




G. I. NEMKOV 

NUMMULITIDES · 
OF ТНЕ SOVIET UNION 

AND THEIR 
BIOSTRATIGRAPHIC 

SIGNIFICANCE 

NAUKA 

Мовсоw 1967 



Г. И. НЕМНОВ 

НУММУЛИТИДЫ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

и их 

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСRОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

1 
11 3 Д А Т Е ЛЬ С Т В О «Н А У R А.-

Мос"11а 1967 



УД:К 563.f25.5 (47) + (57) 

В кпиrе, являющейся первой сводной работой по иуммулити

дам Советского Союза, приведена схема систематики и филогении 

нум:мулитид, описано их стратиграфическое распределение в палео

геновых отложениях Юга СССР и намечено зональное расчлене

ние эоцеиа Юга СССР. Описано 87 видов нумм:улитид, обнаружен
ных на территории нашей страны. 

ПЕЧАТАЕТСЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
1 РЕДАRЦИОННО-ИЗДАТJrЛъСRОГО СОВЕТА 

MOCROBCROГO ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ 

МАТЕРИАЛЫ R ПОЗНАНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСRОГО СТРОЕНИЯ СССР, 
ИЗДАВАЕМЫЕ .МОСRОВСRИМ ОБЩЕСТВОМ ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ 

2-10-1 
407-1967 

Новая серия 

Выпус" 16 (20) 

Ответственвый редактор 

В. В. МЕНПЕР 

:ИOSCOW SOCIETY 01' NATURALISTS 
PROCEEDINGS 01' ТНЕ STUDY 01' ТНЕ GBOLOGICAL STRUCTURE 

OF ТНЕ USSR 

New Series 

NumЬer 16 (20) 

Chief editor 

V. V. MENNER 



ВВЕДЕНИЕ 

На Юге Советсного Союза широно распространеиы палеогеновые от
ложения. Они понрывают сплошиым чехлом южную часть Руссной плат
формы и не менее широно развиты в Альпийсной геосишшинальной обла
сти Юга СССР. Восточнее Каспийсного моря они развиты на огромной тер
ритории. 

С палеогеновыми отложениями Юга СССР связаиы самые разнообраз
ные полезные иснопаемые, поисни и разведна ноторых непрерывно разви

ваются. Поэтому геологичеснов изучение этих отложений и, в частности, 
разработна их стратиграфии имеют большое значение. Серьезиые успехи 
в этом направлении достигнуты в послевоенное время, главным образом в 
течение последних десяти лет. 

Будучи приурочеиы н различным геотентоничесним областям, палео
геновые отложения отличаются большим разнообразием фаций. Быстрая 
фациальная изменчивость даже на сравнительно норотних расстояниях 
сильно затрудняет их изучение и сопоставление одновозрастных горизон

тов, создает значительвые трудности для разработни единой стратиграфи
чесной шналы. 

Для решения основных вопросов стратиграфии палеогевовых отложе
ний большое значение имеет изучение иснопаемой фауны фораминифер 
и моллюснов. Изучение мелних форамивифер позволило провести зоваль
вое расчленение палеогеновых отложений - выделить и проследить на 
больших расстояниях палеонтологичеснив зоны. 

В местах развития мелноводиых отложений для разработни стратигра
фии палеогева большую роль сыграли нуммулиты. Эти представители 
нрупвых фораминифер получили в палеогеновый период очень широное 
горизонтальное распространение и весьма быстро эволюционировали во 
времени. Встречаясь в массовых ноличествах энземпляров, их рановивы 
обычно имеют хорошую сохранность. Все это вместе взятое позволило 
считать вуммулиты одними из лучших руноводящих иснопаемых для па

леогена и широно использовать их для стратиграфичесних целей. 
В пределах СССР вуммулитиды в массовых ноличествах встречаются 

в палеогеновых отложениях Крыма, Кавназа, Карпат, Мавгышлана и се
верного побережья Аральсного моря. На этих участнах они являются поро
дообразующими и часто слагают мощные толщи вуммулитовых известия
нов. Долгое время считалось, что на территории СССР распространение 
вуммулитовых отложений ограничивается тольно этими областями. 

После того нан на Юге СССР были пробуревы многочисленвые снваживы, 
было установлево широное распространение нуммулитид в эоценовых от
ложениях на обширных ванрытых площадях южной части Руссной плат
формы и впадин Алi.пийсной геосивнлинальной области. На огромной тер
ритории, охватывающей почти всю Унраину, Молдавию, Севервый Крым, 
Северное Преднавназье, Нижнее Поволжье, Севервый Принаспий, Север
ное и Южное Приаралье, в снважинах обнаружены вуммулитиды:. Это эва-
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чительно увеличивает их стратиграфическое значение, позволяет исполь
зовать для корреляции палеогеновых отложений на больших расстояниях, 
для дальнейшей разработки и детализации стратиграфии палеогеновых от
ложений на обширной территории Юга СССР. 

Несмотря на широкое распространение и большое стратиграфическое 
значение, нуммулитиды СССР долгое время были очень плохо изучены. Их 
систематическое изучение практиче~ки началось только в 30-х годах на
шего столетия. К началу 50-х годов нуммулитиды в СССР были описаны 
с достаточной полнотой в Грузии В. П. Ренгартеком (1931), В. Е. Грибом 
(1941) и И. В. Качарава (1936, 1948), в меньшей степени - в Армении 
Б. Ф. Меффертом (1931а), в Крыму - Деге (Deshayes, 1838) и на Кар
патах - Беда (Bieda, 1928, 1931) и де Сизанкур (de Cizancourt, 1928, 
1933). Для остальных регионов Юга СССР, откуда были известны наход
ки нуммулитид, имелись довольно скудные сведения об этой группе иско
паемой фауны. Вместе с тем к началу 50-х годов был накоплен уже значи
тельный фактический материал в виде коллекций и описания видов по 
отдельным регионам СССР, который требовал серьезной обработки, ревизии 
и систематизации. На необходимость монографического изучения кум
мулитовой фауны было указано в решении Бакинской конференции по раз
работке унифицироllанной схемы стратиграфии палеогеновых отложений 
Юга СССР (1955). 

Материалы для выполнения настоящей работы были собраны автором 
с 1946 по 1961 Г. Наиболее детальные исследования были проведеныв Кры
му и llfl. Карпатах, где были изучены многочисленные разрезы палеогено
вых отложений и произведены систематические послойные сборы иско
паемой фауны. Кроме того, автор посетил основные разре~ палеогеновых 
отложений на Украине, в Повол'!Кье, на Северном Кавказе, в Азербай
джане, Армении и Грузии, где была собрана большая коллекция нумму
литид и проведены необходимые стратиграфические наблюдения. 

Кроме материалов личных сборов в работе использованы многочислен
ные отдельные или послойно собранные образцы с нуt.lмулитидами, полу
ченные автором начиная с 1948 г. от следующих исследователей из указан
ных ниже регионов: Азербайджан- И. Н. Асланов, Т. А. Мамедов, 
Д. М. Халилов; Армения - А. А. Асатрян, А. А. Атабекян, А. А. Габ
риелян, С. М. Григорян, А. Т. Вегуни, А. Е. Птухян; Бадхыз
В. И. Солун, Е. К. Шуцкая; Грузия - И. В. Качарава, М. М. Москвин, 
О. В. Окропиридзе, М. В. Попхадзе; Ергени- А. Л. Вассерман, 
И. В. Долицкая, В. А. Иванова, Ю. П. Никитина; Карпаты - Л. В. Баш
киров, Б. Т. Голев, И. Д. Гофштейн, Н. И. Жиловский, Я. О. Кульчиц
кий, А. В. Максимов, Г. С. Пантелеев, М. И. Петрашкевич, Н. С. Расто:. 
чинская, В. И. Славик, К. Л. Хлопонин; Крым - Н. Н. Бархатова, 
Б. Ф. Зернецкий, Е. А. Зуброва, В. Г. Морозова, М. В. Муратов, Г. Б. Сан
длер, А. Ф. Слудский, Е. К. Шуцкая; Мангышлак - Н. Н. Бархатова, 
Т. П. Бондарева,· И. И. Гладков, Е. О. Головачева, г~ С. Пантелеев, 
И. С. Плещеев, М. И. Соколов, А. Е. Шлезингер, Е. К. Шуцкая; Молда
вия- А. Г. Завидонова, В. А. Иванова, В. Н. Корценштейн, К. Н. Не
гадаев-Никонов, А. П. Печенкина, П. М. Сухаревич; Нижне'е Поволжье
Г. А. Бражников, В. В. Бреславский, В. П. Семенов; Северное Пред
кавказье- Е. К. Шуцкая; Северное Приаралье- В. А. Вахрамеев, 
Р. Г. Гарецкий, В. И. Самодуров, А. Л. Яншин; "Северный Прикаспий
А. Л. Яншин; Таджикская депрессия- Е. С. Чернова; Украина (без Кар
пат и Крыма) - В. А. Зелинская, Б. Ф. Зернецкий, О. К. Каптаренко
Черноусова, Е. Я. Краева, Е. М. Матвиенко, П. Г. Нестеренко, 
М. Ф. Носовский, М. В. Ярцева; Устюрт- Г. С. Пантелеев, Южное При
аралье- В. А. Иванова. 

Все указанным лицам автор приносит большую благодарность, без их 
помощи было бы невозможно выполнить работу в необходимом объеме. 
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Изученная коллекция нуммулитид СССР насчитывает десятки тысяч 
экземпляров, происходящих как из естественных обнажений, так и сква
жин из нескольких сотен пунктов. В ней представлены все регионы Юга 
СССР, где встречена фауна нуммулитид. Коллекция хранится в Музее· 
им. А. П. и М. В. Павловых Московского геологоразведочного института 
им. С. Орджоникидзе. 

В работе также использованы коллекции нуммулитид, хранящиеся 
в ряде музеев Москвы, Ленинграда, Киева, Львова, Тбилиси, Еревана и 
Баку. Для точного определения видов большую помощь окаЗали коллек
ции, приелаиные в наше распоряжение из-за границы докторами Ф. Беда 
(Польша), Э. Белмустаковым (Болгария), Г. Бомбицэ (Румыния), Д. Кер
ри (Англия). Т. Кечкемети (Венгрия), В. Круттем и Д. Лочем (ГДР), 
Э. Лантерно и Г. Шаубом (Швейцария), В. Роведа (Италия). В этих коллек
циях находится много топотипов нуммулитид из Франции, Бельгии, Ита
лии, Швейцарии и Венгрии, а также формы из Болгарии, Г ДР, Польши, 
Румынии и севера Африки. Некоторые топотипы автор мог наблюдать 
в личных колле1щиях А. А. Габриеляна, Г. С. Паителеева и М. В. Ярце
вой. Топотипы новых видов, установленные в пределах СССР, были любез
но переданы нам Б. Ф. Зернецким, Т. А. Мамедовым, К. Л. Хлоповиным 
и М. В. Ярцевой. Все это позволило провести ревизию и определение ви
дов нуммулитид СССР с достаточной точностью и необходимой полнотой 



Г лава ne рва я 

ИСТОРИН ИССЛЕДОВАНИИ ВУМ:МУ JIИТИД В СССР 

Rаждое поколение должно 
вновь самостоятельно пересматривать 

пpoiDJioe научного знания... многое 

становится ясным и понятным лишь 

потомкам 

(В. И. Bepнaдc~N'il сГеmе хак нamypaлucm:o. 
1918, стр. 7.) 

В истории изучения :вуммулитовой фауны СССР можно выделить два 
основных этапа. Первый из них охватывает дореволюционное время и пер
вые годы Советской власти. Он характеризуется накоплением отрывочных 
сведений о вуммулитах, которые приводились исследователями главвыи 
образом как случайвые находки при геологических работах. Эти сведе
ния, имеющие в настоящее время только исторический интерес, позво
лили установить, что в пределах СССР вуммулиты встречаются в палеоге
вовых отложениях Крыма, Кавказа, Северного Приаралья, Мангышлака, 
'Украины, Молдавии, Восточных Карпат. 

Второй этап, вачавшийся в 30-х годах и продолжающийся в вастоящеес 
время, характеризуется глубоким изучением вуммулитовой фауны в це
лом ряде крупных регионов вашей страны. В довоенное время (1929-
1941 гг.) появилось несколько работ, посвященных главным образом опи
санию вуммулитовой фауны Кавказа; после Великой Отечественной вой
вы был составлев ряд монографий о пуммулптах Восточных Карпат, Кры
ма, Причерноморской впадины, Мангышлака, Северного Приаралья иКав
каза. Нуммулиты стали широко использоваться для стратиграфических 
выводов, вуммулитовой фауне стало уделяться большое внимание. В на
стоящее время продолжается изучение вуммулитов Крыма, Восточных Кар
пат, юга Украины, Северного Прикаспия, Грузии, Армении, Азербай
джана и Туркмении. 

Историю изучения вуммулитовой фауны СССР целесообразно излагать 
по крупным регионам. 

КРЫЪ\ 

Уже первые русские естествоиспытатели, посетившие и описавшие 
Крым еще в конце XVIII в., отметили широкое развитие вуммулитов, ко
торых они вазывали <<турпитами» (Габлицль), или <<чечевичными камня
ми» (Паллас, Севергив). 

Первая работа, посвященная вуммулитам Крыма, была опубликована 
в 1838 г. во Франции. В вей навеетвый французский палеонтолог Деге 
(Deshayes, 1838) варяду с моллюсками кратко описал и привел рисунки 
собранных Вервейлем широко распространенных в Крыму видов: Num
mulites distans Desh., N. irregularis Desh., N. polygyratus Desh., N. rotu-
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larius Desh., Assilina placentula Desh. Вс:коре Руссо (Rousseau, 1842) опуб
ликовал :краткое описание N. distans Desh. и N. polygyratus Desh. с хорошо 
выполненнЪIМи для своего времени рисун:ками. 

В 1853 г. д 'Аршиа:к и Г ем (d 'Archiac, Haime, 1853) вновь описали :крым
ских нуммулитов и впервые указали Для Крыма- четыре новых вида:· 
N. tchichatcheffi d'Arch., N. guettardi d'Arch., N. granulosus d'Arch., 
N. leymeriei d'Arcb. По современным представлениям эти формы соответ
ственно отвечают трем видам: N. distans Desh. (А), Assilina placentula 
Desh. (А, В). 

Краткое описание и рисунки некоторых видов нуммулитов и ассилин 
Крыма имеются во втором томе труда Э. И. Эйхвальда <<Палеонтология Рос
сию> (Eichwald, 1865-1868). Нуммулиты описаны :ка:к представители нау
тилид, ассилины не выделены в отдельный род и описаны совместно 
с нуммулитами. Описание и рисунки у Эйхвальда выполнены схематично и 
не могут быть использованы для определения видов. 

Позднее спис:ки нуммулитов Крыма приводили в своих работах 
Г. Д. Романовский (1867), А. А. Шту:кенберг (1873), де Лягарп (de la Harpe, 
1874, 1879а), К. К. Фохт (1893) и А. Дувилле (Н. Douville, 1908). Если де 
Лягарп (1879а) не знал, в :ка:кую зону своей ш:калы следует поместить нум
мулитов Крыма, то А. Дувилле (1908) пришел :к заключению, что нуммули
товая фауна Крыма имеет наибольшее сходство с нуммулитами северных 
склонов Пиренеев (Bos d 'Arros). 

В 1929 г. Розложник (Rozlozsnik, 1929) в большой монографии о пум
мулптах и ассилипах привел первые фотографии топотипов N. distan~ 
Desh., N. rotularius Desh. и :кроме уже известных видов описал N. par
tschi de la Harpe под видовыми названиями N. taurica de la Harpe и N. Ьa
ctchissaraiensis Rozl. 

Позднее нуммулитов Крыма изучали А. Н. Рябинин, В. В. Познышев, 
В. К. Василенко, Г. И. Нем:ков, Н. Н. Бархатова и Б. Ф. 3ернец:кий. Оп
ределение орбитоидов Крыма было проведено Л. В. Баш:кировым. 

В 1939 г. А. Н. Рябинин описал некоторых нуммулитов Крыма и привел 
их фотографии. Он отнес :к низам лютец:кого яруса глины окрестностей 
Симферополя и Бахчисарая, :к верхам лютец:кого яруса- пуммулнто
вые известняки, а вышележащие мергели- :к бартонекому ярусу. К со
жалению, работа Рябинина, в :которой та:кже были описаны нуммулиты 
Донбасса, Калмыцкой степи И Казахстана, осталась неопубли:кованной. 

В небольшой заметке В. В. Познышева (1953) дано схематическое опи
сание наиболее широ:ко распространенных в Крыму видов: N. distans Desh., 
N. irregularis Desh., N. atacicus Leym., Assilina exponens (Sow.). 

В работе, посвященной фауне моллюсков эоценовых отложений Крыма, 
В. К. Василенко (1952) уделил большое внимание нуммулитам. Впервые 
для Крыма он выделил 9 палеонтологических зон с присоущим :каждой зо
не :комплексом :крупных фораминифер: 1) Operculina canalifera, 2) Nummu
lites parvulus, 3) Nummulites varnensis, 4) Assilina placentula, 5) Num
mulites depressus, 6) Nummulites distans, 7) NummuЩes orЬiculatus, 8) Num
mulites rotularius и 9) Assilina tenuimarginata. К сожалению, Василенко не 
описал и не изобразил перечисленные им формы, а его :коллекция не сохра
вилась. 

В. Г. Куличен:ко (1959) подвергла :критике некоторые детали стратигра
фической схемы Василев:ко, но и сама допус:гила ошиб:ки. Та:к, например, 
границу между средним и верхним эоценом она провела гораздо выше, 

чем эта граница проходит в действительности. Недостатки статьи Кули
чен:ко были отмечены в совмествой заметке Б. Ф. 3ернец:кого и Г. И. Нем
:кова (1961). 

После длительного изучения вуммулитов, ассилин и опер:кулин Кры
ма Г. И. Нем:кову и Н. Н. Бархатовой (19!'i9) удалось проследить значи
тельную выдержанность выделенных В.- К. Василенко зон, но оставить. 



предложенные им названия оказалось возможным только для двух из них · 
(зона Assilina- placentula, четко выделяющаяся от Инкермана до Симфе
рополя, и зона Nummulites distans, прекрасно прослеживающаяся через 
весь западный и центральный Крым от Инкермана до Белогорска). Наз
вания других зон пришлось заменить исходя из существующих правил 

номен~латуры, а две зоны (зона Nummulites varnensis и зона Assilina te
nuimarginata) после тщательного изучения разрезов были ликвидированы. 
Внутри эоценовых отложений по комплексам крупных фораминифер 
авторами выделено семь палеонтологических зон. В глинах нижнего эо
цена снизу вверх выделены три .зоны: 1) Operculina semiinvoluta, 2) Num
mulites crimensis и 3) Assilina placentula. В нуммулитовых известняках 
среднего эоцена также выделены три зоны: 4) Nummulites distans minor, 
5) Nummulites distans и 6) Nummulites polygyratus. В н:цжней части мело
подобных известняков верхнего эоцена выделена седьмая зона - Nummu
lites incrassatus. 

Г. И. Немков и Н. Н. Бархатова (1960) опубликовали определитель 
нуммулитид Крыма, в котором содержатся диагнозы 24 видов и приведены 
4 фототаблицы. В 1961 г. вышла в свет монография тех же авторов, посвя
щенная нуммулитам, ассил:цнам и оперкулинам Крыма, в которой описа
ны 21 вид и несколько подвидов нуммулитов, 4 вида ассилин и 5 видов опер
кулин. Кроме известных видов описаны 4 новых: N. mouratovi Nem. et 
Barkh., N. crimensis Nem. et Barkh., N. praemurchisoni Nem. et Barkh., 
Operculina semiinvoluta Nem. et Barkh. Описание нуммулитов проведено 
по группам, в которые объединены виды, входящие в определенные фило
генетические ряды. Всего выделено 8 групп: 1) N. praelucasi, 2) N. planu
latus, 3) N. murchisoni, 4) N. distans, 5) N. atacicus, 6) N. Ьurdigalensis, 
7) N. partschi и 8) N. incrassatus. Описание проведено для обеих генераций, 
причем почти для всех видов отмечены изменчивость, онтогенез и филоге
нетические взаимоотношени11. Монография содержит 11 фототаблиц нумму
литид. Краткое описание стратиграфии эоценовых отложений дано по па
леонтологическим зонам и иллюстрировано стратиграфическими колон
ками, схемами распространения фаций и таблицей распространения нум
мулитид. 

Б. Ф. Зернецкий (1960б) кратко описал гигантские раковины N. poly
gyratus Desh., обнаруженные им в ряде участков западного Крыма в кров
ле средпезоценовых нуммулитовы:х известняков. 

Кроме рассмотренных выше, палеонтологических работ назовем основ
ные работы, посвященные стратиграфии палеогеновых отложений Крыма, 
в которых приведены сведения и о нуммулитах. 

, Нуммулитовые известняки Крыма бЫJiи описаны Дюбуа де Моипере 
{Dubois de Montpereux, 1837), который отнес их к меловой системе. Ана
логичную точку зрения высказал Г. Д. Романовский (1867), он считал, что 
<< ••• нуммулитовый ярус в Крыму следует принимать за самый верхний член 
меловой почвы1>. 

Эоценовый возраст нуммулитовых известняков впервые был обоснован 
А. А. Штукенбергом (1873), а в последующих работах Р. А. Пренделя 
(1876), К О. Милашевича (1877) и особенно К. К. Фохта (1887, 1893) 
u Н. И. Каракаша (1890) было уточнено положение границы мела и палео
гена и расчленение последнего. Первое описание бахчисарайского разре
.за было дано О. К. Ланге' и Г. Ф. Мирчинком (1909); А. Ф. Слудским (1910) 
в этом разрезе был уточнен возраст нижних горизонтов палеогена. Таким 
образом, в дореволюционное время уже был правильно определен возраст 
палеогеновых отложений и намечено их стратиграфическое расчленение. 

После Октябрьской революции стратиграфия палеогеновых отложений 
Крыма была значительно уточнена и дополнена работами М. В. Мура· 
това (1934, 1937, 1949), В. В. Мениера (1947), В. К. Василенко (1952), 
Н. Н. Субботиной (1953), М. Е. Зубковича (1956), Е. К. Шулкой (1957, 
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1958, 1959, 1960б), М. В. Муратова и Г. И. Немкова (1959, 1960), 
Г. И. Немкова и Н. Н. Бархатовой (1959, 1960, 1961), Д. Е. Макаренко 
{1959, 1961). В настоящее время стратиграфия палеогеновых отложений 
Крыма разработана с достаточной полнотой, а разрез Бахчисарайского 
района принят в качестве стратотипического для я.русного расчленения 
nалеогеновых отложений Юга СССР. 

ВОСТОЧНЫЕ НАРПАТЫ 

Впервые о находках нуммулитов в Восточных Карпатах сообщили 
Альт (Alt, 1858) и Хауер (Hauer, Richthofen, 1859). Нуммулиты были най
дены в эоценовых отложениях Мармарошских Карпат, недалеко от совре
менной советеко-румынской границы. 

Во второй половине прошлого столетия были известны уже многие 
nункты местонахождений нуммулитов. Некоторые из них указаны Ули
гом (Uhlig, 1886) в статье о микрофауне палеогеновых отложений Карпат, 
rде впервые для Карпат было дано описание мелких и крупных форами
вифер, среди которых достаточно подробно описаны некоторые пуммули
ты из окрестностей с. Воли Лужавекой (Польша). В этом же году появи
лась монография Запаловича (Zapalowicz, 1886), в которой он сообщил 
о многих пунктах находок нуммулитов в восточной части Покутско-Мар
марошских Карпат, в непосредственвой близости от современной совет
~ко-румывской границы. 

Дуниковский (Dunikovski, 1884) указал на находку вуммулитов в ок
рестностях с. Доры нар. Пруте в ивоцерамовых слоях, относимых к верх
нему мелу, а позже Шайвоха (Szajnocha, 1901) сообщил о новой находке 
вуммулита хорошей сохранности из ивоцерамовых слоев окрестностей 
~. Доры. Вышеупомянутые формы не были точно определены, поэтому 
3убер (Zuber, 1902) подверг эти находки сомнению, считая, что Дуников
~кий обнаружил нуммулитов не в коренном залегании, а Шайноха имел 
дело не с нуммулитами, а с орбитолиной. 

Атаназиу (Athanasiu, 1899) в Сучаве (Южная Буковина) в Карпатах 
напiел и кратко описал N. perforatus (Montf.) (А, В) и N. millecaput Bou
hee (А). Зубер (Zuber, 1916) в массивных песчаниках ок.рествостей 
с. Выгоды вместе с переотложенными обло~ками иноцерамов обнаружил 
вуммулиты, которые определил как N. cf. bolcensisMun.-Chalm. Но описа
ние и изображения, приведеиные Зубером, позволяют отнести эти формы 
к N. partschi de la Harpe. Ошибочность определений Зубера отметили Оп
пенгейм (Oppenheim, 1916), де Сизавкур (de Cizancourt, 1928) и Беда 
(Bieda, 1928). Зубер веправильво определил и стратиграфическое положе
ние выгодских песчаников, считая их аналогами ямвевских песчаников и 

относя к верхнему мелу. 

Почти все указаввые выше авторы приводили только названия видов 
или очень краткие их описания, что не дало возможности использовать <hи 
работы для определения видов. Только в конце 20-х годов появились под
робные описания нуммулитов, которые были uроведевы на научной осно
ве и сопровождались стратиграфическими выводами. 

Де Сизанкур (1928) опубликовала статью с описанием нуммулитов из 
коллекций Польского геологического института. Эти вуммулиты были соб
раны в ряде пувктов Восточных Карпат из различных по возрасту отложе
ний. Описания ;и фотографии нуммулитов представляли для своего вре
мени значиtельвый шаг вперед в изучении крупных фораминифер, но стра
тиграфические выводы автора не были безупречными. 

Более важное значение имеет работа де Сизанкур (1933а), посвящен
ная фауне крупных фораминифер окрестностей с. Буковца возле Ужок
ского перевала. Обильная фауна нуммулитов, описанная автором, имеет 
верхнезоцевовый ?блик ичрсзвычайвоблизкаквайденной Беда(Вiеdа, 1938) 
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и нами (1955) в верхпезоценовых отложенияхбыстрицкойсвиты в окрест
ностях с. Селетина на Северной Буковине. 

Ряд рабрт, посвященных описанию нум:мулитов и орбитоидов Восточ
ных Карпат, опубликовал видный исследователь крупных форамив;ифер 
профессор Краковской горно-металлургической академии Беда. В 1928 г. 
он (Вiеда, 1928) опубликовал статью, посвященную нуммулитам и орбито
пдам зоценовых отложений с. Пасечной возле Надворной. В ней Беда опи
сал N. lucasi Н. Douv. (= N. partschi де la Harpe), N. guettardi д'Arch. 
(= N. globulus Leym.) (А), N. planulatus (Lam.) (А) и ряд орбитоидов. На 
основании анализа фауны нуммулитов автор отнес породы к нижнему 
зоцену. 

В 1931 г. Беда описал находки переотложенных нуммулитов из сло
оодских конгломератов нижнемиоценового возраста (окрестности с. Ябло
нова в Покутских Карпатах). Обстоятельные описания видов по генера
циям до сих пор могут служить образцом. Среди нуммулитов встречаются 
нижнезоценовые N. carpathicus Вiеда, средпезоценовые N. distans Desh.,. 
N. murchisoni Riit., N. uroniensis Heim и верхпезоценовые- N. vario-
larius (Lam.). • 

В 1938 г. Беда опубликовал заметку о нуммулитах, найденных Свинд· 
зинским (Swiдzinski, 1938) в менилитовой свцте у с. Селетина на Северной 
Буковине. На основании определения нуммулитов Беда отнес породы 
к верхнему зоцену. Наши исследования (1955) подтвердили правильиость 
определения большинства видов. Наличие типичных олигоценовых нум
мулитов- N. vascus Joly et Leym. и N. intermedius д'Arch.- свидетель
ствует об олигоценовом .возрасте пород менилитовой и к'росненской свит, 
а встречающиеся зоценовые виды являются переотложенными. 

До исследований советских геологов из различных районов Восточ
ных Карпат, включая и пограничные участки сопредельных стран, были 
известны находки около 40 различных видов нуммулитов, которые исполь
вовались для стратиграфических целей. Данные о находках нуммулитов 
в пограничных участках Румынии, Чехословакии И' Польши мы находим 
во многих работах (Zapalowicz, 1886; Koch, 1894; Popovici-Hatzeg, 1896; 
Stefanescu, 1897; Grzybowski, 1895, 1897; Kuzniar, 1910; Popescu-Voitesti. 
1909, 1927, 1928; D. Anдrusov, 1928; Pazдrowa, 1934; Вiеда, 1928-
1963). 

Исследования советских геологов в Восточных Карпатах начались 
сразу же после окончания Великой Отечественной войны. Изучением пум
мулитовой фауны палеогенового флиша занимались Г. И. Немков, 
Б. Т. Голев и К. Л Хлопонин. 

В 1955 г. нами была опубликована монография о пуммулптах и орби
тоидах Покутско-Мармарошских Карпат. В этой работе было описано 
29 видов крупных фораминифер, строение раковины и методика опреде
ления и описания нуммулитов. Совместно с К. Л. Хлоповиным нами бы
ли приведены новые данные об олигоденовом возрасте нижнеменилитовой 
свиты (1955), а позже (1957) обоснован палеоценовый возраст ямненской 
свиты благодаря находке палеоценовых Nummulites solitarius де la Harpe. 
Я. О. Кульчицкий и К. Л. Хлоповин (1957) на основании находок нумму
литов уточнили стратиграфическое положение ямненской свиты и ее вза
имоотношения с вышележащими отложениями манявской свиты. 

Ряд работ о пуммулптах и стратиграфии палеогеновых отложений се
верного склона Восточных Карпат опубликовал Б. Т. Голев (1954, 1957а. 
1957б, 1957в, 1958, 1961а). В 1954 г. он защитил диссертацию на тему 
<<Стратиграфия палеогена северного склона Карпат по фауне нуммулитов>>. 
Описание стратиграфии палеогеновых отложений приведено по схеме
О. С. Вялова (1951а), причем изучение нуммулитов позволило Голеву бо
лее определенно судить о возрасте свит зоцена. Среди нуммулитов и асси
лип описана 21 форма, указаны новые точки нахождения крупных фора-



мивифер. К сожалению, был опубликовав только автореферат диссерта
ции, а сама монография осталась веиздаввой. 

В 1957 г. Голев опубликовал три статьи. Первая из них (1957а) посвя
щена стратиграфическому значению Nummulites globulus Leym. в Восточ
ных Карпатах. Автор уставовил широкое вертикальвое распространение 
этого часто встречающегося вида во всех трех подотделах эоцева и провел 

наблюдение за распределением его гевераций. Во второй статье (1957б) 
Голев описал новое местонахождение вижвеэоцевовых вуммулитов на се
верном склоне Карпат по р. Черемош в Покутье. Нуммулиты найдены 
в горизонте алевролитов и песчаников, залегающих на границе между 

мавявской и выгодекой свитами. Приведев список видов: N. bolcensis 
Mun.-Chalm., N. globulus Leym., N. planulatus (Lam.), N. praelucasi 
Н. Douv., N. irregularis Desh., N. granifer Н. Douv., N. carpathicus Bieda, 
Assilina exponens (Sow.), Operculina aff. granulosa Leym. Третья статья 
(1957в) посвящена находкам вуммулитов в попельских отложениях Се
верной Буковивы (Червовицкая область). 

В 1958 г. Голев описал стратиграфию эоцевовых отложений Севервой 
Буковивы и Покутья. Здесь, как и на северо-западе, выделяются три сви
ты: мавявская, выгодекая и быстрицкая. Для каждой из них приведевы 
~писки вуммулитовой фауны, отличающиеся большим разнообразием ви
дового состава. 

В течение почти 10 лет вуммулитов Восточных Карпат изучал 
1{. Л. Хлоповив. Он защитил диссертацию (1961) на тему <<Стратиграфия 
и фауна вуммулитов палеогева Восточных Карпат>>. Описание стратигра
фии палеогевовых отложений проведево им для двух крупных фациаль
вых зов ~ Беекидекой и Мармарошско-Певвивской. Подробно описана 
стратиграфия и приведевы комплексы крупных форамивифер, обосновы
вающие возраст выделеввых стратиграфических подразделений. 

В палеонтологической части им дано описание 22 видов вуммулитов, 
которые распределены по следующим шести группам: N. gallensis, N. part
schi, N. planulatus, N. distans, N. globulus, N. striatus. Впервые для Во
сточных Карпат описаны: N. solitarius de la Harpe, N. pernotus Schaub, 
N. meffertt Pant., N. aquitanicus Benoist и новый верхнемеловой видN. pris
cus Khlop., находка которого представляет большой интерес. 

Ранее К. Л. Хлоповиным (1959) была опубликована статья о страти
графии· палеогевовых отложений Раховско-Певвивской зоны Восточвых 
Карпат, в которой приведево подробвое описание трех видов: N. laeviga
tus (Brug.), N. perforatus (Montf.), N. striatus (Brug.). Ряд статей страти
графического характера был написав Хлоповиным совместно с Я. О. Куль
чицким (1957), с Я. О. Кульчицким и М. И. Петрашкевичем (1957), 
с Я. О. Кульчицким, Н. И. Жиловским, Н. В. Дабагяв и А. В. Максимо
вым (1958). В последвей статье излагается современная схема стратигра
фии палеоцевовых и эоцевовых отложений Восточных Карпат с привле
чением данных монографического изучения вуммулитов, мелких форами
вифер и моллюсков. 

В настоящее время вуммулиты Восточных Карпат изучены достаточно 
подробно, они широко используются при стратиграфических построениях 
и определении возраста палеогевовых отложений. Значительно слабее 
изучевы орбитоиды Восточвых Карпат, хотя последние работы Л. В. Баш
кирова (1958а, 1958б, 1961) представляют собой большой вклад в иссле
дование этой важной группы крупных форамивифер. 

После Великой Отечественной войны большая группа советских гео
логов привяла участие в дальвейшей разработке стратиграфии палеоге
вовых отложений Восточных Карпат. Наибольшее значение имеют работы 
О. С. Вялова (1951а, 1951б, 1961), Я. О. Кульчицкого (1957, 1959а 1959б, 
1959в), А. В. Максимова (1959, 1960а, 1960б), Н. И. Маелаковой (1955, 
1957), Н. И. Маелаковой и М. В. Муратова (1951), Е. В. Мятлюк (1950). 
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КАВКАЗ 

Первым исследователем, указавшим на широкое развитие нуммулитоg 
в Закавказье и описавшим некоторые виды, был академик Г. Абих~ 
В 1858 г. Абих (Ahich, 1858а) отметил присутствие нуммулитов возле 
г. Ахалцихе, в долине р. Аракса, в окрестностях Джульфы и Ордубада,. 
а также на южном склоне Главного Кавказского хребта в Лечхумском 
районе. Отложения с нуммулитами Абих предложил называть «нуммули
товой формацией». В палеонтологической части он кратко описал Nummu
lites planulatus (Lam.) (?) и N. per/oratus (Montf.), привел схематические· 
рисунки этих видов. Определение N. planulatus (Lam.), по-видимому, 
неверно, N. perforatus (Montf.) определен правильно. Кроме этих видов 
автор в списках указал N. millecaput Bouble, N. laevigatus (Brug.), N. glo
bulus Leym., N. intermedius d 'Arch. (?) и отдельных дискоциклин. 

Посетив Нахичевань и описав разрез эоценовых отложений, Абих вы
делил «нуммулитовую формацию>>. В монографии <<Геология Армянского· 
нагорья (западная часть)» (Ahich, 1882) он достаточно подробно для своего 
времени описал следующие виды нуммулитов и ассилин: Nummulites lae
vigatus (Brug.), N. lucasianus Defr.[ = N. perforatus (Montf.) (А)], N. Ьi
arritzensis d'Arch. (= N. atacicus Leym.), N. planulatus (Lam.), N. obesus 
Leym., А ssilina exponens (Sow.), А. granulosa d 'Arch. Эти формы происхо
дят из северо-восточной Турции (окрестности г. Байбурта в бассейне· 
р. Чорох). 

Работы Абиха до сих пор высоко оцениваются севетекими геологами,. 
хотя первые из них были опубликованы более 100 лет назад. 

В целом ряде геологических работ, опубликованных в прошлом столе
тии и в начале нашего века, имеются указания на находки нуммулитов: 

в различных районах Кавказа, но ни в одной из них, не считая работы 
Абиха, вплоть до 1929 г. не было приведено ни описаний, ни изображений 
отдельных видов. В лучшем случае геологи приводили видовые названия. 
но к этим определениям следует относиться весьма осторожно. 

Г. Г. Цулукидзе, Г. Б. Халатов и В. И. Архипов (1869) указали на на
ходки нуммулитов у с. Гойтул (ныне Гетап в Нахичеванской АССР). 
Из песчаников среднего эоцена ими определены N ummulites laevigatus
(Brug.), N. atacicus Leym., N. perforatus (Montf.), N. ramondi Defr. 
( = N. globulus Leym.), Discocyclina discus Kaufm. и разнообразные мол
люски. С. Симонович, Л. Бацевич и А. Сорокин (1875) отметили находки 
раковин нуммулитов в Западной Грузии по р. Цывы (бассейн р. Риони). 
Позже А. Сорокин и С. Симонович (1886) указали N. laevigatus (Brug.) 
из Ахалцихского бассейна, а С. Симонович (1900) опубликовал первый 
список нуммулитов для Триалетии. Вскоре Освальд (Oswald, 1906) привел 
списки видов нуммулитов из Даралагева в Армении, но определения были 
сделаны им весьма неточно. Так, например, из одного слоя им были 
указаны нижнеэоценовый вид N. planulatus (Lam.) и олигоценовый N. in
termedius d 'Arch. А. Н. Рябинин (1911а, 1914) впервые нашел нуммулитов 
в Кахетинском хребте и в окрестностях Тбилиси. Из Кахетии он же (1911б) 
кратко описал некоторых орбитоидов. М. С. Швецов (1911) впервые указал 
мелких нуммулитов с побережья Черного моря в окрестностях Ахали
Афони (Новый Афон), а позже в двух статьях (1929, 1932) описал выделен
ные им нуммулитовые слои и установил их положение в разрезе. К со
жалению, сами нуммулиты описаны не были, а определение видов было 
прQведено студенткой Г. Н. Давыдовой явно неверно (Швецов, 1929, 
стр. 19). В 1912 г. П. Бонне (Bonnet, 1912) описал стратиграфический раз
рез Джульфинского ущелья пор. Араксу и привел список нуммулитов ив 
нуммулитовых слоев. По определениям Буссака, здесь присутствуют 
Nummulites brongniarti d'Arcb. et Haime, N. perforatus (Montf.), Assilina 
exponens (Sow.). П. М. Карк (1914) сообщил о находке многочисленных 
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мелких нуммулитов в окрестностях селений Ананури и Живвани по пра
вому берегу Белой Арагвы, а К. К. Фохт (1916) указал на их присут
ствие в окрестностях Боржоми. 

Вскоре после установления Советской власти в Закавказье геологи
ческие работы здесь были продолжены сотрудниками Геологического ко
митета. В некоторых отчетах определения нуммулитов и дискоциклин 
были положены в основу стратиграфического расчленения эоценовых от
ложений. Это прежде всего относится к ряду работ Б. Ф. Мефферта (1924, 
1930а, 1931в, 1933) и В. П. Ренгартева (1924, 1927, 1932). Впервые после 
описаний Г. Абиха появились палеонтологические работы, посвященные 
изучению нуммулитовой фауны отдельных участков Кавказа. Описание 
нуммулитов и орбитоидов в довоенное время (1929-1941 гг.) было прове
дено С. С. Кузнецовым (1929, 1934, 1935), Б. Ф. Меффертом (1931а), 
В. П. Ренгартеном (1931), С. А. Пантелеевым (1933), М. И. Варенцовым 
и В. В. Мениером (1933), М. Д. Метальвиковым (1935), И. В. Качаравой 
(1~36) и В. Е. Грибом (1941). · 

В небольшой статье С. С. Кузнецова (1929) были кратко описаны и изо
бражены нуммулиты из темных известняков на побережье оз. Гокча (Се
ван): Nummulites planulatus (Lam.), N. irregularis Desh., N. globulus 
Leym., N. bericeneis de la Harpe ( = N. budensis Hantk. В.), N. atacicus 
Leym. Из-за недостатков в определении видов работа подвергласЪ резкой 
критике со стороны Б. Ф. Мефферта (1930б). Рисунки, приведеиные Куз
нецовым, позволяют предполагать, что автор имел дело с обеими генера
циями N. ataci cus Leym. и, возможно, с N. globulus Leym. Это подтверж
дается результатами определения нуммулитов, собранных нами в районе 
оз. Севан. А. А. Габриелян (1957б) указывает из темных известняков это
rо участка три вида: N. globulus Leym., N. atacicus Leym., N. lucasi 
Н. Douv. 

Б. Ф. Мефферт (1931а) подробно описал и привел хорошие фотографии 
нуммулитов, ассилин, оперкулин и дискоциклин из эоценовых отложений 
Даралагезав Армении. Это описание не потеряло своего значения до сих 
uop и долгое время было единственным для Армении. Автором были опи
саны Nummulites atacicus Leym. (А, В), N. gizehensis (Forskal) (В), N. bron
gniarti d'Arch. et Haime (А, В), N. perforatus (Montf.) (В), Assilina expo
nens (Sow.) (В), Operculina granulosa Leym. и т. д. Под названиями 
N. partschi de la Harpe и N, oosteri de. la Harpe Мефферт описал обе гене
рации N. uroniensis Heim (А, В), а под названием N. laevigatus (Вrug.)
разновидностъ N. perforatus (Montf.). 

В. П. Ренгартен (1931) описал с южного склона Кавказа Nummulites 
atacicus Leym., N. murchisoni Riit., N. globulus Leym., N. cf. laevigatus 
(Brug.), Assilina aff. formai Prever. Последняя форма была принята 
М. И. Варенцовым и В. В. Мениером (1933) за новый вид N. praefaЬianii 
Var. et Menn., но к сожалению, не была описана. 

С. А. Пантелеев (1933) подробно описал из датских слоев Лечхума два 
новых вида - Nummulites mefferti Pant. и Operculina alpanensis Pant. 
и привел четкие рисунки. В дальнейшем выяснилосъ, что отложения с 
этими формами относятся к нижнему 'эоцену 1 • 

С. С. Кузнецов (1934, 1935) описал некоторых нуммулитов Армении и 
Азерqайджана. В первой из работ (1·934) описаны из окрестностей г. Ере
вана Nummulites atacicus Leym. и N. laevigatus (Brug.), а из бассейна оз. 
Севан- N. perforatus (Montf.). Под названием N. laevigatus (Brug.) 
в действительности описаны обе генерации N. intermedius d 'Arch., проис
ходящие, по-видимому, из олигоценовых отложений шорагбюрской свиты. 
Кроме того, в статье описаны N. variolarius (Lam.) из скважины возл& 
Элисты (Калмыцкая АССР). Во второй статье (1935) описаны нуммулиты 

1 Уствое сообщение И. В. Качаравы. 
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·из ряда пувктов Нахичеванской АССР: N. perforatus (Montf.), N. Ьrongni
arti d'Arch. et Haime, N. gizehensis (Forskal), N. distans Desh., N. vario
Larius (Lam.), N. gallensis Heim, Assilina exponens (Sow.). Для всех видов 
приведены хорошие фотографии. Под названием N. distans Desh., возмож
но, описан другой вид или разновидность N. distans Desh. 

М. Д. Метальников (1935) описал из окрестностей Сочи N. globulus 
Leym., N. planulatus (Lam.), N. aff. nitidus de la Harpe, N. murcЬisoni 
Riit., N. aff. irregularis Desh.,lV. sp. Некоторые из видов определены не
правильно, это видно из описания и рисунков автора. Так, под названием 
N. aff. nitidus de la Harpe описаны N. subplanulatus Hantk., N. globulus 
Leym. отвечает N. atacicus Leym., а N. aff. irregularis Desh. близок 
к N. distans Desh. В коллекции Метальникова были как нижне-, так и сред
пезоценовые виды. 

И. В. Качарава (1936) описал из окрестностей Тбилиси нуммулитов 
нижнего и среднего эоцена: N. irregularis Desh., N. murchisoni Riit., 
N. globulus Leym., N. atacicus Leym., N. gallensis Heim, N. sp. ех gr. lu
casi Douv. ( = N. burdigalensis de la Harpe), N. aff. nitidus de la Harpe, 
N. sp. ех gr. laevigatus (Brug.). Кроме того, из глин майкопского типа Мин
грелии был описан N. bouillei de la Harpe. Плохо отпечатанные фотогра
фии нуммулитов, к сожалению, снижают ценность этой интересной рабо
ты. Стратиграфические выводы, вы:текающие из изучения нуммулитовой 
фауны окрестностей Тбилиси, были изложены И. В. Качаравой в 1937 г. 

В 1938 г. А. Н. Рябинин составил крупную монографию по нуммулитам 
Закавказья, в которую вошли все опубликованные ранее данные и но
вые описания нуммулитов, ас~илин и оперкулин. К сожалению, моно
графия Рябинина осталась неопубликованной. 
Не была опубликована и диссертация В. Е. Гриба (1941), посвященная 

описанию нуммулитовой фауны и стратиграфии нуммулитовых слоев се
верного склона Триалетского :х:ребта. В палеонтологической части этой 
диссертации изложены данные, касающиеся строения нуммулитов, их 

эволюции, геологического и географического распространения. Всего бы
ло описано 29 видов и разновидностей нуммулитов из всех трех отделов 
эоцена. 

С. С. Кузнецовым и В. Е. Грибом (1941) были кратко описаны пуммули
ты из средпезоценовых отложений бассейна р. Гилъгинчай (Азербайджан): 
Nummulites distans Desh. (А, В), N. irregularis Desh. (В), N. heeri de la 
Harpe ( = N. murchisoni Riit. (A)j. 

Кроме разобранных работ, посвященных описанию нуммулитовой фа
уны, некоторые авторы приводили списки нуммулитов из разных районов 
Кавказа без описания видов. Такие списки имеются в довоенных работах 
Н. Б. Вассоевича (1934) для Кахетии, В. Д. Голубятиякова (1933) для 
Южного Дагестана, М. И. Варенцова и В. В. Менвера (1933) для Горий
ского района Грузии, В. П. Ренгартева (1937) для Боенно-Грузинской до
роги, И. Г. Кузнецова (1937) для части Западной Грузии, С. С. Кузнецова 
(1937) для Аджаро-Триалетской складчатой системы, А. А. Флорен-
·Ского и Е. R. Устиева (1935), М. И. Варенцова и А. Г. Лалнева (1939) для 
центральной части Нахичеванской АССР, Н. Б. Вассоевича (1941) для 
Восточной Грузии, Б. Ф. Мефферта (1941) для Западного и Южного За
кавказья. 

Еще до 1941 г. из различных районов Кавказа было указано около 
.50 видов и разновидностей нуммулитов и установлено широкое распростра
нение нуммулитовых отложений в Закавказье. После Великой Отечествен
ной войны исследования нуммулитовой фауны в стратиграфических целях 
·были продолжены в еще больших масштабах. 

В Грузии ряд работ, посвященных изучению нуммулитов, опублико
вали И. В. Качарава (1948, 1951), Н. И. Мревлишвили (1954), О. В. Окро
.пиридзе (1954, 1956, 1959), М. В. Попхадзе (1956а, 1956б). Краткие сведе-
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ния об изучении нуммулитовой фауны Грузии содержатся .в статье 
М. В. Попхадзе и О. В. Окропиридзе (1960). 

И. В. Rачарава продолжил изучение нуммулитов, начатое им еще в до
военное время. В 1948 г. он опубликовал небольтую монографию, посвя
щенную описанию нуммулитов некоторых районов Восточной Грузии 
(Рачи, Юго-Осетии, Дуmетского, Ахалцихского и Горийского районов). 
Им были описаны 16 видов нуммулитов под 28 названиями (микро- и мега
сферические генерации Rачарава описал под разными видовыми назва
ниями): Nummulites murchisoni Riit. (А, В), N. irregularis Desh. (А, В), 
N. globulus Leym. (А, В), N. atacicus Leym. (А, В), N. incrassatus de la 
Harpe (А, В), N. nitidusde la Harpe (А, B),N. chavannesi de la Harpe (А, В), 
N. striatus (Brug.) (А, В), N. partschi de la Harpe (А, В), N. laevigatus 
(Brug.) (А, В), N. bouillei de la Harpe (А), N. pulchellus de la Harpe (А), 
N. budensis Hantk. (А), N. distans Desh., N. variolarius (Lam.). Описание 
сопровождается двумя фототаблицами, к сожалению, плохо отпечатанны
ми. Эта работа Rачаравы до сих пор является основной монографией по 
нуммулитам эоценовых отложений Грузии. На основании изучения верти
кального распространения нуммулитов Rачарава выделил несколько го
ризонтов и уточнил стратиграфию эоцена Грузии. В 1951 г. он опублико
вал небольтую статью, посвященную геологическим условиям развития 
нуммулитов, в которой описал для Грузии семь нуммулитовых горизон
тов. Первые три горизонта приурочены к флишу палеоцепа - нижнего 
эоцена, четвертый - к вулканогенной толще среднего эоцена, пятый и ше
стой- к песчано-глинистым отложениям верхнего эоцена и седьмой
к майкопской свите. 

Палеонтологические исследования И. В. Rачаравы легли в основу его 
стратиграфических работ по расчленению палеогеновых отложений Гру
зии (1944, 1952, 1955а, 1955б, 1959). Во всех указанных работах большое 
внимание уделено нуммулитам, которые широко использованы для обос
нования возраста выделенных стратиграфических горизон1'Ьв. 

В 1954 г. Н. И. Мревлишвили защитила диссертацию, посвященную 
стратиграфии палеогеновых отложений Душетекого района. Изучение 
фауны нуммулитов позволило автору разработать стратиграфическую 
схему палеогеновых отложений и внести коррективы в )Существующие гео
логические карты. Основные положения диссертации были напечатаны 
(1957, 1960), но описание нуммулитов, к сожалению, осталось неопуб
.irикованным. 

О. В. Окропиридзе опубликовал три статьи палеоэкологического ха
рактера. В первой из них (1954) он кратко сообщил о пуммулптах Абха
зии с выводами об условиях их обитания; во второй (1956) кратко охарак
теризовал диморфизм и триморфизм у фораминифер, а также отметил те
ратологические явления у нуммулитов. Третья статья (1959) посвящена 
палеоэкологии крупных фораминифер эоценовых отложений окрестно
стей Ахали-Афони. Вопросы биологии в палеоэкологии фораминифер, под
нимаемые Окропиридзе, очень интересны и почти не освещались в лите
ратуре. 

Описанию нуммулитов и нижнеэоценового флиmа Триалетского хреб
та посвятила две статьи М. В. Попхадзе (1956а, 1956б). В первой из них 
описаны Nummulites planulatus (Lam.), N. atacicus Leym., N. globulus 
Leym., N. murchisoni Riit., N. soerenbergensis Schaub, N. sp. и приведена 
таблица их распространения. 

М. В. Попхадзе и О. В. Окропиридзе (1960) привели в своей работе ком
плексы основных видов нуммулитов, ассилин, оперкулин и дискоциклин 

из палеогеновых отложений Грузии, Крыма, Армении и Азербайджана. 
Ими указано несколько местных форм для Грузии. Эти далеко не полные 
списки позволяют составить общее представлеНИе об ископаемой фауне 
крупных фораминифер в основных регионах Rрымско-Rавказской области. 

2 г. и. Немнов t7 



Кроме разобранных выше работ, посвященных нуммулитовой фауне, 
следует указать на некоторые общегеологические, палеонтологические и 
стратиграфические работы, опубликованные после 1945 г., авторы кото
рых привели списки нуммулитов для палеогеновых отложений различных 
районов Грузии: М. В. Rачарава (1947), П. Д. Гамкрелидзе (1948), 
М. И. Варенцов (1950), М. В. Rачарава и И. В. Rачарава (1954, 1960), 
М. В. Rачарава и М. В. Попхадзе (1955), Е. R. Бахапия и Д. А. Булей
швили (1959), И. В. Rачарава, П. Д. Гамкрелидзе и М. В. Rачарава (1960), 
Н. Д. Rучулория (1960). 

Изучению нуммулитов и нуммулитовых отложений Армении посвя
щены работы А. А. Габриеляна (1945-1964), А. А. Асатряна (1957), 
А. Т. Вегунии А. Е. Птухяна (1959), С. М. Григорян (1960, 1961а, 1961б, 
1963), А. Т. Вегуни (1961, 1964), А. Е. Птухяна (1964). 

А. А. Габриелян разработал современную схему стратиtрафии палео
геновых отложений Армении, широко используя при этом фауну ну~му
литид и моллюсков. Во многих своих статьях он приводит комплексы нум
мулитов для каждого стратиграфического горизонта эоцена и олигоцена. 
В опубликованной в 1955 г. схеме деления палеогена Армении Габриелян 
привел комплексы нуммулитов, ассвлип и дискоциклин для t:1сновных 

стратиграфических горизонтов и сопоставил эту фауну с ископаемой фау
ной мелких фораминифер и моллюсков. В 1957 г. он описал семь нуммули
товых горизонтов в палеогеновых отложениях Армении (1957а) и впервые 
для этой области составил рабочую схему_ фил о гении некоторых важней
ших групп нуммулитов. Большой интерес представляют стратиграфиче
ские работы Габриеляна (1945, 1947, 1949, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957б, 
1958, 1960, 1962, 1964), в которых приведены списки нуммулитов и обосно
ван по ним возраст главнейших горизонтов палеогеновых отложений. На 
основе анализа фауны нуммулитов северо-восточного побережья оз. Се
ван Габриелян (1957б) пришел к выводу о том, что по широте Севанского 
бассейна проходит граница северной и южной нумму.iштовых провин
ций СССР. 

Современная схема расчленения палеогеновых отложений Армении 
изложена в работах А. А. Габриеляна совместно с Н. А. Саакян (1959), 
а также с Н. А. Саакян и Ю. А. Мартиросян (1960), с С. М. Григорян и 
Н. А. Саакян (1962), для Севано-Ширакского синклинория- в работах 
А. А. Габриеляна (1957б, 1964) и О. А. Саркисяна (1959). 

В краткой заметке Г. И. Немков (1956а) сообщил о находке в Южной 
Армении гигантских нуммулитов, принадлежащих к виду N. millecaput 
Boubee, в отложениях, которые относились к среднему эоцену. А. А. Габ
риелян (1957б) выделил горизонт с N. millecaput Boubee как самостоятель
ный и по возрасту считал его переходвыи от среднего к верхнему эоце
ну. Позже Г. И. Немков (1958а), А. А. Габриелян, Н. А. Саакян и 
Ю. А. Мартиросян (1960) и С. М. Григорян (1961а) пришли к выводу, что 
этот горизонт залегает в основании отложений верхнего эоцена. 

А. А. Асатрян (1957) указал на большое значение нуммулитовой фауны 
для стратиграфии палеогеновых отложений Армении и привел названия 
основных видов для среднего, верхнего эоцена и олигоцена. 

А. Т. Вегунии А. Е. Птухян (1959) сообщили о расчленении на три ча
сти верхнеэоценовых отложений бассейна р. Арпа (восточный Даралагеэ) 
по нуммулитам. Нижняя часть разреза характеризуется наличием N. per
foratus (Montf.), N. striatus (Brug.), N. fabianii (Prever); средняя -
N. faЬianii (Prever), N. striatus (Brug.); верхняя - N. fabianii (Prever), 
N. incrassatus de la Harpe, N. chavannesi de la Harpe. По всему разрезу 
верхнего эоцена встречается N. faЬianii (Prever). Статья сопровождается 
таблицей стратиграфического распределения главнейшИх видов нуммули
тов. В этом же году А. Т. Вегунии R. А. Мкртчян (1959) опубликовали 
статью о верхпезоценовой трансгрессии в Армении, в которой значитель-
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вое место уделили анализу фауны вуммулитов. В диссертационной рабо
те А. Т. Вегуни (1961), посвященвой стратиграфии палеогевовых отложе
ний бассейнов рек Арпа и Воротав, большое внимание уделево изучению 
фауны нуммулитов, которая была положена в основу стратиграфического 
расчленения эоцевовых отложений. 

Монографическое описание верхпезоценовых и олигоцевовых вуммули
тов Армении проведево С. М. Григорян. В трех опубликованных ею стать
ях (1960, 1961а, 1961б) подробно описаны некоторые верхпезоценовые 
и олигоцевовые вуммулиты. В первой иэ них (1960) с подробвой синони
микой и хорошими фотографиями описаны олигоцевовые виды Nummuli
tes intermedius d 'Arch., N. incrassatus de la Harpe, N. vascus J oly et Leym. 
Вторая статья (1961а) посвящена описанию вуммулитов иэ горизонта 
с Nummulites millecaput - N. striatus (Brug.), N. faЬianii (Prever), 
N. miUecaput Boubee и новой разновидности N. chavannesi var. hajastanica 
Grig. В третьей статье (1961б) описаны новые подвиды: N. fablanii retiatus 
Roveda и N. vascus initialis Grig., имеющие важное стратиграфическое зна
чение для определения границы между эоцевом и олигоцевом. Оба ука
занных подвида приурочевы к самой кровле верхпезоценовых отложений. 
Работы Григорян имеют большое значение, так как они эваменуют начало 
систематического монографического описания богатой и многообразвой 
фауны нуммулитов Армении. Все материалы по стратиграфии и вуммули
тидам верхнего эоцева и олигоцева юго-эападвой части Армении обобще
ны в диссертации С. М. Григорян (1963). 

Иэ региональных работ следует указать монографии П. и Н. Вовне 
(Р. et N. Bonnet, 1947) и А. Т. Асланяна (1958), в которых приведевы боль
шие списки нуммулитов для некоторых участков Армении. 

В Азербайджане систематическое изучение нуммулитов началось сов
сем недавно, хотя первые сведения о них появились более 100 лет назад 
в указавной ранее работе Абиха (Ablch, 1958а). Достаточно подробно вум
мулиты изучены только в пределах Нахичевавской АССР. 

Монографическое описание вуммулитов Нахичевавской АССР провел 
Т. А. Мамедов. В палеонтологической части его диссертационной работы 
(1958а) описаны следующие виды: Nummulites murchisoni Riit. (А), N. glo
bulus Leym. (В), N. atacicus Leym. (В), N. variolarius (Lam.) (В), N. va
riolarius (Lam.) (А), N. partschi de la Harpe (А, В), N. gallensis Heim (А), 
N. laevigatus (Brug.) (В), N. lucasi Н. Douv. (А, В) ( = N. burdigalensis de 
la Harpe), N. distans D~sh. (В), N. millecaput Bouhee (В), N. perforatus 
(Montf.) (А, В), N. gizehensis (Forskal) (В), N. brongniarti d 'Arch. et Haime 
(А, В), N. striatus (Brug.) (В), N. paradaschensis Mam. (А), Assilina expo
nens (Sow.) (В), А. granulosa d 'Arch. (А). 

Мамедову удалось выделить по вуммулитам внутри эоцевовых отло
жений Нахичевавской АССР семь палеонтологических эов. Кроме изве
стных гранулированных видов N. perforatus, N. brongniarti в верхвей 
части средпезоценовых и нижней части верхпезоценовых отложений ши
роко представлева мегасферическая генерация вового вида N. parada
schensis Mam., подробно описавпая Мамедовым (1957). 

Стратиграфии палеогевовых отложений Нахичевавской АССР посвя
щено и несколько работ этого автора (Мамедов, 1958б, 1959, 1960а, 1961а). 
Стратиграфическое расчленение эоцевовых отложений проведево на ос
нове изучения вуммулитовой фауны. Это изучение позволило автору 
(196Оа) составить схему филогевии вуммулитов по привципу схемы, дав
вой Буссаком (Boussac, 1911а). Схема Мамедова во многом. напоминает 
схему А. А. Габриелява (1957а). В 1960 г. Т. А. Мамедов совместно с 
О. Д. Гамзаевыи сообщил предварительвые даввые о присутствии вумму
литовой фаувы эоцева в верховьях р. Тутхун в Севаво-Акеривской зове. 
Присутствие Nummulites distans Desh., N. murchisoni Riit., N. irregularuв 
Desh. позволяет отвести этот участок к северной вуммулитовой провив~ 

2* ~~ 



ции, граница которой, как I'оворилось выше, проходит по широте Севан
ского бассейна. В небольшой статье Ш. А. Бабаева (1963) описаны усло
вия развития среднезоценовых нуммулитов в Азербайджане. 

В некоторых работах, посвященных стратиграфии палеогеновых от
ложений различных районов Азербайджанской ССР, приведены списки 
нуммулитов. К таковым относятся работы В. В. Тихомирова и В. Е. Ха
ина (1949), М. А. Кашкал и др. (1950), К. А. Ализаде (1959), К. А. Ализа
де и Т. А. Мамедова (1959), И. Н. Асланова (1954), Д. М. Халвлова (1957а, 
1957б, 1958, 1959, 1962) и др. 

Заканчивая разбор работ, посвященных изучению нуммулитовой фа
уны Закавказья, можно прийти к выводу, что нуммулиты Грузии и Арме
нии изучены достаточно хорошо, нуммулиты же Азербайджана исследова
ны гораздо слабее. 

На северном склоне Кавказа нуммулиты встречаются чрезвычайно ред
ко. Их находки зафиксированы только в двух пунктах: В. Д. Голубятви
ковым (1933) в Южном Дагестане и В. А. Гроссгеймом (1958) в северо
западной части Кавказа. 

В'. Д. Голубятников (1933) нашел нуммулитов и орбитоидов в мерге
лях по р. Рубасчай в Юго-Восточном Дагестане. По определениям 
Б. Ф. Мефферта, здесь содержится следующий комплекс видов: Nummu
lites aff. budensis Hantk., N. sp. nov., Discocyclina nummulitica (Giimb.), 
D. dagestanica sp. nov., D. ablchi sp. nov., Asterocyclina stellaris (Brunn.), 
А. stellata (d'Arch.). Мефферт отмечает, что нуммулиты имеют верхнеэо
ценовый облик. 

В. А. Гроссгейм (1958) указал комплекс среднеэоценовых нуммулитов 
и орбитоидов из кутаисской свиты по р. Губе, юго-восточнее г. Майкопа. 
По определениям О. В. Окропиридзе, здесь содержатся следующие виды: 
Nummulites murchisoni Riit., N. irregularis Desh., N. nitidus de la Harpe, 
N. globulus Leym., Discocyclina archiaci (Schliimb.), D. pratti (Mich.), 
Asterodiscus stella (Giimb.), А. stellatus (d 'Arch.), А. pentagonalis (Schaf.). 

В заключение надо отметить сводную работу И. В. Качаравы и 
Д. М. Халвлова (1959), посвященную стратиграфическому расчленению 
палеогеновых отложений Крымеко-Кавказской области, в которой много 
1щимания уделено нуммулитовой фауне. 'Нельзя не упомянуть большого 
труда К. Н. Паффенгольца (1959) «Геологический очерк Кавказм, в ко
тором приведены списки нуммулитид для различных районов Кавказа. 

ЮГ УКРАИНЫ И МОЛДАВИЯ 

В пределах этой обширной юго-западной части Русской платформы 
нуммулиты встречаются только в кернах скважин. Первые их находки бы
ли сделаны в конце прошлого столетия, но более полные данные о видовом 
составе нуммулитов получены недавно, после обработки материалов из 
многочисленных скважин, пробуреиных в этой части СССР за последние 
20-25 лет. 

В ряде работ, посвященных стратиграфии палеогеновых отложений Ук
раины и Молдавии, имеются указания на находки нуммулитов и списки 
их видового состава. Описания с изображениями нуммулитов и орбитои
дов приведеныв работах только четырех авторов: Н. А. Соколова (1894), 
М. В. Ярцевой (1954, 1960а, 1960б), Г. И. Немкова (1958а) и Б. Ф. Зернец
кого (1959, 1962), Б. Ф. Зернецкого и др. (1963). · 

. Впервые нашел нуммулитов на Украине В. А. Домгер (1883). При 
изучении отложений, вскрытых при кесонных работах в русле Днепра 
у г. Екатеринослава (Днепропетровск), он нашел в глауконитовых песках 
вместе с многочисленными моллюсками мелких нуммулитов, ошибочно 
названных им Nummulites planulatus (Lam.). Впоследствии Н. А. Соколов 
(1893) определил их как N. germanica Born. и указал на присутствие ана-
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логичных вуммулитов в песчаНЪIХ отложениях Мавдриковки на окраине 
Екатеривослава (Днепропетровск). Отложения, содержащие вуммулиты 
и богатую фауну моллюсков, Соколов относил к олигоцеву, хотя в дей
ствительности породы принадлежат к самым верхам эоцева. В 1894 г. Со
колов опубликовал описание фауны глауковитовых песков из русла Днеп
ра (коллекция В. А. Домгера) и совместно с многочисленными моллюска
ми и кораллами привел описание единственного вида из нуммулитов -
N. boucheri de la Harpe (в 1893 г. он вазвал эту форму N. germanica Born.). 
Это видовое название Соколов поместил со знаком вопроса, таккак заме
тил некоторые отличия от типичной формы, описаввой из Биаррица. Опи
сания и рисунки Соколова ближе всего напоминают N. concinnus J arzeva 
описаввый М. В. Ярцевой (1960а). 

Л. И. Лутугив (1894) сообщил о первой находке нуммулитов в Дов
бассе в мергелях и глауконитовых песчаниках окрестностей г. Лисичав
ска, на правобережье у с. Крымского по Северному Донцу в таких же мер
гелях, как и возле г. Лисичавска. Аналогичные мелкие формы нашел 
Д. И. Мушкетов (1908) в окрестностях с. Белого, в 18 1'>At западнее г. Лу
гавска. Впоследствии Б. Ф. Мефферт (1931б) отвес эти формы из коллекции 
Мушкетова к вовому гранулированному виду N. domgeri Meff., краткое 
описание и изображение которого привел А. Н. Рябивив (1949). В 1953 г. 
мы нашли авалогичные формы в большом количестве в окрестностях Ам
вросиевки (на юге Довбасса), фотографии их опубликованы (1958а). Беда, 
который их определял, отвес эти формы к Pellatispira rutteni Umbgr. Как 
уставовил Б. Ф. Зервецкий (1961в), они являются представителями рода 
Pseudosiderolites, а сами породы относятся к маастрихтскому ярусу. 

Н. А. Соколов (1896) указал присутствие мелких нуммулитов в песках 
из скважин по р. Тилигулу возле с. Петровка-Завадовка (Одесская об
ласть). К сожалению, эти нуммулиты не были определены, а впоследствии 
затерялись. 

Н. Ф. Синцов (1904) привел даввые о первой находке крупных фора
мивифер в Молдавии из бурового колодца в Кишиневе. Определение видов 
выполнил К. К. Фохт, который кроме нуммулитов указал на присутствие 
ассилив, оперкулив и орбитоидов. Среди нуммулитов указаны две грану
лироваввые формы под названиями N. perforatus (Montf.) и N. lucasana 
Defr. Мы полагаем, что под этими названиями Приведевы обе генерации 
N. uroniensis Heim, часто встречающиеся в скважинах Молдавии. Нроме 
тоrо, указаны Assilina granulosa d'Arch., А. leymeriei d'Arch., Operculi
na аттопеа var. granulosa Leym. На основании этих определений Фохт 
отвес породы, содержащие крупвые фораминиферы, к среднему эоцену. 

Более поздние указания на находки нуммулитов в Молдавии и на "Ук
раине имеются в работах, изданных после установления Советской 
власти. 

Р. Р. Выржиковский (1925) сообщил о находке многочисленных мелких 
Nummulites boucheri de la Harpe в песках из скважины, пробуреввой на 
две Бугекого лимана возле с. Гурьевки (окрестности г. Николаева). На 
основании этого определения породы были отнесены к олигоцену. Однако 
М. В. Ярцева (1954) определила среди нуммулитов из Гурьевки N. cha
vannesi de la Harpe и N. bouillei var. rutimeyeri de la Harpe и отнесла поро
ды к верхнему эоцену. Последняя форма в действительности является 
N. orЬignyi (Gal.). 

В небольшой заметке Б. Ф. Мефферта (1931б) о фауне харьковского· 
яруса некоторых областей южнорусского палеогева были схематически 
описаны вуммулиты и' дискоцикливы из коллекций Н. А. Соколова и 
Д. И., Мушкетова: N. incrassatus de la Harpe, N. vascus Joly et Leym., 
N. domgeri sp. nov., Discocyclina rossica sp. nov., Operculina cf. granulosa 
Leym. На основании установления N. vascus Joly et Leym. в отложениях 
Мавдриковки Мефферт отвес породы к олигоцеву. 
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В 1939 г. А. Н. Рябинив описал вуммулиты из коллекции Б. Ф. Меф
ферта, в том числе и N. vascus Joly et Leym. из Мавдриковки. М. В. Ярце
ва (1954) доказала, что Мефферт и Рябинив ошиблись, установив N. vas
cus J oly et Leym. в мавдриковских песках. Изучая вуммулиты Мавдри
ковки, мы также не нашли среди них олигоцевовых видов, и в том числе 

настоящего N. vascus J oly. et Leym. 
После Великой Отечественной войны резко увеличилось бурение сква

жин и участились случаи находок в них вуммулитов. Ю. Б. Басе (1946) 
сообщил о находках вуммулитов в скважинах по левобережью р. Ивгуль
ца, южнее Кривого Рога, в окрестностях с. Широкого. А. А. Ханин (1950) 
из скважины в с. Степавовке в Приазовье, южнее Мелитополя, привел 
ассиливы из средвеэоцевовых известияков и оперкуливы из мергелей 
верхнего эоцева. В монографии О. К. Каптаревко-Червоусовой (1951) 
указано на присутствие N. budensis Hantk. в Мавдриковке и Александров
к е в отложениях киевской свиты. В этом же году В. Н. Корценштейн 
(1951) сообщил о находке многочисленных вуммулитов в скважине 
у с. Мирного, западнее Одессы, на глубине 440-458 .м. Породы, содержащие 
вуммулиты, бьmи отнесены к нижнему эоцену на основании определений 
А. А. fабриелявом N. atacicus Leym. (А, В), N. globulus Leym. (А, В), 
N. planulatus (Lam.) (?), Operculina sp., Discocyclina sp. В. Н. Корцев
штейв, В. С. Бабай и А. П. Печеикива (1953) из нижвеэоцевовых отло
жений Одесского района привели указаввые выше виды, а из глинистых 
опок олигоцева - N. bouillei de la Harpe (А, В). Последний вид, по дав
ИЪIМ Е. Я. Краевой (1954), встречается иногда в значительвом количестве 
и в самых верхах эоцева Одесско-Херсовского района (зова с Asterige
rina и Nonion). 

М. В. Ярцева (1954) впервые для Украины сделала серьезвые страти
графические выводы на основании изучения вуммулитов. К этому вре
мени был накоплен уже довольно большой материал из различных сква
жин, свидетельствующий о широком развитии вуммулитов в мелководных 
осадках Украины. Ярцева кратко описала верхпезоценовые виды Nummu
lites variolarius (Lam.), N. incrassatus de la Harpe, N. chavannesi de la Har
pe, N. budensis Hantk., N. bouillei de la Harpe и привела их фотографии. 
Она считала, что в платформенной части Украины мелководвые отложе
ния с вуммулитами вакапливались в прибрежвых частях морского бассей
на в течение всего верхнего эоцева. При этом в начале верхнего эоцева 
ву:ммулиты мигрировали с юга, а во второй половиве верхнего эоцева -
с запада. 

К. Н. Негадаев-Никовов (1955) в статье о палеогевовых отложениях 
Молдавии указал в известияках и взвеетковистых песчаниках следующие 
виды: Nummulites laevigatus (Brug.), N. cf. lucasanus Defr., N. atacicus 
Leym. (А), N. globulus Leym. (А). Мы полагаем, что под первыми двумя на
званиями указаны обе генерации N. uroniensis Heim (А, В), широко пред
ставлеввые в известияках среднего эоцева Молдавии. Негадаев-Никовов 
на основании находок мелких вуммулитов предположил, что отложе

ния нижнего эоцева могут присутствовать в юго-западвой части Мол
давии. 

Подробвое описание вуммулитов из :мелководных отложений северо
восточного склона и некоторых депрессий Украинского щита было про
ведево М. В. Ярцевой (1960а, 1960б), собравшей большую коллекцию из 
кернов нескольких десятков скважин. Были описаны вуммулиты хорошей 
сохранности, происходящие из окрестностей Днепропетровска (Мавдри
ковка, русло Днепра, станция Нижведвепровский узел): Nummulites or
blgnyi (Gal.), N. prestwichialtus Jones, N. rectus Curry, N. chavannesi de la 
Harpe, N. concinnus sp. nov., N. incrassatus de la Harpe. Наиболее под
робно описав новый вид N. concinnus sp. nov., широко распространенвый 
в верхвеэоцевовых отложениях окрt>ствостей Днепропетровска. Именно 
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этот вид и принималея ощибочно Н. А. Соколовыи (1894), Б. Ф. Меффер
том (1931б) и А. Н. РябининЬIМ за олигоценовый N. vascus Joly et Leym. 

В сборнике <<Палеогеновые отложения юга Европейской части СССР• 
помещено несколько статей о палеогеновых отложениях Украины, в ко
торых приведены списки нуммулитов. О. :К. Каптаренко-Черноусова 
(1960) указала верхнеэоценовых нуммулитов и орбитоидов из бассейна 
р. Лядава в Подольеком Приднестровье, где нами были определены Num
mulites budensis Hantk., N. ех gr. bouillei de la Harpe, Discocyclina varians 
(Kaufm.), D. roberti Н. Douv., D. scalaris (Schliimb.), Asterocyclina stella 
(Giimb.), А. taramellii (Schliimb.). П. Г. Нестеренко (1960) из окрестностей 
Днепропетровска указал по определениям М. В. Ярцевой верхнеэоцено
вых N. budensis Hantk., N. chavannesi de la Harpe, N. incrassatus de la 
Harpe. М. Ф. Носовекий и М. В. Ярцева (1960) привели больщие списки 
моллюсков и мелких фораминифер из эоценовых и олигоценовых отложе
ний южного склона Украинского щита. Нуммулиты указаны только иа 
нижней части верхнеэоценовых отложений бассейнов рек Соленой, Базав
лука и Ингульца - N. incrassatus de la Harpe и N. variolarius (Lam.). 
Е. Я. Краева (1960) сообщила о находках нуммулитов из нижне- и средне
эоценовых отложений Мириенекой скважины (западнее Одессы) и их верх
неэоценовых отложений Гурьевки (окрестности Николаева). 

В последние годы Б. Ф. Зернецкий изучил богатую фауну крупных 
фораминифер из многочисленных скважин Причерноморской впадины. 
В 1959 г. он описал и привел фотографии крупных среднеэоценовых 
N. distans Desh. из кернов пяти скважин юга Одесской, Николаевской и 
Херсонской областей. Позже Зернецкий (1961а) установил по пуммули
там присутствие нижнеэоценовых отложений в непосредственной близо
сти от RрЬIМа (с. Новокаменка Ново-Маячковского района Херсонской 
области). Здесь в глауконитовых известняках им определены N. leupoldi 
Schaub, N. atacicus Leym., N. irregularis Desh., Operculina cf. parva 
Н. Douv., Discocyclina archiaci (Schliimb.), D. nummulitica (Giimb.) -
комплекс, характерный для верхней части нижнеэоценовых отложений 
Крыиа. В этом же году Зернецкий (1961б) наметил северную границу рас
nространения среднеэоценовых нуммулитид в Причерноморской впадине. 
Она проходит Qевернее :Кищинева на западе и, несколько изгибаясь, 
достигает района Мелитополя на востоке. Из среднеэоценовых видов Зер
нецкий привел N. distans Desh., N. pratti d'Arch., N. murchisoni Riit., 
N. irregularis Desh., N. laevigatus (Brug~), N. gallensis Heim, N. partschi 
de la Harpe, N. atacicus Leym., Assilina exponens (Sow.), А. spira (de Rois
sy), Operculina granulosa Leym., О. ammonea Leym. и др. 

Итак, на северном склоне Причерноморской впадины в скважинах 
установлены нуммулиты всех трех подотделов эоцена. В 1962 г. 
Б. Ф. Зернецкий опубликовал монографическое описание всех встречен
ных в Причерноморской впадине эоценовых нуммулитов, ассилин, опер
кулин и дискоциклин. 

СЕВЕРНЫЙ ПРИКАСПИй, НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ 
11 СЕВЕРНОЕ ПРЕДКАВКАЗЬЕ 

Нуммулиты этих районов юга Европейской части СССР изучены слабо 
и несистематично. В пределах Прикаспийской синеклизы они встречены 
в обнажениях возле соляных куполов, в Нижнем Поволжье, Ергенях и 
Ставрополье обнаружены в ряде скважин. 

В Прикаспийской синеклизе нуммулиты впервые были встречены 
П. А. Православлевым (1902) по р. Солянке, впадающей в оз. Эльтон. 
Здесь в глыбах постплиоценового конгломерата находятся крупные куски 
известняка, переполвенного мщанками, нуммулитами, ядрами мелких га

стропод и другими ископаемыми. Православлев предполагал, что эти изве
стняки имеют меловой возраст. 



В центральвой части ПриRаспийсRой сивеRлиэы извествяRи с нумму
литами бЫDiи пайдевы Б. А. МожаровсRим (1927) севернее оз. ЧелRар; 
Позже В. С. Васильев (1934) обнаружил вуммулитовый известия~< в ос
новании разреза палеогевовых отложений горы Сантае на севервом бере
гу оэ. ЧелRар. Описание вуммулитов из этих извествяRов было опубли
Rоваво С. С. Кузнецовым и В. А. Сергеевым (1939). Среди вуммулитов 
были определены N. distans Desh., N. irregularis Desh., N. murchisoni 
Riit., N. atacicus Leym., что позволило отвести породы R среднему эоцеву. 
Этот же возраст уRазал С. А. Жутеев (1939), детально описавший палеоге
вовые слои горы Савтас. 

В 1952 г. Н. К. Горн и С. С. Кузнецов сообщили результаты определе
ния вуммулитов, вайдеввых А. Л. Я вшивым и С. А. Жутеевым на Общем 
Сырте. Это самая северная точRа ваходоR вуммулитов в пределах СССР, 
она расположена вблизи 52° с. ш. Нуммулитовый извествяR почти нацело 
состоит из раRовивоR одного вида Nummulites murchisoni Riit., RpaтRoe 
описание обеих генераций Rоторого приведево авторами. 

В 1953 г. Л. И. БоровиRовым и С. С. Кузнецовым были описаны вум
:мулиты из извествяRов, найденных в среднем течении р. Урала и по ее ле
вому притоRу - р. СоляВRе. Отсюда были определены N. murchisoni 
Riit., N. irregularis Desh., N. globulus Leym., на основании чего породы 
были отнесены R среднему эоцеву. 

О новых ваходRах вуммулитов в ПриRаспийсRой сивеRлизе сообщил 
С. А. Жутеев (1954). Автор выделил савтассRий вуммулитовый горизонт, 
проследил его во многих nуВRтах и сделал вывод о его широRом географи
чесRо:м распространении на территории ПриRаспийсRой низменности, Об
щего Сырта И Урало-ЭмбевсRой возвышенности. Правильно оценивая 
возраст савтассRого горизонта RaR средвеэоцевовый, Жутеев в то же вре
мя ошибочно вRлючал его в состав сыэравсRого <<яруса>>, что и отметил ряд 
исследователей и в том числе Г. П. Леовов (1961, стр. 307-314). 

Число ваходоR средвеэоцевовых вуммулитов в ПриRаспийсRой сиве
Rлиэе все увеличивалось, причем подтверждалась правильиость вывода 

С. С. Кузнецова и Н. К. Горн (1952) о существова·НИИ севервой вуммули
товой провивции. Наиболее широRое распространение эдесь получил вид 
Nummulites murchisoni Riit. Массовое Rоличество раRовив этого вида от
мечается таRже в средвеэоцевовых отложениях МавгышлаRа, Устюрта и 
Северного Приаралья. 

Значительно слабее изучены вуммулиты в Нижнем Поволжье и Ерге
вях, где они встречаются тольRо в Rервах сRважив. Описанию нуммули
тов посвящены всего лишь две статьи- С. С. Кузнецова (1934) и 
Б. Ф. ЗервецRого (1960а). УRазания на ваходRи вуммулитов имеются в ра
ботах Ф. П. Павтелеева (1947), Б. П. ЖижчеВRо (1953), Г. А. БражниRо
ва и др. (1959, 1960), Е. К. ШуцRой (1960а, 1960б). 

Первая ваходRа вум:мулитов была отмечена в сRваживе возле г. Эли
сты в КалмыцRой АССР. Нуммулиты были встречены в песчанистой Rарбо
ватвой глине на глубине от 320 до 428 .м. С. С. Кузнецов (1934) описал 
и привел фотографии этих :мелRих вуммулитов, Rоторых он определил RaR 
Nummulites variolarius (Lam.), а породы отвес R верхнему эоцеву. К со
жалению, ву:м:мулиты имели очень плохую сохранность, и Кузнецову 
удалось выделить из породы и изучить всего лишь три эRземпляра. 

Г. А. БражВИRов, В. В. БреславсRий и О. Б. ГрозевсRая-Кетат (1959) 
описали палеогевовые отложения ВолгоградсRого Поволжья и в осно
вании верхнего эоцева (RиевсRая свита) выделили зову с :мелRими вумму
литами, представленную зелевовато-серыми алевритистыми глинами моЩ

ностью оRоло 20 .м с :множеством мелRих N. orblgnyi (Gal.) (определения 
ваши). Ранее эти глины отвосились R среднему эоцеву, но ваходRи вумму
литов уточнили их возраст. 

Б. Ф. ЗервецRий (1960а) описал и привел фотографии :мелRих N. orbl-



gnyi (Gal.) из сборов Е. К. Ш)!цкой. Нуммулиты происходят из скважины 
в районе с. Абганерова Волгоградской области и встречены в зеленовато
серых карбонатных глинах на глубине 140-150 .м. Вместе с N. orblgnyi 
(Gal.) встречены раковинки мелких N. chavannesi de la Harpe, N. vario
larius (Lam.) и мелкие фораминиферы. Ком'плекс нуммулитов свидетель
ствует о верхпезоценовом возрасте глин. 

Все приведеиные вЪШiе находки нуммулитов приурочены к одному и то
му же горизонту карбонатных глин, залегающему в основании верхне
эоценовых отложений и являющемуел здесь своеобразным маркирующим 
горизонтом. Этот вывод мы сделали еще в 1955 г. на основании просмотра 
кернов из ряда скважин во время посещения Волгограда и Элисты. Одна
ко Е. К. Шуцкая (1960а), описывая разрезы скважин, пробурепных в Се
верных Ергенях, и фиксируя в каждой из них горизонт с N. chavannesi de 
la Harpe, отнесла его к самым верхам среднего эоцена. С этим согласиться 
нельзя, так как ассоциация нуммулитов N. chavannesi de la Harpe, N. or
Ьignyi (Gal.), N. variolarius (Lam.) является типично верхнеэоценовой. 
Здесь же Шуцкая (1960а, стр. 74) указывает, что в области юго-восточного 
погружения Донбасса Ю. П. Никитина также выделяет слои с N. chavan
nesi de la Harpe, называет их куберлинским горизонтом и относит послед
ний к низам верхнего эоцена. Этот вывод мы считаем верным. 

В более южных районах, уже за пределами Русской платформы, нум
мулиты встречены в других горизонтах. Однако в литературе имеются 
на этот счет лишь отрывочные сведения. Так, Ф. П. Пантелеев (1947) 
указал на присутствие средпезоценовых нуммулитов (по определению 
С. С. Кузнецова) в Белоглинской скважине на Ергенях и Б. П. Жижчен
ко (1953) выделил слои с мелкими нуммулитами в основании нижнего эо
цена Ергеней. Оба автора, к сожалению, не привели видового состава 
нуммулитов. Только Е. К. Шуцкая (1960а, 1960б) по определениям 
А. А. Габриеляна из северного Ставрополья (Ипатовская и Надзорвен
ская скважины) называет среднеэоценовых Nummulites murchisoni Riit., 
N. irregularis Desh., а из более западных участков Краснодарского края 
(Выселки) - N. cf. globulus Leym., N. cf. lucasi Н. Douv., N. guettardi 
d'Arch. (этот комплекс нуммулитов может встречаться как в среднем, так 
и в ню~нем эоцене). 

Указания Пантелеева, Жижченко и Шуцкой о присутствии в южных 
Ергенях и северном Ставрополье нуммулитов нижнего и среднего эоцена 
правильны. В этом мы убедились, просматривая образцы из скважин ~тих 
районов. Указанные находки позволяют уточнить возраст отдельных 
стратиграфических горизонтов, но они, к сожалению, единичны и пока не 
могут быть использованы для целей стратиграфической корреляции в пре
делах Северного Предкавказья. Стратиграфия палеогеновых отложений 
Предкавказья весьма детально изложена Е. К. Шуцкой (1960а, 19606). 
Используя данные изучения богатого материала из скважин, Шуцкая 
привела разрезы основных скважин и составила схемы распределения фа
ций и мощностей для палеоцепа и эоцена. Все данные находок нуммулитов 
указаны ею для каждой скважины и учтены на схемах распределения 
фаций. 

МАНГЫШЛАК И СЕВЕРВОЕ ПРИАРАЛЬЕ 

Первые сведения о пуммуЛптах Северного Приаралья и Мангышлака 
появились в печати еще в прошлом столетии. 

В 1858 г. академиком Г. Абихом (Ablch, 1858б) были кратко описаны нум
:мулиты из сборов А. А. Бутакова с северного побережья Аральского 
моря (мыс Изеиды на п-ове Кулаиды). Среди :вуммулитов Абих устано
вил три вида - N. planulatus (Lam.), N. irregularis Desh. и N. guettardi 
d 'Arch., но не привел их изображений. Нуммулитовые известняки мыса 
Изеиды А б их отнес к эоцену. 
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Позже эти известняки неоднократно упоминались или описывались 
'многими авторами и относились то к нижнему, то к среднему эоцену (Берг, 
1908; Богачев, 1909; Яншин, 1940, и др.), а Н. Г. Кассии (1947) полагал, 
что они могут быть палеоденовыми или даже датскими. 

О пуммулптах Мангышлака впервые сообщил Э. И. Эйхвальд (Eich
wald, 1871), который кратко описал новый вид N. supracretaceus по един
ственному экземпляру. Этот нуммулит был найден горным инженером 
П. Дороюиным в глауконитовых песчаниках горы Эмдытау, отнесенных 
Эйхвальдом к верхнему мелу. По описанию и схематическим рисункам, 
приведеиным Эйхвальдом, трудно судить о видовом названии этого нум
мулита, больше всего он напоминает N. atacicus Leym. (В). 

Н. И. Андрусов (1915) привел списки нуммулитов и дискоциклин из 
ряда пунктов Мангышлака. Среди нуммулитов им указаны N. irregularis 
Desh., N. guettardi d'Arch., N. supracretaceus Eichw. Определивший круп
ные фораминиферы известный французский палеонтолог А. Дувилле от
нес содержащие нуммулиты породы к лютедкому ярусу и выделил внутри 

них нижне-, . средне- и верхнелютедкие слои. По-видимому, такое дроб
ное деление Дувилле привел на основании изучения дискоциклин, так как 
по нуммулитам, которые указаны в списках по обнажениям, можно сделать 
вывод только о среднеэоценовом возрасте пород. 

С. Н. Алексейчик (1941) пришел к выводу об отсутствии на Мангыш-
u 1 

лаке отложении нижнего эоцена и отметил широкое распространение в 

среднеэоценовых отложениях N. murchisoni Riit. В ВЬIДеленной им свите 
белых мергелей, местами содержащей в основании нуммулитовые извест
няки, он указал N. irregularis Desh., N. murchisoni Riit., N. distans Desh., 
N. atacicus Leym., дискоциклины и оперкулины, позволившие отнести по
роды к среднему эоцену. 

Анализируя все имевшиеся сведения о нуммулитах, А. Л. Яншин 
(1950) пришел к выводу, что нуммулитовые слои Мангышлака имеют сред
неэоценовый возраст, а более древние отложения палеогена на Мангыш
лаке отсутствуют. Однако впоследствии здесь были установлены палео
ценовые и нижнеэоценовые отложения, содержащие фораминифер и 
моллюсков. 

Н. Ф. Кузнецова (1952) выделила в палеогеновых отложениях Ман
гышлака суллукапинскую (riалеоцен) и гвимровскую свиты (нижний 
эоцен). В палеоденовых породах Кузнецова нуммулитид не обнаружила, 
а для нижнеэоценовых отложений указала N. murchisoni Riit. (А), опер
кулиНЬI, дискоциклины и различные моллюски. Для отложений среднего 
эоцена Кузнецова привела встречающиеся в изобилии N. murchisoni Riit., 
N. distans Desh., N. atacicus Leym., N. irregularis Desh. 

А. П. Ильина (1953) впервые кратко описала и привела фотографии 
нуммулитид Мангышлака из сборов Е. В. Ливеровской. Для нижнего 
эоцена Ильиной указаны: N. planulatus (Lam.), N. murchisoni Riit., N. cf. 
bolcensis Mun.-Chalm., N. mangyschlakensis sp. nov., N. aff. irregularis 
Desh., Operculina gigantea Mayer, дискоциклины, астероциклины, мно
гочисленные моллюски; для среднего эоцена - N. distans Desh., N. irre
gularis Desh., N. murchisoni Riit., N. cf. globulus Leym., N. atacicus Leym., 
Operculina lyblca Schwager, О. cf. granulosa Leym., дискоциклины, много
чисденные моллюски. В верхней части отложений среднего эоцена отме
чено пышное развитие N. atacicus Leym. 

В 1953 г. была опубликована известная монография А. Л. Нишина 
«Геология Северного Приаралью), в которой были описаны также и пум
мулитовые фации среднеэоценовых отложений этой области. Яншин по
слойно описал нуммулитовые известняки северо-западного побережья 
Аральского моря, а также указал новую TO'IKY находки нуммулитов, от
крытую им в 1938 г. севернее Аральского моря в балке Ак-Куурдан между 
станциями Джилан и Тугуз Оренбургской железной дороги. Определения 



пуммулитов из всех точек были проведены С. А. Пантелеевым и частично 
нами. На основании анализа фауны крупных фораминифер из разрезов 
Яншин доказал, что пумыулитовые слои мыса Изеиды относятся к сред
нему эоцепу, а самые верхи их на о-ве Изенды-Арал - даже к верхнему 
воцену. 

Для среднеэоценовой части разреза приведены определения С. А. Пан
телеева: N. murchisoni Riit., N. irregularis Desh., N. distans Desh., N. sub
distans de la Harpe, N. pratti d'Arch., N. variolarius (Lam.) (=N. atacicus 
Leym.), N. bactchisaraiensis Rozl., N. lucasi Н. Douv., Operculina cf. al
pina Н. Douv., N. mammilinus Н. Douv., дискоциклины, актиноциклины. 
Верхняя часть известняков о-ва Изенды-Арал отнесена к верхнему эоцену 
на основании находок N. variolarius (Lam.), Operculina alpina Н. Douv., 
Actinocyclina radians (d 'Arch.). Нуммулитиды определены Пантелеевым 
в основном правильно. Однако ни одного из гранулированных видов, ука
занных в списке (N. subdistans de la Harpe, N. bactchisaraiensis Rozl., 
N. lucasi Н. Douv.), мы не обнаружили, изучая нуммулиты в образцах 
с мыса Изенды. 

Нуммулитовые слои балки Ак-1\уурдан А. Л. Яншин отнес к среднему 
эоцену. Это справедливо для фосфоритового слоя, содержащего массовое 
количество N. murchisoni Riit. Что касается нижележащих глауконитовых 
алевритов, то в них обнаружены типичные нижнеэоценовые пумыулиты 
и их нижнеэоценовый возраст не вызывает сомнения. 

И. И. Гладков, Л. Б. Мнушкив и Д. Х. Хайрутдинов (1955) указали 
из среднеэоценовых известняков Суллу-1\апы на Мангышлаке N. dis
tans Desh., N. atacicus Leym., N. murchisoni Riit., N. rotularius Desh., 
редкие оперкулины, дискоциклины (определения наши). 

Р. Г. Гарецкий и Г. И. Немков (1956) опубликовали список крупных 
фораминифер, найденных в пумыулитоных слоях Алагузской бра.хианти
клинали. Среди нуммулитид определены: N. murchisoni Riit., N. irregu
laris Desh., N. ех gr. Ьolcensis Mun.-Chalm., Operculina аттопеа Leym., 
дискоциклины и актиноциклины. Этот комплекс нуммулитид позволил 
отнести фосфоритовый слой, содержащий крупные фораминиферы, к ниж
ней части среднего эоцена. 

М. Е. Воскобойников (1958) подробно описал палеогеновые отложения 
в балке Ак-1\уурдан, среди которых выделил тугузекий горизонт, содер
жащий нуммулиты. Не изучая фауну нуммулитов и приводя только со
поставления с далеко отстоящими областями, Воскобойников отнес этот 
горизонт к нижнему эоцену, прираипивая к нему пумыулитовые известня

ки Северного Приаралья. Вывод о нижнеэоценовом возрасте известняков 
подвергся критике со стороны Т. П. Бондаревой и В. И. Самодурова (1961 ). 
В самом деле, пумыулитовые известняки Приаралья являются средне
эоценовыми, это убедительно доказывается содержащейся в них богатой 
фауной крупных фораминифер. Что касается маломощных алевритов, 
подстилающих пумыулитовые известняки и залегающих ниже фосфори
тового горизонта в балке Ак-1\уурдан, то они действительно являются 
нижнеэоценовыми и только их можно сопоставлять с нижнеэоценовыми 

нуммулитовыми отложениями гвимровской свиты Мангышлака. 
В посмертном труде Е. В. Ливе~овской <<Третичные отложения Ман

гышлака>>; опубликованном в 1960 г., приведены списки ископаемой фа
уны, в том числе и крупных фораминифер. Последние указаны для гвим
ровской свиты нижнего эоцена и для чатской свиты среднего эоцена. "Ука
занные Ливеровской крупные фораминиферы были, как/ мы отметили 
выше, описаны А. П. Ильиной; новые данные по этой группе ископаемых 
организмов не приведены. 

В 1961 г. Р. Х. Липман опубликовала список микрофауны нуммулито
вых слоев мыса Изеиды и сопоставила их с зонами Acarinina crassaeformis 
и Truncorotalia aragonensis. В этом же году Т. П. Бондарева, Г. И. Нем-

27 



ков и В. И. Самодуров (1961) сообщили о нуммулитах, найденных в кровл& 
таеаранекой свиты в скважине у пос. Аралсульфат (30 1>.11(, к северо-востоку 
от г. Аральска): N. prestwichianus Jones, N. chavannesi de la Harpe, 
N. rectusCurry,N. exgr. orblgnyi (Gal.), дискоцикливы и оперкуливы. Этот 
комплекс, впервые обнаруженвый в Севервом Приаралье, позволяет 
с уверенностью отвести верхнюю часть таеаранекой свиты к верхнему зо
цеву, что подтверждает правильиость выводов А. Л. Явшива (1953). 

В 1961 г. Н. Н. Бархатова привела список нижвеэоцевовых вумму
литид, найденных в Беке-Башкудукской антиклинали: N. planulatus 
(Lam.), N. bolcensis Mun.-Chalm., N. murchisoni Riit., Operculina атто
пеа Leym., О. gigantea Mayer, N. irregularis Desh. 

Изучение большого комплекса вуммулитид из многочисленных обва
жений Мангышлака позволило Н. Н. Бархатовой и Г. И. Немкову 
(1964а) выделить зоны крупных фораминифер и сопоставить их с зонами 
других районов севервой вуммулитовой провивции. Этими же авторами 
(1964б) были впервые описаны палеоцевовые вуммулиты N. fraasi de la 
Harpe из суллукапивской свиты Мангышлака. 

Разбор работ, посвященных вуммулитам Мангышлака и Северного 
Приаралья, показывает большое разнообразие видов ву:ммулитов и широ
кое распространение их на огромной территории западвой части эпигер
цивской платформы. В настоящее время Н. Н. Бархатовой и Г. И. Нем
ковым (1965) завершено монографическое описание крупных форамини
фер этой области. 

ТУРКМЕНИЯ И ТАДЖИКИСТАН 

В Средвей Азии вуммулиты встречаются очень редко. Они обнаруже
ны в эоцевовых отложениях в четырех, далеко удаленных друг от друга 

участках: 1) в севервой части Туркмении, 2) Центральвом Копет-Даге, 
3) Бадхызе и 4) Таджикской депрессии. В литературе имеются весьма крат· 
кие сведения об их находках, большинство из них сделано в последние 
годы, систематическое описание вуммулитов никем еще не проводилось. 

Первые сведения о находках вуммулитов принадлежат В. Н. Огвеву 
(1932), который обнаружил вуммулитовые известняки в Бадхызе, в за
падной части оз. Ер-ойлав-дуз, и отвес их к среднему эоцеву на основа
нии определения в них Nummulites murchisoni Riit. и Assilina sp. В даль
нейшем О. С. Вялов (1945) полагал, что эти вуммулитовые известняки, 
вероятно, принадлежат к алайскому ярусу (средний эоцев). Позже 
И. А. Коробков (1949) указал, что в районе Кушки в нижней части бад
хызской свиты верхнего зоцева залегает песчаник с Nummulites aff. pres
twichianus J ones и Discocyclina fortisi (d 'Arch.). Эти формы были найдены 
О. С. Вяловым и определены А. Н. Рябининым. 

В. И. Солув (1958) указал, что в Бадхыэ,е вуммулиты встречаются в от
ложениях нижнего и верхнего зоцева. Из Нижвезоцевовых отложений су
закского яруса по определе:J'!ИЯМ А. П. Ильивой приведевы N. murchisoni 
Riit., DiscocycЦna archiaci (Schliimb.), а из верхпезоценовых (туркестав
ский ярус)- N. prestwichianus Jones и Discocyclina fortisi (d'Arch.). 
В верхпезоценовых отложениях Солув отмечает два горизонта с N. pres· 
twichianus Jones: нижний- из бадхызской свиты и верхний- из ва
максарской свиты. 

В дальнейшем О. С. Вялов, Б. Т. Голев, А. Н. Давыдов и А. А. Ду
бинский (1960), а затем Б. Т. Голев (1962) систематизировали все старые 
даввые и указали на новые находки вуммулитов в Бадхызе. Голев (1962) 
из нижвезоцевовых отложений (сузакский ярус) описал новый вид N eo
operculinoides vialovi sp. nov., который мы считаем сивовим:ом N. praemur
chisoni Nem. et Barkh.; из верхпезоценовых отложений (rуркеставский 
ярус) описаны N. prestwichianus Jones, N. languidus sp. nov., N. chavan-
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nesi planus ssp. nov. из бадхызской свиты и N. orblgnyi (Gal.) и N. prest
wichianus J ones из вамаксарской свиты. Приведевы хорошие фотографии 
всех описанных форм. 

В 1961 г. были опубликованы первые даввые о находках вуммулитид 
в севервой Туркмении и Таджикской депрессии. В статье В. А. Ивановой 
и Г. И. Немкова (1961) сообщено о вуммулитидах, найденных в скважине 
в севервой Туркмении, недалеко от южного побережья Аральского моря. 
Из прослоя известняка, залегающего в кровле средвеэоцевовых отложе
ний, определены Nummulites ficheuri (Prever), Discocyclin(L nummulitica 
(Giimb.), Asterocyclina taramellii (Mun.-Chalm.), А. stella (Giimb.). 

В статье Е. С. Червовой и Г. И. Немкова (1961) сообщено о находке 
нескольких прослоев вуммулитовых известняков в нижней части алай
ской свиты среднего эоцева. Мелкие вуммулиты трудно определимы, и, 
по-видимому, принадлежат они к вовому средвеэоцевовому виду из группы 

Nummulites planulatus. Эта находка представляет большой интерес, так 
как считалосъ, что восточнее Бадхыза и Кушки нуммулиты вообще не 
обитали. 

Краткие описания вуммулитид из эоцевовых отложений Келята (Цен
тральный Копет-Даг) были опубликованы А. П. Ильивой (1962). Отсюда 
определены N. globulus Leym., N. atacicus Leym., Operculina cf. alpina 
Н. Douv., N. lucasanus Defr., дискоцикливы и астероцикливы. Ильива 
считает, что известняки Келята следует относить к верхвей части средне
го эоцева или к визам верхнего. Больше данных о том, что эти отложения 
средвеэоцевовые. 

В разобранных выше работах описаны ilуммулиты или указаны списки 
их видов и места находок из различных участков Юга СССР. Кроме этих 
работ описательного или регионального характера опубликованы и дру
гие, посвященвые различным вопросам изучения вуммулитид:· системати

ке, морфологии, филогевии, палеоэкологии и т. п. Таких работ у вас, 
к сожалению, имеется сравнительно немного, появились они в печати 

в течение последних 10 лет и опубликованы И. В. Качаравой, Б. Т. Голе
вым, О. Б. Окропиридзе, К. Л. Хлопонивым, Г. И. Немковым. 

И. В. Качарава (1951), взяв в качестве примера Грузию и аквитавский 
бассейн, отметил характервые черты морфологических признаков строе
ния раковивы вуммулитов в определенных условиях обитания. 

Б. Т. Голев (1956) предложил схему классификации вуммулитов по 
морфологическим признакам. Однако эта схема не может быть положена 
в основу современной классификации вуммулитов, так как в вей не учи
тываются естественвые филогенетические связи. В 1960 г. Голев опубли
ковал заметку о некоторых новых методах препарировки и окрашивания 

раковив вуммулитов. В этом же году Б. Т. Голев и К. Л. Хлоповин (1960) 
сообщили об интересных исследованиях над некоторыми гранулирован
ными вуммулитами: Nummulites partschi de la Harpe, N. gallensis Heim, 
N. inkermanensis Schaub, N. burdigalensis de la Harpe. Эта работа позво
ляет судить о критериях разделения указанных видов, которые зачастую 

смешивались друг с другом. Авторы пришли к выводу о необходимости 
ликвидировать видовое название N. burdigalensis de la Harpe и выделять 
эту форму как подвид N. gallensis burdigalensis de la Harpe. С этим послед
ним выводом мы не можем согласиться, так как наблюдения многих ис
следователей, в том числе и ваши, свидетельствуют, что N. burdigalensis de 
la Harpe имеет четкую видовую характеристику и встречается в более древ
них отложениях, чем N. gallensis Heim. 

Б. Т. Голев пришел к выводу (1961б) о необходимости лиitвидироватъ 
родовое название Operculinoides и предложил взамен новое - N eooper
culinoides, приводя диагноз этого рода. Мы полностью согласны с необ
ходимостью ликвидировать название Operculinoides, так как этот род 
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выделен искусственно, во воздерживаемся от призвания вового рода, по

тому что не видим убедительВЬiх доказательств в пользу его существова
ния. 

О. В. Окропиридзе в двух кратких заметках (1954, 1956) затронул не
которые вопросы биологии и палеонтологии вуммулитов (диморфизм, 
тератологические явления, условия обитания), во, к сожалению, не про
должил эти интересвые наблюдения. 

Кроме работ, посвящевВЬiх описанию вуммулитов и других крупВЬiх 
форамивифер из палеогевовых отложений различВЬiх участков СССР, 
вами были опубликовавы статьи, посвященвые векоторЬIМ общим вопро
сам биологии, систематики и стратиграфического значения вуммулитид. 
В них были разобравы вопросы о диморфизме у вуммулитов (1954а, 
1960б), о строении раковиВЬI вуммулитов (1956б), о систематике семейства 
вуммулитид (1958б), о древних допалеогевовых вуммулитах (1957), о сов
ремеиных представителях семейства вуммулитид (1960а). В работах, по
священных описанию видов, вами уделялось большое внимание страти
графическому распределению нуммулитов СССР и, кроме того, этому 
вопросу была посвящена специальная статья (1954б). 

ПриведевВЬiе литературвые давВЬiе свидетельствуют о том, что в настоя
щее время вакопился очень богатый материал по вуммулитам и вуммули
товЬIМ отложениям СССР, позволяющий сделать серьезвые биостратигра
фические выводы. Этот материал требует ревизии и обобщения. Выпол
нению давной задачи и посвящена ваша работа. 

Приступая к ревизии и монографическому описанию вуммулитид 
СССР, мы не прошли мимо огромного оЩ>Iта,- накопленного западноевро
пейскими исследователями. В процессе работы мы использовали весколь
ко сотен работ по вуммулитидам, опубликоваввым за рубежом, и среди 
них важнейшие монографии. Большинство из этих работ приведево 
в списке литературы. 
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Гдава вторая 

СИСТЕМАТИКА И ФИJIОГЕНИЯ: НУММУ JIИТИД 

СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЛ РОДА 

NUMMULITES 

НАИМЕНОВАНИЕ РОДА 

Родовое название Nummulites было предложено Ламар:ком (Lamarck, 
1801). Оно происходит от двух слов: латинского «нуммус>>- монетка и гре
ческого «литос»- :камень. Название <<:каменная монетка» ясно характе
ризует форму раковины, оно быстро укоренилось в литературе и стало 
широко употребляться геологами и палеонтологами. Иногда окончание 
родово1·о названия нес:коль:ко изменялось (Nummulina, Nummulitella, 
Nummularia, Nummulita), иногда вводилось новое название без достаточ
ного для этого основания. 

Родовое название Camerina, предложенное Брюгьером (Bruguiere, 
1792), имеет приоритет перед N ummulites, N ummulina и дру~:ими ваз в а~ 
ниями. Однако это название было с:коро забыто, совершенно не употреб
лялось исследователями :крупных фораминифер, :кроме Превера (Prever, 
1902), :который применил его для некоторых инволютных форм, выделен
ных в отдельный род 1 • 

Кешмэн (Cushman, 1928), проводя ревизию фораминифер, вновь упот
ребил родовое\название Camerina на основании правила приоритета и 
ввел название семейства Camerinidae. Эти названия вскоре начали упот
реблять и другие американские исследователи фораминифер (Galloway, 
Vaughan, Barker, Cole). Подавляющее большинство исследователей :круп
ных фораминифер продолжали применять названия Nummulites и Nummн
litidae. 

Замена названия Nummulites на Camerina невозможна, несмотря на 
приоритет второго названия, :который ни:кем не оспаривается. В страти
графической терминологии нельзя заменить термины <<нуммулитовые 
известняки», «нуммулитовые слои», «нуммулитовая система» п т. д. на «:Ка

мериновые иввествя:кю>, <<:Камериновые слои», «:камериновая система» 

и т. д. Эти доводы пра:ктичес:кого характера и были предложены Тальма
ном (Thalmann, 1937) на рассмотрение Международной :комиссии зоологи
ческой номенклатуры. В своем решении от 21 августа 1945 г. («Отмена пра
вил для Nummulites, мнение 192») эта :комиссия постановила сохранить 
название Nummulites :ка:к nomen conservandum из-за того, что в геологи
ческой литературе укоревились та:кие термиНЬI, :ка:к «нуммулитовая систе
ма>>, «нуммулитовый известняю> и т. д. 

1 Среди вуммупитов Превер выдепип три рода: Gamerina- сетчатые иввопютвые 
формы, Lenticuli11a - весетчатые и Assilina - попуиивопютвые формы. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИМЕЮЩИХСЛ СХЕМ СИСТЕМАТИКИ 

И ФИЛОГЕНИИ НУММУЛИТОВ 

Прежде чем разбирать предлагаемую нами схему систематики и фило
гении нуммулитов, очень кратко охарактеризуем наиболее важные из 
опубликованных ранее схем. 

Первые схемы сИстематики нуммулитов были основаНЬI только на срав
нении морфологических прИзнаков без учета филогенетических взаимо
отношений. П~.и этом глаnное внимание уделялось внешним признакам 
строения раковины. 

В монографии д'Аршиака и Гема (d 'Archiac et Haime, 1853) была пред
ложена первая классифИкация нуммулитов по внешним признакам, кото
рая сыграла большую роль в разработке систематики нуммулитов. Она 
с большими изменениями применялась многими авторами вплоть до на
ших дней. В основу классификации, предложенной д'Аршиаком и Гемом, 
был положен характер септальНЬiх линий, а также присутствие и отсут
ствие гранул. 

Основы более правильной систематики были изложеiiЬI де Лягарпом 
в его монографиях о нуммулитах Швейцарии и Египта (de la-Harpe, 1881а, 
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Рис. 1. Схема эволюции вуммулитов по Буссаку (Boussac, · 1911) 
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Рис. 3. Схема систематики и эволюции нуммулитов по Сигалю (Sigal, 
1952) 

1881б, 1883а, 1883б). Автор начал впервые выделять группы нуммулитов, 
учитывая сходство как внешних, так и внутренних признаков строения 

раковины. При этом главное внимание уделялось признакам внутренне
го строения. Выво11;ы о филогенетических взаимоотношениях де Лягарп 
сделать еще не мог, но уже наметил группы родственных видов. 

Первая схема эволюции нуммулитов была предложена в 1906 г. А. Ду
вилле (Н. Douville, 1906а). Несмотря на существенные недостатки, она 
имеет большое значение как первая попытка объяснить эволюцию нум
мулитов. 

В результате большой работы по ревизии видов нуммулитов и ассилин 
Буссак (Boussac, 1911а) разработал схему эволюции нуммулитов, основан
ную на изучении и выделении филогенетических рядов (рис. 1). Работа 
Буссака сыграла большую роль - она положила начало изучению фило
гении нуммулитов. Показаивые автором на схеме филогенетические вза
имоотношения 24 видов были в основном установлены правильно. Для ря
да видов Буссак установил онтогенез, поэтому его схема научно обоснова
на. l\ сожалению, в своей работе он не развил систематику нуммулитов по 
естественным группам, предложенную де ЛЯгарпом, а использовал клас
сификацию д'Аршиака и Гема по признакам поверхности раковины. Этот 
недостаток учел Абрар (Abrard, 1928з), схема эволюции нуммулитов ко
торого представляет собой уточнение схемы Буссака, но нуммулиты опи
саны по группам, объединяющим естественные филогенетические ряды 
(рис. 2). 
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Рис. 4. Рабочая схема филоrении некоторых важнейших rрупп нуммулитов Армении 
(Габриелян, 1958) 

В 1935 г. опубликована схема А. Дэвиса (А. Davies, 1935), представ
ляющая собой обобщение данных Буссака и Абрара. Эта схема была уточ
нена Глесснером (Glaessner, 1945), который у'Чел новые данные Ани, 
Беда и других исследователей нуммулитов. Схема Сигаля (Sigal, 1952) 
была составлена на основе работ Абрара, Фландрена и Шауба. Последняя 
схема является наиболее удачной по сравнению со всеми имеющимися. 
В ней приведены в систему конкретные филогенетические ряды и выделены 
группы нуммулитов, объединяющие виды, входящие в эти филогенетиче
ские ряды (рис. 3). Несмотря на некоторые недостатки, в схеме Сигаля 
удачно связаны воедино фил о гения и систематика, причем систематика 
основана на данных изучения филогении. Палеоценовые и нижнеэоцено
вые нуммулиты из групп N. burdigalensis, N. partschi, N. planulatus, при
ведеиные в схеме Сигаля, были подобно описаны, Шаубом (Schaub, 1951), 
который составил для них схему филогении на материалах из флиша Шли
рен в Швейцарии (Schaub, 1950). Исследования Шауба имеют очень боль
шое значение для установления эволюции нуммулитов. 

Из советских авторов рабочие схемы филогении опубликовали А. А. Габ
риелян (1957а) для нуммулитов Армении и Т. А. Мамедов (1960а) 
для Нахичеванской АССР. Первая схема включает 25 видов, вторая- 18. 
Обе схемы обнаруживают большое сходство между собой, что объясняется 
принадлежиостью нуммулитовой фауны Армении и Нахичеванской АССР 
в эоцене к одному и тому же бассейну. Они составлены по принципу, пред
ложенному Буссаком (Boussac, 1911а), и имеют большое практическое зна
чение: на их основе разработана современная стратиграфия эоценовых от
ложений указанных областей Закавказья. Для примера мы приводим схе
му, составленную Габриеляном для Армении (рис. 4). 

РАЗБОР СОСТАВЛЕННЫХ НА:МИ СХЕМ СИСТЕМАТИКИ 

И ФИЛОГЕНИИ РОДА .NUMMULITES 

В составленных нами схемах систематики и филогении обобщены дан
ные изучения многочисленных видов нумму~итов, встреченных на терри

тории СССР, описание J{оторых приведено ниже в систематической части 
данной работы. Почти для всех описанных видов удалось установить фи-



Псдроды 1 

Nummulites 

Granulites ' 

Globulites 

Таблица 

Систематическое подразде.ление рода Nummulites 

Группа 

N. inurchisoni 

N. distans 

N. praelucasi 

N. planulatus 
N. Ьrongniarti 

N. silvanus 

N. partschi 

N. burdigalensis 

N. gizehensi8 

N. globulus 

N. striatus 

N. incrassatus 

N. var iolar ius 

N. anomalus 

Вид 

N. jrassi, N. panteleevi, N. Ьolcensis, N. praemur· 
chi.~oni, N. mangyschlakensis, N. murchisoni, N. 
irregularis 

N. akkuurdanensi.;, N. spileccensis, N. distans, N. 
pratti, N. heimi, N. polygyratus, N. mullecaput 

N. mouratovi, N. praelucasi, N. crimensis, N. lеи-
~Ш ~ 

N. exilis, N. mejjerti, N. planulatus, N. nitidus 
N. aquitanicus, N. laevigatus, N. puschi, N. Ьrong· 

niarti, N. pl!radaschensis 
N. silvanus, N. ficheuri, S. subdistans 

N. praecursor, N. partschi, N. praejablanii, N. jabla· 
nii, N. intermedius 

N. solitarius. N. pernotus, N. pustulosus, N. Ьurdi· 
galensis, N. gallensis, N. carpathicus, N. inkerma· 
nensis, N. uroniensis; N. perjoratus 

N. gizehensis, N. vasseuri 

N. deserti, N. soerenЬergensis, N. subplanulatus, N. 
globulus, N. atacicus, N. rotularius 

N. discorblnus, N. Ьeaumonti, N. striatus, N. pul· 
chellus, N. acutus, N. garnieri 

N. incrassatus, N. vascus, N. chavannesi, N. Ьudensis, 
N. concinnus, N. Ьouillei 

N. variolarius, N. rectus, N. orblgnyi, N. litoralis, 
N. prestwichianus 

N. anomalus, N. stellatus, N. Ьi-apiculatus 

логенетические взаимоотношения, что позволило составить схему фило
гении нуммулитов (рис. 5), а также схему систематики (табл. 1). 

При установлении филогенетических взаимоотношений нами учиты
вались следующие данные. 

1. Морфологическое сходство родственных форм - изучение основных 
видовых признаков: а) на поверхности - характер септальных линий и 
расположение гранул; б) в экваториальном сечении- форма септ, камер, 
спирали и характер спиральной полосы. 

11. Стратиграфическое распределение видов нуммулитов по всему раз
резу палеогеновых отложений различных регионов СССР и Западной Ев
ропы. 

111. Анализ ранее установленных филогенетических рядов и составлен
ных схем филогении. 

IV. Конкретные филогенезы iшдов, составленные на основании изуче
ния комплекса данных: а) послойного сравнения нуммулитов из одного 
и того же разреза; б) изучения онтогенеза на хорошем материале и выяс
нения рекапитуляции признаков для многих видов, учитывая, что взрос

лая раковина нуммулитов сохраняет все стадии индивидуального разви

тия; в) изменчивости некоторых элементов строения раковины в опреде
ленном направлении, септальных линий- от радиальных до меандро
видных и сетчатых; камер - QT оперкулиноидных до ассилиноидных и 

нуммулитоидных. 

V. Географический ареал распространения видов (по мере возможно
сти), принадлежиость к нуммулитовым провинциям и экологические кри-
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терпи (уменьшение величины раковины, при ухудшении условий обита· 
ния, усиление образования грануляции и т. п.). 

В результате всех этих наблюдений были сделаны выводы о филогене· 
тических взаимотношениях между изученными видами, которые изложены 

в систематической части при описании каждого вида. В данной главе со· 
общаются итоги изучения родственных связей внутри рода N ummulites, 
которые представлены в виде схемы эволюции нуммулитов - схемы фи
л9генетических взаимоотношений видов. Показаввые на этой схеме фи
логенетические ряды объединены в естественные группы видов, многие 
из них были выделены ранее и описаны другими авторами. При наимено
вании групп мы учитывали правило приоритета и старались сохранить 

ранее употребляющиеся названия. 
Выделение групп производилось не по принципу определения видов по 

каким-то общим застывшим морфологическим признакам, а по принципу 
принадлежности видов к определенным эволюционным рядам. В связи 
с этим начальные и конечные виды, входящие в тот или иной филогенети
ческий ряд и помещенные поэтому в одну группу, зачастую сильно отли· 
чаются друг от друга морфологически и только промежуточные виды поз
воляют установить их родственные связи. 

Все виды можно сгруппировать в три крупных пучка, корнями кото
рых являются известные палеоценовые нуммулиты N. fraasi de la Harpe, 
N. solitarius de la Harpe, N. deserti de la Harpe. Нуммулиты, входящие 
в каждый из этих трех пучков, обнаруживают определенную общность 
признаков строения раковины и могут быть объединены в подроды, для 
которых мы предлагаем названия Nummulites, Granulites, Globulites. 

Для первого пучка видов, ведущего начало от N. fraasi de la Harpe, 
целесообразно сохранить подродовое название Nummulites, так каF. внутри 
этого пучка находится тип рода - Nummulites laevigatus (Brug.). Подав
ляющее большинство видов этого подрода имеет уплощенную раковину 
крупной величины, обычно лишенную гранул (кроме группы N. brongni
arti), с быстро раскручивающейся спиралью и камерами, развитыми в вы
соту больше, чем в длину. Тип по др о д а- Nummulites distans Desh. 

Второй подрод, ведущий начало от N. solitarius de la Harpe, назван 
Granulites, так как почти все виды, объединяемые под этим названием, име
ют гранулы (кроме начальных форм). Виды этого подрода имеют раковину 
чечевицеобразной формы, обороты которой пронизаны столбика~и. Спи
раль раскручивается медленно, камеры близки к изометрическим. Тип 
п о д р о д а - Nummulites partschi de la Harpe. 

Третий подрод, ведущий начало от N. deserti de la Harpe, назЦJ~.н Gla. 
bulites, так как большинство видов, объединяемых под этим названием, 
имеют чечевицеобразную выпуклую форму раковины. Виды этого подро
да имеют негранулированную раковину небольшой величины, спираль 
насчитывает сравнительно небольтое количество оборотов, камеры раз
виты в высоту несколько больше, чем в длину. Тип по др о д а
Nummulites globulus Leymerie. 

Подрод Nummilites вюiючает группы N. murchisoni, N. distans, 
N. praelucasi, N. planulatus, N. brongniarti, N. silvanus. 

Г р у п п а N. murchisoni ведет начало от палеоцепового вида N. fraasi 
de la Harpe и включает в себя два филогенетических ряда. Первый -
ряд- N. panteleevi Nem.- N. praemurchis.oni Nеш. et Barkh.- N. mur
chisoni Riit. Виды этого ряда характеризуются малым количеством очень 
быстро возрастающих оборотов и весьма большой высотой камер; второй 
ряд- N. panteleevi Nem.- N. bolcensis Mun.-Chalm.- N. irregula
ris Desh. Виды этого ряда имеют неправильную спираль и большую высо
ту камер. R группе N. murchisoni, по-видимому, относится N. mangy
schlakensis Ilyina. Все виды, входящие в эту группу, не имеют гранул. 

Гр у п па N. distans ведет начало от N. panteleevi Nem. и состоит из 
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одвоi'О филогенетического ряда: N. spileccensis Mun.-Chalm.- N. distans 
Desh.- N. polygyratus Desh.- N. millecaput Воuьее. К этой же·группе 
принадлежат N. akkuurdanensts Nem., филогенетически связаввый 
с N. panteleevi Nem.; N. prattJ d 'Arch .. являющийся потомком N. spi
leccensis Mun.-Chalm., и N. laeimi Rozl.- гранулированный аналог 
N. distans Desh. Виды, входящие в эту группу, имеют крупную уплощев
в~·ю раковину с большим количеством оборотов (особенно N. polygyratus 
Desh., N. millecaput Boubee) и довольно ·rолстой спиральной полосой. 
Два в1ца- N. millecaput Воuьее и N. heimi Rozl., находящиеся на кон
цах филогенетических ветвей,- имеют гранулы. 

Г р у п па N. praelucasi ведет начало от N. fraasi de la Harpe .и со
стоит из одного филогенетического ряда: N. mouratovi Nem. et Barkh.
N. praelucasi Н. Douv.- N. leupoldi Schaub. Виды этой группы имеют че
чевицеобразную раковиву небольшой величины с узловатыми утолще
ниями септальных линий у гребневидного спирального :.,алика. 
Групп а N. planulatus включает виды N. exilis Н. Douv., N. pla

nulatus (Lam.), 'N. nitidus de la Harpe и, по-видимому, N. meffert~ Pant. 
Виды, входящие в эту группу, филогев.етически связаны с N. fraasi de la 
Harpe, они характеризуются уплощенвой раковивой с быстро разверты
вающейся спиралью и камерами, развитыми больше в высоту, чем в 
длипу. 

Г р у п п а N. brongniarti состоит из одного филогенетического ряда: 
N. planulatus (Lam.) - N. aquitanicus Benoist- N. laevigatus (Brug.) -
N. brongniarti d 'Arch. et Haime- N. paradaschensis Мат. Эта группа 
представлева крупными гранулированными видами с большим количе
ством оборотов. Если начальные виды филогенетического ряда
N. planulatus (Lam.) и N. aquitanicus Веnоist-характеризуются камерами, 
развитыми более в высоту, чем в длину, то виды, завершающие филогене
тический ряд- N. brongniarti d 'Arch. et Haime иN. paradaschensisMam.,
имeют камеры, более развитые в длину, чем в высоту. Эта закономер
ность, уставовленная еще Абраром (Abrard, 1928а), подтверждается на 
вашем материале. 

Групп а N. silvanus выделена вами условно и включена в подрод 
Nummulites. В ее состав входят три довольно редко встречающихся ви
да - N. silvanus Schaub, N. fischeuri (Prever) и N. subdistans de la Harpe 
с уплощенно-чечевицеобразной раковивой небольшой величины, с малым 
количеством оборот.ов и резко изогнутыми септами. Эта группа требует 
даьвейшего изучения. 

Подрод Granulites состоит из трех групп: N. burdigalensis, N. partschi 
и N. gizehensis. 

Г р у п па N. burdigalensis ведет начало от палеоцевового вида 
N. solitarius de la Harpe, а возможно, и от верхнемелового N. priscus 
Khlop. В ее состав входит филогенетический ряд N. pernotus Schaub
N. burdigalensis de la Harpe- N. gallensis Heim- N. uroniensis Heim
N. perforatus (Montf.), существование которого убедительно доказано ра
ботами иноетравных авторов и подтверждается вашими исследованиями. 
}\роме указанных видов в эту группу входят N. carpathicus Bieda и 
N. inkermanensis Schaub, филогеветически связаввые с N. burdigalensis 
de la Harpe, и, по-видимому, N. pustulosus Н. Douv. Все виды этой груп
пы, кроме начальных N. solitarius de la Harpe и N. pernotus Schaub, харак
теризуются развитием грануляции. По мере эволюции септальвые линии 
изменяются от простых радиальных до меавдровидных, а камеры- от 

развитых больше в высоту до развитых больше в длину. Вместе с тем ра
стут величина раковивы и количество оборотов. 

Г р у п п а N. partschi состоит из одного филогенетического ряда, ко
торый ведет начало от палеоцевового вида N. solitarius de la Harpe через 
N. praecursor de la Harpe - N. partschi de la Harpe - N. praefaЬianii 
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Var. et Menn.- N. faЬianii (Prever) до олигоценового N. interrnedius 
d 'Arch. Если у начальных видов N. solitarius de la Harpe и N. praecursor 
de la Harpe отсутствуют гранулы, то у N. partschi de la Harpe, N. p.rae
faЬianii Var. et Menn. и N. faЬianii (Prever) они имеют спиральное распо
ложение, а у :конечного вида N. intermedius d 'Arch. развиты сетчатые сеп
тальные линии. В процессе эволюции изменяется форма :камер- от сер
повидной у N. praecursor de la Harpe и N. partschi de la Harpe до прямо
угольной - ассилиноидной у N. fahianii (Prever) и нуммулитоидной 
у N intermedius d 'Arch. Филогенетические связи между N. praecursor de 
la Harpe и N. partschi de la Harpe установлены Шаубом (Schaub, 1950, 
1951), а о родственных связях между N. partschi de la Harpe и N. fahianii 
(Prever) сообщали Абрар (Abrard, 1931), Гланжо (Glangeaud, 1932) и Флан
дрен (Flandrin, 1934). В последнее время у нас :к такой же точке зрения 
пришли А. Т. Вегуни и А. Е. Птухян, изучившие нуммулиты Восточной 
Армении. 

Гр у о о а N. gizehensis, по-видимому, должна быть также включена 
в подрод Granulites. В ее состав входят N. gizehensis (Forskal) и N. vasse
uri Н. Douv., филогенетические связи :которых с другими видами по:ка не
ясны 1• Указанные виды имеют раковину большой величины со сложными 
меандровидными септальными линиями, большим :количеством оборотов 
и :камер прямоугольной формы 

Подрод GloЬulites состоит из пяти групп: N. globulus, N. striatus, 
N. incrassatus, N. variolarius, N. anomalus. 

Гр у о о а N. gloЬulus, берущая начало от палеоцепового вида N. de
$erti de la Harpe, состоит по :крайней мере из двух филогенетических ря
дов. Первый из них- N. deserti de la Harpe- N. globulus Leym. -
N . rotularius Desh.-N. atacicus Leym. Вторым .является ряд N. deserti de 
la Harpe- N. soerenbergensis Schaub- N. subplanulatus Н. Douv. Если 
филогенетические взаимоотношения у первого ряда установлены более 
или менее определенно, то для другого ряда они указываются нами только 

по ,!J.анным Шауба (1950, 1951). Виды первого ряда характеризуются пра
вильной спиралью с небольшим :количеством оборотов, ромбовидной фор
мой :камер и утолщениями септ в основании. Виды второго ряда характе
ризуются постепенным увеличением высоты :камер в процессе филогенеза. 
Гранулированные виды не установлены. 

Гр у о о а N. striatus, по-видимому, филогенетичес:ки связана с 
N. atacicus Leym. Мы поддерживаем эту точку зрения, высказанную Си
галем (Sigal, 1952), но не имеем прямых доказательств ее правильности. 
Эта группа объединяет по :крайней мере шесть видов: N. discorhinus 
<I'Arch., N. beaumonti d 'Arch., N. striatus (Brug.), N. pulchellus de la 
Harpe, N. acutus (So\v.), N. garnieri Boussac, причем первые два встре
чаются за пределами территории СССР, в более южных регионах. Для 
видов этой группы характерны правильная спираль с довольно большим 
:количеством оборотов и прямоугольная форма :камер, высота :которых 
всегда превышает длину. Гранулированные виды N. acutus (Sow.) и 
N. garnieri Boussac находятся на :концах филогенетических ветвей. 

Г р у о п а N . incrassatus, по-видимому, филогенетичес:ки связана 
() N. gloЬulus Leym. В ее состав. входят по :крайней мере шесть видов: 
N. incrassatus de la Harpe, N. vascus Joly et Leym., N. chavannesi de la 
Harpe, N. budensis Haпtk., N. concinnus Jarzeva, N . bouillei de la Harpe. 
Между двумя первыми видами установлена определенная филогенетиче:
():Кая связь, а филогенетические взаимоотношения между другими видами 
намечены более или менее условно. В эту группу входят верхпезоценовые 
и олигоценовые негранулированные виды с небольшим :количеством обо-

J А. Е. Птухян (1964) считает, что N. gizehensis (Forskal) входит в состав филоге
веТIIческого ряда N. partscht de la Harpe- N. Ьoussaci Rozl. - N. gizehensis (Forskal). 
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ротов спирали, прямоугольными или серповидными камерами, более раз
витыми в высоту, чем в длину. 

Гр у п п а N. variolarius ведет начало от N. globulus Leym. и состоит 
из двух филогенетических рядов. Первый ряд- это N. variolarius (Lam.)
N. rectus Curry, второй образуют N. variolarius (Lam.)- N. orhignyi 
(Gal.) - N. litoralis Zern. Виды первого ряда характеризуются чечевице
образной формой раковины малой величины с небольшим количеством 
оборотов, прямыми септами и прямоугольными, почти изометрическими 
камерами. У видов, входящих во вtорой филогенетический ряд, в процес
се эволюции раковина уплощается, еепты становятся изогнутыми, высота 

камер значительно возрастает. R этому филогенетическому ряду примы
кает также вид N. prestwichianus J ones. Филогенетические связи внутри 
описываемой группы были установлены Rерри (Curr.y, 1937), позже Аб
рар (Abrard, 1952) описал переходвые формы между N. variolarius (Lam.) 
и N. orhignyi (Gal.). Б. Ф. Зернецкий (1962) установил филогенетическую 
связь между N. orhignyi (Gal.) и N. litoralis Zern. Все виды, входящие 
в эту группу, являются негранулированными, они были распространены 
в верхнем эоцене в пределах северной окраинной части Тетиса. 
Групп а N. anomalus, по-видимому, должна быть включена в под

род Globulites. В ее состав вх9дят N. anomalus de la Harpe, N. stellatus 
Roveda и N. Ьi-apiculatus Doncieux, филогенетические связи которых 
с другими рядами пока неясны. У канавные виды имеют чечевицеобразную 
раковину малой величины с резко изогнутыми септальными линиями, силь
но аркообразными септами и сильно серповидными камерами. Эта группа 
требует внимательного изучения. 

П риведенный выше материал позволяет сделать следующие выводы. 
1. При изучении нуммулитов Советского Союза можно уточнить эво

люцию видов рода Nummulites и составить схему филогенетических вза
имоотношений для 65 видов. 

2. В процессе эволюции возникли три пучка видов нуммулитов, кото
рые'могут быть объединены в систематические единицы- подроды. Для 
подродов предложены названия Nummulites, Granulites, Globulites. 

3. Внутри подродов выделяются группы нуммулитов, в которые объе
динены виды, входящие в определенные филогенетические ряды. Всего вы
делено 14 групп нуммулитов. 

4. Быстрое эволюционное развитие нуммулитов в палеогене привело 
к возникновению комплексов видов узкого стратиграфического распро
странения, позволяющих датировать возраст пород с точностью до яруса 

(части подотдела) или до зоны. 
5. На схеме филогении достаточно четко прослеживаются граниЦы по

явления, массового расцвета или вымирнния комплексов видов, которые 

совпадают с границами крупных и дробных стратиграфических подраз
делений палеогена. 

6. В процессе эволюции у нуммулитuв усложнялось строение септаль
ных линий от простых радиальных до ·меандровидных и сложных сетча
тых. Как правило, уменьшалась ·высота .камер и увеличивалась их длина. 
Лишь у некоторых видов, находящихся на концах филогенетических вет
вей в группах N. variolarius, N. incrassatus, N. murchisoni, ваблюдались 
увеличение высоты камер и полуинволютность последнего оборота. 

7. Гранулированные формы возникли из негранулированных в про
цессе эволюции. Они приурочены к концам филогенетических ветвей или 
образуют отдельные филогенетические ряды. 



ОСНОВЫ СИСТЕМАТИКИ 

И ФИЛОГЕНИИ СЕМЕЙСТВА NUMMULITIDAE 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИМЕЮЩИХСЯ СХЕМ СИСТЕМАТИКИ 

И ФИЛОГЕНИИ СЕМЕЙСТВА NUMMULITIDAE 

Систематика и филогевия семейства N ummulitidae разработаны значи
тельно слабее, чем для рода Nummulites. 

Можно указать на три главвые причины, объясняющие отсутствие 
приемлемых схем систематики и филогении вуммулитид. 

1. Довольно хорошо изучены толЬко три широко распространенных 
рода Nummulites, Assilina и Operculina, имеющих большое стратиграфи
ческое значение. Другие роды, входящие в семейство Nummulitidae, встре
чаются редко и поэтому исследованы очень слабо. В настоящее время в ос
новном по морфологическим признакам можно уставовить принадлеж
иость определенных родов к семейству вуммулитид. 

2. Исследователи нуммулитов не завимались разработкой систематиnи 
семейства вуммуЛитид, их усилия были направлены на всесторовнее изу
чение рода Nummulites и в меньшей степени родов А ssilina и Operculina. 
Отрывочные сведения о некоторых родах, принадлежащих к семейству 
нуммулитид, имеются в работах де Лагарпа (de la Harpe, 1881а), Буссака 
(Boussac, 1911а), А. Дувилле (Н. Douville, 1905а), Розложвика (Rozlozs
nik, 1927) и де Сизанкур (de Cizancourt, 1948). 

Систематику семейства нуммулитид пытались разработать ученые, за
нимавшиеся общей систематикой форамивифер: Брэди (Brady, 1873, 1876), 
Шуберт (Schubert, 1908), Гэлловей (Galloway, 1933), Кешмэн (Cushman, 
1928-1950), Глессвер (Glaessner, 1945), Сигаль (Sigal, 1952) и др. Ука
занные авторы прекрасно знали отдельные группы фораминифер, а нум
мулиты и близкие к ним роды они знали значительно слабее. Поэтому в их 
схемах систематики вуммулитид, основанных главным образом на морфо
логическом сходстве раковив зачастую без учета г.еологических данных 
и филогенетических взаимоотношений, ваблюдались ошибки. Наиболее 
убедительной является схема систематики, предложенная Смаутом (Smout, 
1955) и припятая Покорным (Pokorny, 1958). 

3. Недостаточно изучены филогенетические взаимоотношения родов, 
входящих в семейство вуммулитид, что также не позволяет построить пра

вильную схему, основанную на филогенетических связях отдельных родов. 
До сих пор, например, окончательно не установлены филогенетические 

взаимоотношения даже между наиболее распространенными и хорошо 
изученными вуммулитами, ассиливами и оперкулинами, не говоря уже 

о представ:и:телях других редко встречающихся родов. Имеются диамет
рально противоположные точки зрения на эволюцию указанных родов. 

Одни исследователи считают, что вуммулиты и ассиливы произошли от 
оперкулив: А. Дувилле (Н. Douville, 1919а), С. А. Павтелеев (1938); дру
гие.:_ что ассиливы и оперкуливы развились из вуммулитов: Шуберт 
(Schubert, 1908, 1920), Абрар (Abrard, 1928а), Гэлловей (Galloway, 1933); 
третьи- что ассиливы были возможными предками нумуллитов и опер
кулив: Розложвик (Rozlozпik, 1927). 

Чтобы проиллюстрировать на конкретных примерах сказанное, кратко 
разберем три схемы филогевии вуммулитид, предложенвые известными 
исследователями форамивифер Шубертом (1908), Гэлловеем (1933) и; Кеш
мэном (1950). Других схем филогевии опубликовано не было. По утвер
ждению авторов, эти три схемы построены по давным филогенетического 
развития родов, входящих в семейство вуммулитид. 

Схема австрийского геолога Шуберта (рис. 6) основана на том поло
жении, что предки нуммулитов, а также первые древние вуммулиты поя

вились еще в карбоне. Предком нуммулитов Шуберт считал загадочный 
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Рис. 6. Схема эволюции нуммулитид по Шуберту (Schubert, 1908) 

род Nummulostegina, первые представители которого появились, по его 
мнению, еще в докаменвоугольвое время. Первыми нуммулитами Шуберт 
счl!lтал <<каменноугольных>> Nummulites antiquior Rouill. et Vos. и N. pri
stina (Lam.), которые в действительности являются эоценовыми N. di
stans Desh. и N. variolarius (Lam.) (Немков, 1957). 
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Рис. 7. Схема эволюции 'нуммулитид по Гэлловею 
(Galloway, 1933) · 
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Проведеиное нами изучение материалов о древних каменноугольных 
пуммулптах и их nредполагаемых предках позволяет считать схему Шу
берта построеввой на неверной основе, так как в карбоне не существовало 
ни нуммулитов, ни более или менее близких их предков (Нем.ков, 1957). 
Что касается родов А rchaediscus и Amphistegina, которых Шуберт считал 
представителями вуммулитид, то в действительности эти роды относятся 
к совершенно другим семействам и только внешве напоминают вумму
литов. 

