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ЛИТОЛОГИЯ

О. А. САРКИСЯН

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДИЛИЖАНСКОГО РАЙОНА 

АРМЯНСКОЙ ССР

Введение

Угленосные сланцевые отложения Дилижанского района изу
чались с разной целью рядом исследователей, однако специального 
литологического изучения этих отложений с целью характеристики 
фациальных типов пород и освещения закономерностей осадко- и уг- 
ленакопления, до последних лет не проводилось. Литологическое изу
чение указанных отложений было начато автором в 1955 г. Полевые 
геологические исследования и камеральная обработка собранного ма
териала позволили выявить ряд новых данных, касающихся основных 
литолого-стратиграфических особенностей этих отложений.

Рассматриваемые отложения, мощностью около 700 .и, названные 
нами „Дилижанской свитой прослеживаются от устья р. Блдан, ле
вого притока р. Агстев, вдоль долины последней.’до западных окрест
ностей с. Гош, расположенного на левом склоне р. Гетик. В Дили
жанской свите можно выделить 8—10 пластов углистых аргиллитов 
мощностью до 5—6 .и, 2—3 пласта угля небольшой мощности и 5— 
7 мощных пластов горючих сланцев.

Возраст Дилижанской свиты ‘долгое время считали (К. Н. Паф- 
фенгольц, А. П. Демехин, М. В. Гзовский и др.), эоценовым, причем 
предполагалось, что отложения этой свиты согласно переслаиваются 
вулканогенно-осадочными образованиями среднего эоцена. Некоторые 
исследователи (А. А. Габриелян, А. Т. Асланян) допускают их более 
молодой—олигоценовый возраст. Геологические исследования, прово
димые нами совместно с сотрудниками Армянского геологического 
управления, выявили ряд фактов относительно стратиграфического по
ложения дилижанской свиты.

Указанная свита, с мощным слоем базального конгломерата в ос
новании, залегает на эрозионной поверхности эоценовых вулканогенных 
образований; следовательно она моложе эоцена. Учитывая то обстоя
тельство, что отложения плиоцена и постплиоцена Малого Кавказа 
очень слабо дислоцированы или имеют почти горизонтальное залега
ние, а отложения дилижанской свиты интенсивно дислоцированы 
с крутым падением пород (50 — 85 ), следует сделать заключение, 
что последние древнее плиоцена. В разных горизонтах свиты,
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(особенно в низах ее) в сланцеватых глинах встречаются обильные 
остатки флоры и ихтиофауны, общий состав которых, по мнению 
А. Л. Тахтаджяна и В. В. Богачева, указывает на средний или верхний 
оли го цен. ЙЙ

Таким образом возраст дилижанской свиты определяется в пре
делах олигоцен —нижний миоцен.

В результате детального геологического изучения нам удалось в 
дилижанской свите выделить 6 подсвит (фиг. 1): пестроцветная, би
туминозных сланцев, переходная, а гетевских конгломератов, угли
стых сланцев и глинистая.

Фациальный состав дилижанской свиты

Ввиду того, что для восстановления условий формирования оса
дочных пород имеют большое значение не только данные палеонто
логических и палеогеографических анализов, но также и данные изу
чения фациальных особенностей пород, мы считаем необходимым дать 
краткую фациальную характеристику рассматриваемых отложений.

В основу фациального анализа дилижанской свиты легло изуче
ние тех главнейших литологических особенностей пород, которые не
посредственно связаны с седиментогенезом и диагенезом и которые 
отражают физико-географические и биохимические условия, суще
ствовавшие во время осадконакопления и преобразования осадка в
породу. .

К таким особенностям мы относим: вещественный состав, структу
ру и текстуру, цвет, характер контактов между слоями, наличие конкре
ций, их состав и морфологию, включения и состав гальки и гравия, ос
татки фауны и флоры, заключенные в породах, их сохранность и рас
положение во вмещающей породе. Так как отложения рассматривае
мой свиты очень бедны аутигенными минералами, восстановление ус
ловий среды осадконакопления намного затрудняется.

