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Геология и вещественный состав

Латеритовые бокситоносные породы древней коры выветривания 
распространены в Прпараксипской структурно-формационной зоне— 
в южных районах республики и на сопредельной территории Нахиче
ванской АССР.

Согласно Р. А. Аракеляну [2], впервые обосновавшему возраст 
этих пород, они образовались во время средне-позднекарбонового пе
рерыва в герцинском цикле осадконакопления.

За последнее время опубликованы две статьи, в которых оспари
вается средне-верхнекарбоновый возраст латеритовых пород. Р. Г. Гу
лиев и соавторы [5] усматривают перерыв между пермью и триасом 
на территории Нахичеванской АССР, к которому, по их мнению, и 
приурочены боксптоносные породы. Утверждение это является, по 
крайней мере, неожиданным, поскольку отложения нижнего триаса 
повсеместно залегают на верхнепермские известняки без углового и 
стратиграфического несогласия. Так считают исключительно все гео
логи, изучавшие указанные отложения на территории Армянской ССР 
и Нахичеванской АССР, в том числе Ш. А. Азизбеков [1], карта ко
торого использована в упомянутой публикации. Более подробная кри
тика позиций ее авторов приводится в статье Э. Я. Левена [6], с ко
торой мы полностью согласны. Вместе с тем, Э. Я. Левен считает, что 
латериты слагают основание разреза пермских отложений. Казалось 
бы разница небольшая между этой точкой зрения и авторов настоя
щей статьи: в обоих случаях латеритообразование генетически связыва
ется со средне-позднекарбоновым перерывом. Однако, в зависимости 
от того, слагают ли эти породы основание перми или локализованы 
па размытой поверхности визея,—существенно меняется толкование 
их генезиса, о чем подробнее будет сказано ниже.

Латеритовые образования не выдержаны в пространстве, неустой
чивы по составу и мощности пород. Они залегают в виде отдельных 
карманов, линз и прослоев, мощностью от 0,5 до 70 м. Среди ник 
выделяются следующие разновидности: мелкообломочные боксито- 
носные породы, крупнообломочные песчанистые ожелезиепные породы 
с бобовпнами, ожелезненные известняковые брекчии и конгломераты.

Мелкообломочные (песчано-глинистые) б о к с и т о н о с- 
п ы е породы прослеживаются в направлении от СВ крыла Зова-
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шенской антиклинали до СВ крыла Урцской антиклинали. Вторая по
лоса этих пород протягивается от СВ крыла Армашской антиклинали 
до Джафарлинокой синклинали у села Кярки. Мощность их колеблется 
в пределах 10—70 м. Встречаются плотные и рыхлые разновидности. 
Цвет пород буровато-красный, коричневый, окраска сплошная. Содер
жат желтовато-зеленые, бурые и бесцветные бобовппы, размером 
0,5—1 см (рис. 1, 2). Последние распределены в разрезе неравномер- 

Рпс. 1. Рис. 2.
Рис. 1. Мелкообломочная (песчано-глинистая) бокситоносная порода с 

бобовинами. Нат. вел.
Рис. 2. Бобовппы бокситоноспых пород. Нат. всл.

по: ближе к кровле латеритовых тел их значительно больше, здесь 
встречаются прослои, резко обогащенные бобовинами. Карбонатность 
пород в среднем составляет 8%.

К р у и н о о б л о м о ч п ы с п с с ч а п и с т ы е о ж слез и е и н ы е 
породы распространены в пределах ЮЗ и СВ крыльев Кадрлинской 
и Бозагыльской антиклиналей; встречаются также на ЮЗ крыле Урц- 
ской антиклинали. Мощность незначительная—0,5—0,7 м. Представ
ляют собой плотные, реже рыхлые породы красновато-бурого, темно- 
коричневого, почти черного цвета; окраска сплошная. Нередко в пес
чаниках встречаются полуокатанные гальки карбонатных, реже дру
гих осадочных пород. Цемент состоит из гидроокпелов железа с при
месью магнетита, гематита и глинистого вещества. Обычно содержат 
зеленовато-серого цвета бобовппы, размером до 0.3 0,5 см. Встреча
ются также разновидности без бобовип. В железистых песчаника?; бо- 
бовип значительно меньше, чем в мелкообломочных породах. Распре
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делены они в разрезе неравномерно, но чаще встречаются в ее верхней 
части. Карбонатность пород в среднем составляет 10%.

