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Геодннамические процессы, протекающие на различных глубинах земной 
коры Армянского нагорья, имеют разнообразный характер Исследование про
цессов дегидратации и минералообразованпя в различных горных породах и 
в их компановках при высоких термобарических условиях показывают, что 
процессы сопровождаются объемными изменениями, доходящими до 30%. Од
ной из причин, вызывающих сейсмические толчки, рассматриваются указан
ные процессы.

Геодннамические процессы, протекающие на различных глубинах 
Земли, в частности связаны с процессами, происхотящими в различ
ных типах горных пород в глубинных условиях. С целью выяснения 
физики указанных процессов проводилось экспериментальное модели
рование термобарических условий глубинных зон Земли. Такие иссле
дования осуществляются с применением твердофазных камер высоко
го давления с регистрацией изменений сейсмических волн и деформа
ции [4]. Резулы а гы предварительных исследований для отдельных 
видов горных пород Малого Кавказа опубликованы в работах [1,3]. 
Целью настоящих исследований! является выявление физики процес
сов. происходящих как на границах отдельных слоев земной коры, 
1ак и при взаимодействии серпентииизированных масс с блоками раз
личного состава, входящими в состав меланжа при изменении термо- 
оарических условии на различных глубинах земной коры.

„ Ин 1едования проводились в лаборатории Экспериментальной 
сейсмотектоники Государегвенного Инженерного Университета Арме- 
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НИИ. Унифицированная установка позволяет исследовать зависимость 
времени прохождения продольной сейсмической волны в гор 
ной породе от давления (10 кб) и температуры (1000°С). Перс 
лающей давление средой используется доломит, а температура соз
дается электричеством, которая через наковальни передается графи
товой оболочке, в которой размещен исследуемый образен. На уста
новке смонтирован узел, позволяющий аккумулировать выделяющие
ся при опыте флюиды и газы. Сложность исследуемой системы пока 
что не позволяет определить скорость распространения продольной 
упругой волны. Однако изменение времени прохождения продольной 
упругой волны в зависимости от температуры и давления позволяе։ 
фиксировать процессы, протекающие как в отдельных типах горных 
пород, так и в их компановках. На установке исследуется также де
формация в зависимости от давления, позволяющая фиксировать обт- 
смные изменения в исследуемом образце горной породы.

Опыты проводились следующим образом. Цилиндрические образ
ны диаметром 12,65 и высотой 12лм։ помещались в ячейке высокого 
давления и при комнатной температуре проводилось несколько цик
лов нагружения испытуемой ячейки для получения максимального 
уплотнения. В последнем цикле нагрузка на ячейку увеличивается до 
некоторого конкретного значения. Затем повышается температура 
испытуемого образца до значения, при котором устройство регистра
ции задержки интервалов ультразвуковых колебаний фиксирует про 
цесс, происходящий в ячейке высокого давления.

Зависимость времени прохождения продольной упругой волны и 
деформации от давления и температуры в образцах габбродиорита и 
кварцевого диорита приведена на рис. 1а. Исследуемые образцы были 
продавлены до 5лбар.„ после чего электричеством температура плавно 
повышалась до 900сС.

Рис. 1. Зависимость времени прохождения продольной упругой 
волны и деформации от давления и температуры в горных поро
дах и их компановках: а) 6֊ габбродиорит, 8—кварцевый диорит; 
б) 1—габбро-ссрпснтлнит-габбро. 4 -перидотнт-амфиболит-пс рг 

дотит.

В образце габбродиорита время прохождения упругой продоль
ной волны (т) остается примерно постоянным до температуры 600 С. 
после чего происходит резкое повышение значения т, вследствие про
исходящих процессов в породе. Эти процессы фиксируются также на 
кривой зависимости деформации от температуры. Объемные измене
ния доходят до 20%.

Петрографические исследования образцов до и после опытов по
казали. что в образце габбродиорита до опыта отмечалась сильная



।решнноватость, пелитизация, серпентинизация, а также хлоритиза
ция и карбонатизация плагиоклазовых зерен и клинопироксенов. Пос
ле опыта структура породы несколько нарушена, плагиоклазовыс зер
на более трещиноватые, особенно в центральных частях, где интен
сивно развивается процесс пелитнзации. Клинопироксены полностью 
изменились, превратились в аморфное вещество. Количество рудного 
минерала возросло до 3—5%, образовавшегося за счет разложения 
клинопироксенов.

