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II X. ПЕТРОСОВ

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛИНИСТЫХ ИОРОД 
И МИНЕРАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ГЛИН ОСАДОЧНЫХ И ВУЛКАНО

ГЕННО-ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЙ АРМЯНСКОЙ ССР

Осадочны? и вулканогенно-осадочные формации на территории 
Армянской ССР группируются в ряды, отражающие основные этапы 
геологической истории региона (табл. 1). Глинистые породы распро
странены почти во всех формациях, а в некоторых они являются фор
мациеобразующими породами. Отсюда многообразие генетических ти-

Таблица /
Этапы, режим развития и формационные ряды территории Армянской ССР

Этапы развития Режим развития и формационные ряды Возраст

Герцинскнн (ва- 
рисский)

Раннеальпнйский

Средпеадьпийскин

Позднеальпийский

Миогеосинклинальный (субплатформенный), пре
имущественно терршенно-карбонатный ряд

Раннегеосинклинальиый, преимущественно тер- 
ригенпо-карб натный и вулканогенно-осадоч
ный ряд

Позлнеге! синклинальный, преимущественно вул
каногенно-осадочный ряд

Орэгенный, преимущественно карбонатно-терри
генный ряд

О-Г3

Сг։—

пов глинистых пород и минералов. Сопряженная на этих двух уровнях 
(пород-минералов) генетическая классификация в силу представитель
ности объектов может иметь общее значение, в частности, для глини
стых образовании внутренних зон геосинклиналей Очевидно, подобная 
классификация должна быть основана на едином (для пород и мине
ралов) принципе и однородных, хотя и разного ранга, формальных 
единицах, отражающих определенную емкость информации и общность 
признаков. Поэтому глинистые породы, как и минералы, подразде
ляются на одни и те же классификационные единицы: генетические 
типы, группы и семейства.

Породы. В данном случае генетический тип объединяет глинистые 
породы по наиболее представительному первичному признаку, отра
жающему максимально общие связи между ними. Генетические типы 
включают группы глинистых пород, которые выделяются по бол<е уз
кому кругу связей или прищаков, их объединяющих. Генетические-
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группы включают семейства глинистых пород, характеризующие не 
только общность признаков, но также петрографические разновидности 
глин. Различные генетические группы могут быть представлены оди
наковыми петрографическими типами глинистых пород. Например 
семейство глин, как петрографический тип. входит в климатогенно-тер- 
ригеппую, климатогенно-седиментационную, пирокласто-терригенную 
группы, семейство аргиллитов—в климатогенно-терригенную и терри- 
1енную и 1. д. (табл. 2). Таким образом, петрографические эквиваленты 
глинистых пород разных генетических групп могут иметь и общие при
знаки, однако они. как правило, не существенны. Важные общие при
знаки имеют только те петрографические типы (семейства), которые 
входят в одну группу, хотя и представляют разные формации. Например, 
глины шлировой и флишевых формаций, входящие в пирокласто-тер
ригенную группу, характеризуются общими признаками, но существен
но отличаются от глин климатогенно-терригенной группы и т. д.

Глинистые породы представлены тремя генетическими типами 
латеритовым, осадочным и вулканогенно-осадочным (табл. 2). Первый 
включает только одну группу—климатогенно-аутохтонную. Сюда отно
сятся латеритовые и бокситоносные породы древней коры выветрива
ния среднего-верхнего карбона. Эти породы образовались в результа
те гипергенных процессов и сохранились на месте, минуя осадочный 
цикл. Это составляет их основной признак, что и отражено в названии 
типа и группы, куда они входят.

