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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

С. М. ГРИГОРЯН

НУММУЛИТЫ ГОРИЗОНТА С NUMMUL1TES MILLECAPUT 
ИЗ ВЕРХНЕЭОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ АРМЯНСКОЙ ССР

Горизонт с Nummulites millecapnt Boubee впервые был выде
лен А. А. Габриеляном |1] в отложениях, занимающих переходное 
положение между средним и верхним эоценом. Указанный исследо
ватель воздержался от решения вопроса возраста этого горизонта, 
ввиду недостаточного количества имевшихся в то время данных. Этот 
горизонт по составу фауны и стратиграфическому положению, по мне
нию А. А. Габриеляна, соответствует так называемому „оверзскому 
ярусу*, который выделяется в разрезах палеогеновых отложений За
падной Европы и относится одними исследователями к верхнему, 

* а другими—к среднему эоцену.
За последние годы нами собран новый палеонтологический ма

териал, который позволяет в настоящее время более убедительно го
ворить о возрасте отложений рассматриваемого горизонта. В комплек
се фауны горизонта с N. millecapnt нами определены следующие ви
ды из отряда Nummnlitida: Nummulites millecapnt В о u b ё е (много). 

fabianii Pre ve г (А, В) (много), /V. striatns (Вrug.), N. incrassatus 
de la Harpe (A. B), N. chavannesi d. 1. H. var. hajastanica n. var. 
(A, B), W. perforates de Montfort (А) (единичные), Operculina alpina 

1 (D о u v i 11 e), Spirocljpens grannlosns (Bo ussac), Grzibowskia reticu
lata F. Bieda, Actinocyclina radians d’Arch., Discocyclina sella 
d’Arch., D. pratti Mich., D, nummulitica (Gumbel), D. archiaci 
Sch lumb., Pellatispira dowvillei Bo ussac, P. madaraszi von 
H a n t k e n. *

Комплекс фауны бесспорно датирует возраст вмещающих отложе
ний как верхний эоцен. Такое заключение о возрасте горизонта с 
N. millecapnt подтверждается также данными Н. А. Саакян по мел 
ким фораминиферам (Hantkenina alabamensis, Globigerinoides юп^ 
lobatns и др).

Ниже приводится описание в стратиграфическом отношении наи 
более важных и неописанных в литературе видов нуммулитов и 
вышеуказанного горизонта.
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ОТРЯД NUMMULITIDA Fursenko, 1959

Семейство NUMMULITIDAE Carpenter, 1859 I
Подсемейство NUMMUL1TINAE Carpenter, 1859

Род NUMMULITES Lamarck, 1801 *

Генотип Camerina laevigata Brugiere 1792

Nummulites chavannesi d. I. Harpe var. hajastanlca n. var. 
Мегасферическая генерация (A)

Табл. I, фиг. 2, 4—8

Внешние признаки. Раковина сильно вздутая в центральной части, 
где имеется большой, ярко выраженный бугорок белого цвета. Край 
раковины у крупных форм острый, у сравнительно мелких—заострен
ный. Следы септ радиальные, сильно изогнутые 5-образно. У неко
торых форм следы септ отходят от центра радиально и в средней 
части или у самого центра разветвляются.

Внутпеннее строение. В экваториальном сечении видна правиль
ная, более или менее быстро раскручивающаяся спираль, шаг кото
рой возрастает по мере раскручивания. Высота второго оборота в 
1,5 раза, а третьего в 2,5 раза больше высоты первого оборота. Спи
нальная пластинка тонкая, почти неизменчивой толщины. Толщина ее
достигает в начальных двух оборотах примерно 1/3—1/4, а в послед
них—16—1 7 высоты спирального канала. Септы толстые, аркообраз֊
но изогнутые, распределены в спиральном канале довольно густо и 
равномерно. Верхний задний угол острый. Камеры почти серповидные.
узкие, высокие, высота в начальных оборотах почти в 2, а в послед
них двух в 3—4 раза больше длины. Мегасс} .н:
диаметром 0,1 мм.

ера округлая, маленькая,

В осевом сечении раковина ромбовидная. Боковые стенки оборо-
тов соединяются под острым углом. В центре имеется хорошо выра-
женный центральный столбик треугольной ормы.

Размеры: дйаметр 2,5—4 мм
толщина 1,8—2 мм

отношение — = —— • • —- • — ֊
Т 1,2 ’ 1,3 ’ 2 ' 2,2 '

На радиус 2 мм приходится 4 оборота.

Число септ в 1/4 оборота:
для второго оборота 7—8
. третьего , 9
„ четвертого „ 12
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Таблица 1

1. Nummulites chavannesi var. hajastanica <B>X4.
Внешн. вид. Вединский р-он, сел. Чнманкенд. Горизонт с N, mlllecapi

2. 4, 8. N. chavannesi var. hajastanica <A>X5.
Внешн. вид. Там же.

3. jV. chavannesi var. hajastanica (B)x5.
Экв. сечение. Там же.

5. .V. chavannesi var. hajastanica (A)x8.
Профиль. Там же.

6. N. chavannesi var. hajastanica (A)x8.
Поперечный разрез. Там же.

7. N. chavannesi var. hajastaniza (AJx5.
Экваториальный разрез. Там же. '

9. N. striatus (В r u g.) (A ) X5
Внешн. вид Вединский р-он. у сел. Шагаплу. Горизонт с N. millecaput, 

10. N. striatus (В rug.) (А)\8.
Экв. разрез. Там же.



Нуммулиты верхнеэоценовых отложений Армении 
' - ----- J

Микросферическая генерация (В)
Табл. 1, фиг. 1. 3

Внешние признаки. Раковина сплющенная в краевой части и 
сильно выпуклая в центре, где имеется хорошо выраженный цен- 
тральный бугорок белого цвета. Следы септ радиальные, отходят от 
центрального бугорка радиально и у края 5-образно изгибаются. Край 
раковины ։заостренный. • '

Внутреннее строение. В экваториальном сечении видна правили- 
пая спираль, шаг которой возрастает по мере раскручивания. Высота 
третьего оборота в 2 раза, а пятого в 2,5-3 раза больше высоты 
первого оборота. Спиральная пластинка тонкая, почти неизменчивой 
толщины. Толщина ее достигает в начальных трех оборотах прибли
зительно 1/4—1/5, а в последних 1/7—1/9 высоты спирального канала. 
Септы по сравнению по спиральной пластинкой толане, почти оди
наковой толщины с ней, прямые в основании и изогнутые в верхней 
части, распределены в спиральном канале довольно густо и равно
мерно. Верхний задний угол острый. Камеры слегка серповидные, уз
кие, высокие.

