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СТРАТИГРАФИЯ

О. А. САРКИСЯН

О ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКОМ РАСЧЛЕНЕНИИ УГЛЕНОСНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ДИЛИЖАНСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР

Дилижанское месторождение горючих ископаемых (углей, угли
стых и битуминозных сланцев) находится в Иджеванском районе Арм. 
ССР, в окрестностях гор. Дилижан.

Несмотря на значительный интерес к проявлениям угленосности и
сланценосности, они до последного времени не подвергались сколько- 
нибудь обстоятельному литологическому изучению. В течение 1955— 
56 г. автору данного сообщения пришлось проводить геологические 
исследования в Дилижанском районе и уделить при этом значитель
ное внимание угленосно-сланценосной свите. Камеральная обра
ботка собранного материала позволила выявить ряд новых данных и 
в известной мере раскрыть основные особенности вещественного со
става и стратиграфии.

Объектами изучения были выбраны участки, расположенные се
веро-восточнее гор. Дилижан, на левом берегу реки Акстев и в не
большом ущелье между сс. Папанино и Шамахян. На этих участках
угленосно-сланценосная свита сравнительно хорошо обнажена и имен
но здесь удалось произвести наиболее полные послойные описания 
разрезов этой свиты.

Общая мощность исследованного нами разреза около "00 и. Сре
ди вмещающих пород можно выделить 8—10 пластов углистых ар
гиллитов с рабочей мощностью от 1 до 5 м\ 2—3 пласта угля неболь
шой мощности и 5—7 мощных пластов горючих сланцев.

Угленосно-сланценосные отложения района гор. Дилижан явля
ются наиболее молодыми отложениями палеогена данного района и 
выделены нами как дилижанская угленосно-сланценосная свита. Воз
раст дилижанской свиты до сих пор точно не установлен. Имеющий
ся к настощему времени материал позволяет нам отнести ее к олиго- 
цен-нижнему миоцену.

Отложения дилижанской свиты сильно дислоцированы и сложены 
в синклинальную складку с очень крутым падением обоих ее крыльев. 
Эта синклинальная складка осложнена мелкой вторичной складчато
стью, переходящей в 
нальных складок.
Известия XI, 2—2

в систему мелких изокли-в о с т о ч н о
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Методика литологического изучения заключалась в следующем. 
В поле производилось детальное описание керна буровых скважин и 
пород естественных обнажений с определением главнейших литоло
гических особенностей пород. К числу последних мы относили: ве
щественный и гранулометрический состав, цвет, слоистость, характер 
контактов слоев, наличие конкреции, их состав и морфологию, вклю
чения. Отмечались также все случаи находок фауны и флоры, их со
хранность и расположение во вмещающей породе. В поле же проводи֊ 
лось предварительное выделение генетических типов пород и фаций.

В период камеральной обработки путем петрографических и ми
нералогических исследований, эти выводы были проверены и уточне
ны; было также проведено сопоставление разрезов по отдельным участ
кам и прослежено изменение фаций на площади месторождения.

Петростратиграфическое расчленение свиты

Отложения дилижанской свиты представлены конгломератами, 
песчанками различной структуры, алевролитами, аргиллитами, глинами, 
глинистыми, горючими и углистыми сланцами.

В песчано-глинистых породах часто наблюдаются конкреции 
пластообразной, сферической и неправильной формы, преимуществен
но карбонатного состава. В углистых отложениях встречаются сфери
ческие, линзовидные и неправильные конкреции пирита (марказита) 
небольших размеров.

Вся свита отличается бедностью как макрофауны, так и микро
фауны. В известковистых песчаниках встречаются представители прес
новодных гастропод. В глинистых сланцах свиты, главным образом, в 
ее низах встречаются остатки ихтиофауны.

Обильные растительные остатки (в основном обрывки листьев) 
хорошей сохранности встречаются в разных горизонтах свиты. Пес
чаники свиты содержат обильные остатки флоры, обычно в виде 
обугленных обрывков листьев, стеблей и веточек.

В результате детального фациального анализа нам удалось раз
бить дилижанскую угленосно-сданценосную свиту на 6 подсвит, хотя 
и связанных между собой постепенными переходами, но вместе с тем 
обладающих рядом отличительных признаков (фиг. 5).

Ниже приводится краткое описание литологических и фациаль
ных особенностей вышеуказанных подсвит (снизу вверх).

1. Подсвита (пестроцветная подсвита, мощность 50—60 л/). 
Отложения этой подсвиты представлены песчаниками и глинами с под
чиненными прослоями мелкогалечных конгломератов. В глинах этой 
подсвиты встречаются растительные остатки хорошей сохранности. Сре
ди указанной флоры, поданным А. А. Габриеляна, А. Л. Тахтаджяном 
определены: Taxodium d и b i и т (Sternb.) Heer, Pinas palaeostro- 
bus (£ 1t.) Heer, Cinnamomum Scheuchzeri Heer, Cinnamomum lanceo- 
latum Ung., Myrsine doryphora Ung., Quercas drymeja Ung., Quer-
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cus elaena Ung., Typha latissima 4. Br., Phragmites oeningensis 
Д. Br., Andromeda mar lea sp., Dryaddra brongniartii Ett.

