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ПЕРВИЧНЫЕ ПОЧВЕННО-ЭЛЮВИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ МАССИВА 

г. АРАГАЦ

Нод первичными почвенно-элювиальными образованиями (почво- 
элювиями) понимаются комплексы коры выветривания и почв, 'развитых 
в естественных ландшафтах. Изучение таких образований на террито
рии Армении представляет собой сложную проблему. В результате мно
говековой цивилизации значительная их часть уничтожена или сущест
венно изменена. Лишь в отдельных районах почво.-элювии сохранили 
большую часть своих первоначальных признаков или же остались без 
изменения

В задачу настоящей работы входит изучение на примере массива 
г. Арагац последовательности почвенно-элювиальных образований, раз
личия которых обусловлены, главным образом, влиянием биоклимати- 
ческого фактора.

Массив г. Арагац является подходящим объектом для проведения 
подобных исследований ввиду большой амплитуды изменений биоклима֊ 
тических условий, обусловленных вертикальной поясностью, и наличия 
первичных почвенно-элювиальных образований на одинаковых (пли 
близких) по составу массивно-кристаллических породах. Это позволяет 
рассмотреть последовательность первичных почво-элювиев от субниваль
ного до сухого субтропического пояса, развитых на породах массива 
г. Арагац анадезито-базальтового и андезито-дацитового составов, в 
большей или меньшей мере измененных постмагматическими процес
сами.

Здесь выделяются, в основном, три биоклиматических пояса с ха
рактерными типами первичных почвенно-элювиальных образований. Ис
следование проводилось по профилю сс. Аштарак—Агарак—Бюракан-- 
г. Арагац, поскольку этот профиль охватывает все ландшафтно-климати
ческие пояса массива г. Арагац. Они сгруппированы в три основных био- 
климатических пояса, исходя из условий образования первичных почв-о- 
элювий.

Выделенные основные биоклиматические пояса соответствуют так
же общепринятым геоморфологическим высотным ступеням.

Привершинный пояс размещается выше отметок 2600—2800 м 
над уровнем моря. Условия выветривания и почвообразования суровые. 
Климат холодный, с частыми понижениями температуры ниже 0°С во 
все месяцы года. Количество осадков составляет около 800—1000 и бо
лее мм.
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Средни й пояс расположен ниже привершинного пояса на отмет
ках примерно до 1600—1700 м. Климат умеренно-холодный и холодный. 
Количество осадков составляет примерно 600—800 мм.

II и ж н и й пояс занимает подножье южного и юго-западного скло
нов г. Арагацдо высоты примерно 1600—'1700 л/. Климат—континенталь
ный, умеренно-теплый, сухой, с годовым количеством осадков 400֊ 
600 мм.

Почво-элювии привершиного пояса

Суровый, достаточно влажный климат с отсутствием безморозного 
периода и частыми переходами температуры через точку замерзания воды 
в летние месяцы, обусловливают в элювиальной зоне привершинного 
.пояса г. Арагац комплекс процессов, связанных с присутствием мерзлой 
фазы. Это приводит к развитию здесь, главным образом, механизмов мо
розного выветривания, т. е. процессов разрушения горных пород раскли
нивающим действием замерзающей воды.

Известно, что при понижении температуры ниже 0°С прежде всего 
замерзает вода, расположенная в системе крупных трещин горной поро
ды. Вода, заполняющая капиллярные и микрокапиллярные трещины за 
сравнительно короткий промежуток времени при температуре ниже 0°С. 
в летнее время не успевает замерзнуть и частично замерзает лишь з I- 
мой. Это способствует образованию крупноглы.бового и глыбового мате
риала в элювий и сравнительно небольшого количества мелкозернистого 
материала [10] С другой стороны, отсутствие мерзлой фазы в элювии 
существенно изменяет обычный для других биоклим этических поясоз 
род миграции влаги и распределение возникающих в элювии механи
ческих напряжений, что в конечном счете приводит к возникновению 
здесь разнообразных элювиально-глыбовых образований, так называе
мых «чингилей», т. е. гигантских развалов крупных остроугольных глыб, 
соответствующим образом сгруппированных в виде каменных много
угольников, полос и т. и.