В осевом сечении раковина ромбовидная. Спиральная пластинка 
тонкая.- Боковые стенки оборотов соединяются под острым углом. В 
центре имеется ярко выраженный центральный столбик треугольной 
формы.

Ра з м е р ы: диаметр 4,5—8 мм 
толщина 2,5—3 мм

Д I 1отношение — =------  : —
Т 1,7 2

На радиус 4 мм приходятся 5 оборотов. 
Числи септ в 1/4 оборота: 

для третьего оборота 12 
„ четвертого „ 13
„ пятого „ 15

Сходство и различия. Сравнивая данную армянскую форму с 
N. chavannesi de la Harpe можно констатировать, что формы из запад
ной части Альп, изображенные у Дягарпа |29] обладают почти таким 
же отношением диаметра раковины к толщине, с 4—5 оборотами с 
заметным центральным бугорком, прямыми в основании, изогнутыми в 
верхней ча^ти септами, с высокими, слегка серповидными камерами, 
тонкой спиральной пластинкой. Сходство армянских экземпляров < 
N. chavannesi весьма значительное. Однако значительно крупный 
бугорок, S-образно сильно изогнутые следы септ, большое количе
ство септ в 1/4 оборота (число септ у альпийских экземпляров в чет
вертом обороте 8—9, у армянских —12—13) —представляют уже заме!֊
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ные отклонения от типа Л'. сЬаъаппе$1, соответственно описанию Ля- 
гарпа |29|,

Указанные отличительные признаки описываемой формы от ти
пичных Н. скаъаппе&1 с1е 1а Натре позволяют считать ее новым 
вариететом последнего вида.

Геологический возраст. Встречаются по всему разрезу верхнего 
эоцена Армении вместе с типичными Е^ерхнеэоценовыми нуммулитами
и д и с ко ци к л и н а м и. •

Местонахождение. Армения, бассейн р. Веди у сс. Чиманкенд, 
Шагап, Биралу, а также с. Элпин Ехегнадзорского района в песча
никах, известняках и глинах горизонта с Ы. тШесариГ

МиттиШез $1па1и$ (Вгирйеге)

1792. Сатепг.а ь1гш1а. Вгиб. (21. р. 399, 400 ( А)).
1853. Ь’аттиШез зИчсНа З’АгсЬ. е( Н а I т е (7. р. 135. 136 р|. VII. 9—14 (А)).
1853. Ы. соп1ог1л д АгсЬ. е( На(те. (7, 136—137, р1. VIII (Пб. 8 (В)).
1902. Ы. сог1ог1и5-з1гш№$ Нл^ (33. р. 484 488 (Л, В)).
1911. Л. 51па1из Во и 5 за с. (19. р. 28. 29. р1. IV, Нб 49, р1. VI,2—4, 6, 7, (А. В)).
1911. Л/, $1па1из Вой 55ас. (20. р. 40—45 ( А. В)). д
1924. У. 51г1(На На п I к е-М а с! а г а 2 5-Ког1ог5п1к (28, р. 180, р|. IV, В#. 6, 7, 

II. р1. V. 13 I А. В1).
1929. соп։ог1л Ниеса (37. р. 122—124. 1ат. V, Йб-24—26. 1ат. VI. Вб. 1-4 (В)). 
1929. Л’. з1Па(из Ыиеса (37. р. 124—127, 1ат. V. йб- 24. 27. 1ат. VI. Йб 5-8(А|). 
1930. /V. М. С I г а п с о и г I (23. р. 210, р1. XXII. Пб- 1. 2 (В)).
19՝3. Лг. $1г1а(из М. С I г а л с о и г ։ (25. 5<г. 751. 771, !аЬ. XXXVI. Вб 5—8 ( А. В)). 
1838. И. з1пМа В 1 еда (12, Р. I. О.. IX. 2 .(А, В) ).• .
1955. М з(па1из. Немков Г. И. (3. Табл. VIII, 14, табл. X. кг.з с л

9, табл. XV. фиг. 1—3 (А, В)). , к
|95< Лг. 51паШ5 Булмустаков Е. (10. стр. 2։. таби. II, фиг. 28—33).
1958. У. я1г{аги$ Булмустаков Е. (10, стр. 22, табл. III, фиг. I (В)). .
1959. V. §1г1а1ц8 Хлапонин К. Л. (5 стр. 52 -55, табл. 1, рис. 1. 2, табл. IV, рис. 3—

6 (А)).

Мегасферическая генерация (А)

Табл. I, фиг. 9, 10

Нн ՝шние признаки. Форма раковины выпуклая, равномерно 
вздутая от центра к периферии Хорошо заметен центральный буго
рок белого цвета. Край округлый или слегка заостренный. Следы 
сепг радиальные, тонкие, распределены густо на поверхности ракови
ны. Они радиально отходят от центра, и в средней части или у само
го центра раковины разветвляются. У некоторых форм они почти пря
мые, у других слегка изогнутые в краевой части; встречаются формы, 
у которых они слабо скручиваются в центре и формы, у которых они 
имеют несколько центров расхождения. На поверхности четко замет
ны очень тонкие поперечные трабекулы.

Внутреннее строение. В экваториальном сечении видна пра
вильная, медленно раскручивающаяся спираль, шаг которой слегка 
возрастает 01 центра к периферии. Спиральная пластинка толстая, поч-
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ти одинаковой толщины. Толщина ее достигает 1/2—1/3 высоты спи-, 
рального канала соответствующего оборота. Септы тонкие по сравне
нию со спиральной пластинкой. В начальных оборотах они почти пря
мые, слегка наклонные, а в последних двух едва заметно изогнутые 
в верхней части; распределены в спиральном канале равномерно, гу
сто. Верхний -задний угол в начальных оборотах почти прямой, а в 
последних слегка заостренный. Камеры четырехугольные, высота ка
мер в начальных оборотах не намного, а в последних в 1,5 раза боль
ше длины Мегасфера крупная, округлая, величина ее 0,2—0.3 мм

В осевом сечении форма раковины эллипсовидная, со слегка за
остренными краями. Боковые стенки оборотов соединяются под ту
пым углом. Они одинаковой толщины. Камеры в начальных обо
ротах имеют орму треугольника, а в последних дугообразные.

