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Детальными исследованиями различных палеонтологов как зару
бежных, так и отечественных ((1-7) и др.) в области изучения систе
матики отряда Nummulitlda установлено, что род Nummulites состоит 
из многочисленных филогенетических групп, в которых объединены 
виды составляющие определенные филогенетические ряды.

Группа N. incrassatus, которая впервые была выделена Г. И. 
Немковым (в), является одной из важных групп нуммулитов для раз
работки стратиграфических подразделений и корреляции разрезов па
леогена, так как виды входящие в ее состав, имеют наиболее широ
кое стратиграфическое и географическое распространение в отложе
ниях Альпийской геосинклинальной области.

По данным Г. И. Немкова (в), в состав группы N. Incrassatus 
входят: Nummulites concinus, N. budensis, N. vascus, N. chavannesl, 
•N. incrassatus.

Относительно предкового вида N. incrassatus различными автора
ми высказываются разные мнения: Ж. Буссак С), Г. И. Немков (”), 
Е. Лантерно и В. Роведа (8) и др. ближайшим предком указанного ви
да считают N. globulus, Р. Абрар (2) —N. atacicus, Т. А. Мамедов (՛) 
pN. subramondl и др.

Обработка богатого материала фауны нуммулитид в одном непре
рывном разрезе палеогена Армении, а также изучение нуммулитов из 
иерхнепалеогеновых отложений Нахичеванской АССР, Венгрии и др. 
районов Средиземноморского пояса, дали нам возможность просле
дить за филогенетическим развитием видов, входящих в группу N. 
incrassatus и внести некоторые дополнения и изменения в ранее сущест
вующие схемы филогенетического развития этой группы.

11ри установлении филогенетических взаимоотношении учитыва
лись морфологическое сходство родственных форм—внешние приз
наки раковин (характер септальных линий, форма раковин), внутрен
не строение (форма септ и камер, характер спирали и спиральной
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полосы) т. е. комплекс всех признаков, так как указанные признаки 
взятые в отдельности не постоянные и изменяются в пределах одно
го и того же вида. ’

Изучение онтогенеза вида Nummulites striatus (Bruguiere) на ис
ключительно хорошо сохранившихся экземплярах, встречающихся в 
породах горизонта N. perforatus (Нахичеванская АССР, Армянская 
ССР), залегающего стратиграфически ниже пород N. incrassatus, дало 
нам возможность в составе экземпляров, принадлежащих к виду N. 
striatus выделить формы, которые по внешним признакам (размером 
раковины, присутствием центрального бугорка, характером септаль
ных линий) имеют большое сходство с N. incrassatus (Табл. 1, рис. 1; 
табл. 2. рис. 1, 3, 4) и формы обнаруживающие значительное сходст
во с N. chavannesi hajastanica Grig. (н) (центральном бугорком, ост
рыми краями раковины, слегка s — образно изогнутыми септальными 
линиями) (Табл. 2. рис. 2, 8). Вместе с тем, эти формы по своему 
внутренпому строению (Табл. 1, рис. 8, 9: Табл. 2, рис. 9) не отли
чаются от N. striatus и по всей вероятности, являются незрелыми 
формами последнего. j

Нахождение в ранней стадии онтогенетического развития N. 
striatus подобных на N. incrassatus форм, а также выявление в верх
неэоценовых отложениях Армении переходных между N. striatus и 
N. incrassatus форм (о присутствии подобных форм в верхнеэоцено
вых отложениях Армении указывается еще Г. И. Немковым (6)), да
ют нам полное основание непосредственным предком N. incrassatus 
считать N. striatus. Последний как в разрезах Арм. ССР, так и в от- ՛ 
ложениях многих других стран Альпийской геосинклинальной области, • 
появляется в верхней части среднего эоцена и переходит в верхний 
эоцен. а

Переходные между N. striatus и N- incrassatus формы мы выде
ляем как новый подвид N. striatus, описание которого приводится в ’ 
данной статье. • J |

