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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

В. Л. ЕГОЯН

О ДВУХ ВЕРХНЕАНТСКИХ АММОНИТАХ ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
сел. ВЕРХНИЙ АГДАН (Армянская ССР)

Меловые отложения Иджеванского района Армянской ССР и, в 
частности, участка сел. Верхний Агдан исследовались многими геоло
гами—К. Н. Паффенгольцем [3], В. П. Ренгартеном [4], А. А. Атабе
кяном [1] и другими. По данным В. П. Ренгартена [4] наиболее древ
ние фаунистически охарактеризованные отложения мела в районе 
еел. В. Агдан относились к нижнему а..ьбу. А. А. Атабекян отрицает 
наличие в этом районе меловых отложений древнее среднего альба. 
К этой точке зрения в последнее время присоединился, невидимому, 
и В. П. Ренгартен. Кратковременные исследования М. С. Эристави и 
В. Л, Егояна [6] подтвердили присутствие в рассматриваемом районе 
верхнего альба и возможность наличия здесь среднеальбских отложе
ний. (Фауна из этого разреза определялась В. П. Ренгартеном, 
Т. А. Мордвилко, А. А. Атабекяном и М. С. Эристави).

Следует отметить, что К. Н. Паффенгольц писал [3], что им в 
районе сел. Верхний Агдан „...была встречена фауна, из которой 
В. П. Ренгартеном были определены: Exogyra caucasica Mordv., Pec
ten (Camptonectes) matheronianus d’Orb., Lima (Plagiostoma) subri- 
gida Roem. и Neithea morrisi Pict, et Renev., указывающие, по его 
мнению, на верхнеаптский возраст включающей толщи- [3, стр 61 ]- 
Однако, в 1953 г. В. П. Ренгартен пересмотрел свое предварительное 
заключение о возрасте этих отложений и о. нес их к альбу, основы
ваясь на своих сборах фауны и на данных А. А. Атабекяна [1]. Ка
саясь, в частности, вопроса о местонахождении фауны, список кото
рой приведен выше, В. П. Ренгартен указывает, что эту фауну „...мы 
теперь считаем нижнеальбской...- [4, стр. 8].

Таким образом, все имеющиеся в литературе определения фауны 
из нижнемеловых отложений этого района, опубликованные в упомя
нутых выше работах [1, 4. 6], исключали наличие в районе сел. 
В. Агдан фаунистически охарактеризованных отложений древнее аль
ба, а по данным А. А. Атабекяна—древнее среднего альба*.

* В работе А. Т. Асланяна .Стратиграфия юрских отложений Северной Арме
нии- (1949 г.) из окрестностей сел. Верхний Агдан указываются Trigonia cf. nodosa 
Sow., Cucallaea glabra Park, и Thetironia ex gr. minor Sow. характеризующие верхи 
апта—низы альба (Ред.).
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Работы, проведенные в этом районе 1О. А. Мартиросян (ИГН АП 
Арм. ССР) в 1956 г., показали, что разрез нижнего мела района сел. 
В. Агдан должен быть пересмотрен.

Ю. А. /Мартиросян в туфопесчаниках, в окрестностях сел. В. Аг
дан, была найдена довольно богатая в видовом отношении фауна бра- 
хиопод, пелеципод, гастропод и аммонитов. Среди этой фауны, пере
данной автору для определения, имеются два экземпляра аммонитов 
вполне удовлетворительной сохранности, описание которых и являет
ся задачей настоящей статьи. Оба эти вида, относящиеся к двум раз
личным родам, согласно указывают на верхнеаптский возраст вме
щающих их отложений.

Факт этот несколько изменяет существующие представления о 
стратиграфии нижнего мела северной зоны Малого Кавказа, так как 
наличие верхнеаптскнх отложений в этой зоне в .последнее время от
рицалось. Так, В. П. Ренгартен [4] после описания артаминской сви
ты, стратиграфическое положение которой определяется им в преде
лах валанжина—нижнего анта, переходит к характеристике альбских 
отложений. В связи с этим морская трансгрессия в рассматриваемых 
районах отмечается В. П. Ренгартеном лишь в альбе. Между темг вся 
собранная Ю. А. Мартиросян фауна, в том числе и аммониты, ука
зывают на то, что трансгрессия нижнемелового моря в северной зоне 
Малого Кавказа началась не позднее верхнего апта.

