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Биостратиграфическое изучение опорных разрезов верхнекаменноугольных и  нижне-
пермских отложений Срединного Тянь-Шаня (Кыргызстан) позволило выделить в них 
комплексы фораминифер, характеризующих определенные интервалы разреза, назван-
ные зонами. В интервале от касимовского до ассельского яруса мы выделяем семь фо-
раминиферовых зон: 1) Triticites komansuensis — Triticites procerulus, 2) Schwageriniformis 
arpaensis  — T. turkestanensis, 3)  Jigulites corpulentus  — Daixina porrecta, 4)  Daixina vasilk-
ovskyi — Quasifusulina kodzhagulica, 5) Daixina (B) bosbytauensis — Pseudodaixinoides kal-
cagaricus, 6) Occidentoschwagerina alpinа, 7) Schwagerina moelleri — Grozdilovia (?) fecunda. 
Они выделены на основании изучения 350  видов фузулинид, из  которых 65  — новые 
и эндемичные. Наличие эндемичных видов в зональных комплексах хотя и затрудняет 
корреляцию последних с одновозрастными толщами в других регионах мира, но позво-
ляет судить о  резком изменении фациальных условий существования фораминифер, 
происшедшем в результате усиливающейся изоляции восточной части Туркестанского 
палеоокеана. Новые эндемичные виды характеризуются такими общими чертами, как 
маленькая начальная камера, тесное навивание спирали во внутренних оборотах, силь-
ная складчатость септ у более высоких форм. Некоторые седиментологические наблюде-
ния помогают восстановить обстановку осадконакопления мелеющего бассейна в вос-
точной части Срединного Тянь-Шаня. Изучение полного состава фораминиферовых 
комплексов позволило по общим видам сопоставить их с зональными подразделениями 
для различных регионов Центральной Азии, Урала, Русской платформы и Донбасса.
Ключевые слова: опорные разрезы, каменноугольные и пермские отложения, эндемич-
ные виды фораминифер, корреляция одновозрастных отложений.

Введение

Для решения задач крупномасштабного картирования, проводимого Агент-
ством по геологии и  минеральным ресурсам при правительстве Кыргызской 
Республики в 1997–2011 гг. на хребтах Джаман-Тоо, Байбиче-Тоо и Нарын-Тоо Сре-
динного Тянь-Шаня, в этом районе выполнены детальные палеонтолого-стратигра-
фические исследования с целью определить возраст картируемых литологических 
тел на основе изучения фаунистических остатков. Наиболее распространенной 
и быстро эволюционирующей оказалась группа фораминифер, которая и послужи-
ла предметом изучения для авторов настоящей статьи. В результате были выделены 
семь фораминиферовых зон, которые послужили основой для измерения возраста 
мынбугинской, коджагульской, арпинской и байбичетауской свит. Среди зональ-
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ных фораминиферовых комплексов были выявлены новые виды, оказавшиеся эн-
демичными, характерными только для данного региона. Их находка позволила ре-
конструировать условия осадконакопления обмелевшего засолоненного бассейна.

1. Исторические сведения и постановка проблемы
Геологическое строение горного обрамления Нарынской впадины изучали 

многие исследователи уже с конца XVIII в. Первые сведения о геологии Тянь-Шаня 
опубликованы в  работах (Мушкетов, 1928; Вебер, 1934; Наливкин, 1926; Налив-
кин, 1936; Миклухо-Маклай, 1963; Синицын, 1960). Отдельные геологические ис-
следования хребтов Кара-Тоо, Байбиче-Тоо, Джаман-Тоо, Нарын-Тоо проводились 
в 1930-х гг. (Николаев, 1929; Мухин, 1939; Сергунькова, 1940, и др.). С 1935 г. на тер-
ритории Нарынской впадины и ее горного обрамления Н. М. Синицын и О. И. Сер-
гунькова начали планомерную геологическую съемку масштаба 1 : 500 000. Именно 
О. И. Сергунькова подробно изучала стратиграфию палеозойских толщ по иско-
паемым остаткам брахиопод. Она же первая обратила внимание на наличие фо-
раминифер в  этих отложениях. Позже, в  1953–1956  гг., в  западной части хребта 
Нарын-Тоо работала Н. А. Аносова, которая изучала фораминиферы верхнего кар-
бона и перми и разработала первую схему расчленения этих отложений. Эти ра-
боты были продолжены в 1957–1961 гг. Н. А. Аносовой совместно с А. Г. Ласовским 
и А. Г. Чеботаевой во время проведения геологической съемки масштаба 1 : 200 000. 
Эти же исследователи выделили и скоррелировали региональные стратиграфиче-
ские подразделения свиты (мынбугинскую, коджагульскую, арпинскую, байбиче-
таускую) и определили их возраст.