Изучение перечисленных генетических особенностей пород дили
жанской свиты позволило выделить ряд фациальных разновидностей, 
каждая из которых характеризуется определенным комплексом гене
тических особенностей. Все эти разновидности фаций можно объеди
нить в следующие три группы: 1) группу обломочных озерных фаций, 
2) группу обломочных фаций речного генезиса, 3) группу обломоч
ных болотных фаций. Каждая фациальная группа включает несколь

1ко 31 €аций, образование которых происходило в близких условияхI

осадконакопления. Породы, входящие в состав отдельных фациальных 
групп, обладают целым рядом одинаковых или близких по условиям 
своего образования, генетических признаков, но в то же время они име
ют ряд специфических признаков и очень различны по составу.

Но фациальным условиям образования осадков отдельные части
разреза заметно различны. Так, озерные фациальные условия харак
терны для пород нижней части разреза. Средняя часть разреза сложе-
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на породами русловых фациальных условий. Наконец верхи разреза 
представлены осадками, накапливавшимися в болотах и застойных 
водоемах. Однако, фациальный состав пород дилижанской свиты отли
чается невыдержанностью на площади месторождения, частая измен
чивость фаций как на площади, так и в вертикальном разрезе вызы
вает заруднения при сопоставлении разрезов отдельных участков ме
сторождения.

Озерные фации сравнительно широко распространены в изучен
ной свиге. Отложения этих фациальных условий встречаются почти 
во всех подсвитах, причем сложенные ими горизонты в некоторых 
случаях достигают значительной мощности.

В группе озерных фаций можно выделить 3 типа: фаций 
озерных песчаников, озерных глин и озерных глинистых и битуми
нозных сланцев. • ♦

Фация озерных песчаников представлена мелко- и среднезерни
стыми разностями, на отдельных участках переходящих в грубозерни
стые песчаники и даже в гравелиты, 
желтовато-серая, степень цементации 
слабо сцементирована карбонатным и 
том. Породы обычно имеют слоистую 

Окраска песчаников серая и 
различная, большая их часть 
ка рбон атн о- гл и н и стым це м е н - 
текстуру, преобладающей яв

ляется горизонтальная, иногда встречаются очень мелкие пачки с ко
сой слоистостью. Слоистость обусловлена, в основном, чередованием 
мелких прослоев, различающихся по гранулометрическому составу.

В темно-серых известковистых песчаниках встречаются мелкие 
раковины пресноводных гастропод, из которых преобладающее значе
ние имеют представители родов Ме1апор51з и НубгоЫа. Песчаники со
держат довольно много растительных остатков.

Изучение пород в шлифах показывает, что по составу терриген
ного материала и по количественному соотношению основных ком
понентов песчаники являются полимиктовыми. Характерно, что зерна 
минералов явно преобладают над обломками пород. Форма обломков 
неодинакова; в более мелкой фракции преобладают угловатые и ост
роугольные зерна, в крупной фракции присутствуют угловато-окатан
ные и хорошо окатанные обломки.

Основанием для выделения этой фации послужил ряд признаков: 
литологический состав пород, сравнительно высокая окатанность и от
сортированное^ обломочных частиц, горизонтальная слоистость, от
сутствие морской фауны, присутствие пресноводных гастропод и ра
стительных остатков. Отложения указанной фации накапливались в 
сравнительно мелководном пресноводном бассейне глубиной в 
несколько десятков метров. Образование этих песчаников происходи
ло в сравнительно узкой прибрежной зоне озера. Фация озерных пес
чаников тесно связана с фацией озерных глин, в которую часто пе
реходит по простиранию.

