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Г. С. АВАКЯН

О СТАДИЙНОСТИ ПЕРЕХОДА ВУЛКАНОГЕННЫХ 
ПОРОД В МОНТМОРИЛЛОНИТЫ

В данной статье рассматриваются вопросы перехода вулканогенных пород в 

монтмориллониты через промежуточные (метастабильные в создавшихся условиях) 
фазы на примере двух крупных и разнотипных месторождений бентонитовых глин 
Армении—Саригюхского и Ноемберянского. Предпринята попытка доказать, 

что наличие промежуточных фаз, отмеченных почти во всех месторождениях бен
тонитовых глин, не является обязательным в процессе перехода вулканогенных по
род в монтмориллониты. Основными факторами, предопределяющими существова
ние (или отсутствие) промежуточных метастабильных фаз, являются: химизм ме- 
тасоматизнруюшнх растворов, условия (открытые, закрытые) протекания метасо
матоза, pH растворов и химический состав материнских пород.

Преобразование вулканогенных пород—лавовых покровов и по
токов, эксплозивных витрокластнческих туфов, субинтрузивных сил
ловых залежей и жильных тел в монтмориллониты происходит в боль
шинстве случаев через промежуточные, метастабильные в создавших
ся условиях, фазы [2—7, 14, 15, 17, 18].

По данным М. А. Ратсева и др. [14], на Асканском месторож-
лении бентонитовых глин родоначальные, андезито-трахитовые ту
фы сначала были замещены гидрослюдой 1М, которая впоследствии 
перешла в монтмориллониты через промежуточные смешаннослойные 
фазы. Смешаннослойные образования содержали селадоннтовые па
кеты с отношениями 90:10, 80:20 и 60:40. В связи с интенсивностью
изменения отмечается закономерное возрастание 
мориллонитовых пакетов за счет селадонптовых.

количества монт-
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В современной геотермальной области Матсукава (Япония) из
менениям были подвергнуты дацитовые и андезитовые спекшиеся ту
фы и пнроксен-андгзнтовые лавы. От периферии к центру геотермаль
ной зоны К. Сумп [15] выделяет пять зон минералообразования: 
сапонита, хлорита, монтмориллонита, каолина, алунита и пирофилли 
та. Между зонами хлорита и монтмориллонита выделяется промежу
точный ряд: ссридит—►упорядоченно смешаннослойный минерал—► 
монтмориллонит.

На Даш-Салахлинском месторождении щелочных бентонитов 
(Азерб. ССР) М. А. Ратеевым и др. [18] выделяется практически не
прерывный ряд глпнообразования: селадонит-смешаннослойный ми
нерал (селадонит-монтмориллонит)—монтмориллонит, где содержа-*  
пне монтмориллонитовых пакетов колеблется от 5 до 100%.

М. А. Ратеев и др. [18, стр. 88] переход вулканогенных пород в 
монтмориллониты через метастабильную фазу смешаннослойных ми
нералов считают вполне закономерным явлением.

Л. Л. Эймс и др. [21] отмечают, что в миоценовых бентонито
вых месторождениях Калифорнии (США) «вулканическое стекло 
вначале изменяется в клиноптилолит, который затем переходит в 
обычный алюминиевый бентонит».

М. И. Остром [12] считает, что «смешаннослойные сростки сили
катов с неупорядоченных! расположением слоев обычно представляют 
собой промежуточные стадии перехода слюд и других силикатов в 
глинистые минералы», и что «разбухающий глинистый минерал—гек
торит—представляет собой продукт воздействия горячих источников 
на такой неразбухающий триоктаэдрический силикат магния, как 
флогопит, с одновременной потерей межслоевого калия и с увеличе
нием количества натрия».

Б. П. Градусов [8] показывает, что диоктаэдрические хлориты 
и тосудиты. генетически связанные с низкотемпературными гидротер
мальными процессами, образуют генетически связанный комплекс с 
диоктаэррическими смешанноблойными—слкЗда-монтмориллонитовы
ми минералами и диккитами И накритами.

А. Г. Коссовская и В. А. Дриц [9] допускают существование двух 
рядов деградации биотита при выветривании, диагенезе и эпигенезе: 
а) биотит—►вермикулит—«-триоктаэдрический монтмориллонит; б) био- 
тит-»-вермикулит (или хлорит)-*֊диоктаэдрическнй  монтмориллонит.

