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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

II. А. Сл.чкяН’Гсзалян

К вопросу об историческом развитии мелких 
фораминифер в третичных бассейнах

(Филогения рода Almaena но данным ископаемых форм из 
третичных отложений Армянской ССР)

Род Almaena установлен в 1940 г. Р. 1>. Самойловой из верхне- 
эоценовых отложений Крыма, генотипом которого является Almaena 
I atu'tea Sa m oil ova.

В третичных отложениях Ереванского бассейна обнаружены еди 
яичные экземпляры Almaena taurica Samօ։ 1 ova, ио там же найдено 
большое количество раковин других представителей рола Almaena.

Послойно собранный материал из верхнеэоценовых, олнгоцёновых 
и миоценовых отложений дал возможность выявить ряд представите
лей этого рода, в котором выделены 4 новых вида и I разновидность.

1. Almaena rugasa sp. n. — верхний эоцен.
2. Almaena delicata sp. n. верхний эоцен-олигоцен.
3. Almaena delicata var. costata sp. el var. n. — верхний эоцен-оли- 

гопен.
4. Almaena? pubntdala sp. n. олигоцен.
5. Almaena hrasdanica sp. n. - миоцен.
Стратиграфическое положение указанных видов и сопутствую

щие характерные формы мелких и крупных фораминифер, а также 
острзкод (см. стр. 60—61).

В верхнеэоценовых отложениях с характерным комплексом круп
ных и мелких фораминифер были обнаружены крупные, с основ
ными и дополнительными устьями, раковины Almaena rugosa sp. и. 
(до 10 экз.), и вместе, с ними Almaena delicata sp. п. в большом числе 
экземпляров.

В пограничных слоях верхнеэоценовых и олигоценовых отложе
ний обнаружено небольшое число Almaena delicata var. costata sp. et 
var. п., а стратиграфически выше Almaena? palnudata sp. п.. которая 
встречается в большом числе на протяжении олигоцена.

В олигоцене встречены единичные экземпляры Almaena taurica 
Samoilova и, наконец, в миоцене встречены единичные (до 10 экз.) 
Almaena hrasdanica sp. п.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА A! MAENA В
КОМПЛЕКСЫ

Геологический 
возраст Разрезы Литологический 

состав
Представители 
роди Almnena

Верхний мионеп 
(сармат) 

средний MHOUCR?

Котликекий район, 
ущелье р. Разлап 
(сс. Дет։ ородок. 
Итгни, Кетран)

1 ипсопосно-солсносяыс, 
песчано-глинистые от- 
ложен»՝։, и верхах пе
реслаивающиеся с 
псевдооо.-итовыми из
вестняками

Almaena hrasdani 
cd sp. n.

Верхний олигоцеи- 
ИНЖКМЙ NHOHClt?

О.ТШ'ОЦСП (нижний 
и средний)

Шаумнпсхпй район 
(сс. Шорагбюр, 
Лцанли), окрестно
сти ։. Еревана

Ведиискнй, Шлумпн- 
схий, Азизбскок- 
скип районы (сс. 
ШаГаялу, Шораг- 
(яор, Эллин), ок
рестности г. Ере
вана

Пестрочветная толщл 
кошло.мератов, песча
ников II 1ЛН»

П V С 4.1 л о*гл ннигтл Я - ол - 
1И.-1 с банками корал
лов

He обнаружены

Abnaena? paimula- 
In sp. n . Alrna- 
enu laurica Sa
ni о i 1 о v a

AI nine.ча? pat mu- 
latash. п., A!ma
nna delicala sp. 
ri.. Abnueru: de- 
iicala var. cos- 
tala sp. cl var. n.

Верхний эоцен Вединекий. Лаилбс- 
ковский районы 
(сс. Hloian.iy. К.1- 
дрлу, Карахач, 
Эллин)

Глинисто-изв.естннхо иля 
толщ:, с банками ко
раллов

Abnae.ttti delicata 
$p, n., Atiauena 
ruftosa sp. n.

Средний эоцен Ведийский, Азилбс- 
конгкий районы 
(сс. Арарат, Карл, 
баглар, ilinr.nt.iy, 
Элии», Ринд)

Вулканогеииотосадочязл 
голща (туфсиеипые 
песчаники и глины, 
переслаивающиеся с 
известняками)

Ele обнаружены

Схема эволюционного развития преле ։ови гелей рода Almaena 
в третичных отложениях Ереванского бассейна, приведена на стр. 62.

Изменения, наблюдаемые в развитии представителей рода Almaena, 
послужившие основанием для выделения новых видон, сводятся к 
следующему (табл. I).

У Almaena nigosa sp. п. над основной апертурой появляется раз 
пинающаяся треугольная апертурная поверхность, появляются утол
щения на краях камер, пупочные концы начинаю:՛ обособляться.

Э1н признаки закрепляются у Almaena. delicata sp. п.. она имеет 
уже сформировавшуюся треугольную апертурную поверхность, пу
почные концы камер заметно обособлены и передние края камер с 
брюшной стороны угловаты. Скульптура видоизменяется, иг гофри- 
0Ованиой (Almaena rUgasa) • .одит в тонкую, ажурную, больше об
нажается пористая стенка раковины. Такими признаками обладает А! 
таена delieala на протяжении верхнеэоценоных и олигоценовых отло
жений. Одновременно у Almaena delieala на границе эоцена и олиго
цена появляются новые признаки: утолщения на краях камер приоб
ретают вид ребер, которые выдаются над камерами на местах швов.
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Radinlaria (редкие)

ТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЕРЕВАНСКОГО БАССЕЙНА И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
МИКРОФАУНЫ

Характерный комплекс мелких 
форлмикнфер

Комплекс крупны* 
форамянифер Остракоды

MdMiduc. Mt'lalta bcccarii (!.}. Л’пл.ол «ւԽ 
granasus (E g i’ c r), Globorolulia uvanc пя< 
sp. ii., Gtoblgerina (мелкие)