Эти аммониты очень интересны не только по их стратиграфи
ческому значению, но еще и потому, что представители этих родов 
до сего времени из меловых отложений Малого Кавказа не упомина
лись. В то же время они, особенно представители рода РагаИорШез 
Агйй.. довольно широко распространены на Северном Кавказе, на 
Мангышлаке и в Копет-даге. Факт обнаружения представителей этих 
родов в верхнем апте Иджеванского района Армянской ССР указы
вает на существование миграционных связей фауны верхнеаптских 
бассейнов северной зоны Малого Кавказа с северными и, вероятнее 
всего, восточными регионами.

Ниже приводятся описания двух видов верхнеатских аммонитов 
из окрестностей сел. Верхний Агдан.

Класс Cephalopoda
Отряд Ammonoidea

Семейство Parahoplitidae Spath 1924
Подсемейство Parahoplitinae Spath 1924

Род Parahoplites Anthula, 1899; emend. Sinzow, 1908

Определение рода. Раковины дискоидальные с довольно выпук
лыми оборотами, толщина которых у некоторых видов превышает вы
соту. Обороты перекрываются примерно на половину своей высоты. 
Боковые стороны оборотов несколько уплощенные, наружная сторона
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всегда закругленная. Ребра резкие, широко расставленные, на боко
вой стороне более или менее ясно серповидно изогнуты; на наружной 
стороне выгибаются вперед, не прерываясь и не уплощаясь. Проме
жуточные ребра по одному, редко по два между основными; иногда 
отсутствуют или проявляются только на более поздних оборотах. Реб
ра не ветвятся. Бугорков нет, лишь иногда у пупкового края наблю
даются бугорковидные утолщения ребер.

Первая боковая лопасть перегородочной линии широкая, конец 
ее несимметричный. Седла широкие. Вторая боковая и вспомогательная 
лопасти развиты слабо.

Генотип -Parahoplites melchioris Antli.
Геологический возраст - Верхний апт, некоторые виды изредка 

переходят и в низы нижнего альба.

Parahoplites melchioris Anth. var. lata var. nov.
Табл. 1, фиг. 1—3.

Описываемый вариетет представлен двумя экземплярами средних 
размеров. Сохранность голотипа хорошая, паратипа—значительно ху
же. так как примерно четвертая часть его утрачена, повидимому, 
при извлечении из вмещающей породы. Раковинный слой сохранился 
на обоих экземплярах.

Голотип хранится в Музее Института геологических наук АН 
Армянской ССР.

Описание. Раковина средней величины, округлых дискоидаль- 
ных очертаний. Обороты перекрываются несколько больше чем напо
ловину—коэффициент перекрытия оборотов—0,65 —0,70. Пупок уме
ренно широкий с крутой и довольно высокой ступенчатой стенкой. 
Сечение оборотов округлое, слегка суживающееся к периферии. Бо
ковые стороны несколько уплощены, наружная сторона широкая и 
закругленная.

Скульптура оборотов состоит из одинаково отчетливых главных 
и промежуточных ребер. И те и другие одиночные. На боковой по
верхности ребра примерно радиальные, почти прямолинейные или 
слабо изгибаются. На наружной стороне все ребра отчетливо выги
баются вперед. Промежуточные ребра располагаются по одному, из
редка по два, между главными; начинаются ниже средней части бо
ковой поверхности оборотов, недалеко от края пупка. Редкие вторые 
промежуточные ребра, располагающиеся перед первыми, начинаются 
выше средней части боковой поверхности. Некоторые из главных 
ребер у края пупка утолщены. На внутренней, пупковой стороне 
оборотов ребра не прослеживаются. Промежуточные и главные ребра 
четко различаются на поздних оборотах, на ранних оборотах разли
чия между ними сглаживаются. На половине последнего оборота 
главных ребер 9, всего ребер 18—19.

Перегородочная линия на экземпляре, являющемся голотипом, 
не видна.
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На паратипе ее не удалось вскрыть с достаточной полнотой, так
как внутренняя часть раковины заполнена кристаллическим кальцитом 
и перегородки почти полностью разрушены. Отмечается лишь значи
тельно большая ширина седел по сравнению с лопастями и их замет
ная асимметрия. а

Измерения

Голотип

Паратип

Диаметр, 
принятый 

за единицу 
измерения

44,2 (100)

33,3 (100)

Высота 
сечения 
оборота

19,7 (44,6)

13,7 (42,4)

Толщина 
оборота

23 (52)

15,9 (49,2)

Высота 
подъёма 

наружной 
стороны

11,7 (26,5)

21,7(45,8) 24,8(52,3) 12,5(26,4)