По М. А. Ратееву и др. [16], вулканическое стекло и темные 
минералы андезито-базальтов Южного Урала при гидротермальном 
метасоматозе, под воздействием кисло-щелочных, средне-низкотемпе
ратурных (150—200°С) растворов, сначала перешли в Mg—Fe хло
риты, которые впоследствии перешли в триоктаэдрические монтмо
риллониты через промежуточный смешаннослойный минерал хлорит- 
монтмориллонитового типа.

Ж. Милло [И] отмечает, что «смешаннослойные образования 
являются промежуточным этапом при деградации и аградации гли
нистых минералов».

А. Г. Сеидов и X. А. Ализаде [19] пришли к выводу, что аути
генные цеолиты, хлориты и глауконит следует рассматривать как про
межуточные, более ранние продукты при разложении вулканическо
го туфового материала.

О стадийности монтмориллониюобразования на 
Саригюхском месторождении

На Саригюхском месторождении в щелочные бентониты превра
щены палеогеновые субинтрузивные андезито-базальтовые порфири
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ты со стекловатой основной массой*.  Частично монтмориллонитити
рованы также и верхнесантонские андезито-дацитовые порфириты 
Здесь, во всех случаях, промежуточными фазами являлись: хлорит, 
селадонит и смешаннослойный минерал ссладонит-монтмориллонито- 
вого типа [6, 17].

* А X. Мнацаканян, И. X Петросов н Л. П. Яшвилн [12]. а также Г. А. Ма- 

набели (1988) считают, что материнскими для бентонитов породами являются не 
только стекловатые андезито-базальтовые порфириты, а главным образом витро- 
крпсталлокластическне кислые туфы, содержанте в себе нередко реликты облом

По данным М. Л. Ратеева и др. [17], на Саригюхском месторож
дении прослеживается постепенное видоизменение пород с образова
нием следующего ряда: селадонит—►смешаннослойный минерал села- 
донит-монтмориллонитового типа->монтмориллонит. Им выделяются 
пять типов смешаннослойных минералов с колебанием в них монтмо
риллонитовых пакетов от 10 до 95%. Смешанпослойные мстаста- 
бильные образования рассматриваются как промежуточная фаза, 
формирующаяся синтетически из термальных растворов (стр 54), с 
чем, конечно .нельзя согласиться потому, что смешаннослойный ми
нерал образовался в основном метасоматическим путем—трансфор
мацией селадонитовых пакетов [6, 13]

Нами [6] оптическим, термическим, рентгеноструктурным, элек
тронно-микроскопическим, электронографическим и химическим ана
лизами в разнотипных и разностепенно измененных породах Сари- 
гюхекого месторождения было констатировано, что:

1. В слабо измененных породах преобладающим новообразован
ным глинистым минералом является хлорит. Наличие хлорита в ука
занных породах подтверждается также и данными М. А Ратеева и 
ДР- [17], И. X. Петросова и П. П. Памеряна [13].

2. В сильно измененных породах преобладающим глинистым ми
нералом является селадонит, который метасоматически замешает хло
рит. Постепенный переход между этими минералами обнаружен 
И. X. Петросовым и П. П Памеряном; в сильно измененных поро
дах хлоритовые агрегаты обрамляются тонкой каймой едва поляри
зующегося скрытокристалличоского глинистого вещества, которое диаг
ностируется как селадонит [13].

3 .В конечных продуктах гидротермально измененных вулкано
генных пород преобладающим глинистым минералом является диок- 
таэдрический монтмориллонит. В качестве незначительной примеси 
часто обнаруживается смешаннослойный минерал селадонит—монт
мориллонитового типа.

Переход селадонита в монтмориллонит на Саригюхском место
рождении происходит через метастабильную смешаннослойную фазу 
селадонит-монтмориллонитового типа [б, 17].

Вышеотмеченные стадийные переходы андезито-базальтовых и 
андезито-дацитовых порфиритов в монтмориллонит доказываются так
же валовыми химическими анализами всех разновидностей разносте
пенно измененных пород. Из табл. 1 видно, что в начальной стадии 
гидротермального изменения, при хлоритизации вулканического стек
ла и некоторых темных минералов андезито-базальтовых порфири
тов, в породу было привнесено 28 кг/м3 окиси железа, а из породы 
вынесены все остальные окислы, в том числе и закись железа в ко
личестве 38 кг/м3.

