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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Н. М. ЧЕРНЫШОВ, Г. В. ШРАМКОВА

О НАХОДКЕ ПЕРЕОТЛОЖЕННОГО ВЕРХНЕДЕВОНСКОГО 
КОМПЛЕКСА СПОР В ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

АЛАВЕРДСКОГО РАЙОНА

В стратиграфическом разрезе Алавердского рудного района, распола
гающегося в северо-западной части Сомхето-Карабахской геотектониче
ской зоны Малого Кавказа [8], главная роль принадлежит юрским вулка
ногенным и вулканогенно-осадочным отложениям, детально описанным в 
ряде работ [2, 1, 8, 10].

Споро-пыльцевому анализу были подвергнуты наиболее древние чле
ны стратиграфического разреза—отложения дебедачайской свиты, или так 
называемые «нижние порфириты» [5], лишенные фаунистических остатков 
и лишь по аналогии с соседними районами указанной зоны относящиеся 
к низам средней юры [1, 5, 8, 10]. Эта свита, так же как и находящаяся 
с ней в сложных фациальных соотношениях рудовмещающая толща квар
цевых плагиопорфиров Ахталы [6, 10], является' весьма неоднородной по 
литологическому составу [10]. Наряду с количественно преобладающими 
эффузивами (андезитовые, диабазовые, дацитовые порфириты) и их пи
рокластическими продуктами, в ее разрезе присутствуют туфогенно-оса- 
дочные породы, в которых было установлено наличие спор и пыльцы.

Туфогенно-осадочные отложения (туффиты и туфогенные песчаники)
в дебедачайской свите встречаются почти повсеместно <и в различных ее 
частях, неоднократно переслаиваясь с эффузивными и пирокластическими 
образованиями. Более широко, однако, туффиты и туфогенные песчаники 
распространены в средней части разреза свиты, слагая между Шамлугом 
и Ахталой совместно с туфами достаточно выдержанный горизонт мощ- 
иостью свыше 100 м.

Туффиты, так же как и связанные с ними постепенными переходами 
туфогенные песчаники, представляют собой зеленовато-серые или фиоле
тово-серые мелко-' или среднезернистого строения породы, обломочный 
материал в которых представлен андезитовыми, дацитовыми и диабазо
выми порфиритами и их основной массой, а также осколочными зернами 
плагиоклаза, кварца, темноцветных и рудных минералов, апатита и рути
ла. Соотношения между различными по составу и происхождению части
цами в туффитах и туфогенных песчаниках меняются в широких преде
тах. В первых из них заметно преобладает обломочный материал вулка
нического происхождения (50—60% объема породы). В туфогенных пес-
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Таблица 1. Главнейшие представители переотложенного верхнедевонской 
комплекса спор.
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Таблица 2. Главнейшие представители переотложенного верхнедевонского 
комплекса спор.
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чаинках свыше 50% объема породы представлено частицами терригенно
го происхождения. Размер отдельных частиц, обладающих в туфогенных 
песчаниках несколько лучше по сравнению с туффитамп окатаиностыо, 
колеблется от сотых долей до нескольких миллиметров. Грубозернистые 
разности являются грубослоистыми, более мелкозернистые обнаруживают 
тонкую слоистость. 

• а

Споро-пыльцевому анализу подвергались различные по гранулометри
ческому составу туффиты и туфогенные песчаники, взятые из буровых 
скважин и подземных горных выработок Ахталы по всему разрезу дебед- 
чайской свиты. Однако споры и пыльца были констатированы лишь в 10 
из 30 анализированных образцов туфогенно-осадочных пород и преимуще
ственно в мелкозернистых туфогенных песчаниках нижних и средних ча-։ 
стен разреза свиты (штольня № 7, штрек № 2, 40-й метр от устья и штрек 
<\? 9. близ забоя, скважина № 161, 2—5 м, скважина № 194, 45—48 м и 
другие).

В этих породах установлены: Rp. Archaeozonotriletes Naum, с 
Archaeozonotriletes macromanifnstus Naum.; Stenozonotriletes Naum, c 
Stenozonotriletes laevigatus Naum.; Stenozonotriletps extensus Naum.; 
Lophozonotriletes concessus Naum.: Lophozotriletes grumosus Naum.; rp. 
Lophozonotriletes Naum, c Lophozonotriletes crassatus Bolkh.; rp. Archa- 

• eotriletes Naum, c Archaeotriletes muna fidus Naum., rp. Lochotriletes 
Naum, и другие.

Весь этот комплекс спор, наиболее типичные представители которого 
приведены в таблицах 1 и 2, характерен для отложений франского яруса 
девона. Вместе с тем наличие в тех же анализированных образцах спор и 
пыльцы мезозойского облика (Gjeichenia sp.. Caytonia oncodes Harr.) 
и несколько других форм семейства (Cyatoneaceae и Pinaceae) свиде- 
тельствует о переотложенном характере комплекса спор девона.