Таким образом, вся нижняя часть схемы Шуберта является неверной. 
Схема америкавекого микропалеовтолога Гэлловея (рис. 7) также 

построена на неверной основе. Род Oroblas, который Гэлловей считает 
предком семейства нуммулитид, был ошибочно уставовлев Эйхвальдом 



<Eichwald, 1860) в результате недоразумения и поэтому должен быть изъ
ят из употребления. 

Если Шуберт в своей схеме указал не только на филогенетические вза
имоотношения родов, во и на продолжительность их существования в те

чение геологических периодов, то Гэлловей поступил осторожнее, пока
зав в своей схеме только филогенетические взаимоотношения родов 
семейства нуммулитид. Он считал, что poдNummulites (Camerina) -паи-

. более древний в семействе вуммулитид, полагая, что первые вуммулиты 
появились в юре и что потомками этого рода являются последовательно 

оперкулинеллы, ассиливы и оперкулины. Это представление не вяжется 
е фактическими данными, так как наиболее древние нуммулиты и оперку
лины встречены в верхнемеловых отложениях, первые ассиливы уставов-
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Рис. 8. Схема эволюции нуммулитид по Кэшмэну (Cushman, 
1928-1950) 

.левы в палеоцене, а первые оперкулинеллы - в эоцене. Оперкулинеллы и 

.ассиливы являются потомками оперкулин, а не предками последних, как 

это пока3ано в схеме Гэлловея. 
Таким образом, схема Гэлловея неверва как в филогенетическом, так 

и в возрастном отношениях, не говоря уже о роде Oroblas, который Гэл
ловей ошибочно рассматривал как предка нуммулитов. 

Схема семейства нуммулитид, предложенная известным американским 
микропалеонтологом Кешмэном (рис. 8), отличается от разобранных выше 
схем тем, что здесь внутри семейства Nummulitidae (Camerinidae) выделены 
якобы связанные филогенетически два подсемейства - Archaediscinae и 
·Camerininae, причем Кешмэн придерживался точки зрения Брэди (Brady, 
1873, 1876), по которой род Archaediscus является предком нуммулитов. 
В настоящее время доказано, что архедискусы и нуммулиты филогенети
чески не связаны друг с другом и принадлежат к различным семействам. 
Следовательно, при построении своей схемы Кешмэн также исходил из 
неправильвых положений. 

Наиболее древним родом в подсемействе Camerininae Кешмэн считал 
загадочный род N ummulostegina. Не зная точно его систематического 
положения, автор поместил этот род как среди нуммулитид, так и среди 

фузулинид. Это обстоятельство также служит причиной серьезных сомне
ний, вызываемых рассматриваемой схемой. 

Как и Гэлловей, Кешмэн считал прямыми потомками нуммулитов роды 
Operculinella, Assilina и Operculina, но он не связывал их в последователь~ 
вый филогенетический ряд, как это весьма смело, во неверно делал 
Гэлловей. 
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Анализируя приве~енные три схемы развития нуммулитид, легко за
метить большие различия между ними как в отношении предковых форм 
(на всех схемах указаны различные предки нуммулитов), так и в отноше
нии филогенетического развитиЯ родов. Искусственность построения и 
серьезные недостатки этих схем, указанные выше, не позволяют ни одну 

из них принять за основу. 

СИСТЕМАТИ:КА СЕМЕЙСТВА NUMMULIТIDAE 

МЕСТО СЕМЕЙСТВА NUMMULITIDAE 
СРЕДН ПОДКЛАССА FORAMINIFERA 

В настоящее время советскими палеонтологами припята систематика 
qюраминифер, разработанная А. В. Фурсенко («Основы палеонтологии>>, 
т. 1, 1959). Фораминиферам дан ранг подкласса, что едва ли может выз
вать возражение. Долгое время до этого фораминиферы считались отря
дом, и это вызвало определенные трудности в разработке систематики 
низших таксономатических единиц. Чтобы избежать трудностей, иссле
дователи фораминифер начали выделять группы семейств или надсемей
ства (впервые Глесснер - Glaes~ner, 1945). Отнесение всех фораминифер 
к одному подклассу является более правильным решением, позволяющим 
вместо надсемейства выделить отряды. 

Среди подкласса фораминифер выделен отряд Nummulitida, об'~>еди
няющий шесть наиболее высокоорганизованных семейств фораминифер: 
N ummulitidae, Miscellaneidae, Miogypsinidae, Orbltoididae, Discocycli
nidae, Lepidocyclinidae 1 • Представители отряда Nummulitida - наибо
лее крупные формы среди фораминифер (до 160 .м.к), их раковина имеет 
вторичные скелетные образования и сложную систему каналов, что яв
ляется признаками наиболее высокой организации. Среди отряда Num
mulitida наиболее хорошо изучено семейство Nummulitidae, в меньшей 
мере остальные семейства. 

ОСНОВНЫЕ ПРННЦНПЫ СНСТЕМАТНВН 

СЕМЕЙСТВА NUMMULITIDAE 

Как известно, в основу систематики фораминифер положены данные 
изучения строения раковины. Большее или меньшее сходство в строе
нии раковины определяет степень родства организмов, ранг систематиче

ских единиц. Однако изучение только морфологических признаков н~ 
позволяет получить необходимые данные для разработки убедительной 
систематики, а формальная морфология зачастую приводит к неправиль
ным систематическим выводам. Поэтому в основу разработки система
тики нуммулитид нами положены не только данные морфологического 
сходства·и различия, но и филогенетические взаимоотношения системати
ческих единиц. В процессе разработки систематики семейства нуммули
тид мы по возможности учитывали филогенетические взаимоотношения 
родов, входящих в это семейство, их эволюционные тенденции, развитие 
родов во времени. 

Учитывая все сказанное, в семейство Nummulitidae нами включены 
роды, наиболее близкие между собой по строению раковины и по общно
сти эволюционных тенденций (табл. 2). 

1 В <<Основах палеонтологии)) (т. 1) внутри отряда Nummulitida выделено не шесть. 
а пять семейств, так нан представители семейства Miscellaneidae были включены в се
мейство Nummulitidae. По существенным отличиям в строении спирального валина 
и стенни раковины следует выделять отдельно семейства Miscellaneidae и Nummuliti
dae, что убедительно покавали недавние исследования Смаута (Smout, 1955) и Б. Ф. Зер
нецкого (1961в). 
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Подсемей-1 
ство 

Nummu
litinae 

Hetero
stegini
nae 

Таблица 2 

Семейство Nummulitidae Carpeoter, 1859 

Род 

Nummulites Lamarck, 
О perculinella УаЬе, 
Assilina d'Orblgny, 
Operculina d'Orblgny, 

Heterostegiha d'Orblgny, 
Grzybowskia Bieda, 
Spiroclypeus Н. Douville, 
Cycloclypeus Carpenter, 

1801 
1918 
1826 
1826 

1826 
1950 
1905 
1856 

Тип рода 

Gamerina laevigata Bruguiere, 
Amphistegina cimingii Carpenter, 
Nummulites spira de Roissy, 
Lenticulites complanata Defrance, 

Heterostegin.a depressa d'Orblgny, 
Grzybowskia multifida Bieda, 
Spiroclypeus orЬitoideus Douville, 
Cycloclypeus car penteri Brady, 

1792 
1859 
1805 
1822 

1826 
1950 
1905 
1881 

Систематика семейства вуммулитид, предлагаемая вами ниже, основа
на на изучеви~ новейших данных, которые свидетельствуют о том, что си
стематическое положение некоторых родов окончательно не выяснено и 

требует специального изучения. В· процессе дальвейiПего изучения си
стематика нуммулитид, естественно, будет уточняться, дополняться и из
меняться. 

СЕМЕЙСТВО NUMMULITIDAE CARPENTER, t859 

[Nom. traosl.. ScвuЬert, t920 
(ех Nummulitioae Carpeoter, 1859)] 

Раковива двусторовве симметричная, чечевицеобразная или дисковид
ная, состоит из ряда оборотов, разделенных септами на многочисленвые 
камеры. Обороты ивволютвые, полуинволютные и эволютвые, на ранних 
стадиях роста ивволютные. Камеры располагаются обычно спирально, 
редко концентрически. Неперфорироваввые элементы раковивы (септы, 
спиральвый валик, столбики ·и гранулы) имеют сложную систему мелких 
канальцев. Верхний мел -ныне. , 

Внутри семейства нуммулитид по особенностям строения камер можно 
вьrделить два подсемейства: Nummulitinae и Heterostegininae. Принадлеж
иость раковивы к тому или другому подсемейству определяется путем изу

чения экваториального сечения. Для точного отнесения раковивы к опре
деленному роду необходимо изучать также осевое сечение раковины. 

IIОДСЕМЕИСТВО NUMMULITINAE CARPENTER, 1859 

Полость спирального канала раковины разделена многочисленными 
септами на простые камеры; спиральвый валик хорошо развит. · 

Внутри подсемейства по характеру навивания оборотов раковивы вы
деляются по крайней мере четыр.е рода: Nummulites, Operculinella, Assi
ltna и Operculina. Отличия между этими родами хорошо видны при изу
чении осевого и экваториального сечений (рис. 9). 

Р о д Nummulites Lamarck, 1801 (Camerina Bruguiere, 1792; Lenticu
lites Lamarck, 1804; Egeon Montfort, 1808; Nummularia Sowerby, 1826; 
Nummulina d 'Orblgny, 1826). Тип рода Camerina laevigata Bruguiere, 
1792; средний эоцев, Франция. Раковина чечевицеобразная или диско
видная с ивволютными оборотами и полостями камер. Многочисленные 
спиральные обороты· разделены септами на простые камеры; септы обычно 
дугообразно изогнуты, редко прямые. Многочисленвые виды очень ши
роко распространены в палеогевовых ( особепво эоцевовых) отложениях 
Юга СССР. Верхний мел - олигоцев от Пирепейского полуострова и Ав-
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глии до о-ва Новая Каледония; палеоцеп-нижний миоцен Центральной 
Америки. 

Подроды: Nummulites subgen. nov. Тип подрода JVummulites distans 
Deshayes, 1838; средний эоцен, Крым. Раковина дисковидная, уплотнен
ная, с быстро раскручивающейся спиралью и камерами, развитыми в вы
соту больше, чем в длину. Многочисленные виды шИроко распространены 
в эоценовых (преимущественно в нижне- и среднеэоценовых) отложениях 
Юга СССР. Верхний мел - низы верхнего эоцена от Пирепейского полу
острова и Англии до Индии. 

Ocedoe 

Jкdоторuольное 

lfummutites Lотогск Лssi!iлo d'Ordigng Opercutino d 'Ordigng Opercutinello Jode 

Рис. 9. Основные сечения нуммулитид. 

prhnulites subgen. nov. Тип подрода N ummulites partschi de la Harpe. 
1880; средний эоцен, Штоккерау (Австрия). Раковина ~ечевицеобразная 
с медленно раскручивающейся спиралью, камеры близки к изометриче
ским. Подавляющее большинство видов имеет гранулы. Многочисленные 
виды широко развиты в эоценовых отложениях Юга СССР и единичные -
в олигоценовых. Верхний мел - олигоцен от Пирепейск-ого полуостро
ва до Индонезии. 

Globulites subgen. nov. Тип подрода Nummulites globulus J ... eymerie, 
1846; средний эоцен, Корбьер (Франция). Раковина чечевицеобразная 
выпуклая, реже уплощенная с небольшим количеством оборотов спирали 
и камерами, развитыми в высоту несколько больше, чем в длину. Много
численные виды широко развиты в эоценовых отложениях Юга СССР и 
единичные - в олигоценовых. Верхний мел - олигоцен от Пирепейского 
полуострова и Англии до о-ва Новая Каледония. 

(?) Ranikothalia Caudri, 1944. Тип подрода Nummulites nuttalli Da
vies, 1927; палеоцен, нижний эоцен, Пакистан. Раковина чечевицеобраз
ная с инволютными оборотами. Обороты немногочисленные с утолщен
ным спиральным валиком. Камеры имеют uкруглую кровлю. В СССР не 
обнаружен. Малочисленные виды встречаются в палеоцене, эоцене в об
ласти Карибского моря, Пакиставе, Индии. 
Род Operculinella УаЬе, 1918. Тип рода Nautilus venosus Fichtel et 

Moll, 1798 ( = Amphistegina cumingii Carpenter, 1859); современный, Ин
до-Тихоокеанская область. Раковина дисковидная, вздутая в умбональной 
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части, с малым количеством быстро возрастающих оборотов. На ранней 
стадии роста обороты инволютные, септы радиальные, камеры четы
рехугольные, слабосерповидные; на поздней стадии - обороты эволют
вые, септы сильно изогнуты назад, камеры простые, очень высокие, редко 

серповидные. Очень малочисленные виды. Эоцен - ныне. Очень редко 
в нижнем эоцене Крыма, эоцен- миоцен Центральной Америки, олиго
цен- ныне в Индо-Тихоокеанской области. 
Род Assilina d 'Orblgny, 1826 (Planocamerinoides Cole, 1953). Тип ро

да Nummulites spira de Roissy, 1805; средний эоцен, Франция. Раковина 
па ранней стадии роста чечевицеобразная с инволютными оборотами и эво
Jiютными полостями камер, на поздней стадии - плоская дисковидная, 
часто вогнутая в центре, эволютпая (редко с и'нволютными оборотами). 
Септы радиальные, камеры прямоугольные. У эволютных форм - гра
нулы, у инволютных - пустулЫ. Видов немного. Широко распространен 
n эоценовых отложениях Юга СССР. Палеоцеп- эоцен ·южной Европы, 
Северной Африки, Индии, Индонезии. 

Род Operculina d'Orblgny, 1826. Тип рода Lenticullites complanata 
Defrance, 1822; средний эоцен, Франция. Раковина плоская с малым ко
личеством быстро возрастающих оборотов, разделенных аркообразными 
септами на высокие серповидные камеры. Все обороты хорошо видны на 
поверхности, так как раковина полностью эволютпая (редко на равней 
стадии роста обороты инволютвы). Иногда на следах септ развиты грану
лы. Немногочисленвые виды. Верхний мел - ныне. Широко распростра
нен в эоценовых отложениях Юга СССР. Третичные отложения Европы, 
Индии, Индонезии, Японии, Австралии, Центральной Америки. Часто 
встречается в современных отложениях тропических морей, редко в морях 
умеренного и холодного климата. 

Подрод Nummulitoides Abrard, 1956. Тип подрода Operculina (Nummu
litoides) tessieri Abrard, 1956; нижний эоцев, Берег Слоновой Кости. Рако
вина плоская, дисковидвая с малым количеством быстро возрастающих 
оборотов, и утолщенным спиралЬным валиком. Первые обороты имеют ин
волютво~ навивание, последующие - полуJiвволютное и почти эволют

вое. Полностью эволютвого навивания не наблюдается, так ка:к каждый 
последующий оборот несколько охватывает предыдущий (последний обо
рот охватывает спиральвый валик предыдущего). Малочисленные виды. 
Нижний эоцев. Широко распространен в основании нижнего эоцена Кры
ма: Operculina (Nummulitoides) semiinvoluta Nem. et Barkh. Нижний эо
цен Западвой Африки (Берег Слововой Кости). 

ПОДСЕМЕЯСТВО HETEROSTJ:<.:G ININ АЕ G ALLOWA У, 1933 

Полость спирального канала раковивы в вачальцых оборотах разделе
на на простые камеры, затем они подразделяются вторичными септами на 

более мелкие вторичные камеры. Спиральвый валик развит только в на
чальных оборотах. 

Внутри подсемейства по характеру навивания оборотов и строению ка
мер выделяются по крайвей мере четыре рода: Heterostegina, Grzybowskia, 
Spiroclypeus и Cycloclypeus. 

Род Heterostegina d 'Orblgny, 1826. Тип рода Heterostegina depressa 
d 'Orblgny,. 1826; современный, побережье о-ва Св. Елены. Раковина 
дисковидная, уплощенная, похожая на оперкуливу. На ранних стадиях 
роста ивволютвая с оперкуливоидвыми - высокими и серповидными каме

рами, а в последующих - эволютпая с камерами, подразделенными вто

ричными септами на мелкие камеры, не сообщающиеся между собой. Апер
тура сложная - ряд округлых отверстий. Видов мало. Эоцев - ныне. 
В пределах СССР встречается очень редко в эоцевовых отложениях За
кавказья, чаще в веогевовых отложениях Средиземноморской области, 
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широко в эоценовых -современных отложенияхИндо-Тихоокеанской об
ласти. 

Род Grzybowskia Bieda, 1950. Тип рода Grzybowskia multifida Bieda, 
1950; верхний эоцен, Карпаты. Раковина чечевицеобразная, выпуклая, 
в умбональной части с инволютными оборотами. Камеры простые в началь
ных оборотах, в последующих подразделены вторичными септами на мно
гочисленные камеры шестиугольной, ромбической и неправильно много
угольной форм. Видов очень мало. В пределах СССР встречен пока один 
вид G. reticulata Bieda в верхнем эоцене Карпат и Армении. 

Род Spiroclypeus Н. Douville, 1905. Тип рода Spiroclypeus orbltoides 
Н. Douville, 1905; верхний эоцен, о-в Калимаитаи (Борнео). Раковина 
чечевицеобразная, напоминающая в экваториальном сечении гетеросте
гину, в осевом - лепидоциклину. Камеры оперкулиноидные, подразде
ляются на вторичные прямоугольные камеры почти непосредственно за 

мегасферой. Развиты боковые камеры и столбики, как у орбитоидов. Видов 
мало. В СССР встречен пока только один вид S. granulosus Boussac в верх
нем эоцене Южной Армении. Верхний эоцен- нижний миоцен Индо-Ти
хоокеанской и Средиземноморской областей и Венесуэлы. 

Р о д Cycloclypeus Carpenter, 1856. Тип рода Cycloclypeus carpenteri 
Brady, 1881; современный, у о-ва Калимаитап (Борнео). Раковина пло
ская, дисковидная, очень похожая на гетеростегину в начальных ?боро
тах, но в последующих камеры становятся концентрическими, подразде

ленными на вторичные прямоугольные камеры. Видов мало. В пределах 
СССР не встречен. ОлиГоцен- ныне, Индо-Тихоокеанская область. 

Подроды: Heteroclypeцs Schubert, 1906. Раковина такая же, как у Cyc
loclypeus, но в экваториальном сечении спиральная стадия сохраняется 
дольше. Radiocycloclypeus Tan Sin Hok, 1932. Отличается радиальной 
скульптурой. Katacycloclypeus Tan Sin Hok, 1932. Отличается концентри
ческой скульптурой. 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К СХЕМЕ СИСТЕМАТИКИ 

СЕМЕЙСТВА NUMMULITIDAE 

Внутри семейства Nummulitidae ряд исследователей выделяет роды 
Opercul inoides (N eoopercul inotdes) и Ranikothalia. Систематическое поло
жение Operculinoides и Ranikothalia до сих пор окончательно не выяснено, 
и имеются три различные точки зрения. 

Одни исследователи выделяют Operculinoides и Ranikothalia в ка
честве самостоятельных родов, другие считают их подродами внутри 

рода Nummulites, а третьи -видами рода Nummulites или Operculina. 
Мы присоединяемся к мнению последних исследователей и хотим сделать 
ряд замечаний по поводу положения некоторых систематических групп 
нуммулитид. 

1. Выделенный Хандзава (Hanzawa, 1935) род Operculinoides, как и 
род Nummulites, характеризуется инволютным строением раковины, 
кроме последнего оборота, который у взрослых особей может быть 
полуинволютным. Оперкулиноидесы имеют дисковидную утолщенную 
раковину с небольшим количеством оборотов, оперкулиноидным типом 
строения камер и быстро возрастающим шагом спирали вплоть до послед
него оборота. Таким образом, у оперкулиноидесов как бы совмещаются 
черты строения нуммулитов и оперкулин. 

Многочисленные виды оперкулиноидесов описаны из Центральной 
Африки, в Европе к оперкулиноидесам отнесены лишь единичные виды. 
Поэтому мы рассмотрим прежде всего работы американских авторов, что
бы сделать определенные выводы. 

В американской литературе имеется несколько работ, посвященных 
описанию различных видов Operculinoides из разных районов Централь-
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ной Америки и области Карибского моря (Cushman, 1921; Vaughan, Cole, 
1936, 1~41; Barker, 1939; Vaughan, 1945; Cole, 1953; Sachs, 1957). Тща
тельныи анализ этих работ показывает, что диагноз Operculinoides иеясеи, 
а вопрос о систематическом положении запутан. 

В работе Баркера (Barker, 1939), посвященной иуммулитидам третич
ных и меловых отложений Мексики, описано 18 видов Operculinoides 
(из них 7 новых) и приведеиы прекрасные фотографии поверхности, эква
ториального и осевого сечений. Изучая эти фотографии, можно обиару
жить формы, не отличающиеся от настоящих иуммулитов, и формы, 
близкие к оперкулинам и оперкулинеллам. Виды О. willcoxii (Heilprin), 
О. nummulitiformis (Rutten), О. muiri Barker, О. antiguensis Vaugh. et 
Cole, О. semmesi Vaugh. et Cole, О. palmarealensis Barker не отличаются 
от настоящих нуммулитов; виды О. ocalanus (Cushm.), О. oliveri (Cushm.), 
О. vaughani (Cushm.), О. tuberculatus(Vaugh. et Соlе)имеютбольшое сход
ство с оперкулииами, а О. jennyi Barker сходна с оперкулинеллами. 

В работе Богава и Кола (Vaughan, Cole, 1941), посвященной крупным 
фораминиферам о-ва Тринидад, описаны 10 видов рода Operculinoides. 
Изучая очень хорошие фотографии, можно обиаружить настоящих иум
мулитов, а также формы, близкие к оперкулинеллам. Виды О. ocalanus 
(Cushm.), О. soldadensis Vaugh. et Cole и отчасти О. tuxpanensis (Тhalmann) 
имеют большое сходство с оперкулинеллами; виды О. kugleri Vaugh. et 
Cole, О. tamenensis Vaugh. et Cole, О. trinitatensis (Nuttall), О. panamen
sis (Cushman) и О. bullbrooki Vaugh. et Cole почти не отличаются от нумму
литов г·рупп Nummulites planulatus и Nummulites murchisoni. 

Аналогичные выводы можно сделать при изучении фотографий раз
личных видов Operculinoides (Cole, 1953). Здесь наряду с инволютными 
раковинами О. willcoxi (Heilprin) О. vickshurgensis Vaugh. et Cole и от
части О. ocalanus (Cushm.) помещеиы полуинволютиые О. bermudezi 
(Palmer) и почти эволютвые О. georgianus Cole et Herrick. 

БоJiьшой интерес представляет статья Сакса (Sachs, 1957), посвящен
ная ревизии некоторых кубинских крупных фораминифер, в том числе 
Operculinoides bermudezi (Palmer). Детальное изучение топотипов с о-ва 
Куба и сравнение их с фотографиями и описаниями из других местностей 
показали, что этот вид подвержен очень сильной изменчивости. Подроб
ная синонимика, проведеиная Саксом, свидетельствует о том, что О. ber
mudezi был описан под 17 разными видовыми и 7 родовыми названия
ми: Operculinoides, Operculina, Pellatispirella, Camerina, Miscellanea, 
Ranikothalia и Nummulites. Это обилие различных родовых и видовых 
названий в синонимике одного и того же вида свидетельствует не только 
о большой изменчивости этого вида, но и об отсутствии глубокого изуче
ния индивидуальной и возрастной изменчивости популяций крупных 
фораминифер :Карибской области до недавнего времени. Несомненно, что 
многие родовые и видовые названия были предложены без достаточного 
обоснования; пример глубокого изучения Саксом одного лишь вида 
Operculinoides bermudezi (Palmer) особенно нагляден. 

Краткое знакомство с четырьмя работами известных американских 
исследователей крупных фораминифер свидетельствует о том, что под 
названием Operculinoides были описаны различные виды нуммулитов, 
оперкупин и оперкулинелл. 

Поэтому еще в 1958 г. мы предложили ликвидировать сборный род 
Operculinoides (Немков, 1958б, стр. 83-84). В 1959 г. появились две 
статьи, специально посвящеииые вопросу систематического положения 

оперкулииоидесов. Автором первой статьи был уже упомянутый нами 
американский палеонтолог Кол (Cole, 1959), второй- индийский палеон
толог Нагаttпа (Nagappa, 1959б). Оба автора независимо друг от друга 
пришли к одному и тому же выводу, что род Operculinoides выделен ис
кусственно и необходимо ликвидировать это название . . 
'1 Г. и. Не01ков 



Кол (Cole, 1959) на основании изучения современных оперкулин 
Индо-Тихоокеанской области делает вывод о том, что оперкулиноидесы 
~;~ оперкулив:еллы следует относить к оперкулинам, т. е. включить в си

нонимику рода Opercul ina названия Opercul inoides и Opercul inella. 
В последующих работах Кол (1960, 1961 а, б) предлагает объединить под 
одним sазванием Camerina нуммулитов, оперкулинелл и оперкулин. На 
выводы Кола следует обратить серьезное внимание, так как этот иссле
дователь изучает крупные фораминиферы больше 30 лет и многие годы из 
них посвятил изучению как раз рода Operculinoides. Мы считаем, что Кол 
пришел к совершенно естественному выводу о необходимости ликвида
циц излишнего названия Operculinoides, но не согласны с .его выводом 
об объединении под одним наименованием нуммулитов, оперкулинелл и 
(,Шеркулин, так как последние три рода имеют четкую родовую характе

ристику и их представители легко отличаются друг от друга. 

Статья Нагаппа (Nagappa, 1959б) посвящена ревизии Operculinoides. 
В ней проведено сравнение ряда видов, описанных под названием Oper
culinoides из западного полушария с некоторыми нуммулитами и опер
кулинами из восточного полушария. Автор пришел к выводу, что виды, 
описанные под названием Operculinoides принадлежат к трем группам, 
типичными формами для которых являются Nummulites willcoxi Heilprin, 
Operculina ocalana Cushm. и О. bermudezi Palmer. В результате изучения 
указанных типичliых форм Нагаппа пришел к выводу, что первая из 
них принадлежит к роду N ummul ites, вторая - к роду Opercul ina, а 
третья -к роду Ranikothalia. Свои выводы автор иллюстрирует тремя 
фототаблицами, на которых приведен для сравнения с указанными выше 
типичными формами ряд нуммулитов, оперкулин и раникоталий, хорошо 
известных в восточном полушарии. Данные Нагаппа свидетельствуют об 
искусственности выделения рода Operculinoides. 

К проблеме Operculinoides вновь возвратился Б. Т. Голев (1961б). 
Несмотря на указанные выше доводы трех авторов (Немков, 1958; Cole, 
1959; Nagappa, 1959б), он считал возможным оставить в семействе Num
mulitidae род Neooperculinoides, отнеся к нему формы, называемые 
ранее родовым наименованием Operculinoides и характеризующиеся эво
лютным и полуинволютным последним оборотом, уплощенной формой 
раковины и быстро возрастающим шагом. Изменение родового названия 
было связано с тем, что тип рода Operculinoides- Nummulites willcoxi 
Heilprin является настоящим нуммулитом. 

Доводы Голева, приведеиные в качестве доказательства сущест~ова
иия рода Neooperculinoides (главное - полуинволютность последнего 
оборота), мы не считаем убедительными, так как формы, характеризую
щиеся указанными выше признаками, наблюдаются как среди нуммулитов, 
так и среди оперкулин и оперкулинелл. 

Ранее мы уже сообщали (стр. 40), что у нуммулитов <<оперкулиноидес
I:I.Ые» формы наблюдаются на концах некоторых филогенетических рядов 
в группах Nummulites variolarius, N. incrassatus, N. murchisoni (например, 
N. orЬignyi (Gal.), N. prestwichianus Jones, N. bouillei de la Harpe, 
N. murchisoni Riit.). Абрар (Abrard, 1928, 1952) и Кэрри (Curry, 1937), 
описывая N. orЬignyi (Gal.) и N. prestwichianus Jones из верхнеэоценовых 
отложений Западной Европы, не сомневались в принадлежности этих 
видов к нуммулитам и указывали на их тесную филогенетическую связь 
с типичным нуммулитом N. variolarius (Lam.) Шауб и Швейгхаузер 
(Schaub, Schweighauser, 1950) описали из нижнеэоценовых отложений 
предгорьев Пиренеев N. pianulatus bearnensis ssp. nov. с полуинволют
ЮifМ последним оборотом раковины. Этот подвид принадлежит к группе 
N. planulatus. 

Таким образом, в различных филогенетических рядах нуммулитов 
наблюдаются «оперкулиноидесные» формы, характеризующиеся общ-



ностью некоторых морфологических признаков. Объединять их вместе 
под одним родовым названием нельзя, так как они возникли в результате 

эволюции различных групп нуммулитов, принадлежащих даже к раз

ным подродам. 

Мы уже отмечали, что близкие по строению формы встречаются также 
среди оперкулин и оперкулинелл. Их можно наблюдать среди современ
ных Operculina amrnonoides (Cron.) и Operculinella venosa (Ficht. et Moll) 
на средней стадии онтогенеза. Иллюстрацией может служить фототабли
ца, приведеиная в нашей статье, посвященной современным нуммулитидам 
(Немков, 1960а), на которой приведены раковинки одной популяции 
Operculina ammonoides (Gron.), характеризующие последовательные ста
дии онтогенеза. Фиг. 2-4, 14 отвечают средней стадии онтогенеза -эти 
формы полностью соответствуют характеристике Neooperculinoides. Имен
но подобный экземпляр О. ammonoides (Gron.), изображенный Колом (Cole, 
1959, табл. XXIX, фиг. 5), и предлагает Б. Т. Голев (1961б, стр. 115) 
в качестве типа рода.. С этим никак нельзя согласиться - в качестве 
типа рода можно предлагать лишь вполне развившуюся раковину, а не 

форму, находящуюся на средней стадии онтогенеза и характеризующую 
один из этапов развития данного вида. Взрослая же форма О. ammonoi
des (Gron.) (Немков, 1960а, табл. 1, фиг. 5, 6, 13, 16) представляет coб()ii 
типичную оперкулину. Все сказанное не позволяет нам присоединяться 
к точке зрения Голева и выделять род Neooperculinoides внутри семейства 
Nummulitidae. 

Вместе с тем следует продолжить наблюдения и изучение форм с 
полуинволютным последним оборотом и прежде всего подвергнуть реви
зии многочисленные виды, описанные под названием Operculinoides в 
западном полушарии. Широкое развитие таких форм в западном полу
шарии свидетельствует о том, что эволюция нуммулитид там шла иным 

путем, чем в восточном полушарии. 

Большой интерес представляют высказывания Беда (Bieda, 1959д, 
1963а) относительно строения мегасферы нуммулитид. Беда считает, 
что мегасферы нуммулитов и оперкулиноидесов различаются по строению 
протоконха и дейтероконха (первой и второй камер). Этот признак в 
дальнейшем можно положить в основу ревизии американских нуммули
тид, систематика которых в настоящее время сильно запутана. 

. 2. Систематическое положение форм, выделенных под родовым наз
ванием Ranikothalia, в достаточной степени не выяснено. Rодри (Caudri~ 
1944), изучая крупные фораминиферы ВенесуэлЫ, выделила новый род 
Ranikothalia, хара.Rтеризующийся инволютным строением раковины, как 
и Nummulites, но отличающийся от последнего несколько утолщенным 
спиральным валиком и сводчатой формой кровли камер. Учитывая ив
волютное строение раковины, мы условно относим Ranikothalia к роду 
Nummulites в качестве подрода из-за указанных выше особенностейстрое
ния раковины. Подрод Ranikothalia обнаружJiвает черты характера, пе:
реходные между Nummulites и Miscellanea, отчего одни авторы считают 
его синонимом Nummulites (Smout, 1954), другие- синонимом Mi:
scellanea (Hanzawa, 1957), а третьи выделяют в самостоятельный род 
(Caudri, 1944;, L.' Davies, 1949, 1952; Nagappa, 1959б). В современных 
руководствах по фораминиферам (Glaessner, 1945; Cushman, 1950; Pokor
ny, 1958) мы не находим ни строчки о Ranikothalia, а в сводке Сигаля 
(Sigal, 1952) род Ranikoihalia помещен в подсемейст'о Nummulitinae 
со знаком вопроса. Все сказанное является следствием недостаточной 
изученности рода Ranikothalia, описание немногочисленных вцов кото
рого мы находим пока лишь всего в 4-5 работах. 

По данным Л. Дэвиса (L. Davies, 1949, 1952) и Нагаппа (Nagappa, 
1959б), род Ranikothalia] имеет определенное стратиграфическое поло
жение, будучи приурочен к палеоцепу и основанию нижнего эоЦена. 
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Единичные виды R anikothalia известны из палеоцена Бирмы, Индии, 
Тибета, Пакистана, Западной Африки, Юга США и области Карибского 
моря. 

В качестве типа рода Ranikothalia Rодри (Caudri, 1944) предложила 
Nummulites nuttalli Davies из палеоцена Пакистана (серия раникот). 
Если рассмотреть фотографии типичных форм N. nuttalli Davies, прине
денные в работе Л. Дввиса и Пинфольда (L. Davies, Pinfold, 1937), то 
мы видим настоящих нуимулитов. R такому же выводу пришел Смаут 
(Smout, 1954, стр. 76) .. Изучение типичных форм N. nuttalli Davies 
свидетельствует об искусственности выделения рода Ranikothallia. Неко
торые особенности строения спирального валика и камер позволяют 
нам условно выделять подрод Ranikothalia внутри рода Nummulites. 
Для окончательного решения вопроса о систематическом положении 
Ranikothalia необходимо провести глубокое изучение и сравнение видов 
из восточного и западиого полушарий. 

3. Мы соглашаемся с точкой зрения Гвлловея (Galloway, 1933), Глес
снера (Glaessner, 1945), Rешмвна (Cushman, 1950) и выделяем в подсе
мействе Nummulitinae род Operculinella, один из видов которого О. venosa 
(Fichtel et Moll) обитает в настоящее время в Индо-Тихоокеанской обла
сти. 

Тальмаи (Tnalщann, 1933) предложил изменить название Operculine
lla УаЬе, 1918 на Verbeekia silvestri, 1908. Мы не отрицаем приоритета 
второго названия, но оставляем первое, так как название Verbeekia легко 
смешать с названием известного рода фузулинид Verbeekina. Тальмаи 
считал, что оперкулинеллы следует включать в род Nummulites в каче
стве подрода, так как от настоящих нуимулитов они отличаются лишь 

меньшим количеством оборотов и несколько напоминают амфистегин по 
форме раковины. Это предложение Тальмава не было принято подавляю
щим большинством последовател(,Й, и только Покорный (Pokorny, 1958) 
счел возможным принять его, правда, с неноторыми оговорками. 

Несмотря на то, что Тальмаи (Тhalmann, 1933) считал оперкулинелл 
подродом внутри рода Nummulites, а Rол (Cole, 1959) предложил вооб
ще ликвидировать родовое название Opercul inella, отнеся немногочислен
ных представителей оперкулинелл к оперкуллинам, мы оставляем род 
Operculinella в качестве самостоятельного рода в подсемействе Nummuli
tinae, так как он имеет четкую палеонтологическую характеристику и 
легко отличается от родов Nummulites и Operculina. На ранней стадии 
роста оперкулинеJfЛЫ имеют виволютвое строение раковины и мало отли

чаются от нуммулитов, а в дальнейшем становятся вволютными, приобре
тая черты строения оперкулин. Однако как в осевом, так и в экваториаль
ном сечении взрослые оперкулинеллы легко отличаются от нуимулитов и 

от оперкулин. 

4. Rол (Cole, 1958) предложил изменить родовое название Assilina 
на Planocamerinoides. Мы оставляем в силе широко употребляющееся 
название Assilina, так как не видим убедительных оснований для его 
замены. 

5. Папп (Рарр, 1955), проведя морфолого-генетические исследования 
родов Operculina и Heterostegina, сделал вывод о том, что род Operculina 
следует относить не к подсемейству Nummulitinae, а к подсемейству He
terostegininae. Изучение изменчивости признаков внутри филогенети
Ческого ряда Operculina complanata (Defr.)- Heterostegina costata d'Or
Ьigny показало отсутствие ясных границ между отдельными видами, вхо
дящими в данный филогенетический ряд. Папп отметил, что границу меж
ду родами Operculina и Heterostegina можно провести только условно, так 
как оба рода филогенетически тесно связаны друг с другом. Среди нео· 
геноных гетеростегни имеются представители многих филогенетических 
·рядов, тесно связанных с оперкулинами палеогеиа. Повтому Папп считал 



более правильвнм относить оперкулик к подсемейству Heterostegininae. 
Предложение Паппа было принято Покорным (Pokorny, 1958), отнес:ш:им 
род Operculina к подсемейству Heterostegininae. . 
Мы согласны с Паппом в том, что оперкулины и гетеростегины филоге

нетически тесно связаны друг с другом, но оставляем оперкулик внутри 

подсемейства Nummulitinae, так как по строению камер оперкулины го
раздо ближе стоят к нуммулитам, чем к гетеростегикам (у гетеростегин 
камеры подразделены на вторичные камерки, что является признаком 

более высокой организации раковины). 
6. Внутри <.:емейства нуммулитид ранее нами (Немков, 1958б, 1959) 

выделялись четыре подсемейства: Nummulitinae, Heterostegininae, Miscel
laneinae и Siderolitinae. Данные исследований Смаута (Smout, 1955) и 
Б. Ф. Зернецкого (1961в) свидетельствуют о том, что представители 
двух последних подсемейств отличаются от нуммулитид строением стенки 
раковины и спирального валика. Мы присоединяемся к мнению указан
ных выше исследователей и объединяем два последних подсемейства в 
одно семейство Miscellaneidae, представители которого, несомненно, при
надлежат к отряду Nummulitida и находятся в ~лизком родстве с предста
вителями семейства Nummulitidae. 

Представители семейства Miscellaneidae встречаются редко и поэтому 
изучены слабо. Систематическое положение некоторых родов, включаемых 
в семейство Miscellaneidae, еще окончательно не выяснено. В целом семей
ство Miscellaneidae требует дальнейшего глубокого изучения. 

ФИЛОГЕНИЯ СЕМЕЙСТВА NUMMULITIDAE 

В основу установления филогенетических отношений между отдель
ными родами нуммулитид были положены следующие критерии: морфо
логическое сходство раковин, развитие родов во времени, родственные 

отношения и эволюционные тенденции родов (а также и ареал их рас
пространения). Последний критерий (эволюционные тенденции родов) 
учитывался по мере возможности. 

Морфологическое сходство раковин являлось основным критерием для 
установления степени родства отдельных систематических единиц. На
блюдения за особенностями строения раковин проводились в экваториаль
ном и осевом сеченивх и на поверхности раковины. 

Обязательно учитывалось развитие родов нуммулитид во времени, вы
ражающееся в стратиграфическом распределении их по вертикали как в 
пределах СССР, так и за рубежом. 

Родственные взаимоотношения родов, выясняющиеся путем изучеиин 
о:нтогенеза, помогали установить последовательность повторения основных 

черт предков. Способность раковины нуммулитид сохранять в себе все 
стадии индивидуального развития - онтогенеза - является важной 
особенностью для анализа их филогении. 

На основании указанных выше критериев и данных, приведеиных в :~и
тературе, была составлена схема филогении семейства нуммулитид (рис. 10). 

Анализ литературных данных заставляет нас сделать ряд замечаний по 
филогенетическим схемам нуммулитид различных авторов. 

1. В разобранных ранее схемах филогении семейства нуммулитид, 
составленных Шубертом (Schube:rt, 1908),, Гэлловеем (Galloway, 1933) 
и 1\ешмэном (Cushman, 1950), указаны три различных предка нуммулитид: 
Nummulostegina, OroЬias и Archaediscus. В настоящее время установлено, 
что эти формы не имеют никакого отноШения к нуммулитидам. 

Следует прислушаться к мнению исследователей, которые считают, что 
ближайших предков нуммулитид следует искать среди представителей 
отряда Rotaliida, у которых трохоидное навивание раковины сменяетсЯ 
ка спирально-плоскостное. Например, Глесснер (Glaessner, 1945) отнес 
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нуммулитид к надсемейству Rotaliidea, считая, что большинство крупных 
известковых перфорироваииых форм, в том числе и вуммулиты, произо
шли от нескольких, близкородствеиных друг другу мелких роталоидиых 
предков. А. В. Фурсевко («Основы палеонтологиИ>>, т. 1, 1959) на схеме 
филогенетического развития форамивифер (рис. 24, стр .. 145) указал, что от 
ряд Nummulitida филогеветически связав с отрядом Rotaliida. 
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Рис. 10. Схема филогеиии семейства Nummulitidae 

Более конкретные данные о предке нуммулитид сообщил Смаут 
(Smout, 1954) в монографии о форамивиферах п-ова Катар. Автор описал 
новый род Daviesina в семействе Rotaliidae и указал, что, хотя внутреннее 
строение раковины этого рода изучено еще недостаточно, он является веро

ятным предком вуммулитид. В экваториальном сечении раковивы дэвисив 
видны слабая спираль и камеры оперкуливоидиого типа, а в осевом -
очень слаборазвитый спиральвый валик и пиволютвое навивание оборотов. 
Древние допалеогевовые и палеоцевовые вуммулиты имели близкие черты 
строения раковины. Поэтому мнение Смаута о том, что дэвисивы могут 
быть вероятными предками вуммулитид, заслуживает серьезного внима
ния. 

Однако вопрос о вероятном предке вуммулитид далеко еще не выяс
нен, и мы пока воздерживаемся поместить в схему филогевии какое-либо 
название. Этот вопрос требует специальных исследований совместно со 
специалистами по мелким форамивиферам . 

.2. Начальные стадии роста раковив всех родов, входящих в семейство 
Nummulitidae, имеют пиволютвое строение. Это указывает на то, что пред
ки вуммулитид имели ивволютвое строение раковины. Изучение онтоге
неза палеогевовых и современных опер к улив показывает, что начальная 

стадия роста их раковивы характеризуется ивволютвым навиванием 

оборотов. Ра~овивы ассвлив и оперкуливелл также имеют пиволютвый 
характер навивания на ранвей стадии роста. Все это свидетельствует о 
том, что предки вуммулитид имели вуммулитоидвый пиволютвый харак
тер навивания раковин, а не оперкуливоидвый эволютвый. Поэтому вы
зывает большое сомнение утверждение А. Дувилле (Н. DouviШi, 1919б) и 
С. А. Павтелеева (1933) о том, что вуммулиты ведут начало от оперкулив, 
и более верны выводы Шуберта (Schubert, 1908, 1920), Абрара (Abrard. 
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1928а), Гэлловея (Galloway, 1933), что ассилипьr и оперкулипьr - по
томки иуммулитов. 

В то же время IUI]{TO не отрицает, что гетеростегив:ы - потомки опер
купив:. 

3. Составленная схема филогев:ии в:уммулитид (см. рис. 10) свидетель
ствует о монофилетическом развитии этой группы организмов. Подавляю
щее большинство исследователей крупных фораминифер придерживается 
той же точки зрения. В пользу полифилетического развития нуммулитид 
высказывалось очень небольтое число исследователей. Из советских па
леонтологов к ним принадлежал С. А. Пантелеев, который считал, что су
ществует несколько филогенетических рядов, построенных по схеме: 
Operculina---+ Assilina---+ Nummulites. Из зарубежных ученых Тап Сип 
Хок (Tan Sin Hok, 1932) высказался в пользу полифилетического разви
тия родов Heterostegina и Spiroclypeus. Выводы о полифилетическом раз
витии некоторых нуммулитид требуют серьезной проверки и подтвержде
ния. Во многом они являются неубедительными, противоречат основам 
дарвиновского учения о происхождении видов и нашими наблюдениями 
не подтверждаются. 



Г.л,ава трет-ья 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕ.JIЕИИЕ 

HJ'"MMJ'".JIИTИД 

ДРЕВНИЕ ДОПАЛЕОГЕНОВЫЕ НУММУ ЛИТЫ 

Вопрос о существовании древних допалеогевовых вуммулитов обсуж
дается геологами и палеонтологами в течение Длительного времени, во 

до сих пор еще не получил окончательного- разрешения. Если присутстви~ 
оперкулип в допалеогевовых отложениях и появление ассвлив только с 

палеоцепа твердо уставовлево и никем не опровергается, то относительно 

времени появления первых вуммулитов существуют две противоположные 

точки зрения. Большинство исследователей считает, что первые прими
тиввые вуммулиты появились еще до палеогева, другие это отрицают и 

указывают первых вуммулитов только из палеоцевовых отложений. 
В ряде статей имеются ·довольно категорические высказывания Таль

мава (Tnalmann, 1938), Шауба (Schaub, 1951) и В. К. Василенко (1952) 
о появлении вуммулитов только с палеогева, несмотря на достаточно убе
дительвые даввые в пользу существования верхнемеловых вуммулитов, 

приведеиные в работах Парона (Parona, 1914), А. Дувилле (Н. Douville, 
1917), Астра (Astre, 1924), Цуффарди-Комерчи (Zuffardi-Comerci, 1926), 
Мурджеаву (Murgeanu, 1929), Перебаскип (Perebaskine, 1942), Д. Илие
вой-Вергиловой (1953), Рама-Рао (Rama-Rao, 1953) и других исследо
вателей. Необходимо считаться также с мнением известных исследовате
лей вуммулитов - Гюмбеля (Giimbel, 1868, 1872), де Лягарпа (de la Harpe, 
1883б), А. Дувилле (Н. Douville, 1906б, 1917, 1919б), Розложвика (Roz
lozsnik, 1927) и С. А. Павтелеева (1933), которые не сомвевались в суще
ствовании допалеогевовых вуммулитов. Известный французский стра
тиграф Живью полностью присоедивился к последвей точке зрения и 
подчеркнул, что «вуммулиты, весомвевио, изредка встречаются в отложе

ниях самой верхвей части меловой системы)) (Живью, 1952, стр. 423). 
А. Л. Лишив в своей монографии «Геология Северного Приаралью) отме
тил, что «редкие экземпляры вуммулитов, принадлежащих примитиввым 

видам, весомвевпо, встречаются кое-где еще в маастрихте, по пышное 

развитие их начинается не в датское, а лишь в последатское время)) (Ян
шив, 1953, стр. 199). Возможность появления вуммулитов в конце верх
него мела не отрицал и известный австрийский стратиграф Папп (Рарр, 
1959, а, б). 

В паиболее крупных совремевиых спецпаль ных руководствах по фо
рамивиферам Гэлловея (Galloway, 1933), Глессвера (Glaessner, 1945), 
Кешиэва (Cushman, 1950) и Сигаля (Sigal, 1952) указывается на различ
ное время существования рода Nummulites. Гэлловей указывает время их 
существования с юры до миоцева включительно. Глессвер и Сигаль огра
ничиваются только палеогевом, а Кешмэн расширяет пределы существо
вания вуммулитов с карбона до олигоцепа включительно. Крупнейший 



исследователь нуммулитов Розложник считал доказанным, что их предки 
появились уже в верхнем карбоне (Rozlozsnik, 1927, стр. 107). Известный 
микропалеонтолог Тальмаи (Tnalmann, 1938) считает, что нуммулиты 
появились с палеогена, но допускает, что их предки существовали в. кар

боне (Тhalmann, 1949). 
Разнообразные точки зрения являются результатом того, что находки 

нуммулитов указывались из самых различных по возрасту пород начиная 

с каменноугольных, причем подавляющее большинство находок нуммули
тов из допалеогеновых отложений весьма сомнительны или же просто 

ошибочны. . 
В связи с тем что существуют различные мнения о вертикальных гра

ницах распространения нуммулитов и вопрос о существовании допалео

геновых нуммулитов до сих пор не решен, хотя он имеет большое зна
чение для стратиграфии и выяснения эволюции нуммулитид, нами были 
критически разобраны опубликованные данные о находках допалеогено
вых нуммулитов (Немков, 1957). Изучение этих материалов позволило 
сделать следующие выводы. 

1. Данные о каменноугольных и юрских пуммулптах ошибочны. 
В карбоне и юре не было ни нуммулитов, ни их близких предков. Род 
Archaediscus Brady не принадлежит к семейству Nummulitidae. Родовое 
название Oroblas слеДует изъять из употребления из-за неправильности его 
выделения Эйхвальдом (тип poдaNummulitesantiquior Rouill. et Vos. = N. 
distans Desh.). Род Nummulostegina Schubert не принадлежит к нум
мулитидам, и, по всей вероятности, относится к фузулинидам. 

2. Нуммулиты: появились в конце верхнемеловой эпохи, первые досто
верные находки их встречаются в отложениях маастрихтского {Nummu
lites maastrichtiana Zuffardi, N. senonicus Perebaskine, N. priscus Khlop.), 
а также датского ярусов и самых низов палеогена (N. fraasi de la Harpe, 
N. deserti de la Harpe и, возможно, N. solitarius de la Harpe). 
• Пока еще не установлен точно возраст нуммулита, описанного Кос
сматом (Kossmat, 1897) из Индии как Amphistegina (?). Изучение находок 
нуммулитов в верхнемеловых отложениях Южной Индии, указанных Рама
Рао (Rama-Rao, 1953), возможно, поможет решить этот вопрос. Все изве
стные находки верхнемеловых нуммулитов были сделаны геологами в те
чение последних 50 лет, когда не только региональная, но и местная стра
тиграфия и тектоника были достаточно хорошо разработаны. Верхне
меловой возраст этих нуммулитов подтвержден присутствием различной 
верхнемеловой ископаемой фауны. 

3. Имеются не только прямые, но и косвенные доказательства появле
ния нуммулитов в верхнемеловую эпоху. Ряд авторов описали довольно 
дифференцированную фауну нуммулитов из раннепалеогеновых отложе
ний различных областеii: де Лягарп (de la Harpe, 1883б) из Египта, Нэ
талл (Nuttall, 1926, 1931) и Дэвис (Davies, 1927, 1930, 1937) из Пакистана, 
А. Дувилле (Н. Douville, 1919а, 1924а) из Южной Франции, Арни (Arni, 
1939) и Шауб (Schaub, 1951) из Швейцарии. Наличие достаточно разнооб
разной фауны нуммулитов в палеоценовых отложениях свидетельствует о 
том, что нуммулиты появились до палеогена. 

4. Первые нуммулитьr отмечены в области Тетиса, прилегающей к Сре
диземному морю (Южная Франция, Сицилия, Триполитания, Балканы, 
Ионические острова, Сирия) и к Индийскому океану (Южная Индия). 
Именно в этих областях и сопредельных с ними указываются наиболее 
древние верхнемеловые и палеоценовые нуммулиты. Широкая миГрация 
нуммулитов началась в палеогене из области Тетиса, включающей ука
занные страны. 

5. Большинство верхнемеловых нуммулитов отличается примитииным 
типом строения раковцы, для которого характерны следующие признаки: 

а) малое количество оборотов, б) более быстрое· раскручивание спирали, 
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чем у типичных палеогеновых нуммулитов, в) увеличение шага спирали 
последнего. оборота, г) слабое развитие спирального валика, д) простые 
радиальные септальные линии, е) малая изменчивость признаков и 
ж) очень маленькая мегасфера у мегагенераций. 

Инволютный характер навИвания и основные ч.ерты строения раковины 
свидетельствуют о том, что эти формы являются настоящими нуммули
тами. Вместе с тем указанные выше признаки сближают их с оперкулина
ми и отличают от типичных палеогеновых нуммулитов, имеющих гораздо 

более сложное строение. 
6. На территории СССР в конце верхнемеловой эпохи благоприятные 

условия для обитания нуммулитов, по-видимому, существовали только на 
крайнем юго-западе в пределах Восточных Карпат. Палеоценовые нум
мулиты были распространены значительно шире, их находки известны на 
Карпатах, ;в Грузии и на Мангышлаке. 

7. Появление первых нуммулитов в конце верхнемеловой эпохи свиде
тельствует о зарождении этой типичной палеогеновой группы форм, как и 
громадного большинства других кайнозойских групп, еще в конце мезо
зоя. 

ПАЛЕОГЕНОВЫЕ НУММУЛИТИДЫ СССР 

В настоящее время для различных регионов Юга СССР накопился боль
шой материал о стратиграфическом распределении палеогеновых нумму
литид, который требует обобщения. Используя имеющиеся в нашем рас
поряжении материалы, а также все данные ранее опубликованных работ, 
мы представляем их в виде единого очерка. 

6есь имеющийся материал по стратиграфическому распределению нум
мулитид в палеогеновых отложениях Юга СССР обобщен в двух сводных 
таблицах (табл. 3 и 4), на которых в стратиграфическом порядке приве
дены списки видов, встреченных на территории СССР. 

На табл. З указаны виды рода Nummulites, на табл. 4- виды родов 
Assilina, Operculina, Operculinella, Grzybowskia, Spiroclypeus. Все ук~
занные виды описаны ниже в систематическом порядке в палеонтологиче

ской части данной работы. 
Данные, приведеиные в табл. З, свидетельствуют о большом страти

графическом значении рода Nummulites, по комплексам видов которого и 
даже по некоторым характерным представителям легко можно выделить 

отложения всех трех отделов палеогена. Эоценовые отложения по нумму
литам не только четко подразделяются на три подотдела, но и могут быть 
расчленены более дробно. 

Гораздо меньшее стратиграфическое значение имеют другие роды 
нуммулитид, виды которых перечислены в табл. 4. Среди этих родов наи
большее значение для стратиграфии имеют ассилины, которые достаточно 
быстро эволюционировали в 'Течение эоцена. Оперкулины эволюциониро
вали значительно медленнее, их стратиграфическое значение выяснено еще 
не для всех видов с достаточной полнотой. Представители остальных родов 
встречаются редко, их стратиграфическое значение для территории СССР 
весьма невелико. 

При изложении фактического материала по стратиграфическому рас
пределению палеогеновых нуммулитид мы принимаем в качестве основных 

стратиграфических единиц отделы палеогена - палеоцен, эоцен и оли.:. 
гоцен. Для палеоцепа и олигоцена мы не даем более дробных стратигра
фических подразделений, так как нуммулиты не позволяют этого сде
лать. Внутри эоцена по нуммулитидам четко выделяются три подотдела: 
нижний, средний и верхний, а в ряде участков прослеживаются палеонто
~огические зоны. Поэтому для эоцена приводится стратиграфическое рас
пределение нуммулитид по подотделам и ярусам с выделением палеонто

логических зон лишь в пределах некоторых регионов. 

58 



Таблица 3 

Стратиrрафвческое распределение видов рода Nummultteв, вайдевиых 
ва оrерриторвв СССР 

Воврвет 

Вид 

cr. \ Pg, \ Pg~ 1 Pg: рgз2 \ Р g, 

N . priscus Khloponin 
N. jraasi de la Harpe 
N. solitarius de la Harpe 
·N. silvanus Schaub 
N . praecursor de la Harpe 
N . soerenbergensis Schaub 
N. pernotus Schaub 
N. mouratovi Nemkov et Barkhatova 
N. panteleevi Nemkov 
N . praelucasi Douville 
N. globulus Leym.erie 
N. mefferti Panteleev 
N. eжilis Douville 
N. planulatus (Lamarck) 
N. Ьolcensis Munier-Chalmas 
N. spileccensis Munier-Chalmas 
N . akkuurdanensis Nemkov 
N. mangyschlakensis IJjina 
N. suЬramo"'.di de la Harpe 
N. suЬplanulatus Hantken et Madarasz 
N. crimensis Nemkov et Barkhatova 
N. leupoldi Schaub 
N. prtiemurchisoni Nemkov et Barkhatova 
N. aquitanicus Benoist 
N. pus!ulosus Douville 
N. burdigalensis de la Harpe 
N. car pathicus Bieda 
N. subdistans de la Harpe 
N. nitidus de la Harpe 
N. atacicu• Leymerie 
N. rotularius Deshayes 
N. ficheuri (Prever) 
N. partschi de la Harpe 
N. irregularis Deshayes 
N . murchisoni Riitimeyer, 
N. inkermanensis Schaub 
N. laevigatus (Bruguiere) 
N. gallensis Heim 
N. uroniensis Heim 
N . pratti de la Harpe 
N. distans Deshayes 
N. heimi Rozlozsnik 
N. anomalus de la H!irpe 
N. polygyratus Deshayes 
N. gizehensis (Forskal) 
N. millecaput Boubee 
N. brongniarti d'Archiac et Haime 

............. 

-----------

---
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Вид 

No perjoratus (Montfort) 
No praefablani Menner et Varentzov 
No acutus (Sowerby) 
No paradaschensis Mamedov 
N о striatus ( Bruguiere) 
No incrassatus--de la Harpe 
No /ablanii (Prever) 
No chavannesi de Ia Harpe 
No garnieri Boussac 
N о variolarius ( Lamarck) 
N о rectus Curry 
N о prestwichianus J ones 
No pulchellus de la Harpe 
No orblgnyi (Galeotti) 
No litoralis Zernetzky 
N о concinnus J arzeva 
N. Ьudensis Hantken 
N. Ьouillei de la oHarpe 
N. vascus Joly et Leymerie 
N. intermedius d'Archiac 

Т а блиц а 3 (продолжение) 

Воараст 

Cra 1 Pg, 1 Pg~ 1 Pg~ 1 Pg~ 1 Pg, 

ПАЛЕОЦЕПОВЫЕ НУММУЛИТЫ 

Находки палеоце:новых :нум:мулитов известны в Карпатах, Грузии, :на 
Ма:нrыmлане, Бадхыз~ и в Таджикеной депрессии (рис. 11). 
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Таблица 4 

Стратиграфическое распредевеиве видов семейства NummuiШdae, 
вайдеiiВЬIХ ва террвторвв СССР (кроме рода Nummulttes) 

Возраст 

Вид 

Cr1 1 Pg, 1 Pg~ 1 Pg~ 1 Pg~ 1 Pga 

А. pщtulosa Doncieux 
А. placentula (Deshayes) 
А. la;l;ispira (de la Harpe) 
А. spira (de Roissy) 
А. e;l;ponens (Sowerby) 

О. parva Douville 

Род Assilina 

Род Operculina 

О. вemiinvoluta Nemkov et Barkhatova 
О. alpanensis Panteleev 
О. mangyschlakensis Iljina 
О. liЬyca Schwager 
О. gigantea Mayer·Eimar 
О. canalijera d' Archiac 
О. granu.losa Leymerie 
О. ammonea Leymerie 
о~ alpina Douville 
О. thracensis d'ArcЬiac 

О. unica Nemkov sp. nov. 

О. reticulata Bieda 

О. granulosis Boussac 

Род Operculinella 

1 1 
Род GrzyЬowskia 

Род Spiroclypeus 

ВОСТОЧНЫЕ КАРПАТЫ 

........ , 

1==[ 
[-1 

1-1 

1-1 

Палеоценовые нум:м:улиты обнаружены в основании ям:ненс:кой свиты, 
отложения :которой широко распространены не только на территории 
СССР, но и в пределах Польши и Р.ум:ынии. 

Ям:иенс:кав свита наиболее развита во Внеmв:ей аити:клииальной зоне 
Восточных Карпат и сложена массивными светло-серьnш :кварцевыми 
песчаии:кам:и с очень редкими проелоими аргиллитов и м:ел:когалечии:ковых 

:конгломератов. В ее основании согласно на вершемеловых отложенивх · 
залегает горизонт флиmевых пород - :красные и зеленые аргиллиты с 
проелоими серых алевролитов и песчаников. Я. О. Кульчиц:кий и 
К. Л. Хлопоиии (1957) назвали этот горизоит времчанс:ким: по месту его 
уставовленив- с. Яремча на р. Прут. Яремчанекий горизонт ввлветсв 
хорошим: маркирующим: горизонтом: широкого распространении, отде

ляющим: палеогеновые отложения от меловых. В окрестностих с. Яремча 
в песчаниках этого горизонта и были найдены нум:м:улиты. 

Вопрос о возрасте виненекой свиты долгое время оставалев дискус
сионным: .. Польские и некоторые советские геологи (Валов, 1951а; Kany-
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гин, 1949, 1956) относили ямненские песчаники к верхнему мелу, осно
вываясь на находках крупных обломков раковин иноцерамов. В даль
нейшем выяснилось, что одни из этих находок были сделаны внутри дей
ствительно верхнемеловых песчаников стрыйской серии, а другие обна
ружены во вторичном залегании внутри ямненской свиты. На основании 
изучения мелких фораминифер Е. В. Мятлюк (1950) и Н. И. Масла
кова (1955) отнесли ямненскую свиту к палеоцену. 

Палеоцевовый возраст ямненской свиты был подтвержден находками 
нуммулитов, которые были сделаны в 1955 г. К. Л. Хлоповиным и 
Г. С. Пантелеевым в окрестностях с. Яремче по р. Пруту в песчаниках 
яремчанекого горизонта, залегающих· в самом основании ямненской свиты. 
Эти нуммулиты были определены нами совместно с К. Л. Хлоповиным 
(1957), все они принадлежат к палеоценовому виду Nummulites solita.,
rius de la Harpe, впервые обнаруженному в СССР. Так как палеоценовые 
N. solitarius de la Harpe были найдены в самом основании ямненской 
свиты, то палеоценовый возраст последней не вызывает сомнения. 

Н. И. Маслакова (1955, стр. 10) отмечает, что фауна мелких форамини-
• фер ямненской свиты имеет третичный облик. Она чрезвычайно сходна 
с фауной эльбурганского горизонта и горизонта Горячего ключа Север
ного Кавказа, а также с фауной палеоценовых отложений Западного 
Крыма. В большом списке мелких фораминифер, приведеином Маслако
вой, указаны характерные палеоценовые виды Acarinina angulata (White), 
Globlgerina pseudobulloides Plummer, Anomalina acuta Plummer, Pulvi
nulinella culter (Parker et Jones) и т. д. 

Учитывая находку палеоценовых нуммулитов в яремчанеком гори
зонте и нижнеэоценовых нуммулитов в вышележащей манявской свИте, 
О. С. Вялов, Н. В. Дабагян и Я. О. Кульчицкий (1960) отнесли ям· 
иенскую свиту к палеоцену, но указали, что содержащийся в ней комплекс 
скудных фораминифер не дает определенных указаний на возраст. 

ГРУЗИЛ 

Палеоценовые нуммулиты здесь найдены в Абхазии и Аджаро-Триа
летии. В Абхазии палеоценовые отложения представлены твердыми пе
рекристаллизованными известняками, которые по простиранию обычно 
переходит в мергели. Известняки содержат зерна глауконита и в ряде 
разрезов залегают явно несогласно на различных горизонтах верхнего 

мела. , 
О присутствии нуммулитов в верхней части этих известняков впервые 

сообщил М. С. Швецов (1929, стр. 15), но не привел данных об их видовом 
составе. В переданных нам М. М. Москвиным образцах известняков из 
окрестностей с. Псирцхи и г. Ахали-Афони встречены мелкие раковинки 
типичного палеоценового вида Nummulites fraasi de la Harpe. Из ана
логичных известняков М. С. Швецов (1929, 1932) указал обильную фауну 
моллюсков, для которой наиболее характерны палеоценовые Cardita 
pectuncularis Desh. var. euxinica Schwetz., Cucculaea volgensis Barb., 
Cyprina cf. morrisi Sow., Protocardiumedwardsi Desh. var. orientalisSchwetz. 
Палеоценовый возраст пород не вызывает сомнения. 

В Аджаро-Триаl[етии палеоценовые нуммулиты обнаружены в нижней 
части так называемого боржомекого флиша, состоящего из чередующихся 
пород темно-серого цвета: глин, мергелей, мергелистых известняков, из
вестняков, взвеетковистых песчаников, аргиллитов и конгломератов. 

Изредка наблюдаются прослои лав, туфов и туфогенных песчаников. Фли
шевая толща залегает несогласно на верхнемеловых отложениях с кон

гломератом в основании. Мощность толщи ((боржомского флиша& дости
гает· 200 ж. 
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Нижняя, большая часть, флишевой толщи отнесена к палеоцену на 
основании находок крупных и мелких фораминифер. Недалеко от подош
вы флиша в бассейне р. Алгети Н. И. Мревлишвили 1 обнаружила нум
мулитов-Nиттиlitеs fraasi de la Harpe, N. silvanus Schaub и примитив
ных дискоцИRлин Discocyclina cf. seunesi Douv. В Аджаро-Триалетии в 
низах боржомекого флиша И. В. Качарава и М. :В. Качарава (1960) 
указывают находки палеоценовых N. praecursor de la Harpe, N. pernotus 
Schaub, оперкулин и богатой микрофауны зоны Globorotalia crassata var. 
aequa. Ранее М. В. Попхадзе (1956а) в песчаниках Цннарехи обнаружила 
палеоцевовый вуммулит N. soerenbergensis Schaub. Палеоцевовый возраст 
нижней части боржомекого флиша не вызывает сомнения . 

. 
~:МАНГЫШЛАК 

Палеоценовые нуммулиты N. fraasi de la Harpe были обнаружены в 
двух участках Мангышлака в отложениях суллукапннской свиты. 

В 1958 г. в северо-восточной части урочища Байсарлы (восточная 
часть Мангышлака на стыке с западными чинками Устюрта) И. С. Пле
щеевым были найдены мелкие вуммулиты в основании толщи палеогево
вых отложений. Эти вуммулиты имеют хорошую сохравность и обнару
живают большое сходство с типичными формами N. fraasi de la Harpe, 
описанными де Лягарпом (de la Harpe, 1883б) и Шаубом (Schaub, 1951). 

Летом 1962 г. Н. Н. Бархатовой совместно с П. Н. Ганькивым в 
разрезе урочища Чакыргав в Южном Актау были найдены в массовом ко
личестве нуммулиты, принадлежащие также к палеоцеповому виду N. 
fraasi de la Harpe. 

Находки N. fraasi de la Harpe подтверждают выводы Н. Ф. Кузне
цовой (1952) и Е. В. Ливеровской (1960) о палеоцевовом возрасте сул
лукапивской свиты. 

БАДХЫЗ И ТАДЖИКСКАЛ ДЕПРЕССИЯ 

Палеоценовый вид N. fraasi de la Harpe установлев Н. Н. Бархатовой 
из бухарской свиты Бадхsза {коллекция В. И. Солуна и Э. М. Бугро
вой), а также из табакчинекого горизонта бухарской свиты Таджикской 
депрессии {коллекция r. П. Крейденкова). В образцах из Таджикской 
депрессии Н. Н. Бархатова обнаружила также палеоценовые виды N. 
deserti de la Harpe и N. solitar;tus de la Harpe. 

Суммируя все вышесказанное, отмечаем, что в палеоцевовых отложе
ниях СССР уставовлев следующий комплекс вуммулитов: Nummulites 
fraasi de la Harpe, N. solttartus de la Harpe. N. deserti de la Harpe, N. 
soerenbergensts Schaub, N. praecursor de la Harpe, N. silvanus Schaub, N. 
pernotus Scbaub. Последние четыре вида характеризуют верхнюю поло
вину палеоценовых отложений и переходят в низы нижвеэоценовых. 

,.::J""'t 

НИЖНЕЭОЦЕНОВЫЕ НУММУЛИТИДЫ 

Если палеоцевовые нуммулиты обнаружены в единичньrх пунктах, то 
вижнеэоценовые распространены на довольно обширной площади Юга 
СССР в пределах Восточных Карпат, Крыма, Кавказа, Южной Украиньr, 
Мангышлака, Северного Приаралья и Кавказа {рис. 12). Совместно с нум
:мулитами встречаются оперкуливы, ассилнвы и дискоцикливы. 

I У с твое сообщевие Н. И. М ревлиmввлв. 
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Рис. 12. Карта распространения нижнеэоценовых нуммулитид 
J- места находок Rуммулитид 

КРЫМ 

Нижнеэоценовые отложения бахчисарайского яруса богато охаракте
ризованы нуммулитами, оперкулинами и ассилинами. В пределах запад
ного Крыма по нуммулитидам выделяются палеонтологические зоны, 
прослеживаемые от Инкермака до Симферополя. В восточном и равнин
ном Крыму нуммулитиды представлены значительно беднее. Подробное 
описание разрезов эоценовых отложений и стратиграфического распреде
ления в них нуммулитид и других окаменелостей приведено в монографии 
о нуммулитидах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). Поэтому ниже мы 
сообщим лишь краткие сведения о стратиграфическом распределении 
нуммулитид в разрезах зоценовых отложений Крыма и сообщим новые 
материалы по стратиграфии этих отложений. Для стратиграфического 
разреза Бахчисарайского раИона приводится стратиграфическая колонка 
с палеонтологической характеристикой (табл. 5). Распределение нумму
литид в зоценовых отложениях Крыма дано в табл. 6. 

З а п а д н ы й Крым. Нижнеэоценовые отложения бахчисарайского 
яруса повсюду залегают трансгрессивно и представлены глинами с бощ.
шим количеством разнообразных нуммулитид. По крупным фораминифе
рам снизу вверх выделяются три зоны, прослеживающиеся на участке от 

Инкермака до Симферополя. 
Зона Operculina semiinvoluta содержит сравнительно небольшое ко

личество мелких оперкулин, нуммулитов и ассилин: Operculina semiinvo
luta Nem. et Barkh., О. parva Н. Douv., Nummulites globulus Leym., 
N. pernotus Schaub, N. pustulosus Н. Douv., N. praelucasi Н. Douv., N. 
mouratovi Nem. et Barkh., N. panteleevi Nem., Assilina pustulosa Donc., 
D iscocyclina seunesi Н. Douv. 

Зона Nummulites crimensis содержит много нуммулитид, среди кото-
·рых преобладают нуммулиты: Nummulites crimensis Nem .. et Barkh., N. 
globulus Leym., N. pernotus Schaub, N. pustulosus Н. Douv., N. praelucasi 
Н. Douv., N. burdigalensis de la Harpe, N. panteleevi Nem., Assil ina pustulosa 
Donc., Operculina parva Н. Douv., Discocyclina archiaci (Schliimb.), D. 
marthae (Schliimb.), D. nummulitica (Giimb.). 