Cgclammina arulidorsatum 'll < и 1 Ю. Clout- 
Una cxgr. stabnil J ,i л t k.. Buiimina гнил 

ovata и puppidrs О r l>., ft. w ulplibs ( ti ։ h tn..
Bolivina schoragburcnsis xp. n . Rolalia It- 
thothamnica Uhlig, vnr. sfhoragburncr.su 
vnr. i։., Valvulineria ercvonica sp. , V. 
erevanica var.. karamolrnsts sp. el vnr. n . 
V. kirauabadensis Ch .։ I. (Uchi germa (типа 
bultoides О r b I g ։i y)

Ciavulina stuhoi I I a n I k c n, Hantker.ina ata- 
bamcnsis C ushm., It. hermudeti T h a I- 
m n n n, It. suprasutufalis Brо n n I tn a n n, 
Glahigerinotdes con giobat ււհ՚,1\: d y). Glcbo- 
rotalia armenica ьр. n , С/с^чд-еплиО.-руи’ ue)

Hantkenina Itebitm S <• h о k , Gh b. rctalia fla 
beltiforma sp n. Gl. marginedentaia S u Ь b 
van propeUeriforna v r. n. Gt. araganen- 
a'sN ull. vi. r ararattra v.-.г. n.. Acarinina

crassaformis (C a 1 I. e* W I ss 1). Gicb-gcrir.a-

Не обнаружен

Не обнаружен

iVummut Ик interme- 
di us Arch., AT. in- 
Cfassntus 11 л r p c

Nummulitcs fablnnli 
Р г е v.. A’, contnrtua 
Desh., A', stria էստ 
Desh

Cypridris sarrnalica 
■ Z a I.), C. Iwosa- 
Corona J о и c 5

11с обнаружены

('ilthcretta armenia- 
са S и 7... С у t her ас*

(ГС. anenns Л\ ,ч II <1

Cylherella ex >յր. 
fimuta V. a n «1.. Cy-

I heroes inimemo- 
rata M -i и d.

,\ն®mi: Иles laruigatus 
В r u g .. .Հ. prrfo- 
ralus Mont., 
A'. vosteri Harpe

Нс изучены

обособляющиеся концы кгр-гер наклоняются к пупку, пупок начинает 
закрываться, скульптура более сглаживается, раковина сжимается в 
спиннотбрюшном направлении, апертурная треугольная поверхность 
четко выражена, дополнительные зпертуры выражены, так же, как у 
.Alrnaenu delicaiti.

i Io этим признакам вы еляегся разновидность .Almaena delicaiu 
var. costata sp. et var. n.

Выше, н слоях» обнаружены .•знояины Almacmi? pabnulatusp. n. При
знаки. появншниес:: у Almacna delicata var. costala sp. cl var. п., закрепляют• 
си у Almuetui? p ibiuiluta: нал швами четко пысгулают ребра, скульптура 
стенки ПСЧе.ЗпеТд СЬоершеннд обнажается густо и крупнопористая стенка, 
щель лонолннтельноД а::։ ртуры грсрастаг. пористой стенкой, ракови- 
на'сильно слипа к спинно-брюшном направлений, кран дополнительных 
апертур п.'шобретпют вил дну контурного киля, форма треугольной 
апертурной понсрхностн приб.-ижается к равнобедренному треуголь
нику с п;ю։ п? I >• ми сторонами. С такими признаками Alnuicnu? palmu՝ 
lata всчречаетси на протяжении олигоцена.
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В миоцене (сармат) встречаем Almaena hrasdanica sp. и., у ко- 
орон наблюдаются предковые признаки в виде дополнительных апер-, 

тур (открытых) и развитие тонкой скульптуры на поверхности рако
вины.

В процессе эволюционного развития представителен этого рода 
от Almaena rugosa к Almaena. hnlSdanica наблюдаются следующие за
кономерности сопряженных морфологических изменений скелета рако
вины (табл. Г).

1. С развитием треугольной апертурной поверхности сопряжено 
появление ребристости на краях камер, одновременно наблюдается 
сглаживание скульптуры (Almaena delicaiu).

Схема *во.ткн։нопиого развит»։» пред
ставителей рода Almaena в тре
тичных отложениях Ереванского 

бассейна.

дить непосредственно от форм, 
признаки.

В развитии группы Almaena 
мерное: и.

2. С формированием ребер па 
краях камер сопряжено измене
ние расположения камер п спинно- 
брюшном направлении и уплощение 
формы (Almaena delicaiu я .4. deli֊ 
cala ear. costala).

3. Уплощенная Almaena? paltnu- 
lata имеет выдающиеся нал швами 
ребра и обнаженную от скульптуры 
пористую стенку, одновременно 
эта форма лишена дополнительных 
апертур в виде открытых щелей.

Места дополнительны?; апер
тур являются проросшими пористой 
стенкой.

4. Надо полагать, что Almaena 
hrasdanica sp. и. является даль
нейшим видоизменением Altndeiш? 
/mlmulu.la. lie можно рассматривать 
как форму с восстановленными пред
ковыми признаками: вновь появи
лись дополнительные апертуры, по
явилась скульптура на поверхности 
раковины, ребра несколько погру
зились.

1 Зол ь шо ։ 1 с г рати г р афиче.ски й 
пробел между Almaena? palmulala и 
Almaena hrasdanica позволяет также 
делать другое допущение, что 
Almaena hrasdanica может происхо- 

сохранивших проявляющиеся у нее

iiao.no/iaioics такие»? другие законо-
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1. Размеры раковины от Almaena rugosa к Almaena hrasdamca 
уменьшаются (табл. 1).

2. Число встречаемых экземпляров представителей этой группы 
возрастает от верхнего эоцена к олигоцену в уменьшается в миоцене.

3. Фак՜ совместного нахождения единичных экземпляров Atinae 
па taurica Samoilova в олигоцене и большого числа экземпляров Л1 
т'иепа delicate и Almaena? palmulaia приводи։ к выводу, что уплоще
ние в спинно-брюшном направлении, приобретение ребристости н сгла
живание скульптуры для этой группы являются адаптивными изме
нениями. обеспечившими ей дальнейшее развитие и массовое существо
вание в условиях Ереванского бассейна н наоборот, уплощение камер 
с погруженными швами без ребер, как у Almaena fauricu, способствуй։ 
их исчезновению.