Элювиальные глыбы и щебень не несут никаких видимых следов 
гипергенного изменения. Мелкозернистый материал в трещинах между 
глыбами и в медальонах каменных многоугольников состоит из обломков 
и физически измельченных минералов материнских пород: полевых шпа
тов, стекла, темноцветных, слюд и т. п. Глинистые минералы присутст
вуют в обломочных зернах, песчаных или алевритовых разностей, заим
ствованных при разрушении гидротермально измененных пород в виде 
б иол ото-чешуи 4aiTo.ro материала, бордюрошбразно окружающего песча- 
ныеобломми породы. ֊Судяпо оптическим свойствам и данным физичес
ких'методов (фиг. 1.и2), глинистый компонент элювиального .мелкозема 
состоит в основном из ассоциаций монтмориллонита, гидрослюд и каоли
нита. Монтмориллонитовый компонент глинистого материала почво-элю- 
внев привершинного пояс.а в воздушно-сухом состоянии имеет значение 
с1оо1 15 А. Возможно, это обусловлено присутствием \та и одного слои
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Фиг. 1. Дифрактограммы фракций <0,001 мм привершинного пояса мелкозема: 
1) оползневых и солифлюкционных образований; 2—3) суглинков из «каменных 

м н о гоу гол ьн и ко в».

молекул воды в межслоевых промежутках. Источником № в данном слу
чае могут быть только гидротермальные процессы. Известно, что монт
мориллониты—продукты гидротермальных изменений основных пород в 
Закавказье—часто содержат Иа в межслоевых промежутках [6]. Монт- 
морилло'нит >с низким значением бОо1 обнаружен ։в отложениях гидро
термального происхождения в кратере г. Арагац (фиг. 1а). Здесь гли
нистая составляющая, заимствованная из зон гидротермальной пропили- 
тизации, нс испытывает каких-либо гипергенных изменений. Даже меж
слоевой .промежуток набухающих минералов содержит No. По существу, 
мы имеем здесь дело с вариантом мобилизации эндогенных щелочных
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Фиг. 1а. Дифрактограммы вещества из гидротермальных изверженных пород кра
тера г. Арагац. 1—осветленные глинистые породы, 2 и 3—опалиты.

элементов в холодных условиях. Отсутствие аккумуляций этих элементов 
в ландшафте связано с их миграцией в грунтовых водах, открытой гидро
графической сети и с процессами миграции мелкоземистых масс в ре
зультате механической денудации.

В нижней части этого пояса развиты почво-элювии сходного типа, 
местами с развитым порофилом почвенного покрова. Они отличаются 
также присутствием на поверхности паковых корон «пустынного» зага
ра, местами покрыты лишайниками и т. п. Похоже, это реликты более 
холодного климата ледниковых периодов.

Учитывая, что в четвертичный период г. Арагац поверглась двукрат
ному оледенению, продукты сноса которого в виде морен покрывают до
вольно обширные территории, следует полагать, что в составе элювия 
привершинного плато г. Арагац определенную долю вышеотмеченных 
минералов составляют продукты ледникового сноса с вершинной зоны. 
Обнажения мощных красно-желтых гидротермально измененных анде- 
зито-дацитов прослеживаются в кратере (ледниковом цирке) г. Арагац. 
За счет сноса этих пород на привершинном плато образовались мощные 
Известия, XXVIII, № 2—6
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Фиг. 2. Термограммы фракций <0,001 мм мелкозема привершинного пояса. 1 — 
оползневых и солифлюкционны.х образований, 2֊3—суглинков из «каменных мно

гоугольников».

накопления ср еда ©четвертичных морен, в .составе .которых наряду с ме
ра зложейними сер'О-фиюлетовы.ми суглинками, 1П1реД'Ста|ВЛЯЮШИ1М1и про
дукты сноса слабо разложенных дацитов 1вершинной зоны, имеются 
линзообразные и чечевищеобразные .прослой,ки 'суглинков охристых и 
грязно-желтых оттенков, которые, очевидно, представляют продукты 
•переотложения гидротермальных «пород шли, .возможно, экзарационного 
сноса древней коры.

По данным С. II. Вальяна, 1В среднем шлиоцеие на вул/каническюм на
горье Армении в условиях жаркого климата развивались интенсивные 
процессы порообразования. В подтверждение этого заключения указан
ный автор приводит факт обнаруженной им пыльцы флоры ким.мерийско- 
го облика (магнолия и др.) в коре выветривания Варденноского нагорья. 
Вероятно, аналогичные условия существовали и на г. Арагац, и, возмож
но, что переотложенные охристые слои принадлежат этой древней коре 
или же являются продуктом сноса гидр дермальной зоны вершинного 
пояса г. Арагац. Ответ на эти вопросы можно получить при детальном 
и л'чении пространственного положения и вертикального разреза морен 
привершинного плато.