Породы пестроцветной подсвиты характеризуются непрочной це
ментацией, сравнительно высокой окатанностью обломочных частит 
серыми, желтовато-серыми и бурыми тонами окраски.

Карбонатность пород колеблется от 0,0 до Зп/0, в редких случа
ях в верхах подсвиты она возрастает до 11°/0.

Глины пестроцветной подсвиты серые и шоколадно-бурые, пес
чанистые, слабо известковистые, слоистые, комковатые типичного май
копского габитуса.

Микроскопически глины представляют весьма неоднородную бу
роватую массу, состоящую из агрегатов различных глинистых и дру
гих минералов. В резко подчиненном количестве в этой глинистой 
массе находятся чешуйки биотита и других слюд, зерна циркона, пи
роксена и рудные минералы.

Большинство слюдистых минералов представлено тонкими, буры
ми, зеленовато-бурыми и красновато-бурыми пластинками биотита. 
Циркон встречается в виде бесцветных удлиненных призм и непра
вильных по форме обломков.

Из органических остатков в глинах встречается большое коли
чество обуглившегося растительного детритуса и остатки листьев хоро
шей сохранности.

Песчаники пестоцветной подсвиты серые, желтовато-серые, часто 
с . ржаво-бурыми налетами гидроокислов железа, мелко- и среднезер
нистые, участками переходящие в грубозернистые разности и в мелко
галечный конгломерат. Цемент песчаников глинистый и карбонато-гли
нистый. Степень цементации песчаников различная, большая часть их 
слабо сцементирована (чем они существенно отличаются от песчани
ков подсвиты углистых сланцев). Реже наблюдается плотно сцемен
тированные разности.

Микроскопические исследования показали, что по составу терри
генного материала и по количественному соотношению основных ком
понентов песчанки являются полимиктовыми. Характерно, что зерна 
минералов явно преобладают над обломками пород. Форма обломков 
неодинакова; в более мелкой фракции преобладают угловатые и ос
троугловатые зерна, в крупной фракции присутствуют угловато-ока
танные и хорошо окатанные обломки.

Макрофауна в отложениях данной подсвиты не встречается, 
пласты горючих сланцев здесь отсутствуют.

На основании вышеуказанных и некоторых других данных мы 
считаем, что эта часть разреза представляет единый литологический 
комплекс (фиг. 5).

В основании подсвиты залегает слой базального конгломерата 
мощностью до 10 .и. Конгломерат мелко- и среднегалечный, слабо 
сцементированный с песчано-глинистым цементом. Гальки плох отсор
тированы, угловатые и угловатоокатанные. Они состоят преимущест-
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венно из различных эффузивных пород (порфиритов и др.) пирокла
стических образований (туфобрекчии, туфоалевролиты) и силицитов, 
иовидимому, эоценового возраста. Закономерности в распределении 
галек в породе не наблюдается. Окраска серая и желтовато-серая с 
налетом бурой гидроокиси железа.

2. Подсвита „б* (подсвита битуминозных сланцев), мощностью 
200—220 м. Включает 6 мощних пластов горючих сланцев. Основным 
отличием этой части разреза является присутствие пластов горючих 
сланцев, широкое развитие глинистых сланцев, присутствие ихтиофау
ны и растительных остатков хорошей сохранности.

Среди ихтиофауны, по данным А. П. Демехина, В. В. Богачевым 
определены: Clupea sp., Prolebias armeniacus (sp.) (Новый вид) Lepi- 
docatus nova (sp.).

По гранулометрическому составу большинство пород подсвиты 
битуминозных сланцев относится к глинам и песчаникам (табл. 1). 
Карбонатность пород колеблется от 0,0 до 14°/0.

Таблица 1
Гранулометрический состав пород дилижанской свиты по разрезу в балке 

Брикина

Подсвиты № № 
обр.

Карбо
натность

0,00 
2,72 
0,00
2,56 

11,04

Размер фракций (мм) и содержание (0/0) 
> 0,5 '0,5—0,25|0,25-0,1J0,1-0,оТ[ <0.01

Пестроцветная

Битуминозные 
сланцы

Переходная

111
112
113
116
118

120
121
126
128

1.35
140
141
142

146
148

0,00 
4.8
0,48 

14,08

4,48
6,56 

27,35
0,80

11,05 
0,00

27,26

0,37

0,40

4,60

16,32
19,26

5,74
3,00
0,58
0,30

12,30
53,78

10,66
1,86
0,70

22,16
1,54

3,20
2.44

10,26
12,90

18,00
2,74
5,54
0,58

12,82
7,70

16,02
5,30
0,95

12,64
3,22

2,90
5,74
9,26

10,04 I

16,02
13.20
19,12
0,54

20,86
3,74

13,40
14,26
53,13
31,94
22,13

7,60
16,24 
11,74
11,42

24,60
34,34
26,20
9,42

39,14
7,76

32,66 
75,86 
44,85 
30,70 
61,67

81,70 
70,78 
51,94 
32,30

31,16 
40,16
21,21 
88,36

3,83 
27,02

I лины этой подсвиты в основном серые и буровато-серые, ие- 
карбонатные, алевритистые, с большим количеством бурого органи
ческого вещества на плоскостях наслоения. Они тонкослоистые, ли
стоватые при выветривании. В глинах присутствуют мелкие мергель
ные округлой и неправильной формы конкреции. Эти конкреции от
личаю՜! ся отчетливым концентрическим строением. При изучении ве
щественного состава этих конкреций под микроскопом видно, что ос
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новная масса породы представлена глинистым и карбонатным мате
риалом с незначительной примесью алевролита.

