссарского хребта сходным строением обла
дает разрез по Ширкент-Дарье, где обособляются все четыре толщи 
вахшиварской свиты. В других местах разрезы свиты неполные, либо 
еще плохо изучены.

Так, о присутствии вахшиварской свиты в западной части южного 
склона Гиссарского хребта свидетельствует фауна, собранная Н. М. Мих- 
но (1956) по рекам Ортосай и Шильхазор (бассейн Кызыл-Дарьи). 
Здесь с резким угловым несогласием на породах метаморфического 
комплекса залегают конгломераты, сменяющиеся выше по разрезу пач
кой часто переслаивающихся гравелитов, сланцев, песчаников, извест
няков, реже туфовых песчаников, .окрашенных в черный и темно-серый 
цвета. В прослоях и линзах известняков содержится бедная, плохо сохра
нившаяся фауна, среди которой в Ортосае установлены: Lithostrotion, 
Striatifera striata F i s с h., Spirifer cf. pseudotrigonalis Sem ., Productus 
sp. (? Pr. ex gr. concinnus Sow. ) ,  Tuberitina maljavkini M i k h., Hype
rammina? sp., Tetrataxis sp. и Endothyra sp., характеризующие визей- 
ский ярус, а по Шильхазору — Gigantoproductus sp. (? G. ex gr. jani- 
schewskii Sar . ) ,  Striatifera cf. striata F i s c h . ,  Hyperammina sp., Endo
thyra sp.. Parastaffella (?) и представители семейства Textulariidae. 
Максимальная мощность (180—200 м) этой пачки пород отмечена по 
Ортосаю. Выше по Ортосаю следуют мощные вулканогенные образова
ния (кислые эффузивы и их туфы), в которых фауна не найдена.

В верховьях р. Кундаджуаз, судя по данным К. Исхакова и 
Ю С. Храмова, в вахшиварскую свиту можно включить (снизу вверх):

1) часто чередующиеся алевролиты и песчаники с линзами извест
няков, содержащих Athyris ambiqua Sow. ,  Gigantoproductus praemo- 
deratus Sar . ,  G. sp., Lithostrotion junceum F l e m.  Мощность 90 м ;
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2) известняки серые, долсмитистые с линзами алевролитов и фау
ной фораминифер и кораллов; среди фораминифер: Ammodiscus aff.
priscus Raus . ,  Archaediscus karreri B r a d y ,  A. krestovnikovi R a u s., 
Endothyra pr i sca.Raus.  et Re i t L,  Eostaffella prisca R a u s .  Мощ
ность 50 м\

3) алевролиты с прослоями песчаников. Мощность 20 м;
4) известняки кремнистые, доломитизированные с фораминифера- 

ми — Hyperammina moderata Mai . ,  Brunsia pulchra Mi kh. ,  Cribrosto- 
mum sp., Endothyra similis Ra u s .  et Re i t l . ,  E. infrequentis S c h 1 у k. 
и брахиоподами — Schizophoria resupinata Mar t . ,  Productus concinnus 
Sow. ,  Dictyoclostus ex gr. semireticulatus Ma r t . ,  Marginifera schar- 
timi ensis J a n., Spirifer cf. bisculatus Sow.  Мощность 100 м.

Выше следуют туфы основного состава и андезитовые порфириты, 
вероятно, относящиеся к суффииской свите- Они залегают с размывом 
на визейских известняках.

Мощный разрез карбона (около 1000 м), сложенный туфами кис
лых пород и в меньшей мере темными глинистыми сланцами, алевро
литами, песчаниками и мраморизованными известняками, выявлен не
давно В. Н. Ефименко, Е. А. Космыниным и К. О. Цориевым по 
р. Манзоб и ее притокам (бассейн Обизаранга).

В нижнем течении р. Ширкент и по ее притоку Кичкине-Чинарсаю 
в основании разреза вахшиварской свиты отмечаются мелкогалечные 
конгломераты, несогласно залегающие на метаморфическом комплексе; 
мощность 30—100 м. Выше — красно-бурые рыхлые туфы кислых по
род, фиолетово-зеленые туфы липаритов, зеленовато-серые кварцевые 
порфиры и зеленовато-бурые эффузивы основного состава; мощность 
70 м. Затем — известняки розовато-серые и темно-серые, детритусовые 
с визейскими фораминиферами, кораллами, криноидеямн и брахиопо
дами; мощность 12—15 м. Еще выше — переслаивание зеленовато
серых, темно-серых и красных туфов кислых пород и тонкослоистых ро
зовато-серых и красных слегка окремнелых известняков, перекрытых 
серой стекловатой лавой и зеленовато-серой туфолавой риодацита, со
держащей изредка горизонты пепловых туфов риодацита; мощность 
около 170 м.

Приведенная характеристика Ширкентского разреза основана на 
данных В. Н. Ефименко, Е. А. Космынина, К. О. Цориева. Фауна из 
пачки известняков собрана еще С. К. Овчинниковым. По его коллекциям 
установлены фораминиферы — Tetrataxis ex gr. minima L ee  et C h e n ,  
Cribrospira sp., Archaediscus ex gr. varsanofievi G r. et L e b., Globoen- 
dothyra cf. tomiliensis Gr oz d . ,  Parastaffella ex gr. struvei (Moell.), 
Eostaffella sp.; брахиоподы — Gigantoproductus superior J an . ;  корал
л ы — Lithostrotion junceum F 1 e m. Комплекс фораминифер по нашим
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-сборам более полный. В нем представлены: Hyperammina elegans Ra u s .  
ct R e i t 1., H. vulgaris R a u s. et R e i t 1., Tetrataxis conica E h r e n b . ,  
Archaediscus karreri B r a d y ,  A. moelleri Raus . ,  A. cf. pauxillus 
S c h 1 у k., A. cf. krestovnikovi Raus . ,  Globoendothyra cf. paula V i s s.,
G. globulus var. numerabilis V i s s., Endothyra typica M i к h., E. cf. tan- 
tilla S c h l y k . ,  E. aff. frequentata Gan. ,  Eostaffella proikensis Raus . ,  
E. cf. prisca var. ovoides Ra u s .  E. cf. parastruvei Raus . ,  Millerella aff. 
infulaeformis G a n., Parastaffella ex gr. struvei (Moell.) (определение
H. M. Михно).

Отложения вахшиварской свиты здесь перекрыты вулканогенно- 
осадочной суффинской свитой, относящейся по комплексам форамини- 
фер к нижнебашкирскому подъярусу среднего карбона. В. Н. Ефименко, 
Е. А. Космынин, К. О. Цориев весь разрез карбона в этом районе счи
тают непрерывным, однако по линии, пройденной нами (водораздел 
Ширкент—Кичкине—Чинарсай), контакт между вахшиварской и суф
финской свитами тектонический.

В разных пунктах восточной части южного склона Гисеарского 
хребта, по сборам С. К. Овчинникова и др., в карбонатной толще извест
ны кораллы — Lithostrotion junceum F 1 е m., L. irregulare P h i 1 1., L. 
caespitosum Ma r t . ,  Bothrophyllum juddiformis G o r s k y :  брахиопо- 
ды — Gigantoproductus superior Jan . ,  G. giganteus Sow. ;  форамини- 
феры — Glomospira duplex Cus h ,  et Wot . ,  Archaediscus sp., Samarina 
sp., Endothyra sp., Mediocris ex gr. breviscula (Gan.). В долине Варзоба, 
где видимая мощность карбонатной толщи достигает 500 м, в верхней 
части разреза нами обнаружены плохо сохранившиеся фораминиферы, 
из которых Н. М. Михно определены: Palaeotextularia cf. longiseptata 
Lip. ,  Tetrataxis minima L ee et C h e n ,  T. conica Ehr . ,  Endothyra cf. 
prisca R a u s .  et R e i 11., Mediocris cf. breviscula (Gan.), Eostaffella sp.

Из приведенного обзора видно, что вахшиварская свита как в 
отрогах, так и на южном склоне Гисеарского хребта сравнительно хо
рошо охарактеризована органическими остатками, особенно в карбонат
ной толще, где почти повсеместно присутствуют фораминиферы, корал
лы и 'брахиоподы.

Из брахиопод в нижних горизонтах этой толщи наиболее часто 
встречаются: Schizophoria resupinata Ma r t . ,  Chonetes laquessiana Ко n., 
Krotovia aculeata (Mart.), Gigantoproductus giganteus Ma r t . ,  G. superi
or J an . ,  G. praemoderatus Sar . ,  Striatifera striata F i s ch . ,  Dictyoclos- 
tus ex gr. semireticulatus Mar t . ,  Reticularia lineata Mar t . ,  Spirifer 
integricosta P h i 1 1., Athyris planosulcata P h i  1,1. и др. О. И. Сергунь- 
кова, анализируя приведенный выше комплекс брахиопод, приходит к 
заключению о соответствии его комплексам машатского и кельтемашат- 
ского горизонтов, отнесенных Совещанием по унификации стратиграфи
ческих схем Средней Азии к верхнему визе.
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Сопутствующие фораминиферы также указывают на верхнее визе.
В этом отношении интересен разрез верховий Вахшивара, где мощ

ность карбонатной толщи максимальная и вся она неплохо охаракте
ризована фауной.

Здесь в нижних фаунистически охарактеризованных слоях разреза 
мощностью 400 м, приуроченных к верхней части нижней осадочно-вул
каногенной и к нижней части карбонатной толщ, вместе с Schuchertella 
radians Р h i 1 1., Meekella sp., Camarotoechia pleurodon P h i  11., Spiri- 
fenna imbricata J a n., Retzia rabians P h i 1 1., указывающий на верхне- 
визейский подъярус, встречены фораминиферы, среди которых наиболее 
характерны Eostaffella prisca R a u s. и ее вариетет ovoidea Ra u s . ,  Е. 
parva (Moell.), E. paraparva Gan. ,  Mediocris breviscula (Gan.), Mille- 
rella kazakhstanica Raus . ,  Asteroarchaediscus sp. N1 ex gr. baschkiricus 
(Krest. et Theod.), Cribrospira cf. mira Raus . ,  Valvulinella tchotchiai 
Gr. et Leb., Hovvchinia cf. gibba (Moell.), Climacammina cf. simplex 
Raus . ,  Globivalvulina parva T s c h e r n . ,  Endothyranopsis crassus 
B r a d y )  и его вариететы mosquensis (Raus.), intermedia (Raus.), sub- 
stricta D u t k., Endothyra bradyi M i k h., E. convexa Raus . ,  Globoendo- 
thyra numerabilis (Viss.), G. pseudoglobulus R e i 11.

E. А. Рейтлингер, определявшая нашу фауну, в рассматриваемом 
интервале разреза выделяет два комплекса, из которых первый говорит 
о возможности сопоставления с алексинским горизонтом — сл. 13—25, 
а второй — с михайловским и веневским — сл. 26—41.

Первое сопоставление основано на присутствии в нижнем комплек
се Asteroarchaediscus sp. ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.) Globoen- 
dothyra ishimica Raus . ,  Endothyra convexa Raus . ,  Millerella pressula 
Gan. ;  второе базируется на Howchinia gibba (Moell.), Valvulinella 
tchotchiai Gr. et Leb. ,  Globoendothyra numerabilis (Viss.), Gl. pseudo
globulus R e i 11., Endothyranopsis crassus (Brady) с вариететами, Endo
thyra ex gr. bradyi Mikh. ,  Cribrospira ex gr. mira Raus . ,  Globivalvuli
na parva T s c h e r n . ,  Climacammina cf. simplex Raus . ,  Eostaffella parva 
(Moell.), E. paraparva G a n., Millerella kazakhstanica R a u s .  Следующие 
355 м толщи (сл. 42—48) известняков охарактеризованы Eostaffella 
prisca var. ovoidea Raus . ,  E. minutissima Raus . ,  Howchinia aff. gibba 
var. longa В r a z h n., Endothyranopsis compressus (Reitl.), Endothyra 
omphalota var. minima Ra u s .  et Re i t l . ,  E. bradyi Mi kh. ,  E. exilis 
Raus . ,  указывающими на тарусский и стешевский горизонты. Брахио- 
поды в данной части разреза встречаются очень редко. В низах этого 
интервала установлены Dictyoclostus ex gr. semireticulatus (Mart.), 
Spirifer ex gr. striatus M a r t .

По брахиоподам и фораминиферам наиболее низкие, фаунистически 
охарактеризованные горизонты свиты являются верхневизейскими. На.
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среднее визе в Южном Гиссаре, по-видимому, приходится перерыв в 
осадконакоплении.

Верхний возрастной предел свиты определяется комплексом ниж- 
ненамюрсшх фораминифер, обнаруженным в верхах карбонатной тол
щи Вахшиварского разреза, а также находками флоры и брахиопод в 
верхней части осадочно-вулканогенной толщи района месторождения 
Хандиза. Комплекс фораминифер в верховьях Вахшивара состоит из 
Eostaffella parva var. decurta R a u s-, E. ex gr. paraprotvae Raus . ,  Endo- 
thyranopsis cf. crassus sphaericus (Raus.), E. crassus var. mosquensis 
(Raus.), E. crassus (Raus-), E. cf. substricta Durk. ,  Endothyra similis 
var. magna R a u s .

Остатки растений, собранные А. С. Питиновой и О. С. Тимофеевой 
в верхах Хандизинского разреза, относятся к виду Sphenopteris adianto- 
ides Schloth., известному из намюра «А» Средней Европы. Брахиоподы 
представлены Gigantoproductus cf. protvensis S а г., G. superbus S a r., 
Spirifer poststriatus N i k.

ХОДЖИ РБУЛАКСКАЯ СВИТА

Ходжирбулакская свита впервые выделена ы 1941 г. Е. М. Голови
ным на юге Сурхантау в составе нерасчлененного нижнего карбона. В 
схемы карбона Юго-Западного Гиссара, рассмотренные на Совещании по 
унификации стратиграфических схем Средней Азии, ходжирОулакская 
свита не вошла в силу отсутствия в ней фауны и неясного положения 
в разрезе.

В настоящее время гониатиты, найденные в кровле свиты, позволили 
определить верхний возрастной предел свиты как низы намюрского 
яруса нижнего карбона. Нижняя возрастная граница свиты неясна — 
в районах ее типичного развития основание свиты оборвано разлома
ми, а в вышележащих слоях фауна не обнаружена. Предполагается, 
что ходжирбулакская свита является возрастным аналогом вахшивар- 
ской, хотя и не исключено, что они могут быть одновозрастны лишь 
частично и ходжибулакская свита может располагаться стратигра
фически немного выше вахшиварской.

Пространственно вахшиварская и ходжирбулакская свиты раз
общены между собой Ходжаипакским массивом кварцевых порфиров.

Ходжирбулакская свита наиболее типично представлена на юго- 
восточном и южном склонах Сурхантау (междуречье Аксу-Вахшивар, 
сай Курганча), где по составу слагающих ее пород отчетливо под
разделяется на две неравные части: нижнюю — спилитовую и верх
нюю — карбонатную.

Нижняя часть свиты хорошо обнажена на юго-восточном склоне 
хребта к западу от сел. Бадава. Спилиты здесь миндалекаменные,
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местами с характерной для этих пород шарообразной отдельностью, 
иногда слоистые, отличающиеся удивительным однообразием как по 
мощности, так и по простиранию. В верхней их части встречаются 
прослои, линзочки и желваки пелитоморфного известняка, имеющего 
нередко розоватую окраску. Спилиты покрываются пачкой светлых 
толстослоистых пелитоморфных известняков, иногда сильно окремне- 
лых. В отдельных прослоях известняков содержатся массовые гони- 
атиты, но из-за сильного окремнения пород фауна почти не выбивается. 
Наибольшая видимая мощность спилитов 300 м. Мощность известня
ков 250—500 м.

На водоразделе Аксу-Вахшивар от спилитовой части свиты со
хранились лишь самые высокие ее горизонты, по которым можно за
метить наличие постепенного перехода между спилитами и известня
ками. На юг от интрузии кварцевых порфиров, в основании видимой 
части разреза, залегают (снизу вверх): спилит ожелезненный— 1 м\ 
тонкослоистые, сильно окремнелые известняки полосчатой окраски — 
1 м; тонкослоистые, темно-малиновые окремнелые известняки — 2,4 щ  
серые пелитоморфные, сильно окремнелые известняки — 2,65 м\ спилит 
миндалекаменный с линзочками известняков, внизу редкими, а выше 
по разрезу частыми — 42,2 м.

Выше следуют массивные и слоистые пелитоморфные, участками 
гониатитовые известняки мощностью 22 м.

По саю Курганча обнаружены лишь гониатитовые известняки и 
покрывающие их породы суффинской свиты.

Комплекс гониатитов, собранных нами по саю Курганча, на водо
разделе Аксу-Вахшивар и западнее сел. Бадава, всюду одинаков и, по 
определениям А. В. Яговкина, состоит из Girtyoceras (?) sp., Paradimor- 
phoceras sp., Megapronorites sp., Cravenoceras aff. nevadense M i l l e r  
et F u r n i s h ,  C. aff. hesperium M i l l e r  et F u r n i s h ,  Proshumardites 
sp. Данный комплекс, как и комплекс фораминифер из верхней части 
вахшиварской свиты, указывает на нижний намюр или намюр «А».

Развитие отложений ходжирбулакской свиты нами предполагает
ся и на юге Байсунтау. Здесь к данной свите мы условно относим 
шестисотметровую толщу миндалекаменных спилитов, андезитовых 
порфиритов и их туфов, развитую в верховьях Кайрака и в ур. Конку- 
яр, где она известна под названием «кайракской» свиты. Зта толща 
до последнего времени считалась нижнепермской на основании ее 
несогласного залегания на верхнекаменноугольной алячапанской 
свите. Нашими исследованиями это несогласие не подтвердилось. 
Свиты контактируют между собой по разлому. Литологический состав 
кайракской свиты близок к составу ходжирбулакской, на что указывал 
еще в 1941 г. Е. М. Головин, относя обе свиты к нерасчлененному ниж
нему карбону.
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КАРАТАГСКАЯ СВИТА

С. К. Овчинников при выделении в 1941 г. каратагской свиты 
включал в нее мощные вулканогенные толщи основного и среднего 
состава, развитые на южных склонах Гиссарского хребта. Возраст 
их определялся среднекаменноугольным.

Позже в решениях Совещания по унификации стратиграфических 
схем Средней Азии (.1959) объем свиты был расширен за счет отне
сения к ней визейских известняков и тесно связанных с ними кислых 
эффузивных пород и их пирокластов, распространенных как на южных 
склонах Гиссарского хребта, так и в его отрогах, а возрастные рамки 
свиты определялись от верхневизейского подъяруса нижнего карбона 
до нижнемосковского подъяруса среднего карбона включительно.

В 1959 г. Е. Н. Горецкая и П. Г. Рысин в бассейнах рек Ханака, 
Лючоб и Варзоб в составе каратагской свиты выделили четыре толщи: 
нижнюю альбитофировую, спилитовую, верхнюю альбитофировую 
и андезитовую. Нижние три толщи отнесены к намюру, четвертая — 
условно к среднему карбону.

В результате исследований последних лет собран материал, пока
зывающий, что осадочно-вулканогенные образования каратагской свиты 
на южном склоне Гиссарского хребта распадаются на три самостоя
тельные свиты. Две из них примерно одновозрастны и не выходят 
в своей верхней части за рамки нижнего намюра. Площади их разви
тия разделены широтным Богаинским разломом. Третья — более мо
лодая, относящаяся к нижнебашкирскому подъярусу среднего карбо
на, распространена по обе стороны от упомянутого разлома.

Визе-намюрские отложения, развитые южнее Богаинского разло
ма, описаны выше под названием вахшиварской свиты. В состав этой 
свиты входит нижняя альбитофировая толща Е. Н. Горецкой и 11. Г. Ры- 
сина (1959). Название каратагской свиты сохранено за распростра
ненными севернее визе (?)-намюрскими осадочно-вулканогенными 
образованиями. К ней относятся спилитовая и верхняя альбитофиро
вая толщи. Самая верхняя часть осадочно-вулканогенного комплекса, 
отвечающая нижнебашкирскому подъярусу, выделена в суффинскую 
свиту, образованную главным образом терригенными породами и ту
фами андезитового порфира. Предположительно к ней отнесена 
и андезитовая толща Е. Н. Горецкой и П. Г. Рысина (1959).

Отложения каратагской свиты занимают значительные площади 
в бассейнах рек Туполанг, Обизаранг, Ширкент, Каратаг, Ханака, 
Варзоб, а также прослеживаются западнее и восточнее. На севере они 
ограничены Ходжаобигармским разломом, а на юге, как уже говори
лось выше, линией Богаинского разлома и его западным продолже
нием.
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Образования каратагской свиты Е. Н. Горецкая и Н. К- Морозен- 
ко (1962), а позже Н. Г. Власов и А. Т. Тарасенко (1969) относят 
к кератофиро-спилито-диабазовой формации. Свита сложена преиму
щественно диабазовыми порфиритами, спилитами и их туфами, за
ключающими пачки альбитофиров и редкие прослои и линзы извест
няков. Общая мощность свиты 1500—3200 ж.

В бассейнах Обизаранга, Ширкента и Каратага, где свита пред
ставлена в основном спилитами, В. Н. Ефименко, Е. А. Космынин 
и К- О. Цориев ее расчленили на три части: нижнюю пирокласти
ческую (200 ж), собственно спилитовую (1200—1300 ж) и верхнюю 
пирокластическую (630—670 ж). В этих районах в кровле спилитовой 
толщи обособляется горизонт гониатитовых известняков, который мо
жет считаться маркирующим, отделяющим каратагскую свиту от вы
шележащей суффинской. Фауна из этого горизонта указывает на 
нижний намюр и служит единственным доказательством возраста 
каратагской свиты. Сарбинсайские известняки с фузулинидами ка
ширского горизонта, по которым С. К. Овчинников определял москов
ский возраст каратагской свиты, отделены от спилитов и вышележа
щей туфогенно-андезитовой толщи сложной системой тектонических 
нарушений и к каратагской свите не относятся.

В 1963—1964 гг. таджикские геологи В- Н. Ефименко, Е. А. Кос
мынин, К- О. Цориев на водоразделах рек Каратаг — Ширкент и Шир- 
кент — Обизаранг, по р. Сарбин и в бассейне Фатруфа из горизонта го
ниатитовых известняков собрали: Protocanites sp., Rhipaeocanites sp-, 
Praedaraelites sp., Dombarocanites sp., Irinoceras (?) sp., Girtyoceras sp., 
Trizonoceras typicale G i r t y ,  Tr. lepidum G i г t y, Platygoniatites sp., 
Cravenoceras aff. hesperium Miller et F u r n i s h, C. aff. richardsonianum 
(Girty), C. sp. N1. C. sp. N2, C. (?) sp., Glaphyrites sp. Proshumardites 
cf. uralicus L i b r., Proshumardites sp. (ex gr. karpinskii R a u s.),

Аналогичный комплекс гониатитов собран нами в 1964 г. на юго- 
западном склоне горы Кокгиряк (левобережье Сарбинсая в бассейне 
Каратага). Здесь обнаружены: Pronorites (?) sp., Metacanites sp., Prae
daraelites sp., Paradimorphoceras ex gr. looneyi (Phil I.), Kazakhoceras 
sp-, Cravenoceras (?) sp., Tympanoceras sp. nov. Jag., новый род из се
мейства Homoceratidae, Proshumardites ex gr. uralensis Libr., Baschkiri- 
tes sp., а из наутилоидей — Mitorthoceras perfilosum G o r d o n .

Вероятно, из этого же горизонта происходят и сборы А. Н. Худо- 
биной по р. Зачау (бассейн Ханаки), из которых Л. С. Либрович опреде
лял Proshumardites cf. uralensis Li br . ,  Pr. ex gr. karpinski R a u s. Фау
на в то время не была привязана к разрезу.

По заключению Л. С. Либровича, а также А. В. Яговкина, опреде
лявших южно-гиссарские гониатиты из наших сборов и сборов таджик
ских геологов, на нижненамюрский возраст указывают представители
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рода Cravenoceras (зональный род для основания намюрского яруса в 
цефалоподовых фациях Западной Европы, Англии, Африки, Урала, 
Средней Азии, Северной Америки), а также роды Kazakhoceras, Tym- 
panoceras, Paradimorphoceras, Metacanites, Pronorites, Praedaraelites, 
характерные для верхов визе и низов намюра; представители родов 
Baschkirites и Proshumardites встречаются в интервале от нижнего на
мюра до башкирского яруса включительно.

Гониатитовые известняки в изученном нами разрезе связаны 
постепенным переходом с подстилающими вулканогенными образова
ниями. Так, у подножия юго-западного склона горы Кокгиряк в 200 м 
ниже устья безымянного сая, отделяющего гору Кокгиряк от горы 
Такабош, в основании видимой части разреза спилитовой толщи 
наблюдаются массивные пепловые туфы, выше которых следуют свет
ло-зеленый литокластический туф андезитового состава (4,Ь м), за
тем — переслаивающиеся между собой тонкослоистые пепловые туфы 
и светлые, желтоватые и фиолетовые известняки, в отдельных просло
ях сильно окремнелые (0,9 м) и, наконец, пелитоморфные фауносо- 
держащие известняки, почти всегда окремнелые, серой и светло-серой 
окраски. Мощность их в данном разрезе 11,5 м.

В бассейне Фатруфа В. Н. Ефименко, Е. А. Космыкин, К- О. Цо- 
риев наблюдали размыв в основании гониатитового горизонта, но 
и там его подстилали пирокластические породы верхней части спи
литовой толщи.

Нижний возрастной предел свиты и характер взаимоотношения 
ее с подстилающими образованиями, точно не установлены — осно
вание свиты, как правило, срезается разломами. Все же возраст 
нижней части свиты, видимо, можно ограничить визейским ярусом, 
а, возможно, и верхневизейским подъярусом нижнего карбона.

В бассейне Туполанга, на водоразделе Сары-Нова—Сагдор, 
Е. М. Головин в 1941 г. находил известняки с фауной, которые, судя по 
переслаиванию с плагиоклазовыми порфиритами и яшмовидными порода
ми, вероятно, относятся к каратагской свите, хотя и отделены от типич
ных пород свиты, представленных здесь диабазовыми порфиритами, 
интрузиями габбро-диабазов и лейкократовых гранитов. Извест
няки располагаются непосредственно над базальными конгломератами, 
залегающими несогласно на метаморфическом комплексе, и содержат 
верхневизейские кораллы Lithostrotion affine Fl em. ,  L. irregulare 
P h i 1 1., L. maccoyanum E. ef H., Chaetetes radians F i s c h., Palaeosmil- 
lia jagovkini G o r s k y .
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Средний карбон

СУФФИНСКАЯ СВИТА

Суффинская свита как самостоятельная стратиграфическая еди
ница местной шкалы, отвечающая нижнебашкирскому подъярусу 
среднего карбона, выделена нами впервые в 1965 г. на южном склоне 
Гиссарского хребта. С. К- Овчинников и А. Т. Тарасенко эти отложе
ния относили либо к верхнему карбону, не отделяя их от гиссарской 
свиты, либо к среднему отделу карбона, включая в состав каратагской 
свиты, а Е. Н. Горецкая, П. Г. Рысин и др.— к башкирскому и нижней 
части московского ярусов среднего карбона — сагдорской свите.

На южном склоке Гиссарского хребта выходы суффинской свиты 
группируются в две широтно вытянутые прерывистые полосы: южную, 
приуроченную к нижним течениям Ширкента, Каратага и Фатруфа, к 
нижнему и среднему течениям Суффы, нижним течениям Ханаки, 
Лючоба и Варзоба, и северную, выявленную по Сарбину, в верхозьях 
Фатруфа, Суффы и Зачау. Стратотипический разрез свиты расположен 
в нижнем течении р. Суффа.

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта аналоги суффинской 
свиты устанавливаются в южной части Сурхантау и на горе Карасан 
в Сусызтау; присутствие свиты предполагается также и в северной 
части Байсунтау по Аксу (рис. 3).

В строении суффинской свиты наряду с аргиллитами, алевролитами 
и песчаниками участвуют туфопесчаники, туфоалевролиты, туффиты и 
туфы, местами превалирующие над терригенными породами. Наличие 
вулканогенных пород в составе свиты — наиболее характерная особен
ность, отличающая ее от литологически близкой сагдорской свиты.

В пределах южной полосы характер взаимоотношения суффинской 
свиты с подстилающими образованиями неясен, так как почти всюду 
отложения суффинской свиты снизу оборваны разломом. Судя по при
сутствию в рассматриваемой свите переотложенного материала из отло
жений верхней части визейского яруса можно предполагать трансгрес
сивное залегание суффинской свиты на нижележащих породах. Вместе 
с тем по р. Ширкент В. Н. Ефименко, Е. А- Космынин, К. О. Цориев 
наблюдали отложения вахшиварской и суффинской свит в непрерыв
ном разрезе.

Верхние горизонты суффинской свиты перекрыты несогласно зале
гающими пермскими или мезозойскими образованиями.

Наибольшая видимая мощность свиты отмечена в долине Шир
кента, где она доходит до 750 м.
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Органические остатки встречаются редко, среди них отмечены фо- 
раминиферы, криноидеи, иногда брахиоподы, приуроченные к редким 
прослоям известняков и известковистых песчаников.

Относительно полная микрофаунистическая характеристика свиты, 
позволяющая судить о принадлежности свиты к нижней части башкир
ского яруса, получена по разрезу р. Суффа. По мнению Е. Н. Горец-

Рис. 3. Схема расположения основных разрезов суффинской свиты:
I — Карасан, II—Аксу (Сурхантау), III—Аксу, IV — Хурсан-Дарья, V—Кундаджуаэ, VI —Шнр- 

кснт, VII—Каратаг, VIII — Ойборик, IX —Суффа;
/  — конгломераты, гравелиты, 2 —  алевролиты, аргиллиты, 3 ~ известняки, 4 —песчаники, 5 —  
туфопесчаиики, 6 — туфы, туфобрекчии, туфолавы, 7—туфоалевролиты, туфоаргиллиты, 8 — 

андезитовые иорфирнты, 9 —  спилитовые и диабазовые порфириты.

кой и др.. изучивших ряд разрезов по отложениям данного возраста, 
суффинский является типичным и в литологическом отношении.

Этот разрез описан нами по правому борту долины р. Суффа в 
1,5—2 км выше сел. Трушоаг. Низы свиты здесь также оборваны раз
ломом. В сохранившейся части свиты последовательно снизу вверх по 
разрезу выделяются:
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1. Сильно измененные слоистые алевролиты и мелкозернистые пес
чаники. Видимая мощность 28,3 м.

2. Литокластический туф основного состава. Мощность 32 м.
3. Слоистые мелкозернистые песчаники зеленовато-серого цвета. В 

верхней части среди песчаников встречаются тонкие прослои алевроли
тов и туфоалевролитов. Мощность 15,8 м.

4. Литокластический туф андезитового состава. Порода массив
ной отдельности. Мощность 8,2 м.

5. Слоистые и массивные окремнелые алевролиты серой и желто
вато-серой окраски с прослоями туфопесчаников.Мош.иость 8,6 м.

6. Слоистые и массивные туфопесчаники, туфоалевролиты и алев
ролиты, переслаивающиеся между собой и часто замещающие друг 
друга по простиранию. Мощность 14 м.

7. Плохо обнаженный интерал разреза. На поверхности склона изо
лированные выходы и обильные высыпки темно-серых алевролитов и 
мелкозернистых песчаников. Породы тонко- и среднеслоистые. Среди 
песчаников иногда встречаются сильно известковистые разности, а 
также тонкие прослои известняков, содержащие угнетенную микрофау
ну, среди которой преобладают особи молодых стадий. Из этих извест
няков Е. А. Рейтлингер определены: «Ammodiscus» multivolutus R е i t 1., 
Glomospira elegans L i p., Globivalvulina minima R e i 11., Gl. parva N. 
T s c h e r n . ,  Endothyra aff. irregularis R e i t 1., Neoarchaediscus rugo- 
sus R au  s., N. parvus R a u s., молодые стадии представителей рода 
Asteroarchaediscus, Mediocris breviscula (Gan.), Eostaffella prisca 
var. ovoidea Raus . ,  Millerella variabilis Ra u s .  и, предположительно, 
молодые стадии представителей рода Pseudostaffella. Мощность 
47,6 м.

8. Тонкослоистые темно-серые алевролиты и подчиненные им тол
стослоистые туфопесчаники. Мощность 14,1 м.

9. Массивные и слоистые туфопесчаники, переходящие вверх по раз
резу в туфоалевролиты. Мощность 8,2 м.

10. Слоистые алевролиты и туфоалевролиты. Мощность 8,45 м.
11. Массивные туфопесчаники, пласты которых разделены между 

собой слоистыми алевролитами и туфоалевролитами. Изредка встре
чаются тонкие прослои песчанистых известняков и известковистых пес
чаников. В известняках молодые стадии архедисцид, «Ammodiscus» mul
tivolutus Reitl. forma minima, Eostaffella aff. exilis G г о z d. et Leb. ,  
Millerella variabilis R a u s .  Мощность 19,2 м.

12. Тонко- и среднеслоистые темно-серые алевролиты. Мощность 
3,0 м.

13. Массивные туфогенные и полимиктовые песчаники. Последние 
мелкозернистые, иногда известковистые, серой окраски. Туфопесчани
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ки более грубозернистые, нередко плохо отсортированные, зеленовато
серого цвета. В основании — тонкий прослой песчанистого известняка. 
Мощность 6,0 м.

14. Алевролиты и туфоалевролиты с прослоями мелкозернистых 
песчаников. Породы тонко- и среднеслоистые. Мощность 7,3 м.

15. Массивные и толстослоистые мелкозернистые песчаники с про
слоями туфопесчаников. Ближе к кровле туфопесчаники преобладают. 
Мощность 7,5 м.

16. Массивный крупнозернистый туфопесчаник зеленовато-серого 
цвета. Мощность 3,5 м.

17. Темно-серые слоистые алевролиты и песчаники с редкими про
слоями туфопесчаников. Мощность 8,6 м.

18. Плотные слоистые аргиллиты зеленовато-серого цвета. Мощ
ность 6,3 м.

19. Зеленовато-серые туфогенные и известковистые песчаники, в 
основании толстослоистые с тонкими прослоями темно-серых алевроли
тов, выше — массивные. Песчаники средне- и крупнозернистые, очень 
плотные. В известковистых разностях встречаются фораминиферы: Aste- 
roarchaediscus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), Eostaffella cf. 
pseudostruvei var. chomatifera К i r., Pseudostaffella sp., Ozawainella? 
aff. aurora G г о z d. et L e b. Мощность 12,8 м.

20. Темно-серые тонкослоистые алевролиты с частыми тонкими 
прослоями мелкозернистых песчаников. В нижней части пачки песча
ники известковистые, полосчатой окраски. Мощность 20 м.

21. Литокластический туф кислого состава, переходящий вверх по 
разрезу в туфопесчаник сначала среднезернистый, затем — мелкозер
нистый. Породы зеленовато-серые, массивные. В средней части пачки в 
туфопесчаниках отмечается микрофауна. Здесь Е. А. Рейтлингер опре
делены Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), Pseudostaffel
la sp. Мощность 11,6 м.

22. Тонкое переслаивание темно-серых алевролитов и песчаников. 
Песчаники мелкозернистые. Мощность 3,0 м.

23. Три пласта туфопесчаников, разделенных между собой тонко 
переслаивающимися алевролитами и песчаниками. Туфопесчаники мас
сивные, в подошве пластов среднезернистые, выше — мелкозернистые, 
расслаивающиеся. Мощность 8,8 м.

24. Массивный литокластический карбоЩатизированный туф кис
лого состава, переходящий вверх по разрезу в туфопесчаник средне- 
и мелкозернистый, вблизи кровли расслаивающийся по плоскостям на
пластования. Мощность 9,8 м.

25. Слоистые мелкозернистые песчаники, в основании туфогенные 
зеленовато-серые, а выше — полимиктовые темно-серые. Мощность 
4,5 м.
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26. Массивный литокластический туф кислого состава, в нижней 
части зеленозато-серый, в верхней — красноватый. Мощность 25,8 ж.

27. Тонкослоистые полосчатые туфопесчаники. В нижней части 
чередование разностей зеленой и красноватой окраски, выше — зеленой 
и светло-серой. Мощность 6,6 ж.

28. Тонкослоистые темно-серые алевролиты и мелкозернистые пес
чаники. Мощность 6,6 ж.

29. Толстослоистые светло-серые мелкозернистые песчаники, в от
дельных прослоях туфогенные. Мощность 10,5 ж.

30. Массивный литокластический туф кислого состава, зеленой 
окраски. Мощность 17 ж.

31. Тонкое переслаивание серых мелкозернистых песчаников, по
лосчатых туфопесчаников и темно-серых алевролитов. Мощность 7,5 ж.

32. Массивный литокластический туф кислого состава. Мощность 
9,2 ж.

33. Тонкое переслаивание алевролитов, песчаников и туфопесча
ников. Породы слоистые, светлоокрашенные, иногда полосчатые. Пес
чаники и туфопесчаники мелкозернистые. Мощность 6 ж.

34. Пачка отличается от предыдущей присутствием прослоев гру
бозернистого туфопесчаника. Породы, образующие пачку, тонко-, сред
не- и толстослоистые. Мощность 16,0 ж.

35. Тонкое переслаивание темно-серых мелкозернистых песчаников 
и алевролитов, в верхней части — прослои туфопесчаников. Мощность 
4,9 ж.

36. Массивный литокластический зеленовато-серый туф андезито
вого состава с линзочками песчаников и известняков. Мощность 20,0 ж.

37. Темно-серые мелкозернистые песчаники. Мощность 12,2 ж.
38. Тонкослоистые, часто чередующиеся между собой темно-серые 

алевролиты и серые и темно-серые мелкозернистые песчаники. Частое 
чередование разноокрашенных алевролитов и песчаников создает поло
счатость в пределах одной отдельности. В верхней части пачки встре
чаются прослои песчанистых известняков с фораминиферами. Среди них 
Е. А. Ройтлингер определены: Glomospira ex gr. elegans L i p., «Ammo- 
discus» multivolutus R e i t l .  forma minima, Tetrataxis sp., Asteroarchae- 
discus baschkiricus (Krest. et Theod.), forma nana, A. subbaschkiricus 
(Reitl.) forma nana, Neoarchaediscus postrugosus (Reitl.), Eostaffella 
prisca var. ovoidea R a u s., E. postmosquensis К i г., E. pseudostruvei var. 
angusta Kir . ,  E. cf. mixta R a u s., Pseudostaffella minor Raus . ,  Ps. 
primitiva Re i t l . ,  Pseudostaffella variabilis Rei t l . ,  Ps. ex gr. antiqua 
D u t k., Ps. varsanofievae Ra u s .  Мощность 26,3 ж.

39. Средне- и толстослоистые полимиктовые мелкозернистые песча
ники серой и зеленовато-серой окраски. Им подчинены прослои туфо
песчаников. Мощность 11,2 ж.
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40. Массивные и толстослоистые песчаники, полимиктовые, мелко
зернистые серой окраски, чаще туфогенные, среди которых различаются 
мелкозернистые, хорошо отсортированные и грубозернистые, плохо от
сортированные разности; в последних иногда встречаются линзочки 
алевролитов. Мощность 26,4 м.

41. Массивный литокластический туф кислого состава, быстро пере
ходящий вверх по разрезу в туфопесчаник, сначала среднезернистый, 
затем мелкозернистый, слегка расслаивающийся. Мощность 11,7 м.

42. Слоистые темно-серые мелкозернистые песчаники. Мощность 
5,9 м.

43. Массивные грубозернистые туфопесчаники зеленовато-серого 
цвета. Мощность 2,6 м.

44. Тонкослоистые окремнелые туфопесчаники, песчаники и алев
ролиты, дающие при переслаивании полосчатую породу. Песчаники 
мелкозернистые. Мощность 1,7 м.

45. Толстослоистые мелкозернистые туфогенные и полимиктовые 
песчаники серого и зеленовато-серого цвета. Мощность 6,0 м.

46. Плохо обнаженный интервал разреза. На поверхности склона 
обильные высыпки темно-серых мелкозернистых песчаников и алевро
литов. Мощность 23,0 м.

47. Светло-зеленые толстослоистые туфопесчаники и туфоалевро- 
литы. Песчаники мелко-, реже крупнозернистые. В основании — двух
метровый пласт туфа. Мощность 11,3 м.

48. Туфопесчаники и туфоалевролиты. В основании мощный пласт 
грубозернистого туфопесчаника зеленовато-серого цвета, выше — сло
истые средне- и мелкозернистые туфопесчаники и туфоалевролиты 
светло-зеленой окраски. Мощность более 34 м.

49—52. Далее следуют тонкослоистые, часто чередующиеся между 
собой песчаники и алевролиты, литокластический туф андезитового 
состава, тонкослоистые песчаники и алевролиты, массивные туфы и 
туфопесчаники. Мощность не промерена из-за недоступности склона.

Породы суффинской свиты здесь перекрыты юрскими образования
ми. Видимая мощность суффинской свиты около 650 м.

Комплекс микрофауны, обнаруженный в данном разрезе, не опре
деляет возраста точнее, чем нижнебашкирский подъярус.

Не менее типично суффинская свита представлена по р. Ширкент, 
где сохранилось основание свиты и ее контакт с нижележащей вахши- 
варской свитой. В разрезе, изученном В. Н. Ефименко, Е. А. Космыни- 
ным, К. О. Цориевым на левобережье Ширкента, преобладают туфы, 
причем в нижней части свиты (130 м) развиты туфы андезито-даци- 
тов, а в верхней (585 м) — туфы кислых пород и реже андезитов. Ту
фы образуют либо самостоятельные пачки, мощностью 10—30 м, либо 
переслаиваются с темно-серыми окремнелыми алевролитами. Вахши-
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варскую и суффинскую свиты здесь разделяют сильно трещиноватые и 
тонкослоистые коричневые известняки, обогащенные минералами мар
ганца.

На водоразделе рек Ширкент и Кичкине-Чинарсая в прослоях пес
чанистых известняков суффинской свиты, по нашим сборам, Е. А. Рент- 
лингер обнаружены два комплекса фораминифер, указывающие на на
личие аналогов краснополянского и северокельтменского горизонтов 
нижнебашкирского подъяруса Русской платформы. Нижний комплекс 
составляют: Globivalvulina bulloides B r a d y ,  Asteroarchaediscus sub- 
baschkiricus (Reitl), Eostaffella aff. paraprotvae R a u s., E. prisca var. 
ovoidea R a u s., E. postmosquensis К i г., E. postmosquensis var. compres- 
sa B r a z h n . ,  E. postmosquensis acutiformis Kir . ,  E. cf. amabilis G r. et 
L e b., E. paraconvexa Bog.  et J u f., E. cf. parastruve'i var. chusovensis 
К i г., E. pseudostruvei var. angusta К i г., E. varvariensis B r a z h n .  et 
Pot . ;  верхний — Archaediscus pustulus Archaediscus variabilis Re i t l . ,  
Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), A. subbaschkiricus 
(Reitl.) forma папа, Neoarchaediscus rugosus (Raus.), N. postrugosus 
(Reitl.), N. timanicus (Reitl.), Globivalvulina minima Re i t l . ,  G. bulloi
des B r a d y ,  Bradyina ex gr. cribrostomata R a u s .  et Re i t l . ,  Mediocris 
breviscula (Gan.), Eostaffella minuta Pot . ,  E. lenticula Gr. et Leb. ,  
E. cf. decurta Raus . ,  E. aff. paraprotvae Raus . ,  E. amabilis G r. et L e b., 
E. aff. carbonica Gr. et Leb. ,  E. prisca var. ovoidea Raus . ,  E. postmos
quensis Kir. ,  E. postmosquensis var. compressus B r a z h n . ,  E. exilis 
G г о z d. et Leb. ,  E. cf. Ijudmilae Raus . ,  E. pseudostruvei var. angusta 
Kir . ,  Millerella variabilis Raus . ,  Pseudostaffella variabilis Re i t l . ,  Ps. 
primitiva Re i t l . ,  Ps. antiqua (Dutk.), Ps. manjarica Gr. et Leb-,  Ps. 
varsanofievae Raus . ,  Ps. korobezkikh Raus . ,  Ps. cf. sofronitzki Raus . ,  
Ozawainella aff. aurora G r. et L e b.? Schubertella ex gr. obscura L ee  
et C h e n.

Микрофауна, находимая E. H. Горецкой и др. в более восточных 
районах развития свиты, характеризуется бедным родовым и видовым 
составом, но принятию нижнебашкирского возраста суффинской свиты 
не противоречит. Отсюда указываются Asteroarchaediscus baschkiricus 
(Krest. et Theod.) и Pseudostaffella antiqua Dutk.

Присутствие суффинской свиты предполагается и западнее, вплоть 
до р. Кундаджауз (бассейн Туполанга).

В северной полосе развития пород суффинской свиты, по р. Сар- 
бин и в верховьях Фатруфа, свита представлена туфами и туфолава- 
ми андезитов, иногда туфами кислых пород, туфопесчаниками, туффи- 
тами, песчаниками, алевролитами и известняками, количественные со
отношения которых значительно меняются по простиранию. Туфоген
ная андезитовая толща суффинской свиты повсеместно подстилается
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'спилитовой толщей каратагской свиты, причем в ряде случаев между 
дими наблюдаются постепенные переходы. Вместе с тем, по сравнению 
■с каратагской свитой суффинская встречается гораздо реже, что, по 
всей вероятности, объясняется ее последующим размывом. Наиболь
шая видимая мощность свиты в этих районах 200—300 м.