Здесь, по-вилимому, в ходе девитрификации вулканического сте
кла и трансформации темных минералов и формирования хлорита.
при удалении катионов ( 81 +. и др.) в тетраэдрических пози- 
пнях появляются избыточные отрицательные заряды, которые ком
пенсируются переходом двухвалентного железа в трсхвалептное.

В эту стадию в породу было привнесено также 113 кг/м3 воды 
(гидроксильной и гигроскопической).

ков порфиритов.



Изменение содержания компонентов в андезито-базальтовых порфиритах
Ъблица /

в зависимости от степени их гидротермального изменения
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Преобразование андезито-базальтовых порфиритов в хлориты, по 
данным табл. I, можно изобразить так:

I. Порода^-ЬН2О + Ге3 —►хлорит4֊металл ионы и в растворе.
Во второй стадии гидротермального изменения, при деградации 

хлорита и трансформации его в селадонит, в породу (хлоритовую) 
были привнесены: 10 кг/м3 окиси железа и 10 кг/м3 окиси калия и 
вынесены все остальные окпслы. Здесь имеет место некоторый выше 
гидроксильной воды (11 кг/лР) и незначительный привнос межслой- 
ной и гигроскопической вод (0,5 кг/,и3). Однако, так как реакция де
градации хлорита протекает в водной среде с привносом достаточ
но большого количества калия и незначительно—трехвалентного же
леза, то преобразование хлорита в селадонит протекает по следую
щей схеме:

II. Хлорит-1-Н,О К ֊} Ре՝'4 --селадонит-)֊ мета лл ионы и 51 в 
растворе.

*

Далее, в третьей стадии гидротермального изменения, при дегра
дации селадонита и трансформации его в монтмориллонит, проте
кавшей через смешаннослойный минерал, в породу (гидрослюдис- 
тую) были привнесены: окись магния—9 кг/м3 и вода—49 кг/м3, а из 
породы вынесены все остальные компоненты. Преобразование села
донита в монтмориллонит протекает по следующей схеме:

III Се лалонитф-Н2О । Мд 4 - монтмориллонит г металл ионы и 51՜  
в р с ” оре.

* **

В конечном итоге в ходе бентонитнзации основно-средних анде- 
■што-базальтовых порфипитов из и роды были учтены: к^змн /м 
320 кг/м3, глинозем—120 кг/м3, закись железа—59 кг/м3, окись каль
ция—93 кг/м3, окись магния —17 кг/м3, окись калия—27 кг/м3, окись 
натрия—25 кг/м3 и др. В породу фактически была привнесена толь
ко лишь вода. Незначительное увеличение количества окиси железа 
объясняется не привносом ее извне, а окислением двухвалентного же
леза. Перемещению компонентов в основном способствовали откры
тость системы, состав и pH циркулирующих растворов.

Аналогичное явление имеет место и при гидротермальном изме
нении андезито-дацитовых порфиритов, превращение которых в смек
титы (монтмориллонит), в отличие от андезито-базальтовых порфири
тов, в последнюю стадию происходит без привноса магния [6].

О стадийности монтмориллонигообразования на 
Ноемберянском месторождении

На Ноемберянском месторождении монтмориллонитизированы 
пепловые, пеплово-пемзовые и пемзовые туфы и другие осадочно-вул
каногенные породы кислого: андезито-дацитового, дацит-липаритово- 
го и линаритового составов, нижнесантон-нижнекампанского возрас
та.

По нашим данным [6, 7]. гидротермально-диагенетическое пре
образование вулканического стекла в монтмориллонит па Ноемберян
ском месторождении протекало по двум схемам:

1. Вулканическое стекло4-вода—►цеолиты (клиноптилолит, мор
денит и анальцим—мало); после диагенетического образования цео
литов, в связи с поступлением гидротермальных растворов и фумарол, 
процесс изменения вулканического стекла углубляется: цеолит4-во
да 4-Мр2 • -֊►монтмориллонит-!-кремнезем в перекрывающих бентони
ты слоях карбонатных пород и металл ноны в растворе.

2. Вулканическое спекло 4-вола 4- Мц ’ -монтморцллопит4-крем 
незем в перекрывающих породах и металл ионы в растворе.

* *

Здесь очевидно, что цеолитовые минералы (анальцим, клинопти
лолит и морденит), во вновь создавшихся условиях, в связи с пос
туплением вулканогенных газогндротерм, являются метастабильны- 
мн и переходят в смектиты (монтмориллонит). Необходимо также от



метить, что цеолиты .как-то являющиеся промежуточными фазами на, 
пути к монтмориллоннтизации вулканического стекла, переходят в 
монтмориллониты непосредственно и без новых промежуточных фаз.