В 1970-е гг. в исследуемом районе проводилось крупномасштабное картирова-
ние (Колесников и Христов, 1968; Рубцов и Христова, 1975), позволившее получить 
новые данные по стратиграфии и внести коррективы в стратиграфические схемы 
верхнего палеозоя.

Однако начавшийся с начала 1991  г. новый виток крупномасштабных геоло-
гических исследований потребовал более детального изучения микропалеонто-
логических остатков — фораминифер. Поэтому, как уже было упомянуто, в 1991–
2011 гг. на территории хребтов Джаман-Тоо, Байбиче-Тоо и Нарын-Тоо были про-
ведены палеонтолого-стратиграфические исследования (Дженчураева и др., 1994; 
Максумова и др., 2001, Дженчураева и др., 2004; Неевин и др., 2008; Неевин и др., 
2011). По итогам этих многолетних работ была составлена схема биостратиграфии 
верхнепалеозойских отложений и выявлен возраст свит, границы которых сколь- 
зят во времени. Результаты исследований мы привели в настоящей работе.

2. Биостратиграфическое расчленение верхнекаменноугольных 
и пермских отложений Срединного Тянь-Шаня
Верхнекаменноугольные и пермские отложения Срединного Тянь-Шаня широ-

ко распространены в хребтах Джаман-Тоо, Байбиче-Тоо, Нарын-Тоо и представлены 
карбонатно-терригенными толщами. Они приурочены в основном к ненарушенным 
моноклинальным структурам, поэтому их можно изучать по детальным разрезам. 
Нами были изучены опорные разрезы «Коджагул» в хребте Джаман-Тоо, «Акбеит», 
«Кокджар» и  «Улан» в  хребте Байбиче-Тоо и  «Ичке» в  хребте Нарын-Тоо (рис.  1). 
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Рис. 1. Сопоставление верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений хребтов Джаман-
Тоо, Байбиче-Тоо и Нарын-Тоо (Дженчураева и Гетман, 2010)
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В каждом из них детально были отобраны образцы, из которых были изготовлены 
ориентированные шлифы для исследования фораминифер. Было изучено 350  их 
видов, из которых 65 оказались новыми, описания последних были опубликованы 
ранее (Dzhenchuraеva and Getman, 2007; Дженчураева и Гетман, 2010). При изучении 
фораминифер мы выявили их комплексы, различающиеся по эволюционному раз-
витию. В этих комплексах определены виды-индексы, по которым названы соответ-
ствующие зоны. Были установлены отложения касимовского и  гжельского ярусов 
верхнего карбона и ассельского яруса перми. 

2.1. Каменноугольная система, верхний отдел
2.1.1. Касимовский ярус, учбулакский горизонт

Отложения касимовского яруса (учбулакского горизонта) установлены толь-
ко в хребте Джаман-Тоо (разрез «Коджагул») и выделены в качестве местной зоны 
(рис. 2).

2.1.1.1. Зона Triticites komansuensis — T. procerulus

Наиболее характерная черта фузулинидового сообщества данной зоны — рас-
цвет родов Triticites и Schwageriniformis, а также появление первых представителей 
рода Schagonella. Среди тритицитов вместе с  видами-индексами характерно при-
сутствие видов T. wellsi Needham, T. provoensis Thompson, Verville et Bissel, T. kodzh-
agulicus Getman et Dzhenchuraeva, T. proprius Getman et Dzhenchuraeva и др. Среди 
швагериниформисов наиболее характерны Sch. perstabilis (Scherbovich), Sch. kairak-
ensis (Bensh), Sch. asiaticus (Bensh), Sch. parafusiformis (Bensh), род Schagonella пред-
ставлен видом Sch. cylindrica (Sosnina in Bensh).