О ж е л ез н еп н ы е известняковые брекчии распростра
нены па СВ крыльях Кадрлинской и Урцской антиклиналей и в пре
делах Кяркипской синклинали. Состоят из угловатых обломков под 
стилающих нижнекарбоновых известняков, сцементированных гли
нистым веществом и гидроокислами железа. Размер галек колеблется 
в пределах 0,5—5 см. Ожелезненные известняковые брекчии обычно 
плотные, реже рыхлые породы красновато-бурого цвета. Бобовипы в 
них отсутствуют.

О ж е л е з и е н и ы е ко и г л о м е р а т ы имеют наименьшее рас
пространение, развиты лишь в районе Сарипапской антиклинали. 
Мощность их колеблется от 1 до 5 м. Они слагают основание разреза 
пермских отложений и представляют собой типичные (базальные) 
конгломерагы. Состоят пз обломков осадочных, в основном карбо
натных, пород, сцементированных глинисто-железистым материалом. 
Гальки хорошо окатаны, размеры их колеблются в пределах 0,5—10 ель

Описанные выше типы латеритовых пород очень близки по ми
неральному составу. В тяжелой фракции их обнаружены циркон (в 
среднем 1,45%), турмалин (0,65%). рутил (0,25%), железистые слю
ды (0,8%), мусковит (0,60%), диаспор (редкие зерна, иногда до 
1,5%), магнетит (0,3%), гидроокпелы железа (67%), гематит (38%), 
реже встречаются авгит, лейкоксен, корунд.

В легкой фракции установлены кварц (в среднем 23%), гиббсит 
(редкие зерна, иногда до 0,5%), обломки осадочных и метаморфи
ческих пород (1%), интенсивно измененные минералы и обломки по
род (75%).

Из глинистых минералов в песчано-глинистых породах древней 
коры выветривания установлены каолинит (80—90%), гидрослюда 
(10—20%), смешаннослойный минерал типа монтмориллонит-гидрослю
да (0—10%). Гидрослюда присутствует в качестве постоянной при
меси, смешаннослойная фаза встречается спорадически. Распределе
ние глинистых минералов не контролируется в разрезе и па площади 
распространения формации древней коры. Только в пределах Армаш- 
ской антиклинали гидрослюда и смешаннослойная фаза встречаются, 
как правило, в нижней части разреза.

Каолинит диагностируется по интенсивным базальным отра- О о
жениям с 6 = 7,5А; 3,5 А па дпфрактограммах природных образцов; 
после термообработки последних рефлексы исчезают. Минерал отно
сится к псевдомопоклпнному типу, структура несовершенная по осп с, 
параметры ячейки: а—5,13А; 6 = 8,92А. На снимках суспензий частицы 
каолинита имеют неправильную, реже изометрпчпую форму и резкие 
линии ограничения.

Термограммы типичны для каолинитовых глин: характеризуются 
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одним интенсивным эндоэффектом с максимумом при 570—680°С и 
хорошо выраженным экзоэффектом при 1000—1100°С.

Гидрослюда па дпфрактограммах фиксируется по базальным 
О г*

отражениям с d=10A и 5Л, которые не изменяются после насыщения 
образцов глицерином их термообработки при 550°С. Минерал отно
сится к диоктаэдрическому типу. Политипию его установить не уда
лось, вследствие диффузпости рефлексов определены параметры: 
а = 5,18Л и b = 8,98А.

На некоторых дпфрактограммах необработанных образцов фик
сируются рефлексы с d (001) = 10,7А; 11 А; после насыщения их глице
рином d(001) возрастает до 12,3—14,2Л, после прокаливания сокра- 

О
щается до ЮЛ, что свидетельствует о наличии неупорядоченного сме
шаннослойного минерала типа монтмориллонит-гидрослюда.

Условия образования

После регрессии визейского моря на территории южного Закав
казья, а также в сопредельных областях Ирана и Анатолии, устанавли
вается континентальный режим. Одновременно раинекарбоновый уме
ренновлажный и теплый климат сменяется типичным тропическим. Уже 
в средиекарбоновое время указанная территория располагалась вдоль 
экватора и входила в центральную тропическую зону.

Рельеф среднс-позднекарбоповой суши был невысоким, сглажен
ным и имел конформное со структурами строение: антиклиналям со
ответствовали поднятия, синклиналям—понижения.

Отмеченные факторы—тропический климат и невысокий слабо- 
расчлененный рельеф—обусловили интенсивную .химическую диффе
ренциацию пород и формирование каолиновой коры выветривания. Ми
неральный состав латеритов свидетельствует о том, что каолиновая 
кора развивалась па породах карбонатно-терригенной формации верх
него девона-нижнего карбона, а также па более древних осадочных, 
магматических и метаморфических образованиях.