Наиболее полная палеонтологическая характеристика свиты полу
чена по юго-западному склону горы Кокгиряк (левобережье Сарбин- 
сая).

Здесь основание туфогенно-андезитовой толщи сложено тонкосло
истыми светло-зелеными пепловыми туфами и тонкозернистыми извест
няками, содержащими невыбиваемые гониатиты. Мощность 2,5 м.

Выше следуют массивные и толстослоистые светло-зеленые мелко
зернистые, реже крупнозернистые туфопесчаники с прослоями пелито- 
морфных окремнелых известняков. В отдельных прослоях туфопесча- 
ников встречаются гониатиты, среди которых по нашим сборам 
А. В. Яговкину удалось определить Homoceratoides aff. divaricatum 
(Hind), т. e. форму, близкую к известной из верхней части намюра и 
низов башкирского яруса. Мощность 6,8 м.

Еще выше — среднеслоистые окремнелые известняки и слоистые 
туфопесчаники с прослоями туфов андезитового порфира. Мощность 
17,3 м.

Затем — массивный литокластический туф андезитового состава, 
сменяющийся выше по разрезу лавобрекчией андезитового порфирита. 
В лавобрекчии содержатся обломки карбонатных пород с нижненамюр
скими гониатитами, представленными Paradimorphoceras (?) sp., Cra- 
venoceras aff. hesperium M i 11 e г et F u г n i s h, C. cf. kettlesingense 
В i s a t, C. sp. N 1. Мощность 8,85 м.

Над лавобрекчией обособляется метровый пласт серого окремне- 
лого известняка с криноидеями и нехарактерными фораминиферами 
(«Ammodiscus» multivolutus Rei t l . ,  Monotaxinoides cf. priscus, Eola- 
siodiscus sp., Globivalvulina sp.), после которого следует пачка тонко
слоистых песчаников и алевролитов с прослоями песчанистых и крино- 
идных известняков, содержащих нижнебашкирские фораминиферы. В 
комплексе фораминифер установлены: Monotaxinoides (?) sp., Eolasio- 
discus sp., Neoarchaediscus postrugosus (Reitl.), N. timanicus (Reitl.), 
Eostaffella aff. protvae Raus., Eostaffella paraprotvae Raus . ,  E. para- 
convexa Bog.  et J u f., E. prisca var. ovoidea Raus . ,  E. postmosquensis 
К i r., E. postmosquensis var. compressa В г a z h n-, E. postmosquensis 
acutiformis Kir. ,  E. parastruvei Raus . ,  E. pseudostruvei var. angusta 
К i г., E. pseudostruvei var. chomatifera К i r., E. varvariensis В г a z h n. 
«t Pot .  Этот комплекс позволяет сопоставлять данные отложения с 
краснополянским горизонтом Русской платформы.
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Верхняя часть туфогенно-андезитовой толщи срезана разломом, по> 
которому описанные породы контактируют с известняками сагдорской. 
свиты.

В верховьях Фатруфа, выше сел. Ойборик, сохранился более полный 
разрез толщи. Согласно описанию В. Н. Ефименко, Е. А. Космынина и 
К. О. Цориева, над гониатитовым известняком нижнего намюра после
довательно снизу вверх по разрезу обособляются: гравелитовый туф
андезитов—8 м;  алевритовый туф андезитов—8 м\  известняки— 2,5 м\ 
туфолава андезитов — 46 м\ тонкослоистые известняки — 0,3 м\ туфы 
кислых пород — 5,2 м\ туф андезитов — 28,5 м; бурая известняковая 
брекчия — 1,2 м; туф кислых пород — 4,6 м; туффит с прослоями из
вестняков —  6 м; известняки —  8 м; туф андезитов —  8 м\  известняк —  

0,2 м; песчаники и алевролиты — 25 м; алевролиты — 60 м; песчанистые 
известняки с нижнебашкирскими фораминиферами— 15 м. Среди них 
Рейтлингер определены: Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et
Theod-), Eostaffella postmosquensis var. compressus B r a z h n .  E. pseu- 
dostruvei var. chomatifera Kir . ,  E. pseudostruvei var. angusta Kir. ,  
Pseudostaffella minor Raus . ,  Ps. antiqua (Dutk.), Ps. korobezkikh 
R au  s., Ps. varsanofievae R a u s .  и очень крупные глобивальвулины ти
па московских (? Globivalvulina mosquensis Re i t l .  и др.). Данный: 
комплекс соответствует, скорее всего, комплексу северокельтменского: 
горизонта Русской платформы.

Суммарная мощность туфогенно-андезитовой толщи в этом раз
резе 318 л.

Благодаря значительному развитию в рассматриваемой свите пи- 
рокластов андезитового состава предполагается ее соответствие анде
зитовой толще, выделенной Е. Н. Борецкой и др. на р. Хаиака.

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта суффинская свита 
не имеет широкого распространения и выделяется до некоторой сте
пени условно, главным образом по положению в разрезе. К ней отне
сены терригенные породы, согласно перекрывающие нижненамюрские 
гониатитовые известняки ходжирбулакской и вахшиварской свит.

На юге Сурхантау, западнее сел. Бадава, суффинская свита сло
жена темно-серыми тонкослоистыми окремнелыми алевролитами и ар
гиллитами, содержащими редкие прослои песчаников, а в основании 
и известняков. Видимая мощность аргиллитов и алевролитов до 100 м. 
Верхи разреза эродированы трансгрессивно залегающими отложения
ми сагдорской свиты. На водоразделе Аксу — Вахшивар, как и запад
нее сел. Бадава, свита образована тонкослоистыми окремнелыми ар
гиллитами зеленовато-серой и темно-малиновой окраски, но видимая 
мощность их не белее 25 м. На них с размывом ложится сагдорска» 
свита.

60



В Сусызтау на горе Карасан в строении свиты участвуют чередую
щиеся между собой аргиллиты, пепловые туфы и песчаники. Последо
вательность напластования (снизу вверх):

1. Тонкослоистые сильно окремненные аргиллиты, туфоаргиллиты 
и туфопесчаники. Аргиллиты плотные, темно-зеленой, темно-серой и се
рой окраски; в пачке они резко преобладают. Туфоаргиллиты полос
чатые. Туфопесчаники чаще встречаются в нижней части пачки, где они 
нередко чередуются с аргиллитами и туфоаргиллитами. Мощность 
49,7 м.

2. Тонкое переслаивание серых и темно-серых окремненных аргил
литов с туфоаргиллитами и литокластическими туфами зеленовато-ко
ричневой окраски. Преобладают аргиллиты. Мощность 94,5 м.

3. Песчаники мелкозернистые, серые, темно-серые и зеленовато
серые, тонко- и среднеслоистые, в нижней части туфогенные, в верх
ней—полимиктовые. На отдельных интервалах разреза наблюдается 
тонкое переслаивание песчаников и аргиллитов. Мощность 62,7 м.

Видимая мощность суффииской свиты здесь близка к 300 м. На 
отложениях этой свиты с размывом залегает алячапанская.

В северной части Байсунтау по р. Аксу (бассейн Сангардака), где 
отложения карбона пластуются согласно, по литологическим и палеон
тологическим признакам, хорошо узнаются зойская, вахшиварская и 
сагдорская свиты. Между грубообломочной туфовой толщей вахшивар- 
ской свиты и флишевыми образованиями сагдорской обособляется тол
ща тонкослоистых пепловых туфов, туфопесчаников и аргиллитов, мощ
ностью 192 м, которую мы условно относим к суффииской свите, хотя 
гониатитовый известняк, разграничивающий вахшиварскую и суффин- 
скую свиты, здесь не встречен.

Данный интервал разреза начинается серыми, темно-серыми, свет
ло-зелеными и фиолетовыми сильно рассланцованными пепловыми ту
фами с прослоями грубозернистых, нередко также рассланцованных, 
туфов кварцевого порфира, туфопесчаников и ороговикованных алев- 
ролитовых сланцев зеленого и темно-серого цвета (45 м). Выше туфы 
и туфопесчаники преобладают (20 м). Затем вновь следуют расслан- 
цованные пепловые туфы, в отдельных прослоях сильно окремненные с 
подчиненными им туфопесчаниками и туфами кварцевого порфира 
(34 м), еще выше — расслаивающиеся по поверхности напластования 
крупно-, мелкозернистые и пепловые туфы кислого состава (52 м) , а в 
кровле — тонкослоистые сильно окремненные аргиллитовые и алевро- 
литовые сланцы (40 м).

Северо-западнее, в верховьях Хандиза, в 1962 г- А. В. Покровский 
описывает разрез, где наряду с осадочными породами, представленны
ми туфопесчаниками, песчаниками, алевролитами и известняками, при
сутствуют основные эффузивы — миндалекаменные спилиты и диаба
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зовые порфириты. Песчаники состоят из обломков кислых эффузивных 
пород, происходящих из отложений вахшиварской свиты, что свиде- 
тельствует о более высоком стратиграфическом положении рассмат
риваемых отложений по сравнению с вахшиварскими. Не исключено, 
что и этот выход может принадлежать к суффинской свите. Видимая 
мощность 600 м.

САГДОРСКАЯ СВИТА

Сагдорская свита впервые выделена в 1941 г. Е. М. Головиным на 
южном склоне Гиссарского хребта по рекам Кднтут и Сагдор в бассей
не Туполанга. Возраст свиты предполагался намюрским.

Позже С. К. Овчинниковым (1946, 1958, 1959) свита рассматрива
лась как среднекаменноугольная, но не исключалась принадлежность 
ее к верхнему карбону. Площадь распространения свиты ограничива
лась стратотипическим районом.

В решениях Совещания (1959) сагдорская свита условно отнесена 
к московскову ярусу.

Первые находки фауны в стратотипе сагдорской свиты принадле
жат П. Г. Рысину, после чего Е. Н. Горецкая и др. отнесли свиту к 
башкирскому и, предположительно, нижнемосковскому подъярусам 
среднего карбона. Развитие отложений этой свиты указанные исследо
ватели устанавливали и в более восточных районах Гиссарского хреб
та (рр. Ширкент, Каратаг, Фатруф, Суффа, Ханака, Лючоб), но, за- 
редким исключением, к сагдорской свите фактически относили более 
древние образования, принадлежащие к суффинской свите, а сами от
ложения сагдорской свиты включали в следующую свиту — мубарак- 
скую, которая, по нашим данным, является сборной.

Нами установлена принадлежность сагдорской свиты к верхне- 
башкирскому и нижнемосковскому подъярусам среднего карбона.

Присутствие отложений сагдорской свиты в пределах юго-запад
ных отрогов Гиссарского хребта палеонтологически доказывается по 
р. Аксу в северной части Байсунтау, а также на водоразделе Аксу — 
Вахшивар и по саю Курганча в южной части Сурхантау. Характер 
взаимоотношения сагдорской свиты с подстилающими образованиями 
неодинаков. В северной части Байсунтау сагдорская свита связана по
степенным переходом с нижележащими образованиями суффинской сви
ты, а на юге Сурхантау залегает на них с размывом.

На южных склонах Гиссарского хребта отложения сагдорской 
свиты встречаются чаще. Сравнительно полные разрезы свиты, мощно
стью 700—1000 м, отмечаются по рекам Кштут, Мубарак, Ханака, 
Лючоб и Кафирниган. Обрывки свиты присутствуют в бассейнах Оби- 
заранга и Каратага. Взаимоотношение сагдорской свиты с подстилаю
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щими породами на южном склоне Гиссарского хребта неизвестно, так. 
как всюду сагдорская свита от каратагской и суффинской отделена раз
ломами (рис. 4).

Рис. 4. Схема расположения основных разрезов сагдорской свиты:
I—Аксу (бас. р. Сангардак), II—Аксу, Вахшивар, III—Кштуг, Сагдор, IV —Кундаджуаэ, V—Сар- 

бинсай, VI—Мубарак, Ханака, VII —Кафирниган;
1 —  песчаники, 2—алевролиты, аргиллиты, 3 —  известняки, 4 —  конгломераты, 5 —туфопесчаники, 

б —туфоалевролиты, туфоаргиллиты, пепловые туфы, 7—туфы, лавобрекчии, туфолавы.

В строении сагдорской свиты Юго-Западного и Южного Гиссара 
участвуют тонкослоистые, часто чередующиеся между собой песчани-
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ки, алевролиты и аргиллиты с редкими горизонтами и линзами кон
гломератов к известняков.

Е. Н. Горецкая (1961), изучившая литологические особенности сви
ты в бассейне Ханаки, приходит к заключению о принадлежности ее 
к флишевой формации. По данным этого исследователя, здесь про
явились все признаки нормального флиша, установленного Н. Б. Вос- 
соевичем на примере Кавказа1. Ритмичное строение свиты обусловле
но закономерным распределением обломочного материала различной 
крупности зерна внутри пластов. По Е. Н. Борецкой, в случае полного 
ритма в основании пласта располагается полимиктовый микроконгло
мерат (гравелит), сменяющийся выше сначала крупнозернистым, затем 
среднезернистым и мелкозернистым песчаником, а последний, в свою 
очередь,—алевролитом; выше алевролитов изредка находятся аргил
литы или глинистые известняки. Мощность такого ритма 85 см, а мощ
ность пород различной крупности зерна внутри пластов колеблется в 
широких пределах. Не всегда в пластах ритмичного строения имеются 
все разновидности пород: обычно выпадают породы из нижней части 
пластов и они, начинаясь соответственно крупно-, средне- или даже мел
козернистыми песчаниками, сменяются вверху алевролитами — обяза
тельным членом флишевого набора. В целом, характерны ритмы с яв
ным преобладанием алевролитов и мелкозернистых песчаников. Пласты 
ритмичного строения отделяются друг от друга следами ясного размы
ва. Обычно размыв не превышает глубины 2—5 см, но иногда доходит 
до 20—25 см. В последних случаях в гравелитах или песчаниках осно
вания пласта встречаются обломки алевролитов из подстилающего слоя.

Ритмичность, аналогичная описанной Е. Н. Борецкой, отмечается по 
всем выходам сагдорской свиты, но процентные соотношения пластов 
ритмичного и неритмичного строения в разрезах сагдорской свиты 
варьируют в широких пределах.

Вопрос о присутствии в составе свиты вулканогенных пород не 
решен окончательно. В разрезах сагдорской свиты, изученных нами 
по р. Кафирниган и на юге Сурхантау, встречены породы, которые 
А. Б. Плаксина и А. Ф. Свириденко определяли как туфы кислого и 
среднего состава, а А. В. Покровский — как вулканомиктовые граве
литы и песчаники. Самих эффузивов в составе свиты не обнаружено.

Во всех выходах сагдорской свиты наблюдаются фораминифе- 
ры, хотя и в разных количествах. В виде единичных экземпляров они 
присутствуют в прослоях обломочных и песчанистых известняков и 
известковистых песчаниках. Массовое скопление фораминифер при

1 Здесь не рассматривается верхняя часть разреза флишезой формации, отнесен
ная Е. Н. Горецкой к грубому флишу, так как эта часть образует следующую свиту, 
сопоставленную нами с алячапанской.
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урочено к биоморфным и детритусовым разностям известняков, но 
такие известняки в разрезах сагдорской свиты редки.

По Сарбинсаю, Мубараку, Ханаке и Лючобу вместе с форамини- 
ферами распространены многочисленные брахиоподы, реже кораллы и 
гастрсподы, а в разрезе р. Кафирниган, кроме перечисленного, — пе- 
лециподы, мшанки и трилобиты, Расчленение свиты проводится по 
фораминиферам.

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта, как уже указыва
лось выше, пока известно только два выхода отложений сагдорской 
свиты.

По Аксу в северной части Байсунтау разрез сагдорской свиты наи
более полный (видимая мощность 2000—2200 м), однако для дробного 
стратиграфического расчленения он мало пригоден, так как горизонты 
с фауной в нем встречаются крайне редко и фауна имеет плохую со
хранность. Породы сагдорской свиты здесь подвергались сильному 
контактовому метаморфизму (внедрившийся в них интрузивный мас
сив обнажается в верховьях Аксу), в результате чего тонко переслаи
вающиеся алевролиты и мелкозернистые песчаники превращены в по
лосчатые ороговикованные породы, в которых через каждые 2—5 слг 
перемежаются темно- и светлоокрашенные разности; прослои, обога
щенные карбонатным материалом, превращены в скарнированные по
роды, а известняки сильно перекристаллизованы и нередко переходят 
в мрамор. Несколько южнее, на левом борту реки, в 500—1000 м от 
русла ее, метаморфизм слабеет и отложения сагдорской свиты посте
пенно принимают свой нормальный облик.

Отложения сагдорской свиты по р. Аксу связаны постепенным пе
реходом с нижележащей суффинской свитой.

В основании сагдорской свиты залегают известняки белые и по
лосчатые, нередко окремнелые, переслаивающиеся с сильно орогови- 
кованными сланцами и аргиллитами, содержат прослои туфопесчани- 
ков (28 м) ; выше — известняки белые, серые и полосчатые, массивные 
и тонкослоистые, иногда рассланцованные, значительно окремненные 
по плоскостям напластования, в отдельных прослоях — криноидные 
(133 м)\ а еще выше наряду с указанными разностями известняков 
встречаются известняки глинистые и песчанистые, чаще отмечаются 
криноидные, а сами известняки,хотя и преобладают, но нередко пере
слаиваются с ороговикованными сланцами и реже с песчаниками и ту- 
фопесчаниками (52,9 м). Мощность известняков по р. Аксу 214 м.

Эта пачка пород резко меняется по простиранию. Несколько юго- 
восточнее линии описания разреза она отчетливо распадается на три 
части.

Нижняя часть (обнажается на левом борту небольшого левого 
притока Аксу, впадающего в нее в 500 м ниже первой левой составляю
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щей) образована светло-серыми и серыми тонкослоистыми известняками 
с желваками и линзочками кремня. Среди известняков преобладают тон
козернистые и пелитоморфные разности, последние нередко расслаи
ваются за счет неравномерного окремнения. Реже встречаются детриту- 
сово-фораминиферовые и криноидные известняки. Эти разности извест
няков довольно сильно перекристаллизованы. В детритусово-форамини- 
феровых известняках, несмотря на довольно плохую сохранность микро
фауны, удалось определить: Endothyra ex gr. bradyi A likh., Bradyina 
sp., Palaeotextularia sp-, Mediocris breviscula (Gan.), Eostaffella prisca 
var. ovoidea R a u s., E. postmosquensis var. acutiformis К i г., E. cf. para- 
struvei R a u s .  var. chusovensis К i г., E. pseudostruvei var. an- 
gusta Raus . ,  E. ex gr. acuta Gr o z d -  et L e b., E. cf. exilis G г о z d. et 
L e b., E. cf. mutabilis Raus . ,  Parastaffella sp., Ozawainella cf. facoides 
M a n., Pseudostaffella cf. praegorskyi Raus . ,  Ps. cf. irinovkensis Leon t . ,  
Schubertella obscura L e e e t C h e n  var. sphaerica Sol-, Fusiella sp., Pro- 
fusulinella sp. Этот комплекс фауны характеризует верхнюю часть баш
кирского яруса среднего карбона.

Средняя часть пачки (обнажается на вершине левого борта упо
мянутого саяв на водоразделе между ним и первой левой составляющей 
Аксу) образована сланцами и песчаниками с прослоями песчанистых 
криноидных известняков. Известняки толстослоистые, мелко- и крупно- 
детритусовые, серой и темно-серой окраски. В этих известняках, кроме 
криноидей, иногда встречаются одиночные кораллы и редкие форами- 
ниферы. Среди последних нами обнаружен верхнебашкирский комплекс, 
состоящий из Eostaffella postmosquensis Kir. ,  Е. parastruvei Ra u s .  
var. chusovensis Kir . ,  E. ex gr. acuta G r o z d .  et L e b., Pseudostaffella 
cf. irinovkensis Le on t . ,  Profusulinella cf. staffellaeformis Kir. ,  Pr. ex 
gr- parva L e e et C h e n.

Верхняя часть пачки очень изменчива по простиранию. По левой 
составляющей Аксу эта часть разреза представлена в основном чере
дованием сланцев и известняков. Несколько юго-восточнее и южнее 
известняки постепенно вытесняются сланцами, которые в свою очередь 
замещаются песчаниками, туфопесчаниками, гравелитами и конгло
мератами. Последние нередко залегают и в виде небольших линз. Ча
сто наблюдается тонкое чередование темных аргиллитовых сланцев и 
более светлых тонкозернистых песчаников с нерезкой и нечеткой по
верхностью разграничения между ними.

Вторая линза известняков, мощностью 134 м, расположена на 
1170 м выше основания свиты. В ней встречены плохо сохранившиеся 
веретенообразные фузулиниды московского облика. Известняки здесь 
мраморизованные, нередко рассланцованные, в отдельных прослоях 
криноидные, в нижней части белые, серые н полосчатые, в верхней —■ 
темно-серые, почти черные.
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В Сурхантау наиболее полно сагдорская свита сохранилась на во
доразделе Аксу— Вахшивар, где литологически распадается на две 
части: нижнюю — грубообломочную, представленную конгломератами, 
гравелитами и грубозернистыми песчаниками, и верхнюю — песчано- 
алевролитовую. С водораздела разные части сагдорской свиты протя
гиваются на юго-восточный и южный склоны хребта, обнажаясь запад
нее сел. Бадава, по притокам Аксу и правому борту Курганчасая.

Наличием мощной (более 500 м) грубообломочной толщи в ни
зах разреза сагдорская свита Сурхантау существенно отличается от 
одновозрастных образований других районов юго-западных отрогов и 
южного склона Гиссарского хребта.

Строение толщи сложное. В ней насчитывается десять довольно 
выдержанных по простиранию пластов конгломерата, каждый из ко
торых вверх по разрезу сменяется грубозернистыми песчаниками. Как 
конгломераты, так и песчаники очень плохо отсортированы и нередко 
линзуются между собой. Вместе с тем, по количественным соотноше
ниям указанных пород грубообломочная толща распадается на четыре 
части. Внизу преобладающее развитие получают песчаники — 52 м, 
выше — конгломераты и песчаники находятся примерно в равных ко
личествах— 70 м, еще выше — преобладают конгломераты— 182 м, 
наконец, преобладают песчаники — 215 м.

Песчаники и конгломераты, слагающие толщу, как правило, мас
сивные и толстослоистые, имеют зеленовато-серую окраску. Они обра
зовались за счет разрушения кислых и основных вулканогенных пород 
вахшиварской и ходжирбулакской свит и по внешнему виду нередко 
имеют сходство с туфогенными конгломератами, туфами и туфопесча- 
никами, хотя таковыми обычно не являются. Среди конгломератов име
ются участки, где наряду с обломками вулканогенных пород в боль
шом количестве содержится галька нижнекаменноугольных известня
ков.

Микрофауна в этой толще попадается очень редко. Она приуро
чена к песчаникам, где встречается в виде единичных экземпляров 
плохой сохранности. Тем не менее состав фауны довольно типичен и 
позволяет уверенно говорить о среднекаменноугольном возрасте тол
щи, не выходящем наверху за пределы нижнемосковского подъяруса. 
Плохая сохранность фауны, ее редкая встречаемость и приурочен
ность к неблагоприятным для нее фациям в какой-то мере позволяет 
сомневаться в непереотложенном нахождении фауны в осадках. Одна
ко полное отсутствие среднекаменноугольной микрофауны в гальках 
конгломератов устраняет эти сомнения.

В цементе песчаников из фораминифер определены Schubertella cf. 
minima Sosn. ,  Pseudostaffella sp., Ozawainella cf. angulata (Col.), Pa- 
rastaffella composita (Dutk.), Profusulinella ex gr. prisca (Depr.), Pr. ex
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gr. rhomboides (Lee et Chen.), Aljutovella (?), sp., Fusulinella (?) sp., a 
в гальке конгломератов — нижнекаменноугольные Archaediscus krestov- 
nikovae Raus . ,  Tetrataxis sp., Endothyra sp., Mediocris breviscula 
(Gan),  Eostaffella prisca Raus . ,  E. mosquensis V i s s.

Литологический состав верхней, песчано-алевролнтовой, части сви
ты (около 300 ж) такой же, как и в Байсунтау. В песчаниках здесь встре
чены единичные Profusulinella sp. и многочисленные отпечатки растений, 
среди которых установлены Calamites gigas B r o n g n . ,  Lepidodendron 
(?) sp.

Неполная мощность сагдорской свиты здесь около 800 ж.
Отложения сагдорской свиты в этом районе прорваны многочис

ленными дайками гранит-порфира и гранодиорит-порфира, причем 
вторые более молодые.

До нас разрез сагдорской свиты в рассматриваемом районе опи
сывался в 1961 г. И. А. Кензиным и К. Валиходжаевым, а также 
С. Я. Лапидусом и Б. П. Пятаевым. Этими исследователями к средне
му карбону, кроме сагдорской свиты, отнесены подстилающие ее из
вестняки ходжирбулакской и аргиллиты суффинской свит, а поверх
ность размыва, отделяющая сагдорскую свиту от суффинской, не за
мечена. Фауна ими не найдена.

На южных склонах Гиссарского хребта отложения сагдорской 
свиты охарактеризованы фауной гораздо лучше; насыщенность разре
зов фауной увеличивается с запада на восток.

Выход сагдорской свиты в бассейне р. Кштут, к которому приуро
чен стратотипический разрез, является самым западным на южном скло
не Гиссарского хребта.

Тектоническое, строение этого района мало благоприятствует де
тальному изучению свиты. Отложения сагдорской свиты здесь сильно 
перемяты и неоднократно скалываются разломами. В целом можно за
метить, что они образуют ряд разорванных вблизи осей, узких анти
клинальных и синклинальных складок, осложненных на крыльях до
полнительными складками более мелкого порядка. Оси основных скла
док имеют широтное простирание.

В разрезе, изученном нами по северному крылу самой северной 
антиклинальной складки, фауной фораминифер охарактеризованы ни
зы свиты, принадлежавшие к верхнебашкирскому подъярусу, и верх
няя часть свиты, относящаяся к нижнемосковскому подъярусу. В сред
ней части разреза органические остатки не встречены. Суммарная 
мощность верхнебашкирских и нижнемосковских отложений в описан
ном разрезе достигает 740 ж, но она не полная, так как основание сви
ты здесь не обнажается, а верхние горизонты ее срезаны разломом, по 
которому на сагдорскую свиту надвинута каратагская.
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Последовательность напластования пород сагдорской свиты сни
зу вверх по разрезу следующая (левый борт р. Кштут, вблизи устья 
Сисанга):

1. Толстослоистые среднезернистые, иногда известковистые песча
ники с тонкими прослоями песчанистых известняков и аргиллитов. Пес
чаники серые с коричневатым оттенком на поверхности выветривания, 
аргиллиты темно-серые. В известняках фораминиферы: Archaediscus
gregorii D a i n, A. karreriformis R e i 11., Endothyra ex gr.bradyi M i k h., 
Eostaffella ex gr. parastruvei Raus . ,  E. ex gr. ikensis V i s s., E. postmos- 
quensis acutiformis Kir. ,  E- pseudostruvei var. angusta Raus . ,  E. cf. 
pseudostruvei var. chomatifera Raus . ,  E. aff. mixta Raus . ,  E. ex gr. 
acuta G r o z d .  et L e b., E. cf. Ijudmilae Raus . ,  E. mutabilis Raus . ,  
Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Ps. ex gr. antiqua (Dutk.), Ozawainella 
cf. pararhomboidalis Man. ,  Profusulinella staffellaeformis Kir. ,  P. cf. 
parva L e e et C h e n. Видимая мощность 52,3 м.

2. Тонкое чередование темных аргиллитов, алевролитов и зелено
вато-серых мелкозернистых песчаников. Встречаются прослои песчанис
тых и детритусово-шламовых известняков с криноидеями и фораминифе- 
рами. Среди фораминифер: Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et 
Theod.), Mediocris breviscula (Gan.), Eostaffella ex gr. parastruvei Raus . ,  
E. ex gr. ikensis V i s s., E. postmosquensis acutiformis К i r., Millerella cf. 
variabilis Raus . ,  Seminovella carbonica G r o z d .  et Leb. ,  Parastaffella 
ex gr. struvei Raus . ,  P. bradyi Mo el l . ,  Pseudostaffella antiqua var. 
grandis S c h 1 у k., Ps. cf. compressa Raus . ,  Profusulinella staffellaefor
mis К i г. Мощность 23,3 м.

3. Зеленовато-серый гравийный конгломерат, состоящий из облом
ков кварца, кремнистых и вулканогенных пород. Мощность 6,0 м.

4—6. Тонкое чередование темных алевролитов и зеленовато-серых 
мелкозернистых песчаников. Преобладают алевролиты. Мощность 
72,4 м.

7. Зеленовато-серые массивные песчаники, в основании грубозер
нистые, плохо отсортированные, выше — среднезернистые, а в кровле— 
мелкозернистые. Мощность 6,8 м.

8. Тонкое переслаивание зеленовато-серых, средне- и мелкозернис
тых песчаников и темно-серых алевролитов. Преобладают алевролиты. 
Встречаются линзы гравелитов, состоящих из обломков вулканогенных 
и карбонатных пород. Мощность 27,8 м.

9. Зеленовато-серые сильно окремнелые тонкослоистые алевроли
ты. Мощность 25,2 м.

10. Тонкослоистые, часто чередующиеся между собой зеленовато
серые средне- и мелкозернистые песчаники и темные алевролиты. Мощ
ность 40,0 м.
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11. Зеленовато-серые сильно окремнелые тонкослоистые алевроли
ты. Мощность 32,8 м.

12. Тонкое чередование темных, иногда окремнелых, алевролитов 
и серых, зеленовато-серых средне- и мелкозернистых песчаников. Пра
вильность чередования нарушается присутствием редких прослоев и 
линз гравелита. Преобладают алевролиты. Мощность 70 м.

13. Тонкое чередование темных, нередко окремнелых алевролитов 
и серых, зеленовато-серых средне- и мелкозернистых песчаников. В че
редовании преобладают песчаники. Ритм иногда начинается гравели
тами. Мощность 57,5 м.

14. Тонкое и очень правильное чередование темных алевролитов 
и зеленовато-серых мелкозернистых песчаников. Мощность 55,5 м.

15. Темно-серые тонкослоистые алевролиты с прослоями песча
ников и линзами гравелитов, сложенных обломками кварца и вулка
ногенных пород. Мощность 20,0 м.

16. Серые средне-, крупно- и грубозернистые известковистые пес
чаники с тонкими прослоями алевролитов и линзами гравелитов. В пес
чаниках обломки раковин фузулинид — Profusulinella ex gr. prisca 
D e p г., Aljutovella sp. Мощность 7,2 м.

17. Тонкое чередование темных алевролитов и серых песчаников. 
Мощность 14,3 м.

18. Толсто- и среднеслоистые известковистые песчаники с частыми 
прослоями темных алевролитов. В песчаниках — обломки раковин фу
зулинид, среди которых устанавливаются: Parastaffella sp., Ozawainella 
sp., Pseudostaffella ex gr- gorskyi (Dutk.), Profusulinella prisca D e p r., 
Eofusulina (?) sp. Мощность 48,2 м.

19. Тонкослоистые, часто чередующиеся между собой серые мелко
зернистые песчаники и темно-серые алевролиты. Правильность чере
дования иногда нарушается присутствием прослоев гравелита и грубо
зернистого песчаника. Мощность 36,0 м.

20—21. Тонкослоистые, часто чередующиеся между собой темные 
алевролиты и серые песчаники, иногда известковистые- К пачке приуро
чены прослои песчанистых и обломочных известняков с микрофауной и 
линзы конгломератов. Среди фузулинид устанавливаются: Ozawainella 
sp., Pseudostaffella sp., Profusulinella sp., Profusulinella ex gr. prisca 
D e p r., Aljutovella cafirniganica sp. n., Al. cf. subaljutovica S a f. Мощ
ность 59,5 м.

22. Серые и зеленовато-серые песчаники с прослоями темно-серых 
алевролитов и более редких гравелитов. Песчаники массивные и сло
истые, от мелко- до грубозернистых, вулканомиктовые с карбонатным 
цементом. Гравелиты, как и песчаники, состоят преимущественно из
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обломков вулканогенных пород, в меньшей мере, кварцитов, известня
ков и песчаников. Мощность 39 м.

23. Массивные и слоистые разногалечные конгломераты, переходя
щие по простиранию в грубозернистые плохо отсортированные песчани
ки. В составе гальки конгломератов — гранит, кварцит, обломки пород 
эффузивного состава, известняки. В карбонатной гальке фораминиферы 
не обнаружены. В цементе встречены единичные экземпляры Ozawai- 
nella sp., Profusulinella sp. Мощность 25,7 ж.

24. Массивный грубозернистый плохо отсортированный песчаник с 
большим количеством обломков вулканогенных пород. Видимая мощ
ность 1,5 м.

Комплекс фораминифер, обнаруженный в пачках 1 и 2, вполне 
определенно указывает на верхнебашкирский подъярус среднего кар
бона. Фауна из пачек 16—23 нижнемосковская, но какому горизонту 
указанного подъяруса она отвечает, решить трудно из-за плохой сох
ранности и ограниченности материала.

Ниже по р. Кштут, напротив устья Сагдора, нами описан еще один 
разрез сагдорской свиты, видимой мощностью 600 ж, но фауна в нем, за 
исключением единичных, до вида неопределившихся представителей ро
дов Profusulinella и Ozawainella, не обнаружена. Зато в верховьях бе
зымянного сая, впадающего с левой стороны в р. Кштут примерно в 
1 км ниже устья сая Сагдор, среди тонкослоистых, часто чередующихся 
песчаников и алевролитов сагдорской свиты, встречены детритусовые 
известняки с многочисленными фузулинидами 'каширского горизонта. 
Среди них определены: Pseudostaffella gorskyi (Dutk.), Profusulinella 
parva L ee  et Ch e n ,  Pr. ex gr. prisca (Depr.), Pr. cf. paraphomboides 
R a u s .  et Be I., Pr. pseudorhomboides P u t r j a, Pr. constans S a f., Alju- 
tovella aljutovica Raus . ,  Hemifusulina sp. He исключено, что эти слои 
занимают более высокое положение в разрезе, чем описанные по 
р. Кштут.

Восточнее, среди терригенных образований сагдорской свиты по
являются линзы биоморфных и детритусовых известняков с обильной 
фауной.

С. К- Овчинников и А. Т. Тарасенко указывали на присутствие 
такой линзы известняков в верховьях Мазарсая (бассейн Обизаранга), 
но мы этот выход не исследовали.

По Сарбину (бассейн Каратага) из принадлежащих к сагдорской 
свите линз известняков еще в начале 40-х годов С. К- Овчинников и 
А. Т. Тарасенко собрали брахиоподовую и фузулинидовую фауну, уста
навливающую присутствие здесь каширского горизонта среднего кар
бона. Эта фауна долгое время служила источником ошибок при опре
делении возраста каратагской свиты и ее аналогов. Впервые неясность 
стратиграфического положения этих известняков по отношению к спи- 
литам отметили геологи группы Е. Н. Горецкой.
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Наши наблюдения показали, что каширские известняки и сопро
вождающие их конгломераты, песчаники и алевролиты снизу и сверху 
ограничены разломами, по которым соприкасаются со спилитовой тол
щей каратагской, туфогенно-андезитовой толщей суффинской и кислы
ми пирокластами нижнепермской лючобской свит. Видимая мощность 
этих отложений всего 160 м, но они интересны своими органическими 
остатками.

Из брахиопод С. К. Овчинников и А. Т. Тарасенко указывают Cho- 
ristites priscus F i s с h., Ch. sowerbyi F i s c h., Ch. loczyi F r c k s . ,  Cama- 
rotoechia sp., Derbya sp.; из кораллов — Caninia inostranzewi S t u c k ,  
Dibynophyllum turlinatum M’Coy.

Распределение фузулинид по разрезу, изученному нами на юго-за
падном склоне горы Кокгиряк (левобережье Сарбина), дается ниже. 
Разрез описан снизу вверх.

1. Известняки темно-серые, толстослоистые, криноидные и детри- 
тусовые с массовыми фораминиферами и единичными брахиоподами. В 
сообществе фузулинид присутствуют: Pseudostaffella rotundata sp. n., 
Profusulinella ovata R a u s. (ед.), Pr. ovata subsp. meridiana subsp. n., 
Pr. paratimanica R a u s., Pr. mutabilis S a f., Pr. parasimplex sp. nov., 
Aljutovella priscoidea Raus . ,  Al. complicata S a f., Fusulina subdistenta 
P u t г j а. Видимая мощность 7,2 м.

2. Известняки серые, массивные, пелитоморфные, иногда брекчи- 
рованные с единичными фузулинидами. Мощность 8,6 м.

3. Массивные средне- и мелкозернистые, хорошо отсортированные 
песчаники зеленовато-серого цвета. Мощность 5,9 м.

4. Конгломерат, состоящий из хорошо окатанных обломков вулка
ногенных пород, сцементированных терригенно-карбонатным материа
лом. Мощность 1,05 м.

5. Известковистые песчаники и алевролиты. Песчаники серые, мел
козернистые, толсто- и среднеслоистые. Алевролиты темно-серые, тон
кослоистые. Мощность 3,8 м.

6. Известняки с частыми прослоями известковистых песчаников и 
алевролитов. Известняки слоистые, детритусовые, детритусово-шламо- 
вые, иногда песчанистые, криноидные, водорослевые, в отдельных про
слоях фузулинидовые.

Комплекс фузулинид, содержащийся в нижних 5 м пачки, довольно 
разнообразен. Здесь встречены: Ozawaineila cf. mosquensis Raus . ,  Oz. 
ex gr. pseudoangulata (Putrja), Oz. ex gr. angulata (Col.), Pseudostaf
fella cf. ozawai (Lee et Chen), Ps. topilini (Putrja), Parastaffella bradyi 
(Moell.), Profusulinella ex gr. rhomboides L ee  et Ch e n ,  Pr. ovata 
Raus .  subsp. meridiana subsp. nov., Pr. cf. nuratavensis Sol. ,  Pr. constans 
S a f., Pr. ex gr. prisca (Depr.), Pr. cf. paratimanica Raus . ,  Aljutovella 
priscoidea (Raus.), Al. cf. postaljutovica S a f., Fusulinella paracolaniae
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S a f., F. subpulchra P u t r j a  var. submesopachis P u t r j a ,  Eofusulina 
triangula (Raus. et Bel.) subsp. gissarica subsp. n., Fusulina subdistenta 
P u t г j a, F. cf. meeki (Dunb. et Condra). Мощность 15,3 м.

7. Известняки средне- и тонкослоистые, глинистые и детритусово- 
шламовые с немногочисленными фузулинидами, среди которых присут
ствуют: Pseudostaffella ex gr. ozawai (Lee et Chen), Aljutovella sp., 
Eofusulina triangula (Raus. et Bel.) subsp. gissarica subsp. n. Мощ
ность 10 м.

8. Массивные и слоистые серые и светло-серые пелитоморфные и 
сгустковые известняки с единичными фузулинидами. В верхней части 
пачки в прослое детритусово-сгусткового известняка отмечены Profusu- 
linella prisca (Depr.), Pr. ovata R a u s .  subsp. meridiana subsp. n., Pr. 
ex gr. mutabilis Saf. ,  Pr. constans S a f., Fusulinella paracolaniae S a f. 
Мощность 21,4 м.

9. Конгломерат зеленовато-серый, мелкогалечный, участками сред
не- и крупногалечный, состоящий из обломков вулканогенных пород, 
сцементированных терригенно-карбонатным материалом. Мощность 
6,8 м.

10. Плохо обнаженный интервал разреза. На поверхности склона 
разрозненными гривками и глыбами обнажаются разногалечные кон
гломераты и серые фузулинидовые известняки. Конгломераты состоят 
из обломков известняков и вулканогенных пород. В глыбах, которые 
по-видимому, следует рассматривать как линзы известняков в конгломе
ратах, из фузулинид обнаружены: Profusulinella ovata subsp. meridiana 
subsp. nov., Pr. parasimplex sp. nov., Fusulinella paracolaniae S a i. 
Мощность 18,0 м.

11. Толстослоистые песчанистые, глинистые и детритусово-шламо- 
вые известняки серой окраски. В отдельных прослоях известняков, осо
бенно в их песчанистых разностях, встречается хорошо окатанная галь
ка кварца, кремня, иногда изверженных пород. Размеры гальки 0,5— 
3,0 см.

В известняках разнообразные фораминиферы и единичные хетети- 
ды. Фузулиниды встречаются редко. Они представлены следующими 
формами: Profusulinella prisca (Depr.), Pr. cf. ovata Raus . ,  Aljutovel
la priscoidea (Raus.), Fusulinella bockiformis Bog.  Мощность 14,35 м.

12. Тонко- и среднеслоистые известняки, преимущественно песча
нистые с галькой кремня, кварца -и изверженных пород, реже глинис
тые и биоморфные водорослево-фораминиферовые. В последних разнос
тях известняков содержатся палеотекстулярии, климакаммины, гло- 
бивальвулины, брэдиины, эндотиры и единичные фузулиниды, представ
ленные видами групп Profusulinella mutabilis Sa f .  и Pr. ovata 
R a u s .  Мощность 19,7 м.
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13. Известняки серые, песчанистые с галькой, переходящие по про
стиранию и по разрезу в конгломераты с карбонатным цементом. Кон
гломераты толстослоистые, по составу обломков такие же, как в ниже
лежащих пачках. К конгломератам и известнякам приурочены гастро- 
поды, одиночные кораллы, хететиды и брахиоподы, встречающиеся в 
небольших количествах. Мощность 18 м.

14. Темно-серые тонкослоистые алевролиты. Видимая мощность 
11,8 м.

К сагдорской свите, судя по данным А. Н. Борецкой, К. А. Григорье
ва и других, можно отнести известняки, обнаруживающиеся на пра
вом склоне дол1ины Зарайсанга и на водоразделе Арджанак — Мубарак. 
Это серые и светло-серые массивные породы органогенной, чаще сгуст- 
ковой структуры, мощностью 10—12 м, содержащие Asteroarchaediscus 
baschkiricus (Krest. et Theod.), Pseudostafella antiqua (Dutk.), Ozawai- 
nella angulata (Col.), Profusulinella sp., Aljutovella aljutovica (Raus).  
Данный комплекс по сравнению со встреченным в Сарбинсае более 
древний, скорее иерейский.

Ханакинский разрез отложений сагдорской свиты по составу и 
мощности сходен с Кштутским, хотя ранее эти образования рассмат
ривались как разновозрастные.

Отнесение терригенных толщ Ханаки к верхнему карбону (С. К. Ов
чинников и А. Т. Тарасенко), а позже к верхам среднего — верхнему 
карбону (Е. Н. Горецкая, 1961) основывалось на данных определениях 
брахиопод. Обнаруженные вместе с брахиоподами фузулиниды счита
лись переотложенными из более древних нижнемосковских отложений.

По результатам наших исследований терригенный карбон Ханаки 
на южном крыле Ханакинской синклинали можно разделить на две 
части.

В нижней части, видимой мощностью 670 м, встречено три комп
лекса фузулинид, нормально сменяющих друг друга по разрезу: верх
небашкирский, верейский и каширский. Поскольку при переотложении 
фауны обычно наблюдается смешение ее разновозрастных элементов, а 
в данном случае это не устанавливается, есть все основания утверж
дать синхронность осадка и фауны. Эта часть разреза нами отнесена 
к сагдорской свите. Брахиоподы здесь, по-видимому, завышают воз
раст. Подобные примеры известны в Тохтатау (3. С. Румянцева, 1965), 
Чаткале (А. С. Питинова, 1965) и других районах Тянь-Шаня. При
чины явления неясны, здесь требуются специальные исследования.

Верхняя часть терригенного разреза, мощностью 440 м, содержа
щая в гальке конгломератов микрофауну низов среднего карбона, пред
положительно относится к более Поздней свите, условно сопоставлен
ной с алячапанской. Возраст последней в юго-западных отрогах Гис-

74



царского хребта определен по фузулинидам как верхи среднего карбо
н а— верхний карбон.

Отложения, относящиеся по комплексу фузулинид к верхней части 
башкирского яруса, описаны в 300 м ниже устья Мубарака по правому 
борту Ханаки. Контакт между эффузивами карбона и башкирскими 
отложениями здесь тектонический.

1—3. В основании видимой части разреза обнажаются известняки 
детритусовые, детритусово-сгустковые, песчанистые и глинистые с фау
ной брахиопод, мшанок, криноидей и фораминифер. Видимая мощ
ность 3,8 м.

4—5. Выше залегают переслаивающиеся между собой песчаники, 
аргиллиты и песчанистые известняки. В известняках встречаются фо- 
раминиферы. Породы тонко- и толстослоистые. Мощность 15,8 м.

6. Затем следует плохо обнаженный интервал разреза. На поверх
ности— разрозненные гривки тех же пород, что и в предыдущей пач
ке. Мощность 25,1 м.

Фораминиферы, определенные из сл. 1—6, представлены: Endothyra 
bradyi Mikh. ,  Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), 
Mediocris breviscula (Gan.), Eostaffella prisca var. ovoidea Raus . ,  
Eostaffella cf. postmosquensis К i г., E. pseudostruvei var. angusta Raus . ,  
E. cf- acuta G г о z d. et L e b., Schubertella obscura L e e et C h e n., Pseu- 
dostaffella ex gr. antiqua (Dutk.), Ozawainella cf. facoides Man. ,  Pro- 
fusulinella cf. parva L e e  et C h e n ,  Profusulinella ex gr. prisca Depr .