Гак, ход реакции деградации цеолитов с преобладающим коли
чеством клиноптилолита (около 70—80% от всей массы породы) и 
трансформации их в монтмориллонит, исходя из табл. 2. можно пред
ставить так: цеолит 4֊ НгО + Мц2 4-ССЬ—«-монтмориллонит4-металл 
ноны и в растворе.

Из табл. 2 видно, что формированию монтмориллонита за счет 
цеолитов способствуют катионы магния, вхождение которых в кри
сталлическую решетку цеолитов разрушает тетраэдрические группи
ровки последних, вытесняет часть БИ *■ и А13 и способствует фор
мированию слоистой структуры монтмориллонита. При этом в ходе 
формирования монтмориллонита увеличивается влажность, которая 
связана с формированием межпакстной воды; наряду с этим посте
пенно уменьшается количество кристаллизационной (цеолитной) во
ды Последнее, по-видимому. связано с полным вытеснением молеку
лярной—цеолитной воды при деградации цеолитов и вхождением 
межслосвой (Н2О) и гидроксильной (ОН՜ ) вод при формировании 
октаэдрических группировок структуры монтмориллонита.

Так как цеолиты и монтмориллонит относятся к разным типам 
по их кристаллической решетке, замещение цеолитовых минералов 
монтмориллонитом происходит с перестройкой анионного каркаса и 
с частичным изменением катионной составляющей [10]. В связи с 
этим местами частично, а местами и целиком разрушается текстура 
пепловых и пеплово-пемзовых туфов, сохранившаяся после превра
щения последних в цеолиты.

Наряду с этим, при прямом переходе родоначальных пород в 
монтмориллониты все структурно-текстурные особенности сохран ин?ь 
полностью.

Как в цеолито-бентонитовых типах пород, так и в бентонитах 
Ноемберянского месторождения, особенно в тех, которые мы счита
ем образовавшимися путем прямого перехода из вулканического стек
ла, кроме монтмориллонита никаких других глинистых минералов не 
было обнаружено. Это обстоятельство обязывает нас думать, что пе
реход вулканического стекла в монтмориллонит происходил без ка
ких-либо промежуточных глинистых фаз.

Все .приведенные выше доводы относительно Ноемберянского 
месторождения фактическим материалом были подтверждены ранее 
в опубликованных нами работах [5—7].

Обобщение результатов

Как видно из приведенного, далеко неполного анализа материа
лов по глинообразованию по отечественным и зарубежным месторож
дениям, почти во всех случаях формирование конечного продукта про
исходит через те или иные промежуточные—метастабильныс фазы. 
Здесь, естественно, создается впечатление о том, что промежуточные 
фазы как бы обязательны для формирования монтмориллонитов, да 
и других глинистых минералов. Но, тщательный анализ материалов 
по Саригюхскому, Ноемберянскому и Даш-Салахлинскому месторож
дениям Республики Армения и АзербССР ставит под сомнение необхо
димость промежуточных фаз. При условии обязательной необходи
мости промежуточной—метастабильной фазы последние на всех 
месторождениях, при метасоматическом изменении однотипных по
род при одинаковом химизме воздействующих растворов должны бы
ли быть однотипными, т. е. вулканическое стекло должно было пере
ходить в монтмориллонит: либо через селадонит и смешаннослойную 
фазу селадонит-монтмориллонитового типа, либо через хлорит и сме
шаннослойную фазу хлорит-монтмориллоннтового типа, либо через
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Таблица 2

Цеолитозые
объемным

Изменение содержания компонентов в цеолитовых породах 
Ноемберянского месторождения в процессе их бентонитизании 

(монтмориллонит изацни)

по ды с
пегом

1,97 т л/3
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окислив в 

весовых 
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66»18 
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0.031 
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цеолиты и т. д., а не через разные промежуточные продукты на раз
ных месторождениях. Одно только то, что конечного продукта мета
соматизма, в данном случае монтмориллонита, можно достигнуть раз
ными путями, даже через промежуточные минералы с каркасной 
структурой, говорит о том, что монтмориллонита можно достигнуть 
и прямым путем, без каких-либо промежуточных, метастабнльных 
фаз. Доказательством сказанного являются бентониты месторожде
ния Даш-Салахлы.