В составе современного почво-элювия привершинного плато нали
чие сильно разложенных минералов (каолинита, метагаллуазита и пр.) 
в определенной степени указывает на то, что формирование почво-элю- 
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вия на привершинном плато г. Арагац развивалось не па свежих мате
ринских породах андезитового и .андезито-дацитового составов, а па глу
боком среднечетвертпчном экзарационном срезе, сохранившем в трещи
нах пород, в межглыбовых пустотах аллохтонную древнюю кору пли. 
же продукты гидротермально измененных пород, принесенные ледника
ми из вершинной зоны.

Почво-элювии среднего пояса

В пределах среднего пояса па склонах г. Арагац крутизной до 20-- 
25% кора выветривания имеет существенные отличия. Основным меха
низмом ее развития становится химическое выветривание. В строении 
коры выветривания отчетливо различаются две зоны.

Нижняя, сапролитовая зона представлена блоками, разбитыми ли- 
тогснетичсскими трещинами отдельности. В центре таких блоков сохра
няются ядра свежей породы, а периферические части превращены в 
рыхлый желтоватый элювий, хорошо сохранивший материнскую струк
туру. Мощность элювиальных корон на глубине 1 —1,5 м от поверхности 
равняется 5—10 см. Ниже опа уменьшается. Мощность сапролитовой 
зоны, по данным бурения, обычно не .превышает 10 м.

Почво-элювии построены более сложно, чем в поясе аридных ред
колесий. В нижнем иллювиально-глинистом горизонте, на глубине 0,75— 
1 м в хорошо сохранившихся от эрозии разрезах свежие блоки пород 
практически отсутствуют. |В рыхлом, желтоватого цвета элювии .появ
ляются мню г о численные затеки темню-серого или .коричневого глини
стого вещества. Выше количество таких затеков увеличивается. Мате
риал затеков сплошь пропитывает элювий. Мощность горизонта око
ло 40—50 см.

Вблизи от поверхности структура материнской породы постепенно 
утрачивается элювием. Верхний горизонт почвы [А] представлен орехэ- 
затым.и суглинками; внизу серые или каштановые с псевдо®алунамм 
выветрелых подстилающих пород, а кверху—темно-серые, гумусирован
ные, с корнями растений.

На склонах, в связи с вырубкой леса, почвы и верхние рыхлые части 
сапролитовой зоны, как правило, размыты.

Одним из типичных примеров коры выветривания этого типа яв
ляется южный склон г. Арагац на высоте около 2300 м над уровнем мо
ря, -в районе кочевья с. )Вюскев!аз. Материнская порода представлена 
черным пористым андезитом с вкрапленниками андезина (Н= 1,555) и 
пироксен о®. В основной массе—стекло (\ = 1,524) и микролиты олиго
клаза (Ы= 1,541) и пироксенов. В составе свежих андезитов глинистые 
минералы не обнаружены (фиг. 3, кривая 5).

В сапролитовой зоне коры выветрив® ния стекло основной массы 
полностью растворяется. С этим связана дезинтеграция породы. Поле
вые шпаты сохраняются. Их вкрапленники и микролиты превращаются 
в сыпучку, которая состоит из корродированных зерен того же состава.
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Это свидетельствует о частичном растворении полевых штатов в элювии 
без существенного преобразования. Пироксены нс несут видимых сле
дов химического изменения, но разбиты трещинами на угловатые облом
ки.

-Фиг. 3. Дифрактограммы вещества из элювия коры выветривания андезито-базаль- 
тов среднего пояса г. Арагац. 1—гумусовый горизонт почвы, 2—-подстилающие се
рые ореховатые суглинки, 3—стены темно-коричневого глинистого вещества среди 
желтого элювия. 4—желтый разрыхленный элювий аидезито-базальта, 5—свежая 

порода (I—4—фракции<0,001, 5—валовая проба).

В нижних горизонтах почвы эти преобразования андезитов более 
четко выражены вплоть до полного разрушения пироксенов, на месте ко
торых остаются поры, выполненные сеткой гидроокислов железа.

В верхних горизонтах профиля сохраняются лишь наиболее крупные 
верна первичных минералов. Следствием интенсивного элювиального про
цесса является маскировка материнской структуры материалами почвы.