К верейскому горизонту отнесены залегающие выше по разрезу 
(обнажаются у устья Мубарака):

7—10. Тонкослоистые, часто и правильно чередующиеся между со
бой песчаники, алевролиты и аргиллиты. Песчаники мелкозернистые, 
серые и темно-серые, алевролиты и аргиллиты темно-серые, почти чер
ные. Правильность чередования нередко нарушается присутствием тол
стослоистых средне- и грубозернистых песчаников, иногда переходя
щих по простиранию в гравелиты, и прослоев песчанистых, детритусо- 
вых и обломочных известняков.

В гравелитах, как правило сильно известковистых, наблюдается 
массовое скопление брахиопод. В прослоях известняков — обломки фу
зулинид, среди которых определены: Pseudostafella antiqua var. gran- 
dis S c h 1 у k., Ps. gorskyi (Dutk.), Ozawainella ex gr. mosquensis Raus . ,  
Parastafella bradyi (Moell.), P. pseudosphaeroidea (Dutk.), P. aff. asia- 
tica Sol. ,  Profusulinella cf. parva L ee  et Ch e n ,  Pr. staffellaeformis 
К i r., Pr. prisca Depr . ,  Pr. cf. ovata Raus . ,  Pr. ex gr. rhomboides L ee  
et C h e n ,  Pr. pseudorhomboides P u t r j a ,  Aljutovella cf. artificialis 
L e о n t., Aljutovella aff- cybaea L e о n t. Мощность 26,41 м.

11 —19. Частое чередование тонкослоистых алевролитов и мелкозер
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нистых известковистых песчаников. Последние нередко и толстосло- 
истые. В пачке преобладают алевролиты.

В известковистых песчаниках обнаружены единичные плохо сохра
нившиеся фузулиниды. Здесь определены лишь: Schubertella cf. pauci- 
septata R a u s ,  Pseudostaffella sp., Parastaffella umbonata R a u s ,  Oza- 
wainella sp., Profusulinella parva L ee  et Chen ,  Profusulinella ex gr. 
rhomboides L e e e t C h e n .  Мощность 60,33 м.

20—22. В нижней части — тонкослоистые, часто чередующиеся- 
между собой песчаники и алевролиты с линзами и прослоями глинис
тых известняков, содержащих многочисленные брахиоподы, и пласта
ми известняковых гравелитов. В верхней — серые толстослоистые пес
чаники, часто известковистые, с прослоями алевролитов. В песчаниках 
флора и фузулиниды, обычно приуроченные к известковистым разно
стям.

Фузулиниды представлены следующими формами: Pseudostaffella 
gorskyi (Dutk.), Profusulinella ex gr. prisca Depr . ,  Pr. cf. rhombifor- 
mis B r a z h n .  et P o t., Pr- rhomboides L e e  et C h e n ,  Aljutovella alju- 
tovica (Raus.). Мощность 38,0 м.

23—26. Тонкое переслаивание серых мелкозернистых песчаников и 
темных алевролитов. Среди песчаников часто отмечаются известко
вистые разности с микрофауной. В середине пачки обособляются тол
стослоистые песчаники. Пласты их здесь разделены между собой тон
кими прослоями алевролитов. К этой же части приурочена линза гра
велита с брахиоподами и фузулинидами.

Комплекс фузулинид очень беден. Определены: Eostaffella cf. post- 
mosquensis Kir. ,  Parastaffella ex gr. bradyi (Moell.), Profusulinella cf. 
parva L ee  et C h e n .  Мощность 41,58 м.

Общая мощность отложений верейского горизонта в данном раз
резе 166,3 м.

К каширскому горизонту относятся вышележащие породы, мощно
стью 460 м, обнажающиеся на водоразделе рек Мубарак и Ханака. 
Смена пород по вертикали (снизу вверх):

27. Массивные, толсто- и среднеслоистые песчаники с редкими про
слоями алевролитов.

Песчаники светлые, мелкозернистые, иногда, особенно в нижней 
части, известковистые, алевролиты тонкослоистые, известковистые, не
редко переходящие по простиранию в глинистые известняки. В ниж
ней части — пласт гравелита с брахиоподами и фузулинидами.

В известковистых песчаниках и гравелите встречены: Pseudostaffel
la cf. antiqua (Dutk.), Ps. ex gr. gorskyi (Dutk.), Parastaffella timanica 
Raus . ,  Profusulinella rhomboides L e e  et C h e n ,  Pr. ex gr. ovata, 
Raus . ,  Profusulinella prolibrovichi Ra u s . ,  Aljutovella cf. postaljuto- 
vica Ra u s .  Мощность 24,9 м.
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28—31. Тонкослоистые алевролиты и, в меньшей мере, песчаники 
с линзами и прослоями гравелитов. В кровле — пласт мелкогалечного 
конгломерата, состоящего из обломков кремня, кварца, известняков и 
метаморфических пород, сцементированных карбонатно-глинистым ма
териалом. В цементе — брахиоподы. Гравелиты и некоторые прослои 
песчаников также известковистые, содержат брахиоподы и редкие фу- 
зуликиды. Среди последних определены: Pseudostaffella ex gr. ozawai 
(Lee et Chen), Pseudostaffella ex gr. parasphaeroidea (Lee et Chen), Pa- 
rastaffella asiatica S о 1., Profusulinella cf. fusiformis S о 1., Aljutovella 
sp. Мощность 61,6 м.

32—37. Тонкослоистые, часто чередующиеся между собой серые 
мелкозернистые песчаники и темно-серые алевролиты. Присутствуют 
прослои среднезернистых сильно известковистых песчаников, нередко 
переходящих по простиранию в известковистые гравелиты с микрофау
ной. Среди фораминифер в гравелитах обнаружены: Tetrataxis sp., Ра- 
rastaffella bradyi (Moeller.), Profusulinella ex gr. rhomboides L e e et 
Chen ,  Pr. cf. fusiformis Sol . ,  Pr- prisca (Depr.), Pr. mutabilis S a f., 
Aljutovella cf. subaljutovica S a f. Мощность 114,2 м.

38—41. Гравелиты, конгломераты и песчаники с редкими прослоя
ми алевролитов.

Конгломераты массивные, реже слоистые, крупно- и мелкогалеч
ные, состоят из обломков кремня, кварца, сильно измененных эффу
зивных пород и известняков, сцементированных карбонатно-терриген- 
ным материалом. Гравелиты по составу обломков и цемента анало
гичны конгломератам, в цементе содержат единичные брахиоподы и 
фузулиниды. Конгломераты и гравелиты сосредоточены в основном в 
средней части пачки.

Песчаники слоистые и массивные, средне- и крупнозернистые, се
рой и зеленовато-серой окраски, в отдельных прослоях сильно изве
стковистые с микрофауной.

Из гравелитов определены лишь Profusulinella constans S а Г: из 
известковистых песчаников — Eostaffella sp., Pseudostaffella sp., Pro
fusulinella ex gr. parva L ee  et Ch e n ,  Profusulinella ex gr. rhomboides 
L ee  et Ch e n ,  Aljutovella sp. Мощность 65,1 м.

42—45. Тонкослоистые, часто чередующиеся между собой, серые мел
козернистые песчаники и темно-серые алевролиты. Отдельные прослои 
песчаников известковистые. Встречаются прослои песчанистых ih детриту- 
совых известняков. В одном из них, приуроченном к средней части пачки, 
обнаружены массовые параштаффеллы, представленные: Parastaffella aff. 
struvei (Moell.), P. bradyi (Moell.), P. cf. umbonata R a u s., P. dagmarae 
(Dutk.), P. ex gr. moelleri (Ozawa). Вместе с ними присутствуют единич
ные экземпляры Schubertella gracilis R a u s., Ozawainella ex gr. umbona- 
ta В г a z h n. et Pot . ,  Profusulinella ex gr. ovata Raus . ,  Fusulinella aff.
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eopuichra R a u s. В известковистых песчаниках отмечены: Pseudostaffella- 
sp., Profusulinella rhomboides (Lee et Chen). Мощность 71,5 м.

46—49. Тонкослоистые, темно-серые алевролиты с частыми и тон
кими прослоями серых и зеленовато-серых крупно- и мелкозернистых 
песчаников, в отдельных случаях известковистых, пластами гравелитов 
и небольшими линзами конгломератов и известняков.

В составе обломков конгломератов: кварц, сланцы, эффузивные по
роды; цемент глинисто-карбонатный. Размеры и характер распределения 
обломков в цементе варьируют: участками порода представляет собой 
мелкогалечный конгломерат, участками — глинистый известняк с редкой 
галькой различных пород. Вблизи кровли пачки, в линзе глинистого из
вестняка, наблюдаются желваки водорослевых известняков с массовыми 
фораминиферами. Среди фораминифер присутствуют: Asteroarchaediscus 
ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), Mediocris breviscula (Gan.), Eos- 
tafella prisca var. ovoidea R a u s., Schubertella obscura L e e  et C h e n ,  
Sch obscura var. compressa Raus . ,  Sch. obscura var. sphaerica Sol. ,  
Pseudostaffella ex gr. antiqua (Dutk.), Ps. cf. gorskyi (Dutk.), Ozawainella 
sp., Parastaffella ex gr. struvei (Moell.), P. aff. poststruvei Raus . ,  P. ma- 
thildae (Dutk.), P. bradyi (Moell.), P. moelleri (Ozawa), Profusulinella 
prisca (Depr.), Pr. ex gr. rhomboides L ee  et C h e n ,  Pr. pseudorhom- 
boides P u t r j a ,  Eofusulina sp. Мощность 76,8 м.

50. Песчаники зеленовато-серые, в основном толстослоистые, круп
нозернистые, выше — средне- и тонкослоистые, мелко- и тонкозернис
тые, с прослоями темно-серых алевролитов. Количество алевролитов по
степенно увеличивается вверх по разрезу. В средней части пачки отме
чен пласт гравелита.

В песчаниках из основания пачки встречены: Mediocris ex gr. medioc
ris (Viss.), Profusulinella prisca (Depr.), Pr. ex gr. rhomboides (Lee et 
Chen). Мощность 23,8 м.

51—53. Алевролиты, песчаники и гравелиты, переслаивающиеся 
между собой. Алевролиты тонкослоистые, темно-серые, в отдельных 
прослоях с единичными брахиоподами. Песчаники толсто- и среднесло
истые от грубо- до мелкозернистых, серого и зеленовато-серого цвета. 
Гравелиты серые, состоят из обломков кремня, кварца, метаморфичес
ких сланцев и вулканогенных пород, сцементированных карбонатно
глинистым материалом. Как и песчаники, они толсто- и среднеслоис
тые. Мощность 42,4 м. Вышележащие образования нами отнесены к 
алячапанской свите.

Е. Н. Горецкая (1961) терригенные образования Ханаки также 
расчленяет на две части, из которых нижняя, относящаяся к нормаль
ному флишу, содержит подольско-мячковские формы брахиопод, а 
верхняя, представляющая собой грубый флиш, охарактеризована верх
некаменноугольными брахиоподами. Точная увязка нашего разреза с
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разрезом, изученным Е. Н. Горецкой на южном крыле синклинали, за
труднена схематичностью описания и почти полным отсутствием спис
ков фузулинид в работе Е. Н. Горецкой. В целом можно предполагать, 
что та часть разреза, которая отнесена Е. Н. Горецкой к нормальному 
флишу, есть не что иное, как сагдорская свита, а к грубому— аляча- 
панская.

На северном крыле Ханакинской антиклинали в составе терриген- 
ного карбона также предполагаются две свиты, сагдорская и аляча- 
папская, но из-за недостаточной изученности разреза пока неясно, где 
пр.оходит граница между свитами.

У устья р. Ходжа-Мафрач наиболее низкие слои сагдорской свиты, 
контактирующие по разлому с андезитовой толщей, представлены серы
ми известковистыми песчаниками ц песчанистыми известняками, содер
жащими каширский комплекс фузулинид — Pseudostaffella parasphaeroi- 
dea (Lee et Chen.), Ps. rotundata sp. nov., Profusulinella bona G г о z d. et 
L e b., Pr. ex gr. ovata Raus . ,  Pr. constans S a f., Pr prolibrovichi R a u s., 
Fusulinella praedocki Raus .  Наряду с фузулинидами здесь присутствуют 
брахкоподы и кораллы. Среди брахиопод Е. Н. Горецкая указывает 
Schizophoria cf. resupinata (Mart.), Schellwienella sp., Chonetes cf. car- 
boniferus Keys. ,  Echinoconchus punctatus Ma r t . ,  Dictyoclostus neoin- 
flatus Lich. ,  D. bonetzianus Lich. ,  Choristites priscus E i c h w. ,  Ch. 
priscus var- fischeri F r c k s . ,  Ch. trautscholdi S t uck . ,  Ch. loczyi F r c k s . ,  
Brachythyrina strangwaysi Ver n . ,  Neospirifer cf. tegulatus T г a u t s c h . ,  
Spirifer sorokini R о t., Sp. cameratus Ma r t . ,  позволившие относить эти 
отложения к подольско-мячковскому горизонту среднего карбона.

Отложения алячапанской (?) свиты по аналогии с южным крылом 
Ханакинской синклинали можно было бы выделять начиная с горизонта 
2 разреза А. Н. Горецкой, где в гальке конгломератов нами обнаружены 
нижнемосковские формы фузулинид Schubertella ex gr. obscura L ee  et 
Chen ,  Ozawainella tingi Lee,  Pseudostaffella parasphaeroidea (Lee et 
Chen), Profusulinella ex gr. rhomboides (Lee et Chen). Однако выше этих 
конгломератов в горизонтах 3 и 5 разреза Е. Н. Горецкой среди песчани
ков и алевролитов снова имеются прослои известняков с микрофауной 
низов московского яруса, представленной Profusulinella cf. pseudorhom- 
boides P u t г j a, Eofusulina sp., Fusulinella (?) sp.

Эти противоречивые факты могут иметь двоякое объяснение: либо 
мы имеем гальку из внутриформационных конгломератов и тогда на 
северном крыле складки развиты в основном породы сагдорской свиты, 
куда относятся и горизонты 3 и 5, либо в прослоях известняков, залегаю
щих над конгломератами горизонта 2, микрофауна переотложена, гори
зонт 2 и более высокие слои разреза Е. Н. Горецкой относятся к аляча
панской свите.

По особенностям состава и фауны к сагдорской свите может отно
ситься и более восточный выход терригенного карбона, обнажающийся в
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бассейне Лючоба в зоне разломов северо-западного простирания, сопря
женных с Шираталинским разломом. Наибольшая видимая мощность 
терригенных образований, по данным Е. Н. Горецкой, 400 м. Имеются ли 
здесь аналоги и более высокой алячапанской свиты, пока неясно. В раз
резе, приведенном Е. Н. Горецкой (1961), комплексы микрофауны не ука
зываются, а по брахиоподам эти отложения отнесены к верхам москов
ского яруса среднего карбона и верхнему карбону. Между тем сообщест
ва фораминифер, характерные для низов среднего карбона, здесь извест
ны по работам С. К. Овчинникова и А. Т. Тарасенко, А. К- Заболотного и 
других, проводивших исследования в этом районе. В долине р. Лючоб и по 
ее правым притокам С. К. Овчинников и А. Т. Тарасенко в нижней части 
терригенного разреза находили Pseudostaffella compressa Raus . ,  Ps. 
sphaeroidea (Ehr. et Moell), Profusulinella ex gr. prisca (Depr.), Eofusu- 
lina triangula (Raus. et Bel.), а в перевальной части тропы, ведущей из 
сел. Шираталы в сел. Гусхар — Bradyina sp. (? Br. cf. magna R o t h ,  et 
S k i n n e r ) ,  Pseudostaffella ex gr. sphaeroidea (Ehr. et Moell.), Profusu- 
Iinella cf. prisca (Depr.), Pr. cf. rhomboides L e e  et Chen ,  Eofusulina cf. 
triangula (Raus et Bel . ) .  Эта фауна верейско-каширская.

Совершенно обособленна в отношении литологического состава 
сагдорская свита р. Кафирниган1. Низы видимой части свиты по срав
нению с другими разрезами отличаются несколько большим содержа
нием известняков. Вышележащая часть свиты образована чередова
нием мощных горизонтов органогенных известняков и вулканогенных 
пород (туфов среднего и кислого состава).

Разрез сагдорской свиты описан нами по левому борту долины 
р. Кафирниган в 1,5—2 км выше сел. Чинар.

Основание разреза здесь, как и всюду в Южном Гиссаре, отсутст
вует из-за разрыва. Разрез начинается верхнебашкирскими образова
ниями. Последовательность напластования их видимой части (снизу 
вверх):

1. Тонкослоистые часто чередующиеся между собой песчаники и 
алевролиты. Указанные породы либо образуют самостоятельную отдель
ность, либо перемежаются между собой в пределах одной отдельности. 
Вс втором случае поверхность разграничения между песчаниками и 
алевролитами неровная и нерезкая, наблюдаются обломки алевролитов 
в песчаниках. Алевролиты темно-серые. Песчаники серые и желтовато- 
серые, мелко- и среднезернистые. Первые, как правило, участвуют в 
переслаивании с алевролитами, вторые образуют самостоятельные про
слои. В пачке преобладают алевролиты. Мощность 11,0 м.

2. Три пласта песчаников, в основании грубозернистых, выше—сред
не- и мелкозернистых, вблизи кровли пласта переходящих в алевроли

1 На стратиграфическом совещании 1969 г. эти отложения выделены под назва
нием Заркуинской свиты.
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ты. Песчаники толстослоистые, пласты их разделены между собой тон
кими прослоями алевролитов. Мощность 4,0 м.

3. Переслаивание, аналогичное описание в пачке 1. Мощность
11,2 м.

4. Толстослоистые зеленовато-серые туфопесчаники, вблизи подо
швы грубозернистые, выше — крупно- и среднезернистые. Пласты пес
чаников иногда разделены между собой тонкослоистыми алевролитами. 
Мощность 10,1 м.

5. Массивные, темно-серые детритусовые известняки с редкими про
слоями кварцевых гравелитов. В известняках водоросли и фораминифе- 
ры. В нижней части пачки среди фораминифер — Asteroarchaediscus 
baschkiricus (Krest. et Theod.), A. cf. baschkiricus var. pressula (Gr. et 
Leb.), Eostaffella postmosquensis Kir . ,  E. postmosquensis acutiformis 
Kir. ,  E. paraprotvae Raus . ,  Ozawainella cf. eoangulata Man. ,  Oz. aff. 
alchevskiensis P o t ,  Pseudostaffella ex gr. compressa (Rauser), Ps. pro- 
ozawai К i r., Profusulinella sp.; в средней — Asteroarchaediscus sp., Eos
taffella postmosquensis acutiformis К i г., E. exilis G r. et L e b., Pseudostaf
fella ex gr. compressa (Rauser), Profusulinella sp.; в верхней — Eostaf
fella acuta G r. et L e b., Ozawainella cf. eoangulata M a n., Pseudostaffella 
sp., Profusulinella staffellaeformis Kir . ,  Pr. cf. oblonga Po t .  Мощность
17,7 м.

6. Толстослоистые песчаники темно-серого цвета, в основании 
грубозернистые, почти гравелиты с большим количеством обломков 
кварца, выше — крупно- и среднезернистые. Мощность 6,0 м.

7. Тонкослоистые сильно глинистые известняки темно-серого цве
та. Мощность 5,5 м.

8. Массивные темно-серые песчаники, в основании грубозернис
тые, с большим количеством обломков кварца, выше — хорошо отсор
тированные, среднезернистые. Мощность 3,7 м.

9. Слоистые известковистые алевролиты и глинистые брахиопо- 
довые и брахиоподово-мшанковые известняки. Вместе с указанными ор
ганизмами в виде единичных экземпляров встречаются пелециподы и 
трилобиты. Мощность 6,7 м.

10. Массивные серые и зеленовато-серые песчаники, в основании 
грубозернистые, выше — крупно- и среднезернистые, а в кровле — мел
козернистые. Мощность 5,4 м.

11. Слоистые известковистые алевролиты с прослоями песчаников 
мелко- и крупнозернистых. В кровле пачки обособляются прослои силь
но известковистых алевролитов и глинистых известняков с массовыми 
брахиоподами и кораллами. Мощность 15,1 м.

12. Слоистые глинистые и детритусовые водорослево-фораминиферо- 
вые известняки с прослоями извесковистых алегролитов темно-серой 
окраски. Среди фораминифер установлены: Asteroarchaediscus daschkiri-
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cus (Krest. et Theod.), Endothyra bradyi Mi kh. ,  Mediocris breviscula 
(Gan.), Eostaffella varvariensis В г a z h n. et Pot . ,  E. parastruvei var. 
chusovensis Kir . ,  E. exilis Gr. et L e b-, E. postmosquensis acutiformis 
Kir. ,  Ozawainella aff. alchevskiensis Pot . ,  Oz. facoides Man. ,  Pseudo- 
staffella compressa R a u s., Ps. cf. antiqua var. grandis S c h 1 у k., Pro- 
fusulinella staffellaeformis К i r., Pr. sp. Мощность 5,3 м.

13. Тонкослоистые известковистые алевролиты с прослоями песча
ников и известняков. Известняки глинистые, коралловые и детритусово- 
шламовые с фораминиферами, среди которых присутствуют: Globivalvu- 
lina sp., Endothyra sp., Bradyina sp., Asteroarchaediscus baschkiricus 
(Krest. et Theod.), Mediocris breviscula (Gan.), Eostaffella varvariensis 
B r a z h n .  et Pot . ,  E. Ijudmilae Raus . ,  Pseudostaffella sp., Мощность
3,7 м.

14. Массивные гравелиты и мелкогалечные конгломераты, перехо
дящие к кровле в среднезернистые песчаники. Гравелиты зеленовато
серые, в их обломках много вулканогенного материала и кварца. Мощ
ность 11,4 м.

15. Толстослоистые темно-серые глинистые и детритусово-шламовые 
известняки с водорослями и фораминиферами, представленными: Endo
thyra bradyi var. compressa R e i 11., Mediocris breviscula (Gan.), Eostaf
fella cf. paraprotvae Raus . ,  M. mutabilis Raus . ,  Millerella aff. variabi- 
lis Raus . ,  Ozawainella aff. alchevskiensis Pot . ,  Pseudostaffella antiqua 
(Dutk.), Profusulinella cf. staffellaeformis Ki r .  Мощность 1,5 м.

16. Тонкослоистые зеленовато-серые алевролиты с редкими прослоя
ми мелко- и среднезернистых песчаников. Мощность 9,4 м.

17. В основании — пласт толстослоистого вулканомиктового граве
лита зеленовато-серого цвета, выше — слоистые темно-серые известняки, 
содержащие в подошве колониальные кораллы (мощность известняков 
1,5 м), затем — снова пласт массивного вулканомиктового гравелита, 
а в кровле — переслаивание глинистых известняков, известковистых 
песчаников и алевролитов. Мощность 9,3 м.

18. Средне- и толстослоистые глинистые известняки темно-серого 
цвета. Мощность 3,8 м.

19. Тонкослоистые алевролиты и мелкозернистые песчаники темно
серого цвета. Мощность 1,9 м.

20. Средне- и толстослоистые известковистые песчаники и алевроли
ты. Песчаники средне- и мелкозернистые. Первые образуют самостоя
тельные прослои. Вторые, располагаясь, как правило, в основании плас
та, к его кровле постепенно переходят в алевролиты. В нижней части 
пачки преобладают песчаники, в верхней — алевролиты. В кровле пачки 
в алевролитах встречаются пелециподы, гастроподы и брахиоподы. 
Фауна массовых скоплений не дает. Мощность 7,3 м.
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21. Серые и зеленовато-серые толсто- и среднеслоистые песчаники 
с прослоями темно-серых алевролитов. Мощность 14,3 м.

22. Известняки серые, слоистые, глинистые, с детритусом водорос
лей и фораминифер. Фораминиферы содержат: Asteroarchaediscus ex
gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), Mediocris breviscula (Gan.), Eostaf- 
fella prisca var. ovoidea R a u s., Parastaffella cf. umbonata Raus . ,  Pro- 
fusulinella sp. Мощность 4,3 м.

23. Средне- и толстослоистые песчаники, иногда известковистые, с 
тонкими прослоями алевролитов и реже песчанистых известняков. Ок
раска пород серая и зеленовато-серая. Песчаники средне- и мелкозерни
стые. В известняках — Verella sp. Мощность 19,2 м.

24. Массивные лито-кристаллокластические туфы андезитового пор
фирита*. Мощность 42,0 м-

25. Средне- и тонкослоистые туфопесчаники зеленовато-серого цвета. 
Слоистость обусловлена чередованием прослоев с различной размер
ностью обломочного материала (от крупно- до средне-, реже мелкозер
нистых). Мощность 7,76 м.

26. Массивные литокластические туфы кислого состава* с редкими 
прослоями туфопесчаников. Туф зеленовато-серого цвета. Мощность 
34,5 м.

27. Массивные и слоистые, средне- и крупнозернистые, но в отдель
ных прослоях грубозернистые плохо отсортированные туфопесчаники. 
Мощность 22,1 м.

28. Слоистые и массивные туфопесчаники с несколькими пластами 
литокластических туфов андезитового порфирита*. Мощность 26,1 м.

29. Массивные литокластические туфы кислого состава*. Мощность
11,7 м.

Несколько западнее (в 0,3—0,5 км) линии описания нашего разре
за среди туфопесчаников и туфов кислого и среднего состава (п.п. 24— 
29) встречаются линзы детритусовых водорослево-фораминиферовых 
известняков и конгломератов, состоящих из обломков вулканогенных 
пород. В известняках среди фораминифер присутствуют: Asteroarchaedis
cus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), A. cf. postrugosus R e i 11., 
A. aff. latispiralis Gr- et Leb. ,  Eostaffella pseudostruvei var. chomatifera 
Raus . ,  E. parastruvei var. chusovensis Kir. ,  Schubertella aff. gracilis 
var. znensis Raus . ,  Ozawainella umbonata В r. et P о t., Pseudostaffella 
aff. antiqua var. grandis S c h l y k . ,  Ps. composita Gr- et Leb. ,  Ps. cf. 
krasnopolskyi (Dutk.), Ps. cf. latispiralis Kir . ,  Profusulinella stafellae- 
formis К i r., Pr. bona G r. et Le b., Pr. cf. rhombiformis В r. et P о t-, Pr. 
rhombiformis var. nibelensis В г. et P о t., Pr. pseudorhomboides P u t r j ar 
Pr. intermedia sp. n., Verella aff- spicata D a 1 m.

* Здесь и ниже породы, отмеченные звездочкой, А. В. Покровский определил 
как вулканомиктовые.
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Вышележащие образования относятся к московскому ярусу средне
го карбона. Сюда входят:

30. Массивные и толстослоистые детритусово-шламовые и биоморф- 
ные водорослево-фораминиферовые и фораминиферово-криноидные, 
реже глинистые и песчанистые известняки серого цвета. Вблизи кров
ли — прослои туфопесчаников.

Фораминиферы встречаются во всех разностях известняков.
В Н1ИЖНИХ 14 м комплекс фораминифер почти не отличается от об

наруженного в верхах башкирского яруса и представлен: Asteroarchae- 
discus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), Eostaffella ex gr. parastruvei 
R a u s., E. parastruvei var. chusovensis Kir . ,  E. Ijudmilae Raus . ,  
E. mutabilis Raus . ,  E. varvariensis var. umbonata В r. et Pot . ,  Pseudo- 
staffella cf. antiqua (Dutk.), Ps. antiqua var. posterior Sat . ,  Profusuli- 
nella cf. parva (Lee et Chen), Pr. convoluta (Lee et Chen), Pr. bona Gr. 
et L e b., Pr. intermedia sp. nov., Verella fusiformis sp. nov.

Выше отмечено типичное сообщество верейского горизонта. Опреде
лены: Endothyra spirieeiformts В г. et Р о t., Asteroarchaediscus baschkiri
cus (Krest. et Theod.), A. aff. latispiralis G r. et Leb. ,  Mediocris breviscu- 
la (Gan.), Eostaffella postmosquensis Kir. ,  E. postmosquensis acutifor- 
mis Kir. ,  E. cf. Ijudmilae Raus . ,  E. acuta G r. et Leb. ,  E. mutabilis 
Raus . ,  E. varvariensis var. umbonata Pot . ,  Schubertella obscura L ee  
et C h e n  var. mosquensis Raus . ,  Pseudostaffella cf. nibelensis Raus . ,  
Ps. aff. gorskyi (Dutk.), Ps. pseudoquadrata Man. ,  Ps. subquadrata G r. 
et Leb. ,  Ps. cf. khotunensis Raus . ,  Ps. aff. topilini (Putrja), Ozawainel- 
la cf. mosquensis Raus . ,  Oz. ex gr. angulata (Col.), Oz. eoangulata 
Man. ,  Oz. facoides Man. ,  Oz. ex gr. tingi (Lee), Oz. cf. minima Man. ,  
Oz. ex gr. pararhomboidalis Man. ,  Profusulinella aff. ovata Raus . ,  Pr. 
ex gr. prisca (Depr.), Pr. cf. prisca var. angulata S о 1., Pr. cf. pararhom- 
boides R a u s. et В e 1., Aljutovella aff. cybaea S a f., Al. distorta biformis 
L e o n t ,  Verella aff. spicata D a 1 m„ V. fusiformis sp. nov. Мощность 77 м.

31. Тонкослоистые серые и темно-серые известняки, среди которых 
устанавливаются глинистые, песчанистые и криноидные разности. В за
крытых интервалах возможны прослои менее плотных пород. Мощность 
19,0 м.

32. Тонкослоистые песчанистые и глинистые известняки с частыми 
прослоями известковистых алевролитов, а иногда и песчаников. Мощ
ность 20,5 м.

33. Средне- и толстослоистые серые и темно-серые известняки, кри
ноидные, глинистые, песчанистые. В нижней части пачки преобладают 
криноидные известняки с детритом водорослей и фораминифер, в верх
ней — глинистые со стяжениями кремня. Среди фораминифер в нижней 
части пачки обнаружены: Asteroarchaediscus latispiralis (Gr. et Leb.),
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Pseudostaffella ex gr. ozawai (Lee et Chen), Profusulinella paratimanica 
R a u s., Pr. ex gr. prisca (Depr.), Pr- cf. rhombiformis В r. et Pot . ,  Alju- 
tovella subaljutovica S a f. Мощность 46,4 м.

34. Литокластические туфы кислого состава* с тонкими подчинен
ными прослоями туфопесчаников и известняков. Мощность 65 м.

35. Светло-серые массивные детритусовые известняки с водоросля
ми и редкими фузулинидами. Вблизи кровли в известняках наблюдают
ся стяжения кремня. Среди фузулинид здесь определились лишь Schu- 
bertella obscura L ee  et C h e n ,  Sch. ex gr. lata L ee  et Chen ,  Profusu
linella parva (Lee et Chen), Pr. sp., Verella postfusiformis sp. nov. 
Мощность 14,3 м.

36. Литокластические туфы кислого состава* в нижней части с плас
том биоморфного фораминиферо-водорослевого известняка. Туфы плот
ные, массивные, иногда расслаивающиеся по плоскостям напластования, 
светло-зеленой и буровато-малиновой окраски. Известняк серый, на по
верхности выветривания малиновый. Комплекс фузулинид в нем доволь
но однообразен, состоит из Profusulinella staffellaeformis К i г., Pr. ргае- 
prisca Sol ov. ,  Verella postfusiformis sp- nov. Мощность 13,0 м.

37. Слоистые серые и светло-серые известняки, среди которых уста
навливаются биоморфные и детритусово-шламовые разности. В них 
присутствуют криноидеи, водоросли и фузулиниды, в отдельных просло
ях являющиеся породообразующими.

Комплекс фузулинид в видовом отношении однообразен: Pseudostaf
fella aff. gcrskyi (Dutk.), Profusulinella pseudorhomboides P u t r j a  et 
Le on t . ,  Aljutovella aff. paraaljutovica S a f., Al. elegans sp. nov. Мощ
ность 8,2 м.

К каширскому горизонту отнесены вышележащие слои:
38. Тонкослоистые сильно окремнелые светлые известняки, на по

верхности выветривания окрашенные в малиновые тона. Известняки 
сгустково-шламовые с фузулинидами. Среди фузулинид установлены: 
Pseudostaffella syzranica R a u s .  et S a f., Ps. rotundata sp., nov-, Alju
tovella aff. cybaea S a f., Al. cafirniganica sp. nov. Мощность 6,1 м.

39. Тонко- и толстослоистые светлые мелкозернистые, водорослевые 
и оолитовые известняки в отдельных прослоях с фузулинидами, пред
ставленными Schubertella obscura Lee et Ch e n ,  Profusulinella ex gr. 
prisca (Depr.), Pr. cf. ovata Raus . ,  Aljutovella aff. cybaea L e o n t . ,  Al. 
skelnevatica (Putrja), Verella postspicata sp. nov. Мощность 5,1 м.

40. Светло-серые массивные и толстослоистые, участками окремне
лые детритусово-шламовые и биоморфные известняки с многочислен
ными водорослями и фузулинидами, образующими породу.

Сообщество фузулинид характеризуется богатством видов и особей 
и в пределах пачки почти не изменяется. Здесь встречены: Eostaffell а 
acuta G г. et Leb.,  Pseudostaffella rotundata sp. nov., Ps. cf. larionovae

85



I? a u s. et S a f., Ps. aff. topilini P u t r j a ,  Ozawainella ex gr. mosquen- 
sis Raus . ,  Profusulinella rhomboides L e e  et C h e n ,  Pr. orbicularis sp. 
nov., Pr. cf. prisca var. timanica Kir. ,  Pr. paraprisca sp. nov., Pr. para- 
timanica Raus . ,  Pr. aff. ovata Raus . ,  Pr. cf. ovata var. nytvica S a f., 
Pr. subovata S a f., Pr. ex gr. mutabilis S a f., Aljutovella cf. skelnevatica 
(Putrja), Al. aff. cybaea Le o n t . ,  Al. cafirniganica sp. nov., Al. tumida sp. 
nov., Verella postspicata sp. nov., Eofusulina sp. Видимая мощность 
19,3 м.

Более высокие слои разреза по данной линии уничтожены эрозион
ными процессами.

Мощность верхнебашкирских отложений в разрезе 332 м, Верей
ских — 264, каширских — 30 м.

Верхи среднего — верхний карбон

АЛЯЧАПАНСКАЯ СВИТА

Алячапанская свита впервые выделена в 1951 г. Г. С. Чикрызовым 
в верховьях рек Кайрак и Алячапан в Байсунтау. Тогда в ней был уста
новлен лишь один прослой с микрофауной, благодаря чему свита отне
сена к верхнему карбону. В решениях Совещания (1959) возрастной диа
пазон свиты принят от основания верхнего карбона до нижней перми 
(швагеринового горизонта) включительно.

В настоящее время в стратотипическом разрезе для разных частей 
свиты получена микропалеонтологическая характеристика, позволившая 
установить, что свита включает отложения верхней части среднего кар
бона, джилгинсайский (подтритицитовый) и учбулакский (тритицито- 
вын) горизонты верхнего карбона.

На водоразделе рек Алячапан и Кайрак, где расположен ее страто
тип, низы свиты срезаны по разлому. О несогласном залегании аляча- 
панской свиты на более древних породах можно судить по горе Кара- 
сан в Сусызтау. Там с размывом на суффинской свите лежат конгло
мераты, в известняковой гальке которых содержится микрофауна ниж
немосковского подъяруса (Profusulinella prisca (Depr ), Aljutovella sp., 
Eofusulina triangula (Raus. et Bel.). Судя по этой фауне, данные конгло
мераты можно считать базальными конгломератами алячапанской 
свиты.

В других пунктах юго-западных отрогов Гиссарского хребта отло
жения алячапанской свиты неизвестны.

На южных склонах Гиссарского хребта синхронные образования 
предполагаются в бассейне Ханаки и по р. Каратагу, в районах разви
тия отложений сагдорской свиты (рис. 5).
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Литологический состав алячапанской свиты близок к составу саг- 
дорской (рис. 6). В строении ее участвуют главным образом терриген- 
ные породы. Карбонатные породы встречаются спорадически и имеют 
подчиненное значение. Среди терригенных образований основная роль

Рис. 5. Схема расположения основных выходов алячапанской свиты:
I —Кайрак, Алячапаи, II —Карасан, III—Сарбинсай, IV—Ханака, Мубарак;

1 — песчаники, 2 — конгломераты, 3 — известняки, 4 —алевролиты, аргиллиты.

принадлежит алевролитам и песчаникам, часто чередующимся между 
собой на отдельных интервалах разреза. Алевролиты темно-серые, тон
кослоистые. Песчаники преимущественно мелкозернистые, полимиктовые, 
иногда известковистые. По сравнению с сагдорской свитой здесь боль
ше конгломератов, которые встречаются в виде линз и довольно мощ
ных и выдержанных по простиранию горизонтов.
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Полных разрезов свиты не имеется- Наибольшая видимая мощность, 
отмеченная в верховьях Кайрака, превышает 1500 м.

В верховьях Кайрака и Алячапана отложения алячапанской свиты 
довольно сильно дислоцированы, но в целом они смяты в синклиналь
ную складку с осью, вытянутой в северо-западном направлении.

Наиболее низкие слои свиты, относящиеся к мячковскому горизонту 
среднего карбона, сохранились по северо-восточному крылу синклинали 
на правом борту Алячапана, в 2,5 км выше одноименного кишлака, где 
по тектоническому контакту они соприкасаются с гранитами Гуматак- 
ского интрузива. Здесь же, но выше по склону, по фузулинидам уста
навливается джилгинсайский горизонт верхнего карбона, а на склоне, 
обращенном к р. Кайрак, и учбулакский горизонт.

Разрез алячапанской свиты следующий (снизу вверх):
1. В основании видимой части среднего карбона обнажаются извест

няки, в низах слоистые, обломочные, реже детритусовые с редкими фу- 
зулинидами, а выше массивные, пелитоморфные, в кровле опять слоис
тые, обломочные, переходящие по простиранию в известняковые граве
литы и известняковые мелкогалечные конгломераты.

В известняках содержатся: Fusulinella bocki M o e l l e r ,  F. ex gr. 
schwagerinoides Depr . ,  F. aff. helenae R a u s., Fusulinella cf. longiaxi- 
laris Bog. ,  F. гага S c h l y k . ,  Fusulina sp. и другие формы, оставшиеся 
без определения из-за плохой сохранности. Мощность 20,3 м.

Возможно, отсюда же происходят собранные в 1956 г. С. К. Овчин
никовым и А. Т. Тарасенко Fusulinella ex gr. pseudobocki L e e et C h e n, 
F. cf. colaniae L ee  et C h e n, Fusulina cf. cylindrica F i s c h .

2. Выше следуют тонкослоистые и очень однообразные аргиллиты и 
алевролиты с редкими линзочками глинистого известняка и известко- 
вистого песчаника.

С. К. Овчинников и А. Т. Тарасенко в одном из прослоев известняка 
встретили довольно частые фузулинеллы, близкие к Fusulinella pseudo
bocki L ee  et Ch e n .  Мощность 166,3 м.

Видимая мощность мячковского горизонта 186,6 м.
К джилгинсайскому горизонту верхнего карбона относятся:
3. Конгломераты, в нижней части массивные, среднегалечные, в 

верхней — массивные и толстослоистые, крупно-, средне- и мелкогалеч
ные с подчиненными им пластами крупнозернистых песчаников. В сред
ней части пачки обособляются зеленовато-серые крупнозернистые тол
стослоистые песчаники с прослоями темно-серых алевролитов.

В составе гальки конгломератов отмечены изверженные, метамор
фические и эффузивные породы; изредка встречаются разнообразные 
известняки, некоторые из них содержат микрофауну верхней части мос
ковского яруса. Галька хорошо окатана и заключена в терригенном 
цементе. Распределение гальки в цементе равномерное, хотя местами
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Рис/» б. Схема сопоставления каменноугольных разрезов Юго-Западного и Южного Гиссара:
конгломераты, гравелиты, Р — песчаннкн, 3 туфопесчаннкн, 4 — алевролиты, аргиллиты, 5-туфоалевролнты, туфоаргиллнты, пепловые туфы, 6 — известняки, 7 — доломиты, ^-углистые сланцы, угли, 9 -туфы, туфоЗрскши, туфолаоы;

кварцевые порфиры и кварцевые альбнтофиры, i l - андезитовые порфиры, 12 — дацнтовые порфиры, 13 — спилитовыс и диабазовые порфириты, 1 4 — кораллы, 1 5 — брахиоподы, №—мелкие форамипиферы, 1 7—фузулиницы»



встречаются участки с редкой галькой и порода представляет собой 
плохо отсортированный песчаник. Мощность 89,4 м.

4. Песчаники с прослоями алевролитов. В нижней и верхней частях 
пачки песчаники крупнозернистые, толстослоистые, серой и зеленовато- 
серой окраски. Пласты их разделены между собой прослоями тонко
слоистых темно-серых алевролитов, нередко переслаивающихся с тон
кослоистыми мелкозернистыми песчаниками. К верхней части приуро
чена линза конгломерата. В гальке этого конгломерата много фауно
содержащих известняков, откуда определен верхнемосковский комплекс 
фораминифер, состоящий из Fusiella aff. typica L ee  et Ch e n ,  Fusuli- 
nella schwagerinoides D e p r., F. aff. mosquensis R a u s .  et S a f., F. cf. 
pseudobocki L ee  et Ch e n ,  F- ex gr. pulchra R a u s .  et Bel . ,  Bradyina 
nautiliformis M o e l l e r .  Известняковая галька хорошо окатана, разме
ры ее колеблются от 5 до 30 см, но иногда встречаются и глыбы, дохо
дящие до 1 —1,5 м в поперечнике. В последних обнаружены плохо сох
ранившиеся фораминиферы, кораллы и водоросли. Мощность 27,4 м.

5. Песчаники с линзами и прослоями конгломератов и гравелитов. 
Песчаники массивные и толстослоистые, грубозернистые, плохо отсор
тированные, зеленовато-серой окраски, по простиранию иногда пере
ходят в гравелиты. Конгломераты мелкогалечные, по составу гальки 
аналогичны встречающимся ниже по разрезу. Мощность 26,6 м.

6. Массивные среднегалечные конгломераты, постепенно переходя
щие вверх по разрезу в грубозернистые плохо отсортированные песча
ники. В конгломератах отмечены небольшие линзы глинистых, водорос
левых и криноидно-детритусовых известняков с редкими фузулинидами 
плохой сохранности. Среди последних определена лишь Fusulinella (?) 
sp. Мощность 17,1 м-

7. Массивные и толстослоистые грубозернистые плохо отсортиро
ванные песчаники с тонкими прослоями темно-серых алевролитов. Мощ
ность 89 м.

8. Темные слоистые известняки с редкими прослоями алевролитов 
и песчаников. Известняки глинистые, песчанистые и обломочные (из
вестняковые гравелиты). В обломочных известняках обнаружены фузу- 
линиды: Fusulinella cf. adjuncta S c h l y k . ,  Protriticites aff. manukalovae 
Kir. ,  Quasifusulinoides juvenatus Kir . ,  Q. cf. parafusiformis sp. nov. 
Мощность до 30 м.

9. Частое чередование темных тонкослоистых песчаников и алев
ролитов с преобладанием алевролитов в нижней части пачки и песчани
ков — в верхней. В верхней части пачки наряду с указанными порода
ми встречаются пласты крупно- и грубозернистых полимиктовых песча
ников серого цвета. Мощность 31,7 м.

10. Пачка отличается от предыдущей присутствием частых пластов 
мелкогалечных конгломератов, переходящих по простиранию Ъ граве
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литы и грубозернистые плохо отсортированные песчаники с галькой. В 
нижних пластах конгломератов галька представлена метаморфическими 
и реже интрузивными и карбонатными породами, а в верхней — мета
морфическими породами и кварцем. Мощность 40,1 м.

11. Плохо обнаженный интервал разреза. На поверхности обиль
ные высыпки и изолированные выходы темно-серых алевролитов. Мощ
ность 20,7 м.

12. Песчаники, алевролиты и известняки. В основании — мощный 
пласт сложного состава, где песчаники и алевролиты замещают друг 
друга как по горизонтали, так и по вертикали и содержат небольшие 
линзы темно-серых глинистых, иногда водорослевых известняков и об
ломки эффузивных и метаморфических пород. Выше следуют темно
серые тонкослоистые алевролиты с тонкими прослоями мелкозернистых 
песчаников, а затем — частое чередование алевролитов, песчаников и 
обломочных известняков.

В обломочных известняках найдены фузулиниды, среди которых 
определены: Protriticites aff. globulus (Putrja), Pr. cf. ovatus var. lata 
Kir. ,  Pr. aff. pseudomontiparus (Putrja), Obsoletes aff. peculiars 
(Grysl.), Quasifusulinoides juvenatus Kir. ,  Q. aff. discorbis (Chern.). 
Мощность 19,3 м.

13. Тонкослоистые алевролиты темно-серой окраски с редкими про
слоями песчаников, гравелитов, конгломератов и обломочных известня
ков с единичными фузулинидами. Мощность 175,6 м.