Сравнение. Описанный выше вариетет почти

Диаметр 
пупка

12,5 (28.3)

9 (27,8)

13,3 (28,0)

по всем

Число ребер 
на половине 

оборота

18-19

18-19

18-19

своим из
мерениям и по скульптуре, а также по рисунку сутурной линии очень 
сходен с Parahoplites melchioris Anth. ([7], стр. 112, таб. VIII (VII),

1н иг.1 4—5; [5]. стр. 458, табл. II, фиг. 1—3; [2|, стр. 25, табл. II,
фиг. 1—2). Единственным существенным отличием является значи
тельно большая, чем у типа вида, толщина оборота, которая заметно 
больше высоты оборота и примерно равна половине соответствующе
го диаметра раковины. От сходного Р. melchioris Anth. var. transi- 
tans Sinz ([5], стр. 459, табл. II, фиг. 6; [2], стр. 26, табл. II, фиг. 3—7) 
описываемый вариетет также отличается большей толщиной оборота. 
Следует, впрочем, отметить, что отличие это невелико, если сравни
вать толщину оборота в процентах к диаметру раковины, но оно ста
новится очень четким, если сравнивать отношение между толщиной 
и высотой оборота у обоих рассматриваемых вариететов. У описы
ваемого вариетета толщина оборота всегда больше высоты на 6 - 8 
сотых диаметра; у сравниваемого вариетета эта разница не больше 
3 сотых, а в большинстве случаев толщина оборота равна высоте пли 
же, у более крупных экземпляров, даже меньше высоты. Parahopli- 
tes multicostatus Sinz. ([5], стр. 459, табл. II, фиг. 5, 7—11), также 
сходный с описываемым вариететом, отличается меньшей толщиной 
оборота, которая у этого вида несколько больше, чем у Р. melchio- 
ris Anth., и меньше, чем у Р. melchioris Anth. var. transitans Sinz.

По общей форме раковины наиболее сходен с описываемым ва
риететом ParahoDlites schmiclti Jac. et Tobi. ([9]. стр. 12, табл. И, 
фиг. 7—8; [2], стр. 28, табл. V, фиг. I). Все основные измерения эк
земпляра этого вида из Копет-дага ([2], стр. 28) совпадают с измере
ниями раковины Р. melchioris Anth. var. lata var. nov.—высота обо
рота— 45% диаметра раковины, толщина оборота—51% и диаметр 
пупка 27%. Сравниваемый вид легко отличается своей значительно 
более редкой ребристостью 13—14 ребер по наружной стороне, тог
да как у Р. melchioris Anth. var. lata var. nov. этих ребер 18 —19.
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Местонахождение и стратиграфическое положение. Армянская 
ССР, Иджеванский р-н, окрестности сел. В. Агдан. Туфопесчаники 
верхнего апта. Слои с Parahoplites melchioris Anth. var. lata var. nov.
следует параллелизовать с подзоной „melchioris*  Кавказа, Мангышлака 
и Копет-дага.

Распространение вида. РагаЬорШез те1сН1ог1з Ап1Ь. описывался 
из верхнего апта Северного Кавказа, Дагестана, Мангышлака и Ко
пет-дага. Р. те1с1иог1з АгйИ. уаг. 1гапзИапз 51пг. описывался вместе 
с типом вида из верхнего апта Мангышлака и Копет-дага.

Подсемейство Acanthoplitinae Stoyanov 1949

Род Diadochoceras Hyatt 1900

Небольшие или средних размеров округло-дискоидальные рако
вины. Сечение оборотов угловатое—округло-квадратное или реже, ок
ругло-шестиугольное. Скульптура из довольно широко расставленных 
трехбугорчатых главных ребер и более тонких, лишенных бугорков, 
промежуточных ребер. На наружной стороне главные (бугорчатые) 
ребра утоняются или даже, у некоторых видов, расплываются, в от
личие от промежуточных ребер, которые переходя через наружную 
сторону, не претерпевают сколько-нибудь существенных изменений.

Род слабо изучен и характеристика его недостаточно ясна [8]. 
Редкие представители этого рода известны из верхнего апта Зап. Ев
ропы, Кавказа и Туркмении. Некоторые виды переходят и в нижний 
альб.

Генотип—Ammonites nodosocostatus d’Orb., нижний альб или 
верхний апт (нижний гольт) юго-восточный Франции.

Diadochoceras (?) armenicum sp. nov.
Табл. 1, фиг. 4—5.

