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ОБ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ САРИГЮХСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН

В настоящее время более или менее обоснованно доказана возмож
ность образования бентонитовых глин (в основном монтмориллонитово
го состава) тремя следующими путями: 1) путем подводного разложе
ния вулканических пеплов и туфов, 2) путем поверхностного выветри
вания вулканических пеплов и лав и 3) гидротермальным путем.

Основными факторами, предопределяющими образование минера
лов монтмориллонитовой группы, являются щелочные условия среды 
(pH = 7—8.5). При равных условиях внешней среды для образования 
бентонитовых глин значительную роль играют состав и строение мате
ринских пород.

Большинство исследователей считают твердо установленным образо
вание бентонитовых глин из вулканических пеплов и туфов. Однако, 
И. Г. Гинзбург придерживается иного мнения. Он считает, что «гораздо 
чаще монтмориллониты возникают за счет разложения основных и уль- 
траосновных пород: габбро, амфиболитов, перидотитов, базальтов 
и др.» [4].

Такое же мнение высказывает и А. А. Твалчрелидзе при описании 
Асканского месторождения Грузинской ССР [2].

На примере Сарипохского месторождения бентонитовых глин еще 
раз подтверждается правильность взглядов И. И. Гинзбурга и А. А. 
Твалчрелидзе. Здесь в бентониты превращены субинтрузивные породы 
с основной массой, состоящей почти полностью из стекла, и имеющие ан
дезито-базальтовый состав (фиг. 1 и 2). Витрофировая структура, а так
же химический и минеральный состав андезито-базальтовой материн
ской породы благоприятствовали образованию монтмориллонитовых 
бентонитовых глин в щелочной гидротермальной среде.

Материнскими породами бентонитовых глин Саригюхского место
рождения явились субинтрузивные андезито-базальты, внедрившиеся 
в виде силл, небольших лакколитов и даек, мощностью 120—150 м. 
Малая мощность материнских пород, с одной стороны, и приповерхност
ные холодные вмещающие породы, с другой, создали условия для бы
строго остывания большей части вышеотмеченных субинтрузивных тел 
с образованием витрофировой структуры. Наряду с этим, внутренний 
слой остывал сравнительно медленнее и приобрел частично кристалли
ческую структуру. Этим и объясняется тот факт, что порфиритовые тела 
в центральных своих частях недостаточно полно переработаны гидро
термальными процессами в то время, как эти же породы в периферий
ных частях (с основной массой, состоящей из стекла) полностью превра
щены в бентонитовые глины.
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Другим немаловажным благоприятным условием для образовании 
бентонитов Саригюхского месторождения явился .химический состав 
материнских пород. Процесс преобразования материнских вулканических 
пород в бентониты протекает легко и быстро, если соотношение 
(АкОз + РеоОз) к БЮ2 в материнских породах близко к 1 : 5. Подсчеты 
показывают, что это соотношение в материнских породах глин Саригюх
ского месторождения составляет 1 : 5.4.

Вся совокупность благоприятных (химических, минералогических и. 
структурных) факторов, наряду с щелочной среднетемпературной гидро
термальной средой, привели к преобразованию смоляно-черных андезито
базальтовых порфиритов в высококачественную бентонитовую глину.

Образование бентонитов Саригюхского месторождения за счет гидг 
ротермальной переработки смоляно-черных порфиритов андезито-ба
зальтового состава подтверждается следующими фактами:

1. бентониты везде отмечаются совместно с смоляно-черными анде
зито-базальтовыми порфиритами, иногда в виде даек с постепенными, 
переходами в эти порфириты. На участке месторождения агата отмеча
ется серт’я даек черных порфиритов, которые местами полностью, места
ми частично превращены в высококачественные бентониты (фиг. 3). 
Здесь бентоннтизированы также вмещающие серые (андезитовые) пор
фириты;

2. бентониты почти повсеместно сохраняют реликты и останцы ма
теринских черных порфиритов, с прожилками кварца, кальцита и вкрап- 
ленностью пирита;

3. в глинах присутствуют ассоциации минералов гидротермального 
происхождения—пирит, магнетит, галенит, рутил, родохрозит, пиролю
зит, ильменит с жильными гидротермальными минералами—кварцем,, 
кристаллическим кальцитом, баритом, гипсом и цеолитами, установлен
ными под бинокуляром в грубой (более 60 микрон) фракции, а также и,, 
частично, макроскопически;

4. оглинены все вмещающие вулканогенно-осадочные породы в при- 
контактовых частях, особенно, подстилающие туфопесчаники. Измене
ние туфопесчаников выражается в бентонитизацин вулканогенного ма-•» 
зеркала.

