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С. М. ГРИГОРЯН

О НАХОДКЕ НУММУЛИТИД В ПАЛЕОЦЕНЕ АРМЕНИИ

Палеоценовые отложения па территории Арменти имеют весьма 
ограниченное распространение и отличаются скудностью остатков фау
ны. Представлены они флишоидными и частично карбонатными отло
жениями, развитыми в Еревано-Ордубадской и Севаио-Ширакской 
интрагеосинклипальных зонах.

Палеоценовый возраст этих отложений впервые был установлен по 
мелким фораминиферам [3, 7, 81.

В настоящей работе сообщается о первых находках нуммулитид в 
палеоценовых отложениях Армении и приводится описание некоторых 
представителей этих нуммулитид.

В результате обработки собранного нами палеонтологического ма
териала из нижнепалеогеновых отложений Амасийского района (в Зкм 
к северо-западу от с. Дашкерпи, вблизи развалин с. Боскала) было 
установлено, что в нижних частях отложений фаупистическп охаракте
ризованного палеогена1 присутствуют мелкие нуммулиты палеоценово
го возраста — МиттиШез с1езегН бе 1а Наг ре, сопровождающиеся 
опрекулинами плохой сохранности.

1 Нижнеэоценовые нуммулиты Амасийского района были лай (.ены геологом А. Ш. 
Матевосяном и определены С. М. Григорян.

Другой комплекс крупных форамииифер палеоценового возраста— 
КиттиШез /гасш бе 1а Наг ре, А;. /гиазс уаг. с1еп81зр1га бе 1а 
Н а г р е, ОьзсосусИпа зеипез1 I) о и V 111 ё, /V. ехШз Г) о и V 11 1 ё опре
делен нами по нашим сборам и сборам Габриеляна А. А., Саркисяна 
О. А. и Г. И. Симоняна из палеогеновых отложений бассейна р. Селим.

Касаясь характеристики разреза и условий залегания рассматри
ваемых нами палеогеновых отложений, следует указать, что в Амасий- 
ском районе они имеют в своем основании довольно мощные базальные 
конгломераты (50—60 м) п залегают на размытой поверхности коньяк- 
■сантоиской вулканогенно-осадочной толщи. В Ехегнадзорском районе, 
в долине р. Селим явно выраженного перерыва между верхнемеловыми 
и палеогеновыми отложениями не обнаружено, и они отбиваются по 
границе карбонатных отложений, включающих неясные остатки орби- 
тоидов и терригенную пачку (мощностью 140 м), которая в своей верх
ней части содержит довольно обильную фауну палеоценовых нуммули
тид.

Палеоценовые нуммулиты впервые были определены и описаны 
Лягарпом в 1883 г. из оазиса Фарафра в Ливийской пустыне Египта и 
позднее швейцарским палеонтологом Шаубом в 1951 г.
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Глина песчанистаяПесчанипи

НИЦ Перерыв в обнаяаенвоаяе

Песчанип 
известковистый

Рис. 1.

В СССР опи обнаружены в Мангышлаке, юго-восточной Грузии, 
Абхазии, Бадхызе, Таджикской депрессии, в Нахичеванской АССР и 
в северо-восточных предгорьях М. Кавказа (табл. 1).

Ниже приводятся описания характерных для палеоцена нуммули
тов Армении.

Nummiilites cieserti de la Harpe, 1883
1883. Nummiilites deserti de la Harpe, p. 177, Taf. 31, fig. 20—25.
1951. N. deserti՛. Schaub, p. 96—98, fig. 19—21 (A).
1961. N. deserti: Said and К e r d a n y, p. 324—327, Text. fig. 7. N labc.
1965. N. deserti: Мамедов, стр. 24, Табл. 1. фиг, 1 (А).
1972. N. deserti: Ашуров, Немк ов, стр. 76, Табл. 1, фиг. 15 (А), 16 (В).
1972. N. deserti-. Blondea u, р. 142, Pl. XVII, fig. 1; Pl. XVIII, fig. 1-4.