•I. Изменение функций отдельных частей раковины (прорастание 
апертурной щели пористой стенкой у ֊Утаена? palmulaia) и формирова
ние новых видон говорят и глубоких изменениях, наступающих в ус
ловиях обитания этой группы (табл. I. фиг. 6я).

5. Функциональные изменения дополнительных апертур у Almae֊ 
пи? palmulaia позволяют говорить о становлении нового рода.

Касаясь вопроса об отнесении представителен этой группы к се
мейству Epistommidae, отмечаем, что они отнесены к указанному 
семейству по наличию дополнительных апертур. Однако в отлично о՜.՛ 
всех других форм указанного семейства у этой группы отсутствую։ 
внутренние перегородки в камерах.

По общему строению скелета они могут бы и. отнесены также 
к семейству Anomalinidae. Отдельные представители этой группы в 
процессе эволюционного развития теряю։ дополни тельные апертуры 
(A.? palmulaia). гем самым почти полнощью приобретаю։ признаки 
представителе։։ семейсч ва Anomalinidac.

В настоящее время средн исследователей не существует едино
душного представления о систематическом положении предега в телей 

‘это։։ группы.
Р. 1>. Самойлова |3] род Almaena относи։ к Rai iliidae. (ли аль |4|, 

как род Утаена. так и целый ряд форм, характеризующихся при
сутствием дополнительных апертур (АношаПпсИа Си տ I։ m ап. 1939; Que 
railina Marie, 1950: Plamdinella Sitfal, 1950; PseadoplaHtilinellu Si- 
ga 1. 1950; Kdyphistoma, Kcijzer. 191 ՝). и лючает в .՝е;-:ейс՛. m> Xiioniali- 
nidae. E. R. Мятлюк [5] Отпоен։՛ к Epistciiiinidae.

В нашем npe.ici։։։։ле։։ип вопрос отнесения ։ руппы Утне/ш к юму 
или другому семейству возможно решить на более обп'.нрн, ՛ мате- 

.риале.
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Семейство Epistominidae Brolzen, 1942.

1937. Ceratobiiliminidae Glaessner. Этюды по микроггалеонтологшк՜ 
т. 1, вып. 3. стр. 19֊-29.

!942. Epistominidae Brotzen. Sver. Geol. Under. Cep. C. № 451. вып. 
36, № 9. стр. 35—39.
Описание. Раковина у представителей семейства трохоиднан, 

свободная или прикрепленная, состоящая из многочисленных камер, 
свернутых в плотную спираль, от двояковыпуклой до уплощенной 
или даже вогнутой с брюшной стороны формы. Иногда раковина в 
поздней стадии развития разворачивается, образуя однорядный отдел. 
Все обороты спирали различаются на спинной стороне; па брюшной 
виден лишь последний оборот. 5’ более молодых родов раковина в 
поздней стадия развития почти эволютна. Швы двуконтурные, боль
шей частью орнаментированные. Пупок закрытый. Стенка известью- 
вистая. пористая, многослойная. У некоторых родов апертура на брюш
ной стороне в основании внутреннего края камеры или на ее поверх
ности. Однако в середине перегородки предпоследней камеры у них 
отмечается другое отверстие, не совпадающее с внешним. В ряде 
случаев апертура становится периферической, снабжении шейкой и 
губой.

В типичном случае отмечаются две апертуры — основная и до
бавочная. Основная расположена либо в основании септальной поверх
ности камеры, либо на се поверхности. В большинстве случаев основная 
апертура наблюдается лишь на экземплярах со сломанной стенкой 
последней камеры. Добавочная апертура имеет вид щели и распола
гается вдоль периферии камер на брюшной или на спинной, либо на 
обеих сторонах раковины. По мере развития добавочная апертура за- 
ру б цовыкается раковина ы м не ще ст во м.

5՜ всех эпкетрмнннд внутри камер отмечается внутренняя перего 
родка, которая прохо. пт либо в направлении, параллельном плос
кости наливания, либо под некоторым углом. У более специализиро
ванных молодых форм ыи внутренние перегородки дают начало до 
бавочным швам на брюшной стороне камер.

Размеры раковин не превышают одного мм в диаметре.
Ра с прост ранен не. Юра-С ов ре ме и i i ые.

Род Almaena Samoilova, 1940

Гено mn Almaena tauricu S am о i 1 ova, ДА 11 СССР, т. XX VIE №4 
1940. стр. 376. Верхний эоцен Крыма.

Описание. Раковина округлая, плоская, трохоидная s ранней 
стадии развития и эволютная в поздней стадии. Камеры нарастают 
почти по плоскостной спирали. Швы углубленные, стенка известке 
«истая, грубопрободенная, устье с шейкой и отогнутой губой. Имеется 
одна главная апертура, почти медианная, несколько смещенная на
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брюшную сторону, другая добавочная, расположенная на спинной 
стороне вдоль переферни, в направление спиральной осн.

В дальнейшем развитии эти добавочные апертуры обычно за
полняются веществом раковины.

Род АЬпаепа по эволютностп и сжатости раковины, по наличию 
и расположению главной и добавочной апертур близок к роду Mis- 
sissipina, отличаясь от него строением основной апертуры, а также 
отсутствием добавочных апертур на брюшной стороне и грубой пробо- 
денности стенки.

Распространение. Представители этого рода найдены в эоцено
вых отложениях Крыма (верхние слои верхнего эоцена р. Альма), 
в попельских слоях Восточных Карпат (верхний эоцен), редко встре
чаются в слоях с Clavulind szaboi Венгрии. Встречаются в большом 
количестве в третичных отложениях (верхний эоцен — миоцен) Ереван
ского бассейна Армянской ССР.

АЬпаепа nigosa $р. п.

