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Комплекс водорослей (преимущественно сине-зеленых) имеет рачи
тельное распространение в верхнеюрских известняках на территории Ар
мянской ССР. Наряду с иглокожими, фораминиферамн, в меныней сте
пени кораллами, губками, водоросли являются активными породообра- 
шпателями. С их жизнедеятельностью связано образование некоторых 
разновидностей известняков (сгустковых, сгустково-детритовых, бно- 
гермных—губково-водорослевых), имеющих широкое распространение в 
верхнеюрских отложениях 11джеванского хребта, территории между
речья р. Агстев и Тавуш, района г. Тапасар (Занге<ур) и др. (11.

Кроме того, в качестве второстепенной составляющей водоросли при 
нимают участие в строении других типов известняков органогенно-дет- 
риговых, органогенно-обломочных (окатаннозерннстых), микрокомкова 
тых.

Наиболее показательны в этом отношении сгустковые ншестняки, 
состоящие из сгустков (65 80%), небольшого количества органоген 
кого детрита (5—25%) и цемента (5-15%).

Различаются три типа сгустков:
I. Сгустки неоднородного строения, ядра которых представляют со

бой органогенный детрит, интенсивно источенный сверлящими водо 
рослями (Ра1асасН1уа). Размеры сгустков 0,15֊ 0,35 .ял. Они являются 
продуктами интенсивной водорослевой грануляции, в результате которой 
органогенный детрит теряет первоначальное строение и превращается в 
сгусток (рис. 1).

2. Основная часть сгустков не имеет детритового ядра и представ
лена округлыми, иногда слегка вытянутыми стяжениями, размерами 
0,08—1,5 лл. Структура сгустков микрокомковато-губчатая, что обус
ловлено чередованием комочков темного микрозернистого кальцита с 
просветами—канальцами, выполненными светлым кальцитом.

В сгустках, а также промежутках между ними присутствую! проб
лематические образования небольшие сферки, весьма сходные с и шест- 
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ними в литературе формами Са1с։$р1։аегае. Считается, что они пред
ставляют собой либо примитивные фораминиферы, либо оогонии низ 
тих водорослей

3. Несколько меньшее распространение имеют водорослевые жел
вачки типа .микроонколитов. Во многих разновидностях сгустковых и 
сгустково-детритовых известняков наблюдается водорослевое обволаки
вание, проявляющееся в навивании водорослевых нитей на органоген 
ный детрит, а иногда и на небольшие песчинки эффузивных пород, при-

Рнс. I Сгусзковын известняк. Видны сгустки различных раз
меров и трубчатое тело подоросли Сауеима $р. Иджеванскнй 

хребет Шлиф. ник. 1, ув. 45

сутствующих в известняках в качестве вулканотерригенной примеси (2). 
Таким образом, происхождение сгустковых известняков довольно слож
ное и обусловлено действием факторов, в ряду которых важное место 
занимает жизне деятельность водорослей. С. В. Максимова (3։ 4), деталь
но щучившая сгустковые известняки и։ нижнедевонских отложений Куз 
цепкого бассейна, считает, что они обязаны своим происхождением жиз
недеятельности целого комплекса водорослей: часть сгустков представ
ляет собой продукт жизнедеятельности водорослей, выделявших стяже
ния карбоната, а другая возникла в результате переработки органоген 
ного детрита сверлящими водорослями.

В верхнеюрских известняках встречается комплекс водорослей: 
обрывки колоний водоросли Сауеих(а ьр, сине-зеленых водорослей, близ
ких к роду С)г1опе11а, обломки спорангифор сине-зеленой водоросли 
\cicularia ьр. обрывки кодневых водорослей, сифонниковые водоросли с 
камерами, напоминающими мшанки, но отличающиеся миниатюрностью, 
а также проблематичный организм близкий к багряным водорослям 
К|цщиас1епа кр.

Изучение верхнеюрских водорослей имеет определенное палеогра
фическое значение, в частности для выявления батиметрических условий 
осадкообразования.
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Общеизвестно, что преобладание среди органических остатков во
дорослевых образований или наличие следов жизнедеятельности водо
рослей обычно указывает на мелководье бассейна.

В. П. Маслов (’ ') следующим образом определяет батиметриче
ское положение различных водорослей:

а) Сверлящие водоросли. «Если сверлящие водоросли, объединенные 
под названием Ра1аесЫуа не имеют стратиграфического значения, то- 
присутствие их указывает на определенную фацию известняков или кла
стического осадка. Таким образом, нахождение в торных породах свер
лящих водорослсз”։ свидетельствует о существовании ранее мелкого во
доема, до дна которого достигал свет, т. е. от 0 до 100 лг глубиной 
(главным бразом от 0 до 50 м)».

б) Обволакивающие водоросли.
Водорослевые желваки, образованные навиванием нитей сине- 

зеленых водорослей, также являются метководными образованиями.
Колебания глубин их распространения могут составить от 0 до 
ких десятков метров.

Представление о мелководности верхнеюрского бассейна 
твязывается с другими литологическими данными, в частности

несколь-

хорошо 
с широ-

кнм развитием органогенно-обломочных (окатаннозернистых) известня
ков. Данные, определяющие мелково тость верхнеюрского бассейна, 
имеют определенное палеовулканическое значение, поскольку многие 
разновидности мелководных известняков по разрезу перемежаются с 
вулканическими породами потоками шаровидных и массивных базаль
товых, андезито-базальтовых, андезитовых порфиритов, и их пирокла- 
стикой, а обломки вышеотмеченных вулканитов часто присутствуют в 
известняках. Это свидетельствует о том, что подводные вулканические 
процессы протекали, в целом, в условиях морского мелководья.

Все вышеприведенные определения водорослей были проведены
В II. Масловым, при консультациях которого 
карбонатная проблематика из верхнеюрских 
С< I’. Автор признателен С. В. Максимовой за 
советов.

изучались водоросли и 
отложений \р минской 
ряд ценных указаний и

Пнститу! геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Ռ. Ա. ՄԱՆԴԱԼՑԱՆ
2111Ա-|> վերին յարայի հասսւվածքներում ապար կա<|մւււ| շրիմւ։սւ1ւերի 

ֆացիւս[-ս|ա|եււ-աշիւարնա<|րւււկան նշանակության մասիէւ

Հայկական Ս11Հ-ի վերին յուրայի կրաքարերում մեծ տարածում ունեն տարրեր քրիմուոներ, 
• ատկապես1 կապտականաչ սւվուններր, որոնց ղոյուք/յամր պայմանավորված է ղնղային 
քր ի մ ու ո • ս պ րւ ւն ղա յին կրաքարերի աոաքացումրւ Դրանք} ու ււումնասիրութ յունր ցույց Լ տա/իււ, 
՞ր կրաքարերի ձևավորումն րն[1ացեք Լ հորատող և ամփոփող քրիմոլոների ակտիվ մաոնակցու- 
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թյամր, րստ որում տոաք ինների ղերր կայանում / որպանական դետրխոի ինտենսիվ հորատման 
ե նրան ւքնղիկների վերածեք nt J bit

ՎերոՀիշյա/ շրիմոէոների սւոկայոէթյունր H"*J9 ( տաքիս, որ քրտնացանում ցոքութշուն են 
էսննցեք մի րսւնի տասնյակ մետր ի։որո։/1յան ման։)աւյ • ծովս> յին պայմաններ։
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