Схема сопоставления палеоценовых нуммулитид Армении с некоторыми странами Европы, Азии и Африки
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Диагноз. Раковина маленькая, вздутая. Септальные линии ра
диальные. Спираль правильная, раскручивается медленно, равномер
но. Спиральная полоса средней толщины. Септы прямые, наклонные, 
утолщены в основании. Камеры ромбовидные, развиты в высоту слег
ка больше, чем в длину. Мегасфера состоит из двух неравновеликих 
камер.

Мегасферическая генерация (А)
Табл. 1, фиг. 1, 2, 4.

Внешние признаки. Раковина маленькая, вздутая. В центре ра
ковины имеется утолщение белого цвета, от которого отходят радиаль
ные септальные линии, слабо изогнутые в виде буквы 5.

Внутреннее строение. В экваториальном сечении спираль правиль
ная, раскручивается медленно, равномерно. Шаг спирали слегка воз
растает от центра к периферии. Толщина спиральной полосы достига
ет 1/2—1/3 высоты спирального канала соответствующего оборота.

Септы довольно толстые, утолщенные в основании, наклонные, 
слегка изогнутые в верхней части. Верхний задний угол заостренный. 
Камеры почти ромбовидные, развиты в высоту слегка больше, чем в 
длину в начальных оборотах, а в последнем—почти изометрические.

Мегасфера маленькая, состоит из двух камер. Протоконх округ
лый, крупный, дейтероконх—полукруглый, маленький (почти в 2 раза 
меньше протоконха).

В осевом сечении раковина напоминает вздутый эллипс. Обороты 
полностью пнволютные. Спиральная полоса толстая. Мегасфера оваль
ная. Боковые стенки оборотов соединяются под тупым углом в началь
ных оборотах, а в последнем—под острым углом.

Размер ы: Д—1,5; 2 мм.
Т— 1; 1,2 мм.

На радиус 0,75 мм приходится 3 оборота. Последовательное отноше
ние каждого оборота к первому: 1; 1,2; 1,5.

Величина мегасферы 0,2 мм.
Число септ в 1/4 оборота:

для первого оборота—3
» второго » —5
» третьего » —6

Сравнение. Маленькой раковиной А/. ЛезегН имеет сходство с /V. 
{гаазн От последнего отличается вздутой раковиной, сжатыми оборо
тами и менее высокими и широкими камерами. Имеет большое сход
ство с IV. зоШапиз, но отличается менее сжатой спиралью и более изог
нутыми септами.

Геологический возраст и географическое распространение. IV. дезегИ 
происходит из палеоценовых отложений Египта. Встречается в синхрон-
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Таблица I

Фиг. 1, 2. ЫиттиШез сТзегИ де 1а Нагое (А) х Ю.
Внешний вид. Амасийскии р-он, развалины с. Боскала. Палеоцен.

Фиг. 3. ЫиттиШез /гаа$1 маг. (1еп.з1$р1га де 1а Натре (А/ х Ю.
Экваториальное сечение. Ехегнадзорский р-он, Вайотзорский перевал.

Палеоцен.
Фиг. 4. Nu.mmu.li.tes йезегН де 1а 11 а г ре ( \ ) х 10.

Экваториальное сечение. Амасийскии р-он, развалины с. Боскала. Палеоцен.
Фиг. 5, 7. ^ттаШез {гал$1 де 1а И а г ре (А) х 10.

Экваториальное сечение. Ехегнадзорский р-он. Вайоцдзорский перевал.
Палеоцен.

Фиг. 6. ОрегсиИпа зр. X Ю.
Амасийскии р-он, развалины с. Боскала. Палеоцен.

Фиг. 8. Nu.mmu.Utes ехШз ОоиуШё (В՝՛ X 10.
Там же.