Табл. И. фиг. 1—2а. 6, в.

Голотип № 73 хранится в коллекции лаборатории микрофауны 
ИГН АН Армянской ССР. происходит из Ведийского района, окрест
ностей с. Кадрлу. обн. 7. обо. 58 (верхний эоцен).

Материал. В нашем распоряжении имелось 10 экземпляров 
этого вида хорошей сохранности из окрестностей сс. Карабаглар и 
Кадрлу, Белинского района. Армянской ССР.

Описание. Раковина овальная, грубоскулып иронанная, имеет два 
оборота спирали. Ранний оборот маленький, в юрой большой. Диаметр 
первого оборота 0,25 .«зг, второго — 1,2 и.и. Отношение диаметров 1:5.

Первый оборот по отношению ко второму расположен более 
углубленно и неразличим под грубой скульптурой раковины Вто
рой оборот полностью объемлет первый, в нем насчитывается 
8—10 крупных камер, покрытых скульптурой из дополнительного ске
летного материала. Скульптура имеет вид извилистого гофрированного 
узора, напоминающего плотную матовую круженную ткань.

Камеры на спинной стороне слабо выпуклые, выпуклость ближе 
к первому обороту, имеет крыловидное очертание. С брюшной сто
роны камеры си..ьно выпуклые, вздутые, плотно примыкающие друг 
к другу. Очертание их приближается к треугольному, е округлой вер

шиной к пупочному концу.
Швы изогнутые, углубленные, узкие, на спинной стороне плохо 

различимы вследствие гофрированной скульптуры, сливающейся на 
поверхности раковины в общий узор. С брюшной стороны швы до
вольно углубленные, спиральный шов также углубленный.

Периферический край слабо лопастной, благодаря развитым вдоль 
периферического края дополнительным апертурам имеет двукилевой 
вид, с пережимами у септальных швов.

Известия VIII. № 6—5
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Стейка известковая, массивная, грубо- и крупнопористая. Поры 
расположены в извилинах узорчатого орнамента. На последних каме-^ 
рах. где орнамент нё развит или развит слабо, поры выделяются четко.

Пупочная область вогнутая, широкая, иногда гранулирована.
Апертуры двух родов: одна—основная, овальная, с выступающей 

округлой, нависающей над периферическим краем губой, расположена 
у наружного края основания последней камеры на брюшной стороне, 
с переходом через периферический кран на спинную сторону. Другая 
дополнительная, в виде удлиненной овально!։ щели вдоль перифери
ческого края камеры, окаймлена грубой округлой каймой.

Дополнительная апертура у зрелых особей на последних двух 
камерах с периферического края смещена на брюшную сторону.

Размеры. Диаметр 1,2 мм\ высота 0,4 ни.
Общаг за чечания и изменчивость. Имеющийся материал из верх

неэоценовых отложений позволил проследить за некоторыми законо
мерностями изменчивости описанного вида, выражающимися в следую
щем:

а) у типичных форм апертурная поверхность не выделяется или 
выделяется в виде незначительно погруженной площадки над основ
ной апертурой такого же пористого строения, как стенка раковины 
(табл. 1. фиг. 1в. 4н). Треугольная площадочка (апертурная поверх
ность) образуется (замыкается) между наружными краями последней 
камеры, на которой с брюшной и спинной сторон появляются каемочки 
из дополнительного скелетного вещества;

и) в строении стенки последних 2—3 камер последнего оборота 
наблюдается сглаживание или полное отсутствие скульптуры, в ре
зультате чего четко выделяется пористая поверхность камеры (табл. 
1, фиг. 1а).

Сравнительные заметки. Almaena rugosa по строению и распо
ложению основ:.ой и дополни-ельаой апертур имеет сходство с Almae- 
па iaurica, описанной Самойловой (1940) из верхнеэоценовых отложе
нии Крыма (р. Альма). Однако имеет и существенное огличие: А1- 
таена iaurica сильно ежа а в спинно-брюшном направления, камеры ее 
сплющены, на поверхности нс имеет скульптуры, характерной для Al
maena rugosa.

Диаметр Almaena rugosu 1,2 мм.
я Л1 пшена Iaurica С‘,78 мм.

Высота Almaena rugosa 0.4 .ни.
r Almaena Iaurica 0,15 мм.

Отличия имеются и в форме основной апертуры, у Almaena iau
rica основная апертура имеет эллипсовидную форму, вытянутую по 
длинной оси эллипса на переднем конце последней камеры от осно
вания к периферическому краю. У Almaena rugosa. наоборот, длинная 
ось овала основной апертуры вытянута в спинно-брюшном направлении.

Almaena rugosa имеет сходство также с Anomalinella rostra էս (В г а- 
<1 у) (современная). Строение апертур и периферического края их
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сближают, однако имеются и существенные отличия: Anomalinella го.ч- 
irata в отличие or Almaena rugosa имеет двояковыпуклую чечевице- 
•образную форму строения в боковом сечении. Не имеет характерной 
для Almaena rugosa скульптуры поверхности раковины.

Местонахождение. Армянская ССР. Ведийский район, окрест- 
.'•ости сс. Карабаглар, Кадрлу.

Геологический возраст. Верхний эоцен.

Almaena delicala sp. и.

Табл. HI. фиг. I—2а, б, в.

Голотин № 78 хранится в коллекции лаборатории микрофауны 
ИГН АН Армянской ССР, происходит из Ведннского района (окрест
ности с. Карабаглар), оби. 2, обр. 7 (верхний эоцен — олигоцен).

Материал В нашем распоряжении имелось свыше 60 экземпля
ров этого вида из окрестностей гор. Еревана, Be; ииского и Шаумян 
«кого районов Армянской ССР (окрестностей сс. Шорагбюр, Шагаплу, 
Кздрлу, Карабаглар).

Описание. Раковина овальная, вогнутая в спинно-брюшном на
правлении. Имеет два o6opoia спирали, первый 06opoi маленький, 
второй значительно большой.