В условиях ослабленного периодического промывного режима 
увлажнения выносится значительная часть элементов. К числу активных 
мигрантов относятся щелочные и щелочноземельные элементы. Они вы- 

.носятся вниз за пределы описываемого пояса коры выветривания и мо
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гут служить дополнительным источником карбонатов иллювиальных го
ризонтов нижнего пояса.

Железо, алюминий и кремний остаются в элювии и участвуют в по
строении синтетических гипергенных новообразований, преимуществен
но глинистого типа, а также из минералов окислов железа. Ка,рбонаты 
практически отсутствуют или встречаются в нижних горизонтах коры 
выветривания подчиненных ландшафтов.

В сапролитовой зоне гипергенные элементы новообразований пред
ставлены желтыми, реже, окремненными гидроокисламн железа, колло- 
морфными изотропными или обладающими двупреломлением напряже
ния продуктами с И = 1,538—1,553. Оптические свойства новообразован
ного продукта, а также экспериментальные данные (фиг. 3, кривая 4; 
фит. 4,1крмвня 3) юв<и1детельст1вуюто том, что основным’вторичным гипер
генным продуктом является метагаллуазит. Кроме того присутствуют в 
большом количестве рентгеноморфные соединения и незначительное 
количество гидрослюды. Новообразованные продукты заполняют первич
ные и вторичные поры и трещины в элювии. Распределение их неравно
мерное.

Судя по экспериментальным материалам, новообразования этого ти
па встречаются по всему профилю коры выветривания (фиг. 3, кривые 
.1—3). Однако в верхних ее частях, в пределах горизонта (В) почвы, 
появляется второй глинистый компонент, который образует упомянутые 
выше темно-серые или коричневые прожилки. Прожилки сложены .колло- 
морфным ярко интерферирующим веществом, часто густо окрашенным 
гидроокисламн железа. Конкретные соотношения, которые прослежи
ваются при микроскопических наблюдениях, свидетельствуют, что это 
более поздняя, по отношению к упомянутому метагаллуазиту, генерация 
глинистых минералов. Имеющиеся данные (фиг. 3, кривая 3 и фиг. 4,

Фиг. 4. Термограммы фракции<0,001 мм элювия андезнто-базальтов из коры вы
ветривания среднего пояса г. Арагац. 1—гумусового горизонта почвы, 2—из про
жилков темно-коричневого глинистого вещества, 3—желтого разрыхленного элювия.
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кривая 2) свидетельствуют о монтмориллонитовой природе второго гли
нистого компонента.

Горизонт (А) почвы нс имеет состава материнского андезита. П э- 
видимому, материал этого горизонта представляет собой переработан
ный почвообразованиями делювий, в котором присутствуют, хотя и в 
единичных зернах, (Инородные для материнской породы минералы—хло
риты, слюды мусковит-серицитового ряда, эпидот и т. п. Эксперименталь
ные материалы (фиг. 3, кривая I и 2; фиг. 4, кривая 1) отражают отме
ченную тенденцию. Под микроскопом видно опаловое вещество биогенно
го происхождения, главным образом фитолиты.

Почво-элювии нижнего пояса

Интенсивность выветривания в нижнем биоклиматическом поясе г. 
Арагац снижается из-за резко ослабленного увлажнения. В качестве при
мера рассмотрим кору вы.ветривания и развитую на ней почву на апде- 
зиточбазальтах, 1В 2 км от с. Агара к (дорога Аштарак-Бюракан). 
В сзежей 1матер.имзкой шороде .вкрапленники представлены лабра
дором (Ы= 1,568) и пироксеном, а лейсты — олигоклаз-андезина (И = 
1,546). В основной массе имеется темноокрашенное стекло андезитового 
или андезито-базальтового состава (Ы =4,522—1,531 до 1,560). В мелко
земе элювия обнаружены обломки железисто-магнезиальных слюд и 
три октаэдрических хлоритов.

В коре выветривания выделяются два генетических горизонта: элю
виальный щебенчато-суглинистый с корнями растений, мощностью 
0,5—0.6 м и иллювиальный глыбовый с обильными выделениями вдоль 
трещины белого карбонатного (Материала (мощность 2—3 л/). Верхний 
суглинисто-щебенчатый горизонт почво-элювия, как правило, уничтожен 
эрозией и на поверхность выходят иллювиальные белесые карбонатные 
горизонты, которые получили местное название «белоцветной».