Мощность отложений зоны в разрезе «Коджагул» составляет 100 м.

2.1.2. Гжельский ярус, дастарский горизонт
В Срединном Тянь-Шане в пределах этого подразделения выделяются четыре 

зоны (см. рис. 2):
Schwageriniformis arpaensis — T. turkestanensis;
Jigulites corpulentus — Daixina porrecta;
Daixina vasilkovskyi — Quasifusulina kodzhagulica;
Daixina (B.) bosbytauensis — Pseudodaixinoides kalcagaricus.
Опорным разрезом для первых трех зон является «Коджагул», а для четвер-

той — «Акбеит» (см. рис. 1).

2.1.2.1. Зона Schwageriniformis arpaensis — T. turkestanensis

Нижняя граница зоны проводится по появлению типового комплекса зоны 
Schwageriniformis arpaensis — T. turkestanensis на фоне транзитного комплекса ниже-
лежащей зоны. Верхняя граница проводится по появлению более высокооргани-
зованного комплекса зоны Jigulites corpulentus — Daixina porrecta. Зональный ком-
плекс фузулинид представлен тритицитами, швагериниформисами и шагонеллами. 
Из тритицитов присутствуют T. turkestanensis Bensh, T. nitidus Getman et Dzhenchu-
raeva, T. komansuensis f. ovalis Getman et Dzhenchuraeva; из швагериниформисов — 
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Sch. arpaensis (Anosova), Sch. planus Anosova, Getman et Dzhenchuraeva, Sch. annulifer-
us (Rauser); из шагонелл — Sch. procera (Bensh), Sch. praevia orientale (Bensh). Здесь 
также обнаружены единичные особи родов Kahlerella (K. kirgisica Anosova, Getman 
et Dzhenchuraeva) и Pseudodaixinoides (P. cylindricus Getman et Dzhenchuraeva).

Мощность отложений зоны в разрезе «Коджагул» 397 м.

2.1.2.2. Зона Jigulites corpulentus — Daixina porrecta

Нижняя граница проводится по появлению более высокоорганизованного 
комплекса зоны Jigulites corpulentus — Daixina porrecta. Верхняя граница определя-
ется по смене зонального комплекса интервалом, не содержащим фузулинид.

Облик сообщества определяют жигулиты и даиксины, которые впервые появ-
ляются в этой зоне: Jigulites longus Rosovskaja, J. corpulentus Bensh, J. altus kodzhagulen-
sis Getman et Dzhenchuraeva, Daixina porrecta Getman et Dzhenchuraeva, D. tormosen-
sis Solotuchina, D. baituganensis (Rauser) и D. kodzhagulica Getman et Dzhenchuraeva. 
Из  шагонелл присутствуют Sch. cylindrica (Sosnina in Bensh), Sch. praevia orientale 
(Bensh), впервые появившиеся Sch. amplissima Davydov, Sch. ljakanica (Bensh) и ка-
лереллы  — K. kirgisica Anosova, Getman et Dzhenchuraeva. Сокращаются видовое 
многообразие и численность тритицитов и швагериниформисов.

Мощность отложений зоны в разрезе «Коджагул» составляет 65 м.

2.1.2.3. Зона Daixina vasilkovskyi — Quasifusulina kodzhagulica

Нижняя граница проходит по смене комплекса зоны Jigulites corpulentus  — 
Daixina porrecta комплексом описываемой зоны и  появлением видов-индексов. 
Верхняя граница в опорном разрезе неясна из-за отсутствия на дневной поверх-
ности отложений вышележащей зоны.