В нижнем комплексе подсвиты развиты шоколадно-бурые, некар
бонатные разности глин с гипсом, тонкослоистые, типично майкопско
го габитуса.

Состав тяжелых минералов в основном тот же, что и в ниже
лежащей пестроцветной подсвите.

3. Подсвита „си (переходная подсвита), расположенная выше 
подсвиты битуминозных сланцев; сверху она ограничивается мощными 
слоями конгломератов; мощность подсвиты 50—60 м.

Эта подсвита состоит преимущественно из песчаников и песчанистых 
тлин, кроме чего здесь появляются мелкие пропластки гравелита. Остатки 
флоры отсутствуют; нет также и горизонтов горючих и углистых слан
цев. В известковистых песчаниках встречаются представители пресно
водных гастропод: Melanopsis Sp. ex gr. callosa Д. Braun, Lirnnaea 
sp., Hydrobia pseudocornea Brus.

4. Подсвита (подсвита акстевских конгломератов), харак
теризуется широким развитием мелко- и среднегалечных конгломера
тов, участками переходящих в крупногалечные разности, и песчани
ков различной структуры, при очевидном преобладании конгломера
тов. Подчиненную роль здесь играют алевролиты. Окатанность галек 
и зерен обломочных минералов слабая, отсортированность плохая. 
Макрофауна отсутствует. Отложения подсвиты содержат маломощ
ные пропластки углистых сланцев. Мощность подсвиты достигает 
200-250 м.

5. Подсвита (подсвита углистых сланцев 80—90.и). Содер
жит 10—12 пластов углистых аргиллитов и 2—3 маломощных пласта 
угля. Подсвита отличается преимущественным развитием углистых ар
гиллитов, аргиллитов и песчаников (табл. 2) с обугленными остатками 
листьев и стеблей; фауна отсутствует. В углистых породах подсвиты 
встречаются небольшой величины сферические или же неправильные 
по форме конкреции пирита.

Песчаники имеют полимиктовый состав; в редких случаях в об
ломочном материале преобладают обломки пород (эффузивные и эф
фузивно-осадочные образования, силициты и вулканическое стекло). 
Характерным является уменьшение содержания кварца, заметное уве
личение количества зерен полевых шпатов. Зерна обломочных минера
лов остроугловатые и угловатые. Отсортированность пород низкая. 
Кроме указанных компонентов, в шлифах обнаружены пластинки 
слюд, зерна циркона, рудных минералов и редко—пироксена.

Среди полевых шпатов преобладают довольно свежие обломки, 
пелитизированные и серицитизированные зерна встречаются редко. 
Слюды представлены в основном биотитом, реже мусковитом.

Карбонатность пород указанной подсвиты колеблется от 0.0 до
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5,00%, в редких случаях в верхах подсвиты она возрастает до 1О°/о

Гранулометрический состав пород Дилижанской свиты но разрезу района реки
Штогана-джур

Размер фракций (мм) и содержание (°/0)

Подсвиты обр.
Карбонат
ное гь (°/„)

0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0 01 0,01

Углистые
сланцы

2
3
9

11
| 13

14
15
17

I 19
20
22
23
28
29
32
35
36

8,96
10,72

0.00 
0,48 
0,00 
0.00

0,00 
0.96 
2,40 
0.96 
0,00 
0,00

О 48

Акетевские 
конгломераты

46 9,76

13,80
69,58

58,50

3.38
38,32

7,40
29,47

57.88

0,90 
0,30 
0,8

22,20 
6,74

4.52
18,04
2,78

27,02
16,52
24,28
3,86

1, 58 
4,(6

5.10
16.34
9,70 
0,48

0,68
20,15
13,12

8,40
12,38
2,42

12,34
18,90
5,10 
8,94 
0,46
5,20

16,42 
11,18

29,66 
26,82
6,50 

27,00 
29,44 
11,14 
33.60 
17,16 
29,12 
19,53 
13,23

57,66 
59,14 
78,16 
19,76 
17,04 
70,78 
60,56 
56,74
21,86 
55,56 
30,98 
33,34 
56,02 
82,38 
64,02 
32,98

8,10 4,00

6,56

6. Подсвита 30—40л/. Отложения этой подсвиты представ
лены песчаниками и глинами, фауна отсутствует. Породы отличаются 
сравнительно хорошей отсортированностыо и пестрой окраской.

Более дробное расчленение дилижанской свиты затрудняется в 
силу отсутствия четких Маркирующих горизонтов

В кластических породах рассматриваемой свиты в отдельном 
пласте намечается изменение структуры от грубой, в нижней части 
пласта, до тонкой—в верхней части. В каждом пласте грубозернистый 
материал образует базальную часть и постепенно к верху переходит 
во все более и более тонкозернистый материал. Указанное изменение 
структуры часто использовалось нами при определении почвы и кров
ли пластов.