Разбитые трещинами разгрузки на остроугольные блоки, андезито- 
базальты в пределах нижнего иллювиалыю-карбонатного горизонта поч
во-элювия не имеют на поверхности никаких видимых следов химическо
го разрушения. Это исключает предположение о автохтонном происхож
дении карбонатных аккумуляций.

Карбонатные выделения имеют па нижних поверхностях глыб и щеб
ня характерную сталактитоподобную форму. Они встречаются уже в 
нижних частях суглинисто-щебенчатого горизонта там, где он сохранил
ся. Далее вниз по профилю количество карбонатного вещества возра
стает. Здесь появляются плотные и порошковатые корки, участки кар
бонатной цементации.

Таким образом, четко выраженный контакт карбонатной корки с 
совершенно свежими эффузивами свидетельствует не об элювиальном, 
а скорее всего об аллохтонном происхождении. Кроме того, сам факт 
•развития столь мощных карбонатных отложений (0,5—3,0 м) различных 
генераций на эффузивах исключает возможность предположения об их 
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образовании только за счет андезито-базальтов, которые не содержат 
в своем составе столько карбонатов.

Вопрос генезиса белоземистых карбонатных грунтов на эффузивах 
вулканического нагорья Армении долгое время является предметом дис
куссий. Известно, что карбонатная корка и ее продукты развиты преи
мущественно в аридных и семиаридных областях на низких склонах и 
предгорных плато. В то же время они не обнаруживают непосредствен
ной генетической связи с материнскими эффузивами. '

Учитывая то, что они значительно древние образования, следует по
лагать, что их генезис связан также с периодом интенсивного развития 
четвертичного вулканизма, с выходом громадных масс углекислоты из 
многочисленных эруптивных аппаратов, изобилующих вокруг массива 
г. Арагац. Насыщение поверхностных вод агрессивной углекислотой спо
собствовало отложению карбонатных натечных корок на эффузивах. Во
прос этот является предметом дальнейшего изучения с глубоким палео
географическим освещением теории развития коры выветривания и раз
личных типов рыхлообломочных отложений всего массива г. Арагац.

В корках преобладают сгустковые бобовые и крустификационные 
структуры, которые возникают вследствие отложения пелитоморфного 
карбонатного материала на минеральных обломках. Нередко можно ви
деть бобовины с отчетливо выраженными концентрическими слоями. 
Встречаются сложные бобовины, состоящие из нескольких ядер, заклю
ченных в одну общую, концентрически построенную оболочку. В строе
нии концентратов наряду с пелитоморфным карбонатом участвует высо
ко интерферирующее глинистое вещество. В поровом пространстве меж
ду бобавина ми и сгустками выделяются щетки хорошо распри стал лино
ванного карбонатного материала. Минеральные обломки грубопесчаного 
и гравийного размера, заключенные в карбонатные корки, корродирова
ны и разбиты трещинами. Зерна породы и слагающих ее минералов тол
копесчаного и алевритового размера в большинстве случаев растворя
ют ся и полностью метасоматичеоки замещаются карбонатом. Особенно 
интенсивно замещается стекло. В меньшей степени коррозии подверже
ны слюды и хлориты.

Судя по данным термического (фиг. 5, кривые 4 и 5) и рентгеновско
го (фиг. 6, кривые 6 и 7) анализов, (Карбонатные.выделения представлены 
кальцитом. В некоторых образцах возможна незначительная примесь 
доломита (фиг. 6, кривая 6). Рентгеновским методом в составе нераст
воримого остатка карбонатных стяжений обнаружена глинистая фаза 
из монтмориллонита и незначительные количества гидрослюды и хлорита 
(флг. 6, кривая 5). Хлорит содержит немного монтмориллонитовых па
кетов.

Ниже 2—3 м от поверхности, карбонатные выделения, а также и 
другие продукты гипергенного изменения породы практически исчезают.

В отличие от нижележащего горизонта, щебень андезито-базальтов 
верхней щебенчато-суглинистой части почво-элювия имеет отчетливо вы
раженные бурые или серые разрыхленные каемки толщиной до 1 мм.
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Фиг. 5. Термограммы вещества из коры выветривания андезито-база.тьтов нижнего 
пояса г. Арагац. 1—серый щебенчатый суглинок, 2—выветрелая корка на глыбах ан- 
дезито-базальта. 3—свежий андезито-базальт, 4—5—карбонатные выделения, соот
ветственно белые порошковатые и серые фарфоровидные участки. 1—фракции

<0,001 мм, 2—5—валовые пробы.