64 



:(! 
Soliьt :; ~ 

.., ... ~ ЛО ф/JflОНUНиферо.н Колонка 

с\; ... "" (unя ;оцени) 
~ .. ~ 

"' '"' ~ 

"' ~ 

~~~ "' .. 
"' it; "' ~ ... 
.;;; "' "' ::.·.:·:·::·.-: :;.::·::: 

"" ~ ·. ·. ·.:; ·: :~:-.:.:.::·.: .·.:: 
r- Л_EP-lf!..ll g_ ll.f.!!l flEIIlJ.O!!f:lf!!. . -~=· .\··:·. '::::: :.:·-::.:/,.; 

"' //. IJO!iYi/10 
~ 
~ _j_ l_ '"' ~ ll_ _f_ l_ .., to. Clo6igcriлoides 1 1 _f_ .. 
~ coлglo6otиs l_ 1 ~ 

i ... 1 1 "" '" "1:: v 1 1 
' i 

., 

" 9.l!/гotepis coucostco 

... 
1 ... "" .., 
1 "' 

~ .. "' 8. Clo6igeгiлoioes 
! 

'"' su6congto6otus 
"' "" "' "' "' "' "' "' ~ .. "' .., 

7./lcoгinino гotuntlimorgi-
поtо 

"> r -- noiJJOHO 
Nummutites incrossotus 

~ O.Nummulite.r pol!/§!Jratus 
1 

'::, ~ ~ ~ .. 5.Nummulitl/s distons ~ ., ~~ 1 1 1 
~ ~ 4. Nummulites distons minoг 

i 

1 ... ~ 3./lssitiлo ptoceлtuta 

1 

.. ~ ... 
~ ~~ 2. Nummuiltes crimensis 
~ 

>::: ~ f. Opeгculino semiiпroluto 
j "" ·:~::·~::o·:P.;~::"?:·.:cf:: . 

~ . ., .". 
;:;! 1 1 1 ... ~ ~~ i; ~ i. ..... 
~'О; 1 1 

~' -~ ~ 1/ 1 1 

Cmpa!Jlp.epatpuчecf(aЯ f(ОЛонка 

аоцено8ы.:r отло:Нсениii Ьа:rчисарайско.ео paii.oнa Таолица5 

n опеонтопоги v ее к а д :rороктеристи ко 
Литопогиvескон 
.тороктеристико KPJfньte форониниферьt 

(r. .Ненко6, H.H.5op.romo6a) 
/'fепкие форониниферы 
{Н. Н. Cj!OOomинo,E.К.ШjЦKdll} 

11оппюски 
( 8. К. BociJneнкo) 

/'fоuкопскоя серин: 
Глина кори~не6оя 

llne9ponum гпинистыii 
5 
f5 

5елоглuнскшi гориJонт: 11/тоепо tourico 3om. 
Bo/irino ontllj(esso .Su6. Нергепь 3еnено6ото-серьп1 
Clorиlino sza ol Hantк. Ostreo qиoteteti Ngst. 

80 Ci6icides ипl..erionиs(d'Or~ Pecten corneиs .Sow. 
Clo6~erino "6ulloides ti'Or . 
С/о6< erino еосепiсо Тег~ . 
Clo6f!u.erino tnfloto d'Or . 
Clo6.'.§erinoides con§lo6otиs(6r.) 

1%,11CKIJif tори3ОНЛI: Clo6igeriпo turcmenico Chol. 
40 1pt11nь c6emлo.кopuvнellыii Clo6igeгinello mlcro (Со/.) 

трепело6иuнь/11 Clo6igerino infloto d'Or6 . 

Керестинсниii гopusoнm: 
C/o6igerinoides su9congto6o-

JO- tus Cholilor 
Н36естняк иcnoлollooныii Clolligeгiпo еосепо Ciim6. 

-80 Нопtкепiпо olo6omensts Cushm. 
!lcoгinino topiieлsis Cushm. 
Nonium micrus ( Cole) 

Pholodom!/o puschi Ceof. 
Yu/sel/o du/Jio !lrch. 
Ostгea 6ersoпeпsis !1oth. 
th/omis rerneuilli{Stucк.) 

Discoc!/cltno sp., /lssiliпo sp. llcorlnino rotundimorginoto(Sul) Tere6ellum sopitum (Sol~ 
f5 1.,/Jерлинскиu гориJонт: Limo nummulitico Ctlm6. 

а6естняк нeлonoiloOнtJiii '!foeгcutiпo throceлsis tl'llrch. Ci6icides eoceпus Gom6. Nemocordium poгilue (Desh.) wercu lino о /рtло .Dou r. /lnomolino ocuto Plumm. 
Nummulites incrossotus о.t.Н. Clo6igeгino frontoso Sul. Throcio 6e!Jordi Pict. 

fZ llssilino e.rponens ( Sow.) PetJкue скупьптироlоннtttе ft..ondjllus rorispiпus Desh. 
Н36естняк нунн!/пшпо6ь11l llummиlites pol!ffrotut Desh. р_отопии ossotello plum8eo (Chemn.) 

Nummutites dis ons Jlesь. Cl6lcides feli:c #ortin t:h/umis sotoeo (.Desh.) Z5 Nummutites iгre§utoris 1/esh. !lsterigerino gruлиloso {Те11.) Deuteromga intesstrioto (o'llrch.) 
Nummиtites distons minord'Rгch. lenticulino 'frogerico (Ciimll.) 

о 11ергелtt H§HH!/Rumo6ыii. Cr§phoeo rarltometlt! ( #etl.J 
-

f8 Глина теннисероя Nummulites leupoldi 3thou6 /'forttiпottielloeocenicll Cиshm. 'cыomis poгisiensis (llcsh.) 
среuкини проспояни llssitiпo ptoceлtuto (Desh.) llcoriniпn ocorinoto (Su_6.) Chiumis orciпo IYuss. 

fO .нepгeneii Nummulit/JJ crimeпsis Nem. 1/coriпino su 6sphoerico {Su6.) Chlomis pгistino Y11ss. 
Орегсиliло semiiщotutu Nem. C/o6oгoto/io su66otiпoe Ног. E.rogyro ererso (Hell.) 

в 

tZ Н ер иль с4етлосерьпi __ 

-



N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

Вид 

Род Nummulites 
mouratovi Nemkov et Barkhatovaa 
planulatuв de la Harpe 
panteleevi Nemkov 
globulus Leymerie 
pernotus Schaub 
praelucasi Douville 
crimensis Nemkov et Berkhato\'8 
Ьurdigalensis de la Harpe 
pustulosus Douville 
leupoldi Scbaub 
praemurchisoni Nemkov et Barkha-

tova 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

Ьolcensis М unier-Chalmas 
ficheuri (Prever) 
partschi de !а Harpe 
rotularius Deshayes 
atacicus Leymerie 
inkermanensis Scbaub 
murchisoni Riitimeyer 
irregularis Deshayes 
nilidus de la Harpe 
distans minor d 'Archiac 

Таблица 6 
Распростраиенве нуимулитвд в ооценовых отложениях КрЫ)Iа 

Эоцев- Pg1 

нижвиlt-Рg~ средний - Р~~:~ верхний - Pg: 

Зова Зова Зова 
Зова 

Зона Зова Зова Зона Nummuliles 
Opersulina Nummuciles Assi/ina dies/ans Nummultles Nummuli/es Nummuliles Opercu/ina 

temiinvolula crimentis placenlula minor dislans po/yguratus incras•alus alptna 

1 
1 -----
1 1 ........ "'. "'"' i ..... ··--....... 1 .. •.•.. 

.................................. ....... , .. ,"", -
1 ---- -· ..... ....... ........ ............. 

1 1 

---- -· 
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---
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...... .... .. , ,,,.,,,_ ................ . 
... ..... , .................. _____ .. 

.,_ 
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,,, ........... , ..... . 
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"" • 

N 
N 
N . 
N . 
N 
N. 

А. 

А. 

А . 

А. 

А. 

о. 

о . 

о. 

о . 

о. 

о. 

о. 

о. 

Вид 

Зона 
Opersultna 

semiinvoluta 

diвtans Deshayes 
heimi Rozlozsnik 
pratti d' Archiac 
polygyratuв Desbayes 
acutuв (Sokerby)· 
inccraввatuв de la Harpe 

Род Assilina 

puвtulosa Doncieux ·-----
placentula (Desbayes) 
laxispira (de la Harpe) 
spira de Roissy 
exponens (Sokerby) 

Род Eperculina 

semiinvoluta Nemkov et Barkhatova 
parva Douville 
gigantea Maycr 
granulosa Leymerie 
аттопеа Leymerie 
thracensis d' Archiac 
alpina Douville 

Род Operulinella 

unica Nemkov sp. nov. 

Т а блиц а 6 (продоlJЖение) 

Эоцен- Pg. --
нижний- Pg~ средний - Pg~ верхний - Pg: 

Зона Зона 
Зона 

Зона Зона Зона Зона Numm1.1lites Nummulites Assilina dislans Nummulites Nummulitвs Nummulites Operculina 
crimensis placentula minor distans polygyratua incrassatus alpina 
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~ Пр и меч а и и е. ·----- мало (1-10 знз); --.- обычно (10-20 знз . ); - (обильно свыше 20 энз.). 



Зона Assilina placentula содержит массовое количество нуммулитид: 
Assi lina placentula (Desh.), Nmmulites globulus Leym., N. praelucasi 
Н. Douv., N. bolcensis :М:un.':'Chalm., N. praemurchisoni Nem. et Barkh., N. 
planulatus (Lam.), N. burdigalensis de la Harpe, N. partschi de la Harpe, 
N. leupoldi Schaub, N. rotularius Desh., N. atacicus Leym., Assilina la
xispira (de la Harpe), Operculina parva Н. Douv., О. gigantea Mayer, 
Discocyclina archiaci (Schliimb.), D. nummulitica (Giimb.), D. chudeaui 
(Schliimb.), D. scalaris (Schliimb.). 

Приведенный комплекс нуммулитид точно датирует нижнеэоценовый 
возраст глин. Среди указанных видов преобладают формы, характерные 
для нижнего эоцена Западной Европы. 

Трехчленное деление нижнеэоценовых отложений западной части 
Крыма подтверждается изучением мелких фораминифер. По предвари
тельным неопубликованным данным Е. К. Шуцкоii, в бахчисарайском 
разрезе наблюдаются три комплекса фораминифер, распространение ко
торых по разрезу примерно совпадает с границами описанных выше зон 

по нуммулитидам. . 
Нижний комплекс включает в себя Acarinina intermedia Subb., А. 

subsphaerica (Subb.), Globorotalia crassata Cusnman, G. wilcoxensis Cush
man, Ciblcides ventritumides Miatl., Anoma!ina acuta Plummer, Marginu
lina mexicana Cushman. 

Средний комплекс представлен Globorotalia marginodentata Subb., 
Marginulina fragaria (Giimb.), Acarinina camerata Chalilov, Ciblcides 
ventritumides Miatl., Anomalina acuta Plummer. 

В верхний комплекс входят Acarinina pseudotopilensis Subb., Ciblci
des ventritumides Miatl., Anomalina acuta Plummer. 

Нижнеэоценовый возраст глин бахчисарайского яруса подтвержда
ется и данными изучения моллюсков (Василенко, 1952). 

В о с т очный Крым. Здесь нуммулитиды встречаются только в отло
жениях нижнего эоцена и в отличие от западной части Крыма характеризу
ются весьма бедным видовым составом. Палеонтологические зоны по нум
:мулитидам здесь не выделяются. Нижнеэоценовые отложения бахчиса
райского яруса обнажаются на небольтом участке в окрестностях Фео
досии и, погружаясь под более молодые отложения, вновь выходят на 
поверхность западнее, в районе с. Курского. 

Наиболее полный разрез известен в Насыпкойской балке, в 4 ~ 
западнее Феодосии. Здесь обнажаются глины мощностью 50-55 ж с про
слоями нуммулитовых известняков. Известняк состоит из раковинок мел
ких нуммулитов и дискоциклин однообразного видового состава. Резко 
преобладает Nummulites plartulatus (Lam.), реже встречаются N. nitidus 
de la Harpe, Discocyclina archiaci (Schliimb.), D. nummulitica (Giimb.), 
Asterocyclina taramellii (Mun.-Chalm.), А. stella (Giimb.) и более крупные 
Operculina ammonea Leym. Комплекс крупных фораминифер свидетель
ствует о нижнеэоденовом возрасте пород, которых ранее неверно относили 

к среднему и даже верхнему эоцену. 

Е. К. Шуцкая (1957), относя эти глины к нижнему эоцену, указывает 
из ни~ Acarinina subsphaerica (Subb.), Globorotalia lensiformis Subb., 
Pseudoparella granulosa Moroz. 

В западной части Восточного Крыма, в районе с. Курского, к нижнему 
эоцену относится толща глауконитовых песчаников и глин мощностью 

32 .!lt, в которой содержатся редкие Nummulites planulatus (Lam.) и N. 
pimteleevi Nem. Из мелких фораминифер Е. R. Шуцкая (1958) указы
вает Acarinina subsphaerica (Subb.), Globorotalia lensiformis Subb. и др. 
Комплекс крупных и мелких фораминифер свидетельствует о нижнеэоце
новом возрасте пород. 

Р а в н и н н ы й К р ы м. Здесь нуммулитиды встречены только в 
скважинах. В изобилии они встречаются в скважинах возле предгорных 
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гряд, но по мере движения на север их количество и размеры раковин бы
стро уменьшаются. 

Нижнеэоценовые отложения повсюду представлены глинами и мерге
лями. Б пределах Альминской впадины широко распространены темно
серые глины с многочисленными мелкими раковинками нуммулитов, ас

сплин, оперкулин и дискоциклин. Глины с нуммулиtами прослежива
ются вплоть до Новоселовекого поднятия, установленного по скваж:инам, 
и выполняют всю Альминскую впадину. Е. К. Шуцкая (1958) предпола
гает, что нуммулитовая фация нижнего эоцена расiiространяе·1'СЯ да
леко на север, вплоть до северной границы Тарханкутекого вала. На
ходка Б. Ф. Зернецким (1961а) нижнеэоценовых нуммулитид в Новока
менекой скважине на юге Херсонской области свидетельствует о распро
странении нуммулитовой фации нижнего эоцена даже за пределы Крыма, 
на юг Украины. 

ЮГ УКРАИНЫ И МОЛДАВИЯ 

Достоверные отложения с нижнеэоценовыми нуммулитидами отме
чены только на крайнем юге Украины, на небольшой площади, примы
кающей к Крымскому полуострову. Они были установлены Б. Ф. Зер
нецким (1961а) в скважине у с. Новокаменки Цюрупинского района 
Херсонской области на глубине 890-963 .м. Gтложения представлены зе
леновато-серыми глауконитовыми мергелями, известняками и песчани

ками, в которых встречены мелкие нуммулиты и дискоциклины, а также 

обломки раковин моллюсков. Зернецкий указывает следующие виды: 
Nummulites irregularis Desh. (мелкие формы), 1v-. atacicus Leym., N. leupol
di Schaub, Operculina cf. parva Н. Douv., Assilina sp., Discocyclina archiaci 
(Schliimb. ), ]) . nummulitica (Giimb.) и др. Все эти виды встречаются в ниж
веэоценовых отложениях Крыма и характерны для зоны Assilina placen
tula, с которой и сопоставляет Зернецкий описываемые отложения в ин
тервале 890-895 .м. 

Б. Ф. Зернецкий (1962) считает, что кроме южной части Херсонской 
облсют:И нуммулитовая фация нижнеэоценовых отложений в Причерно
морской впадине нигде больше не распространена, так как указанные ранее 
Б. Н. Корценштейном (1951) нижнеэоценовые нуммулиты из Мириенекой 
скважины западнее Одессы при переопределении оказались среднеэоце
новыми. Однако не исключена возможность, что к нижнему эоцену отно
сятся отложения с мелкими нуммулитами, распространенные на юго

западе Молдавии. На это указывал К. Н. Негадаев-Никонов (1955). 
Нуммулиты из ряда скважин этой части Молдавии имеются в нашей кол
лекции. Это мелкие Nummulites atacicus Leym., N. globulus Leym., N. 
burdigalensis de la Harpe, принадлежиость которых к нижнему эоцену 
вполне возможна. Однако все эти виды встречаются и в средпезоценовых 
отложениях. Поэтому окончательный вывод о возрасте пород можно будет 
сделать только после изучения новых материалов. 

ВОСТОЧНЫЕ КАРПАТЫ 

Нижнеэоценовые нуммулиты широко распространены в пределах 
Внешней антиклинальной зоны Восточных Карпат. Ими охарактеризо
ваны отложения манявской свиты и нижней части выгодекой свиты. 

Манявская свита залегает согласно на ямненской. Она представлена 
тонкоритмичным флишем - чередующимвся зеленовато-серыми, слабо
окремненными алевролитами и аргиллитами. Реже встречаются прослои 
мелкозернистых песчаников. Песчаники и алевролиты несут на нижней 
поверхности пластов многочисленные иероглифы. Изредка они наблюда
ются и на верхней поверхности пластов. В основании манявской свиты 
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вередко наблюдается пестроцветвый горизонт, сложенный зелеными и 
темно-красными аргиллитами с тоl{кими прослоями серых мелкозернистых 

песчаников. В кровле иногда залегает маломощный кремнисто-мергельвый 
горизонт. 

Возраст манявской свиты не вызывает сомнений - породы относятся к 
нижнему эоцену, что доказано многочисленными находками нуммулитов, 

орбитоидов и мелких фораминифер. Б. Т. Голев (1954, 1957а, 1957б) 
указывает Из различных пунктов типичные нижнеэоценовые виды Nummu
litesbolcensis Mun.-Chalm., N. planulatus (Lam.), N. praelucasi Н. Douv., N. 
globulus Leym. К Ji. Хлоповин (1961) обнаружил в нескольких пунктах 
в отложениях манявской свиты типичный нижнеэоценовый вид N. pla
nulatus (Lam.). Ji. В. Башкиров (1961) указывает из ряда пунктов харак
терных для нижнего эоцена дискоциклин: Discocyclina archiaci (Schliimb.), 
D. scalaris (Schliimb.), D. chudeaui (Schliimb.), D. marthae (SchНimb.), D. 
douvillei (Schliimb.). 

Н. И. 1.\iаслакова (1955) приводит для отложений манявской свиты 
сравнительно небольшой комплекс мелких фораминифер с резким пре
обладанием примитивных агглютинированных форм и относит отложения 
:манявской свиты к нижнеэоценовой зоне Globorotalia crassata. 

Выгодекая свита сложена светло-серыми маесивыми тонкослоистыми 
;ИЗВестковистыми песчаниками с прослоями зеленых аргиллитов и мелко

галечниковых конгломератов. 

В северных чешуях Карпат, в бассейне рек Бистрицы-Надворнен
ской и Бистрицы-Солотвинской, выгодекая свита представлена своеобраз
ной фацией, получившей в литературе название пасечиянеких слоев. Это 
серые и коричневатые навеетковистые песчаники с редкими прословми 

коричневых алевролитов, мергелей и известняков. 
Повсеместно в отложениях выгодекой свиты встречаются нуммулиты и 

орбитоиды, образующие массовые скопления в некоторых участках. 
Особенно богата крупными фораминиферами нижняя часть пасечиянеких 
слоев. Среди нуммулитов в ней преобладает вид Nummulites partschi de 
la Harpe; в меньшей степени встречаются виды N. planulatus (Lam.), N. 
globulus Leym., N. atacicus Leym., N. burdigalensis de la Harpe. Орбитои
дов встречается больше, чем нуммулитов, некоторые прослои буквально 
переполвены их раковинками. Наиболее характерны D iscocyclina archiaci 
(Schliimb.), D. nummulitica (Giimb.), D. chudeaui (Schliimb.), D. scalaris 
(Schliimb.), Asterocyclina stella (Giimb.), А. stellaris (Brunn.), А. taramellii 
(Mun.-Chalm.) и др. Указанный комплекс крупных фораминифер позволяет 
отнести нижнюю часть пасечиянеких слоев к нижнему эоцену. Восточнее, 
в пределах Покутско-Буковинских Карпат, в нижней части выгодекой 
свиты встречается аналогичный комплекс крупных фораминифер, но рако
винки встречаются редко, в виде единичных экземпляров. 

КАВКАЗ 

Нижнеэоценовые нуммулиты установлены в Закавказье, в целом ряде 
пунктов Грузии, Армении и Азербайджана. Изучены они еще недоста
точно. 

Груз и я:. Отложения эоцена и, в частности, нижнего эоцена отлича
ются большой изменчивостью фаций и мощностей. На северо-западе, в 
Абхазии, развиты карбонатные отложения; на севере и северо-востоке, по 
южному склону Большого Кавказа (Юго-Осетия, Душетский район, Кар
талиния, северная часть Кахетии) - флишево-ю1.рбонатные; на юге в 
Аджаро-Триалетин - флишево-вулканогенпые. 

В Абхазии нижнеэоценовые нуммулиты встречаются в твердых, часто 
перекристаллизованных известняках, которые по простиранию переходят 

в мергели. В переданных нам М. М. Москвиным образцах известняков из 



окрестностей с. Псирцхи и г. Ахали-Афони встречаются нижнеэоценовые 
Nummulites planulatus (Lam.), N. globulus Leym., Discocyclina archiaci 
(Schliimb.). Нижнеэоценовый возраст пород не вызывает сомнения. 

Восточнее, в Лечхумском районе, Б. Ф. Мефферт (1930а) отнес к нюк
нему эоцену серые глауконитовые известняки с Discocyclina archiaci 
(Schliimb.). По-видимому, из этих известняков происходят Nummulites 
mefferti Pant. и Operculina alpanensis Pant., описанные С. А. Пантелее-

. вым (1933) и ошибочно отнесенные им к датскому ярусу. 
Наиболее северной точкой находки нижнеэоцеНОIJЫХ нуммулитов на 

Черноморском побережье Кавказа являются окрестности г. Сочи, где 
М. Д. Метальвиковым (1935) были найдены и описаны нижнеэоценовые 
N. planulatus (Lam.), lv-. aff. nitidus de la Harpe ( = N. subplanulatus Hantk. 
et Mad.), Jv-. globulus Leym. 

На южном склоне Кавказского хребта, в Северо-Восточной Грузии, 
нижнеэоценовые отложения часто залегают трансгрессивно на меловых и 

даже юрских породах. Породы представлены чередующимлея светло
зелеными мергелями, известняками с прослоями аргиллитов и сильно 

известняковистых песчаников. Обычно эту толщу называют свитой ква
кеври (квакеврис-хеви). Н. Б. Вассоевич (1941) отмечает в ней частое 
нахождение мелких и крупных фораминифер (нуммулиты, дискоциклины). 
Н. И. Мревлишвили (1960) указывает из карбонатных кварцевых песча
ников среднего течения р. Саманисхеви мелких Nummulites atacicus Leym. 
(А) нижнеэоценового облика. 

В Аджаро-Триалетии нижнеэоценовые нуммулиты приурочены к вер
хней части <<боржомского флиша>>, которая по мощности значительно мень
ше нижней. 

Граница между палеоцепом и эоценом проводится условно по первому 
появлению комплекса нижнеэоценовых нуммулитов. 

В нескольких участках Триалетского хребта обнаружены N. planu
latus (Lam.), N. pernotus Schaub, N. burdigalensis de la Harpe, N. globulus 
Leym., N. atacicus Leym. И. В. Качарава и др. (1960, стр. 286) сообщают, 
что нижнеэоценовая нуммулитовая фауна встречается в изобилии в ряде 
районов Триалетского хребта. Из этой верхней части флишевой толщи 
М. В. Качарава и М. В. Попхадзе (1955) приводят комплекс мелких 
фораминифер зоны Truncorotalia aragonensis. 
Ар м е н и я. Нижнеэоценовые нуммулиты обнаружены как в Ере

ванском бассейне, так и севернее, в Севано-Ширакской зоне. 
В Ереванском бассейне к нижнему эоцену от/Iесены песчаники и пум

мулитовые известняки, хорошо прослеживающиеся в долине р. Веди, в 
окрестностях с. Чиманкенда, и имеющие ~десь мощность около 60 м. 
Нуммулитовые известняки, приуроченные к верхней части толщи, почти 
нацело состоят из сильно перекристаллизованных раковинок мелких нум

мулитов. 

А. А. Габриелян (1957а) отнес нуммулиты нижнего эоцена к ·первому 
нуммулитовому горизонту Армении, для которого характерен следующий 
комплекс видов: Nummulites planulatus (Lam.), N. globulus Leym., N. 
burdigalensis de la Harpe, N. atacicus Leym., N. pustulosus Н. Douv., N. 
aquitanicus Benoist, N. nitidus de la Harpe, Assilina placentula (Desh.). 
Этот комплекс нуммулитов позволяет сопоставлять нижнеэоценовые кум
мулитовые известняки Южной Армении с зоной Assilina placentula
верхней зоной бахчисарайского яруса Крыма. 

Все указанные формы имеют мелкие размеры раковин, крупные нум
мулиты совершенно отсутствуют. Габриелян подчеркивает, что наряду 
с нуммулитами обычно чечевицеобразной фор~ы встречаются экземпляры 
те:А. же видов, имеющие эллипсовидную форму раковины. Эллипсоид
ные нуммулиты характерны также и для нижнеэоценовых отложений 
Крыма. 
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В Севано-Ширакской зоне к нижнему эоцену отнесены отложения лу
сахпюрской свиты флишевого типа, развитые в восточной части северного 
склона Шахдагского хребта, состоящие из ритмично чередующихся nес
чаников, алевролитов и мергелей. Эти отложения залегают трансгреесив
но на верхнесенонеких породах и содержат микрофауну зоны Globorotalia 
crassata. Из крупных фораминифер А. А. Габриелян (1957б) nриводит 
находку Operculina canalifera d'Arch., а О. А. Саркисян (1959) отме
чает присутствие iv-ummulites planulatus (Lam.). 

Нижнеэоценовые нуммулиты Армении, впервые установленные 
А. А. Габриеляном в 1957 г., требуют внимательного изучения. 

Аз ер б ай д ж а н. Нижнеэоценовые нуммулиты здесь еще слабо 
изучены. Их находки известны в Нахичеванской АССР, в северо-восточ
ных предгорьях Малого Кавказа и в Талыше. 

В Нахичеванской АССР нижнеэоценовые отложения состоят из двух 
неравных по мощности частей: нижней - флишевой (мощность более 
100 .м) и верхней - вулканогенной (мощность более 1000 .м). Флишевые 
отложения обнажаются в пределах Ордубадского и Джульфинского райо
нов, вулканогенные широко развиты в высокогорной части Зангезурского 
хребта. 

В нижних, флишевых, отложениях Т. А. Мамедов (1959, 1960а) об
наружил нижнеэоцевовых вуммулитов Nummulites planulatus (Lam.), 
N. bolcensis Mun.-Chatm., Iv. globulus Leym., N. lucasi (=N. burdigalen
sis de la Harpe), среди которых наряду с обычными чечевицеобразными 
встречаются раковинки эллилеовидной формы. Такое же явление отмеча
лось для нижнеэоценовых видов Армении и Крыма. 

В северо-восточных предгорьях Малого Кавказа Д. М. Халилов 
(1957, 1957б) указывает на присутствие редких прослоев нуммулитовых 
известняков среди вижнеэоценовых известняковых глин, содержащих 

богатую микрофауну. В окрестностях с. Гюлюстана (Кировабадский район) 
Халилов обнаружил Nummulites irregularis Desh., Operculina canalifera 
d'Arch., О. parva Н. Douv., а восточнее пор. Инджечай- N. irregularis 
Desh. и J .. ;. praelucasi Н. Douv. 

В окрестностях с. Мусакей (Казахский район) Т. А. Мамедов 1 в 
сильно навеетковистых песчаниках нижнего эоцева обнаружил N. praemur
chisoni Nem. et Barkh., N. spileccensis Mun.-Chalm., N. bolcensis Mun.
Chalm., N. subram•ndi de la Harpe, N. exilis Н. Douv., N. ех gr. planula
tus (Lam.) -типичный нижнеэоценовый комплекс нуммулитов, представ
ляющий большой интерес ввиду серьезного сходства с комплексами ниж
веэоцевовых нуммулитов Севервой Италии (Виченца) и Южной Франции 
(Аквитанский бассейн). 

В Талыше вижнеэоценовые нуммулиты и оперкулины указаны 
Д. М. ·халиловым (1958), который приводит следующие виды: N. wa
diai L. Davies, !'i. subramondi de la Harpe, N. partschi de la Harpe, N. 
globulus Leym., Operculina aff. libyca Schwager. 

ЮЖНЫЕ ЕРГЕНИ 

Нижвеэоценовые нуммулиты - N. planulatus (Lam.), N. globulus 
Leym., N. ficheuri (Prever)- обнаружены вами в Южных Ергенях в двух 
скважинах (N!! 5 и 11) на профиле оз. Цаган-Хак - Ики-Бурул- Арз
гир (коллекции И. В. Долицкой и А. Д. Вассермав). Вместе с этими нум
мулитами встречены мелкие неоnределимые оперкулины, оперкулинеллы 

и дискоциклины. 

I Устное сообщение Т. А. Мамедова. 

72 



'Эта находка представляет большой интерес, так как в Южных Ерге
нях и Северном Предкавказье она является единственной. Принадлеж
иость комплекса нуммулитид к нижнему эоцену не вызывает сомнения 

ввиду присутствия большого количества раковин типичного нижнеэоце
нового вида N. planulatus (Lam.). Что касается двух других видов -
N. globulus Leym. и N. ficheuri (Prever), то они встречаются как в ниж
нем, так и в среднем эоцене. 

МАНГЫШЛАК 

Нижнеэоценовые нуммулиты широко распространены на Мангышлаке, 
представлены они богатым комплексом видов хорошей сохранности. Под
робные сведения об их стратиграфическом распределении приведеныв мо
нографии о крупных фораминиферах Мангышлака и Северного Приаралья 
(Бархатова, Немков, 1965, стр. 11, 12, 16). Поэтому ниже мы сообщим 
лишь краткие общие сведения. 

Нижнеэоценовые отложения выделяют под названием гвимровской 
свиты. В большинстве участков это глауконитовые песчаники и пески, 
реже (Северный Актау) - мергели и взвеетковистые песчаники. Нумму
литиды встречаются в массовом количестве в Южном Актау и в более юж
ных районах начиная от самого основания отложений: Nummulites planu
latus (Lam.), }•i. bolcensis Mun.-Chalm., N. mangyschlakensis Iljina, N. 
panteleevi Nem., N. spileccensis Mun.-Chalm., N. praemurchisoni Nem. et 
Barkh., N. akkuurdanensis Nem., N. nitidus de la Harpe, Operculina gi
gantea Mayer, О. ammonea Leym., О. mangyschlakensis Пjina, Discocyc
lina archiaci (Schliimb.). 

В Северном Акта у встречается значительно меньшее количество нум
мулитид с бедным видовым составом: Nummulites planulatus (Lam.), 
N. praemurchisorti Nem. et Barkh., Operculina gigantea Mayer, О. ammonea 
Leym., Discocyclina archiaci (Schliimb.). 

В сводке Е. В. Ливеровской (1960) кроме крупных фораминифер и 
моллюсков для отложений нижнего эоцена приведены большие списюJ 
мелких фораминифер, брахиопод, морских ежей. 

Нижнеэоценовый возраст гвимровской свиты не вызывает сомнения. 
Среди крупных фораминифер нижнего эоцена Мангышлака много общих 
форм с нижнеэоценовыми пуммулядами Крыма, Северной Италии (Ви
ченца) и Южной Франции (Аквитанский бассейн). 

СЕВЕРНОЕ ПРИАРАЛЬЕ 

Нижнеэоценовые нуммулиты в Северном Приаралье обнаружены нами 
в двух пунктах (балка Ак-Rуурдан и мыс Изенды) в образцах, собранных 
Н. Н. Бархатовой, В. А. Вахрамеевым, Р. Г. Гарецким, В. И. Само-
дуровым и А. Л. Яншиным. · 

В балке Ак-Rуурдан, расположенной между станциями Джилан и 
Тугуз Оренбургской железной дороги, к нижнему эоцену относятся 
глауконитовые алевриты, залегающие под фосфоритовым горизонтом 
основания таеаранекой свиты среднего эоцена. Эти алевриты, вскрытые 
только шурфами, содержат; в своей верхней части раковинки мелких 
нуммулитов следующего видового состава: Nummulites planulatus 
(Lam.), l•i. bolcensis Mun.-Chalm., N. spi~eccensis Mun.-Chalm., N. prae
murchisoni Nem. et Barkh., N. akkuurdanensis Nem., N. panteleevi Nem. 

Этот комплекс нуммулитов обнаруживает поразительное сходство 
с комплексом нуммулитов из нижнеэоценовых песчаников Мангышлака. 
Нижнеэоценовый возраст глауконитовых алевритов не вызывает сомнения. 
Залегающие на этих породах с размывом маломощные нуммулитовые 
известняки с желваками фосфорита относятся уже к среднему эоцену, так 
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как в них в массовом количестве встречаются раковинки крупных N. 
murchisoni Riit., характерных для среднего эоцена. 

Нижнеэоценовые нуммулиты обнаружены нами также в одном из 
образцов, собранных В. А. Вахрамеевым на мысе Изеиды п-ова Rулавды. 
Здесь непосредственно над глауконитовыми песками сантона залегает 
·маломощный конгломерат, в котором обнаружены редкие раковинки 
мелких нуммулитов плохой сохранности, среди которых нами определены 
Nummulites planulatus (Lam.), N. praemurchisoni Nem. et Barkh., N. ni
tidus de la Harpe, N. atacicus Leym. Rроме того, встречен один экземпляр 
Operculina parva Н. Douv., редкие Asterodiscus taramellii (Mun.-Chalm.) 
и дискоциклины. Nummulites praemurchisoni Nem. et Barkh., N. planu
tatus (Lam.), Operculina parva Н. Douv. характерны для нижнего эоцена, 
остальные виды встречаются также в средпезоценовых отложениях. Не
смотря на присутствие типичных вижнеэоценовых видов, мы не можем 

отнести этот конгломерат к нижнему эоцену, учитывая указания А. Л. 
Яншина (1953, стр. 269) о находках в нем обломков крупных нуммулитов 
ередllеэоценового облика. По-видимому, нижнеэоценовые виды являются 
переотложенными, тем более что речь идет о базальном конгломерате, 
находящемся в основании трансгрессивно и песогласно залегающей тол
щи пород. 

БАДХЫЗ 

Бадхыз является пока единственным местом в Средней Азии, где уста
новлены нуммулитиды нижнего эоцена. Об их находках сообщили В. И. 
Солув (1958) и Б. Т. Голев (1962). Нуммулитиды приурочены к глинистым 
отложениям сузакской свиты и представлены видами Neooperculinoides 
vialovi Golev (=Nummulites praemurchisoni Nem. et Barkh.), Discocyclina 
archiaci (Schliimb.) и неопределенными оперкулинами. 

Суммируя все приведеиные данные по распределению нуммулитид 
в нижнеэоценовых отложениях Юга СССР, можно сделать ~ледующие вы
воды. 

1. Нижнеэоценовые отложения четко обособляются от палеоценовых 
и средпезоценовых по характерному комплексу нуммулитид: Nummuli
tes planulatus (Lam.), N. praelucasi Н. Douv., N. exilis Н. Douv., N. mou
ratovi Nem. et Barkh., N. crimensis Nem. et Barkn., N. leupoldi Schaub, 
N. aquitanicus Benoist,N. panteleevi Nem.,N. praemurchisoni Nem. et Barkh., 
N. bolcensis Mun.-Chalm., N. spileccensis Mun.-Chalm., N. akkuurdanensis 
Nem., N. burdigalensis de la Harpe, N. carpathicus Bieda, N. subplanulatus 
Hantk. et Mad., Assilina pustulosa Doncieux, А. plancentula (Desh.), Oper
culina parva Douv., О. semiinvoluta Nem. et Barkh. 

2. В эталонном разрезе Rрыма внутри нижнеэоценовых отложений 
(бахчисарайский ярус) по нуммулитидам, выделены три местные палеонто
логические зоны. За пределы Rрыма прослеживается пока лиШь верхняя 
из них - зона Assilina placentula; в этих участках по нуммулитидам 
намечается деление нижнего эоцена на две части. 

В настоящее время еще нет возможности распространить деление 
вижнеэоценовых отложений по нуммулитидам и на другие участки об
ширной территории Юга СССР. Поэтому отложения нижнего эоцена рас
ематриваются нами как единый стратиграфический комплекс, отвечающий 
одной зоне Nummulites planulatus. 

СРЕДНЕЭОЦЕНОВЫЕ НУММУЛИТИДЫ 

Средпезоценовые нуммулиты пользуются наиболее широким распрост
ранением на Юге СССР. Они представлены большим числом видов, встре
чаются в массовом количестве экземпляров, передко являются породо-
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Рпс. 13. Карта распространения средпезоценовых пуммулптпд 

1- места находок нуммулитид, 2- границы нуммулитовых провинций 

.образующими. Распространены они на обширной площади в пределах 
Восточных Карпат, Крыма, Кавказа, Молдавии, Украины, Северного 
Прикаспия, Мангышлака, Северного и Южного Приаралья вплоть до 
'Таджикской депрессии (рис. 13)·. 

Совместно с нуммулитами в массовом количестве часто встречаются 
ассилины и в меньшей степени оперкулины. 

КРЫМ 

Средпезоценовые отложения западной и центральной части Крыма, 
nредставленные нуммулитовыми известняками (симферопольский ярус), 
весьма богато охарактеризованы нуммулитами и ассилинами, оперкулины 
встречаются редко. По нуммулитидам здесь выделяются палеонтологиче
ские зоны. В более глубоководных средпезоценовых глинах Восточного 
Крыма нуммулитиды отсутствуют. 

В западной и центральной частях Крыма нуммулитовые известняки 
среднего эоцена с прослоем нуммулитового мергеля в основании согласно 

залегают на подстилающих глинах нижнего эоцена и связаны с ними посте

пенным, но довольно быстрым переходом. Поэтому граница между нижним 
в средним эоценом здесь повсюду отчетливо выражена. 

Средпезоценовые мергели и известияки переполвены нуммулитами, 
ассилинами и дискоциклинами. По нуммулитам в них отчетливо выде
ляются три зоны, хорошо прослеживающиеся на большом расстоянии 
от Инкермака до Белогорска. 

Первая зона - это зона Nummulites distans minor, охватывающая 
мергели мощностью до 6 .ж, залегающие в основании толщи нуммулитовых 
известняков. Здесь много нуммулитов и ассилин, редкие оперкулины: 
Nummulites distans minor d'Arch., N. rotularius Desh., N. atacicus Leym., 
N. murchisoni Riit., N. irregularis Desh., N. distans Desh. (в верхней части), 
Assilina laxispira (de la Harpe), А. exponens (Sow.), Operculina gigantea 
Mayer, О. аттопеа Leym., Dtscocyclina .sella (d'Arch.), D. pratti (Mich.), 
D. archiaci (Schliimb.). 
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Затем следует зона Nummulites distans, представленная известняками 
(до 30 .ч), нацело сложенными нуммулитами, ассилинами, дискоциклинами 
и редкими оперкулинами: N. distans Desh., N. globulus Leym., N. rotu
larius Desh., JY. atacicus Leym., N. irregularis Desh., N. nitidus de la 
Harpe, N. pratti de la Harpe, N. murchisoni Riit., N. partschi de la Harpe, 
Assilina exponens (Sow.), А. spira (de Roissy), Operculina ammonea Leym., 
Discocyclina archiaci (Schlumb.), D. sella (d'Arch.), D. pratti (Mich.) и др. 

Третья зона -зона Nummulites polygyratus- охватывает верхнюю 
часть нуммулитового известняка мощностью до 15 .ч. Характерно присут
ствие очень крупных N. polygyratus Desh. и гигантских Discicyclina ех 
gr, pratti (Mich.) и, кроме того, N. atacicus Leym., N. rotularius Desh.~ 
N. irregularis formosus de la Harpe, N. partschi de la Harpe, Assilina ex
ponens (Sow.), А. spira (de Roissy), Operculina ammonea Leym., различных 
дискоциклин. 

Приведещrый комплекс нуммулитид точно датирует средиеэоценовый 
возраст нуммулитовых известняков. Среди указанных видов преобладают 
формы, характерные для среднего эоцеgа Западной Европы. Среднеэо
ценовый возраст нуммулитовых известняков симферопольского яруса 
подтверждается и данными изучения моллюсков (Василенко, 1952). 

В равнинном Крыму среднеэоценовые отложения представлены двумя 
фациями: мелководными Rуммулитовыми известняками и глубоководными 
глинами и мергелями. Нуммулитовые известняки выполняют Альмин
скую впадину и прослеживаются далеко на север, вплоть до северного 

крыла Новоселовекого поднятия, отсутствуя в центральной части послед
него. На Тарханкутеком полуострове и в Сивашском прогибе (Джанкой) 
развиты более глубоководные светло-серые плотные мергели. Нуммулиты 
в них отсутствуют, а мелкие фораминиферы, по данным Е. К. Шуцкой 
(1958), представлены комплексом, характерным для зоны Truncorotalia 
aragonensis черкесского горизонта Северного Кавказа: Globlgerina inae
quispira Subb., Truncorotal ia aragonensis N uttall, Acarinina pentacamerata 
(Subb.). 

ЮГ 'УКРАИНЫ И МОЛДАВИЛ 

Нуммулитовая фация среднего эоцена распространена в Причерномор
ской впадине значительно шире нижнеэоценовой- от долины р. Прута 
на западе до побережья Азовского моря на востоке. Б. Ф. Зернецкий 
(1961б, 1962) наметил северную границу ее распространения с запада 
ga восток по линии севернее Унген, Кишинева, Одессы, Николаева, Ка
ховки до Мелитополя. 

На западе - в Молдавии и Одесской области - нуммулиты распрост
ранены в светло-серых известковистых песчаниках, песках и песчанистых 

известняках, передко почти полностью состоящих из нуммулитов. Среди 
последних gами и Б. Ф. Зернецким установлены Nummulites uroniensis 
Heim, N. atacicus Leym., N. rotularius Desh., N. partschi de la Harpe, N. 
anomalus de la Harpe, N. glol;mlus Leym., Assilina exponens (Sow.), Oper
culina canalifera d' Arch., О. granulosa Leym. и др. 

На крайнем юге Николаевской области нуммулиты встречаются в се
рых песчанистых известняках, переходящих северgее в нуммулитовые 

известняки и кварцево-глауконитовые пески. В этих породах Б. Ф. Зер
нецкий (1961б, 1962) установил несколько иной и более богатый комплекс 
видов, чем в Молдавии: N. distans Desh., N. pratti d'Arch., N. murchisoni 
Riit., N. irregularis Desh., N. atacicus Leym., N. rotularius Desh., N. part
schi de la Harpe, N. burdigalensis de la Harpe, N. globulus Leym., Assi
lina exponens (Sow.), А. spira (de Roissy), Operculina ammonea Leym .• 
О. granulosa Leym .. много различных дискоциклин. Этот комплекс gумму
литид не отличается от крымского. 
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На востоке -в Херсонской и Запорожской областях - нуммулиты 
распространены в песках, ГJlинистых и песчанистых известняках, а иногда 

встречаются нуммулитовые известняки, не отличающиеся от крымских. 

Б. Ф. Зернецким (1961б) определен комплекс видов такой же, как и в 
нуммулитовых известняках Крыма: Nummulites distans Desh., N. pratti 
d'Arch., N'. rotularius Desh., N. atacicus Leym., N. globulus Leym., Assi
lina exponens (Sow.), А. spira (de Roissy), Operculina ammonea Leym., 
О. granulosa Leym., различные дискоциклины. Этот комплекс отличается 
от ранее указанных полным отсутствием гранулированных видов. 

По мере движения с вос'DОКа на запад, от Азовского моря до предгорий 
Карпат, наблюдается определенная закономерность в изменении фауны 
вуммулитид. На востоке, внепосредственной близости от Крыма, обнару
жен богатый комплекс нуммулитид, аналогичный крымскому (Запорож
ская, Херсонская, Николаевская области). На западе (Молдавская ССР) 
комплекс нуммулитов среднего эоцена беднее, чем на востоке, здесь преоб
ладают гранулированные формы, видовой состав довольно сильно отли
чается. Комплекс нуммулитов здесь уже близок к карпатскому, типичные 
крымские крупные среднеэоценовые формы из групп N. distans и N. irre
gularis отсутствуют. 

ВОСТОЧНЫЕ КАРПАТЫ 

Среднеэоценовые нуммулиты распространены на большей площади, 
чем нижнеэоценовые. Они встречены не только во Внешних Карпатах, 
во и во Внутренних (Мармарошско-Пиенинская зона). 

Во Бнешних Карпатах среднеэоценовые нумму.литиды распространены 
в верхней части выгодекой свиты, представленной главным образом пес
чаниками и алевролитами. 

В Покутских и Буковинских Карпатах верхняя часть выгодекой свиты 
замещается коричневато-серыми, иногда зеленоватыми известковистыми 

песчаниками и алевролитами, приобретающими на поверхности выветри
вания голубовато-пепельную окраску. Для этих отложений характерно 
nрисутствие большого количества плохо окатапвой экзотической гальки 
и линз конгломератов, сложенных светлыми известняками, зелеными и 

черными филлитами и молочио-белым кварцем. Эту часть выгодекой свиты 
Б. Т. Голев (1958) назвал буковинскими слоями. 

Общая мощность выгодекой свиты увеличивается в юго-западном нап
равлении (вкрест простирания Карпат). В пределах краевого прогиба 
она составляет 75-120 .м, а во внутренних чешуях возрастает до 150-
200 .м. Для Северной Буковины (Черновицкая обл.) Голев указывает мак
симальную мощность до 250 .м. 

БольшаJt верхняя часть выгодекой свиты содержит среднеэоценовыii 
комплекс крупных фораминифер. Более часто нуммулиты и орбитоиды 
встречаются в Северной Буковине в буковинских слоях, из которых Б. Т. 
Голев (1958), R. Л. Хлоповин (1961) и Л. В. Башкиров (1961) указывают 
типично среднеэоценовый комплекс: Nummulites murchisoni Riit., N. 
distans Desh., N. laevigatus (Brug.), N. gallensis Heim, N. perjoratus 
(Montf.), Assilina exponens (Sow.), Discocyclina douvillei (Schliimb.), 
D. nummulitica (Giimb.) и др. 

Нуммулиты среднего эоцена установлены не только в буковинских 
слоях, но и в верхней части типичных выгодских песчаников, но здесь 
их раковинки встречаются редко в виде единичных экземпляров. 

Таким образом, возраст выгодекой свиты хорошо устанавливается 
по крупным фораминиферам. Нижняя часть свиты относится еще к ниж
нему эоцену, а большая, верхняя,- является среднеэоценовой. Н. И. 
Маслакова (1955), описавшая эоценовые отложения Босточных Карпат 
по зонам мелких фораминифер, относит большую часть выгодекой свиты 
к зоне Truncorotalia aragonensis. 
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В Закарпатье средпезоценовые отложения с нуммулитами протяги
ваются узкой полосой вдоль южной части Мармарошско-Пиенинской 
зоны утесов и прослеживаются в ряде разрезов. Они представлены мощной 
толщей пород флишевого типа: толстослоистые песчаники чередуются 
с тонкими прослоями алевролитов или аргиллитов. Часто встречаются 
прослои гравелитов, редко наблюдаются небольшве линзы мергелеИ. На 
нижней поверхности слоев песчаников и алевролитов обычно наблюда
ются разнообразные иероглифы. 

Хороший разрез описан Я. О. Кульчицким, М. И. Петрашкевичем и 
К. Л. Хлоповиным (1957) в долине р. Тереблh у с. Драгова. Здесь, непо
средственно на сенонеких отложениях пуховской свиты, песогласно зале
гает 600-метровая толща песчаников с прослоями алевролитов и аргилли
тов, в которой найдены средпезоценовые нуммулиты. 

R. Л. Хлопониным (1961) в данной песчаниковой толще в окрес'l'но
стях сел Драгово и Горничево установлена богатая фауна крупных фора
минифер Nummulites laevigatus (Brug.), N. 'distans Desh., N. partschi 
de la Harpe, N. atacicus Leym., N. globulus Leym., N. burdigalensis de la 
Harpe, N. aquitanicus Benoist, N. carpathicus Bieda, Assilina placentula Desh. 
Указанный комплекс нуммулитов позволяет отнести породы к нижней 
части среднего эоцена. 

Необходимо отметить, что ранее описываемая толща цесчаников за
частую неверно отппсилась к палеоцену. Находки средпезоценовых нум
мулитов позволили уточнить возраст отложений. 

Восточнее, на южном склоне Мармарошского кристаллического мас
сива, отложения среднего эоцена перекрыты трансгрессивно залегающими 

породами верхнего эоцена. Только в одном пункте, на южном склоне 
горы Кобыла, в окрестностях с. Кобылецкая Поляна, обнажаются песча
нистые известняки, переполвенные средпезоценовыми нуммулитами Num
mul ites laevigatus (Brug. ). 

Среднеэопеновые отложения Внешних и Внутренних Карпат отлича
ются достаточно резко. Это различие выражается в разнородности лито
логического состава пород и комплексов фауны крупных фораминифер, 
что указывает на возможность существования двух обособленных морских 
бассейнов в среднем эоцене. Роль барьера между этими бассейнами играл 
Мармарошский кристаллический массив и его структурное продолжение 
в северо-западном направлении. 

ЛЬВОВСКАЛ ОБЛАСТЬ 

Большой интерес представляет недавняя находка нуммулитов в 
одной из скважин в окрестностях г. Львова. По предварительным опре
делениям К. Л. ХлоповИна 1 , в керне присутствуют нуммулиты из группы 
Nummulites distans, что позволяет предположительно относить породы 
к среднему эоцену. 

КАВКАЗ 

Средпезоценовые нуммулиты распространены на Кавказе значительно 
шире нижне:юпеновых. Они достаточно хорошо изучены в Грузии и Арме
нии и в меньшей степени в Азербайджане. На Северном Кавказе они най
дены только в одном участке. 

Груз и я. Средпезоценовые отложения с нуммулитами расп}!lостра
нены здесь в Западной Грузии, на южном склоне Кавказского хребта и в 
Южной Грузии. · 

1 Устное сообщение К. Л. Хлопонина. 
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В Западной Грузии во многих участках средпезоценовые отложения 
представлены мелководными нуммулитовыми известняками, по прости

ранию переходящими в более глубоководные мергели. 
Для J!ЗВестняков среднего эоцена Абхазии О. В. Окропиридзе (1954) 

указывает типичный среднеэоценовый комплекс нуммулитид: Nummuli
tes murchisoni Riit., N. irregularis Desh., N. nitidus de la Harpe, N. glo
bulus Leym., редкие оперкулины и многочисленные дискоци:Клины и 
астероциклины. Нуммулиты и орбитоиды обычно имеют раковины малого 
размера, изредка достигают в диаметре 12-16 .м.м, а иногда до 30 .м.м. 
Нуммулиты и орбитоиды встречаются обычно вместе, но там, где извест
няки переходят в мергели, нуммулиты постепенно исчезают и преобладают 
мелкие дискоциклины. Далее по простиранию уменьшается количество 
дискоциклив и в чистых мергелях присутствуют только мелкие форамини
феры. 

Восточнее, в Лечхумском районе, Б. Ф. Мефферт (1930а) из серых 
глауконитовых известняков среднего эоцена указывает многочисленных 

нуммулитов и дискоциклин: Nummulites. murchisoni Riit., N. partschi 
de la Harpe, N. atacicus Leym., N. globulus Leym., Assilina exponens 
(Sow.),Discocyclina discus Kaufm., D. archiaci (Schliimb.), D. fortisi d'Arch., 
D. douvillei (Schliimb.), D. umbo Schaf. 

Средпезоценовые нуммулиты N. murchisoni Riit. и N. aff. irregularis 
Desh. ( =N. distans Desh.) были обнаружены и описаны М. Д. Метальви
ковым (1935) из окрестностей г. Сочи - самой северной точки находок 
нуммулитов на Черноморском побережье Кавказа. 

На южном склоне Кавказского хребта в Северо-Восточной Грузии 
средпезоценовые отложения представлены песчано-глинистой толщей с 
. прослоями нуммулитовых известняков и конгломератоБидных песчаников. 
В окрестностях Ананури и Душети В. П. Ренгартен (1932) к среднему эо
цену отнес мощную мергельно-глинистую толщу, которая подразделяется 

на две неравны:е части. Нижняя, меньшая по мощности часть, богата про
слоями песчаников и конгломератов, в которых встречаются в изобилии 
нуммулиты и дискоциклины. Из них Ренгартеном (1931) описаны Nummu
lites murchisoni Riit., N. globulus Leym., N. atacicus. Leym., N. cf. laevi
gatus Brug., Assilina formai (=Nummulites praefablanii Var. et Menn.), 
Discocyclina archiaci (Schliimb.). Н. И. Мревлишвили (1960) из одновоз
растных известняков Саманис-хеви приводит кроме указанных Ренгарте
ном видов тaкжeNummulites granifer Н. Douv. (=N.partschi de la Harpe), 
Discocyclina итЬо Schaf. Возраст указанных отложений, несомненно, сред-: 
неэоценовый, о чем свидетельствует приведенный комплекс нуммулитов. 

Верхняя, более мощная часть средпезоценовых отложений представле
на темно-серыми и зелнеыми мергелями с прослоями песчаников. и глин. 

Из этих мергелей М; В. Качарава определила средпезоценовую мJtкрофау
ну: Spiroplectammina carinata (d'Orb.), Eponides trilmpyi Nutt., Globlgerina 
bulloides d'Orb., Acarinina crassaeformis (Gall. et Wissl.). 

В Аджаро-Триалетии средпезоценовые отложения распространены 
очень широко. Они представлены мощной толщей вулканогенных пород: 
туфов, туфобрекчий, туфопесчаников с покровами порфиритовых и анде
зитовых лав. В подчинеином количестве присутствуют мерг(mи, аргиллиты, 
глины и другие морские осадки. В некоторых местах, главным образом 
в туфогеннюх песчаниках и туфобрекчиях, встречается богатая фауна 
нуммулитид и дискоциклин. 

Среднеэоценовый возраст вулканогенной толЩи устаналивается по 
довольно богатому комплексу крупных фораминифер, среди которых преоб
ладают нуммулиты. И. ·в. Качарава (1936, 1948), И. В. Качарава и др. 
(1960) приводят следующие виды: Nummulites murchisoni Riit., N. irregu
laris Desh., N. distans Desh., N. globulus Leym., N. atacicus Leym., N. 
nitidus de la Harpe, N. partschi de la Harpe, N. laevigatus (Brug.), N. 
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gallensis Heim, Operculina canalifera d' Arch., Discocycltna archiaci 
(SchНimb.), D. scalaris (Schliimb.). Кроме указанных видов В. Е. Гриб 
(1941) приводит Nummulites uroniensis Heim, N. burdigalensis de la Harpe, 
N. anomalus de la Harpe, N. praelucasi Н. Douv., Assilina placentula 
Desh., Operculina granuiosa Leym. и ряд дискоциклин, астеродискусов, 
актиноциклин. В прослоях мергелей обычно встречаются мелкие фора
миниферы зоны Acarinina crassaeformis. 

В окрестностях Тбилиси к среднему эоцену относят дабаханскую свиту 
и «конгломераты запутанного напластования)). Эти отложения одновоз
растны с вулканогенной толщей, в них содержатся среднеэоценовые нумму
литы, описанные И. В. Качаравой еще в 1936 г. 
Ар м е н и я. Среднеэоценовые нуммулиты распространены значитель

но шире нижнеэоценовых. По своему составу комплексы среднеэоценовых 
нуммулитид Ереванского бассейна Южной Армении и Севано-Ширакского 
синклинория сильно отличаются. Поэтому А. А. Габриелян (1957б) 
отнес эти части Армении к двум различным нуммулитовым провинциям. 

В Южной Армении среднеэоценовые отложения пользуются наи
большим распространением среди палеогеновых пород и имеют наиболь
шие мощности. Почти повсюду эти отложения залегают трансгрессивно 
на различных более древних породах, начиная от нижнеэоценовых до 
палеозойских включительно. Постепенный переход от пород нижнего 
эоцена к среднему наблюдается только в разрезах центральных частей 
крупных синклинальных мульд. 

Отложения среднего эоцена представлены в бассейне р. Веди в запад
ном Даралагезе мощной толщей флишевого типа в несколько сотен метров, 
состоящей из чередующихся слоев песчаников и глин с прослоями нум
мулитовых известняков. В восточном направлении увеличивается роль 
вулканогенного материала, и в восточном Дарлагезе вулканогенные поро
ды преобладают. 

В нижней части разреза в долине р. Веди среднеэоценовые отложения 
начинаются в ряде участков нуммулитовыми известняками (около 
100 .к мощности), в которых встречается следующий комплекс видов: 
Nummulites laevigatus (Brug.), N. atacicus Leym., N. murchisoni Riit., 
N. uroniensis Heim, N. burdigalensis de la Harpe и другие, позволяющий 
·отнести породы к нижней части эоцена. А. А. Габриелян (1957а) отнес 
этот комплекс ко второму нуммулитовому горизонту. 

В вышележащих песчано-глинистых отложениях флишевого типа 
встречаются горизонты известняков с нуммулитами крупных размеров: 

N. brongniarti d'Arch., N. perforatus (Montf)., N. gizehensis (Forskal), 
с дискоциклинами, ассилинами и актиноциклинами. А. А. Габриелян 
(1957а) относит эти формы к третьему нуммулитовому горизонту, харак
теризующему верхнюю часть сре~него эоцена. Кроме указанных видов 
в этих отложениях встречаются N. nitidus de la Harpe, N. globulus Leym., 
N. atacicus Leym., N. uroniensis Heim, N. gallensis Heim, Assilina expo
nens (Sow.). 

Таким образом, в отложениях среднего эоцена Южной Армении Габ
риелян выделяет два нуммулитовых горизонта. Совместно с обильным 
комплексом фораминифер в этих отложениях имеет место массовое разви
тие таких теплолюбивых форм, как кораллы, морские ежи и толстостенные 
крупнораковинные пелециподы и гастроподы. 

В Севано-Ширакском синкдинории среднеэоценовые отложения зале
гают трансгрессивно и с угловым несогласием на более древних 
породах - от нижнего эоцена до верхнего палеоцепа включительно. Они 
Делятся на две свиты. Внизу залегает севанская свита, состоящая из темно
серых плотных известняков мощностью до 200 .м. В них в изобилии встре
чаются Nummulites atacicus Leym., N. globulus Leym. Кроме того, уста
новлевы N. burdigalensis de la Harpe, N. partschi de la Harpe, N. distans 
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Desh., N. murchisoni Riit., N. irregularies Desh. (определения А. А. Габ
риеляна). \Последние три вида являются типично среднеэоценовыми. 
Вместе с тем А. А. Габриелян (1957б) считает возможным относить нижнюю 
часть известняков еще к нижнему эоцену, так как в ней содержатся исклю

чительно мелкие N. globulus Leym., N. atacicus Leym., N. lucasi Н. Douv. 
(=N. burdigalensis de la Harpe). 

Известняки севанской свиты постепенно сменяются мощной вулкано
генно-осадочной ширакекой свитой (более 1500 .ч), слагающей водораз
дельную часть Шахдагского хребта. ПороДЬI представлены туфами, туфо
песчаниками, туфобрекчиями, порфиритами, среди которых встречаются 
линзовидные прослои массивных нуммулитовых известняков. А. А. Габ
риелян (1957б) указывает отсюдаN. partschi de la Harpe, N.lucasi Н. Douv. 
(=N. gallensis Heim), N. atacicusLeym., N. brongniarti d'Arch., единичных 
моллюсков, кораллов, морских ежей. Эти отложения относятся тоже к 
среднему эоцену, о чем свидетельствует комплекс нуммулитов. 

А з е р б а й д ж а н. Средпезоценовые нуммулиты наиболее широко 
распространены в Нахичеванской АССР. В меньших количествах они встре
чаются в Талыше, редко- в центральной части и в северо-восточных 
предгорьях Малого Кавказа. Нуммулитиды среднего эоцена монографи
чески описаны Т. А. Мамедовым из Нахичеванской АССР, в других час
тях Азербайджана они изучены еще недостаточно. 

В Нахичеванской АССР средпезоценовые отложения, как и нижнеэо
ценовые, обнажаются в центральной и в северо-западной частях респуб
лики. Граница между отложениями среднего эоцена и нижележащими 
породами повсеместно хорошо прослеживается. 

Средпезоценовые отложения выражены в двух фациях: известняков 
и вулканогенно-осадочной. В стратиграфическом отношении внутри них 
выделяются две части- нижняя и верхняя, характеризующиеся различ

ным комплексом фауны нуммулитов. 
Нижняя часть в известняковой фации представляет собой хорошо 

выраженный маркирующий горизонт плотных массивных нуммулитовых 
известняков с характерным комплексом средпезоценовых нуммулитов: 

Nummulites murchisoni Riit., N. atacicus Leym., N. globulus Leym., N. 
irregularis Desh. Соответствующая ей по возрасту мощная (до 1000 .ч) 
осадочно-туфогенная серия содержит прослои туфопесчаников и извест
няков с многочисленными пумыулитами среднего эоцена: N. laevigatus 
(Brug.), N. partschi de la Harpe, N. gallensis Heim, N. distans Desh., 
N. gizehensis (Forskal), N. perforatus (Montf.) и т. д. Т. А. Мамедов 
(1960б) отмечает, что два последних вида появляются в верхах вулкано
генной толщи. 

Отложения верхпей части среднего эоцена представлены также двумя 
фациями, но распространены на меньшей площади, чем описанные выше. 
Вулканогенная фация представлена различными туфоконгломератами, 
туфобрекчиями, туфопесчаниками и порфиритами. В кровле этих отло
жений развиты туфогенные песчаники и аргиллиты с N. atacicus Leym., 
N. laevigatus (Brug.), N. perforatus (Montf.), N. brongniarti d'Arch. (А), 
Assilina exponens (Sow.). и др. В одновозрастных известняках встречены 
N. atacicus Leym., N. perforatus (Montf.), N. brongniarti d'Arch., N. mil
lecaput Bouhee. 

Максимальная мощность верхней части среднего эоцена достигает 
800 .ч. 

В центральной части и северо-восточных предгорьях Малого Кавказа 
известны скудные находки нуммулитид среднего эоцена, которые при

урочены к горизонту нумм:улитовых известняков, залегающему в основа

нии мощной вулканогенной толщи среднего эоцена. В верховьях р. Тертер 
М. А. Кашкай, В. Е. Хаии и Э. Ш. Шихалибейли (1950) обнаружили в 
этом горизонтеNиттиlitеs irregularis Desh., N. partschi de la Harpe, N. glo-
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bulus Leym. Т. А. Мамедов и О. Д. Гамзцев (1960) в верховьях р. Тутхун 
нашли N. partschi de la Harpe, N. distans Desh., N. irregularis Desh., 
N. atacicus Leym., N. gizehensis (Forskal) и др. 

Этот среднеэоценовый нуммулитовый горизонт является аналогом 
севанской свиты темно-серых известняков с нуммулитами, описанной 
А. А. ,Габриеляном (1957б) в Севанской зоне Армении. 

Северо-з.ападнее средпезоценовые нуммулиты были найдены в Казахском 
районе А. А. Атабекяном (1953) и Р. Н. Абдуллаевым (1957). К. А. Али
заде (1959) привел отсюда три вида нуммулитов из средиеэоценовых отло
жений- N. murchisoni Riit., N. atacicus Leym., N. globulus Leym. 

В Талыше И. В. Качарава, Н. И. Мревлишвили и Т. А. Маме
дов определили из средпезоценовых отложений N. laevigatus (Brug.), 
N. perforatus (Montf.), N. atacicusLeym., N. brongniarti d'Arch., N. stria
tus (Brug.), N. partschi de la Harpe, N. burdigalensis de la Harpe, N. glo
bulus Leym. Известно, что в Талыше встречается довольно обильная фау
на нуммулитид, но она до сих пор викем детально не изучалась. 

С е верный К а в к аз. Средпезоценовые нуммулиты обнаружены: 
В. А. Гроссгеймом (1958) на Северо-Западном Кавказе в Краснодарском 
крае, в верховьях рек Фарс и Губе. Эта находка является пока единственной 
для всего Северного Кавказа и поэтому представляет большой интерес. 
Здесь среди зеленых песчано-мергелистых отложений кутаисской свиты 
залегают белые нуммулитовые известняки, из которых о·. В. Окропиридзе 
определил Nummulites murchisont Riit., N. irregularis Desb., N. nitidus 
de la Harpe, N. globulus Leym., Discocyclina archiaci (Schliimb.), D. pratti 
(Mich.), Astero!:yclina stella (Giimb.), А. stellatus (d'Arch.), А. pentagonalis 
(Schaf.). Этот комплекс нуммулитов и орбитоидов характеризует ниж
нюю часть среднего эоцена. 

Еще севернее, уже в пределах Северного Предкавказья, среднеэоце
новые нуммулиты были отмечены Е. К. Шуцкой (1960а) в северном Став
рополье (Ивановская и Надзориенекая скважины), откуда А. А. Габриелян 
определил N. murchisoni Riit., N. irregularis Desh., а из более западных 
участков Краснодарского края (Выселковская скважина) - N. cf. globu
lus Leym., N. cf. lucasi Н. Douv., N. guettardi d'Arch. В более северных 
участках Предкавказья среднеэоцеиовые нуммулиты в скважинах пока 
пе обнаружены, но в окрестностях г. Элисты (Калмыцкая АССР) встрече
ны в керне мелкиенеопределимые оперкулины и дискоциклины совместно 

с микрофауной среднего эоцена. 
·Находки нуммулитов в скважинах Северного Предкавказья единичны 

и не проележены на более или менее значительJIОЙ площади, что пока не 
позволяет использовать их для целей стратиграфической корреляции. 
Однако даже единичные находки нуммулитов позволили уточнить воз
раст некоторых горизонтов в отдельных скважинах. Эти нуммулиты тре
буют внимательного изучения, количество пунктов их находок увеличи
вается, но видовой состав пока определен только предварительно. 

Рассмотренный материал по стратиграфическому распределению нумму- . 
литов в средпезоценовых отложениях Кавказа подтверждает правильиость 
вывода А. А. Габриеляна (1957б) о том, что граница между двумя эоце
новыми нуммулитовыми провинциями проходит в Армении по широте 
оз. Севан. 

СЕВЕРНЫВ ПРИКАСПИИ 

В Прикаспийской синеклизе выделен горизонт с нуммулитами средпе
зоценового возраста, прослеживающийся на большой площади в централь
ной части синеклизы·в среднем течении р. Урала, в окрестностях оз. Чел
кар, в бассейне р. Иил и севернее, вплоть до Общего Сырта. Породы:, 
слагающие этот горизонт, который С. А. Жутеев (1954) назвал санта.сским 
(по названию горы Сантае на северном берегу оз. Челкар), состоят глав-
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·ным образом иэ песков различного цвета, внутри которых встречаются про
слои и линзы серого известняка, переполвенного мелкими и крупными 

нуммулитами. Иэ этих известняков С. С. Кузнецов и В. А. Сергеев (1939) 
описали Nummulites distans Desh., N. irregularis Desh., N. murchisoni 
Riit., N. atacicus Leym. Среднеэоценовый возраст породы не выэывае'! 
сомнения. Наиболее широко распространен вид N. murchisoni Riit., ко
торый обнаружен во всех точках находок нуммулитов. Этот же вид встре
чается в массовом количестве экземпляров в средпезоценовых отложениях 

Мангышлака, Устюрта и Северного Приаралья, где также обычны N. 
distans Desh., N. irregularis Desh., N. atacicus Leym. Такая общиость ви
дового состава средпезоценовых нуммулитов свидетельствует об одинако
вых фиэико-географnческих условиях, установившихся в среднем эоцене 
в этой окраинной части Тетиса, охватывавшей Прикаспийскую синеклиэу 
и обширные пространства Северо-Восточного Закаспия. 

МАНГЫШЛАК 

Средпезоценовые отложения широко распространены на Мангышлаке 
и в массовом количестве содержат нуммулитов. В большинстве участков 
они представлены нуммулитовыми известняками и песчаниками, полу

чившими название чатской свиты. Подробное описание этих отложений 
было проведело Е. В. Ливеровской (1960), нуммулиты иэ них были впер
вые описаны А. П. Ильиной (1953). Более подробные сведения о нуммули
тидах и их стратиграфическом распределении сообщены в монографии 
о крупных форамилиферах Мангышлака и Северного Приаралья (Бар-
хатова, Немков, 1965). ' 

Внутри отложений чатской свиты по нуммулитам выделяются две 
зоны: нижняя - Nummulites distans и верхняя- Nummulites atacicus. 
Они хорошо прослеживаются вдоль Южного Актау и на горе Унгоэа. 

Зона Nummulites distans охватывает нуммулитовые известняки мощ
ностью 6-7 .м с характерным комплексом средпезоценовых нуммулитид: 
N. distans Desh., N. distans minor d'Arch. (в нижней части), N. murchi
soni Riit., N. irregularis Desh., N. irregularis var. regulata de la Harpe, 
N. irregularis formosus de la Harpe (в верхней части), N. pratti d'Arch., 
N. nitidus de la Harpe, N. rotularius Desh., Operculina ammonea Leym., 
Discocyclina sella d'Arch., D. archiaci (Schliimb.). 

Зона Nummulites ataticus охватывает навеетковистые песчаники мощ
ностью 3 .м, содержащие в массовом количестве N. atacicus Leym., а так
же N. anomalus de la Harpe, Operculina alpina Н. Douv. (редкие экзем
пляры), Discocyclina archiaci (Schliimb.),!D. sella d'Arch.,D. pratti (Mich.), 
Asterocyclina stella (Giimb.), А. taramellii (Mun.-Chalm.), А. stellatus 
(d'Arch.), А. stellaris (Brunn.). А. П. Ильина указывает из песчаников 
комплекс моллюсков среднего эоцена. 

Нуммулиты точно определяют среднеэоценовый возраст чатской свиты. 
Нуммулитовый известняк Мангышлака содержит комплекс нуммулитов, 
тождественный крымскому. Отличия заключаются в количественном соот
ношении экземпляров некоторых видов. Если на Мангышлаке резко преоб
ладают экземпляры N. murchisoni Riit., то в Крыму в массовом количе
стве встречаются раковины N. distans Desh. Кроме того, на Мангышлаке 
совершенно отсутствуют ассилины и гранулированные нуммулиты. 

СЕВЕРНОЕ ПРИАРАЛЬЕ 

Средпезоценовые нуммулитовые известняки обнажаются в единичных 
участках, где были они приурочены к ядрам пологих антиклинальных 
структур. Известняки представляют собой мелководную фацию таеаран
екой свиты и по простиранию переходят в более глубоководные глинистые 
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отложения, не содержащие иуммулитов. Нуммулитиды обиаружены в 
пределах следующих пуиктов: мыса Изеидъr, о-ва Изеиды-Арал, горы Та
сараи, балки Ак-Rуурдаи, Алагузского поднятия и мыса Ак-Тумсык. 

В средиеэоцеиовом известияке мыса Изеиды, сложенном нацело 
раковинками иуммулитид, намечается последовательная смена комплек

сов иуммулитов, позволяющая выделить две иуммулитовые зоны: Nummu
lites distans внизу и Nummulites polygyratus в верхней части. 

Зона Nummulites distans охватывает большую часть толщи иуммулито
вых известияков мощиостью 3 ж, где присутствуют N. distans Desh., 
N. distans minor d'Arch. (в основании), N. pratti de la Harpe, N. murchi
soni Riit., N. irregularis Desh., N. nitidus de la Harpe, Operculina ammonea 
Leym., D iscocyclina sella (d' Arch. ), JJ. archiaci (Schliiю,b.). 

Зона Nummulites polygyratus охватывает верхнюю часть известияков 
мощиостью 2 ж. Здесь определены: N. polygyratus Desh., N. distans Desh., 
N. nitidus de la Harpe, N. pratti d'Arch., N. atacicus Leym., N. irregularis 
formosus de la Harpe, Asterocyclina stella (Giimb.), А. stellaris (Brunn.), 
А. taramellii (Mun.-Chalm.), редкие дискоциклииы. 

Средиеэоцеиовый возраст описываемых иуммулитовых известияков 
мыса Изеиды был подтвержден Р. Х. Липмаи (1961), установившей внут
ри известияков четыре микрофауиистические зоны и сопоставившей их с 
зонами Acarinina crassaeformis и Truncorotallia aragonensis Севериого 
Кавказа. 

В известияках мыса Ак-Тумсык определены Operculina ammonea 
Leym. иDiscocyclina sp. В балке Ак-Rуурдаи и на горе Таеарак к средиему 
аоцеиу относится фосфоритовый горизонт с Nummulites murchisoni Riit., 
N. irregularis Desh., Operculina ammonea Leym., !Jyscocyclina archiaci 
(Schliimb.). Средиеэоцеиовый комплекс иуммулитид устаиовлеи также и 
в фосфоритовом горизонте в ядре Алагузской брахиаитиклииали: 
N. murchisoni Riit., N. irregularis Desh., Operculina ammonea Leym., 
Discocyclina archiaci (Schliimb.), D. pratti (Mich.), D. sella (d' Arch.), 
D. nummulitica (Giimb.) и др: 

Данные изучения иуммулитид подтверждают выводы о средиеэоце
иовом возрасте фосфоритового горизонта, залегающего в основании та
саранской свиты. 

ТУРКМЕНИЯ И УЗБЕКИСТАН 

На огромной территории Средией Азии средиеэоцеиовые иуммулиты 
обиаружены в трех участках: 1) в Северной Туркмении, 2) в Rопет-Даге 
(Rелят) и 3) в Таджикской депрессии. 

В Северной Туркмении средиеэоцеиовые иуммулиты обиаружены 
В. А. Ивановой и И. В. Долицкой в одной из скважин, пробуреиных запад
нее пос. Rуия-Ургеич в урочище Айбугыр. Здесь они встречены в прослое 
органогенно-обломочного известняка, почти нацело еложениого обломка
ин и целыми раковинами крупных форамииифер довольно однообразного 
состава: Nummulites ficheuri (Prever), Discocyclina nummulitica (Giimb.). 
Asterocyclina taramellii (Mun.-Chalm.), А. stella (Giimb.). По возрасту 
известняк относится к верхам средиего эоцеиа, о чем свидетельствует 

богатый комплекс мелких форамииифер: Gristellaria iljini Byk., Anoma
lina mantaensis Gall. et Morry, А. acuta var. acuta Plummer, Ciblcides 
perlucides Nuttall, Acarinina crassaeformis (Gall. et Wissl.), А. pentacamera
ta Subb. и др. Краткое описание и .Фотографии указаиных иуммулитов 
и орбитоидов приведеиы в статье В. А. Ивановой и Г. И. Немкова (1961). 

В Центральном Rопет-Даге иуммулитиды были найдены П. И. Rалу
гииым в известияках в окрестностях Rелята (недалеко от Ашхабада). 
Ови были описаны А. П. Ильиной (1962), установившей следующий 
коиплекс: Nummulites globulus Leym., N. atacicus Leym., N. luca
sanus Defr., Operculina cf. alpina Н. Douv., Discocyclina archiaci 



(Schliimb.), D. nummulitica (Giimb.), D. sella · (d'Arch.), Asterocyclina 
cf. stella (Giimb.), А. stellari~ (Brunn.), А. taramellii (Mun.-Chalm). 

Нуммулитиды свидетельст уют о средпезоценовом возрасте известня
ков Келята. 

Третий участок находок в:уммулитов'в Средией Азии расположен в 
Узбекистане, в юго-западв:ых отрогах Гиссарского хребта, в:а границе с 
Таджикской депрессией. Здесь мелкими в:уммулитами почти нацело сло
жены известняки, несколько прослоев которых обиаружены впервые· 
Е. С. Черновой в 1960 г. в нижней части алайской свиты средиего эоцев:а. 
По-видимому, в:уммулиты принадлежат к иовому средпезоценовому виду 
из группы N. planulatus, имеющему очень малые размеры раковины (диа
метр от 1, 2 до 1, 7 .м.ч). Фотографии и краткое описание этих в:уммулитов 
приведев:ы в статье Е. С. Черновой и Г. И. Немкова (1961). 

Указаиные находки в:уммулитов в Средией Азии являются единичными 
и пока в:е позволяют сделать серьезные стратиграфические выводы. Одна
ко они показывают, что в:уммулиты распространены в Средией Азии 
значительно шире, чем считали ранее, ограничивая район их распростра
Jiев:ия Бадхызом и окрестностями Кушки. Мы в:е сомв:еваемся, что при 
развертывании фронта буровых работ на территории Туркмении будут по
лучены новые данные о распространении в:уммулитовой фауны. 

Суммируя все приведеиные дав:в:ые по распространению в:уммулитид 
в средпезоценовых отложениях Юга СССР, можно сделать следующие 
выводы. 

1. Средв:еэоцев:овый номплекс в:уммулитид очеsь богат, он четко 
отличается от в:ижв:еэоцев:ового и верхв:еэоценового, что позволяет ши

роко использовать его в стратиграфических целях. Наиболее харак
терными видами являются: Nummulites distans Desh., N. irregularis 
Desh., N. murchisoni Riit., N. pratti d'Arch., N. laevigatus (Briig.), N. 
gallensis Heim, N. uroniensis Heim, N. gizehensis (Forskal), N. perforatus 
(Мontf.), N. brongniarti d'Arch. Assilina spira (de Roissy), А. exponens 
(Sow.), Operculina ammonea Leym. 

2. Средпезоценовые в:уммулиты в:а Юге СССР принадлежат к двум 
нуммулитовым провив:циям, характеризующимся различными комплек

сами в:уммулитов. Для северной провив:ции наиболее характерны круп
ные в:еграв:улировав:в:ые виды: Nummulites distans Desh., N. murchisoni 
Riit., N. irregularis Desh., N. pratti d'Arch.; для южной -крупные гра
нулированные виды: N. laevigatus (Brug.), N. perforatus (Montf.), N. brong
niarti d'Arch., N. puschi d'Arch., N. millecaput Bouhee. 

3. В северной провив:ции по в:уммулитидам намечается две зоны, 
а в Крыму- три. Для нижней зоны Nummulites distans характерны 
N. distans Desh., N. mzirchisoni Riit., N. irregularis Desh.; для верхней 
зоны Nummulites polygyratus ~арактерв:ы N. polygyratus Desh., N. irre
gularis formosus de la Harpe, Assilina exponens (Sow.). В южной про
вив:ции намечаются две зоны: Nummulites laevigatus и Nummulites perfo
ratus. 

ВЕРХПЕЗОЦЕНОВЫЕ НУММУЛИТИДЫ 

Верхпезоценовые в:уммулиты широко распространены в:а юге СССР 
и представлены богатым комплексом видов. Площадь их распространения 
немного меньше площади распространения средпезоценовых в:уммули

тид, в:о больше в:ижв:еэоцев:овых. Она охватывает территорию Восточных 
Карпат, Крыма, Кавказа, Молдавии, Украины, Нижиего Поволжья, 
Мангышлака, Севериого Приаралья и Бадхыза (рис. 14). Совместно с 
нуммулитами, в:о в:е повсеместно и в малых количествах встречаются 

немв:огочислев:в:ые виды ассилив:, оперкулив:, гжибовский, спироклипеу
сов, пеллатиспир и дискоциклив:. 
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Рис. 14. Карта распространения верхпезоценовых нуммулитид 
1- места находок нуммулитид, 2- границы нуммулитовы:х провипций 

КРЫМ 

Верхнеэоцеиовые отложения Крыма в отличие от нижие- и среднеэо
ценовых весьма слабо охарактеризованы нуммулитидами, встречающимв
ся только в Западном Крыму в нижней части мощной толщи мелоподоб
ных известняков. Мелоподобные известняки согласно залегают на нум
мулитовых и связаны с ними постепенным, но довольно быстрым пере
ходом. Поэтому граница между средним и верхним эоцеиом в западной 
и центральной частях Крыма прослеживается отчетливо. 

Верхнеэоценовые отложения .подразделяются на два яруса: бодракекий 
и альмииский. Бодракекий ярус включает в себя куберлинский, керестии
ский и кумекий горизонты; альминский ярус - белоглинекий гори
зонт. Нуммулитиды встречаются только в куберлииском горизонте
зоне Acarinina rotundimarginata, в нижней части которой ведется подзона 
Nummulites incrassatus, для которой характерны мелкие N. incrassa
tus de la Harpe, N. rotularius Desh., N. atacicus Leym., Operculina alpina 
Н. Douv., О. thracensis d'Arch., Assilina sp., а также мелкие дискоцик
лииы и актииоциклины. Указанный комплекс нуммулитид свидетельст-
вует о верхиеэоцеиовом возрасте отложений. . 

Верхнеэоцеиовый возраст мелоподобных известияков · бодракекого 
яруса определяется также и по данным изучения мелких фораминифер 
(Субботина, 1953) и моллюсков (Василенко, 1952). 

ВОСТОЧНЫЕ КАРПАТЫ 

Верхнеэоценовые нуммулиты распространены как во Внешних, так 
и во Внутренних Карпатах. Они встречаются реже и в меньших количе
ствах, чем нижне- и среднеэоценовые. 

В пределах Внешних Карпат верхнеэоценовые нуммулиты приурочеНЪI 
к отложениям быстрицкой свиты, которая охватывает верхнюю часть 
эоценовых отложений. Быстрицкая свита сложена тонкоритмичным фли
шем - чередующимвся зелеными и серыми аргиллитами, мелкозерни

стыми зеленовато-серыми песчаниками и алевролитами. Песчаники и 
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алевролиты несут нi нижней поверхности пластов многочисленные иеро
глифы разнообразной формы. В основании свиты обычно прослеживается 
пестроцветвый горизонт, представленный чередующимвся слоями красных 
и зеленых аргиллитов мощностью от 10 до 30 .м. Обычно породы быстрвц
кой свиты некарбоватны, но в южных участках Покутья и Северной Бу
ковины в них появляются взвеетковистые песчаники, в которых вередко 

встречаются крупные фораминиферы. 
В верхней части быстрицкой свиты залегает маломощный (10-15 .м) 

горизонт серых и темно-серых аргиллитов и мергелей с прослоями черных 
некарбонатных аргиллитов и светло-е.ерых песчаников. Этот горизонт, 
названный О. С. Вяловым (1951б) шешорским, является хорошим марки
рующим горизонтом в кровле зоценовых отложений, залегающим непо
средственно под роговиками менилитовой серии олигоцена. В карбонатных 
песчаниках шешорского горизонта изредка встречаются нуммулиты. 

В северо-западной части Внешних Карпат быстрицкая свита пред
ставлена фацией попельских слоев - чередование бурых и темно-е.ерых 
взвеетковистых алевролитов, коричневато-е.ерых аргиллитов и светло

серых песчаников. Из них Рогаля (Rogala, 1925) и А. В. Максимов (1959) 
приводят большой список находок моллюсков верхнего зоцена. 

Значительное количество верхпезоценовых нуммулитов было найдено 
Свидзинским (1938), а затем нами (1955) в песчаниках быстрицкой свиты 
в окрестностях с. Селетина на юге Северной Буковины. Среди них уста~ 
новлевы следующие виды: Nummulites chavannesi de la Harpe, N. striatus 
(Brug.), N. budensis Hantk., N. incrassatus de la Harpe, N. · variolarius 
(Lam.), N. faЬianii (Prever), N. bouillei de la Harpe. Приведенный комп
лекс нуммулитов типично верхнезоценовый, все указанные виды харак
терны только для верхнего зоцена. Единичные верхпезоценовые виды 
были найдены нами в окрестностях Селетина также в отложениях шешор
ского горизонта, непосредственно ниже горизонта роговиков, залегающего 

в основании олигоценовой менилитовой серии. 
По фауне мелких фораминифер Н. И. Маслакова (1955) отнесла отло

жения быстрицкой свиты к верхнему зоцену и выделила в них три зоны 
:мелких фораминифер, хорошо сопоставляющиеся с известковыМи микро
палеонтологическими зонами Северного Кавказа. 

До недавнего времени все геологи относили к верхнему зоцену отло
жения быстрицкой свиты и границу между зоценом и олигоценом прово
дили, выше шешорского горизонта. Ряд польских геологов и в первую оче
редь Беда (1938, 1946) относили к верхнему зоцену даже отложения ниж
неменилитовой свиты. 

Однако А. В. Максимов (1959, 1960а, 1960б) в результате изучения 
:моллюсков из шешорского горизонта пришел к выводу, что они имеют 

нижнеолигоценовый возраст. Он указал, что в целом моллюски шешор
ского горизонта близки к моллюскам нижнего олигоцена Кавказа и Кры
ма, но наиболее сходны с комплексом моллюсков латдорфских песков . 
.Этот вывод Максимова поддержал R. Л. Хлоповин (1961), который кроме 
верхпезоценовых нуммулитов нашел в шешорском горизонте олигоцено

вые виды N ummulites vascus J oly et Leym., N. intermedius d 'Arch. 
Данные, приведенНЪiе Максимовым и ХлопониНЪiм, требуют внима

тельной проверки. Дело в том, что сейчас имеются убедительные мате
риалы о верхпезоценовом возрасте так называемых «латдорфских песков• 
в Центральной Европе (ГДР, ФРГ) и их аналогов в расположенных ря
дом странах. На Украине, например, давно уже доказан верхнезоценовый 
возраст так называемых «мандриковских слоев,>, являющихся аналогом упо

мянутых латдорфскихслоев. Исследования Крутша иЛoчa(Krutzsch, Lotsch, 
1957) свидетельствуют о верхпезоценовом возрасте латдорфских слоев. 

Находящиеся в латдорфских слоях нуммулиты подтверждают верхне
.эоценовый возраст их. В 1961 г. Круттем и Лочем нам были приславы 
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для определения нуммулиты из латдорфских слоев, обнаруженные в не~ 
скольких скважинах. Комплекс нуммулитов типично верхнеэоценовый: 
Nummulites orblgnyi (Gal.),N. prestwichianus (Jones), N. con'{innus Jarzeva. 

Что касается указаний Хлоповина на находки в шешорском горизонте 
. N. vascus Joly et Leym., N. intermedius d'Arch., то они требуют дополни
тельного изучения. К сожалению, нам не удалось просмотреть эти экзем
пляры, и трудно поэтому подвергать сомнению определения опытного 

исследователя нуммулитов Карпат. Однако, учитывая исследования 
С. М. Григорян (1961б), вполне возможно, что Хлоповин обнаружил верхне
эоценовые подвиды N. vascus initialis Grig., N. fablanii retiatus Roveda, 
являющиеся первходными к типичным N. vascus J oly et Leym. и N. in
termedius d 'Arch. 

Учитывая, что в настоящее время имеется больше данных в пользу 
верхнеэоценового возраста шешорского горизонта, мы относим послед

ний к верхнему эоцену, проводя границу между эоценом и олигоценом 
выше шешорского горизонта по подошве роговиков, залегающих в осно

вании менилитовой серии. Однако для окончательного решения вопроса 
о возрасте шешорского горизонта необходимо внимательно изучить най
денную в нем фауну и в первую очередь нуммулитов и моллюсков. 

В пределах Закарпатья верхнеэоценовые нуммулитиды, как и средне
зоценовые, обнаружены в нескольких пунктах в пределах узкой полосы, 
протягивающейся вдоль южной части Мармарошско-Пиенинской зоны. 

Верхнеэоценовые отложения здесь представлены мощной флишевой 
толщей ритмично чередующихся красных, серых и зеленых аргиллитов с 
темно-серыми крепкими плитчатыми песчаниками. В основании этой 
толщи на южном склоне Мармарошского массива, непосредственно на 
кристаллических сланцах залегают серые конгломераты, известняки и 

аргиллиты. Темно-серые известняки почти нацело состоят из раковинок 
фораминифер, веточек мшанок, члеников морских лилий и водорослей. 
На выветрелой поверхности хорошо видны раковинки мелких нуммули
тов и орбитоидов, среди которых нами определены: Nummulites striatus 
(Brug.), N. perforatus (Montf.), N. incrassatus de la Harpe, N. fablanli 
(Prever), N. pulchellus de la Harpe, N. bouillei de la Harpe, Discocyclina 
pratti (Mich.), D. varians (Kaufm.), D. nummulitica (Giimb.), Asterocyc
lina stella (Giimb.), А. stellaris (Brunn.). Этот комплекс крупных форами
нифер свидетельствует о верхнеэоценовом возрасте пород. 

В западной части Закарпатья, в окрестностях г. Перечина, в одновоз
растных верхнеэоценовых отложениях К. Л. Хлоповин (1959) определил 
Nummulites perjoratus (Montf.) и N. striatus (Brug.). Это свидетельствует 
о том, что нуммулитовые фации верхнеэоценовых отложений, как и сред
неэоценовых, прослеживаются через всю Закарпатскую область, от 
с. Кобылецкой Поляны на востоке до советеко-польской границы на западе. 

Во флишевых верхнеэоценовых отложениях Закарпатья обнаружена 
богатая фауна мелких фораминифер. Н. В. Дабагян (1959, стр. 131) от
мечает, что возраст этого комплекса близок к возрасту комплекса быстрвц
кой свиты Внешней антиклинальной зоны, отличаясь от него в деталях. 

По фауне мелких и крупных фораминифер мы можем сопоставить од
новозрастные верхнеэоценовые отложения Внешних и Внутренних Кар
пат, которые близки и в литологическом отношении. 

КАВКАЗ 

Верхнеэоценовые нум:мулитиды распространены на Кавказе достаточ
но широко, но на несколько меньшей площади, чем среднеэоценовые. 
Наиболее хорошо они изучены в Южной Грузии и Армении, в меньшей 
степени в Азербайджане. На Северном: Кавказе обнаружены только в 
одном: участке. 
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Груз и я. Верхнеэоценовые нуммулиты широко распространены 1t 

Южной Грувии (Аджаро-Триалетия и Ахалцихский бассейн), а в Западной 
и Северо-Восточной Грувии встречаются в вначительно меньшем числе 
пунктов и в меньшем количестве экземпляров. 

В Абхазии верхнеэоценовые отложения повсюду начинаются горизон
том плитчатых мергелей с Lyrolepis caucasica Rom., в которых кроме мно
гочисленных планктонных фораминифер местами обнаружены верхне
эоценовые Nummulites incrassatus de la Harpe и N. fablanii (Prever). Вну
три вышележащей толщи верхнеэоценовых мергелей встречается обиль
ная микрофауна зоны Globlgerinoides conglobatus в нижней части и зоны 
Bolivina в верхней. 

Восточнее, в Лечхумском районе, выше горизонта с Lyrolepis cauca
sica Rom. залегают песчаные известняки, павванные Б. Ф. Меффертом 
(1930а) горизонтом агви. В нижней части этих известняков, по данным 
Б. Ф. Мефферта (1930а) и И. В. Rачаравы (1944) встречаются в изобилии 
дискоциклины и редкие нуммулиты: Discocyclina sella d'Arch., D. discug 
(Riit.), D. fortisi (d 'Arch.), Nummulites fablanii (Prever). В верхнейчасти
много различных моллюсков. 

На южном склоне Rавкавского хребта в Северо-Восточной Грузии от
ложения верхнего эоцена валегают трансгрессивно с размывом на раз

личных по возрасту породах. Н. И. Мревлишвили (1960) в Душетском 
районе подразделяет их на три части: нижнюю- песчано-глинистую, 
среднюю- мергелисто-глинистую и верхнюю- глинистую с прослоями 

мелкогалечных конгломератов. В нижней части в грубозернистых песча
никах встречена обильная фауна нуммулитов: Nummulttes fablanii (Pre
ver), N. budensis Hantk., N. bouillei de la Harpe, N. striatus (Brug.), 
N. incrassatus de la Harpe. В переотложенном состоянии встречены N. mur
chisoni Riit. В верхней части обнаружены N. bouillei de la Harpe, N. bu
densis Hantk., N. incrassatus de la Harpe. Комплекс нуммулитов типично 
верхнеэоценовый. 

Восточнее, в Rахетии, песогласно на горизонте с Lyrolepis caucasica, 
который сохранился только местами, валегает толща брекчий и глыбовых 
конгломератов, переходящая вверх в песчано-глинистые отложения. Ив 
прослоев песчаников Н. Б. Вассоевич (1941) указывает верхнеэоценовые 
N. incrassatus de la Harpe, N. fablanii (Prever), N. bouillei de la Harpe 
(определения И. В.·Rачаравы). Верхние горизонты этих отложений, воз
можно, относятся уже к олигоцену. И. В. Rачарава1 из вышележащих 
майкопских глин указывает олигоценовый Nummulites cf. intermedius 
d'Arch. 

В Южной Грувии верхнеэоценовые отложения представлены очень 
мощной (до 2000 .м.) гипсоноеной песчано-глинистой толщей, расчленяю
щейся на ряд горивонтов и обычно объединяемой под названием <<нумму
литовая свита». Она состоит из многократно переслаивающихся взвеетко
вистых песчаников, глин, аргиллитов, маломощных мергелей и известня

ков. 

В основании местами наблюдается туфогенный материал, отложение 
которого, по-видимому, связано с размывом подстилающих вулканоген

ных пород среднего эоцена. Почти повсюду, кроме окрестностей Тбили
си, нуммулитовая свита залегает трансгрессивно на равных горизонтах 

палеогена и верхнего мела. 

Характерной чертой верхнеэоценовых отложений является широкое 
развитие в них довольно богатой в видовом отношении фауны крупных 
фораминифер и в первую очередь нуммулитов. Последние были моно
графически описаны В. Е. Грибом (1941) и И. В. Rачаравой (1948), их 

I Устное сообщение И. В. Качаравы. 
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·находки указываются из многочисленных участков Триалетского хребта 
и Ахалцихской депрессии. Нуммулиты встречаются по своему разрезу 
верхпезоценовых отложений, включая горизонты с Lyrolepis caucasica 
Rom. и Variamussium fallax Korob. Среди нуммулитов и оперкулик ука
заны следующие верхпезоценовые виды: Nummulites striatus (Brug.), 
N. incrassatus de la Harpe, N. variolarius (Lam.), N. fablanii (Prever), 
N. chavannesi de la Harpe, N. budensis Hantk., N. bouillei de la Harpe, 
N. pulchellus de la Harpe, N. garnieri Boussac, Operculina ammonea Leym., 
О. canalifera d 'Arch. Орбитоиды представлены следующими видами: 
Discocyclina sella (d 'Arch.), D. strophiolata (Giimb.), D. varians (Kaufm.), . 
D. nummulitica (Giimb)., Asterodiscus taramellii (Mun.-Chalm.), А. stella 
(Giimb.), Actinocyclina radians (d 'Arch.). 

Верхнеэоценовый возраст пород подтверждается также изучением 
микрофауны (М. В. Качарава) и моллюсков (И. А. Коробков, И. В. Ка
чарава, Н. Д. Кучулория). По микрофауне отчетливо выделяются три 
микропалеонтологические зоны: 1) планктонных фораминифер (совпадаю
щая с горизонтом с Lyrolepis caucasica Rom.), 2) Globlgerinoides conglobatus 
и 3) Bolivina. 

1 
Кроме фораминифер встречаются многочисленные моллюски, особенно 

богато представленные в Ахалцихской депрессИи. Подробные списки Фа
уны моллюсков приведены в работе Н. Д. Кучулория (1960). 
Ар м е н и я. Верхпезоценовые нуммулитиды Армении отличаются 

большим разнообразием видов и широко используются для расчленения 
верхпезоценовых отложений, которые представлены в Южной Армении 
толщей чередующихся песчаников и глин с прослоями нуммулитовых из
вестняков. Эти отложения связаны с нижележащими переходами или же за
легают трансгрессивно, местами с большим угловым несогласием (Вегуни, 
Мкртчян, 1959). Верхпезоценовые отложения, в отличие от средпезоцено
вых труднее расчленяются. Однако А. А. Габриеляну (1957а) удалось 
выделить внутри них три нуммулитовых горизонта (четвертый, пятый и 
шестой). 

Четвертый нуммулитовый горизонт приурочен к основанию верхнего 
эоцена и характеризуется присутствием гигантских N. millecaput Boubee, 
достигающих 100-120 м.м в диаметре, а некоторые редкие раковины даже 
превышают 125 м.м. Эти раковины залегают в прослое песчанистого изве
стняка, переполвенного нуммулитами и орбитоидами. Кроме N. milleca
put Boubee из крупных фораминифер здесь встречаются N. perforatus 
(Montf.), N. chavannesi var. hajastanica Grig., N. incrassatus de la Harpe, 
N. fablanii (Prever), Grzybowskia reticulata Вieda, Discocyclina sella (D'Arch.) 
D. nummulitica (Giimb.), Actinocyclina radians (d 'Arch.) и др. Этот горизонт 
раньше относился к среднему эоцену главным образом потому, что в нем 
присутствуют нуммулиты крупных размеров (Габриелян, 1955; Немков, 
1956а). Однако находки Grzybowskia reticulata Bieda, мелких фораминифер 
Globlgerinoides subconglobatus Hal., Hantkenina alabamensis Cushm. и осо
бенно нуммулитов N. fablanii (Prever) позволили нам (1958а) отнести этот 
горизонт к верхнему эоцену. Эти данные были полностью подтверждены 
С. М. Григорян (1961а), описавшей нуммулитов горизонта с N. millecaput 
Boubee. В настоящее время А. А. Габриелян относит этот горизонт к верх
нему эоцену. 

Пятый нуммулитовый горизонт охватывает большуЮ часть верхпезоце
новых отложений и характеризуется массовым развитием N. striatus 
(Brug.), N. incrassatus de la Harpe и N. fablanii (Prever). Особенно широко 
здесь представлены различные дискоциклины, поэтому А. А. Габриелян 
предложил называть этот горизонт дискоциклиновым. Помимо указанных 
видов в нем встречаются: N. garnieri Boussac, N. fablanii (Prever), N. 
bouillei de la Harpe, N. chavannesi var. hajastanica Grig., Operculina alpina 
Н. Douv., Spiroclypeus granulosus Boussac, Pellatispira douvillei Boussac, 
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Р. madaraszi (Hantk.), Grzybowskia reticulata Bieda, Discocyclina pratti 
(Mich.). D. sella (d 'Arch.}, D. nummulitica (Giimb.), D. varians (Kaufm.), 
Actinocyclina radians (d 'Arch.) и др. Из мелких фораминифер наиболее 
характерными являются Bolivina antegressa Subb., Hantkenina alabamen
sis Cushm., N. bermudezi Thal., Globorotalia armenica Sahak., Valvulineria 
inflata Sahak. (по данным Н. А. Саакян). · 

В кровле верхнеэоценовых отложений выделяется шестой пуммулнто
вый горизонт с Nummulites faЬianii retiatus Roveda. Он был выделен 
А. А. Габриеляном (1957а) как горизонт с N. faЬianii, но исследования 
С. М. Григорян (1961б) позволяют назвать его более точно - горизонтом 
~ N. faЬianii retiatus Roveda. Этот подвид прослеживается и в Западной 
Европе (Северная Италия, Южная Франция}, и по нему можно выделять 
в кровле верхнеэоценовых отложений зону Nummulites faЬianii retiatus. 
Кроме указанного подвида встречаются N. incrassatus de la Harpe, N. 
boui llei de la Harpe и подвид N. vascus initialis Grig.- переходпая форма 
от N. incrassatus de la Harpe к N. vascus Joly et Leym. Эта форма характер
на только для данного горизонта, она недавно была выделена и описана 
С. М. Григорян (1961б). Вместе с тем здесь почти полностью исчезают ти
пичные верхнеэоценовые нуммулиты N. striatus (Brug.}, N. chavannesi 
de la Harpe, N. garnieri Boussac, а также дискоциклины, актиноциклины 
и пеллатиспиры. Из моллюсков А. А. Габриелян (1964) указывает Cras
.satella deshayesiana Nyst, Meretrix incrassata Sow., Modiola elegans Sow., 
Turritella imbricataria Sow., Natica achatensis Recl., Cassidaea amЬiqua 
Sol. 

В Севано-Ширакском синклинории верхнеэоценовые нуммулиты встре
чаются редко и плохо изучены. К верхнему эоцену здесь относятся вул
Rаногенно-осадочные отложения памбакской свиты мощностью до 1000 .м, 
~остоящие из эффузивов основного, среднего и кислого составов, их пи
рокластических разностей и туфоосадочных пород. Эти отложения отде
лены песогласнем от нижележащих и заключают прослои известняков с 

верхнеэоценовыми N. incrassatus de la Harpe, совместно с которыми встре
чаются также N. perforatus (Montf.) и моллюски Chlamis Ьiarritzensis 
d'Arch., Crassatella ех gr. plumbea Chem., С. fuchsi Slodk. (определения 
И. А. Коробкова). 
Аз ер б ай д ж а н. Верхнеэоценовые нуммулиты известны пока 

лишь из Нахичеванской АССР, где они изучены Т. А. Мамедовым. 
Верхнеэоценовые отложения в отличие от среднеэоценовых представ

лены здесь только морскими осадочными -породами- чередующимиен 

взвеетковистыми песчаниками, аргиллитами, глинами с прослоями конгло

мератов. Их мощность достигает 700 .м. Совместно с моллюсками встреча
ются многочисленные нуммулиты. Наряду с видами, переходящими из 
~реднего эоцена и имеющими раковину крупной величины - N ummulites 
perforatus (Montf.), N. millecaput Bouhee (до 85 .м.м в диаметре}, встреча
ются верхнеэоценовые N. striatus (Brug.), N. incras$atus de la Harpe, 
N. chavannesi de la Harpe, N. faЬianii (Prever), N. · garnieri Boussac, 
N. budensis Hantk., N. paradaschensis Mamedov. 

Таким образом, и в Нахичеванской АССР, как и в Армении, горизонт 
.с гигантскими N. millecaput Boubee приурочен к основанию верхнего эо
цена. К этому выводу пришел Т. А. Мамедов (1960б), ранее относивший 
породы с нуммулитами наиболее крупных размеров к среднему эоцену 
(1958а, б, 1960а). · 

С е верный с к л о н К а в к аз а. Верхнеэоценовые нуммулиты 
·отмечены только в одном пункте южного Дагестана по р. Рубасчай, ниже 
с. Гапилъ, где непосредственно под отложениями хадумского горизонта 
залегают мергели с прослоями песча·ников и детритусовых известняков. 

В последних найдены нуммулиты и орбитоиды: Nummulites aff. budensis 
Hantk .. N. sp. nov., Discocyclina nummulitica (Giimb.), D. dagestanica sp. 
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nov ., D. ablchi sp. nov ., Asterocyclina stellaris (Brunn.), А. stellata ( d 'Arch.). 
Производивший определения Б. Ф. Мефферт отметил, что крупВЬiе фора
ъшниферы имеют верхиеэоцеиовый облик. 

ЮГ УКРАИНЫ И МОЛДАВИЛ 

Верхпезоценовые отложения, охарактеризованные фауной нуммули
тов, распространеВЬI в юго-западной части Русской платформы на значи
тельно большей площади, чем среднеэоценовые. Они встречаются не толь
ко в Причерноморской, но и в Днепровеко-Донецкой впадине, а также на 
склонах и в депрессиях Украинского щита. Эти отложения представлеRЬI' 
в основном известковистыми песками, а также песчанистыми мергелями 

и глинами и в редких случаях - известняками. 

· Из-за иеверВЬiх определений в течение длительного времени верхпе
зоценовые нуммулиты Украины считались олигоценовыми, так как сре
ди них указывался типичный олигоценовый вид Nummulites vascus J oly 
et Leym., который в действительности нигде на платформеиной части 
Украины не встречается. Указания на находки нижнеолигоценовых нум
мулитов имеются в работах Н. А. Соколова (1893, 1894), Р. Р. Выржи
ковского (1925), Б. Ф. Мефферта (1931б), А. Н. Рябинина (1949). Только 
в 1954 г·. М. В. Ярцева установила верхиеэоцеиовый возраст украинских 
ну:ммулитов. R такому же выводу пришел и Б. Ф. Зериецкий при изуче
нии нуммулитов из Причерноморской впадины. Мы полиостью присо
единяемся к выводу Ярцевой и Зернецкого: среди просмотреиных нами нум
мулитов, происходящих из многочисленных скважин Украины и Мол
давии, не обнаружено ни одного олигоценового вида. 

В Причерноморской впадине верхпезоценовые отложения охарак
теризованы фауной нуммулитов в меньшей степени, чем среднеэоценовые~ 
!ХОТЯ породы с нуммулитами распространены на большей площади. Наход
ки мелких фораминифер известны на востоке, в Приаэовье, западнее пум .. 
мулиты sстречены как на южных склонах Украинского щита, так и в 
глубоких частях Причерноморской впадины вплоть до границы с Румы
нией. · Верхпезоценовые отложения представлены эдесь равнообразными 
породами, в основном мергелями и глинами. Нуммулиты встречаются в 
мелководных мелковернистых песках, песчанистых мергелях и песчани

стых глинах. Среди них Б. Ф. Зернецким и нами определены следующие
виды: Nummulites variolarius (Lam.), N. orblgnyi (Gal.), N. litoralis Zern. 
N. chavannesi de la Harpe, N. bouillei de la Harpe, N. rectus Curry ~ 
N. concint:tиs J arzeva, Operculina alpina Н. Douv ., О. granulosa Leym. ~ 
О. thracensis d 'Arch. Встречаясь совместно с моллюсками, нуммулиты оп
ределяют верхнеэоценовый возраст отложений. 

Севернее, на склонах Украинского щита и в Днепровеко-Донецкой 
впадине, верхпезоценовые отложения получили название киевской свиты, 
подробное изучение которой было проведено О. R. Rаптаренко-Черноу
совой (1951). Эти отложения представлены главным образом мергелями 
и глинами с большим количеством мелких фораминифер. На склонах и 
в депрессиях Украинского щита распространены мелководвые осадки 
верхнего эоцена, представленные различными песками, карбонатыми 
тонкопесчанистыми глинами, nесчанистыми мергелями и реже детритусо

выми известняками. В этих мелководных отложениях зачастую встреча
ются нуммулиты, которые подробно описаны М. В. Ярцевой (1954, 1960а, 
1960б) из целого ряда скважин. Наибольшее внимание было уделено нум
мулитам из так· называемых маидриковских слоев окрестностей Днепро
петровска (1960а), откуда были описаны Н. А. Соколовым (1894) «нижне
олигоценовые>> иуммулиты. Исследования Ярцевой подтвердили правиль
иость ранее сделанных О. R. Rаптареико-Черноусовой и М. Н. Клюш
никовым выводов о верхпезоценовом возрасте фауны ив окрестностей 
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Днепропетровска. Отсюда Ярцева (1960а) описала следующиевиды:Nитти
litеs orblgnyi (Gal.), N. prestwichianus Jones, N. chavannesi de la Harpe, 
N. rectus Curry, N. concinnus J arzeva - ТИIШ'Iный верхнезоценовый ком
nлекс, весьма близкий к комплексу нуммулитов из северной части Англо
Парижского бассейна Западной Европы, а также из ГДР. В других 
участках Украинского щита ,были обнаружены N. incrassatus de la Harpe, 
N. variolarius (Lam.), N. Ьudensis Hantk., N. bouillei de la Harpe, редкие 
мелкие дискоциклины. Изучение нуммулитов позволило не только уста
новить истинный возраст пород, но и сопоставить их со стратотиiШ'Iескими 
.разрезами верхпезоценовых отложений Англии и Бельгии. Удиви
тельное сходство нуммулитовой фауны Англии, Бельгии, ГДР и северо
.восточных склонов Украинского щита свидетельствует о том, что эти об
ласти входили в состав единого верхпезоценового бассейна и находились 
'В весьма близких палеогеографических условиях. Это была северная 
окраинная часть эоценового Тетиса. 

НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ И ЕРГЕНИ 

В этой обширной области верхпезоценовые отложения, содержащие 
нуммулитиды, нигде не обнажаются, но скважинами они вскрыты во 
многих пунктах. Нуммулиты имеют малые размеры раковин и час.то 
с трудом определяются. До сих пор они здесь изучены плохо, краткое опи
сание двух видов N. variolarius (Lam.) и N. orblgnyi (Gal.) имеется в 
.статьях С. С. Кузнецова (1934) и Б. Ф. Зернецкого (1960а). · 

В правобережной части Нижнего Поволжья и Северных Ергенях вы
делен только один горизонт с мелкими нуммулитами, приуроченный к 
основанию верхпезоценовых отложений. Наиболее северной точкой на
ходки нуммулитов является г. Красноармейск в устьевой части Волго
Донского канала, далее на юг горизонт с нуммулитами прослеживается 
во многих скважинах почти до окрестностей Элисты. Этот горизонт пред
ставлен серо-зеленой алевритис~ой слюдистой глиной, обычно более или 
менее карбонатной. 

В 1956 г. в городах Волгограде и Элистенами были изучены керны ря
да скважин, пробурепных на большой площади южнее Волгограда и се
вернее Элисты. Во многих скважинах были обнаружены нуммулиты, при
уроченные к указанному выше горизонту. 

Подробнее описание разрезов трех из этих скважин (М 22, 25, 44) 
приведено Е. К. Шуцкой (1960а). Так как по другим скважинам данные 
не публиковались, мы их сообщаем ниже с указанием номеров скважин, 
интервалов, в пределах которых встречены крупные фораминиферы, 
и наименования видов. 

Вид 

Nummulites chavannesi de la Harpe 
N. chavannesi de la Harpe 
N. chavannesi de la Harpe, Discocyclina varians (Kaufm.) 
N. chavannesi de laj Harpe, N. orblgnyi (Gal.), N. variola-

rius (Lam.) 
N. chavannesi de la Harpe, N. variolarius (Lam.) 
N. chavannesi de la Harpe, Operculina sp. Actinocyclinf'. 
N. chavannesi de la Harpe, N. orblgnyi (Gal.) 
Discocyclina varians (Kaufm.) 
N. chavannesi de.la Harpe, N. orblgnyi (Gal.) 
N. chavannesi de la Harpe 
N. chavannesi de la Harpe 
N. chavannesi de Ia Harpe 

sp. 

.м 
скважины 

19 
22 
25 

30 
31 
33 
35 
42 

1) 

44 
59 
62 

ГЛ}'бива 
(.м} 

~134,7-150 
140-149 
245-260 

149-160 
184-194 
428-438 
14 -150 
220-231 
248-261 
178-194 
298-310 
348-365 

93 



Результаты определений ,показывают, что нуммулиты отличаются: 
весьма малым разнообразием видов. Резко преобладает N. chavannesi de la 
Harpe, раковинки которого зачастую переполняют породу, образуя тон
кие линзовидные скопления. N. orblgnyi (Gal.), N. variolarius (Lam.)· 
встречаются редко в виде единичных экземпляров. Все нуммулиты имеют 
мелкие размеры раковин - от 1 ,5 до 3 .м.м в# диаметре, редкие N. orblgnyi 
(Cal.) (В) достигают 4-4,5 мм в диаметре. В одной только скважине 42' 
ваблюдался выдержанный горизонт с Discocyclina varians (Kaufm.), ра
ковинки этого вида более крупных размеров, чем нуммулиты,- до 7 .м.м в 
диаметре. Все указанные выше виды характерны только для верхнего 
ЭОЦР.На. 

Интересно отметить, что близкий комплекс нуммулитов характерен. 
для верхнеэоценовых отложений северной части Англо-Парижского бас
сейна, ГДР, "Украинского щита, а также недавно обнаружен в верхней. 
части таеаранекой свиты в Северном Приаралье (основание верхнего эо
цена). Следует подчеркнуть еще раз, что он характерен только для верх
него эоцена. Такой же комплекс нуммулитов был определен Б. Ф. Зер
нецким (1960а) из района с Абганерово из того же самого горизонта. 

Именно находка нуммулитов позволила отнести указанный горизонт,. 
который можно назва'l'Ь горизонтом с N ummulites chavannesi de la . Harpe, 
к верхнему эоцену. Обнаружившие нуммулиты Г. А. Бражников,. 
В. В. Ереславекий и О. Б. Грозевская-Кетат (1959) выделили зону с Nummu
lites и поместили ее в основание верхнего эоцена, а Ю. П. Никитина 
проследила слои с N. chavannesi de la Harpe в области юго-восточного 
погружения Донбасса и назвала их куберлинским горизонтом, отнеся его. 
к низам верхнего эоцена. Однако Е. К. Шуцкая (1960а), описавшая раз
резы трех скважин в Северных Ергенях и фиксируя в каждой из них 
горизонт с N. chavannesi de la Harpe, поместила его в кровле среднеэоце
НОВIJХ отложений. С этим мы согласиться не можем в силу указанных уже 
ранее причин: комплекс нуммулитов и дискоциклин является типично 

верхнеэоценовым. В настоящее время Шуцкая относит этот горизонт к 
верхнему эоцену 1• 

МАНГЫШЛАК 

Внутри верхнеэоценовых отложений Мангышлака выделяют три сви
ты: аманкизилитскую, шорымскую и адаевекую (Ливеровская, 1960)~ 
Нуммулитиды встречаются только в нижней из них в пределах Южног() 
Актау. 

В разрезе Суллу-Капы Южного Актау в песчанистых мергелях, от
несеннык Е. В. Ливеровской (1960) к аманкизилитской свите и залегаю
щих над известковистыми песчаниками зоны N ummuli tes atacfcus, содер
жатся верхнеэоценовые нуммулитиды: Operculina alpina Н. Douv. (в мас
совом количестве) и Nummulites stellatus Roveda. Аналогичный комплекс 
нуммулитид был найден Н. Н. Бархатовой и южнее Суллу-Капы- в 
Чакырганской синклинали у кладбища Актуран. 

Таким образом, в песчанистых мергелях Южного Актау может быть 
выделена зона Operculina alpina мощностью в 3-3,5 м, охватывающал 
самую нижнюю часть верхнеэоценовых отложений. По сравнению с от
ложениями нижнего и среднего эоцена количество нуммулитид здесь рез

ко уменьшается как в количественном, так и в видовом отношениях. 

В большом количестве встречаются только Operculina alpina Н. Douv. 
Кроме того, присутствуют N ummulites stellatus Roveda и единичные эк
земпляры N. anomalus de la Harpe. Комплекс нуммулитид типично верхне
эоценовый. 

I Устное сообщение Е. К. Шуцкой. 
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СЕВЕРНОЕ ПРИАРАЛЬЕ 

Верхвеэоцевовые вуммулитиды встречены пока .в двух местах: на о-ве
:Изевды-Арал и в скважине у пос. Аралсульфат в 30 "ж к северо-востоку 
от г. Аральска. Находки приурочевы к верхвей части таеаранекой свиты. 

На о-ве Изевды-Арал в органогенных детритусовых известняках верх
вей части таеаранекой свиты встречаются редкйе мелкие раковинки 
Operculina alpina Н. Douv., N ummulites ех gr. variolarius (Lam.) и плос
кие дискоцикливы (сборы В. А. Вахрамеева и Р. Г. Гарецкого). Комплекс 
нуммулитид имеет верхвеэоцевовый характер и подтверждает правиль
иость выводов А. Л. Явшива (1953) о принадлежности этих известняков 
к верхнему эоцену. 

Верхвеэоценовые вуммулиты N. prestwichianus (J ones), N. orblgnyi 
(Gal.), N. chavannesi de la Harpe, N. rectus Curry были определены нами 
из скважины, расположенвой около пос. Аралсульфат. Нуммулиты проис
ходят из верхней части таеаранекой свиты и обнаруживают очень большое 
сходство с комплексами нуммулитов из верхвеэоцевовых отложений се
верной части Авгло-Парижского бассейна, ГДР, юга Европейской части 
СССР и Средвей Азии (Украина, Нижнее, Поволжье, Бадхыз). О верхне
эоцевовом возрасте верхвей части таеаранекой свиты свидетельствуют 
также данные определения микрофаувы (Бондарева, Немков, Самодуров, 
1961). 

БАДХЫЗ 

О верхвеэоцевовых вуммулиtах Бадхыза сообщали В. И. Солув 
(1958), О. С. Вялов, Б. Т. Голев, А. Н. Давыдов, А. А. Дубинский (1960) 
и Б. Т. Голев (1962). 

По давным этих авторов, в верхвеэоцевовых туркестанеких слоях 
Бадхыза выделяются два вуммулитовых горизонта с довольно однообраз
ным составом нуммулитов. Нижний приурочев к бадхызской свите и со
держит Nummulites prestwichianus (Jones), N. languidus Golev, N. cha
vannesi planus Golev.; верхний- к вамаксарской свите и содержит 
N. prestwichianus (J ones) и N. orЬignyi (Gal.). Комплекс вуммулитов Бад
хыза содержит виды, характервые для северных участков верхвеэоцено

вого Тетиса: Авгло-Парижский бассейн, ГДР, Украина, Нижнее По
волжье и Северное Приаралье. 

Суммируя все приведеиные данные по распределению вуммулитов в 
верхвеэоценовых отложениях Юга СССР, можно сделать следующие 
выводы. 

1. Верхвеэоцевовый комплекс нуммулитид очень богат, он четко от
личается от среднеэоцевового и олигоцевового, что позволяет широко ис

пользовать его в стратиграфических целях. Наиболее характерными яв
ляются виды: Nummulites faЬianii (Prever), N. variolarius (Lam.), 
N. chavannesi de la Harpe, N. boui llei de la Harpe, N. budensis Hantk., 
N. pulchellus de la Harpe, N. garnieri Boussac, N. striatus (Brug.), N. incras
satus de la Harpe, N. concinnus Jarzeva, N. orЬignyi (Gal.), N. prestwichi
anus (J ones), N. rectus Curry, Operculina alpina Н. Douv. 

2. Верхвеэоцевовые нуммулитиды на юге СССР принадлежат к двум 
вуммулитовым провивциям, характеризующимся различными комплек

сами вуммулитов. Для севервой провивции характерны мелкие веграву
лироваввые виды N. orЬignyi (Gal.), N. chavannesi de la Harpe, N. prest
wichianus (Jones), N. rectus Curry, N. concinnus Jarzeva. В южной провин
ции распространены гранулированвые виды N. perforatus (Montf.), 
N. brogniarti d'Arch., N. millecaput Bouhee, N. faЬianii (Prever), N. garnieri 
Boussac и вегранулироваввые N. incrassatus de la Harpe, N. striatus 
(Brug.), N. pulchellus de la Harpe. Разница между комплексами вумму
литов резкая, общие виды встречаются очень редко. 
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3. В южной нуммулитовой провинции, охватывающей территорию Ар
мении и Нахичеванской АССР, верхпезоценовые отложения по нумму
литидам расчленяются на три части (Габриелян, 1957а). Нижняя часть 
'(зона Nummulites millecaput) характеризуется присутствием ряда видов с 
крупной раковиной, Появившихея еще во второй половине среднего эо
цена: N. millecaput Bouhee, N. perforatus (Montf.), N. brongh.iarti d 'Arch., 
N. puschi d 'Arch. Наряду с ними присутствуют типичные верхпезоцено
вые виды: N. fablanii (Prever), N. incrassatus de la Harpe, N. striatus 
·(Brug.) и др. 

Средняя часть верхпезоценовых отложений (зона Nummulites faЬia
nii) характеризуется присутствием типичных верхпезоценовых видов. Ее 
нижняя граница проводится по угасанию крупных форм, перешедших из 
среднего эоцена, а верхняя -по появлению N. fablanii retiatus Roveda и 
N. vascus initialis Grig. 

Верхняя часть отложений верхнего эоцена (зона N. fablanii retiatus) 
характеризуется присутствием ряда верхпезоценовых видов, а также раз

витием форм, переходных к олигоценовым нуммулитам,- N. fablani 
retiatus Roveda и N. vascus initialis Grig., которые характерны только для 
этой части верхпезоценовых отложений. 

ОЛИГОЦЕНОВЫЕ НУММУЛИТЫ 

Олигоценовые нумму литы встречаются на весьма ограниченной тер
ритории Юга СССР. В массовом количестве они распространены только 
в Южной Армении и в виде единичных экземпляров найдены в Восточных 
Карпатах (рис. 15). 

Рис. f5. Карта распространения олигоценовых нуммулитов 

1- места находок ftуммулитов 

АРМЕНИ Л 

Олигоценовые нуммулиты получили пышное развитие в Южной Ар
мении в нижнем и среднем олигоцене. Наряду с нуммулитами богато 
представлены конхилиофауна, мелкие фораминиферы, кораллы и мор
ские ежи, что не наблюдается в одновозрастных отложениях других райо
нов СССР. 
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Олигоценовые отложения в Армении четко отделяются от верхпезоце
новых не только фаунистически, но литологически и тектонически. Кар
бонатная и флишевая фации верхнего эоцена сменяются песчано-глинис
тыми отложениями олигоцена с совершенно иным комплексом ископаемой 

фауны, в том чйсле и нуммулитов. 
Наиболее полный разрез олигоценовых отложений наблюдается в 

районе Еревана, в окрестностях с. Шорагбюр. Нуммулитами охаракте
ризованы отложения нижнего и среднего олигоцена, выделяемые здесь 

в шорагбюрскую свиту мощностью 1000-1200 м, представленную песча
никами и глинами. В нижней части свиты преобладают песчаники, в сред
ней- глины, в верхней наблюдается чередование песчаников и глин. 
Почти по всему разрезу, а особенно в нижней и верхней частях свиты, 
песчаники содержат богатую ископаемую фауну нуммулитов, моллюсков, 

· кораллов, морских ежей, а также остатки ископаемых растений. Из нум
мулитов в изобилии встречаются раковинки трех видов: N. vascus J oly 
et Leym., N. intermedius d 'Arch., N. incrassatus de la Harpe. Эти виды 
были подробно описаны С. М. Гриr·орян (1960), а в статье А. А. Габриелл
на, Н. А. Саакян и Ю. А. Мартиросян (1960) приведены подробные 
списки видов моллюсков, мелких фораминифер, кораллов, остракод и 
остатков флоры. 

Выше отложений среднего олигоцена залегают преимущественно кон
тинентальные красноцветные породы, относимые уже к верхнему олиго

цену. 

ВОСТОЧНЫЕ КАРПАТЫ 

Единичные экземпляры олигоценовых нумму литов были найдены в 
нескольких пунктах Центральной синклинальной зоны (зона Кросно) в 
отложениях нижнеменилитовой и нижнекросненской свит, а также в пе
реходных слоях между этими свитами. 

Нижнеменилитовая свита состоит из чередующихся черных листова
тых аргиллитов и серых песчаников и алевролитов. В основании свиты 
повсеместно прослеживается маркирующий горизонт роговиков, состоя
щий из темно-коричневых и черных кремней. 

Впервые нуммулиты в отложениях нижнеменилитовой свиты были 
найдены Свидзинским (1938) в окрестностях с. Селетина на Северной Бу
ковине. Их определение провел Беда (1938) и на основании анализа этой 
фауны нуммулитов отнес породы к верхнему эоцену. В дальнейшем не
которые польские геологи присоединились к этому выводу и стали отно

сить к верхнему эоцену породы всей менилитовой серии. 
Наши исследования (1955) привели к иным результатам. В породах 

нижнеменилитовой свиты в окрестностях Селетина нами была найдена 
обильная фауна в горизонте конгломератовидных песчаников. Наряду с 
типичными олигоценовыми видами Nummulites intermedius d 'Arch., N. 
vascus J oly et Leym. встречены верхпезоценовые N. striatus (Brug.), N. 
variolarius (Lam.), N. fablanii (Prever), N. bouillei de la Harpe и даже 
нижвеэоценовые N. partschi de la Harpe, N. burdigalensis de la Harpe. 
Олигоценовые нуммулиты хорошей сохранности, а эоценовые имеют яв• 
но переотложенный характер, сохранность их ,плохая. 

Анализ фауны нуммулитов из нижнеменилитовой свиты окрестностей 
Селетина позволяет сделать вывод о нижнеолигоценовом возрасте отло
жений. 

В 1955 г. нами совместно с К. Л. Хлоповиным были опубликованы дан
ные о новых находках олигоценовых нуммулитов из отложений нижнеме
нилитовой свиты, что подтвердило ранее сделанные выводы о нижнеоли
гоценовом возрасте отложений. При этом следует ваметить, что по ихтио
фауне П. Г. Данильченко и А. К. Рождественский (1949) и Л. П. Горбач 
(1956) отнесли нижнеменилитовую свиту также к нижнему олигоцену. 
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В въппележащих переходных слоях, залегающих между нижнемени
литовой и нижнекросненской свитами, R. Л. Хлоповин (1961) обнаружил 
олигоценовых :нуммулитов N. vascus J oly et Leym. и N. intermedius d 'Arch. 
в ряде пунктов в окрестностях сел Ясина и Черемоmня. В аналогичных 
переходных слоях по рекам Латорице и Ужу, в северо-западной части 
Восточных карпат, А. В. Максимов обнаружил богатый комплекс нижне
олигоценовых моллюсков. 

В залегающих выше песчаниках нижнекросненской свиты были най
дены единичные раковины олигоценового вида N. vascus J oly et Leym .. 
в окрестностях с. Селетина (Беда, 1938; Немков, 1955). Из одН.Ьвозраст
ных отложений в окрестностях с. Ворохты R. Л. Хлоповин (1961) обна
ружил N. vascus Joly et Leym. и N. intermedius d'Arch. 

Все въппесказанное позволяет относить к олигоцену на Карпатах от
ложения нижнеменилитовой и нижнекросненской свит, а также переход
вые слои между ними. 

В пределах внутренней части Предкарпатского краевого прогиба к 
олигоцену кроме менилитовой серии относят поляницкую свиту, отло
жения которой представлены чередующимвся серыми взвеетковистыми 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами и редко мергелями. Местами 
среди песчано-глинистых пород встречаются конгломераты и гравелиты с 

переотложенными нуммулитами. 

Еще в 1949 г. нами был собран богатый комплекс нуммулитов в 
конгломератах и гравелитах по р. Серетель в окрестностях с. Краепо
путны на Северной Буковине. Присутствие Nummulites distans Desh., 
N. murchisoni Riit., N. atacicus Leym., N. perforatus (Montf.) позволило 
отнести породы к среднему эоцену. В дальнейшем Я. О. Кульчицкий 
(1959в) доказал, что эти конгломераты являются олигоценовыми, а нумму
литы переотложены. К. Л. Хлоповин (1961) приводит из этого же пункта 
не только среднеэоценовые, но и нижнеэоценовые виды: N. pianulatus 
(Lam.), N. praelucasi Н. Douv., N. mefferti Pant., N. carpathicus Bieda. 
Все раковины указанных нижне- и среднеэоценовых видов являются 
переотложенными и залегают в конгломератах поляницкой свиты. Кроме 
нуммулитов были найдены также переотложенные ассилины и дискоцик
лины, которые в олигоценовых отложениях никогда не встречаются. 

К. Л. Хлоповин (1961) указывает, что случаи нахождения переотло
женных нуммулитов в поляницкой свите не являются единичными. В 
окрестностях г. Вижницы по р. Виженке в прослоях гравелитов поляниц
.кой свиты им были обнаружены нижне- и среднеэоценовые виды: N. 
praelucasi Н. Douv., N. aquitanicus Benoist, N. irregularis Desh .. N. glo
bulus Leym., N. burdigalensis de la Harpe, N. gallensis Heim, N. distans 
Desh. 

Еще одна находка переотложенных нуммулитов была сделана им в 
гравелитах поляницкой свиты в окрестноС1'ЯХ г. Яблонова в Северной 
Буковине, где обнаружены N. globulus Leym., N. aquitanicus Benoist, N. 
burdigalensis de la Harpe, N. gallensis Heim, N. inkermanensis Schaub. 

Возможность присутствия переотложенных нуммулитов среди оли-. 
гоценовых отложений Карпат всегда надо учитывать. 

Таким образом можно отметить, что в олигоценовых отложениях СССР 
установлен следующий комплекс нуммулитов: Nummulites vascus J oly et 
Leym., N. intermedius d 'Arch., N. incrassatus de la Harpe, N. bouillei de 
la Harpe. Два первых вида характерны только для олигоцена, два пос
ледних переходят из верхнего эоцена. 



Глава четвертая 

ЗОВАJIЬИОЕ Р ACЧJIEHEHBE ~ОЦЕИОВЫХ OTJIOЖEHИI 
ЮГ А СССР ПО HJ'"MMJ'" JIBTBДAM 

О НУММУ ЛИТОВЫХ ПРОВИ НЦИЯХ СССР 

Приведеиные данные о стратиграфическом распределении нуммулитид 
и их распространении в пределах Юга СССР свидетельствуют о сущест
вовании в эоценовую эпоху двух нуммулитовых провинций, характери~ 
зующихся различным видовым составом нуммулитид. 

Впервые о нуммулитовых провинциях в пределах Западной Европы и 
Северной Африки сообщил Попеску-Войтешти (Popescu-Voitesti, 1928). 
В докладах XIV сессии Международного :геологического конгресса он 
опуб~иковал две карты распространения типичных средпезоценовых ви
дов, характеризующих нуммулnовые провинции. Первая карта была 
составлена для территории Румынии, где автором выделялись две про
винции: северная- с Nummulites millecaput Boubee- N. perforatus 
(Montf.) в Северной Трансильвании- и юго-восточная- с Nummulites 
distans Desh.- N. irregularis Desh. в Румынских :Карпатах и Добрудже. 
Вторая карта охватывала всю Средиземноморскую область, где с севера 
на юг Попеску-Войтешти выделил три провинции: 1) Nummulites mille
caput- N. perforatus, 2) Nummulites distans- N. irregularis и 3) Num
mulites gizehensis. Если первая карта, составленная для территории Ру
мынии, представляет определенный интерес, то на второй, составленной 
для всей Средиземноморской области, границы нуммулитовых провин
ций, показаивые для территории Европы, не отвечают действительности. 

Будучи знаком с работами Деге, д'Аршиака и де Лягарпа, Попеску
Войтешти правильно включил в провинцию Nummulites distans- N. 
irregularis и территорию :Крыма. О других местонахождениях нуммули
тов на территории СССР он в своей работе не упоминает. 

О нуммулитовых провинциях на территории СССР впервые сообщил 
И. В. :Качарава (1944, стр. 118 - 119). Для среднеэоцено_вой эпохи 
к южной он отнес территорию Армении, а к северной - Грузии. 
Средпезоценовые отложения Триалетип и Борчало он считал принадле· 
жащими к переходной зоне между этими зоогеографическими провинция
ми. Учитывая распространение Nummulites distans Desh. в Абхазии и 
Лечхуми, :Качарава указал на тесную связь в средпезоценовую эпоху 
этих районов Грузии с :Крымом. Вместе с тем он считал, что в южную часть 
Восточной Грузии нуммулиты в среднем эоцене мигрировали из Армении, 
о чем свидетельствует широкое развитие Nummulites laevigatus (Brug.). 

Н. :К. Горн и С. С. :Кузнецов (1952) на основании анализа литератур
ных данных и собственных определений нуммулитов, найденных в За
кавказье, а также к северу от Большого :Кавказского хребта и в пределах 
Русской платформы, констатировали существование в СССР в эоцене двух 
нуммулитовых провинций: южной- Закавказской, входившей в состав 



теплого морского бассейна нормальной солености, и северной- Русской, 
принадлежавшей к опресненному бассейну, слабо связанному с открытым 
океаном. ОJ,Iисав северную нуммулитовую провинцию, авторы отметили 
однообразие видового состава нуммулитов этой провинции в отличие от 
южной. 

В том же году В. R. Василенко (1952) в работе, посвященной фауне 
моллюсков эоценовых отложений 1\рыма, опубликовал карту, на которой 
для среднего эоцена выделил восточноевропейский палеозоогеографиче
ский район с Nummulites distans Desh. и Средиземноморскую внутриаль
пийскую область с N. perforatus (Montf.) и N. gizehensis (Forskal). Гра
ница между ними, примерно совпадающая с линией фронта альпийской 
складчатости, протягивается на карте Василенко от Армении через Се
верную Турци~, вдоль Балкан, Rарпат и Альп. Эту границу для Закав
казья уточнил А. А. Габриелян (1957б), отметивший, что комплекс нум
мулитид северных районов Армении хорошо сопоставляется с комплексом 
нуммулитид северной нуммулитовой провинции, а в южных районах Ар
мении и Нахичеванской АССР в изобилии представлены формы Альпий
ско-Гималайской области. Границу между нуммулитовыми провинциями 
-Габриелян провел ро широте Севанского бассейна. 

Изученный нами палеонтологический материал из различных районов 
Юга СССР подтверждает выводы перечисленных выше исследователей о 
географической зональности в распространении нуммулитов. Наши дан
вые также свидетельствуют о существовании на территории СССР двух 
нуммулитовых провинций не только в среднем, но и в верхнем эоцене. 
Границы среднеэоценовых и верхпезоценовых нуммулитовых провинций 
не совпадают. 

В среднем эоцене (см. рис. 13) значительную площадь на Юге СССР 
занимала северная нуммулитовая провинция, которая охватывала часть 

1\арпат, Причерноморскую впадину, 1\рым, большую часть Кавказа, 
Нижнее Поволжье, Северный Прикаспий, Мангышлак и Северное Приа
ралье. Наиболее полным и хорошо фаунпетически охарактеризованным 
регионом северной нуммулитовой провинции является юго-западная и 
центральная части 1\рыма. Отличительная особенность северной провин
ции - широкое развитие комплекса крупвых негранулированных видов 

Nummulites distans Desh., N. murchisoni Riit., N. irregularis Desh., N. 
pratti d'Arch., N. polygyratus Desh. Ассилины распространены только в 
Rрыму и в Причерноморской впадине. 

Южная провинция охватывала небольтую территорию Восточных !\ар
пат и Закавказья, где наблюдается массовое развитие комплекса крупвых 
гранулированвых видов: Nummulites lacvigatus (Brug.), N. perforatus 
(Montf.), N. brongniarti d 'Arch., N. puschi d 'Arch., N. millecaput Bou
Me. 

Граница между этими провинциями в Восточных Карпатах проходила 
по осевой части Внутренней антиклинальной зоны. Барьером между 
бассейнами являлся Мармарошский кристаллический массив и его северо-
западное продолжение. . 

Граница в Закавказье проходила в пределах Малого Кавказа по Три
алетекому хребту в Южной Грузии и по широте бассейна оз. Севан в Ар
мении. 

В верхнем эоцене (см. рис. 14) нуммулитовые провинции имели ивые 
очертания и границы. Северная провинция занимала несколько мень
шую площадь, чем в среднем эоцене, охватывая часть Восточных !\ар
пат, 1\рым, "Украину, Нижнее Поволжье, Мангышлак, Северное Приа
ралье и Бадхыз. Для этой провинции характерен комплекс мелких негра
пулпрованных видов: Nummulites orblgnyi (Gal.)" N. prestwichianus 
Jones, N. concinnus Jarzeva, N. rectus Gurry, N. chavannesi de la Harpe. 
Среди нуммулитов здесь отсутствуют гранулированвые виды, встреча-
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ются ред:кие мел:кие дис:коци:клины. Верхнеэоценовая северная нуммули· 
товая провинция протягивалась дале:ко на запад; в ее состав входили 

Центральная Европа (ГДР, ФРГ), Бельгия и Южная Англия. 
Южная провинция в верхнем эоцене занимала нес:коль:ко большую 

площадь, чем в среднем эоцене, и охватывала Восточные Карпаты и За
:кав:казье (Грузия, Армения, Азербайджан). Здесь в верхнем эоцене были 
широ:ко распространены гранулированные виды Nummulites fablanii 
(Prever), N. garnieri Boussac; N. perjoratus (Montf.), N. millecaput Воuьее, 
причем два последних обитали в этой провинции во второй половине сред
него и в начале верхнего эоцена. Из негранулированных видов особенно 
характерны N. striatus (Brug.), N. incrassatus de la Harpe. Реже встреча
ются N. pulcмllus de la Harpe, N. chavannesi de la Harpe, N. budensis 
Hantk., N. bouillei de la Harpe. Широ:ко распространены разнообразные 
дис:коци:кливы, встречаются единичные виды пеллатиспир, гжибов
с:кий, спиро:клипеусов., 

Граница между этими провинциями на Кавказе проходила по хреб
там Большого Кавказа, :которые представляли собой естественные барье
ры между двумя верхпезоценовыми бассейнами. Далее на запад гра
ницей раздела, по-видимому, были Крымс:кие горы, та:к :ка:к вся территория 
'У:краины (без Карпат) входила в северную провинцию. Восточные Карпа
ты почти полностью входили в южную провинцию, и граница с северной 
провинцией, по-видимому, совпадала с поднятой частью Внешних Кар
пат. 

Основным фактором, :вызвавшим образование двух нуммулитовых 
провинций в среднем и верхнем эоцене на Юге СССР, являлось различие 
в :климатических условиях. Эоценовый бассейн южной провинции нахо
дился в условиях теплого тропического :климата, в то время :ка:к более 
северная о:краинная часть Тетпса подвергалась бореальпому влиянию. 
Особенно сильно это влияние проявилось в олигоцене, :когда в северной 
провинции нуммулиты вымерли, а в южной провинции и особенно в Ар· 
мении продолжали пыmно развиваться вместе с такими теплолюбивыми 
формами, :ка:к :кораллы, морс:кие ежи и хорошо орнаментированные :круп
нора:ковинные гастроподы и пелециподы. 

Для палеоцена, нижнего эоцена и олигоцена по нуммулитам провин
ции по:ка не устанавливаются не толь:ко на территории СССР, но и за его 
пределами. 

ЗОВАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ Э.ОЦЕНОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ 

Приведеиные данные об эволюции и стратиграфическом распределе
нии нуммулитид в пределах Юга СССР,, а та:кже литературные материалы, 
:касающиеся территории Западной Европы, свидетельствуют о возможно
сти выделения по нуммулитам не толь:ко местных, но дале:ко прослежива

ющихся палеонтологических зон среди мел:ководных фаций эоценовых 
отложений. Изучение нуммулитид СССР показывает, что среди них при
сутствуют :компле:ксы видов с уз:кими пределами верти:кального распро

странения и широ:ким географичес:ким ареалом. Эти особенности развития 
нуммулитид и положены в основу зонального расчленения мел:ководных 

фаций эоценовых отложений. 
В течение последних 15-20 лет наши ми:кропалеонтологи достигли 

больших успехов в вопросах зонального расчленения эоценовых отложе
ний. Внутри последних на Юге СССР в пределах Крымс:ко-Кав:казс:кой 
области выделены и проележены на больших расстояниях ми:кропалеон
тологичес:кие зоны, :которые особенно чет:ко фи:ксируются по плавитон
ным фораминиферам среди более или менее глубо:ководных глинистых или 
мергелистых отложений. Наибольшее значение для разработки зональной 

10t 



стратиграфии эоценовых отложений Крымеко-Кавказской области имеют 
работы Н. Н. Субботиной, В. Г. Морозовой, Е. К. Шуцкой, Д. М. Халв
лова, М. В .. Качарава, Н. А. Саакян, Е. В. Мятлюк, Н. И. Маслаковой. 

В местах развития мелководных песчаных или известняковых отло
жений микропалеонтологические зоны зачастую не удается выделить. 
Здесь большую помощь для стратиграфического расчленения могут ока
зать зоны, установленные по нуммулитам, которые для эоцена в об~ем 
совпадают с известными и микропалеонтологическими зонами. 

В силу весьма слабого развития на территории Юга СССР палеоцепо
ных и олигоценовы.х нуммулитовых отложений мы пока воздержимся от 
каких-либо выводов о возможности выделения палеонтологических зон 
по нуммулитам внутри указанных отложений. В дальнейшем, по мере 
накопления фактического материала зоны по нуммулитам внутри палео
ценовых и олигоценовых отложений могут быть выделены в пределах юж
ной нуммулитовой провинции (Закавказье, Восточные Карпаты), так как 
в северной провинции нуммулиты палеоцепа и олигоцена не установлены 
(кроме единичных находок палеоцепоных нуммулитов на Мангышлаке). 

Эоценовые отложения Юга СССР во многих районах четко подразде
ляются на три части, соответствующие подотделам эоцена,- нижнему, 

среднему и верхнему. Каждый подотдел характеризуется определенным 
составом ископаемых остатков фораминифер и отвечает определенному 
~тапу в развитии фораминифер и, в частности, нуммулитов. 

НИЖНИЙ ЭОЦЕН 

Начало нижнеэоценового этапа ознаменовалось крупной морской транс
грессией и связанным с ней усиленным видообразованием среди фора
минифер и других групп организмов. Поэтому в большинстве районов 
Юга СССР граница между палеоцепом и нижним эоценом хорошо просле
живается как по смене литологического состава пород, так и по изменению 

комплекса ископаемых фаунистических остатков. 
Нижнеэоценовые отложения содержат определенный комплекс нум

мулитид, по которому достаточно хорошо отбиваются обе границы ниж
него эоцена. Повсеместным распространением пользуется вид Nummulites 
planulatus (Lam.), позволивший де Лягарпу (de la Harpe, 1879а, 1879б) 
выделить зону Nummulites planulatus в Западной Европе. Это название 
целесообразно сохранить и распространить на территорию СССР, вклю
чая в указанную зону отложения всего нижнего эоцена. 

В пределах Юга СССР нижнеэоценовая зона Nummulit~s planulatus 
прослеживается почти повсеместно и содержит определенный комплекс 

нуммулитид. В Крыму к этой зоне относят глины бахчисарайского яруса, 
внутри которых по нуммулитидам выделяются три местные зоны: 1) Oper
culina semiinvoluta, 2) Nummulites crimensis и 3) Assilina placentula. Трех
членное деление нижнеэоценовых отложений при современном уровне 
наших знаний не может быть распространено на более обширную терри
торию и пока имеет местное значение (для Крыма). Из указанных трех 
местных зон только верхняя зона Assilina placentula проележена на юге 
Украины. 

В Восточных Карпатах зона Nummulites planulatus охватывает ма
нявскую свиту и нижнюю часть выгодекой свиты, в которых присутству
ют N. planulatus (Lam.), N. bolcensis Mun.-Chalm., N. praelucasi Н. 
Douv., N. globulus Leym., N. partschi de la Harpe, N. burdigalensis de la 
Harpe и другие виды. Здесь же встречается много различных дискоцик
лин . 

. В Грузии к зоне Nummulites planulatus следует относить известняки 
Абхазии с N. planulatus (Lam.), N. globulus Leym., Discocyclina archiaci 
(Schliimb.) и верхнюю часть боржомекого флиша в Аджаро-Триалетии с 

t02 



N. planulatus (Lam.), N. pernotus Schaub, N. burdigalensis de la Harpe, 
N. gloЬulus Leym., N. atacicus Leym. На южном склоне Кавказского хреб
та к зове Nummulites planulatus, по-видимому, надо относить свиту ква
квври с N. atacicus Leym. вижве~юцевового облика. 

В Севервой Армении зове Nummulites planulatus отвечают флишевые 
отложения лусахпюрской свиты с N. planulatus (Lam.), Operculina cana
lifera d 'Arch., а в Южной Армении- песчаники и нуммулитовые извест
ияки с N. planulatus (Lam.), N. globulus Leym., N. burdigalensis de la 
Harpe, N. nitidus de la Harpe, N. pustulosus Н. Douv., Assilina placentula 
(Desh.). 

В Азербайджане к описываемой зоне относятся флишевые отложения 
Нахичеванской АССР с N. planulatus (Lam.), N. bolcensis Mun.-Chalm., 
N. gloЬulus Leym., N. burdigalensis de la Harpe. В северо-восточных пред
горьях Малого Кавказа, в Казахском и Кировабадском районах к зове 
Nummulites planulatus относятся песчаио-глинистые отложения с N. 
praemurchisoni Nem. et Barkh., N. spileccensis Mun.-Chaml, N. bolcensis 
Mun.-Chalm., N. subramondi de la Harpe, N. exilis Н. Douv., N. praelu
casi Н. Douv., N. irregularis Desh., N. ех gr. planulatus (Lam.), Opercu
lina canalifera d'Arch., О. parva Н. Douv. Указанная зона может быть 
выделена в Талыше, хотя нуммулитиды здесь еще очень плохо изучеНЬI. 

В Мангышлаке зона Nummulites planulatus представлена глауконито
выми песчаниками и песками, выделяемыми как гвимровская свита. Эти 
отложения, прослеживаемые на большой площади, содержат богатый ком
плекс нижнеэоценовых нумм:улитов: N. planulatus (Lam.), N. panteleevi 
Nem., N. bolcensi.s Mun.-Chalm., N. spileccensis Mun.-Chalm., N. prae
murchisoni Nem. et Barkh., N. akkuurdanensis Nem., N. mangyschlakensis 
Iljina. 

В Северном Приаралье к описываемой зоне относятся глауконитовые 
алевриты балки Ак-1\уурдан с комплексом вуммулитид, авалогичным 
мангышлакскому. 

Зона Nummulites planulatus прослеживается по скважинам в нижне
эоценовых глинистых отложениях Ергеней, восточного и равнинного 
Крыма, где в массовом количестве присутствуют раковинки N. planula
tus (Lam.), много различНЬiх дискоциклин и редкие N. nitidus de la Har
pe, N. gloЬulus Leym., N. ficheuri (Prever). 

Из всего вышесказанного следует, что ~она Nummulites planulatus 
прослеживается на огромной территории Юга СССР. Ей соответствует 
большой комплекс нуммулитид, характерных для вижнеэоценовых от
ложений: N. planulatus (Lam.), N. praelucasi Н. Douv., N. exilis Н. Douv., 
N. mouratovi Nem. et Barkh., N. crimensis Nem. et Barkh., N. leupoldt 
Schaub, N. aquitanicus Benoist, N. panteleevi Nem., N. praemurchisont 
Nem. et Barkh., N. bolcensis Mun.-Chalm., N. spileccensis Mun.-Chalm., 
N. suhpl(lnиlatus Hantk. et Mad., Assilina pustulosa Donc., А. placentula 
(Desh.), Operculina semiinvoluta Nem. et Barkh., О. parva Н. Douv. и др. 
Нуммулитиды оnисываемой зоны имеют раковиву малой величины и в 
основном принадлежат к вегравулироваввым видам с радиальными следа-

ми сеnт. · 
Зова Nummulites planulatus прослеживается далеко за пределы СССР, 

она может быть выделена во многих странах Европы, в пределах Северо
Западвой Африки и в странах Ближнего Востока. 

В Европе описываемая зова прослеживается в Болгарии, Польше, 
Бельгии, Англии, Франции, Швейцарии, Испании. 

В Болгарии ей соответствуют песчанисто-мергелистые и песчаные от
ложения нижнего эоцена Варневского района с N. planulatus (Lam.), 
N. praelucasi Н. Douv., N. suЬramondi delaHarpe,N. leupoldiSchaub, N. 
exilis.Н. Douv., N. spileccensis Mun.-Chalm., N. bolcensis Mun.-Chalm., 
описанвые Белмустаковым (1960) и Бовчевым (1960). 
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В Польше вона Nummulites planulatus выделена и проележена Беда 
(Bieda, 1946, 1955) как во Внешних, так и во Внутренних Карпатах. Ей 
соответствуют флишевые, песчаниковые и известняковые отложения ниж
него эоцена с N. planulatus (Lam.), N. aquitantcus Benoits, N. pernotusScha
ub, N. globulus Leym., N. partschi de la Harpe, N. atacicus Leym., Assi
lina placentula (Desh.). 

Зона Nummulites planulatus хорошо прослеживается в Англо-Париж
ском бассейне. В Бельгии к ней относятся ипр·ские глины Фландрии, 
содержащие ,горизонты песков с N. planulatus (Lam.). В Англии (Гемп