Бентониты Даш-Салахлинского месторождения в основном обра
зовались за счет пирокластических пород от среднего до кислого сос
тавов, а в подчиненном количестве—за счет эффузивных и экструзив
ных пород от основного до кислого составов. Здесь установлены бен
тониты двух генетических типов: 1) гидротермально-диагенетические 
бентониты, образовавшиеся за счет средних и кислых пирокластолн- 
тов; 2) гидротермально-метасоматические бентониты, образовавшие
ся за счет эффузивных и экструзивных пород от основного до кисло
го составов.

В бентонитовых глинах, образовавшихся за счет тонкой пиро- 
кластикн кислого состава, других глинистых минералов (ме 1 асгаонл.> 
иых фаз) было обнаружено незначительно. Наряду с этим в бенто
нитах, образовавшихся за счет более плотных—эффузивных и экст
рузивных пород основного и среднего составов, обнаружен ряд мета- 
стабильных—промежуточных минералов—хлорит-, селадонит-, гидро- 
слюда-мусковитового ряда, бейделлит, смешаннослойный минерал и 
др. Причем количество промежуточных минералов от основных к 
кислым породам уменьшается. По данным Р. Н. Абдуллаева, X. А. 
Ализаде и М. Б. Хеирова [1], в пределах нижнего пласта, по направ
лению сверху вниз, увеличивается грубость и основность витрическо- 
го материала, в связи с чем усиливаются ожелсзнсние, селадонити- 
зация, хлоритизация и карбонатизация. Отсюда можно заключить, 
что образование метастабнльных фаз—промежуточных продуктов на 
пути бентонитизацни вулканогенных пород, при одинаковом режиме 
и составе воздействующих на них растворов, в основном контролиру
ется составом материнских пород, а в подчиненном количестве—скоро
стью протекания процесса.

Из конечного уравнения А, полученного по таблице 1 (графа 13), 
видно, что для формирования монтмориллонита за счет андезито-ба- 
зальт шых (нижесреднего состава) порфиритов со стекловатой ос
новной массой необходима только циркулирующая вода с щелоч
ной реакцией. Последняя способствует формированию структуры монт
мориллонита, растворению и удалению избытков породообразующих 
к мпонентоз. иод конец, в ходе реакции монтморнлтоннтилтрующпх 
растворов с монтмориллонитизирующимися породами, щелочность 
растворов падает вследствие поступления н раствор протона (Н+) при 
вхождении гидроксила (ОП՜) в решетку монтмориллонита: А. Поро
да н- Н2О—►мошморнллонит + металл ионы и н растворе.

Привнос незначительного количества трехвалентного железа в 
реакции не учитывается, так как он имел место за счет окисления 
двухвалентного.

В породу не было привнесено ни одного компонента кроме во-г 
ды. Даже не был привнесен такой компонент как М£, который явля
ется очень важным и необходимым в процессе формирования крис
таллической структуры монтмориллонита. И, даже наоборот, из по
род, как среднего, гак и нижесреднего состава магний был вынесен 
наравне с остальными элементами [6].

Отсюда становится очевидным, что все виды пород, как Саригюх- 
ского, так и Ноемберянского месторождений в своих составах содер
жали породообразующие компоненты в избыточных количествах, что 
было необходимо для формирования кристаллических структур смек
титов (монтмориллонитов). Следовательно, если породы содержат все 
необходимые для структуры монтмориллонита компоненты в достаточ- 
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них количествах, то никакого лривноса не требуется, чтобы эти по
роды в соответствующих благоприятных условиях перерождались ц 
монтмориллонит непосредственно, без промежуточной метастабиль- 
|ой фазы. К таким благоприятным условиям, наряду с благопрнят- 
ным химическим составом пород, в первую очередь относятся: хими- 
веский состав, температура и щелочность (pH) растворов; проницае
мость и реакцнонноспособность пород; динамика растворов; система 
метасоматизма (открытая—закрытая) и др.

В образовании промежуточных метастабильных фаз, в основном, 
повинны метасоматизирующие растворы и метасоматизирукицнеся по
роды—их химические составы.