В комплексе зоны основными являются представители шести родов — Quas-
ifusulina, Triticites, Schwageriniformis, Pseudodaixinoides, Daixina и  Schellwienia. Сре-
ди квазифузулин наиболее распространены Q. eleganta Schlykova, Q. pseudoelongata 
Miklukho-Maclay, Q. subkaspiensis Getman et Dzhenchuraeva, Q. kodzhagulica Getman 
et Dzhenchuraeva. Появляются новые виды рода Triticites, которые ранее не встре-
чались. Это T. parvulus ishimbaji Rosovskaja, T. polinae Getman et Dzhenchuraeva, 
T. singulus Getman et Dzhenchuraeva. Здесь же обнаруживается группа вздуто-вере-
теновидных нескладчатых и слабоскладчатых тритицитов, проходящих в вышеле-
жащие отложения: T. vulgaris Miklukho-Maclay, T. borondyensis Anosova et Getman, 
T. oblisus Getman et Dzhenchuraeva и др. Род Schwageriniformis представлен новыми 
видами, у которых эпиболь развития совпадает с данной зоной: Sch. mundulus Get-
man et Dzhenchuraeva, Sch. magnificus Getman et Dzhenchuraeva. Характерная черта 
зоны — массовое развитие форм рода Pseudodaixinoides, а виды Р. honestus Anosova, 
Getman et Dzhenchuraeva, P. cincinnatus Anosova, Getman et Dzhenchuraeva имеют 
в  этой зоне эпиболь развития. Очень важны для комплекса зоны представители 
подрода Daixina. Один из  них представлен видом-индексом D.  (D.) vasilkovskyi 
Bensh и имеет здесь эпиболь развития. Впервые появившиеся виды даиксин боль-
шей частью принадлежат подроду Daixina — группам D. (D.) sokensis и D. (D.) ru-
zhencevi. К подроду Bosbytauella относятся единичные особи двух видов: D. (B.) ak-
beitica Anosova, Getman et Dzhenchuraeva и D. (B.) postsokensis Davydov. Калереллы 



Вестник СПбГУ. Науки о Земле. 2018. Т. 63. Вып. 4 469

представлены многочисленными экземплярами вида K. kirgisica Anosova, Getman et 
Dzhenchuraeva. В этой зоне появляются представители двух новых родов — Schell-
wienia и Dunbarinella.

Мощность зоны в разрезе «Коджагул» составляет 516 м, в разрезе «Акбеит» — 
209 м.

2.1.2.4. Зона Daixina (Bosbytauella) bosbytauensis — 
Pseudodaixinoides kalcagaricus

Опорным разрезом для отложений зоны является «Акбеит». Нижняя граница 
зоны проводится по появлению видов-индексов и зонального комплекса. Верхняя 
граница определяется сменой зонального комплекса описываемой зоны интерва-
лом, не содержащим фораминифер. 

В зональном комплексе наиболее распространены виды, относящиеся к родам 
Daixina (Bosbytauella), Pseudodaixinoides, Dunbarinella, Dutkevichia, Kahlerella, Quas-
ifusulina, Triticites, Schwageriniformis и Schellwienia.

Особое своеобразие рассматриваемому комплексу придают босбутауел-
лы, у трех видов которых эпиболь развития совпадает с описываемой зоной. Это 
Daixina (Bosbytauella) akbeitica Anosova, Getman et Dzhenchuraeva, D. (B.) superba 
Anosova et Getman и D. (B.) bosbytauensis Bensh. Здесь также широко распростране-
ны представители рода Pseudodaixinoides. Впервые появляются P. ocliferius Getman 
et Dzhenchuraeva и P. kalcagaricus Getman et Dzhenchuraeva. Последний вид имеет 
здесь эпиболь развития и принят за вид-индекс. Широкое распространение полу-
чили виды рода Dunbarinella. У  вида D. paragregaria (Rauser) с  этой зоной совпа-
дает эпиболь развития. Появляются и проходят в вышележащие отложения дут-
кевичии: D. ilinskensis Davydov, D. bimorpha (Bensh), D. oblonga Anosova, Getman et 
Dzhenchuraeva и др. Обновляется видовой состав у тритицитов: T. ornatus Anosova, 
Getman et Dzhenchuraeva, T. pseudorhodesi Bensh, a T. vulgaris Miklukho-Maclay пред-
ставлен максимальным числом особей. Из  швагериниформисов продолжают су-
ществовать формы, происходящие из нижележащей зоны: Sch. magnificus Getman 
et Dzhenchuraeva, Sch. parallelos (Scherbovich) и Sch. anosovae Getman et Dzhenchu-
raeva, Sch. kalcagarensis Anosova, Getman et Dzhenchuraeva. Все виды шельвиний пе-
реходят из нижележащей зоны, при этом их численность возрастает. Появляются 
рода, которые переходят в вышележащую зону. Это Anderssonites, Pseudofusulinoides, 
Praepseudofusulina, Eoparafusulina.