Диаметр первого оборота—0.2 дмт, второго 0,9 ям. Отноше
ние диаметров 1:4,5.

Первый оборот по от ношению ко второму расположен более уг
лубленно. Камеры первого оборота неразличим։.՛.. Во втором обороте 
насчитывается 7 — 9 камер. Камеры со сшитой стороны имеют крыло- 
видное очер.зние. с брюшной стороны имеют угловатый граненый 
облик, угловатость развита на внутренней с.ороче камеры. Располо
жение камер последнего оборота на брюшной стороне напоминает 
’возрастающий ряд пирамидок, налегающих друг на друга, наклонен
ных вершинами в сторону пупка. На спинной стороне слабо выпук
лые, более выпуклые ближе к первому обороту. Поверхность рако
вины покрыта рассеянным бугорчатым орнаментом, придающим ажур
ный вид.

Швы слабо изогнуты на спинной стороне, прямые на брюшной. 
На последних камерах, на переднем их крае, нал швами развита 
кайма из дополнительного полупрозрачного скелетного материала. На 
брюшной стороне швы более погружены в межкамерных углублениях.

Стенка толстая, грубопористая, С брюшной стороны на ранних 
камерах наблюдается бугорчатая скульптура, на спинной стороне бу
горчатая скульптура развита почти по всей поверхности раковины, не 
последних камерах бугорчатой ь сглажена.

Периферический край лопастной,имеет двукилевой вид благодаря 
развитым вдоль периферического края дополнительным апертурам. 
Пупок вогнутый, широкий.

Апертура двух родов: одна основная, овальная, нависающая нал 
периферическим краем губой (иногда в виде козырька) у основания
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апертурной поверхности треугольной формы, другая дополнительная, 
в виде удлиненной овальной щели вдоль периферического края . 
камеры. На последних 2—3 камерах дополнительная апертура сме
щена на брюшную сторону.

Размеры. Диаметр —0,9 мм. высота—0,3 мм.
Общие замечании и изменчивость. Almaena delicala является 

ветвью Almaena rugosa. Признаки, намечающиеся в зачаточном виде у 
Almaena rugosa. как-то: апертурная поверхность треугольного очерта
ния, бугорчатая или сглаженная поверхность раковины, разобщенные 
пирамидально-угловатые камеры с брюшной стороны, закрепляются 
у Almaena delicala.

Almaena delicala присутствует в верхнеэоценовых и олигоцено- 
вых отложениях почти без признаков • изменчивости. Изменчивость 
этого вида выражается только в большей или меньшей гранулирован- 
ности поверхности раковины и в размерах.

Сравнительные заметки. Almaena delicala похожа на Almaena 
rugosa общим строением; отличается от нее разобщенным и углова
тым строением пупочных концов камер с брюшной стороны, слабо 
развитыми выступающими каймами на краях камер со спинной сторо
ны. В отличие от гофрированной скульптуры у Almaena rugosa, у Al՝ 
таепа delicala скульптура бугорчатая, частично сглаженная, развита 
треугольная апертурная поверхность.

Almaena delicala имеет сходство п с Almaena taurica Sam., общим 
очертанием раковины, количеством камер, расположением основной 
и дополнительной апертур. Отличительными признаками являются: 
большая высота камер и их расположение (кулисообразное) в послед
нем обороте.

У Almaena taurica камеры завиты почти н плоскую спираль и 
уплощены в спинно-брюшном направлении.

Местонахождение. Окрестности гор. Еревана; Шаумянский 
район — окрестности сс. Шорагбюр, А цапан; Ведийский район — ок
рестное: л сс. Кадрлу, Карабаглар (Армянская ССР).

Геологический возраст. Верхний эоцен— олигоцен.

Almaena delicala var. cost ata sp, et var. n.

Табл. ill. фиг. За, б. в.

Голотип № 72 хранится в коллекции лаборатории микрофауны 
ИГН АН Армянской ССР. происходит из Шау майского района, 
с. Шорагбюр (олпгоцен).

Материал. В нашем распоряжении имелось 5 экземпляров это
го вариетета хорошей сохранности из окрестностей гор. Еревана и 
Шзуминского района,с. Шорагбюр.

Описание. Раковина овальная, двояковыпуклая, более выпуклая 
в центральной части, к периферии несколько сужается, состоит из 
двух оборотов спирали, первый оборот неразличим, во втором обо-
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роте насчитывается 7—9 камер. Над швами развиты извилистые ребра 
>нз дополнительного скелетного материала, расположенные радиально, 
выдающиеся над поверхностью раковины, больше с брюшной, чем 
<о спинной стороны.

Поверхность раковины грубопористая. С брюшной стороны над 
первым оборотом развита бугорчатая скульптура. Пупок маленький, 
слабо вогнутый.

.4. delicala van costala or вида отличается выпуклостью централь
ной части раковины, возвышенными ребрами над швами, сглаженной 
поверхностью раковины на последних камерах, более сплющенной 
формой камер и низким расположением их в последнем обороте.

Размеры. Диаметр — 0.86 мм, высота—0.36 мм.
Общие замечания. Угловатость камер, наблюдаемая у A. delicala 

у ее вариетета, переходи։ в ребристость над швами (табл. I, фиг. 
2Ճ, 56). Обособленные пупочные концы камер у A. delicala, у A. de- 
licata van costala больше наклонены к пупку, отчего получается пло
ско уложенный ряд камер: объем же камер, выдающийся на брюш- 
ной'стороне в строении /1. delicala, укладывает ся в общем объеме тела 
вариетета, так что вогнутая в спинно-брюшном направлении раковина 
A delicala у вариетета делается выпуклой (табл. I. фиг. Зв, 5в).

Сравнительные заметки приведены ниже, в описании A? palmu- 
lata sp. п.

Местонахождение. Окрестности гор. Еревана, Шауяянский рай- 
■он —с. Шорагбюр (Армянская ССР).

Геологический возраст — Верхний эоцен? — олигоцен.

Almaena ? palmulata sp. в.

Табл. IV, фиг 2а, б. в.