Появление каемок обусловлено, главным образом, разрушением и 
частичным растворением стекла основной массы. При этом образуются 
ржаво-бурые, слабо действующие на поляризованный свет, продукты. В 
некоторых микроучастках стекло растворяется полностью. В меньшей 
степени, главным образом вдоль трещин, растворяются плагиоклазы. На 
•их месте образуется мучнистая сьипучка из угловатых зерен плагиоклаза. 
•Пироксены относительно более устойчивы, но разрушаются аналогич
ным образом.

Формирование разрыхленных корок в ходе внутрипочве.нного вывет
ривания, утолщающихся на ребрах и углах блоков породы, приводит к 
сглаживанию элювиального щебня, который приобретает вид псевдова- 
лупов и галек.

Элювиальные корки, по данным рентгеновского и термического ана
лизов (фиг. 5, кривые 2 и 3 и фиг. 6, кривые 3 и 4), содержат, в основ
ном, комплекс минералов, присущий материнской породе. Однако ис
следование фракций~0,01 мм показывает, что здесь появляется новооб
разованная фаза, представленная в основном плохо ©кристаллизован
ным монтмориллонитом с примесью гидрослюды, сходной с таковой из 
карбонатных корок.
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Фиг. 6. Дифрактограммы вещества из коры выветривания андезито-базальтов ниж
него пояса г. Арагац. 1—суглинок серый, 2—фракций ,—,0,01 мм из выветрелой кор
ки аидезию-базальта, 3—выветрелая корка, 4—свежий апдезито-базальт, 5—не
растворимый остаток карбонатных выделений, 6—белый порошковатый карбонат. 
7—серый фарфоровидный карбонат. 1 и 5—фракция <0,001 мм, 3, 4, 6 и 7—вало

вые пробы.

Во фракции <0,01 л/л/ встречается, кроме того, смешаннослюднып 
хлорпт-монтмориллонит, скорее всею унаследованный от материнской 
породы (фиг. 6, кривая 2). Количество глинистой фазы в корках, судя 
это исследованию искусственно приготовленной смеси, меньше 10%.

Суглинки верхнего горизонта почво-элювия сложены мелкоземом 
силикатного материала из описанных выше разрушающихся элювиаль
ных корок. В их составе присутствуют обломки вмещающих андезито- 
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базальтов, корродированные зерна платаоклазов (и (пироксенов, единич
ные чешуйки слюд и хлоритов, фитоллиты, представленные опалом. Стек
ла практически отсутствуют.

Основная масса суглинков сложена бурым дисперсным глинистым 
веществом (Ы= 1,516), идентичным глинистой фазе элювиальных ко
рок (фиг. 6, кривая 1). Отличие заключается в присутствии компонентов 
органического происхождения (фиг. 1, кривая 1). Здесь содержание 
монтмориллонитовой фазы выше.

Химический состав аидез по-базальта и его выветрелой корки из „белоцветной" 
коры выветривания г. Арагац

Таб/ица i

Содержание окислов 
в 100 г породы, г

Из 100 г 
свежей по
роды оста

лось в элю
вии. г

Вынос ( —) и 
относительное Степень вынос.i

О К ИСЛЫ из свежей 
пор ՝<ды

в элювиаль
ной корке

накопление 
(+) г

окислов, °.о

а Ь** а -Ь а—!. 100 
а

SiO3 54,46 50,69 40,88 ֊13,58 ֊24,93
TiO, 1.04 1,33 1,07 0,03 + 2,88
А13О3 16,35 17,83 1 1,38 — 2 47 ֊14,66
Fe3O3* 6,95 8,60 6,95 9,00 0,00
СаО 7,56 8,53 6,88 — 0,68 — 8,99
Р2О5 0,48 0,43 0,34 - 0,14 ֊29,16
MgO 4,27 5,60 4,51 + 0,24 + 5,62
МпО 0, 12 0,19 0,15 + о,оз ֊25,0
Na. О 4,06 4,00 3.22 0,84 —20,68
К,б 2,21 1,21 0,98 — 1,27 ֊56,44
Н2О + 0,61 0,70 0,56 — 0,05 ֊ 8,20
Н,0 - 0,20 0,70 0,56 + 0,36 4-180,0
сб2 0,50 0,04 0,04 — 0,46 —92,0
С 0,65 0,15 0,12 — 0,53 —81,54

* Все железо пересчитано на окись.
** Равно содержанию искомого элемента (окисла) в 100 г вывегрелой породы,, 

деленному на величину отношения содержания элемента (окпсла)-свидетеля в элювии 
к ег > содержанию в свежей породе.