Мощность зоны в опорном разрезе «Акбеит» составляет 276 м.

2.2. Пермская система, нижний (приуральский) отдел

В Срединном Тянь-Шане пермские отложения представлены нижней частью 
ассельского яруса (керкидонского горизонта), которая включает две фузулинидо-
вые зоны: Occidentoschwagerina alpina и Schwagerina moelleri — Grozdilovia (?) fecunda 
(см. рис. 2).

2.2.1. Зона Occidentoschwagerina alpina
Опорным для отложений этой зоны выбран разрез «Кокджар», расположен-

ный по южному склону хребта Байбиче-Тоо (рис. 1).
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В этом разрезе наблюдается смыкание зоны Occidentoschwagerina alpina с ни-
жележащей зоной Daixina (Bosbytauella) bosbytauensis — Pseudodaixinoides kalcagari-
cus. Верхняя граница проводится по появлению одного из  видов-индексов зоны 
Schwagerina moelleri — Grozdilovia (?) fecunda и сопровождающих его видов. Наибо-
лее характерная черта сообщества фузулинид — массовое распространение родов 
Occidentoschwagerina, Pseudofusulinoides, Eoparafusulina, а  также первое появление 
представителей родов Globifusulina, Kutkanella. Pод Occidentoschwagerina представ-
лен 5 видами, из которых O. meridiana Anosova et Getman (и его форма O. meridi-
ana f. gigantea Anosova et Getman) — новые и эндемичные. У них эпиболь развития 
совпадает с  этой зоной. Род Pseudodaixinoides представлен 11  видами. Половина 
из  них  — эндемичные формы: P. notabilis Getman, P. nobilis Getman, P. longiusculus 
Getman, P. longus Getman, P. glutus Getman. Эпиболь развития этих видов совпада-
ет с данной зоной. Переходящие из нижележащей зоны виды рода Eoparafusulina: 
E. (?) ferganensis (Dutkevich), E. (?) olgae (Miklukho-Maclay) и впервые появившийся 
вид E. (?) subcylindrica (Bensh) имеют в данной зоне эпиболь развития. Род Kutkanel-
la, кроме известного вида K. parasolida (Bensh), представлен новым эндемичным 
видом K. nitida Getman с эпиболью развития в этой зоне, a poд Globifusulina наряду 
с известными (G. bornemani (Leven et Scherbovich) и др.) представлен тремя новыми 
видами-эндемиками: G. itchkeica Getman, G. (?) akmusica Getman и G. (?) nescida Get-
man. Кроме того, в этой зоне много проходящих или доживающих видов.

Мощность зоны в опорном разрезе «Кокджар» 587 м.

2.2.2. Зона Schwagerina moelleri — Grozdilovia (?) fecunda

Опорными для данной зоны являются разрезы «Улан», расположенный на се-
верном склоне хребта Байбиче-Тоо, и «Ичке» на южном склоне хребта Нарын-Тоо 
(рис. 1).