Размеры: диаметр 
толщина

отношение

4—7 мм
2—3 мм

1 . 1
1,3 ’ 2 ’ 2^3

На радиус 3,5 и.н приходятся 7 оборотов. 
Число септ 1/4 оборота:

для первого оборота 3—4
„ второго „ 5—8
„ третьего „ 8—10
. четвертого . 8—И
„ пятого „ 11—12
„ шестого „ 12-13
, седьмого , ' 14—15

Микросферическая генерация <В)
Табл. 2. фиг. 1—3

Микросферическая генерация по внешним признакам и внутрен-
нему строению имеет сходство с мегасферической генерацией описы- 

размером, более тонваемого вида, от которого отличается крупным
кими следами септ, большим количеством септ в 1/4 оборота и ма-
ленькой мегасферой.

Ра зм е ры: диаметр 12 — 13 мм 
толщина 3—4 мм

отношение

на радиус 6,5 леи приходятся 11 оборотов. 
Число септ в 1/4 оборота:
для шестого оборота 17

„ седьмого в 17—20
„ восьмого „ 18—22
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для девятого оборота 23
„ десятого п 28

одиннадцатого „ 30
Сходство и различия. Описываемый нами Д. з/па1из иденти

чен с Л . з/г1а1из, описанным А. Н. Рябининым по сборам К. Н. Паф* 
фенгольца из верхнеэоценовых отложений у сел. Чиманкенд Ведин- 
ского района*. Д’. зГпЫиз по внешним признакам имеет большое 
сходство с Д\ а1ас1сиз. /V. 1*1сказза(из. Д. иазсиз, От \. а^ас1сиз от
личается прямыми тонкими, без утолщения в основании, септами. Сеп
ты Д’. з(па(и$ имеют более правильное распределение в спиральном 
канале. От Д'. пгегаззаРгз отличается крупным размером (если диа
метр у .V. тсгаззаР/з форма (В) в редких случаях доходит до 8 мм. 
то у Дг. зМа/из—до 10 -13 .и.я), прямыми и густо распределенными 
септами количество септ у Д’. 1псгазза*из форма (А) в пятом оборо
те 6. у Д’. -11 —12). Спиральная пластинка у Ы.з1г1а1из поч
ти одинаковой толщины, тогда как՝у тсгазза1из утолщается по 
мере раскручивания. От Д’. уазсиз отличается крупными размерами, 
выпуклой формой, прямыми густо расположенными септами в спи
ральном канале 'септы у А. газсиз (В) в шестом обороте 11, у /V. 
з1г1а1из— 17 .Описываемый нами Ь'.з1г1а№з из верхнеэоценовых отло
жений Армении имеет большое сходство с /V. зШа(из, описанным 
разными авторами |7|. |20|, |3], [22|, [44|, и отличается ог него толь
ко большим количеством септ в 1.4 оборота.

Распространение и геологический возраст. Д'. з!г1а1из. является 
широко распространенным видом. Различными авторами эта форма 
приводится из низов верхнеэоценовых отложений целого ряда пунктов 
Альп, Южной Франции, Италии, Испании, Албании, Венгрии, Египта. 
На Кавказе широко распространен в верхнеэоценовых отложениях 
Армении, Грузии.

Местонахождение. Армения, Вединский район у сс. Чиманкенд, 
Ш.агаи, Биралу, а также с. Элпин Ехегнадзорского района, в извест
няках, песчаниках и глинах горизонта с Д’. тШесариЛ.

МиттиШе$ ТаЬ1ап11 Pгeveг

1905. Вги£и1ега РаЫапП Р г е V е г. (40. р. 1805, 1825 (В)).
1906. Ыитти1Ие& /аЫапи Вонььас ( 16, р. 88—90. р1. I, II. 6 (А, В)). •
1906. Ы. /аЫапи Воиьъас (17. р1, 98, 10 (А. В)).
1911. Ы./аЫапН Вслтас (19, р. 40, 72, р1. X, 1, 2, 28, р|. XII, Не. 8, 11-13 

(А. В)).
1911. Ы./аЫапи Воиззас (20 р. 79-84, р|. I. Йе. 6, 13, р|. IV, Йе- 9 10 (А. В)).
1929. ЫиттиИпа РаЫапи Рог1о7ьп։к (44, ь. 231. 232, Та/. VI, Не. 4, 26 (А, В)).
1928. Ы. /аЫапП М. С ։ г а п с о и г I (22. ь!г. 294, 1аЬ. 11, Не 10).
1929. .V. 8иЬ/аЫапИ Г 1 и еса (37, р. 205, 1ат. XII, Не. 21, 22 (А)).
1930. V./д/^л/7 М. С । га п с о и г ( (23, р. 209—210, р1. XXII, Не. 4. 7, р1. ХХШ, 

ЙЙ. 5 (А, В)).

* Рябинин А. Н. .Нуммулиты Закавказья-, 1938 г.
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Таблица 2

1. Л', striatus (В г u g i е г ё । (В) X4.
Внешн вит Вединский р-он, сел. Шагаплу, горизонт с /V. millecapui.

2. .V. striatus (В rug.) (В)х4.
Экв. сечение. Там же.

3. /V. striatus (В rug.) |В)х4.
Поперечный разрез. Там же.

4. .V. fabianii Pre v е г (В)Х4.
Внешн. вил. Вединский р-он, сел. Чиманкенд. горизонт с N. millecaput.

5. Л . fabianii Prevei В) > 4.
Поперечный разрез. Там же.

6- 8. .V fabianii Р г е v е г (A)z8.
Внешн. вил. Там же.

7. Л'. fabianii Prever (В) х4.
Экн. разрез. Там же.



Н-умх!у,1ит,։| веРХ|։еэ°Н₽новых отложений Армении

1931.М/^ш/п7 В 1е аа (И. р. 70. 71, 84, р1. И. Цб. 1—3. 5 (А. В)).
1933. М. /аЫапи С 1 г ап с о и г I (25. 747—748. 1аЬ. XXV, Пц 1. 2(В
1933. Ы. $иЬ/аЫап11 С 1 га п с <՛ и г । । Л՜.. чг. 748. 1аЬ. XXXV. Па. 3—6 (ди
1938. № /аЫапи В 1 б а (12, IX, 2 | А. В)).
1949. М /аЫапи Качарава И. В. (2. стр. 139. 155. табл. XIII, фиг. 21)
1949. .V. зиЬ/аЫапи Качарава II. В. (2. стр. 140. 155, табл. VIII. фиг. 20 1А)).
1955. М /аЫапи Немков Г. И. (3. стр. 203—206. табл.' IX. фиг. 2, 3. табл. XII. фн,

I, 1а.2-8, табл. XIII. фиг. 4-6, 9, 9а, табл. XV, фиг. 7, 8, табл XI фиг 2—։
I А. В). . ‘

1957. IV. /аЫапИ О Ь. R 6 т Ь 11 а. (43. рис. 3. а. Ь, (А)).
1957. Ы. /аЫапи О И. Ко т Ь ։ (»а (43. рис. Зс, а (В) ).
1958. Ы./аЫапи Белмустаков Е. (10, стр. 36, фиг. 12, 15. 16. 17, стр. 37. табл IX 

фиг. 13—14, табл. X, фиг. 1-4 (А, В).