Фация озерных глинистых и битуминозных сланцев широко 
распространена, в основном, в низах свиты, особенно в подсвите би
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туминозных сланцев (фиг. 1). Здесь большая часть разреза сложена 
глинистыми и горючими сланцами, среди которых наблюдаются под
чиненные прослои песчаников и глин. Породы, объединенные в данную 
фацию, имеют обычно слоистую текстуру; слоистость преимуществен
но горизонтальная, обычно тонкая, доходящая почти до микрослои
стости, изредка она слабо-волнистая, проявляется вследствие нако
пления мелкого растительного материала. На плоскостях наслоения 
часто встречаются крупные растительные остатки хорошей сохран
ности. Наиболее распространены листья родов Taxodim, Cinnamomum, 
Quercus, Typha, Pinus, Phragmites, из которых преобладающее значе
ние имеют представители рода Taxodium. В глинистых сланцах встре
чаются остатки пресноводной ихтиофауны, представленной родами 
Clupea, Prolebias и Lepidocotus. Окраска пород темно-серая, обусловлен
ная присутствием битумов и тонкораспыленных углистых частиц.

Отложения этой фации содержат мелкие, округлой или непра
вильной формы, конкреции мергеля. Эти конкреции отличаются отчет
ливым концентрическим строением. Под микроскопом основная масса 
породы представлена глинистым и карбонатным материалом с незна
чительной примесью алеврита.

Микроскопически глинистые сланцы представляют весьма неод
нородную буроватую массу, состоящую из агрегатов различных гли
нистых и других минералов. В резко подчиненном количестве в этой 
глинистой массе находятся чешуйки биотита, хлорита и других слюд, 
зерна циркона, пироксена и рудные минералы.

Основанием для выделения данных типов фаций послужили свое
образие литологического состава пород, наличие мощных пластов 
горючих сланцев, горизонтальная слоистость, отсутствие морской фа
уны и обилие остатков пресноводной ихтиофауны и отпечатков ли
стьев хорошей сохранности. Все перечисленные признаки свидетель
ствуют о том, что среда осадконакопления представляла собой озеро, 
которое было достаточно устойчивым и глубоководным. На дне тако
го чистого и спокойного озера длительное время могли сохраняться 
восстановительные условия, способствовавшие образованию исходного 
материала горючих сланцев.

Озерные глины представлены серыми и шоколадно-бурыми, сла
бо известковистыми образованиями типичного майкопского габитуса. 
Опи отличаются слабо выраженной горизонтальной слоистостью и при
сутствием пластообразных мергелистых конкреций. Из органических 
остатков в глинах встречается большое количество обуглившегося 
растите.।иного детритуса и остатки листьев хорошей сохранности. 
Глины эти нередко содержат песчанистые прослои. Эта фация по ус
ловиям своего образования близка к фациям озерных глинистых и 
битуминозных сланцев, в которые часто переходит по простиранию.

Речные фации. Эти фации особенно широко распространены 
в подсвите агстевских конгломератов (фиг. 1) и сложенные ими го
ризонты часто достигают значительной мощности.
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Для этой фаций характерно линзовидное залегание и невыдер
жанность распространения на площади.

К группе речных фаций отнесены следующие фации: русловые 
песчаники и конгломераты.

Фация русловых песчаников представлена туфопесчаниками ра
зличной структуры с примесью грубозернистого материала и гравия. 
Слоистость туфопесчаников преимущественно крупная, линзовидно-го 
рнзонтальная. Часто наблюдаются мелкие пачки косослонстых прослой 
ков. Изучение русловых туфопесчаников под микроскопом показывает, 
что слагающие их зерна сравнительно свежие, мало окатанные и менее 
отсортированы чем озерные. В составе обломочного материала глав
ную роль играют обломки эффузивных пород, полевых шпатов и кварца. 
Цементом служит измельченный обломочный, глинистый и вулканиче
ский материал. Расположение обломочного материала в цементе бес
порядочное, фауна в этих образованиях не встречается, часто в боль
шом количестве содержатся растительные остатки (обугленные ветки, 
стебли, листья, обломки древесины). Перечисленные выше признаки 
указывают на сравнительно небольшой перенос и довольно значитель
ную скорость течения. Структура песчаников по вертикали часто из
меняется. что свидетельствует об изменении скоростей течения.