Гидротермальные растворы, генетически связанные с глубинным; 
очагом смоляно-черных порфиритов (андезито-базальтов). характеризо
вались своим щелочным составом (поздняя щелочная стадия, по Д. С. 
Коржинскому), что и предопределяло благоприятную среду для образо- 
вания монтмориллонитовых оентонитовых глин из магматогенных пород.

На интенсивность преобразования черных андезито-базальтовы.х. 
порфиритов в бентониты большое влияние оказывало их высокое филь
трационное свойство. Путями для прониковнения гидротерм во всю мас
су породы служили трещины отдельности и поры (газовые полости) 
весьма различных размеров. Пористость смоляно-черных андезито-ба
зальтов составляет 23,7%. В. породе очень интенсивно были развиты тре
щины отдельности (мелкие и густо расположенные). Все они вместе
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взятые, создавали благоприятную среду для проникновения гидротер
мальных растворов и циркуляции последних по всей массе породы. Те 
участки пород, которые отличались большей монолитностью и меньшей 
пористостью, остались либо вовсе неизмененными, либо слабо изменены 
по тем немногочисленным трещинам, по которым проникали гидротермы.

Основным каналом для поднятия гидротермальных растворов слу
жила тектоническая трещина близмериднонального простирания, по кото
рой первоначально поднялась магма смоляно-черны.х порфиритов. Пост
магматические тектонические подвижки привели к повторному раскры
тию уже залеченных трещин, послуживших путями для поднятия гидро
терм.

Щелочные растворы способны, по мнению А. И. Захарченко [5], рас
творять в себе и переносить огромные количества кремнезема, которые, 
как показано ниже, выносились из смоляно-черных (материнских) анде
зито-базальтовых порфиритов.

С. И. Набоко [10] указывает, что эволюция гидротерм при фильтра
ции к поверхности происходит от слабокислых (за счет углекислоты) 
до слабощелочных (при дегазации СОг). Дегазация с превращением сла
бокислых растворов в слабощелочные в данном случае происходила на 
глубине около 350—500 м (по данным прямых расчетов) под черными 
порфиритами, в открытых трещинах (основных подводящих каналах),
после чего гидротермальные растворы вступали в реакцию как с мате- оринскими, так и с вмещающими породами, имея уже щелочной состав.

Умеренная щелочность растворов поддерживалась, по-виднмому, на 
глубине 350—250 м, где материнские породы, а местами и вмещающие 
породы (серые андезитовые порфириты и частично туфопесчаники) пре
вратились в бентониты. ,

При приближении к поверхности, за счет окисления отделившегося
из гидротерм сероводорода, образовались вторичные кислые растворы, 
которые при обменных реакциях с породами более раскислялись. Это до
казывает образование гранатовых скарнов по перекрывающим известня
кам, окварцевание и слабая каолинизация пород вокруг .марганцевы.у 
пластов и образование агатово-халцедонового месторождения непосред
ственно на высоких горизонтах бентонитизированны.х пород. Кроме того, 
на тех же горизонтах (в зоне с интенсивной агатовой минерализацией) 
развита цеолитизация пород. Цеолиты здесь обрамлены тонким слоем 
а,ата и развиты почти повсеместно с игольчатыми (шестоватыми) крис- 
таллами родохрозита (фиг. 5).

Пересчеты химических анализов в разной степени измененных и све-

вания бентонитовых глин,
*ИХ..Ма1е₽ИНСКИХ Пород Ондезито-базальтов) показали, что для образо- 

из I кбм свежей материнской породы бы- 
ли вынесены: 320 кг֊5Ю2; 120 кг-А12О3;
93 кг СаО; 17 кг— М|*О; 2 кг—МпО; 27 59 кг—РеО;

кг—К2О и 25 кг—№2О. В бен-тонитовые глины привнесено I кг рт п оа-ч ннпнессно I кг—ге2О3 И 80 кг воды (см табл 1»
жремнезем^ГХ" ° Т°М’ ЧТ0 ос“ми поставщикам,,

а, для образования одноименных месторождений
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агаи марганца являются смоляно-черные андезито-базальтовые пор
фириты (материнские породы) и, частично, серые андезитовые порфи
риты. Грубыми подсчетами установлено, что бентониты только на Цен
тральном участке занимают по объему около 25 млн. кбм., слабо огли- 
пившиеся материнские породы 30 млн. кбм. и интенсивно оглинившиеся 
материнские породы—25 млн. кбм. Следовательно было вынесено:

а) из бентонптизированных пород: 8Ю2—8 млн. тонн; МпО—50 тыс., 
тонн;

б) из слабо измененных пород: 8102—4.2 млн. тонн; МпО—60 тыс. 
юнн;

в) из интенсивно измененных пород: 8Ю2—5.5 млн. тонн; МпО—72,5՛ 
тыс. тонн.