Трудность биостратиграфического расчленения и цикличность 
‘ строения толщи

При изучении угленосных отложений Дилижанского района осо
бое внимание было уделено их дробному расчленению и выяснению 
закономерностей осадко- и угленакопления. Эти исследования выявили 
определенную закономерность в повторяемости и в чередовании раз
личных типов пород дилижанской свиты, т. е. в разрезе указанной



О литостратиграф, расчленении угленосных отложений

свиты отмечается ясная ритмичность в чередовании литологических 
разновидностей пород.

Судя по опубликованным литературным данным (7, 8, 2, 3, 12, 
13 и многие другие], цикличность в строении угленосных отложений 
можно считать в настоящее, время доказанной как для многих оте
чественных, так и для зарубежных угольных бассейнов и месторож
дений. Как отмечено |7| метод циклического анализа угленосных 
толщ пользуется в настоящее время весьма широким признанием и 
приобрел значение одного из ведущих методов изучения угленосных 
отложений.

История развития представлений о циклическом осадконакоплении 
неоднократно описывалась многими исследователями, поэтому в дан
ной работе нет необходимости повторять их; однако отметим, что 
существуют две основные точки зрения на цикл осадконакопления 
|1|; одни геологи выделяют циклы по чередованию и смене струк
турных признаков пород (гранулометрические циклы), другие—по сме
не фациальных особенностей пород (фациальные циклы).

По нашему мнению, при выделении циклов крупного масштаба 
необходимо базироваться в основном на фациальных особенностях 
отложений, т. е. в одном таком цикле объединяются однотипные 
фации, которые генетически тесно связаны друг с другом. При выде
лении мелких циклов (микроритмы), наряду с фациальными особен
ностями, значительную роль играет смена и чередование структурных 
признаков пород.

Мы полностью поддерживаем мнение Л. Н. Ботвинкиной [2], 
согласно которому фациальные циклы являются более выдержанны
ми и только они могут -иметь значение как стратиграфический эле
мент разреза, в связи с этим при выделении циклов в дплижанской 
свите основным критерием была выбрана генетическая связь и смена 
фаций в разрезе.

Итак, под понятием цикла в настоящей работе понимается смена 
и чередование парагенетичеческих ассоциаций фаций в вертикальном 
разрезе.

Как было отмечено выше, дилижанская свита отличается бед
ностью как макрофауны, так и микрофауны, что намного затрудняет 
дробное бпостратиграфическое расчленение изученных отложении. 
Мы убедились, что применительно к изученным нами образованиям 
ритмостратиграфические критерии позволяют достаточно дробно их 
расчленять и коррелировать. Границы ритмосвит являются надежными 
изохронными, в возрастнОхМ отношении, уровнями и в этом смысле их 
значение едва-ли следует оценивать ниже бпостратнграфических ре
перов.

Угленосные отложения дилижанского месторождения нами объе
динены в дилижанскую ритмотолщу, которая из себя представляет 
один польный цикл седиментации; начинается он озерными отложе
ниями, сменяющимися речными образованиями, и завершается отло
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жениями болот и застойных водоемов. Таким образом, по заверше
нии цикла восстанавливается условия, более или менее сходные с
условиями, существовавшими вначале. Исходя из этих данных дили-
жанскую ритмотолщу можно отнести к однородным циклам (по клас
сификации А. П. Феофиловой [ 12], так как фации начала и конца
цикла примерно соответствуют одинаковым ациальным обстановкам.
Осадки дилижанской ритмотолщи формировались исключительно в 
континентальных условиях. Такие циклы А. Н. Ботвинкина |4] назы
вает континентальными.

Дилижанская ритмотолща нами подразделена на 2 ритмосвиты, 
состоящие в свою очередь из 4 ритмоподсвит и 43 микроритмов (фиг. 5).

В дилижанской ритмотолще выделяются нами 2 ритмосвиты: 
ритмосфита X» представленная озерно-речными отложениями (мощ
ность 300—320 м) и ритмосвита состоящая в основном из реч
ных и болотных отложений. Мощность ритмосвиты „би достигает 
350 — 400 м. Ритмосвита из себя представляет ингрессивную часть 
цикла (по терминологии Феофиловой 112] трансгрессивную часть), так 
как наблюдается постепенное изменение фации от озерных к речным. 
Ритмосвита „а“ является регрессивной частью цикла, здесь мы имеем 
постепенное изменение фаций в обратном направлении. Эти ритмо- 
подсвиты существенно отличаются по условиям своего образования, 
однако между ними выделяется пачка пород (переходная подсвита), 
обладающая свойствами, сближающими ее как с ритмосвитой “а“, так 
и с ритмосвитой „би. В связи с этим контакт между ритмосвитами

и „6“ не резкий.
Вышеуказанные ритмосвиты состоят из определенных парагене- 

тических ассоциаций фаций, которые расположены в последователь
ности, отвечающей постепенному изменению условий от озерных к 
речным и болотным. Исходя из анализа этих парагенетических ассо
циаций фаций, среды указанных ритмосвит нами выделены 4 ритмо- 
подсвиты и 43 микроритмы. Все ритмоподсвиты, связаны между со
бой постепенными переходами и имеют сложное строение; каждая из 
них состоит из нескольких микроритмов.