Осадочный тип включает четыре генетические группы: климато- 
генно-терригенную, климатогенно-седиментационную, терригенную и пи
рокласто-терригенную. К первой группе отнесены глины, аргиллиты и 
сланцы карбонатно-терригенной формации девона-нижнего карбона, 
отчасти красноцветной формации нижнего миоцена. Строго говоря, это 
терригенные породы, претерпевшие катагенез и метагенез, но посколь
ку формирование их в основном контролировалось климатическим 
фактором, они выделены в самостоятельную группу. Собственно терри
генная (третья) группа, куда входят глины, аргиллиты и сланцы фор
мации триаса, нпжней-средней юры и келловея, отличаются от первой 
именно тем, что образование указанных пород не столь тесно связа
но с климатическим фактором. Это преимущественно унаследованное 
глинистое вещество прошлых геологических эпох, зафиксированное -в 
формациях раннегеосинклинального этапа. Образование глин клима- 
тогенно-седиментационной группы также связано в основном с клима
тическим фактором, однако в составе их преобладают не терригенные 
глинистые минералы (кале в породах к.пиматогенно-терршенной группы), 
а седиментационно-диагенетические. В эту группу входят палыгорскиг- 
монтмориллонитовые глины терригенно-эвапоритовой и карбон л ни 
терригенной формаций среднего и верхнего миоцена (орогенно!о -из 
па). Одним из наиболее распространенных (особенно в формациях
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Генетическая классификация глинистых пород и минералов в оса личных

Глинистые породы Г л и н и с л ы е

_______1՜ с н е т
А V т и

Гене г и ве
ские типы

Г енетнве
ские группы Семейства

Г спет и

Осадочный Климатоленно- Глины
։ терригенная 

Аргиллиты

Сланцы

Климатогенно- Глины

Вулканогенно- 
осадочный

седнментаиионна

Терригенная

Пирокласто- 
-террнгенная 
Пирокласто- 
осадочная

Г идротермально- 
-исадочная

Глины 
Аргиллиты

Сланцы

Латерит вы и

Ву лкано-террн- 
гённая

Климатогенно-
а)тохтонная

Глины

Бентонитовые 
глины
Глины
Бентонитовые 
глины 
Каолиновые 
глины
Горная кожа

Глины

Латеритовые и 
бокситоносные 
глины

11. М, 
Г1М

м, пм, 
г֊м

К. ПМ
Г1 м

м. г-м, 
Ре-Х 
М, Ре-Х

М, Ре-Х

М, Ре-Х

I 1 м

ГI м

м

м

м

К—каолинит, X—хлорит. Ре—X—железистый хлорит, Ре—А^Х железисто-магне- 
зиальный хлорит, Г1М—гидрослюда 1М. Г2М։—гидрослюда 2М|։ Мс2М,— мусковит 
2Мр Па2М|—парагонит 2М։, Г—М—смешаннослойный гидрослюда—монтмориллонит

позднегеосинклииального ряда) являются глины пирокласто-терриген
ной группы. Они образуются за счет пирокластического и терригенного 
вещества, поступавшего в бассейн одновременно воздушным путем и с 
суши. В эту группу входят глины флишевых формаций верхнего мела- 
эоцена, шлировых формаций олигоцена, граувакковой формации конь
яка, и, по-видимому, И31вестняково-терригенной и кремнисто-вулкано
генной формаций сеномана-коньяка (т. е. это в основном глины позд- 
негеосинклинальных формаций).
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и вулканогенно-осадочных формациях территории Армянской ССР
Таблица 2

минералы
и ч с с к и е т и п ы

г е и н ы й
четкие г р у п п ы Аллотш си

ний Транс- 
форми

рован
ный

Гипер
генный

Г1М

Г2М1
ПМ
ПМ

ПМ, 
Ге—X

Г2М։
Ге—X, 
ПМ

Г2Мг 
Ге-X 
Г1М 
Г—М 
Г-М

Ге֊Х

Г2М„ Ни
Мс2Мр
Па2М։

Г2М։, 
Мс2М։, 
Ге —М^Х

М, X

К, Пи.
С, X. 
Пи—М.
М

К. Г2М։. X

К, ПМ. Г2М., 
Ге — Мк’Х
К. Г2М„
Ге—М£Х

Г2М„ К. X 
Ге—М^Х

Г2М։. К, X

Г2М։, К. ПМ. X 
Г2МЪ к. 
Ге - М К X

Г2М1։ к
Ге МдХ

М-Х 
х, м.рх

м - г

м* г

м г

Г2М։ К. Г2Мг
X

(подвижных слоев больше). М—Г—то же (подвижных слоев меньше). С—серицит Пи- 
г.ирофиллит. Пи—М- смешаннослойный пирофиллит-монтмориллонит. П—палыгорскит, 
Р\—хлорит с подвижной решеткой. Х-М-смешаннослойный хлорит—монтмориллонит.