Голотин № 75 хранится в коллекции лаборатории мнкрофауны 
ИГН АН Армянской ССР, происходит из окрестностей гор. Еревана, 
(нижний и средний олигоцен).

Материал. В нашем распоряжении имелись сотни экземпляров 
этого вида из Ереванского бассейна.

Описание. Раковина овальная, уплощенная в спинно-брюшном 
направлении, имеет два оборота спирали, первый оборот маленький, 
неразличимый под извилистой ребристостью, второй оборот большой, 
сложен из 8—9 камер. Оба оборота в одинаковой степени видны как 
с брюшной, гак и со спинной стороны.

Диаметр первого оборота — 0,2 мм. второго — 0.9 дм*. Отноше
ние оборотов 1:4,5.

Камеры с брюшной и спинной сторон имеют вид трапеций с 
изогнутыми сторонами, в размерах увеличиваются постепенно, по ме
ре нарастания. Швы не видны снаружи, в шлифах двуконтурные, 
над швами возвышаются пластинчатые ребра, несколько более широ
кие, чем швы.
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Периферический край лопастной, имеет дву контурный киль из 
прозрачного скелетного вещества. Один, л виде сплошного непрерыв
ного ободка, окаймляет периферический край раковины с брюшной 
стороны, другой, прерывистый, состоящий из отростков такого же 
строения, развивающихся от передних углов наружных крае։։ камер 
в виде дуг (лопастей), окаймляющих наружные края камер со спин
ной стороны. Спинные отростки киля образуют острые углы с килем 
спинной с։ороны у задних углов камер.

Щель между брюшным килем и спинными отростками киля яв
ляется проросшей пористой стенкой.

Стенка известковая, крупнопористая. В шлифе плотно примыкаю
щее расположение пор напоминает ячеистое строение пчелиных сот.

Пупок отсутствует.
Апертура овальная, расположена на апертурной треугольной по

верхности у основания последней камеры, почти медианная.
Размеры. Диаметр —0,9 мм. высота -0.2 мм.
Общие замечания и изменчивость, .4.? palmulata является рас

пространенным видом в олнгоценовых отложениях Ереванского бас
сейна. Этот вид генетически связан с .4 delicala var. cantata. На боль
шом просмотренном материале ясно видно, как ребристость, развитая 
на последних камерах .1. delicala var. cosiala, делается стойким при
знаком у Л.? palmulata, в целом раковина в сииино-брюшном направле
нии уплощается, пупок исчезает (табл. 1, фиг. 56, 66).

Щель, служившая дополнительной апертурой для A. rugosa и 
/1. delicala, прорастает пористой стенкой, а окаймляющие дополнитель
ную апертуру килевидные каймы остаются в виде двукоигурного киля 
(табл. 1. фиг. 1а, За, 6а).

Утрата в процессе развития признаков рола А! пшена, а имег.ио 
функциональное изменение дополнительной апертуры, дало нам ос
нование рассматривать Almacna delicala var. costata и Almaena? pal
mulata, как группу, у которой формируются новые признаки; через 
переходную (от /1. delicala) форму .4. delicala var. cantala происходит 
более адаптивная форма A.? palmulata. которая, обладая новыми свой
ствами, является не варьирующей формой для олигоцен.'։ Ереванского 
бассейна. Она встречается на протяжении нижнего и среднего оли 
гоцеиа без особых признаков изменчивости. Варьирует только в раз
мерах, что, видимо, зависит от более или менее благоприятных ус
ловий обитания.

Сравнительные заметки. Этот вид похож на A. delicala var. 
cantata общим строением раковины, ребристостью, развитой над тина
ми, пористостью стенка, отличается большей унлощенностью, строе
нием дополнительных апертур, более правильной треугольной формой 
апертурной поверхности. .4.? palmulata близка также к A. hrasdanica-, 
они похожи формой раковины, уплпщенностью, ребристостью над 
швами, норна остью стенки, формой апертурной поверхности. A.? pal
mulata отличается большими размерами, неясно выраженным ребри-
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стым первым оборотом, ясно выраженным двукилевым перифериче
ским краем, отсутствием открытой дополнительной апертуры.

Из видов, описанных в зарубежной литературе, Almaenu? palmulatа 
имеет большое сходство с Plamdinella esebrnebovensis Si gal (1949). 
Судя по рисунку (J. Piveleau Traite de Palconlologie, табл. XXL 9 abc), 
Almaeua? palnudata отличается от P. escortiebovensis строением пери
ферического края; у нее места периферических дополнительных апер
тур являются проросшими пористой стенкой. .4.? palmidnla имеет сход
ство также с Pluiudinu alavensis Ра I տе г,описанной Пальмером в 1918 г- 
из олигоцена Кубы. 11о имеющимся изображениям в американском 
каталоге форамнннфер (Catalogue of. Foraminifera by Brooks F. Ellis 
and Angelina R. Messina, 1910) Planulina alavensis Palm, по сравне
нию c .4.? pulmulata более уплощенная форма, первый оборот четко 
различим и, согласно описанию Пальмера. имеет характерную треуголь
ную площадку па периферическом крае камеры из дополнительного 
скелетного материала. Пальмер описанный им вид Planulina alaoensis 
относит „не к характерным видам" аномалинид по наличию дополни- 

| тельных аиер'1 ур.
Считаем необходимым отметить, что пока памп небыли найдены 

Л. rttgosa, /1. delicala и /1. delicala var. cnstata, в наших рабочих кол
лекциях .4.? pulnudata относилась к роду Planulina.

Интересно также го, что и у нас распознавание брюшной и спин
ной сторон, как это отмечает Пальмер, вызывало затруднения. Только 
установление связи между ,4. ntgosa, /1. delicala и /1.? palmulata помог
ло разобрался в установлении их признаков.

Местонахождение. Окрестности гор. Еревана, Шаумянский. Ве
дийский, Азизбековский районы Армянской ССР (сс. Шорагбюр, Ацэ- 
йзн, Карабаглар, Элпин, Н. Джрашен и др.).