Здесь же отметим, что ритмостатиграфическое расчленение ди- 
лажанской свиты, наряду с чертами сходства, сближающими различ
ные части этой свиты, в то же время имеет свои отличительные, ин
дивидуальные особенности.

С точки зрения повторяемости благоприятрых условий накопле
ния исходного материала углей, углистых и горючих сланцев, боль
шое значение имеет расшифровка строения и состава ритмоподсвит, 
поэтому дадим их более подробное описание (снизу) вверх).

Ритмоподсвита пестро цветных песчаников, глин 
и конгломератов. Мощность 50—60м. Эта ритмоподсвита харак
теризуется тем, что она в значительной мере сложена озерными пе
счано-глинистыми образованиями, имеющими пестрые тона, и заметной
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обога(ценностью глин остатками листьев и стеблей хорошей сохран
ности.

Парагенетическая ассоциация фаций этой ритмоподсвиты пред-
ставлена озерными песчаниками, глинами и конгломератами, причем 
присутствие последнего члена ассоциации не является обязательным.

Рассматриваемая ритмоподсвита соответствует свите (пестро
цветная подсвита) (фиг. 5).

Ритмоподсвита битуминозных сланцев. Сложена в 
основном озерными отложениями. Породы этой ритмоподсвиты тон
козернистые с хорошо выраженной горизонтальной слоистостью. С 
этой ритмоподсвитой связаны пласты битуминозных сланцев.

В парагенетической ассоцации фаций этой подсвиты входят озер-
ные глины, глинистые и горючие сланцы, реже озерные песчаники. 
Указанная парагенетическая ассоциация фации отличается от преды
дущей присутствием озерных битуминозных сланцев, которые явля
ются основным членом ассоциации фации ритмоподсвиты битуминоз
ных сланцев. Ритмоподсвита соответствует подсвите (подсвита 
битуминозных сланцев). Мощность ритмоподсвиты достигает 200 м.

Вышеуказанные 2 ритмоподсвиты как отдельные циклы вполне 
соответсвуют циклам бассейного типа (по классификации Л. Н. Бот
винкиной [2], так как в период формирования этих циклов местность 
находилась в бассейновых условиях, преимущественно ниже уровня
воды.

Ритмоподсвита акстевских конгломератов. Эта 
ритмоподсвита представлена грубообломочными и песчаными русло
выми образованиями. В ее основании располагаются песчаники раз
личной структуры и гравийные конгломераты. Выше по разрезу об
ломочный материал становится более грубым (среднегалечные кон
гломераты), в верхней части ритмоподсвиты вновь получают развитие 
песчаники и гравийные конгломераты с подчиненными прослоями 
алевролитов. Мощность ритмоподсвиты достигает 200—250 м. Пара
генетическая ассоциация фаций указанной подсвиты представлена 
русловыми конгломератами, песчаниками; нередко в этой ассоциации 
принимают участие русловые алевролиты и в исключительных случа
ях—углистые аргиллиты речного генезиса, причем последные две фа
ции не являются постоянными членами ассоциации. Такие циклы, ко
торые начинаясь речными отложениями, затем сменяются на болотные, 
Л. Н. Ботвинкина [2], называет аллювиальными.

Вышеуказанная ритмоподсвита соответствует подсвите (пере
ходной подсвите) и подсвите „(Л (подсвите акстевских конгломератов) 
(фиг. 5).

Ритмоподсвита углистых сланцев. Мощность 80—100 м. 
Ритмоподсвита сложена фациями болот и застойных водоемов, пред
ставленными преимущественно песчаниками, алевролитами и глинами 
с обугленными остатками флоры в песчаниках. С этой ритмоподсвитой 
связаны пласты угля и углистых сланцев.
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Ритмоподсвита соответствует свите „е“ (свите углистых сланцев) 
и свите

Постоянными членами парагенетической ассоциации фаций этой 
ритмоподсвиты являются глины и песчаники застойных водоемов и 
углистые аргиллиты перехода ог застойного водоема к торфяному 
болоту. Непостоянные члены представлены алевролитами застойных 
водоемов и углями торфяных болот. Эта ассоциация отличается наи
большим разнообразием слагающих фаций. Вышеуказанную ритмо- 
подсвиту можно отнести к циклам аллювиально-болотного типа (по 
класификации Л. Н. Ботвинкиной [2].

Общим для всех выделенных ритмоподсвит является то, что во 
всех ритмоподсвитах наблюдается изменение фациального состава от- 
ложений от озерных условий к речным и болотным, что отражает 
изменение палеогеографических условий осадконакопления. Таким 
образом, ритмоподсвиты являются неполными циклами и представля
ют собой смену и чередование парагенетических ассоциаций фаций.

Как было отмечено выше, каждая из указанных ритмоподсвит 
включает несколько микроритмов. На основе анализа особенностей 
литологии пород в дилижанской ритмотолще можно выделить 43 мик
роритма, причем микроритмы отдельных подсвит, наряду с некоторым 
сходством, имеют свои индивидуальные особенности.