Мегасферическая генерация (А)

Табл. 2. фиг. 6—8

Внешние признаки. Раковина сильно выпуклая, почти шаровид
ная. Край раковины округлый. В центре имеется крупный, ясно вы
раженный бугорок. Поверхность покрыта сетью с прямоугольными пет
лями. На ней четко выделяются трансверсальная пластинка, имеющая 
столько оборотов, сколько у данного нуммулита. Сильно гранули
рованная. Гранулы расположены спирально в точках пересечения 
следов септ и трансверсальной пластинки. С первого взгляда остав
ляет впечатление АязИЬш, но отличается от последнего полностью 
инволютными оборотами.

Внутреннее строение. В экваториальном сечении видна правиль
ная, медленно раскручивающаяся спираль, шаг которой слегка возра
стает по мере раскручивания. Спиральная пластинка толстая, достигает 
1/2 —1/3 высоты спирального канала соответствующего оборота, почти 
одинаковой толщины. Септы по сравнению со спиральной пластинкой 
тонкие и слегка утолщенные в основании. Распределены в спиральном 
канале равномерно. Верхний задний угол почти прямой. Камеры че
тырехугольные, почти квадратные, изометрические в начальных обо
ротах, а в последних—длина слегка больше высоты. Мегасфера состо
ит из двух частей. Первая—округлая, крупная, вторая—близка к ней 
по форме, но меньших размеров.

В осевом сечении форма раковины эллипсовидная. Боковые стен
ки оборотов соединяются под тупым углом. Широко развиты столби
ки гранул, расположенные равномерно.

Р аз м е р ы: диаметр 2 4 мм 
толщина 1,5—2 мм

отношение
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Величина мегасферы 0,2 леи.
На радиус 1.5 мм приходятся 5—6 оборотов.

Число септ в 1/4 оборота:

для первого оборота 2
„ второго „ 3—4
„ третьего „ 4
„ четвертого „ 5
„ пятого „ 5 — 6
„ шестого „ 6

Микросферическая генерация (В)

Табл. 2, фиг. 4. 5, 7

Внешние признаки. Раковина довольно выпуклая, особенно в 
центральной части. Край заостренный, слегка изогнутый. В центре яс
но выраженный бугорок белого цвета, вокруг которого у большин
ства форм расположены сравнительно мелкие гранулы. Поверхность 
покрыта сетью многоугольных петель. В ранней стадии развития пет
ли довольно правильные, четырехугольные, расположены спирально. 
На поверхности четко выделяется прерывчатая трансверсальная пла
стинка. расположенная перпендикулярно к следам септ, состоящая из 
ряда вздутий, соединенных между собой более тонкими частями. Она 
выходит от центра раковины спирально, описывая такое количество 
оборотов, какое наблюдается у нуммулита в данной стадии развития. 
В более взрослой стадии развития на поверхности раковины наблю
дается только сегчатость в виде удлиненных неравномерных петель, 
часто подразделенных разветвлениями, кончающимися в середине в 
виде грануляций, ['ранулы весьма многочисленные, расположены обык
новенно на самой сетке, часто наблюдаются они и внутри петель.

Внутреннее строение. Спираль правильная, раскручивается мед
ленно, равномерно. Шаг спирали слегка возрастает к краю раковины. 
Спиральная пластинка толстая, утолщается по мере раскручивания. Тол
щина ее достигает 1/2 высоты спирального канала соответствующего обо
рота. 11о сравнению со спиральной пластинкой септы тонкие, нессолько 
утолщенные у основания, почти прямые или слегка наклонные к спи
ральной полосе. Они распределены в спиральном канале неравномер
но, наблюдается некоторое разрежение септ по мере раскручивания 
спирали. Камеры четырехугольные, в начальных оборотах они изоме
трические, а в последних их длина несколько больше высоты.

В осевом сечении форма раковины ромбовидная с заостренными 
краями. Боковые сгенки оборотов соединяются под более или менее 
острым углом. Многочисленные столбики пронизывают обороты без 
какой либо закономерности.
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Размеры: диаметр 5 —8 мм
толщина 2—4 мм

отношение

На радиус 4 мм приходятся 11 оборотов.

Число септ в 1/4 оборота: 
для седьмого оборота 6

„ восьмого „ 7
„ девятого „ 7
.„ десятого „ 9
„ одиннадцатого „ 10

Сходство и различия. №. /аЫапи имеет большое сходство с 
Л/. ШегтесИиь от которого отличается присутствием спиральной транс
версальной линии, центрального бугорка, спиральным распределением 
квадратных петель и гранул на поверхности раковины, меньшим ко
личеством оборотов на один и тот же радиус, ярко выраженными и 
более правильно распределенными столбиками гранул в осевом се
чении.

Распространение и геологический возраст. №. /аЫапи широ
ко распространен в отложениях приабонского яруса верхнего эоцена 
Средиземноморской области—Италии, Западных и Восточных Альпах. 
Венгрии и Трансильвании, Албании, Северной Африки.

На территории СССР встречается в Закавказье (Армения и Гру
зия) и на Карпатах. В Армении встречается по всему разрезу отло
жений верхнего эоцена.

Местонахождение. Армения, Вединский район у сс. Чиманкенд, 
Шагап, Биралу, Ехегнадзорский район у с. Элпин в песчанистых из
вестняках и глинах горизонта с /V. тлИесариЛ.