Интенсивному выщелачиванию подвергались и известняки визея, 
что обусловило формирование сравнительно контрастного рельефа и 
образование эрозионных депрессии. Последние служили своеобразны
ми аккумуляторами латеритового вещества. По именно этим и ограни
чивалась роль визейскпх известняков в процессе бокептообразованпя. 
Нерастворимый остаток карбонатных пород визея составляет в сред
нем 15%. Простые расчеты показывают, что для образования всего объ
ема латеритовых пород, содержащих до 25—30% валового А12О3 (табл. 
1), необходимо разложение карбонатных пород, мощностью около 1000 л». 
Между тем, мощность размытых известняков составляет 100—200 м, 
причем часть их, очевидно, была размыта в последующие регрессивные 
эпохи (в мелу, эоцене). Таким образом, известняки визея возможно и
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Таблица 1

Химический состав пород древней коры выветривания
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являлись дополнительным источником бокситообразования, однако их 
следует рассматривать, главным образом, как благоприятные ловуш
ки, на выщелоченной поверхности которых накапливалась основная 
масса латеритового материала. Последний сносился в эрозионные 
депрессии преимущественно с окружающих возвышенностей. Сравне
ние мощностей и типизация разрезов показывают, что присводо.вые час
ти узких антиклинальных поднятий были сложены латеритами, кото
рые непрерывно подвергались размыву, причем выносился в основ
ном глинистый материал каолипитового состава. С некоторых подня
тии вынос вещества был значительно более интенсивным и потому на 
месте сохранилась лишь известняковая дресва, слабо сцементирован
ная ожелезпенпым песчано-глинистым материалом. Мощности лате
ритовых образований на этих антиклинальных поднятиях (Кадрлпн- 
ская, Бозагыльская и др.) резко сокращены (0,5—0,7 м), сами же ла
териты, хотя и обогащены гематитом и гидроокпеламп железа, но по
чти не содержат бобовин (бокситов).

Очевидно в понижения рельефа материал заносился не только с 
ближайших антиклиналей, но и с сравнительно отдаленных площадей 
развития.- Во всех случаях перемещение вещества до пермской транс
грессии происходило в пределах суши, поэтому латеритовый материал 
в конечном итоге накапливался на поверхности внзейских известня
ков, в низинах, образуя здесь карманы, линзы, реже пачки с неясно- 
выраженной слоистостью. Наиболее полные разрезы бокситопосных 
пород наблюдаются в синклиналях, мощность которых достигает здесь 
более 70 м. Влияние пермской трансгрессии на латеритовые породы в 
синклиналях и антиклиналях было противоположным. Морс заливало 
прежде всего пониженные (синклинальные) участки; последовавшее 
за этим интенсивное осаждение карбонатов приводит к образованию 
мощной известняковой покрышки, которая предохраняет латериты от 
дальнейшего размыва. Антиклинальные же поднятия затапливались 
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значительно позже, эрозия латеритов здесь продолжалась, и сносимый 
материал осаждался уже в морском бассейне. Именно так образова
лись конгломераты Сарппапской антиклинали. Таким образом, незна
чительным перемещением латеритового вещества с антиклинальных 
поднятий в пермский бассейн завершается образование формации 
древней коры выветривания. Как было отмечено, Э. Я. Левен считает, 
что все бокситоносные породы слагают основание разреза пермских 
отложений и приписывает им латеритно-осадочный генезис. Однако 
при таком толковании трудно объяснить гетерогенное строение фор
мации древней коры выветривания. Если считать все латериты ба
зальными слоями перми, то необходимо допустить также их перемыв 
в полном объеме, нивелирование мощностей, однородное строение 
разрезов и устойчивость состава слагающих их пород, чего па самом 
деле не наблюдается. Другими признаками неосадочного генезиса ла
теритов являются: сплошная красная окраска пород (нет следов вли
яния глеевых процессов), отсутствие фауны, слоистости (наблюдаемая 
местами неясно выраженная слоистость—результат деятельности вре
менных потоков), сортировки материала по размерам частиц, диаге
нетических и эпигенетических минералов.

Авторы допускают переотложение латеритового вещества в перм
ский бассейн (что имеет место, в частности, па участке Сарппапскоп 
антиклинали), однако считают, что основная масса образуется на су
ше и находится либо в первичном залегании (в антиклиналях), либо 
во вторичном—в результате перемещения в эрозионные депрессии до 
наступления пермского моря. Последующие меловая и палеогеновая 
трансгрессии местами эродировали не только пермские отложения, по 
и подстилающие их известняки впзея с латеритами; вследствие этого 
палеогеновые отложения с базальным конгломератом залегают непо
средственно па более древние горизонты нижнего карбона.