Зависимость т от температуры при постоянном давлении 5 ко. 
для образца кварцевого диорита до 500С имеет монотонный харак- 
тср, в результате чего значение т плавно уменьшается, что, по нашим 
в едставлепиям, связано со специфическими особенностями структу
ры и минерального состава породы. При температуре 750 С, за счет 
происходящих процессов в породе (разложение зерен роговой обман
ки, возникновение микротрещин и т. д.) происходит резкое увеличе
ние т. Происходящие процессы завершаются при температуре 850 
—900сС. Процессы фиксируются также объемными изменениями, до
ходящими до 30% исследуемого образца. ՛№

Петрографические исследования до и после опытов показали, что 
исследуемый кварцевый диорит был эпидотизирован, альбитизирован, 
реже пелитизнрован и карбонатизирован. После опыта наблюдается
шпене ификация процессов эпидотизации, цоизитизации и серицити-
>ации. Зерна роговой обманки мутнеют и становятся полупрозрачны
ми, вокруг некоторых зерен проявляется светло-желтая кайма, по-ви- 
димому, гидроокислов железа, возникших за счет разложения роговой 
обманки. Зерна кварца становятся более трещиноватыми.

С целью выявления взаимодействия различных пород при высоких
гермобарических параметрах, исследовались компановки горных по
род. таблетки которых приклеивались тонким клеем.

Согласно предложенному разрезу состава и строения земной ко
ры Малого Кавказа [2]. вследствие изменений термобарических усло
вий, перманентно, в течение геологического времени, происходила де
гидратация сериентинизированного слоя. подстилающего подошву 
земной ՛ оры. Вследствие выделения водяных паров, при высоких тер- 
мобарических условиях, происходит амфиболизация нижних частей 
габброидного слоя. • *

С целью моделирования указанного процесса эксперименталь
ным путем, составлялась компановка из габбронорита и серпентинита 
(рис. 16). Кривая зависимости т—Т имеет волнистый характер, что, 
по нашим представлениям, связано с присутствием пластически дефор. 
мированного серпентинита. В интервалах температур 500 и 700°С 
в компановке горных пород происходят процессы, которые фиксиру
ются также на кривой зависимости △!—Т. М4

Петрографические исследования после опыта выявили, что габ- 
броиорит теряет свою структуру, вследствие обильного развития ак- 
тинолит-тремолитового агрегата по пироксеновым зернам и пелитиза- 
нии плагиоклазовых зерен. Отмечается выделение черного рудного 
вещества вдоль актинолит-тремолитового агрегата, а также большо
го количества трещин, заполненных рудным веществом. На отдельных 
участках наблюдается развитие тонкочешуйчатого серицитового агре
гата по большим плагиоклазовым зернам. Весьма интересны погра
ничные участки между габбро и серпентинитом. Вдоль границы с сер
пентинитом. в краевых частях габбро, развивается тремолит с гребен
чатой структурой—отдельные индивиды тремолита расположены по
перек границы. Таким образом, наше предположение о процессе амфи
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болизации, происходящем в подошве земной коры, подтверждается 
экспериментальными исследованиями.

Следующая компановка горных пород была сложена из перидо- 
։ита и амфиболита (рис. 16). Наблюдается монотонность зависимости 
т—Т и △ !—Т. В интервале температур 520—600эС, вследствие проис
ходящих процессов в компановке горных пород происхотит скачко
образное изменение указанных величин.

Петрографические исследования до и после опытов выявили, что 
перидотит до опыта серпентиннзирован на 15֊ 20%. После опыта по
перек границы перидотита с амфиболитам наблюдается рост иголь
чатого тремолита, имеющего гребенчатое стооение. Далее идет узкая 
полоса, сложенная непрозрачным рудным веществом. Затем в сторону 
амфиболита появляются крупные игольчатые выделения, имеющие 
различную ориентировку и погруженные в светлую прозрачную, но 
аморфную массу.