ширский бассейн) N. planulatus (Lam.) встречается в лондонских глинах 
и нижних песках брекльсхем. В Северной Франции (Парижский бассейн) 
этот вид повсеместно распространен в песках Rюиза совместно с А l veo
lina oЬlonga d 'Orb. Лериш (Lerisch, 1939) доказал, что ипрские глины 
Фландрии, лондонские глины с нижними песками брекльсхем и кюизские 
пески во Франции - фации единого ипрского яруса, который соответ
ствует нижнему эоцену, или зоне Nummulites planulatus. 

На юге Франции описываемая зона прослеживается по обоим бортам 
Аквитанского бассейна. На севере песчаники с N. planulatus (Lam.) и 
Alveolina оЫопgа d 'Orb. были давно указаны А. Дувилле (Н. Douville, 
1901) из окрестностей Руайана, позже встречены в скважинах Бордо сов
местно с N. aquitanicus Benoist, N. burdigalensis de la Harpe, Assilina pla
centula (Desh.). На южном борту Аквитанского бассейна песчанистые 
глины нижнего эоцена, отвечающие зоне Nummulites planulatus, во мно
гих пунктах содержат богатый комплекс нуммулитид: N. planulatus 
(Lam.), N. praelucasi Н. Douv., N. gloЬulus Leym., N. atacicus Leym., 
N. partschi de la Harpe, N. burdiralensis de la Harpe, Assilina placentula 
(Desh.), Alveolina оЫопgа d 'Orb. По данНЬIМ Луека (Llueca, 1929), в ниж
неоценовых отложениях Испании содержится весьма близкий по соста
ву комплекс нуммулитид и здесь также можно выделить зону Nummulites 
planulatus. 

В UПвейцарии к описываемой зоне следует отнести средние и верхние 
песчаники флиша Шлирен, подробно описанные UПаубом (Schaub, 1951); 
в них содержится очень богатый комплекс нижнеэоценовых нуммулитид, 
весьма сходный с крымским: N. planulatus (Lam.), N. globulus Leym., 
N. pernotus Schaub, N. burdigalensis de la Harpe, N. rotularius Desh., 
N. partschi de la Harpe, N. praelucasi Н. Douv., Assilina placentula (Desh.) 
и др. 

В Северной Италии, в характерном для Средиземноморской области 
разрезе Виченцы, N. planulatus (Lam.) не был найден. Здесь к зоне Num
mulites planulatus следует отнести слои спилеццо близ Больчи, содержа
щие викарирующие виды N. spileccensis Mun.-Chalm. и N. bolcensis Mun.
Chalm., а также богатую фауну моллюсков, близкую по составу к фауне 
моллюсков из нижнеэоценовых отложений Парижского бассейна. 

В Северо-Западной Африке зона Nummulites planulatus прослежива
ется в северной части Алжира и Туниса, где Фландрен (Flandrin, 1938) 
среди нижнеэоценовых отложений прогиба Южного Телля обнаружи~ 
кремнистые известняки с большим количеством N. planulatus (Lam.) 
и моллюсками, близкими по составу к нижнеэоценовым моллюскам Па
рижского бассейна и Виченцы. 

Весь приведенный выше фактический материал подтверждает пра
вильиость выделения зоны Nummulites planulatus, прослеживающейся 
на огромной территории Юга СССР и далеко за его пределами. Во всех 
участках, где прослеживается указанная зона, она характеризует ниж

неэоценовые отложения, нигде не выходя за их границы. Таким образом, 
максимальный объем зоны соответствует нижнему эоцену. 

Отложения нижнего эоцена СССР и Западной Европы отвечают одно
му ярусу. В качестве стратотипа для нижнего эоцена в Западной Европе 
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привимают разрез ипрских глин во Флавдрии, который не является удач
ным, так как очень беден окаменелостями. Слои с Nummulites planulatus 
(Lam.) здесь представлевы песками мои ан певель, залегающими в кровле 
ипрских глин. В южном направлении глубоководвые ипрские глины 
постепенно замещаются мелководными песками, которые хорошо изуче

ны в Севервой Франции в окрестностях Кюиза (местность между города
ми Компьевом и Суассовом). Эти пески часто рассматриваются как тип 
яруса, который называют кюизским,- термин, синонимичный ипрскому. 
Кюизские пески в отличие от ипрских глин содержат довольно nогатую 
фауну крупных форамивифер и моллюсков. По всей своей мощности они 
охарактеризованы N. planulatus (Lam.) и, следовательно, полностью 
отвечают зоне Nummulites planulatus. 

Учитывая, что кюизские пески имеют более четкую палеонтологиче
скую характеристику, чем ипрские глины, мы присоедивяемся к мнению 

Абрара (Abrard, 1948) и других исследователей, считающих, что кюизски:й. 
разрез надо считать стратотипом для нижнего эоцева, а ярус соответст

венно называть кюизс1шм. При этом надо учитывать, что некоторые из 
содержащихся в кюизских песках вуммулитов и моллюсков встречаются 

в разрезах вижвеэоцевовых отложений Средиземноморской области (Пи
ревеи, Северная Италия, Северо-Западная Африка). Вместе с тем кюиз
ский разрез значительно уступает по количеству палеонтологических ос
татков бахчисарайскому. Последний более богат фауной форамивифер и 
моллюсков. По ваходящимся в изобилии вуммулитидам здесь внутри 
нижнего эоцева выделены палеонтологические подзовы, а в кюизеком раз

резе подобное расчленение невозможно. К тому же в Бахчисарае глины 
нижнего эоцева находятся в одном и том же разрезе с мергелями палеоце

па и вуммулитовыми известняками среднего эоцева, четко отделяясь от 

них литологически и палеовтологически. Таким образом, на территории 
СССР, в Крыму, имеется разрез вижвеэоцевовых отложений значительно 
лучший, чем стратотипический разрез Западвой Европы. Поэтому вами 
совместно с М. В. Муратовым (1960, стр. 21) было предложено название 
«бахчисарайский ярус>> для отложений нижнего эоцева. Стратиграфиче
ский объем бахчисарайского яруса отвечает кюизекому ярусу - оба яру
са соответствуют зове Nummulites planulatus. 

Зова Nummulites planulatus хорошо коррелируется с микропалеов
тологической зоной Globorotalia crassata, выделяемой в вижвеэоценовых 
отложениях Крымеко-Кавказской области (см. табл. 7 и 8) 1 • В. Г. Мо
розова (1958) считает, что в севервой части Крымеко-Кавказской обла
сти зова GloЬorotalia crassata представлева зоной викарирующего вида 
GloЬorotalia subbotinae Moroz. 

Совместное нахождение мелких форамивифер зоны GloЬorotalia cras
sata и вуммулитид зоны Nummulites planulatus отмечено в бассейне р. 
Веди, а на Карпатах Н. И. Маелаковой (1955) в ряде участков Внешних 
Карпат. 

В Крыму совмествое нахождение комплексов форамивифер зоны Glo
borotalia subbotinae и Nummulites planulatus уставовлево как в западной, 
так и в восточной частях полуострова (Морозова, 1946; Шуцкая, 1957, 
1958, 1959, 19606). Особенно богатый комплекс мелких и крупных фора
минифер указанных зов уставовлев в бахчисарайском разрезе, их ·сов
мествое нахождение отмечено восточнее по р. Мокрый Ивдол и в разрезе 
Насыпкойской балки в окрестностях Феодосии. ВЬIПiесказаввое подтвер
ждает корреляцию зов, выделенных по мелким и крупным фораминифе
рам внутри отложений нижнего эоцева. 

1 М. В. и И. В. Качарава считают, что в Грузии нижнему эоцеву отвечает зова 
Т runcorotalia aragonensts. 
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СРЕДНИЙ ЭОЦЕН 

Среднеэоценовый этап начался широкой морской трансгрессией, с 
которой было связано бурное развитие как крупных, так и мелких фора
минифер. Поэтому в большинстве районов Юга СССР и сопредельных стран 
rраница между нижним и средним эоценом хорошо прослеживается как по 

смене литологического состава пород, так и по изменению комплекса ис

копаемых фораминифер. Эта граница по нуммулитам хорошо прослежи
вается в Крыму, на Мангышлаке, в Северном Приаралье, Закавказье и 
с трудом проводится на Карпатах. 

Внутри средпезоценовых отложений СССР по нуммулитам выделяются 
две палеонтологические зоны: для северной нуммулитовой провинции -
зона Nummulites distans (внизу) и зона Nummulites polygyratus (вверху); 
в южной нуммулитовой провl(нции- соответственно зона Nummulites 
laevigatus и зона Nummulites perjoratus. 

СЕВЕРВАЛ НУММУ ЛИТОВАЛ ПРОВИНЦИЛ 

Внутри типичного разреза средпезоценовых отложений Западного 
Крыма в окрестностях г. Бахчисарая по нуммулитам выделяются три па
леонтологические зоны с богатым комплексом нуммулитид: 1) Nummulites 
distans minor \ 2) Nummulites distans и 3) Nummulites polygyratus. Все три 
зоны хорошо прослеживаются в Западном и Центральном Крыму на боль
шом протяжении- от Инкермана до Белогорска. Для нижней зоны 
Nummulites distans minor характерны N. distans minor d 'Arch., N. rotu
larius Desh., N. atacicus Leym., Assilina laxispira de la Harpe, Opёrculina 
gigantea Mayer. Для зоны Nummulites distans характерны N. distans 
Desh., N. irregularis Desh., N. murchisoni Riit., N. nitidus de la Harpe, 
N. pratti d 'Arch., Assilina exponens (Sow.), Operculina ammonea Leym. 
Для верхней зоны Nummulites polygyratus наиболее характерны N. po
lygyratus Desh., N. irregularis jormosus de la Harpe, Assilina exponens 
(Sow.). · 

Все три указанные зоны выделяются на Мангышлаке и в Северном 
Приаралье, где им соответствует примерно такой же богатый комплекс 
нуммулитид, как и в Крыму, но совершенно отсутствуют ассилины и гра
нулированные нуммулиты. 

На Мангышлаке в типовом разрезе урочища Суллу-Капы четко выде
.ляются зоны Nummulites distans minor и Nummulites distans, которые ох
ватывают большую нижнюю часть средпезоценовых нуммулитовых изве
стняков чатской свиты. В верхней части разреза свиты N. polygyratus 
Desh. не встречается, но вместо него широко распространен викарирую
щий подвид N. irregularis jormosus de la Harpe, определяющий здесь зону 
Nummulites polygyratus. Указанные зоны на Мангышлаке прослежива
ются на большой площади как Южного, так и Северного Актау. 

В Северном Приаралье в разрезе мыса Изеида на п-ове Куланда в ниж
ней зоне вместо Nummulites distans minor d 'Arch. широко развит N. prat:
ti de la Harpe, в средней зоне в массовом количестве развиты N. distans 
Desh. и N. murchisoni Riit., а в верхней- N. polygyratus Desh., N. ata
cicus J_.eym., N. irregularis formosus de la Harpe. 

Таким образом, в трех далеко отстоящих друг от друга областях Юга 
СССР- в Крыму, на Мангышлаке и в Северном Приаралье-в средпе
зоценовых отложениях по нуммулитидам выделяются три одинаковые 

палеонтологические зоны, что подтверждает правильиость их установ

.щшия и возможность прослеживания на большие расстояния. 

1 Точнее - это нижняя nодаона зоны Nummulites distans . 
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В других участках северной нуммулитовой провинции нижняя зона 
Nummulites distans minor не выделяется. В этом случае внутри средпе
зоценовых отложений выделяются не три, а две зоны- Nummulites dis
tans и Nummulites polygyratus. На схеме зонального расчленения эоце
новых отложений (табл. 7) для среднего эоцена указаны две пуммулнто
вые зоны - Nummulites distans и Nummulites polygyratus. Слои с Num
mulites distans minor d 'Arch. рассматриваются как подзона внутри зоны 
Nummulites distans (в широком смысле слова). 

В пределах Прикаспийской синеклизы к зоне Nummulites distans сле
дует относить сантасский горизонт с N. distans Desh., N. irregularis Desh., 
N. murchisoni Riit., N. atacicus Leym. Зона Nummulites polygyratus здесь 
не прослеживается. 

В Северном Предкавказъе нуммулиты обнаружены пока только в еди
ничных скважинах, .причем N. distans Desh. еще не найден. К зоне Num
mulites distans здесь предположительно можно отнести горизонт песча
ников с викарирующими видами N. murchisoni Riit., N. irregularis Desh., 
прослеженный Е. К. Шуцкой (1960а) в Надзориенекой и Ипатовекой 
скважинах. К этой же зоне от:j!осится нуммулитовый известняк кутаис
.ской свиты с N. murchisoni Riit., N. irregularis Desh., N. nitidus de la 
Harpe, обнаруженный В. А. Гроссгеймом (1958) на юге Краснодарского 
:края в верховьях рек Фарс и Губе. Зона Nummulites polygyratus на Се
верном Кавказе не прослеживается. 

В Причерноморской впадине к рассматриваемым зонам следует отне
сти пуммулнто вые известняки с N. distans Desh., N. pratti d 'Arch., А ssi
lina exponens (Sow.), проележеиные Б. Ф. Зернецким (1962) на большом 
расстоянии. Нижняя часть этих известняков соответствует зоне Nummu
Utes distans, а верхняя - Nummulites polygyratus. Вместо N. polygyratus 
Desh. в верхней зоне здесь присутствует викарирующий вид Assilina ex
ponens (Sow.). Граница между зонами здесь может быть проведена весь
ма условно. 

Все вышесказанное подтверждает правильиость выделения в средне
.эоценовых отложениях северной нуммулитовой провинции двух зон -
Nummulites distans и Nummulites polygyratus, прослеживающихся на боль
шом расстоянии от Северного Приаралъя на востоке до Карпат на за
паде. Литологически они почти повсюду представлены единой толщей 
пород и разделяются по фаунистическим комплексам. Нижней зоне Num
mulites distans соответствует следующий комплекс нуммулитид: N. dis
tans Desh., N. irregularis Desh., N. murchisoni Riit., N. pratti d 'Arch., 
N. nitidus de la Harpe, N. inkermanensis Schaub, Assilina laxispira de la 
Harpe, А. spira (de Roissy), Operculina ammonea Leym. Верхней зоне Num
mulites polygyratus отвечает иной комплекс нуммулитид: N. polygyratus 
Desh., N. {rregularis formosus de la Harpe, Assilina exponens (Sow.) 
и др. 

Непосредственное взаимоотношение среднеэоценовой зоны Nummu
lites distans с нижнеэоценовой зоной Nummulites planulatus хорошо про
<:леживается в целом ряде разрезов Западного Крыма и Мангышлака. В 
опорном бахчисарайском разрезе Крыма нижнеэоценовые глины с Assi
lina placentula Desh. и Nummulites planulatus (Lam.) связаны постепенным 
переходом с глинистыми известняками с N. distans minor d 'Arch., перехо
дящими вверх в нуммулитовые известняки с N. distans Desh. Несмотря· 
на постепенный переход, граница между зонами Nummulites planulatus и 
Nummulites distans в Крыму отчетливо прослеживается на большом рас
стоянии. На Мангышлаке в хорошо изученном разрезе урочища Суллу
Капы в Южном Актау на песчаниках гвимровской свиты с комплексом 
нуммулитид зоны Nummulites planulatus залегают нуммулитовые извест
няки зоны Nummulites distans. Как и в Крыму, граница между указан
пыми зонами хорошо прослеживается на большой территории. 
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Непосредственное взаимоотiюшение средпезоценовых зон Nummulites 
distans и Nummulites polygyratus наблюдается в Крыму, на МангышлаRе 
и в Северном Приаралье. Во всех трех уRазанных областях средпезоце
новые отложения выражены в виде одной фации нуммулитовых известня
RОВ, внутри Rоторых граница между зонами проводится на основании из

менения RомплеRса нуммулитид. 

Изучение нуммулитид в основных разрезах средпезоценовых отложе
ний Крыма, Северного Приаралья и МангышлаRа свидетельствует о неоди
наRовом вертиRальном распределении RомплеRсов нуммулитид зон Num
mulites distans и Nummulites polygyratus. Нижняя зона Nummulites 
distans имеет большее вертиRальное распространение, она охватывает 
примерно две трети разреза среднего зоцена, а верхняя зона Nцmmulites 
polygyratus- примерно одну треть разреза. 

За пределами СССР средпезоценовые зоны Nummulites distans и Num
mulites polygyratus можно проследить в платформенной части Болга~ии и 
Румынии, расположенной между БалRанами и Южными Карпатами, а 
таRже в Польше- во Внешних Карпатах. Далее на запад уRазанные зо
ны не прослеживаются, хотя находкИ N. distans Desh. известны из сред
пезоценовых отложений Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Турции, 
а находRи N. polygyratus Desh. - даже из Сенегала. 

В Болгарии средпезоценовые нуммулитовые зоны выделяются на тер
ритории, расположенной R северу от хребта Старая Планина и относя
щейся R северной нуммулитовой провинции. Лучше всего охараRтеризо
ваны нуммулитами отложения среднего зоцена на востоRе - в Варнен
СRОМ районе, где они представлены песчаниRами и нуммулитовыми извест
НЯRами с Nummulites distans Desh., N. irregularis Desh., N. murchisoni 
Riit., N. polygyratus Desh., N. nitidus de la Harpe, Assilinaexponens (Sow.). 
БОльшая -нижняя- часть разреза относится R зоне Nummulites dis
tans, а меньшая (верхняя) должна быть отнесена R зоне Nummulites ро-' 
lygyratus 1• 

В Румынии, по данным Бомбицз (Bomblta, 1957б), зона Nummulites 
distans хорошо прослеживается в Добрудже, она представлена нуммули
товым известняRом с N. distans Desh., N. irregularis Desh., N. murchisoni 
Riit., N: pratti d 'Arch., N. atacicus Leym., Assilina spira (de Roissy), 
А. exponens (Sow.) и др. Этот RомплеRс нуммулитид тождествен RомплеR
су зоны Nummulites distans в Крыму,·причем, RaR и в Крыму, здесь·резRО 
преобладает вид N. distans Desh. Зона Nummulites polygyratus в Добруд
же не прослеживается. 

В Польше зона Nummulites distans выделена Беда (Bieda, 1946) и наз
вана им четвертым нуммулитовым горизонтом RарпатсRого флиша. Эта 
зона охватывает здесь б6льшую нижнюю часть среднего зоцена и содер
жит следующий RомплеRс нуммулитид: N. distans Desh., N. laevigatus 
(Brug.), N. irregularis Desh., N. pratti d 'Arch., N. atacicus Leym., 
N. partschi de la Harpe, много ДИСRОЦИRЛИН и астерОЦИRЛИН. в ОДНИХ и тех 
же слоях наряду с N. distans Desh.- типичным средпезоценовым видом 
северной нуммулитовой провинции - присутствует в большом Rоличе
стве эRземпляров N. laevigatus (Brug.) - типичный среднеэоценовый вид 
южной нуммулитовой провинции. Во Внешних Карпатах наблюдается 
смешанная· фауна нуммулитид среднего эоцена, хараRтерных для север
вой и южной нуммулитовых провинций. Поэтому Беда опищш эту зону 
под двумя названиями- зона Nummulites distans и Nummulites laevi
gatus. Зона N'tmmulites polygyratus в Карпатах не выделяется, она заме
щается здесь одновозрастной зоной южной нуммулитовой провинции -
зоной Nummulites perforatus- пятый горизонт RарпатсRого флиша по 
Беда (Bieda, 1946). 

1 Белиустаков (1959) описал N. polygyrat~s Desh. под названием N. distans Desh. 
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ЮЖНАЯ НУММУЛИТОВАЛ ПРОВИНЦИЛ 

В южной нуммулитовой провинции по нуммулитам внутри ередиезо
ценовых отложений Закавказья и Карпат выделяются две палеонтологи
"Ческие зоны - Nummulites laevigatus и Nummulites perforatus (или As
silina exponens). 

Обе зоны хорошо прослеживаются в Армении, в пределах Ереванского· 
бассейна, где их выделил А. А. Габриелян (1957а) как горизонт с N. lae
uigatus (Brug.) и горизонт с крупными нуммулитами. Для нижней зоны 
Nummulites laevigatus характерен следующий комплекс )ЗИдов: N. laevi
gatus (Brug.), N. uroniensis Heim, N. gallensis Heim, N. atacicus Leym. 
и др. Зоне Nummulites perforatus отвечает иной комплекс нуммулитид: 
N. perforatus (Montf.), N. brongniarti q 'Arch., N. gizehensis (Forskal), 
Assilina exponens (Sow.), а также много дискоциклин и актиноциклин. 
Севернее широты бассейна оз. Севан 1! одновозрастных отложениях со
держится иной комплекс нуммулитид, и А. А. Габриелян (1958б) отнес 
зту область уже к северной нуммулитовой провинции. Точнее, эту область 
надо считать переходной от южной провинции к северной, так как в от
ложениях среднего эоцена здесь содержится смешаввый комплекс нумму
литид обеих провинций. Известняки севанской свиты содержат нумму
литиды, характерные для зоны J.Nummulites distans северной провинции: 
N. distans Desh., N. murchisoni Riit., N. irregularis Desh. и др. Залегаю
щие выше вулканогенно-осадочные отложения ширакекой свиты содер
жат нуммулиты, характерные для зоны Nummulites perforatus южной про
винции: N. brongniarti d''Arch., N. gallensis Heim и др. В области Севан
ского бассейна проходит граница между двумя нуммулитовыми провин
циями. 

Средпезоценовые отложения Нахичеванской АССР также делятся на 
две части: нижняя часть соответствует зоне Nummulites laevigatus, верх
няя- зоне Nummulites perforatus. Для нижней зоны характерны N. 
laevigatus (Brug.),N. partschi de la Harpe, N. distans Desh., N. murchisoni 
Riit., N. irregularis Desh., N. gallensis Heim. Этот комплекс представля
ет собой смешение видов северной и южной нуммулитовых провинций. 
Верхняя зона содержит типичные для южной провинции N. perforatus 
(Montf.), N. gizehensis (Forskal), N. brongniarti d 'Arch., N. millecaput 
Bouhee и викарирующий вид Assilina exponens (Sow.). 

Менее отчетливо зоны Nummulites laevigatus и Nummulites perforatus 
прослеживаются в Восточных Карпатах. В Закарпатье к нижней зоне 
относятся нуммулитовые известняки с N. laevigatus (Brug.) и песчаники 
с N. laevigatus (Brug.), N. distans Desh., N. partschi de la Harpe и др. К 
верхней зоне следует относить песчаники и гравелиты с N. perforatus 
(Montf.). По-видимому, в дальнейшем указанные зоны можно будет вы
делить и в пределах Внешних Карпат, где в средпезоценовых отложениях 
выгодекой свиты в ряде участков обнаружен смешанный комплекс видов 
северной и южной нуммулитовых провинций: N. laevigatus (Brug~). N. 
distans Desh., N. murchisoni Riit., N. gallensis Heim, N. perforatus (Montf.), 
Assilina exponens (Sow.). Разницу между зонами здесь можно будет про
вести только .после выяснения вертикального распространения нуммули

тов по разрезу средпезоценовых отложений. Наиболее благоприятные 
условия для этого имеются в Северной 1 Буковине, где широко развита 
нуммулитовая фация среднего эоцена. 

Непосредственное взаимоотношение средпезоценовой зоны Nummuli
tes laevigatus с нижнеэоценовой зоной Nummulites planulatus на Юге СССР 
в одном разрезе пока нигде не установлено. Однако в Южной Армении и 
Нахичеванской АССР эти зоны хорошо проележены в ряде разрезов, 
располагающихся близко друг от друга, так что не остается сомнения в 
том, что зона Nummulites laevigatus залегает непосредственно над зоной 
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Nummulites planulatus. Этот вывод подтверждается также филогенетиче
скими взаимоотношениями, которые давно установлены между N. pla
nulatus (Lam.) и N.laevigatus (Brug.). 

Непосредственное взаимоотношение средпезоценовых ЗQН Nummulites; 
laevigatus и Nummulites perforatus отмечено А. А. Габриеляном, Н. А. Са
акян и Ю. А. Мартиросян (1960) в Южной Армении в бассейне р. Шагап. 
Здесь нуммулитовые известняки с богатой ископаемой фауной нуммули-· 
тид зоны Nummulites laevigatus- N. laevigatus (Brug.), N. partschi de 
la Harpe, N. atacicus Leym., Assilina spira (de Roissy) и др. - вверх по 
разрезу сменяются толщей терригеиного флиmа, выше которой залегают· 
глины с прослоями песчаников и нуммулитовых известняков. Последние 
содержат в большом количестве комплекс нуммулитид зоны Nummulites 
perforatus - N. perforatus (Montf.), N. brongniarti d 'Arch. и др. 

По данным Т. А. Мамедова (1960а), в Нахичеванской АССР также 
наблюдается непосредственное вза:имоотношение описываемых зон в ряде· 
разрезов республики. При более детальных исследованиях, по-видимому, 
непосредственные взаимоотношения между зонами Nummulites laevigatus
и Nummulites perforatus могут быть установлены в Восточных Карпатах 
и в Аджаро-Триалетской системе Грузии. 

За пределами· СССР средпезоценовые зоны Nummulites laevigatus и 
Nummulites perforatus, характерные для южной провинции, прослежива
ются далеко на запад в целом ряде стран Центральной и Южной Европы: 
в Болгарии, Румынии, Польше, Венгрии, Италии, Швейцарии, Франции. 

В Болгарии к южной нуммулитовой провинции относится территория, 
включающая хребет Старая Планина и далее на юг вплоть до греческо
турецкой границы. В средпезоценовом флише Камчийской Старой Пла
нины, по данным Белмустакова (1956, 1959) и Бончева (1960), широко 
распространен Nummulites laevigatus (Brug.), встречающийся в большом 
количестве эквемпляров совместно с N. partshi de la Harp~. Assilina ex
ponens (Sow.) и дискоциклинами. Здесь можно выделить зону Nummuli
tes laevigatus, а зона Nummulites perforatus пока не прослеживается, хо
тя викарирующий вид этой воны N. brongniarti d 'Arch. описан в ряде 
пунктов Белмустаковым (1959). 

Хорошо прослеживаются обе рассматриваемые зоны во внутренней 
части Польских Карпат, где они были выделены и описаны Беда (Bieda, 
1946, 1955, 1959а) в магурской структурно-фациальной зоне. К зоне 
Nummulites laevigatus относятся пасербецкие песчаники (четвертый го
ризонт Беда) с богатым комплексом нуммулитид нижней части среднего· 
эоцена: N. laevigatus (Brug.), N. distans Desh., N. murchisoni Riit., 
N. gallensis Heim, N. partschi de la Harpe, N. globulus Leym. Следует подчер
кнуть, что здесь встречаются виды, характерные для нижних зон сред

него эоцена как южной, так и северной нуммулитовых провинций. В за
легающих выше иероглифоных слоях содержится комплекс нуммулитид 
зоны Nummulites perforatus: N. perforatus (Montf.), N. brongniarti d 'Arch.~ 
N. millecaput Bouhee, N. latispira Menegh., Assilina exponens (Sow.). 

Южнее, в эоценовых известняках и песчаниках Татр и в отложениях 
подгальского флиша, Беда (1959в, 1959г) по нуммулитам выделил четыре 
зоны, охватывающие верхнюю часть среднего и низы верхнего эоцена. 

Две нижние зоны Nummulites brongniarti и Nummulites perforatus соот
ветствуют зоне Nummulites perforatus в нашем понимании - это верхняя 
часть среднего эоцена. Выше выделены зона Nummulites millecaput, охва
тывающая переходвые слои от среднего к верхнему эоцену, и верхпезоце

новая зона Nummulites faЬianii. 
В Венгрии зоны Nummulites laevigatus и Nummulites perforatus наибо

лее хорошо проележены в горах Баконь. По данным Копека и Кечкемети 
(Kopek, Kecskemeti, 1961), здесь выделяется несколько горизонтов с нум
мулитами. Нижний горизонт отвечает зоне Nummulites laevigatus- это-
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глинистые известняки с нуммулитами и. очень богатым комплексом мол
люсков. Выше залегают известняки с N. perforatus (Montf.), N. milleca
put Boubee, Assilina spira (de Roissy), которые расчленены здесь на нес
колько горизонтов и в целом отвечают зоне Nummulites perforatus. Выше 
залегают известняки с N. millecaput Boubee. 

Хорошо прослеживаются зоны Nummulites laevigatus и Nummulites· 
perforatus в Северной Италии. В типовом разрезе окрестностей Виченцы 
зона Nummulites laevigatus представлена горизонтом монте-постале близ 
Больчи. В нижней части- это известняки с N. atacicus Leym., далее идут 
известковые сланцы с N. laevigatus (Brщi.), N. murchisoni Riit., N. irre
gularis Desh., N. pratti d 'Arch., многочисленными альвеолинами, моллю
сками, иглокожими, остатками рыб. Органические остатки из этих отло
жений были подробно описаны еще Оппенгеймом (Oppenheim, 1896). Вы
ше следует горизонт сан-джиованни-илларионе, отвечающий зоне Num
mulites perforatus- верхняя часть среднего эоцена. Это чередование 
известняков, вулканических туфов и брекчий. Много нуммулитид
N. perforatus (Montf.), N. millecaput Bouhee, N. gizehensis (Forskal), Assi
lina spira (de Roissy), моллюсков, иглокожих. R верхней части зоны 
Nummulites perforatus принадлежат слои ронча, которые Буссак отнес к 
оверскому ярусу; это известняки с N. brongniarti d'Arch., N. perforatus
(Moпtf.) и многочисленными моллюсками среднеэоценового облика. 

Западнее, в пределах Французских Альп, прослеживается только 
верхняя зона Nummulites perforatus. Она представлена как правиле 
известняками, залегающими трансгрессивно на различных по возрасту 

породах вплоть до юрских и триасовых. В известняках много крупных 
N. perforatus (Montf.), N. brongniarti d 'Arch., N. millecaput Bouhee. 

В южной части Аквитанского бассейна отложения, отвечающие опи
сываемым зонам, встречаются во многих участках. В основном зона Num
mulites laevigatusJ представлена известняками с N. laevigatus (Brug.), N. 
uroniensis Heim, N. murchisoni Riit., Assilina spira (de Roissy), а зона 
Nummulites реrfоrаtиs-известняками и мергелями с N. perforatus(Moпtf.), 
N. brongniarti d 'Arch., N. millecaput Bouble, Assilina exponens (Sow.). 

Зона Nummulites.laevigatus во Франции прослеживается далеко на се
вер и четко выделяется в Парижеком бассейне. В типовом разрезе окрест
ностей Парижа Абрар (Abrard, 1925а, 1938, 1948) выделил четыре горизон
та, из которых два f~ИЖних отвечают зоне Nummulites laevigatus. Первый 
горизонт отвечает началу среднеэоценовой трансгрессии и обычно пред
ставлен глауконитовыми песками с N. laevigatus'(Brug.). Второй горизонт 
представлен известняками, переполвенными раковинками N. laevigatus 
(Brug.). Именно эти известняки и получили название <mиардовый камены> 
из-за слагающих их нуммулитов. В верхних двух горизонтах среднего 
эоцена нуммулиты не встречаются. "Указанные четыре горизонта в окре
стностях Парижа входят в состав лютецкого яруса, соответствующего 
здесь среднему эоцену. Два нижних горизонта, составляющие зону Num
mulites laevigatus, отвечают нижней половине лютецкого яруса. Таким 
образом, в типовом разрезе Парижского бассейна хорошо видно, что зона 
Nummulites laevigatus охватывает нижнюю половину среднего эоцена. 

Соотношение рассматриваемых средцеэоценовых зон северной и юж
ной нуммулитовых провинций можно установить только в пограничных 
участках между этими провинциями, где ваблюдается смешение комплек
сов вуммулитид обеих провинций. Такие участки находятся в Закавказье 
и на Карпатах, где проходит граница между средпезоценовыми нуммули
товыми провинциями. 

В Закавказье подобные примеры можно привести из Грузии, Арме
нии и Азербайджана. В Грузии пограничной областью между двумя про
винциями являетсЯ Аджаро-Триалетская горная система. Отсюда из 
среднеэоценовой вулканогенной толщи И. В. Rачарава (1936, 1948) 

111 



описал характервые виды северной пpoвиD.:J.Ии-Nummulites distans Desh., 
N. murchisoni Riit., N. irregularis Desh., совместно с которыми в одних 
и тех же слоях встречаются виды южной провивции: N. laevigatus (Brug.), 
N. gallensis Heim и N. uroniensis Heim. Здесь ваблюдается смешение ви
дов, характерных для зов Nummulites distans и Nummulites laevigatus, 
что позволяет считать эти зоны одвовозраствыми. 

В Севервой Армении, в пределах Севаво-Ширакекого сивкливория, 
по давным А. А. Габриелява (1957б), известняки севавекой свиты, отво
сящиеся к южной части среднего эоцева, содержат вуммулиты зоны Num
mulites distans: N. distans Desh., N. murchisoni Riit., N. irregularis Desh., 
а вышележащие вулкавогевво-осадочвые отложения ширакекой свиты, 
отвосящиеся к верхвей части среднего эоцева, содержат вуммулиты зоны 
Nummulites perforatus. Здесь вижяя зова среднего эоцева имеет комплекс 
вуммулитид, характерных для севервой провинции, а верхняя зова со
держит комплекс видов, характерных для южной провивции. 

В Нахичивавской АССР, по давным Т. А. Мамедова (1960а), в нижней 
части средвеэоцевовых отложений, отвечающей зове Nummulites laevt
gatus, варяду с N. laevigatus (Brug.), N. gallensis Heim- типичными ви
дами этой зоны- встречаются N. distans Desh., N. murchisoni Riit., N. 
irregularis Desh.- типичные виды зоны Nummulites distans севервой 
провивции. В верхвей зове широко представлевы N. perforatus (Montf.), 
N. gizehensis (Forskal), N. brongniarti d 'Arch., Assilina exponens (Sow.) -
характерные виды зоны Nummulites perforatus. 

Близкая картива • ваблюдается во внутренней части Польских Карпат 
(Магурская структурво-фациальвая зова), где Беда (Bieda, 1946, 1959а) 
в нижней половиве средвеэоцевовых отложений уставовил смешаввый 
комплекс вуммулитов севервnй и южной провивций: Nummulites distans 
Uesh., N. laevigatus (Brug.), JV. gallensis Heim, N. murchisoni Riit. Выше 
залегает зова Nummulites perforatus с таким же комплексом крупных вум
мулитид, как и в Закавказье (Армении и Азербайджане). 

Приведеиные данные о средвеэоцевовых ,вуммулитах Закавказья и 
Польских Карпат позволяют обосновать корреляцию зов Nummulites 
distans и Nummulites laevigatus. Обе зоны охватывают нижнюю половиву 
среднего эоцева и примерно соответствуют друг другу по объему. 

Трудвее провести корреляцию верхних зов среднего эоцева - Num
mulites perforatus и Nummulites polygyratus, так как смешанного комплек
са типичных видов зов нигде не наблюдается. В этом случае можно ис
пользовать викарирующий вид Assilina exponens (Sow.), встречающийся 
в массовом количестве в указанных зонах обеих вуммулитовых провив
ций. Это позволяет считать данные зоны одвовозраствыми. 

Средпезоценовые вуммулитовые зоны сопоставляются с западноев
ропейскими ярусами среднего эоцева. Согласно схеме ярусного деления, 
предложенвой Хоттингером и Шаубом (Hottinger, Schaub, 1960) на ос
новании изучения альвеолив и вуммулитид, средний эоцев делится на 
два яруса: нижний - лютецкий и верхний - биаррицкий. В этой схеме 
под лютецким ярусом подразумевается нижняя половива грубого изве
стняка Парижского бассейна с Nummulites laevigatus (Brug.) и Alveolina 
boscii (Def:r.), которая ранее обычно вазывалась нижним лютетом. К бира
рицкому ярусу отнесены елои с N. perforatus (Montf.), N. brongniarti 
d 'Arch., N. puschi d 'Arch., которые охватывают верхнюю половиву сред
него эоцева. Эти слои в Средиземноморской области ранее были проеле
жены и описаны Буссаком и Фабиави под названием <<оверский ярус». 

Зоны Nummulites laevigatus и Nummulites distans соответствуют лю
тецкому ярусу, а зоны Nummulites perforatus и Nummulites polygyratus
биаррицкому (по схеме Хоттингера и Шауба). 

Предложенную Хоттингером и Шаубом (1960) схему деления сред
ве~оцевовых отложений на два яруса пока еще трудно примевить для 
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Схема· зоваm.вой етратвтрафив эоцевовы .. 
. ( 

Зоны Зоны по Крым IlричервоморскаR впадина 
по мелким 

Пеn:от!lел Ярус форамииифе- нуммули-

1 1 

ИиколаевскаR · рам там 
Западный Восто'Шый :МопдавиR и ХерсовскаR 

области 

Bo/ivina глииы с пески с Nummt 
'§ antegressa Bolivina antegressa пески и песча- /ites orblgnyi :r; Nummuli- НИКИ О 

~ tes Nummu/itea 
:11 orblgnui' concinnus, ' 
~ GloЬigerinoi- глииы и мергели с 

N. orblgnui 
Marginulin( 

des 
Globlgerinoides conglobatus 

infтacoт-
conglobatus pressa 

J!ерхий 
Globlgerina 11: 

Glqblgerina IOABH 
~ertura мергели с 1; 

Pg.• ( yтolepis Lyrolepis caucasica ., 
apeтtura 

\'J 
caucasica) .. 

Nummuli- мергели о l2o 

! tев 

1 

Nummulftes 
ф 

Hantkenina :11 
о, alaЬamensis varfola- мелоподобиый 

Acarinina 
uariolczrtue, Hantkentia 10: 

тiua известюш с N. incrassalus с alJbamensis, С> Operculina rotundimargi-
' Acarinina alpina, r&CIIa N, vario/a-

rotuпdimargi- N. incrasi(Jtus rtue 
nata 

Nummuli- ~ Asвilina 
Acarinina tев i exponens, :21 

Acarinina A88i/ina Assi/ina 
= crassaeformis po/ygyra- ., Nummu/ites = crassaeformis ехропеп8 :r; exponenв .. 
·~ i tus "' polygyratus = = ., 1; ., 

С) :21 .. = ---------- .. --------
СреДIIИЙ ~ .. :r; 

&1 с 

~ с f;j воцен ~ N. distans, ~ 
~g.. 

l2o ~ ., .. 
~ :11 N. irregularis .. 

с "' Nummuli- ~ = Nummulites ~ Nummulites :11 Truncorotal ia Truncorotalia = tes uroniensis, diвtans, С) l>o aragonensis distans aragonensiв N. partschi :11 N. pralti :11 
l>o 

мергели с = 
N. distans minor 

Asвilina 

\'J p/acentula, 
Nummulites 

13 planulatus глины и иввест-

Jiижиий глины с 

-= GloЬorotalia Nummu/i- "' НRКИ С 
Asвilina ГЛИIIЪI С 

воцен l2o tes m Nummu/ites N. g/oЬulus, 
Pg,t ~ crassata N. crimensis planulatus, placentula, 

N. leupoldi planu/atus .. 
N. leupoldi 

м N. nitidus 
"' С> Operculina 

semiinvoluta 



Схема· зовапьвой стратитрафии эоцещ1выs О;Таожевий посиуммуаИ'I 

.. 
СоветсRий Союа 

-
3ОRЫ Зоиы по Крым ПрИ'IервоморсRая: впадина 

\у~--1 Пеnот~ел Ярус 
ПО МВЛRИМ Нижвее 

форамивифе- нум~ули-

\ 1 
· рам там 

Николаевска/1 
массив 

Поволжье, 

Запаnвыt Восто'Шый М:ОЛА8ВИЯ и Херсоиска/1 Ерrеии 

области 

Bolivina rлииы с песRи с Nummu- rJIИВЬt с 
Boliюina 

1 antegressa Bo/ivina antegressa пеоки и песча- lifea orblgnyi пеоки о antegressa 

~ 
Nummuli- ИИRИ О Nummulifes 

tes Nummulites concfnnus, 

:1 orblgnyf, concfnnua, N. orblgnvt, rлииы с 

~ Globlgerinoi- rлиRЫ и мерrели с Marginulina Globlgerinoi-
c!es 

N. orblgnyi infracom· N. chaliannesi des 
conglobatus Glolligerinoides conglobafus pressa conglobafus 

Jlерхий 

81Щев 
Globlgerina 11: 

Glo,Ьigerina 
~rfura 

мерrели с 1'1 

Pg,• ( yrolepiв Lurolepl.в caucasfca 
., apertura 

1 
caucasica) ~ 

NummuH· мерrепи с =- пески о 
rлииы с 

Bantltenfna tes 

' 

Nummu/Uea 
ф Nummulites Nummulifes 

alabamensis variola- юarfolarfus, 
:11 oariolarful, 

с, мелоnодобi!ЫЙ Hantrteniia oariolarfus, 
ot Aca?-inina N. incrassa-
о riиs иавес:rнвк с N. incrassatиs al.:~bamensis, 

N. c.'tavanneoi 
ос ()percul ina rotunaimargi- fUI 

Acarinina alpina, nala 
N, variola-

тotundimaтgi- N. ifiCI'aaaatus rtus 

nafa 

11: 
Nummulf- i Asвilina 

Acarinina tes eжponens, :11 
Acarfnina Aвai/ina Assilina 

crassaeformis pO/!JlfYT/1- ., Nummulifes = crassaeformi.s eжponen8 i eжponms 
IZI 

1 
tu1 gj poluguratus IS: 

~ 
1'1 t 

= 
_.......~ ___ ._ __ ., мерrели и· .. IZI --------

Средиий 
IZI 

., 
иввествяки с 

о gj = 
о ~ 

воцеи ~ N. c!iвtans, t ! 
Nuтmulites 

'P,g•, =- ~ ф murchisoni, 

~ 
tll IZI 

:1 N. irregularis "' 
о N. iтregula-

:1 Truncorotalia 
Nummuli- ~ = Nummuliteв ~ Nummulites 

ISI tев 
Truncorotalia ris 

о 
uronimsia, disfans, 

aragonensis distans aragonensis N. ]IIOтtschi ::11 N. prattt :11 
1» 

керrели с = 
N. c!istans minor 

~ 

Asвilina 

tl 
fJiacentиla, 

ummulites 
i3 planulatus глииы и иавест-

!fижиий 
-= 

rливы с nесчаники с 

GloЬorota/ia Nummuli- "' BIJRИ С rливы с 

воцеи ""' ~ NummuНtes 
Asstlina 

N. globulus, 
N. planula-

~ 
cтassata 

tes p/acentula, Pg,' planulatus 
N. crimensis planulatus, N. leupolc!f 

tш, 

N. nitic!us 
N. leupoldi N. gloЬulus 

"' 10 Operculina 
semiinvoluta 



Советский Союз 

"1-::~:::... \ 111 и Херсонскан 
области 

сча-

1 

tea 

nески с Nummu

Шea orЫgnui 

' Marginulina 
tntracoт

presJa 

Украинский 

массив 

пески с 

Nuтmulites 

concinnш, 

нижнее 
Поволжье, 
Ерrени 

rJIИВЬt с 
Boli11ina 
antegтesaa 

1-----1 
N. orblgnut, -rливы с 
N. cha6annesi GloЬigerinoi

dea 
cong/oЬatus 

Maнl'blDIJIЗ.K 

мерrели 

адаеской свиты 

Северное 

Приарапье 

rливы 

чеrанской ов~ 
1 

g 

Ба.цхыз 

вамакасаJ~· 
спаи свита о 

Nummulitea 
or~gnui 

--------~------~------~---------~---------1 ~ 
керrели песни и rJIИRЫ ~ 

с 

~· 
"· 1fus 

14 

:0: 
0: 
11> 

Gl~Ыgerina 

apгrtuтa 
~ 

.::.1------1 .. 
:11 

Hantlreniia 
al.:~bamensis, 

N, 11artorc-
rtus 

"" !J! 
·~ ., --- ~ 

ttes 
ta, 
chi 

= 

Nummulttes 
diatans, 

N. prattt 

rливы с 

N. g/oЬulus, 
N. lrnpoldi 

пески с 

Nuттulitea 

oartolariua, 
N. incraвea-

tu• 

rлииы с t--ш-о0_рв_Ъ:Ы_с_к_о_й ___ \-__,с,...ак_с_с:;._~_пь_с_к_о_й_11 
Numтulites (:." 

бiUIDIIICКIUI 
свита с 

Nuтmulit11 
chavanneзi 

tJaтiolaтfus, 

N . c .'tavanne~i 

1 

nесчанm<И о 

Opeтculina 

alpina, 
Nummulitea 

atellatua 

Nummuliteв 
ataticus, 

N. iттegula· 
ria 

formoaua 

111 
:.: 
t:: 

1 
~ 

1 
:а 

~ 

Opгrc:Ulina 
alpina, 

Nuттulites 

t>arlolarius 

Nummulitea 
poluguratuв, 
N, irтegula· 

ri• 
torтoau• 

керrеnи и ., 
иввесткяки с а 
Nuтmulites 

1 

murchisoni, 
N. tттepla

rts 

nесчаники с 

N. planula
tш, 

N . g/oЬulus 

~ 
! N. dtstans, ~ 

~
~ N. muтchf- ~ 
11j aoni. :.: 

:11 ~ 

N . distans 
N. murchi

aoni 

- ~ .:а. = 1--..,.-~--1 i 1-___;---1 
N . dutana 1 minor N. pтatti 

rлауконитовые nески и песчани

IIИКИ с· N. pтaemurchfsoni, 
N. planulatu1, N. Ьolcensis 

алайские 

сnои 

сатваксnие 

слои с 

N. praemuтchi
aont 

Цеsтрапьиая 
Европа 

(ГДР; ФРГ) 

лат.цорфсниеl 

пески с 

Nuттulitea 
conci11nuia, 
N. oтЫgnui, 
N, pтe•hDI· 

cManus 

Таблица 7 

Западван Европа 

Парижекий 

бассейи 

rипсы 

Мовкартра. 

мерrели с 

Pholadomua 
Ьucfensia 

Бenьi'ИI'f 

'пески с 
Nuтmulite• 
oтЫgnui, 

N. JIТtshln· 
chianua 

пески 

Гемnmирскиt 

басоеlв 

rлiiRЫ с 

Nummulitea 
rectua, 

N. oтЫgnut, 
N. pтeatvn· 

chianua 

с N , oaтiolaтiut 

иввеСТ!UП!и с брюооепьские 

OrЬUo/itea nе~.:=:С:Ые 
rливистые 

rлауконито

вые пески coтpCanatus rлины 

известияки с 

Numтulite• 

laevtgatu• 

RЮИЗС!<Ие 

пески с 

N. p/anula
tua, 

Al11elina 
oЬ/onga 

с Nummulitea laeotgatua 

иnрсаие 1 нижние nески 
пески . Б рекльехек 

с N. planulatus 

ипрокие 
rлiiJIЫ 

лон.цовсние 

rливы 



~новых ~т.аожеJiвй по:вуммулитвдам. Северная: вуммуJJИТоВ8JI провивЦ118 

Советский Союз 

та 1 1 --- Украинский 
~ВC!IIlll 
1иская массив 
сти ' 

1 
Nummu-' 
)ignyi пески с 

Nummultfea 
concinnus, 

Нижнее 
Поволжье, 
Ерrеви 

r.IIIIВЫ с 
Bolt11ina 
ontegressa 

~nulina 
·acoт

essa 

N. orblgnyi, rливьt с 
N. chaбanmsi Glob{Rerinoi

aes 
cong!obatuв 

:Маиrьпплак 

мергели 

адаеской свиты 

Севервое 

Приаралье 

rJIИJJЫ 

чегаиской свиты 

' § 
------~----------~-----------+--------------~--------------1 ~ 

мергели пески и rлииы ~ igerina 

тturo 

!kmlio 
mensis, 
aтiola

·iш 

ilina 
mena 

•ulites 
аnв, 

ratti 

пески о 

Nummulitea 
oaтiolariш, 

N. incraasa-
tua 

mopblilllcкoй саксаупьсжой ol 

, _____ св_~------·l-~--ов_~-------l=~~ 
rливы с ,-

Nummu!ites 
"aтiolaтtus, 

N. c'tavanne;i 

мергели и 

песчаиики о 

Opeтculina 

alpina, 
Nuттulitea 

вtellatuв 

~ 
to: 

~ ; 
~ 

Nummu!ites 1»~ 
ataticus, ~ = N. iттegula-

§ ris ! 5 formorrua 111 
~ 1--------~1 1 

известияки с ; .,. 
NummuНtea !ii 
murchiaoni, 
N. iттegula

ris 

! N. distans, ~ 
~ N. тuтchi- 15 
~ soni :t: 
1» .[;! 

! 1----~---1 ! 
N. di8tans 

minor 
~ 

OperetiHna 
alpina, 

Nuттulites 

tl!ll'io/ar iua 

Nuтmuliteв 
po/ugyratuв, 
N. iтregula-

rls 
tormoeШ 

N •. distans 
N. тurchi

soni 

N. pratti 

Бадхыв 

вамакасар

ская свита с 

NummuHtes 
orЪignyi 

бадхызскаR 

свита о 

Nummulitea 
chavannes! 

алайские 

слои 

саувакслие 

слои с с 

.!us, 
lldi 

песчаники с 

N. planula
tuв, 

N. gloЪulus 

rлауковитовые пески и песчаии

инки с N. pтaemurch!soni, 
N. p/cmulalua, N. bolcensfa 

N. praemurchi· 
soni 

Цевтральван 
EвpoiJa 

(ГДР; ФРГ) 

латдорфскиеl 
пески о 

Nuттulites 

concinnuia, 
N. oтblgnyi, 
N. preatun-

cllianua 

Таблица 7 

западпаR Европа 

Парижсиий 

бассейи 

гипсы 

:Мовмартра, 

мерrели с 

Pho/adomya 
lnldensia 

БельrИR 

'пески с 

NummuHtea 
oтblgnyi, 

N. prestlo1-
chianua 

пески 

Геuпширский 

басоейи 

rликы с 

Nummu!itea 
тectua, 

N. oтЫgnyi, 
N. preatun

chianua 

с N. variolariщ 

иавестшnси с брюссельские г лииистые 

r.nаукокито

вке пес11и 

OrbUo!ites пе~:::с~е 
coтptanatus rливы 

известинии с 

Nummulites 
laev~gatus 

июиасиие 

песни с 

N. planu.la
tua, 

Al11e!ina 
oЬ/onga 

с Nummulitea laevigatus 

ИIIPCRИe 
пески 1 

иижвие пески 
Б реильехек 

с N. planulatus 

ИIIРСКИе 

rлииы 

ловдонские 

rливы 



Схема аоиаш.иой стратвrрафии аоцеиовьп: отхоаrеввl по иуииушrrв.цаи. Юасвая вуиму~ 

Советский Союв 

Зоны Зоны по Армении Грузин .КарпаТ! 
Подотдел Ярус по мелким Азербайджан 

фораминиферам 
пумыулитам 

1 

(Нахичеванскм 

1 IJ 
Южнап Севернан АССР) Южнм Западнм внешние 

1 

Nummulites mеmорский 
1 

"" Bo/i11ina Nummulites 1 

1 antegressa fablanii, :s: 
rJaЬianii, торизонт 

1 :0:: N. retiatus tl: • retiatш "' 
с N. falliania, 

1 

~ 
.. Ef N. retiatш 

• ~ N. faЬianii, r:: .. 
"' С> 

~ Globlgerinoides "' 
., N. striafus, "' f;j 

"' cong/oЬatиs :s: Памбакскм tl: N. incrassa- tl: N. ЬоuШеi, "' "' "' 
., 

Верхний = N. faЬianii, вффузивнм !; tus !; N. faЬianii, мартели с 

~ 
флиm с 

Nummulites :0:: 

~ = N. striatus, N. fallianiii N. faЬianii, 
Globlgerina fablanii ~ 

масса свита с 

= 
воцен apertura :о:искоциклин N. incrassa- r:: N. incrassa- N. incrassatиs ~ N. striatus, 

r; .. ':' "" N. incrassa-• (Lиrolepiscaca- tus 6 tus !> = "' С> 
:0:: sica) = gj = :11 tus, 
iJ .. С> 

~ 
r; r; N. variola-

[i ., ., rius Hantkenina = = С> N. milleca- N. mi/leca-С> a/anЬensis i Nummulites .. 
Acarinina millecaput put pul 

rotundlmarginata 

Cll "' 
ПI!С'IаНИКИ 

шираксим f;j и 
'g! Acarinina Nummиlitrs 

туфоосадоч- 5 N. perforatus, С> N. gal/ensis, 
и иввестНRКи с нан свнта о Assinila "' флиm с 

~ crassaeformis perforatus N. perforatus, N. perforatus, gj ~ N. murchison1 .Assilina N. perfora-
.а N. gizehensis 

N. Ьrongni-
~ 

exponens 
~ eжponene, Cll r:: arti f;j tus, 

Средний С> 

~ 
N. murchisoni, N. ga/1 enзia, = О{ 

е С> 

1 

8 
.. N. irregula-

еоцеи "" 8 N. atacicus, ., C8118HCR8R ь А тis, 1!:' 
е .. N. laeviga-
:11 Truncorotalia Nummulites свита - иаве· = N. /ae11igatus, = N. uroniensis, :а N. nilidus :0:: 

5 
иавестнпки с СТВRКИ С = = ~ tыs 

N. murchi- 2: "' ш aragonensis laeoigatus N. laeoigatиs N. distans .. N. /ae11igatus С> 

soni С> о ~ ~ е i N. lrregucatua ~ "' 111 

"' = 
"" N. partschi, = ! лусахпир- N. planulatus 

Нижииl: Globorota/ia Nummulltes 
Фmпu о скм овита- фmпu о N. p/anula-

' 
Cll N. planulafus, фmпu с N. planulatus, боржомекий фmпи tus, "" 1 

еоцен 
Cll crassata planulatus .Aasiltna placen· о N. planulatus N. tloЬulus мавпвскап 

1 ~ GloЬorotalia N. Ьolcmsls 
свита - флиm с 

1 

tula crassata 
~ N. p/anи/atus 

1 

С> 
1 

1.Зак. 150i 



Схема зоиаm.иой отратвrрафии аоцеиовых отложеивl по иумму.1111Т11Дам. Южваи 1! 

Советский Союз 

Зоны Зоны ПО ApмeiiИf! Грузин l 
Поnотдел Ярус по мелким Азербайджан 

фораминиферам 
нуммулитам 

1 

(НаХИ'IеВЗНСRаи 

1 
Южнаи Севернан АССР) Южнаи Запцнаи внешниЕ 

• Bolivina NummtJ./ites Nummulites memop 
~ antegressa fablanii, = rJaЬianii, rориа ;.: 
Q N. retiatus 11: • retiatш g с N. fa! = ~ 

as N. reti 111 !;: 

" N. faЬianii, as ---.. С> 

~ Globlgeri noides .. Q N. sfriatus, "' !;: 
"' congl oЬatus = Памбакскаи 

~ N. incrassa- 11: N. Ьouillei, .. 
Q 

i N. faЬianii, эффузивнаи 
as 

N. faЬianii, флип 
Верхвий tus .. мерrели с gj Q 

Nummulites 

m i = N. striatus, N, /аЬiаnШ N. faЬi 
Globlgerina fablanii 

масса свита с 

~ 
;.: 

аоцен JtИСКОЦИКЛИН N. incrassa- N. incrassa- N. incrassatus ~ N. sfri1 apertura 
!$ .. с, • (Lurolepiscaca- tus 6 ':' tus !; N. incr 

= ф С> 
:.: sica) = ~ = :1! tus 
Q "' \С) as 

1 !$ !$ N. var1 
~ ф 

"' riu Hantkenina = = С> N. milleca- N. тШеса· i с a/anЬensis i Nummulites .. 1 

Acarinina millecaput put put 
1 rotundimar ginata 

as as i 

п8С'Iаинки 
ширакекая lii g 1 

Acarinina Nummulifra туфоосаnоч- .. N. pгrforatиs, С> N. gallensis, • И И8ВеОТIUIИИ С иаи свита с Q 

"' = N. :pпforatus, N. pгrforatus, 1 
A.ssinila 

N. тurchisont A.ssilina 
ФЛИ1 :.: crassaeformia pгrforatus gj N. ре1 Q N. Ьrongni- e:qюnens 

~ N. gizehmsts ~ ежропепt, as arti !;: tи 
Средний С> N. murchisoni, = :f ot .. N. gal 

С> 

1 
g "' N. irregula- " еоцен "' 9 N. ata 

~ севанекап ь тis, t<' 
свита- иaJie- (") "' N. la 

:а Т runcorotal ia Numтu/ites = N. laevigatus , ~ N. uroniensis, :;: N. nitidus ;.: 

5 извесrняки с стняки с = " ftj 
N. тurchi- f "' ~- 1:[ 

aragonensis laevigatиs N. laevigatus N. distans .. N. laevigatиs С> 

soni С> С> ~ t е i N. irregш:atus t .. ID .. 
= 1-

• N. par = ! Флиm о 
пусахпир- N. pla 

Нижний GloЬorotalia Nиттиlites 
екая: свита - флиm о N. planula-

as N. planulatиs, боржомекий флиm 
с, флиm с N. planиlatus, tus, 

во цен 
111 crassata planulatus A.ssilina placen· о N. p/anulatus N. tloЬulus маВIIВ~~ 

ё 
Glolloтotalia N. Ьolcensis 

tula cтassata 
свита- ф~ 

111 
N. planul 

с 

Зак. 150~ 



Таблица 8 

юцевовьа отао8еВВI во llpiiiJDТIIДaк. ЮжваR II)'IOIJDIIТOBIUI вровввцви 

СоветсКИй Союз Запа,циаR Европа 

1 

ГрузиR Нарпаты 
Север11811 Французские 

Южим 'lам. 
1Н Польша Аквитаи·: RaR 
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территории СССР, хотя сейчас и намечается корреляция выделенных у 
нас нуммулитовых зон с западноевропейскими ярусами. Дело в том, что 
отложения среднего эоцена в большинстве участков Юга СССР представ
лены литологически однородной толщей осадков, внутри которой границы 
между палеонтологическими зонами можно провести достаточно условно. 

Даже в типовом разрезе Западного Крыма нельзя провести точно грани
цу между зонами Nummulites distans и Nummulites polygyratus внутри 
нуммулитовых известняков среднего эоцена. Поэтому нами совместно с 
М. В. Муратовым (1960, стр. 21) было предложено название <<симферо
польский ярус)) для отложений всего среднего эоцена. Стратиграфический 
объем симферопольского яруса отвечает лютецкому ярусу западноевро
пейской шкалы в его обычно:rtt: понимании (Lapparent, 1883; Abrard, 1925а, 
1948; Жинью, 1952, и т. д.). Внутри симферопольского яруса по пуммули
там выделяются две зоны: Nummulites distans и Nummulites polygyratus. 

Рассматриваемые нуммулитовые зоны коррелируются с микропалеон
тологическими зонами среднего эоцена. Зоны Nummulites distans и Num
mulites laevigatus соответствуют зоне Truncorotalia aragonensis, а зоны 
Nummulites polygyratus и Nummulites perforatus- зоне Acarinina cras
saeformts. 

Совместное нахождение :мелких фораминифер зоны Truncorotalia ara
gonensis и нуммулитид зоны Nummulites distans установлено Е. К. Шуц
кой (1958, 1959, 1960а) в ряде участков Крыма и в Ипатовекой сква
жине Северного Предкавказья, Р. Х. Липман (1961) -в разрезе мыса 
Изеиды в Северном Приаралье и Д. М. ХалиловЬJм (1957а, 1959, 1962) -
в Азербайджанской ССР. Большинство исследователей мелких форами
нифер (Н. Н. Субботина, В. Г. Морозова, Д. М. Халилов, Е. К. Шуцкая, 
Н. И. Маслакова и др.) не сомневаются, что зона Truncorotalia aragonen
sis отвечает нижней части среднего эоцена, т. е. соответствует зонам Num
mulites distans или Nummulites laevigatus. Вместе с тем в Грузии, по дан
ным М. В. Качарава и М. В. Попхадзе (1955), М. В. Качарава, П. Д. Гам
крелидзе и И. В. Качаравы (1960), фораминиферы зоны Truncorotalia 
aragonensis встречаются вместе с нуммулитами нижнего эоцена (Триалет
ский хребет). Поэтому грузинские геологи относят зону Truncorotalia 
aragonensis к нижнему эоцену. К такому же выводу пришли и геологи 
Армении: в совм.естной статье А. А. Габриеляна, Н. А. Саакян и Ю. А. 
Мартиросян (1960, стр. 299) фораминиферы зоны Truncorotalia aragonen
sis указаны из верхней части отложений нижнего эоцева Ереванского 
бассейна. Д. М. Халилов (1957а) относит зону Truncorotalia aragonensis 
к нижней части среднего эоцена, но отмечает, что местами в Грузии и 
Азербайджане Т. aragonensis (Nutt.) появляется в нижнем эоцеве. 

Согласно Увифицироващюй схеме стратиграфии палеогевовых отло
жений юга Европейской части СССР, утвержденной Междуведомственным 
стратиграфическим· комитетом 3 июня 1956 г., мы помещаем. зову Т run
corotalia aragonensis в низы среднего эоцена. Однако мы весчитаем решен
ным вопрос о стратиграфическом положевии·вида Т. aragonensis (Nutt.). 
Вполне возможно, что в дальнейшем окажутся пр{lвы грузив~кие и ар
мянские геологи, учитывая то обстоятельство, что за пределами СССР 
Т. aragonensis (Nutt.) описав во многих участках из отложений нижнего 
эоцева. В Мексике этот вид был впервые описав Нэтталом из формации 
арагоп нижаего эоцева. 

Совмествое нахождение мелких форамивифер зоны Acarinina crassae
formis и нуммулитид зоны Nummulites perforatus уставовлево Д. М. Ха
лиловым (1957а) в окрестностях с. Шурут в Нахичеванской АССР, где в 
мергелистых глинах вместе с Acarinina crassaeformis (Call. et Wissl.) 
встречаются Nummulites perforatus (Montf.), N. brongniarti d 'Arch., 
Assilina exponens (Sow.) и другие виды нуммулитид, характеризующие 
верхнюю часть среднего эоцена. 
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ВЕРХНИЙ ЭОЦЕН 

Зональное деление верхпезоценовых отложений по нуммулитидам про
водится с б6льшим трудом, чем средне- и нижнеэоценовых. Оно намеча
ет<;Я как в южной, так и в северной нуммулитовых провинциях, но явля
етсЯ еще более или(менее условным. 

ЮЖНАЯ НУММУЛИТОВАЛ IIРОВИНЦИЛ 

В южной нуммулитовой провинции по нуммулитам внутри разреза 
верхпезоценовых отложений Ереванского бассейна намечается деление 
на три палеонтологические зоны: 1) Nummulites millecaput, 2) Nummuli
tes fablanii и 3) Nummulites fablanii retiatus. Эти зоны соответствуют трем 
нуммулитовым горизонтам, выделенным А. А. Габриеляном (1957 а) в Ар
мении. Для нижней зоны характерно присутствие гигантских N. mille
caput Boubee, крупных N. puschi д 'Arch., N. paradaschensis Mameдov, 
редких N. perforatus (Montf) и типичных верхпезоценовых видов N. incras
satus де la Harpe, N. striatus (Brug.), N. fablanii (Prever) и др. Для 
средней зоны Nummulites fablanii, которую Габриелян (1957а) называет 
дискоциклиновым горизонтом, характерен богатый комплекс видов: N. fa
blanii (Prever), N. chavannesi де la Harpe, N. striatus (Brug.), N. incras
satus де la Harpe, N. garnieri Boussac, N. bouillei де la Harpe, Opercu
lina alpina Н. Douv., Spir.oclypeus granulosus Boussac, Pellatispira douvil
lei Boussac, Р. madaraszi (Hantk.), Grzybowskia reticulata (Riit.), а также 
большое количество различных дискоциклин, актиноциклин, астероцик
лин. Для верхней зоны характерно присутствие переходных форм от N. 
fablanii (Prever) к N. intermedius д 'Arch.- N. fablanii retiatus Roveдa и 
от N. incrassatus де 1)!1. Harpe к N. vascusJoly et Leym.~ N. vascus initia
lis Grig. Кроме того, здесь встречаются N. incrassatus де J;a Harpe, 
N. boutllei де la Harpe, но почти полностью исчезают типичные верхпезоце
новые N. striatus (Brug.), N. chavannest де la Harpe, N. garnieri Boussac, 
дискоциклины, актиноциклины. и пеллатиспиры. 

В пределах СССР все указанные три зоны прослеживаются только в 
Южной Армении. В Нахичеванской АССР, по данным Т. А. Мамедова 
(1961а), можно выделить нижнюю зону Nummulites millecaput с гиг.ант
скими N. millecaput Boubee, N. paradaschensis Mameдov, N. perforatus 
(Montf.) и другими, а две верхние объединяются в единую зону Nummu
lites fablantl с N. fablanii (Prever), N. striatus (Brug.), N. incrassatus де 
la Harpe, N. chavannesi де la Harpe, N. garnieri Boussac. В· Грузии зо
нальное расчленение верхнего зоцена пока не проведено, а в Восточных 
Карпатах в кровле верхпезоценовых отложе'ний выделяется шешорский 
горизонт, отвечающий зоне Nummulites fablanii retiatus (в этом горизонте 
встречается указанный подвид). 

Непосредственное взаимqотношение верхпезоценовой зоны Nummuli
tes millecaput со средпезоценовой зоной Nummulites perforatus можно 
проследить в Южной Армении и Нахичеванской АССР. Подробное опи
сание отложений, принадлежащих указанным зонам, приведено А. А. Габ
риеляном, Н. А. Саакян и Ю. А. Мартиросян (1960) для Южной Армении 
и Т. А. Мамедовым (1961а) для окрестностей с. Парадат Нахичеванской 
АССР, где эти отложения связаны постепенным переход ом. 

В Южной Армении, в бассейне р. Веди, наблюдается хороший разрез 
верхпезоценовых отложений в окрестностях: с. Чиманкенд, в котором отчет
ливо выделяются верхнезоценовБ'I:е зоны Nummulites millecaput и Nummu
lites fиblanii, хотя отложения, принадлежащие к ·указанным зонам, свя
заны между собой постепенным переходом. Восточнее бассейна р. Веди, в 
районе с. Биралу, непосредственно из-под отложений нижнего олигоцена 
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вЫстуnает горизонт глин с прослоями песчани:ков и известня:ков, из :ко
торых С. М. Григорян (1961б) описала нуммулиты зоны NummuUJes fa
Ьianii retiatus- верхней нуммулитовой зоны верхнего зоцена. 

Изучение нуммулитид в разрезах верхпезоценовых отложений Южной 
Армении и Нахичеванс:кой АССР свидетельствует о неодина:ковом верти
:кальном распределении :компле:ксов нуммулитид у:казанных трех зон. 

Нижняя зона Nummulites millecaput имеет небольтое верти:кальное рас
пространение, она охватывает небольщой по мощности горизонт извест
ня:ков, залегающих в основании толщи вер.хнезоценовых отложений. Б6ль

шая часть разреза верхнего зоцена принадлежит зоне Nummulites fabla
nii, а :к зоне Nummulites fablanii retiatus относится маломощный горизонт 
глин в :кровле верхпезоценовых отложений. 

За пределами СССР зоны Nummulites millecaput и Nummuli~es fablanii 
выделены и описаны Беда (Bieda, 1959в, 1959г) в верхнезоuеновых отЛоже
ниях Татр. Здесь зона Nummulites millecaput залегает непосредственно 
над средпезоценовой зоной Nummulites perforatus и хара:ктеризуется мас
совым развитием N. millecaput Boubee, а та:кже присутствием N. variola
rius (Lam.), N. incrassatus de la Harpe, N. semicostatus Kaufm. и других 
видов. Зона Nummulites fablanii содержит богатый :компле:кс :крупных 
фораминифер, весьма сходный с :компле:ксом та:ковых в Армении: N. fa
Ьianii (Prever), N. chavannesi de la Harpe, N. striatus (Brug.), N. pulchellus 
Hantk., N. semicostatus Kaufm., Grzybowskia multifida Bieda, G. reticu
lata (Riit.), Spiroclypeus granulosus Boussac, S. carpathicus Uhlig, Opercu
lina alpina N. Douv. и другие виды. 

Зоны Nummulites millecaput и Nummuli;'es f~Ьianii можно проследить 
в верхпезоценовых отложениях Румынии и Венгрии. В Румынии они вы
деляются в пределах Трансильвании по данным работ Коха (Koch, 1894) 
и Бомбицз (Bomblta, 1957б), а в Венгрии намечаются в горах Ба:конь, по 
данным Копе:ка и Кеч:кемети (Коре, Kecskemeti, 1961). Одна:ко последние 
авторы помещают горизонт с N. millecaput Boubee в самые верхи отло
жений среднего зоцена Ба:кони. 

В Средиземноморс:кой области Юго-Западной Европы (Северная Ита
лия, Французс:кие Альпы, южная часть А:квитанс:кого бассейна) верхпе
зоценовые отложения объединяются в один приабонс:кий ярус, внутр~ 
:которого по нуммулитам можно наметить две зоны: Nummuli'es fablanii 
и Nummulites fablanii retiatus. Отложения, содержащие N. millecaput 
Boubee, здесь обычно относят :к верхней части среднего зоцена, но вполне 
возможно. что они залегают в основании верхнего зоцена, :ка:к и у нас в 

Армении. 
Рассматриваемые верхпезоценовые нуммулитовые зоны южной про

винции можно по:ка лишь условно :коррелировать с ми:кропалеонтологи

чес:кими зонами Крымс:ко-Кав:казс:кой области. Зону Nummulites mille
caput :можно сопоставлять с ми:кропалеонтологичес:кими зонами Acarini
na rotundimarginata и Hantkenina alabamensis; зону Nummulites fablanii -
с зонами Globlgerina apertura (Lyrolepis caucasica) и Globlgerinoides conglo
batus; зону Nummulites fablanii retiatus - с зоной Bolivina antegressa. 
Для того, чтобы точно установить взаимоотношения нуммулитовых и 
ми:кропалеонтологичес:ких зон верхнего зоцена, следует прежде всего де

тально изучить :крупные и мел:кие фораминиферы Южной Армении и На
хичеванс:кой АССР. Эта работа проводится в настоящее время армянс:ки
ми и азербайджанс:кими геологами и близ:ка :к завершению. У:казания на 
совместное нахождение верхпезоценовых нуммулитид с определенными 

:компле:ксами мел~их фораминифер имеются в работах Д. М. Халплова 
(1957а), А. А. Габриелян.а, Н. А. Саа:кян и Ю. А. Мартиросян (1960). 
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СЕВЕРНАЯ НУММУЛИТОВАЛ ПРОВИНЦИЛ 

Верхпезоценовые отложения этой провинции, по сравнению с южной, 
содержат бедный комплекс нуммулитид, встречающийся к тому же далеко 
не повсеместно. Массовые скопления раковинок нуммулитид здесь уста
НIОВлены в очень редких у~астках и характеризуют весьма небольтую 

часть разреза верхпезоценовых отложений, в которой встречаются мел
ководные фации. Все это сильно затрудняет выделение палеонтологиче
ских зон по нуммулитам, и оно проведено для этой провинции более или 
менее условно. 

Внутри верхпезоценовых отложений в северной нуммулитовой провин
ции по нуммулитам намечается деление на две палеонтологические зоны: 

1) Nummulites variolarius и 2) Nummulites orblgnyi. Нижней зоне Num
mulites variolarius соответствует следующий комплекс нуммулитид: N. 
variolarius (Lam.), N. chavannesi de la Harpe, N. incrassatus de la Harpe, 
Operculina alpina Н. Douv. Верхней зоне Nummulites orblgnyi отвечает 
иной комплекс нуммулитид: N. orblgnyi (Gal.), N. prestwichianus Jones, 
N. rectus Curry, N. concinnus Jarzeva, N, litoralis Zern. Обе зоны просле
живаются на большом расстоянии-от Центральной Украины на западе 
до Бадхыза на востоке. 

На Украине указанные зоны можно проследить на склонах и в деп
рессиях Украинского кристаллического массива, а также в Причерно
морской впадине почти до восточных склонов Карпат. Еще в 1954 г. 
М. В. Ярцева установила присутствие двух комПлексов нуммулитов в 
песчано-глинистых карбонатных породах киевской свиты на южных скло
нах Украинского щита. Нижний из них характеризует зону Nummuli
tes variolarius и охватывает нижнюю часть киевской свиты, верхний -
соответствует зоне Nummulites orblgnyi и охватывает верхнюю часть киев
ской свиты. На северных и северо-восточных склонах щита и в пределах 
Днепровеко-Донецкой впадины распространены нуммулиты только верх
ней зоны Nummulites orblgnyi (Мандриковка, Синельниково, Исачки, 
Ромны и т. д.). М. В. Ярцева (1954, 1960а) убедительно доказала по нум
мулитам, что так называемые мандриковские слои следует относить к верх

нему эоцену. Эти слои отвечают зоне Nummulites orblgnyi и в окрестностях 
Днепропетровска содержат N. orblgnyi (Gal.), N. concinnus Jarzeva, N. 
prestwichianus Jones, N. chavannesi de la Harpe, N. rectus Curry. 

Далее на восток в Нижнем Поволжье и в Северных· Ергенях к зоне 
Nummulites variolarius слеДует отнести глины куберлинского горизонта с 
массой мелких N. chavannesi de la Harpe и редкими N. variolarius (Lam.). 

На Мангышлаке к этой же зоне, по-видимому, относятся слои с Oper
culina alpina Н. Douv. и Nummulites stellatus Roveda, залегающие выше 
нуммулитовых известняков чатской свиты. В Северном Приаралье к зоне 
Nummulites variolarius относится верхняя часть таеаранекой свиты с 
N. variolarius (Lam.), N. prestwichianus Jones, Operculina alpina Н. Douv. 

На крайнем юго-востоке в Бадхызе зоне Nummulites variolarius отве
чает бадхызская свита ·с N. chavannesi de la Harpe, N. prestwichianus 
Jones, а зоне Nummulites orblgnyi- намаксарская свита с N. orblgnyi 
(Gal.), N. prestwichianus Jones. 

Непосредственное взаимоотношение верхпезоценовой зоны Nummu
lites variolarius со средпезоценовой зоной Nummulites polygyratus наблю
дается в Северном Приаралье на п-ове Rуланды и на о-ве Изенды-Арал, 
где непосредственно над нуммулитовыми известняками с N. polygyratus 
Desh. залегают мергелистые известняки с N. variplarius (Lam.). Послед
ние относятся к верхней части таеарапской свиты. 

Непосредственное взаимоотношение верхпезоценовых зон Nummulites 
variolarius и Nummulites orblgnyi в одном разрезе еще нигде не наблюда
лось, но нет никаких сомнений в том, что зона Nummulites variolarius на

! 
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ходится НИЖI:! зоны Nummulites orblgnyi. Об этом свидетельствуют данные 
наблюдений М. В. Ярцевой (1954, 1960а, 1960б) и Б. Ф. Зернецкого 
(1962) на "Украине и Б. Т. Голева (1962) на Бадхызе. 

За пределами СССР обе верхнеэоценовые зоны прослеживаются в Бель
гии и в Гемпширском бассейне Англии. 

В Бельгии, в окрестностях Брюсселя, зоне Nummulites variolarius 
примерно соответствуют ледекие слои, представленные глауконитовыми 

карбонатными песками с массой мелких N. variolarius (Lam.). Зоне Num
mulites orblgnyi примерно отвечают людские (веммелъские) пески с N. 
orblgnyi (Gal.). 'Обе верхнеэоценовые зоны выделял здесь Абрар (Abrard, 
1933, 1948). 

В Гемпширском бассейне Англии Rерри (Curry, 1942) установил три 
нуммулитовых горизонта в отложениях верхнего эоцена: 1) зона с N. 
variolarius (Lam.), 2) зона с N. prestwichianus J ones и 3) зова с N. rectus 
Curry. Нижний горизонт отвечает зоне Nummulites variolarius, а верхние 
два- зоне Nummulites orblgnyi. Непосредственное взаимоотношение 
указанных трех горизонтов установлено Rерри (Curry, 1937, 1942) в раз
резе "Уайтклифф-Бей на о-ве "Уайт и возле Афтона. В Парижеком бассей
не выделяется только нижняя зона Nummulites variolarius, представлен
ная оверскими песками с массой мелких N. variolarius (Lam.). 

В ГДР (Южный Бранденбург) зоне Nummulites orblgnyi отвечают лат-
. дорфские пески с богатой фауной моллюсков и вуммулитов, которые ра
нее относилисъ к нижнему олигоцену и считалисъ стратотипом <<Латдорф
ского яруса>> 1 • Эти пески содержат комплекс типичных верхвеэоценовых 
нуммулитов, аналогичный установленному в мавдриковских слоях "Укра
ины: Nummulites concinnus J arzeva, N. prestwichianus J ones, N. orblgnyi 
(Gal.). 

Пока еще нет убедительных фактов, позволяющих сопоставить рас
сматриваемые верхнеэоценовые нуммулитовые зоны северной и южной про
винций. Еще не известны участки, в которых нуммулитовые комплексы. 
верхнеэоценовых зон обеих провинций встречались бы совместно; еще не 
установлены викарирующие виды, позволившие бы сопоставить нуммули
товые зоны различных провинций. Поэтому сопоставление нуммулитовых 
зон для верхнего эоцена дается нами достаточно условно (табл. 7 и 8). 
Решение этого трудного, во важного вопроса требует специальных наб
людений. Зона Nummulites variolarius северной провинции примерно от
вечает зоне Nummulites millecaput и нижней части зоны Nummulites 
fablanii южной nровивции; зоне Nummulites orblgnyi северной провинции 
соответствует большая часть зоны Nummulites fablanii и зона Nummulites 
fablanii retiatus южной провинции. 

С большой долей условности можно провести для верхнего эоцена со
поставление нуммулитовых зон с микропалеонтологическими (табл. 7 и 
8). В северной нуммулитовой провинции зона Nummulites variolarius со
поставляется с микропалеонтологическими зонами Acarinin/z rotundimar
ginata, Hantkenina alabamensis и Gioblgerina apertura, а зоне Nummulites 
orblgnyi отвечают микропалеонтологические зоны Globlgerinoides conglo
batus и Bolivina antegressa. В южной провинции зона Nummulites mille
caput, по-видимому, сопоставляется с микропалеонтологическими зонами 
Acarinina rotundimarginata и Hantkenina alabamensis; зона Nummulites 
fablanii - с зонами Globlgerina apertura и Globlgerinoides conglobatus, а 
зона Nummulites fablanii retiatus- с верхней микропалеонтологической 
зоной Bolivina antegressa. Следует подчеркнуть, что это сопоставление яв
ляется достаточно условным, для решения Этого важного вопроса требу
ются длительные тщательные совместные наблюдения исследователей 
мелких и крупных фораминифер. 

1 Крутш и Лоч (Krutzsch, Lotsch, 1957) привели убедительные данные в nользу 
отнесения патдорфских споев к верхиему эоцеuу. 
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В типовом разрезе Западного Крыма внутри верхпезоцеповых отложе
ний можно выделить два ~руса, которые прослеживаются далеко за пре
делы Крымского полуострова. Нижний из них - бодракекий ярус 1 -

отвечает зоне Nummulites variolarius. Он включает в себя куберлинскую, 
керестивскую и кумскую свиты и подразделяется на два подъяруса -
куберлинско-керестипский и кумский. Верхпий - альмивекий ярус 
(Муратов, Немков, 1960) - соответствует зове Nummulites orblgnyi и 
охватывает белоглинекую свиту. 

Сопоставление бодракекого и альминского ярусов с западноевропей
скими ярусами затруднительно. 

Все вышесказа~:~ное о зовальном и ярусном расчленении эоцевовых 
отложений Юга СССР можно суммировать в виде следующих выводов. 

1. В севервой нуммулитовой провивции внутри эоценовых отложений 
по пуммулитам выделяется пять зон: 1) Nummulites planulatus, охваты
вающая отложения нижнего эоцева; 2) Nummulites distans в нижней по
ловине отложений среднего эоцепа; 3) Nummulites polygyratus в верхпей 
половине отложений среднего эоцена; 4) Nummulites variolarius в нижней 
половине отложений верхнего эоцева и 5) Nummulites orblgnyi в верхней 
половине отложений верхнего эоцева. 

11. В южной пумыулитовой провинции внутри эоцевовых отложений 
по нуммулитам выделяются шесть зон: 1) Nummulites planulatus, охва
тывающая отложения нижнего зоцепа; 2) Nummulites laevigatus в нижней 
половине отложений среднего зоцева; 3) Nummulites perforatus в верхвей 
половине отложений среднего зоцева; 4) Nummulites millecaput в нижней 
части верхпезоценовых отложений; 5) Nummulites fablanii в средней ча
сти верхпезоценовых отложений и 6) Nummulites fablanii retiatus в верх
ней части отложений верхнего эоцева. 

111. Границы перечисленных пуммулитовых зон примерно совпадают 
с границами следующих микропалеовтологических зон: 1) зона Nummu
lites planulatus отвечает зоне Globorotalia crassata; 2) зоны Nummulites 
distans и Nummulites laevigatus соответствуют зове Truncorotalia arago-: 
nensis; 3) зоны Nummulites polygyratus и Nummulites perforatus соответ
ствуют зоне Acarinina crassaeformis; 4) зона Nummulites variolarius при
мерно отвечает зонам Acarinina rotundimarginata, Н antkenina alabamensis 
и Globlgerina apertura; 5) зова Nummulites orblgnyi соответствует зонам 
Globlgerinoides conglobatus и Bolivina antegressa; 6) зона Nummulites mil
lecaput отвечает зонам Acarinina rotundimarginata и Н antkenina alabamen
sis; 7) зова Nummulites fablanii южной провивции охватывает зоны Glo
Ьigerina apertura и Globlgerinoides conglobatus; 8) зона Nummulites fablanii 
retiatus отвечает зове Bolivina antegressa. 

IV. В типовом для Юга СССР разрезе эоцевовых отложений западвой 
части Крыма четко выделяются четыре горизонта различного литологи
ческого состава с ясными границами и хорошей палеонтологической ха
рактеристикой. Решением Междуведомственного стратиграфического коми
тета СССР они приняты в качестве стратотипов ярусов зоцева со следу
ющими названиями: бахчисарайский ярус - нижний эоцен, симферопоJJь- · 
ский ярус- средний эоцев, бодракский· ярус- нижняя часть верхне
го эоцена (в объеме куберливской, керестивекой и кумекой свит) и аль
минский ярус - верхняя часть верхнег() зоцева (в объеме белоглинекой 
свиты). 

1 Для этого яруса вами совместно с М. В. Муратовым (1960) было предложено 
ваэвавие «сюревьский•. Это название изменено, так как г. Сюрень переименован. 



Глава пятая 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВИДОВ 
/ 

ОТРЯД NUMMULITIDA FURSSENKO, 1959 

СЕМЕЙСТВО NUMMULITIDAE CARPENTER, f859 

ПОДСЕМЕЙСТВО NUMMULITINAE CARPENTER, 1869 

Род Nummulites Lamarck, f80f 

Описание видов нуммулитов в настоящей работе проведено по группам, 
в которые объединены виды, входящие в определенные филогенетические 
ряды. Несколько видов, филогенетические связи которых еще не выясне
ны, описаны отдельно. 

Нуммулиты, встречающиеся в СССР, принадлежат к следующим груп
пам: 1) Nummulites murchisoni, 2) Nummulites distans, 3) Nummulites 
planulatus, 4) Nummulites brongniarti, 5) Nummulites praelucasi, 6) Nummu
lites silvanus, 7) Nummulites burdigalensis, 8) Nummulites partschi, 9) Num
mulites gizehensis, 10) Nummulites globulus, 11) Nummulites striatus, 
12) Nummulites incrassatus, 13) Nummulites variolarius, 14) Nummulites 
anomalus. 

Ряд видов из этих групп, а именно: N. fraasi de la Harpe, N. pantele
evi Nem., N. praemurchisoni Nem. et Barkh., N. murchisoni Riit., N. bol
censis Mun.-Chalm., N. irregularis Desh., N. akkuurdanensis Nem., N. 
spileccensis Mun.-Chalm., N. distans Desh., N. polygyratus Desh., N. prat
ti d 'Arch., N. planulatus (Lam.), N. mouratovi Nem. et Barkh., N. prae
lucasi Н. Douv., N. crimensis Nem. et Barkh., N. leupoldi Schaub, N. per
notus Schaub, N. burdigalensis de la Harpe, N. partschi de la Harpe, N. 
globulus Leym., N. atacicus Leym., N. rotularius Desh., N. chavannesi 
de la Harpe, N. rectus Curry, N. prestwichianus Jones, N. anomalus de la 
Harpe - был подробно описан вами совместно с Н. Н. Бархатовой в мо
нографиях, посвященных нуммулитидам Крыма (1961) и крупным фора
миниферам Мангышлака и Северного Приаралья (1965). Для каждого 
из них было дано раздельное описание по гене:g_ациям А и В с полной 
синонимикой, рассмотрены история установления вида, его изменчивость, 
онтогенез, сравнение с близкими видами, филогенетические взаимоотно
шения и сделаны выводы о геологическом возрасте. Поэтому для всех этих 
видов мы приводим только диагноз, размеры генераций, выводы о геоло
гическом возрасте и распространении, а также новые данные, не вошед

шие в указанные монографии. 
Для некоторых редких видов, встреченных на территории СССР, но 

не имеющихся в распоряжении автора, вместо подробного описания при
ведены краткий диагноз и общие сведения о виде (сравнение, возраст, 
распространение). 

Внутри рода Nummulites в настоящей работе описано 68 видов. 
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Подрод Nummulites ssp. nov. 
J 

Внутри этого подрода описаны иуммулиты, принадлежащие н шести 
группам: Nummulites murchisoni, Nummulites distans, Nummulites pla
nulatus, Nummulites brongniarti, Nummulites praelucasi, Nummulites 
silvanus. · 

Г р у п п а N ummulites murchisoni 

К этой группе принадлежат встречающиеся в СССР виды: N. jraasi де 
Ia Harpe, N. panteleevi Nem., N. praemurchisoni Nem. et Barkh., N. mur
chisoni Riit., N. mangyschlakensis Iljina, N. bolcensis Mun.-Chalm., N. irre
gularis Desh. 

Nummultteв fraaвl de la Harpe, 1883 
Nиmmиlites fraasi: Б а р х а т о в а, Н е и к о в, 1965, стр. 30-33, рис. 9а, б, 

табд. 1, фиг. 1-9 (А, В) (сивовmmка). 

Д и а г н о s. Рановина малой величиНЬI, плоеная, дисновидная, с 
радиальНЬiми, прямыми септальНЬiми линиями. Спиральная полоса тон
ная, правильная. Септы прямые, слабоизогнутые в верхней части. Ка
меры прямоугольные, слабо серповидно изогнутые в верхней части, их 
высота в 2-3 раза больше длины. 

М егасферичес1>ая генерация (А) 

Табп. 11, фиг. 1-8 

Р а з м е р ы. Диаметр от 1,5 до 4 .м.м. Толщина меньше 1 .м.м. На 
радиус 1-1,5 .мм приходится 3 оборота. Последовательрое отношение 
~аждого оборота н первому: 1; 1,8-2 и 2,8-3,2. Величина центральной 
намеры - 0,08-1 .м.м, мегасферы - 0,15-0,18 .м.м. Число септ в 1f4 
оборота: 

Для первого оборота . 
~ второго ~ 

:t третьего » 

Ми1>росферичес1>ая генерация {В) 

Табд. 11, фиг. 9, 10 

3 
4 
6 

Размеры. Диаметр от 3 до 5,5 .м.м. Толщина меньше 1 .м.м. На 
радиус 1,8-2,1 .м.м приходятся 4 оборота, на радиус 3 .м.м- 5 оборотов. 
Последовательное отношение каждого оборота но второму: 1; 2; 4,5 и 6. 
Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для второго оборота . 
:t третьего >> 

» четвертого » 
~ пятого » 

4 
5-6 
7 
9-11 

Описание обеих генераций N. fraasi приведено в монографии о круп
ных фораминиферах Мангышлака и Северного Приаралья (Бархатова, 
Немнов, 1965). 
Геологический возраст и распространение 

Nummujites fraasi является характерным палеоценовым видом. На тер
ритории СССР он найден в палеоценовых отложениях Западной и Юж
ной Грузии, на Мангышлаке, Бадхызе и в Таджикеной депрессии. За 
пределами СССР N. fraasi описан из палеоценовых отложений оазиса 
Фарафра в Египте. 
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Nummulttes paflteleevt Nemkov, 1966 

Nummulttes panteleevi: Б а р х а т о в а, Н е :и R о в, 1965, стр. 34-36, табл." ~1, 
фиг. 10-16 (А, В) · 

Диагноз. Рановина очень малой величины, плоская, с радиаль
ными, слабоизогнутыми септальными линиями. Спиральная полоса 
тонкая, довольно быстро развертывающаяся. Септы тонкие, слабо арко
образно изогнутые, густые. Намеры узкие, высокие. 

Мегасферичес,.ая генерация (А) 

Табл. 11, фиг. 11-13, 15 

Р а а меры. Диаметр 2-2,5 .и.м. Толщина 0,6-0,7 .м.и. 3 оборота 
приходится на радиус 1,2 .м.и. Последовательное отношение каждого 
оборота к первому: 1; 2, и 3,9. Величина центральной камеры 0,12-
0,16 .и.и, мегасферы - 0,22-0,28 .и.и. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 
» второго » 
» третьего » 

• • . . 3 
5-6 
7 

Ми,.росферическая генера!fШJ (В) 

· Табл. 11, фиг. 14 

Р а а меры. Диаметр 2,7-3,2 .и.и. Толщина 0,7-0,9 .и.и. 3 обо
рота приходяtся на радиус 0,7 .и.и, 4- на радиус 1,4-1,5 .и.и. После
довательное отношение каждого оборота ко второму: 1; 2,3 и 4,8. 
Число септ в 1/ 6 оборота: 

Для второго оборота • 
• третьего • 
& четвертого » 

3-4 
5 
6 

Описание обеих генераций N. panteleevi приведено в монографии о 
крупных фораминиферах Мангышлака и Северного Приаралья (Бар
хатова, Немков, 1965). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о а р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. panteleevi является типичным нижнеэоценовым видом, появившимся, 
возможно, в самом конце палеоцена. На территории СССР он обнаружен 
в небольтом количестве экземпляров (несколько десятков) в Нрыму, 
в Северном Приаралье и на Мангышлаке. 

Nummulltes praemurchlsoflt Nemkov et Barkhatova, 1961 

Nummulltes praemurchisoni: Н е м к о в, Б а р х а т о в а, 1961, стр. 45-48, 
табл. 11, фиг. 13-15; табл. 111, фиг. 1, 2 (А, В); Б а Р. ха т о в а, Н е :и к о в, 1965, 
стр. 36-38, табл. 11, фиг. 1-8 (А, В) 

Neooperculinoides arciseptatus: Г о л е в, 1961а, стр. 67, 68, табл. 11, фиг. 1-4 (А) 
Neoopercultnoides vialovi:. Г о л е в, 1962, стр.100-102, табл. 11, фиг. 10-16 (А) 

Д и а г н о а. Раковина малой и средней величины, плоская, с ра
диальными прямыми или изогнутыми септальными линиями. Спираль
ная полоса тонкая с быстро возрастающим шагом. Септы тонкие, арко
обрааные, густые. Намеры серповидные в начальных и средних оборотах 
и близкие к ромбическим или прямоуГольным в последнем обороте, их 
высота значительно превосходит длину. 
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Мегасферическ,ая генерация (А) 

Табл. III, фиг. 1-11 

Размеры. Диаметр 2-4 .м.м. Толщива 0,5-0,7 .м.м. 3 оборота при
ходится на радиус 1,5-2 .м.м. Последовательвое отношение каждого 
оборота к первому: 1; 1,6 и 2,5-3,5. Величина центральвой камеры 0,1-
0,2 .м.м, мегасферы - 0,15-0,3 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 3 
» второго » 5 
» третьего » 7 

М и" росф~рическ,ая гене рация (В) 

Табл. III, фиг. 12-14 

Р а з м е р ы. Диаметр 5-11 .м.м. Толщива 0,8-1,5 .м.м. 4 оборота 
приходится на радиус 2,5-3 .м.м, 5 - на радиус 4,5-5 .м.м. Последова
тельвое отношение каждого оборота к третьему: 1; 1,6-2 и 2,9-3,5. 
Число септ в 1/ 4 оборота: 

Дл.я третьего обQрота . 
» четвертого • ~ 
)) пятого )) 

5-6 
8-10 

12-14 

Описание обеих генераций N. praemurchisoni приведево в моногра
фиях о пуммулптах Крыма (Немков, Барiатова, 1961) и о крупных 
форамивиферах Мангышлака и Северного Приаралья (Бархатова, Нем
ков, 1965). 

О б щи е за меч а в и я. Мы поместили в синонимику две формы, 
имеющие очень большое сходство с N. praemurchisoni. Они происходят 
из вижвеэоцевовых отложений Карпат и Бадхыза и описаны Б. Т. Го
левым (1961 а, 1962) как Neoopercultnoides arciseptatus и N. vialovi. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о э р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
N. praemurchisoni является типичным вижвеэоцевовым видом, который 
об на ружев уже в пяти достаточно отдаленных друг от друга районах 
СССР: в Крыму, на Карпатах, Мангышлаке, в Севервом Приаралье и 
Бадхызе. 

Nummulttes murchtsont Riitimeyer, 1860 

Nummulttes mиrchtsoni: Н е м к о в, Б а р х а т о в а, 1961, стр. 48-52, табл. III, 
фиг. 3-8 (А, В) (синонимика); 3 е р н е цк и й, 1961, стр. 39-41, табл. VII, фиг. 1-3 
(В); В о m Ь i t а, 1963, стр. S4, 85, фиг. 48-52 (А, В); Б а р х а т о в а, Н е м к о в, 
1965, стр. 38-40, табл. III, фиг. 1-9 (А, В) 

Д и а г в о з. Раковива средвей и большой величины, плоская, с 
радиальными изогнутыми септальвыми линиями. Спиральная полоса 
тонкая, шаг спирали очень быстро возрастает. Септы тонкие, аркооб
разные, густые. Камеры серповидные, очень высокие. 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Табл. IV, фиг. 1-6, 12-15 

Р а з м е р ы. Диаметр 3-6,5 .м.м. Толщива 0,4-1 .м.м. 3 оборота 
приходится на радиус 2-2,5 ~. Последовательвое отношение каждого 
оборота к первому: 1; 1,8-2,2 и 3,8-4,6. Величина центральвой камеры 
0,15-0,3 .м.м, мегасферы - 0,3-0,4 м.м. Число септ в 1

/, оборота: 

f22 

Для первого оборота . 
» второго t 

» третьего • 

2-4 
5-7 
7-9 



Ми~>росферичеr-~>ая генерация (В) 

Табл. IV, фиг. 7-11, 16, 17 

Р а з м е р ы. Диаметр от 6 до 26 .м.м (обычно 10-14 .м.м). Толщина 
от 1 до 2,5 .м.м. Последовательное отношение каждого оборота ко второ
му: 1; 2,5; 5; 11; 21 и 18,3. На радиус 5,1 .м.м приходятел 5 оборотов. Число 
септ в 1/4 оборота: 

Д.:~я второго оборота . 
>> третьего » 
» четвертого » 
}) литого » 

5-7 
8-9 

12-13 
15-19 

Описание обеих генераций N. murchisoni с подробной синонимикой 
приведено в монографии о пуммулптах Крыма (Немков, Бархатова, 
1961), новые данные сообщены в монографии о крупных фораминифе
рах Мангышлака и Северного Приаралья (Бархатова, Немков, 1965). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. murchisoni является широко распространенным среднеэоценовым ви
дом. В СССР он описан из среднего эоцена Крыма, Кавказа, Карпат, 
Мангышлака, Нижнего Поволжья и Причерноморской впадины. В мас
совом количестве N. murchisoni распространен в пределах Мангышлака, 
Устюрта и Северного Приаралья. Единичные экземпляры N. murchisoni · 
появились в конце нижнего эоцена, о чем свидетельствуют редкие на

ходки этого вида в верхней части нижнеэоценовых отложений Крыма 
(Белогорск), Мангышлака и Грузии. 

За пределами СССР N. murchisoni описан из отложений нижнего эоцена 
Швейцарии и Франции, среднего эоцена Испании, Франции, Италии, 
Швейцарии, Австралии, Болгарии, Румынии, ФРГ (Бавария), Северной 
Африки (Сенегал и ОАР). 

Ntmиnutttes mangyschlakensts Iljina, 1953 

Табл. I, фиг. 10, 11 (В) 

Nummulitesmangyschlakensis: И ль и н а, 1953, стр. 362, табл. V, фиг. 2 (В); Б ар
х а т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 40-41, табл. VI, фиг. 1-3 (А, В) 

Д и а г н о з. Раковина средней величины (до 10 с.м), дисковид
ная, с многочисленными радиально изогнутыми или S-образными 
септальными линиями. Довольно правильная и сравнительно быстро 
возрастающая спираль насчитывает до 6 оборотов. Спиральная полоса 
тонкая, ее толщина достигает 1/ь- 1/7 высоты спирального канала соот
ветствующего оборота. Септы тонкие аркообразные. Камеры серповид
ные, их высота в 3-5 раз больше длины. 

О б щи е за меч а н и я. В 1953 г. А. П. Ильина описала из ниж
неэоценовых отложений Мангышлака микросферическую генерацию но
вого вида, названного ею N. mangyschlakensis, а при просмотре нами кол
лекции Ильиной в Ленинграде мы пришли к выводу, что этот вид отли
чается от всех известных видов. В настоящее время Ильина обнаружи
ла и мегасферическую генерацию. Обе генерации были описаны нами 
совместно с Н. Н. Бархатовой в 1965 г. по материалам Ильиной. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. mangyschlakensis принадлежит к числу очень редко встречающихся 
видов. Пока он описан только из нижнеэоценовых отложений Мангышла
ка (Суллу-Капы, Чакырган). 
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Nummulttes Ьotcensts Muвier-Chalmas, t877 
Nummulites bolcensis: Б ар ха т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 41-44, табл. IV, 

фиг. 1-9 (А, В) (синонимика) 

Д и а г в о з. Раковива малой и средвей величины, плоская, диско
видвая, с радиальвымя изогнутыми или S-образвыми септальвыми ли
ниями. Спираль довольно быстро раскручивается, в начальных оборо
тах правильвая, а в последующих веправильвая. Спиральная полоса 
тонкая, септы аркообразвые, камеры серповидные, их высота в 3 раза 
больше длины. 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Табл. V, фиг. 1-8 

Размеры. Диаметр от 2,5 до 3,8 .м.м. Толщипа 0,7-1 .м.м. 3 обо
рота приходятел ва радиус 1,4-1,6 .м.м. Последовательвое отношение 
каждого оборота к первому: 1; 1,3-1,5 и 1,8-2,5. Величина цевтраль
вuй камеры 0,3-0,4 .м.м, мегасферы - 0,4-0,5 .м.м. Число септ в 1/ь обо
рота: 

ДJIЯ первого оборота . 
» второго » 
» третьего » 

2-3 
4-5 
7-8 

Ми"росферичес"а.ч генР-рация (В) 

Табл. V, фиг. 9-12 

Р а з м е р ы. Диаметр от 7 до 10 .м.м. Толщива 1,5-2 .м.м. 6 оборотов 
спирали приходятел ва радиус 2,8-3 .м.м, .7- ва радиус 4-4,5 .м.м. 
Последовательвое отношение каждого оборота ко второму: 1; 1,7-2; 
2,5-3,3; 4-5; 5-7 и 6-7,5. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для второго оборота . • . . 3-4 
» тt>етьего » 4-5 
» чuтв~ртого » 6-7 

Для пятого оборота . 
» шестого >> 

» седьмого » 

7-8 
8-U 

10-12 

Описание обеих генераций N. bolcensis с подробной сивонимикой 
приведево в монографии о крупных форамивиферах Мангышлака и Се
верного Приаралья (Бархатова, Немков, 1965). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
N. bolcensis является типичвым вижвеэоцевовым видом, обнаруженным 
ва территории СССР в небольтом количестве экземпляров в вижвеэоце
вовых отложениях Карпат, Крыма, Грузии, Азербайджана, Армении, 
Мангышлака и Устюрта. 

За пределами СССР N. bolcensis описав из вижвеоцевовых отложений 
Севервой Италии (ряд пувктов), Швейцарии, Болгарии, Турции и из 
средвеэоцевовых (?) отложений Албании. 

Nummulttes trregularts Deshayes, 1838 
Nummulttes irregularts: Н е м к о в, Б а р ха т о в а, 1961, стр. 55-59, табл. 111, 

фиг. 15-21; табл. IV, фиг. 1-4 (А, В) (синонимика); 3 е р и е цк и й, 1962, 
стр. 36-39, табл. 11, фиг. 1-3 (А, В); Б а р х а т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 44-
47, табл. V, фиг. 1-7 (А, В) 

Д и а г в о з. Раковива средвей и крупвой величивы, плоская, с 
вебольmим бугорком в центре. Септальвые линии S-образвые или вих
реобразвые. Спираль весьма веправильвая, спиральная полоса толстая 
с быстро возрастающим шагом. Септы тонкие, аркообразво или вепра
вильво изогнутые. Камеры высокие, резко серповидные. 
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Мегасферичес~>ая генерация (А) 

Табл. VI, фиг. 1-5 

Размеры. Диаметр 5-9 мм. Толщина 1-2 м.м. 3 оборота при
ходится на радиус с 2,5-4 мм. В среднем последовательное отношение 
каждого оборота к первому: 1; 1,5; 2-3 и 4-5. Величина центральной 
камеры 0,3-0,4 мм, мегасферы - 0,35-0,45 мм. Число септ в 1

/, оборота: 

Д:~я первого оборота 

~ второго » 
» третьего » 
» четвертого >> .. 

3-4 
5-6 
7-8 
9-10 

Mu~>pocфepuчec~>(JJI, генерация (В) 

Табл. VI, фиг. 6-17 

Р а з м е р ы. Диаметр 10-22 мм. Толщина 2-3 мм. 5-6 оборотов 
приходится на радиус 7-8 мм. В среднем последовательное отношение 
каждого оборота ко второму: 1; 1,5-1,8; 3 и 3,4. Число септ в 1

/4 оборота: 

Для второго оборота 5-6 
)) третьего )) 6-8 
~ четвертого » 10-12 
» пятого ~ 12-14 

Описание обеих генераций N. irregularis с подробной синонимикой 
приведено в монографии о нуммулитах Крыма (Немков, Бархатова, 
1961), новые данные сообщены в монографии о :крупных фораминифе
рах Мангышлака и Северного Приаралъя (Бархатова, Немков, 1965). 

Г е о л о г и ч е с :к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. 
N. irregularis широко распространен в среднеэоценовых отложениях, 
редко встречается он в отложениях нижнего эоцена. 

В СССР обнаружен в нижнеэоценовых отложениях Карпат, Грузии, 
Мангышлака, Причерноморской впадины (Запорожская область); в 
среднеэоценовых отложениях Крыма, Мангышлака, Северного При
аралъя, Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан), Карпат и Причер
номорской впадины (Николаевская область). 

За пределами СССР описан из отложений нижнего эоцена Франции 
и Пакистана, из среднеэоценовых отложений Франции, Швейцарии, 
Италии, Албании, Югославии, Болгарии, Румынии, Алжира, Туниса, 

, Марокко, Сенегала, Сирии и Афганистана. 

Группа Nummulites distans 

К этой группе принадлежат встречающиеся в СССР виды: N. akkuur
danensis Nem., N. spileccensis Mun.-Chalm., N. distans Desh., N. polygy
ratus Desh., N. pratti d'Arch., N. heimi Rozl., N. millecaput Bouhee. 

Nummulttes akkuи1'danensts Nemkov, 1965 
Nummulites akkuurdanensis: Б ар :х: а т о в а, Н е :м к о в, 1965, стр. 47-49, 

табл. VI, фиг. 4-12 (А, В) 

Диагноз. Раковина малой величины, чечевицеобразная, с ра
диальными септалъными линиями. Спираль более или менее правилъ
ная, быстро развертывающаяся; спиральная полоса толстая. Септы 
аркообразные, утолщающиеся в основании. Камеры серповидные, раз
витые в высоту больше, чем в длину. 
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Мегасферичес"ая, генерация (А) 

Табл. VII, фиг. 7-9 

Размеры. Диаметр 1,2-1,5 .м.м. Толщина 0,5-0,8 .м.м. На радиус 
0,6-0,7 .м.м приходятся 2 оборота. Первый оборот относится ко второму 
как 1 : 2. Величина центральной камеры 0,07-0,1 .м.м, мегасферы-
0,13-0,15 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для nервого оборота . 
)) второго » 

Ми"росферичес"ая генерация (В) 

Табл. VII, фиг. 10-17 

2-:-3 
3-4 

Размеры. Диаметр 2,4-2,8 .м.м. Толщина 1,2-1,6 .м.м. 4 оборота 
приходятся на радиус 1,3-1,5 .м.м. Последовательное отношение каж
дого оборота к первому 1; 2-2,2 и 3-3,3. Число септ в 1

/ 4 оборота: 

Д:ш второго оборота . 
)) третьего ~ 

)) четвертого » 

3 
3-4 
5 

Описание обеих генераций N. akkuurdanensis приведено в монографии 
о крупных фораминиферах Мангышла:~tа и Северного Приаралья (Бар
хатова, Немков, 1965). 

Г е о л о г и .ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е н и е. 
Совмествое нахождение N. akkuurdanensis с типичными вижвеэоценовы
ми видами N. planulatus и N. spileccensis позволяет считать этот вид ха-
рактерным для нижнего эоцена. . 

Он обнаружен J:i- СССР пока лишь в двух пунктах: в нижнеэоцевовых 
отложениях балки Ак-Куурдан в Северном Приаралье и в разрезе Сул
лу-Капы на Мангышлаке. 

Nиmmulites spileccensis Muoier-Chalmas, 1891 

Nummulites spileccensis: Б а р ха т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 49-51, табл. VII 
фиг. 1-8 (А, В) (синонимика) 

Д и а г в о з. Раковина малой и средней величины, дисковидной 
формы, с радиальнымJJ изогнутыми или S-образными септальными ли
ниями. Спираль болеЕ: или менее правильная, спиральная полоса средней 
толщины или довольно толстая. Септы аркообразные, камеры серповид• 
ные, их высота в 2--3 раза больше длины. 

Мегасферичес"ая геперация (А) 

Табл. Vl!, фиг. 1-3 

Р а з м е р ы. Диаметр от 2,2 до 3,3 .м.м. Толщина 0,8-1,1 .м.ч. 
3 оборота приходятся на радиус 1,2-1,4 .м.м, 3,5 оборота -на радиуо 
1.,6-1,7 .м.м. Величина центральной камеры 0,15-0,25 .ч.ч, мегасферы-
0,25-0,35 .м.м. Число септ в 1

/ 11 оборота: 
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ДJIЯ nервого оборота . 
)) второго )) 
» третьего )) 

3 
4-5 
6-7 



М икрасферическая генерация (В) 

Табл. VII, фиг. 4-6 

Р а з м е р ы. Диаметр 4,5-5,2 .м.м. Толщина 1,5-2 .м.м. 6 оборотов 
приходится на радиус 2,2-2,3 .м.м, 7- на радиус 2,7 .м.м. Последователь
ное отношение каждого оборота ко второму: 1; 1,9-2; 2,5-4; 3,8-5; 5-7 
и 6-7. Число септ в 1/4 оборота: 

Для второго оборота . 
» третьего » 
» четвертого >> 

3 
4 
5-6 

)) пятого » 
» шестого » 
» седьмого » 

6-8 
8-9 

10-11 

Описание обеих генераций N. spileccensis с подробной сивонимиков 
приведено в монографии о крупных фораминиферах Мангышлака и Се
верного Приаралъя (Бархатова, Немков, 1965). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. spileccensis является типичным ввжнеэоценовым видом, он встреча
ется чаще, чем N. bolcensis, с которым его многие смешивали. 

На территории СССР он найден в виде единичных экземпляров . в 
нижнеэоценовых отложениях "Устюрта, Северного Приаралъя (балка 
Ак-Куурдан), Крыма и Азербайджана (Гюлюстан). 

За пределами СССР описан из нижнеэоценовых отложений Северной 
Италии, Швейцарии, Польши, Болгарии и Марокко. 

Nummulttes dl.stans Deshayes, 1838 

Nиmmиlites distans: Н е м R о в, Б а р ха т о в, 1961, стр. 59-64, табл. IV, 
фиг. 5-15; табл. V, фиг. 1-5 (А, В) (синонимика); 3 е рве ц R и й, 1962, стр. 36, 
табл. IV, фиг. 1-9 (А, В); В о m Ь i t а, 1963, стр. 82, фиг. 15, 22,24 (А); Р а v l о v е с, 
1963, стр. 458-461, фиг. 17-19 (В); Б ар ха т о в а, Н е м н о в, 1965, стр. 52-
54, табл. VIII, фиг. 1-4, 7; табл. IX, фиг. 1, 2, 6 (А, В) 

Диагноз. Раковина крупной величины, плоская, дисковидная. 
Септалъные линии радиальные, слабоволнистые у формы А и тонкие 
меандровидные у формы В. Спираль довольно толстая, септы частые, 
наклонные, аркообразные. Камеры узкие, серповидные, более развитые 
в высоту, чем в длину. 

Мееасферическая генерация (А) 

Табл. VIII, фиг. 1, 2, 9, 10 

Размеры. Диаметр 3-5,5 .м.м, у отдельных экземпляров- до 
7 .м.м. Толщина 1,2-3,6 .м.м. На радиус 1,8-2 .м.м приходится 3 оборота 
спирапи. Последовательное отношение каждого оборота к первому: 1; 
1,2 и 0,9. Величина центральной камеры 0,4-0,6 .м.м, редко 0,7 .м.м, мега
сферы - до 0,75 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 
• второго • 
• третьего • •. 

2-3 
4-6 
7-9 

Микросферическая генерация (В) 

Табл. VIII, фиг. 3-8, 11-16 

Размеры. Диаметр сильно варьирует от 15 до 40 .м.м (средний 
Wfаметр 20-30 .м.м). Толщина от 2 до 6 .м.м. На радиус 12 .м.м приходится 
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12-14 оборотов. Последовательное отношение каждого оборота к 
ему: 1; 1,3; 1,7; 2; 2,4; 2,6 и 2,7. Число септ в 1/4. оборота: 
Для третьего оборота 7-8 Для седьмого оборота . . , 

» четвертого » 8-9 » восьмого » 
» пятого » 9-10 » девятого » 
» шестого » 9~12 

треть-

10-13 
11-15 
13-17 

Описание обеих генераций N. distans с подробной синонимикой при
ведено в монографии о нуммулитах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. distans является одним из наиболее широко распространенных видов 
среди среднеэоценовых отложений северной части Средиземноморской 
области. 

В СССР N. distans встречается в Крыму, на Карпатах, в Северном 
Причерноморье, Западном Казахстане, на Кавказе, Мангышлаке и в 
Северном Приаралье. Особенно. широко этот вид распространен в за
падной и центральной частях Крыма, где обе генерации в :массовом ко
личестве встречаются в ну:ммулитовых известняках среднего эоцена, 

образуя в средней части этих известняков зону Nummulites distans. В ниж
ней части среднего эоцена в Крыму устанавливается зона Nummulites 
distans minor. 

За пределами СССР N. distans описан из среднеэоценовых отложений 
Испании, Франции, Италии, Швейцарии, Албании, Венгрии, Болга
рии, Румынии, Турции, Чехословакии, Польши и Мадагаскара. 

Подавляющее большинство исследователей нуммулитов считает 
N. distans типичным среднеэоценовы:м видом. Указание Арни (Arni, 
1939) на присутствие N. distans в нижнеэоценовом флише Швейцарии 
нельзя считать достоверным. Заслуживает внимания находка Б. Т. Го
левым (1954) единИчных ну:ммулитов, близких к N. distans (А), из верх
ней части нижнеэоценовых отложений Карпат. Возможно, это переход
вые формы от N. spileccensis к N. distans. 

Находки N. distans от:мечались и в верхнеэоценовых отложениях: 
Реге (Rege, 1928), из Истрии, Беда (Bieda, 1938) из окрестностей Селе
тина на Северной Буковине и В. Е. Грибом (1941) из Триалетского хреб
та в Грузии. Формы, указанные Беда, несомненно, являются переотло
женны:ми. По-видимому, переотложены и ну:м:мулиты, приведеиные Реге 
и Грибом. 

Большой интерес представляют находки N. distans на Мадагаскаре, 
описанные Донсье (Doncieux, 1948). Они свидетельствуют о том, что 
N. distans был распространен значительно шире, чем это представлялось 
многим исследователям, ограничивающим ареал распростраiJения этого 

вида только северной частью Средиземноморской области (Popescu-Voitesti, 
1928; Василенко, 1952, и др.). Кроме Мадагаскара присутствие единич
нЫх экземпляров N. distans отмечено в ряде пунктов Северной Африки и 
Сирии. Все это свидетельствует о проникиовении N. distans далеко на юг 
в среднеэоценовую эпоху. В:мес~е с тем это не препятствует выделению. в 
среднем эоцене провинции широкого распространения N. distans в пре
делах северного Средиземно:морья. 

Nummulttes polygyratus Deshayes, 1838 

Nummulites polygyratus: Н е м к о в, Б а р ха т о в а, 1961, стр. 64-66, табл. V, 
фиг. 6-11 (В) (синонимика); Б а р ха т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 54, 55, табл. IX, 
фиг. 3, 4 (В) 

Диагноз. Раковина очень крупной величины, дисковидная, 
плоская, обычно более или :менее изогнутая. Септальные линии тонкие, 
f,fеавдровидные. Спираль тесно навитая, с большим количеством обо-
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ротов, ее шаг возрастает медленно и равномерно, в последних оборотах 
всегда уменьшен. ·Спиральная полоса довольно толстая, в последних 
обороrах тонкая. Септы тонкие, слабоаркообразные, наклонные. Ка
меры слегка серповидНЪiе, близкие к ромбическим. 

Мегасферичес10ая гекерация (А) 

Табл. IX, фиг. 11 

В н е m н и е пр из н а к и. Раковина чечевицеобразная, упло-
щенная, с округлым краем и тонкими радиально изогнутыми септальны

ми линиями, слабозаметными на поверхности. 
В н у r р е в н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 

довольно правильная спираль, насчитывающая 5-6 оборотов. Шаг спи
рали возрастает лишь в первом обороте, затем остается почти постоян
ным, а в последнем сильно уменьшается. Спиральная полоса средней 
толщины, в среднем достигает 1/ 3 высоты спирального канала соответ
ствующего оборота. 

Септы аркообразные, ·несколько наклонные. Верхний задний угол 
QЧень острый (меньше 15°). В спиральном канале септы распределены 
веравномерно. 

Камеры серповидные, бливкие к ромбическим. Их высота в 2-3 раза 
больше длины. Центральная камера очень большая, неправильно оваль
ная. Вторая- значительно меньше, полулунная. 

В осевом сечении раковина напоминает уплощенный эллипс. Обороты 
сильно сближены, хорошо видна крупная центральная камера. 

Размеры. ·Диаметр 7-8,5 .м.м. Толщина 2,5-3,8 .м.м. На радиус 
3, 7 .м.м приходятел 5 оборотов спирали, на радиус 4,2 .м.м - 6 оборотов. 
Последовательное отношение каждого оборота к первому: 1; 1,3-1 ,6; 
1,4-2; 1,5-2 и 1-1,2. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота 4--5 
» второго » 5--6 
» третьего » 7--8 
» четвертого » 8--9 
» пятого 10--11 

М и к росфе ричес1>ая гене рация (В) 

Табл. IX, фиг. 12-15 

Р а з м е р ы. Диаметр 25-50 .м.м, у отдельных экземпляров до 82 .м.м. 
Толщина от 2 до 5 .м.м. 10 оборотов приходятел на радиус 5 .м.м, 15 - на 
радиус 9-10 .м.м, 20- на радиус 13-15 .м.м, 25- на радиус 17-19 .м.м, 
30 - на радиус 23 .м.м, Последовательное отношение каждого оборота к 
третьему: 1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8-1,9; 2; 2,1; 2,2 и 2,3. Число септ в 
1/ 4 оборота: 
Для четвертого оборота . 

» пятого » 
'' седьмого » 
1) восьмого » 

7 
8 

11--12 
13--15 

Для девятого оборота . • . 
» двенадцатого ~ 

» тринадцатого » 
>> се:мвадца того » 

15--16 
22-24 
23-25 
26--27 

Описание микросферической генерации (В) приведено в монографиях 
о пуммулптах Крыма (Немков, Бархатова, 1961) и о крупных форамини
ферах Мангышлака и Северного Приаралья (Бархатова, Немков, 1965). 
Мегасферическая генерация (А) описывается впервые, долгое время она 
смешивалась с N. distans (А) и описывалась под последним названием. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е в и е. 
~ СССР N. polvgyratus обнаружен в Крыму, на Кавказе и в Северном 
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Приаралье. Во всех разрезах западной и центральной частей Крыма 
этот вид встречается в верхней части среднего эоцена, где он образует 
зону Nummulites, polygyratus, отчетливо прослеживающуюся па всем 
протяжении от ИнкермаiJа до Белогорска. Наиболее крупные экземпляры 
диаметром от 60 до 82 мм указаны и;з Крыма Б. Ф. Зернецким (1960б) 
по р. Беттерек у с. Красный Крым. Близкие по размерам экземпляры 
обнаружены нами в окрестностях Белогорека на вершине горы Ак-кая 
и по р. Кичик-Карасу у селений Пролом и Васильевка. На Кавказе 
N. polygyratus найден Т. А. Мамедовым в среднеэоценовых отложениях 
Нахичеванской АССР. 

За пределами СССР N. polygyratus указан из среднеэоценовых отложе
нИй Болгарии и Северной Африки (ОАР, Тунис, Алжир и Сенегал). 

Такое локальное распространение N. polygyratus в трех далеко от
стоящих друг от друга областях - в Закаспии, в Причерноморье (Кав
каз, Крым, Болгария) и Северной Африке (ОАР, Тунис, АлжИр и Сене
гал) - наводит на мысль о том, что этот вид следует искать в пределах 
больmо~ территории, расположенной между этими областями. Вполне 
возможно, что N. polygyratus в некоторых участках был описан под наз
ванием N. distans, как это было сделано Белмустаковым (1959) в Болга
рии, а Фландреном и Жаке (Flandrin, J aquet, 1936) в Сенегале. 

Nummu,lttes millecaput Bouhee, 1832 

Nummulites millecaput: В о u Ь е е, 1832, стр. 444, 445 (В); BouMe, 1833, табл. XV, 
фиг. 1-4 (В); В о u s s а с, 1911а, стр. 93-97, табл. 1, фиг. 7, 15; табл. IV, фиг. 15; 
табл. V, фиг. 8, 10 (А, В) (синонимика); de la Н а r р е, 1926, стр. 22-30 (А, В); R e
g е, 1928, стр. 14-16 (В); Popescu-Voi testi, 1928, табл. IV, фиг. 1 (В); L l u е с а, 
1929, стр. 155-158, табл. Vll, фиг. 1-4; табл. Vlll, фиг. 1, 2 (В); R о z l о z s n i k, 
1929, стр. 216,217 (А); В i е d а, 1931, стр. 9, 23 (А, В); F l а n d r i n, 1938, стр. 27-
29, табл. 11, фиг. 6-9 (В); D оn с i е u х, 1948, стр. 18, 19, табл. V, фиг. 1 (В); d е 
С i z а n с о u r t, 1948, стр. 44, 45, табл. Vl, фиг.1-4; табл. Vll, фиг. 8, 9 (В); Н е м
к о в, 1956а, стр. 109 (В); В i е d а, 1959а, табл. 1, фиг. 10 (А); В i е d а, 1959б, табл. 111, 
Фиг. 2-5 (А, В); Г р и г о р я н, 1961а, стр. 15-18, табл. 3, фиг. 1-4 (А, В); Р а v
f о v е с, 1963, ст. 461-464, фиг. 20-24; В i е d а, 1963, стр. 88-91, табл. Х, фиг. 1-
7; табл. XV, фиг. 3-5 (А, В) 

Nummulites helveticus: R е g е, 1928, стр. 12-13, табл. 1, фиг. 3 (А); Р о р е s с u
V о i t е s t i, 1928, табл. IV, фиг. 2 (А); L l u е с а, 1929, стр. 158-160, фиг. 33 (А); 
F l а n d r i n, 1938, стр. 29, 30, табл. 11, фиг. 10-17 (А); D оn с i е u х, 1948, стр. 19, 
табл. IV, Фиг. 20-22; табл. V, фиг.2-4 (А); de С i z а n с о u r t, 1948;стр. 45, табл. Vl, 
фиг. 5; табл. Vll, фиг. 7, 13 (А); Б е л м у с т а к о в, 1959, стр. 34, табл. Vlll, фиг. 10-
12 (А); В i е d а, 1959 Ь, табл. 111, фиг. 2-5 (А, В); В о т Ь i t а, 1961, фиг. 35, 36, 
41-43, 51 (А); В i е d а, 1962, табл. XXXIX, фиг. 6 (А); В i е d а, 1963а, стр. 88-91, 
табл. Х, фиг. 1-7; табл. XV, фиг. 3-5 (А, В) 

Диагноз. Раковина плоская, дисковидная, имеет наиболее круп
ные размеры среди нуммулитов. Поверхность покрыта сложной систе
мой меандровидных септальпых линий, к которым приурочены мелкие 
гранулы, плохо заметные на поверхности. Спираль насчитывает очень 
большое количество неправильных оборотов, разделенных аркообраз
ными септами на многочисленные сильно серповидные камеры. Мега
сфера очень крупная. 

МегасферичесJ>ая генерация (А) 

TaбJI. Х, фиг. 1-6 

В н е m н и е пр из н а к и. Форма раковины дисковидная, слабо
выпуклая в центре, где иногда наблюдается очень маленький бугорок. 
Поверхность покрыта многочисленными тонкими септальными линиями 
различной формы у разных экземпляров: у одних они радиальные, силь
но изогнутые, у других S-образные, закручивающиеся в центральной 
части, у третьих- они меандровидные, сильно изогнутые и закручен

вые. К ним приурочены мелкие гранулw, обычно очень плохо заметнw~ 
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ва поверхности после небольшой пришлифовни рановины. Край рано
вины онруглый. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В энваториальном сечении видна 
слабая спираль неправильной формы, насчитывающая обычно 4-6 обо
ротов. Шаг спирали достигает своего мансимума во втором или третьем 
обороте, а затем уменьшается до нрая ра:ковины. Спиральная полоса 
средней толщины, достигающая 1/з-1/4 высоты спирального нанала со
ответствующего оборота. Часто у одного и того же ЭJ(земпляра наблюда
ются неравномерные утолщения и утонения спиральной полосы в раз
личных оборотах. К периферии толщина спиральной полосы неснольно 
уменьшается. 

Септы тонние, очень сильно арнообразно изогнутые. В основании 
они слабо утолщены. К спиральной полосе предыдущего оборота примы
кают с различной степенью нанлона, в своей средней части резно изги
баются назад, образуя весьма острый, глубоний верхний задний угол 
(менее 10°). В спиральном навале септы распределены неравномерно, 
вередно резно, неправильно изогнуты. · 

Камеры неправильной серповидной формы, часто резно изогнутые 
из-за неправильиых изгибов септ. Поэтому в одном и том же обороте 
намеры резно отличаются друг от друга по форме: у одних высота превы
шает длину, у других, наоборот, длина больше высоты. У большинства 
намер высота превышает длину. Центральная намера очень нрупная (са
мая нрупная у нуммулитов), онруглая, вторая - узносерповидная, 
в неснольно раз меньше первой. 

В осевом сечении рановива имеет неправильно э;шипсовидную форму, 
часто асимметричную. Обороты сильно сближены, намерные продолже
ния финсируются в виде тонних полосон. Очень мелние столбпни грануп 
пронизывают 1-2 оборота, они не всегда заметны. Резко выделяется 
большая онруглая центральная намера. 

Р а з м е р ы. Диаметр 7-9 .м.м. Толщина 1,5-2 .м.м. На радиус 3,5-
3,7 .м.м приходятел 4 оборота, на радиус 3,8-4 .м.м- 5 оборотов. После
довательное отн~шение наждого оборота н первому: 1; 1,1-1,5; 0,8-
1 ,2; 0,7-0,9 и 0,5-0,9. Величина начальной намеры 1,3-1,6 .м.м, мега
сlfеры -1,4-1,7 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота 

» второго » 
» третьего 

>> четвертого » 
» Пf!ТОГО >} 

2-3 
4-5 
5-6 
6-7 
7 

Ми"росферическая генерация (В) 

В н е ш н и е пр из н а н и. Рановина плоеная, дисновидная, с 
изогнутым онруглым или заостренным нраем. Поверхность понрыта 
весьма сложной, часто плохо различимой системой меандровидных сеп
тальных линий, н ноторым приурочены очень мелние гранулы, слабо
заметные на поверхности. Край рановивы онруглый или заостренный. 

В н у т ре н н е е с т р о е н и е. В энваториальном сечении видна 
веправильная, тесно навитая спираль с массой оборотов. Шаг спирали 
вначале очень медленно возрастает, в средних оборотах остается постоян
ным, а в последних оборотах уменьшается. 

Спиральная Полоса в общем тонная, обычно имеет утолщение в раз
ных оборотах без наной-либо зановомерности. Септы товние, арнооб
разво изогнутые, часто неправильной формы, густо и неравномерно рас-
положенвые в спиральном навале. а> 
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Камеры резко серповидные, неправильные, их высота превышает 
длину в 2-3 раза. 

В осевом сечении наблюдается очень сильно вытянутая по большому 
диаметру, обычно изогнутая эллипсовидная раковина с массой тесно 
сжатых оборотов. Боковые продолжения камер трудно различимы, стол
бики гранул очень мелкие и не всегда заметные. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 15-20 мм у юных экземпляров и до 70-
80 мм у взрослых форм. Некоторые гигантские раковины в Армении в 
диаметре превышают 125 мм. Толщина от 2-3 до 6-7 мм. На радиусе 
10 мм приходится от 12 до 20 оборотов, на радиус 20 мм- 35-40 оборо
тов. Число септ в каждом последуЮщем обороте непрерывно возрастает 
до нескольких десятков в 1/ 4 последнего оборота у взрослой раковины. 

О б щи е з а м е ч а н и я. Автором этого широко распространенного вида 
следует считать Бубе, описавшего в 1832 г. под названием N. mille caput 
микрогенерацию из Бастеина (Ланды, юго-западная Франция), а в 1833 г. 
uриведшего хорошие рисунки. Однако д' Аршиак и Г ем ( d 'Archiac et 
Haime, 1853) описаЛи этот вид под названием N. complanata, считая 
автором его Ламарка. В дальнейшеи все исследователи продолжали 
описывать N. millecaput под названием N. complanata и только Буссак 
(1911а) восстановил название N. millecaput. Название N. complanata 
было применено Ламарком (1804), но ни рисунка, ни местонахождения 
типичной формы им не было указано. Буссак считает, что Ламарком была 
описана крупная плоская разновидность N. laevigatus. 

Мегасферическая генерация N. millecaput (А) долгое время смеши
!lалась с мегагенерацией N. distans (А) и описывалась под названием 
N. tchichatcheffi. Только Гейм (Heim, 1908) установил, что N. millecaput 
(А) был впервые описан Кауфманом (Kaufmann, 1867) из Швейцарии под 
пазваннем N. helvetica. 

N. millecaput описан многими авторами из различных мест, его си
нонимика достаточно ясна. Наиболее полные оnисания приведены Бус
саком (1911а), де Лягарпом (1926), Луека (1929) и Фландреном (1938). 
В советской литературе первое описание обеих генераций этого вида 
было приведено С. М. Григорян (1961а). Указания о находках этого вида 
в Закарпатье и Армении приводились нами (1955 и 1956а), А. А.. Габрие
ляном (1957а-1964) для Армении и Т. А. Мамедовым (1960а, б) для 
А-зербайджана. 

Раковины наиболее крупных размеров указаны Мерсье (Mercier, 
1953) из Верхцей Месопота:мии (Сирия) - 160 мм, Г. И. Немковым 
(1956а) и С. М. Григорян (1961а) из Армении - более 120 мм, Бусса-
1\ОМ (1911а) с о-ва Крит - 120 мм, Даджи (Daci, 1951) из Турции -
tOO мм, Донсье (Doncieux, 1948) с Мадагаскара - 90 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. Хотя в нашем распо
ряжении имеются и многочисленные экземпляры из Армении, но они 
не позволяют сделать выводы об изменчивости N. millecaput. По данным 
де Лягарпа.(1926), можно судить о достаточно сильной изменчивости опи
сываемого вида. Наряду с типичной формой де Лягарп описал несколько 
разновидностей: 1) var. planissima - с наиболее плоской дисковидной 
раковиной; 2) var. dufrenoyi- с острым краем, меньшим количеством 
оборотов по сравнению с типичной формой; 3) var. laxispira- с более 
слабой спиралью и сильно сближенными септами и 4) var. veronensis 
Или minor- с небольшим диаметром (до 40 мм), толщиной в 5-6 мм и 
елабой спиралью. 

Раковины микрогенерации из Армении очень крупные, экземпляры 
~з Азербайджана имеют несколько меньший диаметр (до 85 мм), а един
етвенная найденная нами форма из Закарпатья гораздо меньшего диа
метра (18 мм). Что касается мегагенерации, то среди многочисленных 
Энзеипляров из Армении встречаются как плоские, так и относительно 
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вздутые формы, вередко асимметричные. Однако эти наблюдения не поз~ 
воляют нам сделать выводы о наличии разновидностей. 

В процессе онтогенеза изменяются почти все элементы строения ра
ковины: форма, спиральная полоса, септы и камеры. 

На ранней стадии роста раковина имеет чечевицеобразную форму, 
шаг спирали медленно возрастает, септы аркообразные, равномерно 
изогнутые, камеры серповидные, близкие к изометрическим. На средней 
стадии развития раковина приобретает дисковидную форму, шаг спи
рали остается постоянным, септы становятся неправильными аркооб-
разными, часто резко изогнутыми, форма камер приобретает неправиль
ные серповидные очертания. Взрослая раковина приобретает плоскуЮ 
дисковидную форму, шаг спирали уменьшается, септы сиД:ьно изогнуты, 
иногда волнообразные, камеры резко серповидные, неправильные, раз
витые в высоту больше, чем в длину. 

Онтогенез мегасферической генерации N. millecaput (А) изучалсR 
Лефевром (Lefevre, 1956), который отметил, что толщина спиральной 
полосы растет до третьего оборота, а затем уменьшается. Аналогичное 
явление было отмечено Буссаком (1911а, стр. 12) для N. distans, что 
указывает на родственные отношения между этими видами. 

Сравнен и е. N. millecaput достаточно хорошо отличается ot 
других видов своими размерами и большим количеством оборотов спи· 
рали. Его можно смешать только с плоскими крупными видами N. po
lygyratus, N. gizeмnsis, N. brongniarti и N. distans. 

Ближе всего N. millecaput по своему строению находится к N. poly
gyratus, с которым связан филогенетически, но отличается большими 
размерами раковины и присутствием грануляции. Эти же признаки отли
чают N. millecaput от N. distans, причем спираль у N. millecaput насчи
тывает гораздо больше оборотов, чем у N. distans. В отличие от N. gi
zeмnsis и N. brongniarti, N. millecaput кроме больших размеров раковины 
имеет неправильную спираль, более изогнутые септы и резко серповидный 
характер камер. По сравнению с N. brongniarti у N. millecaput значи
тельно слабее выражена грануляция. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. Порази~ 

тельное сходство N. millecaput с N. polygyratus как по внешнему виду, так 
и по внутреннему строению свидетельствует о тесном родстве между: 
этими видами. Наибольшее сходство наблюдается на ранней стадии онто
генеза. N. millecaput является гранулированным потомком N. polygy· 
ratus и 'Находится на конце филогенетического рода N. spileccensis-N. 
distans- N. polygyratus- N. millecaput. Абрар (1928в) начинал этот 
ряд с N. bolcensis. Описываемый вид вымер в начале верхнего эоцена, 
не дав потомства. 

Г е о л о г и чес кий в о з рас т и распро с т р а,н е н и е. 
N. millecaput широко распространен в Средиземноморской 6бласти в 
отложениях верхней части среднего и реже нижней части верхнего эоце· 
на, в которых он обычно встречается вместе с N. perforatus, N. striatus 
и N. brongniarti. 

Хоттингер и Шауб (1960) указали N. millecaput в качестве одного из 
руководящих видов биаррицкого яруса- верхней части среднего эоцео
на, но он, несомненно, встречается и в низах верхпезоценовых отложе

ний. 
На территории СССР N. millecaput встречен в основании верхпезоце

новых отложений Армении, Нахичеванской АССР и Закарпатья. В настоя· 
щее время А. А. Габриелян, С. М. Григорян и Т. А. Мамедов считают, 
что горизонт с гигантскими N. millecaput залегает не в верхней части сред• 
него эоцена, а в основании верхнего эоцена. 

За пределами СССР N. millecaput описан из верхней части средпе
зоценовых отложений (биаррицкий ярус) Франции, Испании, Италии, 
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Швейцарии, Венгрии, Польши, Болгарии, Турции, Алжира, Сирй:И, 
Мадагаскара; из нижней части верхнего эоцева Польских и Чехословац
ких Карпат. 

Nummulttes prattt d' Archiac et Haime, 1863 

Nиmmиlites pratti: Н е м к о в, Б а р ха т о в а, 1961, стр. 52-55,· табл. 111, 
Фиг. 9-14 (А, В) (синонимика);: 3 е рве цк и й, 1962, стр. 41, табл. V, фиг. 10; 
·:13 о m Ь i t а, 1963, стр. 83, фиг. 23 (А); Б а р ха т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 55-
57, табл. VIII, фиг. 5 (А, В) 

Д и а г в о з. Раковива средвей и крупвой величины, плоская, диско
видвая, с меавдровидвыми септальвыми линиями у форм В и радиаль
ными, изогнутыми у формы А. Спираль слабонавитая с равномерно воз
растающим шагом. Септы тонкие, наклонные, аркообразвые, густые 
(наиболее сгущены в центральвой части). 1\ам:еры высокие, серnовидные. 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Табл. IX, фиг. 3-6 

Р а з м е р ы. Диаметр 4-6 .м.м. Толщива 1,5-2 .м.м. 3 оборота при
,:одятся на радиус 1,6-2,3 .м.м. Последовательвое отношение каждого 
Qборота к первому: 1; 1,2; 1,3 и 1,3. Величина центральвой камеры 0,4-
0,6 .м.м, м:егасферы - 0,5-0,6 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . . . . . 4 
>> второго » 5-6 
~ третьего » 7-9 
» четвертого » 9-11 

Ми"росферичес"ая генерация (В) 

Табл. IX, фиг. 7-10 

Р а з м е р ы. Диаметр 20-35 .м.м. Толщива 2-2,5 .м.м. На радиус 
10 .м.м приходятся 8 оборотов. ПосЛедовательное ртвошевие каждого 
оборота к третьему: 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2 и 2,5. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оt:юрота . . 
» четвертого ~ 

)) пятого 

7-9 
9-11 

11-13 

» шестого 

& седьмого 

• восьмого 

)} 

~ 

• 

12-14 
14-16 
16-18 

Описание обеих генераций N. pratti с подробвой сивонимикой при
ведено в монографии о вуммулитах 1\рыма (Немков, Бархатова, 1961). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
N. pratti является типичным средвеэоцевовым видом. В СССР он обнару
жен в 1\рыму, на Украине (в скважине в Херсовекой области) и в Север
:вом Приаралье. 

За пределами СССР описав из нижнего (?) и среднего эоцева Швей
ц~рии, среднего эоцева Италии, Польши, Болгарии, Румывии, Юго
славии (Истрия) и Алжира. 

Nummulttes hetmt Rozlozвnik, 1929 

Nиmmиlina heimi: R о z 1 о z s n i k, 1929, стр. 139, 215 
Nиmmиlites montefriensis: D оn с i е u х, 1948, стр. 21, табл. 11, фиг. 17-22 (В); 

Н е м к о в, Б а р ха т о в а, 1961, табл. VI, фиг. 1, 2 (В) 
Nиmmиlites distans heimt: В i е d а, 1959а, стр. 18, 19, 28, 29, табл. 11, фиг. 3, 4 (А) 

Д и а г в о з. Раковива крупвой велJIЧИВh!, плоск~J.я, дпсковидвая. 
СептальнЬJе л,ивип: тонкие S-образцые или в~хреобразвые до меавдроJЗид-



вых. Многочисленные мелкие гранулы расположены как на септаль
вых линиях. так и между ними. Спиральная полоса довольно толстая, 
веправильная. Септы частые, аркообразные. Намеры узкие, серповид
иые, более развиты в высоту, чем в длину. 

Мик,росферическ,ая генерация (В) 

Табл. IX, фиг. 1, 2 

В н е ш н и е пр из н а к и. Раковина плоская, дисковидная, с 
округлым краем. Поверхность покрыта многочисленными мелкими гра
нулами, расположенными как на септальных линиях, так и между ними. 

Септальные линии тонкие, S-образные или вихреобразные до меандро
видных. Иногда они раздваиваются, приближаясь к краю раковины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
спираль более или менее неправильной формы, насчитывающая более 
10 оборотов. Спиральная полоса довольно толстая, достигающая 1f2- 1j 3 
высоты спирального канала соответствующего оборота. Шаг спирали 
растет довольно быстро до предпоследнего оборота, а в последнем не
сколько уменьшается. 

Септы наклонные, аркообразные, иногда неправильно волнистые, 
изогнутые. Особенно сильно изогнуты они в верхней части, поэтому 
верхний задний угол весьма острый (менее 15°). В спиральном канале 
-септы распределены неравномерно. 

1\а:м.еры высокие, резко серповидные, обычно неправильные. Их вы
еота в 3-4 раза больше длины. 

В осевом сечении раковина имеет форму вытянутого эллипса. Обороты 
сильно сближены, спиральная полоса толстая. 

Р а з м е р ы. Диаметр 13 .м.м. Толщина 2 .м.м. На радиус 5-6 .м.м 
uриходятся 11 оборотов. Последовательное отuошение каждого оборота 
н четвертому: 1; 1,2; 1,8; 2,1; 2,5; 3,5; 3,7 и 2,9. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для четвертого оборота . 6-·1 » восьмого * 9 
>> пятого >> 7 >> девятого 9-10 
>> шестого >> 7-8 » десатого >> 10 
>> седьмого 8-9 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Розложник (1929), подробно описывая 
N. irregularis и N. distans, указал на наличие у этих видов гранулиро
ванных аналогов. Эти гранулированные формы, встречающиеся очень 
редко, были описаны Р. Дувилле (R. Douvil),e, 1906) под общим видовым 
названием N. montefriensis. Розложник считал целесообразным оставить 
название N. montefriensis для гранулированного аналога N. irregularis, 
а для гранулированного аналога N. distans предложил название N. heimi. 
1\ сожалению, Розложник не описал и не изобразил этот вид, так как ои 
еще никем не был найден. 

Среди среднеэоценовых нуммулитов, собранных нами совместно с 
Н. Н. Бархатовой в окрестностях Симферополя, был найден один эк-
2емпляр микрогенерации (В) гранулированного вида, строение которого 
обнаруживало поразительное сходство c.N. distans (В) и особенно с N. dis
lans minor. В монографии о пуммулптах 1\рыма (1961) мы привели бев 
описания фотографии этого вида под названием N. ех gr. montefriensts. 
Дальнейшее изучение этой формы показал о, что ее следует считать гранули
рованным аналогом N. distans и применять название N. heimi. Последнее 
название мы принимаем как nomen nudum, так как Розложник, предло
живший его, не дал ни описания, ни фотографии этого вида. 

В синонимику мы включили формы, описанные Донсье (1948) под 
названием N. montefriensis из среднеэоценовых отложений о-ва Мада
l'аскар, так как их внутреннее строение аналогично строению N. distans. 
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Беда (1959а) считал более целесообразным выделять подвид N. distans 
heimt, учитывая трудность точного установления появления гранул. 

Мы считаем что гранулироваввый авалог N. distans следует выделитъ 
в качестве самостоятельного вида, как это делается для N. montefriensi$. 
Наличие гранул является четким видовым признаком, позволяющим от
личить N. heimi от родственного ему вида N. distans. 

Изменчивость и онтогенез вами не изучались ввиду того, что мы рас
полагаем пока лишь одним экземпляром микросферической генерации 
этого вида. 

С р а в в е в и е. N. heimi можно смешать с N. distans, N. pratti И 
N. montefriensis. 

От N. distans N. heimi отличается валичием гранул, меньшими раз
мерами раков:sвы и меньшим числом оборотов. В О'lличие от N. prattt 
у N. heimi присутствуют гранулы, меньше размеры раковины, меньше 
густота септ и меньше высота камер. От N. montefriensis N. heimi отлича
ется большим количеством оборотов, более сжатой спиралью, меньшей 
дливой септ и меньшей высотой камер. 
Ф и л о г е в е т и ч е с к и е в в а и м о о т в о ш е в и я. N. heimt 

филогеветически тесно связав с N. distans, являясь гранулированным 
авалогом последнего вида. Потомков N. hetmi мы ве знаем, по-видимому, 
этот редко встречающийся вид появился и вымер в среднем эоцене, ве 
дав потомстеа. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е~ 
N. heimi принадлежит к числу очень редко встречающихся видов. Ов 
распространен в средвеэоцевовых отложениях, будучи в освовном при
урочев к их нижней части (Bieda, 1959а, стр. 29). 

На территории СССР он обнаружен только в Rрыму в окрестностях 
Симферополя в средвеэоцевовых вуммулитовых известняках. 

За пределами СССР он описав ив средвеэоцевовых отложений Польши 
(Западные Карпаты) и МадаГаскара. 

Группа Nummulites planulatus 

R этой группе принадлежат встречающиеся в СССР виды: N. exf.. 
lis Н. Douv., N. mefferti Pant., N. planulatus (Lam.), N. nttidus de la 
Harpe. 

Групп а Nummulttes planulatus 

Nummulttes extlts: Н. D о u v i 1 1 е, 1919а, стр. 62-64, фиг. 10-12; табл. 1. 
фиг. 42 (В); D оn с i е u х, 1926, стр. 41-44, табл. V, фиг.· 13-26 (В); S с h а u ь; 
1951, стр. 165-;-167, фиг. 221-225 (А, В); В i е d а, 19~9а, стр. 16, 17, табл. 1, 
фиг. 5 (А); В 1 е d а, 1960, табл. V, фиг. (В); В о m Ь 1 ta, 1963, стр. 75, 76. 
фиг. 35-39 (А, В) 

Nummulites subexilts: Н. D о u v i 1 1 е, 1919а, стр. 65, табл. 1, фиг. 43-45 (А); 
D о в с i е u х, 1926, стр. 44 (А) · 

Nummulites exilis involutus: S с h а u Ь, 1951, стр. 168, фиг. 226; табл. 5, фиг. 9-
11 (В); Б е n м у с т а к о в, 1960, стр. 41, 42, табл. IV, фиг. 8, 9 (В) 

Nummulttes exilis robustus: S с h а u Ь, 1951, стр. 168-170, фиг. 227-230 (А, В); 
Б е n и у с т а к о в, 1960, стр. 42, табл. IV, фиг. 7; табп:. V, Фиг. 1, 5 (В); В о m.;. 
Ь i t а, 1961, фиг. 17, 64 (А); Р а v 1 о v е с, 1963, стр. 453-45~, фиг. 12, 13 (А, В) 

-Д и а г в о з. Раковива средвей величины. очень плоская, дисковид
вая, с вебольшим бугорком в центре, от которого отходят радиальвые 
изогву~е септальные линии. Спираль правильвая, очень быстро рас-



:кручивающаяся,·спиральная полоса тонная. Септы тон:кие, прямые, сла
боизогнутые в верхней части. Камеры высо:кие, прямоугольные, слабо
серповидные в верхней части. 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Табл. Х, фиг. 7-10 

В н е m н и е пр из н а :к и. Форма ра:ковины дис:ковидная, очень 
плоеная, с о:круглым :краем. Септальные линии радиально изогнутые, они' 
отходят от небольтого центрального бугор :ка, вередно раздваиваются. 

В н утре н н е е строе н и е. В экваториальном сечении видна 
правильная, быстро рас:кручивающаяся спираль, насчитывающая 3-4 
оборота. Спиральная полоса довольно тонная, достигающая 1/ 8 - 1/& вы
соты спирального :канала соответствующего оборота. Шаг спирали воз
растает очень быстро и равномерно до :края ра:ковины. 

Септы тон:кие прямые, слабоизогнутые назад в верхней части, отчего· 
верхний задний угол неглубо:кий, близ:кий :к прямому (обычно больше 
70°). В основании септы перпенди:кулярны :к спиральной полосе, в спи
ральном :канале распределены густо и равномерно. 

Камеры прямоугольные, слег:ка серповидные, слаборасширяющиеся 
в верхней. части. Их высота в 3-4 раза превышает длину. Центральная 
:камера малень:кая, о:круглая, вторая - полу:круглая, нес:коль:ко мень

ших размеров. Обе :камеры образуют мегасферу в виде восьмер:ки. 
В осевом сечении рановива напоминает уплощенный эллипс, сильно 

втянутый по большому диаметру. Последний оборот иногда полувиво
лютен - бо:ковые стен:ки оборотов не доходят до центра ра:ковины. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 3 до 6 .м..м.. Толщина 0,5-0,8 .м..м.. 4 оборота 
приходится на радиус 3 .м..м.. Последовательное отношение :каждого обо
рота :к первому: 1; 2-3; 3-5 и 5-8. Величина центральной :камеры 
0,2-0,25 .м..м., мегасферы - 0,3-0,35 .м..м.. Число септ в 1/4. оборота: 

Для первого оборота 

» второго • 
& третьего & 

» четвертого » 

3-4 
5-6 
7-9 
9-10 

Рановины ми:кросферичес:кой генерации (В) в пределах СССР по:ка1 
не обнаружены. 

О б щи е за меч а н и я. Впервые обе генерации N. exilis были 
описаны А. Дувилле (1919а) из нижнеэоценовых отложений гор Корбьер 
на юге Франции. Довсье (1926) описал N. exilis из той же части Фран
ции, но не толь:ко из нижнеэоценовых, но и из средпезоценовых отложе

ний. Донсье подробно описал ми:крогенерацию и привел много фотогра.,. 
фий. Оба автора отметили, ~то этот вид хара:ктеризуется быстрым воз
растанием спирали и полуинволютностью последних оборотов ра:ковины. 

Подробное QПисание и хорошие рисун:ки ТJifПИчной формы N. exilis 
;и двух подвидов N. exilis involutus и N. ехЩs robustus приведены Шаубом· 
(1951), хорошие фотографии всех этИх форм имеются в работе Белмуста
:кова (1960). 

В пределах СССР этот вид установлен впервые. 
Из м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е а. В нашем распоряжении 

имеется о:коло 20 экземпляров э:кваториального сечения N. exilis (А) из 
сборов Т. А. Мамедова, изучение :которых свидетельствует о слабой из
менчивости внутреннего сечения. 

Шаубом (1951), а затем Белмуста~овым (1960) были описаньi два под
вида N. exilis involutus с инволютными оборотами и N. exilis robustus 
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с более крупной раковиной, более толстой центральной полосой и оеп
тами, чем у типичной формы. Среди наших экземпляров наблюдаются 
формы, близкие как к первому, так и ко второму подвиду. Для оконча
тельных выводов следует изучить значительно большее количество эк
земпляров, чем имеется в нашей коллекции. Это можно сделать на мате
риале из Гюлюстана (Азербайджанская ССР), где N. exilis встречается 
в большом количестве. 

Слабую изменчивость раковины в процессе онтогенеза нам удалось 
наблюдать только в экваториальном сечении, изучая мегасферические 
генерации (А). В первом обороте наблюдаются аркообразные септы и 
серповидные ·камеры, высота которых немного иревосходит длину. Уже 
во втором обороте септы становятся прямыми, а камеры близкими к пря
моугольным. По мере раскручивания раковины растет высота камер и 
несколько увеличивается толщина спиральной полосы. 

С р а в н е н и е. N. exilis обнаруживает сходство с рядом нижнеэоце
новых видов: N. nitidus, N. planulatus, N. praemurchisoni, N. bolcensis, 
N. spileccensis и N. mefferti. 

От N. nitidus N. exilis отличается большей величиной ра-ковины, более 
толстой спиральной полосой, более высокими камерами и значительно 
большей густотой\септ. Большое сходство наблюдается и с N. planulatus, 
но у N. exilis быстрее растет шаг спирали, поэтому камеры в последних 
оборотах более высокие, несколько большая густота септ. В отличие от 
N. praemurchisoni, N. bolcensis и N. spileccensis, у N. exilis более прямые 
септы, прямоугольные, слабосерповидные камеры и шаг спирали в по
следнем обороте возрастает сильнее. Кроме того, у N. exilis несколько 
толще спиральная полоса, чем у N. praemurchisoni и N. bolcensis, и, на
оборот, тоньше, чем у N. spileccensis. В экваториальном сечении N. exi
lis нельзя отличить от N. mefferti. Однако отсутствие гранул на поверх
ности легко отличает описываемый вид от гранушi:рованного N. mefferti. 
Фи л о г е н е т и чес к и е в за и м о о т н о ш е н и я. А. Ду

вилле (1919а) поместил N. exilis в группу N. globulus и считал этот вид 
переходной формой между нуммулитами и ассилинами. Позже Шауб 
(1950, 1951) отметил родственные связи N. exilisc представителями группы 
N. planulatus, включил его в эту группу и описал переходную форму 
между N. exilis и N. planulatus. Шауб отметил,- что по особенностям 
экваториального сечения N. exilis занимает промежуточное положение 
между N. nitidus и N. planulatus. 

Соглашаясь с Шаубом в правильиости включения N. exilis в группу 
N. planulatus, мы считаем ближайшим предком этого нуммулита не 
N. nitidus, а N. fraasi. N. exilis развивалея в нижнем эоцене параллель
во с N. planulatus, причем оба вида имели одного и того же предка. Что 
касается N. nltidus, то этот вид- потомок N. planulatus. 

Гранулированным аналогом N. exllis является N. meffertl. Внутреннее 
строение обоих видов обнаруживает поразительное сходство. По-види
мому, N. mefferti- ближайший потомок N. exilis, развивавшийся в ниж
нем эоцене параллельно с описываемым видом. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. exilis принадлежит к числу редко встречающихся видов. Он характе
рен для нижнеэоценовых отложений, редко встречается в отложениях 
среднего эоцена. 

На территории СССР N. exilts найден Т. А. Мамедовым в Гюлистане 
(Кировабадский район Азербайджанской ССР) и А. Е. Птухяном в Южной 
Армении в нижнеэоценовsх отложениях. 

За пределами СССР он описан из нижнеэоценовых отложений Южной 
Франции, Швейцарии, Болгарии, Румывии, Югославии и из средвеэоце• 
новых отложений Южной Франции. 
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NummuUteв nиf [ertt Panteleev, 1933 

Nummulites meffertt: П а 11 т е л е е в, 1933, стр. 445-450, табл. 1, фиг. 1-9 
(А, В) 

Nummulites l'OnderschmiШ: S с h а .u Ь, 1951, стр. 171-173, фиг. 233-240; табл. 5, 
фиг. 12-19 (А, В); Б е л м у с т а .к о в, 1960, стр. 42, 43, табл. V, фиг. 4; табл. VI, 
фиг. 1, 3 (В) 

? Nummulites vonderschmitti tenuis: S с h а и Ь, 1951, стр. 174, 175, фиг. 241-243; 
табл. 6, фиг. 1-5 (А, В) 

Д и а г н .о з. Раковина малой величины, дисковидная, более или 