Важным в проблеме бокситов является вопрос об источнике и 
механизме образования глиноземных минералов. По этому вопросу 
имеются различные точки зрения [3, 4, 7]. В пашем случае источни
ком бокептообразовапия являлся каолинит. В шлифах не отмечены 
псевдоморфозы или иные признаки замещения каолинита минерала
ми глинозема. Однако то обстоятельство, что бобовипы встречаются 
исключительно в глинистых латеритах, в которых каолинит является 
породообразующим минералом, свидетельствует о тесной связи послед
него с глиноземными минералами.

По мнению авторов, главным фактором бокептообразовапия была 
десиликация каолпнитовего материала, осуществляемая поверхностны
ми водами. Известно, что растворимость 5Ю2 в гипергенном цикле 
практически не изменяется при pH от 0 до 9, образование же бокситов 
происходило в диапазоне от слабокислой до слабощелочной реакции. 
На водопроницаемом карбонатном ложе вынос силикатного 5Ю2 бес- 
кремнистыми дождевыми водами происходил достаточно интенсивно— 
вплоть до распада решетки каолинита на тетраэдрические и октаэдри
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ческие блоки. В этих условиях А12О3 практически оставался неподвиж
ным. Движение растворов к уровню грунтовых вод сопровождалось 
повышением концентрации, понижением температуры и, как следствие 
этого, падением их агрессивности. Все это способствовало обогаще
нию свободным глиноземом пород верхней части разреза формации, 
чем и объясняется наличие бобовпн исключительно в кровле латери
товых тел. Аморфный глинозем здесь полностью осаждался, образуя 
стяжения и в дальнейшем бобовины. В составе последних единствен
ный алюминиевый минерал представлен диаспором, гиббсит же при
сутствует в легкой фракции глинистых латеритов в тесной агрегации 
с каолинитом. Сказанное позволяет заключить, что диаспор является 
минералом поздней генерации, образовавшимся за счет полигидрат- 
ных форм А12О3 в результате метаморфизма бокситоносных пород. 
Представляется вероятным следующий ряд преобразования свободно
го глинозема: алюмогель—гиббсит—бемит—диаспор. Значительная при
месь железа, титана, кремния и других элементов в составе бобовин 
(табл. 2. 3) также свидетельствует об образовании последних за счет 
гелей.

("одержание некоторых малых элементов в поводах древней коры выветривания

Таблица 2

Элеменгы Количество 
анализов

1I ределы 
колебаний

Среднеариф
метическое 
(М) в %

Модальное 
(Ч) в °/0

Кларки 
в осадочных 

глинах

С г 15 0.01—0,03 0,022 0,024 1-Ю”2

Т1 15 1-3 2,084 2,102 4,0-Ю՜1

М 15 0,003- 0,01 0,009 0.009 9,5-10-3

Мп 15 0.03-0,1 0,08 0,08 6,7-10՜2

Си 15 0,003-0.03 0,027 0,025 5,7.10՜3

8 г 15 0,001-0.01 0,008 0,0084 4>5-Ю՜2

Ва 15 0,01—0,03 0,021 0.022 8-10 ֊2
В 15 001-0,(3 0.022 0,020 110 2

Таким образом, намечается несколько стадий образования бокск- 
тоносных пород:

1) стадия формирования каолиновых и латеритовых кор выветри
вания на осадочных и магматических породах; в эту стадию происхо
дит интенсивный вынос Ыа, К, Са, М§՜, Бе, отчасти силикатного 51՜; 
щелочи и щелочные земли выносятся за пределы поля развития кор 
выветривания, железо окисляется и осаждается, окрашивая продукты 
выветривания в красный цвет;

2) стадия перемещения латеритового вещества в эрозионные деп
рессии, отчасти в пермский бассейн; для этой стадии характерным 
является дальнейшая десиликация латеритового вещества и образо
вание минералов свободного глинозема;
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Содержание (в °/0) некоторых элементов в бурых (1) и в желговато-зетеных 
(2) бобовинах

Таблица 3

№ 
обр. 51 А1 Мв Са Ее Мп м Со Т1 V С г /г

1 3.0 2.0 0,1 о,1 10 0,04 0,03 0,003 0,2 0,07 0,025 0,01

2 2,о 10 0,01 0,03 2,5 0,04 0.2 0,003 1,02 0,08 0,03 0,01

№ 
обр. Си РЬ 2п (1а Ыа Ве

1 0,004 0 01 0,02 0,004 0,02 0.003

2 0,001 0,01 0,02 0,006 0,01 0,003

3) стадия метаморфизма и генерации диаспора.