/'ео.'ютчеекий возраст. Нижний средний олигоцен.

Almaenu hntr'ica Sa m <> i' о v ;i

Табл. III. фиг. 4а, б. а: табл. IV. фиг. 1а, б, в.

1940. Almaena Iaurica Самойлова, ДАН СССР, т. АXVIII, № 4. 
стр. 376- 377.

Оригинал № 69 хранится в коллекции лаборатории микрофауны 
ИГН АН Армянской ССР. происходит из окрестностей с. Шорагбюр, 
Шаумянского района, образец ։N<? 2071 (олигоцен).

Материал. В нашем распоряжении имелись единичные экзем
пляры этого вида.

Описание. .4. Iaurica S a m о i 1 о v а, встреченная в единичных экзем
плярах в Шорагбюрском разрезе (с. Шорагбюр) отличается от описан
ного Р. Б. Самойловой вида из верхнеэоценовых отложений Крыма 
(р. Альма) строением дополнительных апертур. Ограниченный мате
риал не позволяет производи ։ь более глубокий сравнительный анализ.
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Надо полагать, что Л. taurica яз Ереванского бассейна при сборе 
дополнительного материала может быть выделен, как новый вариетет.*

Размеры. Диаметр — 0,77 мм, высота -0,14 мм
Местонахождение. Окрестности с. Шорагбюр, Шау минского 

района Армянской ССР.
Геологический возраст средний олнгоцеи.

Almaena hrasdanica sp. и.

Табл. IV. фиг. За, 6, в.

Голотип .V 10 хранится п коллекции лаборатории микрофауны 
ИГН АН Армянской ССР: происходит нз миоценовых отложений 
ущелья р. Раздан, окрестности сс. Детгородок, Птгни (СЗ крыло 
разданской антиклинали), К. № 1, обр. X 59 (сармат).

Материал. В пашем распоряжении имелось 11 экземпляров 
этого вида нз сарматских отложений (гипсоносно-соленосной толщи) 
Ереванского бассейна.

Описание. Раковина опальная, сильно сжатая в спинно-брюшном 
направлении. Совершенно уплощенная с брюшной стороны и несколько 
выпуклая со спинной. Имеет ва оборота спирали: первый маленький, 
ясно различимый, второй — большой, состоящий из 8 камер.

Диаметр первого оборота 0.14 ум, второго —0,57 мм. Отно
шение диаметров 1:4.

Камеры имеют вид трапеций с изогнутыми сторонами, увеличи
ваются постепенно в размерах, по мере нарастания.

Швы двуконтурные. несколько выступающие. Периферический 
край слабо лопастной. Нз периферическом крае имеется полупро
зрачный. слабо развитый двуконтурный киль. Двуконтурносгь более 
четко заметна на последних камерах со спинной стороны. Стенка из
вестковая. крупнопористая, отдельные особи тонко извилисто скульп- 
тпропаны.

Пупок отсутствует.
Основная апертура расположена на треугольной апертурной по

верхности. у основания последней камеры. Дополнительная апертура 
па начальных камерах совершенно зарубцована, открыта только на 
последних 2—3 камерах.

Размеры. Диаметр -0.57 мн, высота 0.11 мм.
Общие замечании и изменчивость. 1. hrasdanica в единичных 

экземплярах встречены в Разданской йтпсоиосной толще.
Предком этого вида, как показывает его строение, должна бып> 

/1.? palmulaia.
Уплощснность тела раковины, строение камер, апертуры, строе 

ине стенки —все это сближает с Я.? palmulaia, что и дает нам осно
вание Л. hrasdanica считать более молодой ветвью A.? palmulaia.

.4 ? palmulaia встречается в нормально морских, песчано-глинистых 
отложениях в комплексе с богатой фауной фораыипифер. Надо по-
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лагать, что у Л. hrasdanica видовые признаки устанавливались в про
цессе приспособлении к условиям отклоняющихся от нормально-мор
ских в сторону лагунно-континентальных. Эти условия отражаются 
на строении Д.? palrnulata в направлении уменьшения ее величины, в 
появлении складчатой скульптуры (ясно выраженной у ее эоценовых 
предков), вновь появляющейся (полностью проросшей дополнительной 
апертуры у A.? palrnulata) на последних камерах дополнительной апер
туры.

Сравнительные заметки. Эготвид похож на A.? palrnulata фор 
мой раковины и камер, расположением камер на обороте спирали, 
расположением основной апертуры, формой апертурной поверх «ости, 

•сплющенностью с боков, строением периферического края.
Существенными отличиями являются меныпке размеры, откры

тые дополнительные апертуры на последних камерах, тонкая склад
чатость скульптуры, проявляющаяся на поверхности некоторых особей, 
незначительно выдающиеся ребра над швами н слабо развитый киль-

Этот вид имеет большое сходство также с Planulina alavensis 
Palmer.

У A. hrasdanica наблюдаются такие же просвечивающиеся швы, 
как у Planulina alavensis, а также слабо развитые треугольные пло
щадочки из дополнительного скелетного вещества на периферии ка
мер, полная зарубцованность дополнительных апертур на начальных 
камерах, но так как у Almaena hrasdanica указанные признаки не 
четко выражены и не у всех экземпляров выражены одинаково, мы 

•считаем целесообразным ограничиться пока только приведенными 
с ра в ните л ь н ы м и за мет ками.

Развитие представителей рода Almaena в третичных отложениях 
Ереванского бассейна и их стратиграфическое положение показывает, 
что форма с признаками Planulina alavensis Palmer должна быть гене
тически связана в следующем виде Almaena? palrnulata, — Almaena 
alavensis (Palmer)- - Almaena hrasdanica.

Местонахождение. Котайкский и Октемберянский районы Ар
мянской ССР (гипс(5носно-соленосная толща).

