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ПОЧВО-ЭЛЮВИИ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ПОРФИРИТОВ В ЛЕСНЫХ 
ЛАНДШАФТАХ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

На территории Армении широко распространены различные мас
сивно-кристаллические породы, находящиеся в зоне выветривания и поч
вообразования. Изучение особенностей строения, состава и процессов 
формирования почвенно-элювиальной толщи на этих породах пред
ставляет интерес как с практической, так и с теоретической точки зрения.

Продукты, образующиеся в результате выветривания и почвообразо
вания массивно-кристаллических пород, в результате денудационных 
процессов, участвуют в формировании материала осадочных отложений. 
Особенности химического и минералогического состава коры выветри
вания и почв на основных массивно-кристаллических породах, а также 
генетически связанных с ними осадочных отложениях, необходимо учи
тывать при прогнозировании наиболее целесообразных путей исполь
зования земель в народном хозяйстве.

Ниже рассмотрены особенности почвенно-элювиальных образова
ний. развитых на палеогеновых порфиритах северных, сравнительно хо
рошо увлажненных склонов Базумского и Памбакского хребтов. Полу
ченные сведения далее сравниваются с материалами, имеющимися у 
авторов до корам выветривания и почвам на других породах в близких 
климатических условиях, а также почво-элювием на основных породах 
в более сухих и влажных ландшафтах.

Формирование коры выветривания и почвы в интересующем нас 
районе происходило под воздействием 600—800 л/л/ годовых осадков. 
Естественная растительность представлена лесами из дуба и бука во
сточных. За исторический период она сильно трансформирована или 
полностью уничтожена.

Порфириты, которые служат материнской породой коры выветри
вания, вдоль лптогенетических трещин отдельности, изменены комплек
сом эпимагматических процессов и представляют собой иропилиты, в 
которых основная масса и большая часть порфировых выделений плагио
клазов и темноцветных минералов замещены глинистым материалом, а 
иногда кальцитом и цеолитом.

Рентгенометрические исследования фракции<0,001 мм показывают, 
что глинистые минералы свежей породы состоят из хорошо окристал- 
лизованного гриоктаэдрического монтмориллонита (фиг. 1. кривые 
4 и 8).

Имеющиеся у нас и опубликованные [1] аналитические данные сви
детельствуют о том, что пропилитизация в подобных случаях не сопро-
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вождается существенным изменением химического состава породы: не֊ 
сколько уменьшается количество кремния, иногда алюминия и увеличи
вается содержание магния, железа и щелочей. Различия в содержаниях 
элементов лишь в редких случаях достигают 5—7%.

Фиг. 1. Дифрактограммы фракций<0,001 мм, выделенных из: свежих и выветрелых пор
фиритов Базумского (1—4) и Памбакского (5—8) хребтов; 1 и 5—верхних горизонтов 
коры выветривания, обогащенных прожилками черного диоктаэдрического монтморил
лонита; 2 и 6—элювия верхних горизонтов коры выветривания с триоктаэдрнческим 
монтмориллонитом в основной глинистой массе и диоктаэдрнческим монтмориллонитом 
в прожилках; 3 и 7—основной глинистой массы элювия, по возможности очищенной от 
прожилков; 4 и 8—триоктаэдрический монтмориллонит из свежей, скального облика 

породы.

В то же время появление в скальной материнской породе глинистых 
компонентов заметно отразилось на облике и составе формирующейся 
здесь коры выветривания. Выветривание распространяется по трещинам, 
захватывая в первую очередь наиболее пропилитизироваиные участки, 
блоки. Вследствие этого элювий приобретает вид дресвяно-глинистой 
массы, коричневато-бурого цвета, с остаточными ядрами и блоками со
вершенно свежих пород. Изучение состава и структуры остаточных ядер 
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показало, что они существенно отличаются от вметающей массы незна
чительным содержанием первичных глинистых компонентов. Видимая 
мощность коры выветривания около 3 .ч.

В элювии альбит, частично пли полностью заместивший в ходе зе
ленокаменного изменения лабрадор-битовнит (\'П1= 1.570), растрески
вается и частично растворяется вдоль трещин спайности с образованием 
сыпучки. Элювиальная сыпучка сложена корродированными полевыми 
шпатами, остаточным монтмориллонитом, серицитом, цеолитами и т. п.

Пироксены также растворяются. На их месте остаются поры, частич
но выполненные сеткой гидрогетита. В ячеях сетки иногда сохраняются 
зубчато-корродированные реликты первичных зерен пироксена.