Фация русловых конгломератов довольно широко распростра
нена в подсвите агстевских конгломератов (фиг. 1); она обычно чере
дуется с русловыми песчаниками и алевролитами. Гранулометрический 
состав конгломератов разнообразен и изменчив, сортировка и окатан- 
ность обломков слабая, цементация прочная, текстура массивная или 
крупнослоистая. Закономерности в распределении галек в породе не 
наблюдается. Фауна в этих отложениях не встречается. Указанные 
признаки свидетельствуют о том, что породы отлагались в подвижной 
водной среде со значительной скоростью течения. Такой водной сре
дой могло быть только речное русло. Косвенным признаком отложе
ния в условиях речных русел является полное отсутствие фауны. 
Русловые конгломераты и песчаники обладают целым рядом одинако
вых генетических признаков и связаны между собой тесными взаи- 
мопереходами как в вертикальном разрезе, так и по простиранию.

Болотные фации. К группе болотных фаций принадлежат:
а) болотные песчаники, б) болотные глины и в) болотные угли и 

углистые аргиллиты.
Фация болотных песчаников представлена в основном песчани

ками, местами переходящими в алевролиты. Песчаники мелко-и сред
незернистые, обычно однородные, тонкослоистые и темного цвета. 
Часто образуют кровлю угольных пластов. Они отличаются полным 
отсутствием фауны и наличием большого количества обугленных бес
порядочно расположенных растительных остатков (главным образом 
листьев и стеблей), что является одним из главных признаков отло
жений болотных фаций. Я
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Болотные песчаники имеют полимиктовый состав. Характер
ным является уменьшение содержания кварца, заметное увеличение 
количества зерен полевых шпатов. Кроме указанных компонентов, в 
шлифах обнаружены пластинки слюд, зерна циркона, рудных минера
лов и редко пироксена. Зерна обломочных минералов остроугловаты 
и угловаты, отсортированное^ пород низкая. Вышеперечисленные ге
нетические признаки иород характеризуют условия перехода от за
стойного водоема к торфяному болоту.

Болотные глины имеют небольшую мощность, и слабо выражен
ную горизонтальную слоистость. Они часто подстилают угольный 
пласт или образуют в нем прослои; отличаются наличием большого 
количества обугленных растительных остатков.

Фация болотных углистых пород представлена углистыми ар
гиллитами и углями, причем углистые аргиллиты явно преобладают. 
Угли Дилижанского месторождения, в основном, являются гумусовыми 
с большой примесью сапропелевого материала. Пласты углей напоми
нают отдельные линзы, имеют малую мощность и протяженность, 
выклиниваются как по простиранию, так и по падению.

Углистые аргиллиты являются плотными углисто-глинистыми по
родами. Органическая часть углистых аргиллитов представляет собой 
смесь гумусовых и сапропеловых каустобиолитов, пласты их содер
жат большое количество прослоев песчаников и аргиллитов. В угли
стых породах встречаются небольшой величины сферические или не
правильные по форме конкреции пирита. Исходным материалом углей 
и углистых аргиллитов являются главным образом ветки, стебли и 
листья хвойных и односеменодольных (болотный кипарис, дуб и др.). 
Накопление исходного материала углей и углистых аргиллитов проис
ходило в сильно обводненном болоте, в которое полностью не был 
прекращен доступ обломочного материала. Этим объясняется сильная 
загрязненность угольной массы.

Все фации группы торфяных болот имеют много общих черт и 
их осадки связаны тесными взаимопереходами. Эги фации также тес
но связаны с фацией застойных озер и сменяются отложениями этих 
фаций как по простиранию так, и в разрезе.