Всего из пород Центрального участка, охватывая и гору Саталмыш,. 
вынесено кремнезема 17,7 млн. тонн и окиси марганца 182,5 тыс. тонн

По данным И. И. Гинзбурга [3], из общего количества кремнезема, 
перешедшего в раствор из материнских пород, около 80—90% находится 
в растворимой (молекулярной и диссоциированной) форме, и 10—20% 
ь коллоидной.

Таким образом, из общего количества вынесенного кремнезема, око
ло 2,5 млн. тонн (в среднем 15%) находилось в коллоидном состоянии и 
служило источником образования месторождения агата.

Месторождение агата в основном расположено в зонах дробления и 
интенсивной трещиноватости. Такими зонами обычно были контакто
вые части даек черных порфиритов с вмещающими серыми порфи
ритами. Там, где интенсивно выражен дайковый комплекс, там и ин
тенсивно выражено агат-халцедоновое оруденение. Так, например на 
западном фланге месторождения бентонитов, черные порфириты про
рывают серые порфириты в виде густо расположенных даек. Здесь 
же породы сильно раздроблены, трещиноваты и содержат богатое ага
товое оруденение. По всей вероятности, большая часть гидротермальных 
растворов, которые через поры и трещины отдельности проникали в чер
ные порфириты и омывали их, превращая в бентониты, удалялись через 
открытые трещины контактовых зон дробления даек, сопряженных с об
щим массивом пород.

Если предположить, что из общего количества омывающих раство
ров только лишь 1% проходил через главное месторождение агата (за
падный фланг центрального участка месторождения бентонитов) и оста
вил там свой полезный груз, то ожидаемая минерализация агат-халцедо- 
нового типа составит 12 000 тонн, что несомненно является месторожде
нием, представляющим практический интерес.

Что касается оценки минерализации марганца, то, если даже допу
стить, что все растворы, омывающие этот район, проходили через учас
ток марганцевого месторождения и оставили там весь свой полезный 
груз (всего 182,5 тыс. тонн МпО), то и в этом случае месторождение 
практического значения иметь нз может, тем более, что часть пород с 
марганцевым оруденением уже размыта.
Известия, XXI, 5—4



50 Г. С. Авакян

О генетическом единстве месторождении бентонитовых глин, агата 
и марганца говорят следующие факты:

1 все три месторождения территориально связаны между собой, за
легают среди гидротермально измененных пород и в разрезе располо
жены следующим образом: в нижней части разреза—бентониты, в сред
ней части — агат и в верхней части — марганец;

2. месторождение агата локально приурочено в основном к материн
ским породам, за счет которых образовались бентонитовые глины, а ме
сторождение марганца—также к району распространения черных пор
фиритов, но в породах, залегающих непосредственно на них. Здесь зна
чительное распространение имеет брекчиевидное оруденение марганца, 
которое приурочено к зонам дробления вокруг куполов черных порфири
тов. прорывающих верхнесантонские известняки. Порфириты здесь зна
чительно раскристаллизованы и больше похожи на мелкие интрузии 
габбро; •

3. породы, вмещающие агат, связаны с бентонитовыми глинами по-
степенными переходами. Это отчетливо выражено на западном фланге 
месторождения бентонитовых глин—на главном участке месторождения 
агата (участки Керци-арач и Керци-ус). Здесь, на глубоких горизонтах 
(ниже гипсометрической отметки 700 м) широко распространены бен- 
тонитизированные породы, которые кверху, постепенно, через интенсивно
измененные разности, переходят в менее измененные рудовмещающие 
породы; -

4. вокруг агатовых миндалин и гнезд развито гидротермальное из
менение по форме агатовых тел. Иногда в миндалинах агата встречают
ся ксенолиты оглинившихся материнских пород и бентонитовых глин;

5. в пустотах миндалин агата, почти повсеместно, обнаружены иголь
чатые кристаллы пиролюзита, радиально лучистые кристаллы родохро
зита и скаленоэдрические кристаллы кальцита;

6. в верхних горизонтах бентонитовых глин, в самих бентонитах и 
бентонитизированных (промежуточных) породах, часто присутствует 
псиломелан. .

Тщательным изучением месторождения агата, в частности, секре
ций (миндалин) агата, было установлено, что почти повсеместно в мин
далинах содержатся пустоты, где агат постепенно переходит в явнокри- 
(.таллический кварц с хорошо выраженными пирамидальными друзами 
кварца (в оольшинстве случаев аметиста). Там же были отмечены мине
ралы марганца—пиролюзит и родохрозит, а также и кальцит, растущие 
на гранях уже оформленных кристаллов кварца (аметиста). Отсюда сле- 
д\ет, что, вероятно, с первыми порциями гидротермальных растворов из 
материнских пород был вынесен кремнезем, после уже, с последующими 
порциями—карбонат и марганец.