менее уплощенная. Септальные линии радиальные, изогнутые или S
<~бразные. На них развиты гранулы, сосредоточенные главным образом 
в центре раковины. Спиральная полоса тонкая, очень быстро раскру
чивающаяся. Септы тонкие, слабоаркообразные, густые; камеры узкие, 
прямые, слабосерповидные, их высота в 3-5 раз больше длины. 

Мегасферическая генерация (А) 

В н е ш н и е nр из н а к и. Форма раковины дисковидная, более 
или менее уплощенная с тупым округлым краем. У некоторых экземпля
ров наблюдается слабое вздутие в центральной части. Поверхность по
Rрыта многочисленными тон.кими, радиальными, изогнутыми или S
<~бразными септальными линиями, к которым приурочены мелкие или 
более или менее крупные гранулы, сосредоточенные главным образом 
в центре раковины, где они часто сливаются в неправильные белые пятна. 

В н у т р е н н е е с т р .о е н и е. В экваториальном сечении видна 
.довольно правильная, очень быстро раскручивающаяся спираль, насчи
тывающая .3-4 оборота. Спиральная полоса достаточно тонкая, ее тол
щина в 3-4 раза меньше высоты спирального канала первого оборота и 
в 6-8 раз меньше в последнем обороте. Шаг спирали возрастает быстро, 
так что высота каждого последующего оборота в 1/ь-2 раза больше пре
дыдущего. 

Септы топкие, прямые в нижней части и аркообразно изогнутые в 
верхней, rусто расположенные в спиральном канале. К ·предыдущему 
<1бороту они примыкают под прямым углом или слабо вакловво, в верх
вей части аркообразно изогнуты, образуя острый, во веглубокий верх
ний задний угол (в среднем 30°). в спиральном канале септы распределены 
достаточно равномерно. 

Камеры узкие, высокие, прямоугольвые или слабосерповидные. 
В начальных оборотах их высота в 2 раза больше длины, в последнем 
<1бороте- в 3-4 раза. Центральная мегасфера малой величины, рервая 
камера округлая, другая- овальная, немного меньших размеров. 

В осевом сечевив раковива имеет форму слабовыпуклой линзы с 
<~круглым краем. В центральвой части видны редкие столбики. 

Размеры. Диаметр 1,7-3,5 .и.м. Толщива 0,6-1 .и.и. 3 оборота 
uриходятся ва радиус 1,2-1,5 .м.м, 4 оборота - ва радиус 1,5-1, 7 .и.м. 
Последовательное отношение каждого оборота к первому: 1; 1,6-1,7; 
11,9-2,4 и 2,6-3. Величина центральвой камеры 0,1-0,15 .м.м, мега
(}феры- 0,2-0,25 .и.и. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота 

» второго » 
• третьего • 
• четвертого » 

2-3 
4-5 
6-7 
7-8 

Мик росф е ричес~>ая гене рация (В) 

Табд. Xl, фиг. 1-3 

В в е ш в и е п р и з. в а к и очень близки к описаввыи у мегаге
верации. Форма раковиВ'ЬI несколько более плоская и септалъВЬiе линии 
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более изогнуты, чем у формы А. Гранулы редкие, сосредоточенные В; 
центральной части. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е мало отличается от описанного
у мегагенерации. Спиральная полоса в общем тонкая, ее толщина посте
пенно возрастает к краю, но в некоторых оборотах она неравномерно
утолщается или утоняется. В последнем обороте толщина спиральной 
полосы составляет 1/ 6- 1/ 8 высоты центрального канала. Септы не отли
чаются от описанных у формы А, а камеры в последнем обороте очень. 
высокие, .слабосерповидlfЬlе, их высота в 4-5 раз больше длины. 

В осевом сечении раковина напоминает сильно вытянутый уплощен
ный эллипс. Обороты сильно сжа'ты, так что их боковые стороны почти 
параллельны, боковые продолжения камер почти не прослеживаются. 
Редкие столбики, пронизывающие несколько оборотов, приурочены к 
центральной части. 
Размеры. Диаметр 4-5,6 .к.м. Толщина 1,1-1,5 ж.м. На радиус 

1,3-1,5 .м.м приходятел 5 оборотов, на радиус 2-2,7 .м.м- 6 оборотов. 
Последовательное отношение каждого оборота ко второму: 1; 1,7-1,9; 
2,5-4; 5-7 и 6-10. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для второго оборота 4-5 
» третьего » 5-6 
)) четвертого » 7-8 
>) пятого )) 8-tO 
» шестого » t0-11 

О б щи е з а м е ч а н и я. N. mefferti впервые был описан С. А. Пан
тепеевым ( 1933) из датских слоев Лечхумского района Западной Грузии. 
По устному сообщению И. В. Rачаравы, эти отложения в действитель
ности являются нижнеэоценовыми. Сам Лаптелеев не изучал эти слои, 
ошибка в определении возраста была допущена геологом Н. Т. Зоновым, 
нашедшим нуммулитов и дискоциклин в слоях, которые он неверно со

поставлял с датскими. 

Шауб (1951) из нижнеэоценовых флишевых отложений Швейцарии в 
бассейне р. Шлирен описал новый вид N. vonderschmitti, который почти 
ничем не отличается от N. mefferti. Возможно, что из-за «датского>> воз
раста N. mefferti Шауб не стал сравнивать N. vonderschmittiи N. mefferti. 
В настоящее время установлено, что оба указанные вида встречаются 
в одновозрастных отложениях нижнего эоцена. Общность морфологиче
ских признаков и одинаковый возраст позволяют нам поместить N. von
derschmitti в синонимику N. mefferti и по правилу приоритета оставить 
последнее название. 

В переданном нам А. Л. Яншиным заключении С. А. Павтелеева о 
возрасте слоев из балки Ак-Rуурдан в Северном Приаралье имеется ука
зание о присутствии N. mefferti в нижнеэоценовых глинах Бахчисарая и 
в глауконитовых алевритах балки Ак-Rуурдан. Несмотря на тщательные 
поиски, нам не удалось обнаружить N. mefferti в этих отложениях.· 

R. Л. Хлоповин обнаружил N. mefferti в nереотложенном состоянии 
в миоценовых конгломератах на Северной Буковине. 

И з м е н ч и в о с т ь ·и о н ·т о г е н е з. N. mefferti принадлежит 
к числу слабоизученных,. редко встречающихся видов. Поэтому о его
изменчивости можно сделать лишь предварительные замечания. Из под
робных описаний С. А. Павтелеева (1933) и Шауба (1951) можно судить. 
о большой индивидуальной изменчивости N. mefferti. 

Встречаются экземпляры плоские, с почти параллельными боковыми 
сторонами оборотов, другие более или менее выпуклы в центральной 
.части. Большой изменчивости подвержена грануляция: у одних экземп
ляров гранулы очень редкие, у других -более обильные, часто слива~ 
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ются в центральной части в белые пятна. Разные экземпляры обнаружи
вают различную степень изогнутости септ. 

Внутреннее строение достаточно постоянно. Слабой изменчивости 
подвержены спиральная полоса, септы и камеры. Спиральная полоса 
в общем тонкая, но в некоторых оборотах она неравномерно утолщается 
.или утоняется без какой-либо закономерности. Септы в спиральном ка
вале распределены густо и довольно правильно, но иногда обнаруживают 
сгущение или разрежение, что связано с неправильностями в навива

нии спирали. От степени изменчивости септ зависит изменчивость и камер. 
Указанные выше признаки индивидуальной изменчивости не под

чиняются каким-либо закономерностям, поэтому нельзя говорить о на
личии устойчивых разновидностей. 

В синонимику мы условно включаем выделенный Шаубом (1951) 
подвид N. vonderschmitti tenuis, характеризующийся плоской раковиной 
крупных размеров. Шауб отмечает, что крупные экземпляры этого под
вида имеют септальные линии переходиого типа к меандровидным и их 
можно смешать по внешнему виду с N. planulatus и N. laevigatus. Воз
можно, эти формы следовало бы отнести к разновидности N. aquitanicus. 

В процессе онтогенеза изменяются как внешние, так и внутренние 
злементы строения ра,ковины. На юной стадии роста (первый, второй 
обороты) септальные линии радиальные, очень слабоизогнутые; гранулы 
отсутствуют или единичны; высота камер в 2 раза больше дЛины. В сред
них оборотах септальные линии радиальные, изогнутые; гранулы редкие, 
мелкие, сосредоточены в центральной части; высота камер в 3-4 раза 
больше длины. Взрослая стадия (последний оборот) обнаруживает ра
диальные, изогнутые или S-образные септальные линии, гранулы раз
виты главным образом в центре и передко сливаются в белые пятна; 
высота камер в 4-5 раз больше длины. 

С р а в н е н и е. N. mefferti имеет сходство с N. exilis, N. praemur
chisoni, N. bolcensis, N. spileccensis, N. murchisoni, N. planulatus и 
N. aquitanicus. Наличие грануляции- главный признак, который от
личает N. mefferti от всех указанных видов, кроме N. aquitanicus. 

В экваториальном сечении N. mefferti можно легко смешать с N. exi
lis и только присутствие гранита позволяет различить эти виды. Очень 
близок N. mefferti в экваториальном сечении и N. praemurchisoni, но у 
описываемого вид~ более прямые септы и более прямоугольные камеры. 
N. mefferti отличается 01 N. bolcensis и N. spileccensis меньшими разме
рами раковины, большим ростом шага спирали, более высокими камерами 
и меньшей мегасферой. R тому же у N. mefferti толщина спиральной 
полосы гораздо меньше, чем у N. spileccensis. Сравнивая N. mefferti 
с N. murchisoni и N. planulatus, легко установить меньшие размеры ра
ковины и меньшую мегаферу у описываемого вида. Кроме того, высота 
камер у N. mefferti несколько меньше, чем у N. murchisoni, и, наоборот, 
немного. больше, чем; у N. planulatus. В отличие от N. aquitanicus N. mef
ferti имеет меньшие размеры раковины, более прямые радиальные сеп
тальные линии, менее развитую грануляцию, большую высоту камер и 
меньшую мегасферу. 
, j Фи л о г е н е т и чес к и е в за и м о о т н о ш е н и я. N. mef
ferti является гранулированным потомком N. exilis. Он появился в на
чале нижнего эоцена, развивалея параллельно с N. exilis и вымер в кон
це нижнего эоцена, не дав потомства. Нет сомнения в том, что N. mefferti 
принадлежит к группе N. planulatus. Шауб (1931), описывая N. vonder
schmitti (=N. mefferti), включает этот вид R группу N. planulatus и отме
чает тесные филогенетические связи с N. exilis. 

Вывод С. А. Паптелеева (1933, стр. 449) о том, что N. mefferti явля
е'I'СЯ промежуточной формой между N. mengaudi и N. bolcensis, ошибо_ 
чен. Он был сделан Пантелеевым, несомненно, под влиянв;ем неправиль-
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вого представления о датском возрасте отложений с N. mefferti в Леч
хуме. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е н и е. 
N. mefferti является нижвеэоцевовым видом, распространенным в Сре
диземноморской' геосинклинальвой области Европы. Он принадлежит 
к чи:слу редко встречающихся видов и обнаружен пока в четырех далеко 
отстоящих друг от друга участках: Швейцария, Болгария, Северная Бу
ковина и Грузия. 

На территории СССР N. melferti обнаружен в двух учасJках: в виж
веэоцевовых известняках Лечхума в Грузии и в миоцевовых конгломера
тах поляницной свиты в окрестностях с. Краепопутны на Севервой Буко
виве (в переотложенном состоянии). 

За пределами СССР он описав из вижвеэоцевовых отложений Швейца
рии и Болгарии. 

Nummulttes planulatus (Lamarck, 1804) 

Nummulites planulatus: Н е м к о в, Б а р ха т о в а, 1961, стр. 36-41, табл. II, 
фиг. 3-6 (А, В) (синонимика); В о m Ь i t а, 1961, фиг. 25, 30, 31, 54, 55 (А); В о m
Ь i t а, 1963, стр. 72, фиг. 10, 11, 40-45, 85 (А, В); Б ар ха т о в а, Н е м к о в, 1965, 
стр. 57-59, табл. Х, фиг. 1, 2 (А, В) 

Д и а г в Q з. Раковива малой и средвей величины, плоская, диско
видвая, с радиальными или слабомеавдровидвыми септальвыми линия
ми. Спиральная полоса тонкая. Септы тонкие, радиальные, прямые, 
слабоизогнутые в верхвей _части. Камеры высокие, прямоугольвые. 

Мегасферичес~>ая генерация (А) 

Табл. XI, фиг. 4-12 

Размеры. Диаметр 1,4-3,5 мм. Толщива 0,6-1,1 мм. 3 оборота 
~риходятся на радиус 1,1-1,4 мм. Последовательвое отношение каж
дого оборота к первому: 1; 1,4 и 1,9. Величина центральвойкамеры 0,15-

. 0,2 мм, мегасферы- 0,25-0,35 мм. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота 

» второго » 
~ третьего » 
» четвертого » 

2-3 
5 
7 
8 

Ми~>росферичес~>ая ген.ерация (В) 

Табл. XI, фиг. 13-15 

Р а з м е р ы. Диаметр 4-5-10 мм, в среднем 5---6 мм. Толщива 
1-1,5 мм. 6 оборотов приходятся на радиус 2,3-2,6 мм. Последова
тельвое отношение каждого оборота к третьему: 1; 1,4; 2,2; 3 и 4. Число 
септ в 114 оборота: ' 

Для второго оборота 

» третьего » 
» четвертого » 

5 
6-7 
7-8 

~ пятого 

» шестого 

» седьмого 

8-10 
11-12 
13-15 

Описание обеих генераций N. planulatus с подробвой сивонимикой 
приведено· в монографии о пуммулптах Крыма (Немков, Бархатова, 
1961). 
Распространение и геологический возраст~ 

N. planulatus является одним из наиболее широко распространенных 
видов. Повсюду он встречается только в отложениях нижнего эоцева 11 
поэтому имеет большое стратиграфическое значение. 
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В СССР он обнаружен на Карпатах, в Крыму, на Кавказе, Мангышла
ке и в Северном Приаралье. 

За пределами СССР N. planulatus описан из нижнего эоцена Англии, 
Франции, Бельгии, Швейцарии, Испании, Италии, Венгрии, Польши, 
Болгарии, Румынии, Северной Африки и Сирии. 

Nummulites nitldus de la Harpe, 1883 
Nиmmиlites nitidиs: Н е м R о в, Б а р ха т о в а, 1961, стр. 41-45, табл. 11, 

фиг. 7-12 (А, В) (синонимика); В о m Ь i t а, 1961, фиг. 60, 86 (А); Б ар ха т о в а, 
Н е м R о в, 1965, стр. 59, 60, табл. Х, фиг. 3-11 (А, В) 

Диагноз. Раковина малой величины, чечевицеобразной формы, 
с радиальными прямыми септальными линиями. Спиральная полоtа 
тонкая и правильно развертывающаяся. Септы тонкие, аркообразно 
изгибающиеся в верхней части. Камеры развиты в высоту больше, чем 
в длину. 

М егосферическая генерация (А) 

Табл. XII, фиг. 1-10 

Размеры. Диаметр .1,6-3,2 .м.м. Толщина 0,8-1,1 .м.м. 3 оборота 
приходятся на радиус 1,2-1,6 .м.м. Последовательное отношение каждогв 
оборота к первому: 1; 1,7 и 3. Величина центральной камеры 0,12-0,16 
.м.м, мегасферы - 0,18-0,25 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота 

>> второго » 
» третьего » 
» четвертого » 

Микросферическая генерация (В) 

Табл. XII, фиг. 11-14 

2-3 
4 
5 

6-7 

Р а з м е р ы. Диаметр 5-8 .м.м. Толщина 1,2-1,8 .м.м. 5 оборотов 
приходятся на радиус 2,5 .м.м. Последовательное отношение каждого 
оборота ко второму: 1; 1,7; 4,5 и 9,5. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота 

» четвертого » 
» пятого » 

4-5 
5-6 
6-7 

Описание обеих генерций N. nitidus с синонимикой приведенов моно· 
графин о нуммулитидах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 

О б щи е за меч а н и я. В монографии о пуммулптах Крыма 
(Немков, Бархатова, 1961) мы условно включили в синонимику N. ni
tidus формы, описанные Шаубом (1951) под названием N. nitidus, N. nitidus 
laxus и N. nitidus inflatus из палеоденовых отложений Швейцарии. Эти 
формы следует исключить из синонимики, так как позже сам Шауб (1960, 
стр. 458) назвал их Nummulites sp. и поместил в кавычки старое название 
N. nitidus, указав тем самым ошибочность своих взглядов, изложенных в 
1951 г. Эти формы принадлежат к другому виду. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о m е н и я. N. ni

tidus принадлежит к группе N. planulatus. Об этом свидетельствует вну
треннее строение его раковины. N. nitidus, по-видимому, является одним 
из ближайших потомков N. planulatus. Что касается точки зрения Шауба 
(1951), что N. nitidus промежуточная форма между N. fraasi и N. planu
latus, то в 1960 г. Шауб не изменил, считая ошибочным свое старое опре
деление N. nitidus из палеоденовых отложений Швейцарии. 
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Нока еще нет никаких достоверных данных о непосредственных по

томках N. nitidus, кроме морфологического сходства с рядом верхпе
зоценовых видов: N. chavannesi, N. budensis и N. bouillei. Все эти виды 
отнесены нами к группе N. incrassatus, и их сходство с N. nitidus, по-ви
димому, является конвергентным. Наибольшее сходство наблюдается 
с N. chavannesi, возможно, этот вид- потомок N. nitidus. Для доказа
тельства этого требуются специальные исследования. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. nitidus встречается в отложениях нижнего и среднего эоцена. В СССР 
среди нижнеэоценовых отложений он найден в виде единичных экземпля
ров в Восточном Крыму, в Южной Армении и на Мангышлаке. Широко 
распространен в отложениях среднего эоцена Мангышлака и Северного 
Приаралья, реже встречается в нуммулитовых известняках Крыма и 
среди флиша среднего эоцена Грузии. 

За пределами СССР описан из нижнего и среднего эоцена Румынии 
и Сирии, среднего эоцена Северной Италии, Югославии (Истрия) и Алба
нии. 

Групп а Nummulites brongniarti 

К этой группе принадлежат встречающиеся в СССР виды: N. aqui
tanicus Benoist, N. laevigatus (Brug.), N. brongniarti d 'Arch. et Haime, 
N. paradaschensis Мат., N. puschi d 'Arch. 1 

Nummulttes aquttantcus Beooist, 1888 
Nummulites aquttantcus: В е о о i s t,1888 (nomen oudum) (В); Н. D о u v i 1 l е, 1919а, 

стр. 50-52, табл. IV, фиг. 13; табл. V, фиг. 1-8 (В); L l u е с а, 1929, стр. 160-162, 
фиг. 34 (В); de С i z а n с о u r t, 1933б, стр. 363, 364, табл. XVII, Фиг. 5 (В); S h а u Ь, 
1951, стр. 182-185, Фиг. 258-266; табл. 7, фиг. 1-13 (А, В); В о m Ь 1 t а, 1957а, 
стр. 629, фиг. 7 (В); В i е d а, 1960, табл. V, фиг. 3 (В); В о m Ь i t а, 1961, фиг. 49 
(А); В о m Ь i t а, 1963, стр. 77, 78. фиг. 79-84 (А, В) 

Nummulites girondtcus: В е n о i s t, 1888 (oomen oudum) (А); Н. D о u v i ll е, 
1919а, стр. 53, табл. V, фиг. 9-20 (А); L l u е с а, 1929, стр. 162, 163, фиг. 35 (А); 
de С i z а о с о u r t, 19336, стр. 364 (А) 

Nummulites laevigata var. aquitanica: В е о о i s t, 1889, стр. 20, 21, табл. 1, фиг. 1, 
2; табл. 11, фиг. 6, 7 (В) 

Nummulites Lamarcki var. Girondica: В е о о i s t, 1889, стр. 22, табл. 11, фиг. 1-5 
(А) 

Диагноз. Раковина малой и средней величины, дисковидная, 
с радиальными, извилистыми или меандровидными септальными линия

ми. Поверхность покрыта гранулами, которые сосредоточены в централь
ной части и передко сливаются в белые пятна. Спиральная полоса до
вольно тонкая. Септы слабоаркообразные, камеры четырехугольные, 
несколько больше развитые в высоту, чем в длину. 

Мегасферичес10ая генерация (А) 

Табл. Xll, фиг.15-17 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Форма раковины слабовыпуклая, 
дисковидная, с округлым краем. Септальные линии радиальные, изог
нутые в краевой части, реже слабомеандровидные. Гранулы средних 
размеров и неправильно округлой формы сосредоточены в центральной 
части раковины, где они иногда сливаются вместе, образуя крупные 
белые пятна. Гранулы располагаются как на септальных линиях, так 
и между ними. В краевой части иногда развиты тонкие трабекулы. 

1 N. puschi ие описаи иами, так ·как этот вид был устаиовлеи совсем иедавио в Юж~ 
иой Армеиии А. Е. Птухяиом. 
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В ц у т р е в в е е с т р о е в и е. В экваториальном сечении видна 
правильвая, р~tввомерво раскручивающаяся спираль. Спиральная пo
Jioca довольно тонкая, ее толщива слабо увеличивается от центра к пери
ферии и достигает 1/f. высоты спирального канала соответствующего 
оборота. Шаг спирали в первых двух оборотах растет несколько быстрее, 
чем в предыдущих. 

Септы тонкие, слабоваклонные в основании, слабоаркообразво изог
нутые, поэтому верхний задний угол всегда острый, во веглубокий 
в среднем превышает 45-50°). В спиральном канале септы распределевы 
(достаточно равномерно. 

Камеры четырехугольные, слабо серповидвые. Они достигают -наи
большей дливы в верхвей части. В высоту камеры развиты в среднем в 
1,5 раза больше, чем в длину. Центральная камера крупная, овальная 
или округлая, вторая- полукруглая, меньших размеров. 

В осевом сечении раковива имеет форму слабовыпуклой линзы. Вид
вы столбики, провизывающие несколько оборотов и сгущенвые в цен· 
тральвой части. 

Размеры. Диаметр 2,5-4,5 .м.ч. Толщива 1-1,5 .мж. На радиус 
1,8-2 .м.ч приходятся 3 оборота, на радиус 2,3-2,5 .мм- 4 оборота. 
Последовательвое отношение каждого оборота к первому: 1; 1,2-1,4; 
1,3-1,4 и 1,4-1,5. Величина первой камеры 0,4-0,5 .м.ч, мегасферы-
0,5-0,6 .м.ч, а у отдельных экземпляров -до 0,7 .м.ч. Число септ в 1/, 

оборота: 

Дла первого обороо:а 

t второго t 

• третьего • 
& четвертого • 

3 
4-5 
6-7 
7-8 

Раковив микросферической генерации в пределах СССР не было обна-
ружено. _ 

О б щи е за меч а в и я. Обе генерации N. aquitanicus бы-11и впер
вые описаны и изображены Бенуа (Benoist, 1889) из Юго-Западвой Фрав~ 
ции, причем автор считал их разновидностями N. laevigatus. Из описания 
Бенуа следует, что годом раньше он обе генерации считал самостоятель
ными видами, называя N. aquitanica и N.- girondica. Так как в 1888 г. 
Бенуа не дал ни описания, ни изображений, название N. aquitanicus 
сохраняется как nomen nudum. 

Буссак (1911а) включил обе генерации N. aquitanicus, описаввые 
Бенуа, в синонимику N. laeviga-tus, считая их разновидностями этого 
широко распространенного вида. Однако А. Дувилле (1919а) после под
робиого изучения уставовил самостоятельность рассматриваемого вами 

вида, во описал обе его генерации под различными видовыми вазвания
ми- N. aquitanicus и N. girondicus. Подробвое описание и прекрасные 
фотографии обеих генераций позволили А. Дувилле четко охарактери
зовать видовые признаки N. aquitanicus и доказать его самостоятель
ность. 

Подробвое описание обеих генераций с хорошими рисунками и фото
графиями дано Шаубом (1951). 

Из советских авторов первое описание N. aquitanicus из Восточвых 
Карпат было дано К. Л. Хлоповиным в 1961 г., во, к сожалению, оно 
еще не опубликовано. Кроме того, указавис на находки N. aquitanicus в 
Армении имеется у А. А. Габриелява (1957б). 

И з м е в ч и в о с т ь и о в т о г е в е з. В вашем распоряжении 
имеются единичные экземпляры мегасферических гевераций, не позво
ляющие сделать более или менее убедительRЬiе выводы об изменqивости. 
Поэтому мы использовали материалы А. Дувилле (1919а), и Шауба (1951) 
при изучении изменчивости N. aquttanicus. Все изученвые материалы 
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свидетельствуют о сильной изменчивости внешних признаков и доста
точно постоянных чертах внутреннего строения. Из внешних приэваков 
следует указать изменчивость грануляции и сtштальных линий. Гранулы 
беспорядочно разбросаны по поверхности, у большинства экземпляров 
они сосредоточены в центральной части раковины. Их форма различна 
даже у одного и того же экземпляра: гранулы могут быть как округлы
ми, так и неправильно многоугольной формы. Обычно они приурочены 
к септальны:м линиям, но передко располагаются и между ними. Как 
правило, микрогенерация имеет большее количество гранул, чем мега
генерация. 

Септальные линии у формы А имеют более простое строение, чем 
у формы В. У первых они радиальные, изогнутые в меньшей или боль
шей степени, у вторых они часто меандровидные. 

В процессе онтогенеза в большей степени меняются внешние при
знаки, чем внутреннее строение. На ранних оборотах (первый, второй) 
раковина имеет радиальвые изогнутые септальные ли:Qии, гранулы раз

виты слабо только в центральной части, где иногда сливаются в еди
ный бугорок неправильной формы. Септы слабо изогнуты, камеры сла
босерповидные, близкие к прямоугольным. В средних и последних оборо
тах грэнуляция выражена в большей степени, септальвые линии ра
диальные, сильно изогнутые и настоящие меандровидвые, у микрогене

раций намечается образование сетчатости. Септы изогнуты несколько 
сильнее, чем в начальных оборотах, камеры приобретают трапециевид
ную форму. 
Сравнен и е. N. aquitanicus можно смешать с N. planulatus и 

N. laevigatus. От первого вида N. aquitanicus отличается присутст
вием гранул, наклонными септами, несколько большей длиной камер 
и большими размерами мегасферы. 01' N. laevigatus N. aquitanicus 
отличается меньшими размерами раковины, меныпей грануляцией, более 
ясно выраженными септальными линиями и несколько меньшей длиной 
камер. Кроме того, у N. aquitanicus отсутствует сетчатость септалъных 
линий. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я N. aqui

tanicus были установлены А. Дувилле (1919а), который отметил черты 
сходства с N. planulatus, с одной стороны, и с N. laevigatus- с другой. 
Дувилле считал, что N. aquitanicus произошел от N. planulatus и дал на
чало N. laevigatus. Позже Абрар (1928а) установил филогенетический 
ряд N. planulatus- N. aquitanicus- N. laevigatus- N. brongniarti. 
Этот ряд является одним из наиболее хорош$> доказанных. Наши наб
людения за онтогенезом видо~, входящих в этот ряд, позволяют при

соединиться к выводам А. Дувилле и Абрара. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 

N. aquitanicus принадлежит к числу малораспространенных нижнеэоце
новых видов. Шауб (1951) считает, что этот вид характерен для верхн~й 
части нижнего эоцена, а К. Л. Хлоповин нашел отдельные экземпляры в 
среднеэоценовых отложениях Закарпатья. 

На территории СССР единичные находки N. aquitanicus отмечены в 
Армении и на Карпатах. В Армении он приурочен к отложениям ниж
него эоцена. На Карпатах встречен в Закарпатье (окрестности сел Дра
гово и Гориничево) в отложениях среднего эоцена совместно с N. laevi
gatus, N. partschi и N. distans. Кроме того, в Предкарпатье он обнаружен 
в переотложенном состоянии в конгломератах поляницкой свиты миоцена 

в окрестностях г. Вижницы (Северная Буковина) и возле г. Яблонова 
(Покутье). 

За пределами СССР N. aquitanicus описан из нижвеэоценовых отло
жений юго-западной части Франции, Северной Испании, Швейцарии, 
Чехословакии, Болгарии, Румывии и Марокко. 
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Nummulttes laevtgatus (Bruguiere, 1792) 
Camerina laevigata: В г u g u i е г е, 1792, стр. 399 (В) 
Nummulites laevigata: L а m а г с k, 1804, ер. 241, фиг. 21 (В); d' А г с h i а с 

ct Н а i m е, 1853, стр. 103-106, табл. IV, фиг. 1-7 (В); Н а n t k е n, 1879, стр. 6 
28-33, табл. 2 (В); R е g е, 1928, стр. 32, 33 (В) ' 

Nummulites scabra: d'A г с h i а с et Н а i m е, 1853, стр. 107-109, табл. IV, 
фиг. 9-12 (В) 

Nummulites laevigatus: В о u s s а с, 19tta, стр. 58-66, табл. 11, фиг. 1-9, 12, 
13, 16-22 (А, В) (синонимика); В о u s s а с, 19ttб, стр. 15, табл. IV, фиг. 1 (В); 
D а i n е ll i, 1915, стр. 179, 180, табл. ХХ, фиг. 1-6, 12, 13 (В); L l u е с а, 1929, 
стр. 185-188, табл. Х, фиг. 1-10; табл. Х IV, фиг. 6-10 (В); d е С i z а n с о u г t, 
1930, стр. 308, табл. XXII, фиг. 6 (В); К а чар а в а, 1948, стр. 134, 135, 154, табл. Vlll, 
фиг. i5-17 (В); В i е d а, 1951, табл. XIV, фиг. 4, 5 (А. В); Н е м R о в, 1955а, стр. 201-
203, табл. VIII, фиг. 1-3 (А, В); Б е л м у с т а R о в, 1956, стр. 14, 15, табл. l, фиг. 
8-10, 13 (В); В i е d а, К s i li z k i е w i с z, 1958, стр. 847, табл. 1, фиг. 1, 2 (А); 
Б е л м у с т а R о в, 1959, стр. 34, 35, табл. VIII, фиг. 13, 14, 17; табл. IX, фиг. 1, 
2, 9 (В); Х л оп о н и н, 1959, стр. 46-49, табл. 1, фиг. 3, 4; табл. 11, фиг. 1-4; 
табл. 111, фиг. 1, 2 (В); В о m Ь i t а, 1963, стр. 81, 82, фиг. 1tt-tt5 (А, В) 

Nummulites lamarcki: d ' А г с h i а с, Н а i m е, 1853, стр. 109, НО, табл. IV, 
фиг. 14-16 (А); R е g е, 1928, стр. 31, табл. 11, фиг. 2 (А); L l u е с а, 1929, стр. 188, 
189, таб.Л. Х, фиг. tt-13 (А); К а ч а р а в а, 1948, стр. 136, 154 (А); Б е л м у с т a
R о в, 1956, стр. 15, 16, табл. 1, фиг. tt, 12; табл. 11, фиг. 1, 2 (А); Б е л м у с т а к о в, 
1959, стр. 35, табл. Vlll, фиг. 15, 16, 18; табл. IX, фиг. 3-6 (А) 

Nummulites laevigata: de la Н а гр е, 1926, стр. 79-84 (А, В); В i е d а, 1930а 
стр. 180-183, табл. 11, фиг. 1-6 (А, В); Р а z d г о w а, 1934, стр. 272, 273, табл. 11, 
фиг. 4, 5 (А) 

Nummulites sp. ех gг. laevigatus: К а чар а в а, 1936, стр. 39-41, 58, табл. 1, 
фиг. 35-38; табл. 11, фиг. 1-13, 20 (А, В) 

?Nummulites cf. laevigatus: Ре н г ар т е н, 1931, стр. 31, 32 (А) 

Диагноз. Раковина средней и большой величины, чечевицеобраз
ная или дисковидная. Радиальные изгибающиеся или меандровидные 
септальные линии образуют на поверхности сложную сеть мелких пе
тель. Гранулы расположеНЪI на септальных линиях, редко между ними. 
Спиральная полоса средней толщины. СептЫ тонкие, слабонаклонные 
в начальных оборотах и дугообразно изогнутые в краевых. Намеры ром
бические или слабо серповидные. 

Мегасферичес~>ая генерация (А) 

Табл. XIII, фиг. 1-5,8 

В н е ш н и е пр из н а к и. Раковина чечевицеобразная или дис
ковидная, слабо выпуклая в центральной части, где обозначается не
большое вздутие в виде бугорка. Край раковиНЪI тупой, округлый. По
верхность покрыта радиальными изогнутыми септальными линиями, 

хорошо прослеживающимвся в краевой части раковины и слабо замет
ными в центральной. Септальные линии имеют много тонких ответвле
ний, которые первсекаются и образуют сложную сеть мелких петель не
правильной формы и различных размеров. В краевых частях раковины 
часто развиты тонкие попереч:ные трабекулы (табл; XIII, фиг. 3.). Мно
гочисленные гранулы неправильно округлой и многоугольной формы 
распределены без особого порядка на септальных линиях, реже между 
ними. Обычно гранулы приурочены к местам пересечения и разветвле
ния септальных линий. Более отчетливо гранулы выступают в централь
вой выпуклой части раковины. 

В н утре н н е е строе н и е. В · экваториальном сечении видна 
довольно правильная, слабо изогнутая, медленно и равномерно раскру
чивающаяся спираль. Толщива спиральной полосы средняя, достигает 
1/ 3- 1/ 5 высоты спирального канала соответствующего оборота, она мед
ленно растет от центра к периферии. Шаг спирали растет очень медленно, 
в последних оборотах он постоянен, а в последней трети последнего обо
рота несколько уменьшается. 
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Септы тонкие, почти прямые, CJiaбo вакловвые к спиральвой полосе 
предыдущего оборота. В верхвей части они слабо изогнуты, поэтому верх
ний задний угол превшпает 45° и обычно равен 60". В спиральном ка
вале септЬl: распределены довольно равномерно, ивоrда несколько сrу
щевы или разрежены. 

· Камеры ромбическИе в начальных оборотах и СJiабосерповидвые в 
последнем:. По своей форме они близки к изом:етрическим:, ивоrда раз
виты в длину несколько больше, чем в высоту, и наоборот. Нередко все 
·эти три типа камер. встречаются у одного и того же экземпляра. Цев
:Тральвая камера крупная овальная или почти округлая. Вторая малень
кая, полулуввая. 

В осевом: сечении раковива имеет форму эллипса, несколько втяну
того по большому диаметру. Хорошо ввдвы толстые конусовидные стол
бики, пронизЬIВающие несколько оборотов, сосредоточенвые в освов
ном в центральвой части раковины. 

р а з м: е р ы. Диаметр 4-6 .м.к, у некоторых наиболее крупных форм 
достигает 8-8,5 .м.к. Толщива 1-2,2 .м.к. 4 оборота приходятел ва ра
диус 2-2,2 .м.к, 5 - ва 2,5-2,8 .м.к. ПоСJiедовательиое отношение каж
цоrо оборота к первому: 1; 1,2; 1,4; 1,6 и 1,8. Величина центральвой 
·камеры 0,4-0,5 .м.к, мегасферы - 0,5-0,6 .м.к. ЧиСJiо септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота 2-3 
» второго » 4-5 
» . третьего • 5-6 
» четвертого » 6-7 

• пятого • 7-9 

Ми"росферичесхая, гешрацил, {В) 

Т а б л. XIII, ф:в:r. 6, 7, 9-Н; табл. XIV, фиг. t, 2 

В в е ц:i в и е п р и з в а к и. Форма раковивы дисковвдвая, слабо 
выnуклая в центре, где ваблюдается небольшой бугорок. Край раковивы 
округлый, часто слабо изогнутый. Тоикие м:еавдровидвые септальвые 
линии ва поверхности образуют очень СJiожвую сетку, м:воrократио 
разветвляясь и пересекаясь без всякой закономерности. В местах их 
разветвления и пересечения развиты мелкие гранулы веправильвых 

очертаний. Грануляция у ра~Jличвых форм: развита не одинаково: у о-дних 
ова обильно шжрывает всю поверхность раковины, у других - развита 
CJiaбo, преимущественно в центральвой частц. 'Грабекулы развиты ела-

. бее, чем: у формы А . 
. ·В в у т р е в и е е с т р о е и и е очень близко к описанному у фор

мы А, отличается более сжатой, менее правильвой спиралью и rораздо 
большим: . количеством: оборотов. 

Р а э-.. еры. Диаметр 8-15 .м.к, редко до 18 .м.к. Толщива 1,2-
2,6 .м.к. 8 оборотов приходятел на радиус 3-3,2 .м.к, 9- на радиус 3,5-
4 .м.к. Последовательвое отношение каждого оборота ко второму: 1; 1 ,3; 
1,6; 1,8-2; 2,2-2,8; 2,7-3,2 и 3-4. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для: второго оборота 

• третьего » 
t четвертого » 
• пятого • 

3 
4-5 
5-6 

.· 6-7 

ДJI}I шестого оборота 

t седьмого • 
» восьмого • 
» девятого » 

6-8 
7-8 
8-9 
8-10 

О б щи е за м: е ч а в и я. N. laevigatus является одним: из широко 
. рас-простра венных, хорошо изучеввых и подробно описанных видов . 
. Наибо.11ее детальвое описаиие мы находим: в монографии Буссака (1911а), 
где приведевы очень полная синонимика этого вида и прекрасные фото-
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графив. Учитывая выmесказанное, мы ограничимся краткими замеча
ниями. 

Рассматриваем:ый вид впервые был описан Брюгьером (1792) под наз
ванием Camerina laevigata. Ламарк (1801) при описании нуммулитов Па
рижского бассейна привел микросферическую генерацию этого вида 
в качестве типа рода Nummulites. Мегасферическая генерация была впер
вые. описана д'Аршиаком и Гемом (1853) под названием N. lamarcki. 

В связи с сильной индивидуальной изменчивостью в дал:t,вейшем 
N. laevigatus описывался многими авторами под различными названия
ми: N. scabra Lam., N. amygdela Schaf., N. hantkeni НеЬ., N. djokdjio
kartae Verb. и др. Сильно запутанная номенклатура этого вида была 
тщательно рассмотрена и приведена в порядок Буссаком (1911а), который 
до этого опубликовал две статьи, специально посвященные N. laeviga
tus (Boussac, 1906а, 1908). Позже другими авторами были внесены лишь 
небольшве изменения в синонимику, составленную Буссак ом. 

А. Дувилле (1919а) выделил в качестве' самостоятельных видов 
N. aquitanicus и N. girondiczts, которые были описаны Бенуа (1889) из 
Юго-3ападной Франции как разновидности N. laevigatus. Буссак (1911а) 
также считал эти формы разновидностями N. laevigatus и лишь в 1951 г. 
Шауб описал их как Г<'нерации вида N. aquitanicus. , 

Розложник (1929) выделил самостоятельный вид N. tuberculatus 
(Brug.), который часто описывался до этого под названием N. scabra Lam. 
и включался в синонимику N. laevigatus как разновидность последнего. 
Кроме того, Розложник выделил новый вид N. boussaci, отнеся к нему 
некоторые экземпляры, приведеиные Буссаком (1911, табл. 11, табл. 12, 
13). Чтобы точно установить самостоятельность вицов N. tuberculatus и 
N. boussaci, необходимо провести специальные исследования, учитывая 
сильную изменчивость N. laevigatus. 

Недостаточно изучен N. laevigatus в Закавказье. В синонимику без 
сомнения мы включили типичные N. laevigatus (А, В), описаввые 
И. В. Качаравой (1936, 1948) из Грузии. Условно в синонимику помещен 
N. cf. laevigatus, описанный В. П. Ревгартевом (1931) из окрестностей 
Ананура (Грузия). N. laevigatus var. indet. (В), описанный и изображен
ный В. Ф. Меффертом (1931а) из Даралагева в Армении, мы не включили 
в синонимику, так как эта форма относится к разновидности N. per
foratus с несколько укороченными камерами. Также мы не включщхи в 
синонимику экземпляры, описанные и изображенные С. С. Кузнецовым 
(1934) из Шор-Булака в Армении, по всей вероятности, принадлежащие 
олигоцевовому виду N. intermedius, широко распространенному в этом 
участке Армении. 

И з м е н ч и в о с т ь и о в т о г е вез. N. laevigatus является 
одним из наиболее изменчивых видов, причем изменчивость проявляется 
как на пов.ерхвости, так и во внутреннем строении раковины. Сильная 
изменчивость раковины N. laevigatus была замечена еще Буссаком (1911а), 
она была подробно охарактеризована на экземплярах, происходящих 
из Парижского, Гемпширского и Аквитанского бассейнов, бассейна 
р. Адура и окрестностей Бордо, Вичевцы, Крессевберга. ~зучая кол
лекцию И. В. Качаравы в Тбилиси, легко заметить очень сильную из
менчивость N.. laevigatus на многочисленных экземплярах из Грузии. 
Авалогичная сильная изменчивость ваблюдается и у карпатских экземп
ляров. 

Из внешних признаков наибольшей изменчивости подвержена гра
нуляция: расположение гранул, их форма, размеры и количество. Гра
нулы в освовном приурочевы к септальв:ы:м линиям, но расположены 

беспорядочно, без всякой закономерности. Сильной изменчивости под
вержена форма гранул, особенно у микрогенерации. У одного и тоrо же 
экземпляра можно наблюдать как округлые, так и неправильво много-
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угольные, веопределеввой формы гранулы. У большинства экземпляров 
гранулы лучше выражены в центральной части и отсутствуют у самого 
:края раковины. Передко встречаются формы с обильной грануляцией, 
по:Крывающей почти всю поверхность раковины. У этих экземпляров 
очень слабо выражены септальные линии, обычно ваблюдающиеся только 
в. :краевой части. Редко встречаются формы со слабовыраженвой грану
ляцией - в этих случаях хоршо видны меавдровидвые септальвые ли

нии. 

Несмотря на большие различия в характере грануляции, мы не можем 
установить :какие-либо разновидности по этому признаку, потому что 
все формы связаны между собой многочисленными переходами. Харак
тер грануляции меняется в процессе онтогенеза, и пока нет убедитель
ных данных для выделения разновидностей по характеру грануляции. 

Изменчивости подвержена и форма раковины. Наряду с типичными 
дис:ковидными раковивами распространены выпуклые чечевицеобразвые 
и, наоборот, сильно уплощенвые дис:ковидные. Выпуклые формы, :как 
правило, имеют хорошо развитые гранулы· и слабозаметные септальвые 
линии; плоские формы- мелкие и редкие гранулы, септальвые линии 
у них меандровидвые, часто хорошо видвые на поверхности. Очень плос
кие формы с меавдровидвыми септальвыми линиями и хорошо замет
ными гранулами Лериш (Lerisch, 1939) выделил :как разновидность N. lae
vigatus var. laudunensis . . Эта разновидность, или, точнее, подвид, играет 
большую стратиграфическую роль в Парижеком бассейне, где в низах 
среднего эоцева выделяется горизонт с этими формами. 

Во внутреннем строении изменчивости подвержены толщива спи
ральвой полосы и форма :камер. Типичные формы N. laevigatus имеют 
спиральную полосу средвей толщивы и ромбические :камеры, близкие :к 
изометричес:ким. Экземпляры с несколько более тонкой и менее сжатой 
спиралью имеют I<амеры, более развитые в высоту, чем в длину. Эти 
экземпляры де Лягарп (1926) выделил :как разновидность N. laevigatus 
var. laxispira. Экземпляры с более толстой спиральвой полосой, чем 
у типичной формы, имеют :камеры, более развитые в длину, чем в высоту. 
Эту разновидность де Лягарп (1926) вазвал N. laevigatus var. paucica
merata. 

Изучая экземпляры N. laevigatus, происходящие с Карпат и из За
кавказья, мы варяду с типичными формами обнаруживаем экземпляры, 
близкие к обеим, указанным вьппе разновидностям. Так, среди описан
ных нами в 1955 г. форм из Закарпатья :кроме типичных N. laevigatus 
встречаются экземпляры, близкие к N. laevigatus var. paucicamerato. 
Среди форм, описанных К. Л. ХлоповиDЬIМ (1959) из более западных 
участков Закарпатья, встречаются экземпляры, близкие :к N. laeviga
tus var. laтispira. Среди :кавказских N. laevigatus встречаются типичные 
формы из Ахал:кала:ки, варяду с ними указаны в литературе экземпля
ры, близкие :к N. laevigatus var. paucicamerata. 

Сильная индивидуальная изменчивость N. laevigatus серьезно за
трудняет изучение онтогенеза этого вида. Отсутствие достаточного мате
риала не поq,воляет вам сделать четких выводов об онтогенезе. Поэтому 
мы ограничимся :краткими общими замечаниями, рассматривая некото
рую среднюю форму. 

Из-за очень сильной изменчивости внешних признаков трудно вы
явить :какие-либо определенвые закономерности их изменения в процессе 
онтогенеза. На ранней стадии роста грануляция выражена слабее, чем во 
взрослой; септальвые линии лучше выражены на поверхности начальных 
оборотов, а на последнем обороте они сохраняются только в :краевой 
части раковины. 

Во внутреннем строении в процессе онтогенеза изменчивости под
вержены септы и :камеры. На ранних оборотах . септы почти прЯмые, 
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слабонаклонные, камеры ромбические изометрические или несколько 
бод ее развитые в высоту, чем в длину. 

'Во взрослой стадии септы становятся слабоарнообразными, камеры 
увеличиваются в длину, становятся слабосерповидными. 

С р а в н е н и е. N. laevigatus можно смешать с рядом гранулиро
ванНЬiх видов: N. perjoratus, N. millecaput, N. aquitanicus, N. brongniarti 
и N. gallensis. . 

От N. perjoratus описываемый вид отличается более тонкой спораль
ной полосой, большей высотой камер, наличием гранул неправильной 
формы, расположенных преимущественно на септальНЬiх линиях. В от
личие от N. millecaput, N. laevigatus имеет раковину меньших размеров, 
более развернутую спираль и значительно меньшее число оборотов. По 
сравнению « N. aquitanicus N. laevigatus имеет более крупную раковину, 
более развитую грануляцию и меньшую высоту камер. От N. brongniarti 
N. laevigatus отличается меньшими размерами раковины, менее разви
той грануляцией, наличием лучше выраженных септальных линий и 
большей высотой камер. Достаточно легко отличается N. laevigatus от 
N. gallensis присутствием сетчатых септальных линий на поверхности. 
Ф и л о г е н (' т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я N. laevi

gatus выяснены достаточно хорошо. Еще А. Дувилле (1919а) отметил, 
что ближайшим предком N. laevigatus является N. aquitanicus Benoist, 
а затем Абрар (1928а) установил существование филогенетического ряда 
N. planulatus- N. aquitanicus- N. laevigalus- N. brongniarti. Абрар 
nроследил эволюпию камер у представителей указанного ряда от разви
тых гораздо больше в высоту, чем в длину, у N. planulatus до более длин
ных, чем широких, у N. brongniarti. В этом ряду N. laevigatus занимает 
промежуточное положение, имея в среднем изометрические камеры .. МЫ 
присоединяемся к убедительным выводам Абрара, хотя наши материалы 
с территории СССР и не позволяют их полностью подтвердить из-за то1·о, 
что у нас еще не обнаружено такого разреза, в котором можно было бы 
проследить последовательную С"d:ену всех указанных видов фило•·ене
тического ряда. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. laevigatus является типичным среднеэоценовым видом, широко рас
пространенным не только в альпийской геосинклинальной зоне, но и в 
пределах платформенной области Англо-Парижского бассейна. Будучи 
распространенным во всем среднем эоценс, в ряде участков он образует 
массовые скопления в нижней половине среднего эоцена, приобретая 
большое стратиграфическое значение именно для этой части разреза. 

В СССР N. laevigatus обнаружен на Карпатах и на Кавказе. На Кар
патах этот вид встречен как в Закарпатье, так и в Предкарпатье в отло
жениях среднего эоцена. В переотложенном состоянии он найден в мио
ценовых конгломератах возле с. Краепопутны на Северной Буковине. На 
Кавказе N. laevigatu.~ обнаружен в ряде участков Грузии и Армении. 
Типичные формы происходят из Южной Грузии (Ахалкалаки). 

За пределами СССР N. laevigatus описан из среднеэоценовых отложе
ний обширной области от Пирепейского полуострова и Англии на западе 
до Индонезии на востоке. 

Nummulttes Ьrongntartt d 'Archiac et Haime, Н!53 
Nummulites brongniarti: d ' А r с h i а с, Н а i m е, 1853, стр. 110-112, табл. V, 

фиг. 1-4 (В); В о u s s а с, 1911а, стр. 75-78, табл. IV, фиг. 1, 2, 7, 8, 11-14 (В) 
(синонимика); L l u е с а, 1929, стр. 198-201, табл. Xll, фиг. 11-14 (В); М е ф
ферт, 1931а, стр. 20-22, табл. 11, фиг. 16, 17; табл. 111, фиг. 1-6; табл. IV, 
фиг. 1 (В); К уз в е ц о в, 1935, стр. 42, 43, табл. 11, фиг. 1-6 (В); В i е d а, 1951, 
табл. Xlll, фиг. 1, 2 (В); В i е d а, 1959а, табл. 11, фиг. 7 (А); В i е d а, 1959в, табл. 1, 
фиг. 1-:-5 (А, В); Б е л м у с т а к о в, 1959, стр. 35, 36, табл. IX, фиг. 7, 8, 10, 11 
(А); В 1 е d а, 1963а, стр. 98-101, табл. XIV, фиг. 1-9 (А, В) 
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Nummиlt-пa Ьrongniarti: de la Н а r ре, 1926, стр. 73-77 (В) 
Nummulites oswaldi: М е ф ферт, 1931а, стр. 22-24, табл. 111, фиг. 7-12; 

таб.п. IV, фиг. 2-6 (А); К у э и е ц о в, 1935, стр. 37, 38, табл. 11, фиг. 13 (А) 

Диагноз. Раковина крупной величины, плоская, дисковидная, 
с центральным вздутием. Поверхность покрыта меандровидными сеп
тальными линиями, образующими сложную сеть петель неправильной 
формы. Мелкие многочисленные гранулы qриурочены к изгибам сеп
тальвых линий. Спираль тесно навитая с многочисленными оборотами. 
Септы тонкие, наклонные, аркообразные; камеры изомt~тричные или раз
виты в длину больше, чем в высоту. 

Мегасферичесхая гew.paцus (А) 

Таб.п. XIV, фиг. 3-4 

В н е m н и е пр из н а к и. Форма раковины дисковидная, более 
пли менее уnлощенная, с острым краем. В центральной части наблю
дается вздутие, выраженное в различной степени у разных экземпляров. 
Поверхность покрыта очень сложной сетью сильно меандрирующих сеп
тальных линий, образующих многочисленные неправильные петли с тон
кими дендритовидными ответвлениями у края раковины. Мелкие мно
гочисленные гранулы приурочены к септальным линиям, реже располо

жены между ними. У некоторых экземпляров гранулы сильно развиты, 
покрывают всю поверхность, но более развиты в центральной части. 
У таких экземпляров севтальвые линии наблюдаются только в краевой 
части в виде неправильной сетки, соединяющей гранулы. 

В л утре н н е е строе н и е. В экваториальном сечении видна 
достаточно правильная, медленно раскручивающаяся спираль. Спираль
ная полоса тонкая, ее толщина достигает в среднем 1/ 8 - 1/ 4 высоты спи
рального канала соответствующего оборота. Шаг спирали растет очень 
медленно, а в последнем обороте даже несколько уменьшается. 

Септы очень тонкие (всегда тоньше спиральной полосы), слабоарко
образные, наклонные- их наклон растет по мере раскручивания спи
рали. Верхний задний угол острый, но неглубокий. В спиральном канале 
распределены довольно равномерно, несколько сгущены в начальных 

оборотах. 
Камеры ромбические, слабосерповидные. В начальных оборотах они 

почти изометрические, в средних и последних оборотах их длина превы
шает высоту в 1 ,5-2 раза. Верхняя часть камер сводообразная. Цен
тральная камера крупная, округлая, вторая - узкосерповидная, зна

чительно меньше первой. 
В осевом сечении раковина имеет ромбовидную форму, в различной 

степени вздутую у разных экземпляров. Хорошо заметны мвогочисл:ев
ные тонкие столбики, пронизывающие несколько оборотов раковины. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 9 до 12 .м.м. Толщина 1,5-2 .м.м у плоских 
экземпляров и 2,5-3 .м.м- у более вздутых. На радиус 4-5 .м.м при
ходятся 8-10 оборотов. Последовательное отношение каждого оборота 
к первому: 1; 1,1; 1,1; 1,2; 1,2; 1,1; 1,1; 1 и 0,9. Величина центральной ка-· 
меры- 0,6-0,7 .м.м, мегасферы- 0,7-0,8 .м.м. Число сеп1: на 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота 3 Для пятого оборота 5-6 
>> второго >> 4 » седьмого » 6-8 
» третьего » 4-5 » девятого » 7-9 
» четвертого » 5-6 



Микросферическ:ая генерацu.<J (В) 

Табл. XIV, фиг. 5-9 
В н е ш н и е п р и з н а к и. Раковина плоская, дисковидная, с 

заостренНЬIИ краем и небольшим бугорком в центре. Почти вся поверх
ность покрыта мелкими, хорошо заметНЬIИи гранулами. Септальные ли
нии тонкие, меандровидные, образуют на поверхности очень сложную 
и часто плохо различимую сеть, состоящую из неправильных петель. 

Обычно раковина несколько изогнута по краям:. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е близко к описанному у мегагене

рации. Очень тесно навитая спираль насчитывает 20-25 оборотов и 
более. Шаг спирали возрастает до середины раковины, затем уменьша
ется. Спиральная полоса обычно тонкая, но ее толщина может изменять
ся без всяких закономерностей в том или другом обороте. Септы и каме
ры аналогичны описанным у формы А. 

В осевом течении раковина имеет вид оченЬ сильно уплощенной и 
неправильно изогнутой линзы с массой весьма тонких оборотов. Обо
роты сильно сближены, и боковых продолжений камер различить нельзя. 
Многочисленные тонкие столбики nронизывают несколько оборотов. 

Р а а м е р ы. Диаметр от 25 до 35 ~. иногда до 42 ~. Толщина от 
3 до 6 ~. На радиус 13-15 ~приходится 24-27 оборотов. Последова
тельное отношение каждого оборота к четвертому: 1; 1,2; 1,5; 2; 2; 2; 2; 
2,5; 3; 3; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2; 2; 2 и т. д. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для четвертого оборота 5-6 Для десятого оборота 

& пятого » 5-6 » пятнадцатого • 
» шестого » 6-7 » двадцатого » 
» седьмого & , 7-8 

9 
f3-f4 
f7-t9 

О б щи е за меч а н и я. Микросферическая генерация N. brongni
arti была впервые описана д'Аршиаком и Гемом (1853). Это описание 
до сих пор остается одним из наиболее подробных. В дальнейшем форма 
В описывалась многими авторами из разных стран Европы. Хорошие 
описания приведены Буссаком (1911а), де Лягарпом (1926), Луека. (1929) 
и Б. Ф. :Меффертом (1931а). 'У последнего автора дано первое подробное 
описание мегасферической генерации под названием N. oswaldi. 

Описанные Вербеком (Verbeek, 1871) формы под названием N. sub
brongniarti из третичных известняков о-ва Калимаитаи (Борнео) в дей
ствительности принадлежат к N. intermedius (А, В) и еще Буссаком 
(1911а) были включены в синонимику последнего вида. 
Из м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. N. brongniarti принадле

жит к числу видов, обладающих сильной изменчивостью как внешних 
признаков, TaJ{ и внутреннего строения. Изменчивость этого вида отме
чалась д'Аршиаком и Гемом (1853), затем Буссаком (1911а), но наиболее 
подробно она разобрана де Лягарпом (1926), который описал семь раз
новидностей N. brongniarti: 1) var. plana- плоская раковина неболь
ших размеров; 2) var. lenticularis- выпуклая раковина с округлым 
краем; 3) var. glaЬra- слабовыраженные гранулы, приуроченные к 
тонким густым септальным линиям, образующим сетку мелких петель; 
4) var. densispira - сильно сжатая спираль; 5) var. irregularis- не
правильная спираль в начальных и средних оборотах; 6) и 7) - разно
видности, имеющие раковину значительно меньших размеров и, наобо
рот, более крупную, чем у типичной формы; названия для этих разно
видностей де Лягарп не привел. 

Кроме того, де Лягарп (1926) описал три расы: 1) race tridentina, 
распространенная в центральной части Италии, имеет более или менее 
вздутуiо чечевицеобразную форму, очень сжатую правильную спираль 
и большую длину камер; 2) race hungarica, распространенная в Венгрии, 
с уплощенной раковиной, имеющей острый и правильНЬIЙ край, тонкую 
густую грануляцию; 3) race puschi из окрестностей Ниццы имеет плоскую 
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раковину, слегка вздутую в центре, неправильную тонкую спираль, 

камеры ромбической формы. 
Имеющиеся в нашем распоряжении несколько десятков экземпляров 

обеих генераций N. brongniarti, происходящие из Нахичеванской АССР 
и Даралагева в Армении, подтвержцают большую индивидуальную из~ 
менчивость этого вида. 

О большой изменчивости закавказских экземпляров N. brongniarti 
свидетельствуют также данные Б. Ф. Мефферта (1931а) и С. С. Кузне
цова (1935). Имеющиеся материалы позволяют подтвердить присут
ствие в Закавказье ряда разновидностей, указанных де Лягарпом: var. 
plana, var. lenticularis, var. glaЬra, var. densispira и var. irregularis. Кроме 
того, присутствуют разновидности, имеющие раковину значительно 

меньших размеров, чем у типичной формы, их можно назвать N. bron
gniarti var. minor (табл. XIV, фиг. 6). Наблюдения за изменчивостью 
N. brongniarti следует в дальнейшем провести более подробно на богатом 
материале, собранном армянскими и азербайджанскими геологами в ука
занных выше районах Закавказья. 

Изменчивость раковины в процессе онтогенеза наблюдалась нами в 
экваториа.'lьном сечении. В начальных 8-10 оборотах по форме септ и 
камер раковина обнаруживает полное сходство с N. laevigatus (септы 
слабоаркообразные, камеры близкие к ромбическим, сводообразные у· 
внешней спирали). В средней и взрослой стадии развития септы стано
вятся сильно наклонными, а длина камер в 2 раза больше высоты. Шаг 
спирали в начальных оборотах слабо растет, в средних остается постоян
ным, а в последних несколько уменьшается. 

С р а в н е н и е. N. brongniarti имеет характерные черты строения, 
позволяющие легко отличить его от других видов. Его можно смешать 
только с такими плоскими крупными видами, как N. gizehensis, N. mille
caput и N. polygyratus. 

В отличие от N. gizehensis у N. brongniarti наблюдается центральное 
вздутие, более резко выражена грануляция, но гораздо слабее заметны. 
септальные линии. Кроме того, камеры у N. brongniarti более развиты в 
длину, чем у N. gizehensis. N. brongniarti отличается от N. millecaput 
:меньшими размерами раковины, резко выраженной грануляцией, более 
правильной спиралью, менее изогнутыми септами и ромбовидной формой ка
мер. От N. polygyratus N. brongniarti легко отличается присутствием 
грануляции. 

Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. А. ,Цу-
вилле (1906б) и Буссак (1906а) одновременно пришли к выводу, что N. 
brongniarti является прямым потомком N. laevigatus. Правильиость этого 
вывода не вызывает сомнения, изучение онтогенеза N. brongniarti свиде
тельствует о происхождении этого вида от N. laevigatus. Вероятным 
потомком N. brongniarti является N. paradaschensis. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. brongniarti достаточно широко распространен в Средиземноморской 
области в отложениях верхней половины среднего и нижней части верх
него эоцена, в которых он обычно встречается вместе с N. perforatus, 
N. millecaput и N. striatus. Мы не можем согласиться с мнением Хоттин
гера и Шауба (1960) о том, что N. millecaput характеризует только верх
нюю часть среднего эоцена- биаррицкий ярус. В пределах Закавказья 
oii ветречается не только в среднеэо~еновых, но и в верхнеэоценовых от
ложениях. 

На территории СССР N. brongniarti встречен только в Закавказье в 
пределах Азербайджана (Нахичеванская АССР) и Армении. А. А. Габ
риелян (1957б) указывал его из верхней части среднего эоцена, а Т. А. Ма
медов (1960а) не только из среднего, но и из низов верхнего эоцена. По
следние исследования Мамедова (1960б) в Нахичеванской АССР свиде-

154 



·rельствуют о том, что N. brongniarti в основном распространен в верхне
~оценовых отложениях. Последние исследования А. А. Габриеляна (1962, 
1964) указывают, что и на территории Армении N. brongniarti широко 
развит не только в среднеэоценовых, но и в низах верхпезоценовых от

ложений. 
За пределами СССР N. brongniarti описан из верхней части средне

~оценовых отложений (биаррицкий ярус) Франции, Испании, Италии, 
Швейцарии, Венгрии, Польши, Болгарии, Турции, Алжира, Египта 
и из нижней части верхнего эоцена Италии, Швейцарии, Польши. 

NummuUtes paradaschensls Mamedov, 1967 

Nummulites paradaschensis: М а м е д о в, 1957, стр. 20-22, фиr. 1-3 (А) 

Диагноз. Рановина средней величины, чечевицеобразная, сильно 
выпуклая в центральной части и тонкая у края. Многочисленные круп
ные гранулы покрывают всю поверхность, кроме краевой каймы. Они при
урочены ·к тонким септальным линиям, сильно изогнутым до меандровид
ных. Спиральная полоса довольно тонкая. Септы прямые и тонкие. Ка
меры прямоугольвые, развИтые в длину больше, чем в высоту. 

Мегасферичес"а.'l. генерация (А) 

Табл. XV, фиг. 1-10 

В н е ш н и е пр из н а к и. Раковина чечевицеобразная, сильно 
вздутая в центре. К краю становится тонкой и по периферии образует 
узкую уплощенную кайму. Поверхность покрыта многочисленными ок
руглыми гранулами, приуроченными к септальным линиям. Гранулы 
сгущены в центральной части раковины, где они наиболее крупные. По 
мере движения к краю раковины они уменьшаются в размерах, а на крае-: 

вой кайме отсутствуют. Септальные линии плохо заметны на поверхно
сти из-за сильной грануляции. Они тонкие, сильно изогнутые до мсанд
ровидных, передко расположены неправильно концентрически. 

В н утре н н е е строе н и е. В экваториальном сечении видна 
правильная, тесно навитая спираль с большим количеством оборотов 
(более 10). Шаг спирали несколько возрастает в пределах первых трех 
оборотов, затем остается постоянным, а в последнем обороте передко 
несколько уменьшается. Спиральная полоса довольно тонкая, ее тол
щина в среднем составляет 1/ 4 - 1/r, высоты спирального канала соот
ветствующего оборота. К краю раковины толщина спиральной полосы 
несколько возрастает. 

Септы тонкие, прямые, слегка наклонные в основании и слабоизог
нутые в верхней части, о1'чего верхний задний угол всегда острый, но не
глубокий (не превышает 70°). В спиральном канале септы расположены 
редко, неравномерно. 

Камеры прямоугольные, в длину несколько больше развИ1ы, чем в 
высоту, местами изометрические. Центральная камера очень крупная, 
округлой формы. Вторая-- узкосерповидная, значительно меньшей вели
чины. 

В осевом сечении р:шовина имеет форму сильно выпуклой линзы с 
острым уплощенным краем. Хорошо видны многочисленные столбики, 
пронизывающие несколько оборотов вплоть до поверхности раковины. 
Отчетливо видны тонкие обороты и боковые продолжения камер. 

Р а з м е р ы. Диаметр 8-9,5 .м.м. Толщина 4-5,5 АС-М. 10 оборотов 
приходятел на радиус 3,5-4 .м.м. Последовательное отношение каждого 
оборота к первому: 1; 1,2; 1,2-1,3; 1,3; 1,3; 1,2-1,3; 1,3; 1,2-3; 1,3; 1,2 
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и 1,1-1,2. Величина центральной камеры 0,8-1,2 .м.и, мегасферы
до 1,5 .и.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота 4-5 
» второго » 6 
& третьего ~ 6-7 
• четвертого » 7-8 

Для пятого оборота 

» шестого )) 

» седьмого » 
)) восьмого )) 

8-9 
9 

9-10 
9-10 

Раковин микросферической генерации (В) еще не было найдено .. 
О б щ и е з а м е ч а н и я. Мегасферическая генерация нового вида 

N. paradaschensis была выделена и подробно описана Т. А. Мамедовым 
(1957) при изучении комплекса нуммулитов, происходящих из с. Пара
дат Нахичеванской АССР (слои, содержащие N. brongniarti, N. per
foratus и Assilina exponens). Четкие отличия N. paradaschensis от близких 
по внешнему виду гранулированных видов N. perforatus, N. brongniarti 
и N. laevigatus свидетельствуют о правильиости выделения Мамедовым 
нового вида. 

В нашем распоряжении имеется несколько топотипов формы А иа 
с. Парадаш, переданных нам Т. А. Мамедовым, И. Н. Аслановым и 
Д. М. Халиловым. Кроме того, среди нуммулитов из Армении, передан
ных нам А. А. Габриеля.ном, мы обнаружили также несколько экземп
ляров N. paradaschensis fA). 

И в м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. Изучение имеющихся в 
нашем распоряжении экземпляров N. paradaschensis, а также материалов, 
опубликованных Т. А. Мамедовым (1957), свидетельствует о слабой из
менчивости у этого вида как внешних признаков, так и внутреннего 

строения . 
. Внешние признаки (грануляция, с.ептальные линии, форма раковины) 

имеют свои отличительные черты у каждого экземпляра, но в общем плане 
строения они обнаруживают большое сходство. Не меньшее сходство. 
обнаруживается и в экваториальном сечении у различных экземпляров 
(спираль, септы, камеры). 

Мало изменяется раковина и в процессе онтогенеза. что удалось уста
новить при изучении экваториального разреза. В начальных оборотах наб
людается слабое увеличение шага спирали, слабоизогнутые септы и 
слабосерповидные камеры. В последующих оборотах шаг спираJш оста
ется постоянным, септы становятся пря:мыми, камеры пря:моуrольными. 

Сравнен и е. Подробное сравнение N. paradaschensis со сход
ными гранулированными видами было проведено Т. А. Мамедовым (1957) 
в первом описании этого вида. 

По внешним признакам N. paradaschensis обнаруживает сходство 
с N. perforatus, N. brongniarti и N. laevigatus. Естественно, мы будем 
сравнивать только мегасферические генерации (А). В отличие от N. R_er
foratus N. paradaschensis обладает более крупной и частой грануляцией, 
значительно более тонкой спиральной полосой, более пря:мыми септа:ми 
и меньшей длиной камер. От N. brongniarti N.' paradaschensis отличается 
более выпуклой раковиной, более крупной грануляцией, прямыми сеп
тами и прямоугольными камерами. По сравнению с N. laevigatus N. pa
radaschensis отличается более выпуклой раковиной, характером септаль
ных линий, пря:мыми септами и прямоугольными камерами, более раз
витыми в длину, чем в высоту. 

Кроме того, от всех указанных выше гранулированных видов ·N. pa
radaschensis отличается присутствие:м краевой каймы и более крупной 
мегасферой. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и :м о о т .н о ш е н и я у N. pa

radaschensis еще не выяснены. Особенности морфологического строения 
раковин позволяют нам предположить близкие родственные связи опи-
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-сываемого вида с N. brongniarti. Мы условно считаем N. parad.aschensis 
потомком N. brongniarti. Более ·точно филогенетические взаимоотноше
.ния описьmаемого вида может установить Т. А. Мамедов, .изучая нумму
литов из разреза с. Парадат в Нахичеванской АССР. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
Т. А. Мамедов (1957), описывая N. parad..aschensis, сделал йывод, что этот 
вид распространен в отложениях верхней части среднего эоцена и от
части в низах верхнеэоценовых отложений. · Однако позже он считал 
N. parad..aschensis только верхнеэоценовым видом. Этот вывод он сделал 
после подробного описания разреза парадатской свиты Нахичеванской 
АССР (1960б). 

Мы считаем, что первые экземпляры N. paradaschensis появились в кон
це среднего эоцена, о чем свидетельствует их сов~естное нахождение с ти

пичным среднеэоценовым видом Assilina exponens. Широкое развитие 
N. paradaschensis получил в начале верхнего эоцена. 

Пока этот вид установлен только в Азербайджане и в Армении. В Азер
байджане он в массовом количестве содержится в окрестностях с. Парадаш 
Нахичеванской АССР. В Южной Армении в одновозрастных отложениях 
зтот вид встречен совместно с N. brongniarti, N. perforatus и ,\ striatus. 

Г р у п п а N ummuletes prael ucasi 

R этой группе принадлежат встречающиеся в СССР виды: N. mouratovi 
Nem. et Barkh.,. N. praelucasi Н. Douv., N. crimensis Nem. et Batkh., 
N. leupoldi Schauь~ 

Nummultteв mouratovt Nemkov et Barkhatova, 1961 
Nummulites mouratovi: Н е :м к о в, Б ар ха т о в а, 1961, стр. 23-26, табл. 1, 

фиг. 1-6 (А, В) 

Д и а г н о а. Раковина очень малой величины, чечевицеобразная, 
с радиальными, слабоизогнутыми септальными линиями, несколько утол
щающимвся к краевой части, где развит округлый гребневидный валик. 
В центре развита маленькая центральная гранула. Спираль правильная, 
спиральная полоса тонкая, септы аркообразные, камеры серповидные, 
высокие (их высота в 3 раза больше длины). · 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Табл. XV, фиг. 11-14 

Р а з м е р ы. Диаметр 1 ,2-1 ,5 .м.м. Толщина 0,5-0, 7 .м.м. 3 оборота 
приходятел на рудиус О, 7 .м.м. Последовательное отношение каждого обо
рота к первому: 1; 1,4 и 1,8. Величина центральной камеры 0,07-0,1 .м.м, 
мегасферы - 0,12-0,17 жж. Число септ в 1/ 4 оборота: · 

Для первого оборота 3-4 
» второго » • • • • • • 4--5 
» третьего » • • • • • • 6---7 

Ми"росферичес"ая генерация {В) 

Табл. XV, фиг. 15-18 

Р а а меры. Диаметр 1,7-1,9 .м.м. Толщина 0,8-0,9 .м.м. 5 ~боротов 
при.:х:одятся на радиус 1 .м.м. Последовательное отношение каждого оборота 
к третьему: 1; 1,5 и 2. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего о(iорота 

t четвертого » 
• пятого » 

3 
4--5 

6 
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Описание обеих генераций N. mouratovi приведенов монографии о нум• 
мулптах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 

Г е о л о r и ч е с к и й в .о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
Обнаружен в вебольшом количестве экземпляров в основании нижвеэоце
в9вых отложений Крыма (зова Operculina semiinvoluta и низы зоны Num
mulites crimensis). 

Nummulttes praelucast Н. Douville, 1924 

Nиmmиlites praelucasi: Н е и R о в, Б ар ха т о в а, 1961, стр. 26-30, табл. Ir 
Фиг. 1-10 (А, В) (синонииина); В о m Ь i t а, 19~1, фиг. 3, 4, 22, 62, 65 (А); G r i f
f оn, М u у 1 а е r t, 1962, стр. 113, 114, фиг. 5, табл. 2, фиг. 5-10 (А, В) 

Д и а г в о з. Раковива малой величины, чечевицеобразная, с радиаль
ными септальвыми линиями, слабоизогнутыми в виде буквы S. Над спи
ральвой полосой предпоследнего оборота на септальвых линиях развиты 
узлообразвые утолщения, а в центральвой части хороШо видна централь
ная гранула. Спираль правильвая, септы аркообразвые, утолщенвые в ос
новании, камеры слабосерповидные, близкие к ромбическим. 

Мегасферическая генерация (А) 

Табл. XVI, фиг. 1-11 

Раз :меры. Диаметр 1,9-2,3 ..ч..ч. Толщива 0,8-1,2 ..ч..ч. 3 оборота 
приходятел на радиус 0,7-0,8 ..ч..ч, 4 оборота- на 1,1 ..ч..ч. Последователь
вое отношение каждого оборота к первому: 1; 1,5; 1,8 и 2,1. Величина цен
тральвой камеры 0,12-0,15 ..ч..ч, мегасферы - 0,2 ..ч..ч. Число септ в 1/ 4 обо
рота: 

Для первого оборота 

» второго >> 

>> третьего >> 

>> четвертого » 

2-3 
4 

5-6 
6-7 

Ми,.росферичес,.ая генерация (В) 

Табл. XVI, фиг. 12, 13 

Размеры. Диаметр 2,6-4 ..ч..ч. Толщива 1,3-1,6 ..ч..ч. 5 оборотов: 
приходятел на радиус 1, 7 ..ч..ч. Последовательвое отношение каждого обо
рота к третьему: 1, 1,4; 1,6 и 1,8. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота 

» четвертого » 
» пятого » 
» шестого >> 

4-5 
6 

6-7 
8 

Описание обеих генераций N. praelucasi с сивонимикой приведе но в мо
нографии о ну:ммулитах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 

Г е о л о г и ч е с к и й ·в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
N. praelucasi является типичным нижвеэоцевовым видом, имеющим широ
кое географическое распространение, во не образующим массовых скоп
лений. В СССР он обнаружен в отложениях нижнего эоцева в Крыму, 
в Севервой Армении и на Карпатах, а в Грузии единичные экземпляры 
пайдевы в основании среднего эоцена. 

За пределами СССР описан из нижнего эоцева Южной Франции, Се
верной Италии, Швейцарии, Албании, Болгарии, Румынии, Марокко и 
Явы. ' 
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Nummultteв crtmenвtв Neшkov et Barkhatova, 1961 

Nummulites crimensis: Н е :м к о в, Б ар ха т о в а, 1961, стр. 30-33, табл. 1, 
фиг. tt-16 (А, В) 

Диагноз. Раковина малой величины, чечевицеобразная, уплощен
ная, с гребневидным валиком у края последнего оборота. Септальные ли
нии радиальные, слабоизогнутые в виде буквы S. В краевой части рако
вины над спиральным валиком предпоследнего оборота наблюдаются гру
бые узлообразные утолщения. Спираль правильная; септы аркообразные, 
утолщенные в основани1'1; камеры серпов~ные, а в последнем обороте 
почти ромбические, они развиты больше в высоту, чем в длину. 

Мегасферическая генерация (А) 

Табл. XVI, фиг. 14-18 

Размеры. Диаметр 1,9-2,7 .мж. Толщина 0,7-1,1 .мж. 3 оборота 
приходятел на радиус 0,8-1 .мж. Последовательное отношение каждого 
оборота к первому: 1; 1,3 и 1 ,65. Величина центральной камеры 0,16-
0,2 .мж, мегасферы - 0,25-0,3 .мж. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первоrо оборота 

» второго » 
» третьего >> 

2-3 
3-4 

5 

Ми"росферичес"ая гецерация (В) 

Табл. XVI, фиг. 19-24 

Размеры. Диаметр 2,7-4,2 .мж. Толщина 1-1,3 .мж. 5 оборотов 
приходятел на радиус 1,5 .мж. Последовательное отношение каждого обо
рота к третьему: 1; 1,3 и 1,7. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота 3-4 
» четвертого ~t 5-6 
)) пятого 7 

Описание обеих генераций N. crimensis приведено в монографии о вум
мулитах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. crimensis обнаружен пока только в западной части Крыма, где он по
всеместно встречается на участке от Инкермана до Симферополя. Здесь 
этот вид имеет большое стратиграфическое значение, будучи приурочен 
к средней части нижнего эоцена, где выделяется зона Nummulites cri
mensis. 

Nи~multteв Jeupoldt Schaub, 1961 

Nummulites leupoldi: S с h а u Ь, 1961, стр. 159-162, фиг. 206-214; табл. 5, 
фиг. 3-7 (А, В); ~ е л :м у с т а к о в, 1960, стр. 39, 40, табл. 11, фиг. 6-8; табл. 111, 
фиг. 1, 2, 4, 6 (В), Н е :м к о в, Б ар ха т о в а, 1961, стр. 17-19, табл. 11, фиг. 1,2 
(А, В) (синонимика); 3 ер н е цк и й, 1962, стр. 42, 43, табл. 111, фиг. 3, 6 (А, В); 
R ер н е цк и й, 1963, стр. 153, табл. XXXIII, фиг. 1, 2 (А, В) 

Диагноз. Раковина малой и средней величины, чечевицеобразная, 
обычно с гребневидным валиком в краевой части. Септальные линии в виде 
грубых ребер, радиальные, изогнутые в виде буквы S и закрученные в цен
тре раковины. В краевой части на них развиты удлиненные утолщения. 
Спираль правильная; септы аркообразные, утолщенные в основании; 
камеры серповидные, более развиты в высоту, чем в длину. 

159 



Мегасферичее~>а . ." генерация (А) 

Табл. XVII, фиr. 1-7 

Размеры. Диаметр 2,9-3 .м.м.. Толщина 1,3-1,6 .М.И. 3 оборота 
приходится на радв;ус 1 .м.м., 4 - на радиус 1 ,3 жж. Последовательное от
ношение каждого оборота к первому: 1; 1 ,2; 1 ,4. Величина центральной 
камеры 0,15-0,23 .м.м., мегасферы - 0,26-0,32 .м.м.. Число септ в 1/ 4 обо
рота: 

Дmi первого оборота 

» второго » 
» третьего » 

Ми~>росферичес~>ая генерация (В) 

Табл. XVII, фиг. 8-11 

2-3 
3-4 
4-5 

Р а з м е р ы. Диаметр 5-7 жж. Толщина 2,2-3,2 .м.м.. 6 оборотов при
ходится на радиус 0,9-1 .м.м., 7 оборотов - на 1,3-1,4 .м.м.. Последователь
ное отношение каждого оборота к третьему: 1; 1,2; 1,7; 2,5 и 3. Число септ 
в 1/а оборота: 

Для третьего оборота 3 
» четвертого » 4-5 
& пятого » 5-6 
)) шестого )) 6-7 
)) седьмого » 7-8 

Описание обеих генераций N. leupoldi с синонимикой приведе но в моно
графии о иуммулитах Крыма (Немков, Бархарова, 1961). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а и е и и е. 
N. leupoldi обиаружен пока в едииичИЪIХ пунктах ЕвроПЪI и приурочеи 
обЪIЧио к верхней части иижиеэоцеиовых отложений. 

В СССР он найден в нижиеэоцеиовых отложениях Крыма, Северной 
Армении и Южной УкраиИЪI. В западной части Крыма N. leupoldi обна
ружен в ряду пунктов и приурочеи к зоне Assilina placentula. Б. Ф. Зер
иецкиЦ (1962) указЪIВает на находку этого вида из скважиИЪI в с. Ново
Каменке Херсонской области (глубина 890-895 ж). В Армении он найден 
А. Е. Птухяиом в Севанской зоне. 

За nределами СССР описан из одновозрастных отложений Швейцарии, 
Болгарии и отмечен в Южной Франции. 

Г р у п п а N ummulites silvanus 

К этой группе принадлежат редко встречающиеся в СССР виды: 
N. silvanus Schaub, N. ficheuri (Prever), N. subdistans de la Harpe. 

Nummutltes sll.vanus Schaub, 1901 
Nиmmиlites silvanиs: S с h а u Ь, 1951, стр. 153, 154, фиг. 189-194 (А) 
Nиmmиlites silvanиs gallicиs: S с h а u Ь, 1951, стр. 154-156, фиr. 195, 196 (А) 

Д и а г и о s. Раковина малой величины, чечевицеобразная, с ради-
альИЪIМи, несколько изогиутЪIМИ у края септальИЪIМи линиями. В центре 
часто развит маленький бугорок. Слегка иеправильиая спираль насчиты
вает три-четыре медленно возрастающих оборота. Спиральная полоса 
тонкая, ее толщина достигает 1/ 4 - 1/ 6 высоты спирального канала соответ
ствующего оборота. Септы аркообразИЪiе, сильно изогнутые в верхней ча
сти; в спиральном канале они распределеИЪI иеравиомерио. Камеры серпо
видИЪiе, близкие к ромбическим, часто иеправильиые. Их высота в 1,5-
2 раза больше длины. 
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О б щи е за меч а н и я. Мегасферическая' генерация N. silvanus 
была впервые описана Шаубом (1951) из отложений верхнего палеоцепа 
Швейцарии. Вместе с типичной формой Шауб описал нижнеэоценовый под
вид N. silvanus gallicus с более толстой спиральной полосой и более круп
НЪIМ центральным бугорком. Впоследствии N. silvanus никем не описывал
ел, до сих пор не найдена микрогенерация (В). 

При изучении нуммулитов из верхпезоценовых отложений Грузии 
Н. И. Мревлишвили обнаружил этот вид, правильиость определения 
была подтверждена И. В. Rачаравой 1• В нашем распоряжении нет ни 
одного экземпляра N. silvanus, поэтому мы ограничиваемся диагнозом 
этого вида и краткими замечаниями, не приводя подробного описания 
и фотографий. 

С р а в н е н и е. N. silvanus обнаруживает в экваториальном сечении 
большое сходство с N. ficheuri и N. subdistans. . 

В отличие от N. ficheuri, N. silvanus имеет меньшие размеры раковины 
и мегасферы, несколько менее изогнутые септы и камеры. От. N. subdi
stans N. silvanus легко отличается отсутствием гранул и меньшими разме
рами раковины. 

Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е в и я. Шауб 
(1951) связывал N. silvanus с филогенетическим рядом N. praelucasi
N. leupoldi, считая описываемый вид палеоцепоным предком N. praelucasi. 
Вместе с тем он отмечал, что подвид N. silvanus gallicus является пере
ходной формой к N. ficheuri (1951, стр. 154). Наши исследования нуммули
тов Крыма позволили сделать вывод о том, что непосредствеs:ным предком 
N. pra.elucasi является N. mouratovi, а N. silvanus филогенетически связан 
с N. ficheuri и N. subdistans - его потомками. Ближайший предок N. sil
vanus, по-видимому,- палеоцепоный вид N. fraasi. Последний вывод под
тверждается не только морфологическим сравнением, но и нахождением 
N. silvanus совместно с N. fraasi в одном и том же разрезе Грузии. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. silvanus принадлежит к числу редко встречающихся верхнепалеоце
новых видов. Он обнаружен пока только в двух сильно отдаленных друr 
от друга пунктах -Швейцарии и Грузии. В Швейцарии он описан Шау
бом (1951) из верхнепалеоценовоrо флиша Шлирен, а в Грузии найден 
Н. И. Мревлю:nвили из отложений боржомекого флиша в бассейне р. Ал
гети. 

Подвид N. silvanus gallicus описан Шаубом (1951) из нижнеэоценового 
флиша Швейцарии. 

Nummulttes ttcheurt (Prever, 1902) 

Nummulites ficheuri: R о z l о z s n i k, 1929, стр. 200-202, табл. 1, фиг. 4, 6; 
табл. 11, фиг. 10; табл. IV, фиг. 5; табл. VIII, фиг. 17 (А, В) (синонимика); S с h а u Ь, 
1951, стр. 199, фиг. 297; табл. 6, фиг. 9 (А); В о m Ь i t а, 1961, фиг. 29 (А); Б ар
х а т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 60-62, табл. IX, фиг. 7 (А) 

Nummulites ех gr. ficheuri: Н е м к о в, Б ар ха т о в а, 1961, табл. VI, фиг. 3 
(А); И в а н о в а, Н е м к о в, 1961, стр. 136-138, рис. 2, .N'! 14-18 (А) 

Диагноз. Раковина малой величины, чечевицеобразная:, с радиаль
ными септалъными линиями. Спираль правилъная, спиральная полоса 
толстая, септы тонкие, сильно наклонные, камеры серповидные; близкие 
к ромбическим, их высота несколько больше длины. 

Мегасфери'l.ес~>ая генерация (А) 

Табл. XVIII, фиг. 1-7 

Р а з м е р ы. Диаметр от 2 до 3,5 .мм. Толщина 1,5-2,2 .мм. На ра
диус 1-1,2 .м.м приходятел 3 оборота, на радиус 1,3-1,5 .мм - 4 оборо
та. Последовательное отношение каждого оборота к, первому: 1; 1,2-

t Устное сообщение И. В. Качаравы п Н. И. Мревлиmвили. 
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- 1,3; 1,4-1,7 и 1,5-1,8. Величина центральвой камеры 0,15-0,2 .м.-. 
мегасферы - 0,2-0,25 .м.м, редко 0,3 .м.м. Число септ в 1/4 оборота: 

Дn11 первого оборота 

• второго >> 

• 
» 

третьего » 
четвертого >> 

3 
4-6 
6-8 
7-9 

Раковив микросферической генерации в пределах СССР пока не обна
ружено. Описание мегагеверации приведево в монографии о крупных фо
раминиферах Мангышлака и Северного Приаралья (Бархатова, Немков, 
1965). 
Из м е в ч и в о с т ь и о в т о г е вез. N. ficheuri принадлежит 

к числу редко встречающихся видов, его изменчивость никем не описы

валась. В вашем распоряжении имеется более 20 экземпляров, происхо
дящих из нижвеэоцевовых отложений Крыма и Мангышлака и средне
эоцевовых отложений Южного Приаралья. По внешним признакам они 
очень сходны между собой, да и внутреннее строение мало отличается. 
Среди экземпляров из Южного Приаралья встречаются формы наиболее 
крупных размеров (до 3,5 .м.м) с очень толстой спиральвой полосой, рав
ной высоте спирального канала соответствующего оборота. У крымских 
и мангышлакских экземпляров толщива спиральвой полосы достигает 
1/ 2 высоты спирального канала. Нижвеэоцевовые представители N. fiche
uri имеют несколько меньшую толщиву спиральвой полосы, чем средне
эоцевовые. Это подтверждается данными Шауба (1951): у экземпляров 
из нижиеэоцевового шл:nфа Швейцарии толщива спиральвой полосы вдвое 
меньше высоты камер. Вместе с тем среди средвеэоцевовых южвоаRаль
ских экземпляров встречаются формы с такой же толщивой спиральной 
полосы, как и у нижнеэоцевовых. 

Наши экземпляры N. ficheuri (А) очень близки к описанным Розлож
ником (1929) и Шаубом (1951) и отличаются только меньшим диаметром 
мегасферы. 

В процессе онтогенеза раковива мало изменяется. Септальные линии 
иа прямых радиальных становятся несколько изогнутыми; возрастает 

толщива спиральвой полосы до последнего оборота, где она несколько 
уменьшается; септы в начальных оборотах несколько более сгущены, чем 
в последующих. По мере развертывания спирали несколько уменьшается 
высота камер. 

С р а в в е в и е N. ficheuri имеет сходство с N. silvanus, N. globulus, 
N. rotularius, N. atacicus и N. subdistans. 

N. ficheuri отличается от N. silvanus отсутствием центрального бугорка. 
более толстой спиральвой полосой, несколько меньшей выс.отой камер. 
В отличие от N. globulus у N. ficheuri ваблюдается отсутствие централь
ного бугорка, более толстая спиральная полоса и менее правильвое внут
реннее строение. От N. rotularius N. ficheuri отличается меньшими разме
рами раковины, меньшей толщивой спиральвой полосы в начальных 
оборотах, ваклонными септами и ромбовидными камерами. От N. atacicus 
N. ficheuti отличается меньшими размерами раковины, более изогнутыми 
септальвыми линиями, большей толщивой спиральвой полосы, меньшим 
количеством оборотов и более ваклонными септами. В экваториальном 
сечении N. ficheuri не отличается от N. subdistans, во последний вид 
имеет гранулы, которые отсутствуют у N. ficheuri. 
Ф ~л о г е в е т и чес к и е в за и м о о т в о ш е в и я. Шауб 

(1951) указал на возможную филогенетическую связь между N. silvanus 
и N. ficheuri. Хотя в вашем распоряжении нет фактического материала, 
подтверждающего эту точку зрения, мы присоедивяемся к вей, учитывая 
большое морфологическое сходство между этими видами. В тесном родств& 
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с N. ficheuri находится N. subdistans, в экваториальном сечении эти виды 
практически неотличимы, N. subdistans является гранулированным ана
логом N. ficheuri. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. ficheuri относится к редко встречающимся видам. Его находки из
вестны из верхней части нижнеэоценовых и их среднеоэценовых отложе
ний. 

На территории СССР он обнаружен в верхней части нижнеэоценовых 
отложений Нрыма (Инкерман) и Мангышлака. В Южном Приаралье 
обнаружен в скважине в 70 ~к северо-западу от пос. Нуня-Ургепч среди 
средпезоценовых отложений. 

За пределами СССР описан из средпезоценовых отложений Италии il 
Албании, а также из нижнеэоценовых отложений Румынии, Швейцаров 
и Албании. 

Nummulttes suЬdtstans de la Harpe, 1926 

Nummulina subdistans: de la Н а r ре, 1926, стр. 21, 22 (В?); R о z l.o z s n i k, 
1929, стр. 214-216, табл. 11, фиг. 9, 12, 16, 17, 23; табл. 111, фиг. 7; табл. VIII, 
фиг. 8 (А, В) 

N ummulites suЬdistans: S с h а u Ь, 1951, стр. 197, фиг. 291-293 (А); В i е d а, 
1960, стр. 135, табл. 5, фиг. 1, 4 (В); В о т Ь i t а, 1961, фиг. 8, 82 (А) 

Д и а г н о з. Раковина малоЦи средней величины, чечевицеобразная 
выпуклая, с радиальными изогнутыми септальными линиями, к которым 

приурочены гранулы неправильно округлой формы и различных размеров. 
Большей частью гранулы сосредоточены в центре раковины. Спираль 
обычно нееколько неправильная, спиральная полоса тонкая, ее толщина 
достигает 1/ 4 - 1/ 6 высоты спирального канала соответствующего оборота. 
Септы наклонные, аркообразные, сильно изогнутые. В спиральном канале 
распределены густо и неравномерно. Намеры резко серповидные, их высота 
в 2-2,5 раза больше длины. 

О б щи е за меч а н и я. N. subdistans был впервые кратко описав 
де Лягарпом (1926) из Швейцарии без изображения, а Розложник (1929) 
привел подробвое описание и несколько фотографий обеих генераций 
этого вида из Албании. Позже Шауб (1951) привел хорошие рисунки по
верхности, экваториального и осевого сечений N. subdistans из Швейцарии, 
причем он впервые поместил рисунок топотипа. Нроме того, краткое опи
·савие этого вида из Польши опубликовал Беда (1960). Работами, указан
ными в синонимике, и ограничивается описание этого редко встречающе

гося вида. В советской литературе этот вид не описан, есть только указа
ния на его находки в нижвеэоцевовых отложениях Нрыма и в средвеэоце
вовых отложениях Азербайджана. В нашем распоряжении нет ни одного 
экземпляра данаого вида, поэтому мы не можем дать его фотографии и 
ограничиваемся диагнозом и краткими замечаниями. 

С р а в н е н и е. В экваториальном сечении N. subdistans очень схо
ден с N. silvanus и N. ficheuri, во на поверхности отличается от этих видов 
присутствием гранул. 

В отличие от N. distans у N. subdistans имеются гранулы, септы более 
густо расположены в спиральном канале. 

Фи л о г е н е т и чес к и е в за и м о о т н о ш е н и я. Большое 
сходство внутреннего строения N. subdistans, N. ficheuri и N. silvanus, 
позволяет судить о родственных связях между этими видами и помещать 

их в одну группу N. silvanus. Мы считаем N. silvanus пред;ком N. subdistans, 
а N. ficheuri является вегранулированным аналогом описываемого вида. 
Потомков у N. subdistans неизвестно; возможно, этот вид вымер в среднем 
эоцене, не дав потомства. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е н и е. 
N. subdistans-oчeвь редко встречающийся вид, уставовлеввый в отложе-
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нивх нижнего и среднего эоцена Средиземноморской геосинклинальной 
области. 

На территории СССР он был найден С. А. Пантелеевым в нижнеэоцено
вых отложениях Крыма и Т. А. Мамедовым (1960) в отложениях среднего 
эоцена Азербайджана. 

За пределами СССР N. subdistans описан из отложений нижнего эоцена 
Швейцарии, нижнего и среднего эоцена Албании и Польши. 

Подрод Granulites ssp. nov. 

Внутри этого подрода описаны вуммулиты, принадлежащие к трем 
группам: Nummulites burdigalensis, Nummulites partschi, Nummulites 
gizehensis. 

Г р у п п а N ummulites Ьurdigalensls 

К этой группе принадлежат встречающиеся в СССР виды: N. solita 
rius de la Harpe, N. pernotus Schaub, N. pustulosus Н. Douv., N. burdigalen
sis de la Harpe, N. carpathicus Bieda, N. inkermanensis Schaub, N. gal
lensis Heim, N. uroniensis Heim, N. perforatus (Mont[). 

Nummulttes solttartus de la Harpe, 1883 

Nummulites solitaria: de la Н а r ре, 1883б, стр. 176, 177, табл. XXXI, фиr. 18, 
t9 (В) 

N ummulites solitarius: S с h а u Ь, 1951, стр. 98, 99, фиг. 22-28 (А, В); Н е м -
к о в, Х Л оп о и и и, 1957, стр. 1300, 1301, рис. 1 (А); Р а р р, 1959а, стр. 167, 
фиг. 3 в тексте, фиг. 1, 2 (А) 

Д и а г н о з. Раковина очень малой величины, чечевицеобразная, 
с радиальными септальными линиями. Спиральная полоса средней тол
щины. Септы прямые или слабоаркообразные, камеры ромбические или 
слабосерповидные, их высота обычно равна длине. 

Мегасферическая генерация (А) 

Табл. XVIII, фиг. 8-12 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Форма раковины чечевицеобразная t 
выпуклая, с округлым краем. Септальные линии радиальНЬiе, прямые, 
слегка изогнутые у края раковины и несколько закручивающиеся в 

центре. 

В н утре н н е е строе н и е. В экваториальном сечении видна 
правильная, довольно быстро раскручивающаяся спираль. Спиральная 
полоса средней' толщины, достигает 1/ 2 - 1/4. высоты спирального канала 
соответствующего оборота. Шаг спирали растет довольно быстро и равно
мерно от центра к периферии. 

Септы средней толщины, прямые в основании и слабо аркообразноизо
гнутые в верхней части. Поэтому верхний задний угол острый, но неглубо
кий, его величина в среднем больше 45°. В основании септы передко слабо 
утолщены. В спиральной полосе предыдущего оборота септы примыкают 
под прямым углом или слабо наклонно. В спиральном канале они распре
делены неравномерно. 

Камеры ромбические или слабосерповидные. Их высота обычно равна 
длине. В верхней части ОIЩ несколько длиннее, чем в нижней. Централь
ная мегасфера очень маленькая, она состоит из двух округлых камер 
почти одинаковых размеров (вторая несколько меньше). 

Р а з м е р ы. Д~амет-р от 0,8 до 1,3 мм. Толщина 0,3-0,5 мм. На ра
диус О, 7 мм приходятел 3 оборота. Последовательное отношение каждого 



оборО"rа к первому: 1; 1,9 и 2,8. Величина мегасферы 0,08-0,1 .м.м-. Чиt• 
ло септ в 1/ 4 оборота: 

Для neJ'iiOгo оборота 

» второго » 
t третьего t 

2-3 
3-4 

4 

г Раковин микросферической генерации (В) в пределах СССР обнаружено 
не было. , 

О б щи е за меч а н и я. N. solitarius является очень редко встре
чающимся палеоценовым видом. Он был впервые описан де Лягарпом 
(1883б) из палеоценовых мергелей Ливийской пустыни, западнее оазиса 
Фарафра (Египет). В распоряжении де Лягарпа, видимо, имелись только 
два экземпляра микрогенерации (В), которые он описал и привел по 1mм 
рисунки. Значительно позже топотипы обеих генераций из коллекции де 
Лягарпа были изображены Шаубом (1951}, который также описал экзем
пляры из флиша Швейцарии. Шауб привел отличительные признаки 
N. solitarius и N. deserti, считая эти формы различными видами. 

В 1955 г. R. Л. Хлоповин и Г. С. Пантелеев нашли три экземпляра 
N. solitarius (А) в основании палеогенового шлифа в с. Яремче по 
р. Пруту в Восточных Карпатах. Эта находка позволила установить гра
ницу между меловыми и палеогеновыми отложениями на Карпатах. 
Карпатские экземпляры N. solitarius были описаны в 1957 г. нами сов
местно с R. Л. Хлопониным. 

Папп (1959а) описал N. solitarius из нижнеэоценовых отложений Ав
стрии (с. ИюлЬграбен возле Фюрстенбрунна). 

И з м е н ч и в о с т ь. Карпатские экземпляры отличаются от тиnич
ных египетских форм несколько утолщенной спиральной полосой, мень
шими размерами раковины и мегасферы. Эти признаки сближают их 
с экземплярами, приведеиными Шаубом из швейцарского флиша. В от
личие от последних карпатские формы не имеют центрального пятна. 

С р а в н е н и е. N. solitarius можно смешать к N. deserti, N .. pernotus 
и N. globulus. 

Сравнение с экземплярами N. deserti, изученными нами из Сирии, по
казывает, что N. solitarius имеет более толстую спиральную полосу, более 
изогнутые и реже расположенные септы, меньшую высоту камер и мень

ший диаметр мегасферы. В отличие от N. pernotus у N. solitarius слабее вы
ражен или отсутствует центральный бугорок, несколько меньше размеры 
раковины, более сжаты первые обороты и значительно 14еньше величина 
мегасферы. N. solitarius легко отличается от N. globulus меньшим диамет
ром раковины, меньшим числом оборотов спирали и значительно меньшей 
величиной мегасфер:Ы. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. Мы со

гласны с мнением Шауба (1951, стр. 99), что N. solitarius является предком 
N. pernotus и N. burdigalensis. Об этом свидетельствует большое морфоло
гическое сходство, а также присутствие этих видов в одних и те1:. же разре• 

зах, где они последовательно сменяют друг друга. В качестве вероятного 
потомка N. solitarius Шауб указывает также N. wadiai Davies. Возможным 
предком N. solitarius является верхнемеловой вид N. priscus Khloponin. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. solitarius - характерный палеоценовый вид, встречающийся совместно 
с N. fraasi и N. deserti. Однако N. solitarius встречен также в самых низах 
вижнеэоценовых отложений совместно с N. pernotus, N. globulus и другими 
вижнеэоценовыми видами. 

На территории СССР N. solitarius найден на Карпатах в двух пунктах 
по р. Пруту: в с. Яромче и г. Дедятине в крупнозернистых песчаниках 
и гравелитах основания nалеоцепа (яремчанский горизонт ямненской сви-
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ты). До находок N. solitarius эти отложения относили к верхнему мелу. 
Н. Н. Бархатова определила N. solitarius в бухарской свите Таджикской 
депрессии. 

За пределами СССР он описан из палеоценовых отложений oaз.l:fca 
Фарфара в Египте; из верхнепалеоценовых и нижнеэоценовых (низы) 
отложений швейцарского флиша Шлирен и из нижнеэоценовых отложений 
Австрии (Зальцбург). 

Nummulttes pernotus Schaub, 1961 
Nummulites pernotus: Н е м к о в, Б ар ха т о в а, 1961, стр. 76-79, табл. VII, 

фиг. 4-9 (А, В) (синонимика) 

Диагноз. Раковина малой величины, чечевицеобразная, сильно 
вздутая. В центре раковины развит крупный центральный бугорок, от 
которого отходят радиальные прямые или слабоизогнутые септальные ли
нии. Спиральная полоса толстая; септы почти прямые, слабоизогнутые; 
камеры ромбические, несколько более развитые в высоту, чем в длину. 

Мегасферическая генерация (А) 

Табл. XVIII, фиг. 13,.--16 

Размеры. Диаметр 1,4-2,1 .м.м. Толщина 0,7-1,1 .мм. 3 оборота 
приходятел на радиус 0,6-0,8 .мм. Последовательное отношение каж
дого оборота к первому: 1; 1 ,2; 1 ,5. Величина центральной камеры 
0,12.......,.0,18 .мм, мегасферы- 0,2-0,25 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для nервого оборота 

» второго » 
третьего » 

Микросферическая генерация (В) 

Табл. XVIII, фш. 17-24 

2 
4 
5 

Р а з м е р ы. Диаметр 1,8-2,6 .мм. ·толщина 0,9-1,5 .мм. 6 оборотов 
приходятел на радиус 1,1-1,2 .мм. Последовательное отношение каждого 
оборота к третьему: 1; 1 ,4; 2 и 2,8. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота 3-4 
» четвертого » 4-5 
)) пятого )) 5-6 
)) шестого )) 6 

Описание обеих генераций N. pernotus приведе но в монографии о нум
мулитах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. pernotus в СССР найден в нижнеэоценовых отложениях Крыма (Инкер
ман и Бахчисарай) и Карпат (Северная Буковина). И. В. Качарава 1 от
мечает его присутствие и в палеоцепе Грузии (нижняя часть боржомекого 
флиша.) 

За пределами СССР описан из нижнеэоценовых отложений Швейцарии, 
Австрии, Польши, Южной Франции и Болгарии (?). 

Nummulttes pustulosus Н. Douville, 1919 
Nummulites pustulosus: Н. D о u v i ll е, 1919а, стр. 44, фиг.4; табл. II, фиг. 1-4 

(А, В); L l u е с а, 1929, стр. 177, 178 (А, В); S с h а u Ь, 1951, стр. 132, 133, фиг. 
133-136 (А); Г а б р и е л я в, 1957а, стр. 149, 150, 154; В о m Ь i t а, 1961, фиг. 
мw ' 

I Устное сообщение И. В. 1\ачаравы. 
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Диагноз. Раковина малой и средней величины, чечевицеобразная, 
с ясно выраженным крупным центральным бугорком, от которого отходят 
в виде ребер радиальные изогнутые септальные линии. Спиральная поло
са средней толщины; септы почти прямые, слабоизогнутые в верхней части; 
намеры ромбические, близкие I\ прямоугольным, обычно изометрические. 

Мегасферичес"ая генераци11 (А) 

Табл. XIX, фиг. 1-3 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Раковина чечевицеобразная, довольно 
выпуклая, с крупным центральныМ бугорком, который состоит из ряда 
слившихся гранул. Севтальвые линии прямые радиальные, слегка за
нручивающиеся возле центрального бугорка. На поверхности они четко 
выступают в виде резко выраженных толстых ребер. Край раковины за
остренный, иногда округлый с небольшим гребневидным валиком. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
довольно правильная спираль с 3-4 очень медленно, но равномерно воз· 
растающими оборотами. Спиральная полоса средней толщины, в среднем 
достигающая 1/ 3 высоты спирального канала соответствующего оборота. 
IOUaг спирали растет равномерно до края раковины. 

Септы тонкие, иногда слабоутолщенные в основании. Они почти пря
мые, несколько изогнуты в верхней части, поэтому верхний задний угол 
неглубокий, иногда даже близкий к прямому (почти всегда больше 60°). 
В спиральном канале септы распределены довольно равномерно. 

Камеры ромбические, близкие к прямоугольным, или слабосерповид
ные, обычно изометрические. Центральная камера округлая, средних раз
меров, вторая -полукруглая, вдвое меньшей величины. 

В осевом сечении раковина имеет ромбическую форму, хорошо виден 
центральный столбик, оканчивающийся с обеих сторон крупными цен
тральными бугорками. 
Размеры. Диаметр 1,3-2 .м.м.. Толщина 0,6-1,1 .м.м.. На радиус 

1 .м.м приходится 3 оборота. Последовательное отношение каждого оборота 
н первому: 1; 1,1-1,2 и 1,2-1 ,3. Величина центральной камеры 0,25-
0,3 .м.м., мегасферы - 0,3-0,4 .м.м.. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота 2 
» второго » 3-4 
» третьего » 4-5 

Раковин микросферической генерации (В) нами не было найдено. 
О б щи е за меч а н и я. N. pustulosus был впервые описан А. Ду

вилле (1919а) из нижней части нижнеэоценовых отложений юго-западной 
части Франции (окрестности Гана в предгорьях Пиренеев). В дальнейшем 
описание этого вида дано только двумя авторами: Луека (1929) из Испа
нии и Шаубом (1951) из Швейцарии. Обе находки были сделаны в отло
жениях среднего эоцена. 

В советской литературе этот вид не был описан, есть только указание 
А. А. Габриеляна (1957б) на его присутствие в нижнеэоценовых и средпе
зоценовых (нижняя часть) отложениях Армении. 

И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. В нашем распоряжении 
находятся всего 4 экземпляра мегасферической генерации N. pustulosus 
малых размеров. Это не позволило нам наблюдать онтогенез и сделать вы
воды об изменчивости. А. Дувилле (1919а) отмечает, что у юных форм на
блюдается простой центральный бугорок, который во взрослом состоянии 
усложняется путем появления возле него вторичных гранул, что хорошо 

обнаруживается на пришлифовках. 
С р а в н е н и е. Присутствие резко выраженного центрального бу

rорка и грубых радиальных септальных линий в виде ребер позволяет 
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легко отличить N. pustulosus от всех других видов, кр.оме N. pernolu$, 
внешние признаки которого близки к N. pustulosus. Однако в экваториаль
ном сечении у N. pustulosus набЛюдаются менее изогнутые, почти прямые 
септы и ромбические камеры, близкие к прямоугольным. Кроме того, 
у N. pustulosus больше диаметр мегасферы. В· экваториальном сечении 
N. pustulosus сходен с N. subramondi, но отличается от последнего изоме
трической формой камер. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. При опи

сании N. subramondi мы указали, что Шауб (1951) считал N. pustulosus 
потомком N. subramondi. Оба указанных вида он включил в выделенную 
им группу N. pustulosus. Резкие отличия внешних признаков у этих видов 
не позволяют нам присоединиться к мнению Шауба. А. А. Габриелян 
(1957б) считал, что филогенетическим предшественником N. pustulosus 
был N. globulus. 

Изучение хотя и скудных материалов из Крыма (Инкерман) позволяет 
нам судить о большом морфологическом сходстве между N. pustulosus 
и N. pernotus. Оба вида встречены нами в одном и том же разрезе, причем 
N. pernotus появляется раньше, чем N. pustulosus. Все это позволяет сде
лать предварительный вывод о том, что N. pustulosus- потомок N. per
notus. О потомках N. pustulosus мы не имеем никаких данных. По-видимому, 
этот вид вымер в конце нижнего или начале среднего эоцена, не дав 

потомства. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. pustulosus принадлежит к числу очень редко встречающихся нижне
эоценовых видов. Пока его находки известны только в двух пунктах на 
территории СССР и в трех пунктах за границей. 

На территории СССР N. pustulosus указан А. А. Габриеляном из нижне
эоценовых и нижней части среднеэоценовых отложений Армении (горизонт 
с N. laevigatus). В Крыму он обнаружен нами в отложениях нижнего эо
цена Инкермана. 

За пределами СССР описан из нижнеэоценовых отложений Румынии. 
Испании, Южной Франции и Швейцарии. 

Nummulites Ьurdigalensis de la Harpe, 1926 

Nummulites burdigalensis: Н е м к о в, Б а р ха т о в а, 1961, стр. 79-84, табл. 
VII, фиг. 10-15 (А, В) (синонимика); В о m Ь i t а, 1961, фиг. 56, 57, 59 (А); В о rn
b i t а, 1963, стр. 76, 77, фиг. 69, 103-110 (А, В); V а nо v а, 1963, стр. 133-135, 
табл. V, фиг. 1-13 (А, В); Р а v l о v е с, 1963, стр. 448-450, фиг. 7, 8 (А, В) 

Nummulites gallensis subsp. burdigalensis: Г о л е в, Хлоn о н и н, 1960, стр. 
105-109, табл. 1, фиг. 1-7; табл. 11, фиг. 1-3; табл. 111, фиг. 1, 2 (А, В) 

Диагноз. Раковина малой величиНЬI, чечевицеобразной формы, 
с прямыми радиальными септальными линиями. Гранулы расположены 
на септальных л·иниях или примыкают к ним. Крупные гранулы сосредо
точены в центре раковины, к ее краю размеры и количество гранул быстро 
уменьшаются. Спиральная полоса правильная, довольно толстая. Септы 
прямые, наклонные. Камеры ромбические, почти прямоугольные. По мере 
раскручивания раковины их длина постепенно растет: во внутренних 

оборотах длина немного меньше высоты, а во внешних, наоборот, длина 
немного больше высоты. 

Мегасферическая геперация (А) 

Табл. XIX, фиг. 4-7 

Р а з м е р ы. Диаметр 2-3 ж.и. Толщина 1,2-1,6 ж.м. 3 оборота при
ходятся на радиус 0,9-1 ж.и, 4 - на 1,2-1,4 ж.и. Последоват~льное отно
шение каждого оборота к первому: 1; 1,2; 1,3 и 1,3. Величина центральной 
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камеры 0,15-0,2 .ч.ч, мегасферы - 0,22-0,26 .ч.ч. Число септ в 1/ 4 обо
рота: 

Для первого оборота 

» второго , >> 

» третьего » 

Ми,.росферичес"ая гтерация (В) 

Табл. XIX, фиг. 8-16 

2-3 
4-5 
5-6 

Размеры. Диаметр 3-5 .ч.ч. Толщина 1,5-2 .ч.ч. 6 оборотов при
ходятся на радиус 1 ,2-1_,4 .ч.ч. Последовательное отношение каждого 
оборота к третьему: 1; 1,25; 1,7; 2 и 2,1. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота 3 
» четвертого » 4-5 
» пятого » 5-6 
>) шестого » 6-7 

седьмого » 7-3 

Описание обеих генераций N. burdigalensis с подробной синонимикой 
приведенов монографии о пуммулптах 1\рыма (Немков, Бархатова, 1961). 

О б щи е за меч а н и я. В 1960 г. Б. Т. Голев и 1\. Л. Хлоповин 
пришли к заключению о необходимости ликвидировать вид N. burdiga
lensis и вместо него выделить подвид N. gallensis burdigalensis. Мы не 
согласны с этим решением авторов; так как оба вида достаточно легко 
различаются и приурочены к различным стратиграфическим горизонтам. 
Еще Шауб (1951) убедительно показал отличительНЬiе свойства этого вида. 
и нет никакой нужды его ликвидировать. Следует подчеркнуть, что 
до исследований Голева и Хлоповина ни один автор не высказывал 
мысли о необходимости ликвидации вида N. burdigalensis. Мы включаем 
в синонимику формы, описанные Голевым и Хлопониным. Между 
N. burdigalensis и N. gallensis наблюдается большое сходство, эти виды тес
но связаны между собой филогенетически, но и отличить их не представ
ляет труда. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. burdigalensis распространен среди отложений нижнего и среднего эо
цена Средиземноморской геосинклинальной области. Наиболее характе
рен он для отложений верхней части нижнего эоцена и поэтому некоторы
ми исследователями считается одним из типичных нижнеэоценовых видов. 

Реже находится он в нижних слоях среднего эоцена. 
В СССР этот вид обнаружен на Нарпатах в отложениях нижнего и 

среднего эоцена, а в переотложенном состоянии даже в конгломератах 

олигоцена (Северная Буковина и Покутье). В 1\рыму он найден в нижнем 
эоцене Инкермана, где встречается преимущественно подвид N. burdi
galensis inkermansis. В Грузии N. burdigalensis был найден в низах среднего 
эоцена, а в Армении -в нижнем эоцене и низах среднего. 

За пределами СССР этот вид описан Из нижнего эоцена Южной Фран
ции, Швейцарии, Албании, Польши, Югославии, Румынии, Чехослова
кии, среднего эоцена Болгарии. 

(А) 

Nummulttes carpathtcus Bieda, 1930 

Nummulites carpathica: В i е d а, 1930а, стр. 171-176, табл. 1, фиг. 3-8 (А, В~ 
Nummulites subgranifer: К а ч а р а в а, 1948, стр. 134, 153, табл. VIII, фиг. 12, 

Nummulites carpathicus: Н е м к q в, 1955, стр. 188-190, табл. VI, фиг. 8; табл. 
XIV, фиг. 15, 16 (А, В); Г о л е в, {957б, стр. 1329, 1330 (А, В) 

Д и а г н о з. Раковина малой величины, чечевицеобразной формы.
с грубыми радиаЛЬНЬIМИ септальными линиями, на которых расположены 
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округлые и узловатые гранулы, сосредоточенвые главным образом в центре 
раковивы. Спиральная полоса средвей толщивы, довольно правильвая. 
Септы прямые или слабоиэогнутые. Камеры ромбические, почти прямо
угольные; в начальных оборотах они больше развиты в высоту, чем в дли
ну, в последнем обороте равновеликие или несколько более развиты 
в длину. 

Мегасферuqес"ая генерация (А) 

Табл. XIX, фиr. 17 

В в е ш в и е п р и з в а к и. Раковива чечевицеобразная, сильно 
вздутая, с округлым краем. Септальвые линии грубые, радиальвые пря
мые, хорошо выраженвые в средвей и кривой частях раковины. На по
верхности хорошо выражев.ы гранулы, сосредоточенвые в центре раковивы. 

Здесь они имеют округлую форму и группируются вокруг крупвой цен
тральвой гранулы без какой-либо закономерности. В средвей части рако
вивы гранулы приобретают :характер узловатых утолщений, вытянутых 
в радиальном направлении, в краевой части они обычно отсутствуют. 
Гранулы располагаются на септальвых линиях или приеловены к ним. 

В в у т р с в в е е строе в и е. В экваториальном сечении видна 
довольно правильвая, слабосжатая спираль. Спиральная полоса средвей 
толщивы достигает 1/ 3 высоты спирального канала соответствующего обо
рота. Шаг спирали возрастает достаточно медленно, в первых двух оборо
тах несколько быстрее. 

Септы прямые радиальвые или наклонные, слабоизогнутые в верхвей 
части, поэтому верхний задний угол равен или превышает 60°, приближа
ясь к прямому. Септы тонкие с вебольшим утолщением в основании. Их 
распределение в спиральном канале довольно равномерное, в первых обо
ротах они несколько более сгущены, чем в последнем. 

Камеры слабосерповидвые, ромбические, почти прямоугольвые. В на
чальных оборотах они более развиты в высоту, чем в длину; в последнем 
обороте они изометрические или их длина несколько превышает высоту. 
Центральная камера средних размеров, округлой формы. Вторая - мень
ших размеров, овальная. Обе камеры образуют мегасферу в виде вепра
вильвой восьмерки. 

В осевом сечении раковива имеет форму выпуклой линзы. В централь
ной части отчетливо выделяются цевтральвыji: столбик и столбики гранул, 
постепенно исчезающие к краю раковины. 

Р а э меры. Диаметр 2,3-3,6 .м.м. Толщива 1,5-1,9 .м.м. 3 оборота 
nриходятел ва радиус 1,1-1,2 .м.м. Последовательвое отношениекаждого 
оборота к первому: 1; 1 ,4; 1,6 и 1 ,8. Величина центральвой камеры 0,25-
{),3 .м.м, мегасферы - 0,4 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота 

~ второго » 
» третьего » 
» четвертого » 

2-3 
4-5 
5-6 

6 

Ми"росфери..ес"ая генерация (В) 

В в е ш в и е п р и з в а к и. .Раковина выпуклочечевицеобразной 
формы, правильвая. На поверхности в центральвой части собраны круп
вые гранулы, в средвей части последние представлевы уэлообразвыми 
вздутиями ва септальвых линиях, а в краевой части обычно отсутствуют. 

В н у т р е в н е е с т р о е в и е очень близко к описанному у формы 
А. Спираль правильная, медленно и равномерно раскручивающаяся. Сеп
ты прямые, слабоизогвутые; камеры почти прямоугольвые, более широкие 
.в верхвей части. ' 
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Р а з м е р ы. Диаметр 4-6 .м.м. Толщива 2-2,8 .м.м. 6 оборотов при· 
ходятел на радиус 1,8 .м.м, 7 - на радиус 2,3 .м.м. Последовательвое отно
шение каждого оборота к третьему: 1; 1,4; 1,7; 2 и 2,4. Число септ в 1/ 4 обо
рота: 

Дл11 третьего оборота 4 
)) четвертого » 5 
)) пятого » 6 

шестого » 7-8 
)) седьмого 1) 8 

О б щи е за меч а в и я. N. carpathicus был уставовлев и подробно 
()ПИСав Беда (1930а). Автор описал обе генерации этого вида и привел фото· 
графин. К сожалению, стратиграфическое положение этого вида осталось 
невыясвеввым, так как многочисленвые экземпляры обеих генераций 
(более 60 штук) были найдены в переотложенном состоянии в миоцевовых 
ttовгломератах с. Ябловова в Покутских Карпатах. В 1955 г. N. carpathi
~us был описав вами из окрестностей с. Краепопутны на Севервой Буко
i~Иве, где единичные экземпляры этого вида также находятся в переотло

женном состоянии в конгломератах верхнего олигоцева (мы относили эти 
породы к среднему эоцеву). 

Б. Т. Голев (1957б) описал новое местонахождение вуммулитов в По
нутских Карпатах, приурочеввых к отложениям нижнего эоцева. Сов
местно с типичными нижвеэоцевовыми вуммулитами (N. bolcensis, N. pla
nulatus, N. praelucasi и др.) был обнаружен и N. carpathicus. Стратиграфи
ческое положение N. carpathicus было установлено. 

В синонимику N. carpathicus мы включили также форму, описанную 
И. В. Качаравой (1948) под названием N. subgranifer. При просмотре 
вами коллекции вуммулитов И. В. Качаравы в Тбилиси оказалось, что эта 
форма является мегасферической генерацией N. carpathicus. 

И з м е в ч и в о с т ь и о в т о г е в е з. В вашем распорйжении 
имеется всего несколько экземпляров N. carpathicus, которые не позволя
ют сделать каких-либо выводов об изменчивости этого вида. В подробном 
описании Беда (1930а) нет указаний на изменчивость N. carpathicus, 
хотя автором было изучено большое количество экземпляров обеих гевера· 
ций. По-видимому, N. carpathicus отличается малой изменчивостью. Вну
треннее строение достаточно постоянно, из внешних признаков подвержена 

изменчивости грануляция (количество, размеры гранул и их размещение), 
но без определенвой закономерности. 

Мало изменяется строение раковивы в процессе онтогенеза. На ранних 
()боротах ваблюдаются слабо аркообразвоизогвутые септы, слабосерпо
видные камеры, более развитые в высоту, чем в длину. На средней и 
взрослой стадиях развития септы прямые, слабовакловвые, камеры изо
метрические, а в последнем обороте часто более развитые в длину, чем 
в высоту. Закономерностей изменения внешних признаков в процессе 
онтогенеза уставовить не удалось. 

С р а в в е в и е. N. carpathicus можно смешать с гранулированными 
видами N. burdigalensis, N. partschi, N. garnieri и вегравулировавными 
N. variolarius и N. pernotus. 

Большое сходство наблюдается между N. carpathicus и N. burdigalen
sis. Но при внимательном изучении видно, что у N. carpathicus несколько 
нрупнее диаметр раковины, более развервутая спираль, более крупная 
центральная камера и более прямоугольвые камеры. Довольно легко 
N. carpathicus отличается от N. partschi. 'У N. carpathicus меньшая величи
на раковивы (особенно у формы В), гранулы сосредоточены в центре ра
ковины и расположены беспорядочно, а не по спирали, в экваториальном 
сечении - более прямые септы и прямоугольвые камеры. В отличие от 
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N. garnieri N. carpathicus имеет больший диаметр раковины, более круп
ную центральную камеру. В экваториальном сечении у N. carpathicug 
более низкие камеры. N. carpathicus отличается от N. variolaris и N. per
notus присутствием гранул и несколько более крупными размерами рако
вины и центральной камеры. 
Фи л о г е н е т и чес к и е в за и м о о т н о ш е н и я N. carpa

thicus изучены еще недостаточно, так как этот вид только в 1957 г. был 
впервые обнаружен в коренном залегании. Особенности морфологическог() 
строения раковины N. carpathicus позволили Беда (1930а) сделать выводы 
о близком родстве этого вида с N. variolarius и N. Ьurdigalensis. Беда уста
новил, что N. carpathicus и N. variolariuscвязaны между собойпереходвы
ми формами. Этот автор считал, чтоN. carpathicus характерен для среднег() 
эоцена, а N. variolarius появляется в нижнем. Поэтому Беда сделал вывод, 
что N. variolarius- прямой предок N. carpathicus. Кроме того, он считал 
что N. Ьurdigalensis произошел также от N. variolarius, и не исключена 
возможность, что N. Ьurdigalensis и N. variolarius являются мутациями. 

У нас нет сомнения относительно близкого родства-N. Ьurdigalensig 
и N. carpathicus; оба эти вида произошли от одного предка нижвеэоцево
вого N. pernotus. Что касается N. variolarius, то этот вид обнаруживает 
большое конвергентное сходство с N. carpathicus, не будучи связан 
с последним близкими филогенетическими связями. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
N. carpathicus является одним из сравнительно малораспространенных 
видов. Он обнаружен пока только в пределах СССР ва Карпатах, в Крыму 
и ва Кавказе. 

На Карпатахов найден в нижнем эоцеве Покутья и Севервой Буковивы 
в виде отдельных экземпляров. В большом количестве он встречается в 
переотложенном состоянии среди миоцевовых конгломератов (Покутье) 

. и в виде единичных форм найден в верхнем олигоцеве (Северная Буковина). 
Единичные экземпляры обнаружены в верхвей части нижнего эоцева 

западной части Крыма (Ивкермав), а также в среднем эоцеве Грузии 
(Ахалкалаки). 

Таким образом, этот вид не только распространен в нижнем эоцене. 
а частично заходит и в средний эоцев. 

NumnшUtes lnkermaШJnsls Sehaub, t951 

Nummulina taurica: R о z 1 о z s n i k, 1929, стр.116, 117, табл. 11, фиг: 13, 21, 22. 
25; табл. VII, фиг. 4 (В) 

Nummulites inkermanensis: S с h а u Ь, 1951, стр. 124, фиг. 97 (В); Г о л е в, Х n о
п о н и н, 1960, стр. tt6-118, табл. V, фиг. 6-8; табл. Vl, фиг. 1-9 (А, В); Н е м
к о в, Б ар ха т о в а, 1961, стр. 84, 85, табл. VII, фиг. 16-29 (А, В) 

Д и а г в о з. Раковина малой и средвей величины, чечевицеобразвой 
формы. Септальвые 'линии радиальвые прямые или изогнутые. Гранулы 
сосредоточены в центре и приурочевы к септальвым линиям, реже встре

чаются между ними. Спиральная полоса толстая; септы тонкие, прямые, 
слабоизогнутые в верхвей части; камеры ромбиЧеские, близкие к прямо
угольным, изометрические. 

Мегасферичес~>ая инерация (А) 

Табл. XIX, фиг. 18, 19 

В н е ш в и е п р и з в а к и. Форма раковивы · чечевицеобразная~ 
выпуклая, с округлым краем. Редкие крупвые гранулы обычно сосредо
точены в центре, во иногда покрывают всю поверхность раковины. Они 
приурочевы к септальным линиям, реже встречаются между ними или при

еловены к ним. Септальвые линии радиальные прямые· или радиальны& 
изогнутые. 
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В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
довольно правильная, медленно раскручивающаяся спираль, насчиты

вающая от 3 до 5 оборотов. Спиральная полоса толстая, ее толщина nосте
пенно растет от центра к краю раковины, достигая максимума в. предпо

след;в:ем обороте. В среднем толщина спиральной полосы равна высоте 
спирального канала соответствующего оборота или составляет 3/4 его 
высоты. Шаг спирали растет очень медленно. 

Септы тонкие, слегка наклонные в основании и очень слабо изогнутые 
назад в верхней части. Поэтому верхний задний угол неглубокий, передко 
~лизкий к прямому (он всегда больше 60°). В спиральном канале септы 
распределены довольно равномерно. 

Камеры ромбические, близкие к прямоугольным, изометрические или 
~лизкие к иаометрическим. В последнем обороте встречаются камеры, 
у которых длина несколько превышает высоту. Центральная камера круп
ная, округлая, вторая - меньших размеров, полулунная. 

В осевом сечении раковина по форме напоминает сильно выпуклую 
.линзу с округлыми краями. Хорошо видны крупные столбики, пронизы
вающие несколько оборотов и сосредоточенные в центральной части ра
ковиНЬI. 

Р а а м е р ы. Диаметр от 2,6 до 3,6 .м.м. ·толщина 1,5-2 .м.м. На радиус 
1,3-1,5 .м.м приходится 3 оборота. Последовательное отношение каждого 
оборота к первому: 1; 1,1-1,2 и 1,1-1,2. Величина центральвой камеры 
0,4-0,5 .м.м, мегасферы - 0,5-0,6 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . . . . . 2 
>> второго >> • • • • • 3-4 

>> третьего >> • • • • • • 5-7 

Ми"росферичес"ая генерация (В) 

Табл. XIX, фиг. 20 

В н е ш н и е п р и з в а к и очень сходны с описанными у формы А. 
Септ~львые линии радиальные, гранулы сосредоточены в центре. На по
верхности последнего оборота гранулы иногда отсутствуют. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е близко к описанному у мегагевера
ции. Спиральная полоса толстая, септы слабоизогвутые, почти прямые, 
камеры близки к прямоугольным, изометрические. Шаг спирали растет 
оыстрее, чем у формы А. 

В осевом сечении видны толстые обороты, пронизаввые крупными стол
овками в центре раковины. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 5 до 8 .м.м. Толщива от 2 до 3,3 .м.м. Последо
вательвое отношение каждого оборота к третьему: 1; 1,3-1,4; 1,5-1,7; 
1,7-2 и 2,2-2,5. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота 4-5 
)) четвертого )) 5 
)) пятого )) 6-7 
)) шестого )) 7 
)) седьмого )) 7-8 

О б щи е за меч а н и я. Розложник (1929) описал под названием 
N. taurica две гранулированные генерации, происходящие из Ивкермана 
(Крым). Вскоре Беда (1934) доказал, что под названием N. taurica Роз
ложник описал генерации, приаадлежащие к различным видам, причем 

форма А должна быть отнесена к N. partschi (А). В дальнейшем Шауб 
(1951) для микроrеверации предложил новое наименование N. inkerma
nensis по названию типичного местонахожденИя и в качестве голотипа 
указал форму, приведеиную Розложником (1929, табл. 11, фиг. 13 и табл. 
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VII, фиг. 4). Шауб считал, что N. inkermanensis принадлежит к группе-
N. burd~alensi-; и тесно связан филогенетически с последним видом. 

В монографии Шауба наряду с микрогенерацией, которую мы поме
щаем в синонимику и считаем тиiiИЧной формой N. inkermanensis, отдельно
описана мегагенерация, происходящая из Швейцарии. Эту форму, назван
ную Шаубом N. cf. inkermanensis (А), мы не помещаем в синонимику, так 
как в экваториальном сечении наблюдаются серьезные отличия от типич
ных N. inkermanensis (А), происходящих из Инкермана. У формы, описан
ной Шаубом, почти вдвое меньше мегасфера, и длина камер в последних 
двух оборотах почти вдвое больше высоты. Краткое описание и фотогра
фии N. inkermanensis (А) из Инкермана были впервые опубликованы 
Б. Т. Голевым и К. Л. Хлоповиным в 1960 г. 

Изменчивость и онтогенез нами не изучались из-за недостатка матери
ала. 

С р а в н е н и е. N. inkermanensis можно смешать с гранулированными 
видами N. burdigalensis, N. carpathicus и N. gallensis, а также с неграну
лированныМи N. rotularius и N. atacicus. 

N. inkermanensis отличается от N .. burdigalensis и N. carpathicus. 
большими размерами раковины (в 1,5-2 раза), более толстой спиральной 
и более крупной мегасферой. От N. gallensis N. inkermanensis отличается 
несколько меньшими размерами раковины и более толстой спиральной 
полосой. В экваториальном сечении трудно различить мегасферически~ 
генерации N. inkermanensis, N. rotularius и N. atacicus. Зато в осевом се
чении или на слабопрошлифованной поверхности N. inkermanensis всегда 
обнаруживает гранулы и легко отличается от указанных форм. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о т е н и я были уста

новлены Шаубом (1951), который считал N. inkermanensis потомком 
N. burdigalensis. При изучении многочисленных экземпляров N. burdi
galensis, происходящих из нижнеэоценовоl'о флиmа Швейцарии, Шау6 
описал переходную форму от N. burdigalensis к N. inkermanensis, обозна
чив ее как подвид N. burdigalensis ssp. а. 

Изучение крымских материалов позволяет нам присоединиться ;к вы
водам Шауба о том, что N. lJurdigalensis является ближайшим предком 
N. inkermanensis. Потомки описываемого вида не установлены, по-види
мому, N. inkermanensis вымер в среднем эоцене, не дав потомства. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. inkermanensis принадлежит к числу редко встречающихся среднеэоце
новых видов и обнаружен пока в СССР только в Крыму и на Карпатах. 
В Крыму он найден в нижней части среднеэоценовых нуммулитовых из
вестняков Инкермана, а на Карпатах встречен на Северной Буковин& 
в среднеэоценовых буковинских слоях. 

За пределами СССР этот вид пока не обнаружен. 

Nummulltes gallensls Heim, 1908 

Nummulina gallensis: Н е i m, 1908; стр. 233-236, табл. 111, qиг. 12-23; табл 
IV, фиг. 1-8; табл. V, фиг. 1-40 (А, В) 

Nummulites Partschi: В о u s s а с, 19t1a, стр. 53-56 (частично) (А, В); М е Ф
ф ер т, 1931а, стр. 14-16·, табл. 1, фиг. 17-20 (В) 

Nummulites oosteri: М е ф ферт, 1931а, стр. 16, 17, табл. 1, фиг. 21, 22; табл. 11. 
фиг. 2-9 (А) . 

Nummulites gallensis: В i е d а, 1931, стр. 9, 10 (А, В); F 1 а n d г 1 n, 1934, стр. 
257, 258, фиг. 6; табл. XIV, фиг. 5-7 (А); Р а z d г о v а, 1934, стр. 274, 275, 
табл. 11, фиг. 8, 9 (А); В i е d а, 1934, стр. 297-300 (А, В); К уз в е ц о в, 1935, 
стр. 35-37 (А, В); К а ч а р а в а, 1936, стр. 38, 57, табл. 1, фиг. 27-34 (А, В)~ 
D оn с i е u х, 1948, стр. 14, 15, табл. 11, фиг.10-16 (А, В); В i е d а, 1951, табл. Xlll, 
фиг. 7 (А); В i е d а, 19596, табл. 1, фиг. 6 (А); Г о л е в, Х л оп о в и в, 1960, стр. 
105, табл. 11, фиг. 4-9; табл. 111, фиг. 3-7 (А, В) 

Nummulites lucasi: Б е л м у с т а к о в, 1956, стр. 17, 18, табл. 11, фиг. 3-9 
(А, В); Б е л м у с т а к о в, 1959, стр. 26, 27, табл. IV, фиг. 8, 10-16 (А, В) 
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Д и а г в о з. Раковива средвей величины, чечевицеобразвой формы~ 
Септальвые линии у формы А радиальвые прямые или слабоизогвутые. 
у формы В - радиальвые изогнутые до меавдровидвых. Гранулы сосредо
точены в центре и расположены на септальвых линиях, редко между 

ними. Спиральная полоса довольно толстая; септы прямые, слабоваклов
вые; камеры ромбические, близкие к изометрическим. 

Мегасферичес-,;а.<t генерация (А) 

Табл. ХХ, фиг. 1-5 

В в е ш в и е пр из в а к и. Форма раковивЫ чечевицеобразная, 
сильно вздутая, с округлым или заостреввы:м краем. Септальвые линии 
радиальвые прямые или слабоизогнутые и закручивающиеся в центре 
·раковины. Гранулы обычно сосредоточены в центре раковивы и приуроче
вы к септальвым линиям, редко встречаются между ними. Количество и 
размеры гранул увеличиваются к центру раковины. Иногда на внутрен
них оборотах они расположены по спирали. Наиболее хорошо гранулы 
выражены на поверхности средних оборотов, на поверхности последнего 
оборота иногда не наблюдаются. 

В в у т р е в в е е с т р о е в и е. В экваториальном сечении видна 
правильная, медленно и равномерно раскручивающаяся спираль. Толщива 
спиральвой полосы несколько увеличивается от центра к периферии и до
стигает в среднем 1/ 2 - 1/ 3 высоты спирального канала соответствующего 
оборота. Шаг спирали медленно возрастает до последнего обррота. 

Септы в двух первых оборотах слегка аркообразвые, затем становятся 
прямыми, слабоизогнутыми в верхвей части. В· основании они немного 
утолще~ы и слегка наклонены к спиральвой полосе предыдущего оборота, 
в спиральном канале распределены равномерно. Верхний задний угол 
веглубокий, иногда близкий к прямому (он всегда больше 60-65°). 

Камеры ромбические, почти всюду близкие к изометрическим. В началь
нЫх оборотах их высота несколько больше длины, в средних они изометри
ческие, а в последнем обороте длина немного превышает высоту. Централь
ная камера округлая, средних размеров, вторая - полулуввая, мень

ших размеров. 

В осевом сечении раковива имеет форму сильно выпуклой правильной 
линзы. Хорошо видны обороты и тонкие боковые продолжения камер. 
Столбики преимущественно тяготеют к центральвой части, они пронизы
вают несколько оборотов и часто не доходят до поверхности раковины. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 3 до 5 .м..ч. Толщива от 1,5 до 2,2 .м..ч. На ра
диус 1,4-1,6 .м.м приходятел 4 оборота, на радиус 1,8-2,1 .м.м - 5 оборо
тов. Последовательвое отношение каждого оборота к первому: 1; 1,1-1 ,2; 
1,2-1 ,3; 1,3-1,6 и 1,3-1, 7. Величина центральвой камеры 0,3-0,4 .м.м. 
мегасферы- 0,4-0,5 .м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Дшr первого оборота . 
& второго » 
& третьего » 
» четвертого » 
• пятого 1) 

2-3 
4 

5-6 
6-7 
6-8 

Ми-,;росферичес-,;ая генерация (В) 

Табл. ХХ, фиг. 7-9 

В вешние пр из в а к и. Форма раковивы чечевицеобразвал 
с округлым краем. Септальвые линии радиальвые изогнутые, вередко
раздваиваются и меавдрируют. Гранулы хорошо видны на· поверхности 
всех оборотов, кроме последнего, где они плохо выражены или отсутству-
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ют. 1\ак и у формы А, количество и размеры гранул увеличиваются к цев• 

тру раковины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е очень близко к щmсанному у мега
rенерации. Спираль правильная с медленно растущим шагом, остающимся 
постоянным или даже несколько уменьшающимся в последних двух-трех 

оборотах. Септы и камеры такие же, как и у формы А. · 
В осевом сечении раковина имеет форму более или менее выпуклой 

линзы. Столбики приурочены к центральной части раковины, они прони
зывают несколько оборотов и, как правило; не доходят до поверхности 
последнего. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 6 до 9 .мж. Толщина от 2,5 до 3,5 .мж. На ра
диус 3-3,6 .мж приходятел 8-9 оборотов, на радиус 3,5-4 .мж - 10 обо
ротов. Последовательное отношение каждого оборота к третьему: 1; 1 ,2; 
1,4; 1,6; 2; 2,7; 3,2; 3,3; 3,2 и 3,1. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота 4 Для седьмого оборота 7 

• четвертого » 5 » восьмого » 8 

• пятого t 5-6 1) девятого • 8-9 
t шестого • 6-7 • десятого t 9-10 

О б щ и е з а м е ч а н и я. N. gallensis был установлен Геймом 
(1908) из средпезоценовых отложений Швейцарии. Автор привел очень 
подробное описание и многочисленные ясные фотографии обеих генераций. 
До сих пор это описание является наиболее полным. Гейм отметил тесные 
родственные связи N. gallensis с N. uroniensis, но считал их различными 
видами, приуроченными .к разным стратиграфическим горизонтам. 

Несмотря на убедительные данные Гейма, Буссак (1911а) ошибочно 
объединил N. gallensis с N. partschi. Некоторые а·вторы в дальнейшем при
няли точку зрения Буссака и описали N. gallensis под видовым названием 
N. partschi (в СССР, например, Б. Ф. Мефферт, "1931а), но большинство 
описывали N. gallensis как самостоятельный вид. Ошибочность точки зрЕ'
ния Буссака была доказана Беда (1934) в специальной статье, посвящен
пой N. gallensis и N. partschi. Впоследствии оба указанных вида редко сме
шивались, так как Беда четко сформулировал их основные отличия. 

В синонимику мы не поместили формы, описанные де Сизанкур (1948) 
из Словакии под названием N. gallensis, в связи с тем, что они принадлежат 
к N. perforatus. Напротив, формы, описанные Белмустаковым (1959) из 
Болгарии под названием N. lucasi, мы включили в синонимику N. gal
lensis, так как они не отличаются от этого вида. 

Из м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. Внешние признаки N. gal
lensis подвержены сильной изменчивости, в то время как внутреннее строе
ние отличается большой постоянностью. Многочисленные фотографии, 
приведеиные Геймом (1908), показывают изменчивость внешних призна
ков, прежде всего септальных линий и гранул. У одних форм септальные 
линии радиальные, у других- S-образные, у третьих -почти меанд
ровидные. Количество и размещение гранул неодинаковы у разных эк
земпляров -у одних их мало, у других, наоборот, они хорошо выра
жены. 

Несмотря на ясно выраженную изменчивость внешних признаков, 
нельзя выделить какие-либо разновидности внутри N. gallensis, так как 
никаких закономерностей в этой изменчивости не наблюдается. Беда 
(1934) выделил разновидность N. gallensis var. minor, но Шауб (1951, стр. 
128) отнес эту форму к N. inkermanen.-;is. Б. Т. Голев и 1\. Л. Хлоповин 
(1960) описали N. burdigalensis как подвид N. gallensis. Выше, при описании 
N. burdigalensis (стр. 168 и 169), мы отметили, что не разделяем этой точки 
зрения. Указанные формы тесно связаны филогенетически, но представ
ляют собой разные виды, отличающиеся друг от друга по морфологическим 
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признакам и стратиграфическому положению. Таким образом, и в литера
туре нет убедительных указаний. на существование каких-либо разновид
ностей или подвидов у N. gallensis. 

В процессе онтогенеза изменяются внешние признаки, а внутреннее 
строение отличается достаточным постоянством. На юной стадии роста 
септальные линии прямые радиальные, довольно редкие гранулы сосредо

точены в центральной части. В средних оборотах септальные линии ста
новятся радиальными изогнутыми, многочисленные гранулы хорошо выра

жены и наиболее крупные из них приурочены к центру. На поверхности 
последнего оборота септальные линии радиальные изогнутые, S-образные 
или почти меандровидные. Гранулы редкие, мелкие часто отсутствуют. 
Сравнен и е. N. gallensis можно смешать с гранулированными 

видами N. burdigalensis, N. inkermanensis, N. partschi, N. uroniensis и 
N. perjoratus. 

Большое сходство наблюдается между N. gallensis и N. burdigalensis, 
однако описываемый вид имеет большую величину раковины (примерно 
вдвое), большее количество гра11ул и большие размеры центральной ка
меры. В· отличие от N. inkermanensis N. gallensis имеет более тонкую спи
ральную полосу и несколько большие размеры раковины. От N. partschi 
N. gallensis отличается отсутствием спирального расположения гранул 
(лишь у редких экземпляров в среднИх оборотах гранулы расположены по 
спирали), более прямыми септами и ромбической формой камер. Трудно 
различить мегасферические генерации и юные формы N. gallensis и 
N. uroniensis. Однако у N. gallensis меньше гранул на поверхности, более 
правильная спираль и меньшая длина камер в средних и последних 

оборотах. От N. perjoratus N. gallensis легко отличается меньшими раз
мерами раковины, грануляцией, приуроченной к септальным линиям, 
и ромбической формой камер. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я N. gal-

lensis хорошо прослежены. Ближайшим предком является N. burdiga
lensis, а N. uroniensis·- его ближайший потомок. Филогенетический ряд 
N. pernotus - N. burdigalensis - N. gallensis - N. uroniensis - N. per
foratus - один из достоверных среди эволюционных рядов нуммилитов. 
Еще Беда (1934) указал на близкие родственные связи между N. gallensis 
и N. burdigalensis и считал необходимым относить их в одну и ту же группу 
нуммулитов. В монографии о нижнеэоценовых нуммулитах швейцарского 
флише Шауб (1951) указал на принадлежиость N. gallensis к группе 
N. burdigalensis и описал переходкую форму между этими видами под наз
ванием N. burdigalensis ssp. Ь. 

Близкие родственные связи наблюдаются между N. gallensis и N. in
kermanensis. Оба вида произошли от одного предка - N. burdigalensis 
и развивались в среднем эоцене в виде двух параллельных ветвей. 

Что касается N. partschi, которого некоторые авторы (Boussac, 1911а; 
Мефферт, 1931а, и др.) объединили с N. gallensis, то этот вид относится 
к другому филогенетическому ряду и достаточно легко отличается от N. 
gallensis как по внешним признакам, так и по внутреннему строению. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
Гейм ( 1908) считал N. gallensis характерным видом для верхней части сред
него эоцена. Однако впоследствии быJiо установлено, что этот. вид встре
чается по всему разрезу среднего эоцена Средиземноморской области и 
особенно характерен для флишевых отложений. 

На территории СССР N. gallensis обнаружен на :Карпатах и на :Кавка
зе. На :Карпатах он описан :К. Л. Хлоповиным и Б. Т. Голевым из средне· 
эоценовых отложений ряда пунктов Северной Буковины и Покутья, а 
также встречен в переотложенном состоянии на Северной Буковине в от
ложениях верхнего эоцена (шешорский горизонт) и олигоцена (uоляниц
кая свита). На :Кавказе N. gallensis описан И. В. :Качаравой (1936), 
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В. Е. Грибом (1941) из средпезоценовых отложений Грузии (Триалетский 
хребет, окрестности Тбилиси) и С. С. Кузнецовым (1935) из одновозраст
ных отложений Нахичеванской АССР. 

За пределами СССР N. gallensis. описан из средпезоценовых отложений 
Швейцарии, Чехословакии, Польши, Болгарии, Мадагаскара. В пере
отложенном состоянии он обнаружен в верхпезоценовых отложениях Ал
жира. 

NummuUtes urontensts Heim, 1908 

Nummulites perforatus var. uranensis: de la Н а r ре, 1883а, табл. 111, фиг. 1-3 (В) 
Nummulina uroniensis: Н е i m, 1908, стр. 226-233, табл. 1, фиг. 1-19; табл. 11, 

фиг.1-24; табл. 111, фиг.1-11 (А, В); R о z l о z s n i k, 1929, стр.166-169, табл. V, 
фиг. 5, 6, 8, 10, 13, табл. Vll, фиг. 8; табл. Vlll, фиг. 14 (А, В) 

Nummulites uroniensis: Н. D о u v i ll е, O'G о r m а n, 1929, стр. 379-381, 
табл. XXXII, фиг. 5-16 (А, В); L l u е с а, 1929, стр. 180-183, фиг. 41; табл. IX, 
фиг. 21-29 (А, В); С u v i ll i е r, 1930, стр. 140, табл. XVII, фиг. 2; табл. XIV, 
фиг. 6, 13 (В); de С i z а n с о u r t, 19336, стр. 365 (В); F l а n d r i n, 1938, стр, 62~ 
64, табл. Vl, фиг. 14-19; табл. Vll, фиг. 47-53 (А, В); D оn с i е u х, 1948, стр. 15, 
16, табл. 111, фиг. 1-11 (А, В); Б е л м у с т а к о в, 1959, стр. 27, 28, таол. IV, 