Вышеизложенные результаты свидетельствуют, что процессы, 
происходящие в различных горных породах и в их компановках, со
провождаются как дегидратацией отдельных минера зов, так и ново- 
минератообразованием. Процессы сопровождаются как скачкообраз
ными изменениями сейсмических волн, так и внезапными изменения
ми объемов, доходящими до 30%.

Следовательно, предположение о том, что отним из возможных 
причин геодинамических процессов, происходящих на различных глу
бинах земной коры, могут являться вышеуказанные процессы, стано
вится более вероятным. По результатам полученных данных можно 
предполагать, что сейсмические толчки разной интенсивности могут 
быть связаны с указанными процессами.

Вышеприветенные данные о процессах в горных породах при раз
личных термобарических условиях являются предварительными. Ре
зультаты дальнейших исследований в этой области могут быть исполь
зованы для решения как геологических, так и сейсмических задач.

Работа выполнена в рамках темы 96—340, финансируемой из 
госбюджета Республики Армения.
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Ա. Վ. Հարությունյան, Ս. Р. ԱբուԼւան, Ա. Ա. Րդոյսւն, Դ. Ր. Րաթայան 
Վ. Հ. Մարուքյան

Ամփոփում

Հայկական լեռնաշխարհի երկրակեղևի տարրեր խորություններում րն֊ 
թացող դե ո ղ են ա մ ի կ ա կ ան պրոցեսների րնույթր ր ա ց ահ ա յ տ ե / ու նպատակով 
ուսումնասիրվում են լեռնային ապարներում նրանց համակցություններում, 
րսւրձր V ե ր մ աճնշ ում ա յ ին պ ա / մ անն ե ր ում րնթացող պրոցեսների րնույթր: 
նպարների դեհիդրատացիայի պրոցեսր ուղեկցվում են միջավայրում սեյսմիկ 
'Աքիրների և դե ֆ ո ր մ ա д ի ան ե ր ի կտրուկ փոփոխություններով, որր >իւ>ր
1/1 աքիս ենթադրեք ու, որ այդ 
երկր աշ արմ երի ա ռ ա ջ աց մ ան

պրոցեսներր կարող են սեյսմիկ 
պատճառ հանդիսանալ։

հաըվածն I՝ րի
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DEHVDRATATION ANO MINERAL FORMATION PROCESS
AT HIGH THERMOBARIC IN MOUNTAIN ROCKS SETTING 

OF OPHIOLITE ASSOCIATION IN THE ARMENIAN HIGHLAND

A. V. Haroutynyan, S. B. Abovyan, A. A. Bdoyan, S. G. Babayan, 
V. H Maroukyan

Abstract

Geodynamic processes at various depths in Ilie Earth s crust of the 
Minor Caucasus are of dixerse character. The investigations of rehydrata- 
lion and mineral formation processes in various mountainous conditions 
show that those processes are accompanied by changes in volumes, which 
leach up to 30% The mentioned processes are considered as one of the 
causes resulting in seismic shocks
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Обсуждаются последствия инфильтрации воды из глинистых растворов п 
породы-коллекторы; утверждается, что в результате взаимодействия воды и 
силикатного каркаса глинистых минералов она из жидкой фазы переходит в 
твердею, наращивая объем глинистых частиц в поровом пространстве; в итоге 
зто приводит к образованию непроницаемой для углеводородов зоны и герме
тизации продуктивного пласта.

Трудно переоценить роль буровых (глинистых) растворов при 
вращательном бурении. Они практически непрерывно циркулируют в 
скважине, выполняя одновременно ряд важных функций: выносят 
шлам, образующийся при разбуривании пород, стабилизируют тсмие- 
ратурный режим в скважине, нейтрализуют давление пластовых флю- 
илов и т.д. Важная роль и многообразие функций глинистых раство
ров предопределяют юстаточно строгие к ним требования. Кроме то
го, : сновные параметры буровых растворов необходимо постоянно 
контролировать (и корректировать), поскольку они могут существен
но изменяться в зависимости от сослана разбуриваемых порол, в част
ности галогенных, которые обычны для нашего региона. Пре-
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