Условия образования углей, углистых и горючих сланцев

На основании анализа фациальных, палеонтологических и па
леогеографических данных было установлено, что в течение 
олигоцена нижнего миоцена осадконакопление происходило в срав
нительно крупном озерном водоеме, который периодически преобра
зовывался настолько сильно, что превращался в зону, благоприятную 
для развития процессов торфообразования.

Тонкозернистые отложения свиты содержат пресноводную фауну 
(гастроподы, скелеты мелких селедок и др.). Площадь, занимаемая 
бассейном, значительно превышала территорию современного место-
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рождении ипо-видимому распространялась в северном и северо-запад
ном направлениях от месторождения. Это предположение доказывается 
следующими фактами:

а) Вулканогенные породы эоцена надвинуты с севера, на сланце-
носно-угленосные отложения олигоцена-миоцена, следовательно, се
верная часть месторождения находится в настоящее время под по
кровом вулканогенных пород эоцена.

6) Уцелевшие от размыва остатки олигоценовых отложений, очень 
сходные по фациальным особенностям с угленосными осадками, об
наружены нами в 7—8 км к северо-западу от Дилижанского место
рождения. в бассейне верхнего течения р. Блдан.

Рассматриваемый район развития олигоценово-миоценовых отло
жений ограничен двумя довольно крупными—Базумским и Памбакским 
горными хребтами, которые сложенны вулканогенными и пироклас
тическими образованиями среднего-верхнего эоцена. Последние, 
вероятно, были основными областями питания, терригенным материа
лом олигоценового бассейна. / Я £ Я

Дилижанская свита залегает ингрессивно и налегает несогласно 
на вулканогенные образования эоцена. По данным А. Т. Асланяна 
(1950), дилижанская свита идентична амасийской свите сланценосных 
пород и обе они находятся в пределах одной и той же фациально
тектонической зоны (в осевой части Севано-Ширакского синклинория/.

А. А. Габриелян [2], изучая третичные отложения Армении, 
установил, что в среднем эоцене вся Армения, в том числе и Севано- 
Ширакская зона, была покрыта мелководным морем, изобиловавшим 
вулканическими и коралловыми островами. В связи с происходивши
ми в конце эоцена и в начале олигоцена тектоническими движения
ми Севано-Щиракская зона претерпевает поднятие и происходит рег
рессия эоценового моря. . ։ /֊’

Новая ингрессия, начавшаяся в конце нижнего олигоцена, сопро
вождается образованием ряда озерных бассейнов разных размеров, в 
которых происходит накопление угленосных отложений. Один из этих 
водоемов располагался в районе г. Дилижана.

Эта ингрессия, несомненно, связана с майкопским морским бас
сейном куринской депрессии. Проникновение майкопского моря в 
Севано-Ширакскую зону происходило примерно по направлению сов
ременной долины реки Агстев. Дилижанский бассейн представлял со
бой опресненный рукавообразный залив майкопского моря куринской 
депрессии, или же был отделен от последнего небольшим попереч
ным барьером. ’

Осадконакопление в олигоценовом бассейне района г. Дилижана 
происходило при периодических опусканиях, происходивших на фоне 
общего поднятия Севано-Ширакского синклинория. При такой трак
товке характера колебательных движений хорошо объясняется ритми
ческое строение изученных отложений.
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11а первых этапах существования олигоценового бассейна в при
брежных частях бассейна отлагались песчано-глинистые отложения 
(пестроцветная подсвита). Тонкозернистость и отсортированность осад
ков этой подсвиты указывают на то, что рельеф сопредельных бас
сейну областей был мягкий, сглаженный.

В более глубоких частях бассейна существовали благоприятные 
условия для развития растений и организмов (водоросли и др.), даю
щих начало сапропелевым илам. Именно здесь происходило накоп
ление сапропеля и глинистых илов, переходящих в процессе диагенеза 
и раннего метаморфизма в горючие и глинистые сланцы (подсвита биту
минозных сланцев).