фиг. 23-27; табл. V, фиг.1,2 (А); В о т Ь i t а, 1961, фиг. 73,75 (А); 3 ер н е цк и й, 
1962, стр. 47-49, табл. 11, фиг. 4; табл. 111, фиг. 1, 2; табл. IX, фиг. 15-17 (А, В)~ 
3 ер н е цк и й, 1963, стр. 156, табл. XXXVII, фиг. 1; табл. X.VI, фиг. 7, 8 (В) 

Диагноз. Раковина средней и крупной величины, чечевицеобраз
ная и.ци дисковидная, выпуклая. Селтальвые линии у формы А радиаль
ВЪiе прямые или сiiабоизогнутые, у формы В -радиальные изогнутые до 
меандровидных. Гранулы беспорядочно разбросаны по поверхности ра
ковины, хорошо выражены на внутренних оборотах и часто отсутствуют 
на поверхности последнего оборота. Спиральная полоса толстая; септы 
тонкие, наклонные; камеры ромбические, близкие к изометрическим в 
начальных и средних оборотах, а в последних оборотах их длина несколь
ко превышает высоту. 

Мегасферическа.'!, генерация (А) 

Табл. ХХ, фиг. 10-15 

В н е ш н и е nр из н а к и. Форма раковины чечевицеобразная 
с округлым краем. Поверхность покрыта тонкими прямыми радиальными 
или слабоизогнутыми септальными линиями, хорошо заметными у форм 
с малым количеством гранул и слабопрослеживающимися у сильно грану
лированных экземпляров. Нрупные округлые гранулы обычно сконцен
трированы в центре раковины. В центральной и средней частях раковины 
они приурочены большей частью к септальным линиям, а у края вередко 
расположены между ними. От центра к краю размеры гранул несколько 
уменьшаются. На поверхности последнего оборота гранулы иногДа.не на
блюдаются, но всегда видны на поверхности всех внутренних оборотов. 

В н утре н н е е строе н и е. В экваториальном сечении видна 
то довольно правильная, то несколько неправильная, медленно раскру~ 

чивающаяся спираль, насчитывающая 4-5 оборотов. Спиральная полоса 
толстая, ее толщина достигает половины, а иногда равна высоте спираль

ного канала соответствующего оборота. Шаг спирали растет медленно, 
а в последнем обороте обычно несколько уменьшается. 

Септы прямые или слабоаркообразные, несколько утолщенные в осно
вании. По мере раскручивания спирали растет их наклон к спиральной 
полосе предыдущего оборота. В верхней части несколько изогнуты назад, 
поэтому верхний задний угол всегда острый, но неглубокий (в среднем 
больше 40-45°). У экземпляров с правильной спиралью септы распреде
лены равномерно в спиральном канале, у экземпляров с неправильной 
спиралью- неравномерно . 
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Камеры ромбической формы. Обычно они почти изометрические, и толь
ко в последних оборотах их длина несколько превышает высоту. Централь
ная камера крупная, неправильно округлой формы, вторая - значитель
но меньших размеров, узкая, полулунная. 

· В осевом сечении раковина имеет форму правильной выпуклой линзы. 
Обороты довольно толстые, боковые продолжения камер в виде тонких 
линий. Многочисленные столбики пронизывают несколько оборотов и сгу· 
щепы в центре раковины~ 

Р а з м е р ы. Диаметр от 4 до 6 .мм. Толщина от 2 до 3 .мм. На радиус 
2-2,3 .мм приходятел 4 оборота, на радиус 2,4-2,8 .мм - 5 оборотов. 
Последовательное отношение каждого оборота к первому: 1; 1,1-1,3; 
1,2-1,3 и 1-1,1. Величина центральной камеры от 0,5 до 0,8 .м.м, мега· 
сферы- от 0,5 до 0,85 .мм. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота 2 
» второго » 
>> третьего » 
» четвертого » 
)) пятого » 

Ми.,.росферичес-,;ая генерация (В) 

Табл. XXI, фиг. 1-5 

3-4 
4-6 
5-6 

6 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Форма раковины дисковидная выпуклая 
с округлым, часто изогнутым краем. Септальные линии слабо заметны на 
поверхности, они радиальные изогнутые или меандровидные. Форма гра· 
пул и их распределение такие же, как и у мегагенерации. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е во многом сходно с описанным 
у формы А. Спираль медленно раскручивается, спиральная полоса толстая, 
ее толщина равна или даже превышает высоту спирального канала соот

ветствующего оборота. Септы наклонные, камеры ромбовидные. В началь
ных оборотах камеры изометрические, по мере раскручивания раковины 
их длина начинает несколько превышать высоту. 

В осевом сечении раковина имеет форму эллипса с округлыми краями. 
Многочисленные обороты сильно сближены, и камерные продолжения 
фиксируются в виде тонких ирерывистых линий. Большое количество стол
биков пронизывает всю раковину, они обычно сосредоточены в централь· 
ной части и не доходят до поверхности последнего оборота. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 10 до 16 .мм. Толщина от 4 до 6 .мм. На ра
диус 0,6-0,7 м.м приходятел 10 оборотов. Последовательное отношение 
каждого оборота к третьему: 1; 1,2-1 ,4; 1,4-1 ,5; 1,5-1 ,6; 1,6-1 ,9; 
2,2-2,3 и 1 ,5-2. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота 

» четвертого » 
)) пятого » 
» шестого » 

4 
5 
5 

5-6 

Для 

» 
» 
» 

седьмого оборота • 
восьмого )) 

девятого » 
десятого )) 

6-7 
7 

7-8 
8-9 

О б щи е за меч а н и я. В монографии о пуммулптах Швейцарии 
де Лягарп привел рисунок разновидностиN. perforatus, названной им var. 
uranensis (1883а, табл. 111, фиг. 1-3). Никак.ого описания этой формы 
автором дано не было. Гейм (1908) подробно изучил эти формы и выделил 
их в самостоятельный вид N. uroniensis, привел подробное описание обеих 
генераций и многочисленные очень хорошо выполненные фотографии. 
Гейм указал основные признаки отличия N. uroniensis от N. perfora
tus и отметил, что первый вид встречается в нижних горизонтах среднего 
зоцена, а второй характерен для верхней части среднего эоцена. 
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Буссак (1911а) включил N. uroniensis в синонимику N. perforatus, 
но в дальнейшем большинство авторов признали более правильной точку 
зрения Гейма и описали N. uroniensis как самостоятельный вид: Розлож
ник (1929), Луека (1929), А. Дувилле и О'Горман (1929), Фландрен 
(1938), Донсье (1948) и др. , 

В 1955 г. мы считали возможным присоединиться к точке зрения Бус
сака, но в настоящее время в нашем распоряжении имеются типичные 

N. uroniensis, отличающиеся от N. perforatus. Главное затруднение при 
определении этих видов вызывают переходные формы, связывающие 
друг с другом эти морфологически очень сходные виды. 

На территории СССР N. uroniensis (А) описан тремя авторами: 
В. Е. Грибом (1941) из Триалетского хребта в Грузии, Б. Т. Голевым 
(1954) из Северной Буковины и Б. Ф. Зернецким (1962) из Причерномор
ской впадины. К сожалению, описания двух первых авторов не были опу
бликованы. 

И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. N. uroniensis отличается 
сильной индивидуальной изменчивостью внешних признаков, внутреннее 
строение изменяется значительно в меньшей степени. Очень хорошо из
менчивость внешних признаков прослеживается на многочисленных фото
графиях, приведеиных Геймом (1908). Прежде всего это касается харак
тера септальных линий и количества гранул на поверхности раковины. 
Септальные линии изменяются от прямых радиальных до меандровидных; 
гранулы у одних экземпляров почти не выражены на поверхности послед

него оборота, у других сконцентрированы у центра, а у третьих покры
вают всю поверхность. 

По внешним признакам наши образцы, происходящие . из скважин 
Молдавии, весьма сходны с фотографиями, приведеиными Геймом. Особен
но большое сходство обнаруживают мегагенерации, у которых не только 
внешние признаки, но и внутреннее строение не отличаются от швейцар
ских форм. 

У описанных нами микрогенераций наблюдается более толстая спираль
ная полоса, чем у типичной формы Гейма. Наши экземпляры близки копи
санной Геймом разновидности N. uroniensis v~r. pilatana, имеющей толстую 
спиральную полосу. 

В процессе онтогенеза изменяются как внешние признаки, так и вну
треннее строение. На юной стадии роста раковина имеет чечевицеобраз
ную форму, септальные линии прямые радиальные; гранулы сосредото
чены в центре раковины. Спиральная полоса довольно тонкая или средней 
толщины, септы слабоаркообразные, камеры изометрические, слабосерпо
видные. 

На средней стадии роста раковина приобретает дисковидную выпук
лую форму, септальные линии становятся радиально изогнутыми, они 
плохо заметны, так как обильная грануляция покрывает всю поверхность. 
Спиральная полоса толстая, септы приобретают наклон и прямую форму, 
камеры становятся ромбическими, они изометрические или их длина не
сколько превышает высоту. 

Взрослая раковина (последний оборот) имеет дисковидную выпуклую 
форму, радиально изогнутые или меандровидные септальные линии, 
грануляция уменьшается, часто отсутствует. Септы наклонные, прямые, 
ромбические, камеры развиты в длину несколько больше, чем в высоту. 

В процессе онтогенеза раковина изменяется в определенном направ
лении: на ранней стадии роста ее строение весьма сходно с N. gallensis, 
а взрослая раковина приобретает близкие черты с N. perforatus. 
Сравнен и е. N. uroniensis можно смешать с гранулированными 

видами N. perforatus, N. gallensis, N. laevigatus. 
Долгое время N. uroniensis не отличали от N. perforatus. Однако 

·у описываемого вида несколько меньше размеры раковины, более простое 
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строение септальных линий, гранулы расположеНЬI преимущественно 
на септальных линиях, значительно меньше длина камер. Мегасфериче
ские и ЮНЬiе формы трудно отличить от N. gallensis. От этого вида 
N. uroniensis отличается более обильной грануляцией на поверхности, 
менее правильвой спиралью и большей длиной камер в экваториальном 
сечении в средней и взрослой стадиях роста. От N. laevigatus N. uronien
sis отличается достаточно легко различимым отсутствием сетчатых сеп
тальных линий, более толстой спиральной полосой и ромбической фор
мой КВ;Мер. Кроме того, у N. uroniensis имееrся более выпук,лая форма 
раковины .. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. N. uronien

sis филогенетически связан с N. gallensis- своим ближайшим предком 
и с N. perforatus- своим ближайшим потомком. Первый из них встре
чается в нижней части среднего эоцена, а второй- в верхней. Родствен
ные связи между этими видами хорошо прослеживаются при изучении 

онтогенеза. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. uroniensis распространен в средпезоценовых отложениях Средиземно
морской области. Он преобладает в нижней половине средпезоценовых 
отложений и редко встречается в верхней половине тех же отложений 
(Египет, Приморские Альпы). 

На территории СССР N. uroniensis обнаружен на Кавказе, в Молдавии, 
Одесской области и Северной Буковине. На Кавказе он встречен в Грузии 
и в Армении в нижней части средпезоценовых отложений. В Молдавии 
и в Одесской области он встречается в большом количестве в скважинах 
в средпезоценовых песчанистых известняках. В Северной Буковиве 
(окрестности КраснопутНЬI) он найден в переотложенном состоянии 
в олигоценовых конгломератах~ 

За пределами СССР описав из средпезоценовых отложений (преиму
щественно из нижней части) Швейцарии, Южной Франции, Испании, 
Болгарии, Румынии, Марокко, Алжира, Египта, Мадагаскара, Юrо-Во
сточной Аравии, Ирака, Сирии и Афганистана. 

NummulUes perforatus (Montfort, 1808) 

Nummulites perforatus: В о u s s а с, 1911а, стр. 66-75, фиг. 9; та6л. III, 
фиг. 1-7, 13, 14, 16 (А, В) (синонимика); Р о ре s с u- V о i t е s t i, 1928, та6л. III, 
фиг. 1, 2 (А, В).; L 1 u е с а, 1929, стр. 190-195, та6л. IX, фиг. 30-38; та6л. Xl, 
фиг. 1-7; та6л. XII, фиг. 1-7 (В); В i е d а, 1931, стр. 11, 24, 25, та6л. 1, фиг. 6, 
9, 10 (А, В); В i е d а, 19336, стр. 8-11, та6л. 1, фиг. 7, 8 (А, В); К у 3 и е ц о в, 1934, 
стр. 254-257, та6л. II, фиг.11-13 (В); V а n А n d е 1, 1948, стр. 1013-1022,' фиг. 
1-3 (А, В); В i е d а, {951, та6л. XII, фиг. 1-3 (А, В); Н е м: н о в, 1955, стр. 198-
201 табл. Vl, фиг. 1-5,7; та6л. IX, фиг. 1; та6л. XI, фиг. 10, та6л. XIV, фиг. 13, 
14 (А, В); В i е d а, 1959а, та6л. II, фиг. 11 (А); В i е d а, 1959в, та6л. II, фиг. 1-5; 
та6л. III, фиг. 1 (А, В); Х л оп о в и и, 1959, стр. 49-52, табл. III, фиг. 3-6; 
та6л. IV, фиг. 1,2 (А); В о m Ь i t а, 1963, стр. 90,91 фиг.193-201 (А, В); К е с s k e
m е t i, 1963, стр. 356-362 (А, В) 

Nummulina perforata, race Deshayesi, race Renevieri, race Sismondai, race Verneu
illi: de 1а Н а r ре, 1926, стр. 45-71 (В) 

Nummulites rouaulti: L 1 u е с а, 1929, стр. 195-197, та6л. Х, фиг. 17-27; т.а6л. 
XII, фиг. 10 (А). 

Nummulites perforatus race Sismondai: В i е d а, 1931, стр. 11-13, 25, 26, та6л. 1, 
фиг. 4, 5, 7, 8, 11-14 (А, В); В i е d а, 19336, стр. 11, 12, та6;r. Il, фиг .. 2 (~, ~); 
В i е d а, 1957а, та6л. II, фиг. 3; та6л. III, фиг. 4-6 (А, В); В 1 е d а, К s1 'z k 1 e
w i с z, 1958, та6л. 1, фиг. 5, 10 (А) 

Nummulites perforatus race Verneuilli: В i е d а, 19336, стр. 13, 14, та6л. 1, фиг. 6; 
та6л. Il, фиг. 1 (А, В) 

Nummulites perforatus var. renevieri: М е ф ферт, 1931а, стр. 24-26, та6л. IV, 
фиг. 7-10, 13, 15 (В) . 

Numm11Utes per/or.atus var. perforata: М е ф ферт, 193ta, стр. 26, 27, та6л. IV, 
фиг. 11, 12, 14; табл. V, фиг. 1-7 (В); К у 3 в е ц о в, 1935, стр. 41, табл. 1, 
фиг. Н -14 (В) 



Nиmmиlites perforatиs var. иroniensis: К у э н е ц о в, 1935, стр. 39-41; табл. 1, 
il!вr. 1-10 (А, В) . . . . 

Nиmmиlites perforatиs perforatиs: В 1 е d а, К s 1 а z k 1 е w 1 с z, 1958, табл. 1, 
ф,вr. 6 (А); В i е d а, 1963а, стр. 94-98, табл. XIII, фиг. 1-7, табл. XV, фиг. 6-8 
(А, В) 

Д и а г н о з. Раковина крупной величины, дисковидная, вздутая• 
Септальные линии у формы А радиальные изогнутые, а у формы В - сло
жные меандровидные. Многочисленные гранулы беспорядочно разбросаны 
на поверхности раковины и обычно расположены между септальными ли
ниями. Спиральная полоса толстая; септы тонкие, наклонные; камеры 
ромбические, более развитые в длину, чем в высоту. 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Табл. XXI, фиг. 6-8 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Форма раковины дисковидная выпуклая 
или чечевицеобразная с округлым краем. Поверхность покрыта тонкими 
радиальными, сильно изогнутыми септальными линиями, плохо заметными 

из-за большого количества гранул. Многочисленные округлые гранулы 
беспорядочно разбросаны на поверхности раковины. Обычно они находят
ся между септальными линиями, реже приелоиены к ним, еще реже рас

положены на них. В центральной части гранулы более крупные и гуще 
распределены, а в краевых частях почти пропадают. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
довольно правильная, медленно раскручивающаяся спираль. Спиральная 
полоса толстая, ее толщина достигает 1/2-1/з высоты спирального канала 
соответствующего оборота. Наибольшую толщину спиральная полоса 
имеет в средних оборотах. Шаг спирали растет медленно в н~чальных обо
ротах, в средних он постоянен, а в последних даже несколько уменьшается. 

Септы тонкие, более или менее наклонные к внутренней спирали. Они 
прямые или слабоаркообразные, изогнутые в верхней части, где образуют 
острый, но неглубокий верхний задний угол, в среднем равный 35-40°. 
В спиральном канале распределены неравномерно. 

:Камеры имеют ромбическую форму. В начальных оборотах они почти 
изометрические, в последующих их длина постепенно растет, а в последних 

превышает высоту в 1,5-2 раза. Центральная камера крупная, округлая, 
вторая - значительно меньше, полулунная, узкая. 

В осевом сечении раковина имеет форму довольно правильного эллипса. 
Спиральная полоса толстая, боковые продолжения камер прослеживаются 
в виде тонких линий. Хорошо заметны столбики, пронизывающие несколь
ко оборотов. 
Размеры. Диаметр от 4 до 8, редко до 10 .м.м. Толщина от 1,5 до 4, 

редко до 5 .м.м. На радиус 1,6-1,8 .м.м приходятел 5 оборотов, на радиус 
2-2,2 .м.м - 6 оборотов. Последовательное отношение каждого оборота 
к первому: 1; 1,2; 1,2-1,3; 1,2-1,3; 1,2 и 1-1,1. Величина центральной 
камеры 0,5-0,7 .м.м, мегасферы- 0,6-0,8 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота • 2-3 

• 
1) 

» 
» 

второго » 3-4 
третьего • 4-5 
четвертого » 5-6 
пятого » 6-7 

Ми"росферичес"ая генерация (В) 

Табл. XXII, фиг. 1-7 

В н е ш н и е пр из н а к и. Раковина дисковидная, сильно вы
·пуклая, обычно несколько асимметричная, с округлъiм, слабоизогнутым 
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краем. Поверхность покрыта миогочислеииыми, причудливо изогнутыми 
меаидровидиыми септальиыми линиями, между которыми расположено 

большое количество мелких округлых гранул. Редкие гранулы приурqчеиы 
к септальиым линиям или приелоиены к ним. Иногда на поверхности по
следнего оборота гранулы не выражены (табл. XXII, фиг. 3,4), но всегда 
присутствуют на более раиних оборотах. 

В и у т р е н и е е с т р о е н и е близко к описанному у мегагеиера
ции, отличается значительно большим количеством оборотов. Спираль 
густо навитая, обычно деформированная в большей или меньшей степени. 
Спиральная полоса толстая, ее толщина часто равна высоте спирального 
канала соответствующего оборота. Шаг растет довольно быстро в началь
ных оборотах, очень медленно - в средних, а в последних оборотах обыч
но уменьшается. Септы тонкие, наклонные, более или менее изогнутые. 
Камеры ромбовиднЫе, в начальных оборотах почти изометрические, 
а в последних их длина в 2-3 раза больше высоты. 
. В осевом сечении раковина имеет форму крупной выпуклой линзы, 
<>бычио несколько асимметричной. Хорошо видны миого'Iислеииые тесно 
сближенные обороты и очень тоикие боковые продолжения камер. Боль
шое количество столбиков пронизывает по несколько оборотов, в осиовном 
<>ни приурочеиы к центральным и средним оборотам. 

Р а з м е р ы. Диаметр у крупных экземпляров достигает 30 м.м при 
толщине до 10-12 м.м. На радиус 8-10 мм приходятся 18-25 оборотов. 
Последовательное отношение каждого оборота к четвертому: 1; 1,5-1,6; 
1,9-2,1; 2,2-3; 3,1-3,4; 3,4-3,6 и 3,7-4 и т. д. Число септ в 1/f. оборота: 
~лn третьего оборота 

» четвертого » 
» ПRТОГО » 
» шестого » 

4-5 
5-6 
6-7 
6-8 

Длn седьмого оборота 

» десnтого • 
» пnтвадцатого » 

·. 7-8 
8-10 

12-1 4 

О б щ и е з а м е ч а и и я. N. perforatus принадлежит к числу под
робно изученных видов. Детальные описания многочислеиных предста
вителей N. perforatus находятся 'В монографиях д 'Аршиака и Гема 
(1853) и де Лягарпа (1881б, 1926). Особенно подробные исследования 

·были проведеиы де Лягарпом для всей групп .. N. perforatus, в которой им 
были выделеиы и описаны многочислеиные расы и разновидности. Однако, 
несмотря на детальные описания, границы и объем этого вида остаются 
еще не совсем ясными в силу его исключительной изменчивости. 

В связи с крайней изменчивостью N. perforatus многочислеиные расы 
и разновидности этого вида описывались под различными видовыми на

званиями. Так, например, д 'Аршиак и Гем (1953) описали N. perforatu s 
под восемью различными видовыми названиями . Не избежал подобной 
<>шибки и де Лягарп (1881б), хотя он и оговорился, что описанные им виды 
N. renevieri, N. sismondai, N. verneuilli и N. lorioli, по-видимому, являются 
расами или разновидностями N. perforatus. Впоследствии Розложник 
·(1929) доказал, что N. lorioli следует считать самостоя1·ельиым видом, 
а другие формы являются расами N. perforatus. 

Буссак (1911а) провел тщательную ревизию этого вида, свел в сино
нимику многочислеиные наименования и на основании приоритета оста

вил название N. perforatus, которое было впервые предложено Монфором 
(Montfort, 1808) для трансильванских форм. 

Хорошее описание обеих генераций N. perforatus с многочислеиными 
фотографиями приведеио Луека (1929) в монографии о пуммулптах Испа
нии. Детальное изучение N. perforatus со-ва Тимор провед&ио Ван Аиде
лем (Van Andel, 1948). Для обеих генераций даны очень хорошие рисунки. 

· Описания и многочисленвые фотографии N. perforatus имеются · в целом 
· .ряде работ Беда (1931, 1933б, 1951, 1957а, 1959а, 1963а). 
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В советской литературе есть подробные описания N. perforatus из Ар
мении у Б. Ф. Мефферта (1931а) и С. С. Кузнецова (1934, 1935), из Восточ
ных Нарпат у Г. И. Немнова (1955) и R. Л. Хлоповина (1959). Всеми ука
занными авторами приведены многочисленные фотографии этого вида, 
позволяющие довольно легко определить обе генерации N. perf~ratцs. 

В 1955 г. мы включили в синонимику N. perforatusoчeнь близкую к не
му морфологическую форму N. uroniensis, описанную Геймом (1908). 
В настоящее время мы разделяем эти виды и описываем их отдельно. Они 
имеют не только отличия в строении раковины, но приурочены к раз

личным стратиграфическим горизонтам: N. perforatus характеризует 
верхнюю часть среднего эоцена, а N. uroniensis встречается в нижней 
части среднего эоцена. 

И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. Мы уже указывали, что 
N. perforatus является весьма изменчивым видом, многочисленные расы 
и равновидяости которого описаны рядом авторов. Поэтому мы не будем 
подробно характеризовать изменчивость описываемого вида, для этого 
можно обратитЪся к указанным выше работам и прежде всего к моногра
фиям д 'Аршиака и Гема (1953), де Лягарпа (1881б, 1926) и Б. Ф. Мефферта 
(1931а). 

Наиболее сильной изменчивости подвержены форма раковины и внеш
ние признаки, в меньшей мере- внутреннее строение. 

Находящиеся в нашем распоряжении несколько десятков экземпляров 
N. perforatus (А, В) из Армении и Азербайджана весьма сходны с формами, 
описанными Б. Ф. Меффертом (1931а). Среди них выделяются легко отли
чимые типичные N. perforatus с хорошо выраженной обильной грануля
цией (табл. XXII, фиг. 1, 2), которые Мефферт назвал N. perforatus var. 
perforata. Кроме того, встречаются очень крупные экземпляры, на поверх
ности последнего оборота которых хорошо видны сложные меандровидные 
септальные линии и почти не выражены гранулы (табл. XXII, фиг. 3, 4). 
Эти формы описаны у Мефферта под названием N. perforatus var. renevieri. 

Нарпатекие экземпляры, описанные нами (1955) и R. Л. Хлоповиным 
(1959), близки к N. uroniensis и представляют собой переходвые формы от 
этого вида к N. perforatus. 

Сильная изменчивость в_сех элементов строения раковины позволяет 
сделать лишь общие выводы о направлении изменчивости раковины в про
цессе онтогенеза. По мере роста раковины усложняется строение септаль
ных линий: на ранних оборотах они радиальные изогнутые, в средних и 
особенно в последних оборотах они становятся сложными меандровидны
ми. В процессе роста увеличивается количество гранул, исключая послед
ний оборот для крупной разновидности var. renevieri. В экваториальном 
сечении наблюдается изменение характера септ и камер. На ранних обо
ротах септы слабоаркообразные, слабонаклонные и довольно густые, 
камеры близкие к изометрическим. На средних оборотах септы прямые или 
несколько изогнутые, они приобретают сильный наклон, камеры в 1,5-
2 раза больше развиты в длину, чем в высоту. В последнем обороте длина 
камер в 2- 3 раза превышает высоту. . 

С р а в н е н и е. N. perforatus достаточно легко отличается от боль
шинства других видов, его можно смешать только с крупными гранули

рованными формами: N. uroniensis, N. Ьrongniarti, N. gizehensis, N. lae
vigatus. 

Наибольшее сходство у рассматриваемого вида наблюдается с N. uro
niensis, с которым N. perforatus часто смешивают до сих пор. Однако 
N. perforatus имеет более крупную раковину, гранулы, преимущественно 
расположенные между септальными линиями, и камеры, более развитые 
в длину, чем у N. uroniensis. В отличие от N. Ьrongniarti, N. gizehensts 
и N. laevigatus описываемый вид имеет более выпуклую раковину, более 
толстую спиральную полосу и б6льшую длину камер. 
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Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я N. per
foratus не вызывают сомнений. Этот вид тесно связан филогенетически 
с N. uroniensis, встречающимся в более низких горизонтах среднеэоцено
вых отложений. В начале верхнего эоцена N. perforatus вымер, не дав 
потомства. Таким образом, описываемый вид является крайним членом 
одного из наиболее установленных филогенетических видов: N. pernotus -
N. burdigalensis- N. gallensis- N. uroniensis- N. perforatus. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. perforatus один -из наиболее широко распространенных видов. Он 
встречается в отложениях верхней части среднего эоцена и нижней части 
верхнего и имеет большое стратиграфическое значение. 

На территории СССР встречается в отлоЖениях верхней части среднего 
эоцена и нижней части верхнего эоцена Армении, Азербайджана и Кар
пат. Особенно широко распространен в Закавказье, где находится в мас
совом количестве экземпляров. 

За пределами СССР N. perforatus описан из очень большого количества 
пунктов Европы и Азии на огромном расстоянии, от Испании и Франции 
на западе до о-ва Тимор на востоке. 

В Европе N. perforatus описан из Южной Франции, Испании, Италии, 
Швейцарии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Румынии; в Африке
из Алжира и Египта; в Азии- из Сирии, Индии и Индонезии (острова 
Ява и Тпмор). 

Г р у п п а N ummulites partschi 

К этой группе принадлежат встречающиеся в СССР виды: N. praecur
sor de la Harpe, N. partschi de la Harpe, N. praefablanii Var. et Menn., 
N. fablanii (Prever), N. intermedius d 'Arch. 

Nиmmulttes praecursor de la Harpe, 1883 

Nummulites Biarritzensis var. praecursor: de la Н а r ре, 18836, стр. 170, табл. I, 
фиг. 21-28 (В) . 

Nummulina atacica var. praecursor: R о z 1 о z s n i k, 1929, стр. 108, табл. V, 
фиг. 3; табл. VII, фиг. 3 (В) 

Nummulites praecursor: S с h а u Ь, 1951, стр. 135-138, фиг. 140-151 (А, В); 
В о rn Ь i t а, 1957а, стр. 630, фиг. 8 (А, В); Р ар р, 1959а, стр. 169 (А); В о m Ь i
t а, 1961, фиг. 68 (А) 

Nummulites praecursor alpinus: S с h а u Ь, 1951, стр. 138, 139, фиг. 152-156; 
табл. 3, фиг. 14, 15 (А, В) 

Nummulites praecursor ornatus: S с h а u Ь, 1951, стр.· 139, 140, фиг. 157, 158; 
табл. 3, фиг. 12, 13 (А, В) 

Диагноз. Раковина малой и средней величины, дисковидная пли 
чечевицеобразная, с радальвымя прямыми и изогнутыми септальными 
линиями. Обычно наблюдается це!Jтральный бугорок больших или :мень
ших размеров. Спираль довольно правильная, реже неправильная; спи
ральная полоса средней толщины, достигающая в среднем 1/ 3 высоты 
спирального канала соответствующего оборота. Септы аркообразные 
часто слабоутолщенные в основании; камеры серповидные, их высота 
несколько больше длины. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. N. praecursor был впервые кратко опи
сан и изображен де Лягарпом (1883б) из Египта как разновидность N. ata
cicus. Розложник (1929) кроме краткого описания привел фотографию и 
рисунок N. praecursor и также считал этот вид разновидiJостью N. ata
cicus. Шауб (1951) описал этот вид как. самостоятельный и привел хорошие 
рисунки обеих его генераций. Кроме типичной фор:м.ы: Шауб выдепил и 
описал два подвида, происходящие из Швейцарии. 

Позже N. praecursor был кратко описан Бомбицэ (1957а) из Болгарии 
и Паппом (1959а) из Австрии. 
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В пределах СССР N. praecursor был обнаружен И. В. Качаравой в Гру
зии в палеоценовых отложениях боржомекого флиша1 , но не был ни опи
сан, ни изображен. В нашем распоряжении не имеется ни одного эк
земпляра этого вида, поэтому мы ограничиваемся его диагнозом и кратки

ми замечаниями. 

С р а в н е н и е. N. praecursor можно смешать с N. atacicus и N. part
schi. Долгое время этот вид считался разновидностью N. atacicus, но он 
отличается от последнего меньшими размерами раковины, более простыми 
радиальными септалъными линиями, более сжатыми оборотами и менее 
четко выраженными утолщениями в основании септ. В экваториальном 
сечении N. praecursor можно смешать с N. partschi, но отсутствие гранул 
на поверхности позволяет легко отличить N. praecursor от N. partschi. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я N. prae

cursor во многом еще не ясны. Шауб (1951) не установил ближайшего пред
ка этого вида, а в качестве ближайших его потомков назвал N. atacicus 
и N. partschi. 

Мы предполагаем, что предком описываемого вида может быть N. so
litarius, обнаруживающий некоторое сходство с N. praecursor в строении 
раковины. Поэтому в схеме филогении нами указываются условные связи 
между этими видами. 

Что касается потомков N. praecursor, то здесь мы принимаем точку 
зрения Шауба о филогенетической связи между N. praecursor и N. part
schi, но считаем, что N. atacicus произошел от N. globulus. Об этом свиде
тельствует изучение онтогенеза указанных видов. 

Для установления точных филогенетических связей N. praecursor 
необходимо провести глубокое изучение этого во многом еще не ясного ви
да. В СССР, по-видимому, это можно сделать на материалах из Грузии. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с. п р о с т р а н е н и е. 
N. praecursor характерен для отложений верхнего палеоцепа и низов ниж
него эоцена. Он описан из единичных участков и принадлежит к числу 
редко встречающихся видов. 

На территории СССР найден только в Грузии в палеоценовых отло
жениях бор~омского флиша. 

За пределами СССР N. praecursor описан из верхней части палеоцено
вых отложений Египта (оазис Фарафра) и Швейцарии, нижней части отло
жений нижнего эоцена Австрии, Швейцарии и Болгарии. Кроме того, 
Розложник (1929) указывает находки этого вида из Юго-Восточной Ара
вии, но не приводит данных о возрасте отложений. 

· NummuUtes partschi de la Harpe, 1880 

Nummulites partschi: Н е м к о в, Б ар ха т о в а, 1961, стр. 85_:.92, табл. Vlll, 
фиг. 1-4 (А, В) (синонимика); Г о л е в, Х л оп оп и п, 1960, стр. 109-116, табл. 
111, фиг. 8, 9; табл. IV, фиг. 1-15; табл. V, фиг. 1-4 (А, В); В о m Ъ i t а, 1961, 
фиг. 10, 12, 13, 16, 74, 76-79, 83 (А); В i е d а, 1962, табл. XXXIX, фиг. 7 (А); 
3 ер н е цк и й, 1962, стр. 44-47, табл. Vl, фиг. 1-5 (А, В); В о m Ъ i t а, 1963,. 
стр. 78, 79, фиг. 17, 25-29, 70, 75-78, 98-102 (А, В); Р а v 1 о v е с, 1963, 
стр. 450-452, фиг. 9 (А, В); Пту х я н, 1964, табл. 1, фиг. 1-4 (А, В) 

N ummulites partschi partschi: V а n о v а, 1963, стр. 136, 137, табл. Vl, фиг. 7 (В) 

Диагноз. Раковина малой и средней величины, чечевицеобразная, 
с радиальными изогнутыми септалъными линиями. На поверхности мно
гочисленные спирально расположенные гранулы. Спиральная полоса 
средней толщины, довольно правилъная. Септы несколько утолщены 
в основании и изогнуты в верхней части. Камеры серповидные или почти 
ромбические, развиты в высоту больше, чем в дливу. 

I Устное сообщение И. В. Качаравы. 
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Мегасферичес1>ая ген.ерация (А) 

Табл. XXIII, фиг. 1-14, 17-20 

Размеры. Диаметр 2-5 .мм. Толщина 1-2 мм. 3 оборота nрихо
дятел на радиус 1,1-1,2 мм, 4- на радиус 1,4-1,6 мм. Последователь
ное отношение каждого оборота к первому: 1; 1,2; 1,3 и 1,2. Величина 
центральной камеры и мегасферы- 0,3-0,4 мм, иногда она достигает 
0,6 мм. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 2-3 
~ 

7> 

» 

второго lt 4-5 
третьего 7> ·' 5-6 
четвертого t 6-7 

Ми1>росферичес1>ая геиерация (В) 

Табл. XXIII, фиг. 15, 16, 21-23 

Р аз меры. Диаметр 4-10 мм. Толщина 1,6-3,5 мм. 6 оборотов 
приходятел на радиус 1,8-2,5 .мм. Последовательное отношение каждого 
оборота к третьему: 1; 1,4; 1,6; 2,1 и 2,2. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота • 3-5 
)) четвертого )) 4-6 
» пятого )) 5-7 
)) шестого )) 6-8 
» седьмого )) 7-9 

Описание обеих генераций N. partschi подробной синонимикой приве
дено в монографии о нуммулитидах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 
Фи л о г е н е т и чес к и е в за и м о о т н о ш е н и я. В моно

графии о нуммулитидах Крыма (Нем:l{ов, Бархатова, 1961) мы присоедини
лисЪ к точке зрения Абрара (1931), который считал N. fablanii потомком 
N. partschi. Этот вывод подтверждается целым рядом фактов. Для обоих 
видов характерно спиральное расположение гранул, которое не наблюда
ется ни у одного из других нуммулитов. Особенно четко это спиральное 
расположение видно у формы А. Микросферическая генерация N. fablanii 
имеет сетчатые септальные линии, состоящие из многочисленных петель. 

"У целого ряда экземпляров микрогенерации N. partschi встречаются пет
левидные изгибы септальных линий около мелких гранул. Таким образом 
внешнее строение обеих форм обнаруживает определенное сходство. 

Меньше сходства наблюдается в экваториальном сечении, так как 
камеры у N. partschi широкие серповидные или ромбовидные, а у N. fa
Ьianii- прямоугольные. Однако некоторые экземпляры N. partschi 
имеют камеры, приближающиесяк прямоугольным. Особенно это харак
терно для N. partschi aequalispira. Если посмотреть рисунок экваториаль
ного сечения типичной формы этого подвида, приведенный Шаубом (1951, 
рис. 184а), то сходство с N. fablanii очевидно. На поверхности N. partschi 
aeqцalispira гранулы располож~ны в виде очень правильной спирали, а в 
дальнейшем у N. jablanii сливаются вместе, образуя косвенную спираль
ную полосу. Все сказанное выше дает основание считать, что N. partschi 
филогенетически связан с N. fablanii. Промежуточными формами 
между этими видами являются подвид N. partschi aequalispira и, по-види
мому, вид N. praefablanii Menn et Var. 

Наши выводы о существовании филогенетической связи между N. 
partschi и N. fablanii подтверждаются исследованиями А. Е. Птухяна 
(1964) над нуммулитами Армении. Изучая филогению нуммулитов группы 
N. partschi, Птухян пришел к выводу о существовании филогенетического 
ряДа N. partschi - N. praefablanii - N. fablanii - N. intermedius. 
'Кроме того, им был установлен второй филогенетический ряд N. partschi
N. boussaci - N. gizehensis. 
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Геологический возраст и распростра пение 
N. partschi - один из широко распространенных видов в отложениях ниж
него и среднего эоцена Европы и Северной Африки. 

В СССР этот вид широко распространен в песчаниках выгодекой 
свиты (верхняя часть среднего и средней эоцен). В Крыму он встречен 
в верхней части глин нижнего эоцена и в нуммулитовых известняках 
среднего эоцена. На Кавказе N. partschi обнаружен в туфогенных песча
никах нижнего и среднего эоцена Грузии и Ар1t1ении. 

За пределами СССР N. partschi описан из нижнего эоцена Южной 
Франции, Швейцарии, Болгарии; нижнего и среднего эоцена Испании, 
Италии, Австрии, Албании. Чехословакии, Польши, Болгарии, Турции, 
Египта, Сирии, Алжира. 

Nummulttes praefaЫanU Menner et Varentsov, 1933 

Assilina aff. formai: Ре н г а рте н, 1931, стр. 32, 33, рис. 11, табл. 111, фиг. 
21 (А) 

Nummulites praefablanii: М е н н ер, В а ре н ц о в, 1933, стр. 104; Н о t t i n
g е r, S с h а u Ь, 1960, стр. 472; Пту х я н, 1964, табл. 1, фиг. 5-8 (А, В) 

Д и а г н о з. Раковина "алой величины, плоской дисковидной формы. 
На поверхности хорошо выражены центральный бугорок и косвенная спи
ральная пOJioca, образованная слившимися друг с другом гранулами. 
Септальные линии радиальные изогнутые, спиральная полоса толстая, 
септы прямЪJе, камеры прямоугольные, их высота немного превышает 

длину. 

О б щи е з а м е ч а н и я. В. П. Ренгартен (1931) из средпезоценовых 
отложений окрестностей Ананура в Грузии описал мегасферические формы, 
которым дал название Assilina aJf. formai. От типичной А. formai, описан
ной Превером (1902), эти формы отличаются отсутствием центральной 
вогнутости и присутствием центрального бугорка. Как описание, так и 
приведеиная Рентгартеном фотография позволяют отнести эти формы 
к нуммулитам, а не к ассилинам. К такому выводу пришли М. И. Варенцов 
и В. В. Менвер (1938). Они предложили для этого нового вида название 
N. praefablanii, указали на больщую его близость к N. fablanii и отметили, 
что от последнего он отличается несколько большей примитивностью. 
К сожалению, авторы не да.ци ни описания, ни изображения N. fablanii, 
а то_лько указали, что этот вид был описан Ренгартеном под названием 
Assilina aff. formai. 

Шауб (Hottinger, Scbaub, 1960, стр. 472), характеризуя выделенный 
им новый среднеэоценовый биаррицкий ярус, указывает N. praefablanii 
как руководящий вид для этого яруса и отмечает его распространение 
в северных частях Италии, Испании и Африки. К сожалению, и у Шауба 
мы не находим ни описания, ни изображения N. praefablanii. Краткое опи
сание мегасферической генерации имеется у В. П. Ренгартева ('1931) 
с фотографией внешнего вида и схематическим рисунком экваториального 
сечения. Фотографии обеих генераций приведены А. Е. Птухяном (1964). 

В нашем распоряжении нет ни ОЩ!ОГО экземпляра N. praefablanii; 
кроме В. П. Рентгартена, В. В. Менвера и А. Е. Птухяна, этот вид не был 
установлен никем из исследователей нуммулитов СССР. Поэтому мы огра
ничиваемся только диагнозом и не приводим изображения. В дальнейшем 
необходимо провести подробное изучение N. praefablanii, так как пока 
характеристика этого вида недостаточна. 

Сравнен и е. Используя материал В. П. Ренгартева (1931), 
М. И. Варенцова и В. В. Менвера (1933) и А. Е. Птухяна (1964), можно 
судить о том, что N. praefablanii отличается от N. fablanii и Assilino. 
formai. 
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В отличие от N. fahi.anii N. praefablanii имеет несетчатые радиальные 
изогнутые септальные ливни, более резко выраженный центральный 
бугорок и косвенную спиральную полосу. 

От Assilina formai N. praefablanii отличается инволютным навивавнем 
()боротов,. присутствием центрального бугорка и отсутствием вогнутости 
в центральной части раковины. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. N. praefa

Ьianii является ближайшим предком N. fablanii. Об этом свидетельствуют 
большое сходство в строении раковин и большая примитивность строения 
N. praefablanii по сравнению с N. fablanii, на что указывали еще 
М. И. Варенцов и В. В. Менвер (1933). К тому же N. praefablan~i распро
странен в слоях среднего эоцена, подстилающих верхнеэоценовые отложе

ния с N. fablanii. Вероятный предок N. praefablanii- N. partschi. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 

N. praefablanii распространен в верхней части среднеэоценовых отложе
ний, для которых Шауб (1960) считает его руководящим видом. М. И. Ва
ренцов и В. В. Менвер (1933) отмечали возможность его нахождения в ·ниж
ней части отложений верхнего эоцена («оверский ярус»). 

N~ praefablanii принадлежит к числу редко встречающихся видов. 
Возможно, в ряде участков он был смешав в N. fablanii и описан под по
следним названием. 

На территории СССР N. praefablanii обнаружен в Грузии и Армении 
в отложениях среднего эоцева (возможно, и в низах верхпезоценовых от
лQжений). 

За пределами СССР он отмечен Шаубом ( 1960) в верхней части средпе
зоценовых отложений (биаррицкий ярус) в пределах Севервой Италии, 
Северной Испании и Северной Африки. 

Nummulttes faЫanU (Prever, 1906) 

Nummulites faЬianii: В о u s s а с, 1911а, стр. 79-84, та6л. 1, фиг .. 6, 13; та6л. IV 
фиг. 9, 10 (А, В) (синонимика); F а Ь i а n i, 1912, та6л. 1, фиг. 4 (В); d е С i z а n ~ 
с о u r t, 1928, стр. 294,_та6л. II, фиг. 10 (А); R е g е, 1928, стр. 29-31, та6л. 1, фиг. 
10, 11 (В); R о z l о z s n 1 k, 1929, стр. 231, 232, та6л. Vl, фиг. 4, 26 (А, В); L l u е с а, 
1929, стр. 201-204, та6л. XII, фиг. 15-20; та6л . .XIII, фиг. 14-17 (В); de С i z а n
c о u r t, 1930, стр. 209, 210, та6л. XXII, фиг. 4,7, та6л. XXIII, фиг. 5 (А, В); В i e
d а, 1931, стр.13, 14, 26, 27, та6л. Il, фиг. 1-3, 5 (А, В); de С i z а n с о u r t, 1933а, 
стр. 747,748, та6л. XXXV, фиг.1, 2 (В); F l а n d r i n, 1934, стр. 259, та6л. 1, фиг. 20 
(А); F l а n d r i n 1938, стр. 48-51, та6л. III, фиг. 71-76 (А); Б е л м у с т а к о в, 
1942, стр. 114, 115, фиг. в тj:,ксте (А); И в а н о в, 1943, стр. 234-236, та6л. 1, фиг. 
1-3,15,23 (А, В); К а чар а в а, 1948, стр. 139, 140, 155, та6л. VIII, фиг. 21 (В); 
Bieda, 1951,та6л. ХIV,фиг.8,9(В);Илиева-Вергилова, 1952,стр.11f; 
112, та6л. 1, фиг. 1-9 (А, В); Н е м к о в, 1955, стр. 203-206, та6л. IX, фиг. 2,3, 
табл. Xl, фиг. 1-8; та6л. XIII, фиг. 4-6, 9; та6л. XV, фиг. 7, 8 (А, В); В о m Ь i t а, 
19576, фиг. 3 (А, В); В i е d а, 1957а, фиг. 5 (А); Б е л м у с т а к о в, 1958, стр. 45, 
46, та6л. II, фиг. 10, 11 (А); Б е л м у с т а к о в, 1959, стр. 36, 37, та6л. IX, 
фиг. 12-17; та6л. Х, фиг. 1-4, (А, В); В i е d а, 1959а, та6л. 1, фиг. 11 (А); 
В i е d а, 1959в, та6л. 1, фиг. 6 (А); Е а m е s, С l а r k е, В а n n е r, 1959, 
стр. 113 (А, В); Г р и г оря н, 1961а, стр. 12-15, та6л. 2, фиг. 4-8 (А, В); 
Гр и г оря н, 19616, фиг. 2, .М 1, 2 (А, В); В i е d а, 1962, та6л. XXXIX, 
фиг. 1(А); В i е d а, 1963а, стр. 101-104, та6л. XV, фиг. 9; та6л. XVI, фиг. 
1-4 (А, В); В i е d а, 19636, стр. 201-204, та6л. XIII, фиг. 3, 4 (А, В); В о m Ь i t а, 
1963, стр. 97, 98, фиг. 167, 170-173, 176 (А, В); Пту х я н, 1964, та6л. 1, 
фиг. 9-12 (А, В) 

Nummulites subfablanii: L l u е с а, 1929, стр. 205, та6л. XII, фиг. 21, 22 (А); 
d е С i z а n с о u r t, 1933а, стр. 748, та6л. XXXV, фиг. 3-6 (А); К а чар а в а, 
1948, стр. '140, 155, та6л. VIII, фиг. 20 (А) 

Nummulites retiatus: R о v е d а, 1959, стр. 201-207, та6л. 1 (А, В). 
Nummulites fablanii retiatus: Г р и г оря н, 19616, стр. 110-112, фиг. 2, .М 

3-5 (А, В); Пту х я н, 1964, та6л. 1, фиг. 13, 14 (А) 
Nummulites proЫematicus: В i е d а, 19636, стр. 204-207, та6л. Xl, фиг. 4; та6л. 

XIII, фиг. 1, 5, 6 (А, В). (синонимика) 
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Диагноз. Раковив;а малой и средней величины, чечевицеобразная 
или дисковидная. Гранулы образуют косвенную спиральную полосу, 
обычно хорошо выражен центральный бугорок. На поверхности видна тон
кая сетка с петлями прямоугольной или многоугольной формы. Спираль
ная полоса средней толщины, септы прямые, слабонаклонные, камеры 
прямоугольные, близкие к изометрическим. 

Мегасферичес~>ая генерация (А) 

Табл. XXIV, фиг. f-fO, f6-f8 

В н е ш н и е пр из н а к и. Раковина правильная, чечевицеобраз
ная, выпуклая к центру, где обычно отчетливо выделяется центральный 
бугорок, образованный слиянием нескольких гранул. Край раковиНЫI 
округлый. 

Поверхность в меньшей или большей степени покрыта тонкой сетью. 
состоящей из прямоугольных или неправильно округлых петель, распо
ложенных по спирали. У выпуклых форм сет~а выражена слабее в виде 
простых nрямоугольных петель, у более плоских встречаются петли разно
образной неправильной формы. 

Грануляция сильнее выражена у выпуклых форм, чем у уплощенных. 
Гранулы расположены по спирали, часто сливаются друг с другом, образуя 
на поверхности косвенную спиральную полосу. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
довольно правильная, медленно и равномерно раскручивающаяся спи

раль. Толщина спиральной полосы средняя, слабо увеличивается от центра 
к периферии. Она в среднем достигает 1/ 3 высоты спирального канала соот
ветствующего оборота. Шаг спирали медленно растет до края раковины. 

Септы прямые, несколько изогнутые в верхней части, слабонаклонные 
к спиральной полосе предыдущего оборота. В спиральном канале распре
делены редко и достаточно равномерно. Верхний задний i угол близок 
к прямому. 

Камеры прямоугольные, блрзкие к квадратным. В начальных оборотах 
их высота немного больШе длины, по мере раскручивания раковины каме
ры приближаются к изометрическим, а в последнем обороте их длина, 
вередко несколько превышает высоту. Верхняя часть камер обычно не
много шире нижней. Центральная камера маленькая, округлая, вторая 
близка к ней по форме, но меньших размеров. Обе камеры образуют 
мегасферу в виде восьмерки. 

В осевом сечении форма раковины напоминает более или менее выпук
лую линзу с округлым или заостренным краем. Хорошо видны столбики 
гранул, они отходят главным образом от спирального валика различных 
оборотов. Столбики расположены беспорядочно. Наиболее крупные из них 
проходят через все обороты, другие, ·мелкие, пронизывают 2-3 оборота· 
и часто не доходят до поверхности. 

Р а з меры. Диаметр 2,5-4,5 .м.м, редко до 6 .м.м. Толщина не пре
вышает 2,5 .м.м. На радиус 1,3-1,6 .м.м приходится 5-6 оборотов. После
довательное отношение оборотов к первому: 1; 1 ,2; 1 ,5; 1, 7 и 1 ,8. Величина 
центральной камеры 0,15-0,2 .м.м, мегасферы- 0,2-0,25 .м.м. Число
септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота. 2 
» второго » 3 
)) третьего » 4-5 
1) четвертого » 5 
» пятого )) 6 
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Ми"росферичес"ая генерация (В) 

Табл. XXIV, фиг. 11-15 

В н е ш н и е пр из н а к и. Форма раковины дисковидная, упло
щенная у края и слегка выпуклая в центре. !\рай раковины округлый. 

Поверхность покрыта сетью в виде прямоугольных или неправильных 
многоугольных и округлых петель, часто располагающихся по спирали. 

Сетка развита сильнее, чем у мегасферической rенерации. 
Грануляция развита меньше, чем у формы А. Гранулы образуют на 

поверхности слабовыраженную косвенную спиральную полосу. В центре 
раковины наблюдается несколько более крупных гранул, которые часто 
сливаются вместе и образуют центральный бугорок. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е мало отличается от описанного у ме
гагенерации. Спираль правильнее, чем у формы А, спиральная полоса 
средней толщины- в среднем достигает 1/ 3 высоты спирального канала 
соответствующего оборота. Септы и камеры такой же формы, как и мега-
генерации. · 

В осевом сечении форма раковины ромбовидная с округлыми краями. 
Многочисленные столбики большей частью отходят от спирального валика. 
Более толстые столбики пронизывают несколько оборотов, более тонкие -
1-2 оборота. 

Р а з м е р ы. Диаметр 6-8, реже 10 .м.м. Толщина 2-3 .м.м. На ра
диус 3-3,3 .м.м приходятел 9 оборотов, на радиус 3,2-3,6 .м.м - 10 обо
ротов. Последовательное отношение оборотов к третьему: 1; 1,1; 1 ,4; 
1 ,5; 1 ,8; 2,1 и 2,5. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота 

>> четвертого » 
» пятого ~ 

3-4 Для шестого оборота 

4 » седьмого » 
5 )) восьмого • 

5-6 
6 
7 

О б щи е за меч а н и я. N. fablanii долгое время не отличался от 
N. intermedius и описывался под последним названием. Только Превер 
(1905), изучая коллекцию Фабиани из верхнеэоценовых отложений гор 
Беричи в окрестностях г. Виченцы (Северная Италия}, выделил N. fa
blanii в качестве самостоятельного вида. Превер считал N. fablanii харак
терным видом приабонского яруса верхнего эоцена и в 1906 г. указал, что 
в качестве типичных форм N. fablanii (А и В) можно считать формы, 
описанные де Лягарпом (1883б) из Египта под названием N. intermedius 
и N. fichteli. · , 

Буссак ( 1906а, 1911 а, 1911 б) подробно описал N. fablanii, привел фото
графии обеих генераций. Изучая онтогенез N. fablanii и N. intermedius, 
Буссак установил тесную филогенетическую связь между этими видами и 
доказал, что N. fablanii является ближайшим предком N. intermedius. 

Впоследствии N. fablanii был описан и3 многочисленных пунктов 
Альпийской геосинклинальной области. Имея достаточно характерные 
·отличительные особенности, этот вид сравнительно легко определяется, 
хотя он обладает сильной изменчивостью. 

В синонимику мы включили формы, описанные Роведа (1959) под новым 
видовым названием N. retiatus. Тогда же Имс, I\ларк и Баннер (Eames, 
Clarke, Banner, 1959) установили, что эти формы должны быть отнесены 
к N. faЬianii, они обнаруживают переходвые черты от N. fablanii к N. in
termedius. Присутствие подобных форм было установлено еще Буссаком 
(1911б, табл. XVII, фиг. 12) в самых верхах верхнего эоцена окрестностей 
Биаррица (Юго-Западная Франция). Аналогичные формы были обнару
жены С. М. Григорян в Южной Армении и описаны под·названием N. fa
Ьianii retiatus (1961б). Беда (1963б) описал эти формы под названием 
N. proЬlematicus Tellini, но ошибочновключил в их синонимику и N. prae
fablanii Menn. et Var. 
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В синонимику мы включили формы, описанНЬlе Фландреном (1934) из 
верхпезоценовых отложений Алжира под названием N. cf. fichteli. Эти фор
мы обнаруживают черты, переходвые от N. fablanii к N. intermedius, и мы 
их относим к N. fablanii retiatus. . 

И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. N. fablanii отличается боль
шой изменчивость внешних признаков и сравнительным постоянством 
внутреннего строения. Из внешних признаков изменчивости подвержены 
форма раковины и характер петель и гранул на поверхности. 

Изучение многочисленных экземпляров N. fablanii из Южной Армении 
позволило С. М. Григорян выделить подвид N. fablanii retiatus, отличаю
щийся от типичной формы морфологически и по стратиграфическому поло
жению. Именно этот подвид Роведа (1959) И описал из Итальянской Аб
руццы как новый вид N. retiatus. 

С. М. Григорян (1961б) подробно описала обе генерации указанного 
подвида, который широко распространен в Армении в кровле верхпе
зоценовых отложений и представляет собой переходную форму от N. fa
blanii к N. intermedius. Обнаруживая большое сходство с N. fablanii, 
подвид N. fablanii retiatus отличается более уплощенной формой раковины, 
слаборазвитыми центральным бугорком, косвенной спиральной полосой, 
гранулами и хорошо развитой сеткой, образованной петляминеправильно 
прямоугольной, многоугольной и округлой форм. От N. intermedius 
N. fablanii retiatus отличается присутствием центрального бугорка, срав
нительно правильно распределенными петлями с более или менее ясной 
грануляцией. Особенно хорошо различие между N. fablanii retiatus, N. fa
blanii и N. intermedius наблюдается у мегасферических гене раций. 

В процессе щrrогенеза изменяются почти все элементы строения рако
вины. В начальной стадии развития (первый-второй обороты) отсут
ствует или очень слабо развита ретикулятная сетка, гранулы образуют 
слабовыраженную косвенную спиральную полосу, камеры развиты в вы
соту больше, чем в длину. 

На средней стадии развития (третий-четвертый обороты) хорошо вы
ражена косвенная спиральная полоса, слабо развита сеть прямоугольных 
петель, камеры близки к изометрическим. 

На взрослой стадии (последний оборот) грануляция выражена слабее, 
чем на средней стадии, хорошо развиты петли различной формы. Rв.меры 
изометрические, иногда их длина несколько больше высоты. 

С р а в н е н и е. N. fablanii можно смешать с N. intermedius, N. par
tschi и некоторыми ассилинами. 

N. fablanii отличается от N. intermedius присутствием гранул, обычно 
образующих косвенную спиральную полосу, присутствием центрального 
бугорка и менее выраженной сетью петель. В экваториа.11ьном сечении 
у N. fablanii более тонкая спиральная полоса, менее развитые в длину 
камеры и более толстые септы. Достаточно легко N. fablanii отличается 
от N. partschi наличием косвенной спиральной полосы, сеткой петель и 
прямоугольной формой камер. Можно смешать N. fablanii с некоторыми 
видами ассилин, имеющих на поверхности спиральное расположение гра

нул (Assilina pustulosa, А. placentula). Поэтому всегда надо изучать осе
вое сечение и по инволютности оборотов отличать N. fablanii от ассили н. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. Тесная фи

логенетическая связь, существующая между N. fablanii и N. intermedius, 
не вызывает сомнения. Первый вид является ближайшим филогенетическим 
предшественником второго. Переходпая форма между ·этими видами -
подвид N. fablanii retiatus. 

Менее определенно можно сказать о предках N. fablanii. Буссак 
(1911а) считал N. fablanii криптогенной формой, появившейся в Средизем
номорской области в верхнем эоцене. В качестве возможных предков 
Буссак называл N. laevigatus и N. perforatus. Это мнение является ошибоч-
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ным, так как и внешние признаки, и внутреннее строение N. fablanii 
резко отличаются от указанных видов. Вполне вероятно, что предком 
N. fablanii являлся N. partschi; эта точка зрения была высказана Абраром 
(1931), Гланжо (Glangeaud, 1932) и Фландреном (1934). При описании 
N. partschi этот вопрос нами был подробно освещен. Мы присоединяемся 
к последней точке зрения, считая, что первходными формами между 
N. partschi и N. fablanii являлись N. praefablanii и N. partschi aequalis
pira. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. fablanii -весьма широко распространенный вид среди верхпезоцено
вых отложений Средиземноморской области. Изучение многочисленных 
экземпляров этого вида из Армении позволяет выделить в кровле верхпе
зоценовых отложений зону N. fablanii retiatus, которая прослеживается 
далеко на запад за пределы СССР (Италия, Юrо-Западная Франция). 

На территории СССР N. fablanii обнаружен в верхпезоценовых отло
жениях Карпат (Северная Буковина, Закарпатье) и Кавказа (Армения, 
Грузия). 

За пределами СССР он описан из верхпезоценовых отложений Испании, 
Франции, Италии, Швейцарии, Венгрии, Чехословакии, Польши, 
Румынии, Болгарии, Югославии (Истрия), Албании, Алжира, Египта, 
Сирии. 

NummuUtes tntermedtus d' Archiac, 1846 

Nummu.lites intermedius: В о u s s а с, 1911а, стр. 84-88, табл. 1, фиг. 4, 5; табл. 
111, фиг. 12; табл. IV, фиг. 3 (А, В) (синонимика); F а Ь i а n i, 1912, табл. 1, фиг. 7 
(В); de С i z а n с о u r t, 1934, стр. 754, 755, табл. XLVI, фиг. 1, 2, 3 (В); И в а н о в, 
1943, стр. 236, табл. 1, фиг. 27 (В); Н е м к о в, 1955, стр. 206, 207, табл. Xll, фиг. 
1-3; табл. XV, фиг. 9-12 (А) (синонимика); N а g ар р а, 19596, табл. 21, фиг. 5 
(8); Б е л м у с т а к о в, 1959, стр. 37, 38, табл. Х, фиг. 5, 6 (В); Гр и г о р я н, 
1960, стр. 9-13, табл. 11, фиг. 1-7 (А, В); М оn t а nа r i, 1961, стр. 577, 578, табл. 11, 
фиг. 10--:12 (А, В); R о v е d а, 1961, стр. 18~-190, та~л. XVII, фиг. 10; табл. XVIII~ 
фиг. 3, 6, табл. XIX, фиг. 2, 9-11, 17 (А, В), В о m Ь 1 t а, 1963, стр. 99, 100 (А, В), 
Пту х я н, 1964, табл. 1, фиг. 15-17 (А, В) . 

Nummulites jichteli: de С i z а n с о u r t, 19;34, стр. 755, 756, табл. XLV, фиг. 6, 
7 (А); Б е л м у с т а к о в, 1959, стр. 38, табл. Х, фиг. 7-4 (А) 

Nummulites intermedius var. crassa: D оn с i 11 u х, 1948, стр. 21, 22, табл. V, 
фиг. 17-22 (В) . 

Nummulites jichteli var. crassa: D оn с i е u х, 1948, стр. 22, табл. V, фиг. 23-
25 (А) 

Д и а г н о з. Раковина малой и средней величины, плоская диско
видная. Поверхность покрыта тонкой сетью в виде многоугольных петель 
различной формы. Спиральная полоса толстая. Септы тонкие, прямые, 
очень слабоизогнутыё. Камеры прямоугольные, больше развиты в длину, 
чем в высоту. 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Табл. XXV, фиг. 1-9 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Раковина дисковидная плоская или 
слабовыпуклая, редко встречаются вздутые формы, близкие к шаровид
ным. У плоских форм край заостренный, у выпуклых - округло-притуп
ленный. Поверхность покрыта тонкой сетью в виде многоугольных петель 
различной формы. У плоских раковин петли расположены по спирали и 
имеют форму, близкую к прямоугольнику; у выпуклых - спиральное 
расположение петель наблюдается редко, форма петель неправильно ок
руглая .. Гранулы очень мелкие, редкие, почти не заметны на поверхности. 

В в утре н н е е строе н и е. В экваториальном сечении видна 
правильная, медленно раскручивающаяся спираль. Спиральная полоса 
толстая, слегка утолщающаяся по мере развертывания. Ее толщина 
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достИгает 1/ 2- 1/ 3 высоты спирального канала соответствующего оборота. 
Шаг спирали растет медленно, а в последующем обороте вередко несколь
ко уменьшается. 

Септы прямые, тонкие, в основании обычно несколько утолщены~ 
К спиральной полосе предыдущего оборота они слабонаюiонные, а в вер
хней части очень слабо изогнуты, так что верхний задний угол близок к 
прямому. В спиральном канале септы распределены неравномерно, по· 
мере раскручивания спирали наблюдается их разрежение. 

Камеры прямоугольные, их длина больше высоты. У выпуклых экзем
пляров камеры близки к изометрическим, их длина мало превышает вы
соту; у плоских форм такие камеры наблюдаются только в начальных обо
ротах, а в последнем - длина в 1,5-2 раза больше высоты. Начальная 
камера округлая, вторая - полукруглая, меньших размеров. Обе обра
зуют мегасферу средних или крупных размеров. 

В осевом сечении эллипсовидная, более или менее уплощенная. Спираль
ная полоса толстая. Столбики гранул сосредоточены в центральной части, 
плохо и не всегда заметны. 

Р а з м е р ы. Диаметр 2-4 .м..м,, редко 4,5-5 .м..м,. Толщина от 0,8 Д() 
2,3.м..м,. На радиус 1,5-1,6.м..м, приходятел 6 оборотов, на радиус 1,8-2.м..м,-
7 оборотов. Последовательное отношение оборотов к первому: 1; 1,2; 
1,3 ;1,5; 1,7; 2 и 1,8-2. Величина начальной камеры 0,3-0,5 .м..м,, мегасфе
ры- 0,4-0,6 .м..м,, иногда 0,7 .м..м,. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 
» второго • 
» третьего » 
» четвертого » 

2-3 
3-4 

4 
4-5 

Для пятого оборота . 
» шестого » 
» седьмого » 

Ми"росферичес"ая генерация (В) 

Табл. XXV, фиг. 10-14 

4-S. 
5 

5-6 

В н е ш н и е пр из н а к и. Большинство экземпляров дисковяд
вые уплощенные, с притупленным краем. Редко встречаются выпуклые и 
весьма плоские изогнутые формы. Вся поверхность покрыта густой сетью 
петель неправильной округло-многоугольной формы. У взрослых экзем
пл,яров петли размещены без какой-либо закономерности, у юных форм бо
лее или менее выражено их спиральное расположение. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е близко к описанному у мегагене
рации. Спираль довольно правильная, ее шаг медленно возрастает, а в 
посшщнем обороте немного уменьшается. Спиральная полоса толстая, ее 
толщина в среднем составляет половину высоты спирального канала соот

ветствующего оборота. Септы такие же, как и :иегагенерации. Камеры поч
ти прямоугольные, их длина всегда больше высоты. В начальных оборотах 
длина в 1,2-1,5 раза больше высоты, в средних- в 1,5-2 раза, а в по
следнем- более чем в 2 раза. 

В осевом сечении раковина имеет форму сильно вытянутого эллипса. 
Спиральная полоса толстая, боковые продолжения камеры в виде тонких 
нитей. Столбики гранул слабо выражены, чаще всего наблюдаются в цен
!'ральной части. 

Размеры. Диаметр 6-10 .м..м,. Толщина 2-3 .м..м,. На радиус 4-4,5 .мж 
приходятел 15-16 оборотов. Последовательное отношение оборотов 
к третьему: 1; 1,3; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,8 и 2. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота . 
» четвертого » 
>) пятого » 
» шестого » 
» седьмого • 

194 

3 
4 
4 

4-5 
5 

Для десятого оборота • 
» одиннадцатого » 
» четырнадцатого » 
• шестнадцатого • 

6 
6 
8 
7 



О б щи е за меч а н и я. N. intermedius был выделен д'Аршиакок 
(1846), а в 1853 г. им были приведевы подробные описания обеих генераций 
с рисунками. Долгое время этот вид не отличался от N. fablanii и описы
вался под одним названием N. intermedius. Только Превер (1905), изучая 
коллекцию Фабиави из Севервой Италии, выделил N. fablanii в качестве 
самостоятельного вида. Большое значение имели также исследования Бус
сака (1906а, 1911а), позволившие устаповить четкие отличия и тесвые фи
логенетические взаимоотношения между N. intermedius и N. fablanii. 
Смешение этих видов друг с другом приводило к грубЪIМ ошибкам в опре
делении возраста пород, так как первый вид характерен для олигоцева, 
а второй- для верхнего эоцепа. Различия между N . intermedius и N. fa
Ьianii достаточно резкие, и при внимательном изучении раковивы всегда 
можно точно определить видовое название . Разграничение этих видов, 
широко распространенных в Альпийской геосинклинальвой области, си
льно облегчило отделение олигоцевовых отложений от верхвеэоцевовых. 

В синонимику мы не включили форму, описанную Флавдревом (1934) 
из верхвеэоцевовых отложений Алжира под названием N. cf. fichteli. 
Эта форма является переходной от N. fahianii к N. intermedius, и мы ее 
относим к N. fablanii retiatus, включая в синонимику N. fahianii. На 
присутствие подобных форм в верхнем эоцеве указывал Буссак (1911а, 
стр . 88), затем описал Роведа (1959) под названием N. retiatus, а Имс, 
Кларк и Баннер (1959) уставовили их принадлежиость к N. fahianii. 

И з м е н ч и в о с т ь и о в т о г е вез. N. intermedius отличается 
боЛЬШОЙ ИЗМеНЧИВОСТЫО внешнИХ ПрИЗНаКОВ И СраВRИТеЛЬRЪIМ ПОСТОЯНСТ
ВОМ внутреннего строения. Из 'внешних приэваков изменчивости подвер
жены форма раковивы и характер сетчатости па поверхности. 
Мы уже отмечали, что большинство раковив и>w~еет уплощенную дис

ковидвую форму, изредка встречаются очень плоские и, наоборот, выпук
лые экземпляры. По форме раковивы среди экземпляров из Армении кро• 
ме типичных дисковидвых N. intermedius s. str. можно выделить две раз
новидности: 1) N. intermedius var. plana (табл. XXV, фиг. 3, 4) с плоской 
тонкой раковивой и 2) N. intermeqius var. conve.xa (табл. XXV, фиг. 5) 
с довольно выпуклой, иногда почти шаровидной раковивой меньших раз
меров, чем типичная форма. 

Довсъе (1948) из олигоцевовых отложений Мадагаскара описал paзвo
впдвocтьN . . intermediusvar. crassa, отличающуюся от типичной формы боль
шим диаметром и большой толщивой раковины. В пределах СССР и се
nервого полушария такие разновидности не встречены . 

Большим вепостоявством строения отличается сеть септальвых линий. 
Сложное переплетение септальвых линий и их ответвлений образует па 
поверхности массу хаотически разбросаиных петель различной формы. 
Форма и расположение петель различны не только у разных экземпляров, 
во и па поверхности различных оборотов у одной и той же раковивы. 

В экваториальном сечении слабой изменчивости подвержевы толщива 
спиральвой полосы и характер камер (у плоских экземпляров длина камер 
больше, чем у выпуклых). 

В процессе онтогенеза имеются почти все элементы строения раковивы. 
В начальной стадии развития (первый-второй обороты) ваблюдаются ред· 
кие мелкие гранулы . Септальвые линии образуют сетку с петлями прямо
угольвой формы. Как гранулы, так и септы расположены по спирали, 
образуя косвенную спиральную полосу. Камеры бл·изки к изометричес
ким. 

На средвей стадии развития (четвертый-шестой обороты) петли ст~во
вятся мвогоугольвыми, округлЪIМи, гранулы обычно отсутствуют, длина 
камер в 1,5-2 раза больше высоты. 

На, взрослой стадии (два-три последних оборота) вся поверхность по
крыта многоугольными петлями веправильво оFруrлой формы. Гранулы 
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отсутствуют, камеры развиты в длину в 2-3 раза больше; чем в высоту. 
С р а в н е и и е. N. intermedius можно смешать с N. faЬianii. От 

других видов N. intermedius легко отличается наличием сетчатости на 
поверхности, а в экваториальном сечении - прямоугольными камерами, 

развитыми в длину больше, чем в высоту. , 
В отличие от N. fablanii у N. intermedius отсутствуют гранулы или они 

выражеИЬI очень слабо. Если гранулы заметны, то они редкие и не распо
ложеИЬI по спирали (кроме юных форм}, а беспорядочно разбросаны по 
поверхности раковины. ЦеитральИЬiй бугорок отсутствует. В экваториаль
ном сечении у N. intermedius более толстая спиральная полоса, более уд
линенные камеры и более тоикие септы. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т и о ш е и и я были выясие

ны еще Буссаком (1906а, 1911а). N. intermedius является потомком N. fa
Ьianii. В процессе филогенеза почти полиостью редуцируются гранулы, 
сильно развивается сетчатость в виде петель различной формы. В зквато- . 
рвальном сечении утолщается спиральная полоса и увеличивается длина 

камер. Раковина становится более плоской. Переходной формой между 
N. faЬianii и N. intermedius является подвид N. faЬianii retiatus. 

Потомки N. intermedius неизвестны. Этот вид- один из последних 
иуммулитов, обитавших в олигоцеие и вымерших в конце олигоцеиа. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. intermedius широко распространен среди олигоцеиовых отложений 
Альпийской геосинклинальной области. Его стратиграфическое значение 
очень велико, так как он появился в начале олигоцеиа и неиэвестен в более 
древних отложениях. Этот вид встречается на огромной площади от Ис
пании и Франции на западе, Мадагаскара на юге до островов Калимаитаи 
(Бориео) и Ява на востоке. · 

На территории СССР он встречен в олигоценовых отложениях Карпат 
·и Армении. Особенно широко распространен в отложениях нижнего и сред- · 
него олигоцеиа Южной Армении, где образует массовые скопления с 
N. vascus и N. incrassatus. На Карпатах встречается в виде единичных 
экземпляров в отложениях нижнемеиилитовой свиты (нижний олигоцеи). 

Вне пределов СССР N. intermedius описан из олигоцеиовых отложений 
Испании, Франции, Италии, Болгарии, Сомали, Танганьики, Мадагас
кара, Сирии, Пакистаиа, Индии, Индонезии (Калимантан (Борнео) и 
Ява). 

Групп а Nummulites gizehensis 

К этой группе относятся два вида - N. gizehensis (Forskal) и N. vas
seuri Н. Douvilie, характеризующиеся сильно меавдрирующими септаль
.выми линиями, тесно навитой спиралью с многочисленными оборотами, 
прямыми септами и прямоугольными камерами. В пределах СССР встре
чен только N. gizehensis. 

Nummulttes gtzehensts (Forskal, 1775) 
Nummulites gizehensis: В о u s s а с, 1911а, стр. 89-92, табл. IV, фиг. 4; табл. V, 

фиг. 2, 5, 7, 8 (А, В) (синонимика); Р о ре s с u- V о i t е s t i, 1928, табл. 11, фиг. 3 
(В); R о z 1 о z s n i k, 1929, стр. 220, 221, табл. V, фиг. 21; табл. VIII, фиг. 9-11, 

.15 (А); L 1 u е ..с а, 1929, стр. 150-153, фиг. 31 (В); С u v i 11 i е r, 1930, стр. 141 
табл. XIV, фиг. 1, 2, 7, 8 (В); de С i z а n с о u r t, 19336, стр. 365, 366 (В); de С i: 
z а n с о u r t, 1934, стр. 752-754, табл. XLV, фиг.1-3 (В); S mou t, 1954, табл. XV, 
фиг. 1 (В); Г а б р и е л я н, 1957а, стр. 150-152 (А, В); М а и е д о в, 19606, 
стр. 45-47 (А, В) 

Nummulites curvispira: Р о ре s с u- V о i t е s t i, 1928, табл. 11, фиг. 4 (А); 
L 1 u е с а, 1929, стр. 153-155, фиг. 32; табл. Vl, фиг. 34-36 (А); С u v i 11 i е r, 1930. 
стр. 141, табл. XIII, фиг. 13, 16; табл. XV, фиг. б (А); de С i z а n с о u r t 
19336, стр. 366 (А); de С i z а n с о u r t, 1934, стр. 754, табл. XLV фиг. 4 5 (А).' 
F 1 а n d r i n, 1 а с q u е t., 1936, табл. XXIV, фиг. 14, 15 (А) ' ' ' 
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N ummulina Gizekensis race Laszloi: R о z 1 о z 5 n i k, 1927, фиг. 14, 25-27 (А, В); 
R о z l о z 5 n i k, 1929, стр. 170-173, табл. IV, фиг. 10-14, 16, 17; табл. VIII, фиг. 
19, 20 (А, В) 

Nummulites gizehensis ehrenbergi var. armeniensis: М е ф ферт, 1931а, стр. 18-
20, табл. II, фиг. 10-15 (В) 

Д и а г-н о з . Раковина крупной величины, дисковидвая. На поверх
ности микрогеверации развита сложная система меавдровидвых сеп

тальвых линий, к которым приурочены мелкие гранулы, хорошо замет
ные на пришлифованвой поверхности. Спираль тесно навитая с массой 
оборотов. Спиральная полоса средней толщины, септы прямые, слабо арко
образво изогнутые, камеры прямоуi·ольные, развитые в высоту несколько 
больше, чем в длину. Мегагенерация имеет чечевицеобразную раковину 
значительно меньших размеров. 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Табл. XXXVI, фиг. 1-3 

В н е ш н и е пр 1И з в а к и. Форма раковины чечевицеобразная, с 
округлым или забстренным краем. Поверхность покрыта радиальными 
изогнутыми или S-образными септальными линиями, часто сильно ИЗI'И
бающимися назад у края раковины, где они более четко выражены. На 
септальных линиях развиты хорошо заметвые довольно крупные гранулы 

неправилъной округлой формы. Они обычно несколько сгущены в цент
раЛьвой части. где иногда сливаются, образуя короткие белые цепочки. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видиа 
довольно правилъная, медленно и равномерно раскручивающаяся спираль, 

насчитывающая 5-7 оборотов. Спиральная полоса средней толщины, 
достигающая в среднем 1 / 3 высоты спирального канала соответствующего 
оборота. Шагспирали медленно возрастает, а в последнем обороте неско
лько уменьшается. 

Септы тонкие прямые, слабо аркообразноизогнутые, немного наклон
ные к внутренней спирали. Верхний задний угол острый, но неглубокий 
(в среднем больше 50°). В спиральном канале септы распределены равно
мерно. 

Намеры прямоугольные, близкие к ромбическим, в первых двух обо
ротах серповидные. Их высота несколько больше длины, изредка встре
чаются камеры изометрической формы, особенно в последнем обороте. 
Центральная камера крупная, округлая, вторая- узкая, полулунвая, 
значительно меньших размеров. 

В осевом сечении раковина имеет выпуклую линзовидвую форму, хо
рошо видны столбики, пронизывающие несколько оборотов и сгущенные в 
центральной части. Хорошо видна большая мегасфера. 

Р а з м е р ы. Диаметр 6-7, редко 8 ж.ч. Толщина 2-2,5 ж.ч. На 
радиус 2,2-:-3 ж.ч приходятел 5 оборотов, на радиус 3,5-4 ж.ч - 7 обо
ротов. Последовательное отношение каждого оборота к первому: 1; 1,1-
- 1,3; 1,2-1,4; 1,3-1,6; 1,5-1,7; 1,7-1,8 и 1,4-1,6. Величина 
центральной камеры 0,5-0,7 ж.ч, мегасферы - 0,6-0,8 u. Число септ в 
1 / 4 оборота: 

Дпя первого оборота • 
t второго » 
» третьего » 

2-3 
4-5 
6-7 

Дпя четвертого оборота 
t пятого t 

• седьмого ~> 

. Ми"росферичес"ая ген.ераци.я (В) 
Табп. XXXVI, фиг. 4-6; табл. XXXVII, фиг. 1 

. 7-9 

. 9-10 
. 11-13 

В н е ш н и е п р и а н а к и. Форма раковины дисковидвая уплощен
ная, более ИJIИ менее изогнутая в краевой части. Поверхность покрыта 
очень сложно меавдрирующими септальИЬIМи линиями, хорошо видИЬIМи 

197 



после протравления соляной кислотой. К ним прурочены многочислевНЬiе 
мелкие точечные гранулы, хорошо заметНЬiе на пришлифованной поверх
ности. Большей частью гранулы приурочеНЬI к разветвлениям и изгибам 
септальных линий и несколько сгущены в центральной части. Край ра
ковины округлый. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е имеет много общего с описанным у 
формы А. Спираль обычно довольно неправильная, передко раздваиваю
щаяся, с очень большим колчествои тесно навитых оборотов. Спиральная 
полоса, септы и кемеры аналогичНЬI описанным у мегагенерации. 

В осевом сечении раковина напоминает уплощенный эллипс, сильно 
вытянутый по большому диаметру. Тонкие столбики пронизывают не
колько оборотов и сгущены в центральной части. Обороты сильно сближе
ны и боковые продолжения камер фиксируются в виде тонких ирерыви-
стых линий. . 
Размеры. Диаметр 15-20 .м.м. у юных экземпляров, 35-45, а 

иногда и больше 50 .м.м. у взрослых форм. Толщина от 3-4 до 5-7 .м.м.. 
На радиус 20 .м.м. приходятел 30-35 оборотов, на радиус 25 .м.м. - 33- 45 
оборотов. Число септ в каждом последующем обороте непрерывно воз
растает, достигая 100 и даже более в последнем обороте раковины, имею
щей радиус 50 .м.м. 

О б щи е за :меч а н и я. N. gizehensis принадлежит к числу не
многих, очень детально изученных видов. Особенно подробные исследо
вания были проведены де Лягарпом, который изложил результаты в :мо
нографиях о пуммулптах Альп (1881б) и Египта (1883б). Приведеиные де 
Лягарпом описания нум:мулитов группы N. gizehensis не имеют себе рав
ных и представляют собой всестор?ннее исследование одного из широко 
распространенных видов южной нум:мулитовой провинции. 

Подробные исследования де Лягарпа имели целью установить значе
ние вида у нум:мулитов, определить его границы, изменчивость и значе

ние отдельных элементов раковины. Де Лягарп установил, что невоз
можно разделить формы, обозначенные д•Аршиаком и Гемом (1853) как 
три различных вида - N. gizehensis, N. lyelli и N. cailliaudi, так как все 
они связаны между собой многочисленными переходами. Вместе с тем 
внутри вида N. gizehensis находятся формы, имеющие ясно различимые 
признаки отличия, и их целесообразно выделять в качестве рас или раз
новидностей. Де Лягарп (1883б) подробно описал и привел многочислен
ные рисунки восьми рас вида N. gizehensis, среди которых были и <<виды», 
описанные д•Аршиаком и Гемом. 

Исследования де Лягарпа были посвящены в основном микросфери
ческой генерации. Мегасферическая генерация была описана в той же 
группе N. gizehensis под названием N. curvispira, которое впервые было 
приведено Савв и Менеджинн (Savi, Menegini, 1851) при описании нум
:мулитов области Тоекапы в Центральной Италии. В монографии д•Ар
шиака и Гема (1853) обе генерации N. gizehensis были ошибочно помеще
ны в разные группы ну:м:мулитов. 

Буссак (1911а) описал обе генерации совместно, привел подробную си
нонимику и хорошие фотографии. 

В синонимику мы не поместили формы, описанные Фландреном и Жа
ке (1936) из Сенегала как разновидность N. gizehensis var. vasseuri. Эти 
формы принадлежат к самостоятельному виду N. vasseuri, описанному 
А. Дувилле (1920) из Сенегала. Имея очень большое сходство с N. gi
zehensis, N. vasseuri лишен гранул и может считаться очень редко встре
чающимся негранулированным аналогом N. gizehensis. 

Подробное описание и хорошие фотографии двух рас N. gizehensis 
из Венгрии, а также типичной формы из Албании приведены в мон_огра
фии Розложника (1929). 
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В советской литературе микрогенерация N. gizehensis (В) была под
робно оцисана Б. Ф. Меффертом (1931а) из Даралагезав Армении. Мега
сферическая генерация описывается впервые. 

И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. Исключительно широкая 
изменчивость N. gizehensis была отмечена многими авторами и очень под
робно описана де Лягарпом (1881б, 1883б). Особенно сильной изменчи
вости подвержена форма раковины и в меньшей мере - внутреннее строе
ние. Нет нужды останавливаться подробно на характеристике изменчиво
-сти, для этого можно обратиться к указанным работам де Лягарпа. 

Находящиеся в щ1.шем распоряжении несколько десятков экземпля
ров N. gizehensis (А и В) из Армении и Азербайджана весьма сходны с 
формами, описанными Б. Ф. Меффертом (1931а), и практически не отли
чаются от типичных N. gizehensis, описанных д•Аршиаком и Гемом (1853), 
де Лягарпом (1881б, 1883б), Буссаком (1911а), Розложником (1929) и 
Rювийе (Cuvillier, 1930). Мы присоединяемсяк мнению Мефферта (1931а, 
.стр. 18) о том, что закавказские экземпляры принадлежат к типичной форме, 
описанной де Лягарпом (1883б) из Египта и Ливийской пустыни под наз
ванием N. gizehensis ehrenbergi. 

Изучение экваториального сечения свидетельствует о большом постоян
-стве внутреннего строения раковины. Слабой изменчивости в процессе 
онтогенеза подвержены камеры: в начальных и средних оборотах их вы
-сота немного превышает длину, а в последних - они почти изометри

ческие. В последних оборотах всегд-а несколько уменьшается шаг спира
ли. Наши попытки изучить изменение внешних признаков в процессе он
тогенеза не увенчались успехом, для этого необходимо подробно изучать 
-серию. 

С р а в н е н и е. N. gizehensis достаточно легко отличается от дру
гих видов как по внешнему виду, так и по внутреннему строению. Его 
можно смешать только с видами, имеющими раковину крупных размеров: 

N. brongniarti, N. perforatus, N. millecaput и N. polygyratus. 
От N. brongniarti N. gizehensis отличается отсутствием центрального 

бугорка, резко выраженными меандровидными септальными линиями, 
развитием камер больше в высоту, чем в длину. От N. perforatus N. gize
hensis отличается дисковидной формой раковины, более тонкой спираль
ной полосой и камерами, развитыми больше в ~ысоту, чем в длину. В от
личие от N. millecaput N. gizehensis имеет хорошо выраженные меандро
видные септальные линии, более прямые септы и прямоугольные камеры. 
От N. polygyratus N. gizehensis легко отличается присутствием грануляции, 
а также более прямыми септами и прямоугольными камерами. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я с другими 

видами окончательно не выяснены. Во внутреннем строении имеется не
которое сходство с N. striatus, N. beaumonti и N. discorЬinus, но это сх()Аст
во не позволяет сделать вывод о филогенетических связях между видами. 
Детальные исследования де Лягарпа (1881б, 1883б) привели его к выводу 
о необходимости выделить отдельно группу N. gizehensis, к которой он 
.отнес только один вид N. gizehensis с многочисленными расами. В посмерт
ной монографии де Лягарпа (1926) Розложник привел новый вид N. sici
lianus, который де Лягарп отнес к группе N. gizehensis. Однако описание 
не сопровожда){,ось фотографиями, и в дальнейшем этот вид никем не был 
nодтвержден. Разложник (1929) в группе N. gizehensis описал только один 
вид N. gizehensis. 

R группе N. gizehensis, несомненно, следует отнести N. vasseuri - не
гранулированного аналога N. gizehensis, обнаруженного пока только в 
-среднеэоценовых отложениях Сенегала. 

Сигаль (1952) выделил группу N. gizehensis, поместив в нее два вида-
N. gizehensis и N. vasseuri. На схеме эволюции Сигаль предложительно 
указал филогенетическую связь между N. gizehensis и N. partschi. R 
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такому же выводу пришел и А. Е. Птухян (1964), изучая нуммулиты Ар~ 
мении. Им установлен филогенетический ряд N. partschi - N .. boussaci 
- N. gizehensis. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. gizehensis широко распространен в верхней части среднеэопеновых 
отложений южной нуммулитовой провинции, охватывающей южную Ев
ропу, Северную Африку и страны Ближнего Востока. В Сирии он встре
чается также и в низах верхнего эоцена. 

На территории СССР N. gizehensis встречается только в самых южных 
районах Закавказыr - в Южной Армении и Нахичеванской АССР, где 
приурочен к верхней части среднеэоценовых отложений. 

За пределами СССР он описан из среднеэоценовых отложений Италии, 
Венгрии, Румынии, Албании, Турции, Сирии, Ливана, Сенегала, Алжи
ра, Туниса, Марокко, Египта. 

Подрод GloЬulites ssp. nov. 

Внутри этого подрода описаны нуммулиты, принадлежащие к пяти 
группам: Nummulites globulus, Nummulites striatus, Nummulites incrassa
tus, Nummulites variolarius, Nummulites anomalus. 

f р у п па Nummulites globulus 

1\ этой группе принадлежат встречающиеся в СССР виды: N. deserti 
de la Harpe1 , N. soerenbergensis Schaub, N. subplanulatus Hantk et Mad .• 
N. globulus Leym., N. atacicus Leym., N. rotularius Desh. 

Nummulttes soerenЬergensts Schaub, 1901 

Nummulites subplanulatus soerenbergensis: S с h а u Ь, 1951, стр. 101-103. 
фиг. 37-41; табл. 1., фиг. 4-6 (А, В); Попхадзе, 1956а, стр, 150-153, табл.~I, 
фиг. 7, 7а (А) ' 

Nummulites soerenbergensis: Hottinger, Schaub, 1960, стр. 458. 

Д и а г н о з. Раковина малой величины, чечевицеобразная, вздутая, 
с радиальными прямыми септальными линиями и хорошо выраженным 

центральным бугориом. Спираль правильная, медленно раскручиваю
щаяся в начальных и средних оборотах и с быстро возрастающим шагом в 
последних оборотах. Спиральная полоса тонкая, ее толщина постепенно 
возрастает от центра к краю раковины и в среднем составляет 1 / 4 - 1 / 3 
высоты спирального канала соответствующего оборота. Септы тонкие, 
прямые, слабоизогнутые только в верхней части; камеры прямоугольные, 
их высота в 1,5-2 раза больше длины, в начальных оборотах камеры бли
зки к изометрическим. 

О б щ и е з а м е ч а н и я N. soerenbergensis был описан Шаубом 
(1961) как подвид N. subplanulatus. Позже Шауб (Hottinger, Schaub, 1960> 
считал его новым видом, характерным для верхнего палеоцепа (нижняя 
часть илердского яруса). Кроме Шауба этот вид описала М. В. Попхадзе 
(1965а) из палеоценовых флишевых отложений Цинарехи в Грузии. В 
нашем распоряжении нет ни одного экземпляра этого вида, поэтому мы 

ограничиваемся приведением его диагноза и кратких замечаний. 
С.р а в н е н и е . N. soerenbergensis очень сходен с N. subplanulatus и 

отличается от последнего несколько меньшими размерами раковины, ме~ 

нее правильной спиралью и меньшей высотой камер. 
От N. globulus N. soerenbergensis отличается меньшими размерами ра

ковины, несколько более тонкой спиральной полосой, большим шагом 

1 N. deserti не описав вами, так как этот вид был установлен совсем ведавв() 
Н. Н. Бархатовой в об}lазцах из бухарских слоев Таджикской депрессии. 



спирали в последних оборотах, более прямыми септами и прямоугольными 
камерами. 

Филогенетические взаимоотношения для N. soerenbergensis были ннме
чевЬ'I Шаубом (1950, 1951), который считал этот вид непосредствевным 
потомком N. deserti и ближайшим предком N. subplanulatus. Не имея в 
своем распоряжении каких-либо материалов о N. soerenbergensis, кроме 
описания М. В. Попхадзе (1956а), мы не можем сказать что-нибудь опре
деленно о филогенетических взаимоотношениях этого вида. Поэтому в 
схеме филог.ении мы условно привимаем точку зрения Шауба. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е н и е. 
N. soerenbergensis принадлежит к числу очень редко встречающихся видов, 
характерных для верхвей части палеоцевовых отложений и частично пе
реходящих в визы вижвеэоцевовых отложений. 

На территории СССР описана М. В. Попхадзе (1956а) только мегасфе
рическая геверациJi этого вида из палеоцевовых отложений Триалетского 
хребта в Грузии (с. Циварехи). 

За пределами СССР N. soerenbergensis описав Шаубом (1951) из отло
жений верхнего палеоцепа и низов нижнего эоцена Швейцарии. Близкие 
к N. soerenbergensis формы уставовлевы Шпиглер (Krutzsch, Pchalek, 
Spiegler, 1960) в скважине Визев в центральвой части ГДР в палеоцено
вых отложениях. 

Nu.mmulltes suЬplanulatus Hantken et Madarasz, 1865 
Nummulites subplanulata: Н а n t k е n, М а d а r а s z, 1924, стр. 184, табл. IV, 

фиг. 5; табл. V, фиг. 17 (А, В); de la Н а гр е, 1926, стр. 9 (А); R о z l о z s n i k, 
1929, стр. 157, 158, табл. II, фиг. 30, 31 (В) 

Nummulites aff. nitidus: М е :r а л ъ в и к о в, 1935, стр. 39, табл. II, фиг. 5 (А) 
Nummulites subplanulatus: S с h а u·b, 1951, стр. 99-101, фиг. 29-36 (А, В); 

В о т Ь i t а, 1961, стр. 73, фиг. 64-68, 71-74 (А, В) 

Д и а г в о з. Раковива малой величины, чечевицеобразвой или дне
ковидной формы, с радиальными изогнутыми септальвыми линиями, от
ходящими от более или менее крупного центрального бугорка. Спираль. 
правильвая, довольно быстро раскручивающаяся. Спиральная полоса 
тонкая, ее толщива составляет 1/ 5- 1/ 7 высоты спирального канала соот
ветствующего оборота. Септы тонкие, прямые, слабоизогнутые в верхней 
части. Камеры прямоугольвые, слегка серповидные. Двураздельвая ме
гасфера маленькая, в виде восьмерки. 

О б щи е за меч а н и я. В сводке Хавткена (Hantken, 1872) 
о геологии Гравекого буроугольного бассейна в списках ископаемой па
леогевовой фауны неоднократно упоминалось название вового вида N. sub
planulatus, авторами которого были указаны Хавткен и Мадарас. Ни опи
сания, ни рисунков этого вида не было приведево. Только в 1924 г. Роз
ложник опубликовал посмертные материалы указанных авторов, привел 
описание и ·изображения обеих гевераций. В 1929 г. Розложник отметил, 
что N. subplanulatus был впервые уставовле)I в 1865 г., на таблице он привел 
очень хорошие фотографии этого вида из Венгрии (Дорог) и Южной Фран
ции (Пейролье). 

В дальнейшем Беда (1930а, стр. 88-93) и Арни (1939, стр. 125) в сиво
вимимку N. subplanulatus включили топотипы N. globulus и тем самы:м за
путали повятnе описываемого вида. Это было учтено Шаубом (1951), 
когда он за основу привял топотипы из Венгрии, привел краткое описа
ние и несколько хороших рисунков обеих генераций N. subplanulatus. 
Кроме типичной формы Шауб описал подвид N. subplanulatus soeren
bergensis, который мы не помещаем в синонимику, а описываем отдельно 
как самостоятельный вид. Работы Беда (1930а) и Арни (1939) мы в сино
нимику не помещаем, так как эти авторы ошибочно объединили два раз
личных вида. 

20t 



В советской литературе N. subplanulatus был кратко описан и очень 
хорошо изображен М. Д. Метальвиковым (1935) под названием N. aff. 
nitidus. Приведенный автором рисунок очень похож на фотографии ти
пичных форм у Розложника · (1929) и на рисунки топотипов у Шауба 
(1951) .. 

Описанную А. Дувилле (1919а) под названием N. suЬplanulatus мега
сферическую генерацию N. planulatus мы, естественно, включили в сино
нимику последнего вида. 

С р а в н е н и е. N. subplanulatus имеет сходство с рядом видов нумму
литов: N. planulatus, N. soerenbergensis, N. nitidus, N. exilis, N. orhignyi. 

От N. planulatus N. subplanulatus отличается меньшей величиной рако
вины, меньшей изогнутостью септальных линий, более тонкой спираль
ной полосой и меньшей величиной мегасферы. В отличие от N. soerenber
gensis у N. subplanulatus быстрее растет шаг спирали, камеры более раз
виты в высоту и несколько больше величина мегасферы. От N. nitidus 
N. snbplanulatus отличается меньшей величиной раковины, более правиль
ной спиралью, более прямыми септами и прямоугольНЪIМи камерами. 
По сравнению с N. exilis у N. subplanulatus меньшая величина раковины, 
более тонкая спиральная полоса и значительно меньшая высота камер. 
В отличие от N. orhignyi у N. subplanulatus более тонкая спиральная по
лоса, более прямые и тонкие септы, более прямоугольные камеры с не
сколько меньшей высотой. 

Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. Не имея 
в своем распоряжении ни одного экземпляра N. suЬplanulatus, мы сообщим 
выводы Шауба (1951), который считает этот вид потомком N. deserti и 
N. soerenbergensis и ближайшим предком N. gloЬulus. Соглашаясь с 
Шаубом в отношении вероятных предков N. subplanulatus, мы не можем 
принять его точку зрения относительно . происхождения N. gloЬulus. 
Последний вид имеет сходство с N. deserti и достаточно четко отличается 
от N. subplanulatus. Это позволяет считать нам, как и ряду других авто
ров, что N. gloЬulus не является непосредственНЪIМ потомком N. sub
planulatus. Оба указанных вида имели общего предка, но развивались 
параллельно в нижнеэоценовое время. В. конце нижнего эоцена N. sub
planulatus вымер, не дав потомства. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. subplanulatus является нижнеэоценовым видом, встречающимся 
довольно редко в Средиземноморской геосинклинальной области. 

На территории СССР он был описан из нижнеэоценовых отложений 
окрестностей Сочи и северо-восточного побережья оз. Севан. 

За пределами СССР он был обнаружен в нижнеэоценовых отложениях 
Южной Франции, Швейцарии и Венгрии. 

NummuUtes gloЬulus Leymerie, 1946 

Nummulites globulus: Н е м к о в, 1955, стр. 163-165, табл. 1, фиг. 4-8; табл. 
XIV, фиг. 2 (А) (синонимика); В о m Ь i t а, 1957а, стр. 629, фиг. 5 (А, В); Р ар р 
1959а, стр. 167, фиг. 3, 5 (А); В i е d а, 1960, фиг. 5 (В); Н е м к о в, Б ар ха т о в а, 
1961, стр. 72-79, табл. VII, фиг. 1-3 (А) (синонимика); В о m Ь i t а, 1961, фиг. 19, 
61 (А); И ль и н а, 1962, стр. 326, табл. 1, фиг. 1-4 (В); В о m Ь i t а, 1963, стр. 74, 
75, фиг. 1-9, 46, 47 (А, В) 

Nummulites suЬplanulatus: А r n i, 1939, стр. 177-129 (частично), фиг. 9; табл. V, 
фиг. 3-5 (А) 

Диагноз. Раковина малой величины, чечевицеобразная, вздутая, 
с бугорком в центральной части. Септальные линии радиальные, почти 
прямые. Спиральная полоса средней толщины. Септы тонкие, слабонак
лонные. Камеры развиты в высоту немпого больше, чем в длину. 
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М егасфе ричес~>ая гене рация (А) 

Табл. XXVI, фиг. 1-6 

Размеры. Диаметр 2-3,6 .м.м. Толщина 1-1,8 .м.м. 4 оборота 
nриходятел на радиус 1,3 .м.м. Последовательное отношение каждого обо
рота к первому: 1; 1,2; 1,4 и 1,4. Величина центральной камеры 0,12-
·0,2 .м.м, мегасферы - 0,2-0,3 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

"' 

Для первого оборота . 
» второго » 
» третьего » 
» четвертого » 

2-3 
4-5 
5-6 
6-8 

Ми~>росферичес~>ая генерация (В) 

Табл. XXVI, фиг. 7, 8 

Р а з м е р ы. Диаметр 4-6 .м.м. Толщина 1,6-2,8 .м.м. 7 оборотов 
приходятел на радиус 2,2 .м.м. Последовательное отношение каждого 
оборота ко второму 1; 1,3; 1,7; 2,2 и 2,7. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для второго оборота . 
• третьего » 
» четвертого » 

3-4 
5 
5-6 

Для пятого. оборота . 
» шестого » 
» . седьмого • 

6-7 
7-8 
8-9 

Описание обеих генераций N. globulus с подробной синонимикой при
ведено в монографии о пуммулптах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 

О б щи е за меч а н и я. Наиболее правильное описание обеих 
генераций N. globulus с таблицами фотографий топотилов из Корбьера 
и Черных гор находится у Донсье (1926), эту работу следует считать ос
новной при описании N. globulus. К сожалению, ее не использовал Роз
ложник (1929) и, не имея топотипов, под названием N. globulus ошибочно 
описал N. pernotus и N. subplanulatus. Это не позволяет помещать в сино
нимику N. globulus формы, описанные Розложником из Албании и Вен
грии. 

Беда (1930б) провел большую работу по ревизии вида N. globulus, 
доказав, что под этим названием разными авторами описывались различ

ные виды. Вместе с тем Беда ошибочно отождествлял настоящий N. glo
bulus с N. subplanulatus Hantk. et Madar. Такая же ошибка была допущена 
и Арни (1939), работу которого мы помещаем в синонимику. 

Наиболее четкие рисунки топотилов обеих генераций N. globulus 
находятся в монографии Шауба (1951), где приведево сравнение с близкими 
видами. Шауб ввес ясность в попяти е вида N. globulus, которое долгое вре
мя было весьма запутанным. Пользуясь описанием Довсье и рисунками 
Шауба, можно без ·труда определять N. globulus. 

В советской литературе N. globulus описав многими авторами из раз
личных районов. Большинство из этих описаний соответствуЩ" N. glo
bulus. 

Из сивонимини мы исключили формы, описаввые под названием N. glo
bulus М. Д. Метальвиковым (1935) из окрестностей Сочи, так как они при
надлежат к N. atacicus. Описанный М. В. Ярцевой (1954) N. ех gr. glo
bulus по указанию &втора включен вами в синонимику N. variolarius. 

Краткие описания с веясными фотографиями обеих генераций приве
дены И. В. Качаравой (1936, 1948). Мы включили в синонимику обе его 
работы после изучения оригиналов, хравящихся в музее Геологического 
института Грузии в Тбилиси. В коллекции Качаравы имеются настоящие 
N. globulus, ве все экземпляры которых изображены автором в таблице. 

В синонимику мы ве поместили две ведаввне работы Белмустакова 
(1956, 1959), в которых ов описал N. gloЬulus, так как фотографии, 
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приведеиные на таблицах, не соответствуют этому виду, а относятся к 
N. rotularius. 

Из м е в ч и в о с т ь и о в т о г е вез. Изучение многочисленных 
экземпляров N. globulus из различных участков СССР свидетельствует 
о слабой индивидуальвой изменчивости этого вида. 

На поверхности подвержены изменчивости септальвые линии, кото
рые у одних экземпляров радиальвые прямые, а у других - достаточно 

сильно изогнутые. У одних экземпляров присутствует центральвый бу
горок, у других -его не наблюдается. В экваториальном сечении могут 
несколько изменяться толщива спиральвой полосы, ваклов и изгиб септ, 
а также форма камер. Хотя изменчивости в той или ивой степени подвер
жены почти все элементы раковивы, мы не можем выделить какие-либо 
разновидности, так как эта изменчивость не подчиняется определенным 

закономерностям. Мы включили в синонимику выделенвый Шаубом (19'51) 
подвид N. globulus increscens с несколько более слабой спиралью, чем у 
типичной формы. Возможно, что такой подвид существует, во пока нет 
данных выделять его на территории СССР. 

В процессе онтогенеза мало изменяется строение раковины: на ранних 
оборотах септальвые линии всегда прямые радиальные, по мере роста 
раковивы они могут несколько изгибаться как в центре, так и в краевой 
часrи. Септы в начальных оборотах более изогнуты, чем в средних и послед
нем. :Камеры в начальных оборотах имеют серповидную форму, их высота 
превышает длину, а по мере раскручивания раковивы камеры становятся 

четырехугольными, близкими к изометрическим. 
Ф и л о г е в е т и ч е с к и е в з а и м о о т в о ш е н и я. Имею-

щиеся материалы по вуммулитам СССР не позволяют сделать вывода о 
предках N. globulus, которых следует искать среди палеоцевовых вумму
литов, а последние встречены у вас в редких пувктах в виде единичных 

экземпляров. Изучение палеоцевовых вуммулитов Сирии позволяет вам 
присоедивиться к мнению ряда исследователей, считающих N. deserti 
вероятным предком описываемого вида. Между этими видами ваблюдает
ся явное морфологическое сходство. 

О потомках N. globulus имеется много данных. Этот вид филогевети
чески связав с рядом групп вуммулитов, являясь предком многих видов. 

В нижнем эоцеве он дал начало группе N. atacicus, а в конце среднего эо
цева - группам N. incrassatus, N. variolarius и N. striatus. 

В близком родстве с N. globulus находятся N. atacicus и N. roJula
rius, они принадлежат к одной ветви вуммулитов, предком которой явля
ется N. globulus. Наши материалы из :Крыма позволяют об этом говорить 
достаточно определенно и не дают возможности присоедивиться к точке 

зрения Шауба (1951) и Абрара (1954), отрицающих родственвые связи 
N. globulus и N. atacicus. Буссак (1911а), устававливая филогенетические 
связи, был прав, рассматривая N. globulus как начальную форму N. ata
cicus. Позднее А. Дувилле (1919а), а затем В. П. Ревгартев (1931) и 
М. Д. Метальников (1935), не могли четко разграничить эти два вида 
и были склонны считать N. globulus даже разновидностью N. atacicus. На 
тесную филогенетическую связь между N. globulus и N. atacicus указал 
А. А. Габриеляв (1957а). 

Ближайшими верхвеэоцевовыми потомками N. globulus являются 
N. incrassatus и N. variolaris, о чем свидетельствуе:r не только большое 
морфологическое сходство между ними, во и обычное совмествое нахож
дение в одном и том же разрезе (N. globulus- в нижней части разреза, 
N. incrassatus и N. variolarius- в верхней). 

Учитывая морфологическое сходство, иы условно считаем потомками 
N. globulus представителей группы N. striatus. По-видимому, N .. ~triatus 
связав с N. globulus промежуточвыми формами, во этот вопрос требует 
специальных исследований. ·· 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. globulus является одним из широко распространенных видов. К сожа
лению, стратиграфическое значение этого вида весьма невелико, так как 
он встречается среди отложений всех трех отделов эоцена, а А. Дувилле 
(1919а) и Шауб (1951) приводят его даже из отложений верхнего палео
цена. 

Появившись в конце палеоцена, N. globulus получил наибольшее рас
пространение в нижнем эоцене, причем ряд исследователей считает его 
типичным нижнеэоценовым видом. В отложениях среднего эоцена N. glo
bulus встречается достаточно часто, редко указывается из верхпезоцено
вых отложений. 

На территории СССР N. globulus встречается в отложениях нижнего 
и среднего эоцена Крыма, Кавказа, Карпат и Молдавии. В нижней части 
верхпезоценовых отложений он обнаружен в Крыму, на Карпатах и в 
окрестностях Кривого Рога на Украине. 

За пределами СССР этот вид описан из верхней части палеоценовых от
ложений Швейцарии и Южной Франции, из нижнеэоценовых отложений 
Франции, Швейцарии, Австрии, Польши, Чехословакии, Румынии, Егип
та, Аравии (п-ов Катар), Сирии, Афганистана и Пакистана, из средвезо
ценовых отложений Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Польши, 
Алжира, Егкпта, Сирии, Афганистана и Мадагаскара. 

Nummulttes atactcus Leymerie, 1846 
Nummulites atacicus: Н е м к о~. 1955, стр. 166-169, табл. III, фиг. 7; табл. V, 

фиг. 1-5; табл. XIII, фиг. 1,2; табл. XIV, фиг. 7, 8 (А, В), (синонимика); Поп
ха д з е, 1956а, стр. 143-146, табл. 1, фиг. 5 (А, В); В i е d а, 1957а, стр. 45, табл. 
III, фиг. 1 (А); Р а р р, 1959а, стр. 169; фиг. 4 в тексте; фиг. 2 (А); В i е d а, 1960, 
табл. V, фиг. 7, 8 (В); Н е м к о в, Б ар ха т о в а, 1961, стр. 66-69, табл. Vl, 
фиг. 4-tt (А, В) (синонимика); В о т Ь i t а, 1961, фиг. 2 (В); 3 ер н е цк и й, 
1962, стр. 26-28, табл. 1, фиг. 1, 2; табл. IX, фиг. 13, 14 (А, В); И ль и н а, 1962, 
стр. 326, 327, табл. 1, фиг. 5-7 (А); В о т Ь i t а, 1963, стр. 80, 81, фиг. 94-96, tt6 
(А, В); В i е d а, 1963а, стр. 86-88 (А, В); В i е d а, 19636, табл. XIV, фиг. 2 (А); 
Б ар ха т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 62-64, табл. Xl, фиг. 1-7 (А, В) 

Диагноз. Раковина малой и средней величины, вздутая, чечеви
цеобразная. Септальные линии радиальные, вихреобразно скручивающиеся 
к центру. Спираль правильная, равномерно раскручивающаяся, спираль
ная полоса довольно толстая. Септы слабонаклонные, утолщенные в ос
новании. Камеры четырехугольные, развитые в высоту несколько боль
ше, чем в длину. 

Мегасферическая генерация (А) 

Табл. XXVI, фиг. 9-10 

Размеры. Диаметр3-5.м.ж. Толщина 1,2-2,3 .м.ж. Последователь
ное отношение каждого оборота к первому: 1, 1,4; 1,8 и 1,8. 4 оборота 
приходятел на радиус 1,4 .м.ж. Величина центральной камеры 0,25 .м.ж, 
мегасферы - 0,35 .м.м. Число септ в 1J4 оборота: 

Для первого оборота . 
~ второго ~ 

~ третьего » 
» четвертого » 

2-3 
4 

5-6 
6-7 

Ми"росферическая генерацил (В) 

Табл. XXVI, фиг. tt-t7; табл. XXVII, фиг. 1-3 

Р а з м е р ы. Диаметр 6-12 .м.ж. Толщина 2-4 .м.ж. 7 оборотов при
ходятел на радиус 2,6-3,2 .м.ж. Последовательное отношение каждого 
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оборота к третьему: 1; 1 ,5; 2; 2,4; 2,8 и 2,8. Число септ в 1/ 4 обо
рота: 

Для третьего оборота . . . . . . 
t четвертого » 
& .пятого 

4-5 
5-6 
6-7 

Для шестого оборота . 
>> седьмого » 
» восьмого • 

7-8 
8-9 
9-10 

Описание обеих генераций N. atacicus с подробной синонимикой при
ведено в монографии о нуммулитах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 
Из м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. В нашей коллекции име

ются многочисленные экземпляры N. atacicus из различных участков СССР. 
Изучение их свидетельствует о слабой индивидуальной изменчивости этого· 
вида и несколько большей географической изменчивости. 

Так, например, крымские экземпляры, происходящие из нуммулито
вых известняков, обнаруживают большое сходство между собой как по 
внешним признакам, так и во внутреннем строении. Можно отметить 
только, что септальные линии изогнуты у одних экземпляров в большей 
или меньшей степени, чем у других. Карпатские экземпляры обнаружи
вают большое сходство между собой, отличаясь от крымских меньшими 
размерами раковины. Это свидетельствует о слабой индивидуальной из-
менчивости этого вида. 1 

На Кавказе были выделены три разновидности N. atacicus. Первая из 
них имеет размеры до 10 .мм в диаметре и утолщенные основания септ. Эти 
формы описаны В. П. Ренгартеном (1931) из Грузии (N. atacicus var. 
atacica), С. С. Кузнецовым (1929) из Армении и Б. Ф. Меффертом (1931а) 
из района Джульфы. 

Другая разновидность отличается более крупными размерами (до 16 .мм 
в диаметре) и имеет септы различной толщины. Таковы экземпляры 
N. atacicus, описанные И. В. Качаравой (1936) из окрестностей Тбилиси. 
Наконец, В. П. Ренгартен (1931) описал несколько разновидностей из 
Закавказья. Одну из них N. atacicus var. georgiensis он считает переход
ной между N. globulus и N. atacicus. Другую- N. ataciczts var. aragvaen
sis мы не поместили в синонимику, так как эти формы заметно отличаются 
от N. atacicus. 

Крымские и карпатские экземпляры ближе всего отвечают первой из 
указанных кавказских разновидностей, только крымские имеют несколько 
больший диаметр (до 12 .м.м.), а карпатские - меньший (до 9 .мм). 

"Указанные примеры свидетельствуют о векоторой географической 
изменчивости N. atacicus даже на территории СССР. 

Строение раковины несколько изменяется в процессе онтогенеза: 
септальные линии на ранних оборотах прямые и радиальные, по мере ро
ста раковины они изгибаются, вихреобразно скручиваются и становятся 
слегка меандровидными. Во внутреннем строении в связи с изменением 
шага спирали меняется характер камер. В начальных и средних оборотах 
камеры развиты в высоту больше, чем в длину, а в последнем обороте они 
почти равновелики. • 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. На род

ство N. atacicus и N. globulus указывали А. Дувилле (1919а) и В. П. Рен
гартен (1931), не предрешая вопроса о смене одного вида другим. Ранее 
Буссак (1911а) отмечал, что N. globulus является филогенетическим пред
шественником N. atacicus. Розложник (1929) указывал на близкое родство 
между N. atacicus, N. globulus и N. rotularius, помещая все эти виды в 
одну группу. А. А. Габриелян (1957а) считал N. atacicus потомком N. glo
bulus. 

К иным выводам пришел Шауб (1951), изучая указанные виды. Отме
чая родство между N. globulus и N. rotularius, он считал N. atacicus видом, 
достаточно сильно отличающимся от двух первых, и поэтому помещал его 

в другую группу. В качестве предка он указывал N. praecursor. Мы не 
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можем согласиться с выводами Шауба по ряду прИЧИн. В6-первых, если 
ераввить изображения N. atacicus и N. rotularius, приведеиные Шаубом, 
то бросается в глаза большое морфологическое сходство. Во-вторых, Ша
уб сделал вывод о родстве N. praecursor и N. atacicus, имея в своем рас
поряжении только единичные экземпляры N. atacicus. В-третьих, изуче
ние вами вуммулитов Карпат (1955) и особенно Крыма (1961) свидетель
ствует о тесном филогенетическом родстве между N. atacicus, N. ""globulus 
N. rotularius и тем самым подтверждает правильиость выводов Буссака и 
Розложвика. Мы присоедивяемся к мнению авторов, считающихN. atacicus 
ближайшим потомком N. globulus. 

Что касается вопроса о потомках N. atacicus, то пока мы не считаем 
возможным решить его положительно. Морфологическое сходство N. ata
cicus с N. incrassatus дает возможность предполагать, что второй вид яв
ляется потомком первого. Однако изучение онтогенеза N. incrassatus 
указывает на филогенетическое родство между этим видом и N. globulus. 
Мы не разделяем точку зрения Абрара (1954), согласно которой N. atacicus 
дал начало филогенетическому ряду N. granifer-N. uroniensis-N. atu
ricus. Сигаль (1952), А. А. Габриеляв (1957а) и Т. А. Мамедов (1960а) в 
качестве вероятного потомка N. atacicus указали N. striatus. Так как 
у вас нет данных о потомках описываемого вида, мы условно привимаем 

эту точку зрения, учитывая морфологическое сходство между указанными 
видами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
N. atacicus- одним из наиболее широко распространенных видов. 
К сожалению, стратиграфическое значение этого вида вевелико: он встре
чается среди отложений всех трех подотделов эоцева. Появиl'шись в на
чале эоцева, N. atacicus получил наибольшее распространение в конце 
нижнего эоцева; в средпезоценовых отложениях он встречается достаточ

но часто и в большом количестве, а в отложениях верхнего эоцева -редко. 
На территории СССР N. atacicus встречается в отложениях нижнего и 

среднего эоцева Крыма, Кавказа, Карпат и Мангышлака. В нижней части 
верхпезоценовых отложений он обнаружен в Крыму и Грузии. 

За пределами СССР этот вид описав из нижнего и среднего эоцева 
Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии, Югославии, Албании, 
Болгарии, Румынии, Чехословакии, Польши, Сирии, Ирана, Пакистава·. 
Египта, Северо-Западвой Африки, Мадагаскара. 

Nummulttes rotulartus Deshayes, 1838 
Nummulites rotularius: Н е м к о в, Б а р ха т о в а, 1961, стр. 69-72, табл. Vl, 

фиг. 12-21 (А, В) (синонимика); В о т Ь i t а, 1961, фиг. 11, 21, 23, (А); 3 ер н е ц
к и й, 1962, стр. 24-26, табл. 1, фиг. 3, 5, 6; табл. 111, фиг. 4, 5; табл. V, фиг. 9 
(А, В); В о т Ь i t а, 1963, стр. 79, 80, фиг. 13 (А); В i е d а, 1963а, стр. 77-79, табл. 
VIII, фиг. 1-3 (А, В); В i е d а, 19636, табл. XIV, фиг. 1 (А); Б ар ха т о в а, Н е м
к о в, 1965, стр. 64, 65, табл. Xl, фиг. 8, 9 (А, В) 

Nummulites atacicus: Б е л м у с т а :к о в, 1959, стр. 16, табл. 1, фиг. 4, 8 (В) 
Nummulites subatacicus: Б е л м у с т а :к о в, 1959, стр. 17, табл. 1, рис. 9-13 (А) 

Д и а г в о з. Раковива малой и средвей величины, чечевицеобраз-
ная с радиальными, СJiабоизогвутыми септальвыми линиями. Спираль
наЯ ·полоса очень толстая, равномерно и тесно закрученная. Ее толщива 
постепенно уменьшается от центра к периферии. Септы наклонные, обычно 
слегка утолщенвые в основании. J\амеры четырехугольные, слабосерпо
видвые, опи развиты в высоту немного больше, чем в длину, в централь
вой части близки I\ изометрическим. 

Мегасферичес"ая геперация (А) 

Табл. XXVII, фиг. 4-9 

Р а з м е р ы. Диаметр 3-4 .мм. Толщива 1,2-2 .мм. На радиус 1,5-
1 ,7 М.llt приходится 4 оборота. Последовательвое отношение каждого обо-
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рота к первому: 1; 1,5; 2 и 2,1. Величина центральвой камеры 0,25-
0,35 .мж, мегасферы - 0,35-0,45 .мж. Чи~ло септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого обuрота . 2-3 
» второго & 4-5 
» третьего » 5-6 
• четвертого » 5-7 

Ми"росфериqес"ая генерация (В) 

Табл. XXVII, фиг. 10-16 

Р а з м е р ы. Диаметр 5-8 .мж. Толщива 2-3,5 .мж. На радиус 2,6-
3,3 .мж приходятся 7-8 оборотов. Последовательвое отношение каждого 
оборота к третьему: 1; 1,3; 1,7; 2,1; 2,2; 2,5 и 2,6. Число септ в 1 / 4 оборота: 

Для четвертого оборота . 
» пятого » 
» шестого » 

5-6 
6-7 
7-8 

Для седьмого оборота 

1) восьмого » 
» девятого » 

8-10 
10-12 
10-12 

. Описание обеих генераций N. rotularius приведе но в монографии о 
пуммулптах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 

О б щи е за меч а н и я. Первое описание N. rotularius, проведен
вое Деге (Deshayes, 1838), страдает недостатками, а в атласе на табл. 6, 
по-видимому, перепутаны поверхности для N ummulites rotularius и А ssi
lina placentula. 

Характерные черты крымских N. rotularius стали известны после ра
боты Розложника (1929), который привел фотографии микросферической 
генерации этого вида. В качестве характерных диагностических призна
ков для N. rotularius Розложник отметил постепенное возрастание высоты 
оборотов от центра к периферии, значительную толщину спирали в треть
ем обороте и широкосерповидный характер камер. Наши экземпляры 
обнаруживают большое сходство с фотографиями Розложника форм из 
Крыма (1929, табл. 111, фиг. 14 и 28), отличаясь менее высокими, а при 
очень толстой спирали изометрическими камерами. 

Изучение топотипов N. rotularius из Инкермана позволяет нам присое
диниться к мнению Беда (1930а, стр. 104, 105) о том, что описаниеN. rotu
larius, данное Розложником, является неясным. Мы не согласны с вклю
чением в синонимику форм, описанных Эйхвальдом (1865-1868) из Крыма 
под названием N. ramondi. Эти формы помещены нами в синонимику 
N. atacicus. Мы не разделяем мнения Розложника о широкосерповидном 
характере камер у N. rotularius. Мы соглашаемся с Шаубом (1951) и не 
помещаем в синонимику формы, описанные Розложником из Венгрии и 
Южной Албании под названием N. rotularius, так как толщина спираль
ной полосы у них значительно меньше, чем у типичной формы. Таким 
образом, описание и фотографии, приведеиные Розложником, запутали 
определение N. rotularius. Это можно частично объяснить краткостью 
описания Деге (1838) и схематичВЪIМ плохим рисунком типичной формы, 
где не отражен самый существенный признак N. rotularius - значите,ль
ная толщина спиральной полосы в начальных и средних оборотах. 

В синонимику мы не включали формы, описанные Паздровой (Pazdro
wa, 1934) под названием N. rotularius из окрестностей Дукли (Польша) 
в связи с тем, что фотографии формы А похожи на N. atacicus, а фотогра
фии фо~мы В- на N. Ьurdigalensis. Напротив, формы, описанные Белму
стаковым (1959) под названием N. atacicus из Восточной Болгарии, мы вклю
чили в синонимику N. rotularius, так как они обнаруживают полное сход
ство с крымскими N. rotularius. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я . Изуче-

ние нуммулитов Крыма свидетельствует о тесном филогенетическом род
стве между N. rotularius, N. globulus и N. atacicus. Ближайшим предком 
N. rotularius и N. atacicus является N. globulus. 
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Мы не можем пока решить вопроса о потомках N. rotularius. Возможно, 
что данный вид вымер в начале верхнего эоцена, не дав потомства. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
Стратиграфическое значение N. rotularius невелик о: этот вид имеет широкое 
вертикальное распространение, встречаясь в отложениях всех трех подот-

делов эоцена. · 
На территории СССР N. rotularius указан из Крыма, Карпат и Арме

нии. В Крыму этот вид очень широко распространен. на западе в верхней 
части нижнеэоценовых отложений (зона Assilina placentnla,) в большом 
количестве встречается в нуммулитовых известняках среднего эоцена и в 

небольшом количестве '- в основании мелоподобных известняков верхне
го эоцена. В Центральном Крыму N. rotularius встречается в нуммулито
вых известняках среднего эоцена. 

На Карпатах этот вид указан Б. Т. Голевым (1958) из буковинских 
слоев среднего эоцена Северной Буковины, а в Армении - А. А. Габрие
ляном (1957б) из отложений средне.го эоцена. 

За пределами СССР N. rotularius описан из нижнего и среднего эоцена 
Фрав;ции, Италии, Польши, Румынии и Болгарии. 

Групп а Nummulites striatus 

fJ' К этой группе принадлежат встречающиеся в СССР виды: N. striatus 
(Brug.), N. acutus (Sow.), N. pulchellus де la Harpe, N. garnieri Boussac. 
В эту группу также входят виды N. discorblnus d 'Arch. и N. beaumonti 
d 'Arch., широко распространенные южнее территории СССР. 

NummuИtes strlatus (Bruguiere, 1792) 
Nummulites striatus: В о u s s а с. 1911а, стр. 40-45 (А, В) (синонимика); L l u е

с а, 1929, стр. 124-127, та6л. V, фиг. 27-35; та6л. Vl, фиг. 5-8 (А);·С u v i ll i е г, 
1930, стр. 237, та6л. XIII, фиг. 7, 9; та6л. XIV, фиг. 3,9 (А); de С i z а n с о u г t, 
1930, стр. 210, та6л. XXII, фиг. 1, 2 (В); de С i z а n с о u г t, 1933а, стр. 751, 770, 
771, та6л. XXXVI, фиг. 5-8 (А, В); F l а n d г i n, 1938, стр. 60, 61, та6л. IV, фиг. 
35-42 (А); Bieda, 1951, та6л. XIV, фиг. 10,11 (А); Илиева-Верt·илова, 
1952, стр. 117, та6л. Il, фиг. 13, 15, 16 (А); Н е м к о в, 1955, стр. 177-180, та6л. VII 1, 
фиг. 4-7, 9-14; та6л. Х, фиг. 7-9; та6л. XIII, фиг. 3; та6л. XV, фиг. 1,2 (А, В); 
В i е d а, 1957а, стр. 43, 44, та6л. II, фиг. 6 (А); Б е л м у с т а к о в, 1958, стр. 40, 
41, та6л. 1, фиг. 13, 14, 16, 17 (А); Б е л м у с т а к о в, 1959, стр. 21, 22, та6л. Il, 
фиг. 28-33 (А); Хлоп о н 11 н, 1959, стр. 52-55, та6л. 1, фиг. 1, 2; та6л. IV, фиг. 
3-6 (А); Гр и г оря н, 1961а, стр. 10-12, та6л. 1, фиг. 9-10; та6л. 2, фиг. 1-3 
(А, В); Р а v 1 о v е с, 1963, стр. 475-478, фиг. 36, 37 (А, •В); В о m Ь i t а, 1963, 
стр. 89, 90, фиг. 119-127 (А, В); В i е d а, 1963а, стр. 79, 80, та6л. VIII, фиг. 4-6 (А) 

Nummulites contortus: Re6e, 1928, стр. 25, 26, та6л. Il, фиг. 5, 6 (В); L l u е с а, 
1929, стр. 122-124, та6л. V, фиг. 24-26; та6л. Vl, фиг. 1-4 (В); С u v i ll i е r, 
1930, стр. 237, та6л. XIII, фиг. 14, 15, 17; та6л. XIV, фиг. 4, 10; та6л. XV, фиг. 7-10, 
12 (В); F 1 а n d r i n, 1938, стр. 59, та6л. IV, фиг. 27-34 (В); И л и е в а -ВеР
г и л о в а, 1952, стр. 140, та6л. Il, фиг. 14, 19, 20 (В); Б е л м у с т а к о в, 1959, 
стр. 22, та6л. III, фиг. 1 (В) ' . 

Nummulin·l striata: de la Н а r ре, 1926, стр. 39-42 (А); R о z l о z s n 1 k, 1929, 
стр. 194 (А, В); В i е d а, 19336, стр. 6-8, та6л. 1, .Фиг. 2-5 (А, В) 

Nummulin'L striata ra~3e p.~nмnic:z: R о z l о z s n 1 k, 1929, стр. 124.-130, та6л. 
III, фиг. 6; та5,1. V, фи:г. 18; та5л. Vl, фиг. 1, 2, 6, 8, 14, 15, 20 (А, В); В 1 е d а, 19596, 
стр. 100, 103, 104, та5л. Х Ш, фиг. 1, 2 (А) 

Nummulites atacicus var. striatiformis: К а ч а р а в а, 1936, стр. 34-36, 56, 57, 
та5л. 1, фаг. 18-22 (В) . 

Nummulites contortu.~ race ac'иlzichensis: К а чар а в а, 1948, стр. 131, 132, 153, 
та6л. VII, фиг. 13 (В) 

Nummulites striatus race achalzichensis: К а ч а р а в а, 1948, стр. 132, 133, та6л. 
VIII, фиг. 7 (А) . 

Nummulites striatus var. minor: R о z l о z s n 1 k, 1929, стр. 126, та6л. Vl, фиг. 7 
(А); в i е d а, 1957а, стр. 44, 45, та6л. Il, фиг. 9, 10 (А, В); В i е d а, 1963а, стр. 80-82, 
та6л. IX, фиг. 1-10 (А, В) 

Д и а г я о з. Раковина малой и средней величины, чечевицеобразная 
с радиальными прямыми септал ьнымиi линиями. Септальная полоса 
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средней толщины, правильная, равномерно расkручивающаяся. Септы 
тонкие, прямые, слабонаклонные. Камеры ромбические, в высоту они 
развиты больше чем в длину. 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Т а б л. XXVIII, фиг. 1-8 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Раковина правильная, · чечевицеобраз
ная, выпуклая в большей или меньшей степени, изредка встречаются 
экземпляры почти шарообразной формы. Край раковины у более 'выпук
лых форм округлый, у менее выпуклых - заостренный. В центральной 
части передко наблюдается бугорок в виде светлого пятна неправильной 
формы, от которого отходят прямые радиальные, иногда слабоизогнутые в 
краевой части септальные линии. У некоторых экземпляров они немного 
закручиваютс' у центра, вередко раздваиваются в средней части или не
далеко от края раковины, где иногда развиты тонкие поперечные трабе
кулы. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
правильная, равномерно раскручивающаяся спираль. Спиральная пол~ 
са средней толщины, достигающей в среднем 1/ 3 высоты спирального ка
нала соответствующего оборота. Шаг спирали равномерно возрастает, а в 
последнем обороте иногда несколько уменьшается. 

Септы тонкие, почти прямые, слабонаклонные. В начальных оборотах 
они слабо аркообразно изогнуты. В верхней части сеnты изгибаются, об
разуя сводообразную кровлю камер. В спиральном канале распределены 
достаточно густо и равномерно. 

Камеры четырехугольные ромбические, в 1,5 раза развиты больше в 
высоту, чем в длину, редко изометрические. Центральная мегасфера ма
ленькая. Первая камера округлая, вторая- полулунная, меньших раз
меров. 

В осевом сечении форма раковины напоминает более или менее выпук
лую линзу с острым или притупленным краем. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 2,5 до 6 .м.м. Толщина варьирует от 0,8 до 
2 .м.м. На радиус 1,8-1,9 .м.м приходятел 6 оборотов. Последовательное 
отношение каждого оборота к первому: 1; 1,3-1 ,4; 1 ,8-2; 2,3-2,6 и 
2,7.:....3. Величина центральной камеры 0,1-0,15 .м.м, мегасферы- 0,15-
0,25 .м.м. Число септ в 1 / 4 оборота: 

Для первого оборота 

~ второго » 
» третьего » 

2-3 
4-5 
5-6 

Для четвертого оборота 

~ пятого ~ 

» шестого • 

Ми"росферичес"ая генерация (В) 

Табл. XXVIII, фиг. 9-11 

7-8 
8-9 
9-10 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Раковина чечевицеобразная или дис
ковидная, выпуклая в меньшей мере, чем мегагенерация. Септальные ли
нии радиальные прямые или слабоизогнутые и закручивающиеся в централь
ной части, где вередко заметен центральный бугорок в виде светлого 
пятна. Вблизи края раковины на следах септ часто хорошо видны малень
кие тонкие поперечные трабекулы. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е мало отличается от описанного 
у мегагенерации. Спираль правильная, равномерно раскручивающаяся. 
Спиральная полоса средней толщины. Септы тонкие, почти прямые. Ка
меры ромбические, часто сводообразные в верхней части. 

В осевом сечении форма раковины напоминает линзу - менее выпук
лую, чем у мегагенерации. 
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Р а з м е р ы. Диаметр раковины колеблется от 5 до 10 .мм при 
толщине "от 1,5 до 4 .мм. На радиус 2,8 .мм приходятел 10 оборотов. По<;ле
довательное отношение каждого оборота к третьему: 1; 1,5; 2,3; 2,7; 3,5 и 
4,7. Число септ в 1 / 4 оборота: 

Для тр~тьего оборота 

• четвертого • 
• пятого • 
• . шестого ~ 

5-6 
6-7 
7-8 
8-10 

Для седьмого оборота • 
~ восьмого • 
• десятого • 

10-11 
11-12 
13-15 

О б щи е за меч а н и я. Мегасферическая генерация этого ши
роко распространенного вида была впервые описана Брюгьером (1792) 
под названием Camerina striata из местечка Фодон в Верхних Альпах. 
Позднее д'Арmиак и Гем (1853) отметили, что Брюгьер под названием 
С. striata объединил несколько видов, среди которых были и представители 
вида Nummulites striаtиs.-

Микросферическая генерация из того же местечка Фодон была опи
сана Деге (1834) под названием N. contortus. Долгое время обе генерации 
описывались под различными названиями, причем автором меrагенерации 

указывался д 'Орбиньи (1850), описавший эту форму под названием Nummu
lina striata. Только Буссак (1907) восстановил права Брюгьера как перво
го автора рассматриваемого вида. 

Подробное описание обеих генераций впервые было приведено в мо
нографии д'Аршиака и Гема (1853). Мегасферическая генерация была 
описана под названиями N. striata и N. contorta, а микросферическая
под названием N. viques.",eli. Авторы отметили большую изменчивость 
описываемого вида и выделили внутри него пять разновидностей. 

Детальное описание с хорошими фотографиями имеется в монографии 
Розложника (1929). Автор также отметил большую изменчивость вида и 
среди венгерских форм из Эстергомского бассейна выделил пять разновид
ностей. 

С территории СССР наиболее детально изучены карпатские экземпля
ры N. striatus, описанные нами (1955) и К Л. Хлоповиным (1959). Эти 
формы тоже отличаются большой изменчивостью своих признаков. 

И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. Мы уже отмечали, что 
ряд авторов указали на сильную изменчивость N. striatus и выделили внут
ри этого вида несколько разновидностей, отличающихся внешними и вну
тренними признаками строения раковины. Одни формы крупвые,,другие 
меньше; одни уплощенные, другие выпуклые, а третьи почти шарообраз
ные. 'У форм, имеющих небольшве размеры, обычно присутствует цент
ральвый бугорок, у более крупных он отсутствует. Одни имеют почти пря
мые септальвые линии, у других они заметно изогнуты. 

Эти различия были замечены еще первыми исследователями. Так, 
д'Аршиак и Геи (1853) кроме типичной формы выделили пять разновид-

u ' 
ностеи в освовном по различиям внешних признаков: размеры, степень 

выпуклости раковины, характер септальных линий, а также степень рас
кручивания спирали. Эти разновидности были обозначены авторами ла
тинскими буквами. Позже де Лягарп (1879б) признавал только две разно
видности, выделенвые д' Аршиаком и Гемом и, кроме того, выделил разно
видность var. obesa с очень выпуклой раковивой и густыми септальными 
линиями. В посмертной монографии де Лягарпа (1926) описана еще одна 
разновидность var. alpestris с редкими септами и очень тонкой сnираль
ной полосой. 

Изменчивость N. striatus подробно описана Розложником (1929). 
1\роме типичной формы, происходящей из верхпезоценовых отложений 
Фодона, Розложник описал средпезоценовую из Венгрии, которую счи
тал новой расой N. -striatus rasse pannonica. Под этим названием надо 
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понимать подвид, широко распространенный не только в Венгрии" но и во 
многих других странах, в том чиеле и в СССР. N. striatus pannonicus от
личается от типичной формы меньшей величиной раковины, более сжатой 
спиралью, более редкими и неравномерно распрэделенными сепrами. Хо
рошие фотографии этого подвида имеюrся у Розложанка (1929). В СССР он 
был найден В. Е. Грибом в Грузии (Триалетский хребет) и опиеан нами 
из Покутско•Мармарошеких Карпат (1955). К этому же подвиду, по-ви
димому, следует отнести формы из окреетностей Тбилиси, описанные 
И. В. Качаравой (1936) под названием N. atacicus var. striatiformis, кото
рые мы включили в синонимику. Сэ.м автор отмечает большое сходство 
этих форм с N. striatus pannonicus. 

Изучая нуммулитов Словакии, Беда (1957а) описал типичную форму 
N. striatus, а позже (1959б) подвид N. striatus pannonicus. Беда отметил, 
что этот подвид встречается не только в среднем эоцене', как считал Роз
ложник, но и переходит в верхний эоцен. 

На основании изучения внутреннего строения Розложаик (1929) срэ
ди венгерских форм выделил следующие разновидности: 1) N. striatus 
var. minor малых размеров с правильной, но сжатой спиралью и толстой: 
спиральной полосой. Внутреннее строение напоминаеr N. discorblnus; 
2) N. striatus var. atacicaformis с ромбовидными камерами, подобными 
камерам N. atacicus; 3) N. striatus var inflata с выпуклой раковиной, то1-
стой спиральной полосой и септами. Шаг спирали сначала растет, а в 
последнем обороте уменьшается; 4) N. striatus var. typica, сходную по вне
шним признакам с типичной альпийской формой, а по форме камер напо
минающую N. striatus pannonicus. 

Этиразновидности(кромеN. striatusvar.atacicaformis)былиoпиeaнынaми 
(1955) вместе с подвидом N. striatus pannonica из Покутско-МармарошDких 
Карпат, их фотографии были приведены на таблицах. 
_ И. В. Качарава (1948) из верхпезоценовых пеечаников Ахалцихе в 
Грузии описал мелких нуммулитов, которых; назвал N. striatus race ac
halzichensis. Внутри этой расы он выделял выпуклые и плоские формы. 
В 1955 г. в Ахалцихе нами были собраны многочиеленные экземпЛяры 
уплощенных форм этой разновидности, среди которых резко преобладает 
мегагенерация (табл. XXVIII, фиг. 5-7). 

Таким образом, на терригорви СССР кроме типично:! фJрмы усганr.>в:rе
ны подвид N. striatus pannonicus и разновидности var. minor, var. inflata 
и var. achalzichensis. 

В процессе онтогенеза внешние признаки слабо изменяюrся, более 
меняется внутреннее строение. На ранней стадии роета всегда выражен 
центральный бугорок, септальные линии радиальные прямые, септы слабо 
изогнуты. На средней стадии развития центральный бугорок обычно при
сутствует, септальные линии радиальные прямые, иногда слабоизогнутые, 
септы прямые, изогнутые в верхней части. Поеледкие обороты характери
зуются радиальными прямыми или более или менее изогнуrыми сеп
тальными линиями довольно толстой спиральной полосой, прямыми се~
тами и высокими камерами. 

Сравнен и е. N. striatus имеет сходство с N. planulatus, N. ata
cicus, N. globulus, N. garnieri, N. acutus, N. pulchgllus, N. discorblnus и 
N. beaumonti. 

От N. planulatu~ N. striatus отличается более сжатой спиралью, более 
прямыми сепrами, гуще расположенными в оборотах. Между N. striatus 
и N. atacicus наблюдается большое сходство внешних признаков, однако 
в экваториальном разрезе у N. striatus более прямые септы без утолщ~щия 
в основании и более выеокне камеры. N. striatus отличается от N. glo
bulus большей величиной раковины, более толстой спиральной полоеой, 
более прямыми септами и более высокими камерами. От N. garnieri и 
N. acutus N. striatus легко отличается отсуrствием гранул на поверхноети, 
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но в энваториальном сечении эти формы трудно различить. В отличие от 
N. pulchelus у N. striatus значительно меньше высота намер, шаг спирали 
растет медленнее. Большое сходство наблюдается с N. discorblnus и N. beau
monti, но у N. striatus более толстая спиральная полоса, обычно более 
плоеная форма рановивы и менее правильное внуrреннее строение. Высота 
намер у N. striatus неснольно больше, чем у N. beaumonli, и, наоборот, 
неснольно меньше, чем у N. discorblnus. 
Ф и л о г е н е т и ч е с н и е в з а и м о о т н о ш е н и я N. striatus 

до сих пор нельзя считать выясненными. Буссак(1911а) и Абрар (1928а) не 
могли назвать вероятного иредна этого вnда и считали его нриптогенной 
формой, появившейся на границе среднего и верхнего эоцена. Несмотря на 
то, что А. Дувилле (1919б, стр. 654) уназал N. atacicusв начестве возможного 
предна N. striatus, Абрар (1928а) считал это предположение неверным вви
ду различия между этими видами в строении спиральной полосы и намер. 
Однановпоследствии Сигаль (1952), А. А. Габриелян (1957а) и Т. А. Маме
дов (1960а) уназалп N. atacicus в начестве иредна N. striatus. В нашем рас
поряжении нет данных о преднах описываемого вида, и мы условно при

нимаем высназанную выше точну зрения, учитывая Морфологичесное 
сходство между N. atacicus и N. striatus. 

Более определенно можно судить о потомнах N. striatus. R ним отно
. сятся N. pulchellus и N. garnieri, получившие развитие в верхнем эоцене. 
По-видимому, потомном N. striatus является гранулированный вид N. acutus, 
появившийся в нонце среднего эоцена. 

Сигаль (1952) на схеме филогении уназал N. beaumonli в начестве бли
жайшей родственной формы N. striatus. Изучение нуммулитов Сирии 
позволяет нам присоединиться н точне зрения Сигаля, тан нанмежду этими 
видами наблюдается большое Морфологичесное сходство во внутреннем 
строении. В ближайшем родстве с N. striatus, несомненно, состоит и 
N. discorblnus. R сожалению, N. beaumonli и N. discorblnus распространены 
южнее территории СССР, что не позволяет нам привлечь материалы со
ветсних геологов для полного разрешения вопроса о филогенетиЧесних вза
имоотношениях между N. striatus, N. beaumonli и N. discorblnus. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и р а с п р е д е л е н и е. 
N. striatus является одним из широно распространенных видов Средяземно
мореной области. Он описан многими авторами; из верхпезоценовых отло
жений, реже уназывался из верхней части средпезоценовых отложений. 
Массовое снопление ЭТОГО вида приурочено н нижней части отложений 
верхнего эоцена. 

·. На 1ерритории СССР этот вид встречен в большом ноличестое энземп
ляров в верхпезоценовых отложениях Занавназья (Грузия, Армения, 
Азербайджан). На Карпатах он обычно находится в верхпезоценовых от
ложениях, но обнаружен R. Л. Хлоповиным (1959) в Занарпатье не толь-
но в верхнеэоценовых, но и в средпезоценовых отложениях. . 

За пределами СССР N. _striatus описан из верхпезоценовых отложений 
Южной Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Венгрии, Чехослова
нии, Польши, Болгарии, Румынии, Югославии (Истрии), Албании, Алжи
ра, Египта, Сирии. Средпезоценовые формы описаны из Венгрии, Италии, 
Египта. · 

Nummultteв aeutus (S1.wпby, 1840) 
Nummularia acuta: Sowerby, 1140, табл. XXIV, фиг. 13 (В) 
Nummulites Djokdfokartae: М а r t i n, 1881, стр. 109, табл. V, фиг. 8-11 (А); 

V е г Ь е е k, }'е n n е m а, 1896, стр. 1152, табл. VIII, фиг. 117-119 (А); N u t
t а 1 1, 1926, СТр. 134 (А); D оn с i е u х, 1948, стр. 20, 21, табл. V, фиг. 13-16 (А) 

Nummulites Douvillei: V г е d е n Ь u r g, Н!О6, стр. 79, таfiл. Vlll, сfиг. 1-13 
(А, В) 

Nummulites acutus: N u t t а Il, 1926, стр. 133, табл. ll, сfиг. 1-4 (В); D оn
c i е u х, 1948, стр. 19, 20, табл. V, фиг. 5-12 (В) 

Nummulites sp.: Н е м к о в, HJ55, табл. XII, фиг. 9, 10, 10а (А) 
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Д и а г н о з. Раковина малой и средней величины, чечевицеобразная 
или дисковидная. Округлые гранулы у формы А сосредоточены в центре, а 
у формы В покрывают всю поверхность. Радиальные изогнутые септалъ
ные .линии хорошо выражены у формы В, а у формы А развиты только в 
краевой части. СпиралЬная полоса средней толщиНЬI. Септы прямые, 
слабоизогнутые, камеры ромбические, их высота вдвое больше длины. 

Мегасферичес10ая генерация (А) 

Табл. XXIX, фиг. 1-3 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Раковина чечевицеобразной формы, 
немного вздутая в центральной части, с острым краем. Крупные округлые 
гранулы сосредоточены в центре раковины. Радиальные, слабоизогнутые 
септалъНЬiе линии хорошо развиты в краевой части, где отсутствуют гра
нулы, и не наблюдаются в центре раковины, где сильно развиты гранул~. 

В н утре н н е е строе н и е. В экваториальном сечении видна 
правилъная, медленно раскручивающаяся спираль, насчитывающая 3-4 
оборота. Спиральная полоса довольно тонкая, ее толщина составляет 
1/ 3 - 1 / 6 высоты спирального канала соответствующего оборота. Шаг спи
рали растет довольно медленно и равномерно до края раковины. 

Септы тонкие, прямые, слегка наклонные в основании и слабоизогну
тые в верхвей части, отчего верхний задний угол неглубокий, близкий к 
прямому. В спиральном канале септы распределены равномерно. 

Камеры ромбические или прямоуголъные, развитые в высоту вдвое 
больше, чем в длину. Центральная камера средней величины, округлая, 
вторая - полулунная, меньших размеров. 

В осевом сечении раковина напомgнает правильную двояковыпуклую 
линзу с заостренным краем. МногочисленНЬiе столбики сосредоточены в 
центральной части, они пронизывают все обороты раковины. 
Размор ы. Диаметр от 2,6 до 3,5 .м.м. Толщина 1,1-1,4 .м.м. На 

радиус 1,3-1,5 .м.м приходятся 4 оборота. Последовательное отношение 
каждого оборота к первому: 1; 1,2-1,3; 1,7-1,8 и 2,3. Величина централь
ной камеры 0,2 .м.м, мегасферы - 0,3 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

ДлR первого оборота 

~ второго » 
» третьего » 
» четвертого » 

2 
3-4 
5-6 
6-7 

Ми,.росферич.ес,.ая генерация (В) 

Табл. XXIX, фиг. 4-7 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Раковина дисковидная, немного взду
тая в центральной части, с острым краем. Вся поверхность покрыта мно
гочисленными округлыми гранулами, хорошо выделяющимвся на поверх

ности в виде белых пятен. Гранулы обычно приурочены к септалъным 
линиям, реже расположены между ними. Септалъные линии радиальные, 
слабоизогнутые, хорошо виДнЫ на поверхности в виде тонких швов. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е близко к описанному у формы А. 