Своеобразие минерального состава элювия в основном определяется 
характером выветривания монтмориллонита. Зеленые, отчетливо плео- 
хроирующие монтмориллониты сМ'<т — 1,598. Ыр'= 1,571 свежей породы 
в элювии разрушаются, сбрасывая в виде пигмента часть гидроокислов 
железа, и превращаются в табачно-зеленые или зеленовато-бурые, с 
резко пониженными показателями преломления (Мт =1.539), агрегаты, 
которые прекрасно сохраняют детали тонкочешуйчатой структуры ис
ходного материала. В противоположность полевым шпатам и пироксе
нам, никаких следов растворения хлоритов нс наблюдается. Продукты 
их трансформации сохраняются даже в тончайших остаточных жилках 
среди полностью выщелоченных пироксенов. Очевидно, здесь мы имеем 
дело с явлением кристаллохимической трансформации. Судя по оптичес
ким свойствам, термографии (фиг. 2, кривые 1, 2 и 4), рентгеновским 
(фиг. 1, кривые 3 и 7) и ИК-спектрографическим (фиг. 3, кривые 1 и 3) 
данным, новообразованный породообразующий монтмориллонитовый 
компонент имеет октаэдрический слой, заселенный по триоктаэдрическо- 
му мотиву. В качестве побочных продуктов выветривания монтморилло
нита и, в меньшей степени, темноцветных минералов, в элювии появ
ляется пигментная составляющая из плохоокристаллизованных мине
ралов гидроокислов железа.

Перечисленные процессы существенно меняют механические свой
ства выветривающейся породы. По сравнению со свежим порфиритом в 
элювии заметно уменьшаются объемные веса и увеличивается процент 
пористости (табл. 1). В конечном результате это приводит к тому, что 
при самом легком растирании, более 50% массы элювия (табл. 2) пере
ходит в алевритовые и илистые фракции.

Как упоминалось, материнская порода—элювия и находящиеся в 
контакте с ней остаточные блоки и ядра свежен породы несколько разли
чаются. Вследствие этого непосредственное сравнение химического соста
ва свежих и выветрелых порфиритов с целью выяснения количествен
ной стороны процесса выветривания затруднительно. В то же время ка
чественная сторона процесса достаточно отчетлива. Пересчеты с исполь
зованием метода абсолютных масс показали, что выветривание сопро
вождается освобождением всех породообразующих элементов (табл. 3).
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Фиг. 2 Термограммы вещества: из элювия порфиритов Базумского (1—3) и Памбак- 
ского (4) хребтов; 1,2,4—основной массы выветрелой породы; 3—инфильтрационных 

прожилков (1—3—породы в целом, 4—фракции<0,001 мм).

Большая часть из них выносится за пределы коры выветривания, или 
локализуется в средних и нижних частях почво-элювия в форме синте
тических новообразований.

В нижних и средних частях горных склонов микро- и макротрещины 
в элювии, как правило, выполнены гумусированным, с отчетливыми кол- 
ломорфными и натечными структурами глинистым веществом аллохтон
ного происхождения. Это придает верхним горизонтам коры выветрива
ния слитые свойства. Судя по формам выделения, оптическим свойствам 
(Г4£,= 1.540; Ир' = 1.524), данным термического (фиг 2, кривая 3) и 
рентгеновского (фиг. 1, кривые 1 и 5) анализов и ИК-спектроскопии 
(фиг. 3, кривая 2), синтетические новообразования в элювии являются 
несовершенным диоктаэдрическим монтмориллонитом и, в меньшей ме
ре, метагаллуазитом. Иногда с ними тесно ассоциируют близкие по фор
ме выделения метаколлоидного кальцита.

Проведенные исследования выявили, что в данной климатической 
обстановке почво-элювип, развитые на другом материнском субстрате, 
имеют ряд особенностей строения и состава. В частности, базальты и 
андезито-базальты, в составе которых преобладают полевые шпаты и 
стекла, выветриваются с образованием в элювии главным образом ме-
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Фиг. 3. Инфракрасный спектр вещества: из коры выветривания порфиритов Базумского 
(1 и 2) и Памбакского (3) хребтов; 1 и 3—основной массы выветрелой породы; 2— 

инфильтрационных прожилков.

Объемные веса и пористость свежих порфиритов Базумско
го (1) и Памбакского (2) хребтов и их элювия

Таблица 1

Порода № образца Объемный 
вес, г/см*

Пори
стость, о/о

Свежая порода 330—1 2,66 5,7
330-7 2,31 И,1

1 Элювиальные 330-8 2,20 17,0
образования 330—9 2,01 21,8

330-2 1,57 40,7

/■ Свежая порода 333-1 2,77 4,8
333-5 2.80 3,8

2 Элювиальные 333-2 1,97 29,9
образования 333-3 2,05 26,5

1,93 30,8
333-6 2,15 23,8

тагаллуазита и рентгеноаморфных соединений; гранитоидные породы об
разуют существенно более мощные дресвяные покровы коры вы
ветривания, состав которой определяется, в основном, унаследованными 
минералами, продуктами трансформации слюд и т. п.