1ЧиттиШеБ ппИесари! ВоиЬёе

1804. ЫиттиШев сстр1апсЛа к а т а г с к. (35, р. 242).
и 32. Н. тШесари! Вой Ь ее (13, р 444—445).
1832. IV. тШегари! ВоиЬёе (13, р1. XV, йб- 1—4 (В)).
1848. II. тШесар1Л 3 о 1 у е1 Ьеут. (34) р1. 39, 66, р1. 1, 1. 3 (В)).
1853. № сотр1апсЛа б’АгсЬ. И На1те (7. р. П- 89, р1. 1. Об 1г—с, 2. 3. (В)).
1853. IV. Ои//гепоу1 (ГА гсЬ. е( Н а I т е (/, 89- 90, р1. 1. йб- 4а-с (В)).
1863. IV. огЫсиШив К г е б б е п Ь е г £ (р. 101—104. р1. V , I>б ll.pl- XII, Н*. 4а —Г

р1. XIII, г 1. VI. 11б. 8 (В)).
18Ь2. IV. сс тр1ака!а уаг. Риу/гепеу 8е 1а Нагёе (Зр, р. 34 (В)).
1902. IV. сотр1ап1.1а М а г ( е 1 1 1 (38. р. 53— 55. р! \ 1 1'6 2 ($1 '•
1905 Ы.сотр1апа1а к а т к. Тс1ШиМи//1 сГАгсЬ. к!з1ег (36. р- 310-311. |'ё- I 

(В))-
19С6. Ы. сотр1ап(Ла Н Г> о и V 1 I 1 е (26, 22 (В)).
1908 IV. тИ1есар1Л В о и б б а с. (18, р. 238 (В)). ,
1908. И. (Нап։Ьеп1па) con.plani.ta Ро п> р е в с и-У о 1 ։ г в 11 (39. XXI. р. 212-514. Н՞- 

2-6 (В)).

/
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1908. N. complanata Fabiani։ (27, р. 45 (В)).
1908. N. Tchihat'heffi Fa b i a n i i (27. р. 381 (В)).
1909. N. complanata Arnold Heim \9, р. 208—212, pl. VI, fig. 21. 25, 26, 27 (В)).
190 ». N. Helvetica Arnold Heim (9, p. 212—213 (A)).
1911. .V. millecaput Bousrac I 19, p. 16 (A. B)).
I9’h N. millecaput В о u s s a c (20, p. 93-94. pl. 1. fig 7, 15. pl. IV, fig. 15 (B)).
1915. .V. millecaput ВоиЬёс (15, p. 188 (B).
1916. N. millecaput R. Rege (42, p 215. lab. XU, fig. 3, 4, 5 (B)).
1928. N. millecaput R. R e g e (41, p. 14—16|
1929. A. millecaput R oz 1 о z s n i к (44. p. 138 (54). 146 162). i60 (76). 161 (77).

165 (8H. 172 88), 173 (89). 195 (111). 206 (122). 207 (123), 216 (132).

Мегасферическая генерация (A)
Табл. 3. фиг. 2, 3, 4

Внешние признаки. Форма раковины плоская. У некоторых форм
из-за крупной мегасферы в центре раковины с двух сторон выступает
-яено выраженное вздутие. Иногда это вздутие наблюдается только с 
одной стороны. Край раковины округлый. Следы септ едва заметны 
на поверхности. Они радиально отходят от центра и в средней части 
или у края раковины разветвляются, образуя сеть с длинными и не
правильными петлями. Между следами септ и над ними имеются мел
кие точечные гранулы. У некоторых форм следы септ сильно скручи
ваются вокруг центра раковины. Гранулы главным образом сосредо
точены у края, в центральной части почти отсутствуют.

Внутреннее строение. В экваториальном сечении видна пра
вильная спираль, шаг которой возрастает только в начальных оборо
тах, в последних даже уменьшается. Спиральная пластинка тонкая,
слегка утолщается по мере раскручивания, толщина ее достигает 1/6 
высоты спирального канала соответствующего оборота. Септы тонкие, 
почти одинаковой толщины со спиральной пластинкой, сильно наклон
ные, аркообразные. 15 верхней части они примыкают к последующему 
обороту под очень острым верхним задним углом. В спиральном ка
нале септы распределены весьма неравномерно. Камеры высокие, 
•серповидные, их форма неправильная из-за неравномерного распреде
ления и изогнутости септ в спиральном канале. В средних оборотах 
они более высокие, а в последних из-за уменьшения шага спирали
камеры немножко больше длины. Мегасфера состоит из двух камер. 
Первая — большая округлая, а вторая очень плохо выражена, очень
узкая, серповидная. Величина мегасферы 0,5 —0,7 мм.

В осевом сечении форма раковины напоминает удлиненный эл- 
-Липс. Спиральная пластинка очень тонкая в центре, у края немножко 
уго.нцаекя. Обороты сближены. Боковые стенки оборотов соединяют-
«ся иод тупым углом. В центре 

Размеры: диаметр 
толщина

видна крупная мегасфера.
5,5—8 мм
1—2,5 мм

отношение
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Таблица 3

I. Л’. millecaput Во u be е (В) Диаметр 
Внешн. вид. Белинский р-он. сел. 

2—4. Л millecaput Boubee (А)Х4.
Внешн. вид. Там же.

3. Л7, millecaput Bou bee (А|Х4. 
Экваториальный разрез. Там же.

ПО м.и.
Ч и манкен д. Горизонт с Н. millecaput.
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I

На радиус 3 мм приходится пять оборотов.
Число септ в 1/4 оборота:

для первого оборота 5
„ второго „ 7

я третьего . 12
„ четвертого „ 11
, пятого . 13

Микросферическая генерация (В)

Табл. 3, фиг. 1

Внешние признаки. Раковины обеих генераций резко отличают
ся по размерам и форме. Форма (В) имеет крупную, плоскую, диско- 
идальную с округлыми и заостренными краями раковину. Наружная 
поверхность вследствие особой тонкости боковых стенок почти во
всех случаях разрушена выветриванием, преимущественно в перифе
рических частях раковины. Следы септ радиальные, у края раковины 
извилистые, меандровидные. Гранулы сосредоточены у края раковины
между и над следами септ.

Внутреннее строение. В экваториальном сечении спираль всег
да неправильной формы. Для этого вида очень характерно явление 

-бифуркации. Спираль во время раскручивания расщепляется и дает
начало второй серии камер, которая вместе с первой раскручивается 
в одном плане. Спиральная полоса тонкая, неодинаковой толщины, 
достигает 1/5 высоты спирального канала соответствующего оборота. 

^Септы тонкие, наклонные, наклонность у формы (А) выражена го- 
гораздо резче, чем у формы [В]. Септы часто волнистые, распределены

в спиральном канале неравномерно. Камеры серповидные, их форма
неправильная, высота несколько больше длины, почти изометрические.

Размеры: диаметр 100—120 мм (является самым крупным нум-

м ул цт ом
а

в СССР). Толщина 2—3 мм. Отношение ■А. 1
’ 40 ’ 60'

На радиус 40 мм приходится 80 оборотов.
Сходство и различия. В Армении /V. тИ!есари1 впервые най

ден А. А. Атабекяном и определен Г. И. Немковым [4| в районе Веди
у с. Чиманкенд.