На основании изучения онтогенетического развития виды N. stri- 1 
atus нами в пределах филогенетической группы N. incrassatus выде- j 
ляются два филогенетических ряда: |

1) N. striatus—N. vascus: 1
2) N. striatus—N. bouiilei. I
В состав первого ряда входят—N. striatus, N. striatus interjectus j 

subsp. nov., N. incrassatus, N. vascus initialis, N. vascus, а второго- Й 
N. striatus, X. chavannesi hajastanica, N. chavannesi, N. bouiilei (схема f 
!)• II

Nummulites striatus interjectus Grigorjan, subsp. nov.*  'г

* Слово interjectus по лат. означает находится между чем-либо.

Голотип № 104, Отдел региональной геологии и палеонтологии ИГН J 
АН Арм. ССР. Верхний эоцен. Араратский р-н, с. Чиман. I
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Таблица

Митти||к$ МНаШв (Вг^шсге) в разной стадии онтогенетическою развития 
из среднеэоценовых от лож вин с. Парадаш Нах. АССР.

Рис. 1—6. Форма (А) 10. Вид поверхности
Рис. 7. Форма (В > X 10. Экваториальное сечение..

Рис. 8—9. Форма (А) X 10. Экваториальное сечение
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Т а б л и и а

Нитп11||Неь .Мпа1и& (Вп^Шего) в разной сталии онтогенетического развития 
Н1 среднеэоиеновых отложении с. Азатек Азизбековского р-на, Лрм. ССР.

Рис. 1—9. Форма (Л)Х10. Вид поверхности
Рис. 10. Форма (А)Х10. Экваториальное сечение
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Д и а г и о з. Раковина малой величины, 
альными септальными линиями. Спиральная
Септы тонкие, прямые, изогнутые в верхней 

чечевицеобразная с ради- 
полоса средней толщины, 
части. Камеры развиты в

высоту больше, чем в длину.
Мегасферическая генерация (А)

Табл. 3, рис- 3, 4.
Внешние признаки. Раковина чечевицеобразная, почти пло

ская с округлым краем. Септальные линии тонкие, прямые, распределе
ны на поверхности раковины густо, равномерно. Хорошо видны попе
речные трабекулы. У некоторых экземпляров имеется центральный 
столбик в виде белого пятна.

Внутреннее строение. В экваториальном сечении спираль 
правильная, раскручивается медленно, равномерно. Шаг спирали возра-

ФИЛОГЕНИЯ ГРУППЫ миМИииТЕЗ 1НСВА55АТиЗ

ы йезеги

Схема I.
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Таблица III

Рис. 1. МиттиШез ь1На1и* (Вгивц1и1е) (А) К). Вид поверхности. Азиэбековский 
р-он, с. Азатек, Лрм. ССР. Средний эоцен

Рис.2,5. МиттиШез Мг1а<иь (Вп^Шсге) (А) < 10. Экваториальное сечение. Там же
Рис. 3. МиттиШез з1Па1из 1п1ег]ес1из Сг^опап, зиЬзр. поу. ХЮ. Экваториаль

ное сечение. Араратский р-он, с. Чиман, Верхний эоцен
Рис. 4. МитшиШс* ИНа(и.% 1гНег]ес(из Ог^ог]ап, зиЬзр. поу. ХЮ. Вид поверх

ности. Там же



стает от центра к периферии. Спиральная полоса средней толщины. 
Толщина ее достигает 1/3֊ 1/4 высоты спирального канала соответст- 
В\юшего оборота. Септы прямые в основании, изогнутые в верхней 
части, распределены в спиральном канале густо, равномерно. Верхний 
задний угол заостренный. Камеры серповидные, в начальных оборотах 
изометрические, в последних—развиты в высоту больше, чем в длину.

Мегасфера состоит из двух неравновеликих камер. Первая камера 
круглая, маленькая, вторая полукруглая, большая.