Вулканогенно-осадочный тип включает три генетические группы: 
пирокласто-осадочную, гидротермально-осадочную и вулкано-терриген
ную. В первую группу входят глины, образовавшиеся в бассейнах се
диментации только за счет пирокластического материала. Сюда отно
сятся бентонитовые глины верхнего сенона (Ноемберянское месторож
дение), отчасти монтмориллонитовые глины вулканогенно-карбонат- 
ной формации оксфорда-кимериджа и вулканогенно-осадочной мелкооо- 
ломочной формации среднего эоцена Севаио-Ширакской юны. 1 ид
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ротермально-осадочпх ю группу входят глины, образование которых 
связано с низкотемпературным гидротермальным процессом, не очень 
оторванным во времени от осадочного.

Они образуются за счет любых (во главным образом пирокласти
ческих) пород внутри вулканогенно-осадочной серии. Таковы бентони
товые глины верхнего сантона (Сарпгюхское месторождение), каоли
новые глины среднего эоцена (Тумапянское месторождение) и горная 
кожа велкано.енно-карбонатной формации оксфорда-кимериджа. На
конец, в вулкано-терригенную группу входит часть монтмориллонито
вых и хлорит-монтмориллонитовых глии вулканогенно-карбонатной 
формации оксфорда-кимериджа. эоценовых формаций Севано-Ширак- 

.ского синклинория и Айоцдзора.
Минералы. Классификация глинистых пород основана на первич

ных признаках, вторичные признаки учитывались при классификации 
глинистых минералов, помещенных в правой части таблицы 2. Это поз
воляет легко определить—в каких генетических типах и группах гли
нистых пород какие именно встречаются генетические группы глинис
тых минералов. Как и в случае с породами, генетические типы объеди
няют глинистые минералы по наиболее общему (представительному) 
признаку, а группы—по более узкому.

Выделяются четыре генетических типа глин1истых минералов: ги
пергенный. аллотигенный, аутигенный, трансформированный. Аутиген
ный тип включает группы, седиментационно-диагенет ическую, д-и а генети
ческою, катагенетическую, метагенетическую, гидротермально-метасо
матическую, гидротермально-эпигенетическую. Остальные типы не 
дифференцируются на генетические группы.

Следует коротко остановиться на некоторых терминах, использо
ванных в данной классификации и одновременно рассмотреть какие гли
нистые минералы составляют основу генетических групп.

Гипергенные глинистые минералы—минералы древних кор вывет
ривания, образовавшиеся на разных субстратах и в дальнейшем не 
вовлеченные в осадочный процесс. Сюда относятся каолинит и гидрослю
да 2МЬ встречающиеся в составе латеритовых и бокситоносных пород. 
Лллотигенные глинистые минералы минералы, снесенные в бассейн 
седиментации с суши и захороненные здесь без изменений. Распростра
нены почти во всех формациях. Трансформированные глинистые мине
ралы—минералы, подвергшиеся частичной деструкции на суше п пре
терпевшие заметные изменения в бассейне седиментации. Они пред 
ставлены смешаннослойными минералами типа Г-М -и Х-М, а также 
подвижным хлоритом. На основе геологических критериев автор пред
положительно выделяет две генерации Г-М: диагенетическую и поздне- 
катагенетическую. Первая, 1вероятно, образуется по деградированной 
гидрослюде; подвижных слоев в них :з;дздо меньше, чем неподвиж
ных; встречается в незначительных количествах (как второстепенная 
примесь) 
странена

и характерна для глин низкой
в орогенных формациях. Вторая

ступени изменения; распро- 
образуется по монтморилло-• II*
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питу в стадию позднего катагенеза; является породообразующим ми
нералом в глинах позднегеосинклинальных формаций. Подвижный 
хлорит и Х-М встречаются только в глинах красноцветной формации, 
образовавшихся в условиях вертикальной климатической зональности.