тШесариЛ имеет очень характерные диагностические призна
ки: (большой диаметр и плоскую форму раковины). Эти качества 
очень сильно сближают тЛПесарМ с М £1геКеп818, /V. (11$1а։18.
От /V. £1ге11еп$18 М. тШесарМ отличается более крупными размера
ми (диаметр у Ы. £1геНеп818 32—42 мм,у /У. тШесари( — 120 мм), ме
нее правильной спиралью, изогнутыми и сильно наклонными септами, 
большим количеством оборотов на один и тот же радиус. В отличии
от /V. distans имеет более правильную форму раковины, большое ко-
личество оборотов и более густую и т 
Известия, № 1—2

ное, гра՝ую, что самое гл
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нулированную поверхность. Наши экземпляры очень сходны с A^. mil
lecaput, приводимым Буссаком из Альп и Рябининым из района 
Джульфы. от которых отличается более крупными размерами (диаметр 
у A'. millecaput из района Джульфы не превышает 60 мм).

Распространение и геологический возраст. A. millecaput распро
странен в альпийской геосинклинальной области, встречается в верх
них частях средне эоценовых отложений Франции, Швейцарии, Бава
рии, Австрии, Италии, Венгрии. В Армении встречается в единичных 
экземплярах в верхних слоях среднего эоцена и в большом количе
стве—в нижних слоях верхнего эоцена.

Местонахождение. Армения, Вединский район у сс. Чиманкенд, 
Шагаплу, Биралу, Ехегнадзорский район у с. Элпин в песчанистых из
вестняках и глинах горизонта с A. millecaput.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР Поступила 15.V. 1960.

U. 1Г. ԴՐԻԴՈՐՑԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ПИП- ՎԵ(՝ԻՆ Լ-ՈՏԵՆԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ NUMMUL1TES 
M I Լ Լ Е С A P Ս Т-Ի ՀՈՐԻԶՈՆԻ ՆՈԻՄՈԻ1.ԻՏՆԵՐԸ

Ամփոփում՛

Nummulites millecaput- ի հորիզոնը Հայկական 1ա!Ւ միջին և վերին

էոցենի սահմանա լին շերտերից առա զ ին անլլաւէ անցատ 
րիելլանր [/]. ո ր ը ուս ա մն ա и ի ր ու թ լան ա լդ ժ ամանա կա շր

Գա

ն լութերՒ անբա^աբ արսւ թլան պատճառով, վճռաէլան ապե и չի բուծել ա լդ

րիղոնի >ա Ս L1J ԿՒ

А. millecaput-ի հորիզոնը իր մեջ պարունակած ֆաունա լի կազմուէ և

ստրա տիզրաֆիական դիրքով, ըստ Ա. Հ. Գաբրիե լլանի 
է Արեմտլան նվրոպալի պա լե ո զեն ի կտրվածքներում 
հարկին]>է որը մի խումբ ուսումնասիրողների կոզմիզ 

, Տաս ա պա տ ւս и [и աս ուս 
անջատված «оվերզի 

վե րա դրվում է վերին,
իսկ մլուսնևրի կողմից միջին էոցենին։

'Լերջին տարիներս մեր կողմից հավաքված պա լե ոն տ ո լո զ ի ական նոր ն լու- 
խերը էնա րավո րուէժ լուն են տալիս, ուս ումն ա ս ի ր ութ լան տվլալ էտապում, 
ավեէի հաստատորեն խոսել ի], millecaput-ի հորիզոնի հասակի մասին։ Ալդ 
հորիզոնի ֆաունալի կազմում մեր կոզմից որոշվել են NumiTlUlitida 
կարդի հետև լա լ տեսակները Nummulites millecaput Boubee (A, B), 
N. Jabianii Pre ver (A, B), N. striatus (Brug.) (A, B), N. incras- 
satus de la Harpe (A, B)> N. chavannesi var. hajastanica (A, B), 
Ar. perjoratus de Montfort (A), Operculina alpina (Douville^» 
Spiroclipeus granulosus (Boussac/ Grzibcrwskia reticulata F. Bie- 
d a, Act inocyclina radians d Arch, Discocyclina sella d’Arch., D. 
Dratti Mich., D. nummulitica fC G m b e 1), D. archiaci S c h I u m b. Pel- 
latispira douvillei Boussac.
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նվի՚ևելի որեն հաստատում է
ապարների վերին էոդենլան հասակը։ Ս.լդ 
սակր հաստատվում է նաև մ իկրոֆ աունա /

• պարունակող
ապարների վերին կողենյան հա֊ 
տվյալներով։ Ըստ Ն. Ա. Սահաև֊

յանի, №. ՛ու 11есари1-ի հո րի դոն ի ն ո տվ ած քնև րր իրենց մեջ

են GlobigtrinOid.eS ՇՕՈ^ւօհՌէԱՏ, ՒԽոէիՀՈԱէՕ. (ւ1Օ.Եւ1Ո1£ՈՏ1տ, որոնք հան- 
դիսսւնա մ են բնորոշ ձևեր վերին կոդենի հասակի ապարների համար։

Ստորև րերվոէմ կ \ . Ո1Հ11(? Շ Աթ Ա,է ֊ ի հորիզոնի // տ ր ա տ ի դր ա ֆ ի ական էոև- 
սակետից կարևոր և դրականութ լան մեջ չնկարագրված նա մա լիաների նկա֊

ր սէ դրուիք յունը:

\ummulites րհօ/սօմւոշտէ (1. I. Н. узг. հօ,յօ,տէ(ւո1շօ, ո. уаг.