В осевом сечении раковина эллипсовидная. Боковые стенки оборо
тов соединяются под тупым углом. В центре мегасфера округлой 
формы.

Размеры: Диаметр 4 -5 мм, толщина—1,5--1,8 лг.и. Шесть обо
ротов приходится на радиус 2,5 мм. Число септ в 1/4 оборота:

Для первого оборота—3
» второго » —6—7
» третьего » —8—9
» четвертого » —11
» пятого » —11 —12
» шестого » —12

Диаметр мегасферы—0,3 лгл/.
Сравнение. По внешним признакам (радиальными, тонкими, 

густо распределенными септальными линиями, присутствием ясно выра
женных трабекул), равномерно и густо распределенными септами в 
экваториальном сечении, описываемая форма выявляет большое сход
ство с Ы. 81г1а1и8, от которого отличается изогнутыми в верхней час
ти и утолщенными в основании септами.

Отличительными от 14. 81г1а(и8 признаками данная форма при
ближается к 14. 1псга8»ай18, от которого отличается внешними призна
ками, густо и равномерно распределенными септами.

Признаками строения раковины К’. 81г1а1п8 1п1ег)ес1и8 является 
переходной формой между 14. 81г|аН18 14. 1псгаз8а1и5. Учитывая 
стратиграфическое положе, те вмещающих описываемую форму 
пород (везде они залегают выше слоев с 14. зкЫиз) мы выделяем их 
как новый подвид 14. 81г1а1п8.

Геологический возраст. К. 81па(и8 1п1ег]ес1и8 имеет уз
кое вертикальное стратиграфическое распространение в верхнеэоцено
вых отложениях (горизонты 14. тШесарШ и днскоциклиновый) ЮЗ 
части Арм. ССР, совместил с типичными верхнсэоценовыми формами
-14. 1псга88а1и8, 14. сЬауаппез), 14. 1аЫап11, 14, £агп1еп и др.

Местонахождение. Армянская ССР, Араратский р-он, сс. 
Чиман, Шагай, Карахач, Ехегпадзорский р-он, сс. Элпин, Ринд.

Чиснпут геологических паук 
^|՝֊՛ 1СМНИ наук Армянской ССР
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II. 1Г. ԳՐւ՚ԴՈՐՕԱՆ

Numinulltes incrassatus խմբի ֆիլոցհնեղի H ուրցի աււթիվ
// էջին նսւովսւհ ^նևրսւ մ հանդիպող №սաՈ11111է6Տ ՏէՈ՚ՅէԱՏ էՈ ե Ա

1/ի օնսադենետիկ քքարցաւրք ան մ անրամ ա սն ա սա մնասիրոլիէլանխյ ս(արւր1ւԿյ 
Է. որ №*  ՏէՈՅէԱՏ-չ» հանղիսանա ւք Է, №. IՈ^'ՐՁՏՏՈէ 11Տ-/' նախ ահաէրը։ Ա[դ մսյ\ 
սին 4 վկարսմ նաև վերին Էսցենի ն սաված քնհ րսւմ հանդիպող \. Տէք1{1է||Տ*/  
նոր են[Ժաաեսակի (1\. ՏէՈՅէԱՏ 1ոէ6րյ6ԸէԱՏ). աոկա յա [ժ րսն լք 9 որր իր 
նիշներով անցէքրյիկ Է ։ Տէ1՚13էԱՏ-/ք ե № յՈՇրՅՏՏՅէԱՏ֊/*  'քիջե (նկարագրոձ 
թրսնր րերք!էսւք Է հէւդվածում)։

հատարված ա սա մնասիրա քժրսնների հիման վր,ս ԻԼ 1Ո<:րՅՏՏՅէԱՏ 
պենեսւիկ իէմբի մեջ առանձնացվսւ մ են 2 ֆի/սղենեաիկ շարքեր' I

1. №. Տէր13էԼ1Տ— №. ¥ՅՏԸԼ1Տ
2. №. տէՈՅէստ-№. Եօս1116հ I
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