Спираль довольно правилъная, равномерно раскручивающаяся до пред
последнего оборота, а в последнем ее шаг немного уменьшается. Спираль
ная полоса довольно толстая, в среднем достигающая 1 / 2- 1 /з высоты 
С'1иралъного канала соответствующего оборота. 

Септы и камеры аналогичны описанным у формы А. 
В осевом сечении раковина имеет форму линзы, слабовыпуклой в цен

тре и острой по краям. Хорошо видны мпог91шсленные столбики. Обор·оты 
сближены, камерные продолжения прослеживаются плохо. 
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Р а з м е р ы. Диаметр 9-11 .мж. Толщина 2,5-3 .мж. На радиус 
5 .мж приходятел 9 оборотов. Последовательное отношение каждого обо
рота ко второму: 1; 1 ,6; 2,2; 3; 3,5; 4; 4,2; и 3. Число септ в 1/.1 оборота: 

Для второго оборота . 5 Для шестого оборота . 10 
• третьего 11 6 ~ седьмого 11 11-12 
" четвертого ~ 7-8 » восьмого » 13-14 
)) пятого ~ 9 

О б щи е за меч а н и я. N. acutus был впервые описан Соверби 
(Sowerby, 1840) из области :Кач в Западной Индии. Впоследствии этот 
вид был обнаружен в Индонезии и описан Мартином (Martin, 1881), а 
затем Вербеком и Феннема (Verbeek, Fennema, 1896) с о-ва Ява под наз
ванием N. djokdjiokartae. Наиболее ясное описание и очень хорошие ри
сунки обеих генераций этого вида были приведены Вреденбургом (Vre-

. denburg, 1906) из :Кача в Западной Индии. Позже N. acutus был описан 
Донсьо (1948) с Мадагаскара. Таким образом, этот вид описывался только 
из южных тропических или экваториальных областей. В пределах Европы 
он обнаружен впервые. 

Еще в 1955 г., описывая нуммулитов Покутско-Мармароmских :Кар
пат, мы обнаружили несколько раковин мегасферической генерации этого 
вида и обозначили их как N. sp., заметив определенное сходство с N. acu
tus. Позже среди образцов из с. Парадат Нахичеванской АССР, передан
ных нам Д. М. Халиловым, мы обнаружили несколько экземпляров ти
пичных N. aшtus (В). :Как карпатские, так и азербайджанские формы 
обнаруживают большое сходство с формами, описанными и изображенными 
Вреденбургом (1906) из Индии и Довсье (1948) с Мадагаскара. Так, напри
мер, экземпляр мегасферической генерации с :Карпат (табл. XXIX, 
фиг. 2) ничем не отличается от форм, изображенных Вреденбургом (1906, 
табл. 8, фиг. 9, 10), а экземпляр микросферической генерации из Азер
байджана (табл. XXIX, фиг. 6, 7) аналогичен форме, изображенвой Дон
сье (1948, табл. V, фиг. 8). Сравнение наших экземпляров с индийскими, 
индонезийскими и мадагаскарскими не оставляет сомнений в правиль
иости определения вида. 

Из м е в ч и в о с т ь и о н т о г е вез. В нашем распоряжении 
находится всего несколько экземпляров N. acutus, изучение которых не 
дает возможности сделать вывод об изменчивости этого вида. Однако 
весьма большое сходство наших экземпляров с индийскими и мадагаскар
скими формами позволяет судить о весьма слабой географической измен
чивости N. acutus. Материалы Вреденбурга (1906) и Довсье (1948) пока
зывают довольно ясно выраженную изм~нчивость внешних признаков (гра
нуляции) и свидетельствуют о большом постоянстве внутреннего строения. 
Однако среди вуммулитов, собранных вами в окрестностях Бахчисарая в 
Крыму в верхвей части средвеэоцевовых нуммулитовых известняков, 
был обнаружен один экземпляр формы В с гранулами, весьма напоминаю
щий N. acutus как по внешним признакам, так и по внутреннему строению. 
:Крымский экземпляр от типичной формы несколько отличается меньшими 
размерами раковины и большей толщивой спиральвой полосы, поэтому 
мы выделяем эту форму как разновидность с толстой спиралью- N. acu
tus var. pachyspira var. nov. (табл. XXIX, фиг. 4, 5). Эта разновидность 
выделяется условно, Tai\ как у вас один экземпляр микрогенерации. В 
дальнейшем необходимо более тщательно ин учить эту форму, которая, 
возможно, является новым видом, близким к N. acutus и N. striatus. 

Изменение внешних признаков в процессе онтогенеза. вам не удалось 
изучить, а внутреннее строение остается почтк неизменным во всех оборо
тах раковины. Можно отметить лишь небольтое уменьшение высоты камер 
в последнем обороте. 

С р а в н е н и е. N. acutus имеет характервые черты отличия, позво
ляющие достаточно легко выделить его среди сходных видов: на поверхно-
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сти - ооильвая грануляция, приурочеввая :к септальВЬIМ линиям, в э:к

ваториальвом сечении - высо:кие :камеры, близ:кие :к прямоугольвым. 
Одва:ко этот вид можно смешать с ве:которыми гранулированными видамИ~ 
N. garnieri, N. laevigatus, N. uroniensis, N. perforatus. 

От N. garnieri N. acutus отличается значительно большими размерами 
ра:ковивы, более обильной грануляцией. В э:кваториальвом сечении эти 
виды различаются вес:коль:ко большей величиной мегасферы у N. acutus. 
От N. laevigatus описываемый вид отличается отсутствием сетчатых сеп
тальвых линий и более высо:кими :камерами прямоугольвой формы. В от
личие от N. uroniensis и N. perforatus N. acutus имеет гранулы, в освов
ном приурочеввые R септальным линиям, более тов:кую спиральную по
лосу и :камеры, развитые больше в высоту, чем в длину. 
Ф и л о г е в е т и ч е с :к и е в з а и м о о т в о m е в и я. N. acu

tus, по-видимому, принадлежит :к группе N. striatus, та:к :ка:к внутреннее 
строение его ра:ковивы очень сходно с внутренним строением видов, вхо

дящих в эту группу: N. striatus, N. pulchellus, N. garnieri. По:ка в вашем 
распоряжении имеется весьма небольтое :количество э:кземпляров, мы 
можем сделать толь:ко условные ·выводы о филогеветичес:ких взаимоотно
шениях N. acutus. Поэтому мы, помещая этот вид в группу N. striatus, 
условно считаем его ближайшим потом:ком N. striatus. 

Г е о л о г и ч е с :к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
N. acutus приурочев :к верхвей части средвеэоцевовых отложений и, 
возможно, переходит в визы отложений верхнего эоцена. 

На территории СССР единичные э:кземпляры N. acutus обнаружены в 
Азербайджане (о:крествости с. Парадаm Нахичеuавс:кой АССР) в верхвей 
части отложений среднего эоцева совместно с N. perforatus, N. brongniarti 
и А ssilina exponens. 

На Карпатах зтот вид встречен в переотложенном состоянии в отло
жениях вижвемевилитовой свиты в о:крествостях г. Селетина на Север
вой Бу:ковиве. В Крыму встречена разновидность N. acutus var. pachy
spira в :кровле вуммулитовых известня:ков среднего эоцена Бахчисарая. 

За пределами СССР N. acutus описав из средвеэоцевовых отложений 
Западвой Индии (Кач), Мадагас:кара (западная часть) и Индонезии (о-в 
Лва). 

Nummulttes pulchellus de la Harpe, 1883 

Nummulites pulchellus: de la Н а r ре, 1883а, стр. 160, 161, табл. V, фиr. 15-21 
(В); В о u s s а с, 1911а, стр. 47 (А, В); L l u е с а, 1929, стр. 131, 132, фиr. 21 (В); 
А Ь r а r d, 1932, стр. 18-20, табл. 111, фиr. 1-10 (А, В); Н е м :к о в, 1955, стр. 180, 
181, табл. Vlll, фиr. 9, 15; табл. XV, фиr. 6 (А);? В i е d а, 1957а, стр. 48-50, табл. 
111, фиr. 2-6 (А, В); Б е л м у с т а :к о в, 1958, стр. 42-44, табл. 11, фиr. 1-7 
(А, В); Б е л м у с т а R о в, 1959, стр. 23, 24, табл. 111, фиr. 2,7-17 (А, В); В i е d а, 
19596, табл. Xlll, фиr. 9, 10 (А, В); В i е d а, 19~3а, стр. 74, табл. Vl, фиr. 10, 11 (А); 
В i е d а, 19636, табл. XIV, фиr. 4 (А); В о m Ь i t а, 1963, стр. 95, 96, фиr.185-192 
(А, В) -

Nummuliteв вuЬpulchellus: de la Н а r ре, 1883а, табл. Vll, фиr. 60-66 (А); 
К а ч а р а в а, 1948, стр. 130 (А) 

Д и а г в о з. Ра:ковива малой и средвей величины, плос:кая, дис:ко
видвая. Септальвые линии радиальвые прямые. Спиральная полоса тон
ная, быстро и равномерно развертывающаяся. Септы прямые, слабоизог
нутые в верхней части, густо расположенные в спиральном :канале. Каме
ры очень высо:кие, близ:кие :к прямоугольвым. 

Мегасферичес"а~ генерация (А) 

Табл. XXVIII, фиr. 12, 13 

В в е m в и е п р и з н а :к и. Ра:ковива дис:ковидвая, вес:коль:ко-
уплощеввая, правильвая, иногда слабоизогнутая, с притупленным :краем. 
Септальвые линии тов:кие радиаJiьвые прямые, веред:ко слабоизогнутые в. 
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краевой части, густо расположены на nоверхности раковины. В краевой 
части иногда видна слабая бороздка, отделяющая последний оборот. 

В н утре н н е е строе н и е. В экваториальном сечении видна 
правильная (редко неправильная), довольно быстро раскручивающаяся 
спираль. Спиральная полоса тонкая. По мере раскручивания спирали 
ее тодщина медленно возрастает и в среднем повсюду составляет 1 / 9- 1 / 10 
высоты спирального канала соответствующего оборота. Шаг спирали рас
тет быстро и равномерно, каждый последующий оборот в 1,5 раза выmе 
предыдущего. 

Септы прямые, тонкие. Они повсюду перпендикулярны к спиральной 
полосе предыдущего оборота и очень слабо изогнуты в верхней части. 
Поэтому верхний задний угол обычно больше 60°. В спиральном канале 
септы распределены густо и равномерно. 

Камеры высокие четырехугольные, близкие к прямоугольным. Их вы
сота в три - пять раз больше длины. В верхней части камеры несколько 
шире, чем в нижней. Центральная камера маленькая, овальная, вторая -
полулунная меньших размеров. 

В осевом сечении форма раковины напоминает вытянутый эллипс, сжа
тый по мало~у диаметру. 
Размеры. Диаметр раковины от 3,2 до 6 .мм. Толщина 0,7-1 .мм. 

На радиус 1,75-2 .мм приходятел 4 оборота, на радиус 2,5-3 .мм- 5 обо
ротов. Последовательное отношеюtе каждого оборота к первому: 1; 1 ,5; 
2,3 и 3,1. Величина центральной камеры0,15-О,2.мж, мегасферы-0,25-
0,3 .мм. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первоrо оборота • 
» второго • 
& третьего • 
& четвертого » 

5-6 
6-7 
7-8 
9-10 

Раковины микросферической генерации (В) в пределах СССР не были 
обнаружены. 

О б щи е за меч а н и я. Название вида N. pulchellus было дано 
Ханткеном (в его коллекции), но описание и изображение этого вида были 
впервые опубликованы в посмертной, третьей части монографии де Лягарпа 
(1883а) о пуммулптах Швейцарских Альп. В дальнейшем все исследова
тели указывали автором этого вида Ханткена, пока Беда (1957а) не отме
тил, что автором надо считать де Лягарпа, а не Ханткена, так как послед
ний не дал ни описания, ни изображения вида (nomen nudum). Мы присое
дивнемея к предложению Беда, и согласно правилам зоологической но
менклатуры, автором N. pulchellus должен считаться де Лягарп. 

N. pu,lchellus принадлежит к числу редко встречающихся видов, его опи
сание дано немногими авторами. Буссак (1911а) и Луека (1929) использо
вали описание де Лягарпа (1883а), так как они не располагали экземпля
рами этого вида. 

Хорошие фотографии обеих геверацьй N. pulchellus впервые были при
ведены Абраром (1932) в заметке, посвЯIЦеввой описанию этого редко встре
чающегося вида. 

На территории СССР были встречены только мегасферические гевера
цииN. pulchellus, которые были описаны И. В. Качаравой (1948) из Грузии 

, без приведения фотографий и Г. И. Немновым (1955) ,из Закарпатья. 
Описание и фотографии N. pulcltellus были приведевы Беда (1957а, 

1959б) из Словакии. Первую работу мы помщцаем в синонимику условно, 
так как на фотографиях заметны отличия о\ типичной формы (меньшее 
количество септ в оборотах, более иЗогнутые камеры и более выпуклая 
форма раковины). Во второй работе приведева хорошая фотография эква
ториального сечения типичного N. pulchellus (В). 
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Многочисленные фотографии обеих генераций N. pulchellus находятся 
в работах Белмустакова (1958, 1959), особенно четкие фотографии при
ведеиные во второй работа- монографии о пуммулптах Болгарии. 

И з м е н ч и в. о с т ь и о н т о г е н е з вами не изучались из-за 
отсутствия достаточного количества экземпляров (всего 3 экземпляра ме
гасферической генерации из Закарпатья). Из рассмотрения всех литератур
ных источников следует, что N. pulchellus отличается слабой изменчиво
стью, которая выражается в присутствии или отсутствии центрального 

бугорка небольшой величины, большей или меньшей правильиости спи
рали (более правильная спираль у микрогенерации), большим или мень
шим изгибом септ в их верхней части. 
Сравнен и е. N. pulchellus можно смешать с N. striatus, N. cha

vannesi, N. planulatus, N. murchisoni и N. garnieri. 
N. pulchellus отличается от N. striatus и N. planulatus большей высо

той камер и большим количеством септ в каждом обороте. N. pulchellusчacтo 
смешивают с N. chavannesi, с которым он встреча(lтся в одних и тех же го
ризонтах. Однако описываемый вид отличается частым отсутствием цен
трального бугорка, более развернутой спиралью·, большей сгущенностью 
септ. N. pulchellus можно смешать с юными формами N. murchisoni, но 
внутреннее строение этих видов различно: у N. pulchellus более прямые 
септы и менее развернутая спираль. Очень большое сходство N. pulchellus 
обнаруживает с N. garnieri в экваториальном сечении, но описываемый 
вид не имеет на поверхности гранул. ~ 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. Буссак 

(1911а) считал, что N. pulchellus является мутацией N. striatus с более раз
вернутой спиралью и более густыми септами. О тесной филогенетической 
связи между указанными двумя -видами свидетельствуют большое мор
фологическое сходство и нахождение их в одних и тех же разрезах, причем 
N. striatus появляется в верхах среднего эоцена, а N. pulchellus преи
мущественно во второй половине верхнего эоцена. 

N. pulchellus обнаруживает очень большое морфологическое сходство 
с N. garnieri в экваториальном сечении. Мы считаем, что N. pulchellus 
является негранулированным потомком N. striatus, а N. garnieri - гра
нулированным. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
Rак указывалось въппе, N. pulchellus встречается очень редко. Он харак
терен для верхней части верхнеэоценовых отложений Средиземноморской 
области, во, по-видимому, появляется и в более низких горизонтах верх
него эоцена. 

На территории СССР он встречен в верхнеэоценовых отложениях 
Закарпатья (окрестности с. Rобылецкой Поляны) и в Восточной Грузии 
(окрестности с. Рибиса, р. Саманис-хеви). 

За пределами СССР N. pulchellus описан из верхнеэоценовых отложе
ний Юго-Западной Франции, Северной Италии, Венгрии, Чехословакии, 
Болгарии, Румынии, Польши. 

NummuHtes garntert Boussac, 1911 
Nummulites garnieri: В о u s s а с, 1911а, стр. 56-58, та6л. 1, фиг. 12, 14, 16, 

18-20, та6л. 11, фиг. 10, ·н, та6л. 111, фиг. 8-11, та6л. IV, фиг. 5, та6л. V, фиг. 1, 
11-13 (А, В); L 1 u е с а, 1929, стр. 176, 177, та6л. IX, фиг. 2, 9 (А, В); И л и е в а
Вер г и л о в а, 1952, стр. 114, та6л. 11, фиг. 1-5 (А); В о т Ь i t а, 19576, фиг. 2 
(А, В); Б е л м у с т а к о в, 1958, стр. 44, 45, та6л. 11, фиг. 8, 9, 12 (А); Б е л м у с т а
к о в, 1959, стр. 28, 29, та6л. V, фиг. 3-15 (А, В); В о m Ь i t а, 1963, стр. 91, 92, 
фиг. 138-147 (А, В) t · 

Nummulites cf. garnieri: В i е d а, 19596, стр. 100, 101, та6п:. XIII, фиг. 7, 8 (А) 

Диагноз. Раковина малой величины, чечевицеобразной формы. 
Поверхность покрыта большим числом мелких гранул, от которых отхо-
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.дят радиальные септальные линии, обычно разветвляющиеся у края. 
Селты прямые, слабоизогнутые в верхней части, I'усто расположенные в 
.спиральном канале. Камеры высокие, близкие к прямоугольным. 

Мегасферичес"ая гекера~я (А) 

Табл. XXVIII, фиг. 14-21 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Раковина чечевицеобразная, правиль
ной формы, с острым краем. Большое число мелких округлых гранул 
. или покрывает всю поверхность раковины, или сосредоточивается у ее 
центра. Гранулы расположены на тонких радиальн~х септальных линиях, 
обычно разветвляющихся недалеко от края раковины, где иногда наблю
даются очень тонкие поперечные трабекулы. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
правильная, равномерно раскручивающаяся спираль. Спиральная полоса 
средней толщины, в среднем составляет 1/ 3- 1/ 4 высоты спирального ка
вала. Шаг спирали возрастает до края раковины. 

Септы прямые или очень слабонаклонные. Возле спиральной полосы 
наждого последующего оборота они немного изогнуты, поэтому верхний 
.задний угол обычно больше 50°. В спиральном канале распределены густо 
и достаточно равномерно. 

Камеры четырехугольные, близкие к прямоугольным. Их высота в 2-3 
раза больше длины. В верхней части они несколько шире, чем в нижней. 
Центральная камера маленькая, округлая, вторая - nолулунная, мень
ших размеров. 

В осевом сечении раковина имеет форму правильной линзы, хорошо 
видны тонкие столбики, сосредоточенные в основном в центре раковины. 

Размеры. Диаметр · 2-3,4 .м.м. Толщщш 1,1-1,5 .м.м. 5 оборотов 
nриходится на радиус 1 ,3 .м.м, 6 - на радиус 1, 7 .м.м. Последовательное 
отношение оборотов к первому: 1; 1 ,4; 1 ,8; 2; 2,8. Величина центральвой 
хамеры 0,1-0,15 .км, мегасферы -0,15-0,2 .к.к. Число септ в 1/4 оборота: 

Дш1 ~рвого оборота . 3-~ 
)) второго » 4-5 
» третьего » 6-7 
)) четвзртого )) 7-9 
)) пятого )) 8-10 

Раковины микросферической генерации (В) в пределах СССР не были 
обнаружены. 

О б щи е за меч а н и я. N. garnieri был установлен де Лягарпом 
по экземплярам из Французских Нижних Альп, которые, к сожалению, 
были утеряны, а затем восстановлены уже из других мест. Так как де Ля
rарп не описал и не изобразил этот вид, то следует автором считать Бусса
ка (1911а), который дал первое описание и фотографии обеих генераций. 

N. garnieri принадлежит к числу редко встречающихся видов, описа
ние его приведено немногими авторами, указанвыми в синонимике. Кроме 
Буссака хорошее описание и многочисленные ясные фотографии даны Бел
мустаковым (1959) для форм из Болгарии. 

Изменчивость и онтогенез намИ не изучались ввиду небольтого коли
чества экземпляров неважной сохранности, находящихся в .нашем распо
ряжении (всего девять экземпляров обеих генераций из Армении). Из 
рассмотрения всех литературных источников следует, что N. garnieri отли
чается довольно сильной изменчивостью внешних признаков и слабой из
менчивостью внутреннего строения. На поверхности раковины обЬI'Iно 
ваблюдается обильная грануляция, но встречаются экземпляры, у которых 
она выражена только в центральной части. Септальные линии у различ
ВЬIХ экземпляров обнаруживают большие или меньшие изгибы в краевой 
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части ра:ковиltы. tl э:кваториальвом сечении можно у:кааать на слабуЮ> 
иамевчивость толщивы спиральвой полосы. В силу слабой иамевчивости, а 
возможно, из-аа ведостаточной изученности ни:кем не у:кааывались рааво
видвости описываемого вида. 

С ,р а в в е в и е. N. garnieri можно смешать с rравулироваввыми ви
дами N. burdigalensis, N. partschi, N. gallensis. От всех у:каааввых видов 
N. garnieri отличается меньшей ра:ковивой, меньшим диаметром. мегасфе
ры, большим :количеством септ в оборотах и большей высотой :камер. 
Ф и л о г е в е т и ч е с :к и е в з а и м о о т в о m е в и я. Почти 

все исследователи, описавшие N. garnieri, у:казывали на большое сходство
внутреннего строения этого вида с N. striatus, а А. А. Габриеляв (1957а) 
на схеме филагении по:кааал возможную филогеветичес:кую свяаь между 
этими видами. Беда (1959б) считал N. garnieri вероятным гранулирован
ным спутви:ком N. striatus. 

N. garnieri, весомвевво, является гранулированным потом:ком N. stria
tus, о чем свидетельствует не толь:ко большое сходство между обоими ви
дами, во и нахождение их в одних и тех же раарезах, причем N. striatu~ 
появляется в верхах среднего эоцева, а N. garnieri- во второй половиве 
верхнего эоцева. 

В близком родстве с N. garnieri находится N. pulchellus, являющийс.в 
вегравулироваввым потом:ком N. striatus. 

Геологиче.с:кий ВQзраст и распространение. 
N. garnieri - ред:ко встречающийся вид, обнаруженвый в верхвеэоцево
вых отложениях Средиземвоморс:кой области, наиболее хара:ктервый для 
их верхвей части. 

На территории СССР он встречен в небольтом :количестве э:каемплЯров 
в верхпезоценовых отложениях 1\ав:каза (Армения и Груаия), блиа:кие 
формы встречены в самых верхах эоцева Нарпат. 

За пределами СССР N. garnieri описав из верхпезоценовых отложений 
Фравцузс:ких Альп, Испании,· Польши, Болгарии, Румывии и Чехосло
ва:кии. 

Групп а Nurnmulites incrassatus 

R этой группе принадлежат. встречающиес.Я в СССР виды: N. incras
satus de la Harpe, N. vascus Joly et Leym., N. chavannesi de la Harpe, 
N. budensis Hantken, N. concinnus Jarzeva, N. bouillei de la Harpe. 

Nummulites lncrassatus de la HarpE'; 1883 
Nummulites incrassatus: В о u s s а с, t9Ha, стр. 32-34 (А, В) (синонимика); 

F l а n d r i n, t934, стр. 253-254, табл. XIV, фиг. 12-14 (А); F 1 а n d r i n, 1938-
стр. 40-42, табл. 111, фиг. 24-50 (А, В) (без фиг. 48); Б е л м у с т а н о в, 1942, 
стр. 115, 116, фиг. в тексте (В); И в а н о в, 1943, стр. 237, 238, табл. 1, фиг. 4-6, 
9-Н, 18, 19, 36 (А, В); D оn с i е u х, 1948, стр. Н, табл. 1, фиг. 18 (А); К а чар а, 
ва, 1948, стр. 126, 127, табл. VIII, фиг. 1, 2 (В); И л и е в а- В е р г и л о в а, 
1952, стр. Н3, Н4, табл. 1, фиг. 16-18; табл. 11, фиг. 7, 8 (А, В); Ярцев а, 1954, 
стр. 25, табл. 1, фиг. 3, 4 (А, В); Н е м н о в, 1955, стр. 169-171, табл. V, фиг. 7, 8, 
10-12; табл. VIII, фиг. 13; табл. Х, фиг. 2, 4-6; табл. XIV, фиг. 10-12 (А, В) 
(синонимика); L а n t е r nо, R о v е d а, 1957, стр. 143-147, табл. 1, фиг. 1-6 (В) 
(синонимика); В i е d а, 1957а, стр. 45, 46, табл. 1, фиг. 7, 8 (А, В); Б е л м у с т а
н о в, 1958, стр. 36, 37, табл. 1, фиг.1-4 (А); Б е л м у с т а н о в, 1959, C'Ip. 18, табл. 
11, фиг. 1-6 (А, В); В i е d а, 1959а, стр. 15, 16, табл. 11, фиг. 9, 10 (А); В i е d а, 
19596, табл. XIII, фиг. Н (А); Гр и г оря н, 1960, стр. 4-6, табл. 1, фиг. 1, 2, 5· 
(А); Н е м н о в, Б ар ха т о Ji а, 1961, стр. 92, 93, табл. Vlll, фиг. 5-8 (А); В о m
b i t а, 1963, стр. 94, 95, фиг. 128-137 (А, В); R о v е d а, 1961, стр.17С-173, табл. 
XIV, фиг. 9-16 (А, В) 

Camerina semiglobula: D о о r n i n k, 1932, стр. 292-295 (час'Jично), табл. VII, 
фиг. 1-14 (А, В) 
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Nummulites boucheri: R а чар а в а, 1948, стр. 127, 151, табл. VIII, l}:иг. Н (А) 
Nummulites ramondiformis: Ярцев а, 1954, стр. 27, табл. 11, фиг. 1, 3 (А, В); 



L а n t е r nо, R о v е d а, 1937, стр. 147-153, табл. I;фиг. 7-12 (А); М оn t a-
n а r i, 1961, с.тр. 577, табл. II, фиг. 2-9 (А, В) · 

Num>n!t.lites in:rassatus incrassatus: В i е d а, 1963а, с.тр. 66-70, табл. V, фиг. 10, 
11; табл .. VI, фиг. 1-3 (А, В); В i е d а, 19636, табл. XIV, фиг. 3 (А) 

Nummulites incrassatus ramondiformis: В i е d а, 1963а, с.тр. 70, 71, табл. VI, 
фиг. 4 (А) 

· Nummulites vascus incrassatus: М оn t а nа r i 1931, стр. 575, 576, табл. I, фиг. 1, 
3-5, 8, 9; табл. 11, фиг. 1, 13, 15, 16 (А, В) (синонимика) 

Nummulites incrassatus var. matvienki: Ярцева, 1960б, стр. 168-171,табл. I, 
фиг. 1-8; табл. 11, фиг. 1-9 (А, В); 3 ер и е цк и й и др., 1963, стр. 158, 159, табл. 
XLIV, фиг. 11-13; табл. XLV, фиг. 1-8 (А, В) · 

Д и а г н о з. Раковина малой и средней величины, чечевицеобраз
ной формы. Септальные линии радиальные прямые или слабоизогнутые. 
Спиральная полоса в центре довольно тонкая, к краю раковины постепен
но утолщается. Септы тонкие, наклонные, слегка изогнутые в верхней час
ти. Камеры четырехугольные или слабосерповндвые, развитые в высоту 
больше, чем в длину. 

Мегасферич.ес,;ая генерация (А) 

Табл. XXIX, фиг. 8-18; табл. ХХХ, фиг. 1-3 

В в е ш н и е п р и з в а к и . Раковина правильвой чечевицеобра:t
:ной формы, вздутая, иногда почти сфероидальная, с округлым краем. 
В центральвой части обычно ваблюдается бугорок различной формы. Сеп
тальные линии радиальные прямые или слабоизогнутые в краевой части, 
они всегда хорошо выражены ва поверхности в виде швов различной тол
щины, окавчивающихся иногда небольшими утолщениями у края рако
вины.· 

В в у т р е в н е е с т р о е н и е. В зкваториальво:\1 сечении видна 
nравильная, равномерно· раскручивающаяся спираль. Спиральван полоса 
средней толщины, она утолщается от центра к периферии. В первых обо
ротах она тонкая, в последних ее толщина достигает 1 /з высоты спираль
ного канала соответствующего оборота. Шаг спирали медленно. растет от 
центра к краю раковины. 

Септы тонкие наклонные, слабоизогнутые в верхвей части, иногда поч
ти прямые. Нередко они утолщены в основании, особенно в начальных обо
·ротах. В спиральном канале распределены достаточно равномерно. Верх
ний задний угол достигает в среднем 35-40%. 

Камеры четырехугольные, изогнутые, иногда серповидные. Их высота 
всегда больше длины. Центральная камера маленькая, округлая, вторая -
полулуввая; обе камеры часто образуют мегасферу в виде восьмерки. 

В осевом сечении фор:\!а раковивы напоминает сильно выпуклую линзу 
с округлым краем. Заметно постепеввое утолщение спиральвой полосы 
от центра к краю раковины. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 2 до 3,8 .ч.м.. Толщива от 1 до 2,1 .ч.м.. На ра
диус 1,2-1,3 .м.ч. приходится 3 оборота. Последовательвое отношение обо
ротов к первому: 1; 1,3-1,4 и 1,9-2. Величина центральвой камеры 0,1-
0,2 .мм;, мегасферы- 0,15-0,25 .м.ч.. Число сопт в 1 / 4 оборота: 

Для первого оборота 2-3 
» второго 

& треть~го 

3-4 
4-5 

М J.~~;pocф!p:tч.~c":t4 геп~рац~н (В) 

Табл. ХХХ, фиг. 4, 5 

В в ~ ш в и е п р и з в а к и. Раковива правильвая, чечевицеобраз
ная, слегка вздутая. Септальные линии радиальные, слабоизогвутые, не
равномерной толщины, часто разветвляются в средней части. В центре 
раковины иногда наблюдается центральвый бугорок в виде· светлого пятна. 
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В н у т р е в в е е с т р о е в и е сходно с описанным у мегагенера
ции. В экваториальном сечении видна равномерно раскручивающаяс1JI 
спираль. Спиральная полоса утолщается от центра раковивы к ее краю, 
где толщива ее достигает 1 /з высоты спирального канала. 

Септы наклонные, аркообразво изогнутые в верхвей части. В спираль
ном канале распределены достаточно равномерно. В высоту развиты боль
ше, чем в длину. 

В осевом сечении форма раковивы напоминает правильную выпу:iшу» 
линзу с округлым краем. Боковые продолжения камер ваблюдаются в. 
виде тонких полосок. Спиральная полоса тонкая в центре, ее толщива 
постепенно увеличивается к краю раковины. 

Р а з м е р ы. Диаметр ~т 3,5 до 7 .к.к. Толщива 1,5-2,6 .к.к. На ра
диус 2 .к.к приходятел 6 оборотов, на радиус 3 .м.м- 8. Последовательвое
отношение оборотов к третьему: 1; 1 ,3; 2,5; 3,5; 4 и 5. Число септ в 1 /е 
оборота: 

Для третьего оборота 

• четвертого & 
• пятого • 

3-4 
5-6 
f.-7 

Для шестого оборота 

• седьмого • 
1) восьмого )) 

7-8 
8-9 
e-to· 

О б щи е з а меч а в и я. Этот вид был впервые описа:в: Теллини 
в 1888 г. под названием N. rosai. Однако де Лягарп (1883б) привел изоб
ражения обеих генераций этого вида, считая его разновидностью N. vas
cus. Буссак (1911а) вазвал этот вид N. incrassatus, установил его точный 
диагноз и в качестве автора указал де Лягарпа. 

Розложник обработал и опубликовал материалы де Лягарпа (1926), 
среди которых привел без изображения описание N. ramondiformis, сде
ланное на основании изучения экземпляров из коллекции де Лягарпа, в 
которой они значились как N. ramondiformis. Последнее видовое название
Роз-ложник (1929) считал сивонимом N. incrassatus, он привел фотографии 
обеих генераций этого вида под названием N. ramondiformis. Так как до 
1926 г. N. ramondiformis не был ни описав, ни изображен, то по праву при
оритета следует сохранить даввое Буссаком название N. incrassatus, 
считая де Лягарпа автором этого вида. В дальнейшем название N. ramon
diformis употреблялось редко, подавляющее большинство исследователей 
считало правильным применять название N. incrassatus. В частности, Беда· 
(1931, 1938) употребил это название, во затем отказался от него И стал 
применять название N. incrassatus. 

В синонимику мьi включили формы, описанвые М. В. Ярцевой (1954) 
из верхвеэоцевовых отложений Украины под названием N. incrassatus
и N. ramondiformis. Последнюю форму Ярцева считала мутацией первой, 
во затем отнесла ее к разновидности N. incrassatus var. matvienki (196Об). 

Лантерво и Роведа (1957), подробно изучив оригиналы де Лягарпа, 
установили, что названия N. incrassatus и N. ramondiformis относятся к 
двум генерациям одного и того же вида. Применяя веправильвую систему 
двойного наименования видов, они сохранили оба названия. Правила зоо
логической номенклатуры запрещают примевение двух видовых назва-
ний для одного и того же вида. Учитывая правила приоритета, мы сохра
няем название N. incrassatus, широко используемое исследователями нум
мулитов. 

И з м е н ч и в о с т ь и о в т о г е в е з. N. incrassatus отличается 
сильной изменчивостью внешних призваков. Это отметил еще Гейм (1908)· 
изучив мегасферическую генерацию этого вида и выделив для нее 4 разно
видности по внешним признакам. 

Изучение коллекции N. incrassatus из Армении, где этот вид шир<?КО 
распространен, свидетельствует о большой изменчивости внешних приз
наков-формы раковивы и септальвых линий. Большинство экземпля-
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ров 11меет выпуклую чечевицеобразную форму, иногда встречаются 
почти шаровидные экземпляры, редко более или менее уплощенные. Силь
во варьирует форма септальвых линий: обычно ваблюдаются септальвые 
линии в виде прямых радиальных утолщенных швов, на которых иногда 

развиты гравуловидвые утолщения, хорошо заметвые у края раковины; 
варяду с первыми формами встречаются экземпляры с тонкими радиаль
ными изогнутыми септальными линиями, которые часто раздваиваются в 

средвей части раковины. Изменчивость внешних признаков 11ыражается 
также в присутствии или отсутствии центральвой гранулы в виде белого 
пятна. 

Значительно слабее выражена изменчивость внутреннего строения, она 
характеризуется большей или меньшей раскручиваемостью спирали и раз
личной толщивой спиральвой полосы. 

Многочисленвые экземпляры N. incrassatus, изученвые вами из Армении, 
обнаруживают поразительвое сходство с фотографиями швейцарских форм, 
приведеиных Геймом (1908). Rак и Гейм, мы выделяем 4 разновидности: 
1) var. incrassata (табл. XXIX, фиг. 8, 9) с гравуловидвыми утолщени
ями на септальвых линиях; 2) var. falcifera (табл. XXIX, фиг. 10) с изо
гнутыми септальВЪiми линиями; 3) var. striatoides (табл. XXIX, фиг. 11) 
с тонкими радиальными септальвыми линиями, близкими к N. striatus; 
4) var. crassiradiata (табл. XXIX, фиг. 12-14) с толстыми септальными 
Лlfвиями и центральным бугорком. 

М. В. Ярцевой (1960б) описана разновидность N. incrassatus var. mat
vienki, широко распространенная в Двепропетровской области в верхней 
части верхпезоценовых отложений депрессий Украинского щита. Эта 
разновидность отличается от типичной формы меньшими размерами рако
вины, векоторой уплощенностью осевой части, менее сжатой спиралью 
и расширением последнего оборота. 

В проЦессе онтогенеза раковива изменяется слабо. На ранних оборотах 
септальвые линии прямые радиальные, обычно присутствует централь
ный бугорок спиральная полоса тонкая. По мере развертывания спирали 
септальные линии более или менее изгибаются, центральвый бугорок час
то отсутствует, а спиральная полоса постепенно утолщается. Септы и 
камеры в процессе онтогенеза почти не изменяются. 

С р а в в е в и е. N. incrassatus можно смешать с N. globulus, N. ata
cicus, N. striatus и N. vascus. 

От N. globulus N. incrassatus отличается большими размерами ракови
ны, менее сжатой спиралью и более толстой спиральвой полосой в сред
них и последних оборотах. Описываемый вид отличается от N. atacicus 
меньшими размерами, менее изогнутыми септальвыми линиями И верав 

номервой толщивой спирали. Центральная мегасфера у N. incras.'!atus 
меньше, чем у N. atacicus. В отличие от N. striatus N. incrassatus имеет 
более выпуклую раковиву, более изогнутые утолщенные септальвые 
линии и меньшую высоту камер. Внутреннее строение у N. incrassatus 
менее правильвое, чем у N. striatus. Мегасферические генерации 
N. incrassatus очень сходны с N. vascus, но первый вид имеет значительно 
более выпуклую раковину, более толстую спиральную полосу и менее 
изогнутые септы. 

Ф и л о г е в е т и ч е с к и е в з а и м о о т в о ш е в и я N. inc-
rassatus достаточно хорошо выяснены. Еще Буссак (1911а) установил, что 
ближайшим предком N. incrassatus является N. globulus, а потомком
N. vascus. Авалогичные выводы сделали Флавдрев (1938), А. А. Габрие
лян (1957а), Лавтерво и Роведа (1957). Абрар (1928а) считал N. in
crassatus потомком N. atacicus, и подтвердил филогенетические свя
зи между N. incrassatus и N. vascus. 

Наши исследования подтверждают и правильиость выводов Буссака 
о филогенетических связях между N. globulus, N. incrassatus И N. vascus. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. incrassatus является одним из широко распространенных видов, встре
чающихся в отложениях верхнего эоцена и в меньшей степени олигоцена 
на огромной территории от Франции на западе до Мадагаскара на юге 
и Явы· на востоке. N. incrassatus появился в конце среднего эоцена, полу
чил широкое развитие в верхнем эоцене и продолжал существовать в 

олигоцене. 

На территории СССР он 6бнаружен в верхней части средпезоценовых 
отложений Карпат и Армении, в отложениях верхнего эоцена Крыма, 
Кавказа, Карпат, Украины, в олигоценовых отложениях Грузии, Армении 
и Карпат. 

За пределами СССР N. incrassatus описан из верхней части средпе
зоценовых отложений Алжира и Турции; из верхпезоценовых отложений 
Франции, Швейцарии, Италии, Венгрии, Албании, Болгарии, Румынии, 
Чехословакии, Польши, Алжира, Марокко, Турции, Сирии, Ирана и Явы, 
из отложений олигоцена Франции, Италии, Марокко, Алжира, Туниса, 
Ирака и Мадагаскара. 

Nummulttes vascus Joly et Leymerie, 1948 

Nummulites vascus: В о u s s а с, 1911а, стр. 35-37, та6л. 111, фиг. 17, 18 (А, В) 

:
инокимика); Н е м к о в, 1955, стр. 171-173, та6л. Xll, фиг. 5-7; та6л. XV, 
иг. 13, 14 (А) (синонимика); L а n t е r n о, R о v е d а, 1957, стр. 153-157, та6л. 11 
иг. 1-7 (В) (синонимика); Гр и г оря н, 1960, стр. 6-9, та6л. 1, фиг. 3, 4, 6,10 

(А, В) (синонимика); В i е d а, 19636, стр. 199-201, та6л. XII, фиг. 1-7 (А) (сино
нимика) 

Nummulites Ьoucheri: L а n t е r nо, R о v е d а, 1957, стр. 157-160, та6л. 11, 
фиг. 8-10 (А) (синонимика) 

Nummulites vascus initialis: Г f и г оря н, 19616, стр. 105-108, фиг. 1, .М 1-6 
(А, В) 

Nummulites vascus vascus: М оn t а nа r i, 1961, стр. 576, 577, та6л. 1, фиг. 2, 
6, 7; та6л. 11, фиг. 14 (А, В) (синонимика) 

Диагноз. Раковина малой величины, дисковидвая, септальные 
линии тонкие, радиальные, густые, слабозакручивающиеся у центра. 
Спиральная полоса средней толщины, правильная. Септы тонкие, арко
образные. Камеры четырехугольные, слабосерповидные, развитые в вы-
соту несколько больше, чем в длину. · 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Та6л. ХХХ, фиг. 6-9 

,З н е ш н и е пр из н а к и. Раковина дисковидная, правильная. 
У некоторых экземпляров в центральной части наблюдается небольшой 
бугорок .в виде светлого пятна. Септальные линии радиальные, они густо 
расположены на поверхности раковин в виде хорошо заметных нитей, 
слабоизогнутых у центра. В средней части раковины септальные линии 
часто ·раздваиваются. Край раковины округлый у мелких экземпляров 
и заостренный у более крупных. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
довольно правильная, медленно и равномерно раскручивающаяся спираль. 

Спиральная полоса средней толщины, слабо утолщается от центра к пери
ферии. Толщина ее в среднем достигает 1 / 4 высоты спирального канала 
соответствующего оборота. Шаг .спирали растет медленно и равномерно. 

Септы тонкие, немного наклонные, слабоаркообразные. У некоторых 
экземпляров они несколько утолщены в основании. В спиральном канале 
распределены достаточно равномерно. Верхний задний угол острый (в 
среднем менее 30°). . 

Камеры четырехугольные, слабосерповидные. Их высота немного боль
ше длины. Центральная камера маленькая, округлая, вторая·- полу-
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круглая, несколько мевъmих размеров. Обе камеры образуют мегасферу 
в виде более илв менее правильвой восьмерки. 

В осевом сечении ваб:.л.юдается э.uлипсовидвая уплощенвал форма ра
ковивы . обычво с прнтуплеввы:м округлым краем. Обороты сильно сбли
жевы, и камервые продолжения фиксируются в виде тонких нитей. 
Размеры. Диаметр 1,8-3,5 .'lf.М. Толщива 0,6-1,3 .:н.м. На радиус 

1,3 .:н.м приходятел 4 оборота. Последовательвое отношение оборотов к 
первому: 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5. Величина центральвой камеры 0,07-0,15 .-.ut, 
мегасферы- 0,1-0,2 .:н.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 3 

• 
)) 

)) 

» 

второго • 4-5 
третьего • 5-6 
четвертого » 6-7 
пятого )) 7-8 

Ми"росферичесRая генерация (В) 

Табл. ХХХ, фиг. 10-16 

В в е ш в и е пр из в а к и. Раковива дисковидвой формы с острЫМ', 
реже округлым краем. Севтальвые линии тонкие, радиальвые, изогнутые, 
густые, несколько закручивающиеся у центра. Недалеко от центра они 
часто раздваиваются. 

В в утре в в е е строе в и е мало отличается от описаввоrо у 
мегагеверации. Спиральвал полоса средвей толщивы, достигает 1J4-
1/6 высоты соответствующего оборота. Септы: тонкие, аркообразво изог
нутые (сильнее, чем у формы А), в спиральном канале расвределевы то 
довольно раввомерво, то вераввомерво. Камеры серповидвые. В связи. 
с вераввомерВЬIМ размещением септ в одном и том же экземпляре можво 

вабЛюдать то более, то :менее серповидную форму камер. Как правило, 
высота камер вемвого больше длины. · 

В осевом сечении раковИва вапо:мивает эллипс, вытянутый по боль
шому диаметру. Обороо;ы сильно сближены друг с другом. 

Р а а м е р ы. Диаметр раковивы от 4 до 6,5 .:н.м, редко до 8 .:н.м. Тол
щива от 0,8 до 1,4 .:н.м. На радиус 3 .:н.м приходятел 7 оборотов. Последо
вательвое отношение оборотов к третьему: 1;, 1,4; 1,8; 2 и 2,5. Число септ 
в 1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота • . 4 

• четвертого • 5 
)) пятого • 6-7 

• шестого )) . . . . 7 

• седьмого • . . . . 7-8 

О б щи е а а меч а в и я. Микросферическая генерация N. vascus 
была впервые выделена Жоли и Леймери (J oly, Leymerie, 1848) из верх
них слоев Биаррица (Южная Франция). Авторы привели достаточно чет
кие рисунки этого вида, во ве дали левого описания. 

Д'Аршиак и Гем (1853) дали исчерпывающее описание N. vascus и 
хорошие изображения обеих генераций этого вида. Подробвое описание 
и мвогочислеввые рисунки обеих генераций позднее были приведевы де 
Лягарпом (1879в, 1883а), причем мегасферическую генерацию этот автор 
вазвал N. boucheri. Де Лягарп считал N. incrassatus разновидаостью 
N. vascus. 

Буссак (1911а) привел подробную сивовимику N. vascus, а в общих 
замечаниях отметил, что описания д' Аршиака и де Ляrарпа позволяют 
достаточно четко определять этот вид. 

15 Г. И. Немков 



в дальнейшем. N. ЩSCUS был описав рядом. авторов, работы которых 
lriЬI свели в сивовим.ику. Наибольший интерес представляют исследования 
Лавтерво и Роведа (1957). Эти авторы изучили оригиналы де Лягарпа И3 
Биаррица, опвсали обе генерации и привели прекрасные фотографии то
потипов. Прим.евв:я веправильвую систему двойного ваимевовавi:JЯ ви
дов, они сохранили для м.икрогеверации название N. vascus, а для·мега
геверации- N. boucheri. 'Учитывая правило приоритета, мы сохраняем 
название N. vascus. 

Некоторые авторы описали под названием N. boucheri мегасферичес
кую генерацию N. incrassatus. Мы включили в синонимику N. incrassa
tus формы, описаввые Геймом (1908) и И. В. Качаравой (1948) под наз
ванием N. boucheri. По-видим.ом.у, к N. incrassatus (А) следует отвести фор
му, описанную Н. А. Соколовым (1894) под названием N. boucheri (?) из 
глауковитовых песков Днепропетровска. 

В сивовим.ику м.ы не включили N. vascus (В), указаввый Б. Ф. Меф
фертом. (1931б) и А. Н. Рябивиным (1949) из Мавдрыковки. Ни описания, 
ни изображения этой формы Меффертом не приведевы, а ревизия вум.му
литов Мавдрыковки, проведеиная М. В. Ярцевой (1954), показала отсут
ствие этого вида в мавдриковских слоях. В ваших сборах вуммулитов из 
Мавдрыковки N. vascus также не обнаружен. 

Борнемаи (Bornemaп, 1860) описал под названием N. germanica мел
ких вумм.улитов из латдорфских песков Вестрегельва из окрестностей Маг
дебурга. Ранее из этого же пункта вум.м.улиты были описаны Р~йссом 
(Reuss, 1856) под названием. Amphistegina nummularia. Многочисленные. 
рисунки, приведеиные обоими авторами, свидетельствуют, что это одни 
и те же формы. Де Лягарп (1883а), Буссак (1911а), а затем. Лавтерно и 
Роведа (1957) включили эти формы в синонимику N. vascus на основании 
описания и рисунков Борнемава без изучения оригиналов или топотипов. 
Де Лягарп поместил эту форму в синонимику со знаком вопроса. 

Изучение авалогичных нум.мулитов из латдорфских отложений Бранд
ii:орста в последнее время провела Шпиглер (Spiegler, 1958а, 1958б). 
В первой из этих статей (1958а, стр. 89) Шпиглер утверждает, что указан
вые вум.м.улиты принадлежат группе Nummulites globulus и отвечают 
N. vascus и N. incrassatus. В другой статье (1958б) она приводит две фототаб
лицы с N. vascus из Бравдхорста. Сравнение зтих фотографий с рисунками 
Рёйсса и Борнемава показывает, что формы, привед.енные указанными 
авторами, авалогичны друг другу. 

Как будто бы не остается сомнения, что в латдорфских отложениях 
присутствует N. vascus. Однако мы не помещаем эти формы в синоними
ку, так как они сильно отличаются от типичных N. vascus и не могут да
же считаться разновидностью или подвидом последнего. 'У экземпляров 
из ГДР на поверхности часто наблюдается хорошо вЫраженный бугорок, 
а в экваториальном. сечении - почти прямые септы и высокие камеры. 

Шпиглер (1958б) описывает многочисленвые случаи веворм.альноrо 
развития раковивы 14N. vascus» из ГДР, свидетельствующие о большой из
менчивости этой формы. Типичные N. vascus, как указано ниже, характе
ризуются постоянством. строения раковины. Это также свидетельствует 
о том., что формы из ГДР нельзя считать N. vascus. На приславных нам. 
Шпиглер фотографиях видны типичные N. orblgnyi. 

В синонимику м.ы не включили формы, описанные Кленом (Klahn, 
1929) под названием N. vascus из валуна, найденного в окрестностях 
Шверина (Мекленбург). На фотографиях видны только осевые сечения 
мелких выпуклых вуммулитов, не похожих на уплощенные дисковидвые 

раковивы N. vascus. 
Буссак (1911а) поместил в сивовим.ику N. vascus форму, описанную 

Турнером (Tournouёr, 1869) под названием N. bezanconi из олигоцевовых 
отложений окрестностей Парижа (пески Ж~ра и Моривьи). Позже эта 
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.форма цитировалась А. Дувилле (1924б), де Лягарпом (1926) и Абраром 
(1928б), во ни у одного автора не приводится ее изображения. Все это 
аастаВJiяет относиться с большим сомнением к указаввой форме, хотя 
возможно, что единичные экземпляры N. vascus в начале олигоцева про
никли с юга в Парижекий бассейн. На это, в частности, указывает Дувил
ле. (1924б), считая N. bezanconi возможной мествой разновидностью N. 

· vascus-- последним вуммулитом, обитавшим в Парижеком бассейне. 
Из м е в ч и в о с т ь и о в т о г е вез. N. vascus отличается весь

ма слабой индивидуальвой изменчивостью, выражающейся на поверх
ности большей или меньшей изогнутостью септальвых линий, а в эквато
риальном сечении - большей или меньшей правильиостью спирали, тол
щивой спиральвой полосы, вебольшими изменениями формы камер. 

При сравнении экземпляров N. vascus, происходящих из Биаррицз, 
Армении и Восточных Карпат, ваблюдается большое сходство, что сви
детельствует о слабой географической изменчивости. Экземпляры из Ар
мении отличаются от топотипов из Биаррица несколько более тонкой 
спиральвой полосой и вередким присутствием центрального бугорка. 

N. vascus известен как широко распространенвый олигоцевовый вид. 
Однако исследования С. М. Григорян (1961б) в Армении позволили ей 
уставовить новый подвид N. vascus initialis, отличающийся от типичной 
формы морфологически и по стратиграфическому положению. Указаввый 
подвид характеризует самые верхние слои эоцева и имеет очень узкое вер
тикальное распространение. От N. vascus он отличается присутствием цен
трального бугорка в виде -белого пятна и меньшим количеством оборотов 
на один и тот же радиус. С. М. Григорян (1961б) подробно описала обе 
генерации подвида N. vascus initialis и отметила, что он, по-видимому, 
является переходвой формой от N. incrassatus к N. vascus. 

В процессе онтогенеза N. vascus мало изменяется. В начальных обо
ротах свитальвые линии радиальвые прямые, в последующих они изги

баются и закручиваются у центра в большей или меньшей степени. Септы 
более изогнуты и сгущены в начальных оборотах, чем в последующих. 

С р а в в е в и е. N. vascus можно смешать с N. incrassatus, N. ata
cicus и N. globulus. 

Очень большое сходство N. vascus имеет с N. incrassatus, отличаясь от 
последнего отсутствием центрального бугорка, более плоской формой ра
ковины, более тонкой спиральвой полосой и более изогнутыми септами. 
В отличие от N. striatus N. vascus имеет более изогнутые септы, более 
серповидные камеры меньшей высоты. Раковивы мегасферической генера
ции N. vascus более вздуты. N. vascus отличается от N. atacicus меньшими 
размерами раковины, большим числом оборотов на единицу радиуса, боль
шим количеством септ в оборотах и меньшими размерами мегасферы. 
От N. globulus N. vascus отличается несколько более развервутой спи
ралью и более толстой спираЛьвой полосой, слабо утолщающейся от центра 
к периферии. 
Ф и л о г е в е т и ч е с к и е в з а и м о о т в о ш е в и я. Де Ля

гари (1883а) указал на тесную филогенетическую связь между N. vascus 
и N. incrassatus, считая последний вид разновидностью первого. 

Позже Буссак (1911а) отметил весомвенную принадлежиость N. vas
cus к филогенетическому ряду N. globulus- N. incrassatus, считая 
N. vascus олигоцевовой мутацией N. incrassatus. 

О существовании тесвой филогенетической связи между N. vascus и 
N. incrassatus сообщалось многими исследователями вуммулитов. Ис
следования С. М. Григорян (1960, 1961б) вуммулитов Армении подтверж
дают правильиость этих выводов. N. vascus, несомненно, потомок N. incras
satus и принадлежит к филогенетическому ряду N. globulus- N. incraв
satus- N. t•ascus. Переходвой формой между N. incrassatus и N. vascus 
является подвид N. vascus initialis. 



1' е о л о r и ч е с к и й в о а р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. 

N. vascus- характерный олигоценовый вид, достаточно широко распро
странеННЪiй в отложениях нижнего и среднего олигоцена Средиземномор
ской области. Первые представители этого вида (подвид N. vascus initia
liв) появились в самом конце эоцена, на что указывают находки Фландрена 
(1938) в отложениях приабонского яруса Алжира и исследования С. М. 
Григорян (1961б) из слоев, подстилающих олигоценовые отложения Юж
ной Армении. Лантерно и Роведа (1957) отмечают возможность весьма ло-
кальных находок N. vascus в отложениях приабонского яруса. · 

На территории· СССР N. vascus обнаружен в олиrоценовых отложениях 
Карпат и Армении. 

В пределах Южной Армении этот вид встречается в массовом коли
честве в нижне- и среднеолигоценовых отложениях, а подвид N. vascus 
tnttialis- в самой кровле эоценовых отложений. На Карпатах N. vascu$ 
обнаружен в виде единичных экземпляров в нижней части олигоценовых 
отложений (нижнеменилm·овая свита и низы кросненекой свиТы). Ука
вания Б. Ф. Мефферта (1931б) на его присутствие в отложениях харьков
ской свиты на Украине ошибочны. 

За пределами СССР N. vascus описав: из олигоценовых отложеiUIЙ 
Южной Франции, Испании, Италии, Польши, Чехословакии, Алжира. 
Присутствие этого вида в отложениях латдорфских слоев· ГДР нами отри
цается. Под названием N. vascus здесь описывался другой вид, требую
щий дальнейшего изучения. 

N ummu~tteв chavan.nest de la Harpe, 1877 

Nummulites chavannest: В о u s s а с, 1911а, стр. 37-39 (А, В) (синонимика); 
Н е м к о в, 1955, стр. 173-175, табл. Х, фиг. 1, 12, 13; табл. XIH, фиг. iO; табл. XV, 
фиг.u3, 4, (А, В) (синонимика); В i е d а, 1962, табл. XXXI?', фиг. 5 (А); 3 ер в е ц
к и и, 1962, стр. 30, 31, табл. IX, фиг. 3, 4 (А); В о m Ь 1 t а, 1963, стр. 92, 93, 

~
иг.158-166 (А, В); В i е d а,1963а, стр. 71, 72, табл. Vl, Фиг. 5-7; табл. VH, 
иг. 1-3 (А); Б а р ха т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 65-68, табл. XIII, фиг. 1, 2 
А) (синонимика) . 

Nummulttes chavannest planus: Г о л е в, 1962, стр. 102, 103, табл. 1, фиг. 8-11 (А) 
Nummulites chavannest var. hajastanica: Г р и г о р я. в, 1961а, стр. 8-10, табл. 1 

фиr. 1-7 (А, В) 

Д и а r н о з. Раковина малой и средвей величиВЪI с хорошо выражен
. иым центральным бугорком и уплощенным заостревНЪIМ краем. Септаль
ные линии радиальные прямые или слабоизогвутые. Септы аркообразвые, 
камеры высокие, серповидные. · 

Мегасферичес~~:ая генерация (А) 

Табл. XXXI, фиr. 1-15 

Размеры. Диаметр 2,5-4 .кж. Толщива 1,2-1,8 .кж. На радиус 
1,2 .и.м приходятся 3 оборота, на радиус 1,8 .кж- 4 оборота. Последо
вательное отношение каждого оборота к первому: 1; 1,4-1,6; 1,9-2,2 
и 2,4-2,8. Величина центральной камеры 0,15-0,17 ..w, мегасферы ~ 
0,2-0,25 ..w. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . . 3 
• второго • . . 4 
» третьего • 5-6 
». четвертого & ... . 6-7 

. Ми~~:росферичес~~:ая генерачи.~~ (В) 

Р а з м е Р ы. Диаметр 5-8 .кж. То.nщива 1 ,5~2,2 .кж. 6 оборотов 
приходятся на радиус 2,6 .кж. Последовательвое отношение каждого 
оборота к третьему: 1; 1,5; 2,2; 3,3 и 4,5. Число септ в lJ;. оборота: 
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Для третьеrо оборота . • 5-о 

• ч~твертого • fi....".7 
» ПЯ:'I'ОГО » 7~8 

t шестого )) 8-9 
» седъмого )) ~10 

Описание N. chavanne11i с подробвой сивоiQIМи:кой приведево в. :мо:ио· 
rрафии о :крупных фора:миниферах Мавгыmпа:ка и Севериого ПриарадJ.II 
(Бархатова, Не:м:ков, 1965). 

Г е о л о г и ч е с :к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в в н и (1. 

N. chavanneвt описав из многих достаточ8о удаленных друг от друrа 
:пув:ктов Средиземноморской геосвв:кливальвой области и при:и:ынающеi 
:к вей с севера окраины платформы. Повсюду этот вид встречается в верх
веэоцевовых отложениях и обычно присутствует в вебольmо:м :количестве 
экземпляров. 

На территории СССР этот вид описав из верхвеэоцевовых отложений 
Карпат, Южной Украины (Днепропетровская область), Кавказа (Гру
зия и Армения), Северного Приаралья (окрестности г. Аральска). 

За пределами СССР описав из верхвеэоцевовых отложений Южной 
Франции, Италии, Венгрии, Чехословакии, ГДР, Болгарии, Руиывии, 
Египта, Алжира. 

Nummultteв Ьudenвtв Hantken, 1876 

Nummцlttes Ьudensiв: Н а о t k е о, 1875, стр. 85, 86, табл. XII, фиг. 4 (А); В о u
s s а с, 1911а, стр. 39, 40 (А, В) (сивоиимика); L 1 u е с а, 1929, стр. 121, 122, 
Фиг. 18 (А); К а ч а р а в а, 194е, стр. 130, 152, табл. Vlll, Фиг. 14 (А); В i е d а, 
195i, табв. Xlll, фиг. 8 (А); И л и е в а- Вер г и nо в а, 1952, стр. Н7, табл. 11, 
фиг. 9, 11; табл. Vlll, фиг. 17 (А); Н е м к о в, 1955, стр. i75-177, таб.11. Х, фиг. tO, 
Н; таб.u. XV, фиг. 5 (A).i В i е d а, 1957а, стр. 50, 51, табл. IV, фиг 2 (А); Б е n м у
с т а к о в, 1958, стр. З\1, 40, табл. 1, фиг. 12 (А); Б е л м у с т а к о в, 1959, 
стр. 20, табл. 11, фиг. 23-26 (А); В о m Ь i t а, 1963, стр. 96, фиr. 148-157 (А, В) 

Nummultte11 Ьerlcenвts: · L l u е с а, 1929, стр. 120,. 121, фиг. 17 (В); И в а в о в, 
11143, стр. 238, табп. 1, фиг. 20, 33 (В); И л и е в а- Вер г и nо в а, 1952, стр. 117, 
118, табл. 11, фиг. 10, 12; табл. Vlll, фиг. 19 (В); Б е n м у с т а к о в, 1959, стр. 20, 21, 
табл. 11, фиг. 27 (В) 

Nummulttes Ьoutllei: Я р ц е в а, 11154, табл. 11, фиг. 6 (В) 

Д и а г в о з. Раковива малых размеров, дисковидвая, с радиальвы
ми изогнутыми септальвыми линиями. Спиральвая полоса тонкая, быстро 
развертывающаяся. Септы аркообразвые, камеры серповидные, высокие. 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Табл. XXXI, фиг. 17-20 

В в е m в и е п р и з в а к и. Раковива правильвой дисковидвой 
уплощенвой формы с заостренным, реже притупленным краем:. Септаль
вые линии слабо заметИЪI на поверхности. Они радиально изогнутые в 
краевой части, часто S-образвые. 

В в утре в в е е с 'l рое в и е. В экваториальном сечении видна 
довольно правилъвая, быстро раскручивающаяся спираль. СпиралЬllаs 
полоса тонкая, равномервой толщины. Она достигает 1/ 6- 1 / 8 высоты спи
рального канала соответствующего оборота. Шаг спи·рали растет о•евь 
быстро, высота каждого последующего оборота примерно в 2 раза боль· 
me предыдущего. 

Септы тонкие редкие, сильно аркообразво изогнутые. К еnиральиой 
полосе каждого предыдущего оборота они обычно подходят под прЯIПIМ 
углом, затем сильuо, во равномерно изгибаются и образуют очень ост
рый верхний задний угол (ве более 15°) с последующим оборотом. В епи· 
ральво:м канале распределеВЬI довольно равномерно. 



Камеры серповидные, более развитые в высоту, чем в длину (высота в 
"2-3 раза больше длины). Центральная камера очень маленькая, округ
лая, вторая - очень похожа на первую. Обе камеры оfiразуют мегасферу 
в виде восьмерки. Третья камера часто по форме близка ко второй. 

В осевом сечении форма раковины напоминает уплощенный эллипс с 
заостренными краями, вытянутый по большому диаметру. Спиральная 
полоса- очень тонкая, обороты сильно сближены в боковых частях и уда
лены друг от друга по большому диаметру. 
Размеры. Диаметр 1,8-3 .м.ч. Толщина 0,7-0,9 .м.ч. На радиус 

1,2-1 ,3 .м.ч приходятся 3 оборота. Последовательное отношение каждого 
оборота к первому: 1; 1,5-1,7 и 2,2-3. Величина центральной камеры 
0,07-0,12 .м.ч, мегасферы- не более 0,2 .м.ч. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота • • • • • • 
» второго » 
» третьего » 

2 
3 
4 

Ми"росферичес"а"' генераци~~. (В) 

Табл. XXXI, фиг. 16 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Раковина плоской · дисковидной Фор.:. 
мы, более уплощенная, чем форма А. Септальные линии радиальные, 
изогнутые у края раковины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е близко к описанному у мегагеве
рации. Спиральная полоса тонкая (нес.колько толще, чем у формы А), 
очень быстро развертывающаяся. Септы ар:кообразные, как у формы А. 
Камеры резко серповидные, значительно более развиты в высоту, чем в 
длину, их высота в среднем в 3-5 раз превыmает длину. 

В осевом сечении раковина напоминает сильно уплощенный и вытяну
тый по большому диаметру эллипс. 
Размеры. Диаметр не превыmает 4,5 .м.ч. Толщина 0,8-1 .м.ч. 

На радиус 1,2-1,6 .м.ч приходятся 4 оборота, на радиус 2-2,7 .м..ч-
5 оборотов. Последовательное отношение каждого оборота ко второму: 1; 
1,9-2,2; 2,9-3,1 и 5. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для второго оборота • 
» третьего • 
• четвертого » 
» пятого • 

3 
4 

5-6 
7 

О б щ и е з а м е ч а н и я. N. budensis был впервые описан Хантке
ном (Hantken, 1875) из мергелей верхпезоценовых слоев с Clavulina sza
boi, широко распространенных в Западной Венгрии. Краткое описание и 
хорошие рисунки позволяют составить ясное представление о мегасфе
рической генерации этого вида. Де Лягарп (1883а) более полно описал и 
привел рисунки обеих генераций, назвав форму В N. bericensis. Из описа
ний и рисунков, приведеиных Ханткеном и де Лягарпом, следует, что эк
земпляры из Юго-Восточной Франции имеют менее правильное внутрен
нее строение, чем венгерские формы. Описанные нами в 1955 г. экземпля
ры из окрестностей с. Селетина на Северной Буковине очень близки 1( 

вкземплярам из Венгрии. 
Формы, оnисанные Оппенгеймом (Oppenheim, 1894) из верхнеэоцено

вЫх отложений Северной Италии под названием N. budensis, помещены 
нами в синонимику N. anomalus. 

Наиболее ясные фотографии N. budensis имеются в работах Белмуста
кова (1958, 1959). Болгарские экземпляры имеют менее правильную фор~ 
му спирали, чем типичные формы из Венгрии. 



По указанию М. В. Ярцевой, мы включили в синонимику формы, опи
санные под названием N. bouillei в ее статье (1954), а N. budensis помес
"'J'ИЛИ в синонимику N. concinnus. 

Из м е в ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. N. budensis принадлежит 
к видам, отличаюЩимся небольшой изменчивостью почти всех элементщs 
внутреннего строения: характера спирали, толщины спиральной полосы, 
.формы септ и камер. Каких-либо закономерностей в этой изменчивости 
нам установить не удалось. Ни у одного из ·авторов, описавших N. buden
sis, нет никаких указаний на существование разновидностей. 

Изменение раковины в процессе онтогенеза можно наблюцать только 
. в экваториальном сечении, так как из-за малых размеров раковины нет 
возможности последовательно снять обороты для изучения изменения внеш
них признаков. В процессе онтогенеза слабо изменяются толщина спи
-ральной полосы, форма· септ и камер. В первых оборотах септы сильне~ 
изогнуты, чем в последних, а камеры резко серповидные. Спиральная 
полоса в начальных оборотах очень тонкая, в средних несколько утол
щается и вновь становится тонкой в последнем обороте. 

С р а в н е н и е. N. budensis имеет сходство с N. bouillei, N. chavan
nesi, N. planulatus и N. nitidus. 

От N. bouillei N. budensis отличается несколько более выпуклой формой 
раковины и более правильным внутренним строением. От N. chavannesi 
описываемый вид отличается ·отсутствием бугорка в центре раковины, 
более разреженными септами и большим шагом спирали. В отличие от 
N. planulatus у N. budensis более слабая спираль, меньшее количество 
~пт и большая их изогнутость, N. budensis отличается от N. nitidus более 
слабой спиралью и более изогнутыми септами. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я N. buden

sis окончательно еще не выяснены. Мы присоединяемся к мнению Буссака 
(1911а), о том, что по строению раковины этот вид ближе всего стоит к 
N. bouillei и между ними существуют филогенетические связи. Морфоло
Гическое сходство наблюдается и с N. chavannesi. Возможно, что послед
ний вид также связан фил о генетически с N. · budensis. Следует принять 
во внимание, что указанные три вида часто встречаются. Так как филоге
нетnеские связи окончательно не выяснены, мы условно помещаем 
N. budensis в группу N. incrassatus до окончательного выяснения его точно
го положения. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. budensis встречен в сравнительно небольшом количестве пунктов. Он 
обычно встречается в верхней части верхнеэоценовых отложений, а в еди
ничных пунктах указан из низов олигоценовых отложений. 

На территории СССР он описан из вер_хней части верхнеэоценовых 
-отложений Карпат (шешорский горизонт, Северная Буковина, окрест
ности с. Селетина), верхнего эоцена и олиrоцена (?)Грузии. Редко встре
чается в центральной и южной частях Украины в «мандриковских слоях», 
.залегающих в верхней части киевской свиты верхнего эоцена. 

За пределами СССР описан из верхней части верхнеэоценовых отло
жений Франции, Италии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Болгарии, 
Румынии, Алжира и из олигоцена (?) Юго-Восточной Франции (Нижние 
Альпы). 

Nummulltes conclnnus Jarzeva, 1960 

Nummulites concinnus: Ярцев а, 1960а, стр. 157-160, табл. Il, фиг. 14; 
табл. III, фиг. 1-11, 13-17; табл. IV, фиг. 8-10 (А, В); 3 е р и е цк и й и др., 1963, 
етр. 158, табл. XLIV, фиr. 7, 8 (В) 

Nummulites concinnus var. robusta: Я р ц е в а, 1960а, стр. 160, 161, табл. IV, фиг. 
1-7 (А, В) 

Д и а г н о з. Раковина малой величины, чечевицеобразная, с неболь
юим бугорком в центре, от которого отходят в виде утолщенных светлы.х 



ребер радиальвые иаоrвутые или S-образвые севтальвые лииии. Спираль 
правильиая, спиральиая полоса довольно тоРая. Септы прямые в оево
вавии и резко изогнутые назад в верхвей части. Камеры прямоугольвне 
в основании и узкосерповидные в верхвей части, их высота превьппает 

~:u:y. 

Мегасферичес11:ая гекерация (А) 

Таб.п. XXXII, фиr. 1-6 

В вешние пр из в а к и. Форма раковивы чечевицеобразна• с 
округлым или елабоприостреввым краем. Поверхность покрыта хорошо 
ааметвьrми светлыми радиальвьrми изоrвутыми или S-образвьrми септаль
иыми линиями, часто выступающими на поверхности в виде ребер. В сред
вей части раковины они утолщены, а у края тонкие, изогнутые назад. 
Редко на них ветречаются тонкие поперечные трабекулы. 

В в утре в в е е строе в и е. В экваториальном сечении видна 
правильная спираль, васчитывающая 3-3,5 оборота. Спиральная полоса 
довольно тонкая, достигающая 1/ 4 - 1/ 6 высоты спирального кавала 
соответствующего оборота. Шаг спирали умеренно возрастает до края 
раковины. 

Септы прямые в основании, резко изотвутые назад в верхвей части~ 
где они образуют глубокий очень острый уrол, не превышающий 10-15°. 
В основании септы несколько утолщены, а в верхвей части после колево
образного изгиба они становятся очень тонкими. В спиральвомкавал~ 
септы распределены равномерно. 

Камеры прямоугольные в нижней части и узкосерповидные в верхней, 
их высота в 1 ,5 раза превышает длину: В своей средвей части камеры 
имеют наибольшую длину, а в верхвей довольно сильно сужаются. Цент
ральная камера маленькая, округлая, вторая -полукруглая, несколько 

меньших размеров. Обе камеры образуют мегасферу в виде восьмерки. 
В осевом .сечении раковина напоминает умеренно вьmуRлую линзу до

вольно правильвой формы. Обороты толстые, сближенвые камерные про
должения прослеживаются плохо в виде тонких ирерывистых линий. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 1,8 до 2, 7 .кж. Толщива 0,6-0,9 .кж. На ра
диус 0,9-1 .кж приходятся 3 оборота. Последовательвое отношение каж
дого оборота к первому: 1; 1,4-1,5 и 1, 7-2. Величина центральвой каме
ры 0,08-0,15 .м.м, мегасферы - 0,12-0,2 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первоrо оборота . 
~ второrо » 
• третьеrо ~ 

2-3 
3-4 
4-f 

Мижросферичес11:ая генерация (В) 

Табл. XXXII, фиr. 7-9 

В в е ш и и е п р и э в а к и близки к описаJПП:DI у формы А. Сев
тальвые линии S-образные, они отходят от слабовыраженного центральво
го бугорка, который иногда отсутствует. 

В в у т р е и в е е с т р о е в и е мало отличается от описанного у 
меrагеверации. Спираль прави.11ьвая, бьrетро рас:кручивающаяся, васчи
тывает 4-6 оборотов. Спиральная полоса тонкая в первых двух оборотах~ 
ее толщива возрастает до предпоследнего оборота включительно, где до
стигает 1/ 3 - 1/ 2 высоты спирального канала и уменьшается в последвей 
трети последнего оборота, где составляет 1/ 7 - 1/ 8 высоты спирального ка
нала. Септы и камеры :мало отличаются от описавщц: у формы А. Первне 
образуют с внешвей спиралью глубокий острый угол, редко превьппаю
щий 20°. Вторые имеют высоту в 2-2,5 раза больше длины. 

В осевом сечении раковива имеет вид веправильвой,. слабовыпуклой 
линзы с несколько вогнутыми оборотами в краевой части. Спиральная по-



лоса достигает наибодыпей толщивы в предпОСJiедвем обороте, она сильно 
сжата, так что боковые продолжения камер ча.ето не прослеживаются. 

Размеры. Диаиетр от 2,7 до 3,5 .1C.V. Толщива от 0,8 до 1,1 .1C.V. 

На радиус 1 ,6-1 ,8 ж.- приходится 5 оборотов. Последовательвое отно
шение каждого оборота ко второму: 1; 2,3-2,5; 3,5-3,6 и 4,5-5. Число 
сеШ' в 1/ 4 оборота: 

Дшt второго оборота . 
& третьего • 
• четвертого • 
& пятого • 

3 
4 
5 

6-7 

О б щи е за меч а в и я. N. conctnnus был уставовлев и подробно 
описав М. В. Ярцевой (1960а) из верхпезоценовых отложений северо
восточного склона Украинского щита. Ранее Ярцева (1954) привела фото
графии обеих генераций этого вида, называя его N. aff. budensis и N. sp. 
Особепво широко N. concinnus распространен в окрестностях г. Днепро
петровска, где обнаружен в массовом количестве в скважинах у с. Мав
дрыковки. По-видимому, именно этот вид был ошибочно описав Н. А. Соко
ло:еы:м (1894) под названием N. boucheri, а затем Б. Ф. Меффертом (1931б) 
как N. vascus. Подробвое описание и прекрасные фотографии, приведев
вые Ярцевой (1960а), свидетельствуют о правильиости выделения вового 
вида. 

И з м е в ч и в о с т ь и о в т о г е в е з. М. В. Ярцева (1960а) варяду 
с типичной формой описала и привела фотографии ряда разновидностей. 
Наиболее подробно описана разновидность N. concinnus var. robusta, 
отличающаяся от типичной формы более вздУтой раковиной, более толсты
ми и выпуклыми септальвыми ливнями и более толстой спиральвой поло
сой. Кроме того, приведевы черты отличия N. concinnus forma granulata 
с 8-обраавы:ми септальвыми линиями, распадающимвся в центральвой ча
сти раковивы на округлые части, напоминающие гранулы; N. concinnus 
forma depressa с плоской раковиной, маленьким центральным бугорком 
и тонкой спиральвой полосой; N. concinnus forma ornata с очень толстыми, 
распадающимвся на бугорок септальвыми линиями и более свободным пос
ледним оборотом; N. concinnus forma laxispira со слабым навиванием спи
рали. Кроме того, выделены формы, переходвые от N. concinnus к N. con
cinnus var. roЬusta. 

ВвидУ малых размеров раковивы вам не удалось последовательно снять. 
обороты для изучения изменения внешних приэваков в процессе онтогене
за. Но в экваториальном се..,ении эти изменения вами ваблюдались. На 
равней стадии развития (первый, второй обороты) раковива имеет тонкую 
спиральную полосу, сильно, во равномерно аркообразво изогнутые септы 
и резко серповидные камеры. В экваториалt.вом. сечении раковива сильно· 
напоминает N. budensis. · 

На средвей стадии развития (третий, четвертый обороты) спиральная 
полоса заметно утолщается, септы становятся прямы:ми в основании и 

приобретают редкий изгиб назад в верхвей части, камеры в основании пря
моугольвы и узкосерповидны в верхвей части. 

В последнем обороте ваблюдается постепеввое уменьшение толщивы 
спиральвой полосы, септы и камеры становятся еще резче изогнутыми 
в своей верхвей трети. . 
Фи л о г е в е т и чес к и е в за и м о о т в о ш е в и я. М. В. Яр

цева (1960а) считала, что N. conctnnus филогеветически связав с N. rectus, 
являясь ближайшим потомком последнего. К этому выводу Ярцева пришла, 
учитывая большое сходство обоих видов по морфологичес:ким признакам. 
Мы не отрицаем определенного сходства взрослых раковив N. concinnus· 
и N. rectus, во изучение онтогенеза N. concinnus позволяет сделать вывод 



-о том, чtо этот вид на ранней стадии развития обнаруживает очень боль
шое сходство с N. budensis. Это дает нам право предnолагать, что N. con
·Cinnus филогенетически связан с N. budensis, а· не с N. rectus. 

Б конце верхнего эоцена N. concinnus вымер, не дав потомства, как и 
многие· другие виды нуммулитов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. concinnus приурочен к верхней части верхнеэоценовых отложений се
веро-восточного склона Украинского щита, где он встречен в массовых 
количествах в скважинах в окрестностях г. Днепропетровска. Единичные 
экземпляры обнаружены также -в верхнеэоценовых отложениях Причер
номорской впадины севернее· Одеосы. 

За пределами СССР обнаружен в нескольких скважинах в южной части 
ГДР, в латдорфских слоях верхнего эоцена~ 

NummuUtes Ьoutllei. de la Harpe, 1879 

. Nummulites bouillei: de la Н а r ре, 1879 в, стр. 142, 143, табл. 1, фиг. 1-3 (В): 
·в о u s s а с, 1911а, стр. 45, 46, табл. V, фиг. 4 (А, В) (сивоиимина); L l u е с а, 1929, 
стр. 127-129, табл. Vl, фиг. 9-Н (В); de С i z а n с о u r t, 1934, стр. 756, табл. 
XLVI, фиг. 4 (В); К а ч а р а в а, 1936, стр. 29-31, ~4, 55, табл. 1, фиг. 5-10 
(А, В); G r i m s d а l е, 1952, стр. 234, табл. 24, фиг. 9-11 (А); Б е л м у с т а R о в. 
1958, стр. 41, табл. 1, фиг. 15 (В); Б е л м у с т а R о в, 1959, стр. 22, 23, табл. 111 • 
. фиг. 3 (B)J 

Nummulites tournoueri: R е g е, 1928, стр. 27, 28, табл. 1, фиг. 7 (А); L l u е с а, 
1929, стр. 129-131, фиг. 20 (А), }' l а n d r i n, 1938, стр. 35, табл. 111, фиг. 5-8 (А); 
Б е л м у с т а R о в, 1942, стр. 116, 117, фиг. в теисте (А); К а чар а в а, 1948, 
стр. 128, 129, табл. Vlll, 'фиг. 6 (А); Б е л м у с т а R о в, 1958, стр. 42, табл. J 
·Фиг. 18, 19 (А); Б е JI м у с т а R о в, 1959, стр. 23, табл. 111, фиг. 4-6 (А) · · 

Д и а г н о з. Раковина малой величины, очень плоская, дисковидная 
-с радиальными, сильно изогнутыми или 8-образнi.rми септальными ливия
ми. Спираль правильная с 9чень быстро возрастающим шагом. Спиральная 
·Полоса тонкая; септы прямые в основании и резко изогнутые назад в верх

ней части; камеры серповидные, их высота в 3-4 раза превышает длину. 

Мегасферичес10ая генерация (А) 

Табл. XXXII, фиг. 10-19 

Б н е ш н и е пр из н а к и. Форма раковины дисковидная, очень 
плоская,с острым, реже округленным краем. Обычно раковина правильная, 
иногда несколько изогнута в краевой части. Септальные линии прямые 
радиальные или слабоизогнутые в центральной и средней частях рако
виньr, недалеко от края резко 8-образно изгибаются назад. Б центральной 
части иногда наблюдается небольшой, слабовыраженный бугорок в виде 
светлого пятна. . . 

Б н у т р е н н е е с т р о е н и е. Б экваториальном сечении видна 
.довольно правильная, очень быстро раскручивающаяся спираль, насчиты
вающая 3, редко 4 оборота. Спиральная полоса тонкая, ее толщина соста
вляет 1J7- 1f8 высоты спирального канала соответствующего оборота. Шаг 
-спирали быстро возрастает. 

Септы прямые в основании и резко изогнутые назад в своей верхней 
трети, поэтому верхний задний угол всегда очень острый, глубокий (мень
ше 15°). Б спиральном канале септы распределены сравнительно неравно
мерно. 

Rамеры серповидные, сильно изогнутые в средней и верхней частях. 
Их высота в 3-4 раза больше длины. Наибольшую длину они имеют в 
-средней части, в местах резкого изгиба септ, у внешней спирали, наоборот • 
. сильно сужаются. Центральная камера маленькая, округлая, вторая мень
ших размеров, полукруглая. Обе камеры образуют мегасферу в виде вось
.мерки. 



В осевом сечении раковина имеет форму весьма плоской линзы с за
~стренными краям~. Обороты .тесно сближены, и боковые продолжения 
камер плохо прослеживаются в виде тонких нитей. 
Размеры. Диаметр 2-3,1 . .к.ч. Толщина 0,7-0,8 .к.ч. На радиус 

1,2-1,5 .к.ч приходятел 3 оборота. Последовательное отношение каждого 
оборота к первому: 1; 1, 7-1,8 и 2,3-2,8. Величина центральной камеры 
0,15-0,2 .к.ч, мегасферы- 0,2-0,25 .к.ч. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота • • . 
» второго >> 

» третьего >> 

2 
3-4 
4-5 

Ми"росферичес"ая гекерация (В) 

Внешние признаки очень близки к описанным у формы А. Септальные 
линии S-образные, раковина обычно волнисто изогнута по краям. Часто 
в центре виден маленький бугорок в виде светлоГо пятна. 

Внутреннее строение очень мало отличается от описанного у мегагене
рации. Довольно правильная спираль насчитывает 4-5 быстро возрастаю
щих оборотов. Особенно сильно воЗрастает· шаг спирали в последнем оборо
-те. Спиральная полоса тонкая, септы аркообразные, камеры серповидные. 

В осевом сечении раковина имеет форму весьма тонкой линзы с почти 
nараллельными боковыми сторонами. Обороты сжаты, и боковые продол
?f<евия ка~ер не прослеживаются. 

Р а з м е р ы. Диа-метр 4-5 .к.ч. Толщина 0,8-1,2 .к.ч. На радиус 
:2,2-2,6 .к.ч приходятел 4 оборота. Последовательное отношение каждого 
()борота ко второму: 1; 1,8-2,2 и 3,5. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для второго оборота . 
» третьего » 
» четвертого » 

3 
4 

5-6 

О б щи е за меч а н и я. Обе генерации N. bouillei были впервые 
~писаны де Лягарпом (1879в) из олигоценовых отложений Биаррица 
в Юго-Западной Франции. Позже в монографии о пуммулптах Швейцарии 
де Лягарп (1883а) привел не только подробное описание обеих генераций, 
но и очень хорошие рисунки многочисленных экземпляров из Биаррица 
и Нижних Альп. Мик рогенерацию де Лягарп назвал N. bouillei, а :мега
rенерацию- N. tournoueri. Буссак (1911а, 1911б) предложил оставить 
видовое название N. bouillei, что и было принято впоследствии. 

Несмотря на то, что N. bouillei был описан рядом авторов из различных 
~трап, описание де Лягарпа до сих пор остается лучшим и наиболее пол
ным. Однако де Лягарп совместно с типичным N. bouillei (В) привел под 
:названием N. bouillei var. rutimeyeri микрогенерацию N. chavannesi.· Эту 
ошибку де Лягарпа исправил Буссак в 1911 г. и включил указанную форму 
в синонимику N. chavannesi. 

Краткое, но ясное описание обеих генераций N. bouillei с рисунками 
и фотографиями имеется у Белмустакова (1942, 1958, 1959). 

Из советских авторов описание N. bouillei из Грузии было опубликова
но И. В. Качаравой (1936, 1948). Кроме того, фотография формы под на
званием N. bouillei var. rйtimeyeri была опубликована М. В. Ярцевой 
(1954). Однако эта форма принадлежит N. orblgnyi, и мыее, естественно, 
ие включили в синонимику N. bouillei. 

И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. Имеющиеся в нашем рас
-поряжении :многочисленные экземпляры N. bouillei из нижнеолигоценовых 
·отложений Армении · общtруживают большую индивидуальную· изменчи
вость. Из внешних признаков изменчивости подвержены септ·альные ли
JJИИ: у разных экземпляров они изогнуты в различной степени - от 
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радиап:ь:вых иаоrвутых до S-обрJввых. У одвих форм: nрисутствует цевт
рапьный бyropoR, у друrих он ие выражен. В вкваtориапьном: сечении на .. 
блюдается изменчивость формы сеnт и камер, выражающаяся в больше:i 
ац :меньшей сtеnеви их ивоrвутости. Так как изменчивость различных 
э:кае:м:пп:яроt ра:ковин ве подчиJШется каким-либо ааконоиерноствм:, то· 
нмьая •ыделять оnределеввые разновидности, несмотря ва сильную иа

мевчивостJ> раковины. По характеру раавертывавиs спирали арШtнQХие 
экземnляры близки к разновидности var. laxispira, выделеивой де Лягар
nом (1883а) и отличающейся от тиnичной формы более слабым: навивави
ем и сильным увеличением: шага в nоследнем: обороте. 

В nроцессе онтогенеза внутреннее строение очень слабо изменяется: 
по мере развертывания раковивы увеличивается резкий изгиб сеnт и ка
меры становятся более серnовидвым:и. Из-за тоВRости раковивы вам не
удалось nоследовательно сиять обороты и вабЛюдать изменчивость внеш
них nриаваков. 

С р а в в е в и е. N. bouillei имеет характервые черты строевив рако
вины, nозволяющие достаточно легко отличить его от других видов. Можно 
смешать его с N. chavannest и N. budensis. 

В отличие от N. chavannesi N. bouillet не имеет столь выражеввого цент
рального бугорка и шаг сnирали у него возрастает сильнее. От N. buden
sis N. bouillei отличается менее nравильвым: ввутреввим строением, более 
резким: изгибом: сеnт и более острым: верхним: задним: углом. 
Ф и л о г е в е т и ч е с к и е в з а и м: о о т в о ш е в и я N. boutl

lei BQ выясиены до сих пор. Различвые авторы nомещали этот вид в различ
ные груnnы и связывали с различвым:и видами. Так, Буссак (1911а) и 
Сигаль (1952) ближайшим: nредком: N. bouillei считали N. striatus, а Аб
рар (1928а) - N. pulchellus. Ни с nервой, висовторой точками зрения мы 
ве можем: согласиться из-за слишком большого морфологического ра~
личия между указаввыии видами. 

Мы условно nомещаем N. bouillei в групnу N. incrassatus совместно 
с N. chavannesi и N. budensis, учитывая м,орфологическое сходство между 
зтим:и видами. Детальвое изучение верхвеэоцевовых и олигоцевовых вум
м:улитов Армении, весомвевво, nоможет разрешить воnрос о филогенети
ческих взаимоотношениях N. bouillei. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с n р о с т р а в е в и е. 
N. bouillei встречается в отложениях верхвей части верхиего эоцева и 
вижвей части олигоцева в nределах Средиземноморской области. 

На территории СССР ов обиаружен в верхвеэоцевовых отложениях Гру
зии и нижвеолигоцевовых отложениях Армении. 

За nределами СССР ов оnисав из верхвеэоцевовьцr отложений Южной 
Франции, Италии, Югославии (n-ов Истрия), Болгарии, Сирии, Ирака; 
ВJIЖвеолигоцевовых отложений Южной Франции, Исnании, Алжира и Си
рии. 

Груnn а Nummulites variolarius 

R этой груnпе nринадлежат встречающиеся в СССР виды: N. vario
larlus (Lam.), N. orblgnyi (Gal.), N. litoralisZern.,~N. rectus Curry, N. pre
stwichianus J ones. 

Nvmmultles vartolartuв (Lamarck, 804) 

Nummulttes variolarius: В о u s s а с, 1911а, стр. 48-50 (А, В) (синонимика); 
R е g е, 1928, стр. 26, 27, табл. I, фиг. 5, 6, 8 (А); L l u е с а, 1929, стр. 134, 135, 
фиг. 23; таб.п. Vl, фиг. 13-21 (А); R у 8 в е ц о в, 1934, стр. 245, 250, 251, таб.п. I~ 
фиr. 4 (А); R у 8 в е ц о в, 1935, стр. 33, 34 (А); С u r r у, 1937, стр. 240-244~ 
табл. 20, фиг. 4-6; т~бл. 21, фиг. 9 (А, В); R а ч а р а в а, 1948, стр. 130, ~31, 152. 
табл. VIII, фиг. 4 (А), Я р ц е в а, 1954, стр. 24, 25, табл. I, фиг. 5, ~ (А, В), Н е м
н о в, 1955, стр. 182-184, табл. V, фиг. 6; табл. Х, фиг. 3 (А); В 1 е d а, 1957а, 



~тр. 41, 42, табл. 11, фиг. 1,2 (А); В о m h i t а, 19576, фиг. 1 ~А, В); Б е л м у с т а
к о в, 1959, стр. 24, 25, табл. lllt.Фиг. 18-20 (А); В о m h 1 t а, 1961, фиг. 70-
72 (А); В i е d·a, 1962, табл. ХХлiХ, фиг. 2 (А); 3 е р в е цк и й, 1962, стр. 28-
30, табл. IX, фиг. 1, 2, 5-12 (А, В); В i е d а, 1963а, стр. 84-86, табл. VIII, фиг. 

11 (А, В); В i е d а, 1963б, табл. XIV, фиг. 5 (А); В о m h i t а, 1963, стр. 93, 
'94, фиг. 177-184 (А, В); В l оn d е а u, С u г r у, 1963, стр. 275-277, табл. XIII, 
XW(~ · 

Nummullina variolaria: de la Н а гр е, 1926, стр. 37, 38 (А); R о z l о z s n i k, 
1929, сте. 95-100, табл .. VII, фиг. 13, 14 (А, В); В i е d а, 1930а, стр. 157-162, 
.,-абл. 1, фиг. 14 (А, В); В 1 е d а, 1931, стр. 4, 5, 20 (Al В) 

Nummulites hebertt: L l u е с а, 1929, стр. 133, 134, фиг. 22 (В) 
Nummulttes ех gг. gloЬuluв: Я р ц е в а, 1954, стр. 24, 25, табл. 1, фиг. 1, 2 (А, В) 

Д и а r в о з. Раковива о'Чевь малой вел:ичивы, nравильнай, чечеви
цеобразная, с централь:вьrм бугорком и радиальвьrми, СJiегка изогв:утыыи 
ееmальвыми ливиями. Спиральная полоса толстая, равномерно раскру
чивающаяся. Сеmы прямые слабовакловвые. Намеры ромбиче~кой формы 
6ольше развит;ы в высоту, чем в д.nи:ву. 

Мегасферычес5ая генерация (А) 

Табл. XXXIII, фиг. 1-4, 6-15 

В в е ш в и е п р и з в а к и. Раковива правильвой чечевицеобраз
вой формы. В центральвой части хорошо заметен крупвый бугорок, от 
иоторого отходят радиальвые прямые или слегка ивог:вутые сетальвые 

ливии. Нрай раковивы притуплен. 
В в у т р е в в е е с т р о е в и е. В экваториальном сечевин видна 

nравильная спираль с медленно и равномерно возрастающим шагом. Спи
ральная полоса толстая, в среднем достигает 1/t. высоты спирального ка
вала соответствующего оборота, а в предпоследнем обороте почти равна 
.его высоте. Толщива сrtиральs:ой полосы увеличивается по мере раскру
чивания раковины, достигает максимума в предпоследнем обороте и 
уменьшается в последнем. 

Сеmы довольно тоикие (всегда товьще спиральвой nолосы), весколь
ко утолщевы: в освова:вии. Ови прямые или слабоизог:вутые, в начальных 
.оборотах сильнее, чем в последвих, rде ови почти прямые. По отношению 
к спиральвой полосе предыдущего оборота сеmы слегка вакловиы. В спи
ральном канале распределевы: достаточно равномерно. Верхний задний 
угол то острый, то близок к прямому. 

Намеры серповидиые в вачальиых оборотах и ромбические в последую
тих. В высоту они развиты несколько больше, чем в дли:ву, а в последнем 
.обороте близки к изометрическим. Мегасфера очень маленькая, состоит 
ив двух камер в виде восьмерки. Первая камера округлая, вторая вес
кол.ько меньших размеров, полулуввая. 

В осевом сечении форма раковивы напоминает сильно выпуклую линзу 
е притупленными краями. Спиральная полоса толстая, обороты сильно 
еближены, и боковые продолжения камер фиксируются в виде то:вких 
темных нитей. 

р а з м е р ы. Диаметр от 1,5 ДО 2,5 AW. Толщива 1-1,5 .им. з· оборота 
приходятся на радиус 0,8-1 AW, 4- на радиус 1,1-1,2 AW. Последова• 
тельное отвошевие каждого оборота к первому: 1; 1 ,2; 1,5 и 1, 7. Вели
чина центральвой камеры 0,08-0,12 жж, мегасферы- 0,1-0,17 ж.м. 
Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для перВGГО оборота . 
» второго » 
» третьего » 
» четвертого » 

2-3 
3-4 
5 
6 
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Ми"росферичес"ая генерация (В) 

Табл. XXXIII, фиг. 5 

В в е ш в и е . пр из в а к и. Раковива правильвая, чечевидеобраз.
. вал, . несколько :менее взду~ая, чем форма А, с центральным бугорком. 
Септальвые линии авалогичны описанным у мегагеверации. 

В в утре в :в е е строе в и е очень близко к описанному у мега
геверации. Спираль раскручивается быстрее, а спиральная полоса не
сколько тоньше, чем у формы А; ее толщива в среднем достигает 1/ 3 вы
соты спирального канала соответствующего оборота. Септы и камеры та
кие же, как у мегагеверации. 

Р а з м е р ы. Диаметр 2-3 Jt.М. Толщива 1-1,4 Jt.М. 6 оборотов при
ходятел на радиус 1 ,4 Jt.М. Последовательвое отношение оборотов к третье
му: 1; 1,7; 2,1 и 2,4. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для второго оборота . 3 
)) третьего )) 4 
)) четвертого )) 5 
)) пятого • 6 
)) шестого: )) 6-7 

О б щи е за меч а в и я. Под названием N. variolarius Ламарк 
(1804) описал мегасферическую генерацию, а Соверби (1826) привел пер
вые ее рисунки. Микросферическая генерация была описана и изображе
на д' Аршиаком и Гемом (1853). 

В дальнейшем этот вид был обнаружен во многих странах ЕвроПЪI и 
описЪIВался рядом авторов. Однако не все определения были еделавы вер
во. Под названием N. variolarius вередко были описаны юные экземпляры 
друrих видов, имеющих радиальвые септальвые линии и чечевицеобраз
ную форму раковины. Этой ошибки не избежали даже виднейшие иссле
дователи вуммулитов. Так, например, д'Аршиак и Гем (1853}, описЪIВая 
N. variolarius из окрестностей Парижа, варяду с весо".веввымJJ 
N. variolariцs ошибочно привели переотложенвые формы N. planulatus 
(А) и даже мелкие N. laevigatus (А}. Эту ошибку впоследствии отметил 
Абрар (1925а). Позднее Розложвик (1929) подверг ревизии целый ряд сде
лаввых определений N. variolarius из Бельгии, Франции, Англии, Египта, 
Италии и других стран. Он указал на широкое вертикальвое распрост
ранение этого вида от нижнего до верхнего эоцева, что значительно сни

зило. его стратиграфическое значение. Розложвик тоже не избежал ошиб
ки, включив в синонимику N. variolarius карликовые формы других видов. 
На это указал Беда (1930а) при описании этого вида из Предкарпатья (ок
рестности с. Лучи в Покутских Карпатах). 

Хорошее описание и прекрасны~ фотографии обеих генераций N. va
riolarius приведевы Кэрри (1937) из бартонекого яруса Англии, а также 
Бловдо и Кэрри (Blondeau, Curry, 1963) из лютецкого яруса Франции, 
Бельгии и Англии. 

С территории СССР фотографии экземпляров очень хорошей сохрав
ности имеются в статье М. В. Ярцевой (1954). Мы включили в синонимику 
·формы, назваввые Ярцевой N. variolarius и N. ех gr. globulus. В настоя
щее время среди этих форм Ярцева выделяет подвид N. variolarius rom
Ьiformis (1954, табл. 1, фиг. 1, 2, 6) и новый вид N. postvariolarius(1954, 
табл. 1, фиг. 5) 1• 

И з м е в ч и в о с т ь и о в т о г е в е з. Индивидуальная из~ев
чивость у N. variolarius выражена достаточно отчетливо как во внешних 
приЗваках, так и во внутреннем строении. На поверхности о ычво ваблю
дается центральвый бугорок, во у некоторых экземпляров он не выражен. 

1 Устное сообщение М. В. Ярцевой 
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Септальные линии иногда прямые радиальные, но в большинстве случаев: 
они и. о гнуты у н рая рановивЫ в той или иной степени. В энваториальном 
сечении слабой изменчивости подвер>Кены тол~на спиральной полосы, 
форма·септ и :{{амер. Различные элементы строения рановивы изменяются 
без наних-либо занономерностей, и выделить разно идносш не предста
вляется возмо>Кным. 

В процессе онтогенеза изменяются тол~на спиральной полосы, форма 
септ и намер. 

В начальных оборотах (первый, второй) септы арнообр зно изогнуты, 
намеры серповидные, их высота всегда превышает длину. На средней ста
дии развития (третий оборот) наблюдается наибольшая тол~на спираль
ной полосы, часто здесь достигающая высоты спирального оборота. Септы 
прямые, слабоизогнутые в верхней части, намеры четырехугольные, близ
ние н ромбичесним. На взрослой стадии развития (последний оборот) тол
щина спиральной полосы неснольно уменьшается, септы прямые, намеры 
ромбичесние. 

С р а в н е н и е. N. variolarius по внешнему виду почти не отличим 
от мегасферичесних форм N. globulus, N. atacicus и N. rotularius. Большое 
сходство наблюдается с N. rectus и N. vascus. 

N. variolarius отличается от N. globulus меньшими· размерами ранови ... 
вы, толстой спиральной полосой, прямыми септами и ромбовидными наме
рами. По сравнению с N. atacicus N. variolarius имеет меньшие размеры 
рановины, менее четко выра>Кенные утолщения в основании септ и значи

тельно меньший диаметр мегасферы. От N. rotularius N. variolarius легко 
отличается в энваториальном сечении более тонкой спиральной полосой 
в начальных оборотах. Кроме того, описываемый вид имеет меньшие раз
меры рановины. В отличие от N. rectus у N. variolarius более выпунлая фор
ма рановины, более С>Катая и толстая спиральная полоса и более нанлон
ные септы. От N. vascus N. variolarius отличается более выпунлой формой 
рановины, более толстой спиральной полосой, более прямыми и ре>Ке рас
поло>Кенными в спиральном навале септами. 

Фи л о г е н е т и чес н и е в за и м о о т н о ш е н и я. N. va-
r,iolarius морфологичесни очень сходен с N. globulus, с ноторым, по-види
мому, связан и филогенетичесни. Мы условно считаем N. globulus бли
>Кайшим филогенетичесним предшественником описываемого вида, для 
доназательства этого требуются специальные исследования. Что насает
ся потомнов N. variolarius, то исследования Кэрри (1937) позволили уста
новить филогенетичесние связи этого вида с N. rectus, N. orblgnyi и 
N. prestwichianus. 

N. rectus, несомненно, произошел от N. variolarius и долгое время опи
сывался под последним названием. N. prestwichianus и N. orblgnyi обна
ру>Кивают меньшее сходство с N. variolarius, чем N. rectus, черты сход
ства наблюдаются у мегасферичесних гене раций. В отличие от N. vario
larius у уназанных трех видов наблюдается уплощенная форма раковины, 
более слабая спираль, а последний оборот вередно полуинволютен. На 
подобные изменения элементов ран овины в процессе эволюции N. vario
larius уназывал Абрар (1928а, стр. 173) и более четносформулировал Кэр
ри. Последпий уназал, что в процессе эволюции наблюдается дегенерация 
N. variolarius в формы с более слабыми оборотами, ноторые становятся 
не вполне инволютными в последнем обороте. В нонце верхнего эоцена 
все представители группы N. variolarius вымерли. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. variolarius распространен в отло>Кениях верхнего эоцена на большой 
площади, охватывающей Средиземноморсную геосинклинальную область 
и примЫRающую н ней с севера часть платформы. Более харантерен этот 
вид для платформенной области Европы, ноторая в верхнем эоцене была 
понрыта неглубоним морем (Англо-ПарИ>Ксний бассейн, центр и юго-запад. 
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Украины). Будучи широко распространен среди верхнеэоценовых отложе
ний (осQбенно в их нижней части), N. variolarius приобретает значение ру
ководящего ископаемого в укава:нных областях платформеивой части 
Европы. Например, в так называемых средиих песхах Англо-Парижскоrо 
бассейна этот вид является руководящим, характеризуя нижнюю часть 
верхнего эоцена. Исключительное изобилие N. variolarius получил в пес
ках Овера (северо-вападнее Парижа) и считался руководящей формой 
мверского>> яруса. 

В последние годы установлено присутствие N. variolarius в отложе
ниях среднего эоцева. Так, Кэрри (1961), а затем Блондо и 1\j)рри (1963) 
указали на иаходки N. variolarius в средней и верхней частях лютецкого 
яруса Франции, Бельгии и Англии. 

Для альпийской геосинклинальной области стратиграфическое зНАче
ние N. variolarius еще окончательно не выяснено, так как подобные ему 
формы указывались из всех подотделов эоцена. Позтому Ровложник (1929) 
считал, что N. variolarius появился в нижнем эоцене, быстро развился и 
nродолжал существовать в среднем и верхнем эоцеве. Однако это заключе
ние Ровложника требует проверки. По-видимому, и для альпийской rео
синклинальной области N. variolarius характерен для верхнеэоцевМJнх 
отложений, а из более низких слоев были описаны близкие по строению 
мелкие радиальвые нуммулиты. 

На территории СССР N. variolarius обнаружен в верхнеэоценевых от
ложениях Кавказа (Грузия), Украины и Карпат. 

За пределами СССР описан из среднеэоценовых (несколько пунктов) 
и верхнеэоценовых отложений Англо-Парижского бассейна, а также из 
отложений верхнего эоцена Южной Франции, Испании, Италии, Швей
царии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Румынии, Болгарии, Югославии 
(Истрия), Египта. 

Numnшlttes orЫgnyt (Galeotti, 1837) 

Opгrcultna orЫgnyt: G а l е о t t i, 1837, стр. 54, табл. 111, фиг. 13 (В) 
Nurnmulttts orЫgnyi: de la Н а r ре, 1883а, стр. 168, 169, табл. Vl, фиг. 42-51 (В); 

В о u 8 8 а с, 1911а, стр. 50, 51 (частично) (А, В); L l u е с а, 1929, стр. 135-
137, табл. VI, фиг. 22-24 (В); С u r r у, 1937, стр. 239-240, табл. 20, фиг. 13, 14 (А, 
В); В i е d а, 1957а, стр. 47, 48, 61, табл. IV, фиг. 1 (А); Б е л м у с т а к о в, 1959, 
стр. 25, 26, табл. IV, фиг. 1-7,9 (А, В); 8 ер в е цк и й, 1960а,стр. 93-96, фиг. 1-
7 (А, В); Я р ц е в а, 1960а, стр. 149-151, табл. 1, фиг. 1-5, 9-16 (А, В); 3 ер в е
цк и й, 1962, стр. 33, табл. XVIII, фиг. 5-7 (В); 3 ер в е цк и й и др., 1963, 
стр. 156, 157, табл. XLIII, фиг. 1, 2 (В) 

Nummultttswtrnmtltnstв: de la Н а r ре, 1883а, стр. 169-171, табл. Vl, фиг. 52-
64 (А) (без фиг. 65-70) 

Nurnmulttts OrЫgnyt-wemmгlensis: L i s t е r, 1905, стр. 304-308, 310, 311 (ча
стично), табл. 5, фиг. ~ (В) 

Nurnmulttes prestwtchtanus: L l u е с а, 1929, стр. 137-139, фиг. 24, табл. Vl, 
фиг. 25-33 (А) 

Nummultteв Ьoutllet var. rйttmeyгrt: Я р ц е в а, 1954, табл. 11, фиг. 5 (В) 
Neoopercultnotdes orЫgnyt: Г о л е в, 1962, стр. 94-96, фиг. 2, табл. 1, фиг. 3-

6 (А) 

Д и а г и о в. Раковина малой величины, дисковидная, уплощ~нная, 
с бугорком в центральной части. Септальные линии S-образные, сильно 
изогнутые у края. Спиральная полоса тонкая, быстро раскручивающая
ел. Септы тонкие, прямые в основании и резко изогнутые вверху. Камеры 
серповидные, развитые в высоту в 3-4 раза больше, чем в длину; они 
достигают наибольшей длины в местах, где септы начинают изгибаться. 

Мегасферичес"ая гекерация (А) 

Табл. XXXIII, фиг. 16-21 

В н е ш н и е пр и в н а к и. Форма раковины дисковидная, упло
щенная к краю и слабовыпуклая в центре, где наблюдается отчетливо 
выраженный или расплывчатый бугорок. Край раковины округлый, 



иногда слабоизогиутый. Септальиые линии довольно толстые, хорошо 
выраженные на поверхности в виде S-образиых швов. Их изгиб приуро
чеи к месту соnрикосновения последиего оборота со спиральным валиком 
предпоследиего оборота; наиболее сильно они изогнуты у края раковиllъt. 
Приближаясь R центру, септальиые линии утолщаются и часто преры
ваются возле цеnтрального бугорка или образуют неясно выраженный 
бугорок. 

В и у т р е и н е е с т р о е и и е. В экваториальном сечении у од
них экземпляров видна более или менее правильиая, у других иеправиль
иая, быстро раскручивающаяся сnираль. Спиральная полоса тонкая, 
достигающая 1/ 8 - 1/ 8 высоты спирального канала соответствующего обо
рота. Шаг спирали быстро возраст!J.ет, особенно в последнем обороте. 

Септы тонкие, прямые в основании, в своей верхней трети резко изо
гнуты назад, так что верхний задний угол всегда очень острьtй (менее 15°), 
В спиральном канале септы распределены не всегда равномерно, в началь
ных оборотах несколько сгущены. 

Камеры в основании прямоугольиые, а в верхней части резко серпо
видиые. Их длина в 3 раза больше высоты. Наибольшую длину камеры 
имеют в тех местах, где септы приобретают резкий изгиб. Центральная ка
мера очень маленькая, округлая, вторая nолулуииая, меньших размеров. 

Обе камеры образуют мегасферу в виде восьмерки. 
В осевом сечении раковина имеет форму иаправильиой линзы, несколь

ко выпуклой по оси, где вередко заметен центральный столбик. Обороты 
сильно сближены, и боковые продолжения камер плохо замfiтиы. Послед
ний оборот обычно ииволютеи. 
Размеры. Диаметр от 1,5 до 2,7 .1С.К. Толщина 0,5-0,8 .1С.К. На ра

диус 1,4 .1Ut приходятел 4 оборота, на радиус 0,8 .1t.К - 3 обор·ота. После
довательное отношение каждого оборота R первому: 1; 2; 2, 7 и 3, 7-4. 
Величина центральной камеры 0,1 .1t.К, мегасферы- 0,15 .1С.М. ЧИсло септ 
в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 
» второго » 
» третьего t 

» четвертого & 

2-3 
3-4 
4-5 
5-6 

Ми"росфериqес"ая геиерация (В) 

Табл. XXXIII, фиг. 22, 23; табл. XXXIV, фиг. 1, 2 

В и е ш и и е пр из и а к и очень близки к описанным у формы А. 
Раковина несколько . более уплощена, септальиые линии толстые, хорошо 
выражены и несколько сильнее S-образио изгибаются, >tем 'у мегаrеиерации. 
К центру они утолщаются и прерываются возле хорошо выраженного 
или расплывчатого центрального бугорка. 

В и утре и и е е строе и и е мало отличается от описанного уме
гагеиерации. Спираль развертЬIВается очень быстро. Спиральная полооа 
тонкая, ее толщина иескольRо возрастает по мере раскручивания и дости

гает 1/ 7- 1/ 9 высоты спирального канала соответствующего оборота. 
Шаг спирали возрастцет быстро, особенно в последнем обороте. Септы 
тонкие,· прямые или слабоиаRлоииые в основании и резRо изогнутые назад 
вверху. Верхний задний угол очень острый (в среднем менее 12°). Камеры 
развиты в вЪiсоту в 4 раза больше, чем в длину. В основании они прямо
угольиы и резко серповидны в верхней четверти. В местах перегиба септ 
Rамеры достигают наибольшей длины, иногда вдвое большей, чем в осно
вании. 

В осевом сечении раковина аапомииает сильно уплощеи:аый эллипс, 
слабовыпуклый в центральной части, где обычно иаблюдае'rся центральвый 
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столбик. Обороты сильио сближеиы и сжаты, так что боковые про
должения камер обы:ч:но ПJioxo проолеживаются. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 3 до 4,2 .м.J~t. Толщина 0,7-0,9 .п.м:. На ра· 
диус 2-2,2 ..1t.11t приходятся 5 оборотов, на радиус 1,2 ~ - 4 оборота. 
Последовательное отношение каждого оборота ко второму: 1; 2; 3 и 5-
5,5. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для второго оборота . . . • . . 
» третьего » 
» четвертого » 
» пятого » 

3 
4-5 
5-6 
7-8 

О б Щ~и е в а меч а н и я. Микрооферичоокая генерация N. orblg
nyi впервые была описана Галеотти (1837) из центральной Бельгии (Бра
бант), причем автор считал эту форму оперкулиной. Де Лягарп (1883а) 
отнес ее к нуммулитам, описал обе генерации под названием N. orblgnyi 
(В) и N. wemmeleшis (А) и привел многочисленные рисунви. В дальвейшеи 
Листер (1905) и Буссак (1911а) под названием N. orblgnyi описали два ви· 
да- собственно N. orblgnyi и N. prestwichianus, которых авторы ошибоч
но считали синонимичиыми. Только Кэрри (1937), изучив бартонсвих нум
:иулитов Англии, описал раздельно оба указаНИЬiх выше вида и обе гене
рации N. orblgnyt. 

Из других иноетравных авторов краткие, но ясиые описания N. or
Ьignyi имеются у Луека (1929) из Бельгии, у Беда (1957а) из Словакии и у 
Белиуставова (1959) из Болгарии. Луека описал форму А под названием 
N. prestwichianus. 

В советской литературе первое подробное описание N. orblgnyi было 
произведено М. В. Ярцевой (1960а) по находкам из верхнеэоценовых от
ложений Украииы. В синонимику мы включили также микросферическую 
генерацию, описанную Ярцевой (1954) под названием N. bouillei var. rйtt
meyeri. Обе генерации N. orblgnyi описал Б. Ф. Зернецкий (1960а) из 
Нижнего Поволжья. Описанные им формы действительно принадлежат 
N. orblgnyi, но в. сивонимиву им ошибочно включен N. prestwichianus. 
Этот вид он считал синонимичиым N. orblgnyi. 
И з :м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. У N. orblgnyi изменчиво

сти подвержены как внешние признаки, так и внутреннее строение. Наи
более изменчива скульптура поверхности: одни формы имеют хорошо вы
раженный центральный бугорок, у других он выражен ПJioxo и образован 
слившимвся :между собой прерывисты:ми утолщениями септальНЬIХ линий 
в центральной части раковины. Септальные линии у одних экземпляров 
сильно S-образно изогнуты, у других слабее. 

В н у т р е н в е е с т р о е н и е отличается достаточным постояв· 
ством, можно лишь отметить изменчивость спирали: у одних форм она 
довольно правильная, у других неправильвая. 

В. изменчивости указанных выше элементов раковины не наблюдается 
определенной закономерности, поэтому мы не можем судить о наличии ка
ких,..либо определениых разновидностей. Указавиые де Лягарпом (1883а) 
разновидности var. prestwichi и var. granulata относятся к виду N. pre
stwtchianus, а выделениая третья разновидность var. plicata никем, кроме 
де Лягарпа, не отмечалась. 

Изменение раковины в процессе онтогенеза мы наблюдали только в 
экваториальном сечении, так как из-за :малых размеров и тонкости рако

вины нет возможности последовательно снять обороты для изученИя внеш-
них признакqв. . 

На юной стадии роста (первый, второй обороты) септы аркообразиые, 
камеры серповидные; на средней стадии развития (третий, четвертый обо
роты) септы становятся прямы:ми, резко изогнутыми в верхней части, ка-
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меры прямоугольные в основ~нии и серповидные в верхней трети; в пос

леднем обороте сильно уцеличивается шаг спирали, септы прямые, резко 
изогнутые в верхней четверти. 

Сравнен и е. N. orblgnyi можно смешать с N. prestwichianus, 
N. planulatus, N. bouillei, N. chavannesi, N. litoralis. 

Наиболее сходен N. orblgnyi с N. prestwichianus, причем оба вида до 
сих пор некоторые исследователи считают синонимичными. N. orblgnyi 
отличается от N. prestwichianus присутствием центрального бугорка и не
которой выпуклости раковины в центре, более прямыми септами и прямо
угольным характером камер в их нижней части. В отличие от N. planu
latus, ·у N. orblgnyi более простые S-образные септальные линии, присут
ствует центральный бугорок, шаг спирали возрастает быстрее, форма ра
ковины более уплощенная и меньше диаметр мегасферы. N. orblgnyi от
личается от N. bouillei несколько более выпуклой формой раковины, при
сутствием центрального бугорка, более прямыми септами :n прямоуголь
нЫМ' характером камер в их нижней части. В отличие от N. chavannesi 
у N. orblgnyi менее резко выражен центральный бугорок, септальные ли
нии S-образные, шаг спирали возрастает быстрее, септы более резко изо
гнуты в своей верхней части. От N. litoralis N. orblgnyi отличается правиль
иостью внутреннего строения раковины, более тонкой спиральной полосой 
и меньшим числом оборотGв. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. В ре-

зультате изучения бартонских нуммулитов Англии Кэрри (1937) сделал 
вывод о происхождении N. orblgnyi, N. rectus и N. prestwichianus от N. va
riolarius. Кэрри считал, что в процессе деr-енерации N. variolarius возник
ли виды с более слабыми оборотами и пекоторой эволютностью последнего 
оборота. Одним из них и был N. orblgnyi, а параллельно развивалея очень 
сходный морфологически N. prestwichianus. В конце верхнего эоцена 
N. orblgnyi дал начало N. litoralis, последний вид быстро вымер. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. orblgnyi характерен для верхней половины верхнеэоценовых отложе
ний северной части Англо-Парижского бассейна, где он является одним 
из руководящих ископаемых (<<веммельский ярус» Бельгии). Первые пред
ставители этого вида 'появляются еще в начале ве'рхнего эоцена, о чем сви

детелБствуют указания братьев Морелле (L. et J. Morellet, 1940) о наход
ках <<N. wemmelensis>> в основании верхнеэоценовых отложений Бельгии. 

Область распространения N. orblgnyi прослеживается через ГДР да
леко на восток в пределы СССР. Как правило, этот вид приурочен к плат
форменным отложениям верхнего эоцена, но встречен также и в единич
ных участках в одновозрастных отложениях альпийской геосинклиналь
ной области (Болгария, Бадхыз). Обычно он встречается совместно ·С 
N. prestwichianus. 

На территории СССР обнаружен в платформенных верхнеэоценовых 
отложениях 'Украины (окрестности Днепропетровска и Одессы), Ниж
него Поволжья-и Северного Приаралья. Кроме того, найден в Туркмении 
в верхнеэоценовых отложениях хребта Бадхыз. 

За пределами СССР описан из верхнеэоценовых отложений Англии. 
Бельгии, ГДР (центральная часть) и Болгарии. 

Nummulttes Utoralts Zernetzky, 1962 

Nummulites litoralis: 3 ер н е цк и й, 1962, стр. 33-35, табл. VII, фиг. 1-6· 
табл. XIII, фиг. 1-5; табл. XVIII, фиг. 2-3 (А, В); 3 ер н е ц н и й и др., 1963: 
стр. 157, табл. XLIII, фиг. 6-10 (В) 

1 

Диагноз. Раковина малой и средней величины, неправильной 
nлоской дисковидной формы. Септальные линии радиальные изогнутые, 
закручивающиеся у центра. Спираль правильная в начальных и отчасти 
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в средних оборотах, в последних становится неправильной. Спиральная 
полоса средней толщины. Септы тонкие, аркообразные, в последних обо
ротах часто сигмоидальные. Камеры серповидНЪiе, развиты в высоту боль
ше, чем в длину. 

· Мегасфери..еск;ая генерация (А) 

Таб.п. XXXIV, фиг. 3, 4 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Раковина дисковидная с округлым 
краем. В центре наблюдается небольшое белое пятно, от которого отходят 
тонкие радиальные септальНЪiе линии, слабоизгибающиеся у края. рако
вины. 

В н утре н н е е строе н и е. В экваториальном сечении видна 
несколько неправильная спираль, насчитывающая 4 оборота. В первых 
трех оборотах шаг возрастает медленно, а в последнем заметно увеличи
вается. Спиральная полоса довольно толстая, в первых трех оборотах 
она составляет 1/ 2 - 1/ 3 высоты спирального канала, а в nоследнем обороте 
достигает 1/ 4 высоты канала. 

Септы тонкие, прямые в основании. В своей верхней трети они изги
баются назад, образуя острый, но неглубокий верхний задний угол. Из
редка наблюдаются септы, изогнутые сигмоидально. В спиральном канале 
они распределены неравномерно. 

Камеры в начальных оборотах близки к квадратным, а в последнем 
обороте прямоугольные в осн.овании и серповидные в верхней части. 
В верхней трети, в местах перегиба септ, камеры имеют наибольшую длину. 
Центральная камера средних размеров, округлой формы, вторая по
лулунная, меньших размеров. 

Размеры. Диаметр до 3,4 ..к..к. Толщина до 1,2 м..к. На радиус 2 мм 
приходятел 4 оборота. Последовательное отношение каждоГо оборота 
к первому: 1; 1,1; 1,2-1,3 и 2-2,3. Величина центральпой камеры 0,25-
0,3 .м.м, мегасферы- 0,4 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . ·~ 

,. второго • 4 
» третьего • 5-6 
,. четвертого » 7 

Ми~еросфери..еск;ая генерация (В) 

Таб.п. XXXIV, фиг. 5-8 

В н е ш н и е пр и а н а к и близки к описанНЪIМ у формы А. Рако· 
вина неправильной формы, плоская, дисковидная, обычно изогнутая. Сеп
тальНЪiе линии тонкие радиальНЪiе, изогнутые у края, закручиваются и 

утолщаются в центре. . 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 

правильная спираль в начальном и отчасти средних оборотах, а в послед
них она становится резко неправильной. Шаг спирали особенно быстро 
воврастает в последних двух оборотах. Спиральная полоса довольно тол
стая, в начальных оборотах ее толщина в среднем достигает половины вы
соты спирального канала соответствующего оборота, а в двух послед
них оборотах толщина составляет 1/ 4 - 1/ 5 высоты канала. 

Септы тонкие, прямые в основании, а в верхней части аркообравно или 
резко сигмоидально изогнутые, поэтому верхний задний угол острый и 
rлубокий (в среднем меньше 20°). В спиральном канале септы размещены 
неравномерно, особенно в последних оборотах. 

Камеры в начальвых оборотах ромбовидВЪiе, близкие к изометрическим. 
В последуюп(Их оборотах они становятся серповидными, их высота в 
2-3 раза превышает длину. 
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В осевQм сечении раковина напоминает сильно уплощенный эллипс 
с округлыми краями. Обороты сильно сближены, а камерные продолже
ния плохо заметные. 

Р а з м е р ы. Диаметр от 3,2 до 6,1 ж.м. Толщина от 1,3 до 1,8 ж.м. 
На радиус 2,5 ж.м приходятел 6 оборотов. Последовательное отношение 
каждого оборота к третьему: 1; 1,2-1,5; 1,7-2,1; 3-4 и 4,5-5. Число 
септ в 1/t оборота: 

Дm1 третьего оборота . 3 
)) четвертого » . ~. 4 
)) ПIIТОГО )) 5-6 
» шестого )) 6-7 
)) седьмого )) 7-8 

О б щи е за меч а н и я. N. litoralis был обнаружен Б. Ф. Зернец
ким (1962) в большом количестве во многих скважинах Николаевской 
и Херсонской областей Украины. В верхней части отложений киевской 
свиты верхнего эоцена раковины этого вида образуют местами скопления 
в виде отдельных прослоев. · 

Имея хорошо выраженные отличительные признаки, этот вид, не
сомненно, может считаться новым видом, приуроченным к определенному 

стратиграфическому горизонту. 
И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. N. litoralis характери

вуется большой изменчивостью как внешних признаков, так и внутреннего 
строения. Особенно хорошо эта изменчивость прослеживается у микро
сферической генерации. 

Из внешних признаков сильно изменяется форма раковины, которая 
в общем плоская дисковидная и асимметричная, но каждый экземпляр 
в отдельности имеет свои отличительные черты и довольно легко отли-

чается от любого другого. · 
Внутреннее строение подвержено еще более сильной изменчивости. 

Если в первых трех-четырех оборотах видна довольно правильная и 
равномерно раскручиваЮЩ/lЯСЯ спираль, то в последних двух оборотах 
она становится совершенно неправильной, с резко изменяющимся шагом 
в пределах одного и того же оборота. В зависимости от степени непра
вильности спирали изменяются все элементы внутреннего строения рако

вины (септы, камеры, верхний задний угол), что хорошо видно на фото
графиях. Сильная изменчивость N. litoralis не позволяет выделить какие
либо разновидности, так как никаких закономерностей при этом не на
блюдается. Б. Ф. Зернецкий, изучивший более 100 экземпляров этого ви
да, не выделил никаких разновидностей. 

Несмотря на сильную индивидуальную изменчивость раковины N. li
toralis, в процессе онтогенеза достаточно четко прослеживается измене
ние строения раковины в определенном направлении - в сторону уве

личения общей неправильности строения, увеличения высоты оборотов. 
В начальной стадии развития раковина очень сходна с N. variolarius., 
затем почтинеотличима от N. orblgnyi, а в средней и взрослой стадиях раз
вития приобретает все черты, свойственные N. litorq,lis. В процессе онто
генеза наблюдаются те же тенденции к увеличению общей неправильно
сти строения, которые наблюдаЮтся у N. irregularis, хотя N. litoralis 
принадлежит к другой группе и встречается в значительно более молодых 
отложениях, чем N. irregularis. 

С р а в н е н и е. N. litoralis имеет сходство с N. irregularis, N. or
Ьignyi и N. bouillei. 

От N. irregularis N. litoralis отличается меньшей величиной раковины, 
правильной спиралью в начальных оборотах и резким возрастанием шага 
в последнем обороте. Кроме того, у N. litoralis иное строение камер. 



Общая веправильность внутреннего строения раковиВЪI в последних оборо
тах отличает N. litoralis от N. orblgnyi и N. Ьouillei. Кроме того, у N. li
toralis более толстая спиральная полоса и большее число оборотов. 
Ф и л о г е в е т и ч е с к и е в з а и м о о т в о ш е в и я. Б. Ф. Зер

вецкий (1962) считает N. litoralis потомком N. orblgnyi. Мы полностью со
·rласвы с этим мнением, что хорошо подтверждается изучением онтогене

за. N. litoralis- крайний член филогенетического ряда N. variolarius
N. orblgnyi - N. litoralis. Он появился в конце верхнего эоцева и быстро 
вымер, se дав потомства. · 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
Б. Ф. Зервецкий (1962) считает этот вид характерным для верхвей части 
киевской свиты верхнего эоцева в пределах Причерноморской впадиВЪI. 

Пока он уставовлев только в пределах южной части Украинской ССР 
во многих скважинах Николаевской и Херсовекой областей, будучи при
урочев в большом количестве к горизонту зелевовато-серых глауковито
вых песков и песчаников. 

Nummulttes rectus Curry, 1937 

Nummulites rectus: С u r r у, 1937, стр. 241-244, табл. 20, фиг. 1-3; табл. 21, 
фиг. 11 (А, В); Б ар ха т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 68-70, табл. XIII, фиг. 4-
6 (А) (синонимика) 

Д и а г в о з. Раковива очень малой величиВЪI, чечевицеобразная, с 
бугорком в центре. Селтальвые линии радиальВЪiе, изогнутые у края. 
Спиральная полоса средвей толщиВЪI. Септы прямые или слегка ваклов
ВЪiе, утолщенвые в основании и аркообразвые в верхвей части. Камеры 
развиты в высоту в 1 ,5 раза больше, чем в длину. · 

Мегасферичес~ая генерация (А) 

Табл. XXXV, фиг. 1-6 

Размеры. Диаметр от 2 до 2,5 .м.м. Толщива 0,'5-0,7 .мм. На радиус 
1,1-1,2 .мм прих(щятся 4 оборота. Последовательвое отношение каждого 
оборота к первому: 1; 1 ,5; 2 и 2,6. Величина центральвой камеры 0,1 .мм, 
мегасферы - 0,12-0,13 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

ДJiя первого оборота . . . . . . 2-3 
~ второго ~ 3-4 
» третьего » 4-5 
~ четвертого ~ 5-6 

Раковин микросферической генерации (В) в предел~х СССР пока не 
обнаружено. 

Описание N. rectus (А) с сивонимикой приведево в монографии о круп
ных фораминиферах Мангышлака и Северного Приаралья (Бархатова, 
Немков, 1965). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
N. rectus принадлежит к числу редко встречающихся верхпезоценовых 
видов. Он приурочев главным образом к верхвей половиве верхпезоцено
вых отложений. 

На территории СССР он обнаружен единичными экземплярами на Ук
раине и в Северном Приаралье. На Украине встречен в верхвей части верх
пезоценовых отложений киевской свиты на северо-восточном склоне Ук
раинского щита. В Севервом Приаралье он найден в верхвей части таеа
ранекой свиты (визы верхнего эоцева) в скважине возле г. Аральска. 

За пределами СССР вид описав из верхпезоценовых отложений Анг
лии (верхи нижнего бартопа Гемпширского бассейна). 
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Общая неправильность внутреннего строения раковины в последних оборо
тах отличает N. litoralis от N. orblgnyi и N. bouillei. Кроме того, у N. li
toralis более толстая спиральная полоса и большее число оборотов. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. Б. Ф. Зер

нецкий (1962) считает N. litoralis потомком N. orblgnyi. Мы полностью со
гласны с этим мнением, что хорошо подтверждается изучением онтогене

за. N. litoralis- крайний член филогенетического ряда N. variolarius
N. orblgnyi- N. litoralis. Он появился в конце верхнего эоцена и быстро 
вымер, ведав потомства. · 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
Б. Ф. Зернецкий (1962) считает этот вид характерным для верхней части 
киевской свиты верхнего эоцена в пределах Причерноморской впадины. 

Пока он установлен только в пределах южной части Украинской ССР 
во многих скважинах Николаевской и Херсонской областей, будучи при
урочен в большом количестве к горизонту зеленовато-серых глауконито
вых песков и песчаников. 

Nummulttes rectus Curry, 1937 

Nummulites rectus: С u r r у, 1937, стр. 241-244, табл. 20, фиг. 1-3; табл. 21, 
фиг. 11 (А, В); Б а р ха т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 68-70, табл. XIII, фиг. 4-
6 (А) (синонимика) 

Диагноз. Раковина очень малой величины, чечевицеобразная, с 
бугорком в центре. Септальные линии радиальные, изогнутые у края. 
Спиральная полоса средней толщины. Септы прямые или слегка наклон
ные, утолщенные в основании и аркообразные в верхней части. Камеры 
развиты в высоту в 1,5 раза больше, чем в длину. · 

Мегасфери~с"ая генерация (А) 

Табл. XXXV, фиr. 1-6 

Размеры. Диаметр от 2 до 2,5 .м.м. Толщина 0,5-0,7 .м.м. На·радиус 
f,1-1,2 .м.м приходятел 4 оборота. Последовательное отношение каждого 
оборота к первому: 1; 1,5; 2 и 2,6. Величина центральной камеры 0,1 .м.м, 
мегасферы - 0,12-0,13 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

ДJIЯ первого оборота . . . • 2-3 
» второго » 3-4 
» третьего » 4-5 
» четвертого » 5-6 

Раковин микросферической генерации (В) в пределах СССР пока не 
обнаружено. 

Описание N. rectus (А) с синонимикой приведе но в монографии о круп
ных форамимиферах Мангышлака и Северного Приарiшья (Бархатова, 
Немков, 1965). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р ·о с т р а н е н и е. 
N. rectus принадлежит к числу редко встречающихся верхпезоценовых 
видов. Он приурочен главным образом к верхней половине верхпезоцено
вых отложений. 

На территории СССР он обнаружен единичными экземплярами на Ук
раине и в Северном Приаралье. На Украине встречен в верхней части верх
пезоценовых отложений киевской свиты на северо-восточном склоне Ук
раинского щита. В Северном Приаралье он найден в верхней части таеа
ранекой свиты (низы верхнего эоцена) в скважине возле г. Аральска. 

За пределами СССР вид описан из верхпезоценовых отложений Анг
лии (верхи нижнего бартопа Гемппшрского бассейна). 
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Nummulttes prestwlchlanus lones, 1862 
Nummulites prestwichianus: С u r r у, 1937, стр. · 242-244, табл. 20, фиг. 7 -10; 

табл. 21, фиг. 10 (А, В) (синонимика); Б а р х а т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 70-
73, табл. XIII, фиг. 7-12 (А) (синонимика) 

Neooperculinoides prestwtchianus: Г о л е в,1962, стр. 97-100, фиг. З; табл. 1, фиг. 
1,2,12(А,В) . 

l!.. и а г н о з. Раковина малой величины, плоская дисковидная 
с S-образными септальными линиями, изогнутЪIМи у края. Спиральная 
полоса тонкая, быстро раскручивающаяся. Септы тонкие, аркообразвые, 
сильно изогнутые вверху. Намеры серповидвые, развитые больше в вы
соту, чем в длину. 

Мегасфери..ес"аА геперац.и.• (А) 

Табл. XXXV, фИг. 7-14 

Р а з м е р ы. Диаметр от 1,6 до 3 .1Ut. Толщина 0,3-0,5 .1Ut. На ра-. 
диус 1,2 .1Ut- приходится 4.оборота, на радиус 0,8-0,9 .1Ut- 3 оборота. 
Последов~тельное отношение каждого оборота к первому: 1; 1,5; 2,5; 
3,3. Величина центральной камеры 0,1-0,15 .1Ut, мегасферы- 0,15-
0,2 .1Ut. Число септ в 1/ 4 оборота: ' 

Для первого оборота . 
» второго » 

>> третьего » 
» четвертого » 

2-3 
4 
5-6 
6-7 

Мu,.росфери..еская генерация (В) 

Табл. XXXV, фиг. 15 

Размеры. Диаметр 3,5-4,5 .1Ut. Толщина 0,4-0,5 .1Ut. На ра
диус 2,5 .1Ut приходится 5 оборотов, на радиус 1,4 .м.м - 4 оборота. После
довательное отношение каждого оборота ко второму: 1; 2,5; 4 и 7-9. 
Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для второго оборота • . • 
» третьего • 
» четвертого » 
» пятого » 

3 
4 
5-7 
7-8 

Оп и с а н и е N. prestwichianus с синонимикой приведенов моногра
фии о крупных фораминиферах Мангъпплака и Северного Приаралья (Бар
хатова, Немков, 1965). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. prestwichianus является редко встречающимся верхнезоценовЪIМ ви
дом, характернЪIМ для северной нуммулитовой провинции. 

На террИтории СССР он обнаружен в верхней части верхпезоценовых 
отложений на северо-восточном склоне Украинского щита - в верхней 
части таеаранекой свиты в скважине возле г. Аральска (Северное При
аралье) и в верхпезоценовых отложениях Бадхыза. 

За пределами СССР вид описан из нижней чаС'l'И песков 13еммеля и 
Асши в Бельгии и низов бартонских глин Гемпmирского бассейна Англии. 

Гр у п:п а Nummulites anomalus 

Эту группу мы выделяем условно, относя к ней три вида - N. ano
malus de la Harpe, N. stellatus Roveda и N. bl-apiculatus Doncieux, отли
чающихся от всех других нуммулитов очень сильной изогнутостью септ 
в экваториальном сечении и септальНЬIХ линий на поверхности раковины . 
N. bl-apiculatus в СССР не найден. 
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Nиmmullt~:s anomalus de la Harpe, 1877 
Nummultteв апотаlив: Б а р х а т о в а, Н е :м к о в, 1965, стр. 73-76, табл. XII, 

фиг. 1-7 (А, В) (сивоии:мика) 

Д и а г в о в. Раковива очень маленькая, чечевицеобразная, выпук
лая в центре и уплощенная у края. Севтальвые линии резко S-обравво 
изогнуты. Спиральная полоса тонкая, быстро раскручивающаяся. Септы 
р.едкие, аркообразвые, сильно изогнутые почти от основания. ВерхниЦ зад
ний угол очень острый. Камеры сильно серпо:~;~:идвые. 

Мегасфери..ес"ая гекерация (А) 

Табл. XXXVII, фиг. 2-9 

Р а в :меры. Диаметр 1-1,8 .м.,м. Толщива 0,7-1 .м.м, 3 оборота при
ходится на радиус 0,8 ,мж. Последовательвое отвошеJЩе оборотов к пер
•ому: 1; 1 ,8; 2,6-3. Величина центральвой намеры 0,05-0,06 .м..v, :мега
сферЬI- не б.олее 1 ..1f..11t. ЧисJiо септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота • 
• второго » 
» третьего » 
» четвертого » 

2 
2-3 
3-4 
4 

Ми"росфери..ес"ая генерация (В) 

Табл. XXXVII, фиr. 10-12 

Р а з :м е р ы. Диаметр 2-3 ..1f..11t. То~щива 1,2-1,5 ..1f..11t. 4 оборота 
приходится на радиус 1,15 ..1f..11t, 5 оборотов -на радиус 1,65 ..1f..11t. После
довательвое отношение оборотов ко второму: 1; 1,9 и 2,7. Число септ 
в 1/ 4 оборота: 

Для второго оборота . . . • • . 
& третъего & 
• четвертого & 

)) пятого • 

2 
3 
4 
4-5 

Описание обеих генераций N. anomalvs с подробвой сивонимикой при
ведево в монографии о крупных фора:миниферах Мангышлака и Северного 
Приаралья (Бархатова, Неi.fков, 1965). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
N. anomalus описав из средне- и ·верхвеэоцевовых отложений. В СССР 
обваруж~в в средпезоценовых отложениях Молдавии, Одесской области, 
Грузии, Армении и Мангышлака. 

За пределами СССР описав из средпезоценовых отложений Юго-Во
сточвой Франции, Ит~лии, Югославии (Истрия) и Албании, из отложе
ний верхнего эоцева Албании, Польши, Чехословакии. 

Nummulltes stellatus Roveda, 1961 

Nummulites stellatus: Б ар ха т о, в а, Н е :м к о в, 1965, стр. 76-78, табл. XII, 
фиг. 8-16 (А, В) (спвовп:мика) 

Д и а г в о з. Раковива малой величины, ч~чевицеобразвая, вздутая 
в центре и уплощенная у края, с характерным центральвы:м бугорком. 
Спиральная полоса тонкая, с быстро и равномерно возрастающим шагом. 
Септы редкие, сильно изогнутые. КамерЫ серповидные. 



Мегасферическая генерация (А) 

Табл. 1, фиг. 7, 8 

Р а з м е р ы. Диаметр 2-2,7 .ч.ч. Толщина О, 7-0,8 .ч.ч. 3 оборота 
приходятел на радиус 1 ,2-1 ,4· .ч.ч. Последовательное отношение каждого 
оборота к первому: 1; 2 и 2,8. Величина центральной камеры 0,05-0,06 .ч.ч, 
негасферы - до 0,1 .ч.ч. Число септ в 1/4. оборота: 

Для первого оборота . 
& второго » 
» третьего » 

1-2 
2-4 
3-5 

Микросферическая гекерация (В) 

Табл. 1, фиг. 9 

Р а з и е р ы. Диаметр 3,5-4 .ч.ч. Толщина до 1 .ч.ч. 4 оборота прихо
дятел на радиус 1,6-1 ;9 .ч.ч. Последовательное отношение каждого обо
рота ко второму: 1; 2; 3,4. Число септ в 1/t оборота: 

Для второго оборота . 
» третьего » 
>> чет~:~ертого • 

2-3 
3-5 
4-6 

Описание об~их генераций N. stellatus приведено в монографии о круп
ных фораминиферах Мангышлака и Северного Приаралья (Бархатова, 
Немко-', 1965). 

Г е о л о г и ч е с к Jil й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
N. ste,llatus цаЙдев Н. Н. Бархатовой совместно с Operculina alpina в ниж
:вей част~;~ верхнеэоценовы:х; отложений Мангышлака. 

За предела:мu СССР этот вид опи~ан из в.ерхнеэоценовых отложеЩ 
.Италии и Франции. 

Виды, филогенетические связи которых не ясны 

Nummulttes suЬramo·ndt de la Harpe, 1883 

Nиmmиlites Ramondi: de ]а Н а r р'е, 18836, стр. 173-175, табл. XXXI, 
фиг. 5-12 (В) 

Nиmmиlttes sиЬramondi: de ]а Н а r ре, 18836, стр. 175, 176, табл. XXXI, 
фиг. 13-17 (А); S с h а u Ь, 1951, стр. 128-130, фиг. 119-127 (А, В); Р ар р, 
1959а, стр. 167, фиr. 4 в тексте, фиг. 1 (А); Б е n м у с т а к о в, 1960, стр. 37, 38, 
табл. 1, фиг. 1, 2 (В); В о m Ь i t а, 1961, фиг. 53 (А) 

Nиmmиlites sиЬramondi major: S с h а u Ь, 1951, с1р. 130, фиг. 128-132; 
табл. 3, фиг. 10, 11 (А, В) 

Nиmmиlites sиЬramondt cf. major; Б е л м у с т а к о в, 1960, стр. 38, табл. 1, 
фиг. 3, 4 (В) 

Диагноз. Раковина :малой и средней величины, чечевицеобраз
ной формы, с радиальными прямыми или изогнутыми септальными линия
ми. Спиральная полоса средпей толщины. Септы слабо аркообразно изо
гнуты. Намеры ромбовидные или слабосерповидные, в начальных оборотах 
их высота несколько превышает длину, в последующих - изредка встре

чаются камеры, у которых длина превышает высоту. 

Микросферическая генерацШJ (В) 

Табл. XXXVIII, фиг. 1..._3 

В н е ш н и е .пр из н а к и. Форма раковины чечевицеобразная, 
бо~ее или менее вздутая, с округлым краем. Севтальвые линии радиаль
ные, изогнутые до S-образных, реже прямые. 
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В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
довольно правильная, медленно и равномерно раскручиваюrцаяся спи

раль, шаг которой возрастает до последнего оборота, где он несколько 
уменьшается. Спиральная полоса средней толrцины, достигаюrцей в сред
нем 1/ 3 высоты спирального канала соответствуюrцего оборота. 

Септы слабоаркообразные, несколько утолrценные и слегко наклонНЪiе 
в основании. В своей верхней части они несколько изогнуты назад и об
разуют острый, нонеглубокий верхний задний угол. В спиральном канале 
распределены довольно равномерно. 

Камеры ромбовидные или слабосерповидНЪiе. В начальных оборотах 
их высота немного превышает длину, в последуюrцих - изредка встре

чаются камеры, у которых Длина превышает высоту. 

В осевом сечении раковина имеет форму более или менее выпуклой 
линзы, иногда наблюдается Центральный столбик. 

Р а з м е р ы. Диаметр 4-7 .м.м. Толrцина 1,5-2,8 .м.м. На радиус 
2-2,2 .м.м приходятся 7 оборотов. Последовательное отношение каждого 
оборота к третьему: 1; 1,2-1,5; 1,7-1,9; 2-2,2 и 2,4. Число септ в 
1f., оборота: 

Для третьего оборота . 3 
)) четвертого ~ 4 
1) ПЯТОГО 1) 5-6 

• шестого 1) 6-7 
1) седьмого 1) 7 

РаковиНЪI мегасферической генерации (А) пока не обнаружены. 
О б rц и е за меч а н и я. Обе генерации ЭТС''t'О вида были подроб

но описаны де Лягарпом (1883Ь) в посмертной монографии о вуммули
тах Египта под названием N. Ramondi (В) и N. sub-Ramondi (А). Н сожа
нию, очень хорошее описание сопровождается схематическими рисун

ками, на которых не видНЪI некоторые детали виутреи~:~его строения, 

как, например, строение мегасферы. В дальнейшем Шауб (1951) привел 
хорошие рисунки экземпляров де Лягарпа и оставил для этого вида 
название N. subramondi. Наименование N. ramondi nримецять нельзя, 
так как Дефранс (Defrance, 1825) ошибочно описал впервые под этим 
названием не нуммулита, а ассилину. На это указал А. Дувилле (1906б) 
и, кроме того, отметил, что под названием N. ramondi описывались 
различные виды. Поэтому мы присоединяемся к предложению Шауба и 
остав-ляем видовое название N. subramondi de la Harpe. В советской 
литературе описание N. subramondi дается впервые. 

И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з нами не изучались из-за 
недостаточности материала: в нашем распоряжении имеется всего три эк

земпляра микросферической генерации. ' 
Шауб (1951) и Белиустаков (1961) описали из нижнеэоценовых отложе

ний Швейцарии и Болгарии наряду с типичной формой подвид N. sub
ramondi major, отличаюrцийся более крупНЪiми размерами раковины и 
большей величиной мегасферы. 
Сравнен и е. N. subramondi можно смешать с видами, имеюrцими 

негранулированную раковину чечевицеобразной формы: N. atacicus, 
N. rotularius, N. globulus. 

О1· N. atacicus N. subramondi отличается меньшими размерами раковины, 
ромбиqеской формой камер меньшей высоты и меньшей -величиной мега
сферы. В отлиqие от N. rotularius N. subramondi имеет более тонкую спи
ральную полосу, ромбическую форму камер меньшей высоты и меньшую 
велиqину мегасферы. Трудно отличить N. subramondi от N. globulus, осо
бенно мегасфериqеские генерации. При внимательном изучении видно, 
что у N. subramondi несколько менее изогнугые и менее сгуrценные септы, 
камеры имеют меньшую вы.еоту и ромбиqескую форму. 
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Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я N. sub-
ramondi неясны. Шауб (1950, 1951) включил этот вид в группу N. pus
tulosus, считая, что N. pustulosus - потомок N. subramondi. В качестве 
вероятного предка N. subramondi Шауб наз·вал N. pernotus, показав между 
этими видами условные филогенетические овязи. Эти, во многом условные 
выводы Шауба требуют серьезной проверки. так как между указанными 
выше видаминаблюдаютсядостаточно четкие отличия в строении раковины. 
На территории СССР N. subramondi обнаружен нами среди чужих сборов 
в виде единичных экземпляров. Эти обстоятельства не позволяют сделать 
какие-либо выводы о филогенетических взаимоотношениях N. subramondi. 
Поэтому мы помещаем его среди видов, филогенетические связи которых 
пока не ясны. 

Геологический возраст и распространени& 
N. subramondi принадлежит к числу малоизвестных нижнеэоценовых ви
дов, он описан пока в единичных пунктах Средиземноморской области. 

На территории СССР вид найден в нижнеэоценовых отложениях Азер
байджана (окрестности г. Кировабада) и западного Устюрта. 

За пределами СССР N. subramondi описан из нижнеэоценовых отложе
ний Швейца.рии, Австрии, Болгарии и Египта. 

Nummulttes prts~1ts Khloponin (in litt, 1960) 

Диагноз. Раковина малой величины, чечевицеобразной формы, 
с редкими радиальными изогнутыми септальными линиями. Спираль пра
вильна'я, быстро раскручивающаяся, спиральная полоса довольно тон
кая. Септы слабоаркообразные, сильно наклонные у основания; камеры 
трапециевидные, сужающиеся к основанию. 

Мегасферичес"ая генерация (А) 

Табл. XXXVII, фиг. 13-16 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Форма раковины правильная, чече· 
вицеобраз~ая, выпуклая, край округлый. Поверхность покрыта редкими 
септальными линиями, которые у центра прямые радиальные, а по мере 

приближения к краю раковины все больше изгибаются. При слабой при
шлифовке в центре раковины видно светлое пятно. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
правильная, очень быстро раскручивающаяся спираль, насчитывающая 
3 обороа. Спиральная полоса довольно тонкая, достигает 1/ 5 высоты 
спирального канала соответствующего оборота. Шаг спирали быстро 
возрастает, увеличиваясь примерно вдвое в каждом последующем обо-
роте. _ 

Септы слабоаркообразные, сильно наклонные у основания, где они 
тоньше, чем вверху у внешней спирали. В спиральном канале распреде
лены равномерно, несколько сгущены в начальных оборотах. Верхний зад
ний угол довольно глубокий, часто пересекается поперечными перемыч
ками. 

Камеры трапециевидные, расширяющиеся к внешней спирали. Цент
ральная камера маленькая, округлая, вторая несколько меньших разме

ров. Обе камеры образуют мегасферу в виде !~Осьмерки. 
Р а з м е р ы. Диаметр 2-2,5 .м.м. ТолщJiна О, 7-0,8 .м.м. На радиус 

1 .м.м приходятел 3 оборота спирали. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота • 
» второго 1> 

>> третьего » 

3 
3 
2-3 

Микросферическая генерация (В) пока не о5наружена. 
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О б щи е за меч а в и я. N. priscus был описав 1\. Л. Хлоповив:ым: 
в 1960 г. по нескольким экземплярам мегасферической генерации, иайдев
в:ым: в двух пувктах Восточиых Карпат в верхнемеловых отложениях. Он 
принадлежиткиебольшому числу верхнемеловых нуммулитов и обиаружи
вает признаки примитиввого роталоидиого характера внутреннего строе

ния раковины. Вместе с тем это уже настоящий нуммулит с ивволютиым 
навиванием оборотов. · 

N. priscus является первы.м: верхнемеловым нуммулитом, найдеиным 
на территории СССР. Ранее мы считали (1957), что в пределах СССР верх
немеловые ну:ммулиты не обитали, так как описанный С. А. Павтелеевым 
(1933) N. mefferti в действительности является вижвеэоцевов:ым: видом. 

К сожалению, описание и фотографии N. priscus_ К. Л. Хлопонии:ым: до 
сих пор не опубликованы. В настояЩем описании полиостью использованы 
с разрешения автора вида материалы Хлопонива. 

С р а в и е и и е. N. priscus достаточно легко отличается от других 
.м:мулитов по характерным: чертам внутреннего строения (сильно на

клонные септы, трапециевидные камеры). Его можно смешать с N. ano
malus, распространенным: в отложениях средиего и верхиего эоцеиа. Од
нако у N. priscus более редкие и менее наклонные септы и трапециевидные 
камеры. Некоторое сходство наблюдается с палеоцеиовым видом N. so
litarius, от которого N. priscus отличается большим ваклоном и изгибом 
септ, более тоикой спиральной полосой и трапециевидной формой камер. 
В экваториальном сечении векоторое сходство ваблюдается с цмфистеги