Все микроритмы рассмотренных ритмоподсвит начинаются круп
нозернистыми осадками, кверху размеры зерен постепенно уменьша
ются и грубые осадки замещаются все более и более тонкозерни
стыми.

Таким образом можно установить, что в отдельном микроритме 
структура пород постепенно изменяется от грубой в нижней части до 
тонкой в верхней части микроритма. В связи с этим контакт микро
ритмами всегда резкий.

Среди микроритмов могут быть выделены 4 типа (Д, /?, С, О) и 
их разновидности. > 7

Микро ритмы типа „Д“, Нормальный полный микроритм ти
па представлен следующим чередованием пород (фиг. 1). Первый 
элемент ритма представлен мелкогалечным конгломератом небольшой 
мощности, выше идут крупно-средне- и мелкозернистые песчаники, 
глины (аргиллиты), глинистые сланцы и углистые аргиллиты; над 
пластами углистых аргиллитов залегают также глинистые сланцы. 

• Таким образом, смена фаций к верху происходит в закономерном по
рядке от более крупных к более тонкозернистым отложениям озер
но-болотных фаций. Разновидности микроритмов типа отличаются 
от полного ритма отсутствием различных элементов ритма, причем 
может отсутствовать как первый элемент, так и другие элементы. 
Как микроритм типа пДа, так и его разновидности характеризуются 
присутствием пластов углистых аргиллитов. Мощность микроритмов 
типа колеблется в пределах от 8 до 38 м. Микроритмы указан
ного типа наиболее развиты в ритмоподсвите углистых сланцев.
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Микроритмы типа „В*. Состоят из трех элементов (фиг. 2).
Первый элемент представлен мелко- и среднегалечным конгломератом

Означительной мощности, выше идут песчаники различной структуры 
(II элемент) и алевролиты небольшой мощности. Мощность микрорит
мов типа „В‘‘ достигает 10—35 м.

Совсем иначе выглядит полный микроритм типа „С*. Каждый 
полный микроритм указанного типа начинается мелкогалечным
конгломератом неболь
шой мощности, кверху 
размеры обломков посте
пенно уменьшаются и 
конгломерат переходит в 
песчаники. Еще выше 
песчаники переходят в 
глины и глинистые слан
цы, причем среди глини
стых сланцев часто зале
гает пласт горючих слан
цев. Отложением глини
стых сланцев заканчива
ется полный микроритм 
типа „Си (фиг. 3). Кон- 
гломераты и глины имеют 
ложений, при приближении

ТЮЛНЫй микр') - 
ритм типа . А*

(Лиг 1 Схематическое строение микроритмоь 
Типа. А "

/. Конгломерат мелкое алечной 2. песчаник крупнозер
нистый 3 Песчаник среднезернистый. 4. Песчаник 
мелкозернистый 5. Илина б. Мерзело. 7. У гол о и 
уллистый сланец.

ряд характерных признаков озерных от- 
к пласту горючих сланцев породы дела-

Разн ое и дм ост ы

фар 2 С же магическое строение микроратмое 
типа , В "

/ Конгломерат среднееалечный. 2 Враеелат.
3 Песчаник крупнозернистый 4 Песчаник 

мелкозернистый 5 Влино

ются все более тонкозернистыми 
Мощность микроритмов типа „(? 
колеблется в пределах 40—70 м.

Микроритмы типа „7)“ состоят 
из двух элементов. Начинаются они 
песчаниками различной структуры, 
которые выше переходят в глины 
(фиг. 4).

Вышеприведенный анализ мик
роритмом указывает на то, что 
микроритмы представляют собой 
многофациальный комплекс, причем 
микроритмы различных типов от
личаются друг от друга ассоциа

цией фаций, что отражает изменение палеогеографической обстановки
в период накопления отложений различных микроритмов.

Изучение первичных генетических признаков пород дилижанской 
свиты позволило выделить рядь фациалных разновидностей [111. Все 
разновидности фаций можно объединить в 3 группы:

I. Группу обломочных озерных фаций.
2. Группу обломочных фаций речного генеза.
3. Группу фаций застойных водоемов и торфяных болот.
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По фациальным условиям образования осадков отдельные части 
разреза заметно различны. Так, озерные фациальные условия харак
терны для пород нижней части разреза, средняя часть разреза сло
жена породами русловых фациальных условий, наконец, верхи раз-

ПОЛНый микро- 
ритм типа .С "

фиг 3 Схематическое строение микро- 
ритмоо типа .С'

реза представлены осадками, накопли- 
вавшимися в болотах и застойных во
доемах.

О причинах циклического строения 
угленосных отложений вообще имеются 

розное и дно ста

полною микро- 
ритм типа .Л ՛

/. Конгломерат мелкоеалечныи
2 Песчаник разноэернистгнй з ГКина 

песчанистое 4 Глина.