Раковина описываемого вида, представленного одним экземпля
ром, небольшая. Наружный слой раковины отсутствует. Сохранность 
удовлетворительная.

Голотип хранится в Музее Инстутута геологических наук АН 
Армянской ССР.

Описание Общие, очертания раковины округло-дискоидальные. 
Обороты перекрывают друг друга несколько больше чем наполови
ну—коэффициент перекрытия оборотов —0,60. Пупок умеренно широ
кий с округлой невысокой стенкой, без сколько-нибудь четкого пере
гиба. Сечение оборотов округло-квадратное или, если быть точным, 
округло-прямоугольное, так как толщина оборотов несколько боль
ше высоты. Ранние обороты округлые. Наружная сторона округлен
ная, боковые стороны уплощенные, особенно на более поздних обо
ротах.

Скульптура ранних оборотов состоит из очень тонких слабо вы
деляющихся ребер, местами поверхность ранних оборотов кажется
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Фиг. 1 — 3. Parahoplites melchioris Anthula var. lata var. nov. (голотип).
Фиг. la и 16 — несколько увеличены; фиг. 2—то же, что и фиг. 
1а при ином освещении, несколько уменьшена; фиг. 3 —зарисовка.

Фиг. 4—5. Diadochoceras (?) armenicum sp. nov. (голотип).
Фиг. 4а и 5— снимки при различном освещении; фиг. 46 и 

4в—несколько увеличены.
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гладкой. На более поздних оборотах, начиная, примерно, с диаметра 
13 мм, скульптура становится более отчетливой. Появляются главные 
ребра и бугорчатые вздутия на боковой стороне, недалеко пт пупко
вого края. Еще позже, при диаметре 16 мм, появляются бугорки на 
наружной стороне. Главные ребра на наружной стороне расплывчатые.

На боковой стороне ребра слегка изгибаются назад, а на наруж
ной слабо выгибаются вперед. Некоторые главные ребра парные, при
чем более поздние из них выражены слабее. Расстояние между глав
ными ребрами и между бугорками наружной стороны изменчиво Чи
сло промежуточных ребер между главными от 2—3 до 5—6. Перего
родочная линия не видна.

Размеры раковины (в мм)

Голотип

Диаметр, 
принятый 

за единиц} 
измерения

Высота 
сечения 

оборота
Толщина 
оборота

Высота 
подъема 
наружной 
стороны

Диаметр 
пупка••

Число 
главных 
ребер на 
половине 
оборота

20 (100)

15 (100)

8,5 (42,5)

6.3 (42)

9 (45)

7 (46,7)

5,5 (27,5) 5,8 (29)

3,9 (26)

6—7 глав
ных

1 главное

Сравнение. Сопоставление нашего аммонита с другими предста
вителями рода Diadochoceras Hyatt несколько затруднительно из-за 
того, что он представлен одним молодым экземпляром. Этим неви
димому, и объясняются небольшие отклонения от родового диагноза. 
Из этих отличий нужно отметить несколько большее перекрытие 
оборотов, чем у остальных представителей этого рода, у которых 
обороты перекрывают друг друга несколько меньше, чем на полови
ну их высоты. Другим отличием является слабое развитие бугорков 
и всей скульптуры, что несомненно объясняется молодостью нашего 
экземпляра.

Тип рода—Diadochoceras nodosocostatum d’Orb. ([10], стр. 258 „ 
табл. 75, фиг. 1—4)—по своим измерениям мало отличается от спи
сываемого вида, несмотря на значительно большие размеры—диаметр 
экземпляра Орбиньи—35 мм. Так, высота оборота D. nodosocostatum 
d’Orb. равна 4П% соответствующего диаметра, толщина оборота—46%; 
диаметр пупка значительно больше, чем у нашего вида—34%, что 
объясняется меньшим перекрытием оборотов. Основным отличием яв
ляется разница в скульптуре—у D. nodosocostatum d'Orb. она выра
жена очень резко, особенно бугорки, которые придают оборотам ше
стиугольные очертания.

Значительно ближе к нашему виду Diadochoceras caucasicum 
Luppov (in litt.) из верхнего апта Северного Кавказа. Большее сход
ство этого вида в некоторой степени объясняется меньшими размера
ми—диаметр его 25 мм. Высота оборота кавказского вида—40° 0. 
толщина оборота 40%; диаметр пупка—34%—также значительно боль
ше, чем у малокавказского вида.
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Указанные выше особенности нашего экземпляра делают отнесе
ние его к роду Diadochoceras Hyatt несколько условным. Небольшой, 
относительно, пупок, характер бугорчатости и парные ребра сбли
жают его с некоторыми представителями рода Holcodiscus Uhlig, од
нако, сечение оборотов нашего экземпляра резко отличается от ок
руглого сечения оборотов, обычного у этого рода. Родовое опреде
ление удастся, повидимому, уточнить только после дополнительных 
сборов фауны.