Как следует из приведенных химических анализов (табл. 1), пере
счет которых был осуществлен с использованием железа в качестве «эле
мента-свидетеля», образование элювиальных корок в верхнем горизонте 
почво-элювия сопровождается мобилизацией большей части породооб
разующих элементов, но, главным образом, тех, которые входят в со
став стекла основной массы. Небольшое количество кальция обуслов
лено устойчивостью .плагиоклазов.

Отсутствие в описанных ландшафтах (каких-Любо рел иктов почвенно- 
элювиальных образований иного состава и строения позволяет пред
полагать, что «белоцветные» почво-элювии развивались в течение весь
ма длительного отрезка времени, по крайней мере большей части четвер
тичного периода. Поэтому они должны быть рассмотрены как первичные 
почво-элювии сухолесных ландшафтов г. Арагац.



Первичные почвенно-элювиальные образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В привершинном биоклиматическом поясе г. Арагац элювии пред
ставлены в основном глыбовым материалом и небольшим количеством 
мелкозема между глыбами и в их трещинах. Самостоятельная .почвенная 
зона не выделяется. Основной агент изменений материнских пород—мо
розное выветривание. Глинистая фаза унаследована от (продуктов гидро
термального изменения пород и представлена монтмориллонитом или 
ассоциацией: гидрослюда—монтмори л л опит-хлор нт. Минералогический 
состав фракций <0,001 лм/ отражает тончайшие особенности материн
ских пород. В поглощающем комплексе мелкозема находится No.

Источником этого элемента скорее всего являются подземные воды, 
т. к. скорость выветривания (Иа-содержаших первичных минералов ис
ключительно низкая. Щелочные элементы из ландшафта рассматри
ваемого пояса выносятся. Низкая испаряемость препятствует концентра
ции этих элементов даже там, где отток .вод затруднен.

В среднем поясе первичные почвенно-элювиальные образования фор
мируются механизмом химического и биохимического выветривания. Они 
состоят из двух отчетливо выраженных зон: сапролитовой и почвенной. 
Выветриванию .подвергаются стекла и, в меньшей мере, .полевые шпаты, 
образующие мучнистую сыпучку. Активными мигрантами являются ще
лочные и щелочно-земельные элементы, а также кремнезем. Здесь появ
ляются гипергенные минеральные новообразования: аморфные соедине
ния типа аллофанов и галлуазит-метагаллуазитовые минералы в нижних 
частях почво-элювиев и монтмориллонитовых—в верхних. Изредка, в 
глубоких горизонтах профиля, образуются карбонаты, в верхних гори
зонтах имеется опаловый биогенный кремнезем.

Первичные почвенно-элювиальные образования нижнего пояса ха
рактеризуются относительно слабыми химическими и физико-химически
ми процессам!!. Маломощный глыбовый почво-элювпй имеет дифференци
рованный профиль с выщелоченным ,и карбонатным горизонтом. Хими
ческими изменениями охвачены главным образом стекла материнских 
пород. Вторичный глинистый продукт представлен монтмориллонитом.

Целый ряд признаков минеральной части почво-элювиев, а также 
историко-археологические сведения [1, 8, 9] дают основание заключить, 
что выветривание—почвообразование па склонах среднего и нижнего 
и )ясов г. Арагац происходило под лесными сообществам!!, которые и яв
ляются здесь .первичными. Это является одним из положительных фак- 
т •ров, обеспечивающих перспективность планируемых в республике ле
совосстановительных работ.

Рассмотренные типы первичных почвенно-элювиальных образований 
геохимически сопряжены. Своеобразие этого сопряжения состоит в том, 
что в ландшафтах привершинного пояса активным мигрантом является 
П'а, поступающий с инфильтрационными-подземиыми водами, т. к. хими
ческое и физико-химическое 'выветриваниене развито. Поступающий с 
водами натрий не задерживается в почво-элювиях этого пояса. Этот эле
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мент не оказывает влияния па почво-элювии нижележащих ландшафтов, 
вплоть до нижнего пояса. В отличие от этого, кальции, основная масса 
которого образуется в среднем поясе, принимает участие в формирова
нии поч'во-элювиев нижнего пояса. Наряду с кальцием, мобилизуемом 
на месте, он формирует здесь карбонатные .новообразования иллюви
альных горизонтов.