В опорном разрезе «Улан» нижняя граница не определена, так как снизу на-
блюдается перерыв в осадконакоплении, охватывающий позднекаменноугольный 
интервал. В разрезе «Ичке» нижняя граница определяется появлением характерно-
го комплекса описываемой зоны. Верхняя граница в обоих разрезах не определена, 
так как отложения данной зоны являются самыми молодыми в районе. Комплекс 
зоны определяется наличием швагерин, псевдошвагерин, альпиношвагерин, сфе-
рошвагерин, а также окцидентошвагерин, дуткевичий, босбутауeлл, денбаринелл, 
псевдочусенелл, бультоний и бивелл. Комплекс описываемой зоны содержит лишь 
один вид-индекс в опорном разрезе «Кокджар» — Grozdilova (?) fecunda (Shamov et 
Scherbovich), но легко узнается по сопутствующим видам. Впервые появившиеся 
швагерины представлены нечастыми Schwagerina parafragilis Bensh, Sch. kalmykovae 
Leven et Scherbovich, Sch. ex gr. vulgaris Scherbovich и др. Наибольшие показатели 
по числу видов и численности имеет род Alpinoschwagerina, представленный 12 ви-
дами, из которых у 4 эпиболь развития совпадает с данной зоной. Это A. narynica 
Anosova et Getman, A. vera Anosova et Getman, A. tcharica Anosova et Getman и A. ae-
qualis (Kahler et Kahler). Из  псевдошвагерин P ulanica Anosova et Getman имеет 
эпиболь развития в  этой зоне. Значительное развитие получают окцидентошва-
герины, которых насчитывается 14 видов. Из них 3 вида — Q. fusulinoides (Schell-
wien), Q. tianschanensis (Chang), Q. (?) tianshanica Anosova et Getman — имеют здесь 
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эпиболь развития. Дуткевичии также весьма многочисленны, D. complicata (Schell-
wien), D. kargalensis (Rauser), D. ruzhenzevi (Rauser) имеют эпиболь развития в этой 
зоне. Босбутауеллы представлены 3 видами (D. (В.) postgallowayi Bensh, D. (В.) gal-
lowayi (Chen), D. (В.) bosbytauensis Bensh). Из проходящих родов в данной зоне по 
численности и в видовом отношении выделяются представители рода Dunbarinella. 
Впервые появляются D. gregaria shustovensis (Scherbovich), D. subgregaria Anosova 
et Getman, D. ulanica Getman и  D. elegans (Bensh). Среди тритицитов происходит 
смена видового состава. В  этой зоне впервые появляются представители родов 
Pseudochusenella, Boultonia, Biwaella.

Мощность отложений зоны по разрезу «Улан» — 622 м, по «Ичке» — 509 м.

3. Фузулинидовый эндемизм

Из 350 описанных видов фузулинид в верхнекаменноугольных и пермских от-
ложениях Срединного Тянь-Шаня 65 — новые и эндемичные. Они могли появиться 
в фораминиферовых комплексах, видимо, из-за усиливающейся изоляции восточ-
ной части Туркестанского палеоокеана, вызванной тетоническими движениями. 
Новые эндемичные виды характеризуются следующими общими чертами:

 — маленькой начальной камерой;
 — тесным навиванием спирали во внутренних оборотах;
 — сильной складчатостью септ у более высоких форм.

Все эти морфологические черты увеличивают массу раковины и предполагают 
приспособление фораминифер к обмелению. Некоторые седиментологические на-
блюдения помогают восстановить обстановку осадконакопления мелеющего бас-
сейна в восточной части Срединного Тянь-Шаня. В работе (Гончар и Дженчураева, 
2001)  описаны мелководные литофации и  темпеститы в  верхнекаменноугольных 
и нижнепермских отложениях этого региона. Здесь же авторы указанной работы 
наблюдали «штаффелловые» фации, встречающиеся в верхней части разреза и ин-
терпретируемые как индикатор засолоненных морских вод. В  работе (Чувашов 
и Дюпина, 1973) описана похожая «штаффелловая» фация в одновозрастных от-
ложениях Уральского региона. К тому же вверх по разрезу возрастает количество 
терригенного материала (алевролиты и  сланцы), а  фораминиферы приурочены 
к прослоям известняков, гравелитов и песчаников.

Позднекасимовские фузулинидовые комплексы восточной части Срединного 
Тянь-Шаня представлены маленькими эндемичными раковинами рода Triticites 
(T. procerulus и  T. komansuensis). В  Северной Фергане (горы Келемата, см. работу 
(Бенш, 1982)) к  этому времени приурочено появление крупных субсферических 
форм, как, например, Tumefactus expressus (Anosova), и удлиненных форм с боль-
шими хоматами (род Ferganites, Карачатыр, см. работу (Бенш, 1982)), характери-
зующих фораминиферовый комплекс западной части Туркестанского палеоокеана 
и отсутствующих в его восточных районах.