Геологический возраст -миоцен (сарматև

Институт геологических паук
АН Армянской ССР Поступило 5VI 1955

Л И Г Е Р А Т У Р А

I. liradif Н. И. Report op the For.iminifer.i dredged by H. M S. .Challenger* during the 
years 1873—76—1884

2. Catalogue 6i Foramlnifera by Brooks F. Ellis and Angelina R. Messina. 1940
3. Самойлова P. E. Новый род фораминифер Almaena из нижнеолигоценовых от 

ложений Крыма. ДАН СССР. т. XXVIII. .V? 4. 1910.
4. Jean Piveteau. Trajte de Pal6ontologie. 1952.
5. Мятлюк E. В. Спирнлиниды, Рота.-книды. Эпистомнпиды н Астсригернииды 

Труды ВНИГРИ. 1953.
6. Василенко В. Ո. Аномалиннды- Труды ВНИГРИ. 1954.



74 Н. А. Саакян-Гезалян

*<•. II.. <1ահա1|յաճ-(1*էււ<|ւս|ւաք>

ԷՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ԱՎՍՋԱՆՆեՐՈհՄ UlTbP WUmbibPUPb ՊԱՏՄԱԿԱՆ 
яиршт гир8ь спьряе

(Alnmenu ց1>ղ|ւ ֆիյոցհՕիան Հայկական 11Ս1Ւ-|ւ l.ppnpipiilpuli lhiint|inAplil.p|i 
рршЛп մ В tug и p q fi L p|i ճիման t|pui)

It մ ф n ф it I <Г

Հոպ iftuA m մ նկարապ րլ/шА են AlntQCIlU ^եպքւ րրէէ/Ап Iff, nt yn րպնե ր ի Հորս 
Նոր սւեոակ ե ։/'Л// if tup ft է. in It tn, որոնք հայտնաբերվեք ե՚հ /• ր It tit'll ft էովաղանքւ 
երրորդական "it n III if in •՝ հ։Ն /• ր ft մ f. շարր in у у luAfitf կա րւք mA յւնե ր n I it <

Sb и tn fl'll հր ft ան՚ք nnnni it ր 1րո uiim րւք ա A Հ ‘է.րա'1ււյ էիքէ լոպԼ՚հհ m իկ էլարպւոււ^ 
մւոն ու ոու Ifliniti քւրու fljm'lt հիման ւքրւս-

'1,1րորւոպ րւք mA ա ե и in քյն I, ր fl Լէք щյ ո I у fl ոն ւրո րպ ա у մ m’h fl'll fJ ш у ր ւ>» if ար֊ 
մսւտա1րոն րհկււէ ifiiեր նկաաւքւուք Լն Almaena deliciih: Տ|ւ. и-/'/;» Л/nKieiin 
ilelictiKi var. < "Slulti Sp; el \ar. П !• Mtnarmi • paffmiiuta n. կապմսււքոր. 
if ա՚ե ր"էւ fl ill էյրու if i

րհ l/ni Ifit II ր ր համրնկնում է,ն ,քԼրքւն էոցհնքւ ե ir I քպո է] են ft պարա- 
շր) աններ ft ան у nt Աներ ի հես։, որով ե րնորոշ են այպ նս սււք шА քների հա
մա րւ



ТАБЛИЦ Ы



<

Т а б л к и а II

1а. б. в. Almaenu rugosa sp. и Стр. 65.
Голотип № 73. Ведийский район, окрестности с. Кадрлу.обц. № 7, обр. № 58. 
верхний эоиен (а -вил го спинной стороны, б —вид с брюшной стороны.
в вид г периферического края), \ 65 

'2.|. 6. в. Almaena fugasa sp. п. Стр. 65.
Оригинал №71, Вединский район, окрестности г. Карабаглар, оби № 2, 
обр. № 7, верхний эоцен (а — вид со спинной стороны, б—вид е брюшной 
стороны, в вид г :։сри.|:сричегко: о края), X 61).
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Таблица 111

la, б. в. Almavuu tteliatta sp. п. Стр- 67.
I onol ин № 78. Ведннский parton, окрестности с. Карзбаглзр, оби. № 2, 
обр. № 7. верхний эоцен (а — вид со спинной стороны, б — вил с брюшной 
стороны, »■ ьил с периферическом! края), X 57.

2а, б, в, Abnaenn rfclicata sp* п. Стр. 67.
Оригинал № 77. Нсдинскнй район. с. Шл; у, оби. № 14, обр. № 171, оли- 
i оцеп (:» ин : со спинной стороны. 6 — вил с брюшной стороны, в вид 
с периферического края), X 57.

За, б, в. Almaena delicata var. contain sp. cl car. n. Стр. 67.
Голотип № 72, Шауминский район, г. Шорагбюр, скв. Na 4, олигоцея (а — вид 
со спинной гторппы, б — вид с брю? .ной стороны, к- виде периферического 
край), Х57.

•1а, б. в. Aimaona tanricc Samoilova. Стр. 71.
Оригинал №69, Шаумянскнй район, окрестности с. Шорагбюр. обр. № 2071, 
олягоиеп (л — вид с > спинной сторон?՛ ՛• нн ч с брюшной стороны, в вид 
г периферического края), X 57.
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Тлблииа 1\'

la. 6. a. Almac/tu taurica Samoilov?, fap. 71
Голотип (no Самойловой), Крым. p. Альмл. верхним воин (..֊-ни.՛ со спин- 
иол стороны, 6֊ инд с брюшном стороны, в — влд с периферического 
Края), X 50֊

2а, б, н. АЬпаели? pal/nulata sp. л. Op. б'1.
Голотип № 75, окпестпостн i. Еревана. скв. № .*֊, обр. № 1-12, олигоцен (а -- вид 
со спинной стороны, б — н:։д с брюшной стороны, в - вид . периферическою 
края), X 55.

За, б, в. Atmaeniz hr.dittlattiea sp п. Стр. 72.
Голотип № 10, КотлЯкский рийеп. р. Раздан, К. № 1, гбр. А- 59. мноцст- 
сармат (« — вид со спияпоч стороны. 6 — вид > брсн..н'4'i < тороны, в —вид 
с периферическою края).''5.
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