14. Массивные средне- и разногалечные конгломераты с прослоя
ми песчаников и алевролитов и линзами известняков. В составе галь
ки— вулканогенные, метаморфические и карбонатные породы. Цемент 
конгломератов терригенно-карбонатный.

Известняки (в линзах) водорослевые, пелитоморфные и детритусо- 
вые, иногда содержат единичные экземпляры фузулинид плохой сох
ранности. Мощность 30,2 м.

15. Толстослоистые, грубозернистые, плохо отсортированные се
рые и зеленовато-серые песчаники, участками вулканомиктовые с хо
рошо окатанной галькой разнообразных известняков и реже эффузив
ных пород; песчаники местами переходят в гравелиты и конгломераты. 
Мощность 104,2 м.

Общая мощность джилгинсайского горизонта составляет 700 м.
К учбулакскому (тритицитовому) горизонту относятся:
16. Песчаники среднеслоистые, средне- и крупнозернистые, иногда 

плохо отсортированные, зеленовато-серого цвета с частыми прослоями 
темных алевролитов и обломочных и песчанистых известняков с мик
рофауной. Отсюда определены: Protriticites sp., QuasifusuIinoide§ juvena
tus Kir. ,  Triticites ex gr. schwageriniformis Raus . ,  Tr. ex gr. montipa-
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rus E h r. Tr. umbonoplicatus R a u s. et Bel . ,  Tr. aff. reticulatus R о s. 
Мощность 14,8 м.

17. Песчаники серые и зеленовато-серые, средне- и крупнозернис
тые, толстослоистые и массивные. Отдельные прослои песчаников силь
но известковистые. Мощность 21,3 м.

18. Закрыто— 12,4 м.
19. Конгломераты массивные среднегалечные. В составе гальки — 

известняки, метаморфические и изверженные породы. Цемент терриген- 
но-карбонатный. В известняковой гальке конгломератов обнаружены фу- 
зулиниды: Fusulinella sp., F. schwagerinoides D e p г. Мощность 14,2 м.

20. Темно-серые тонкослоистые алевролиты с редкими прослоями 
песчаников. Видимая мощность 78,9 м.

Далее следует синклинальный перегиб слоев, после которого разрез 
повторяется.

Мощность алячапанской свиты по северо-восточному крылу синкли
нали равна 1029 м.

Более высокие слои разреза обнаружены нами в истоках Кайрака 
по южному крылу синклинали.

Среднекаменноугольная часть свиты здесь отсутствует. Джилгин- 
сайский горизонт представлен неполностью. Наиболее низкие слои этого 
горизонта обнажаются на левом борту правой составляющей Кайрака, 
а учбулакский горизонт — на водоразделе между правой и основной 
составляющей этой реки. Породы алячапанской свиты ограничены раз
ломами, по которым нижние горизонты свиты соприкасаются с юрскими 
образованиями, а верхние — с кайракской свитой.

В основании видимой части джилгинсайского горизонта обнажают
ся тонкопереслаивающиеся песчаники и алевролиты серой, зеленовато
серой и темно-серой окраски- Мощность 107 м.

Выше, среди песчаников и алевролитов, много известковистых раз
ностей, присутствуют редкие и тонкие прослои песчанистых известня
ков и линзочки известнякового гравелита. В известняках Protriticites 
sp., Obsoletes obsoletes (Schellw.), Quasifusulinoides juvenatus Kir . ,  
Q. parafusiformis sp. nov. Мощность 190 м.

Еще выше — темно-серые тонкослоистые алевролиты с прослоями 
и пластами песчаников, гравелитов и мелкогалечных конгломератов. 
Мощность 118 м.

Наконец, плотные массивные конгломераты с линзами грубозерни
стых плотно сцементированных песчаников, сильно известковистых алев
ролитов и серых водорослевых известняков. Конгломераты состоят из 
обломков известняков и алевролитов, сцементированных терригенно- 
карбонатным или только карбонатным материалом. Обломки известня
ков почти всегда не окатаны и сильно варьируют в размерах (от не
скольких сантиметров до нескольких метров). Количественные соотно
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шения обломочного и цементирующего материала также непостоянны. 
Как в мелких обломках, так и в глыбах в цементе и линзах известняки 
представлены одной разновидностью — фораминиферово-водорселевой и 
содержат однообразный! и одновозрастный комплекс фузулинид. По 
всей вероятности, обломки известняков здесь не являются переотложен- 
ными из более древних отложений, а представляют собой продукт под
водного разрушения, расположенного поблизости биогерма.

В конгломератах встречаются гальки и более древних пород, но ко
личество их незначительно; они хорошо окатаны и отсортированы. По 
простиранию состав галек несколько меняется, карбонатные убывают, 
появляется галька вулканогенных пород; заполняющий материал в та
ких разностях конгломератов также вулканогенный.

Комплекс фузулинид, обнаруженный в фораминиферово-водоросле- 
вых известняках, состоит из Fusulinella aff. pulchra R a u s. et Bel . ,  Pro- 
triticites aff. globulus (Putrja), Obsoletes cf. obsoletes (Schellw.), Qua- 
sifusulinoides juvenatus Kir . ,  Q. fusiformis Ros. ,  Q. parafusiformis 
sp. nov-

Мощность конгломератов точно не замерена из-за недоступности 
склона, ориентировочная 20—50 м.

Стратиграфически выше располагается однообразная и мощная 
(800—1000 м) толща пород, представленная ритмичным чередованием 
песчаников и алевролитов. Примерно в середине этой толщи встречают
ся тонкие и очень редкие прослои песчанистых известняков с фауной 
учбулакского горизонта.

Над этой толщей имеется еще 50 м разреза, где устанавливается 
многочисленная микрофауна верхней части учбулакского горизонта. В 
строении этой части разреза участвуют серые средне- и крупнозерни
стые местами плохо отсортированные известковистые песчаники и песча
нистые известняки с прослоями и линзами гравелитов, алевролитов 
и желваками водорослевых известняков.

Комплекс фузулинид включает Quasifusulina longissima (Moeller), 
Triticites ferganensis M.-Macl . ,  Tr. arcticus (Schellw.), Tr. subrossicus 
sp. nov., Tr. subrossicus sp. nov. forma longa, Tr. subrossicus sp. nov. for
ma curta, Tr. schwageriniformis R a u s. subsp. kairakensis subsp. nov., 
Tr. gissaricus sp. nov., Tr. gissaricus sp. nov. forma compacta, Tr. gissa- 
ricus sp. nov. forma depressa, Tr. subundatus sp. nov., Tr. uniensis G r. et 
Leb-, Rugosofusulina alpina (Schellw.), а в самых верхних прослоях — 
Triticites schwageriniformis R a u s. subsp. baisunensis subsp. nov.

Верхнепалеозойский разрез в верховьях Кайрака заканчивается 
фаунистически неохарактеризованными конгломератами, а затем алев
ролитами и песчаниками. Конгломераты здесь массивные и толстослои
стые, мелко- и разногалечные, состоящие из обломков различных вул
каногенных пород, сланцев, известняков, реже кварца и кремня. Алев
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ролиты и песчаники, как правило, тонкослоистые, часто чередующиеся 
между собой, но нередко образующие пачки с преобладанием той или 
иной породы. Мощность этой части разреза 253 м.

Находки фауны в верховьях рек Кайрак и Алячапан не ограничи
ваются приведенными выше разрезами.

В верховьях левой составляющей Кайрака (сай Караноу) в из
вестняках, сходных с описанными в пачке 1 первого разреза, нами най
дены многочисленные фузулиниды скорее всего джилгинсайского 
горизонта, состоящие из Profusulinella cf. librovitschi (Dutk.) var. per- 
severata S a f., Fusulinella pseudobocki L e e et Chen, F. cf. mosquensis 
Ra u s .  et S a f., F. гага S c h 1 у k., F. aff. mira Sem., F. schwagerinoides 
Depr., F. adjuncta S c h 1 у k., Obsoletes (?) ovoides (Putrja), Protriticites 
aff. globulus (Putrja), Pr. ovatus (Putrja), Quasifusulinoides (?) bosbien- 
sis (Bogush).

Известняки с этой фауной здесь тектонически изолированы от окру
жающих песчано-сланцевых образований алячапанской свиты.

Палеонтологически доказанная верхняя часть учбулакского горизон
та установлена также в истоках небольшого левого притока р. Аляча
пан в 600 м выше одноименного кишлака. Здесь отложения алячапан
ской свиты обнажаются небольшим тектоническим клином, зажатым 
между Гуматакским интрузивом и меловыми породами. Сами они так
же разбиты множеством мелких нарушений, в результате которых отдель
ные части разреза алячапанской свиты изолированы друг от друга и 
нормальную стратиграфическую последовательность пород свиты вос
становить не удается.

Видимая мощность отложений, относимых по фауне к верхней час
ти тритицитового горизонта, здесь составляет 127 м. В строении ее уча
ствуют (снизу вверх): тонкослоистые аргиллиты темно-серого цвета — 
19 м; тонкослоистые аргиллиты с прослоями обломочных, песчанистых, 
оолитовых и детритусовых известняков — 3,4 м; тонкослоистые алевро
литы с редкими прослоями обломочных фауносодержащих известня
ков — 50 м; тонкослоистые аргиллиты с прослоями обломочных извест
няков и гравелитов с фузулинидами — около 30 м.

Суммарный список фузулинид из этой части разреза: Quasifusulina 
sp., Triticites schwageriniformis R a u s .  subsp. baisunensis subsp. nov., 
Tr. gissaricus sp. nov., Tr. subrossicus sp. nov., Tr. arcticus (Schellw.), 
Tr. ex gr. irregularis (Schellw. et Staff), Rugosofusulina sp-

Комплексы верхней части учбулакского горизонта, кроме того, со
браны нами на водоразделе левой и средней составляющей р. Кайрак, 
на правом борту правой составляющей р. Кайрак и в других местах.

В последние годы Б. П. Пятаевым, В. М. Велитченко и А. А. Попо
вой в истоках Алячапана получены данные, позволяющие предпола
гать наличие в этих районах еще одной овиты, более молодой по срав
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нению с алячапанской, отделенной от последней несогласием. Здесь с 
размывом на Гуматакских гранитах залегают конгломераты, содержа
щие в гальке микрофауну верхних горизонтов алячапанской свиты 
(Quasifusulina longissima (Moell.), Triticites ex gr. ferganensis M.- 
M а с I., Triticites gissaricus sp. nov.), а в прослоях известняков комплекс 
фузулинид, позволяющий сопоставлять эти отложения с зоной Triticites 
stuckenbergi R a u s или нижней частью клязьминского горизонта Рус
ской платформы. Данный комплекс состоит из Quasifusulina sp., Triti
cites schwageriniformis R a u s. subsp. baisunensis subsp- nov., Tr. ex gr. 
stuckenbergi R a u s., Tr. paraarcticus R a u s., Tr. refertus sp. nov., Tr. 
dictyophoris R о s. subsp. tjanshanica subsp. nov., Tr. ex gr- ventricosus 
Me e k  et H a y d e n ,  Daixina samarensis Raus . ,  Rugosofusulina sp. He 
исключено, что в верховьях р. Кайрак им отвечает самая верхняя часть 
разреза мощностью 253 м.

В Средней Азии комплекс зоны Triticites stuckenbegri обнаружен 
впервые, но имеются основания предполагать, что он входит в состав 
дастарского горизонта верхнего карбона региональной стратиграфичес
кой шкалы.

Швагерины, послужившие в свое время (решения Совещания по 
унификации стратиграфических схем Средней Азии, 1959) основанием 
для выделения в составе алячапанской свиты карачатырского (шваге- 
ринового) горизонта нижней перми, нами не обнаружены. Возможно, за 
Schwagerina был принят вид Triticites expessus А п о s.

Выше уже указывалось, что на южном склоне Гиссарского хребта 
возрастные аналоги алячапанской свиты выделяются условно. К ним 
относится верхняя часть терригенного карбона, развитого в бассейне 
Ханаки в ядре одноименной синклинали. Эта часть разреза отличается 
от нижележащей, отнесенной по мжкрофауне к сагдорской свите, нали
чием частых и мощных (от 5 до 20 м) горизонтов конгломератов, состоя
щих из плохо отсортированных обломков различного состава. В их галь
ках встречается микрофауна нижнего карбона (Archaediscus ex gr. kre- 
stovnikovi R a u s., Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), 
Neoarchaediscus rugosus (Raus.), Mediocris mediocris (Viss.), M- brevi- 
scula (Gan.), Eostaffella ex gr. mosquensis Vi s s . )  и низов среднего 
карбона (Eostaffella postmosquensis var. acutiformis К i r., E. prisca 
var. ovoidea Raus . ,  Pseudostaffella subquadrata G г о z d. et Leb. ,  
Profusulinella parva L ee  et Ch e n ,  Pr. cf. prisca D e p r ,  Aljutovella 
aljutovica Raus . ) ,  что позволяет допустить наличие здесь перерыва и 
глубокого размыва. Положение поверхности размыва предположитель
но намечается по подошве первых в разрезе конгломератов, содержа
щих переотложенную микрофауну сагдорской свиты. Выше этих конгло
мератов обломочные и детритусовые разности известняков, столь харак
терные для сагдорской свиты, отсутствуют. Очень редко встречаются
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прослои глинистых известняков с брахиоподами, но микрофауна в них 
не найдена. В песчаниках попадаются единичные, плохо сохранившиеся, 
вероятно переотложенные, профузулинеллы и остатки растений. На се
верном крыле и в осевой части синклинали, ниже устья р. Ходжамафрач, 
наряду с нижнемосковскими представителями фузулинид С. К. Овчин
ников и А. Т. Тарасенко находили Fusulinella pseudobocki L е е et С h е n, 
Fusulinella bocki M o e l l e r ,  Triticites sp., Pseudofusulina sp., т. e. фор
мы, характерные для верхней части среднего и верхнего карбона. На 
водоразделе Мубарак — Ханака видимая мощность отложений, условно 
сопоставленных с алячапанской свитой, составляет 440 м.

Литологически сходные отложения имеются также в бассейнах рек 
Каратаг (Сарбин) и Лючоб. Верхнемосковская или верхнекаменноу
гольная микрофауна в них не найдена, но они занимают такое же по
ложение в разрезе, как и предполагаемые аналоги алячапанской свиты, 
по р. Ханака.



БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 
ПО СРЕДНЕМУ И ВЕРХНЕМУ КАРБОНУ

Башкирский ярус

В башкирском ярусе Средней Азии устанавливаются оба подъяру
са: нижне- и верхнебашкирский. Нижний подъярус М. Н. Соловьева 
(1963) выделяет в бедакский горизонт, которому отвечает микрофауни- 
стическая зона Pseudostaffella antiqua, Eostaffella varvariensis, E. pseu- 
dostruvei, местами подразделяющаяся на две части: нижнюю с Astero- 
archaediscus baschkiricus, Neoarchaediscus postrugosus, Bradyina cri- 
brostomata, Millerella umbilicata, Eostaffella varvariensis umbonata, E. 
mosquensis, E. postmosquensis, E. pseudostruvei chomatifera и Pseudo
staffella antiqua и верхнюю с теми же зоштаффелламм и массовыми 
псевдоштаффеллами группы Pseudostaffella antiqua.

Верхнебашкирскому подъярусу, или каравшинскому горизонту ре
гиональной стратиграфической шкалы, по данным М. Н. Соловьевой 
(1963), отвечает одна зона — зона Verella aff. spicata, Pseudostaffella 
proozawai, Pseudostaffella antiqua var. grandis.

Изучение каменноугольных отложений Юго-Западного Гиссара по
казало возможность получения более дробного расчленения башкирско
го яруса в Средней Азии, особенно его верхнего подъяруса. Получен
ные подразделения, обозначенные как слои, довольно хорошо сопостав
ляются с одновозрастными подразделениями Русской платформы и Дон
басса и только потому не возведены в ранг региональных зон, что пока 
еще не все прослежены по другим районам Средней Азии- Вместе с тем 
корреляция башкирских отложений Юго-Западного Гиссара с одновоз
растными образованиями других районов Средней Азии уже сейчас поз
волила предположить, что расчленение башкирского яруса Средней 
Азии на бедакский и каравшинский горизонты не охватывает всего 
объема башкирского яруса и что между этими горизонтами в регио
нальную шкалу Средней Азии следует ввести дополнительные подразде
ления башкирского яруса, относящееся к его верхнему подъярусу.
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НИЖНЕБАШКИРСКИЙ ПОДЪЯРУС

Отложения нижнебашкирского подъяруса в Юго-Западном Гиссаре 
образуют вулканогенно-осадочную суффинскую свиту. На южном скло
не Гиссарского хребта, где свита сравнительно неплохо охарактеризо
вана органическими остатками, в ее составе по микрофауне выделяются 
две части — слои с массовыми эоштаффеллами и слои с. Pseudostaffella 
antiqua и другими примитивными псевдоштаффеллами.

С л о и  с м а с с о в ы м и  э о ш т а ф ф е л л а м и  выделяются в 
нижней части суффинской свиты по рекам Сарбинсай (бас. Каратага) 
и Кичкине-Чинарсай (бас. Ширкента). В первом районе под ними рас
полагается известняк с гониатитами нижнего намюра (Cravenoceras 
aff. hesperium M i l l e r  et F u г n i s h, C. aff. richardsonianum (Girty), 
Tympanoceras sp. и др.), венчающий вулканогенную каратагскую свиту.

Комплекс микрофауны в рассматриваемых слоях состоит из Archae- 
discus subbaschkiricus R e i 11., Neoarchaediscus postrugosus (Reitl.), 
N. timanicus (Reitl.), Globivalvulina bulloides B r a d y ,  Eostaffella aff. 
protvae R a u s., E. paraprotvae R a u s ., E. aff. paraprotvae Raus . ,  E. 
prisca var. ovoidea Raus . ,  E. postmosquensis К i г., E. postmosquensis 
var. compressus B r a z h n . ,  E. postmosquensis var. acutiformis Kir. ,  E. 
parastruvei Raus . ,  E. parastruvei var. chusovensis Ki r . ,  E. pseudostru- 
vei var. angusta К i r., E. pseudostruvei var. chomatifera К i г., E. varva- 
riensis B r a z h n .  et P о t., E. ff. amabilis G r. et L e b.

Данный комплекс хорошо сопоставляется с комплексом краснопо
лянского горизонта Русской платформы, где типично нижнекаменноуголь
ные формы фораминифер уже отсутствуют, среднекаменноугольный род 
Pseudostaffella еще не появился и сообщество фораминифер представ
лено многочисленными архедисцидами и мелкими эоштаффеллами с 
приостренной и округлой периферией, среди которых наиболее харак
терны Eostaffella postmosquensis с вариететами compressus B r a z h n .  
и acutiformis Ki г., Е. pseudostruvei R a u s. et В е 1. с вариететами an
gusta К i г. и chomatifera К i г., Е. varvariensis В г а г h n. et Р о t. с ва
риететами umbonata В г a z h п. и grandis B r a z h n .  (Киреева и Далмат
ская, 1960; Рейтлингер, 1961).

Слои с массовыми эоштаффеллами, кроме того, сопоставляются с 
нижней частью свиты С? (Е) Донбасса (Киреева, 1961) и намюром В За
падной Европы. Последняя корреляция основана на присутствии в рас
сматриваемых слоях гониатита, близкого к Homoceratoides divaricatum 
(Hind.).

С л о и  с P s e u d o s t a f f e l l a  a n t i q u a  и д р у г и м и  п р и 
м и т и в н ы м и  п с е в д о ш т а ф ф е л л а м и  устанавливаются в верх
ней части суффинской свиты по рекам Суффа, Ойборик, Кичкине-Чи
нарсай. Выделяются в основном по появлению псевдоштаффелл группы

7-141 97



Pseudostaffella antiqua среди общего комплекса архедисцид и зоштаф- 
фелл краснополянского типа. В комплексе микрофауны этих слоев со
держатся Archaediscus variabilis Re i t l . ,  Asteroarchaediscus baschkiri- 
cus (Krest. et Theod.), Neoarchaediscus rugosus (Reitl.), N. timanicus 
(Reitl.), Globivalvulina minima R e i 11., G. bulloides В г a d y, G. mosqu- 
ensis Rei t l . ,  Bradyina ex gr. cribrostomata R a u s. et Rei t l . ,  Medio- 
cris breviscula (Gan.), Eostaffella cf. decurta R a u s., E. aff. paraprotvae 
R au  s., E. amabilis G r. et L e b., E. lenticula G r. et L e b., E. minima P о t., 
E. aff. carbonica Gr. et Leb., E. prisca var. ovoidea R a u s., E. postmos- 
quensis Kir. ,  E. postmosquensis var. compressus В r a z h n., E. cf. exilis 
G r. et Leb., E. cf. ljudmilae Raus . ,  E. pseudostruvei var. angusta Kir. ,  
E. pseudostruvei var. chomatifera Kir . ,  Millerella variabilis Raus . ,  
Pseudostaffella minor Raus . ,  Ps. variabilis Re i t l . ,  Ps. primitiva 
Re i t l . ,  Ps. antiqua (Dutk.), Ps. manjarica G r. et Leb., Ps. varsanofie- 
vae Raus . ,  Ps. korobezkikh Raus . ,  Ps. cf. safronitzki Raus . ,  Ozawai- 
nella aff. aurora G r. et L e b.,? Schubertella ex gr. obscura L e e  et 
C h e n .

Слои c Pseudostaffella antiqua и другими примитивными псевдо- 
штаффеллами параллелизуются с северокельтменским горизонтом Рус
ской платформы и верхней частью свиты Ci5  (Е) Донбасса (Киреева, 
1961). Некоторым отличием нашего комплекса от комплекса северокель- 
тменского горизонта является присутствие в его составе единичных оза- 
ваинелл и неточно определившихся шубертелл, появляющихся на Рус
ской платформе лишь в следующем прикамском горизонте. Возможно, 
более раннее появление указанных родов — местная особенность Гис- 
сарского разреза.

Аналоги прикамского горизонта Русской платформы или свиты С2' 
(F) Донбасса, для которых характерны разнообразные псевдоштаффел- 
лы, в том числе и Ps. praegorskyi R a u s. и первые Profusulinella staffel- 
laeformis K ir., в разрезах башкирского яруса Юго-Западного Гиссара 
не выявлены.

ВЕРХНЕБАШКИРСКИИ ПОДЪЯРУС

Разобщенность разрезов нижне- и верхнебашкирского подъярусов 
в Юго-Западном Гиссаре не позволяет судить о характере взаимоотно
шения и палеонтологической границе между ними.

Отложения верхнебашкирского подъяруса установлены в нижней 
части сагдорской свиты по рекам Кафирниган, Ханака, Кштут (южный 
склон Гиссарского хребта) и Аксу (северная часть Байсунтау). В пер
вых трех разрезах основание верхнебашкирского подъяруса срезано раз
ломами. В Аксу, хотя мы и имеем непрерывный разрез, но нижнебаш
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кирские отложения там палеонтологически не охарактеризованы и выде
ляются предположительно.

Детальное расчленение получил лишь Кафирниганский разрез, где 
видимая мощность верхнебашкирского подъяруса наибольшая — 330 м. 
В остальных разрезах фауны мало, да и сохранившаяся мощность подъ
яруса незначительная (по р. Кштут — 85 м, по р. Ханака — 45 м ).

По фораминиферам в верхнебашкирском подъярусе Кафирниганско- 
го разреза выделяются три части: слои с ромбоидными профузулинел- 
лами, Pseudostaffella proozawai и Ozawainella aff. alchevskiensis; слои 
c Profusulinella rhombiformis и Profusulinella intermedia и слои с Рго- 
fusulinella convoluta и Verella aff. spicata.

С л о и  с р о м б о и д н ы м и  пр о фу  з у л и н е л л  а ми, P s e u d o 
s t a f f e l l a  p r o o z a w a i  и O z a w a i n e l l a  aff.  a l c h e v s k i e n s i s  
охватывают пачки 1 — 15 общей мощностью 118 м.

Сообщество фораминифер в них представлено: Asteroarchaediscus 
baschkiricus (Krest. et Theod.), Neoarchaediscus postrugosus (Reitl.), Me- 
diocris breviscula (Gan.), Eostaffella paraprotvae Raus . ,  E. prisca var. 
ovoidea Raus . ,  E. postmosquensis Kir. ,  E. postmosquensis var. acutifor- 
mis Kir . ,  E. exilis Gr. et Leb., E. ljudmilae Raus . ,  E. parastruvei var. 
chusovensis К i г., E. mutabilis Raus . ,  E. varvariensis B r a z h n .  e t Pot . ,  
Millerella aff. variabilis Raus . ,  M. marblensis T h о m p s., Pseudostaffella 
antiqua (Dutk.), Ps. antiqua var. grandis Sc h l y k . ,  Ps. compressa R a 
us., Ps. proozawai Kir. ,  Ozawainella aff. alchevskiensis P o t., Oz. aff. 
pararhomboidalis Man. ,  Oz. cf. eoangulata Man. ,  Profusulinella staffel- 
laeformis Kir. ,  Pr. sp. (из группы ромбоидных профузулинелл), Рг. cf. 
oblonga Pot .

Как видно из приведенного списка, в данных слоях еще много архе- 
дисцид, эоштаффелл и псевдоштаффелл, общих с нижнебашкирскими 
слоями, но присутствие в них единичных и не точно определившихся ром
боидных профузулинелл, озаваинелл, близких к Oz. alchevskiensis Pot. 
и Pseudostaffella proozawai Kir. позволяют сопоставлять эти слои со 
свитой С2 3 (G) или зоной Profusulinella primitiva и Ozawainella alchev
skiensis верхнебашкирского подъяруса Донбасса (Потиевская, 1952; Ки
реева, 1952, 1961). На Русской платформе эта часть разреза отсутству
ет в связи с перерывом в осадконакоплении (Киреева, 1961).

С л о и  с P r o f u s u l i n e l l a  r h o m b i f o r m i s  и P r o f u s u 
l i n e l l a  i n t e r m e d i a .  Фауна этих слоев обнаружена в изолирован
ном обнажении, отчего не получила точную привязку. Предполагает
ся, что они соответствуют пачке 2 2  и подстилающим ее терригенным и 
карбонатным породам без микрофауны. Эти слои содержат архедисци- 
ды, эоштаффеллы, шубертеллы, но отделяются от нижележащих появ
лением ряда новых видов ромбоидных профузулинелл и изменением со
става псевдоштаффелл и озаваинелл. Комплекс микрофауны рассматри

99



ваемых слоев состоит из Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et The- 
od.), A. baschkiricus var. pressula (Gr. et Leb.), A. aff. latispiralis (Gr. 
et Leb.), Neoarchaediscus postrugosus (Reitl.), Mediocris breviscula 
(Gan.), Eostaffella parastruvei R a u s. var. chusovensis Kir. ,  E. pseudo- 
struvei var chomativera К i r., Schubertella aff gracilis var znen- 
sis R a u s., Sch. ex gr. galinae S a f., Pseudostaffella compressa R a u s., 
Ps. cf. krasnopolskyi (Dutk.), Ps. cf. latispiralis K ir., Ozawainella umbo- 
nata B r a z h n .  et P o t., Profusulinella cf. staffellaeformis Kir . ,  Ps. cf. 
bona G r. et L e b., Pr. cf. rhombiformis B r a z h n .  et P o t., Pr. rhombifor- 
mis var. nibelensis R a u s., Pr. intermedia sp. nov.

Присутствие в этом комплексе Profusulinella rhombiformis B r a z h n .  
et Pot .  с вариететом nibelensis R a u s. и единичных Pr. bona G r. et 
Leb.  позволяет условно параллелизовать его с комплексом черемшан- 
ского горизонта Русской платформы и свиты С2 3 (Н) Донбасса (Кире
ева и Далматская, 1960; Киреева, 1961; Потиевская, 1952, 1958, 1964). 
Наиболее характерная для указанных подразделений Ozawainella ра- 
rarhomboidalis Man.  в 'рассматриваемых слоях не встречена, но в виде 
единичных экземпляров определены Pseudostaffella cf. krasnopolskyi 
(Dutk.), Ps. cf. latispiralis К i г. и Ozawainella umbonata B r a z h n .  et 
P о t., обычно распространенные в вышележащем мелекесском горизон
те Русской платформы.

С л о и  с P r o f u s u l i n e l l a  c o n v o l u t a  и V e r e l l a  aff.  
s p i c a t a  охватывают пачки 23—29 Кафирниганского разреза, общей 
мощностью 164 м.

Комплекс микрофауны этих слоев отличается от предыдущего при
сутствием в его составе первых верелл, появлением профузулинелл 
группы Profusulinella parva, многочисленностью Profusulinella bona 
G г. et Leb., появлением Pseudostaffella antiqua var. posterior. Среди 
архедисцид и эоштаффелл особых изменений не произошло. Озаваинел- 
лы в этом комплексе не обнаружены.

Встречены следующие формы: Archaediscus stilus G г. et Leb.,
Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.), Eostaffella pa
rastruvei R a u s. var. chusovensis Kir. ,  E. ljudmilae Raus . ,  E. mutabi- 
lis Raus . ,  E. varvariensis var. umbonata В r. et P o t., Pseudostaffella 
compressa Raus . ,  Ps. composita G r. et Leb., Ps. antiqua var. grandis 
Sc h l y k . ,  Ps. antiqua var. posterior Saf . ,  Profusulinella staffellaeformis 
К i r., Profusulinella cf. rhombiformis В r a z h n .  et P о t., Pr. pseudorhom- 
boides P u t г j a, Profusulinella bona Gr. et Leb., Pr. bona G r. et Leb.  
forma longa, Pr. cf. parva (Lee et Chen), Pr. convoluta (Lee et Chen), 
Pr. intermedia sp. n., Verella aff. spicata D a 1 m.

Слои c Profusulinella convoluta и Verella aff. spicata могут быть 
сопоставлены со свитой С2 4  (J) Донбасса и мелекесским горизонтом 
Русской платформы.
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В пределах Средней Азии слоям с массовыми эоштаффеллами в 
Каратау и Таласском Алатау отвечают слои с Eostaffella pseudostruvei 
angusta (Богуш и Юферев, 1962), в Угамском, Пскемском и Чаткальском 
хребтах — Сеславинская свита (Сергунькова, 1965), Каржантау — гори
зонт «в» свиты уя (Сергунькова, 1965), на северном склоне Катрантау — 
верхняя часть шуранской свиты (Миклухо-Маклай и Поршняков, 1954; 
Горянов и др., 1961), в высоких предгорьях Алайского и Туркестанского 
хребтов — нижняя часть газской свиты (Поршнякова, 1958; Соловьева, 
1963). Слоям с Pseudostaffella antiqua и другими примитивными псевдо- 
штаффеллами в Каратау и Таласском Алатау соответствуют слои с Pse
udostaffella antiqua (Богуш и Юферев, 1962), Угамском и Пскемском 
хребтах — сурхатская и яхакская свиты (Питинова, 1965), Каржантау — 
горизонт «г» свиты уя (Арапов, 1965), высоких предгорьях Алайского и 
Туркестанского хребтов — верхняя часть газской свиты (Соловьева, 
1963), северо-западной части Ферганского хребта — конуртюбикская 
свита (Турбин,1958, 1960).

Нижние подразделения верхнебашкирского подъяруса Южного Гис- 
сара в большинстве районов Средней Азии неизвестны. Аналоги слоев 
с ромбоидными профузулинеллами, Pseudostaffella proozawai и Ozawai- 
nella aff. alchevskiensis и слоев c Profusulinella rhombiformis и Pr. inter
media в настоящее время можно указать только в хребтах Кокшаал и 
Борколдой, где, согласно данным Л. А. Эктовой (1966), им, вероятно, 
отвечают ее II, III и IV подзоны.

Отложения каравшинского горизонта или зоны Verella aff. spicata, 
Pseudostaffella proozawai, Ps. antiqua grandis, отвечающие по M. H. Со
ловьевой всему объему верхнебашкирского подъяруса, как нам пред
ставляется, соответствуют только его верхней части. Выделенные в ис
следованном регионе слои с Profusulinella convoluta и Verella aff. spi
cata по комплексам микрофауны хорошо коррелируются с указанной 
зоной. Отсутствие комплексов фораминифер, аналогичных обнаружен
ным в нижней части верхнебашкирского подъяруса южного склона Гис- 
сарского хребта, а также в Кокшаале и Борколдое, вероятно, во многих 
случаях связано с перерывом в осадконакоплении, падающим на это вре
мя. Наличие бокситоносных пород на границе между нижне- и верхне
башкирским подъярусами в Алайском, Туркестанском, Зарафшанском 
и Нуратинском хребтах в какой-то мере подкрепляет это предположение.

Московский ярус

В московском ярусе Средней Азии отчетливо выделяются четыре 
части, соответствующие по микрофауне Верейскому, каширскому, по
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дольскому и мячковскому горизонтам унифицированной схемы Русской 
платформы*.

Тесная связь фауны верейского и каширского горизонтов объеди
няет их в нижнемосковский, а подольского и мячковского — в верхне
московский подъярусы.

н и ж н е м о с к о в с к и й  ПОДЪЯРУС

В е р е й с к и й  г о р и з о н т  установлен в сагдорской свите по ре
кам Ханака и Кафирниган на южном склоне Гиссарского хребта. Наи
более полная микропалеонтологическая характеристика получена по 
кафирниганскому разрезу, где отложения верейского горизонта подраз
делены на две части: слои с Pseudostaffella pseudoquadrata, Aljutovella 
distorta biformis и доживающими архедисцидами и слои со складчатыми 
вереллами, Pseudostaffella aff. gorskyi и Aljutovella elegans.

Нижняя граница московского яруса по микрофауне проводится до
статочно отчетливо. Она обосновывается значительным обновлением 
фауны за счет почти полной смены состава псевдоштаффелл, большого 
разнообразия профузулинелл, среди которых впервые появляются пред
ставители групп Profusulinella prisca и Pr. ovata, и первого появления 
и развития альютовелл.

С л о и  с P s e u d o s t a f f e l l a  p s e u d o q u a d r a t a ,  A l j u t o 
v e l l a  d i s t o r t a  b i f o r m i s  и доживающими архедисцидами охва
тывают пачки 30—34 кафирниганского разреза, общей мощностью 228 м. 
Они содержат Asteroarchaediscus baschkiricus (Krest. et Theod.), Neoar- 
chaediscus aff. latispiralis (Gr. et Leb.), N. 1 atispiralis (Gr. et Leb.), Me- 
diocris breviscula (Gan.), Endothyra spirilliformis B r a z h n .  et Pot . ,  
Eostaffella postmosquensis К i г., E. postmosquensis var. acutiformis 
К i г., E. aff ljudmilae R a u s., E. acuta G r. et L e b., E. mutadilis R a u s., 
E- varvariensis var. umbonata В г. et P о t., Schubertella obscura (Lee et 
Chen) var. mosquensis Raus . ,  Pseudostaffella aff. gorskyi (Dutk.), Ps. 
cf. subquadrata G r. et Leb., Ps. pseudoquadrata M an., Ps. cf. nibelensis 
Raus . ,  Ps. cf. khotunensis Raus . ,  Ps. ef gr. ozawai (Lee et Chen), Ps. 
aff. topilini (Putrja), Ozawainella edita M an., Oz. cf. mosquensis Raus . ,  
Oz. ex gr. angulata (Col.), Oz. ex gr. tingi (Lee), Oz. cf. minima Man-,  
Oz. facoides M a n., Oz. cf. pararhomboidalis M a n., Profusulinella bona 
G r. et Leb-  (в основании слоев), Pr. convoluta (Lee et Chen), Pr. aff. 
ovata Raus . ,  Pr. ex gr. prisca (Depr.), Pr. cf. prisca var. angulata Sol., 
Pr. paratimanica Raus . ,  Pr. cf. rhombiformis В г. et Pot . ,  Profusulinel-

* В стратиграфической схеме карбона Средней Азии, принятой в 1-969 г., эти 
горизонты получили местные названия: кокчинский, кельвасайский, актерекский и
шункмазарский.
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la cf. pararhomboides R a u s. et В e 1., Aljutovella subaljutovica S a f., Al. 
aff. cybaea L e o n  t., Al. distorta biformis L e ont . ,  Verella aff. spicata 
D a 1 m., V. fusiformis sp. nov.

Из перечисленных наиболее характерными формами верейского го
ризонта или близкими к ним являются Eostaffella mutabilis, Pseudostaf- 
fella cf. subquadrata, Ps. pseudoquadrata, Ps. aff. gorskyi (форма с ши
рокими хоматами и вытянутой по диаметру, 'как у Ps. timanica R a u s-, 
раковиной), Aljutovella subaljutovica S a f., Al. aff. cybaea Le on t . ,  Al. 
distorta biformis L e o n t .  Последние две формы в европейских областях 
Союза обычно приурочены к верхней части верейского горизонта. Здесь 
еще имеются доживающие башкирские формы (архедисциды, эоштаф- 
феллы, нескладчатые вереллы), но появляются и элементы более моло
дой каширской фауны (единичные не точно определившиеся озаваинел- 
лы из групп Oz. mosquensis и Oz. tingi).

С л о и  со с к л а д  ч а т ы  ми в е р е л л а м и ,  P s e u d o s t a f f e l -  
l a af f .  g o r s k y i  и A l j u t o v e l l a  e l e g a n s ,  выделяющиеся вы
ше по разрезу (пачки 35—37 общей мощностью 35,5 м), отличаются от 
предыдущих полным исчезновением архедисцид и появлением верелл со 
складчатыми перегородками по всей длине раковины в двух наружных 
оборотах.

Среди псевдоштаффелл и профузулинелл ничего нового не отмече
но: сообщества их бедны видами. Комплекс алютовелл также обеднен
ный, но в нем появляется Aljutovella elegans sp. nov., не выходящая за 
пределы рассматриваемых -слоев. Эоштаффеллы и озаваинеллы пред
ставлены единичными экземплярами.

Общий список форм из этих слоев включает Schubertella obscura 
L ee  et Ch e n ,  Sch- obscura var. sphaerica S o l., Sch. ex gr. lata L ee  et 
Chen, Pseudostaffella aff. gorskyi (Dutk.), Profusulinella parva (Lee et 
Chen), Pr. staffellaeformis Kir. ,  Pr. aff. ovata R a u s., Pr. ex gr. prisca 
(Depr.), Pr. praeprisca Sol., Pr. pseudorhomboides P u t r j a  et Leont - ,  
Aljutovella aff. paraaljutovica S a f., Al. elegans sp. nov., Verella post- 
fusiformis sp. nov.

К а ш и р с к и й  г о р и з о н т  установлен в сагдорской свите по 
р. Кафирниган и в бассейнах рек Ханака (рр. Мубарак, Ходжа-Мафрач) 
и Каратаг (р. Сарбинсай). Выделяются -слои с первыми псевдоштаффел- 
лами группы Ps. larionovae и доживающими алыотовеллами группы А1. 
skelnevatica и слои с Profusulinella constans, Aljutovella priscoidea и 
Fusulinella paracolaniae. Первые находятся в верхней части Кафирни- 
ганского разреза, где к ним относятся пачки 38—40, мощностью 30 м, 
вторые — по рекам Сарбинсай, Мубарак и Ходжа-Мафрач. Отсутствие в 
Южном Гиссаре единых разрезов каширского горизонта не позволяет 
быть уверенным в том, что выделенные подразделения охватывают весь 
объем каширского горизонта.
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С л о и  с п е р в ы м и  п с е в д о ш т а ф ф е л л а м и  г р у п п ы  Ps .  
l a r i o n o v a e  и д о ж и в а ю щ и м и  а л ь ю т о в е л л а м и  г р у п 
пы А 1. s k e l n e v a t i c a .  В данных слоях устанавливается значитель
ное количество верейских форм альютовелл (Aljutovella skelnevatica, Al. 
aff. cybaea, Al. aljutovica), но вместе с тем комплекс их обнаруживает 
существенное обновление за счет появления типично каширских псев- 
доштаффелл (Ps. syzranica, Ps. cf. larionovae) и озаваинелл (группы 
Oz. mosquensis) и большего разнообразия представителей групп Profu- 
sulinella ovata и Pr. prisca, из которых последняя встречается довольно 
часто. В значительном количестве экземпляров присутствуют новые псев- 
доштаффеллы, близкие к каширской форме (Ps. gorskyi, выделенные в 
новый вид Ps. rotundata, а также новые профузулинеллы из групп Рго- 
fusulinella rhomboides, характеризующиеся очень укороченной ракови
ной (Рг. orbicularis sp. nov.), новые альютовеллы с дополнительными 
отложениями и слабой складчатостью перегородок (Al. cafirniganica sp. 
nov., Al. tumida sp. nov.), сближающими их с верейскими формами, и 
сильно складчатые вереллы, переходные к эофузулинам (Verella post- 
spicata sp. nov.) и первые эофузулины. В целом комплекс рассматривае
мых слоев состоит из элементов верейской и каширской фауны, но, учи
тывая ее значительное обновление, мы относим слои к каширскому го
ризонту.

Определены: Eostaffella acuta Gr o z d .  et L e b., Pseudostaffella ro
tundata sp. n., Ps. aff. topilini P u t  г j a, Ps. syzranica R a u s. et Saf. ,  
Ps. cf. larionovae R a u s. et S a f., Ozawainella ex gr. mosquensis R a u s., 
Profusulinella aff. ovata Raus . ,  Pr. subovata Saf. ,  Pr. prisca (Depr.), 
Pr. cf. prisca var. timanica К i r., Pr. paratimanica Raus . ,  Pr. parapris- 
ca sp. nov., Pr. rhomboides (Lee et Chen.), Pr. orbicularis sp. nov., Pr. ex 
gr. mutabilis Saf. ,  Aljutovella skelnevatica (Putrja), Al. aff. cybaea 
Leont . ,  Al. cafirniganica sp. nov., Al. tumida sp. n., Al. aljutovica (Ra
us.). Verella postspicata sp. nov., Eofusulina corpulenta Rum.

С л о и  c P r o f u s u l i n e l l a  c o n s t a n s ,  A l j u t o v e l l a  pr i s -  
c o i d e a  и F u s u l i n e l l a  p a r a c o l a n i a e  содержат типично кашир
ский комплекс фузулинид: Pseudostaffella rotundata sp, n., Ps. topilini 
(Putrja), Ps. cf. ozawai (Lee et Chen), Ozawainella ex gr. pseudoangula- 
ta С о 1., Oz. cf. mosquensis Raus . ,  Parastaffella bradyi (Moell.), Profu
sulinella ovata subsp. meridiana subsp. nov., Pr. constans S a f., Pr. prisca 
(Depr.), Pr. paratimanica Raus . ,  Pr. ex gr. rhomboides (Lee et Chen), 
Pr. mutabilis S a f., Pr. parasimplex sp. nov., Pr. cf. nuratauensis S о 1., 
Pr. prolibrovichi Raus . ,  Aljutovella complicata S a f., Al. priscoidea 
Raus . ,  Al. cf. postljutovica Saf . ,  Fusulinella paracolaniae Saf . ,  Fusu
linella bockiformis B o g u s h ,  Fusulinella subpulchra P u t r j a ,  Eofusuli
na triangula (Raus. et Bel.) subsp. gissarica subsp. nov., Fusulina sub- 
distenta P u t г j a, F. cf. meeki (Dunb. et Condra).
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ВЕРХНЕМОСКОВСКИИ п о д ъ я р у с

П о д о л ь с к и й  г о р и з о н т  (зона Fusulinella vozhgalensis, Fu- 
sulina kamensis, Putrella brazhnikovae). Фауна подольского горизонта 
в исследуемом регионе не встречена. Присутствие этого горизонта пред
полагается в нижней части алячапанской свиты бассейна Ханаки, где 
могло сохраниться основание свиты.

М я ч к о в с к и й  г о р и з о н т  (зона Fusulinella schwagerinoides, 
Hemifusulina bocki) устанавливается в нижней части алячапанской сви
ты Байсунтау. Сохранность микрофауны не очень хорошая. Определены 
лишь Fusulinella cf. colaniae L e e  et C h e n ,  F. ex gr. pseudobocki L ee  
et Ch e n ,  F. bocki Mo e l l e r ,  F. aff. helenae R a u s., F. гага S c h 1 у k, 
F. ex gr. schwagerinoides D e p r., F. cf. longiaxilaris B og., Fusulina cf. 
cylindrica F i s c h.

Видимая мощность мячковского горизонта 186 м.

Верхний карбон

К верхнему карбону в Юго-Западном Гиссаре относится почти вся 
алячапанская свита, развитая на юге Байсунтау. Здесь же, возможно, 
имеется еще одна свита, более молодая, но также позднекаменноуголь
ная. Во всяком случае разрез верхнего карбона в Байсунтау довольно 
полный, особенно в его нижней части. По фузулиниДам устанавливает
ся два яруса — касимовский и гжельский и три горизонта — джилгин- 
сайский, учбулакский и дастарский, последний несколько предположи
тельно.

Интересно полученное здесь зональное расчленение верхнего отдела, 
позволившее через Юго-Западный Гиссар провести корреляцию верхне
каменноугольных отложений Ферганы, Южного Урала и Русской плат
формы.

Снизу вверх по разрезу в Байсунтау выделяются:
З о н а  P r o t r i t i c i t e s  aff .  g l o b u l u s  и O b s o l e t e s  

о b s о 1 е t е s., отложения ее выделены в разрезах, описанных на водо
разделе Алячапан — Кайрак и в верховьях Кайрака, а также в верховь
ях левой составляющей Кайрака — по саю Караноу.