физ. 4 Схематическое строение микро - 
ритмоз типа

/ Конгломерат мелкогалечный. 2 Песчаник 
среднезернистый 3 Песчаник мелкозер - 
нистый 4 длина. 5. мергель

многочисленные теории, но большинство советских (Ю. А. Жемчуж
ников, Г. А. Иванов, Л. Н. Ботвинкина, П. П. Тимофеев, А. П. Фео- 
филова и др.), а также некоторые иностранные исследователи при
держиваются теории, согласно которой циклическое строение угле
носных отложений обусловлено колебательными движениями земной 
коры. Что касается угленосных отложений Дилижанского района, то 
наши исследования показали, что причиной циклического строения
этих отложений являются именно колебательные движения, происходя
щие как в области осадконакопления,
рормирование циклов в ритмосвите „А

так и в области сноса. Так, 
“ происходила при периоди

ческих мелких опусканиях, происходящих на фоне общего поднятия
Сева но-Ши раке кого синклинория.

Ритмичное строение ритмосвиты „Б“ генетически связано подня
тиями в области сноса. Эти мелкие движения неоднократно создавали 
благоприятные условия для накопления органического материала, чем 
обусловлена многочисленность (14—15) пластов углей и углистых 
сланцев на Дилижанском месторождении.

1аким образом, циклический анализ угленосных отложений Ди
лижанского района показывает, что ритмичность присуща не только
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паралическим бассейнам и крупным месторождениям палеозойского и 
мезозойского возраста (как полагают многие исследователи), но и 
более молодым третичным лимническим месторождениям мелкого 
масштаба.

Ереванский Государственник университет, 
кафедра исторической геологии 

и палеонтологии

Поступила 20 XII 1957

Հ. Հ, ՍԱՐԳՍ8ԱՆ

ՀՍՍՌ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱԾևԱՐԵՐ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ

ԼԻԹՈՍՏՐԱՏԻԴՐԱՖԻԱԵԱՆ ՄԱՍՆԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա ւք ւ]ւ ո փ ո Ն լք

‘Ւիլիջանի ալրվող հանածոների հանքավալրը դղալի հետաքրքրութլուն 
րկալացնսւծ ած խաըեր ու թ (ան և ըիթա մաբե ր ու թ լան ա ե ո ակեաից,

րա(3 մինչև վերջին ա ա բին եբբ հ ան բ ա վա լբ ու ւ) լ [ւ թ ո չո դի ական
նասիբութլուննեբ չեն կատաբէքել։ 1.955--- 56’ ///</• Դիչիշանի ջբ$
տա էաբանական հևա ա դո տա թ լո ւննե բի </ ամ ա*Լ կ հ ե ղ ին1/^ ր1մ113

հատուկ ուսումնաօիրու թ լան են ենթարկվել ալդ շրջ,ս 
խաբեր նստվածքները։ Ալդ ուսումնա и իրսւթ լուննե րր . 
մշակումը հնարավորու թլուն են տալիս պարզաբանելու

ա ա

[ժերի

ների կուտակմ ան օր ին ա չ ա ւիռ ւ թ լո ւննե ր ը և
մի ու ո տ ր ա տ ի ղ ր ա վ> ի ա լ ի

Ած խա բե ր նստվածք 
700 մ. նե բվւակո րլ ապար

հիմնական ա ո ան ձն ահա տկ ո լ թ լո ւնն ե ր ր:

աո անձնա
հա սնում է 600— 

и լին ա րդ ի լիւոնե-
րի արդլունավեւո թլոլն ունեցող Տ— 10 շերտեր, ածուխների փոքր 

ե ս,տ,1ո,1 թևրթաքարերի' է> 7 հզոր շերտեր։ Ւի~
լիջանի շրջանի ածխաբեր նո տվածքներր հեղինսմ ի կողմից աո ան ձնացվու մ 
եհ որպես <Г Ւ ի լիջանի շերտախումբ]), 'Ւիլիջանի շերտախմբի հասակը մինչև 
ալժմ ևշղրիսւ որոշված չէ , ըա/ց ելնելով и տ րատ իդրաֆ իական (էո~
ցեհի > ր ա ր խալին ն ո տ ված քնե րի վրա տեղադրված է անն երղ ա շն ակ և տր անղրե ֊ 

նից աոալժմ նրա հասակը
վվ*I',սդԸվ,,լլք է օլիդոցեն ստորին միոցենին։ ՛է՛իլիջանի շերսւաիւմրի նստվածր- 
սերը ինտենսիվ դիսլոկացված են և հավանված и ինկ լինա լ ծալքում է ո րը 

Ւվ) ըրածս բուսական մնացորդների 1ժ1ոլ

բարդացված /, մանը երկրորդ ակտն ծալքավորութլամբ:
4 ա հրամ աս հ ֆացիալ ան ա լի դն ե ր ը հն ա ր ա վո ր ո ւ թ լո 

շերտախումբը մասնատել 6 ենթաշերտսւխմբերի, որոնք 
'ե1,1 կապված եհ աստիճանական անցումներով, րայդ

ր հս տալըս ալդ 
չնալած մ իմլանց 
շնորհիվ մի շարք

տարրեըիչ հատկանիշների կարոդ են աոանձնա ղվել որպես աոանձին էիթՈԼՈ“ 
դի ական կոմ պլե քսնե ր։