Аутигенные глинистые минералы—минералы, сформировавшиеся 
в бассейнах седиментации независимо от источников, способа и вре
мени образования. Эти факторы учитывались при дифференциации 
аутигенных минералов на генетические группы. Седиментационно- 
диагенетическая группа включает глинистые минералы, синтез кото
рых начинается в морской воде и завершается в осадках. Сюда отно
сятся монтмориллонит позднегеосинклииальныл и орогенных формаций, 
палыгорскит и ПМ орогенных формаций. К диагенетическим относятся 
минералы, образовавшиеся в осадках (или слабо литифнцирстванных 
осадках); в эту Iруппу входят каолинит угленосных формаций, мот 
морнллонит и ПМ некоторых позднегеосинклинальных и орог иных 
формаций. В данном случае ПМ представлен глауконитоподо'ными 
зелеными слюдами и псевдоморфозами по органическим остаткам. К 
катагенетическим относятся глинистые минералы, образовавшиеся в 
литифицироваиных осадках. Сюда относятся Г-М, ПМ и Г2М։. В 
стадию позднего катагенеза Г-М развивается по монтмориллониту, 
ПМ—по средним и основным плагиоклазам, стеклу и обломкам пород; 
в самую позднюю стадию ПМ трансформируется в Г2М։. Эти мине
ралы распространены в миогеооинклинальных (субплатформенных), 
раднегеосинклинальных, отчасти (Г-М) в позднегеосинклинальных 
формациях. В метагенетическую группу входят глинистые минералы, 
образовавшиеся в метаморфизованных породах. Обычно это сланцы, 
ассоциирующие с кварцито-песчаииками пли перекристаллизованными 
карбонатными породами, находящимися на уровне раннего метагене
за. Сюда относятся Г2М։, мусковит 2М։ , парагонит 2М։ и железистэ- 
магнезиальный хлорит. Эти минералы распространены в наиболее 
древней формации субплагформениого ряда и в терригенных форма
циях раннегеосин’клинального этапа. Гидротермально-метасоматичес- 
кая группа включает минералы, образовавшиеся в результате обмен
ных реакций между гидротермальными растворами и вулканогенным 
(преимущественно пирколастическнми) порогами. Сюда относятся 
монтмориллонит, хлорит (щелочной метасоматоз), каолинит, пиро
филлит, серицит, хлорит, пирофиллит-монтмориллонит, монтморилло
нит (кислый метасоматоз, сменяющийся постепенно нейтральным и ще 
|(>чным). Минералы этой группы распространены в поздноеос’.лкли- 
нальных формациях. Наконец, к гидротермально-эпигенсшческой ։р\п- 
пе относится палыгорскит (горная кожа), химически осажденный из 
ювенильных растворов, обогащенных соответствующими катионами за 
счет вмещающих пород. Он также встречается в формации позднегео- 
синклинального этапа.

В заключение нужно отметить, что предлагаемая генетическая клас 
сификацня глинистых пород и минералов основана на материале кон 
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кретного региона и поэтому не исключено, что в дальнейшем она можег 
быть в деталях усовершенствована.
Институт геологических наук Поступила 19 X11 1978.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ 2ՐԱՐԽԱԾԻՆ-ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ 

ՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐԻ ԿԱՎԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

Ա մ փ ո փ п ւ մ

2 ո դվա ծ ում ա ռաջին անդամ տրվում է ^.ա յկա կան Ս Ա մ ին չան տ ր ո պ ո դեն ի 
ֆորմացիաներում Հանդիպող կավային ապարների և միներալների դենետիկ 
դա ս ա կա ր դում ր; Ապարներր և միներալներր ստորաբաժանվում են միևնույն 
կարգի դասակարգման միավորների 'դենետիկ տիպերի, խմբերի և րնտանիք֊ 
ների։ Առաջարկվող դասակարդումր կարող է ունենալ րնդՀանուր նշանա - 
կոլքխուն, մ ա սն ավ որա պ ես աքն կավային գոյացումների Համար, որոնք տա֊ 
րածված են դեոսինկլինալների ներքին ղոնաներում ։
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