Как и в других разрезах Средней Азии, для этой зоны, обособляю
щейся в самом низу верхнекаменноугольного разреза, наиболее харак
терны протритициты, обсолеты и квазифузулиноидесы, обладающие 
стенкой промежуточного строения между тонкопористой стенкой средне
каменноугольных фузулинид и грубопористой альвеолярной стенкой 
верхнекаменноугольных фузулинид.

Из типично среднекаменноугольных родов сюда проходят только 
фузулинеллы и фузулины.
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Комплекс зоны включает: Fusulinella pseudobocki (Lee et Chen),
F. rara S c h l y k . ,  F. schwagerinoides D ep  r., F. adjuncta Sch l yk . ,  
Protriticites aff. globulus (Putrja), Pr. aff. pseudomontiparus (Putrja), 
Pr. ovatus (Putrja), Pr. cf. ovatus var. lata Ki r . ,  Obsoletes ovoides (Put
rja), Pr. aff. manukalovae К i r., Obs. obsoletes (Schellw.), Obs. dagmarae 
Kir. ,  Obs. sp. (близкий к Obs. peculiaris Grysl.), Fusulina sp. Quasi- 
fusulinoides (?) bosbiensis Boguch, Q. juvcnatus Kir . ,  Q. parafusifor- 
mis sp. n., Q. aff. discorbis G r y s l .

З о н а  T r i t i c i t e s  m o n t i p a r u s  и Tr.  u m b o n o p l i c a t u s  
выделяется в разрезе, описанном на водоразделе Алячапан — Кайрак, 
где определены Protriticites sp., Quasifusulinoi des juvenatus Kir . ,  Tri
ticites ex gr. montiparus E h r., Tr. umbonoplicatus R a u s .  et B el., Tr. 
aff. reticulatus R о s., Tr. ex gr. schwageriniformis Ra u s .

От нижележащей данная зона отделяется первым появлением три- 
тицитов, среди которых наиболее характерны представители группы Tri
ticites montiparus, выделенные недавно С. Е. Розовской (1966) в само
стоятельный род Montiparus.

З о н а  T r i t i c i t e s  a r c t i c u s  и Tr.  f е г g a n е n s i s установле
на в верховьях Кайрака и по левому притоку Алячапана, впадающему в 
Алячапан несколько выше селения с тем же названием. Комплекс фузу- 
линид этой зоны включает: Quasifusulina longissima (Moell.), Triticites 
ferganensis M.-M a c 1., Tr. aff. irregularis (Schellw. et Staff.), Tr. arcticus 
(Schelhv.), Tr. subrossicus sp. nov. с формами longa и curta, Tr. schwa
geriniformis subsp. kairakensis subsp. nov., Tr. schwageriniformis subsp. 
baisunensis subsp. nov., новые виды из группы Tr. schwageriniformis 
Raus . ,  а именно Tr. subundulatus sp. nov. и Tr. gissaricus sp. nov. с фор
мами compacta и depressa, Rugosofusulina alpina (Schellw.). Как вид
но из приведенного списка, данный комплекс отличается от предыдуще
го большим разнообразием представителей рода Triticites и первым по
явлением ругозофузулин. Из перечисленных за пределы зоны не выхо
дят Triticites ferganensis М.-М а с 1. и Tr. aff irregularis (Schellw. et 
Staff). Характерно для зоны, кроме того, массовое развитие и разнооб
разие группы Triticites schwageriniformis.

З о н а  T r i t i c i t e s  s t u c k e n b e r g i  выделена в верховьях Аля
чапана по материалам В. М. Велитченко и А. А. Поповой. Предпола
гается, что между отложениями данной зоны и нижележащих зон, со
ставляющих алячапанскую свиту, проходит несогласие.

Сообщество фузулинид зоны Triticites stuckenbergi — самого верх
него члена верхнекаменноугольного разреза в Байсунтау представлено 
Quasifusulina sp., Triticites schwageriniformis Ra u s .  subsp. baisunen
sis subsp. nov., Tr. ex gr. stuckenbergi Raus . ,  Tr. paraacticus Raus . ,  
Tr. refertus sp. nov., Tr. dictyophoris R о s. subsp. tjanshanica subsp. nov., 
Tr. ex gr. ventricosus M e e k e t H a y d e n ,  Daixina samarensis Raus., Ru-
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gosofusulina sp. Из перечисленных наиболее часты Triticites refertus 
sp. nov., близкий к Tr. sphaericus Ros., и Tr. dictyophoris Ros. subsp. 
tjanshanica subsp. nov.

Зона Protriticites aff. globulus, Obsoletes obsoletes отвечает зоне 
Protriticites pseudomontiparus, Obsoletes obsoletes ял и крезякинскому 
горизонту Русской платформы. В горном обрамлении Ферганы, где верх
ний отдел каменноугольной системы представлен наиболее полно в Сред
ней Азии, отложения зоны Protriticites aff. globulus, Obsoletes obsoletes 
образуют джилгинсайский горизонт.

Зона Triticites montiparus, Tr. umbonoplicatus соответствует зоне 
Triticites montiparus или хамовническому горизонту Русской платфор
мы (решения Совещания, 1965) и зоне Tr. montiparus Южного Урала 
(Розовская, 1949, 1952). В Фергане отложения этой зоны находятся в 
нижней части учбулакского горизонта.

Зона Triticites arcticus, Tr. ferganensis отвечает зоне Triticites arcti- 
cus, Tr. acutus или дорогомиловскому горизонту Русской платформы и 
зоне Triticites arcticus, Tr. irregularis Южного Урала. В Фергане зона 
Tr. arcticus, Tr. ferganensis составляет верхнюю часть учбулакского 
горизонта.

Зона Triticites stuckenbergi соответствует одноименной зоне Рус
ской платформы (нижняя часть клязьминского горизонта) и Южного 
Урала. В Фергане эта зона неизвестна. Там зона Triticites arcticus и Tr. 
ferganensis вверх по разрезу сменяется зоной Tr. longus, а затем зоной 
Daixina aff. sokensis и Pseudofusulina ferganensis, составляющими дас- 
тарский горизонт. Комплекс фузулинид зоны Tr. stuckenbergi по уров
ню развития фауны тяготеет к комплексу фузулинид зоны Tr. longus.

В обоих случаях выше зоны Triticites arcticus, Tr. ferganensis на
блюдается довольно резкое обновление фауны, выразившееся в появ
лении тритицитов со складчатыми перегородками я неустойчивыми или 
отсутствующими хоматами в наружных оборотах и в первом появлении 
даиксин. Это позволяет относить отложения зоны Tr. stuckenbergi к 
дастарскому горизонту (скорее всего к его нижней части) региональ
ной стратиграфической шкалы.



ОПИСАНИЕ ФУЗУЛИНИД

ОТРЯД F U S U L I N I D A  
Надсемейство Fusulinidea Moeller, 1878

СЕМЕЙСТВО OZAWAINELLIDAE THOMPSON ЕТ FOSTER, 1937 

П о д с е м е й с т в о  Ozawainellinae thompson et foster, 1937 
Род P s e u d o s t a f f e l l a  Thompson, 1942

P seu d o s ta ffe l la  rotundata, sp. nov* 

(табл, I, фиг. 4,5)

Г о л о т и п— экз. № 2U, хранится в Институте геологии и геофизики 
АН УзССР.

О п и с а н и е .  Раковина сжатая с боков, с плоско-выпуклой средин
ной областью, переходящей довольно круто, но без угловатости в слабо 
выпуклые бока с небольшими пупковыми впадинами. Подобная форма 
раковины характерна и для внутренних оборотов. Отношение L : D равно 
0,80—0,92. Ширина 1,22—1,29 мм; диаметр 1,40—1,56 мм. Число обо
ротов 5‘/г—6 .

Начальная камера крупная, сферическая, с наружным диаметром 
123—137 (л. Спираль равномерно развертывающаяся, довольно свобод
ная, с диаметром четвертого оборота 0,85—0,90 мм.

Стенка трехслойная, иногда со слабо выраженной диафанотекой в 
предпоследнем обороте. Толщина стенки доходит до 25—30 р, но в пос
леднем обороте зачастую всего лишь 15—20 р за счет отсутствия на
ружного текториума. Хоматы 'массивные по всем оборотам, высокие и 
широкие, как правило, асимметричные в начальных и средних оборотах, 
более узкие или низкие в наружных. Хоматы расположены в месте пе
региба срединной области в боковые склоны, спускаясь по ним в пуп
ковые впадины.

Устье узкое и высокое по всем оборотам, за исключением послед
него, где оно обычно значительно расширяется.

С р а в н е н и е .  Формой раковины и хомат описываемый вид наи
более близок к Pseudostaffella gorskyi (Dutk.), особенно к осо
бям из каширского горизонта Русской платформы (Раузер-Черноусова 
и др., 1951), характеризующимся сравнительно крупными размерами и 
широкими хоматами. Однако размеры нашего вида больше, чем у самых

* Rotundata — округленная.
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крупных представителей вида Pseudostaffella gorskyi (Dutk.), раковина 
немного уже, спираль выше, а переход от срединной области раковины 
к ее боковым склонам округлый, тогда как у Pseudostaffella gorskyi 
(Dutk.) угловатый.

М а т е р и а л  — 12 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Гиссарского хребта, саг- 

дорская свита. По р. Кафирниган в слоях с первыми псевдоштаффел- 
лами группы Ps. larionovae я доживающими альютовеллами группы А1. 
skelnevatica, по рекам Ходжа-Мафрач (бас. Ханаки) и Сарбинсай (бас. 
Каратага) в слоях с Profusulinella contans, Aljutovella priscoidea и Fu- 
sulinella paracolaniae Saf.

P seudostaffe l la  off topilini (Putrja) 
(табл. I, фиг. 7, 8)

О п и с а н и е .  Раковина округлая, вытянутая по диаметру по всем 
оборотам, со слабо уплощенной срединной областью во всех оборотах, 
кроме наружного, где срединная область выпуклая или слегка оттяну
тая. Отношение L:D взрослой раковины 0,75—0,80- Ширина раковины 
1,06—1,14 мм, диаметр 1,30—1,52 мм. Число оборотов 6 —б'/г-

Начальная камера диаметром 82—ПО р,. Спираль тесная, посте
пенно расширяющаяся с диаметром четвертого оборота 0,64—0,84 мм.

Стенка с ясной диафанотекой, особенно в наружных оборотах. Тол
щина стенки доходит до 25—30 р. Перегородки прямые., Хоматы мас
сивные, высокие и длинные, выклинивающиеся у полюсов, во внутрен
них оборотах более низкие, иногда с утолщенным приустьевым краем в 
одном-двух наружных оборотах.

Устье узкое, с ростом оборотов слабо расширяющееся.
С р а в н е н и е .  По сжатой раковине, особенно во внутренних обо

ротах, наша форма близка к Pseudostaffella topilini (Putrja), а по строе
нию хомат — к Ps. ozawai (Lee et Chen).

От Ps. topilini (Putrja), кроме хомат, наша форма отличается бо
лее крупными размерами, более слабой и непостоянной оттянутостью 
срединной области и более широкой раковиной в наружных оборотах.

М а т е р и а л  — 3 экземпляра.
Me с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Г иссарского 

хребта по левобережью Кафирнигана в отложениях сагдорскоп свиты 
(слои с Pseudostaffella pseudoquadrata, Aljutovella distorta biformis и 
доживающими архсдисципидами и слои с первыми Pseudostaffella la
rionovae и доживающими альютовеллами группы А1. skelnevatica).
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(табл. I, фиг. 6)

Pseudostaffella syzranica: Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и др., 1954. Средиекаменно- 
угольные фузулиииды Русской платформы и сопредельных областей, стр. 122—123, 
табл. VIII, фиг. 6—8.

О п и с а н и е .  Раковина во внутренних оборотах почти шарообраз
ная, слегка уплощенная в срединной области, в наружных вытянутая по 
диаметру с закругленной срединной областью, плавно переходящей в 
слабо выпуклые или слегка уплощенные бока. Отношение L:D в наруж
ных оборотах 0,85—0,88. Ширина 1,18—1,44 мм, диаметр 1,33—1,63 мм. 
Число оборотов 6 —7.

Начальная камера диаметром 95—123 р. Спираль довольно ком
пактная, равномерно развертывающаяся. Диаметр четвертого оборота 
0,70—0,76 мм.

Стенка трехслойная, иногда с неясной диафанотекой. Толщина 
стенки в последних оборотах доходит до 25—30 р. Перегородки пря
мые. Хоматы лентовидные 'высокие во внутренних оборотах и более 
низкие в одном-двух последних.

Устье узкое по всем оборотам, за исключением наружного, где 
оно нередко слегка расширяется.

С р а в н е н и е .  От восточноевропейских представителей вида Pse
udostaffella syzranica Raus. et Saf. гиссарские экземпляры отличаются 
немного более широкой раковиной в наружных оборотах (отношение 
L : D =  0,85—0,88 вместо 0,75—0,85) и более крупными ее размерами, свя
занными с более крупной начальной камерой и более свободной спи
ралью. Остальные признаки тождественны.

М а т е р и а л  — 3 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Гиссарского хребта, ле

вобережье Кафирнигана, сагдорская овита, слои с псевдоштаффеллами 
группы Ps. larionovae и доживающими альютовеллами группы А1. skel- 
nevatica.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Русская платформа. Широ
ко распространенная форма в каширском (верхняя часть) и подольском 
горизонтах московского яруса среднего карбона.

P s e u d o s t a f f e l l a  s y z r a n ic a  R a u s e r  et  S a f o n o v a
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СЕМЕЙСТВО FUSULINIDAE MOELLER, 1878

П о д с е м е й с т в о  Fusulinellinae staff et wedekind, 1910 

Род P r o f y s a l i n e l l a  Rauser e t Beljaev, 1936

Profusu linel la  bona G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a
(табл. II, фиг. 1—5)

Profusulinella bona: Г р о з д  и л о в а  и Л е б е д е в а ,  1954. Микрофауна СССР, 
сб. VII, вып. 81, стр. 152—153, табл. XVI, фиг. 14; Г р о з д и л о в а  и Л е б е д е в а ,  
1960. Тр. ВНИГРИ, вып. 150, стр. 146, табл. XX, фиг. 2.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, почти шарообразная, более или 
менее вытянутая по оси и уплощенная в срединной области в наруж
ных оборотах, штаффеллоидная, сжатая по оси навивания в одном- 
двух первых оборотах. Форма раковины по оборотам меняется посте
пенно. Отношение L:D взрослой раковины равно 1,10—1,30. Длина 1,0— 
1,50 мм, диаметр 0,75—1,40 мм. Число оборотов 4‘/2—5, редко 6.

Начальная касмера сферическая, реже неправильная, диаметром 
100—130 р. Спираль равномерно развертывающаяся с диаметром чет
вертого оборота 0,76—0,95 мм.

Стенка трехслойная. Толщина ее в последних оборотах 15—25 р. 
Перегородки слабо волнистые в осевой области. Хоматы изменчивой 
формы, преимущественно высокие, коротко асимметричные или округло
четырехугольные, но нередко в первых полутора оборотах низкие и 
длинные, а в последних уменьшаются в высоте или полностью исчезают.

Устье сравнительно низкое и узкое во внутренних оборотах, умерен
ное или широкое в наружных-

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее неустановившимися признаками 
настоящего вида является форма раковины, то более удлиненная, то 
более укороченная как во внутренних, так и в наружных оборотах, и 
характер хомат, изменяющихся даже в пределах одного оборота от 
высоких и узких до довольно низких и широких.

Встречено два экземпляра с маленькой начальной камерой (диа
метр 6 8  р), эндотироидным навиванием первого оборота, после кото
рого следуют один-два оборота, вытянутые по диаметру неравномерно 
развертывающейся спиралью с диаметром четвертого оборота, равным 
0,49—0,57 мм. Эти экземпляры нами предположительно относятся к 
микросферичеекой генерации вида Profusulinella bona (табл. II, 
фиг. 5).

С р а в н е н и е .  Гиссарские экземпляры вида Profusulinella bona 
Grozd. et Leb. отличаются от уральских более крупными (в среднем) 
размерами раковины и, соответственно, большей начальной камерой, бо
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лее свободным навиванием спирали и более широким устьем в наруж
ных оборотах.

Наиболее близкими видами являются Profusulinella staffelloides 
Man. 'И Profusulinella staffellaeformis Kir. От первого вида Profusulinel
la bona Gr. et Leb. отличается отсутствием вдавленности периферическо
го края, а от второго— сжатыми по оси внутренними оборотами. Кро
ме того, от обеих из названных форм гиссарские экземпляры вида Pro
fusulinella bona Gr. et Leb., как и уральские, отличаются 'более крупны
ми размерами, более крупной начальной камерой, более свободной спи
ралью и более массивными хоматами.

Ма т е р и а л — 11 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Гиссарского хребта, лево

бережье Кафирнигана, сагдорская свита, слои с Profusulinella convoluta 
и Verella aff. spicata ;и нижняя часть слоев с Pseudostaffella pseudoqu- 
adrata, Aljutovella distorta biformis и довеивающими архедиецидами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Русская платформа, Перм
ское Прикамье, западный склон Урала, Средняя Азия. Средний карбон, 
верхняя часть башкирского яруса, реже низы московского яруса (ве- 
рейский горизонт).

P rofusu line l la  bona C r o z d i l o v a  et L e b e d e v a  fonga loufa
(табл. Ii, фиг.

Выделенная форма отличается от типичных особей вида Profusu
linella bona Gr. et Leb. более удлиненной раковиной в наружных оборо
тах, слабой штаффеллоидностыо первых оборотов, более низкими и ши
рокими хоматами в средних, оборотах и более широким устьем.

Измерения: длина 1,50—1,80 мм- диаметр — 1,22—1,33 мм-, L:D— 
1,33—1,37: число оборотов — 4—5; н. к. — 150 р; диаметр четвертого 

оборота 1 ,0 2 —1 , 2 2  мм.
М а т е р и а л  — 4 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Гиссарского 

хребта по левобережью Кафирнигана в отложениях сагдорской свиты 
вместе с основной формой.

Profusulinella convoluta (Lee et chen) 

(табл. II, фиг. 9,10)

Neofusulinella parva var. convoluta: Lee,  C h e n  and C h u, 1930. Mem. Nat. Res. 
Inst. Geol., N 9, p. 119, pi. VIII, fig. 1—2.

Fusulinella parva var. convoluta: Ch e n ,  1934. Acad. Sin. Mem. Nat. Res. Inst. 
Geol.. XIV, p. 37, pi. VI, fig. 13.

Profusulinella convoluta: Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и др., 1951. Среднекаменно- 
угольиые бузулшшды Русской платформы и сопредельных областей, стр. 160, 
табл. XVII', фпг. 10, 11.
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О п и с а н и е .  Раковина маленькая, в одном-двух последних обо
ротах вздуто-веретенообразная с округлой срединной областью, прямы
ми или слабо выпуклыми боками и выступающими округло-приострен- 
ными осевыми концами, а в первых — очень короткая, сначала шубер- 
теллоидная, затем сферическая или веретенообразная с широко закруг
ленными осевыми концами. Отношение L:D равно 1,45—1,60. Длина 
0,70—0,85 мм, диаметр 0,47—0 , 6 8  мм. Число оборотов З'/г—4 72.

Начальная камера маленькая, не 'более 55 ц в наружном диаметре. 
Спираль тесная, равномерно развертывающаяся, с диаметром четвер
того оборота около 0,45 мм.

Стенка очень тонкая, трехслойная, толщина ее в последнем оборо
те i5—20 ц. Перегородки почти прямые. Хоматы четкие, округло асим
метричные, переходящие на боках раковины во внутренних оборотах 
в отложения наружного текториума.

Устье узкое, меняющее свое положение по оборотам.
С р а в н е н и е .  Гиссарские экземпляры вида Profusulinella convo- 

luta (Lee et Chen) отличаются от описанных из европейских областей 
Союза меньшими размерами и меньшим числом оборотов. По-видимому, 
в нашем распоряжении имелись не вполне взрослые особи рассматривае
мого вида.

М а т е р и а л  — 5 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Гиссарского хребта, лево

бережье Кафирнигана; сагдорская свита, слои с Profusulinella convoluta 
и Verella aff. spicata верхнебашкирского подъяруса и слои с Pseudostaf- 
fella pseudoquadrata, Aljutovella distorla biformis и доживающими архе- 
дисцидами нижнемосковского подъяруса.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Китай, Средняя Азия, Рус
ская платформа. Средний карбон. Вид Profusulinella convoluta на Рус
ской платформе встречается преимущественно в верейском горизонте, 
но иногда отмечается в верхнем горизонте башкирского яруса и кашир
ском горизонте московского.

Profusu linel la  aff. ovata  R a u s е г 
(табл. II, фиг. 7, 8)

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретенообразная с плавно закруг
ленной срединной областью, слабо выпуклыми боками и округло-приост- 
ренными осевыми концами. Форма раковины с ростом оборотов меняет
ся незначительно. Отношение L:D в наружном обороте равно 1,7—2,0. 
Длина 1,60—2,45 мм, диаметр 0,45—1,30 мм. Число оборотов 4*/г—57г- 

Начальная камера диаметром 70—85 ц. Спираль тесная во внут
ренних оборотах и умеренная в наружных, расширяется сравнительно
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постепенно. Диаметр четвертого оборота колеблется в пределах 
0,45—0,80 мм.

Стенка трехслойная, очень редко с тусклой диафанотекой в наруж
ных оборотах, где общая толщина ее достигает 30—35 р. Перегородки 
прямые, в осевых концах скрученные или слабо волнистые- Хоматы чет
кие, довольно высокие, во внутренних оборотах длинные асимметрич
ные, в наружных — коротко асимметричные или ожруглочетырех- 
угольные.

Устье умеренной ширины и высоты.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Profusulinella 

ovata Rauser, известной из разных пунктов европейских областей 
Союза и Средней Азии, более крупной начальной камерой, отсутствием 
эндотироидности в начальных оборотах, более равномерно разверты
вающейся спиралью и более узко закругленными осевыми концами в 
средних и наружных оборотах. Недостаток материала затрудняет опре
деление ранга указанных отличий.

М а т е р и а л — 6  экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на левобережье Кафирнигана 

в слоях сагдорской свиты, содержащих Pseudostaffella pseudoquadrata, 
Aljutovella distorta biformis и доживающие архедисциды. Не вполне 
типичные экземпляры отмечены и в вышележащих слоях кафирниган- 
ского разреза — слоях с первыми псевдоштаффеллами группы Pseudo
staffella larionovae и доживающими альютовеллами группы А1. skelne- 
vatica.

Profusu linel la  ovata  R a u s e r  subsp. meriaiana subsp, nov.
(табл. IJ, фиг. 11, табл. Ill, фиг.)

Г о л о т и п  — экз. № 2 /г2 , хранится в Институте геологии и геофи
зики АН УзССР.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретенообразная с выпуклой сре
динной областью и боками и округло-приостренными, реже широко за
кругленными осевыми концами. Форма раковины по оборотам меняет
ся мало и постепенно. Отношение L:D колеблется от 1,75:1 до 2,0:1. Раз
меры крупные: длина 2,28—3,60 мм, диаметр 1,14—1,90 мм. Число обо
ротов 6 —7, реже 572  или 77г-

Начальная камера маленькая, тонкостенная, сферическая. Диаметр 
начальной камеры 68—82 р. Спираль тесная в начальных оборотах и 
довольно свободная в конечных. Расширение спирали сравнительно рав
номерное. Диаметр четвертого оборота 0,53—0,84 мм. Начальный оборот 
нередко эндотироидный, последующие навиты симметрично.

Стенка трехслойная, состоящая из тектума и одинаковой толщины 
протеки и наружного текториума; в наружных оборотах местами слабо
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намечается диафанотека. Наибольшая толщина стенки (55ц) в пред
последнем обороте. В последнем обороте за счет отсутствия наружного 
текториума толщина стенки 25—30 ,и. Перегородки скрученные или сла
бо волнистые в осевых концах раковины. Хоматы отчетливые, асиммет
ричные, довольно высокие и длинные, особенно во внутренних оборотах, 
с крутым краем, обращенньим к устью rf пологим к полюсам.

Устье умеренное, равномерно расширяющееся.
С р а в н е н и е .  От описанных в литературе представителей вида 

Profusulinella ovata (Раузер-Черноусова, 1938; Путря и Леонтович, 1948; 
Раузер-Черноусова и др., i951;Boryin, 1963) гиссарский подвид отличает
ся более крупными размерами и, соответственно, более высокой спи
ралью, более толстой стенкой, более массивными хоматами и более ши
роким устьем в наружном обороте. По индексу вздутости наша форма 
занимает промежуточное положение между Profusulinella ovata ovata 
Rauser и Profusulinella ovata nytvica Saf.

М а т е р и а л  — 11 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Гиссарского хребта, бас

сейн Каратага (р. Сарбин); сагдорская свита, слои с Profusulinella соп- 
stans, А1 jutovel 1 a priscoidea и Fusulinella paracolaniae Saf.

Profusulinella  subovata  S a f o n o v a  
(табл. Ill, фиг. 2)

Profusulinella subovata: С а ф о н о в а ,  1951, см. Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и др., 
Среднекаменноугольные фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, 
стр. 164—165, табл. XIV, фиг. 5—6.

О п и с а н и е .  Раковина правильно овоидная по всем оборотам, за 
исключением одного-полутора первых эндотироидных. Отношение 
L:D около 1,50:1. Длина 1,60—1,75 мм, диаметр 1,05—1,20 мм. Число 
оборотов 6 —6 7 г-

Начальная камера маленькая, сферическая, ее наружный диаметр 
50—80 ц. Спираль равномерно развертывающаяся с диаметром четвер
того оборота 0,42—0,57 мм.

Стенка трехслойная, очень тонкая, 15—25 ц толщиной в последнем 
обороте. Хоматы умеренные, широкие и асимметричные во внутренних 
оборотах, короткие, округло асимметричные и бугорковидные в наруж
ных. Перегородки прямые в срединной области и слабо волнистые или 
скрученные в осевых концах.

Устье узкое во внутренних оборотах и довольно широкое в на
ружных.

С р а в н е н и е .  Гиссарские представители вида Profusulinella su
bovata Safonova отличаются от известных на Русской платформе только 
более укороченной раковиной.
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М а т е р и а л  — 2  экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Гиссарского хребта, лево

бережье Кафирнигана; сагдорская свита, слои с первыми псевдоштаф- 
феллами группы Ps. larionovae и доживающими альютовеллами группы 
А1. skelnevatica.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и , в о з р а с т .  Русская платформа (Горь
ковское и Ульяновское Поволжье, Пермское Прикамье, Красная поляна 
и др.), Средняя Азия. Средний карбон, каширский, редко верейский 
горизонты московского яруса и их аналоги.

Profusulit ie l la  constans S a f o n o v a  
(табл. Ill, фиг. 4., табл. IV, фиг. 1, 2)

Profusulinella constans: С а ф о н о в а ,  1951, см. Р а у з е р-Ч е р н о у с о в а и др. 
Среднекаменноугольные фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, 
стр. 164—165, табл. XIV, фиг. 8; Б о г у ш.  1963. Фораминиферы и стратиграфия сред
него и верхнего карбона восточной части Алайского хребта, стр. 72, табл. IV, фиг. 1.

О п и с а н и е .  Раковина овоидная или коротко-веретенообразная с
выпуклой срединной областью и узко закругленными осевыми концами. 
Форма раковины по оборотам сохраняется постоянной, за исключением 
одного-двух первых, где она штаффеллоидная или с эндотироидным на
виванием. Отношение L:D колеблется в пределах 1,7—2,0. Длина 2,80— 
3,20 мм, диаметр 1,48—1,70 мм. Число оборотов 5—G.

Начальная камера маленькая, сферическая, диаметром 6 8 —96 ц. 
Спираль свободная в наружных оборотах и более тесная в начальных. 
Расширение спирали равномерное. Диаметры по оборотам у типичного 
экземпляра: 1 — 0,15; 11 — 0,24; I I I — 0,42; IV — 0,68; V — 1,10;
VI — 1,70 мм.

Стенка трехслойная по всем оборотам, кроме последнего, где на
ружный текториум обычно отсутствует. Стенка пористая. Толщина ее 
в предпоследнем обороте 35—55 ц, в последнем— 15—20 р. Перегород
ки тонкие, прямые в срединной области и на боках раковины и волни
стые или слабо складчатые в осевых концах. Хоматы отчетливые, но 
очень неустойчивые по форме даже в пределах одного оборота. В сече
ниях хоматы бугорковидные, асимметричные (обычно короткие, но иног
да и длинные), высокие и узкие, округлочетьпрехугольные.

Устье низкое и широкое, особенно в наружных оборотах.
С р а в н е н и е .  Гиссарские экземпляры вида Profusulinella constans 

Saf. отличаются от описанных на Русской платформе несколько более 
крупными размерами и более свободным навиванием спирали в наруж
ных оборотах. Отличий от алайских и туркестанских экземпляров этого 
вида не отмечено.

М а т е р и а л  — 9 экземпляров.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Гиссарского хребта, бас
сейны Каратага (р. Сарбинсай), Ханаки (водораздел Ханака-Мубарак, 
устье р. Ходжа-Мафрач); сагдорская свита, слои с Profusulinella соп- 
stans, Aljutovella priscoidea и Fusulinella paracolaniae Saf.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Русская платформа, Сред
няя Азия. Каширский горизонт московского яруса и его аналоги.

Profusu linel la  parapr isca  sp. nov.
(табл. Ill, флг. 3)

Г о л о т и п  — экз. № 2/24, хранится в Институте геологии и геофизи
ки АН УзССР.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретенообразная с широко закруг
ленной срединной областью, прямыми или слабо выпуклыми боками 
и выступающими округло-приостренкымн осевыми концами. Вытягива
ние раковины начинается с третьего-четвертого оборота. До этого рако
вина очень короткая, почти сферическая, в первом или полутора обо
ротах вытянутая по диаметру. Отношение L:D взрослой раковины ко
леблется в пределах 1,55—1,70. Длина 1,48—2,60 мм, диаметр 1,20— 
1,71 мм. Число оборотов 6 V2 —71/2.

Начальная камера обычно маленькая, сферическая, диаметром 
40—50 ц, но нередко достигает 80 ц и тогда неправильная. Спираль 
тесная во внутренних оборотах и довольно свободная в наружных, рас
ширение спирали сравнительно постепенное. Диаметр четвертого обо
рота 0,45—0,65 мм.

Стенка тонкая, трехслойная, в наружных оборотах местами с зача
точной диафанотекой. Толщина стенки в последних оборотах около 30 ц. 
Перегородки слабо волнистые в осевых концах двух-трех наружных обо
ротов. Хоматы четкие, асимметричные с крутым внутренним краем и 
пологим наружным, длинные и низкие в первых двух-трех оборотах и 
короткие, более высокие, хотя и непостоянные по высоте в последую
щих.

Устье узкое во внутренних оборотах, заметно расширяющееся в од
ном-двух наружных.

С р а в н е н и е .  Форма раковины и характер хомат в наружных 
оборотах позволяют сравнивать описываемый вид с представителями 
группы Profusulinella prisca (Deprat). От форм этой группы наш вид 
отличается более равномерным развертыванием спирали и более длин
ными хоматами во внутренних оборотах, приближающимися к таковым 
группы Profusulinella parva (Lee et Chen). Характером удлинения рако
вины и отношением L : D в наружных оборотах Profusulinella parapris
ca sp. nov. наиболее близка к Profusulinella paratimanica Raus. От пос
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ледней наш вид отличается не только равномерным развертыванием 
спирали и строением хомат во внутренних оборотах, но и формой хомат 
в наружных, где они коротко асимметричные, а не округлочетырехуголь
ные, а также более крупными размерами и более широким устьем в 
последнем обороте.

М а т е р и а л  — 6  экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на левобережье Кафирнигана 

в отложениях сагдорской свиты (слои с первыми псевдоштаффеллами 
группы Ps. larionovae и доживающими альютовеллами группы А1. skel- 
nevatica).

Profusu linel la  paratimanica  R a u s e г 
(табл. IV, фиг. 3, 4)

Profusulinella paratimanica: Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и др., 1951. Среднекамен
ноугольные фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, стр. 168, 
табл. XVI, фиг. 2, 3; П у т р я, 1956. Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 98, сб. VIII, стр. 417, 
табл. VII, фиг. 1.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретенообразная с широко закруг
ленной срединной областью, слабо выпуклыми или уплощенными бока
ми и выступающими округло-приостренными осевыми концами. Вытяги
вание раковины раннее, начинается со второй половины третьего или 
четвертого оборота. В первых трех оборотах раковина очень короткая, 
почти шарообразная. Отношение L:D взрослой раковины 1,40—1,56. 
Длина 1,52—2,45 мм, диаметр 1,10—1,56 мм- Число оборотов 6 V2 —7 1/2 -

Начальная камера маленькая, сферическая, диаметром 55—70 ц. 
Спираль, медленно развертывающаяся в первых четырех-пяти оборотах 
и более быстро в последующих. Диаметр четвертого оборота 0,42—- 
0,53 мм. Первые один-полтора оборота — с эндотироидным навиванием.

Стенка тонкая, во внутренних оборотах трехслойная, в наружных 
иногда с широкой и тусклой диафанотекой. Толщина ее ib последних обо
ротах 25—30 р. У некоторых экземпляров наблюдалась пористость стен
ки. Перегородки слабо волнистые в осевых концах двух-трех наружных 
оборотов. Хоматы четкие, довольно массивные по ©сем оборотам, за ис
ключением полутора-двух первых, где они точечные или низкие и широ
кие в сечениях. В средних и наружных оборотах хоматы округлочеты
рехугольные или коротко асимметричные.

Устье узкое, в последнем обороте слегка расширяющееся, с непо
стоянным положением по оборотам.

С р а в н е н и е .  От экземпляров вида Profusulinella paratimanica, 
описанных Д. М. Раузер-Черноусовой из европейских областей Союза,
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гиссарские экземпляры отличаются лишь более свободным навиванием 
в первых оборотах и более широким устьем в последнем обороте.

М а т е р и а л  — 13 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Гиссарского 

хребта в отложениях сагдорской овиты левобережья Кафирнигана (слои 
с первыми псевдоштаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими 
алыотовеллами группы А1. skelnevatica) и Сарбинская (слои с Profu- 
sulinella constans, Aljutovella piscoidea, Fusulinella paracolaniae Saf.).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Русская платформа, Дон
басс, Тиман, Средняя Азия. Широко распространенная форма. Средний 
карбон, верейский и каширский горизонты московского яруса и их 
аналоги.

Profusulinella  c f  rhombiformis B rozhnikava  et P o t ie v sk a ja
(табл. V, фиг. 3, 4)

О п и с а н и е .  Раковина ромбоидная с прямыми или слабо вогну
тыми боками и приостренными осевыми концами. Удлинение раковины 
во внутренних оборотах происходит медленно и сравнительно равномер
но; первый оборот иногда с эндотироидным навиванием. Отношение 
L:D взрослой раковины равно 1,60—2,00. Длина 1,98—2,30 мм, диаметр 
1,25—1,35 мм. Число оборотов 5—З1̂ -

Начальная камера довольно крупная, сферическая. Наружный диа
метр ее 100—137, единично 55 р. Спираль медленно и равномерно рас
ширяющаяся во внутренних оборотах и более быстро в двух наружных. 
Диаметр четвертого оборота 0,87—0,95, редко 0,55 мм.

Стенка отчетливо трехслойная. Толщина ее щ последнем обороте 
20—30 р. Перегородки скрученные или слабо волнистые в осевых кон
цах двух-трех наружных оборотов. Хоматы массивные, округлочетырех
угольные или коротко асимметричные в последних оборотах и более 
широкие в начальных, где они переходят в довольно мощные отложения 
наружного текториума.

Устье узкое и высокое, несколько расширяющееся в последнем обо
роте.

С р а в н е н и е .  От представителей вида Profusulinella rhombifor
mis Br. et Pot. (1948), описанных в Донбассе, наши экземпляры сущест
венных отличий не имеют, однако отсутствие у нас полноценных сече- 

' ний по описываемой форме не позволяет быть уверенным в ее полном 
тождестве с донбасской. От Profusulinella rhombiformis Br. et Pot. var. 
nibelensis Raus. (Раузер-Черноусова и др., 1951) наша форма, как и 
донбасская, отличается в основном более слабой волнистостью перего
родок в осевых концах наружных оборотов.

М а т е р и а л  — 6  экземпляров.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Гиссарского хребта, лево
бережье Кафирнигана; сагдорская свита, верхняя часть башкирского 
яруса (слои с Profusulinella cf. rhombiformis и Рг. intermedia и слои с 
Profusulinella convoluta и Verella aff. spicata) и низы московского яруса 
(слои с Pseudostaffella pseudoquadrata, Aljutovella distorta biformis и 
доживающими археодисцидами).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Русская платформа, Дон
басс. Верхняя часть башкирского яруса и Верейский горизонт москов
ского яруса.

Profusulinella  intermedia  sp. nov.
(табл. V, фиг. 1, 2}

Г о л о т и п  — экз. № 2/30, хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретенообразная или округло-ром
боидная с выпуклой срединной областью, уплощенными или слабо вы
пуклыми боками и выступающими закругленными осевыми концами. 
Форма раковины по оборотам меняется очень мало. Отношение L:D рав
но 1,60—1,95. Длина — 1,55—2,65 мм; диаметр — 1,05—1,48 мм. Число 
оборотов 572—6.

Начальная камера диаметром 85—135 р, иногда меньше. Навива
ние спирали сравнительно тесное во внутренних оборотах и свободное 
в двух наружных. Возрастание высоты спирали происходит с неболь
шим скачком. Диаметр четвертого оборота 0,68—0,87 мм.

Стенка тонкая, трехслойная, иногда с зачаточной диафанотекой в 
наружных оборотах, где толщина стенки достигает 20—25 и. Перего
родки прямые в срединной области и на боках раковины и слегка скру
чены вдоль оси. Хоматы лентовидные в одном-полуторах первых оборо
тах и довольно массивные коротко асимметричные или округлочетырех
угольные в последующих.

Устье узкое, заметно расширяющееся к наружным оборотам.
С р а в н е н и е .  Вид Profusulinella intermedia sp. n. по своим мор

фологическим признакам занимает промежуточное положение между 
представителями группы Profusulinella rhomboides (Lee et Chen) и пред
ставителями группы Profusulinella prisca (Depr.). С первыми его сбли
жают форма раковины и характер хомат в начальных оборотах, а со 
вторыми — строение хомат на более поздней стадии развития.

М а т е р и а л  — 7 экземпляров.
' М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Гиссарско- 

го хребта на левобережье Кафирнигана в отложениях сагдорской сви
ты в слоях Profusulinella cf. rhombiformis и Рг. intermedia ( 6  экземпля
ров) и в слоях с Profusulinella convoluta и Verella aff. spicata (1 экзем
пляр) .
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P rofusulinel la  orbicularis*  sp. nov. 
(табл. V, фиг. ,5, табл. VI, фиг. 1)

Г о л о т и п  — экз- Л°2/з4 , хранится в Институте геологии и геофизи
ки АН УзССР.

О п и с а н и е .  Раковина короткая, вздуто-веретенообразная с узко 
закругленной срединной областью, крутыми слабо вогнутыми у полюсов 
боками и узко закругленными осевыми концами. В первых двух-трех 
оборотах раковина наутилоидная и сферическая, позже постепенно и 
незначительно удлиняющаяся за счет осевых концов. Отношение L:D 
колеблется в пределах 1,30—1,40, иногда около 1,2:1. Длина 2,05— 
2,60 мм, диаметр 1,55—2,0 мм. Число оборотов 6 !/о—7V2 , редко 8 .

Начальная камера маленькая, сферическая, диаметром около 100 ц; 
Имеется один экземпляр диаметром 190 ц. Спираль умеренная, равно
мерно развертывающаяся. Диаметр четвертого оборота — 0,55—0,80 мм, 
у экземпляра с крупной начальной камерой — 1 , 0 2  мм.

Стенка трехслойная, иногда с зачаточной диафанотекой в послед
них оборотах. Толщина стенки в последних оборотах 27—30 ц, редко 
больше. Перегородки скрученные или слабо волнистые вдоль оси в трех
четырех наружных оборотах. Хоматы довольно массивные, во внутрен
них двух-трех с половиной оборотах длинные, асимметричные, выкли
нивающиеся к полюсам, в трех-четырех наружных оборотах коротко 
асимметричные. Форма хомат по оборотам меняется постепенно.

Устье узкое, слабо и постепенно расширяющееся. Иногда в послед
нем обороте расширение устья значительное.

С р а в н е н и е .  Формой раковины, длинными хоматами во внут
ренних оборотах и равномерным раскручиванием спирали описываемый 
вид сходен с представителями группы Profusulinella rhomboides Lee 
et Chen.

Однако от всех известных видов этой группы наш вид отличается 
более короткой раковиной как во внутренних оборотах, где она даже 
сжата с боков, так и в наружных, где за счет округленности осевых кон
цов она имеет скорее округло-ромбическую, нежели ромбическую фор
му, а также более короткими хоматами в наружных и средних оборотах.

От вида Profusulinella pseudorhomboides Putrja (Путря и Леонто- 
вич, 1948; Раузер-Черноусова и др., 1951), к которому описываемый вид 
наиболее близок укороченностью раковины, большими размерами и вы
сотой спирали, Profusulinella orbicularis sp. nov., кроме формы ракови
ны, отличается и хоматами, более слабыми, выклинивающимися к полю
сам во внутренних оборотах и более короткими н высокими в наружных.

* Orbicularis — округлый.
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М а т е р и а л  — 1 0  экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на левобережье Кафирнигана 

в отложениях сагдорской свиты (слои с первыми псевдоштаффеллами 
группы Ps. larionovae и доживающими альютовеллами группы А1. 
skelnevatica).

P rofusulinella  pro l ibrov ih t  R a u s е г 
(табл. VI, фиг. 2, 3)

Profusulinella librovitchi: Р а у з е р-Ч е р н о у с о в а, 1938. Тр. Геол. ин-та АН 
СССР, вып. 7, табл. II, фиг. 7 ; П у т р я  и Л е о н т о в и ч ,  1948. Бюлл. Моек, общ-ва 
испыт. природы, т. XXIII, стр. 23—24, табл. 1, фиг. 9;

Profusulinella prolibrovichi: Р а у з е р-Ч е р н о у с о в а, 1951. Среднекаменно
угольные фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, стр. 175, табл. 
XVIII, фиг. 1—4.

О п и с а н и е .  Раковина вздуто-веретенообразная с сильно выпуклой 
срединной областью, прямыми или слабо прогнутыми боками, довольно 
круто спускающимися к округло-приостренным и оттянутым осевым 
концам. Указанная форма раковины характерна для двух-трех наруж
ных оборотов. В первых двух-трех оборотах раковина очень короткая, 
постепенно принимающая форму наружных оборотов. Отношение L : D 
взрослой раковины 2,0—2,2, чаще 2,0:1. Длина 1,26—1,50 мм, диаметр 
0,56—0,74 мм. Число оборотов 5—6 .

Начальная камера очень маленькая (25—30 ц). Спираль во внут
ренних оборотах тесная, в наружных — довольно свободная, быстро 
расширяющаяся. Первые полтора-два оборота с эндотироидным нави
ванием. Диаметр четвертого оборота 0,27—0,34 мм.

Стенка тонкая, неясного строения. Толщина ее около 25 ц. Пере
городки скрученные или слабо волнистые в осевых концах. Хоматы 
во внутренних оборотах низкие и длинные, в наружных — более высо
кие, бугорковидные или коротко асимметричные.

Устье узкое, несколько расширяющееся к наружным оборотам.
С р а в н е н и е .  От вида Profusulinella prolibrovichi Raus., широко 

распространенного в среднекаменноугольных отложениях Русской плат
формы, гиссарские представители отличий не имеют.

М а т е р и а л  — 6  экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Гиссарско- 

го хребта в бассейне Каратага (р. Сарбин) и Ханаки (рр. Мубарак, 
Ходжа-Мафрач) в отложениях сагдорской свиты (слои с Profusulinella 
constans, Aljutovella priscoidea, Fusulinella paracolaniae Saf.).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Русская платформа, Тянь- 
Шань. Вертикальное распространение вида Profusulinella prolibrovichi 
на Русской платформе ограничено каширским и нижней частью подоль
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ского горизонта. В Донбассе и Тянь-Шане вид приурочен к каширскому 
горизонту и его аналогам.

P rofusulinel la  para s im p lex  sp. nov.
(табл. VI, фиг. 4—6)

Г о л о т и п  — экз. № 2/з8 . хранится в Институте геологии и геофи
зики АН УзССР.

О п и с а н и е .  Раковина в двух-трех начальных оборотах очень ко
роткая, шарообразная или сжатая по оси навивания, в следующих ве
ретенообразная со слабо выпуклой срединной областью, выпуклыми 
боками и округло-приостренными осевыми концами в средних оборотах 
и широко закругленными в наружных. Переход от шарообразной 
формы начальных оборотов к веретенообразной средних сравнительно 
резкий, а от веретенообразной в средних к почти овоидной наружных 
постепенный. Отношение L:D взрослой раковины равно 2,10—2,40. 
Длина 2,0—3,0 мм, диаметр 0,90—1,40 мм. Число оборотов 5'/г—6 , реже 
5 или б'/г-

Начальная камера диаметром 40—80 ц. Расширение спирали проис
ходит с небольшим скачком после первых двух-трех тесно свернутых 
оборотов. Первый оборот эндотироидный, последующие навиты симмет
рично. Диаметр четвертого оборота 0,45—0,68 м м .