Наличие в подсвите битуминозных сланцев горизонтальной сло
истости и пластообразных мергелистых конкреций, а также обилие 
остатков ихтиофауны и отпечатков листьев хорошей сохранности, 
указывают на спокойную среду образования осадков. Последние отла
гались в мелководном пресноводном бассейне, на глубинах едва ли 
превышающих 80—100 м. Об этом же свидетельствуют остатки орга
низмов, встречающиеся в отложениях горючих сланцев (современные 
представители этих видов обитают на глубинах не более 100—150 лг).

Так как подсвита битуминозных сланцев состоит в основном из
глинистых пород, то, естественно, что органические остатки, привне
сенные в бассейн или обитающие в самом бассейне, выпадали на дне 
его, быстро покрывались глинистыми осадками и в дальнейшем про
исходило их разложение без доступа воздуха.

Исследование дилижанских сланцев показывает, что исходным 
материалом для образования сланцев служили органические остатки 
преимущественно растительного характера. Частые находки в сланцах 
отпечатков рыб нередко приводят к неправильным заключениям от
носительно участия этих организмов в строении массы сапропеля.

Можно думать, что накопление органического материала проис- 
ходило одновременно и в прибрежных частях бассейна в песчанистых 
породах. Накопившийся здесь органический материал подвергался 
быстрому окислению и в конечном счете полному уничтожению.

Период накопления исходного материала горючих сланцев соот
ветствует максимальному углублению олигоценового бассейна,

После образования осадков второй подсвиты мелкие периодиче
ские опускания дна бассейна сменялись периодическими поднятиями, 
что приводило к регрессии бассейна. Вследствие перемещения берего
вой линии бассейна происходит закономерное перемещение фаций. 
Тонкозернистые осадки второй подсвиты выше сменяются песчано-гли
нистыми отложениями переходной подсвиты.

В этот момент область сноса претерпевает относительно более 
быстрое поднятие, чем область осадконакопления, что обусловливает 
интенсивны*3 эоозионные процессы Речными потоками приносится ог-А -
ромное количество грубообломочного и песчанного материала. При 
впадении в бассейн русловые потоки некоторое время текли по дну
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его, постепенно теряя скорость течения. В пределах своего русла та
кой поток откладывал наиболее грубообломочный материал, представ
ленный в основном средне- п мелкогалечными конгломератами и пес
чаниками различной структуры. В результате небольшого перемеще
ния, течения не успевали пересортировывать и обрабатывать обломоч
ный материал. Таким образом, вышеуказанные процессы привели к 
образованию подсвиты агстевских конгломератов, представленной в 
основном конгломератами и песчаниками с подчиненными прослоями 
алевролитов и аргиллитов. 4 л ֊

Выше по разрезу озерно-речные отложения постепенно сменяют
ся осадками застойных водоемов и болот. Следовательно, после запол
нения бассейна терригенными осадками создавался болотный режим, 
с началом которого связано накопление растительного материала и 
образование подсвиты углистых сланцев. Болотный режим существо
вал относительно продолжительное время, в течение которого успел 
последовательно накопиться органический материал для 10—14 пластов 
углей и углистых сланцев. Последние содержат пачки темно-серых 
аргиллитов и алевролитов, которые связаны своим происхождением 
с фациями заболоченных застойных водоемов. Болотные условия не 
были устойчивыми на всей площади месторождения, но на некоторых а
участках (бассейн среднего течения реки Штогана-джур, северо-вос
точная окраина г. Дилижана) они носили более или менее постоянный 
характер. В промежутке между ними, а также в районе села Шама- 
хян и в крайней восточной части месторождения они существовали 
недолго и сменялись озерными условиями. Этим объясняется как не- 
выдержанность пластов углей и углистых аргиллитов на площади, так 
и отсутствие последних на некоторых участках месторождения.