При равновесии метасоматизирующихся пород с монтморилло
нитом (по содержанию породообразующих компонентов) и с мета- 
соматнзирующими растворами, при прочих равных условиях, форми
рование монтмориллонита может происходить без каких либо промс- 
жутчных продуктов. Это подтверждают также отдельные пласты и 
пропластки бентонитовых глин Ноемберянского и Даш-Салахлип- 
ского месторождений, а также и экспериментальные исследования 
И. В. Холодкевича и А. Р. Гентнера в процессе изучения гидротер
мального преобразования базальтоидов Исландии [20].
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Հ. II. ԱՎԱԴՅԱՆ յ՚ԱՈԽԱԾԻՆ ԱՊԱՐՆեՐհ 1Ո1ՆՏՍ П1‘Н ՈՆ1«ՏԱՏ11ԱՆ ՀԱՋՈ1'ԴԱ’ւԱՆՈ1՚ԹՅԱՆ 
1ՈԼՍԻՆ

II. մ փ ո փ ո ւ մ
Հոդվածում քննարկվում են հրաբխածին ապարների մոնտ մորիք ոնիտ աд -

ման հարցերր' կապված ստեղծված մ իջավայրի պա քմ աններում անկայուն ւ1 ի
ջան կ յալ նյութերի հետ է

Աշխարհի, այդ թվում նաև Խորհրդային Միության բենթոնիտ ային կավերի 
բաւլմ աթ իվ հանքավայրերում մ ոն ա մ ո ր իլ ոն ի տ կավային միներալր դոյացել է 
հրային ապարների ապակու Հաշվին! Վերջիններս հան րավտյրերի դերակրշ֊ 
ոոդ մեծա։! ասնության մեջ մ ոն տ մ ո ր ի լոնի տ ի են վերածվել աստիճանաբար, ս ի 
շարք միջսնԼյալ նյութերի միջոցով քլորիտի, սելադոնիտի, ս ե լ ա դոն ի տ - մ ոն տ - 
մորիլոնիտ խաոր թերթիկավոր նյութի և այ/նւ Այս ճանապարհով է, դոյացեք 
նաև Հ ա յ կ ա կ ան ԽՍՀ Ս արիդյուդի բենթ ոնի տ ա յին կավերի հանբավայրր ։ Սա
կայն մեր հանրապետության տարածքի մեկ այլ հանքավայր Ն ո յ ե մ բ ե րյ ան ին ր . 
դոյացել ( այլ ճանապարհով։ Այստեղ մ ոն տ մ ո ր իք ոն ի տ միներալն աոաջադել Լ 
թթու կադմի հրաբխային մոխիրների Հաշվին երկու ճանապարհով. I I .րաբր- 
խային մոխիրների ապակուց անմիջականորեն, աոանց միջանկյալ նյութերի և 
2) միջանկլա/ ցեոլիտային միներալների միջոցով։

Նույնանման պատկեր է նկատվում նաև Ադրբեջանի Դաշ-Սալախւի հան 
րավայրումէ Այստեղ մոն տ մորիլ ոնիտ ա դվե/ են թթու կադւ/ի հրաբխային մո- 
խիրներր և հիմքայինից մինչև թթու կադմի լավաներն ու էրստրուդիվ ապար- 
ներրւ ՀՆՂ որում, թթու կադմի հրաբխային մոխիրներր մ ոն տ մ ո ր ի ւ ոն ի տ ի են 
վեր ածվել տնմ իքտկանորեն, աոանց նկատե/ի մ իք անկ յայ նյութիդ իսկ հիմքա
յին և մ իքին թթվայնության կադմի յավաներր քրւրիտ. հիդրոփայյար. րեյ՝ 
դեյիտ և խաոր թ երթ իկավոր մ իք անկ յայ նյութ երի միքոցաք

Այսսյիսով, Հայկական ԽՍՀ տարածքի երկու խոչորադույն' Սարիդյոպի՝
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H. S. AVAKIAN

ON ТЕ TRANSITION STAGES OF VOLCANOGENOUS 
ROCKS INTO MONTMORILLONITES

Abstract

The problems of volcanogenous rocks formation into montmorillo
nites through intermediate phases (which are metastable in those con
ditions) are considered, two bentonitic clay deposits of various types (Sa- 
lighiugh and Noyemberian ones. Armenian) being examples. An at
tempt is made to prove, that intermediate phases availability, which are 
revealed in almost all bentonitic clay deposits, is not binding during the 
process of transition of volcanogenous rocks into montmorillonites. The 
main factors, which predeterminate the presence (or absence) of interme
diate melaslable phases, are followings: the chemism of metasomatizing 
solutions, the conditions (open or closed) of metasomatism proceeding, 
the solutions pH and chemical composition of parental rocks.
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