Ս եզ Iսսֆեрիկ <]Ь(։Ьрաց|ւա (А)
Աղ. 1, նկ. 2, 4—Н

Խեցին կենտրոնում ունի խոշոր, պարդ տրւոահալտված թմ րիկ (սովորա

բար սպիտակ դուլեի)։ Եզրերը սուր են: Մակերեսի թելիկները ևաոադալթա֊ 
ձև են. ե։հստ եո ոա ռած Տ տա։ւհ ձևոմ:

որի

դընթ տց. վերջին պտույտ

աոաջին պաա

իք եզր բարակ կ։ Մ իգապատերը հաստ 
ակոսում հավասարաչափ։ 'Լերին հետին

լտի րարձրութ լանր։ Պ ա րու րա ձև թի՜ 
են, ա եղա րա շիւվ ած են պարուրաձև

նկյունր

ձև, նեդ և բարձր ՛են։ Ս կդբնական ԽցԻԿռ

՝ւր է։ Խ դիկնե րը համար լա 
ունի 0,1 մեք մեծուիժ լուն։

ա դ ա

ա ր տ ա հ ա լ տ է

կտրվածքում խեղին ռոմբաձև կ: կենտրոնում ունի պարդ
4

նկլունաձև կենտրոնական սլուն։

Միկ|)ոսֆե|1իկ զեհևրացիա (В)

Աղ. 1, նկ. 1, 3 
ք

Արտաքին ե ներքին հատկանիշներով շատ նման կ նկարադրվոդ ձևի 
մեդասֆևրիկ գեներացիային, որից տարբերվում կ մեծ չափերով և համեմա֊ 
ւոաբար քիչ կորացած իքեչիկներով։

Հալկական ՍՍՌ վերին կոդենի նստվածքներում հանդիպոդ ալս ձեր մի 
շարք հատկանիշներով' կենտրոնական թմբիկի առկա լութ լամ բ, բարակ պա֊ 
րրոքաձև թիթեդով, հիմքում ուղիդ, վերևի մասում կորացած միջնապատև֊ 
րով, բարձր, համարլա մանդադաձև խցիկներով մոտենում կ Սդպերի տրև֊ 
մըտլան մասիդ Լարպեի կոՂ^Ւքք նկարագրված /V. €հՕ-՚Ս(1ՈԱ€Տ1~ին։

Սակալն, նկարադրվոդ ձեր անհամեմատ մեծ կենտրոնական թմբիկով, 
Տ տառի ձևով խիստ կորացած թելիկներով, 1/4 պտույտում միջնապատերի 
շատ րանակութ լամբ (միջնապատերի քանակը ալպիական ձևերի մոտ չոր

րորդ պտույտում 8—9 է, իսկ հայկական ձևերի մոտ —12—13) տարբերվում 
կ տիպիկ №. շհօ,ղմՈ,Ո€Տխի!ր ։ -

Հերը նշված տարբերիչ հատկանիշները տիպիկ №. ՐհՕՈ)(1ՈՈ€Տ1 <10 Խ 
Ւ1 3 ք p Շ~ից հիմք են տալիս նկարադրվոդ ձեր համարել վերջին տես լի ր 
փոփոխակ։

Ե րկրա բան ական հասակը- Հանդիպում է Հայկական ՍՍ/Ւ վերի 



20 Շ. №. քթւ)րօթաւ

էոցենի ն ս ւով ած քներու մ, վերին էոցենին 
տԻկւՒն աների հետ մ իա սին է

\ufnrnulites տէրւսէստ (Ց րս ջս ը րշ)

1Ոյ<քասֆե|փկ զենե|1ացիա (.X)

Աղ. 1, Նկ, 9, 10

Խեցին ուռուցիկ է. ունի թուլլ արտահալտված կենտրոնական թմբիկ։ 
Մակերեսի թելիկները ճաոսպալթաձև են, ուղիղ և մի փոքր կորացած խեցու 
եզրերի մոտ: Լավ պահպանված ձևերի մոտ պարզ երևում են նուրբ ընդլալ֊ 
Նական տրարեկքոլներրէ

Հաոաքակածափն կտրվածքում պարուլրր կանոնավոր է և դանդաղ 
վող: Պարուրաձև թիթեղը հաստ է: Միջնապատերր բարակեն, համարքս ուղ- 
ղահալաց, տեղաբաշխված են պարուրաձև ակոսում հավասարաչափ: 'Լերին 
հետին անկլունը համարքս ուղիղ էր ^ԼղՒկնեՐԲ քաոանկլսւն են: Նրանց բարձ

րությունը մի փոքր գերազանցում է ե րկա րութ լան ր :
Ընդ լախ ական կտրվածքում խեցին էլիպսաձև է: Պարուրաձև թիթեղը 

հաստ է:

Ս'|ւկ|ւոսֆե])իկ զենե|ւացիա \8)

//ւ^- 2# ն կ • 1—^3

Արտաքին և ներքին հատկանիշներով նմ ան է 
ցիւս/ին, որից տարբե ըվա մ է մ ի ա լն մեծ չափերով,

երի շատ

մե ղ ա սֆ ե ր իկ դենեըա-

4 պտուլտում մ ի ջնա֊

/V. տէրէււէստ֊ր ար տ աքին հատկան ի շնե րով նման է \ . ՌէօճՇԱՏ֊ին

Ա. էռշրււտտշւէււտ֊ին, !վ. ԱւԼՏՕ1Տ֊ին։ ի[, Օ,է(1Շ1ՇԱՏ-ից տարբերվում է միալն
կենտրոնական թ մ րիկի արւ մբ, ուղիղ, բարակ, հիմ քամ չհաստացած, 

տեղաբաշխված միգնասքստերով, իսկ /V.
1ռշրււտտ(1էս.տ֊Ւց' մեծ չափերով, մակերեսս։ (ին խիտ թելիկներով, 14
տում ւ1 ի>ջնապատերի անհամեմատ շատ քան ակութ լամ 
Ի[. Ղ)ԱՏ6ԱՏ~ի Տէր1ՀԼէ11Տ֊ը ունի խեցու մեծ չափեր, 
ակոսում խիս։ տեղաբաշխված միջնապասէերէ

ա ա ն հասակը։ Մ ի ջին է ոցենի 
լամբ ւչտնվամ է *Լեդու շրջանի

ուղիղ և պա ր ուր ա ձև 
4

էքերի^ւ մաս և վերին

Չ իմ ան քենդ, Շաղափ 9
, ե ղեգնաձորի շրջանի է [փին ղլուղերի շրջակա լքի վերին էոցենի

ստորին շերտերի կրաքարերի, '[երի մեջ:

\սրորոս/ւէըտ խ1)1(ւոս Րր6 7Ըր

Մեգասֆերիկ ցեներացիսւ

Աղ. 2, նկ. 6—8

Խեցին ունի 2 — 4 մմ տըամաղիծ, 1,5—2 լքլք հաստաթլուն, ուռուցիկ է, 
համար լա ղնդաձև, կենտրոնում ունի պարզ արտահալտված թմբիկ։ Եզրերը 
կլոր,սվոլն են Մակերեսը ծածկված է պարուրաձև ւքսսավորված քաոանկլուն
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օղակներից կազմված ցանցով։ '/արս։ րաձև ղիծր շատ ցա 
վտծ մակերեսի վրա և ունի ալնքան պտսւլտներ, ինչքան 
Գնդիկները տեղաբաշխված են պարտ րաձե, նրանք ղտն 
թելիկների և պարուրաձև զծի հատման տեղերում։ Խեղին