ных отложениях Швейцарии (Шлиерен флиш), Сирии, Грузии, Азер
байджана, Таджикской депрессии. В Армении встречается в отложе
ниях, залегающих ниже зоны /V. р1апи1а1и$.
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Местонахождение. Армянская ССР, Лмасийский район, 
окрестности развалин с. Боскала.

1\՝итти1Ие$ /гаа$1 с!е 1а Нагре, 1883.

1883 Nummulltes fraasl de la Harpe, p. 161, Tai'. 30, fig. 9-11.
1951. N. fraasl: Schaub, p. 95—96, fig. 15—18 (A).
1960. N. fraasl: Said and Kerdan y, p. 325, Text. fig. 7, 3a, b, c.
1965. N. fraasl՛. Бархатова, Немко в/ с гр. 30—33, рис. 9а, б; Табл. I, фиг. 1—9

(А, В).
1965. Д. fraasl: М а м е д о в, стр. 24, Табл. I, рис. 2, 3, 4.
1972. N. fraasl: А ш у р о в, Н емко в, с гр. 76, Табл. I, фиг. 1, 2 (А, В).
1972. Д’, fraasl: Blondeau, р. 122, Pl. II, fig. 1—4.

Диагноз. Раковина маленькая, плоская. Септальные линии ра
диальные. Спираль правильная, раскручивается быстро. Обороты ин- 
волютные. Спиральная полоса тонкая. Септы прямые. Камеры вы
сокие.

Мегасферическая генерация (А)
Табл. I, фиг. 5, 7

Внешние признаки. Раковина плоская. Септальные линии ради
альные, прямые, отходят от центрального слабо выраженного малень
кого бугорка и слегка изгибаются у края.

Внутреннее строение. В экваториальном сечении наблюдается 
правильная быстро раскручивающаяся спираль, шаг которой возраста
ет значительно от центра к периферии.

Спиральная полоса тонкая, толщина ее достигает 1/3—1/6 высоты 
спирального канала соответствующего оборота.

Септы тонкие, прямые в основании, изогнутые в верхней части. 
Верхний задний угол заостренный. Камеры почти серповидные, их вы
сота в 1,3—1,4 раза больше длины.

Мегасфера состоит из двух почти равновеликих камер.
В осевом сечении форма раковины напоминает уплощенный эллипс. 

Боковые стенки оборотов соединяются под острым углом.

Размеры: Д—2; 2,2 мм.
Т—1; 1,2 мм.

На радиус 1 мм приходится 3 оборота. Последовательное отпоше- 
-ние каждого оборота к первому: 1,5; 2.

Число септ в 1/4 оборота:
для первого оборота—2

» второго » —4
» третьего » —6

Величина мегасферы 0,2 мм.
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Сравнение. .V. fraasi. внешними признаками—маленькой ракови
ной, радиальными септальными линиями имеет сходство с N. deser- 
li, N. solitarius. От обеих указанных форм отличается быстро раскру- 
швающейся спиралью и значительно высокими камерами.

Геологический возраст и географическое распространение N. fra
asi является типичным палеоценовым видом, встречается в верхнеиа- 
леоценовых отложениях Египта, Грузии, Азербайджана, .Мангышлака, 
Таджикской депрессии. В Армении встречается в известняках палео- 
пена Ехегнадзорского района, совместно с другими палеоценовыми ви
дами D. seunesi, N. fraasi var. densispira.

Местонахождение. Армянская ССР, Ехегпадзорский район, Вайоц- 
дзорский перевал (в 1,5 км к ЮВ от сел. Ахипджадзор).

Nummulites fraasi var: densispira. de la Harpe, 1883

1883. Nummulites fraasi var. densispira de la Harpe, T. XXX (1), fig. 8.
1851. N. fraasi var. densispira՛. Schaub, p. 96, Text. fig. 16.
1972. N. fraasi densispira՛. Ашуров, Немков, стр. 76, Табл. I, фиг. 4 (А).