иами, но у N. priscus раковина имеет симметричную форму с ивволютиыми 
оборотами, как у типичных ву:ммулитов. 
Ф и л о г е и е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е и и я у N. р ris

cus не выяснены. Этот вид, иесомиеиво, один из древнейших среди нум
мулитов, и его предков, по-видимому, следует искать среди представите

лей отряда Rotaliida. Одним из ближайших потомков, возможно, являет
ся N. solitarius, обиаруживаюЩий некоторое морфологическое сходство 

. с N. priscus. Поскольку филогенетические взаимоотношения N. priscus 
еще не вьшсвены, мы помещаем его среди видов, филогенетические связи 
которых иеясиы. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а и е в и е. 
N. priscus найден Н .. Л. Хлопои·ииым в двух пувктах Восточных Карпат 
среди верхнемеловых отложений. Первый участок расположен в верховьях 
р. Днестра, в окрестностях г. Старого Самбора. Здесь N. priscus найден 
в рыхлых конгломератах, из которых Рогаля (1921) привел списки верхие
сенонеких моллюсков и брахиопод. П. И. Калугин (1956) назвал эти от
ложения лещинекии горизонтом. Второй участок расположен на Север
рой Буковине в окрестностях сел Лопушиа и Красиопутиа. Здесь обиа
сужены единичные экземпляры N. priscus среди отложений верхней ча
вти стрыйской свиты верхиего мела. 

Род AssiUna d'OJblgny, 1826 
В пределах территории СССР обиаружены пять видов ассилии: Assilina 

pustulosa Doncieux, А. placentula (Desh.) 1 А. laxispira (de la Harpe), А. spi
ra (de Roissy), А. exponens (Sow.). Три первых вида были подробно описаны 
нами в монографии о нуммулитах Крыма (Немков, Бархатова, 1961), 
поэтому здесь мы сообщаем только краткие сведения о них. Два послед
них вида описаны подробно в настоящей работе. 

Asв#U.na pustuloвa Doncieux, 1926 
Assilina pustulosa: Н е м к о в,! Б а р х а т о в .а, 1961, стр. 94-98, табл. VIII, 

фиг. 9-13 (А, В) (синонимика) 
Д и а г и о з. Раковина малой и средней величины, чечевицеобразная, 

несколько уплощенная ·в центральной части. Обильные крупные пустулы 
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располагаются беспорядочно или по спирали. Септальные линии обычно 
отсутствуют, редко развиты в краевой части раковины. Спиральная полоса 
средвей толщины, септы тонкие прямые, камеры прямоугольные. Боко
вые стенки камер инволютны, кроме последних 1-2 оборотов, где они 
становятся полуинволютными. 

Мегасферическая генерация (А) 

Табл. XXXVIII, фиг. 4-13 

Размеры. Диаметр 1,8-3,2 .мж. Толщива 0,8-1,1 .мж. 3 оборота 
приходятся на радиус 0,9 .мж, 4 - на радиус 1,2-1,5 .мж. Последователь
ное отношение каждого оборота к первому: 1; 1,3; 1',7 и 1,7. Величина 
центральной камеры 0,12-0,16 .мж, мегасферы- 0,25 .мж. Число септ 
в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 
» второго , >> 

» третьего » 
» четвертого » 

Ми"росферичRская генерация (В) 

Таб.п. XXXVIii, фиг. 14-16 

2 
4 
6 
7 

Р а з м е р ы. Диаметр 4,6-6 .мж. ТолiФ,Iна 1,2-1,5 .мж. 6 оборотов 
приходится на радиус 1,9-2,1 .мж, 7 -на радиус 2,6-2,8 .мж. Последо
вательное отношение каждого оборота ко второму: 1; 1,6; 1,9; 217; 3,2 и 
4,5. Количество септ в 1/ 4 оборота:i 

Для третьеrо оборота . 4 
lt четвертого » 5 
» пятого » 5-6 
» шестого » 6 
» седьмого » 7 

Описание обеих генераций А. pustulosa с подробной синонимикой при
ведено в монографии о куммулптах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
А. pustulosa достаточно широко распространена в отложениях нижнего 
эоцена, реже встречается в среднеэоценовых отложениях. 

Н СССР обнаружена в Крыму и на :Карпатах. В Крыму встречается в 
отложениях нижнего эоцена, единичные экземпЛяры обнаружены в низах 
среднего эоцена. На Карп;атах встречена в переотложенном состоянии в 
отложениях верхнего олигоцена. 

За пределами СССР описана из нижнего эоцена Швейцарии, нижнего 
и низов среднего эоцена Франции, Испании и Пакистана. 

Asstltna placentula (Deshayes, 1838) 

Assilina piacentula: Н е м к о в, Б ар ха т о в а, 1961, стр. 98-103, табл. VIII, 
фиг. 14-17 (А, В) (синовmшка); G r i f f оn, М u у 1 а е r t, 1962, фиг. 2 (А, В); 
V а nо v а, 1963, стр. 137, 138, табл. Vl, фиг. 1-6 (А, В) 

Д и а г н о з. Раковина средней величины, дисковидная, плоская или 
с углублением в центре. Спирально расположенные гранулы приурочены 
к радиальным: прерывисты:м септаль:Ным линиям, развитым в средвей и 
краевой частях раковины. Пустулы развиты только в центральвой части 
раковины. Спиральная полоса средней толщины, септы прямые, тонкие, 
камеры прямоугольные. Боковые стенки камер в начальных оборотах ин
волютны, в средних и последних - полуинволютвы. Полости камер эво
лютны. 
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Мегасфери'l.ес"ая генерация (А) 

Табл. XXXIX, фиг. 1-16 

Р а з м е р ы. Диаметр 3-5 .м.м. Толщива 0,8-1,4 .ч.м. 4 оборота при
ходится на радиус 1,4-1,7 .ч.м, 5- на радиус 2-2,5 .м.м. Последователь
вое отношение каждого оборота к первому: 1; 1,5; 2,1; 2,5 и 3. Величина 
центральвой 1Камеры 0,15-0,2 .ч.м, мегасферы- 0,28-0,35 .м.м. Число 
септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 
» второго » 
» третьего » 
» четвертого 1> 

)) пятого » 

2 
4 
6 
.7 
8-9 

Ми"росферичес"ая генерация (В} 

Табл. XXXIX, фиг. 17-19 

Размеры. Диаметр 6-12 .ч.м. Толщива 1,2-1,8 .м.м. 8 оборотов 
приходится на радиус 3,8-5 .ч.м, 9 - на радиус 4,5-6 .ч.м. Последова
тельвое отношение I\аждого оборота к третьему: 1; 1,4; 1,9; 3,4; 3; 3,5 и 4. 
Число септ в 1/ 4 оборота: · 

Дл11 третьего оборота . 
» четвертого 1> 

)) пятого )) 

4 
5 
6-7 

Для шестого оборота . 
1> седьмого 

» восьмого 

)) 

8 
9 
9-11 

Описание обеих генераций А. placentula с подробвой сивонимикой 
приведево в монографии о пуммулптах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . и р а с п р о с т р а в е в и е. 
А. placentula является очень Ш:Qроко распространенным нижвеэоцевовым 
видом, реже встречается в отложениях среднего эоцева. 

В СССР обнаружена в Крыму и на Карпатах. В Крыму встречается в 
массовом количестве в верхвей части нижвеэоцевовых глин, где образует 
зову Assilina placentula, в основании среднего эоцева встречаются редкие 
экземпляры. На Карпатах обнаружена в переотложенном состоянии среди 
отложений олигоцева и миоцева. 

За пределами СССР А. placentula описана из нижнего эоцева и частич
но из низов среднего эоцева многочисленных участков Западвой Европы: 
Франции, Испании, Швейцарии, Италии, Польши, Чехословакии и Бол
гарии. Описана также из нижнего эоцева Пакистава. 

Assiltna laxtsptra (de la Harpe, 1926) 

Assiltna laxispira: Н е м к о в, Б а р ха т о в а, 1961, стр. 104-108, табл. IX, 
фиг. 1-3 (А, В) (синонимика); Р а v 1 о v е с, 1963, стр. 479, 480, фиг. 39 (А) 

Assiltna douvillei: В о m Ь i t а, 1963, стр. 87, 88, фиг. 87, 89-93 (А, В) 

Д и а г в о з. Раковива средвей и крупвой величины, дисковидная 
плоская или с углублением в центре. Редкие пустулы развиты только в 
центральвой части раковины, далее они сменяются гранулами, располо
женными по спирали и приурочеввыми к септальвым линиям, покрываю

щим большую часть поверхности раковивы в виде ирерывистых швов и 
ребер, часто вачивающимся непосредственно около ее центра. "У края 
раковивы септы лишены I'равул. Спиральная полоса средвей толщины, 
септы прямые, камеры прямоугольвые. Боковые стенки камер в начальных 
оборотах ивволютвы, далее полуинволютвы. Полости камер эволютвы. 
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Мееасферичес"ал гекерация (А) 

Табп. XL, фиг. 1-9 

Р а э м е р ы. Диаметр 4~ 7 мм. Толщива 0,8-1,5 мм. 4 оборота при
;х:одятся на радиус 2-2,5 мм, 5 - на радиус 3-3,5 мм. Последователь
вое отношение каждого оборота к первому: 1; 1,3; 1,7; 2 и 2,2. Величина 
центральвой камеры 0,2-0,3 мм, мегасферы - 0,35-0,45 мм. Число 
септ в 1/4 оборота: 

Для первого оборота . . . . . . 
• второго » 
» третьего » 
» четвертого » 
» пятого • 

2 
4 
5-6 
6-7 
7-8 

Ми"росферичес"ал гекерация (В) 

Табп. XL, фиг. 10-12 

Р а э м е р ы. Диаметр 9-15 мм. Толщива 1,2-2 мм. 8 оборотов при
;х:одятся на радиус 5-6 мм, 9 - на радиус 6-8 AUL. Последовательвое 
мвошевие каждого оборота к третьему: 1; 1,5; 2; 3,2 и 3,7. Число септ в 
1/ 4 оборота: 

Для третьего оборота . 
» четвертого » 
~ пятого » 

4 
5 
5-6 

Для шестого оборота . 
» седьмого » 
)) восьмого )) 

6 
7-8 
9 

ОIIИсавие обеих генераций А. laxispira с сивонимикой приведево в мо
нографии о пуммулптах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о э р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
Несмотря на то, что А. laxispira указана в настоящее время из немногих 
пувктов, она имеет, весомвевво, широкое распространение. Об этом 
свидетельствуют находки ее в таких, весьма удаленных друг от друга райо
нах, как Южная Франция, Крым и Пакистав. 

В СССР А. laxispira обнаружена пока только в Крыму. Здесь она встре
чается повсеместно на участке от Ивкер:Мава до Симферополя и приурочева 
к самьm верхам нижнего эоцева и визам среднего. Большей частью этот 
вид встречается в горизонте мергелей, залегающих в основании среднего 
эоцева. 

За пределами СССР А. laxispira описана из Южной Франции, Швей
царии, Румывии и Пакистава. 

Asslllna splra (de Roissy, 1800) 

Assilina spira: В о u s s а с, 1911а, стр. 98-100 (А, В) (сивовимина); de 1а Н а r
p е, 1926, сту. 92-95 (А, В); L 1 u е с а, 1929, стр. 224-225, табл. XIV, фиг. 11, 12; 
табл. XV, фиг. 8, 9 (А, В); Н. D о u v i 11 е, O'G о r m а n, 1929, стр. 381, 
табл. XXXII, фиг. 19-21 (В); В i е d а, 1933б, стр. 14-16, табл. 11, фиг. 4-8 (А, В); 
D оn с i е u х, 1948, стр. 23, 24, табл. VI, фиг. 8, 9, 12 (В); Б е л м у с т а к о в, 
1959, стр. 41, табл. XII, фиг. 6 (В); 3 ер в е цк и й, 1962, стр. 54, 55, табл. Х, 
фиг. 1,3-5 (А, В); 3 ер в е цк и й и др., 1963, стр. 160, табл. XXXIII, фиг. 9, 
10 (А, В); Р а v 1 о v е с, 1963, стр. 470-474, фиг. 31-34 (А, В) · 

Assilina вubspira: D оn с i е u х, 1948, стр. 24, табл. Vl, фиг. 10, 11 (А) 
Assilina вpira var. granuloвa: 3 е рве ц R и й, 1962, стр. 55, с"'\\)Л. Х, 

фиг. 2 (А) 

Д и а г в о э. Раковива средвей и крупвой величины, плоской дис
ковидвой формы. На поверхности хорошо выделяется след спиральвой 
полосы почти всех оборотов в виде более или менее выпуклого валика. 
Септы прямые, камеры прямоугольвые, развитые в высоту несколько боль
ше, чем в длину. 
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Ми~~:росферичес~~:аJJ гекерацUJJ (В) 

Табл. XLI, фиг. 13, 14 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Форма раковины плоская дисковид
ная, край округлый. В центре наблюдается слабовыраженный бугорок 
небольшой величины, около которого иногда группируются редкие гра
нулы. На поверхности хорошо выявляется след спиральной полосы в ви
де более или менее выпуклого спирального валика. Наиболее четко он ви
ден у средних и последних оборотов. На поверхности также прослеЖивают
ся тонкие ирерывистые прямые радиальные септальные линии и очертания 

прямоугольных камер. Как первые, так и вторые - точная копия септ 
и камер экваториального сечения. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
довольно правильная, равномерно раскручиваю~ся спираль, насчи

тывающая более 10 оборотов. Спиральная полоса довольно толстая, до
стигаюхуя в среднем 1/ 3 высоты спирального канала соответствуюЩего 
оборота. UUaг спирали возрастает до края раковины, иногда несколько 
уменьшается в последнем обороте. 

Септы прямые, редко. слабоизогнутые назад в своей верхней части. 
Поэтому верхний задний угол прямой или близкий к прямому. В спираль
ном канале септы распределены равномерно. 

Камеры прямоугольные, развитые в высоту несколько больше, чем в 
длину. 

В осевом сечении раковина имеет плоскую форму с почти параллель
в:ыми боковыми сторонами. Начальные обороты инволютны или полуин
волютны, последующие эволютны. 

Р а з м е р ы. Диаметр до 25 .шt. Толщина до 2 .м.м. На радиус 12 Аt.К 
приходятся 10 оборотов. Последовательное отношение каждого оборота 
к четвертому: 1; 1,3; 1,6-1,7; 2-2,2; 3; 3,2 и 3. Число септ в 1/• оборота: 

Для четвертого оборота • • 5-6 
• пятого Jt' 6-7 
» шестого » 8-9 
• седьмого » 9-tO 
• восьмого » 10-t2 

Мегасферическая генерация (А) в пределах СССР не найдена. 
О б щ и е з а м е ч а н и я. Микросферическая генерация А. spira 

была впервые очень кратко описана и изображена Форти (Fortis, 1802) 
из среднеэоценовых оТложений ХорватиИ. К сожалению, Форти не дал 
видового названия, и в дальнейшем для этого вида было приНЛто назва
ние А. spira, предложенное де Руасси (de Roissy, 1805). 

Д'Аршиак и Гем (1853) дали подробное описание обеих генераций 
этого вида, который в дальнейшем описывался рядом авторов, работы ко
торых приведены в синов:ииике. Наиболее подробное описание было опуб
ликовано в посмертной монографии де Лягарnа (1926), где :кроме типич
ной формы были приведены несколько разновидностей и указаны отличия 
от А. exponens. Де Лягарп отметил типичную форму из Севастополя. 

Хорошие фотографии А. spira приведены Луека (1929) и Беда (1933Ь). 
В советской литературе этот вид впервые был описан Б. Ф. Зернецкии 

(1962). 
И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з у А. spira нами не изуча

лись из-за чрезвычайно скудного материала, находящегося в нашем рас
поряжении (две раковины микрогенерации (В) неважной сохранности). 
Об изменчивости этого вида сообщил де Лягарп (1926), выделИвший у фор
мы В три разновидности: var. corrugata - с резко выраженной скульпту
рой на поверхности; var. regularis- с правильной спиралью; var. con
centrica - с хорошо заметными на поверхности оборотами, но без септаль-
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ных Линий. Для формы А де Лягарп указал одну разновидность var. gar
ganica с низкими, неправильной формы камерами. 
Сравнен и е. А. spira легко отличается от всех других ассвлив по 

наличию на поверхности ясно выраженного следа спиральной полосы в 
виде спирального валика. В экваториальном сечении этот вид трудно от
личить от А. exponens и А. laxispira. В отличие от А. exponens у А. spira 
несколько толще центральная полоса и немного быстрее растет шаг спи
рали, а в отличие от А. laxispira - большая величина раковины и большая 
высота камер. 

Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. А. Ду-
вилле (1905б) считал, что непосредственный предок А. spira- установ
ленный им новый вид А. praespira. К этому мнению присоединился Буссак 
(1911а), и долгое время эта точка зрения считалась правильной. Однако 
Шауб (1951, 1955) указал в качестве вероятного предка А. laxispira. 

Наши материалы не позволяют сделать каких-либо выводов о филоге
нетических взаимоотношениях А. spira, но мы считаем, что данные Шауба 
заслуживают предпочтения. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
А. spira является характерным срецнеэоценовым видом Средиземномор
ской области, чащ~ всего встречающимся в отложениях средней части 
среднего эоцена. · 
t,.:Ji На территории СССР единичные экземпляры этого вида найдены в 
среднеэоценовых отложениях Крыма и Причерноморской впадины. В Кры
му они обнаружены нами в окрестностях Бахчисарая и указаны де Лягар
пом (1926) из района Севастополя. В Причерноморской впадине они най
дены Б. Ф. Зернецким в кернах скважин Запорожской (с. Степановка) и 
Николаевской областей (с. Владимировка). 

За пределами СССР А. spira описана из среднеэоценовых отложений 
Испании, Южной Франции, Италии, Швейцарии, Венгрии, Югославии 
(Истрия), Болгарии и Мадагаскара • 

.A.sstltna e~ponens (Sowerby, 1840) 
Nummularia exponens: S о w е r Ь у, 1840, стр. 719, табл. Xl, фиг. 14 (А, В) 
Nummulites exponens: d 'А r с h i а с, Н а i m е, 1853, стр. 148-150, табл. Х, 

фиг. 1-10 (А, В) 
Nummulttes mamillata: d'A r с h i а с, Н а i m е, 1853, стр. 154, 155, табл. Xl, 

фиг. 6-8 (А) 
Assilina exponens: de la Н а r у е, 1926, стр. 86-88 (А, В) (синонимика); L l u е

с а, 1929, стр. 225-228, табл. XIV, фиг. 14; табл. XV, фиг. 10-11, табл. XVI, фиг. 1-
7; табл. XVII, фиг. 1-6, 12-15 (А, В); М е ф ф е р т, 1931а, стр. 9-11, табл. 1, 
фиг. 6-9 (В); В i е d а, 1931, ст,е. 15, 27, 28, табл. 11, фиг. 8, 9, 11, 12 (А, В); В i
e d а, 19336, стр. 16, f7, табл. 11, фиг. 3 (А, В); R уз в е ц о в, 1935, стр. 44, табл. 11, 
фиг. 7-9 (В); F l а n d r i n, 1938, стр. 77-'19, табл. Vlll, фиг. 1-5 (В); D оn с i
e u х, 1948, стр. 22, 23, табл. Vl, фиг. 1-5 (В); de С i z а n с о u r t, 1948, стр. 48, 
табл. Vlll, фиг. 20 (В); В i е d а, 1951, табл. XIV, Фиг. 6 (А); Б е л м у с т а к о в, 
1956, стр. 19, табл. 11, фиг. 11; табл. 111, фиг. 1, 2 (В); В i е d а, 1957а,. табл. V, 
фиг. 3 (А); В i е d а, К s i а z k i е w i с z, 1958, табл. 1, фиг. 8 (А); В i е d а, 1959а, 
табл. 11, фиг. 2 (А); Б е л м у с т а к о в, 1959, стр. 39, табл. Xl, фиг. 1, 2, 5-7, 
9, 12 (В); Н е м к о в, Б а р х а т о в а, 1961, стр. 108-110, табл. IX, фиг. 4-
6 (А, В) (синонимика); В о m Ь i t а, 1961, фиг. 69 (А); G r i f f о n, М u у l а е r t, 
1962, стр. 108, фиг. 1 (А, В); 3 ер в е цк и й, 1962, стр. 53, 54, табл. Xll, фиг. 1, 2 (А); 
3 е р в е цк и й и др., 1963, стр. 159, табл. XXXVII, фиг. 6 (А); Р а v l о v е с, 1963, 
стр. 480, 481, фиг. 40 (В); В i е d а, 1963а, стр. 51, 52, табл. V, фиг. 9 (А); В о m Ь i· 
t а, 1963, стр. 86, 87, фиг. 53, 88 (А, В) 

Assiltna mamillata: D о n с i е u х, 1948, стр. 23, табл. Vl, фиг. 6, 7 (А); de С i
z а n с о u r t, 1948, стр .. 48, 49, табл. VII, фиг. 14; табл. IX, фиг. 25 (А); Б е л м у
с т а к о в, 1956, стр. 19, 20, табл. 11, фиг. 13-15 (А); Б е л м у с т а к о в, 1959, 
стр. 39, 40, табл. Xl, фиг. 3, 4, 8, 10, 11; табл. XII, фиГ. 7, Н-16 (А); Р а v l о v е с, 
1963, стр. 482, 483, фиг. 41 (А) 

Диагноз. Раковина средней и крупной величины, дисковидная, 
плоская, но мелкие формы А могут быть нескол~tко выпуклыми в централь-
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ной части. На поверхности часто виден след спиральной полосы почти 
всех оборотов, между которым расположены прямые радиальные пре
рывистые септальные линии. Спиральная полоса тонкая, септы прямые, 
камеры прямоугольные, развитые в высоту больше, чем в длину. 

Мегасферичес~>ая генерация (А) 

Табл. XLI, фиr. 1-6 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Форма раковины правильная диско
видная уплощенная, а у мелких экземпляров слегка выпуклая. Край 
раковины притупленный. Довольно крупные пустулы, неправильно оваль
ной или копьевидной формы, сосредоточены в центральной части, они 
всегда наблюдаются у мелких выпуклых экземпляров и часто отсутствуют 
у более крупных плоских форм. Гранулы встречаются редко, они распо
ложены около пустул. На поверхности уплощенных экземпляров обычно 
виден след спиральной полосы почти всех оборотов, у выпуклых форм он 
не наблюдается. Севтальвые линии ирерывистые прямые радиальные, они 
повторяют на поверхности оборотов форму септ экваториального сече
ния, являясь их точной копией. У экземпляров с хорошо выраженным 
следом спиральной полосы на поверхности видны очертания прямоуголь
ных камер. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
правильная, равномерно раскручивающаяся спираль с 4-6 оборотами. 
Спиральная полоса довольно тонкая, ее толщина в среднем достигает 1/ 3 -
1/ 4 высоты спирального канала соответствующего оборота. Шаг спирали 
растет медленно до края раковины, иногда несколько уменьшается в пос

леднем обороте. 
Септы в первом обороте слабоаркообразные, а в последующих пря

мые, редко слабоизогнутые назад в своей верхней части. Поэтому верхний 
задний угол прямой или близкий к прямому. В спиральном канале септы 
распределены равномерно. 

Камеры прямоугольные, развитые в высоту несколько больше, чем в 
длину, редко изометрические. В верхней части длина камер немного боль
ше, чем в основании. Центральная камера средней или крупной величины, 
округлой формы; вторая полулунная, меньших размеров. 
В осевом сечении раковина имеет форму то уплощенного эллипса, то 

слабовыпуклой линзы. Боковые стенки камеры инволютны и плотно скре
плены друг с другом, в последних оборотах у уплощенНЬIХ форм они стано
вятся полуинволютн:ы:ми. Полости камер во всех оборотах эволютны. В 
центральной части ваблюдаются редкие столбики. ' 

Р а з м е р ы. Диаметр от 5 до 9,5 .м.м. Толщина 0,5-1,8 .м.м. На ра
диус 3-3,5 .м.м приходятел 5 оборотов. Последовательное отношение 
каждого оборота к первому: 1; 1,2; 1,3-1,4; 1,6-1,7; 1,9-2 и 2. Вели
чина центральной камеры 0,3-0,4 .м.м, мегасферы - 0,4-0,55 .м.м. Число 
септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 3-4 
>> второго t 5-6 
» третьего ~ 6-8 
» четвертого » 7-9 
~ пятого 9-10 

Ми"росферичес"ая генерация (В) 

Табл. XLI, фиг. 7-12 

В н е ш н и е пр из н а к и. Форма раковины дисковидная, упло
Щенная, часто с легким углублением в центре. Примерно от середины ра-
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:ковина постепенно уплощается к краю. Мелкие неправильно округлые 
гранулы приурочены к центру раковины, где они часто сливаются воеди

но, образуя светлое пятно. След спиральной полосы у одних экземпля
ров хорошо выражен, у других слабее. Септальные линии прямые ради
альные прерывистые, как у формы А. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е очень близко к описанному у ме
rагенерации. Спиральная полоса довольно тонкая, септы прямые, камеры 
прямоугольные, более развитые в высоту, чем в длину (примерно в 1,5-
2 раза). 

В осевом сечении раковина имеет форму уплощенной линзы с неболь
mим углублением в центре. От средней части до края раковина постепен
но уплощается. Редкие столбики приурочены к центральной части. На
чальные обороты инволютны и полуинволютны, средние и последние 
полуинволютны и эволютны. 

Р а в меры. Диаметр от 13 до 25 .м.м. Толщина 1,5-2,5 .м.м. На ра
диус 9-10 .м.м приходятел 7 оборотов. Последовательное отношение каж
дого оборота к первому: 1; 1,3-1,4; 1,6-1,8; 1,8-2,1; 2,2-2,7 и 2,5-3. 
Число септ в 1/ 4 оборота: 
Для третьего оборота • 

» четвертого 

)) пятого 

» шестого 

» 
» 

6-7 
7-9 
9-fO 

f2-f4 

Для седьмого оборота . • 
)) восьмого 

» девятого >> 

i3-f5 
f4-f6 
f5-17 

О б щи е з а м е ч а н и я. Assilina exponens описана многими авто
рами из различных участков Европы, Африки и Азии. ВпервЫе об-е генера
ции этого вида были описаны Соверби (1840) под названием Nummularia 
exponens. Несколько позже д'Аршиак и Гем (1853) в своей монографии 
подробно описали обе генерации под названиями N ummulites exponens 
и N. mamillata, причем под первым названием были приведены обе гене
рации, а под вторым -только мегасферическая. На очень хороших ри
сунках в таблицах ясно видны характерные черты этого вида. 

Гейм (1908) привел подробное описание и хорошие фотографии обеих 
генераций под названием А ssllina exponens для формы В и А . mamillata 
для формы А. 

Проводя ревизию ассилин, Буссак (1911а) ошибочно объединил раз
личные виды А. exponens и А. placentula под одним названием А. exponens, 
однако в дальнейшем его точка зрения никем не была принята, так как эти 
виды хорошо различаются по морфологическим признакам и приурочены 
к различным стратиграфическиМ' горизонтам. 

Хорошие фотографии А. exponens находятся в работах Луека (1929), 
Беда (1931), Фландрена (1938), Донсье (1948) и Белмустакова (1959). 

В советской литературе Assilina exponens описана Б. Ф. Меффертом 
(1931а) из Армении, С. С. Кузнецовым (1935) из Нахичеванской АССР, 
Г. И. Немковым и Н. Н. Бархатовой (1960, 1961) из Крыма. Мы приводим 
здесь полное описание этого вида, так как ранее он описывался кратко. 

И з м е н ч и в о с т ъ и о н т о г е н е з. У А. exponens сильной 
изменчивости подвержены внешние признаки, внутреннее строение мало 

изменяется. 

В достаточно широких пределах изменяется величина раковины 
(диаметр и толщина) у обеих генераций. По мере движения вверх по 
разрезу среднего эоцена увеличивается диаметр раковины. Максималь
ный размер (до 25 .м.м) имеют экземпляры из самой верхней части среднего 
эоцена (зона Nummulites polygyratus). Толщина раковины изменяется без 
определенной закономерности: в одном и том же горизонте могут встре
чаться каR очень плоские, таR и слабовыпуклые формы. Углубление 
в центре у одних экземпляров хорошо выражено, у других может отсут

ствовать. 



По мере движения вверх по разрезу среднего зоцена уменьшаются 
количество и размеры гранул и пустул и, наоборот, увеличивается число 
септальных линий. У многих экземпляров из верхней части среднего 
зоцена грануляция не наблюдается, а вся поверхность густо покрыта пре
рывистыми септальными линиями. 

В экваториальном сечении в той или иной степени изменяются толщина 
спиральной полосы, число оборотов и особенно количество септ в оборотах. 
Более постоянной является форма септ и камер. 

Учитывая изменчивость различных элементов раковины, ряд авторов 
выделяли разновидности внутри А. exponens: Гейм (1908) - var. tenui
marginata с тонкой периферической частьiQ' раковины из-за зволютности 
оборотов; де Лягарп (1926) - var. granulosa с хорошо выраженной гра
нуляцией, var. glabra с гладкой поверхностью, var. minor малой велич:И
ВЪI, var. densispira со сжатыми оборотами спирали; Б. Ф. Мефферт (1931a)
var. spira с четко выступающим следом спирали на поверхности в виде 
тонкого спирального валика. Среди изученных нами экземпляров из Кры
ма, Армении и Азербайджана выделяются все указанные разновидности, 
кроме А. exponens var. tenuimarginata Heim. 

Стадии онтогенеза А. exponens были кра.тко описаны еще Геймом 
(1908), причем он отметил, что первая стадия является нуммулитоид
ной - инволютной, вторая ассилиноидной - полуинволютной, а третья 
оперкулиноидной- эволютной. Гейм указал, что мегасферическая гене
рация все время находилась на первой- нуммулитоидной- стадии раз
вития. 

В процессе онтогенеза заметно изменяются внешние признаки, внутрен
нее строение изменяется слабее. В начальной стадии развития на поверх
ности видны крупные пустулы в центре раковины, вокруг которых на

блюдаются более мелкие гранулы. Большая часть поверхности покрыта 
прерывистыми радиальными прямыми септальными линиями. В эквато
риальном сечении в первом обороте септальные линии слабо аркообразны 
и камеры слегка серповидны. В осевом сечении видны инволютНЬiе обороты 
и эволютвые боковые полости камер. · 

На средней стадии развития количество пустул и гранул уменьшается 
и увеличивается число септальнъп: линий. В зкваториальном сечении на
блюдаются прямые септы и прямоугольные камеры. В осевом сечении вид
НЬI полупиволютвые обороты. 

Во· взрослой стадии пустулы и гранулы вередко отсутствуют или 
сливащся в центре, образуя светлое nятно. СептальНЬiе линии покры
вают всю поверхность в виде прерЬIВистых швов или ребер, обычно хоро
шо выражен след спиральвой полосы. Экваториальное сечение отличается 
от средней стадии некоторым увеличением высоты камер. В осевом сече
нии как полости камер, так и боковые стенки оборотов становятся эволют
ными, что особенно хорошо выражено у А. exponens var. tenuimarginata 
Heim. 

С р а в н е н и е. А. exponens можно смешать с А. granulosa и особен
но с А. laxispira. 

От А. granulosa А. exponens отличается большими размерами (при
мерно вдвое), значительно меньшей грануляцией и более развитыми пре
рЬ1Вистыми септальНЬIМи линиями. В отличие от А. laxispira А. exponens 
имеет несколько большие размеры раковины (примерно в 1,5 раза), в 
меньшей степе~ развитую грануляцию и большее количество оборотов. 
Кроме того. высота камер у А. exponens несколько больше. чем у А. la
xispira. 
Филогенетические взаимоотношения для 

А. exponens вЬIЯснеНЬI достаточно четко. Ближайшим предком этого вида 
является А. laxispira. Мы не согласНЬI с точкой зрения Шауба (1 951. 
1955). который укаsЬIВает промежуточную форму между А. laxispira и 
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А. exponens, называя ее А. reicheli. Критика взглядов Шауба приведена 
нами выше при описании филогенетических взаимоотношений А . la
xispira. Нет никаких данных о потомках А. exponens. Весьма вероятно, 
что этот вид вымер в самом конце среднего эоцена, не дав потомства. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
А. exponens - характерный среднеэоценовый вид, широко распростра
ненный в пределах Средиземноморской области. Встречаясь по всему раз
резу средпезоценовых отложений, этот вид образует скопления в верхней 
части (в зоне Nummulites polygyratus). , 

На территории СССР А. exponens обнаружен в Крыму, Закавказье, 
на Карпатах и Южной Украине. В Крыму, Армении (Даралагез) и Азер
байджане (Нахичеванская АССР) встречается по всему разрезу средне
воценовых отложений и образует скопления в верхней части. На Карпатах 
установлен в средпезоценовых отложениях (Покутье), а также в переот
ложенном состоянии в верхнеэоденовых (шешорский горизонт) и нижне
олиrоценовых (нижнеменилитовая свита) на Северной Буковине. В Хер
сонской области на Южной .YкpaиJile этот вид встречен в скважинах на 
глубине 403-407 .м в нуммулитовых известняках среднего эоцена. 

За пределами СССР А. exponens описана из средпезоценовых отложений 
Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Венгрии, Чехословакии, Поль
ши, Болгарии, Румынии, Югославии, Алжира, Марокко, Египта, Мада-
гаскара, Сирии, Индии. · 

Род Operculina d'Orblgпy, 1826 

К оперкулинам принадлежат следующие встречающиеся в СССР виды: 
Operculina parva Н. DouvilJe et O'Corman, О. granulosa Leym., О. ammo
nea Leym., О. mangyschlakensis Iljina, О. canalifera d 'Arch., О. alpina 
Н. Douv., О. thracensis d 'Arch., О. semiinvoluta Nem. et Barkh., О. gi
gantea Mayer-Eimar, О. alpanensis Pant., О. libyca Schwager. 

Учитывая морфологическое сходство и возможные филогенетические 
связи, мы условно объединяем первые семь видов в группу О. аттопеа, 
в которую входят как негранулированные, так и гранулированные опер

куливы (с гранулами и пустулами). Представители этой группы отличают
ся правильным строением раковины с небольшим количеством оборотов. 

Виды О. semiinvoluta Nem. et Barkh., О. parva Н. Douv., О. ammonea 
Leym., О. alpina Н. Douv. были подробно описаны в монографиях о нум
мулитидах Крыма (Немков., Бархатова, 1961) и о крупных фораминифе
рах Мангышлака и Северного Приаралья (Бархатова, Немков, 1965). 
Поэтому здесь для них приведены только диагноз, размеры и выводы о 
геологическом возрасте. 

Operculina semHnvoluta Nemkov et Barkhatova, 1960 

Operculina semiinvoluta: Н е м к о в, Б ар ха т о в а, 1960, стр. 40, 41, 
табл. IV, фиг. 1-3 (А, В); Н е м к о в, Б а р ха т о в а, 1961, стр. 110-113, 
табп. IX, фиг. 13, 14; табп. Х, фиг. 1-5 (А, В) 

Диагноз. Раковина малой и средней величины, уплощенная. Спи
ральная полоса тонкая, обычно неправильно навитая. Септы тонкие, ар
кообразные, густые. Камеры серповидные, очень высокие. Первый оборот 
инволютен, а последующие полуинволютны. Полости камер повсюду 
эволютны. 

Мегасферичес10ая генерация (А) 

Табл. XLII, фиг. 1-3 

Раз м еры. Диаметр 2,1-3,8 .м.м, обычно 2,5 .м.м. Толщина 0,4-
0,8 .м.м. 2 оборота приходится на радиус 0,9-1,2 .м.м, 3 - на радиус 
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1 ,5-1 ,8 .ч.м. Последовательное отношение каждого оборота к первому: 
1; 2,3; 4. Величина центральной камеры 0,1-0,12 .ч.м, мегасферы-
0,18-0,21 .ч.м. Число септ в 1/с оборота: 

Для первого оборота .•. , 3 
» второго » 5 
» третьего » 7 

М и" росфе ричес"rм гене рачил (В) 

Табл. XLII, фиг. 4-12 

Размеры. Диаметр 6-8,4 .ч.м. Толщина 0,8-1,2 .ч.м. 4 оборота 
приходятел на радиус 3,5-4,2 .ч.м. Последовательное отношение каждого 
оборота ко второму: 1; 1,7; 2. Число септ в 1/с оборота: 

Для второго оборота . 
» третьего » 
» четвертого » 

3:..._4 
6-7 

10-13 

Подробное описание обеих генераций О. semiinvoluta приведено в мо
нографии о пуммулптах Крыма (Немков, Бархатова, 1961). 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я с другими 

видами и родами для О. semiinvoluta еще не выяснены. Особенности строе
ния раковин О. semiinvoluta свидетельствуют о близких чертах сходства 
этой оперкулины, а вместе с тем и выделенного Абраром (1956) подрода 
Nummulitoides с нуммулитами группы N. murchisoni (внешние признаки 
и экваториальное сечение). В осевом же сечении О. semiinvoluta достаточ
но легко отличается от нуммулитов указанной группы полуинволютно
стью оборотов. 

Потомки О. semiinvoluta пока неизвестны. Высказанное нами совмест
но с Н. Н. Бархатовой (1961, стр. 118) предположение о том, что потом
ков О. semiinvoluta следует искать среди примитивных ассилин, надо счи
тать ошибочным. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
О. semiinvoluta обнаружена вами пока только в Западном Крым·у, где она 
встречается повсеместно на участке от Инкериава до Симферополя. Здесь 
этот вид имеет большое стратиграфическое значение, будучи приурочен 
к основанию нижнего эоцена, и по нему выделяется зона Operculina semi
involuta. 

Opercullna glga,ntea Mayer-Eimar, 1876 

Operculina gigantea: Н е м к о в, Б а р ха т о в а, 1961, стр. 118, 119, табл. Х, 
фиг. 6-10 (В) (синонимика); В о m Ь i t а, 1963, стр. 89, фиг. 57, 58, 60, 62, 63 (А, В)~ 
Б а р ха т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 78, 79, табл. XIV, фиг. 10; табл. XV, фиг. 1-
7 (В) 

Диагноз. Раковина крупной величины, с 2,5-4 быстро возра
стающими оборотами. На поверхности хорошо выражен округлый спи
ральный валик. Септы тонкие, густые, аркообразные. Камеры очень вы
сокие, серповидные. 

Ми"росферичес"ая генерация (В) 

Табл. XLIII, фиг. 1-7 

В н е ш н и е пр из н а к и. Раковина плоская с округлым краем, 
на котором хорошо выражен спиральный валик. В центре заметен неболь
шой бугорок, от которого начинается спиральный валик, продолжающий
ел до края раковины. В последнем обороте хорошо видны септальные ли
нии и камеры. 
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В н у т р е и н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видна 
очень быстро раскручивающаяся спираль, насчитывающая 2,5-4 оборо
та. У одних экземпляров она правильная, у других неправильная. Спи
ральная полоса достаточно толстая. Шаг спирали возрастает очень быстро, 
причем у каждого последующего оборота он в 3-6 раз больше предыдущего. 
Септы тонкие, аркообразно изогнутые в большей или меиьiпей сте
пени. В основании они перпендикулярны или слабо наклонны к внутрен
ней спирали, но быстро изгибаются назад и достигают внешней спирали 
под острым верхним углом, в среднем не превЬIПiающим 40°. В спиральном 
канале септы распределены густо, неравномерно у экземпляров с непра

вильной спиралью и равномерно у форм с правильным навиванием. 
Камеры очщ1ь высокие, узкосерповидные. Их высота в 3-4 раза пре

вышает длину в первом обороте и в 7-10 раз в последнем. Камеры имеют 
наибольшую длину вблизи спирального валика. 

В осевом сечении хорошо видна плоская, очень тонкая раковина с 
утолщенНЪIМ по краю оборотов спиральНЪIМ валиком. Как полости, так и 
стенки камер эволютны. 

Размеры. Диаметр до 60 .м.м. Толщина 0,7-1,5 .м.м. 3-4 оборота 
приходятел на радиус 12-19 .м.м. Последовательное отношение каждого 
оборота ко второму: 1; 2-3 и 5-7. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для второго оборота • . . • . . 4-5 
>> третьего » • • • • • • 8-10 
» четвертого » • • • • • • 12-18 

О б щи е за меч а н и я. Микросферическая генерация О. gigan
tea описана из немногих пунктов, а мегасферическая- пока лишь одним 
Бомбицэ (1963) из Румынии. В нашем распоряжении имеются несколько 
десятков экземпляров этого вида из Крыма, Мангышлака, Северного 
Приаралья, но среди них мегагенерации (А) обнаружить не удалось. 

Впервые микрогенерация О. gigantea была описана и изображена Май
ер-Эймаром (Mayer-Eimar, 1876) из среднеэоценовых отложений Эйнзи
дельна в Швейцарии. Впоследствии этот вид был найден и описан в Бол
гарии и СССР не только из отложений среднего, но и нижнего эоцена. 

И з м е н ч и в о с т ь и о н т о г е н е з. О. gigantea характеризует
ся достаточно сильной изменчивостью спирали, септ и камер. Большинство 
экземпляров из Крыма имеет довольно правильную спираль, у экземпля
ров с Мангышлака и Северного Приаралья спираль обычно неправиль. 
пая в последнем обороте. В зависимости от характера спирали находится 
и форма септ: у экземпляров снеправильной спиралью септы часто непра
вильно, а иногда волнисто изогнуты в последнем обороте, а в первых обо
ротах имеют равномерный аркообразный изгиб. От формы септ зависит 
форма камер. . 

Экземпляры из Закаспия имеют большие размеры раковины, чем крым
ские формы. А. П. Ильина (1953) указывает с Мангышлака экземпляры 
до 60 .м.м в диаметре, в то время как в Крыму диаметр О. gigantea не пре
вышает 35 .м.м. 

В процессе онтогенеза форма септ почти не изменяется, но резко уве
личивается высота камер по отношению к длине. 

С р а в н е н и е. О. gigantea отличается от всех известных видов опер
кулин очень большой величиной раковины, резко выраженНЪIМ на по
верхности округлым спиральным валиком и сильной густотой септ. Эти 
особенности строения раковины отличают О. gigantea от наиболее крупных 
экземпляров О. ammonea и О. canalifera. 
Фи л о г е н е т и чес к и е в за и м о о т н о ш е н и я О. gigan

tea не выяснены из-за того, что этот вид встречается редко, в малом коли
честве экземпляров и сильно отличается от других видов по своему строе

нию. К тому же онтогенез этого вида изучен еще очень слабо. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
О. gigantea встречается в отложениях нижнего и среднего эоцева. 

На территории СССР этот вид обнаружен в вижвеэоцевовых отложе
ниях Мавгыmлака, Северного Приаралъя и Крыма, а также в средвеэоце
вовых отложениях Крыма, Груаии и Нахичевавской АССР. 

За пределами СССР О. gigantea описана из средвеэоцевовых отложений 
Швейцарии и Болгарии. 

Operculina alpanensis Paoteleev, 1933 
Opercultna alpanensis: Па в т е JI е е в, 1933, стр. 450, табп. 1, фиг. 10-12 (А 

Д и а г в о з. Раковива очень :малой величиВЬI (менее 2,8 .мм), тон
кая, плоская, с 2-2,5 быстро возрастающими оборотами. На поверхности 
четко видна скульптура только последнего оборота с тонкой спиральвой 
полосой, слегка аркообразво изогнутыми кверху септами и высокими сла
босерповидными камерами. Слаборазвитые редкие гранулы находятся на 
септалъВЬiх линиях в местах изгиба последних. В центре раковиВЬI ваблю
дается достаточно ·четко выраженвый бугорок. 

О б щи е за меч а в и я. О. alpanensis была впервые описана 
С. А. Павтелеевым (1933) из так называемых «датских» слоев Западвой 
Грузии (Лечху:мский район). В дальнейшем бьmо доказано, что эти от
ношения в действительности являются вижвеэоцевовыми (устное сооб
щение И. В. Качаравы). Так как, кроме Павтелеева, этот вид никем ве был 
пайдев и описав, :мы пока оставляем его в списке оперкулив условно как 
самостоятелъВЬiй вид, учитывая достаточно ясное описание Павтелеева 
и четкие рисунки. Однако эта форма требует дальнейшего изучения, и 
вполне возможно, что она является разновидностью давно известного вида 

О. parva. 
С р а в в е в и е. О. alpanensis :можно смешать с мелкими видами 

О. parva и О. alpina, характеризующимвся слабоизогнутыми или почти 
прямыми сеп:rами. 

В отличие от О. parva О. alpanensis имеет более прямые септы и более 
высокие камеры, а по сравнению с О. alpina - более изогнутые септы и 
:менее высокие камеры. 

Ф и л о г е в е т и ч е с к и е в з а и м о о т в о m е н и я у О. al
panensis не выяснены, да и вообще этот вид плохо изучен. Возможно, О. al
panensis принадлежит к группе О. ammonea, о чем свидетельствует :мор
фологическое сходство с О. parva и О. alpina, входящих в указанную груп
пу. Учитывая весьма слабую изученность О. alpanensis, мы описываем 
этот вид отдельно, не включая его в группу О. ammonea. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
О. alpanensis принадлежит к числу очень редко встречающих с я нижве
эоцевовых видов. Пока этот вид описав только из вижвеэоцевовых отложе
ний Лечхумского района Западвой Грузии. 

Групп а Operculina ammonea 

К этой группе мы условно относим встречающиеся в СССР следующие 
виды: Operculina parva Н. Douv., О. mangyschlakensis Iljina, О. granulosa 
Leym., О. canalijera d 'Arch., О. ammonea Leym., О. alpina Н. Douv., 
О. thracensis d 'Arch. 

Operculina parva Н. Douville et O'Gormao, 1929 

Operculina _parva: Н е м н о в, Б а р х а т о в а, 1961, стр. 113-116, табп. IX, 
jflиг. 7-10 (А, В) (без фиг. 11, 12) (сивовимина) 

Д и а г в о з. Раковива очень малой величины, плоская, тонкая, 
правилъвая. Септы аркообразво изогнутые в верхвей части. Камеры срав-
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нительно высокие, серповидные, нес:коль:ко расширяющиеся в верхней 
части. В центре раковины обычно развиты мелкие округлые пустулы. Гра~ 
пулы развиты изредка на септальных линиях последнего оборота. 

Мегасферu"И)с"ая генерация (А) 

Табл. XLIII, фиг. 11, 12 

Размеры. Диаметр 1,4-2,1 .м..ч. Толщина 0,15~0,35 .м..ч. 2 оборота 
приходятся на радиус 0,2-0,4 .м..ч, 3- на радиус 0,7-1,1 .м..ч. Последо~ 
вательвое отношение :каждого оборота :к первому: 1; 2,5; 5,5. Величина 
центральной :камеры 0,05-0,1 .м..ч, мегасферы- 0,1-0,16 .м..ч. Число септ 
в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота • • 
» второго .. 
» третьего » 

2-3 
3-4 

5 

Ми"росферu"И)с"ая генерация (В) 

Табл. XLIII, фиг. 9, 10 

Р а з м е р ы. Диаметр 1,8-3 .м..ч. Толщина 0,3-0,5 .м..ч. 2 оборота 
приходятся на радиус 0,5-0,6 .м..ч, 3- на радиус 1,1....:...1,5 .м..ч. Последо~ 
вательвое отношение :каждого оборота :ко второму: 1; 2,6. Число септ в 
1/ 4 оборота: 

Для второго оборота • • • . . • 
» третьего )) 

3-4 
5-6 

Описание обеих генераций О. parva приведено в монографии о пумму
лптах 1\рыма (Нем:ков, Бархатова, 1961). 

Г е о л о г и ч е с :к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е в и е. 
О. parva указана из двух сильно удаленных друг от друга пун:ктов: из палео
ценовых отложений Южной Франции (Беарн) и из нижнеэоценовых глин 
1\рыма. · 

Opercultna mangyschlakensts Iljina, t963 

Opercultna mangyschlakensis: И л ь и в а, 1953, стр. 365, 366, табл. VII, фиг. 5; 
Б ар ха т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 79, 80, табл. XIII, фиг. 17 (В) 

Д и а г н о з. Раковина малой величины, плоская, тонкая. Обороты 
очень быстро возрастают, последующий оборот примерно в 5 раз въппе 
предыдущего. Тонкая спиральная полоса и многочисленные тонкие ар~ 
:кообразные септы чет:ко выступают на поверхности. 1\амеры высокие, сер
повидные. Мелкие плохо заметные гранулы иногда развиты в центральной 
части. 

О б щи е з а меч а н и я. О. mangyschlakensis была :кратко описана 
А. П. Ильиной (1953) из :коллекции, собранной Е. В. Ливеровс:кой на Ман
гьшша:ке. При описании этого вида Ильина указала на сходство и отли~ 
чия от О. granulosa. Просматривая О. mangyschlakensis в :коллекции Ильи~ 
ной во ВНИГРИ в Ленинг раде, мы пришли :к выводу, что этот вид от ли~ 
чается от всех известных опер:кулин и может считаться новым. В 1965 г. 
совместно с Н. Н. Бархатовой мы описали его по материалам Ильиной. 
Сравнен и е. О. mangyschlakensis может быть смешана с О. granu

losa, О. parva и О. alpina. Наибольшее сходство наблюдается с О. granu
losa, однако описываемый вид имеет гораздо слабее выраженную грануля
цию, чем О. granulosa. В отличие от. О. parva О. mangysc/zlakensis имеет не
с:коль:ко большие размеры раковинЫ, более густые септы и более высокие 
:камеры. От О. alpina О. mangyschlakensis отличается более изогнутыми 
септами и серповидНЬIМ характером :камер. 
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Ф и л о г е в: е т и ч е с к и е в з а и м о о т в: о ш е в: и я О. man-
gyschlalrensis пока не установлены. Большое морфологическое сходство с 
О. granulosa позволяет нам условно включить описываемый вид в группу 
О. ammonea. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в: е в: и е. 
О. mangyschlakensis обнаружена пока лишь в в:ижв:еэоцев:овых отложениях 
Мангышлака. 

Opercultna granulosa Leymerie, 1846 

Opercultna granulosa: L е у m е r i е, 1846, стр. 358, табл. XIII, фиг. 12а - с; 
L l u е с а, 1929, стр. 249, 250, табл. XIX, фиг. 3, 4 (В); М е ф ф е р т, 1931а, стр. 5, 
6, табл. 1, фиг. 1; Г о л е в, 1961а, стр. 64-66, табл. 1, фиг. 1, 3; табл. 11, фиг. 5, 6 (А) 

Operculina subgranulosa: D оn с i е u х, 1926, стр. 58, 59, табл. Vl, фиг. 12-
18 (В); В i е d а, 1963а, стр. 47-69, табл. V, фиг. 1-3 (А) 

Opercultna granulata: G ii m Ь е 1, 1868, стр. 663, 664, табл. 11, фиг. 111; Н а n
t k е n, 1872, стр. 137, 138, табл. 11, фиг. 6 

Operculina couizaensts: D о n с i е u х, 1926, стр. 59, 60, фиг. 22; табл. Vl, фиг. 
19-21 (А); L 1 u е с а, 1929, стр. 250, 251, фиг. 52, 53 (А) 

Operculina cf. granulosa: И л ь и н а, 1953, стр. 366, 367, табл. IX, фиг. 11, 12 (А) 
Operculina parva: Н е м к о в, Б а р ха т о в ·а, 1961, табл. IX, фиг. 11, 12 (А) 
Operculina granulosa var. laxicamerata: Г о л е в, 1961а, стр. 66, табл. 1, фиг. 2 (А) 
Operculina granulosa ktchtnewica: 3 е р н е цк и й, 1962, стр. 59, 60, табл. XII, 

фиг. 3, 4 (А); 1963, стр. 161; табл. XXXVII, фиг. 2-5 (А) 

Д и а г в: о з. Раковина малой и средвей величи:вы, плоская, тон~ 
кая. На поверхности четко выступают аркообразв:ые септальные линии 
с большим или меньшим количеством мелких округлых гранул, которые 
иногда образуют скопления в центре раковины. Камеры высокие, серпо
видные. 

Мегасферичес,.ая генерация (А) 

Табл. XLIII, фиг. 13-15 

В н е ш в: и е п р и з в: а к и. Раковина плоская, тонкая, с заострен
ным краем. В центре редко развит небольшой бугорок. Хорошо видны 
аркообразв:ые септальные линии, точно повторяющие форму септ. На них 
в большем или меньшем количестве развиты округлые гранулы в:ебольших 
ранмеров. Ив:огдfl. гранулы образуют скопления в центре раковины. 

В в: у т р е в: в: е е с т р о е в: и е. В экваториальном сечении видна 
правильв:ая, быстро возрастающая спираль, насчитывающая 3 оборота. 
Спиральная полоса тонкая, ее толщина составляет в среднем 1/1-1/10 
высоты спирального канала соответствующего оборота. 

Септы тонкие, в нижней части прямые, а в средвей и верхней частях 
аркообраЗв:о изогнуты назад. Поэтому верхний задний угол всегда острый 
и довольно глубокий (в среднем меньше 25°). В спиральном канале септы 
распределены равномерно. 

Камеры серповидные, развитые в высоту в 3-4 раза больше, чем в дли
ну. Наибольшей длины они достигают в местах сильного изгиба септ возле 
внешвей спирали. Центральная камера маленькая, округлая, вторая 
почти такая же по форме и размерам. Обе камеры образуют мегасферу 
в виде восьмерки. 

В осевом сечении наблюдается плоская, тонкая раковина, иногда с 
в:ебольшим вздутием в центральной части; как полости камер, так и стен
ки оборотов эволютвы. 
Размеры. Диаметр от 1,8 до 3,3 мм. Толщина не превыmает 0,5 м. 

3 оборота приходятел на радиус 1,4-1,7 мм. Величина центральной ка
меры 0,1-0,12 мм, мегасферы- 0,15-0,2 мм. Число септ в 1/ 4 обо
рота: 
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Микросферическая генерация (В) О. granulosa в пределах СССР не 
встреqена. 

О б щи е за меч а н и я. О. granulosa была впервые описана Лей
мери (1846) из :Корбьерских гор в Южной Франции. В этой же работе была 
впервые опие{ана О. аттопеа. В дальнейшем О. granulosa описывалась ря
дом авторов из эоценовых отложений отдельных участков Европы под 
разными названиями. Так, например, Ханткен (1872) описал этот вид под 
названием О. granulata, Донсье (1926) и Луека (1929) - мегасферическую 
генерацию под названием О. couizaensis, Г. И. Немков и Н. Н. Бархатова 
(1961) привели фотографии этого вида под названием О. parva. 

Иванов (1942), Илиева-Вергилова (1952) и Белмустаков (1959) под 
названием О. grar.ulosa описали О. alpina из верхнеэоценовых отложений 
Болгарии, и эти работы мы, естественно, включили в синонимику послед
него вида. 

Если просмотреть немногочисленные работы, содержащие описание 
О. granulosa, то можно заключить, что под этим названием объединены 
формы, имеющие одну общую черту - наличие более или менее выражен
ной грануляции. Однако по строению других элементов раковины эти 
формы у разных авторов достаточно четко отличаются. 

В нашем распоряжении имеются единичные экземпляры гранулиро
ванных оперкулин, которые мы довольно условно объединяли под назва
нием О. granulosa, не имея четкого представления о друrих типичных чер
тах строения этого вида. Рисунки типичной формы и описадие Леймери 
(1846) во многом схематичны, кроме того, этот автор привел данные 'только 
о внешних признаках. Ясного описания этого вида мы не находим у дру
гих авторов. Наиболее полное описание приведено Донсье (1926), которое 
следует принять за основу, тем более что этот автор описал топотипы из 
Rорбьера. Однако если сравнить все фотографии и описания, приведеи
ные другими авторами, то мы увидим довольно серьезные отличия от форм, 
описанных Донсье. Поэтому в дальнейшем совершенно необходимо про
вести ревизию вида О. granulosa. Наши материалы пока не позволяют про
делать эту работу, но позволяют сделать определенные выводы об из
менчивости, онтогенезе и филогенетиqеских взаимоотношениях этого вида. 
До сих пор остается неясным стратиграфическое распространение вида. 
Одни авторы считают его характерным для нижнего и среднего эоцена 
(Doncieux, Llueca, Голев), другие- для среднего и верхнего (Мефферт, 
Ильина, Зернецкий). Вполне возможно, что под названием О. granulosa 
объединены различные гранулированные оперкулины. Мы уже указы
вали выше, что болгарские авторы описали под этим названием О. alpi
na. 
Сравнен и е. Характерной чертой, отличающей О. granulosa от 

других видов оперкулин, является наличие грануляции, приуроченной 
главным образом к септальным линиям. В остальном раковина очень 
сходна с О. аттопеа, отлиqаясь от последнего вида меньшими размерами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
О. granulosa указана из всех трех подотделов эоцена. В типичном место
нахождении гор :Корбьер она встречается в большом коJiиqестве в отло
жениях нижнего эоцена (ипрский ярус) и нижней части среднего (низы 
лютецкого яруса). В др.угих участках О. granu,losa указывается вплоть до 
отложений верхнего эоцена (приабонский ярус) вклюqительно. 

На терри'I'ории СССР этот вид встреqен в нижнеэоценовых отложениях 
:Крыма (Бахqисарай), среднеэоценовых отложениях Армении (Даралагёз) 
и Мангышлака (Суллу-Rапы), верхнеэоценовых: отложениях Украины 
(Запорожская область) и :Крыма (Баписарай). 

За пределами СССР О. granulosa описана из нижне- и среднеэоценовых 
отложений Южной Франции и Испании, из средне- и верхнеэоценовых от
ложений Италии, Венгрии, Турции. 
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Opercullna canallfera d' Archiac, 1850 

Ope~cultna canalifera: d 'А r с h i а с, 1850, стр. 245; d' А r с h i а с, Н а i m е, 
1853, стр. 182, 346, таб.l!. XII, фиг. Ia-c; табл. XXXV, фиг. V; табп:. XXXVI, ~иг. 15, 
16 (А, В); Н. D о u v 1 1 1 е, 1916, стр. 36, табп:. XV, фиг. 6-8 (В); D о n с 1 е u :r:, 
1926, стр. 60-62, табл. Vl, фиг. 22-27; табл. VII, фиг. 1-5 (В); L 1 u е с а, 1929, 
стр. 251, 252, табл. XIX, фиг. 5-13; табл. ХХ, фиг. 1-4 (В); В о m Ь i t а, 19~7а, 
стр. 630, фиг. 10 (В); Б е л м у с т а к о в, 1959, стр. 42, 43, табл. XIII, фиг. 3-5 (В); 
В о m Ь i_ t а, 1963, стр. 88, 89, фиг. 55, 59, 61, 97 (А) 

Диагноз. Раковина средней и крупной величины, плоская, с не
большим центраЛЬНiаiМ бугорком. На поверхности хорошо видны 3-4 бы
стро раскручиваюiЦихся оборота, тонкая спиральная полоса, более или 
менее аркообразно изогнутые густые септы и высокие, слабосерповидные 
камеры. На септальных линиях часто развиты гранулы, обычно приурочен
ные к центральной части раковины. 

О б IЦ и е за меч а н и я. Впервые об этом виде сообiЦил д'Ар
шиак (1850), а через 3 года (1853) дал четкое описание и привел хорошие 
рисунки обеих генераций О. canalifera в своей монографии о нуммулитах. 
Впоследствии этот вид описывался рядом авторов, причем наиболее пол
ные описания и хорошие фотографии имеются у Донсье (1926), Луека 
(1929) и Белмустакова (1959). 

В советской литературе этот вид не описывался, указания на его на
!Ходки имеются у _С. С. Кузнецова (1937)- в Грузии (Триалетский хре
бет) и у Б. Т. Голева (1958)- на Северной Буковине. В нашей коллекции 
этого вида нет, поэтому мы ограничиваемся диагнозом и краткими заме

чаниями. 

Сравнен и е. О. canalifera можно смешать с О. ammonea и О. gra
nulosa. В отличие от О. granulosa О. canalifera имеет ббльшие размеры ра
ковины, меньшую грануляцию и более высокие камеры. Значительно 
труднее отличить описываемый вид от О. ammonea. Но присутствие гра
нул, несколько ббльшая разреженность и меньшая изогнутость септ, а так
же меньшая высота камер отличают О. canalifera от О. ammonea. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я. О. cana-

lifera обнаруживает большое морфологическое сходство с О. ammonea 
и О. granulosa и, несомненно, принадлежит к группе О. ammonea. 
Д'Аршиак (1853, стр. 182) при описании О. canalifera отметил, что этот 
вид имеет характер строения переходиого типа между О. granulosa и 
О. ammonea. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с о р о с т р а н е н и е. 
О. canalifera является широко распространенным средне:сюценовым видом, 
встречаюiЦимся и среди нижнеэоценовых отложений. 

На территории СССР этот вид найден в средпезоценовых отложениях 
Грузии и Северной Буковины. 

За пределами СССР О. canalifera описана из нижнеэоценовых отложе
ний Болгарии и Пакистана (Соляной кряж); средпезоценовых отложений 
Испании, Южной Франции, Италии, юга ФРГ, Болгарии, Румынии, 
Югославии (Истрия), Египта, Турции, Судана и Сенегала. 

Opercullna ammonea Leymerie, 1846 

Opercultna ammonea: Н е м к о в, Б ар :r: а т о в а, 1961, стр. 117, 118, табл. XI, 
фиг. 1-3 (А, В); Б ар :r: а т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 80, 81, табл. XIII, фиг. 15, 
16 (В) (синонимика) 

~ 
Диагноз. Раковина средней и крупной величины, плоская, тон-

кая, с быстро возрастаюiЦими оборотами. На поверхности хорошо видны 
правильная спираль в виде округлого валика, тонкие аркообразные септы 
и очень высокие серповидные камеры. 
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Мегасферичес~ая генерачия (А) 

Табл. XLIV, фиг. 1 

Размеры. Диаметр до 9 .м.м. Толщива 0,5-0,7 .м.м. На радиус 
2,5-3 .м.м приходятел 2 оборота, на радИус - 3,5-4,5 .м.м - 3 оборота. 
Последовательвое отношение каждого оборота к первому: 1; 3; 6-8. Ве
личина центральвой камеры 0,3-0,35 .м.м, мегасферы - 0,4-0,5 .м.м. 
Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 
,. второго » 
,. третьего ,. 

.. · 
3 

5-7 
8-10 

Ми~росфери~с~ая генерация (В) 

Табл. XLIV, фиг. 2, 3 

Р а з м е р ы. Диаметр до 20 .м.м. Толщива до 2,5 .м.м. 3 оборота прихо
дятел на радиус 4-5 .м.м, 4 - на радиус 10-12 .м.м. Последовательвое от
ношение каждого оборота ко второму: 1; 3-4; 7-8. Число септ в 1/ 4 обо
рота: 

Для второго оборота'', . . . . . 5 
• третьего t 
,. четвертого ,. 

7 
10-12 

Описание обеих генераций О. ammonea приведево в монографии о пум
мулптах Крыма (Немков, Бархатова, 1961), подробная синонимика
в монографии о крупвых форамивиферах Мангышлака и Северного При
аралья (Бархатова, Немков, 19о5). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а в е в и е. 
О. ammonea обнаружена в отложениях всех трех отделов эоцева Среди
земноморской геосинклинальвой области. В освовном она встречается 
в средпезоценовых отложениях. 

На территории СССР О. ammonea обнаружена в небольтом количе
стве экземпляров в средпезоценовых отложениях Грузии (Триалетский 
хребет) и Крыма. 

За пределами СССР этот вид описав из вижвеэоцевовых отложений 
Южной Франции, из средвеэоцевовых отложений Южной Франции, Ис
пании, Италии, Вевrрии, Польши, Болгарии, Сирии, из верхвеэоцевовых 
отложений Болгарии и Италии. 

Opercullna alptna Н. Douville, 1916 

Operculina alpina: Б ар ха т о в а, Н е м к о в, 1965, стр. 82-84; таб.п. XIV, 
фиг. 1-9 (А) (синонимика) 

Д и а г в о а. Раковива малой и средвей величины, плоская, тонкая 
с быстро возрастающими оборотами. На поверхности хорQШо видны пря
мые или слабоаркообразвые септы, резко изогнутые назад у внешвей 
спирали. Камеры высокие, сужающиеся к основанию. 

М егасфериvс"ая генерачия (А) 

Табл. XLIV, фиг. 5-19 

Р а э м е р ы. Диаметр от 2,5 до 6 .м.м~ Толщива 0,5-0,8 .м.м. На ра
диус 2-3 .м.м приходятел 3 оборота. Последовательвое отношение каж-
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дого оборота :к первому: 1; 2,5-3 и 3,5-5. Величина центральной :камеры 
0,1-0,15 .м.м, мегасферы - 0,2-0,25 .м.м. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 
» второго » 
» третьего » 

2-3 
4-5 
6-7 

Ми:кросферичес:кая генерация (В) ни:кем еще не найдена. 
Описание О. alpina (А) с подробной синонимикой приведепо в моногра

фии о :крупных фораминиферах Мангышлака и Северного Приаралья 
(Бархатова, Нем:ков, 1965). 

Г е о л о г и ч е с :к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
О. alpina является хара::к"tерным верхпезоценовым видом, довольно ши
роко распространенным в Средиземноморской геосинклинальной области. 

На территории СССР О. alpina обнаружена в достаточно большом :ко
личестве в верхпезоценовых отложениях Мангъппла:ка, Южной Армении 
и Южной Грузии (окрестности Ахалцихе), в небольтом :количестве з:к
вемпляров в Крыму (окрестности Бахчисарая) и в скважине о:коло с. Ду
ваев:ки Запорожской области. 

За пределами СССР этот вид описан из верхпезоценовых отложений Ис
пании, Франции, Венгрии, Польши, Болгарии, Алжира, Египта, средпе
зоценовых (?) отложений Испании. 

Opercultna thracensls d' Archiac, 1866 

Operculina thracensis: d 'А r с h i а с i n Т с h i с h а t с h е f f, 1866-1869, 
стр. 224, 225, табл. IX,~ фиг. 6 (А); Н е м R о в, Б ар ха т о в а, 1960, стр. 41, 
таол. IV, фиг. 7 (А~ 

Operculina cf. thracensis: Н е м R о в, Б ар ха т о в а, 1961, стр. 116, табл. XI, 
фиг. 4 (А); 3 ер н е ц R и й, 1962, стр. 60, 61, табл. XIII, фиг. 6 (А) 

Д и а г н о з. Раковина малой величины, очень тон:кая, с ясно выра
женным центральным бугорком. Спиральная полоса тон:кая. Септы пря
мые или слабонаклонные у основания, сильно ар:кообразно изогнутые 
назад в средней и верхней частях. Камеры высокие, серповидные. 

Мегасфери<~.ес"ая генерация (А) 

Табл. XLIV, фиг. 4 

В н е m н и е п р из н а :к и. Раковина очень тон:кая, с острым. :кра
ем. В центре наблюдается ясно выраженный бугорок, от :которого отхо
дят сильно ар:кообразно изогнутые септальвые линии, точно повторяющие 
форму септ. 

В н утре н н е е с трос н и е. В экваториальном сечении видна 
довольно правильная, быстро рас:кручивающаяся спираль, насчитываю
щая 2-3 оборота. Последний оборот очень нежный, в ископаемом состоя
нии часто полуразрушен или сохраняется в виде отпечатка. Спиральная 
полоса тон:кая. 

Септы тон:кие, прямые или слабонаклонные у внутренней спирали. Они 
сильно ар:кообразно изгибаются в средней и верхней частях и образуют 
с внешней спиралью острЬ'Iй верхний задний угол, не превыmающий 20°. 
В спиральном :канале распределены равномерно. 

Камеры высокие, сильно серповидно изогнутые, их высота в послед
нем обороте в 4-5 раз превышает длину. Центральная :камера малень
кая, округлая, вторая меньших размеров, полукруглая. 

В осевом сечении наблюдается очень тон:кая раковина с острым :краем 
и вздутостыо в центральной части. Полости :камер всюду зволютНЪI, стен
ки :камер инволютны в первом обороте и зволютны в последующих. 
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Р а з м е р ы. Диаметр до 4 .м.м. Толщива до O,ij .м.м у края и до 0,8-
1 .м.м в центре у бугорка. 3 оборота приходятел ва радиус 2-'-2,2 .м.м. По
следовательное отношение каждого оборота к первому: 1; 2,5-4; 6-7. 
Величина центральвой камеры 0,1-0,15 .м.м, мегасферы- 0,15-0,2 .м.м. 
Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 
» второго » 
» третьего >> 

2-3 
4 
6 

Микросферическая генерация (В) никем еще ве найдена. 
О б щи е за меч а в и я. О. thracensis принадлежат к числу очень 

редко встречающихся видов. До сих пор находки этого вида известны 
только из Турции и СССР. 

Впервые мегасферическая генерация О. thracensis (А) была описана из 
Фракии (Турция) д'Аршиаком (1866-1869). В кратком, во четком описа
нии д'Аршиак привел экземпляры, происходившие из верхпезоценовых 
ртложевИ:й Фракии; от этой области Западвой Турции и получил свое 
название этот вид. В качест~е главных отличительных признаков автор 
указал ва то, что раковива очень тонкая по краям, во с ясно выраженным 

бугорком в центре, септы сильно изогнуты. 
Этот вид ·в дальнейшем никто ве обнаружил, и ов был описав вами 

совместно с Н. Н. Бархатовой (1961) из окрестностей Бахчисарая в Кры
му. К сожаJiевию, мы могли обнаружить лишь единичные экземпляры 
мегасферической генерации (А). Авалогичные формы обнаружены Б. Ф. 
Зервецким (1962) возле с. Ворововки Николаевской области. Экземпляры 
из Крыма очень сходны с О. thracensis, описаввой д'Аршиаком из Фракии. 

Изменчивость и онтогенез вами ве изучались из-за чрезвычайно скуд-
ного материала, имеющего плохую сохранность. · 

С р а в в е в и е. О. thracensis может быть смешана с видами, имею
щими малые размеры раковины: О. alpina и О. parva. Отсутствие грану
ляции, хорошо выраженвый бугорок и сильно изогнутые септы отличают 
О. thracensis от указанных видов. Кроме того, в отличие от О. alpina у 
О. thracensis септы во всех оборотах аркообразво изогнуты. 
Ф и л о г е в е т и ч е с к и е в з а и м о о т в о ш е в и я О. thracensis пока ве 

установлены. Некоторое сходство с О. alpina и О. parva позволяет вам усло
вно включить О. thracensis в группу О. аттопеа. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е в и е. 
О. thracensis описана пока лишь из верхпезоценовых отложений двух пунк
тов Причервоморья: из местечка Севт-Жоржа во Фракии (Западная Тур
ция) и из окрестностей Бахчисарая в Крыму. Возможно, что этот вид ра
нее смешивалея с другими мелкими оперкуливами и описывался под 

иными названиями. 

В окрестностях Бахчисарая единичные экземпляры О. thracensis встре
чаются совместно с О. alpina в нижней части верхпезоценовых мелоподоб
ных известняков (зоны Nummulites incrassatus и Acarinina rotundi
marginata). 

OpercuИna UЬуса Schwager, 1883 
Operculina libyca: S с h w а g е r, 1883, стр. 142, 143, табл. XXIX (11) фиг. 2 (В); 

В i е d а, 1960, стр. 136, табл. VI, фиг. 2 
Operculina aff. lyblca: М е ф ферт, 1931а, стр. 6, 7, фиг. 1, табл. 1, фиг. 2-4 (А); 

И л ъ и в а, 1953, стр. 367, та6л. VII, фиг. 4 (А) 

Д и а г в о з. Раковива малой и средвей величины, плоская, с 2,5-
3 очень быстро воврастающими оборотами. Высота последнего оборота в 
4,5-5 раз превыmает высоту предыдущего. На поверхности хорошо про
слеживается внутреннее строение. Спиральная полоса тонкая, септы ар-
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кообрааные, иногда неправильно волнообразно изогнутые. Камеры сер
повидные, очень высокие (их высота значительно превьппает длину: 
в последнем обороте в 7-9 раз) .. 

О б щ и е а а м е ч а н и я. Микросферическая генерация Operculina 
libyca была описана Швагером (Schwager, 1883) из нижнеэоценовых отло
жений Ливийской пустыни («ливийский ярус~>). В дальнейшем этот виц 
описывался очень редко и до сих пор изучен весьма слабо. В пределах Со
ветского Союза были обнаружены единичные экземпляры мегасферической 
генерации Б. Ф. Меффертом (1931а) в Армении и А. П. Ильиной (1953) 
на Мангъпплаке. Обе находки были сделаны в отложениях среднего эоце
на. Краткое описание О. libyca было приведено Беда (1960) в небольшой 
а.аметке о крупных фораминифорах Восточной Словакии. В нашей коллек
ции этот вид отсутствует, поэтому мы огравичиваемся его диагнозом и крат

кими замечаниями. 

Сравнен и е. О. libyca отличается от других оперкулин очень 
быстро возрастающим последним оборотом спирали. В отличие от О. ат
топеа у О. libyca наблюдаются менее правильное внутреннее строение, 
.более изогнутые септы. Кроме того, раковина О. libyca более тонкая в осе
вом сечении и значительно меньшей величины. 
Ф и л о г е н е т и ч е с к и е в а а и м о о т н о ш е н и я описы-

ваемого вида еще не ясны. Некоторое сходство наблюдается с О. ammonea, 
но нет достаточных данных включать О. libyca в группу О. ammonea. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о а р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
О. libyca принадлежит к числу очень редко встречающихся видов. Он опи
сан из нижних и средпезоценовых отложений. 

На территории СССР О. libyca обнаружен в виде единичных экземпля
ров в среднеэоценовых отложениях Армении (Даралагеа) и Мангьпплака 
(Суллу-Капы) .. 

За пределами СССР этот вид описан из нижнеэоценовых отложений, 
Ливии, Италии и Чехословакии. 

Род Operculinella УаЬе, 1918 

На территории СССР нами обнаружен только один новый вид Oper
culinella unica, отличающийся от всех ранее описанных видов аа предела
ми СССР. Краткое описание этого вида мы даем по единственному экземп
ляру мегасферической генерации, обнаруженному в кровле нижнеэоце
новых глин Бахчисарая. 

Opercult'llella untca Nemkov, sp. oov. 
Opercultnella sp.: Н е м к о в, 1958а, стр. 1101, рис. 1, фиг. 1 (А) 

Д и а г н о а. Раковина малой величины, вздутая в центре и уплощоа
ная в краевой части. В первом обороте септы радиальные, камеры четырех
угольные, слабосерповидные. В последнем обороте септы сильно аркооб
раано изогнуты назад, камеры резко серповидные. 

М егасфери~с"ая генерачия (А) 

Таб.п. 1, фиг. 4 

В н е ш н и е п р и а н а к и. Раковина неправильной дисковидной 
формы с округлым краем. В центре наблюдается вздутие неправильно 
округлой формы, окруженное уплощенной краевой частью. Такое строе
ние раковины обусловлено тем, что начальные обороты инволютные, а 
последний эволютный. В краевой части хорошо видны резко аркообраа
но изогнутые септальные линии, которые не наблюдаются на центральном 
вздутии. 
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В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В экваториальном сечении видва 
быстро раскручивающаяся спираль, насчитывающая 2,5-3 оборота. 
Спиральная полоса тонкая, ее толщина несколько увеличивается от цент
ра к краю раковины. Шаг спирали резко увеличивается в последнем. 

Септы тонкие, радиально изогнутые в первом обороте и ревко арко
образные, сильно изогнутые назад в последнем обороте. Верхний задний 
угол в первом обороте всегда больше 40°, а в последнем - всегда меньше 
15°. В спиральном канале септы распределены редко и неравномерно. 

Камеры четырехугольные, слабосерповидные в первом обороте и резко 
серповидные в последнем. 

В осевом сечении видны два инволютвых начальных оборота и послед
ний - эволютный. 

Р а з м е р ы. Диаметр 2,5 жж. Толщина 1,1 жж. Число септ в 1/1 обо
рота: 

Для первого оборота . 
» второго • 
» третьего • 

2 
3 
4 

О б щи е за меч а н и я. В 1958 г. нами (Немков, 1958а) была 
опубликована фотография описываемого вида под названием Operculi
nella sp. Впоследствии, изучив экземпляр из Бахчисарая и сравнив его 
с описанными уже видами оперкулинелл, мы пришли к выводу, что он 

сильно отличается от. последних и поэтому может быть описан как новый 
вид. Так как в пределах СССР до этого не было встречено оперкулинел.п, 
наш единственный экземп.пяр мы назвали Operculinella unica sp. nov. 

С р а в н е н и е. Operculinella unica может быть смешана с мелкими 
оперкулинами, но присутствие крупного вздутия в центре, а также ра

диальных изогнутых септ в первом обороте и резко аркообразных Р послед
нем поз.воляет достаточно легко отличить описываемый вид от оперкулин. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
О. unica обнаружена пока только в Бахчисарае в кровле нижнеэоценовых 
глин совместно с Nummulites leupoldi Schaub, N. rotularius Desh., N. prae
lucasi Н. Douv ., Assilina placentula (Desh.), Operculina parva Н. Douv. 

; 

ПОДСЕМЕЙСТВО HETEROSTEGININAE CALLOW А У, 1933 

Род GrЯ~yЬcncskia Bieda, 1950 

На территории СССР обнаружен пока только один вид Crzybowskia 
reticulata (Riitimeyer) в верхпезоценовых отложениях Армении. 

GrzyЬowskШ rettculat4 (Riitimeyer, 1850) 

Heterostegtna reticulata: R ii t i m е у е r, 1850, стр. 109, табп. IV, фиг. 61; G u m
b е 1, 1868, стр. 84, табп. 11, Фиг. НО; Н а n t k е n, 1875, стр. 81, табп. XII, фиr. 3 (А) 

GrzyЬowskia rettculata: :В i е d а, 19576, стр. 205, 206, табп. XI, фиг. 6, 7 (А); 
В i е d а, 1962, табл. XXXVIII, фпr. 2; В i е d а, 1963а, стр. 109-111, табп. XVIt, 
фиг. 3-8 (А, В) 

GrzyЬowskia multtfida: Н е м к о в, 1958а, стр. 1099, рис. 1, фиr. 2, 3 (А) 

Д и а г н о з. Раковина малой величины, с очень быстро возрастаю
щими оборотами и хорошо выраженным центральным бугорком. Септаль
вые линии у центра радиальные, затем становятся аркообразными, силь· 
цо изогнутыми назад. Камеры серповидные, их высота значительно п.ре
восходит длину. Начиная со второго оборота ~еамеры разделены на мно
гочисленвые ме.пRИе вторичные прямоугольные камерки. 
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Мегасферичес,.аА генерациА (А) 

Табл. 1, фиг. 1-3 

В в е ш в и е п р и з в а к и. Рановина неправильной дисковидной 
формы, уплощенная у края и вздутая в центре, где отчетливо выступает 
нрупный светлый бугорок. Вся поверхность покрыта многочисленными 
септальными линиями, которые отходят от певтрального бугорка. Возле
бугорка они радиальные прямые или слабоизогнутые, в области развития 
вторичных камерок становятся аркообразными, резко изогнутыми назад. 
На поверхности хорошо видны высокие серповидные камеры, разделен
ные вторичными септами на многочисленные вторичные камерки прямо

угольной формы. Край раковины заостренный. 
В н утре н н е е строе н и е. В экваториальном сечении видна 

/ 
довольно прав11льная, очень быстро раскручивающаяся спираль, насчи-
тывающая 2,5--'-3 оборота. Спиральная полоса довольно тонкая, ее толщи
на несколько возрастает по мере раскручивания. 

Септы тонкие, они примынают к внутренней спирали почти под прямым 
углом, но быстро изгибаются аркообразно назад и подходят к внешней спи
рали под острым углом (меньше 30°). в спиральном канале септы распре
делены густо и равномерно. 

Камеры узкие, серпов.идные, их высота значительно иревосходит дли
ну. Начиная со второго оборота, развиты очень тонкие вторичные септы, 
Rоторые делят камеры на многочисленные вторичные камерки прямо
угольной формы. Центральная камера маленькая, округлая; вторая полу
лунная, несколько больших размеров. 

В осевом сечении видны инволютные навивания оборотов, довольно 
толстая спиральная полоса. и очень тонкие боковые продолжения камер. 
В центральной части наблюдается крупный столбик. 
Р аз меры. Диаметр 3-5 мм. Толщина 1-1,5 мм. 3 оборота при

ходятел на радиус 2-2,5 мм. Последовательное отношение каждого обо
рота к первому: 1; 3,5-4,5; 6-10. Диаметр центральной намеры 0,08-
0,12 мм, мегасферы- 0,15-0,18 мм. Число септ в 1/ 4 оборота: 

Для первого оборота . 
» второго 
» третьего 

)) 

)) 

3 
4-5 
6-7 

Микросферическая генерация (В) в пределах СССР не встречена. 
О б щ и е з а м е ч а н и я. Первое очень краткое описание этого ви

да было приведено Рютимейером (Riitimeyer, 1850) из Швейцарии, от
несшим этот вид к гетеростегинам, и только Беда (1957Ь) установил его 
принадлежиость к гжибовским. Краткие описания с зарисовками внеш
него вида имеются в работах Гюмбеля (1868) и Ханткена (1875). К сожа
лению, оба автора не привели экваториального сечения. 

Наиболее четкое описание обеих генераций с фотографиями имеется 
в работе Беда (1963а). 

G. reticulata была найдена нами в 1955 г. в верхпезоценовых отложениях 
Армении и изображена (1958а) под названием G. multifida. Наши экзем
пляры из Армении обнаруживают очень большое сходство с формами, 
описанными Беда (1957Ь) из верхпезоценовых отложений Карпат. 

С р а в н е н и е. G. reticulata очень сходна с G. multifida, от которой 
отличается несколько большими размерами раковины и более правиль
ными прямоугольными вторичными камерами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
G. reticulata принадлежит к числу довольно редко встречающихся верхпе
зоценовых видов. 

На территории СССР этот вид обнаружен в верхпезоценовых отложе-
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виях Армении (окрестности с. Чиман:кенд). Беда (1957) указывает его 
также из Северной Буковины (Селетин). 

За пределами СССР G. reticulata описана из верхпезоценовых отложе
ний Швейцарии, Венгрии, Италии и Польши. 

Род Spiroclypeus Н. Douville, 1905 

На территории СССР обнаружен пока только один вид- Spirocly· 
peus granulosus Boussac n верхпезоценовых отложениях Армении. 

Sptroclgpeus granulosus Boussac, f906 
Spiroclypeus granulosus: В о u s s а с, 19066, стр. 96, 97, та6л. 11, фиг. 15-18; 

rа6л. 111, фиг. 19 (А, В); de С i z а n с о u r t, 1933а, стр. 766, та6л. XXXIV, фиг. 6; 
В i е d а, 19576, стр. 207, 208, 218, та6л. XII, фиг. 1, 3, 4, 7,.8 (А, В); Б е л м у с т а· 
к о в, 1959, стр. 46, 47, та6л. XIV, фиг. 16-20 (А, В); В 1 е d а, 1963а, стр. 106-
108, та6л. XVII, фиг. 9-11 (А, В) 

S pi roclypeus ех gr. granulosus: Н е м к о в, 1958а, стр. 1101, рис. 1, фиг. 4, 5 (А, В) 

Д и а г н о з. Раковина малой величины, неправильно дис:ковидная. 
В центральной части наблюдается хорошо выраженное вздутие, окружен
ное в виде наймы уплощенной :краевой частью. Гранулы сосредоточены 
в основном на центральном вздутии. Спираль очень быстро рас:кручиваю
щаяся. Септы тонкие, сильно ар:кообразно изогнутые назад. Камеры резко 
серповидные, их высота значительно иревосходит длину. Они разделены 
на многочисленные мелкие вторичные прямоугольные :камер:ки непосред

ственно после центральной :камеры. 

Мегасферическая ге~-tерация (А) 

Та6л. 1, фиг. 5 

В н е ш н и е п р и з н а :к и. Раковина неправильпой дис:ковидной 
формы с изогнутым заостренным :краем. в центре наблюдается вздутие, 
окруженное уплощенной :краевой частью в виде широкой :каймы. Круп
ные гранулы по:крывают центральное вздутие 11 постепенно исчезают :к :краю 

раковины, где отчетливо выступают септальные линии, ар:кообразно изо
гнутые назад. 

В н у т р е н н е е с т р о е н 11 е. В экваториальном сечении видна 
быстро рас:кручивающаяся спираль, насчитывающая 2,5-3,5 оборота. 
Спиральная полоса очень тонкая, ее толщина очень слабо· увеличивается 
по мере раскручивания. 

Септы тонкие, наклонные в основании и резко ар:кообразно изогнутые 
назад по мере приближения :к внешней спирали, :к :которой они подходят 
под очень острым верхним задним углом (менее 15°). В спиральном :канале 
распределены неравномерно. . . 

Камеры узкие серповидные, их высота значительно иревосходит дли
ну. Начиная от мегасферы развиты очень тонкие вторичные септы, :которые 
делят :камеры на многочисленные прямоугольные вторичные намер:Ки. Цент
ральная :камера маленькая, округлая; вторая полулунная, несколько 

охватывает первую. 

В осевом сечении видно инволютное строение раковины. Многочислен
вые столбики сосредоточены в центральной части раковины. 

Р а з м е р ы. Диаметр 2-3,5 .м.м. Толщина 1 .м.м. 

Ми"росферичес"ая генерация (В) 

Та6л. 1, фиг. 6 

В н е ш н и е ' п р и з н а :к и очень близки к описанньrм у формы А. 
Гранулы более :крупные, их :количество значительно больше. Кроме 
следов септ на поверхности :краевой каймы выступаю1 тонкие следы вто

ричНЪfх септ. 
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В н у т р е н н е е с т р о е н и е такое же, как и у мегаrенерации. 
В экваториальном сечении видны 3-4 оборота спирали, резко серповид
ные камеры и прямоугольные вторичные камерки. 

Размеры. Диаметр 5-6 .м.м. Толщина 1,5-1,8 .м.м. 
О б щи е за меч а н и я. Spiroclypeus granulosus был впервые опи

сан в 1906 г. Буссаком из верхпезоценовых отложений Приабоны в Се
верной Италии. Хотя рисунки, приведеиные автором выполнены неточно, 
все-таки по рисунку осевого сечения можно предположить, что Буссак 
имел дело с микросферической генерацией (В). 

В дальнейшем этот вид был описан де Сизанкур (193За), Беда (1957Ь) 
и Белмустаковым (1959). Два последних автора привели хорошие фотогра
фии. 

В советской литературе фотографии обеих генераций этого вида были 
опубликованы нами (Немков, 1958а). Описание приводится впервые. 

В настоящее время внутри рода Spiroclypeus описаны лишь единичные 
виды, причем в пределах Восточной Европы известны всего два вида -
S. granulosus и S. carpaticus. 

С р а в н е н и е·. S. granulosus отличается от близкого вида S. car
paticus знаЧительно меньшими размерами вторичных камер в экваториалf!
ном сечении и большими размерами гранул в центральной части раковины. 

г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. 
S. granulosus весьма редко встречающийся верхнеэоценовый вид. 

На территории СССР .он обнаружен нами в верхпезоценовых отложе
ниях Армении (окрестности с. Чиманкенд) в виде единичных экземпляров. 
Де Сизанкур (193За) указывает его из верхпезоценовых отложений Буков
ца (Закарпатская область, недалеко от границы с Польшей). 

За пределами СССР этот вид описан из верхпезоценовых отложений 
Северной Италии, Южной Франции, Польши и Болгарии. Сильвестри 
(Silvestri, 1948) указывает его из оперекого яруса Сомали, считая эти от
ложения среднеэоценовыми, но в настоящее время большинство исследо
вателей считает эти отложения верхнеэоценовыми. 

NUMrhULITIDES OF TRE SOVIET UNION AND THEIR 
BIOSTRATIGRAPRIC SIGNIFICANCE 

G. 1. NEMKOV 

SUMMARY 

ln the South of the USSR num;nulitides are widely spread in Paleogene depo
sits. They occur both in natural exposures in the Crimэa, the Carpathians, the Cauca
sus, the North Caspian region, Mangyshlak, the North Aral region and Central Asia 
and in the numerous wells of Moldavia, of the Ukraine, of the steppe Crimea and of 
the regions of North Precaucasu>, Lower Volga and South Aral. This allows t:o make 
broadly use of nummulitides for the purpo$es of stratigraphic correlation and age de
termination of deposits. 

As а result of а detailed study of nummulitides great precision was achieved in the 
taxonomy and phylogeny of the family Nummulitidae and the genus Nummulites. Within 
the family Nummulitidae two suЫamilies are recognised: Nummulitinae and Heteroste
gininae. The suЫamily Nummulitinae comprises the ~enera Nummulites, Asstlina, Oper
culina, Operculinella and the suЫamily Heterostegшinae- the genera Grzybowskia, 
Sptroclypeus, Cycloclypeus. The genus Nummulites consists of three subgenera for which 
the names Nummulites, Granulttes ацd Globuliteв are proposed. Within tbe subgenera are 
recognised 14 groups of species which unite species entering into definite phylogenetic 
seri.es. А scheme is given of phylogenetic interrelationships for 65 species о! Nummulites. 
The taxonomy of nummulitides is based on the study of phylogeny, and upon the data 
'ef ·this study· are based our stratigraphic deductions. 
' · The. great·complex of nummulitides found on the vast territory of the southern 
USSR (more than 90 species) is characteristic of all the series of the Paleogene system: 
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Paleocene, Eocene, Oligocene, and in the Carpathians were disco,·ered separate specimens 
of one of the Upper Cretaceous species of nummulitides. 

Paleocene nummulitides were discovered in the Carpathians, Georgia, Mangushlak 
and Central Asia. The Eocene epoch was the time of the greatest development, of the ra
pid evolution of nummulitides. In the Eocene came into existence the complexes of spe
cies with а narrow stratigraphic range, that allow to date the age of rocks with accuracy 
to stage and zone. Our investigations have confirmed the Upper Eocene age of the nummu
litid complex, characteristic of the Lattorfian stage deposits. 

Witl:iin the southern boundaries of the USSR two provшces are existed ш the Middle 
and Up_per Eocene, а northern and а southern, with different complexes of nummulitid spe
cies. The southern province comprised the Westem Carpathians and the Transcaucasus, 
while the rest of the territory belon~d to the northem nummulitic province. In the nor
thern nummulitic province, within the Eocene depocits, five zones are distinguished ac
cording to their Numinulites: Lower Eocene- 1) zone of Nummulites planulatus; Mid
dle Eocene- 2) zone of N. distans and 3) zone of N. polygyratus; Upper Eocene- 4) zone 
of N. variolarius and 5) zone of N. orblgnyi. In the southern nummulitic province six zones 
are distinguished: Lower Eocene - 1) zone of N. planulatus; Middle Eocene - 2) zone 
of N. laevigatus and 3) zone of N. perforatus; Upper Eocene - 4) zone of N. millecaput, 
5) zone of N. fablanii, 6) zone of N. fablanit retlatus. The boundaries of the nummulitic 
zones lasted above coincide approximately with the ·ьoundaries of th<~ micropaleontolo
gical zones of the Crimea-Caucasian region. 

As а result of the revision of species 87 specific names are retained on the general list 
of the nummulitides of the USSR. All these species are described in detail in the syste
matic part of the work; many of them have never before been estaЫished in the USSR. 
The greatest number of species is described within the genus Nummulites; the other spe
cies Ьelong to the genera Asstlina, Operculina, Operculinella, Grzybowskia, Spiroclypeus. 

The practice of geological work during the last century has conclusively proved of the 
exceptional importance of fossil remains of nummulitides not only for the working out of 
detailed stratigraphic schemes for different regions, but also for the international corre
lations of Paleogene deposits. There are the greatest oil and gaz fields and deposits of man
ganese and other commercial minerals in the Paleogene deposi ts; it can Ье said with cer
tainity that the study of nummulitides has great benefit to the further industrial exploi
tation of natural resources in the southern regions of the Soviet Union and many neigh
bouring countries. 
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ТАБЛИЦЫ 

И ОБЪЯСНЕПИЯ R НИМ 



ОБЪЯСНЕНИЛ R ТАБЛИЦАМ 

Таблица 1 

Фиг. 1-3. Grzybowskta reticulata (Riitimeyer) (А), Х 10. Вид поверхности. Чиманкенд, 
Армения. Верхний эоцен. 

Фиг. 4. Opercultnella untca sp: nov. (А), Х 10. Вид поверхности. Бахчисарай. Нижи:ий 
эоцен. 

Фиг. 5. Spiroclypeus granulosus Boussac (А), Х 10. Вид поверхности. Чиманкенд, Арме
ния. Верхний эоцен. 

Фиг. 6. Spiroclypeus granulosus Boussac (В), Х 10. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 7. Nummulites stellatus Roveda (А), Х 10. Вид поверхности. Суллу-RаПЬI, Ман

гышлак. Верхний эоцен. 

Фиг. 8. Nummulites stellatus Roveda (А), Х 10. Экваториальное сечение. Актуран, Ман
гышлак. Верхний эоцен. 

Фиг. 9. Nummulttes stellatus Roveda (В), Х 10. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 10, 11. Nummulttes mangyschlakensts Iljina. (В), Х 5. Экваториальное сечение. 

Суллу-RаПЬI, ·Мангышлак. Нижний эоцен. 

Таблица 11 

Фиг. 1-3. Nummulttes fraasi de la Harpe (А), Х 12. Экваториальное сечение. Псир
цха, Грузия. Палеоцен. 

Фиг. 4-7. Nummulites fraast de la Harpe (А), Х 10. Экваториальное сечение. Устюрт. 
Палеоцен или основание нижнего эоцена. 

Фиг. 8. Nummulttes fraasi var. denstsptrata de la Harpe (А), Х 10. Экваториальное се
чение. Там же. 

Фиг. 9. Nummulites fraast de la Harpe (В), Х 10. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 10. Nummulites fraasi de la Harpe (В), Х 12. Экваториальное сечение. Псирцха, 

Грузия. Палеоцен. 

Фиг. 11-13. Nummzlites panteleevt Nemkov (А), Х 10. Экваториальное сечение. Балка 
Ак-Rуурдан, Северное Приара.пье. Нижи:ий sоцен. 
13- голотип. ' 

Фиг. 14. Nummulites panteleevt Nemkov (В), Х 10. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 15. Nummulites ]Janteleevt Nemkov (А), Х 10. Экваториальное сечение. Окрестио

сти с. Курского, Восточиый RрЬIМ. Основание нижнего эоцена. 

Т а блиц а 111 

Фиг. 1-4, 6. Nummulites praemurchisont Nemkov et Barkhatova (А), Х 7 ,5. Вид поверх
ности. Бахчисарай. Нижний эоцен. 

Фиг. 5. Nummulttespraemurchtsont Nemkov et Barkhatova (А), Х 10. Вид поверхности. 
Симферополь. Нижний эоцен. 

Фиг. 7. Nummulttes praemurchtsont Nemkov et Barkhatova (А), Х 5. Экваториальное 
сечение. Там же. 

Фиг. 8. Nummulttes praemurchisoni Nemkov et Barchatova (А), Х 10. Голотип. Эквато
риальное сечение. Там же. 

Фиг. 9-11. Nummulttes praemurchisont Nemkov et Barkhatova (А), Х 10. Экваториаль
ное сечение. Ак-Rуурдан, Северное Приаралье. Нижний эоцен. 
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~г. 12. Nummulites praemurchtsont Nemkov et Barkhatova (В), Х5. Вид поверхности. 
Бахчисарай. Нижний эоцев. 

-Фиг. 13. Nummuli.tes praemurchison.t Nemkov et Barkhatova (В), Х 5. Экваториальное 
сечение. Там же. 

~г; 14. Тот же экземпляр. Вид поверхности. 

Таблица IV 

-Фиг. 1, 2. Nummulites murchtгont Riitimeyer (А), Х 5. Экваториальное сечение. Ак
Куурдав, Севервое Приаралье. Средний эоцев. 

~г. 3. Nummulttes murchtsont Riitimeyer (А), Х.5. Экваториаnьвое сечение. Альма, 
Крым. Средний эоцев. . 

Фиr. 4, 5. Nummulites murchisoni Riitimeyer (А), Х 5. Экваториа.пьвое сечение. Бело-
горек, Крым. Средний эоцев. · ' 

-Фиг. 6. Nummulites murchtгont Riitimeyer ·(А), Х 3. Экваториа.пьвое сечение. Бахчи
сарай. Средний эоцев. 

-Фиг. 7. Nummulttes murchisont Riitimeyer (В), Х 3. Экваториа.пьвое сечение. Бело-
горек, Крым. Средний · эоцев. 

-Фиг. 8. Nummulites murchisoni Riitimeyer (В), Х 3. Экваториальное сечение. Бахчи-
. сарай. Средний эоцев. 

-Фиг. 9. Тот же экземпляр. Вид поверхности. 
-ФИг. 10. Nummulites murchisoni Riitimeyer (В), Х 5. Вид поверхности. Ак-Куурдав, 
· Севервое Приаралье. Средний эоцев. 

Фиг. 11. Тот же экземпляр. Экваториа.пьвое сечение. 
Фиг. 12-15. Nummulites . murchtsoni Riitimeyer (А), Х 5. Экваториальное сечение. 

Устюрт. Средний эоцев. 

Фиг. 16, 17. Nummulites murchtsoni Riitimeyer (В), Х 5. Экваториаnьвое сечение. Там 
же. 

Таблица V 

Фиг. 1. Nummulttes Ьolcensis Munier-Chalmas (А), Х 10. Вид поверхности. Устюрт. Ниж
ний эоцеи. 

Фиг. 2-4. Nummulites Ьolcensts Muniei-Chalmas (А), Х 10. Экваториальное сечение. 
Там же. 

Фиг. 5-7. Nummulites Ьolcensis Munier-Chalmas (А), Х 10. Экваториальное сечение. 
Ак-Куурдав, Севервое Приаралье. Нижиий эоцев. 

Фиг. 8. Nummulites Ьolcensis Munier-Chalmas (А), Х 10. Экваториальное сечение. Ив
кермав, Крым. Нижний эоцев. 

Фиr. 9.,-11. Nummulttes Ьolcensts Munier-Chalmas (В), Х 5. Экваториальное сечение. 
Устюрт. Нижний эоцев. 

Фиг. 12. Nummulttes Ьolcensts Munier-Chalmas (В), Х 10. Экваториальное сечение. 
Там же. 

Т а блиц а Vl 
Фиг. 1. Nummulttes irregularts Deshayes (А), Х 3. Вид поверхности. Бахчисарай. Сред

ний эоцев. 

Фиг. 2, 3. Nummulttes irregularis Deshayes (А), Х 3. Экваториа.пьвое сечение. Скали-
стое, Крым. Средний зоцев. · 

Фиг. 4. Nummulttes irregularis Deshayes (А), Х 3. Экваториальное сечение. Бахчиса
рай. Средний эоцев. 

Фиг. 5. Nummulttes trregularis Deshayes (А), Х 5. Экваториаnьвое сечение. Там же. 
Фиг. 6, 7. Nummulites irregularts Deshayes (В),. Х 3. Экваториаnьвое сечение. СкаJIВ

стое, Крым. Средний эоцев. 

Фиг. 8. Nummulites irregularts Deshayes (В), Х 5. Экваториальное сечение. Мангы
шлак. Средний эоцев. 

Фиг. 9. Nummulttes trregulartг Deshayes (В), Х 5. Экваториальное сечение. Бахчи-
сарай. Средний эоцев. · 

Фиг. 10. Nummulttes irregularts var. regulata de la Harpe (В), Х 1, 2. Экваториальное 
се-wвие. Бахчисарай. Средний эоцев. 

Фиг. 11, 12. Nummulttes trregularis var. regulata de la Harpe (В), Х 1, 2. Вид поверхно
сти. Там же. 

Фиг. 13. Nummulites irregularis formosus de la Harpe, (В), Х 2. ВИд поверхности. Бах
чисарай. Средний эоцев. 

Фиг. 14-17. Nummulttes trregularts formosus de la Harpe (В), Х 2. Экваториальное се
!lение. Скалистое, Крым. Средний воцев. 
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Т а б л и ц а XIII 

Фиг. 1, 2. Nummulttes laevtg4tus (Bruguiere) (А), Х 5. Вид поверхности. Rобылецка~ 
Поляна, Закарпатская область. Средний зоцен. 

Фиг. 3. Nummultteslaevtgatus (Bruguiere) (А), Х 5. Вид поверхности. Ахалкалаки, Гру
зия. Средний зоцен. 

Фиг. 4, 5. Nummulttes laevtgatus (Bruguiere) (А), Х 5. Экваториальное сечение. Там: 
же. 

Фиг. 6. Nummulites laevtgatus (Bruguiere) (В), Х 5. Экваториальное сеч~ние. Там же~ 
Фиг. 7. Тот же зкэемпляр. Вид поверхности. 
Фиг. 8. NummuШes la;v~gatus (Bruguiere) (А), Х 5. ВИд поверхности. Там же. 
Фиг. 9. Nummulttes laevigatus (Bruguiere) (В), Х9. Вид поверхности. Драгово, Закар

патская область. Средний зоцен. Иэ коллекции R. Л. Хлопонина. 
Фиг. 10. Nummulttes laevtgatus (Bruguiere) (В), Х 7. Экваториальное сечение. Там же •. 

Иэ коллекции R. Л. Хлопонина. 
Фиг. 11. Nummulttes laevtgatus (Bruguiere) (В), Х 9. Экваториальщ>е сечение. Там же. 

Иэ коллекции R. Л. Хлопонина. 

Т а б л и ц а XIV 

Фиг. 1. Nummulites laevtgatus (Bruguiere) (В)? Х 7. Вид прИIПJiифованиой поверхности_ 
Драгоцо, Закарпатская область. Средний зоцен. Иэ коллекции R. Л. Хлопонина. 

Фиг. 2. Nummulites laevigatus (Bruguiere) (В), Х 7. Экваториальное сечение. Там же. 
Иэ коллекции R. Л. Хлопонина. 

Фиг. 3. Nummulttes Ьrongniarti d'Archiac et Haime (А), Х 2. Экваториальное сечение_ 
Парадаш, Нахичеванская АССР. Средний зоцен. Иэ коллекции Д. М. Халилова. 

Фиг. 4. Тот же экземпляр. Вид поверхности. 
Фиг. 5. Nummulites Ьrongniarti d'Archiac et Haime: (В), Х2. Осевое сечение. Там же. 
Фиг. 6. Nummulttes Ьrongntartt var. minor var. nova (В), Х 2. Вид поверхности. Там же_ 

Экваториальное сечение. Там же. Иэ коллекции Д. М. Халилова. 

Фиг. 7, 8. Nummulttes Ьrongntartt d'Archiac et Haime (В), Х 2. Экваториальное сече
ние. Там же. 

Фиг. 9. Nummulites Ьrongntarti d 'Archiac et Haime (В), Х 2. Вид поверхности. Там же-

Т а блиц а XV 

Фиг. 1, 2, 5, 7. Nummulttes paradaschensis Mamedov (А), Х 2. Вид поверхности. Пара-
даш, Нахичеванская АССР. Верхний зоцен. 

Фиг. 3, 4. Nummulites paradaschensis Mamedov (А), Х 2. Вид сбоку. Там же. 
Фиг. 6, 8. Nummulites paradaschensis Mamedov (А), Х 3. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 9. Nummulites_p_aradaschensts Mamedov (А), Х 5. Вид поверхности. Парадаш, На-

, хичеванская АССР. Верхний зоцен. Иэ коллекции Т. А. Мамедова. 

Фиг. 10. Тот же зкэемпляр. Экваториальное сечение. 
Фиг. 11. Nummulttes mouratovt Nemkov et Barkhatova (А), Х 10. Голотип. Вид поверх

ности. Бахчисарай. Нижний зоцен. 

Фиг. 12. Тот же зкэемппяр. Экваториальное сечение. 
Фиг. 13. Nummulttes mouratovt Nemkov et Barkhatova (А), Х 10. Вид поверхности. Бах

чисарай. Нижний зоцен. 

Фиг. 14. Тот же зкэемппяр. Экваториальное сечение. 
Фиг. 15. Nummulttes mouratovt Nemkov et Barkhatova (В), Х 10. Вид поверхности. 

Бахчисарай. Нижний зоцен. 

Фиг. 16. Тот же зкэемпляр. Экваториальное сечение. 
Фиг. 17. Nummulttes mouratovt Nemkov et Barkhatova (В), Х 10. Вид nоверхности. Бах

чисарай. Нижний зоцен. 

Фиг. 18. Тот же зкэемпляр. Экваториальное сечение. 

Т а б л и ц а XVI 

Фиг. 1, 3-6. Nummulttes praelucasi Н. Douville (А), Х 10. Вид поверхности. Симфе
рополь. Нижний зоцен. 

Фиг. 2, 7-9. Nummulttes praelucasi Н. Douville (А), Х 10. Вид поверхности. Бахчи-
сарай. Нижний зоцен. 
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Фиr. 10, Н. Nummulites praelucasi. Н. Douvelle (А), Х 10. Экваториальное сечение. 
Симфероподь. Нижний аоцеи. 

Фиr. 12, 13. Nummulttes praelucast Н. Douvelle (В), х 10. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 14-18. Nummulttts crtmensts ·Nemkov et Barkhatova (А), Х 10. Вид поверхности. 

Бахчисарай. Нижний аоцеи. 

Фиг. 19-21. Nummuli.tes crtmгnsi.s Nemkov et Barkhatova (В), Х 10. Вид поверхности. 
Бахчисарай. Нижиий аоцеи. 
19 - голотип. 

Фиг. 22-24. Nummulttes cri.mensts Nemkov et Barkhatova (В), Х 10. Экваториадьио& 
сечение. Бахчисарай. Нижиий аоцеи. 

Т а б д и ц а XVII 

Фиг. 1-6. Nummulttesleupoldt Schaub (А), Х 10. Вид поверхности. Бахчисарай. Ниж-
ний воцеи. 

Фиг. 7. Nummulitesleupoldt Schaub (А), Х 10. Вид сбоку. Там же. 
Фиг. 8. Nummuli.tes leupoldt SchauЬ (В), Х 10. Вид сбоку. Там же. 
Фиг. 9. N1Lmmulites leupoldt Schaub (В), Х 10. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 10, 11. Nummulites leupoldt Schaub (В), Х 10. Вид поверхности. Там же. 

Т а б л вц а XVIII 

Фиr. 1. Nummulites ficheuri. Prever (А), Х 10. Вид поверхности. Rуия-Ургеич, ЮЖ~ 
иое Приаралье. Средкий аоцеи. 

Фиг. 2. Nummulitesficheurt Prever(A), Х 10.Экваториальиоесечение. Иикермаи, Крым. 
Нижний воцеи. 

Фиг. 3-6. Nummulttes ficheuri Prever (А), Х 10. Экваториальное сечение. Rуия-Ур
геич, Южное Приаралье. Средкий воцеи. 

Фиг. 7. Nummulites ficheuri Prever (А), Х 5. Экваторвадькое сечение. Бахчисарай, 
Средний эоцеи. 

Фиг. 8. Nummulites solitarius de la Harpe (А), Х 12,5. Вид поверхности. Яремче, Восточ-. 
иые Карnаты. Палеоцеи. 

Фиг. 9. Nummulites solitarius de la Harpe (А), Х 20. Экваториальное сечение. Там же, 
Фиг. 10. Nummulites solitarius de la Harpe (А), Х 30. Экваториальное сечение. Там же •. 
Фиг. 11. Тот Же экземпляр. Экваториальное сечение, Х 10. 
Фиг. 12. Nummulites solitartus de la Harpe (А), Х .25. Экваториальное сечение. Там же, 
Фиг. 13, 15. Nummulites pernotus Schau'Ь (А), Х 10. Вид поверхности. Ивкермав. Ниж-

ний воцеи. 

Фиг. 14, 16. Те же вкземпляры. Экваториальное сечение. 
Фиг. 17, 19, 21, 23. Nummulttes pernotus Schaub (В), Х 10. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 18, 20, 22, 24. Те же вкаемпляры. Экваториальное сечекие 

Т а блиц а XIX 

Фиг. 1-3. Nummulttes pustulosus Н. Douville (А), Х 10. Вид поверхности. Иикермаи~ 
Крым. Нижний воцев. 

Фиг. 4. Nummulites Ьurdtgalensts var. mtnor de la Harpe (А), Х 10. Вид поверхности. 
Ивкермаи. Нижний эоцеи. 

Фиг. 5. Тот же экземпляр. Экваторвадьвое сечение. 
Фиг. 6. Nummulites Ьurdigalensts tnkremanensts Nemkov et Barkhatova (А), Х 10. Вид. 

поверхности. Там же. 

Фиг. 7 .. Тот же экземпляр. Экваториальное сечение. 
Фиг. 8. }Vummulites Ьurdigalensts de la Harpe (В), Х 10. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 9. Тот же вкземпляр. Экваториальное сечев.ие. 
Фиг. 10, 12, 14. Nummulttes Ьurdigalensis tnkermanensis Nemkov et Barkhatova (В)~ 

. Х 10. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 11, 13, 15. Те же экземпляры. Энваториальиое сечение. 
Фиг. 16. Nummulttes Ьurdigalensis de la Harpe (В), Х 6. Вид поверхности. Шепоты, 

Северная Буковина. Средкий эоцеи. 

Фиг. 17. Nummulttes carpathicus Bieda (А), Х 5. Вид поверхности. Rрасвопутиа, Север
И!lЯ Буковина. Верхкий оJIИГоцеи (переотд~жеи). 

Фиг. 18. Nummulites inkermanensis Schaub (А), Х 11. Вид поверхности. Ивкермаи. 
Средкий воцеи. Из коллекции Б. Т. Голева. 
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Фиг. 19. Nummulites inkermanensts Schaub (А), Х tt. Экваториальное сечение. Там 
же. Из коллекции Б. Т. Голева. 

Фиг. 20. Nummulites inkermanensis Schaub (В), Х Н. Экваториальное сечевие. Там-же. 
Иа колЛекции Б. Т. Голева. 

Т а блиц а ХХ 

Фиг. 1. Nummulttes ~allensls Heim (А), Х 7. Вид поверхности. Вижвица, Северпая Бу
ковина. Верхнии олигоцев (переотложев). Иа коллекции К. Л. Хлоповива. 

Фиг. 2. Тот же экземпляр. Экваториальное сечевие. Из коллекции К. Л. Хлоповива. 
Фиг. 3. Nummulltes gallensis Heim (А) Х 7. Вид поверхности. Там же. Иа коллекции 

К. Л. Хлоповива. 

Фиг. 4. Тот же экаемпляр. Экваторпадьвое сечеиие. Иа коллекции К. Л. Хлоповива. 
Фиг. 5. Nummulites gallensis Heim (А), Х 7. Экваториальное сечевие. Ябловов, По

кутские Карпаты. Средний эоцев. Иа коллекции К. Л. Хлоповива. 

Фиг. 6. Nummulites gallensls Heim (В), Х 7. Вид поверхности. Шепоты, Северная Бу
ковина. Средний эоцев. Из коллекции К. Л. Хлоповива. 

Фиг. 7-9. Nummulites gallensis Heim (В), Х 7. Экваториальное сечевие. Ябловов, По
кутские Карпаты. Средний эоцев. Иа коллекции К. Л. Хлоповива. 

Фиг. 10, 11. Nummulites uronlensis Heim (А), Х 5. Вид поверхности. Каушавы, Мопда
вия. Средний эоцев (скважина). 

Фиг. 12-15. Nummulites uronlensis Heim (А), Х 5. Экваториальное сечевие. Там же. 

Т а блиц а XXI 

Фиг. 1, 2. Nummulttes urontensis Heim (В), Х 5. Вид поверхности. Каушавы,Молдавия. 
Средний эоцев. 

Фиг. 3, 4. Nummulites uroniensis Heim (В/, Х 5. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 5. Nummulites uroniensis Heim (В), Х 3. Экваториальное сечение. Там же. Из 

коллекции Б. Ф. Зервецкого. 

Фиг. 6. Nummulites perforatus (Moпtfort) (А), Х 3. Вид поверхности. Дайлахлу, Аэиз
бековский район, Армения. Средний эоцев. 

Фиг. 7, 8. Nummulites perforatus (Montfort) (А), Х 8. Экваториальное сечение. Пере
:чив, Закарпатская область. Средний эоцев. Ив коллекции К. Л. Хлоповива. 

Т а б л и ц а XXII 

Фиг. 1, 2. Nummulites perforatus (Montfort) (В), Х 2,5. Вид поверхности. Парадаm, 
Нахичевавская АССР. Средний эоцев. 

Фиг. 3, 4. Nummulites perforatuв var. renevtert de la Harpe (В),Х2. Вид поверхности. 
Микоявовский район, Армения. Средний эоцев. 

Фиг. 5, 6. Nummulttes perforatuв (Monfort) (В), Х 2. Вид поверхности. Парадаm, Нахи
чевавская АССР. Средний эоцев. 

Фиг. 7. Nummulites perforatuв (Montfort) (В), Х 5. Осевое сечение. Красвопутва, Се
верная Буковина. Верхний олигоцев (переотложев). 

Т а б л и ц а XXIII 

Фиг. 1. Nummuliteв partвchi de la Harpe (А), Х 7. Вид поверхности. Пасечва, Восточ-
вые Карпаты. Нижний эоцев. 

Фиг. 2-5. Nummulttes partschi de la Harpe (А) ,Х 8. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 6, 7. Nummulltes partschi de la Harpe (А), Х 10. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 8. Nummulltes partschi de la Harpe (А), Х 7. Вид поверхности и последний оборот. 

Там же. 

Фиг. 9. Nummulites partscht de la Harpe (А), Х 7. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 10. Nummulites partschi de la Harpe (А), Х 5. Вид поверхности. Бахчисарай. Сред

ний эоцев. 

Фиг. 11-14. Nummцlites partschl aequalisplra Schaub (А), Х5. Вид поверхности. 
Арматлу, Армения. Средний эоцев. 

Фиг. 15. Nummulites partschi var. taurica de la Harpe (В), Х 10. Вид поверхности. Ив
кермав, Крым. Нижний эоцев. 

Фиг. 16. Тот же экземпляр. Экваториальное сечевие. 
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Фиг. 17, 18. Nummulites partschi var.praepartschi Nemkov (А), Х 10. Вид поверхности. 
Пасечна, Восточвые Карпаты. Нижний эоцен. 

Фиг. 19, 20. Nummulites partschi var. carpathica Nemkov (А), Х 10. Вид поверхности. 
Там же. · 

Фиг. 21. Nummulites partscht de la Harpe (В), Х 10. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 22. Nummulites partscht de la Harpe (В), Х 7. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 23: Nummulttes partschi var. carpathica Nemkov (В), Х 10. Часть поверхности. Там 

же. 

Т а блиц а XXIV 

Фиг. 1-6. Nummulttes fablanii Prever (А), Х 10. Вид поверхности. Чиманкенд, Арме
ния. Верхний эоцен. 

1, 2- из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 7. Nummulites fablanii Prever (А), Х 10. Вид сбоку. Там же. 
Фиг. 8. Nummulttes fablanii Prever (А), Х 10. Экваториальное сечение. Селетин, Се

верная Буковина. Верхний эоцен. 

Фпг. 9, 10. Nummulites fablanii Prever (А), Х 5. Вид поверхности. Чиманкенд, Арме
ния. Верхний эоцен. 

Фиг. 11. Nummulites fablanii Prever (В), Х 10. Осевое сечение. Селетин, Северная Бу-
ковина. Верхний эоцен. ~ 

Фиг. 12-14. Nummulites fablanii (Prever) (В), Х 5. Вид поверхности. Чиманкенд, Ар
мения. Верхний эоцен. 
14- из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 15. Nummulites fablanii (Prever) (В), Х 5. Осевое сечение. Там же. Иа коллекции 
С. М. Григорян. 

Фиг. 16. Nummulttes fablanii retiatus Roveda (А), Х 10. Экваториальное сечение. Ша
гаплу, Армения. Верхний эоцен. Иа коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 17, 18. Num7!1-ulites fablanit retiatus Roveda (А), Х 10. Вид поверхности. Там же. 
Из коллекции С. М. Григорян. · 

Т а блиц а XXV 

Фиг. 1, 2. Nummulites intermedius d'Archiac (А), Х 5. Вид поверхности. Шорагбюр. 
Армения. Олигоцен. 

Фиг. 3, 4. Nummulites intermedius var. plana var. поvа (А), Х 5. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 5. Nummulites intermedius var. convexa var. поvа (А), Х 5. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 6. Nummulttes intermedius d 'Archiac (А), Х 5. Экваториальное сечение. Там же. 

Из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 7. Nummulites intermedius d 'Archiac (А), Х 8. Вид поверхности. Там же. Иа кол
лекции С. М. Григорян. 

Фиг. 8. Nummulites intermedius d 'Archiac (А), Х 10. Вид поверхности. Селетин, Север
ная Буковина. Нижний олигоцев. 

Фиг. 9. Nummulites intermedtus d' Archiac (А), Х 10. Часть экваториального сечения. 
Там же. 

Фиг. 10. Nummulites intermedtus d'Archiac (В), Х 8. Экваториальное сечение. Шораг
бюр, Армения. Олигоцен. Иа коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 11-13. Nummulites intermedius d'Archiac (В), Х 5. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 14. Nummulites tntermedius d 'Archiac (В), Х 8. Вид поверхности. Там же, И а· кол

лекции С. М. Григорян. 

Т а блиц а XXVI 

Фиг. 1. Nummulites globulus Leymerie (А), Х 10. Вид поверхности. Бахчисарай. Ниж
ний эоцен. 

" Фиг. 2, 3. Nummulites globulus Leymerie (А), Х 10. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 4. Nummulites globulus Leymerie (А); Х 10. Экваториальное сечение. Пасечна, Во

сточные Карпаты. Нижний аоцен. 

Фиг. 5. Nummulites globulus Leymerie (А), Х 10. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 6. Nummulites globulus Leymerie (А), Х 7. Экваториальное сечение. ВJ~жница, 

Северная Буковина. Верхний олигоцен (переотложен). 

Фиг. 7. Nummulites globulus Leymerie (В), Х 7. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 8. Nummulites globulus Leymerie (В), Х 10 Экваториальное сечение. Скалистое, 

Крым. Средний эоцен. 
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Фиг. 9, 10. Nummuliteв atactcus Leymerie (А), Х 5. Экваториальное сечение. Мангы-
. шлак, Суллу-1\апы. Средний зоцен. 

Фиг. 11. Nummuliteв atacicuв Leymerie (В), Х 3, Экваториальное сечение. Салгир, 
· Крым. Средний зоцен. 
Фиг. 12. Nummuliteв atacicuв Leymerie (В), Х 3. Вид поверхности. Озеро Севан, Арме

ния. Средний зоцен. 

Фиг. 13, 14. Nummultteв atactcus Leymeгie (В), Х 3. Экваториальное сечение. Бахчи:
сарай. Средний зоцен. 

Фиг. 15. Nummuliteв atactcus Leymerie (В), Х 5. Вид поверхности. Краснопутна, Се
верная Буковина. Верхний олигоцен (переотложен). 

Фиг. 16. Nummuliteв atactcuв Leymerie (В), Х 5. Вид поверхности. Мангышлак, Суллу
Капы. Средний зоцен. 

Фиг. 17. Nvmmulttes atactcus Leymerie (В), Х 5. Экваториальное сеченпе. Там же. 

Т а блиц а XXVII 

Фиг. 1. Nummulites atacicuв Leymerie (В), Х 5.• Экваториальное сечение. Мангышлак, 
Суллу-Капы. Средний зоцен. 

Фиг. 2. Nummulites atacicuв Leymerie (В), Х 5. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 3. Nummulttes atacicus Leymerie (В), Х 10. Вид поверхности. Бахчисарай. Ниж

ний зоцен. 

Фиг. 4. Nummulites rotulartuв Deshayes (А), Х 10. Вид поверхности. Симферополь. 
Нижний зоцен. 

Фиг. 5-7. Nummulites rotulartuв Deshayes(A), Х 10. Вид поверхности. Ивкерман. 
_Нижний эоцен. 

Фиг. 8. Nummuliteв rotularius Deshayes (А), Х 5. Экваториальное сечение. Скалистое, 
Крым. Верхний эоцеи. 

Фиг. 9. Nummulttes rotularius Deshayes (А), Х 10. Экваториальное сечение. Инкерман. 
Нижний эоцен. 

Фиг. 10. Nummuliteв rotulartuв Deslнl]tм~B),'X 3. Экваториальное сечение. Скалистое, 
Крым. Средний эоцен. 

Фиг. 11. Nummuliteв rotulariuв Deshayes (В), Х 3. Экваториальное сечение. Бахчиса
рай. Средний эоцен. 

Сlиг. 12. Nummulites rotularius Deshayes (В), Х5. Вид поверхности. Инкерман. Ниж
ний эоцен. 

Фиг. 13. Nummulttes rotulartuв Deshayes (В), Х 5. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 14. Nummulttes rotularius Deshayes (В), Х 3. Экваториальное сечение. Бахчиса

рай. Средний эоцен. 

Фиг. 15. Nummulttes rotulartus Deshayes (А, В), Х 3. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 16. Nummulttes rotularius Deshayes (В), Х 3. Экваториальное сечение. Альма, 

Крым. Средний эоцен. 

Т а блиц а XXVIII 

Фиг. 1. Nummulttes strtatus (Bгuguiere) (А), Х 5. Экваториальное сечение. Шагаплу, 
Армения. Верхний эоцен. Из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 2. Nummulttes strtatus (Bruguiere) (А), Х 3. Вид поверхности. Ааиабековский рай
он, Армения. Верхний эоцен. Из коллекции А. А. Габриеляна. 

Фиг. 3, 4. Nummulttes вtrtatus (Bruguiere) (А), Х 5. Вид поверхности. Шагаплу, Арме
ния. Верхний эоцен. Из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 5-7. Nummulttes striatus vаг. achalzichensis Katsharava (А), х 10. Вид 
поверхности. Ахалцихе, Грузия. Верхний эоцен. 

Фиг. 8. Nummulttes striatus (Bruguiere) (А), Х 5. Вид поверхности. Азизбековский 
район, Армения. Верхний эоцен. й:з коллекции А. А. Габриеляна. 

Фиг. 9. Nummulites strtatus (Bruguiere) (В), Х 2,5. Экваториальное сечение. Азатек, 
Армения. Верхний эоцен. 

Фиг. 10. Nummulttes striatus (Bruguiere) (В), Х 2,5. Вид поверхности. Таи же. 
(J>иг. 11. Nummulites striatus (Bruguiere) (В), Х 5. Осевое сечение. Шагаплу, Армения. 

Верхний эоцен. 

Фиг. 12. Nummulttes pulchellus de la Harpe (А), Х 10. Вид поверхности. Кобылецкая 
Поляна, Закарпатская область. Верхний эоцен. 

Фиг. 13. Nummulttes pulchellus de la Harpe (А), Х 10. Экваториальное сечение. Там же. 



Фиг. 14-16, 18, :и. JVummulites garniert Boussac (А), Х 10. Вид поверхности. Чииан
кенд, Армения. Верхний эоцен. 
14, 17- из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 17. Nummulites garniert Boussac (А), Х 10. Осевое сечение. Там же. 
Фиг. 19, 20. Nummulites garntert Boussac (А), Х 10. Экваториальное сечение. Таи же. 

Из коллекции С. М. Григорян. 

Т а блиц а XXIX 

Фиг. 1. Nummulites acutus Soweгby (А), Х 5. Вид поверхности. Асурети, Грузия. Сред· 
ний эоцен. 

Фиг. 2, 3. Nummulites acutus Sowerby (А), Х 5. Вид поверхности. Селетин, Северная 
Буковина. Нижний олигоцен (переотложен). 

Фиг. 4. Nummulites acutus var. pachysptra var. nova (В), Х 5. Вид поверхности. Бахчи
сарай. Средний эоцен. 

Фиг. 5. Тот же зкзеипляр. Экваториальное сечение. 
Фиг. 6. Nummulttes acutus Sowerby (В), Х 5. Вид поверхности. Парадаm, Нахичеван

ская АССР. Средний эоцен. 

Фиг. 7. Тот же экземпляр. Экваториальное сечение. 
Фиг. 8. Nummulites incrassatus vаг. tncrassata Heim (А), Х 7,5. Вид поверхности. Чи-

манкенд, Армения. Верхний зоцен. 

Фиг. 9. Nummulites incrassatus vаг. incrassata Heim (А), х· 5. Вид поверхности. Таи же. 
Фиг. 10. Nummulites incrassatus vаг. falcifera Heim (А), Х 5. Вид поверхности. Таи же. 
Фиг. 11. Nummulites incrassatus vаг. striatoides Heim (А), Х 5. Вид поверхности. Таи же. 
Фиг. 12-14. Nummulites incrassatus vаг. crassiradiata Heim (А), Х 5. Вид поверхности. 

Там же. 

Фиг. 15, 16. Nummulites incrassatus de la Нагре (А), Х 8. Вид поверхности. Шорагбюр, 
Армения. Олигоцен. Из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 17. Nummulites incrassatus de la Нагре (А), Х 8. Экваториальное сечение. Таи же. 
Из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 18. Nummulttes tncrassatus de la Нагре (А), Х 8. Виц сбоку. Там же. Из коллек
ции С. М. Григорян. 

Т а блиц а ХХХ 

Фиг. 1. Nummulites incrassatus vаг. matvienki Jaгzeva (А), Х 10. Вид поверхности. 
Река Мокрая Сура, Украина. Верхний эоцен. Из I(Оллекцви М. В. Ярцевой. 

Фиг. 2. Тот же экземпляр. Экваториальное сечение. Из коллекции М. В. Ярцевой. 
Фиг. 3. Nummulites incrassatuв var. matvienki Jaгzeva (А), Х 10. Осевое сечение. 

Река Саиоткань, Украина. Верхний эоцен. Из коллекции М. В. Ярцевой. 

Фиг. 4. Nummulites incrasвatus var. matvienkt Jarzeva (В), Х 10. Экваториальное сече
ние. Там же, где 1, 2. Из коллеiЩИИ М. В. Ярцевой. 

Фиг. 5. Nummulites iпсrавваtив var. matvtenkt Jarzeva (В), Х 10. Осевое сечение. Таи 
же. Ив коллекции М. В. Ярцевой. 

Фиг. 6. Nummulttes vascuв J oly et Leymerie (А), Х 5. Вид поверхности. Шорагбюр, 
Армения. Олигоцен. 

Фиг. 7. Nummulites vascus Joly et Leymerie (А), Х 5. Экваториа.11ьиое сечение. Таи же. 
Из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 8. Nummulites vascuв Joly et Leymerie (А), Х 8. Вид поверхности. Там же. 
Из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 9. Nummulites vавсив Joly et Leymerie (А), Х 10. Вид поверхности. Селетви, Се
верная Буковина. Нижний олигоцен. 

Фиг. 10. Nummuliteв vaвcus Joly et Leymerie (В), Х 8. Вид поверхности. Шорагбюр, 
Армения. Олигоцен. Из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 11. Nummulites vascus Joly et Leymerie (В), Х 8. Экваториальное сечение. Там же. 
Фиг. 12. Nummulites vascuв Joly et Leymerie (В), Х 8. Вид сбоку. Там же. Из коллек

ции С. М. Григорян. 

Фиг. 13. Nummulites vascus tnШalts Grigorjan (А), Х 8. ЭкваториаJiьное сечение. Агав
надзор, Армения. Верхний зоцен. Из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 15. Nummulites vascus tnittaltв Grigorjan (В), Х 8. Вид поверхности. Там же. Ив 
коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 14, 16. Nummulttes vавсив initialts Grigorjan (А), Х 10. Вид поверхности. Да
ралагез, Армения. ·Верхний эоцен. 
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Т а блиц а XXXI 

Фиг. 1, 2. Nummulites chavannest var. crassispirata de la Harpe (А), Х 10. Экваториаль
ное сечение. Ар.альск, Северное Приаралье. Верхпий эоцен. 

Фиг. 3. Nummulites chavannesi de la Harpe (А), Х 10. Вид поверхности. Чимапкепд, 
Армения. Верхпий эоцеп. 

Фиг. 4. Nummulites chavannesi de la Harpe (А), Х 10.. Вид поверхности. Селетип, Се
верная Буковина. Верхпий эоцеп. 

Фиг. 5. Nummulites chavannest de la Harpe (А), Х 17. Вид поверхности. Нижнедпепров
ский узел, Украина; Верхпий эоцен. Из коллекции М. В. Ярцевой. 

Фиг. 6. Nummulites chavannesi de la Harpe (А), Х 17. Осевое сечение. Там же. Из кол
лекции М. В. Ярцевой. 

Фиг. 7. Nummulttes chavannesi de la Harpe (А), Х 17. Экваторпальвое сечение. Там же. 
Из коллекции М. В. Ярцевой. · · 

Фиг. 8. Nummulites chavannesi de la Harpe (А), Х 3. Вид поверхности. Малышки, Ар-
мения. Верхпий эоцеп. · 

Фиг. 9. Тот же экземпляр. Экваториальное сечение. 
Фиг. 10. Nummulites chavannesi var. hajastanica Grigorjan (А), Х 10. Вид поверхности. 

Чимапкепд, Армения. Верхний эоцеп. · 
Фиг. 11, 12. Nummulites chavannesi var. hajastanica Grigorjan (А), Х 5. Вид поверхно

сти. Там же. Из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 13. Вид сбоку. Экз. 10. 
Фиг. 14. Nummulttes chavannesi var. hajastanica Grigorijan (А), Х 8. Осевое сечение. 

Там же. Из коллекции С. М. Григорян. 

Фиг. 15. Вид сбоку. Эка. 3 . 
. Фиг. 16. Nummulites Ьudensis Hantken (В), Х 10. Экваториальное сечение. Сипельни

ково, Украина. Верхпий эоцеп . 
. Фиг. 17, 19. Nummulites Ьudensis Hantken (А), Х 10. Экваториальное сечение. Мапдры

ковка, Украина. Верхпий эоцеп . 
. Фиг. 18, 20: Nummulites Ьudensts Hantken (А), Х 10. Экваториальное сечение. Селетип, 

Северпая Буковина. Верхний эоцеп. 

Т а блиц а XXXII 

Фиг. 1. Nummulites concinnus Jarzeva (А), Х 10. Вид поверхности. Ромпы, Украппа. 
Верхпий эоцеп. · 

Фиг. 2. Nummulites concinnus Jarzeva (А), Х 10. Экваториальное сечение. Одесса. Верх-
пий эоцеп. · 

Фиг. 3-5. Nummulites concinnus Jarzeva (А), Х10. Экваториальное сечение. Мапдры
ковка, Украина .. Верхпий эоцеп. 

Фиг. 6. Num,mulites co.nctnnus var. robusta Jarzeva (А), Х 1.5. Голотип. Экваториальное 
сечение. Русло р. Диепра у· Днепропетровска. Верхпий эоцеп. Из коллекции 
М. В. Ярцевой.. . 

Фиг. 7. Nummulttes concinnus Jarzeva (В), Х 15. Голотип. Экваторпальвое сечение. 
Там же. Из коллекции М. В. Ярцевой. 

Фиг. 8. Тот' же экземпляр. виД поверхности. Из коллекции М. В. Ярцевой . 
. Фиг. 9. Nummulites cancinnus Jarzeva (В), Х 15. Осевое сечение. Там же. Из коллек

ции М. В. Ярцевой. 

Фиг. 10-12. NummulЩs Ьouillet de la Harpe (А), Х. 10. Вид поверхности. Даралагез, 
Армения. о·лигоцен. 

Фиг.. 13. Nummulites Ьouillei de la Harpe (А), х 10. Экваториальное сечение. Ахал
цихе, Грузия. Верхпий эоцен . 

. Фиг. 14-19. Nummu.zttes Ьouillei de la Harpe (А), х 10. Экваториальное сечение. 
Ромпы, Украина. Верхвий эоцеп. 

Т а б л и ц а XXXIII 

.Фи!". 1. 2. Nummulites variolarius (Lamarck) (А), Х 10. Вид поверхности. Ипгулец, 
Украина. Верхпий эоцеп. · 

Фиг. 3, 4. Nummulttes variolarius (Lamarck) (А), Х 10. Вид поверхности. Ромпы, Ук
раина. Верхпий эоцен . 

. Фиг. 5. Nummulttes variolarius (Lamarck) (В), Х 10. Вид поверхности. Селетип, Се
верная Буковина. Верхпий эоцеп. 
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Фиг. 6, 7, 12. Nummulites vartolarius (Lamarck) (А), Х 10. Экваториальное сечение. 
Окрестность Николаева, Украина. Верхний эоцен. 

Фиг. 8, 13-15. Экваториальное сечение. Ромны, Украина. Верхний зоцен. 
Фиг. 9-11. Nummulf,Jes variolartus (Lamarck) (А), Х 10. Экваториально.е сечение. Ив· 

гулец, Украина. Верхний эоцен. 

Фиг. 16, 18, 20. Nummulttes orblgnyi (Galeotti) (А), Х 10. Вид поверхности. Одесса. 
Верхний эоцен. . 

Фиг. 17, 19, 21. Те же зкземпляры. Экваториальное сечение. 
Фиг. 22. Nummulites orЫgnyt (Galeotti) (В), Х 10. Впд поверхности. Там же. 
Фиг. 23. Тот же экземпляр. Экваториальное сечение. 

Т а б л и ц а ХХХ IV 

Фиг. 1. Nummulites orblgnyi (Galeotti) (В),Х 10. Экваториальное сечение. Широкое, 
Двепропетровская область, УССР. Верхний зоцен. Из коллекции Б. Ф. Зервец
кого. 

Фиг. 2. Nummulites orЫgnyi (Galeotti) (В), х 15. Экваториальное сечение: Мандры
ковка, Украина. Верхний зоцен. Из коллекции М. В. Ярцевой. 

Фиг. 3, 4. Nummulttes litoralis Zernetzky (А), х 10. Экваториальное сечение. Матве
евна, Николаевская область, УССР. Верхний зоцен. Из коллекции Б. Ф. Зернец
кого. 

Фиг. 5. Nummulites litoralis Zernetzky (В), х 10. Вид поверхности. Там же. Из коллек-
ции Б. Ф. Зернецкого. · 

Фиг. 6-8. Nummulites litoralis Zernetzky (В), Х 10. Экваториальное сечение. Там же. 
Из коллекции Б. Ф. Зернецкого. 

Таблица XXXV 

Фиг. 1, 2. Nummulites rectus Curry (А),Х 10. Экваториальное сечение. Аральск, Север. 
вое Прпаралье. Верхний эоцен. · 

Фиг. 3. Nummulites rectus Curry (А), Х 10. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 4. Nummulites rectus Curry (А), Х 16. Вид поверхности. Нижнеднепровский узел, 

Украина. Верхний зоцен. Из коллекции М. В. Ярцевой. 

Фиг. 5. Тот же экземпляр. Экваториальное сечение. Из коллекции М. В. Ярцевой. 
Фиг. 6. Nummulites rectus Curry (А),Х 16. Осевое сечение. Там же. Из коллекции 

М. В. Ярцевой. 

Фиг. 7. Nummulites prestwichianus 1ones (А),Х '10. Вид поверхности. Ромны, Укра
ина. Верхний зоцен. 

Фиг. 8, 9. Nummulites prestwichianus Iones (А), Х 10. Экваториальное сечение. 
Там же . 

. Фиг. 10. Nummulites prestwichianus 1 ones (А), Х 10. Экваториальное сечение. 
Аральск, Северное Приаралье. Верхний эоцен. 

Фиг. 11. Nummulites prestwichianus1ones (А), Х 10. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 12. Nummulites prestwichianus 1ones (А), Х 10. Вид сбоку. Там Же. 
Фиг. 13. Nummulttes prestwichtanus vаг. granulata de la Ha.rpe (А), Х 15. Вид поверхно

сти. Нижнеднепровский узел, Украина. Верхний зоцен. Из коллекции М. В. Яр
цевой. 

Фиг. 14. Nummulites prestwichianus var. granulata de la Harpe ·(А), Х 15. Эквато-
риальное сечение. Там же. Из коллекции М. В. Ярцевой. · 

Фиг. 15. Nummulites prestwichianus var. granulata de la Harpe (В), Х 12. Вид 
поверхности. Там же. Из коллекции М. В. Ярцевой. 

Т а б л и ц а XXXVI 

Фиг. 1-3. Nummulites gizehensts (Forskal) (А),Х 5. Вид поверхности. Азатек, Арме
ния. Средний зоцев. 

Фиг. 4-6. Nummulites gtzehensis (Forskal) (В), Х 2. Вид поверхности. Там же. 

309 



Т а б n и ц а XLIV 
Фиг. 1. Operculina ammonea Leymerie (А), Х 3. Экваториальное сечение. Белогорск. 

Крым. Средний зоцен. 

Фиг. 2. Operculina ammonea Leymerie (В), х 2,5. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 3. Operculina ammonea Leymerie (В), Х 3. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 4. Operculina thracensis d 'Archiac (А), Х 10. Вид nоверхности. Бахчисарай. Верх-

ний зоцен. 

Фиг. 5. Opercultna alptna Н. Douville (А), х 20. Вид nоверхности. Там же. 
Фиг. 6. Opercultna alptna var. granulosa var. iюva (А), Х 10. Вид поверхности. Там же. 
Фиг. 7-12. Operculina alpina Н. Douville (А), х5, Вид поверхности. Чиманкенд, 

Армения. Верхний зоцен. 

Фиг. 13-17. Operculina alptna Н. Douville (А), х5. Вид поверхности. Ахалцихе, 
Грузия. Верхний зоцен. 

Фиг. 18, 19. Operculina alpina Н. Douville (А), Х 5. Экваториальное сечение. Там же. 
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Группа Nummulttes planulatus . 
Nummulttes extlts Н. Douville . 
Nummulttes meffertt Panteleev 
Nummulttes planulatus (Lamarck) •••••• 
Nummulttes ntttdus de la Harpe 
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Nummultteв aquttantcuв Benoist. 
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Nummulttes ficheurt (Prever) 
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Nummultteв carpathtcus Bieda •• 
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Nummultteв· gallenstв Heim. • • 
NummulUn uronienвtв Heim 
Nummultteв perforatus (Montfort) 

Группа Nummultteв partвcht • • •• 
Nummultteв praecurвor de la Harpe 
Nummultteв partвcht de la Harpe 
Nummulttes praefaЫanta Menner et Varentsov 
Nummulttes fablanit (Prever) • • • 
Nummulttes tntermedtuв d'Archiac 

Группа ·Nummulttes gt:zehensts • • 
Nummultteв gt:zehenstв (Forskal) 

Подрод Globultteв ssp. nov. • • • • • 
Группа Nummulttes globulus • • 
Nuтmultteв soerenbergenвiв Sehaub • • . 
Nummultteв вubplanulatuв Hantken et Mada1'8811 
Nummpltteв globulus Leymerie .• 
Nummulites atactcus Leymerie •• 
Nummultteв rotulartuв Deshayes • 

Группа Nummulites striatus • • • • 
Nummulttes strialus (Bruguiere) • • 
Nummulttes acutuв (Sowerby) • • • 
Nummulttes pulchelluв de la Harpe 
Nummulttes garntert Boussac ..• 

Группа Nummulttп tncraвaatus •••• 
Nummulites tncrassatus de la Harpe • 
Nummulites vascus Joly et Leymerie 
Nummulites chavannest de la Harpe 
Nummulites Ьudensis Hantken • • 
.Nummulites conctnnus Jarzeva • 
Nummulttes Ьoutllei de la Harpe 
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Группа Nummultteв vartolariuв ...... . 
Nummultteв vartolartuв (Lamarck) 
Nummulttes orblgnyt (Galeotti) . . • . . . 
Nummultteв litoralis Zernetzky .••..... 
Nummuliteв rectuв Curry ......... . 
N ummultteв prestwtchtanuв J ones . . . • . . . 

Группа Nummulttes anomaluв. • • • 
Nummultteв апотаlив de la Harpe 
Nummultteв вtellatuв Roveda. • . . 

Виды, фвлоrеветвческве свявв ноторых веясны 

Nummultteв •иbramondt de la Harpe 
Nummultteв prtвcuв Khloponin • . • • • . . • • . 

Род A88tltna d'Orblgny. • • • . • ........•. 
Aввtltna ривtиlова Doncieux : . . . . . . . . . 
Acвtltna plactnt""la (Deshayes) 
Asвtltna laxiвptra (de la Harpe) 
Aввtltna вptra (de Roissy) 
Aввtltna ехроrипв (Sowerby) 

Род Opercultna d'Orblgny. , ••• 
Opel'Cultna вemtinvoluta Nemkov et Barkhatova 
Opercultna gtgamea Mayer-Eimar 
Operculina alpanenвtв Panteleev . . . . . 

Группа Opercultna ammonea. • . .••..• 
Opercultna parva Н. Douville et O'Gorman 
Opercultna manf!11вchlakenвiв Iljina 
Opercultna granulosa Leymerie • 
Opercultna canalifera d 'Archiac • 
Operculina 11mn10nн Leymerie • • 
Opercultna alptna Н. Douville .• 
Opercultna thracenвts d 'Archiac • 
Opercultna ltbyca Schwager 

Род Opercultnella ·УаЬе ••••••••• 
Opercultnella unica Nemkov, sp. nov ••. • •• 

Подсемейство Heterostegininae Galloway • • • • • 
Род Grzybowвkta Bieda • • • • • • • • • 

Grsybowskta rettculata (Riitimeyer) • 
Род Sptroclypeuв Н. DouvШe ••••• 

Sptroclrpeus granulosuв Boussac 
Литература 

Таблицы в объяснения к ввм • . , . 

236 
236 
240 
243 
246 
241 
241 
248 
248' 
249· 
249 
251 
252 
252• 
253 
254 
255 
251 
261 
261 
262' 
264 
264 
264 
265'. 
266 
268• 
268' 
269 
270. 
271 
272' 
272 
273. 
273 
273 
275. 
275 
278: 
291' 

27°' 



'CONTENTS 

lntroduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
С h а р t е r 1. Нistory of the study of nummulitides in the USSR •• 

С h а р t е r 11. Taxonomy and phylogeny of nummulitides • • • 
Taxonomy and phylogeny of the genus Nummulites ••••• 
Fundamentals of the taxonomy and phylogeny of tbe family Nummulitides 

С -h а р t е r 111. Stratigraphic distribution of nummulitides 
Ancient Pre-Paleogene Nummulitidae • 
Paleogene Nummulitidae of the USSR 

Paleocene Nummulitidae 
Lower Eocene Nummulitidae 
Mjddle Eocene Nummulitidae 
Upper Eocene Nummulitidae • 
Oligocene Nummulitidae 

С h ар t е r IV. Zonal sequence of Eocene·deposits in the South of the USSR 
On the nummulitic provinces of the USSR 
Zonal sequence of Eocene deposits · 

Lower Eocene . . . 
Midl!le Eocene . . . . . . . . . . 
Upper Eocene . . ...... . 

С h а р t е .r V. Systematic description of species 
Family Nummulit.idae Carpenter . • • • 
SuЬfamily Nummulitinae Carpenter 
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Genus Nummulttes Lamarck · 
Subgenus N~t,mmulites ssp. nov. 
,Group Nummulites .murchisont. 

Nummulttes fraast de la. Hat.pe. ,' . 
Nummulttes panteleevt Nemkov 
Nummulttes praemurchtsoni Nemkov et Barkhatova 
Nummulttes murchtsont Riitimeyer 
Nummulttes mangyschlakensts Iljina 
Nummulites Ьolcensts Munier-Chalmas 
Nummulttes irregularis Deshayes . . 

Group Nummulites distans . • • • . • . 
Nummulttes akkuurdanensts Nemkov ... 
Nummulites spileccensis Munier-Chalmas 
N ummulites distans Deshayes 
Nummulites polygyratus Deshayes 
Nummulites mtllecaput Воuьее 

Nummulites prattt d'Archiac et Haime 
Nummulites hetmt Rozlozsnik 

Group Nummulites planulatus . . 
Nummulites extlis Н. Douville 

5 

8 

31 
31 
41 

56 
56 
58 
60 
63 
74 
85 
96 

99 
99 

101 
102 
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119 
119 
119 
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120 
120 
121 
121 
122 
123 
124 
124 
125 
125 
126 
127 
128 
130 
134 
134 
136 
136 



Nummulites mefferti Panteleev 
Nummulites planulatus (Lamarck) 

-Nummulites nitidus de la Harpe 
Group Nummulttes Ьrongntarti . . 

Nummulites aquttantcus Benoist 
Nummulites laevtgatus .(Bruguiere) 
N ummulites Ьrongntartt d 'Archiac et Hai me 
Nummulites paradaschensts Mamedov 

Group Nummulites praelucasi. • • •••.• 
Nummulites .mouratovt Nemkov et Barkhatova 
Nummulttes praelucast Н. Douville. . ... 
Nummulites crtmensts Nemkov et Barkhatova 
Nummulites leupoldi Schaцb. 

Group Nummulttes stlvanus • • • 
Nummulites silvanus Schaub. 
Nummulites ficheuri (Prever) • 
Nummuliteв вubdistans de la Harpe. 

Subgenus Granulites ssp. nov. . ......... ·• 
Group Nummulttes Ьurdtgalensts ••• 

Nummulites s.olitarius de la Harpe 
Nummulttes pernotus Schaub 
Nummulites pustulosus Н. Douville 
Nummulites Ьurdigalensis de la Harpe 
Nummulites carpathtcus Bieda 
Nummulites inkermanensis Schaub. . 
Nummulites gallensis Heim .... · .. ·. 
Nummulites urontensis Heim • . 
Nummulites perforatus .(Montfort) · •• 

Group Nummulttes partscht. • • .• 
Nummulites praecursor de la Harpe 
Nummulites partschi de la Harpe · . 
Nummulites praefaЫanii Menner et Varentsov 
Nummulites faЫanti (Prever) · · 
N ummulites tntermedius d 'Archi11.c 

Group Nummrtlttes gizehensts • • 

.· 

· Nummulites gtsehensis (Fozskal) 
Subgenus Globulites ssp. nov .. · •.. 

Gro1;1p Nummulttes g_lobu~us, .... .......•..•..... 
Nummulit~s soerenbergensiв Schaub .. 
N ummulttes 'sub planulatus Hantke:il et · Madaras'z 
Nummulites globulus Leymerie 
Nummulites atacicus Leymerie 
Nummulites rotularius Deshayes 

Group Nummulttes strtatus •• 
Nummulites striatus (Bruguiere) 
Nummulites acutus {Sowerby) 
Nummulites pulchellus de la Harpe 
Nummulite:; garniert Boussac 

Group Nummulttes incrassatus. • • • 
Nummulites incrassatus de la Harpe 
Nummulites vascus Ioly et Leymerie 
Nummulites chavannesi de la Harpe 
Nummulites budensis Hantken 
Nummulites concinnus Jarzeva 
N ummulites Ьoutllei de la Harpe 

Group Nummulttes vartolarius • .. 

.• 

·. 

• .... 

. ,. .... 
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172 
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178 
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193 
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•. • ~QO 
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.· '''·id1 
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220 
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Nummttules vartolariuв (Lamarck) • 
Nummulttes qrЫgnyi (Galeotti) . 
Nummulttes lttoraltв Zerвetzky 

N ummulttes rectuв Curry 
Nummulttes preвtwtchtanus 1onea 

Group Nummulttes anomaluв. • • • 
Nummulttes anemaluв de la Harpe 
Nummulttes stellatus Roveda 

Species wiht poorly defind phylogenetic relations • 
Nummultteв suЬramoiUlt de la Harpe 
Nuтmultteв prtscus Khloponin 

Genus Assilina d 'Orblgny . • . • . 
Attsiltna pustulosa Doncieux 
Asstltna placentula (Deshayes) 
Aвstltna laztsptra (de la Harpe) • 
ASitltna sptra (de Roissy) 
AIStltna пропепв (Sowerby) . • • • 

Genus Operculina d'Orblgny. • . • • . • 
Opercultna semttnvoluta Nemkov et Barkhatova 
Opercultna gtgantea Mayer-Eimar • 
Opercultna alpanenвis Panteleev . . . . . 

Group Opercultna аттопеа • . • • ••••• 
Opercultna parva Н. Douville et O'Gorman 
Opercultna mangyвchlakensiв Iljina 
О percultna granulosa Leymerie • . 
О percultna canaltfera d 'Archiac 
Opercultna ammonea Leymerie 
Opercultna alptna Н. Douville 
Opercultna thracensis d 'Archiac . 
Opercultna ltЬyca Schwager • . • 

Genus Operculinella,Yabe ••.••••• 
Opercultnella unka ер. nov ..•• 

SuЬfamily Heterostegininae Galloway • • • • • • 
Genus GrzyЬowskia Bieda . • • • • , • . 

GrzyЬowвkia rettculata (Riitimeyer) • 
Genus Spiroclypeus Н. Douville • • • • 

Sptroclypeus granulosus Boussac •• 

Lt1erature • • • 

TaЬles 1-Х LIV 
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ nHAYKA" 
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ В 1967 ГОДУ: 

Г о ф м а в Е. А. Форамвивферм юры Севериого Кавваза. 10 л. 80 к. 

В работе освещены результаты исСJiедования фауны форами· 
нифер всего разреза юрских отложений Северного Кавказа. На 
основе этого вперВые приводится схема стратиграфического расч
ленения отложений юры Северного Кавказа по фораминиферам. 
Отмечается разнообразие состава фауны фораминифар в разлИ'I
ных геотектонических зонах. Дается описание наиболее характер
ных видов, многие из которых нов_ые. 

Ж ура в .11 е в а И. Т. в др. Фауна нижиего кембрвя Тувы (опорный раарез р. Ше
велиг-Хем). 18 л. 1 р. 50 к. 

На основании мн·оголетнегопоСJiойного изучения опорного дла 
нижнего кембрия Тувы разреза по р. Шевелиr-Хем (южный 
сuон Восточного Танну-Ола) авторам монографии удалось расч
ленить толщу карбонатных и терригеиных пород, характерных 
для этого разреза. Всего в разрезе выделено 16 пачек, имеющих 
особую литолого-пал~онтологическую хцрактеристиху. Наряду с 
.ощ1сакием разреза. проводщся _его ":опоставщщие с другими раз

резами нижнего кембрия Саяно-Алтайской горной обЛасти и Си
бирской ПJiатформы. Столь дР.рбное палеонтологическое расчлене
ние геосиНRJiинал:Ьного нижнего кембf.J:Я выполнено впервые, что 
придает монографии. особую Цj!нность. Приводятся описания всех 
видов археоциат, вс.тречаемых· .в разрезе, новых видов ~рмоби-

... тов, .. а также_ представителей некоторых малоизв.естных и пробле
матичных групп - губок и т. д; 

- . ! 

О б у т А. М., С о б о л е в с к а я Р. Ф., 
в стратиграфии нижиего еваура окраиивых 

( Северо-Востов СССР}. 

Н и к о л а е в А. А.. Грапто.JJВты 
поднатай Колымского массива 

12 л. 1 р. 

В работе рассматриваются разрезы нижнесмурийских отло
жений в Омулевских горах, хребтах Тас-Хаяхтах, с указа
нием поСJiойного раепространения коМПJiексов видов граптоли
тов и других групп фауны. Приводится описание 85 видов 
граптолитов, которые составляют коМПJiексы, характеривующие 

стратиграфические зоны нижнего смура. Особениый интересдла 
палеогеографических построений и стратиграфии представляют 
коМПJiексы видов, 0тносящиеся к самым НИЖJШМ СJiоям сму

рийских отложений на границе с ордовиком. Приведенный в книге 
материал является важным пособием для составления унифици
роl_!аниых стуатиграфическиJf: схем и межрегиональных корреля
ции смурииских отложении. 

УВАЖАЕМЫЙ ТО ВАРИЩI 
Есл.и Вы хотите приобрести ~~:ниги иадательстга .,Нау~~:а", ва~~:ааы направляйте по 
адресу: Мос~~:ва, В-463, Ми"уринс~~:ий проспе~~:т, 12, магавин сRнига- по"тойt «А~~:а
дем~~:нига& ил.и в ближайший магавин сА~~:адем~~:нига&: 

Москва, ул. Горького, 8 (магазин N! 1); Москва, ул. Вавилова, 55/5 (магазин .М 2); 
Ленинград, Д-120, Литейный проспект, 57; Свердловск, ул. Белинского, 71-в; 
Новосибирск, Красный проспехт, 51; Киев, ул. Ленина, 42; Харьков, 'Уфимский 
пер., 4/6; Алма-Ата, ул. Фурманова, 139; ТаiПRент, ул. Карла Маркса, 29; Таш
кент, у л. Шота Руставели, 43; Баку, ул. Джапарвдзе, 13; 'У фа, 55, проспехт Октября, 
129; 'Уфа, Коммунистическая ул., 49; Фрунзе, бульвар Дзержинского, 41; Иркутск, 
33, ул. Лермонтова, 303 
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