Детальные наблюдения над строением пластов углей и углистых 
аргиллитов Дилижанского месторождения показали, что во всех пла
стах обнаруживаются признаки некоторого переноса: отсутствие в 
почве пластов вертикально стоящих деревьев и стигмарий; сильная 
загрязненность угольной массы, непостоянная мощность пластов, из
менения количества золы в углях и углистых аргиллитах на коротких 
расстояниях и др. Следовательно, пласты углей и углистых аргилли
тов рассматриваемого месторождения по условиям образования мож
но отнести к образованиям аллохтонного типа.

Фациальный анализ угленосных образований Севано-Ширакс- 
кого синклинория показывает, что период .максимального накопления 
исходного материала горючих ископаемых совпадает с периодом меж
ду верхним олигоценом и нижним миоценом. Следовательно, можно 
констатировать, что более перспективными в отношении угленосности 
участками являются районы развития верхнеолигоценовых-нижиемио- 
ценовых отложений. >5 1

В заключение необходимо отметить, что условия, благоприят
ствующие накоплению исходного материала углей, углистых и горю
чих сланцев в олигоценово-миоценовое время, существовали на мно- 
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гнх участках Севано-Шпракского синклинория. Поэтому не исключе
на возможность наличия в этой зоне новых участков развития угле
носных образований уцелевших от размыва в благоприятных тектони
ческих структурах,
Институт геологических наук Поступила 20.V. 1957• •
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Ո1 nm ifli nt it իրե լ ո վ ԴՒւՒջ անի շր ջանի шс и ա ված քն ե ր ի նյսւթա֊

Ո էՈ ft rtt г//

թլուններր, հեց ին ակր ենթադրում է, որ այդ նստվածքնե րի կուտա Ոէե

էՒ է ունեցել ոհամ լճափն ավագանամ, որն / 
ր նи տվածքների այժմյան ելքե րր:

( է ավելի մեծ 
լին ավա ցանր,

նորհիվ չրէ անում ւոեցի անե ցած տեկտոնական շա

վեր է '"ծվեԷ կմ ան
կարծիքով, այդ չճա լին ավագանի 
ինցրեոիա (ի հետ, հավանարար,

՚ Հեցինակի 
о լից ո ցե ն լան

ալդ. նա
ված Սև ան֊ Շ իրակի и ինկլին որիում ում մի
առա Հւացումր ( Ամաս ա ո И и ա

ծած If ող մա (կոպէան ծ աքից։: Ծովի,

նա (նու inիպ ա վացտնների 
հո ի ան կա տա րվե լ Հ 4'ուոի 
նե րթւաիանցումր հավանա֊

ЧА k ունեցել Ադստաֆա ցետի ժտմա
ուցեկցվե լ է ցրի քացցրացմամբ։ 
իրենից ներկա (Шցրե լ է 7' ՈԼՈ ի դե 
ցր կամ վերջինից անջատված է Լ 
լերով).

Ղիլիջանի օլիցոցեն֊ միոցենրոն ավա դւոնր

լա (ն ական

'Բննttf (էկև I ո ւ[ 11 և սէՂէ֊ (> ftp ակft սւե 1րոո*եա1րս ն դոն ил լ[է ufttt լե ո ա շքւէ tu րհադր tu^ 

կան պա /մ անն Լրր, հեղինակը ենթադրում 4. որ օլիդոդեն ի և մ իոդենի րն-
թ ա ցքո ւմ աոանձին տե ց ամաոերո ւ ւ) բարենպաստ պայմաններ 
ա / րվո ց հանածոների և լանյո i թերի կուտակման Տտմար, հե տե ո- 
ված չէ ա /ն հանգամանքը, որ գոնափ բարենպաստ

fUUfJli/fl

սա րուկաա րաներսւմ ի ել, հայտ֊
IJIIII
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