Своеобразие рассмотренных нами почво-элювиев наиболее отчет
ливо выступает при сравнении их с образованиями, формирующимися в
Известия, XXVIII, № 4—6
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Таблица 2 
Гранулометрический состав элювия порфиритов 
из коры выветривания Базумского (1) и Памбак- 

ского (2) хребтов:

Содержание фракции, ° 0

Размер частиц мм обр. ззо֊2 Обр. 333-3

1 2

> 1 3,8 20,5
1-0,5 5,2 5,4

0,5-0,25 7,7 5,5
0,25- 0,1 8,0 6,7
0,1 -0.05 10,2 12,4
0,05-0,01 13,1 15,9
0,01 -0,001 23,6 17,6

<0,001 28,4 16,0

* Перед анализом образцы растирались пять минут резиновой пробкой.

более сухих условиях аридных редколесий, с одной стороны, и гумидных 
лесных субтропических ландшафтов, с другой. Почво-элювии аридного 
редколес! я отличаются более грубым механическим составом. Сероцвет
ный, бескарбонатный суглинистого состава мелкозем имеется лишь в 
верхней части профиля. В случае развития коры выветривания на ан- 
дезпто-базальтах в глинистом материале обнаружен новообразованный 
компонент, представленный плохоок ристал л изованн ым монтмориллони
том. Здесь характерно выделение на небольшой глубине карбонатов.

В гумидных ландшафтах Западного Закавказья с количеством осад
ков более 1800 мм при интенсивном разрушении ряда первичных и вто
ричных минералов происходит синтез аллофанов и минералов каолини- 
тового типа. В глинистом материале много рентгеноаморфных соедине
ний, окислов-гидроокислов железа и алюминия. Монтмориллониты про- 
пилитизированных материнских пород преобразуются в смешанно-слой
ные каолинит-моитмориллонптовыс образования [2, 3]. Освобождающе
еся вследствие разрушения первичных минералов железо является при
чиной красных и пестрых окрасок профиля.

Генетические особенности и география рассмотренных выше почвен
но-элювиальных образований определяются при развитии на массивно- 
кристаллических породах климатическими факторами. Наибольшее зна
чение для понимания генезиса и географии почво-элювиев имеет средне
годовое количество осадков. Рассмотренный вид сочетания коры вывет 
риваипя и почвы характерен для субтропических районов Закавказья со 
среднегодовым количеством осадков более 500, но менее 1800 мм. За 
упомянутыми пределами увлажнения, сочетания коры выветривания 
и почвы приобретают существенно иные состав и свойства.

В Закавказье распределение осадков определяется в большей мере 
экспозицией склонов и высотой регионов. Описанный выше вид сочетания
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Таблица 3
Химический состав свежих и выветрелых порфиритов 

Базумского н Памбакского хребтов в Армении*!

Ок ИСЛЫ

Базумск ий хребет Памбакский хребет

свежая 
порода

выветрелая 
порода

свежая 
порода

выветрелая 
порода

SiOj 52,17 50,31 53,53 44,92
96,7138,9 79,1 149,9

TiO2 0,98 1,00 1,00 1,00
2,6 1,6 2,8 2,1

А12О3 18,40 19,58 17,28 17,71
48,9 30,7 48,4 38,2

Fe,O3 3,27
8,7

8,09
12,7

4,53
12,7

10,33
22,2

FeO 4,73
12,6

1,15
1,8

4,53
12,7

1,30
2,8՜

GaO 9,57 4,17 11,27 7,79
25,5 6,5 31,6 16,7

P2O5 0,19 
0,5

0,07
0,1

0,22 
0,6

0,08 
0,2

MgO 3,89 2,38 3,40 4,88
10,3 з,/ 9,5 10,5

MnO 0,20 0,17 0,16 _0,16
0,5 о.з 0,4 0,3

Na2O 2,83 2,44 2,39 1,12
7,5 3,8 6,7 2.4

K2O 0,23 0,79 0,41 0,53
0,6 1,2 1,1 1,1

H։o+ 2,10 6,12 0,54 4,28
5,6 9,6 1,5 9,2

H3O՜ 1,44
3,8

3,73
5,9

6,74 5,79 
"1274՜

co2 нет пег нет нет

C нет нет нет 0,11 
"0,2

Сумма 100% юо% 100°/,, юо%
266 г 157 г 280 г 215 г

* В числителе в весовых %, в знаменателе в г, 100 слТТ

коры выветривания и почвы входит в особый тпп почво-элювиев гумид- 
ных субтропических областей. Этот тип почво-элювиев распространен 
в областях с количеством осадков от 500 до 1800 мм. Второй вид этого 
типа распространен в районах, получающих примерно от 1400 до 1800 мм 
осадков в год. Коры второго вида подробно изучены в Талышских горах.