1 11 1( ,11|։ 1 идротерм было непрерывным и продолжительным, а 
вынос и отложение отдельных элементов и минералов связаны с отдель
ными порциями поступающих растворов.

правление геологии
при Совете Министров АрмССР п 71|1 кк?

1 Поступила 7.111. 1967



Фиг. 1 Материнские породы (нат. велич )

Фиг. 2 Бентонитовые глины (ув. 3)

Фиг. 3 Дайкообразные выходы бентонитовых глин, а — слабо 
измененные смоляно-черные порфириты; б — бентонитовые 

глины; в—слабо измененные серые (андезитовые) порфириты.



т

Фиг. 4 Постепенный переход бентонитовых глин к 
смоляно-черным порфиритам.

материнским

Фиг. 5. Цеолиты (светлое). а—с шестсватымн кристаллами 
родохрозита; б—с тонким слоем агата (сверху).

Фиг. 6 Пиролюзит и родохрозит на кристаллах кварца 
в пустоте миндалин агата.
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II. ԱՎԱԴՅԱՆ

(յԱՐԻԴՑՈԻՎԻ ՐԵՆԹՈնԻՏԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԻ ԱՌԱՋԱՏՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԱ11ԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հողվածում պա րգաբ անվում են Ս ա ր ի զ յ ո լ ղի բ են թ ոն ի տ ա յ ին կավերի առա
ջացման մի քանի ա ոա ե ձն ա հ ա տ կ ո ւթ ( ո ւնն ե ր ր ;

Հայտնի են բենթոնիտային կավերի ծաղման երեք եղանակ—հրաբխածին 
մոխիրների և տուֆերի' 1) ստորջրյա հո ղմն ահա րմ ան, 2) մակերեսային հողմ- 
նահարման, և 3) հիղրոթերմալ փոփոխության ճանապարհով։

Եթե բենթոնիտային կավերի հայտնի հանքավայրերի հիմնական մասը 
գոյացել են հրաբխածին մոխիրներից և տուֆերից ստորջրյա կամ մակերեսա
յին հ ողմնահաըման ճանապարհով, ապա Սարիգյուղի հանքավա լըր առաջա
ցել է ձյութա֊սև ան ղեղիտ ոբազալտա յին կազմի պ որֆիրի տն երից , հիդրոթեր- 
մալ ճանապարհով։ Այս պորֆիրիտներր հանղիսանում են ս ուբին տրոլզիվ առա
ջացումներ և տվել են երականման, սիլլանման և լակոլիտանման մարմիններ։ 
վերջինների հիղրոթերմալ փոփոխությունից առաջացել են բենթոնիտային կա
վերի նույնանման մարմիններ։

Ըենթոնիտային կավերի վերափոխված 1 |ս մ մայրապարից դուրս են բեր
վել 320 կզ — ՏյՕշ, 120 կգ .ձ1շՕՅ» 59 կգ FeO. 4 կզ — ՜ՈՕշ, 93 կ<| ՇյՕ, 17 կգ 
յ\1£Օյ 2 կ<} — 27 կք| ԱշՕ և 25 կգ NaշO» իսկ մայրապ ար են բերվել 1 կդ
ԲՑշՕշ ն 8^ կէք կապված ջուր։

Ս ա րի գյուղի բենթոնիտային կավերի հ անքա վա յ ր ո ւմ, նրա ան մ իջա կան տա
րածման ս ահ մ ւսնն ե ր ո ւմ 1ւ վերին հորիզոններում են տ ե դա դրված նուքն ան ուն 
ա դա տ ի և մ ան դան ի հ ս/նք ա վա յր երր ։ Վ երջքւններիս ծագումը նույնպես կապ
ված Լ նույն հ ի դրո թ ե րմ ե րի հետ, իսկ հումքի մ ա տ ա կ ա ր ա ր ո ւմ ր բենթոնիտա
յին կավերի մայրապարների հետ: Մայր ապարներից դուրս բերված (’'•իգրս՜ 
թերմերին անցած) սիլիկահողի կոլոիդալ լուծույթներից վերին հորիզոններում 
անջատվում և նստում է ազատ, իսկ մանգանի օքսիդը անջատվում է ավելի 
վերին հորիզոններում, այնտեղ, որտեղ հիդրոթերմալ լուծույթները քիմիական 
փոխհարաբերության մեջ են մտնում կրաքարերի շերտերի հետ։

Սարիգյուղի ագատի և մանգանի հանքավայրերի ծագման այսպիսի բա
ցատրությունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ ագատի ‘.անքավայրր կարոս՛ 
է ունենալ արդյունաբերական կուտակումներ, իսկ մանգանի ՝>անքավայրը ոչ։
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