Следует заметить, что средне- и верхнепалеозойские отложения, столь- 
широко развитые в южной части Армянской ССР [3, 7\), в так называемой 
Араксинском оротектоническом поясе |2|, в Сомхето-Карабахской зоне, по 
существу, не известны. Лишь в крайней северо-западной части этой зоны, в ft 
пределах среднего течения р. Храми в самые последние годы II. Д. Гамкре- 
лидзё, М. М. Рубинштейном и И. И. Схиртладзе [9] на основании изуче
ния фаунистических остатков и ископаемой флоры было установлено на
личие средне- и верхнекаменноугольных и пермских отложений, залегаю
щих на размытой поверхности метаморфического комплекса верхнего про
терозоя- нижнего палеозоя и трансгрессивно перекрывающихся фаунисти- 
чески охарактеризованной толщей нижней юры. Обнаружение в составе 
юрских туфогенно-осадочных отложений Алавердского района переотло
женного комплекса спор девона позволяет предположить, что породы пер
ми и карбона были, очевидно, не единственными среди палеозойских отло
жений, питавших обломочным материалом северо-западную часть юрско
го бассейна Сомхето-Карабахской зоны.

Воронежский государственный университет I Гос туп ила 21.II 1963.



О находке переотложенного комплекса спор 171Ն. Մ. ՉհՐՆԻՇՈՎ. Դ. Վ. ՇՐԱՄնՈՎՍ.
Ս.1.Ա-ԼԵՐԴՈԻ ՇՐՋԱՆԻ ՅՈԻՐԱՅԻ ՀԱՍԱԿԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՎԵՐԻՆ ԴԵՎՈՆՅԱՆ 

ԾԱՂԿԷՓՈՇԵՀԱՏԻԿՆԵՐԻ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ’

Pեղմնիկш֊ծшղկեվtnշեհшտիկшյի'ն անալիգի են ենթարկվել - 30 նմուշներ 
տարբեր դր ան ո ւ յ ո մե տ ր ի կ կազմի տ ուֆի ան ե րի ց և տուֆոգեն ա Հա ղարար ե րի ց , 
որոնք վերաբերվում են ստրատիդրաֆիական կարվածքի ամենահին մասին, 
այսինքն Ղեբեզաշայի շերտախմբին, որր զուրկ է ֆաունա լի մնացորդներից: 
^'(ղ նմուշները վ^րցրվել են Ախ թ ա լայի հորատ սճւցքերիր և ստորերկրյա վւոր- 
վածքներից, ըստ շերտախմբի ամբողջ կտրվածքի։

Օեղմնիկների և ծ աղկե ւիոչեՀատիկների ներկայությունը հաստատ֊ 
ված Լ հրաբխածին նստվածբալին ապ արն եբի 10 նմուշներում, դլխավորապե ս 
մանրահատիկ տուֆոգեն ավազաքարերում, որոնք վե րզ րվա ծ են շերտախմբի 
ստորին և միջին մասերից իշտպն/ա №7, շտերկներ 2 1լ 9, հորատանցքեր 
ձ>№161, 194 և այլն)։

Ալդ ա պ ա րն h րու // Տ ա ս տ ա տ վա ծ են: Rp. Archaeosonotriletes Naum, 
c Archaeozonotriletes macromanifestus Naum.; Stenozonotriletes Naum, c 
Stenozonotriletes laevigatas Naum.; Stenozonotriletes extensus Naum.; 
Lophozonotriletes concessus Naum.; Lophosonotriletes grumosus Naum.; 
rp. Lophozonotriletes Naum, c Lophozonotriletes crassatus Bolks.; rp. Ar- 
chaeotfiletes Naum, c Archaeotriles muna tides Nanm.; rp. Lophotriletes 
Naum, u gryzue.

Uոլորների ամբողջ այս կոմպլեքսը, որի ամենատիպիկ ներկայացուցիչ- 
ներր բերված են 1 և 2 աղյուսակներում, բնորոշ են դեվոնի ֆրան յան հարկի 
Նստվածքների համար: Ղրա հետ մեկտեղ այղ նույն նմուշներում մեզոզոյան 
տեսքի Gleichenia sp., Caytonia oncodes Harr, ծադկևփոշեհատիկների և 
մի քանի ուրիշ ընտանիքների CyatOlieaCeae U Р1ПЗСеае բեղմսիքների ներ֊ 
!բս (т իք րոն ը վկայում է ւյեվոնի ծ ա զկե ւի ո շե հա ut իկնե րի վե բան и տե ցվ ած բնույ֊

ՒԴ -/ ши ին :
Գեվոնյան վերանստեցված ծաղկեփոշեհատիկների կոմպլեքսի Խայտնա֊

քերումը Ալավերզու շրջանի յուրայի հրաբխածին֊նստվածքային
{հոյլ է տալիս ենթադրել, որ վերջին տարիներս Պ. Դ. Գամկրելիձեյի, IP- О'. 
U'nւքինշտեյնի և Ն. Ւ. Սիլիրտլաձեյի ( 10) կողմից հաստատված պերմի և կւոր֊
բոնի հասակի ապարներր հավանաբար սլալեղոյան Աստավածքների մեջ միակը 
չեն եղել, որոնք սն ե լ են քար ա բ ե կո ր ա յին նյութով Ս ո մ ի։ ե թա-քԼա ր ա բ աղի ղո - 
Կսպի լուրայի հասակի ավազանի հյուսի ս ֊ արևմտ յան մասը:
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