В нижней части гжельских отложений исследуемого региона появляются пер-
вые представители нового рода Pseudodaixinoides, (Dzhenchuraeva and Getman, 
2007). Выше по разрезу представители этого рода получают в восточной части Сре-
динного Тянь-Шаня значительное развитие. В то же время западнее представители 
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рода Pseudodaixinoides полностью отсутствуют. Зато там появляются типичные жи-
гулиты, которых нет на востоке. Это еще раз подтверждает разобщение восточной 
и  западной частей некогда единого Туркестанского палеоокеана, и  обнаружение 
различных эндемиков — тому подтверждение.

В конце ранней перми Туркестанский палеоокеан закрывается в результате кол-
лизии Кыргызско-Казахского континента и Тарима (Максумова и др., 2001) и начи-
нается континентальное осадконакопление.

Заключение

Проведенные исследования позволили получить следующие результаты.
1. Составлена схема биостратиграфии верхнекаменноугольных и  пермских 

отложений, включающая 7 фораминиферовых зон: 
1. Triticites komansuensis — Triticites procerulus, 
2. Schwageriniformis arpaensis — T. turkestanensis, 
3. Jigulites corpulentus — Daixina porrecta,
4. Daixina vasilkovskyi — Quasifusulina kodzhagulica,
5. Daixina (B.) bosbytauensis — Pseudodaixinoides kalcagaricus,
6. Occidentoschwagerina alpina,
7. Schwagerina moelleri — Grozdilovia (?) fecunda.

2. Схема биостратиграфии основана на изучении 350 видов фузулинид, из ко-
торых 65 — новые и эндемичные. Они описаны нами ранее (Dzhenchuraeva 
and Getman, 2007; Дженчураева и Гетман, 2010). 

3. Установлены мелководные литофации, которым приурочены эндемичные 
виды.

4. На основании анализа распространения эндемичных видов в фораминифе-
ровых комплексах установлены их различия в восточной и западной частях 
Туркестанского палеоокеана, что позволяет реконструировать постепен-
ную изоляцию этих частей друг от друга в позднекаменноугольное и ранне- 
пермское время.

5. Эндемичные комплексы фораминифер развились в  мелководном засоло-
ненном бассейне восточной части Туркестанского палеоокеана.
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The biostratigraphic study of the upper Carboniferous and lower Permian stratotype sec-
tions in the Middle Tianshan of Kyrgyzstan enable us to identify foraminifera complexes 
that characterize certain intervals of the section, defined as foraminifera zones. In strati-
graphic interval from the Kasimovian to Asselian stage, we distinguish seven foraminifera 
zones as follows: 1. Triticites komansuensis — Triticites procerulus, 2. Schwageriniformis ar-
paensis — T. turkestanensis, 3. Jigulites corpulentus — Daixina porrecta, 4. Daixina vasilkovs-
kyi — Quasifusulina kodzhagulica, 5. Daixina (B.) bosbytauensis — Pseudodaixinoides kaca-
garicus, 6. Occidentoschwagerina alpina, 7. Schwagerina moelleri — Grozdilovia (?) fecunda. 
These zones were distinguished based on the study of 350 species of fusulinides, including 
65 new endemic species (Djenchuraeva, Getman, 2007, 2010). Occurrence of endemic spe-
cies in the zonal complexes hampers the correlation of these zones with coeval strata in 
other regions. However, it allows one to reconstruct sharp changes in the facial conditions 
of Foraminifera’s existence which resulted from increasing isolation of the eastern part of 
the Turkestan ocean. New endemic species are characterized by common features, such as 
small initial chamber, close coiling of the helix in the internal rotations and strong folding of 
septa in higher forms. Sedimentological observations help to restore depositional environ-
ment of the basin in the eastern part of the Middle Tien Shan. Djenchuraeva A. V. and Gon-
char A. D. (2001) describe shallow litofacies and tempestites in the upper Carboniferous and 
Lower Permian sediments of this region. The study of the full composition of foraminifera 
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complexes allows to compare them with the zonal subdivisions of various regions of Central 
Asia, Urals, Russian Platform and Donbas.
Keywords: stratotype sections, Carboniferous and Permian deposits, endemic foraminifera 
species, correlation of coeval deposits.
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