Местонахождение и стратиграфическое положение. Армянская 
ССР. Иджеванский р-н. окрестности сел. В. Агдан. Дуфопесчаники 
верхнего анта. Слои с Parahoplites melchioris var. lata.

Институт геологических наук Поступила 23 V 1957
АН Армянской ССР

‘Լ. Լ. ԵՎՈ8ԱՆ

Ա մ' փ ո փ ո 1 if

ՎԵՐԻՆ ԱՎԴԱՆ ԳՅՈԻՎԻ ՇՐՋԿԱՅՔՈԻՄ (ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ) ԳՏՆՎԱԾ 
ՎԵՐԻՆ ԱՊՏԽ ԱՄՄՈՆԻՏՆԵՐԻ ԵՐԿՐԻ ՏԵՍԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

ղի ւ ք9 Հ սէա !մ* Ւ կուվճի նււտփսծ^ներր т.н տ ՛էհ ա и ի ր if Л ( են if ft չու ր ր ղեոլողնե֊ 
րի' 4. Ն. Պ աֆֆ ենհո լց ի [•?]/ Վ*  Պ. Ռենղա ր տեն ի [ ?է*  Աիէա բեկ լան ի
J J I և ուրիշների կողմից: ՛Լ. Պ» Ռենաւլար տենի յ/րվլա(ներД հաւքաձալն 'Լերին 
էէղդան ղլաղի շրջանում կավճի՝ ֆաունա (ով րնուիհողրվող ամենահին նրոա֊ 
г/ած քնե րր վերադրվել 4Ն ո տ ո ր ին ' աչր ին : էէ. էէ. Սվժաբևկլանր միւաամ է ա րլ 
շրջանում կավճի միջին ալրից ավեքի հին նւււուիււծքնե ր ի աոկ ա լութ լունր: *Լեր֊  
ջին տարիների րն թ ու ց քւուէ ա լղ աե ոուկետր պաշտպանում Լ նաե 'Լ. Պ. Ռեն֊ 
ւլարւոենր:

պարկավոր Լ նշեք, որ
հոդվածում |//| դրում Լ » որ

6. Պաֆֆենհոլցր /.95/ իժ. հրատարակած իր 
ւ ին էէղդան ղ լուղի չ ր ջակա լրաւք ին րր <տհավա֊ 

ֆ ա ոէնա , որից ’Հ. Պ. !I' են դ ա ր ու են ի կողմից որոշվեք են LXO gy Г О CCLUCCL-
sica Mordv., Pecten (Campctonectes) matheronianus d'Orb., Lima (Plagios֊ 
toma) subrigida Poem, և Neithea morrisi Pict, et Penev. ե որոնք, րստ 
հրա կա րծ ի րի, ո րո չա մ են պա րանակոց շերաաիոք րի ւ1երին ապւոի հա֊ 
ոակր (մ, էջ fi /): Սակալն /.95/ իքէիոկւոնին 1Լ. Պ. Ihl/hgա րտենր իր հավա֊ 
ր in ծ ֆ ա ու ն ալի ե /Z. 1էէ էէքմ ա րեկ րոն ի ք/| սււյրոլների հիման ipni էքևրա֊

ան ե ցրակացու ուտ նււաւ
տ ք րի ՛» աո ակ:

1էւսպիոույէ ա /I] չրջահի ստորին կավճի Ն ո in վ ա ծ րն ե ր ի ֆաունալի մա֊ 
ո ին ց րականա ք(է րոն մեջ ցո լա իէ (ան ունեցող, (i ո / ո ր տ վ լա/նե ր ր , որոնք հրա֊ 
ա ար ակ վե / են .(եքէո^իչ լա ք ա չքոա տ ա իժ րոննե ր ի մե^ | /, Հ, 6*1  , րտղսւոամ են 
'(երքՀհ էհղդան ղրողի ջր ջան ալք ա/ր ի ց տվեք ի հին հաոակին պատկանող ֆաու֊ 
նալով րնւո (d տ ղ ր վ ած ն н ա վ ա ծ րնե ր ի տոկա լա Jd լտնր , իոկ րոտ /Z. //.. Ա.թտ֊ 
րեկ (ահ ի տ վ լա ( հե ր ի ավեքի վՀհ րան մ ի q ին ալրր:



О двух верхнеаптских аммонитах из окрест, сел. В. Агдан (АрмССР)

Ալդ շրջանէս if //,. U hi ր tu ի ր ո и (ան // '/П7^А.7 ( Հալկական ՍՍՌ ԳԱ
աշիւսէսւ անքներքէ gtn լէք Л 5/ in ալի Ադդ ան

էլ լտ դի շրջանի ստորին կավճի կտրվածքը պետք է վե ր ան ա լե լ:
*Լ. Ադդ ան դլա դի շրջակա լքի աա ֆ աավադաքարերի մեջ Ցու. Ա. Մ ար

էրոսլանր հա բռնաբերեք ի ուս ոտ ան ին ե ր ի, և րկէիե դկ ա վո րնե ր ի , փոլ 
ամմ ոն իաների տ ե и ակա լին տեսակետից ր ա էք ակ ան հարուստ ֆ ա

ւոտ անինև րի

էքեջ դտնվոդ երկու. տարրեր սեոե րին պատկանող բավական Լ* սվ պահպան֊ 
ված ամմոնիտ—Parahoplites melchioris Anth. var. lata var. nov. ե Dia
dochoceras (?) armencum sp. nov. վկալում են նրանց պարունակող նրստ֊

ների վերին սւպսւի հասակի մասին։
Աաոբև բեբվսւծ Լ նրանց նկարացրութլունբ.

Գ ա и Cephalapoda
4 արդ Ammonoidea
Ընտանիք Parahoplitidae Spath, 1924
Ենթաընտանիք Parahoplitinae Spath, 1924
Աես Parahoplites Anthula, 1899; emend Sinzow, 1908

Parahoplites melchioris Anth. var. lata var. nov.
Ադլասսւկ 1, նկ.

Խեցին /у I ля ր ա у ///Ն ял ллл л! ялл лл ялл ллл է9 լաէ\
չափավոր չա(նա.թլան> ւ)'եծ jJե рилվժ(ան պատե րով: I 
պարէ] 7//у աաեքփ f/ял ялл :jn ր ե д/Дом/7/^ywy կո դե րիր, որոԳ я ли քա

ил ր ш ллл րին կորր!^ վրա ունեն nt tint tililjtii j(f րււն աոաշ:
անուր ձեսվ9 հիմնական չափերով և ն ил խ շւք ած քո if նկարաւր^

վող ձեր շատ նման Լ տեսակի in
ա ո տ tn թ լաւ) ր . որը դե ft ադան gm.d ի բարձրա 
րձրաթբււնր հաստէէւթլսւնից d եծ Լ):

Կ П ա

ՆսոսՀածքներր 9 որոնէք // Л 9 jyz/րՆէք ա մ են P. melchioris Anth. var lata 
var. nov. ե ստորև նկարագրվող DI'adochoceras (?) armenicum sp. nov. 
համ ապաա ntu իւանտ d ե^ւ „ ГП e Ich 1 OTtS ենթաղոնալին, որն անջսւսւվա d Լ 0 ո վ֊

fit П անդրչլակյւ Л 4ոպեա^դսէ7 А վերին
Ենթաընտանիք AcanthoplШизе Stoyanov, 1949
Ա ես Diadochoceras Hiatt, 1900.
Diadochoceras (?) armenicum sp. nov.

7/ Ш it tlllf 1, նկ. 4—5.

Illեցին d եծ տէ , ftuni երևույթին հա d՝ տ պ տ ա ա ո խան m d Է երիտասարդ սր
դանի դմին: Ընդհանուր դծ ադր nt թ լունը սկավաոակաձե է, պորսւր t ո ն ի չ ա էի ա ~
վոքէ [ալնա թ լան, կլորավա*!։

Եկդրն ական ft [ որտնե ft ի 
ոլորտների վր՛" անջատվաւ!

է, որի պատը համեմատաբար բարձր չի: 
նսէխշվածքը թսւլլ է արտահալտված ֆ հետացա 

են դէխավո ր ե ե րկրոդական կոդեր: ՒիւովսւԱ են
ա I րանց վբ։*>  թմբաձև ա ոսւցքներ: 

տես ակր Diadochoceras սեռի ւէե նե րկաриУ,и ՈՒ^ե-
րից տարրեբվէէէ tf Լ համեմատաբար նեդ պորտով:
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