Легкорастворимые соединения, образующиеся при выветривании 
массивно-кристаллических пород, а также поступающие с инфильтра
ционными .водами, 1в связи >с характером ландшафта склонов г. Арагац, 
оказывают влияние на содовое засоление почво-груптов долины р. Араке.

Система первичных почвенно-элювиальных образований г. Арагац 
и привлеченной равнины представляет собой область соленакопленчя 
прогрессивно нарастающим рядом засоления, осуществляющимся за 
счет выветривания богатых щелочами и щелочно-земельными элемен
тами основных массивно-кристаллических пород и инфильтрационно- 
подземных вод.
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Р՛. Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, II.. Դ. ՉԵՐՆՅԱԽՈՎ11Կ1՛, Р. Պ. ԴՐԱԴՈԻ11ՈՎ, 2. II. ՐԱԼՅԱՆ

ԱՐԱԴԱԾ ԼԵՌԱՆ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՀԻՍՆԱԿԱՆ ՐԻՈԿԼԻՍ՜ԱՅԱԿԱՆ ԴՈՏԻՆԵՐԻ
ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀՈՎԱ-ԷԼՅՈԻՎԻԱԼ ԱՌԱՋ ԱՏ Ո Ի ԱՆԵՐԸ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Լ ո ղմն ահ ա ր մ ան և հ ո ղա-էլյո ւվի ա լ առաջացումների տեսակետից Արա- 
զած չեռան զանգվածում առանձնացվում են երեք հիմնական ր ի ո կլի մ ա յա կան 
դոտիներ մերձգագա՛թային, միջին, ստորին:

Մերձգագաթային գոտս։ հ ո գա ֊ է լ չ ո ւվի ան սառնամանիքային մեխանիկա
կան հողմնա հարման արդյունք է։ Այդ իսկ պատճառով այն ներկայացված Ւ, 
հիմնականում քարաբեկորներով (էլյուվիալ չին գի լն ե ր ո՝վ), որոնց ճեղքերը և 
միջբեկորային տարածությունները: երբեմն լցված է մանրահողով։ Այստեղ հո
ղածածկի ինքնուրույն հորիզոն շի աո անձնացվո: մ։

Միջին գոտու. սկզբնական հողա ֊ կըյուվիան ձևավորվել կ քիմիական և 
բիոքիմիական հողմն ահ արման հետևանքով։ Այն բաղկացած կ երկու հորիզոն
ներից ստորին—սապրոլիտա յին և վերին---հողային։

Ստորին գոտու հ ո ղա ֊ էլյո ւվի ան առաջա ցել է քիմ ի ա կան և ֆիզիկա ֊քի
միական պրոցեսների համեմատաբար թույլ զարգացման պայմաններում։ Այս
տեղ հողա ֊ էլյուվիայի հզորությունը փոքր է և ունի դիֆերենցված կտրվածք 
կրա զրկված և կա ր բոն ա տ ա յին հորիզոններով։
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Արա գածի գանդվածի տարբեր բ ի ո կլի մ ա յա կ ան գոտիների հ ո ղա ֊ էլյուվի ա լ 
ա ռա ջա ց ո ւմն ե ր ր գեորիմիական առումով համալուծ են և փոխադարձաբար 
կապված են միմյանց հետ։ Այսպես' մերձգագաթային գոտու ակտիվ միգրան֊ 
տր նատրիումն է, որբ միգրացիայի ենթարկվելով, ոչ մի ազդեցություն չի դոր- 
ծում Արագածի բիոկլիմայական գոտիների հողա֊էլյուվիաների վրա։ Ընդհա֊ 
կառակբ' կալցիումր, որի հիմնական մասսան առաջանում է միջին գոտում, 
մասնակցում է ստորին գոտու հողա֊էլյուվիայի կազմավորմանր։

Ս այր ապարների հ ո ղմն ա հ ա ր ո ։ մ ի ց կուտակվող և ինֆ ի լտ ր ա ց ի ոն ֊ ստո
րերկրյա ջրերով բերվող հեշտ լուծվող մ ի ա ց ո ւթ յո ւնն ե ր ր, Ար ա գա ծ լեռան լանդ
շաֆտների լանջերի տեղափոխող հ ա տ կ ո ւթ յան շն ո րհ ի վ, ազդում են Արաքսի 
հովտի լանդշաֆտների սոդային տեղակալման վրա։
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