Диагноз. Раковина маленькая. Сентальиые линии радиальные. 
Спираль раскручивается быстро. Спиральная полоса тонкая. Септы 
толстые. Камеры серповидные, высокие. Мегасфера маленькая.

Мегасферическая генерация (А) 
Табл. 1, фиг. 3.

Внешние признаки. Раковина маленькая, плоская. Септальные 
линии радиальные, прямые.

Внутреннее строение. В экваториальном сечении спираль раскру
чивается быстро, шаг которой значительно возрастает от центра к пе
риферии. Толщина спиральной полосы достигает 1/4—1/5 высоты спи
рального капала соответствующего оборота. Септы толстые, слегка 
аркообразно изогнутые в верхней части. Верхний задний угол заос
тренный.

Камеры высокие, почти серповидные, их высота в 1,5 2 раза боль
ше длины. Мегасфера маленькая, состоит из двух почти равновеликих 
камер.

В осевом сечении раковина эллипсовидная. Обороты сближены. 
Мегасфера маленькая, овальной формы.

Размеры: Д—2 мм.
Т—0,8 мм.

На радиус 1 мм приходится 2 оборота. Высота второго оборота в 
1,5 раза больше первого.

Число септ в 1/4 оборота: 
для первого оборота—2 

» второго » —5.
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Величина мсгасферы 0,18 мм.

Сравнение. խ. )րսստւ уаг. Ժ6ոտէտր1րս отличается от Ай հսստէ мень
шим количеством оборотов на один и тот же радиус. От других близ
ких видов отличается теми же признаками, что /V. քրսստէ.

Распространение и геологический возраст. Впервые выделен Ля- 
гарпом [11] в палеоценовых отложениях Египта (оазис Фарафра). 
Встречается совместно с другими палеоценовыми видами—Ай с1е*егН 
Ай քրսստէ, Ай տօէէէօրատ.

В СССР встречается в палеоценовых отложениях Таджикской деп
рессии. В Армении встречается в Ехегпадзорском районе совместно с 
Ай քրսստէ, ГЭ. Տ6ււո6տէ,

Местонахождение. Армянская ССР, Ехегнадзорский район, Вайоц- 
дзорский перевал.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 23.1.1976.

II. 1Г. ԴՐԻԴՈՐՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՊԱԼԵՈՑհՆԻ ՆՈԻՄՈՒԼԻՏԻԴՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱՈԵՐՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հայաստանում պալեոցենի հասակի ապարները ունեն սահմանափակ տա
րածում և բնորոշվում են բրածո կենդանիների աղքատ մնացորդներով։ Նշված 
հասակի նստվածքները ֆլիշոիդա յին, մասամբ էլ կրաքարային ֆացիաներով 
Հանդիպում են միայն Ե ր հան ֊0 ր դո ւբա դի և И ևանա֊(յ իրա կի ինտբազե ոսին֊ 
կլինալային զոնաներում։ Ա պ նստվածքների պալեոցենյան հասակն առաջին 
անդամ հաստատվել է նրանց մեջ պարունակվող մանր ֆորամինիֆերներով։

Մինչև վերջին ժամանակները Հայաստանի պալեոցենում խոշոր ֆո քա
մին իֆերներ հայտնի չէին։

Հեղինակը Ամաս իա ւի և Եղեգնաձորի շրջանն ե ր ի ց հավաքված խոշոր 
ֆորամ ինիֆերների կազմում առաջին անդամ հայտնաբերել և նկարա դրել է 

պալեոցենի հասակի նում ուլիտներ' А 111Ո7ՈԱ11է6Տ (վ6Տ6է՜11 бб 13 Н Д Г р С, 
Ай քրսստէ бе 1а И а г р е, !У. քրսօտէ уаг. (Խոտւտբւրօ бе Еа Н а г р е, 
I). Տ611Ո6Տէ I) О Ա V 1 1 1 ё, վատ պահպանված о պ երկ ու լի ն ան երի և А'. вхИЛЯ 

О О 11 V. հետ միասին։
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