Стадии образования бокситонооных пород и 
пин опалов свободного глинозема

' Магматические породы Осадочные породе։ I
I

!_______ 1

•; Лотрритовы и каолиновые 
коры выв с приванол

I_____ —. ......_____________ ’
Каолиновые норы выветривания

терставое вещество ;

Каалснит 
4

Алюмо г ель (А£г03 п,ЧгО)

Алюмонетистабелит (А1203 пНгО)

Ги б бейт —- Семит —-֊ Диаспор 
(А1203. бНг 0) (А12О3.Н։О (А1, 03. Н20)

Рис. 3.

Рассматриваемые породы не являются типичными бокситами, они 
скорее относятся к бокситоносным латеритовым образованиям, отчасти 
к латеритно-осадочным. Очевидно процесс десиликации вещества 
протекал недостаточно интенсивно для образования собственно бокси
тов и близость латеритов к уровню грунтовых вод препятствовала 
завершению процесса бокситообразованпя. Менее вероятны другие 
причины—ресиликацпя, последующий размыв и т. д. Не исключено 
однако, что в некоторых синклиналях, где уровень грунтовых вод был 
глубоким, а также на тех антиклинальных участках, которые сохра
нились от размыва, могли образоваться промышленные типы боксп- 
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тов. На выявление таких участков необходимо обратить внимание 
в дальнейших работах по изучению латеритовых пород.
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Լ', մ փ ո էի ո ւ մ

Հայկական Ս ծ հ տարածքում բոքս ի տա բե ր ապարները տարածված են 
մերձառաքս (ան ստրո։ կտուրա լին֊ֆորմացիոն գոտում։ երանո գոյացել են 
հերցին յան ոիկքի միջին֊վերին կար բոն ի սահմանում։ •! ա ո լին ի սւ ա յին !: լա- 
տերիտափն հողմնահարման կեղևի ձևավորումը պայմանավորված է եղել 
արևադարձային կլիմայով, թույլ կտրտԼած ոեւի եֆով։

Հողմնահարման հետևանքս;) գոլացած ն;ո։Հերը կուտակմել են էրողիոն 
իջվածքներում: {Լնդերքի խորքերը ;ուծո11թների ներթափանցմանը համընթաց, 
աճել է վերջինների խտութւունը և նվազ).՛! ջերմաստիճանն ու ա դրևս իվաթ յու֊ 
նը։ Այդ պատճառով բոքսիտների չոբաձև հատիկները հանդիպում են միայն 
լա տ ե ր ի ւո ա յին մարմինների ծածկաշերտերում, որտեղ ապահով Լած է Տ. 0 >֊ ի 
շարժունակությունը և ազատ AlշOз“/, ն ս տ ե ց ումր ։

Ալյումոգելր առաջանում է կաոլինիտի օկտաէգրային բլոկների հաչվին։ 
Կավային միակ միներալը լռրաձև հատիկներում ներկա ացված է դիասպո- 
բով գիբսիտն առկա է թեթև ֆրա !<ցիա լոլմ կա ոլին իտի հետ հարամված 
ա գրե գա տա ;ին վիճակով։ Աղատ կա մ ահ ողի միներալների ձ՚ււափոխմաԱ 
շարքը ներկայացված է հետևյալ ձևովի ալրում ոգել (.\1?Օյ֊ —>֊գիբսիտ

(.ՀԼՕյ։ •'! 1շՕ)—^րյոմիտ (/\ԼՕյ։ 1՜1շՕ) — >֊դիասպէ;ր (.\|2Օյ ՚ 1՜1շ0) :
ե>1ւպիկ բոքսիտների ա ռա ջ ա ց մ ան համար ա պա րն ե ր ի ա պա ս ի չի կա ց ումը 

ընըթացել կ ոչ բավարար ի տ են ս [. Լութ յա մբ։ Բացառված շկ, որ որոշ սինկլի֊ 
նալներրւմ, Լ՚նքպես նաև անտիկլինաւներԼւ ա Հհ տ!;լլամասերում, որոնք պահ֊ 
պանվել են լվացումից, կարող էին առաջանալ բոքսիտների արդյունաբերա
կան կուտակումներ։

Լատերիտային ապա բների ո ւս ումնա ս Լ; րո ւթ լան հետագա աշխատանքնե
րի ընթացքում ո։ շա ղրո ւթ յուն ը պետք է կենտրոնացվի նման տեղամասերի 
հայտնաբերման վրա։
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