При выветривании и почвообразовании в условиях лесных ландшаф
тов северной Армении освобождается большая масса элементов, в том чис
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ле биогенных. Одновременно с этим профиль почво-элювиев обладает, в 
связи с высоким содержанием глинистого материала, а в нем—монтмо
риллонитовой составляющей, высокой емкостью обмена катионов, со
держит много элементов, доступных растениям, способностью удержи
вать ряд элементов (калий, азот), необходимых для произрастания ра
стений, высокой влагоудержпвающей способностью. Активная реакция 
почв нейтральная или слабокислая. В связи с этим почвенно-элювиаль
ные образования указанного вида должны быть рассмотрены как одни 
из наиболее ценных выделов земель республики для развития сельскохо
зяйственного производства.
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ներում ։

է ւղ ի մ ա ղ մ ա տ ի կ պրոցեսների հետևանբով պ ո ր ֆ ի ր ի սւն ե ր ը փոփոխվել են 
ե ‘[եր են ածվեք ւղ ր ո ւղ ի լի տն ե ր ի, որոնց հ ի մն ա կան ղանղվածր , պլաղիոկլաղ֊ 
ների ու մուղ միներալների սլորֆիրային անջատումն եր ր փոխարինվել են կա
վային նյութով, երբեմն էլ կալցիտով ու ցեոլիտով։

0,001 մմ֊ից փոքր ֆրակցիայի ռեն տ դեն ա մ ե տ ր ի ա կ ան ուսումնասիրու
թյունները ցույց են տ ա լի ս, որ թարմ ապարի կաւէային մ ին ե ր ա լն ե ր ր բաղկա
ցած են մ ոն տ մ ո ր ի լոն ի տ ի տ րիօկտ ա էդը ա յին բյուրեղներից: Նման դեպքում 
պ ը ո պ ի չի տ ա ց ո ւմ ը չի ուղեկցվում քիմիական կա ղմի ղղալի փ ոփ ոխ ությամբ, 
այլ ո [' ո 2 չա ւի ո վ նվա ղում / սիքիղիումի, երբեմն ա լյո ւմ ին ի ո ւմ ի և րնդհակա֊ 
ռակր աճում է մ ա ղն ե զի ո ւ մ ի, երկաթի և ա [կա լին ե ր ի ւղ ա ր ո ւն ա կո ւ թ յո ւն ր:

Հո ղմն ահ ա ր ո ւմ ր տարածվում է ճեղքերի երկայնքով, ա էւաջին հերթին 
ընդղըկելով պ ր ո ւղ ի լի տ ա ց մ ան ենթարկված տ ե ղա մ ա ս ե ր ր:

Էլյո ւ վի ա լ առաջացումները ձեռք են բերում ղո րշ֊ շսւ ղան ա կա ղո ւ յն ե ր ան ղ, 
ստանում կաւէա ֊խճավա ղա լին տեսք, իրենց մեջ պահւղանելով թարմ ապարի 
մն ա ց ո ր դա յին միջուկներ:

Հողմնահարման կեղևի տեսանելի հզորությունը հասնում է 3 մ֊ի: Հողմ֊ 
նահարման հետևանքով փոխվում են ապարի մեխանիկական հատկանիշները 
նվազում է ծավալային կշիռը> աճում ծակոտկենության տոկոսը (աղ. 1 ): 
Էլյուվիա լ ղան դվա ծ ի 50 տոկոսից ավելին վեր է ածվում ա լևր ո լի տ ա յին և տիղ
մային ֆրակցիայի (աղ. 2):
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Հողմնահարումն ուղեկցվում է ապար կազմող տարրերի ա զա տմամբ, 
որոնց մեծ մա որ տեղա տարվում է կամ սինթետիկ ն ո րա ռաջա ց ումն եր ի ձևով, 
հողա֊Էլյուվիա յի միջին ե ստորին մ ա սերում տալիս է մասնակի կուտակում
ներ: ՛երանք ներկայացված են չձևա վո րվա ծ ղիօկտակգրային մոնտմորիլոնի - 
տով, մ ե տ ահ ա լուա զի տ ով 1ւ մե տակոլոիղային կալցիտով։

Հողերի ակտիվ ռեակցիան չեզոք է կամ թույլ թթու։
Այստեղից հետևում է, որ հողերի ռացիոնալ և նպատակասլաց օգտա

գործման տեսակետից հետազոտվող հ ո ղա - կ լ յ ո ւվի ան պետք է դիտել որպես 
հանրապետության ա մ են ա ա րմ եքա վո ր հ ո ղա բա ժ ինն ե ր ի ց մեկր:
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