Стенка трехслойная. Местами в предпоследнем обороте наблюдает
ся тусклая диафанотека и просветление наружного текториума. Наи
большая толщина стенки в предпоследнем обороте 30—40 ц. Перегород
ки волнистые, слабо складчатые, а иногда только скрученные в осевых 
концах раковины. Хоматы невысокие, но четкие, лентовидные, а чаще 
длинные асимметричные с крутым приустьевым краем и пологим внеш
ним во внутренних оборотах и коротко асимметричные с округленной 
вершинкой или бугорковидные во внешних.

Устье узкое во внутренних оборотах и довольно широкое в на
ружных.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма может быть сравниваема с 
Profusulinella simplex Saf. и Рг. arta Leont., известными из верхней час
ти Верейского горизонта Русской платформы (Рамзер-Черноусова и др., 
1951).

По форме взрослой раковины, типу складчатости перегородок, ха
рактеру хомат и устья, настоящая форма близка к Profusulinella simplex 
Saf., но отличается от последней строением раковины на ранних стадиях 
ее развития, а именно: более длительным сохранением сферичности 
первых оборотов, веретенообразностью, а не овоидностью средних обо
ротов.
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Эти отличия сближают нашу форму с Proiusulinella arta Leont.,. 
однако от этого вида описываемый отличается менее резким изменением 
формы раковины при переходе от шарообразных оборотов к веретено
образным, более короткой раковиной в средних и наружных оборотах 
и ее формой в наружных, большей волнистостью перегородок, более 
заметными хоматами и очень слабым проявлением затемнений на оси.

От обеих сравниваемых форм гиссарская отличается более крупны
ми размерами и более толстой стенкой.

М а т е р и а л  — 14 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Гиссарско- 

го хребта по рекам Сарбинсай и Мубарак в отложениях сагдорской сви
ты (слои с Profusulinella constans, Aljutovella priscoidea, Fusulinella 
paracolaniae Saf.).

Род A lju tove l la  Rauser, 1951 
A lju to ve l la  aff cybaea L e o n t o v l c h  

(табл. VII, фиг. I, 2)

О п и с а н и е .  Раковина небольшая,. укороченная, вздуто-веретено
образная, с широко закругленной срединной областью, круто падающи
ми слегка вогнутыми у полюсов боками и выступающими тупо-приост- 
ренными осевыми концами. Отношение L:D взрослой раковины колеб
лется: 1,60—1,90. Во внутренних оборотах раковина округло-ромбоидная, 
незначительно и постелено изменяющая свою форму с ростом оборотов. 
Длина 1,90—2,60 мм; диаметр 1,20—1,80 мм. Число оборотов 4‘/2—572, 
единично 6 .

Начальная камера крупная, толстостенная, с наружным диаметром 
100—150, редко 190 р. Спираль широкая, равномерно развертывающая
ся. Диаметр четвертого оборота 0,8—1,20 мм, чаще 1,0—1,20 мм.

Стенка тонкая (25—30 р), трехслойная, в последнем обороте неред
ко пористая. Перегородки слабо складчатые в осевых концах и непо
стоянно на боках раковины в двух наружных оборотах. Хоматы массив
ные, субквадратные. В первых двух-трех оборотах поверх стенки на 
боках раковины присутствуют довольно мощные, но прерывистые до
полнительные отложения.

Устье узкое, незначительно расширяющееся к последнему обороту. 
Положение его с ростом оборотов слегка меняется.

И з м е н ч и в о с т ь .  Настоящая форма отличается непостоянством в 
характере дополнительных отложений, выражающимся в значительном 
исчезновении эпитекальных отложений на боках раковины или, наобо
рот, их сильном развитии, захватывающем не только бока, но и осевую 
область раковины во внутренних оборотах.

Непостоянна и складчатость перегородок.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма наиболее близка к Aljutovella 

cybaea Leont. по размерам, укороченной и почти постоянной форме ра
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ковины, высоте и характеру развертывания спирали, строению устья и 
хомат, но не может быть полностью отождествлена с последней из-за 
развития у нее довольно мощных дополнительных отложений во внут
ренних оборотах и более слабой складчатости перегородок.

Указанные отличительные признаки коррелянтно связаны между 
собой. Возможно, что появление мощных дополнительных отложений 
и ослабление складчатости перегородок является реакцией организма 
на особые условия среды и данную форму следовало рассматри
вать как экологическую, а может быть и географическую разновид
ность. Однако до окончательного выяснения происхождения этих отли
чий данная форма описывается как Aljutovelia aff. cybaea Leont.

Материал— 13 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Гиссарского хребта, саг- 

дорская свита. Левобережье Кафирнигана, слои с Pseudostaffella pseu- 
doquadrata, Aljutovelia distorta biformis и доживающими архедисцида- 
ми и слои с первыми псевдоштаффеллами группы Ps. larionovae и до
живающими альютовеллами группы А1. skelnevatica. Реки Мубарак и 
Кштут, нижнемосковский подъярус среднего карбона.

A lju tove l ia  elegans  sp. nov. 
(табл. VII, фиг. 3—5)

Г о л о т и п  — экз. № 2/44, хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, во взрослом состоянии вздуто
веретенообразная с шарообразно выпуклой срединной областью, пря
мыми или слабо выпуклыми боками и выступающими узко закруг
ленными концами. Во внутренних оборотах раковина близка к ромбо
идной, исключая первые один-полтора оборота, где. она почти сфери
ческая. Форма раковины с ростом оборотов меняется постепенно. Отно
шение L :D  в наружных оборотах 1,50—1,70. Длина 1,45—1,75, реже 
около 2,0 мм, диаметр 0,90—1,25 мм. Число оборотов 5‘/2 —6 .

Начальная камера маленькая, сферическая, диаметром 40—70 ц. 
Спираль равномерно развертывающаяся, не особенно широкая. Диа
метр четвертого оборота 0,45—0,58 мм.

Стенка тонкая, трехслойная, иногда с зачаточной диафанотекой в 
последних оборотах, нередко пористая. Толщина стенки в последних обо
ротах 20—25 ц. Перегородки складчатые в осевой области двух-трех на
ружных оборотов, где образуют негустое сплетение, расширяющееся к 
наружному обороту, выступая здесь в виде волнистых линий, нередко 
доходящих до области устья. Хоматы четкие, округлочетырехугольные 
или бугорковидные по всем оборотам, за исключением двух первых, 
где они длинные, асимметричные или лентовидные.
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Устье узкое и высокое, незначительно расширяющееся к послед
нему обороту.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид четко обособляется от других 
видов альютовелл характерной коротко-веретенообразной раковиной в 
сочетании с невысокой спиралью и довольно интенсивной складчатостью 
перегородок в осевых концах наружных оборотов.

По общей форме раковины, характеру ее изменения по оборотам, а 
также хоматам и устью наш вид сходен с Aljutofella cybaea Leont., опи
санной Г. Е. Леонтович (Раузер-Черноусова и др., 1951) из верхней час
ти верейского горизонта Нижнего Поволжья. Наша форма, однако, еще 
короче, спираль у нее ниже, а зона осевых сплетений перегородок значи
тельно шире.

М а т е р и а л  — 13 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Г иссар- 

ского хребта на левобережье р. Кафирниган в отложениях сагдорской 
свиты (слои со складчатыми вереллами, Pseudostaffella aff. gorskyi и 
Aljutoveila elegans).

A lju tove l la  cafirniganica  sp. nov. 
(табл. VII, фиг. 1, табл. VIII, фиг. 1—3)

Г о л о т и п  — экз. № 2/49, хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

О п и с а н и е .  Раковина почти ромбоидная с довольно крутым 
перегибом з срединной области, прямыми или слабо вогнутыми бока
ми и приостренными осевыми концами. Указанная форма раковины 
устанавливается со второго оборота, удлинение ее происходит с перво
го. Отношение L :D  взрослой раковины 1,75—1,95, иногда 2,15:1. Дли
на 2,45—3,35, редко 3,65 мм, диаметр 1,30—1,80 мм. Число оборотов 
5—6 , чаще 5.

Начальная камера крупная, толстостенная, с наружным диамет
ром 115—165 ц, реже до 225 ц. Спираль свободная, равномерно рас
ширенная, с диаметром четвертого оборота 0,90—1,05 мм, единично 
1,35 мм.

Стенка трехслойная, утолщенная мощным наружным текториумом 
в начальных оборотах. Толщина стенки в последних оборотах 20—27 ц. 
Перегородки складчатые, вдоль оси раковины в двух-трех наружных 
оборотах, где, кроме осевых сплетений, видны редкие невысокие арочки 
на боках раковины вблизи концов. Хоматы массивные, округло-четы
рехугольные. В первых полутора-двух оборотах они сливаются с на
ружным текториумом, образуя мощные дополнительные отложения, 
доходящие до полюсов раковины. Позже массивные дополнительные 
отложения развиты непостоянно.
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Устье узкое, овальное во внутренних оборотах и вытянуто-овальное 
в одном-двух наружных.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивым признаком является форма рако
вины, то с более сильным, то с более слабым удлинением начиная с 
первых оборотов, с сохранением при этом ее субромбичности. Несколь
ко непостоянна интенсивность дополнительных отложений в средних 
оборотах и складчатость перегородок в наружных.

И о л о в о й д и м о р ф и з м  (?). Вместе с представителями опи
сываемой формы встречено два экземпляра, относящиеся, по всей ве
роятности, к микросферической генерации. Они отличаются от первой 
очень маленькой начальной камерой, большим числом оборотов при 
почти одинаковых размерах, более тесно свернутыми первыми оборо
тами и более поздним появлением мощных дополнительных отложений 
во внутренних оборотах (табл. VIII, фиг. 3).

Измерения: длина около 2,45 мм; диаметр 1,30 мм; отношение 
L :D  — 1,87:1; начальная камера — 27 ц; диаметр четвертого оборота 
0,34 мм; число оборотов б'/г—7. Массивные дополнительные отложе
ния покрывают третий, четвертый и первую половину пятого оборота, 
уменьшаясь в последующих.

С р а в н е н и е .  Сохранением постоянства в форме раковины и ее 
субромбичности с ростом оборотов, а также складчатостью перегородок 
и формой хомат описываемая форма наиболее близка к Aljutovella arti- 
licialis Leont., отличаясь от нее более крупными размерами, более сво
бодной спиралью, более узким устьем, а главное, присутствием массив
ных дополнительных отложений во внутренних оборотах. Последний 
признак сближает нашу форму с представителями группы Aljutovella 
tikhonovichi Rauser, к которой она не может быть отнесена по складча
тости перегородок.

М а т е р и а л  — 15 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Гиссарско- 

го хребта по р. Кафирниган в отложениях сагдорской свиты (слои с 
первыми псевдоштаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими 
алью-товеллами группы А1. skelnevatica).

A lju tove l la  tumida  sp. nov. 
(табл. IX, фиг. 1—3)

Г о л о т и п  — экз. № 2/52 хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Оп и с а н и е .  Раковина короткая, вздуто-веретенообразная с узко 
закругленной срединной областью, крутыми слабо вогнутыми боками 
и слегка оттянутыми округло-приостренными осевыми концами в трех
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четырех наружных оборотах и выступающими в двух первых. Отноше
ние L:D равно 1,30—1,40, единично до 1,57:1. Длина при 5— 6  оборо
тах—3,0—3,27 мм, при 4'/г оборотах — 2,15—2,28 мм; диаметр при 
5—б оборотах—1,98—2,50 мм, при 4'/г оборотах—1,65—1,70 мм. Чис
ло оборотов 4’/2 —6 , чаще 5!/г-

Начальная камера крупная, толстостенная, с наружным диамет
ром 205—230 р, редко 165 р. Спираль свободная, равномерно расши
ряющаяся с ростом оборотов. Диаметр четвертого оборота колеблется: 
1,25—1,45 мм.

Стенка трехслойная, в наружных оборотах тонкая (27—35 р), во 
внутренних утолщенная мощным наружным текториумом. Перегород
ки тонкие, после второго-третьего оборота складчатые вдоль оси и на 
боках раковины, с образованием в сечениях узких осевых сплетений и 
редких арочек, иногда поднимающихся до срединной области. Хоматы 
массивные, округлочетырехугольные, реже высокие, полукруглые. Мощ
ные дополнительные отложения покрывают начальную камеру и пер
вый оборот; в следующем обороте, реже двух, они становятся преры
вистыми.

Устье овальное, узкое во внутренних оборотах, несколько расши
ряющееся в двух наружных.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма, для которой характерны очень 
укороченная и довольно постоянная по всем оборотам раковина, мас
сивные дополнительные отложения в начальных оборотах и складчатые 
перегородки в последующих, четко обособляется от всех известных в 
литературе алыотовелл.

По уко'роченности раковины наиболее близкой формой является 
Aljutofella isvarica, описанная Ф. С. Путрей (1956) из известняка Ks 
Донбасса. Однако у последней формы отношение L : D больше, спираль 
ниже, складчатость перегородок слабее, а массивные дополнительные 
отложения отсутствуют.

Характером дополнительных отложений описываемая форма близ
ка к Aljutovella cafirniganica sp. noy., с которой встречается иногда сов
местно, но чаще стратиграфически выше. Отличия Aljutovella tumida 
sp. nov. от Al. cafirniganica sp. nov. проявляются как в форме ракови
ны, размерах, высоте спирали, так и в более раннем исчезновении мас
сивных и сплошных дополнительных отложений и более раннем появле
нии складчатости перегородок.

М а т е р и а л  — 7 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на левобережье Кафирнигана 

в отложениях сагдорской свиты (слои с первыми псевдоштаффеллами 
группы Ps. larionovae и доживающими альютовеллам'и группы Al. skel- 
nevatica).
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Aljutovella distorta var. biformis: Л е о н т о в и ч ,  1951, см. P а у з e р-Ч e p н о у с o- 
в а и д р. Среднекаменноугольные фузулиниды Русской платформы и сопредельных 
областей, стр. 203, табл. XXV, фиг. 2.

О п и с а н и е .  Раковина в наружных оборотах веретенообразная со 
слабо выпуклой срединной обдастью и приостряющимися закругленны
ми осевыми концами, в более ранних — ромбоидная, довольно быстро 
удлиняющаяся с ростом оборотов. Отношение L:D равно 2,2—2,4. Дли
на 1,67—2,30 мм, диаметр 0,80—0,95 мм. Число оборотов 47г-

Начальная камера сферическая, диаметром 70—120 р. Спираль 
умеренная, равномерно расширяющаяся. Диаметр четвертого оборота 
0,68—0,85 мм.

Стенка тонкая, отчетливо трехслойная. Толщина ее в последнем 
обороте достигает 30 р. Перегородки складчатые вдоль оси и на бо
ках раковины в последнем обороте. Хоматы массивные, непостоянные 
по форме с преобладанием округлочетырехугольных или топоровидных 
в сечении.

Устье узкое до предпоследнего оборота, где оно значительно рас
ширяется.

С р а в н е н и е .  От Aljutovella distorta biformis Leont., описанной 
Г. Е. Леонтович (Раузер-Черноусова и др., 1951) из верхней части ве- 
рейокого горизонта Нижнего Поволжья, настоящая форма отличается 
немного более укороченной раковиной в последних оборотах и более мас
сивными хомата.ми.

М а т е р и а л  — описание сделано по четырем экземплярам, один 
из которых молодой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Гиссарского хребта, лево
бережье Кафирнигана и Мубарака (бас. р. Ханака), сагдорская свита, 
слои с Pseudostaffella pseudoquadrata, Aljutovella distorta biformis и 
доживающими архедисцидами.

A l j u t o v e l l a  d i s t o r t a  b i f o r m i s  L e o n to v i c h

(табл . V I, фиг. 6 )

A lju tove l la  prisco idea  (Rauser)  

(табл. VIII, фиг. 4)

Profusulinella priscoidea: Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  1938. Tp. Геол. ин-та АН 
СССР, т. 7, стр. 102—103, табл. II, фиг. 1—3.

Aljutovella priscoidea: Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Д?р., 1951. Среднекаменно
угольные фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, стр. 208, 
табл. XXVII, фиг. 5. 6.
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О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретенообразная с широко закруг
ленной срединной областью, слабо выпуклыми боками и выступаю
щими узко закругленными осевыми концами. Во внутренних двух-трех 
оборотах раковина шарообразная или наутилоидная, часто с эндоти- 
роидным первым оборотом. Отношение L:D равно 1,35—1,60. Размеры 
довольно крупные: длина 2,0—2,8 мм, диаметр 1,48—1,79 мм. Число 
оборотов 6 '/2 —77г.

Начальная камера маленькая, тонкостенная, диаметром около 
40 ц. Спираль тесная во внутренних оборотах и свободная в наружных. 
Диаметр четвертого оборота 0,42—0,65 мм.

Стенка трехслойная, иногда в наружных оборотах с широкой и 
тусклой диафанотекой, а в последнем — без наружного текториума. 
Наибольшая толщина стенки до 40 р. Перегородки складчатые вдоль 
оси в трех наружных оборотах. В осевых сечениях складчатость прояв
ляется в виде узкой зоны осевых сплетений, несколько расширяющейся 
к последнему обороту с образованием на боках раковины вблизи полю
сов волнистых линий и одиночных арочек. Хоматы четкие, бугорковид
ные или коротко асимметричные.

Устье узкое, медленно расширяющееся с ростом оборотов.
С р а в н е н и е .  Встреченные в Гиссарском хребте немногочислен

ные особи вида Aljutovella priscoidea Raus. отличаются от описанных с 
Русской платформы лишь более слабыми хомата^и и более сильной 
складчатостью перегородок.

М а т е р и а л  — 3 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Гиссарскопэ 

хребта по р. Сарбин (бассейн Каратага) в отложениях сагдорской сви
ты (слои с Profusulinella constans, Aljutovella priscoidea, Fusulinella pa
racolaniae Saf.).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Русская платформа (Са
марская Лука, Нижнее Поволжье, Пермское Прикамье и др.), Тиман, 
Средняя Азия. Средний карбон, московский ярус, каширский горизонт 
и его аналоги.

Род F u s u l in e l la  Moeller, 1877

Fusulinella paracolaniae  S a f o n o v a  

(табл. X, фиг. 1,2)

Fusulinella paracolaniae: С а ф о н о в а ,  1951, см. P а у з e р-Ч e p н о у с о в а и др. 
Среднекаменноугольные фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, 
стр. 219, табл. XXX, фиг. 7—9.

Оп и с а н и е .  Раковина веретенообразная с выпуклой срединной 
областью, прямыми или слабо выпуклыми боками, иногда прогибаю
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щимися у полюсов, закругленными, слегка оттянутыми осевыми кон
цами в наружных оборотах и приостренными во внутренних. В первых 
двух-двух с половиной оборотах раковина сферическая, обычно с эндо- 
тироидным навиванием в одном-двух начальных оборотах. Удлинение 
раковины во внутренних оборотах постепенное, в двух-трех внешних 
сравнительно быстрое. Отношение L:D взрослой раковины 2,0—2,20. 
Длина 2,85—3,05 мм, диаметр 0,95—1,64 мм. Число оборотов 57г—7.

Начальная камера маленькая, диаметром 55—75 ц. Спираль тес
ная во внутренних оборотах и невысокая в наружных. Высота оборотов 
возрастает равномерно. Диаметр четвертого оборота 0,42—0,59 мм. 
Диаметры раковины по оборотам у наиболее типичных экземпляров 
следующие (в мм) :

Диаметр нач.
Номер эк з . камеры, |х I II III IV V

2/57 55 0,08 0,16 0,26 0,45 0,68
2/58 68 0,13 0,22 0,38 0,59 0,95

Стенка сравнительно тонкая, пористая, обычно трехслойная, но в 
наружных оборотах иногда с зачаточной диафанотекой, обособляющей
ся как под тектумом, так и поверх тектума. Наибольшая толщина 
стенки 30—40 ц. Перегородки волнистые или слабо складчатые в осе
вых концах двух-трех наружных оборотов. Хоматы низкие, лентовид
ные в первых двух с половиной-трех шарообразных оборотах и длин
ные асимметричные, реже — коротко асимметричные в последующих.

Устье низкое, умеренное по ширине, равномерно расширяющееся с 
ростом оборотов.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от F. paracolaniae 
более короткой раковиной в наружных оборотах и слабо дифференци
рованной стенкой. Только у единичных экземпляров в двух последних 
оборотах наблюдалась довольно постоянная, но тусклая диафанотека. 
В большинстве случаев в последних оборотах лишь местами устанав
ливается слабое просветление верхней части протеки.

М а т е р и а л  — 12 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Гиссарского 

хребта в бассейне Каратага (р. Сарбин) в слоях с Profusulinella соп- 
stans, Aljutovella priscoidea и Fusulinella paracolaniae (сагдорская 
свита).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  На Русской платформе вид 
Fusulinella paracolaniae Saf. распространен в верхней части каширско
го, но чаще в подольском горизонте московского яруса среднего кар
бона.

131



Fusulinella bockiformis: Б о г у ш,  1963. Фораминиферы и стратиграфия среднего 
и верхнего карбона восточной части Алайского хребта, стр. 80—81, табл. V, фиг. 2, 3.

Оп и с а н и е .  Раковина в наружных оборотах коротко-веретенооб
разная с выпуклой срединной областью, слабо выпуклыми или прямы
ми боками и узко закругленными осевыми концами. Во внутренних 
трех оборотах раковина близка к овоидной; первый оборот нередко эн- 
дотироидный. Отношение L : D равно 1,67—1,95. Длина 2,0—3,0 мм, 
диаметр 1,20—1,70 мм. Число оборотов 5'/г—б'/г-

Начальная камера маленькая, сферическая, диаметром 40—50 р. 
Спираль тесная в начальных оборотах, быстро, но равномерно расши
ряющаяся к наружным. Диаметр четвертого оборота около 0,50 мм.

Стенка в двух-трех наружных оборотах с довольно отчетливой и 
постоянной диафанотекой, во внутренних оборотах — трехслойная. Тол
щина стенки в последних оборотах 40—55 р. Перегородки прямые в 
срединной области и слабо складчатые в осевых концах. Хоматы длин
ные, асимметричные, но невысокие в первых двух с половиной-трех 
оборотах, довольно массивные, субквадратные, коротко асимметричные 
или высокие бугорковидные в наружных.

Устье узкое во внутренних оборотах и умеренное во внешних.
С р а в н е н и е .  Гиссарские представители вида Fusulinella bockifor

mis отличаются от карачатырских только более тесной спиралью в на
чальных оборотах и меньшей начальной камерой.

М а т е р и а л  — 3 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Гиссарско- 

го хребта, по Сарбинсаю в отложениях оагдорской свиты (слои с Рго- 
fusuiinella constans, Aljutovella priscoidea и Fusulinella paracolaniae).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Представители данного ви
да известны из нижнемосковского подъяруса среднего карбона Кара- 
чатыра (чекабадскне слои), Алайского и Туркестанского хребтов.

F u s u l i n e l l a  b o c k i f o r m l s  B o g u s h

(табл . X, ф иг 3)

Fusulinella га га  S c h l y k o v a  

(табл. X, фиг. 4)

Fusulinella pseudobocki var. гага: Шл ы к о в а ,  1948. Тр. ВНИГРИ, нов. сер.,
вып. 31, стр. 134—135, табл. VII, фиг. 3—5.

F.usulinella гага: Р а у з е р-Ч е р н о у с о в а и д р., 1951. Среднекаменноугольные 
фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей, стр. 231, табл. XXXIV, 
фиг. 3, 4; Б о г у ш,  1963. Фораминиферы и стратиграфия среднего и верхнего карбона 
восточной части Алайского хребта, стр. 38—39, табл. VI, фиг. 1—3.



Оп и с а н и е .  Раковина во взрослом состоянии вытянуто-веретено- 
видная, слегка выпуклая в срединной области и слабо суживающаяся 
к закругленным концам. Во внутренних трех-четырех оборотах ракови
на овоидная или плоско-веретенообразная, сравнительно медленно уд
линяющаяся. Сильное вытягивание раковины происходит в двух-двух 
с половиной последних оборотах. Отношение L:D взрослой раковины 
3,0—3,25. Длина 3,65—4,55 мм, диаметр 1,29—1,45 мм. Число оборо
тов 57г—6 .

Начальная камера маленькая, диаметром 55—70 р. Спираль тес
ная во внутренних оборотах и довольно свободная в двух наружных. 
Диаметр четвертого оборота 0,50—0,65 мм.

Стенка тонкая, четырехслойная, с тектумом, двумя непостоянными 
по мощности текториумами и широкой, тусклой, но отчетливой диафа- 
нотекой, местами вытесняющейся внутренним текториумом. В наруж
ных оборотах видна пористость. Толщина стенки в последних оборотах 
30—40 р. Перегородки складчатые в осевых концах двух-трех наруж
ных оборотов, в сечениях выступают в виде довольно широкой зоны 
крупноячеистых сплетений. Хоматы заметные, в начальных оборотах 
широкие* нередко лентовидные, позже — высокие, округлочетырехуголь
ные, несколько понижающиеся в предпоследнем обороте.

Устье умеренное во внутренних оборотах и широкое в наружных. 
Расширение его происходит скачкообразно.

С р а в н е н и е .  Гиссарские экземпляры вида Fusulinel I а гага 
Scklyk, по всем признакам тождественны с карачатырскими. От предста
вителей данного вида, описанных из среднекаменноугольных отложений 
Самарской Луки и Подмосковья, среднеазиатские особи отличаются бо
лее тесной спиралью в начальных оборотах и более уплощенной средин
ной областью раковины в наружных.

М а т е р и а л  — 7 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Байсунтау, верховья рек Алячапан, Кай- 

рак, алячапанская свита, зона Fusulinella schwagerinoides, Hemifusulina 
bocki и предположительно зона Protriticites aff. globulus, Obsoletes ob- 
soletes.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Широко распространенная 
форма в верхней части среднего карбона (мячковский горизонт) Рус
ской платформы (Самарская Лука, Токмово, южное крыло Подмос
ковного бассейна). В Тянь-Шане встречается и в нижней части верх
него карбона (джилгинсайский горизонт).
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Fusulinella schwagerlnoides  (D e p r a t) 
(табл. X, фиг. 5,6)

Neofusulinella schwagerinoides: D e p г a t, 1913. Mem. Serv. Qeol. Indochine, vol. 2, 
fasc. I, pp. 42—43, pi. 7, figs. 17—22.

О п и с а н и е .  Раковина веретенообразная с выпуклой срединной 
областью, слабо выпуклыми, почти прямыми боками и округло-при- 
остренными осевыми концами. В первых трех оборотах раковина ово- 
идная, в последующих — быстро принимает внешнюю форму. Отноше
ние L:D равно 2,30—2,50. Длина 2,97—3,42 мм, диаметр 1,25—1,60 мм. 
Число оборотов 572—6.

Начальная камера диаметром 82—95 ц. Спираль навита тесно в 
первых 3—37г оборотах и довольно свободно в последующих. Расшире
ние спирали скачкообразное. Диаметр четвертого оборота 0,72 мм.

Стенка сравнительно толстая, состоит из тектума, двух текториу- 
мов, из которых более постоянен внутренний, и тусклой диафанотеки. 
Толщина стенки в последнем обороте 40, реже 50 ц. Перегородки сла
бо складчатые вдоль оси в двух последних оборотах. Хоматы слабые, 
низкие и широкие во внутренних оборотах, бугорковидные или корот
ко асимметричные в наружных.

Устье быстро расширяющееся к наружному обороту.
С р а в н е н и е .  Формой раковины, скачкообразным расширением 

спирали, характером складчатости хомат и устья гиссарская форма 
отождествляется с Fusulinella schwagerinoides (Depr.), описанной Деп- 
ра из Юго-Восточной Азии.

М а т е р и а л  — 3 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южная часть Байсунтау, верховья р. Кай- 

рак (сай Караноу), алячапанская свита, зона Fusulinella schwagerinoi
des, Hemifusulina bocki и предположительно зона Protriticites aff. glo
bulus, Obsoletes obsoletes.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Русская платформа и 
Азия. Вид Fusulinella schwagerinoides на Русской платформе встреча
ется преимущественно в мячковском горизонте среднего карбона, но 
близкое к нему формы поднимаются и в нижние горизонты верхнего 
карбона.
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Р о д  P r o t r i t i c i t e s  P u tr ja , 1948

Protr it ic i tes  aff. globulus  fPutrja) 
(табл. X, фиг. 8)

Оп и с а н и е .  Раковина в наружных оборотах веретенообразная с 
довольно вздутой срединной областью, прямыми или слегка вогнутыми 
боками и округло-приостренными осевыми концами. Раковина удлиня
ется скачкообразно в двух, реже трех последних оборотах. До этого 
она короткая, изменяющаяся от сферической в первых оборотах до ко
ротко-веретенообразной или субромбической в средних. Отношение 
L:D взрослой раковины 2,10—2,20. Длина 3,05—4,30 мм, диаметр 1,45— 
1,94 мм. Число оборотов 572—6.

Начальная камера диаметром 82—ПО ц. Спираль равномерно 
расширяющаяся, с диаметром четвертого оборота 0,70 мм.

Стенка толстая, грубопористая, состоящая из тектума двух непо
стоянных по мощности текториумов, а иногда и тусклой слабо замет
ной диафанотеки. Толщина стенки в последних оборотах до 65 ц. Пе
регородки слабо складчатые вдоль оси и непостоянно волнистые на 
боках последнего оборота. Хоматы довольно сильные, развитые по 
всем оборотам, в сечениях округлочетырехугольные или коротко асим
метричные.

Устье равномерно расширяющееся.
С р а вн е н и е. Отличается от донбасских представителей вида 

Protriticites globulus, описанных Ф. С. Путрей (1948), более короткой 
раковиной в наружных оборотах и более субромбической в средних, а 
также более слабой складчатостью перегородок.

М а т е р и а л  — 3 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в Байсунтау, на водоразделе 

рек Кайрак — Алячапан и в верховьях Кайрака в отложениях алячапан- 
ской свиты (зона Protriticites aff. globulus и Obsoletes obsoletes.).

Protr it ic i tes  aff. pseudomontiparus  (Putrja) 
(табл. X, ориг. 7, табл. XI, фиг. 1)

О п и с а н и е .  Раковина в последних оборотах веретенообразная с 
выпуклой срединной областью и округлыми осевыми концами, в на
чальных— очень короткая, почти шарообразная, с ростом оборотов 
постепенно удлиняющаяся. Отношение L:D—1,8—2,2. Длина 3,05— 
4,20 мм, диаметр 1,70—2,17 мм. Число оборотов 572—6.
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Начальная камера диаметром 95—135 ц. Спираль умеренная, рас
ширяющаяся равномерно или с небольшим скачком в одном-двух по
следних оборотах. Диаметр четвертого оборота 0,95—1,05 м м .

Стенка в двух-трех наружных оборотах грубопористая, трехслой
ная, реже четырехслойная с тусклой диафанотекой. Строение стенки 
во внутренних оборотах неясное. Толщина стенки доходит до 40—55 ц. 
Перегородки слабо складчатые вдоль оси и непостоянно волнистые на 
боках в двух-трех наружных оборотах. Хоматы массивные, округлоче
тырехугольные или коротко асимметричные в наружных оборотах и 
более широкие во внутренних.

Устье умеренное во внутренних оборотах и довольно широкое в 
одном-двух наружных.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма наиболее близка к донбасским 
представителям вида Protriticites pseudomontiparus (Putrja). От экзем
пляров этого вида, описанных Ф. С. Путрей (1939, 1940, 1948), наша 
форма отличается более крупными размерами и более высокой спиралью 
в начальных оборотах, а от экземпляров, выделенных Г. Д. Киреевой 
(1949) в разновидность Protriticites pseudomontiparus var. ргосега — 
более крупными размерами и более широким устьем и наружных оборо
тах.

Недостаток материала по нашей форме и его сохранность не поз
воляют определить таксономический ранг указанных отличий.

М а т е р и а л  — 5 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Байсунтау, водораздел рек Кайрак — 

Алячапан, алячапанская свита, зона Protriticites aff. globosus и Obso- 
letes obsoletes.

Род O b so le te s  Kireeva, 1952

Obsoletes (?) ovo ides  (Putrja) 
(табл. XI, фиг. 2—4)

Fusulinella ovoides: П у т р я ,  1940. Мат. по геол. и полезн. ископ. Аз.-Черн. Геол. 
упр., сб. XI, стр. 53—54, табл. II, фиг. 5.

Protriticites ovoides: П у т р я ,  1948. Тр. Львовского геол. об-ва при Гос. Универ
ситете им. И. Франко, пал. сер., вып. 1, стр. 95, табл. 1, фиг. 8.

Оп и с а н и е .  Раковина веретеновидная, близкая к овоидной, со 
слабо выпуклой срединной областью и слегка суженными широко за
кругленными осевыми концами. В первых двух-трех оборотах ракови
на очень короткая, веретенообразно-овоидная, в последующих — до
вольно быстро, но равномерно удлиняющаяся, мало изменяющая свою 
форму с ростом оборотов. Отношение L:D взрослой раковины 2,30— 
2,60. Длина 3,50—4,0 м м ,  диаметр 1,45—1,75 м м .  Число оборотов 5—6 v

136



Начальная камера сферическая, диаметром 95—125 р, спираль 
медленно расширяющаяся во внутренних оборотах и резко в одном- 
двух наружных. Диаметр четвертого оборота 0,68—0,87 мм.

Стенка во внутренних оборотах четырехслойная, состоящая из тек- 
тума, двух текториумов и тусклой диафанотеки. В наружных двух 
оборотах диафанотека почти не различается, наружный и внутренний 
текториум присутствуют неповсеместно и стенка местами (особенно в 
последнем обороте) состоит из тектума и однородного пористого слоя. 
Стенка слегка волнистая. Толщина ее в предпоследнем обороте колеб
лется от 20 до 65 р, чаще около 40 р. В последнем обороте толщина 
стенки более постоянная (55 р). Перегородки тонкие, слабо складча
тые вдоль оси в двух-трех последних оборотах, в сечениях выступают 
в виде неширокой зоны крупноячеистых сплетений и волнистых линий 
на боках раковины вблизи полюсов. Хоматы отчетливые, довольно вы
сокие и широкие во внутренних оборотах и малозаметные, почти пол
ностью исчезающие в двух наружных. Хоматы округлые, бугорковид
ные или коротко асимметричные во внутренних оборотах и неправиль
ные по форме в наружных.

Устье — от умеренного (во внутренних оборотах) до очень широ
кого (в наружных). Расширение его происходит скачкообразно.

С р а в н е н и е .  По основным признакам, а именно форме ракови
ны и характеру ее изменения по оборотам, складчатости перегородок, 
типу хомат и размерам устья, наша форма тождественна с видом Рго- 
triticites ovoides, описанным Ф. С. Путрей из известняка Oi Восточного 
Донбасса. Отнесение нашей формы, как и донбасской, к роду Obsoletes 
проведено условно из-за неполного соответствия строения стенки диаг
нозу рода Obsoletes. Последняя и у наших экземпляров и у донбасских 
только в наружном обороте соответствует обсолетовой (если думать, 
что под «тонкоальвеолярной» структурной стенкой Ф. С. Путря понимал 
«тонкопористую»), а во внутренних оборотах она близка к фузулинел- 
ловой.

М а т е р и а л  — 4 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в Байсунтау, в верховьях Кай- 

рака (сай Караноу) в нижней части алячапанской свиты (предположи
тельно зона Protriticites aff. globulus и Obsoletes obsoletes).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Донбасс, верхняя часть 
московского яруса среднего карбона (известняк С" ) и низы верхнего 
карбона (известняк С° ).
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Obsoletes dagmarae: К и р е е в а ,  1950. Материалы по стратиграфии и палеонтоло
гии Донецкого бассейна, стр. 202, табл. II, фиг. 6—8; Б о г у ш,  1963. Фораминиферы и 
стратиграфия среднего и верхнего карбона восточной части Алайского хребта, стр. 100, 
табл. IX, фиг. 1—2.

Оп и с а н и е .  Раковина веретенообразная со слабо выпуклой сре
динной областью и боками и закругленными осевыми концами. Вытяги
вается раковина после первых двух шарообразных оборотов. Отноше
ние L:D равно 2,5—2,6. Длина 3,43—3,96 мм, диаметр 1,33—1,64 мм. 
Число оборотов 6 .

Начальная камера диаметром 55—80 ц. Спираль развертывается 
с небольшим скачком после первого оборота. Диаметр четвертого обо
рота 0,60—0,65 мм.

Стенка тонкая, состоящая в трех наружных оборотах из тектума 
и отчетливо пористого слоя. Во внутренних оборотах местами прослежи
вается тусклая диафанотека. Текториумы в наружных оборотах рако
вины отсутствуют, но на отдельных участках стенки, обычно на боках, 
иногда можно наблюдать тонкий, быстро выклинивающийся слой вну
треннего текториума. Толщина стенки в последних оборотах доходит до 
40 ц. Перегородки тонкие, слабо складчатые вдоль оси, выступают в 
сечениях в виде зоны крупноячеистых сплетений, иногда заходящей и 
на бока раковины в последнем обороте. Хоматы небольшие, бугорко
видные.

Устье низкое и довольно широкое.
С р а в н е н и е .  Байсунские экземпляры вида Obsoletes dagmarae 

К i г. отличаются от донбасских и алайских более короткой раковиной 
как во внутренних, так и в наружных оборотах. По размерам они круп
нее донбасских, но мельче алайских.

М а т е р и а л  — 3 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в Байсунтау в верховьях Кай- 

рака на водоразделе рек Кайрак — Алячапан в отложениях алячапан- 
ской свиты (зона Protriticites aff. globulus и Obsoletes obsoletes).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Донбасс и Тянь-Шань. Ос
нование верхнего карбона.

O b s o le t e s  d a g m a r a e  K i r e e v a
(табл . X I, ф иг. 5)
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Настоящее описание составлено на основании одного экземпляра, 
к тому же недостаточно хорошей сохранности. Однако своеобразие 
морфологических особенностей этого экземпляра, а главное, принад
лежность его к роду Obsoletes, среди представителей которого формы 
крупных размеров редки, позволяют надеяться, что краткое описание 
его представит некоторый интерес.

Оп и с а н и е .  Раковина в первых трех оборотах вздуто-веретено- 
образная, равномерно удлиняющаяся, в последующих за счет силь
ного оттягивания осевых кондов становится удлиненно-веретенообраз
ной с довольно выпуклой срединной областью, прогибающимися бока
ми и закругленными концами. Отношение L : D в последнем обороте 
равно 4,2:1. Длина 7,00 мм, диаметр 1,67 мм. Число оборотов 5.

Начальная камера довольно крупная, сферическая, толстостенная, 
с наружным диаметром 178 р. Спираль умеренная, равномерно рас
ширяющаяся, с диаметром четвертого оборота 1,48 мм.

Стенка в наружных двух-трех оборотах пористая, с непостоянным 
слоем наружного текториума. Строение стенки во внутренних оборо
тах не различается. Толщина стенки в последнем обороте 40 р. Пере
городки толстые во внутренних вздуто-веретенообразных оборотах и 
тонкие в осевых концах наружных оборотов. Перегородки складчатые 
вдоль оси, где наблюдается ячеистое сплетение, заметно расширяюще
еся в оттянутых концах последнего оборота. Хоматы массивные, широ
кие и высокие, иногда несколько асимметричные, уменьшающиеся в 
размерах в двух последних оборотах.

Устье узкое во внутренних оборотах, заметно расширяющееся в 
последнем.

С р а в н е н и е .  По размерам и отношению L : D близкими форма
ми являются Obsoletes mirabilis и О. cylindricus, описанные Г. Д. Кире
евой (1950) из известняков О] и 0 2 Донбасса. Однако основные признаки 
(форма раковины и характер ее изменения по оборотам, высота спира
ли, складчатость перегородок, форма и размеры хомат) у сравниваемых 
форм резко различны.

Более близка форма Obsoletes peculiaris Grysl. из кровли галанин- 
ской толщи Подмосковья (Раузер-Черноусова и др., 1951). С ней наш 
экземпляр сближают не только размеры и отношение L:D, но высота 
и характер развертывания спирали, а также характер складчатости 
перегородок. Наш экземпляр отличается, главным образом, более 
вздутыми внутренними оборотами, удлиненно-веретенообразной, а не 
субцилиндрической раковиной во взрослом состоянии, менее интен-

O b s o l e t e s  sp .

(табл . X I, ф иг. 6 )
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сивной и менее правильной складчатостью перегородок и большей их 
утолщенностью во внутренних оборотах.

М а т е р и а л  — 1 экземпляр.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречен на водоразделе рек Алячапан— 

Кайрак в отложениях алячапанской свиты (зона Protriticites aff. globu
lus, Obsoletes obsoletes).

П о д с е м е й с т в о  F u s u l i n i n a e  Mo e l l e r ,  1878

Род F u su l in a  Fischer e t Waldheim, 1829

Fusulina subdistenta  P u t r j a 
(табл. XII, фиг. 1,2)

Fusulina dislenta: П у т p я, 1938. Материалы по геол. и полезн. ископ. Аз.-Черн, 
геол. треста, сб. 1, стр. 78—80, табл. 1, фиг. 1—3, 6, 7.

Fusulina subdistenta: П у т р я, 1356. Тр. ВНИГРИ, нов. серия, вып. 98, сб. VIII, 
стр. 438—439, табл. XI, фиг. 1—3.

Оп и с а н и е .  Раковина во взрослом состоянии коротко-веретено
образная с выпуклой срединной областью, слабо выпуклыми или пря
мыми боками, слегка прогибающимися у полюсов, и округло приост- 
ренными осевыми концами. В начальных трех-трех с половиной обо
ротах раковина очень короткая, почти ромбоидная, медленно удлиняю
щаяся с ростом оборотов. В следующих оборотах удлинение рако
вины происходит быстрее. Отношение L:D взрослой раковины 2,0— 
2,15, отношение L : D в третьем обороте—1,54—1,75. Длина 2,66—3,80 мм, 
диаметр 1,33—1,86 мм. Число оборотов 6 —б'/г-

Начальная камера сферическая, диаметром 80—130 и. Спираль 
невысокая, равномерно расширяющаяся. Диаметр четвертого оборота 
0,73—0,87 мм.

Стенка тонкая, обычно трехслойная, но иногда со слабо намечаю
щейся диафанотекой в последних оборотах. Наружный текториум в 
начальных оборотах мощный, в конечных нередко исчезающий. Стен
ка пористая. Толщина ее в последних оборотах 25—30 ц. Перегород
ки тонкие, сильно складчатые вдоль оси и на боках раковинки после 
второго, реже третьего оборота. Складчатость особенно интенсивная 
вдоль оси. В осевых сечениях складчатость проявляется в виде зоны 
осевых мелкоячеистых сплетений, заполняющих концы раковины, и не
правильных, но частых арочек, высоко поднимающихся на бока рако
вины, доходя до области устья. Хоматы во внутренних двух оборотах 
высокие и широкие, сливаясь с наружным текториумом, протягивают
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ся до полюсов, позже — высокие и довольно узкие, округлочетырех
угольные, замещающиеся псевдохоматами к наружным оборотам.

Устье узкое и высокое, слабо расширяющееся с ростом оборотов. По
ложение устья слегка меняется.

С р а в н е н и е .  Гиссарекие экземпляры вида Fusulina subdisten- 
ta Putrja отличаются от донбасских несколько более сильным вытяги
ванием раковины в наружных оборотах, отчего отношение L : D взрос
лой раковины у наших особей больше, чем у донбасских. По форме ра
ковины во внутренних оборотах, складчатости перегородок, характеру 
хомат и устья, а также строению стенки сравниваемые формы тождест
венны.

М а т е р и а л  — 6  экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон Гиссарского хребта, 

р. Сарбин (бассейн Каратага), сагдорская свита в слоях с Profusulinel- 
la constans, Aljutovella priscoidea и Fusulineila paracolania.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Fusulina subdistenta описа
на из известняков К7 и Кв свиты С2 5 (К) Восточного Донбасса. Средний 
карбон, ннжнемосковский подъярус.

Род Q u a s l f u s u l i n o i d . e s  Rauser et Rosovskaya, 1959

Quasifusulinoides (?) bosbietisis (Bogush) 
(табл. XII, фиг. 3)

Pseudotriticites bosbiensis: Б о г у  ш, 1960. «Палеонтологический журнал», № 2, 
стр. 15—16, табл. 1, фиг. 9;

Quasifusulinoides (?) bosbiensis: Б о г у ш,  1963. Фораминиферы и стратиграфия 
среднего и верхнего карбона восточной части Алайского хребта, стр. 121 —122, табл. 
XI, фиг. 5—6.

Оп и с а н и е .  Раковина крупная, почти субцилиндрическая, упло
щенная в срединной области и слегка суженная к закругленным кон
цам. Вытягивание раковины раннее, в первых двух оборотах незначи
тельное, в последующих — сильное. Отношение L:D в наружных обо
ротах 4,15:1. Длина 7,30 мм, диаметр 1,75 мм. Число оборотов 57г-

Начальная камера крупная, сферическая, с наружным диаметром 
230 р. Спираль умеренная, более тесно свернутая в первых оборотах. 
Диаметры раковины по оборотам у наиболее типичного экземпляра: 
1—0,34; II—0,53; III—0,80; IV—1,14; V—1,67 мм.