Ւրահք ե*1ւ (եերքևից վերև Հ (Г3 — [սալտարդետ, |)—րիթտ մարեր թերթա֊ 
քարերի, С — անցողիկ, (յ—Ապստեի կ ոնղ լոմե րատնե րի , е--- ածխալին թերթա-
քարերի և I թերթավոր կավերի են թ ա շե ր սէ ա խմ բ ե ր րէ
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1Г եր ու սու մնասիրու իժ լսւնից պարդվում է, ր 'ԴւՒջ անի շեր տա
ունի դիկքափն կաոուցվածք, ա լռինքն տվլսւլ կտրվածքում նկատվում է ֆա֊ 
ցիաների պա րա դեն ե տ իկակւսն ասոցիացիաների կրկնում և հե ր իժ ա փ ո խ ում ։

'ԴւՒջ. ան ի շեր տաիսմբու մ !]իկփւ’ի առանձնացումը հիմնվում է վերտիկաք
կտրվածքում ֆացիաների դենետիկական կապի և հերթափոխման վրա:

Անսւ լի դի ենթարկելով ած իստ րե ր ն ստված քնե րում ցիկլե լ 
ման սկղբունքնե րր , հեղինակը ւլալիս է ալն ե դ րակա ցո լ իժ լան, 
նսւովածքներում իսոշոր ցիկլերի առանձնացումը պետք է կս

ա ո ան ձն ա դ֊

րվի ղլխքս֊
վորտպես նստվածքների ֆացիալ առանձնահատկոլիժ լո ւննե րի հիման վրա> 
իսկ փոքր մասշտաբի ցիկփ[փ առանձնացման (ժամանակ, դդալի նշանակու֊ 
իժլուն է ձեռք բերում նաև ապարների ստրուկտուրալին հատկանիշների հեր-֊

ԴՒւԻշ անի շերտաքսու մրը չափազանց աղքատ է կենդան ական մնացորդ֊

որը ո и տր ա տի դր ա ֆ ի ա կան

Հեղինակը հանդում է այն և դրաւ 
բնորոշ հատկանիշնե րը ի կրի տեր իա )

՚ցութլան, որո. 
հնա ո ա մ ո ոու/ժ /

շերտտիսումբը բավականի մանրամասն

ի իժ մ ո ստրատի դրա ֆիական 
քո ւն են տալիս ԴՒւՒջ ան ի 
էլ: Ս տրա տիղր ա ֆիկական

դիրքի տեսակետից ո ի իժմ ոեն իժ ա շե ր տ ա իսմ րե ր ի սահմանները հանդիսանում են 
հուսալի իդոիսրոն մ ակարդակներ և արլ տե սակե տից չեն զիջում բիոստրա֊ 
տ ի դր ա ֆ ի ակտն հենանիշներին (ռե պեըներին)։

ԴՒւՒ շանի ած իւ ա լ 
ԴՒւ1։ջ անի ոիթմոհաս աւ^ 
ղիկ( և ստորա րամսէնվր 
իժին մասնատվում են •

Ռի իժ մո են իժ ա շե րտ

վածքները հեղինակի կողմից միավորվում են

Որը իրենից նեըկալացնում է մի լրիվ խոշոր 
իիժմոշերտաիսմբերի է վերջինները իրենց >եր-

ի իժմ ոենիժաշե րտախմբերի և 43 մ իկրոոի թմեր ի: 
են առանձին միկրոռիթմերի հեր

րա քան չ լո ւը միկրոոիիժմ իրենից ներկայացնում է ֆ ա֊

դիանելփ մեկ պա րադենև տիկական ասոցիացիա։ 1Г իկրո ռ ի իժ մ ե ր ի մեջ ւսռանձ֊

Դ ի լի о ան ի շերտաիսմ րի։ նստվածքների սկզբնական դենետիկական >ատ֊

կանիշնե րի ա ս ումնա ս ի րսւ իժ լո ւն ը 
մի շարք ֆացիալ տարատեսակներ

հնարավորուիժլուն է տալիս առանձնացնել 
ք որոնք միավորվում են 3 խմրերում

ա) լճափն բեկոր ալին ֆացիաներ

ւ տ ա ղմ ան րեկորափն ֆացիաներ

ձև աւ

դ ) լճացած ավադանների և սւորֆալին էւա^իճների ֆացիանևրՏ 
Հեղինակի կարծիքով Դիլիջանի շերտախմբի ցիկփկ կաոուցվածքը 
սծք կուտակման ա վա դան [1 հատակի տատանումների տրդլունք ցիկլերի 
լրումը պայմանավորված է Սևան—• Նիրակի ս ինկլինոր իում ի ընդհանուր 

բարձրացմանը ուղեկցող մանր պե ր ի ո դ իկ իջե ց ումն ե րո վ:

Ալսպի 
տալիս, որ 
մ և զո զո յան

վ, Դի լի շան ի խմրի ց ի կլիկ ան ա լիդր ցուլց է

ծքսսւփն հանքավայրերին ( ինչպեհ ա ս ա
հետազուոողների մեծ մասը), ալլև ավելի երիտասարդ >ասա~ 

տարի լիմնիկ հանքա վալր երին ։
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