արտ ահաքո-

թողնում է ASSililia՝/։ ս։ պ ավո ր ութ լուն 
րնղզրկող պտուլտներով։

^ում են մակերեսի 
աոաջին հաչաց րից

որՒա ոտկալն տ ա րբե րվսւմ է / ր ի վ

( շատ քիչ պտտման զուդըն թաց։ Պարու րաձև թիթե զը հաստ է: Մ ի շնապա
ւոերը բարակ են, մի փոքր հաստացած հիմքում, տեղաբաշխված են պարու

րաձև ակոսում հավասարաչափ։ 'Լեբին հետին անկրսնր համ ար լա ուղիղ է է 
Խցիկները քաոտնկչսւն են, նրանց րաըձրութքո նը ե երկարու թչունր համարքս 
■'էսւվասար են միմլանց։

Էնդլալնակտն կտրվածքս։ մ խեցին նմանվում է ա ոուցիկ էլիպսի: Պա

րուրաձև թիթեղը հաստ է։ Գնդիկների иչունևրր ցաչսաւն են և անհավասար

Միկրոսֆերիկ qենԼ՜րացիա (B)
Աղ. 2, նկ. 4, 5, 7

Արտաքին և ներքին Տատկանիշներով նման է նկարաղր.Հող տեսակի ւքե~

դասէի եբիկ զեն ե ր ա ց ի ա / ին, ո ր ի ց տա ր րե բվում է միայն մեծ չափերով, խեցու 
զա րղ ա ց մ՛ան վերջին էտապում ցանցի օղակների համեմատաբար անկանոն 
դասավորս։ թքսմբ, ավելի թս։լլ աբտահաչտված կենտրոնական թմբիկով և 
ավելի երկսւր ի։ ց իկն ե ր ո վ։

/V. քՌէՈՕմա֊ն ունի մեծ նմանտթլուն ։\Հ 1Ոէ ՇրՈ1Շ(է111Տ֊ ի հետ: *Լեր-

հին ի ց տար բերվում է կենտրոնական թմբիկի աոկաչուի 
պո։ րուրաձև զծով, պա րուրաձև դա սավորվա ծ

սսբք պար զ արտա * 
ի։ ո շոր զնդիկներով։

պտուչտների քիչ քտն ակ ո վ:
Է} ր կ ր ա ր ա ն ա կ ա ն հասակ ըէ փերին է ոցեն:
Հանդ ի պ։։ւմ է 'Լեզու րր^անի Չիման^ենգ, Շաղափէ հփրալու, Եղեդնաձորք» 

շրշան փ ք11ՈԼՂ^“ ГI1 շրջակա /քում մերկացող N. mi 11 ecap ււէ՝ Ի հորիզոնի

կրաքարերիէ ավազաքարերի Л կավերի // իջև ։

Ndmmiilites tnillecaput Bo ս b ё e

Մեգասֆերիկ գեներացիա (A)
Աղ. 3, նկ. 2, 3, 4 i

հա ստութ քէւնը 1 — մ,՜> if if ) • 
՚վ կենտրոնում ունեն լավ

է (սէբամադիծը .5 ,ծ- Տ Ժւք,

ն խցիկի մ եծ ութ լան շնոր

Խեցին տ ափ։սկ 
որոշ ձևեր սկզբնակս։ 
ա րտահա չտված թմբիկ: Ե ղրե րը կլո բա վուն են: մ ակե ր և ս ի թելերը շատ նուրբ 
են և բավական վատ են երևում: Նրանք դուրս են դալիս խեցու կենտրոնից 
ճաոտղա լթաձև և եզրերի մ ս ս։ ճ քււղա վո ր վ ո ւ մ են' աոաջա ցնե լով թելիկների 
մի խաոը ղանցէ Գնդիկները կենտբոնացված են զլխավորապես եզրերի d ոտ 
և սէեղւո դրված են թելիկների ‘[րս* և նրանց ւէիջև։

Հասարակածային կտրվածքում երևում է դանդաղ բացվոէլ պարս։ լր, որի 
ք՛ոքը մի էիոքր աճում է պտտման զուղընթաց: Պարուրաձև թիթ^ՂԸ բարակ
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է: Միջնապա 
վ ած են բ ա ր 
I/ են in ո ոն tuliu

ափ։ խցիկները մանգագաձև ЛЬ t
աոաջին խցիկբ il և ծ է և /[բ-

ակ եք'կ[,ո[* ք[ Г* Վատ t աբ1 
է*նդլա լնական կտ րվ tn ծ յ>ու ր 
ւձն բարակ է։

Պա֊

Ո,րյ. 3) Նկ. 1

Մ իկբոսֆեբիկ գեներացիան խեցու ձևով և ւ/եծ

100—120 մ*if ) անկանոն պտուրոնևրով I ալս գենե ft ա ցի ա լի հuni ար րնոր ո

բիֆ ուր՚լա ցիա լի ե րևու յ թր ), կգ բնական խ յՒԿՒ
տարբերված է մեգաոֆերիկ գեն ե ր ա ց ի ա լի ց г 

N. millecdpilt-ր խեցու մեծ չափերով
տարրերվուծ է ծ ի £ար.£ ն ու մ ուլիան ե ր ի ց : 1Լ[ հ ա ակ անի շն երր նկ ար ա գր վո գ

ձևին մոաե գնում են X. gi-ehetisis-ին, X. distans-ին:
N. gize hensis-Ի g w ավելի մեծ չափ ե րով,

it ա քժեքված մ իջնապատե րով ե Ш 1/1

^шш

վոր ձև, մեծ չափեր, պ in ու / ան ե րի շատ 
և վե րջիններիս խիտ գ աи ավոբու թ քուն

distans-ի ունի (սև дик կանոնա^ 
W и

սկուիխուն, բարակ միջնապատեր

Г Դ11“,սԼ il անft ի/1/ րիկ~
ներոէք ծածկված ԱակԼրես:

Է] ր կ ր արան ա կ ա ն 
սսէոր^ն մաս։

Մ եծ քանակսւ թ րսմ ր 
1'ի[ւա[//ւք Ե ղհ ղն աձո ր ի 
բին էոցենի и տ որ ք:ն մա ււք

կր: Միջին էոցենի վերին և վերին էոցենի

անգիպում է՜ *Լևգտ շրջանի ^իման^րենդ, Շագափր 
նի է [փին դլուղերի շրջակա (ք>էՈ մ մերկացող
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