Стенка тонкая, слегка волнистая, состоящая из тектума, двух тон
ких текториумов и тусклой, пронизанной порами диафанотеки. Общая 
толщина стенки в наружных оборотах 40 р. Перегородки немного тонь
ше стенки, интенсивно складчатые в осевых концах, где образуют гус
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тое ячеистое сплетение, полностью заполняющее осевые концы ракови
ны и менее складчатые в широкой срединной области, выступая в осе
вых сечениях в виде нечастых и невысоких арочек, не распространя
ющихся на область устья. Хоматы — на начальной камере и в первом 
полуобороте, позже — псевдохоматы.

Устье умеренное в первых двух оборотах, довольно быстро расши
ряющееся в последующих.

С р а в н е н и е .  Байсунские экземпляры вида Quasifusulinoides (?) 
bosbiensis (Bogush) отличаются от ферганских более тонкой стенкой 
(за счет более слабого развития внутреннего текториума) и более ин
тенсивной складчатостью перегородок в осевых концах раковины.

М а т е р и а л  — 2  экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях Кайрака в отло

жениях алячапанской свиты Байсунтау (предположительно зона Prot- 
riticites aif. globulus и Obsoletes obsoletes).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Средняя Азия. Восточный 
Карачатыр, основание верхнего карбона.

Quasifusulinoides juvenatus  K i r e e v a  
(табл. XII, фиг. 4,5)

Quasifusulinoides juvenatus: К и р е е в а  в работе Богуш, 1963. Фораминиферы и 
стратиграфия среднего и верхнего карбона восточной части Алайского хребта, стр. 119— 
120, табл. XI, фиг. 3, 7.

Оп и с а н и е .  Раковина в наружных оборотах субцилиндричес
кая, во внутренних — удлиненно-веретенообразная с уплощенной сре
динной областью, суживающимися боками и приостренными осевыми 
концами. Отношение L:D взрослой раковины 4,50—4,70. Длина 7—9 мм, 
диаметр 1,50—1,90 мм. Число оборотов 4*/2 —6 .

Начальная камера крупная, сферическая или сжатая по диаметру, 
с наружным диаметром 205—240 ц. Спираль умеренная, более тесно 
свернутая в первых двух-трех оборотах, почти не возрастающая в вы
соте в двух последних. Диаметр четвертого оборота 0,95—1,20 мм.

Стенка тонкая, состоящая из тектума, пористого слоя и тонкого 
непостоянного внутреннего текториума: во внутренних оборотах иног
да просвечивает диафанотека. Толщина стенки в последних оборотах 
40—55 ц. Перегородки немного тоньше стенки. Складчатость перего
родок довольно интенсивная, выступающая в осевых сечениях в виде 
зоны осевых сплетений и немногочисленных широких и округлых аро
чек, отсутствующих в области устья. Осевые уплотнения узкие, пре
рывистые, сосредоточенные, в основном во внутренних оборотах. Хо
маты — на начальной камере; по оборотам — слабые псевдохоматы.
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Устье умеренное во внутренних оборотах и широкое или очень ши
рокое в наружных. Положение устья по оборотам меняется.

С р а в н е н и е .  Своими наиболее характерными признаками, заклю
чающимися в форме раковины и характере осевых уплотнений, байсун- 
ские экземпляры обнаруживают полное сходство с ферганскими пред
ставителями вида Quasifusulinoides juvenatus, описанными Г. Д. Кире
евой в работе О. И. Богуш (1963). Отличия между ними наблюдаются 
в строении стенки и складчатости перегородок. У ферганских предста
вителей Quasifusulinoides juvenatus Kir. толщина внутреннего текто- 
риума составляет около двух третей от общей толщины стенки, тогда 
как у описываемых экземпляров внутренний текториум значительно 
тоньше, нередко «подчеркнут» или не прослеживается по нсей длине 
оборота. Складчатость перегородок в срединной области наших экзем
пляров более слабая и неправильная.

М а т е р и а л  — 2 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях Кайрака в отло

жениях алячапанской свиты Байсунтау (зона Protriticites aff. globulus 
и Obsoletes obsoletes).

Quasifusulinoides para fu s ifo rm is  sp. nov. 

(табл. XII, фиг. 6, табл. XIII, фиг. 1—4)

Quasifusulinoides sp.: Б о г у ш,  1963. Фораминиферы и стратиграфия среднего и 
верхнего карбона восточной части Алайского хребта, стр. 120—121, табл. XI, фиг. 4.

Г о л о т и п  — экз. № 2/76, хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Оп и с а н и е .  Раковина веретеновидная с уплощенной срединной 
областью, слабо суживающимися округло-приостренными осевыми кон
цами в начальных и средних оборотах и широко закругленными в по
следнем. Удлинение раковины происходит довольно быстро и равно
мерно, начиная со второго оборота. Отношение L:D взрослой ракови
ны 3,8—4,5. Длина 6,30—8,20 мм, диаметр 1,40—2,10 мм. Число оборо
тов 5—6.

Начальная камера крупная, часто неправильная, диаметром 210— 
350 р. Спираль умеренная, равномерно расширяющаяся по оборотам 
Диаметр четвертого оборота 1,0—1,35, чаще около 1,20 мм.

Стенка тонкая (40—55 р), пористая, со слабым и непостоянным 
слоем внутреннего текториума в наружных оборотах; строение стенки 
во внутренних оборотах не различается. Перегородки немного тоньше 
стенки, интенсивно и довольно правильно складчатые по всей длине 
раковины. В осевых сечениях складчатость проявляется в виде час
тых преимущественно невысоких, округлых или с уплощенной вершин
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кой арочек, расположенных в срединной области и на боках раковины, 
исключая область устья. Вдоль оси раковины развиты довольно длин
ные и массивные осевые уплотнения, в первых трех оборотах сплош
ные, в последующих прерывистые. Хоматы на начальной камере; 
на первых оборотах слабые псевдохоматы.

Устье узкое во внутренних оборотах, умеренное или широкое в на
ружных.

И з м е н ч и в о с т ь .  Для данного вида характерно усиление до
полнительных отложений, распространяющихся не только на осевую 
часть раковины, но и на ее боковые склоны. Экземпляр с наиболее 
массивными осевыми уплотнениями и утолщенными арочками на боках 
наружных оборотов изображен на фиг. 4 табл. XIII.

Несколько непостоянна форма раковины во внутренних оборотах, 
то более короткая, то более длинная, а также складчатость перегоро
док в этих оборотах, изменяющаяся от сильной и правильной до более 
слабой и неправильной.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок вид Quasifusulinoides fusiformis 
Ros. От южноуральских и ферганских экземпляров этого вида, описан
ных С. Е. Розовской (1952) и О. И. Богуш (1963), наш вид отличается 
более удлиненной раковиной во внутренних оборотах, более правильно 
складчатыми перегородками, более массивными осевыми уплотнениями 
и несколько иным строением стенки за счет слабого развития внутрен
него текториума. К числу отличий описываемого вида от южноуральоких 
экземпляров Quasifusulinoides fusiformis Ros., кроме перечисленного, 
относится также более удлиненная форма взрослой раковины, более 
тесная спираль и более тонкая стенка у Q. parafusiformis sp. nov. по 
сравнению с таковыми Q. fusiformis Ros.

По форме раковины, характеру складчатости перегородок, допол
нительным отложениям и другим признакам, рассматриваемые экзем
пляры, вероятно, тождественны экземпляру из Южной Ферганы, описан
ному И. О. Богуш (1963) под названием Quasifusulinoides sp. Отличия 
между ними заключаются лишь в индексе вздутости взрослой ракови
ны. У Quasifusulinoides parafusiformis он равен 3,8—4,5, у экземпляра, 
описанного О. И. Богуш,— 5,4 : 1, но судя по изображению, представ
ляется меньшим.

М а т е р и а л  — 14 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в Байсунтау в верховьях Кай- 

рака в отложениях алячапанской свиты (зона Protriticites aff. globulus 
и Obsoletes obsoletes).
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Род V e r e l l a  Dalmatskaya, 1952

Verella aff. spicata  D a l m a t s k a y a  
(табл. XIV, фиг. 1, 2)

О п и с а н и е .  Раковина вытянуто-веретеновидная, постепенно сужи
вающаяся к округло-приостренным осевым концам, со срединной об
ластью, уплощенной или слегка вогнутой с одной стороны раковины 
и слегка выпуклой с другой. Резкое и сильное вытягивание раковины 
начинается с первого или второго оборота. Отношение L:D колеблется 
от 4,0:1 до 5,0:1. Длина 3,15—4,95 мм, диаметр 0,76—0,95 мм. Число 
оборотов З'/г—472.

Начальная камера сферическая, диаметром 115—150 ц. Спираль 
равномерно возрастающая по высоте с ростом оборотов. Диаметр чет
вертого оборота 0,84—0,95 мм.

Стенка тонкая, без ясной дифференциации, состоящая из тектума, 
протеки и иногда слабого наружного текториума. Толщина стенки в 
последнем обороте доходит до 20—25 ц. Перегородки прямые до пред
последнего оборота, где они становятся волнистыми или слабо склад
чатыми вблизи полюсов, образуя в сечениях ряд низких арочек, при
легающих к осевым концам. Хоматы низкие, угловатые или округлые, 
исчезающие в предпоследнем обороте. Осевые уплотнения узкие и 
длинные, прерывистые, развиты от второго до предпоследнего оборота.

Устье низкое, равномерно расширяющееся с ростом оборотов.
С р а в н е н и е .  Формой раковины и характером дополнительных 

отложений гиссарская форма не отличается от описанной И. И. Дал
матской (1951) из башкирских отложений Пензенской области. Однако 
раковина у нашей формы крупнее, спираль выше, складчатость пере
городок слабее, устье шире, а осевые концы несколько округлены. Не
достаток материала не позволяет описать ее как самостоятельный вид.

М а т е р и а л  — 3 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на левобережье Кафирнигана 

в отложениях сагдорекой овиты (слои с Profusulinella convoluta и Verel
la aff. spicata).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Вид Verella spicata широ
ко распространен в верхней части башкирского яруса Русской платфор
мы (Пензенская область, Доно-Медведицкие поднятия и др.). Близкие, 
но не тождественные формы встречаются в одновозрастных образова
ниях Кызылкумов, Туркестанского хребта и других районах Средней 
Азии.

П о д с е м е й с т в о  E o f u s u l i n i n a e  R a u s e r  e t  R o s o v s k a y a ,  1959
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Г о л о т и п  — экз. № 2/84, хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Оп и с а н и е .  Раковина толсто-веретенообразная, быстро сужива
ющаяся к округло-приостренным осевым концам. Вытягивание раннее,, 
несильное, равномерное. Отношение L:D около 3,0:1. Длина 3,10— 
3,80 мм, диаметр 1,06—1,29 мм. Число оборотов 4.

Начальная камера крупная, сферическая или сплюснутая по диа
метру, с наружным диаметром 165—205 р. Спираль равномерно раз
вертывающаяся.

Стенка без ясной дифференциации, значительно перекристаллизо- 
ванная. Толщина ее в последнем обороте 20—25 р. Перегородки слабо 
и неправильно складчатые в осевых концах и на боках раковины в 
двух наружных оборотах. Осевые уплотнения довольно широкие, но 
прерывистые, развитые от первого до последнего оборота. Хоматы не
высокие округлые, прослеживаются по всем оборотам.

Устье умеренное, значительно расширяющееся к наружному обо
роту.

С р а в н е н и е .  От Verella spicata Dalm. настоящий вид отличается 
более короткой раковиной как в наружных, так и во внутренних оборо
тах более свободной спиралью, более широкими осевыми уплотнениями, 
более складчатыми перегородками и более широким устьем.

Формой раковины, характером ее изменения по оборотам, а также 
высотой спирали Verella fusiformis sp. nov. наиболее близка к V. norma- 
lis Rum., особенно к экземпляру, изображенному 3. С. Румянцевой 
(1962) на фиг. 5, табл. II. Однако у нашего вида раковина короче, склад
чатость перегородок интенсивнее, хоматы отчетливее, а устье шире. Воз
можно различается и форма осевых уплотнений. У Verella fusiformis 
sp. nov. наибольшая ширина осевых уплотнений приурочена к средним 
оборотам, у V. normalis — к наружным.

М а т е р и а л  — 5 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на левобережье Кафирнигана 

в отложениях оагдорской свиты (слои с Pseudostaffella pseudoquadrata, 
Aljutovella distorta biformis и доживающими архедисцидами).

V e r e l l a  f u s i f o r n u s  sp . nov.
(табл . X IV , фиг. 3)
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Г о л о т и п  — экз. № 2/85 хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

О п и с а н и е .  Раковина веретенообразная со слабо выпуклой сре
динной областью, суживающимися боками и закругленными осевыми 
концами. Раковина удлиняется медленно и равномерно, начиная с пер
вого оборота, так что ее форма во внутренних оборотах близка к внеш
ней. Отношение L : D равно 3,0—3,50. Длина 3,88—4,60 мм, диаметр 
1,22—1,33 мм. Число оборотов 5.

Начальная камера сферическая с наружным диаметром 125—165 ц. 
Спираль равномерно развертывающаяся. Диаметр четвертого оборота 
0,87—0,95 мм.

Стенка тонкая, состоящая из тектума и протеки, иногда пористая, 
Толщина стенки в наружных оборотах 20—25 р. Перегородки склад
чатые по всей длине раковины в двух наружных оборотах. Складча
тость их довольно правильная и глубокая. Осевые уплотнения сравни
тельно массивные, но прерывистые, развиты от первого до предпослед
него или последнего оборота. Хоматы маленькие, треугольные, наблю
даются на начальной камере и в первых двух оборотах, в последую
щих— замещаются псевдохоматами.

Устье слабо расширяющееся с ростом оборотов.
С р а в н е н и е .  От описанной выше Verella fusiformis sp. nov. на

стоящий вид отличается, главным образом, более сильной и правильной 
складчатостью перегородок в двух наружных оборотах, распространяю
щейся на всю длину раковины, за исключением области устья. Кроме 
того, у V. postfusiformis sp. nov. раковина длиннее, спираль ниже, в на
ружных оборотах хоматы замещаются псевдохоматами, а устье уже.

М а т е р и а л  — 4 экземпляра.
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Встречена на левобережье Кафирнигана 

в слоях со складчатыми вереллами, Pseudostaffella aff. gorskyi и Alju- 
tovella elegans сагдорской свиты.

V e r e l l a  p o s t j u s i j o r m i s  sp . n o v .
(табл . X IV , ф иг. 4)

Verella p o stsp ica ta  sp. nov. 
(табл. XIV, фиг. 5 -7 )

Г о л о т и п  — экз. № 2/86 хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Оп и с а н и е .  Раковина веретенообразная, с одной стороны взду
тая, с другой—-уплощенная с оттянутыми и приостренными осевыми
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концами. Резкое вытягивание раковины происходит с первого или вто
рого оборота. Отношение L:D равно 3,8—4,1. Длина 3,27—5,33 мм, диа
метр 0,85—1,33 мм. Число оборотов 4—5.

Начальная камера сферическая или сплюснутая по диаметру, срав
нительно небольшая с наружным диаметром 125—150 ц. Спираль до
вольно тесная в начальных оборотах и свободная в конечных, расши
рение ее происходит с небольшим скачком после первых двух-трех обо
ротов. Диаметр четвертого оборота 0,80—0,95 мм, иногда всего 0,53 мм.

Стенка тонкая, слабо дифференцированная, состоящая из текту- 
ма и протеки. Толщина стенки в последних оборотах колеблется от 
15 до 20, иногда 25 р. Перегородки складчатые в осевых концах и на 
боках раковины в двух-трех наружных оборотах. В сечениях склад
чатость проявляется в виде частых, высоких и довольно правильных 
по форме арочек, расположенных на боковых склонах и в срединной 
части раковины, исключая область устья. В последнем обороте взрос
лых раковинок складчатость нередко ослабевает или становится непра
вильной. Осевые уплотнения длинные, сравнительно широкие; разви
ты от первого до предпоследнего оборота. Хоматы точечные или низ
кие и округлые, исчезающие после двух-трех начальных оборотов.

Устье узкое и низкое во внутренних оборотах и широкое в на
ружных.

С р а в н е н и е .  Интенсивной складчатостью перегородок, начиная 
со второго оборота, описываемый вид более соответствует диагнозу ро
да Eofusulina, нежели рода Verella. Однако, принимая во внимание 
наличие постепенных переходов между «нескладчатыми» и «складчаты- 
тыми» вереллами, наблюдаемых не только в Гиссаре, но и в Кызыл
кумах (Румянцева, 1962), а также такие признаки рода Verella, как 
сравнительно тесная многооборотная спираль и присутствие в началь
ных оборотах хомат, позволяют относить описываемый вид к роду Ve
rella. По-видимому, в диагнозе рода Verella, данном И. И. Далмат
ской (1951), следует несколько изменить характеристику складчатости, 
как это предлагает 3. С. Румянцева (1962).

По типу складчатости перегородок Verella postspicata sp. nov. 
сходна с V. plicata Rum., отличаясь от последней более веретенообраз
ной формой раковины в наружных оборотах с приостренными, а не за
кругленными осевыми концами, более короткой (в среднем) раковиной 
и ее меньшими размерами, более ранним (на один оборот) появлением 
складчатости, более узкими осевыми уплотнениями и более широким 
устьем в наружных оборотах.

От вида Eofusulina (Paraeofusulina) trianguliformis Putrja, описан
ного из Восточного Донбасса (Путря, 1956), наш вид отличается более 
укороченной раковиной, начиная с первого оборота (L : D у нашего ви
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да 3,8—4,1 против 6,5 : 1 у донбасского), более четким и широким усть
ем в наружных и более четкими хоматами во внутренних оборотах.

М а т е р и а л  — 8 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Гиссарского 

хребта по левобережью р. Кафирниган в отложениях сагдорской свиты 
(слои с первыми псевдоштаффеллами группы Ps. larionovae и дожи
вающими альютовеллами группы А1. skelnevatica).

Род E o f u s u l i n a  Rauser, 1951

Eofusulina tr ian gu la  (Rauser et Beljaev) subsp. gissar ica ,  subsp. nov.
(табл. XV, фиг. 1—3)

Г о л о т и п  — экз. № 2/90 хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Оп и с а н и е .  Раковина длинная, уплощенная в широкой средин
ной области и приостренная в осевых концах, нередко с изогнутой 
осью навивания и вогнутой срединной областью с одной стороны и 
выпуклой с другой. Вытягивание раковины сильное и раннее, происхо
дит с первого или второго оборота. Отношение L:D взрослой ракови
ны колеблется в пределах 4,3—6,45, чаще 5,5—6,0. Число оборотов 
3—3V2 , редко 4. Длина 5,71—8,15 м м ,  при четырех оборотах доходит 
до 9,5 м м ;  диаметр 1,14—1,67 м м ,  при четырех оборотах около 2,0 м м .

Начальная камера крупная, диаметром 190—420 р. Форма ее то 
сферическая, то неправильная, то сжатая по оси или диаметру. Спи
раль свободная начиная с первого или второго оборота.

Диаметры раковин по оборотам у типичных экземпляров (в м м ) :

Номер экз .
Диаметр нач. 

камеры, р / II III I V

2/90 (голотип) 205 0,45 0,61 1,14 —

2/91 192 0,42 0,84 ! ,41 —

2/89 232 0,38 0,53 1,02 —

2/92 246 0,38 0,61 1,02 —

2/93 301 0,49 0,87 1,33 1,90
2/94 192 0,41 0,80 1,37 —

Стенка тонкая, во внутренних оборотах однородная, в наружных— 
с едва намечающимися диафанотекой и текториумами, пористая. Тол
щина стенки в последних оборотах 20—25 р. Перегородки складчатые 
во всех оборотах и по всей длине раковины. Складчатость интенсивная, 
высокая, более или менее правильная. В осевых сечениях складчатость 
выступает в виде довольно разнообразных по форме арочек с преобла
данием высоких и узких, петлевидных, располагающихся в срединной

149



области и на боках раковины. Дополнительные скелетные образова
ния протягиваются узкой прерывистой полосой вдоль оси раковины от 
первого или второго до последнего оборота. Хоматы только на началь
ной камере.

Устье умеренное в начальных оборотах и широкое в конечных.
С р а в н е н и е .  По субцилиндрической форме раковины, крупным 

размерам, высоте спирали, характеру складчатости перегородок и строе
нию устья описываемая форма наиболее близка к донбасским особям 
Eofusulina triangula rasdorica РМг)а(Путря, 1938), отличаясь лишь бо
лее укороченной раковиной и более слабыми осевыми уплотнениями.

Эти отличия сближают нашу форму с Eofusulina triangula triangula 
(Raus. et Bel.), описанной на Русской платформе. Однако раковина у 
нашей формы все-таки длиннее, чем у Eofusulina triangula triangula 
(Raus. et Bel.), занимая по отношению L :D  промежуточное положение 
между E. triangula triangula и E. triangula rasdorica, осевые уплотнения 
более сильные, особенно по сравнению с северными особями Е. triangu
la triangula, спираль свободней, складчатость перегородок выше, устье 
отчетливей, а форма раковины субцилиндрическая, а не треугольно-ве
ретенообразная. Перечисленные отличия позволяют рассматривать гис- 
сарскую форму как новый подвид вида Eofusulina triangula (Rauser et 
Bel.).

М а т е р и а л  — 15 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на южном склоне Гиссарского 

хребта в бассейнах рек Каратаг и Ханака в отложениях сагдорской сви
ты (слои с Profusulinella constans, Aljutovel 1 a priscoidea и Fusulinella 
paracolaniae).

С е м е й с т в о  S c h w a g e r l n i d a e  D u n b a r  e t  H e n b e s t ,  19 3 0  

П о д с е м е й с т в о  S c h w a g e r i n i n a e  D u n b a r  e t  H e n b e s t ,  1930

Род T r i t i c i t e s  Girty, 1904

Triticites  aff. reticulatus  Rosovskaya 
(табл. XV, фиг. 4—6)

Оп и с а н и е .  Раковина небольшая, в последнем обороте овоидная, 
в более ранних — довольно скачкообразно изменяющаяся от вздуто
веретенообразной, почти ромбоидной (в первых двух-двух с половиной 
оборотах), до веретенообразной (в предпоследнем обороте). Отношение 
L:D взрослой раковины—2,0—2,3. Длина 3,60—4,60 м м ,  диаметр 1,70— 
2,0 м м .  Число оборотов 4—47г-
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Начальная камера крупная, толстостенная, с наружным диамет
ром 200—260 р. Спираль высокая, более тесная в первых двух оборо
тах. Диаметр четвертого оборота 1,65—1,75 мм. Диаметр раковины по 
оборотам у наиболее типичного экземпляра: I—0,38; II—0,68; III— 
1,18; IV—1,71 мм.

Стенка с тонкоальвеолярной кериотекой, тектумом и непостоянным 
по мощности слоем наружного текториума, исчезающим в предпослед
нем или последнем обороте, где толщина стенки меньше, чем в преды
дущих оборотах и составляет 55—60 ц. Перегородки слабо складча
тые вблизи полюсов, образующие в осевых сечениях негустые, но ши
рокие осевые сплетения. Хоматы массивные, субквадратные, развитые 
по всем оборотам и на начальной камере.

Устье высокое, узкое, слегка меняющее свое положение с ростом 
оборотов.

С р а в н е н и е .  Наиболее отличительные признаки группы Tritici
tes montiparus (Ehr. em Moel.), выделяемой в настоящее время в само
стоятельный род (Розовская, 1966), хорошо проявились у описываемой 
формы. От всех представителей указанной группы наша форма отли
чается более высокой и более 'равномерно развертывающейся спиралью.

По характеру развертывания спирали, форме раковины на ран
ней стадии ее развития и сравнительно раннему исчезновению наруж
ного текториума, наиболее близким видом является Triticites reticulatus 
Ros., от которого наша форма отличается более высокой спиралью, бо
лее слабой складчатостью перегородок и формой раковины в последнем 
обороте.

М а т е р и а л  — 5 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на водоразделе рек Аляча- 

пан — Кайрак в отложениях алячапанской свиты Байсунтау (зона Tri- 
ticites montiparus, Тг. umbonoplicatus).

Triticites schw agerin iform is  R a u s e r subsp. baisunensis subsp. nov
(табл. XVI, фиг. 1,2)

Г о л о т и п  — экз. № 2/99 хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретенообразная, вздутая в сре
динной области, со слегка выпуклыми боковыми склонами, несколько 
оттянутыми и закругленными осевыми концами в наружных оборотах. 
В первых двух-трех оборотах раковина почти шарообразная, навивание 
начальных оборотов нередко эндотироидное, в последующих вытяги
вание раковины происходит сначала постепенно, а в последнем одном- 
двух оборотах за счет оттянутости осевых концов—резко. Отношение 
L:D в наружных оборотах колеблется в пределах 1,8—2,4, чаще 2,1 —



2,3:1. Длина 3,05—4,57 мм; диаметр 1,33—1,98 мм. Число оборотов- 
472—672, чаще 57г—6.

Начальная камера очень маленькая, диаметр ее 55—70, редко 
120 р. Спираль тесно свернута в первых 27г—4 оборотах и скачкооб
разно расширяется в двух последних. Диаметр четвертого оборота 0,4— 
0,8 мм, иногда доходит до 1,2 мм.

Стенка очень тонкая в первом одном-двух эндотироидных оборотах, 
постепенно утолщающаяся в последующих, достигая в наружных 70 р. 
Перегородки тонкие, слабо складчатые в осевых концах раковины и 
почти нескладчатые в срединной области. В сечениях они проявляются 
в виде редких волнистых линий в срединной области раковины и зоны 
осевых сплетений, несколько расширяющейся к последнему обороту. 
Во внутренних оборотах перегородки скручены вдоль оси. Имеются 
септальные пластинки. Хоматы отчетливые, точечные или коротко асим
метричные во внутренних двух-трех оборотах, бугорковидные в после
дующих, прослеживаются до предпоследнего оборота. Устье узкое во 
внутренних оборотах, значительно расширяющееся к наружным; по
ложение устья по оборотам слегка меняется.

С р а в н е н и е .  Наиболее характерные признаки описанной формы, 
заключающиеся в слабой складчатости перегородок и наличии скачка 
в расширении спирали, позволяют сравнивать ее с представителями ви
да Triticites schwageriniformis Raus. Из разновидностей этого изменчи
вого вида наша форма наиболее близка к Triticites schwageriniformis 
subsp. mosquensis, описанной С. Е. Розовской (1950, 1958) из верхнего 
карбона Подмосковной котловины и Самарской Луки, и к Triticites 
schwageriniformis subsp. perstabilis, описанной С. Ф. Щербович (1969) 
из гжельского яруса Кокпекты.

От первой наша форма отличается более высокой спиралью в 
наружных оборотах раковины, волнистостью перегородок в срединной 
области наружных оборотов, наличием септальных пластин и более 
крупными хоматами. От второй — более крупными размерами, не
большой оттянутостью осевых концов, более слабой волнистостью пере
городок в срединной области, наличием септальных пластин и более 
массивными хоматами.

От описанного ниже Triticites schwageriniformis subsp. kairaken- 
sis subsp. nov. настоящий подвид отличается, главным образом, более 
короткой раковиной в наружных оборотах, хотя удлинение ее в этих обо
ротах происходит более резко, чем у Tr. schwageriniformis subsp. kai- 
rakensis subsp. nov., большим скачком в расширении спирали и более 
слабой складчатостью перегородок.

М а т е р и а л  — 14 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях Кайрака в отло

жениях алячапанской свиты. Зона Triticites arcticus, Тг. ferganensis.
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Triticites schwagerin iformis  subsp. kairakensis  subsp. nov.
(табл. XVI, фиг. 3,4)

Г о л о т и п  — экз. №2/100 хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Описание .  Раковина во взрослом состоянии веретенообразная с 
выпуклой срединной областью, прямыми или слегка прогнутыми боко
выми склонами и скругло-приостренными нередко оттянутыми осевы
ми концами. Во внутренних трех с половиной-четырех с половиной обо
ротах раковина сильно укорочена, несколько уплощенная в средин
ной области. Переход от коротко-веретенообразной формы раковины во 
внутренних оборотах к веретенообразной в двух-трех внешних посте
пенный, рейсе сравнительно скачкообразный за счет оттянутости у не
которых экземпляров осевых концов в средних оборотах. Отношение 
L:D в наружном обороте колеблется от 2,6 до 3,1, чаще 2,8—3.0. Длина 
4,5—6 мм, диаметр 1,5—2,02 мм. Число оборотов 6—7'/г-

Начальная камера маленькая, тонкостенная, диаметром 40—80 р. 
Навивание спирали тесное в первых трех с половиной-четырех с поло
виной оборотах, более или менее скачкообразно расширяющееся в 
двух-трех последних. Диаметр четвертого оборота 0,4—0,8 мм.

Стенка тонкая, слабо утолщающаяся с ростом оборотов, достигая 
в последних оборотах 70, реже 80 ц. Перегородки немного тоньше стен
ки, во внутренних оборотах скручены вдоль оси, в наружных—складча
тые в осевых концах раковины и слегка волнистые в ее срединной об
ласти. В сечениях они наблюдаются в виде мелко- и среднеячеистых 
сплетений, заполняющих осевые концы раковины, и редких петель и 
волнистых линий, расположенных на боках и в срединной области ра
ковины. Имеются септальные пластинки (френотеки). Хоматы отчетли
вые, в первых двух с половиной-трех с половиной оборотах низкие и 
широкие, нередко асимметричные, в последующих — высокие и бугор
ковидные, в предпоследнем обороте они нередко замещаются псевдо- 
хоматами.

Устье во внутренних оборотах умеренное, в двух-трех наружных— 
довольно широкое. Расширение устья происходит сравнительно нерав
номерно.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивость данного подвида проявляется, 
главным образом, в сторону исчезновения скачка в расширении спи
рали. Непостоянна и форма осевых концов с оттянутостью их, прояв
ляющейся уже в средних оборотах или полностью отсутствующей. Вол
нистость перегородок в срединной области отдельных экземпляров не 
проявляется.
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С р а в н е н и е .  Размерами и формой раковины как во внутренних, 
так и в наружных оборотах настоящий подвид очень близок к Тгiticites 
schwageriniformis subsp. schwageriniformis Rauser, от которого отли
чается более постепенным удлинением раковины при переходе от юно
шеской стадии развития к взрослой, менее резким скачком в расширении 
спирали, более интенсивной складчатостью и волнистостью септ, при
сутствием френотек.

От Triticites schwageriniformis Raus. subsp. parallelos Scher. наш 
подвид отличается большими размерами, более удлиненной раковиной 
в наружных оборотах, более тесной спиралью во внутренних оборотах, 
более широким устьем в наружных оборотах, присутствием септаль
ных пластин, а отдельные экземпляры, кроме того, и меньшей волнисто
стью перегородок в срединной области.

М а т е р и а л  — 11 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречен в верховьях Кайрака в отложе

ниях алячапанской свиты Байсунтау. Зона Triticites arcticus, Тг. ferga- 
nensis.

Triticites g issar icu s  sp. nov. 
(табл. XVI, фиг. 5—8)

Г о л о т и п  — экз. № 2/102 хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Оп и с а н и е .  Раковина небольшая, во взрослом состоянии удли
ненно-веретенообразная с уплощенной или слабо выпуклой срединной 
областью, со слабо суживающимися закругленными осевыми концами. 
Во внутренних двух с половиной-трех с половиной оборотах раковина 
веретенообразная, реже веретенообразно-овоидная, в двух-трех послед
них резко вытягивается по оси, быстро принимая внешнюю форму. От
ношение L:D в наружных оборотах 3,0—3,32. Длина 4,2—5,60 мм, диа
метр 1,35—1,70 мм. Число оборотов 57г—б'/г-

Начальная камера очень маленькая, тонкостенная, диаметром 55 р. 
Спираль тесно свернута в первых двух с половиной-трех с половиной 
оборотах и скачкообразно расширяется в последующих. Диаметр чет
вертого оборота около 0,65 мм.

Стенка очень тонкая в первых трех-трех с половиной оборотах, 
заметно утолщающаяся в последующих, достигая максимальной тол
щины (40—55 р) в наружных оборотах. Перегородки тонкие, несклад
чатые или волнистые в срединной области и слабо складчатые вдоль 
оси, где они выступают в виде зоны разноячеистых сплетений, расши
ряющейся к наружным оборотам. Септальные пластинки (френотеки) 
присутствуют постоянно. Хоматы отчетливые, бугорковидные, исчезают 
в предпоследнем обороте.
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Устье умеренное во внутренних оборотах и широкое в наружных.
И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивость вида проявляется в большем 

или меньшем вытягивании раковины в наружных оборотах и в харак
тере спирали, развертывающейся то скачком, то более постепенно. 
Выделены две формы.

С р а в н е н и е .  Данный вид наиболее близок к Triticites schwage- 
riniformis subsp. schwageriniformis Rauser, описанному Д. M. Раузер- 
Черноусовой (1938) и С. Е. Розовской (1950) из европейских областей 
Союза, отличаясь от него более сильным вытягиванием раковины в на
ружных оборотах, более уплощенной срединной областью, начиная с 
ранних оборотов, более неспокойной складчатостью перегородок в осе
вых концах раковины, наличием френотек.

Уплощенностью раковины, начиная с ранних оборотов, рассматри
ваемый вид сходен с Triticites asiaticus Bensh, описанным из верхнего 
карбона Северной Ферганы (Бенш, 1962). Однако по сравнению с Тг. 
gissaricus sp. nov. раковина у Тг. asiaticus Bensh >в наружных оборотах 
короче, а в первых двух-трех длиннее, складчатость перегородок интен
сивнее, френотеки отсутствуют.

М а т е р и а л  — 12 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях р. Алячапан в от

ложениях одноименной свиты Байсунтау. Зона Triticites arcticus, Тг. fer- 
ganensis.

Triticites g issar icu s  sp. nov. forma depressa  
(табл. XVII, фиг. 1,2)

Выделенная форма отличается от типичных особей вида более 
низкой спиралью в наружных оборотах и почти полным отсутствием 
скачка в ее расширении, а также более равномерным удлинением рако
вины с ростом оборотов. Септальные пластинки непостоянны. Длина 
2,74—4,26 мм, диаметр 0 ,95—1,37 мм, отношение L:D—2,8—3,2; число 
оборотов 5—б'/г- Начальная камера 40—50 р. Диаметры по оборотам 
у экземпляра № 2/106: 1—0,09; 11—0,015; III—0,26; IV—0,42; V—0,76, 
VI—1,14 мм. Наибольшая толщина стенки 55 р.

М а т е р и а л  — 7 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена вместе с Triticites gissaricus 

sp. nov. в верховьях р. Алячапан в отложениях одноименной свиты Бай
сунтау. Зона Triticites arcticus, Тг. ferganensis.
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Tritic ites  g issar icu s  sp. nov. forma compacta 
(табл. XVII, ф:;г. 3—5)

Настоящая форма характеризуется более поздним скачком в рас
ширении спирали, наблюдающимся после четырех-четырех с половиной 
первых оборотов, сравнительно небольшим вытягиванием раковины в 
одном-двух последних оборотах, менее уплощенной срединной обла
стью.

Длина 2,05—3,12 мм, диаметр 0,84—1,25 мм. Отношение L:D из
меняется от 2,44 до 2,5. Число оборотов 5—6 . Диаметр четвертого обо
рота 0,41—0,57 мм. Диаметры по оборотам у типичного экземпляра 
№ 2/108: н. к.—0,068; 1—0,11; II—0,19; III—0,34; IV—0,58; V—0,99 мм. 
Наибольшая толщина стенки у типичного экземпляра 54 р.

М а т е р и а л  — 4 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена вместе с Triticites gissaricus 

sp. nov. в верховьях р. Алячапан в отложениях алячапанской свиты Бай- 
сунтау. Зона Triticites arcticus, Тг. ferganensis.

Triticites subundulatus*  sp. nov 
(табл. XVII, фиг. 6—8)

Г о л о т и п  — экз. № 2/111 хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Оп и с а н и е .  Раковина веретенообразная со слегка уплощен
ной срединной областью и слабо суживающимися округло-приострен- 
ными осевыми концами. Вытягивание раковины в первых двух-трех 
оборотах незначительное, в последующих сильное, но равномерное. 
Отношение L:D у взрослой раковины от 2,7 до 3,1:1. Длина 4,4—5,5 мм. 
диаметр 1,52—2,0 мм. Число оборотов 5'/г—6 V2 •

Начальная камера маленькая, тонкостенная, сферическая, диаметр 
ее 55—70 р. Спираль тесная во внутренних оборотах и свободная в 
наружных. Прирост высоты спирали в начальных и средних оборотах 
равномерный, в последних одном-двух оборотах — довольно резкий. 
Диаметр четвертого оборота 0,57—0,87 мм.

Стенка слегка волнистая, тонкая, слабо утолщающаяся с ростом 
оборотов в начальной стадии развития и более резко в конечной, где 
она достигает 55— 6 8  р. Перегородки тонкие, слегка утолщенные в сре
динной области наружных оборотов, с неправильной и неглубокой 
складчатостью, более интенсивной вдоль оси раковины. В осевых сече-

* Subundulatus — слабо волнистый.

156



тшях видны редкие петли, волнистые линии и широкая зона разнояче
истых осевых сплетений. Имеются септальные пластины. Хоматы чет
кие, во внутренних оборотах низкие и широкие или асимметричные, в 
средних—бугорковидные, в двух последних оборотах замещаются псев- 
дохоматами.

Устье узкое или умеренное во внутренних оборотах, значительно 
расширяющееся к наружным. Положение устья по оборотам слегка 
меняется.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивыми признаками являются складча
тость перегородок и высота спирали в наружных оборотах.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид четко обособляется от других 
видов группы Triticites schwageriniformis Raus., к которой он относится 
по характеру спирали, своей уплощенно-веретеновидной равномерно 
удлиняющейся раковиной в сочетании со слабо волнистой стенкой, до
вольно интенсивной, но неправильной складчатостью перегородок и 
утолщением перегородок в срединной области наружных оборотов.

Не исключено, что Triticites subundulatus sp. nov. тождественен 
Triticites sp. N 2, описанному С. Ф. Щербович из Северного Прикаспия 
(Кокпекты), но из-за недостатка материала по' Прикаспийской форме 
нельзя провести их полное сравнение.

М а т е р и а л  — 12 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречен в верховьях Кайрака в верхней 

части алячапанской свиты. Зона Triticites arcticus и Тг. ferganensis.

Triticites expressus Anosova*  
(табл. XVII, фиг. 9, табл. XVII, фиг. 1—3)

О п и с а н и е .  Раковина во взрослом состоянии коротко-верете
нообразная с шарообразно выпуклой срединной областью, прямыми бо
ками и округло-приостренными осевыми концами, реже коротко-овоид- 
ная со слабо выпуклыми, но крутыми боками и выступающими осевыми 
концами. В первых трех-четырех оборотах раковина уплощенно-вере- 
тенообразная, овоидная или веретенообразная с отношением L:D, рав
ным 2,0—2,2. Переход к внешней форме раковины резкий, происходит 
на протяжении следующего оборота или его половины. Отношение L:D 
взрослой раковины— 1,40—1,60, чаще 1,47—1,55. Длина 4,10—5,25 мм. 
диаметр 2,70—3,10, иногда до 3,60 мм. Число оборотов 5—7.

Начальная камера маленькая, тонкостенная, с наружным диамет
ром 50—70 ц. Спираль тесная в первых трех-четырех оборотах, стано
вится свободной при переходе от юношеской стадии к взрослой и очень 
резко расширяется в оборотах взрослой стадии, где максимальная вы
сота ее, приуроченная к предпоследнему обороту, колеблется от 0,5 
до 0,8 мм.

* Описание Н. А. Аносовой.
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Изменение диаметров раковины у типичных экземпляров (в мм):
Диаметр нач.

Номер экз. камеры , (JL / II III IV V VI VII

2/116 ___ 0,04 0,13 0,23 0,42 0,72 1 ,60 2,85
2/115 — 0,05 0,13 0,23 0,40 1,05 2,59 3,61
2/118 55 0,10 0,20 0,38 0,69 1,60 2,70 —

2/119 55 0,10 0,20 0,39 0,80 1,64 2,70 —
Стенка тонкая в начальных оборотах, постепенно утолщаясь в 

оборотах взрослой стадии, достигает в последних 55—70, редко 80 ц. 
Альвеолярное строение стенки проступает лишь в наружных оборо
тах. Перегородки тонкие, слабо складчатые в осевых концах и волнис
тые на боках и в срединной области раковины в свободно навитых на
ружных оборотах; в юношеской стадии перегородки скручены вдоль оси. 
Септальные пластинки обильные. Хоматы отчетливые, прослеживаются 
по всем оборотам за исключением последнего. В первых оборотах юно
шеской стадии хоматы обычно широкие и низкие, асимметричные, в 
последующих — высокие и узкие округленной формы, в предпоследнем 
обороте — низкие, корбтко асимметричные.

Устье узкое или умеренное в первых оборотах и широкое в пос
ледних. Расширение устья происходит со скачком при переходе от юно
шеской стадии развития к взрослой.

Из м е н ч и в о с т ь .  Наиболее колеблющиеся признаки настояще
го вида: форма раковины, характер скачка в расширении спирали и 
величина наибольшей высоты спирали.

Экземпляры с относительно небольшой высотой спирали и менее 
резким скачком в ее расширении описываются ниже как Тriticites expres- 
sus forma pressula.

С р а в н е н и е .  Отличий между байсунскими и североферганскими 
представителями данного вида не отмечено.

М а т е р и а л  —■ 10 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречен в верховьях р. Алячапан в 

отложениях одноименной свиты Байсунтау (коллекция В. М. Велит- 
ченко и А. А. Поповой).

Triticites expressus  A n o s o v a  forma pressu la
(табл. XV1I1, фиг. 4,5)

Выделенная форма характеризуется более тесной спиралью и бо
лее удлиненной раковиной в наружных оборотах, небольшим различием 
в форме раковины в оборотах юношеской и взрослой стадии развития. 
Длина 3,50—4,20 мм, диаметр 1,80—2,30 мм. Отношение L:D взрослой
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раковины 1,65—1,90, в первых четырех оборотах — около 2,3:1. Число 
оборотов 6—6'/2. Диаметр начальной камеры 50 д. Диаметры по обо
ротам у типичного экземпляра: I—0,09; II—0,16; III—0,27; IV—0,49; 
V—0,99; VI—1,83 мм. Максимальная высота спирали, приуроченная к 
первой или второй половине шестого оборота, 0,49—0,53 мм. Толщи
на стенки последнего оборота 55—60 д.

М а т е р и а л  — 4 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях р. Алячапан в от

ложениях одноименной свиты Байсунтау.

Triticites ferganensis  М i k I u h o-M a k 1 a у 
(табл. XVIII, фиг. 6)

Triticites ferganensis: М и к л у х о - М а к л а й ,  1950. Ученые записки ЛГУ, сер. 
геол., вып. 1, стр. 61—70, табл. 7, фиг. 1—4.

Оп и с а н и е .  Раковина длинная, субдилиндрическая с узкозакруг
ленными осевыми концами во внутренних оборотах и более широко в 
наружных, где наблюдается их небольшая изогнутость. Вытягивание 
раковины раннее, происходит со второго оборота; первый оборот взду
то-веретенообразный. Отношение L:D в наружных оборотах равно 
5,73 : 1. Длина 9,57 мм, диаметр 1,67 мм. Число оборотов 5'/2.

Начальная камера толстостенная, сферическая, с наружным диа
метром около 150 д. Спираль равномерно расширяющаяся. Диаметр 
четвертого оборота 1,06 мм.

Стенка ровная, относительно толстая начиная с первых оборотов. 
Толщина стенки в последних оборотах доходит до ПО д. Перегородки 
тоньше стенки. Складчатость их сосредоточена вдоль осевых концов, 
где в осевых сечениях она проявляется довольно широкой зоной 
крупноячеистых осевых сплетений, иногда поднимающихся на нижнюю 
часть боковых склонов в виде единичных арочек. Хоматы отчетливые, 
высокие и сравнительно широкие, хорошо развитые по всем оборотам.

Устье узкое и умеренное во внутренних оборотах и широкое в двух 
наружных. Расширение его происходит скачкообразно.

С р а в н е н и е .  От представителей вида Triticites ferganensis, опи
санных А. Д. Миклухо-Маклаем из Кара-Чатыра (Южная Фергана), 
гиссарские экземпляры отличаются более свободной спиралью, более 
широкой зоной септальной складчатости в осевых концах раковины и 
немного более массивными хоматами.

М а т е р и а л  — 3 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях р. Алячапан в 

отложениях алячапанской свиты Байсунтау. Зона Triticites arcticus, Тг. 
ferganensis.
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Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Вид Triticites ferganensis 
M.-Macl. до сих пор был известен только в горном обрамлении Ферганы 
в верхней части учбулакского горизонта верхнего карбона.

Triticites su^rossicus  sp. nov. 
(табл. XIX, фиг. 1—5)

Г о л о т и п  — экз. № 2/123 хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Оп и с а н и е .  Раковина удлиненно-веретенообразная, незначитель
но вздутая в срединной области, суживающаяся к округло-заострен
ным быстро удлиняющимся осевым концам. В первых двух-трех об©- 
ротах раковина вздуто-веретенообразная, по сравнению с последующи
ми сильно укорочена. Отношение L:D взрослой раковины изменяется 
от 3,35:1 до 3,7:1. Отношение L:D в коротких оборотах равно 2,0—2,4. 
Длина 6,20—8,00 мм, диаметр 1,75—2,25 мм. Число оборотов 4—5.

Начальная камера крупная, толстостенная, с наружным диаметром 
250—340 ц. Спираль свободная, равномерно расширяющаяся по обо
ротам. Диаметр четвертого оборота изменяется от 1,55 до 2,25 мм, с 
преобладанием значений 1,75—1,95 мм. Изменение диаметров раковин 
по оборотам у типичных экземпляров (в мм) :

Диаметр нач.
Номер эк з . камеры, 1'. / II III IV V

2/123 (голотип) 274 0,53 0,87 1,37 1,90 ___

2/125 274 0,53 0,87 1,41 1,94 —

2/127 300 0,49 0,80 1,29 1,94 —

2/124 260 0,45 0,76 1,10 1,56 —

2/126 274 0,49 0,83 1,22 1,75 —

Стенка равномерно утолщающаяся по оборотам, достигая 70—80, 
реже 95 р, в последних оборотах. Стенка грубоальвеолярная с непо
стоянным слоем наружного текториума, прослеживающимся нередко до 
последнего оборота. Перегородки сравнительно толстые во внутрен
них (укороченных) и в срединной области наружных оборотов и тон
кие в осевых концах двух последних оборотов. Складчатость перегоро
док сильная, довольно глубокая, но неправильная. В сечениях склад
чатость проявляется в виде мелко- и среднеячеистых сплетений, запол
няющих осевые концы и нижнюю часть боковых склонов раковины. В 
срединной области наружных оборотов складчатость выступает в виде 
редких, очень неправильных по форме, но преимущественно низких аро- 
чек, обычно отсутствующих в области устья. Хоматы массивные, суб
квадратные, хорошо прослеживаются по всем оборотам.
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Устье высокое, узкое во внутренних оборотах, заметно расширяется 
к наружным. Положение устья по оборотам меняется.

И з м е н ч и в о с т ь .  Среди экземпляров описываемого вида наблю
даются два направления изменчивости, проявляющиеся, в основном, в 
различном изменении формы раковины на разных стадиях ее развития.

Одно из этих направлений характеризуется более слабым удлине
нием раковины в наружных оборотах и приводит к обособлению формы 
Triticites subrossicus forma curta, второе — более ранним и равномер
ным удлинением раковины, сопровождающимся небольшим уплощени
ем ее срединной области и дает форму Triticites subrossicus forma 
longa. Краткое описание этих форм приводится ниже.

С р а в н е н и е .  Наиболее характерные признаки Triticites subros
sicus sp. nov., заключающиеся в сильной вытянутости раковины в на
ружных оборотах и интенсивной складчатости перегородок, позволяют 
сравнивать его с представителями вида Triticites rossicus (Schellw.),

Утолщенностью перегородок во внутренних оборотах и постоянством 
хомат гиссарский вид близок к экземплярам Triticites rossicus subsp. 
gzhelicus, известным из верхнего карбона Гжели (Schellwien, 1908; 
табл. XV, фиг. 13; табл. XVI, фиг. 1), Самарской Луки и Заволжья (Рау- 
зер-Черноусова, 1938). От указанного подвида Тг. subrossicus sp. nov. 
отличается внешней формой раковины (удлиненно-веретенообразной, а 
не субцилиндрической), более укороченной раковиной во внутренних 
оборотах, имеющей к тому же вздутую, а не уплощенную срединную 
область, более свободной спиралью, иной складчатостью перегородок (бо
лее мелкоячеистой в осевых концах и более слабой в срединной облас
ти), более толстыми перегородками в срединной области наружных обо
ротов. К признакам, отличающим Тг. subrossicus sp. nov. от донбасских 
представителей Triticites rossicus subsp. rossicus, изображенным Шел- 
львиным в 1908 г. на фиг. 5 и 6 табл. XV, кроме перечисленных выше, 
добавляются более толстые перегородки и более массивные хоматы. 
Приведенные отличия подтверждают самостоятельность рассматривае
мой формы.

Среди экземпляров, отнесенных Ф. С. Путрей (1940) к Triticites 
rossicus (Schellw.), встречаются особи очень близкие, а возможно, и тож
дественные нашему виду.

М а т е р и а л  — 16 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях рек Алячапан и 

Кайрак в отложениях зоны Triticites arcticus и Triticites ferganensis аля- 
чапанской свиты Байсунтау.
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Trlticites subrossicus  sp. nov. forma lon ga  
(табл. XX, фиг. 3)

Данная форма характеризуется ранним и сравнительно равномер
ным удлинением раковины, небольшой притупленностью осевых концов 
в последнем обороте и уплощенностью ее срединной области.

Длина 7,0—8,38 мм, диаметр 1,90—2,13 мм; отношение L:D—3,65— 
4,0; число оборотов 4’/2—б’/г; диаметр начальной камеры 205—220 р, 
диаметр четвертого оборота 1,40—1,90 мм, толщина стенки последнего 
оборота 80—95 р.

По общему облику раковины настоящая форма очень близка к 
гжельской разновидности вида Triticites rossicus (Schellw.), особенно 
к экземплярам, описанным Д. М. Раузер-Черноусовой (1938) из Самар
ской Луки. Отличия между ними несущественны. У нашей формы на
чальная камера крупнее, спираль немного выше, а перегородки в сре
динной области наружных оборотов толще. Возможно, данная форма 
является предковой для вида Triticites rossicus (Schellw.).

М а т е р и а л  — 2 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях Кайрака в отло

жениях алячапаиской свиты Байсунтау. Зона Triticites arcticus, Тг. fer- 
ganensis.

Triticites subrossicus  sp. nov. forma curta  
(табл. XX, фиг. 1,2)

Экземпляры этой формы отличаются от типичных более укорочен
ной раковиной с незначительным удлинением в двух последних обо
ротах, более интенсивной складчатостью перегородок и более узким 
устьем в наружных оборотах.

Длина 5,0—5,35 мм, диаметр 1,80—1,90 мм. Отношение L:D—2,6— 
3,0. Число оборотов 4—5. Диаметр начальной камеры 170—350 р. Диа
метр четвертого оборота 1,30—1,90 мм. Толщина стенки в последнем 
обороте около 70 р.

М а т е р и а л  — 4 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Кайрак, Байсунтау. Зона 

Triticites arcticus, Тг. ferganensis.

Triticites arcticus (Schellwien) 
(табл. XX, фиг. 4)

Fusulina arctica: S c h e l l w i e n ,  1909. Palaeontogr., Bd. 55, S. 173— 174, Taf. 
XVI, Fig. r, 9.

Triticites arcticus: Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  1938. Tp. Геол. ин-та АН СССР, 
т. VII, стр. 115 — 117, табл. IV, фиг. 4 — б.

Оп и с а н и е .  Раковина веретенообразная со слабо выпуклой сре
динной областью и узко закругленными осевыми концами. Вытягива
ние раковины раннее, сравнительно равномерное, происходит со вто
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рого оборота. Отношение L:D взрослой раковины 2,9—3,2. Длина 5,50— 
6,0 мм, диаметр 2,0—3,0 мм. Число оборотов 47г—5.

Начальная камера довольно крупная, толстостенная, диаметром 
170—200 р. Спираль умеренная, равномерно расширяющаяся, с диа- 
метром четвертого оборота 1,50—1,70 мм.

Стенка толстая, грубоальвеолярная с непостоянным по длине ра
ковины слоем наружного текториума до предпоследнего оборота. У ти
пичного экземпляра по оборотам толщина стенки следующая (в р.):
I—35; II—55; III—68; IV—82 р. Перегородки сравнительно тонкие, 
складчатость их неправильная, интенсивная, ослабевающая в средин
ной области наружных оборотов. Хоматы отчетливые, довольно массив
ные, прослеживающиеся до последнего оборота.

Устье умеренной ширины и высоты во внутренних оборотах, замет
но расширяющееся в последнем. Положение устья по оборотам меняется.

С р а в н е н и е .  Гиссарские экземпляры вида Triticites arcticus 
(Schellwien) отличаются от шпицбергенских и самарских более слабой 
складчатостью перегородок в срединной области наружных оборотов, а 
от последних, кроме того, немного более высокой спиралью и более тол
стой стенкой.

М а т е р и а л  — 3 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях р. Кайрак в отло

жениях алячапанской свиты Байсунтау. Зона Triticites arcticus, Тг. fer- 
ganensis.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Форма широко распростра
нена в верхнем карбоне Русской платформы, Шпицбергена, Тимана, 
Донбасса, Южного Урала. Относится к числу видов узкого вертикаль
ного распространения, характеризующего зону Triticites arcticus и Тг. 
acutus в европейской части СССР, но нередко встречающегося и в выше
лежащей зоне Тг. stuckenbergi.

Triticites dictyophoris R osovskaya  subsp. t janshanicus  subsr. nov
(табл. XX, фиг. 5,6)

Г о л о т и п  — экз. № 2/132 хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Оп и с а н и е .  Раковина веретенообразная с выпуклой срединной 
областью, прямыми или слегка выпуклыми боками и тупо-приострен- 
ными или слегка раздутыми осевыми концами. В первых двух-двух с 
половиной оборотах раковина очень короткая с сильно выпуклой сре
динной областью и выступающими осевыми концами. Переход от ко
ротко-веретенообразной формы раковины во внутренних оборотах к ве
ретенообразной двух-трех внешних — довольно резкий. Отношение 
L:D в укороченных оборотах—1,50—1,80, в наружных—2,70—3,0. Дли
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на 5,30—6,50 мм, диаметр 1,95—2,45 мм. Число оборотов обычно 4‘/2—5, 
реже 4 или 57г.

Начальная камера сферическая, диаметром 200—300 р. Спираль 
свободная, более тесно свернутая в первых двух оборотах. Диаметр 
четвертого оборота колеблется от 1,65 до 2,0 мм, чаще 1,70. Изменение 
диаметров раковины по оборотам у типичных экземпляров (в мм):

Номер эк з .
Диаметр пая. 

камеры, ц I II III IV V

2/132 (голотип) 274 0,49 0,76 1,16 1,71 ___

2/133 274 0,53 0,80 1,18 1,64 2,01
2/134 246 0,47 0,76 1,14 1,71 —

2/135 — 0,42 0,72 1.14 1,64 2,17

Стенка равномерно утолщается по оборотам, достигая в наруж
ных 70—90 [х. Перегородки слегка утолщены в срединной области, реже 
по всей длине раковины во внутренних укороченных оборотах. Склад
чатость перегородок неправильная, во внутренних оборотах более 
сильная, в наружных сосредоточенная, главным образом вблизи полю
сов. В осевых сечениях складчатость выступает довольно широкой зо
ной среднеячеистых сплетений, переходящих в срединной области по
следних оборотов в редкие волнистые линии. Хоматы развиты на на
чальной камере и в первых двух-трех оборотах, позже замещаются 
псевдохоматами.

Устье узкое или умеренное во внутренних оборотах, заметно рас
ширяется в двух наружных.

С р а в н е н и е .  По форме раковины во внутренних оборотах, типу 
складчатости, характеру хомат и особенностям устья описанные экзем
пляры тождественны с подмосковной и самарской разновидностью Tri- 
ticites dictyophorus subsp. dictyophorus, описанной С. E. Розовской 
(1950, 1958) из зоны Triticites stuckenbergi.

От подвида Triticites dictyophorus subsp. dictyophorus Ros. -наш 
подвид отличается большей вытянутостью раковины в двух-трех наруж
ных оборотах, а следовательно, и большим отношением L : D, более сво
бодным (в среднем) навиванием спирали, начиная с первых оборотов, 
присутствием, хотя и непостоянным, слабых дополнительных отложений.

По форме раковины в наружных оборотах данный подвид можно 
сравнивать с Triticites subrossicus subsp. nov. forma curta. Однако у 
Triticites dictyophorus subsp. tjanshanicus раковина в первых двух с по
ловиной оборотах короче и более вздута, складчатость перегородок во 
внутренних оборотах более правильная, а в наружных более волнистая, 
дополнительные отложения выражены очень слабо, хоматы более узкие 
и раньше исчезающие.
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М а т е р и а л  — 12 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях р. Алячапан в 

Байсунтау. Зона Triticites stuckenbergi. Коллекция В. М. Велитченко и 
А. А. Поповой.

Triticites refertus  sp. nov (табл. XXI, фиг. 1—4)

Г о л о т и п  — экз. № 2/136 хранится в Институте геологии и гео
физики АН УзССР.

Оп и с а н и е .  Раковина в последнем обороте толсто-веретенооб
разная со слегка прогибающимися боками и тупо закругленными осе
выми концами. Одна сторона раковины обычно выпуклая, другая уп
лощена. Во внутренних 2*/2—З'/г оборотах раковина очень короткая, 
изменяется от сферической до вздуто-веретенообразной, где отношение 
L:D не более 1,6—1,8. Переход к внешней форме раковины происходит 
оттягиванием осевых концов и уплощением срединной области. Отно
шение L:D в наружных оборотах изменяется от 2,30:1 до 2,80:1. Длина 
4,60—4,90 мм, диаметр 1,70—2,05 мм. Число оборотов 4'/2—5.

Начальная камера сферическая, толстостенная, с наружным диа
метром 200—260 р. Спираль умеренная, равномерно расширяющаяся 
по оборотам. Диаметр четвертого оборота 1,35—1,65 мм. Диаметры по 
оборотам у типичных экземпляров (в мм):

Диаметр нач.
Номер эк з . камеры, и- I II III IV V

2/136 (голотип) 246 0,45 0,80 1,21 1,64 —

2/140 260 0,49 0,76 1,10 1,56 2,05
2/137 205 0,38 0,64 0,95 1,37 1,79
2/139 195 0,34 0,51 0,80 1,18 1,67
2/138 205 0,34 0,53 0,80 1,18 1,71

Стенка ровная, грубоальвеолярная, во внутренних оборотах не
редко со слоем наружного текториума, непостоянного по длине рако
вины. Толщина стенки равномерно увеличивается с ростом оборотов, 
достигая в наружных 55—80 р. Перегородки тоньше стенки, часто силь
но утолщенные дополнительными отложениями по всей длине рако
вины во внутренних укороченных оборотах. Складчатость перегородок 
сильная и глубокая во внутренних оборотах, более слабая и волнис
тая в наружных. В сечениях, во внутренних оборотах обычно видны 
расположенные на боках раковины довольно высокие арочки непра
вильной формы, в наружных — широкая зона мелкоячеистых осевых 
сплетений, высоко поднимающихся на бока раковины или переходящих 
там в волнистые линии. Хоматы на начальной камере и в первых двух,
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реже двух с половиной оборотах, в последующих — замещаются псев- 
дохоматами.

Устье узкое во внутренних оборотах, заметно расширяется в двух 
наружных.

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется главным образом в степени раз
вития дополнительных отложений и в складчатости перегородок. 
Экземпляр с ослабленной складчатостью изображен на фиг. 4 табл. XXI, 
а с наиболее интенсивной — на фиг. 5 табл. XXI.

С р а в н е н и е .  По форме раковины во внутренних оборотах насто
ящий вид можно сравнивать с видом Triticites sphaericus Ros., описан
ным С. Е. Розовской из верхнего карбона Южного Урала (Розовская, 
1952) и Самарской Луки (Розовская, 1958). Однако у нашего вида во 
внутренних оборотах спираль более свободная, а складчатость перего
родок и дополнительные отложения интенсивнее. Несколько отличается 
и внешняя форма сравниваемых видов. У описываемого вида за счет 
легких прогибов на боках раковина толсто-веретенообразная, а у Triti
cites sphaericus — овоидная.

Характером развертывания спирали и укороченностью раковины во 
внутренних оборотах Тг. refertus sp. nov. сходен с Тг. dictyophorus sub- 
sp. dictyophorus Ros. (Розовская, 1950), отличаясь от него более дли
тельным сохранением сферичности в форме раковины, наличием допол
нительных отложений и более интенсивной складчатостью перегородок.

М а т е р и а л  — 6 экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях р. Алячапан в 

Байсунтау. Зона Triticites stuckenbergi. Коллекция В. М. Велитченко и 
А. А. Поповой.

Род R ugosofusulina  Rauser, 1937, R ugosofusulina  alpitia 
(Schellwlen) (табл. XXI, фиг. 6,7)

Fusullna alpina var. antique: S c h e l l w l e n ,  1898, стр. 244 — 245, табл. XVII, 
фиг. 1 — 4.

Fusullna alpina var. fragllis: S c h e l l w l e n ,  1898, стр. 245, табл. XVII, фиг. 8,9
Fusullna alpina var. communis: S c h e l l w i e n ,  1898, стр. 246 — 247, табл. XVII, 

фиг. 5 — 7.
Schellwlenla alpina: Lee ,  1927, стр. 94 — 96, табл. XV, фиг. 1 — 11.
Pseudofusullna alpina: C h e n ,  1934, стр. 62 — 63, табл. V, фиг. 3 — 5.
Schwagerlna alpina: Г р о з д и л о в а ,  1937, стр. 38 — 39, табл. Ill, фиг. 3.
Rugosofusulina alpina: Р а у з е р - Ч е р н о  у с о в а ,  1937, табл. II. рис. 7; Пут -  

р я, 1940, стр. 116— 117, табл. XIV, фиг. 4; I g о, 1957, стр. 239 — 242; табл. XIV, 
фиг. 12— 14; табл. XV, фиг. 2; Щ е р б о в и ч .  1969, табл. VII, фиг. 4 — 6.
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Оп и с а н и е .  Раковина удлиненно-веретенообразная с несколько 
уплощенной срединной областью и вытянутыми, иногда слегка изогну
тыми округло-приостренными осевыми концами. Удлинение раковины 
быстрое, но довольно равномерное, начинается со второго оборота. От
ношение L:D в наружных оборотах равно 3,7—4,0. Длина 6,70—7,50 мм, 
диаметр 1,65—2,0 мм. Число оборотов 4—472.

Начальная камера крупная, диаметром 285 ц. Спираль свободная 
начиная с первого оборота, высота ее почти не возрастает в двух по
следних оборотах. Диаметр четвертого оборота 1,70—2,0 мм.

Стенка волнистая, в последних оборотах волнисто-морщинистая, 
равномерно утолщающаяся с ростом оборотов, достигая в наружных 
70—95 ц. Перегородки тонкие, слегка утолщены в приустьевой области; 
складчатость их сильная и беспорядочная, дающая в осевых концах, а 
иногда и в прилегающих частях боковых склонов раковины довольно 
интенсивное разноячеистое сплетение. В срединной области раковины 
складчатость ослабевает; в осевом сечении здесь видны редкие разно
образные петли и арочки, обычно не распространяющиеся на область 
устья. Хоматы на начальной камере и на первом обороте.

Устье довольно широкое, особенно в наружных оборотах.
С р а в н е н и е .  Анализ литературы и материала по Прикаспию по

зволил С. Ф. Щербович (1969) установить большую индивидуальную 
изменчивость вида Rugosofusulina alpina (Schellw), проявляющуюся 
в толщине септ, интенсивности складчатости, скорости развертывания 
спирали во внутренних оборотах и форме раковины.

Гиссарские экземпляры по форме взрослой раковины и складчато
сти перегородок наиболее близки к экземплярам, описанным Шелльви- 
ным под названием Fusulina alpina var. antiqua, отличаются от них в ос
новном более свободной спиралью и иной формой раковины.

М а т е р и а л ^ — 2 экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в верховьях р. Алячапан в 

отложениях алячапанской свиты Байсунтау. Зона Triticites arcticus, Тг. 
ferganensis.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Вид широкого горизонталь
ного и вертикального распространения, известный из отложений верхне
го карбона и нижней перми Карнийских Альп, Русской платформы, Дон
басса, Средней Азии, Китая.
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Все увеличения, кроме фиг. 9, 10, X 35
Ф и г. 1. P seudostaffe l la  pseudoquadrata  М а п., сечение слегка скошенное, близкое 

к осевому, экз. № 2/1; Гиссарский хр., р. Кафирниган, московский ярус, 
слои с Pseudostaffella pseudoquadrata, Aljutovella distorta biformis и дожи
вающими архедисцидами.

Ф и г .  2. P seudostaffe l la  aff. g o rs k y i  (Dutk.), осевое сечение, экз. № 2/2; Гиссар
ский хр., р. Кафирниган, московский ярус, слои с Pseudostaffella pseudo
quadrata, Aljutovella distorta biformis и доживающими архедисцидами.

Фи г .  3. P seu dosta ffe l la  cf. larionovae  R a u s .  et Sa f . ,  осевое сечение, экз.
№ 2/3; Гиссарский хр., р. Кафирниган, московский ярус, слои с первыми 
псевдоштаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими альютовеллами 
группы Al. skelnevatica.

Фиг.  4, 5. P seudostaffe l la  rotundata  sp. nov., 4 — голотип, осевое сечение, экз.
№ 2/4; Гиссарский хр., р. Кафирниган, московский ярус, слои с первыми 
псевдоштаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими альютовеллами 
группы Al. skelnevatica; 5  — осевое сечение, экз. № 2/5, там же.

Фи г .  б. P seud o s ta ffe l la  syzranica  Ra u s .  et Saf . ,  осевое сечение, экз. № 2/6;
Гиссарский хр., р. Кафирниган, московский ярус, слои с первыми псевдо
штаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими альютовеллами группы 
Al. skelnevatica.

Ф и г. 7, 8. P seu dosta ffe l la  aff. topilini (Putrja), 7 — осевое сечение, экз. № 2/7;
Гиссарский хр., р. Кафирниган, московский ярус, слои с Pseudostaffella 
pseudoquadrata, Aljutovella distorta biformis и доживающими архедисци
дами; 8 — скошенное осевое сечение, экз. № 2/8, там же.

Ф и г .  9, 10. Ozawainella  aff. alchevskiensis P o t . ,  9 — осевое сечение, экз. № 2/9, 
X 45; Гиссарский хр., р. Кафирниган, башкирский ярус, слои с ромбоид
ными профузулинеллами, Pseudostaffella proozawai и Ozawainella aff. al
chevskiensis; 10 — тангенциальное сечение, экз. № 2/10'. X 45, там же.

Т а б л и ц а  1





Фиг .  1 —5. Profusulinella  bona G г. et L e b., /  — параосевое сечение, экз. № 2/11;
Гиссарский xp., p. Кафирнигаи, башкирский ярус, слои с Profusulinella соп- 
voluta и Verella aff. spicata.; 2 — осевое сечение, экз. № 2/12, там же; 
3 — осевое сечение, экз. № 2/13, там же; 4 — осевое сечение, экз. № 2/14, 
там же; 5  — слегка скошенное, близкое к осевому сечение микросфериче- 
ского(?) экземпляра № 2/15, там же.

Ф и г. 6. P rofusulinel la  bona G г. et L е b. forma ionga, осевое сечение, экз. №2/16, 
там же.

Ф и г .  7, 8. Profusu linel la  aff. oi>ata R a u s., 7 — осевое сечение, экз. № 2/17; Гис
сарский хр., р. Кафирниган: московский ярус слои с Pseudostaffella pseudo- 
quadrata, Aljutovella distorta biform is и доживающими архедисцидами; 
8 — осевое сечение, экз. № 2/18, там же.

Ф и г. 9, 10. P rofusulinel la  convoluta. L ee  et Ch e n ,  9 — слегка скошенное, близ
кое к осевому сечение, экз. № 2/19; Гиссарский хр., р. Кафирнигаи; баш
кирский ярус, слои с Profusulinella convoluta и Verella aff. spicata; 10 — 
осевое сечение, экз. № 2/20, там же.

Ф и г. 11. Profusulinella  ovata  R a u s .  subsp. meridiana  subsp. nov., осевое сечение 
не вполне взрослого экземпляра № 2/2', Гиссарский хр., р. Сарбин; мо
сковский ярус, слои с Profusulinella constans, Aljutovella prlscoidea и Fu- 
sulinella paracolaniae.

Т а б л и ц а  II

Бсс увеличения X  35





Ф и г .  1. Profusulinella  ova ta  R a u s. subsp. mirid iana  subsp. nov., голотип, осе
вое сечение, экз. № 2/22; Гиссарский хр., р. Сарбин; московский ярус, 
слои с Profusulinella constans, Aljutovella priscoidea и Fusulinella paracola- 
nlae.

Фиг.  2. P rofusulinel la  subovata  S a f., сечение слегка скошенное, близкое к осево
му, экз. № 2 23; Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский ярус, слои с 
первыми псепдоштаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими алью- 
товеллами группы AI. skelnevatica.

Фиг .  3. Profusulinella  paraprisca  sp. nov., голотип, осевое сечение, экз. № 2/24;
Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский ярус, слои с первыми псевдо- 
штаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими алыотовеллами груп
пы AI. skelnevatica.

Ф и г. 4. Profusulinella  constans S a F., осевое сечение, экз. № 2/25; Гиссарский хр., 
р. Сарбин; московский ярус, слои с Profusulinella constans, Aljutovella pri
scoidea и Fusulinella paracolantae.

Т а б л и ц а  III
Все увеличения X 35





Ф и г .  1, 2. Profusu linel la  constans S a f., 1 — параосевое сечение, экз. № 2/26;
Тиссарский хр , р. Сарбин; московский ярус, слои с Profusulinella constans, 
Aljutovella priscoidea и Fusulinella paracolaniae; 2 — тангенциальное сече
ние, экз. № 2/27, там же.

Ф и г .  3, 4. Profusulinella  paratimanica  Ra u s . ,  3 — осевое сечение, экз. № 2/28;
Гиссарский хр., р. Сарбин; московский ярус, слои с Profusulinella constans, 
Aljutovella priscoidea и Fusulinella paracolaniae.; 4 — скошенное, близкое к 
осевому сечение, экз. № 2/29; Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский 
ярус, слои с первыми псевдоштаффеллами группы Ps. larionovae и дожива
ющими альютовеллами группы А1. skelnevatica.

Т а б л и ц а  IV

Все увеличения X  35





Ф и г. 1, 2. Profusulinella  intermedia  sp- nov., 1 — голотип, сечение слегка скошен
ное, близкое к осевому, экз. № 2 30; Гиссарский хр., р. Кафирниган; баш
кирский ярус, слои с Profusulinella rhombiformis и Рг. intermedia; 2 — 
скошенное сечение, экз. № 2/31, Гиссарский хр., р. Кафирниган; башкир
ский ярус, слои с Profusulinella convoluta и Verella aff. spicata.

Ф и г. 3, 4. Profusulinella  cf. rhombiformis  В r a z h n. et Po t . ,  3 — скошенное се
чение, экз. № 2/32; Гиссарский хр., р. Кафирниган; башкирский ярус, 
слои с Profusulinella rhombiformis и Pr. intermedia.; 4 — осевое сечение 
молодого экземпляра № 2/33, там же.

Ф и г .  5. Profusulinella  orbicularis sp. nov., голотип, осевое сечение, экз. Ха 2/34;
Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский ярус, слои с первыми псевдо- 
шгаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими альюговеллами груп
пы Al. skelnevatica.

Т а б л и ц а  V

Все увеличения X  35





Фи г .  1. Profusulinella  orbicularis sp. nov., осевое сечение, экз. № 2,35; Гиссарский: 
хр., р. Кафирниган; московский ярус, слои с первыми псевдоштаффеллами' 
группы Ps. larionovae и доживающими алыотовеллами группы А1. skelne- 
vatica.

Ф и г. 2, 3. Profusu linel la  prolibrovichi R a us . ,  2 — осевое сечение, экз. N° 2/36;
Гиссарский хр., р. Сарбип; московский ярус, слои с Profusulinella constans,. 
Aljutovella priscoidea, Fusulinella paracolaniae; 3 — сечение слегка скошен
ное, близкое к осевому, экз. № 2,37, там же.

Ф и г .  4 — 6. P rofusulinel la  para s im p lex  sp. nov., 4 — голотип, параосевое сечение, 
экз. № 2,38; Гиссарский хр., р. Сарбин: московский ярус, слои с Profusu
linella constans, Aljutovella priscoidea и Fusulinella paracolaniae; 5 — сече
ние слегка скошенное, близкое к осевому, экз. № 2,39, там же; 6 — пара
осевое сечение, экз. № 2/40, там же.

Т а б л и ц а  VI

В се  увеличения X  35





Ф и г. 1. 2. A lju tove l la  aff. cybaea L e o n  t., 1 — сечение слегка скошенное, близкое 
к осевому, экз. № 2 41; Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский ярус, 
слои с первыми псевдоштаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими 
альютовелламп группы Al. skelnevatica, 2 — параосевое сечение, экз. №2/42; 
Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский ярус, слои с Pseudostaffella 
pseudoquadrata, Aljutovella distorta biformis и доживающими архедисци- 
дами.

Ф и г .  3 — 5. A lju tove l la  elegans  sp. nov., 3 — тангенциальное сечение, экз. № 2/43;
Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский ярус, слои со складчатыми 
вереллами, Pseudostaffella aff. gorskyi и Aljutovella elegans; 4 — голотип, 
тангенциальное сечение, экз. № 2'44, там же, 5 — осевое сечение, экз. 
№ 2,45, там же.

Ф и г .  6. A lju tove l la  d is to r ta  biformis  Le o n t . ,  сечение слегка скошенное, близкое 
к осевому, экз. № 2 46; Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский ярус, 
слои с Pseudostaffella pseudoquadrata, Aljutovella distorta biformis и дожи
вающими архедисцидами.

Ф и г. 7. A lju to ve l la  cafirniganica  sp. п., скошенное, близкое к осевому сечение, 
экз. № 2/47; Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский ярус, слои с пер
выми псевдоштаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими альюто- 
веллами группы Al. skelnevatica.

Т а б л и ц а  VII

В се  увеличения X  35





Ф и г .  1 —3. A lja tove l la  caflrniganica  sp. nov., 1 — параосевое сечение, экз.
№ 2/48: Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский ярус, слои с первыми 
псевдоштаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими альютовеллами 
группы А1. skelnevatica; 2 — голотип, сечение слегка скошенное, близкое к 
осевому, экз. № 2/49, там же, 3 — осевое сечение микросферического (?) 
экземпляра № 2/50, там же.

Ф и г. 4. A lja tove l la  priscoidea  (Rails.), осевое сечение, экз. № 2/51; Гиссарский 
хр., р. Сарбин; московский ярус, слои с Profusulinella constans, А1 jutovella 
priscoidea, Fusullnella paracolaniae Saf.

Т а б л  и ц а VIII

В се  упеличения X  35
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Ф и г .  1— 3. A lju tove l la  tumida  sp. nov., 1 — голотип, осевое сечение, экз. № 2,52;
Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский ярус, слои с первыми псевдо- 
штаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими альютовелламм груп
пы А1. skelnevatica; 2 — осевое сечение, экз. № 2/53, там же; 3 — сечение 
слегка скошенное, близкое к осевому, экз. № 2/54, там же.

Т а б л и ц а  IX

Все увеличения X  35
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■Фиг. 1, 2. Fusulinella paracolaniae S a f., 1 — параосевое сечение, экз. № 2/55; Гпс- 
сарскмй хр., р. Сарбин; московский ярус, слои с Profusulinella constans, 
Aljiitovella priscoidea и Fusulinella paracolaniae; 2 — скошенное сечение, 
близкое к осевому, экз. № 2/56, там же.

Ф и г. 3. Fusulinella bockiformis Bog., параосевое сечение, экз. № 2/59; Гпссар- 
скнй хр., р. Сарбин; московский ярус, слои с Profusulinella constans, Alju- 
tovella priscoidea и Fusulinella paracolaniae.

Ф и г. 4. Fusulinella rara  S c h 1 у k., осевое сечение, экз. № 2/60; Байсунтау, вер
ховье р. Кайрак; предположительно верхний карбон, касимовский ярус, 
зона Protriticites aff. globulus, Obsoletcs obsoletes.

Ф ii r. 5, 6. Fusulinella schwagerinoides  (D epr.) ,  5 — скошенное сечение, близкое к 
осевому, экз. № 2/61; Байсунтау, верховье р. Кайрак; предположительно 
верхний карбон, касимовский ярус, зона Protriticites aff. globulus, Obso
letes obsoletes; 6 — сечение слегка скошенное, близкое к осевому, экз. 
№ V 62, там же.

Ф и г. 7. Protr it ic i tes  aff. pseudomontiparus  (Putrja), осевое сечение, экз. № 2/63;
Байсунтау, р. Алячапан; касимовский ярус, зона Protriticites aff. globulus, 
Obsoletes obsoletes.

Ф и г. 8. Protr it ic i tes  aff. globulus  (Putrja), параосевое сечение, экз. № 2/64; Бай
сунтау, р. Алячапан; касимовский ярус, зона Protriticites aff. globulus, 
Obsoletes obsoletes.

Т а б л и ц а  X

В се  увеличения X  20





Т а б л и ц а  XI

Все увеличения, кроме фиг. 6, X 20

•Ф и г. 1. P ro tr it ic i tes  aff. pseudomontiparus  (Putrja), тангенциальное сечение, экз.
№ 2/65; Байсуитау, верховье р. Кайрак; касимовский ярус, зона Protriticites 
aff. globulus, Obsoletes obsoletes.

Ф и г. 2 — 4. Obsoletes (?) ovoides  (Putrja), 2 —слегка скошенное, близкое к осевому 
сечение, экз. № 2/66; Байсуитау, верховье р. Кайрак; предположительно 
верхний карбон, касимовский ярус, зона Protriticites aff. globulus, Obsoletes 
obsoletes; 3 — слегка скошенное, близкое к осевому сечение, экз. № 2/67, 
там же; 4 — осевое сечение, экз. № 2/68, там же.

•Ф и г. 5. Obsoletes dagmarae  Kir., скошенное, близкое к осевому сечение, экз, 
№ 2/69; Байсуитау, верховье р. Кайрак; касимовский ярус, зона Protritici- 
les aff. globulus, Obsoletes obsoletes.

■Ф и r. 6. Obsoletes sp . ,  осевое сечение, экз. № 2/70, X 15; Байсуитау, р. Аляча- 
пан; касимовский ярус, зона Protriticites aff. globulus, Obsoletes obsoletes.





Т а б л и ц а Х.11
Ф и г. 1, 2. Fusutina subdistenta  Р u t г j а, 1 — осевое сечеииз, экз № 2 71, X 20" 

Гиссарский хр., р. Сарбин; московский ярус, слон с Profnsulinella constans,.. 
А1 jutovella priscoidca и Fusulinella paracoiaiiia; 2 — сечение слегка скошеп- 
ное, близкое к осевому, экз. № 2/72, X 20, там же.

Ф и г .  3. Quasifusulinoides  (?) bosbiensis (Bog.) осевое сечение, экз. № 2 73, X 15;: 
Байсунтау, верховье р. Кайрак; предположительно верхний карбон, каси
мовский ярус, зона Protriticites aff. globulus, Obsoletes obsoletes.

Ф и г. 4, 5. Quasifusulinoides juvenatus  К i r., 4 — осевое сечение, экз. № 2 74, X 15;
Байсунтау, верховье р. Кайрак; касимовский ярус, зона Protriticites aff. 
globulus, Obsoletes obsoletes; 5  — осевое сечение, экз. № 2 75, X 15, 
гам же.

Ф и г. 6. Quasifusulinoides p arafu siform is  sp. iiov., голотип, осевое сечение, экз.
№ 2/76, X 15; Байсунтау, верховье р. Кайрак; касимовский ярус, зона Prot
riticites aff. globulus, Obsoletes obsoleles.





Фи г .  1 —4. Quasifusulinoides p arafu slform ls  sp. nov., 1 — осевое сечение, экз.
№2/77; Байсунтау, р. Кайрак; касимовский ярус, зона Protriticites aff. glo
bulus, Obsoletes obsoletes; 2 — параосевое сечение, экз. № 2/78, там же; 
3 — осевое сечение, экз. № 2/79, там же; 4 — осевое сечение экземпляра с 
массивными осевыми уплотнениями и утолщенными арочками на боках,- 
экз. № 2/80, там же.

Ф и г. 5. Quasifusulinoides  sp., осевое сечение, экз. № 2/81; Байсунтау, р. Алячапан; 
касимовский ярус, зона Protriticites aff. globulus, Obsoletes obsoletes.

Т а б л и ц а  XIII

В се  увеличения X  15
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Ф и г .  1, 2. Verella aff. spicata  D a I m., 1 — осевое сечение, экз. № 2/82; Г'иссарский 
хр., р. Кафирпиган; башкирский ярус, слои с Profusulinella convoluta и 
Verella aff. spicata; 2 — осевое сечение, экз. № 2/83, там же.

Ф и г. 3. Verella fu s lfo rm is  sp. nov., голотип, осевое сечение, экз. № 2/84; Гиссар- 
ский хр., р. Кафирпиган: московский ярус, слои с Pseudostaffella pseudo- 
quadrata, Aljutovella distorta biformis и доживающими архедисцидами.

Ф и г. 4. Verella p o s t fa s i fo rm is  sp. nov., голотип, сечение слегка скошенное, близ
кое к осевому, экз. № 2/85; Гиссарский хр., р. Кафирниган; московский 
ярус, слои со складчатыми вереллами, Pseudostaffella aff. gorskyi и Aljuto- 
vella elegans. ;

Ф и г. 5 —7. Verella postsp ica ta  sp. nov., 5 — голотип, осевое сечение, экз. № 2/86- 
Гиссарский хр., р. Кафирпиган; московский ярус, слои с первыми псевд )- 
штаффеллами группы Ps. larionovae и доживающими альютовелламн труп 
пы А1. skelnevatica; 6 — скошенное осевое сечение, экз. JV» 2/87, там же’ 
7 — параосеное сечение, экз. № 2/88, там же.

Т а б л и ц а XIV

В се  увеличения X  20
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Фи г .  1 — 3. Eofusulina tr iangula  (Raus. et Bel.) subsp. g issar ica  subsp. nov.
1 — скошенное сечение, экз. № 2/89, X 20; Гиссарский хр., р. Сарбин; мо
сковский ярус, слои с Profusulinella constans, Aljutovella priscoidea и Fu- 
sulinella paracolaniae; 2 — голотип, осевое сечение, экз. № 2/90, X 20, там 
же; 3 — скошенное сечение, экз. № 2/91, X 20, там же.

Фи г .  4 — 6. Triticites aff. reticulatus  R о s., 4 — осевое сечение, экз. № 2/95, X 15;
Байсунтау, р. Алячапан; касимовский ярус; зона Triticites monliparus, Tr. 
umbonoplicatus; 5 — скошенное сечение, экз. № 2/96, X 15, там же; 6 — па- 
раосевое сечение, экз. № 2/97, X 15, там же.

Т а б л и ц а XV





Ф и г . 1,2.  Triticifes schwageriniformis  R а и s. subsp. baisunensis subsp. nov.. / — 
иараосеное сечение, экз. .4» 2/98; Байсуитау, верховье р. Кайрак; касимов
ский ярус, зона Tr. агс11сu s , Tr. ferganeiisis; 2 — голотнп, осевое сечение, 
экз. № 2/99, там же.

Ф и г. 3, 4. Jriticites schwagerin iform is  R a u s. subsp. kairakensis  subsp. nov., 3 - 
голотнп, осевое сечение, экз. № 2 100; Байсуитау, верховье р. Кайрак; ка
симовский ярус, зона Tr. arcticus, Tr. ferganeiisis; 4 — осевое сечение, экз. 
№ 2101, там же.

Фи г .  5 — 8. Triticites g issar icns  sp. nov., 5  — голотип, тангенциальное сечение, 
экз. № 2 102; Байсуитау; верховье р. Кайрак; касимовский ярус, зона Тг. 
arcticus, Tr. ferganeiisis; 6 — скошенное сечение, экз. № 2/103, там же; 7 — 
осевое сечение, экз. № 2/104, там же; 8 — тангенциальное сечение, экз. 
№ 2/105, там же.

Т а б л  и ц а XVI

В се  увеличения X  15



14—141



Все увеличения X 15

Фи г .  1, 2. Tritlcites g is sa r icu s  sp. nov. forma depressa, 1 — осевое сечение, экз.
№ 2/106; Байсунтау, верховье р. Кайрак; касимовский ярус, зона Tr. arcti- 
cus. Тг. ferganensis; 2 — тангенциальное сечение, экз. № 2/107, там же.

Ф и г. 3 — 5. Tritlc ites g issar icu s  sp. nov. forma compacta. 3 — осевое сечение, экз.
№ 2/108, там же; 4 — скошенное сечение, экз. № 2/109, там же; 5  -  пара- 
осевое сечение, экз. № 2/110, там же.

Ф и г .  6 — 8. Triticites subundulatus  sp. nov., ff— голотип, осевое сечение, экз.
№ 2/111; Байсунтау, верховье р. Кайрак; касимовский ярус, зона Тг. агс- 
ticus, Tr. ferganensis; 7 — тангенциальное сечение, экз. № 2/112, там же; 
8 — слегка скошенное параосевое сечение, экз. № 2 113, там же.

Ф и г. 9. Triticites expressus  А п о s., параосевое сечение, экз. № 2/114; Байсунтау’ 
р. Алячапаи; касимовский ярус. Сборы В. М. Велмтченко и А. А. По
повой.

Т а б л и ц а  X V I I





Ф и г .  1 — 3. Triticites expressus  А п о s., 1 — параосевое сечение, экз. № 2/115;
Байсуитау, р. Алячапан, касимовский ярус. Сборы В. М. Велитченко и
A. А. Поповой; 2  — параосевое сечение, экз. № 2/116, там же. Сборы
B. М. Велитченко и А. А. Поповой; 3 — слегка скошенное, близкое к осе
вому сечению, экз. № 2/117, там же. Сборы В. М. Велитченко и А. А. По
повой .

Ф и г. 4, 5. Triticites expressus  А п о s. forma pressula , 4 — осевое сечение, экз.
№ 2/120, там же. Сборы В. М. Велитченко и А. А. Поповой; 5 — танген
циальное сечение, экз. № 2/121, там же. Сборы В. М. Велитченко и 
А. А. Поповой.

Ф и г .  6. T ritic ites  fe rgan en sis  М. -M acl.,  скошенное сечение, близкое к осевому, 
экз. № 2/122; Байсунтау, р. Алячапан; касимовский ярус, зона Triticites 
arctlcus, Tr. ferganensis.

Т а б л и ц а  XVIII

В се  увеличен ия X  15





Ф и г .  1 — 5. Triticites subrossicus sp. nov., 1 — голотип, осевое сечение, 
№ 2/123; Байсунтау, верховье р. Кайрак; касимовский ярус, зона Тг. 
cus, Tr. ferganensis; 2 — осевое сечение, экз. № 2/124, там же; 3 — 
ние, слегка скошенное, близкое к осевому, экз. № 2/125, там же; 4 -  
вое сечение, экз. № 2/126, там же; 5  — осевое сечение, экз. № 
там же.

Т а б л и ц а  XIX
В се  увел и ч ен и я  X  15

экз. 
arcti- 
сече- 

-  осе- 
2; 127,





Ф и г .  1, 2. Triticites subrossicus  sp. nov. forma curta, 1 — осевое сечение, экз.
№ 2/128; Байсунтау, верховье р. Кайрак; касимовский ярус, зона Tr. arcti- 
cus, Tr. ferganensis; 2 — параосевое сечение, экз. № 2/129, там же.

Ф и г. 3. Triticites subrossicus  sp. nov. forma longa,  осевое сечение, экз. № 2/130. 
там же.

Ф и г .  4. Triticites arcticus (Schellw.), параосевое сечение, экз. № 2/131; Байсунтау, 
верховье р. Кайрак; касимовский ярус, она Tr. arcticus, Tr. ferganensis.

Ф и г. 5, 6. Triticites dictyophoris  R o s .  subsp. tjanshanica subsp. nov., 5 — голотип, 
сечение слегка скошенное, близкое к осевому, экз. № 2/132; Байсунтау, 
р. Алячапан; гжельский ярус, зона Tr. stuckenbergi. Сборы В. М. Велиг- 
ченко и А. А. Поповой; 6 — осевое сечение, экз. № 2/133, там же. Сбо
ры В. М. Велитченко и А. А. Поповой.

Т а б л и ц а  XX

Все увеличения X  15





Ф и г .  1— 6. Triticites refertus  sp. nov., 1 — голотип, осевое сечемие, экз. № 2/136;
Байсунтау, р. Алячапан; гжельский ярус, зона Tr. stuckenbergi. Сборы 
В. М. Велитченко и А. А. Поповой; 2— скошенное сечение, экз. №2/137, 
там же. Сборы В. М. Велитченко и А. А. Поповой; 3 — сечение слегка 
скошенное, близкое к осевому, экз. № 2/138, там же. Сборы В. М. Велит
ченко и А. А. Поповой; 4 — осевое сечение экземпляра с ослабленной 
складчатостью перегородок, экз, № 2/139, там же. Сборы В. М. Велит
ченко и А. А. Поповой; 5  — осевое сечение экземпляра с наиболее ин
тенсивной складчатостью перегородок, экз. № 2/140, там же. Сборы 
В. М. Велитченко и А. А. Поповой.

Ф и г. 6, 7, R ugosofusulina alpina  (Schellw.), 6 — параосевое сечение, экз. № 2/141;
Байсунтау, р. Алячапан; касимовский ярус, зона Triticites arcticus, Tr. 
ferganensis; 7 — осевое сечение, экз. № 2/142, там же.

Т а б л и ц а  XXI

Все увеличения х  15
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