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Верхнеюрские монтмориллонитовые глины Шамшадинского антиклинория, развитые в составе вулканогенмо- 
карбонатной формации, сформировались путем стадийного преобразования тонкозернистых гиалокластитов 
базальтового и андезито-базальтового состава и характеризуются высокими обменными способностями В условиях 
влажного климата Тавушской области они приобретают текучесть, приводящую к развитию оползней и оползней- 
обвалов. I

Геологическое положение, парагенезис. Вул- 
каногенно-карбонатная формация верхней юры- 
нижнего мела северо-восточной части Армении 
(Сомхето-Карабахская зона) характеризуется со
четанием морского мелководного карбонатона- 
копления и преимущественно трещинных излия
ний базальтового и андезитового состава [3,6). 
По северному крылу Шамшадинского антикли
нория, в бассейнах среднего течения рек Ахум и 
Тавуш в разрезе формации обособляется эффу- 
зивно-гиалокластитовая ассоциация известково- 
щелочной петрохимической серии, развитая на 
стратиграфическом уровне оксфорда-кимериджа, 
вероятно, и титона [2,6]. При мощности 500-900.4 
она слагается подушечными лавами, подушечны
ми брекчиями, гиалокластитами и монтморилло
нитовыми глинами. В подчиненном количестве 
присутствуют потоки миндалекаменных лав ком
пактного строения, а также линзы карбонатных 
пород - известняков и доломитов. Последние 
участками заметно обогащены вулканокласти
ческим материалом, вплоть до перехода в сме
шанные образования [5]. Эта субаквальная ассо
циация перекрывается толщей наземных вулка
нитов (базальты, андезиты, туфы) титона-валан- 
жина мощностью 250-550 м, известной под наз
ванием артаминской свиты [Ренгартен, 1959]. По
душечные лавы эффузивно-гиалокластитовой 
ассоциации образованы миндалекаменными сфе
роидами с преобладающей величиной 50-65 см 
в поперечнике и отчетливо проявленной коркой 
закала. Среди них имеются разновидности как с 
плотной, так и рассредоточенной упаковкой, со
держащие обильный гиалокластитовый заполни
тель. Подушечные брекчии состоят из облом- 
ков’ пиллоу”, погруженных в гиалокластитовый 
цемент. Форма их разнообразна: от полусфер и 
сегментов до мелких угловатых и трапециевид
ных фрагментов. Подушечные брекчии либо яв
ляются непосредственным продолжением потоков, 
либо слагают самостоятельные тела протяжен
ностью до 350-400 м. Их формирование отража
ет момент максимальной дезинтеграции лавовых 
сфероидов при быстром их остывании в морской 
воде. Конечным результатом термического шока 
явилось раскалывание и интенсивное шелушение 
(Десквамация) “пиллоу" с формированием гиа

локластитов. Часть их осаждается вблизи мест 
образования, другая же разносится течениями и 
сортируется. Это преимущественно слоистые и 
реже массивные оглиненные породы - зелено- 
вато-бурые (пятнистые), оливково-зеленые и 
светло-коричневые. По гранулометрии они раз
нообразны: от крупнообломочных (0,8-2,5 см), 
содержащих щебень и глыбы, до тонкораздроб
ленных - песчано-алевритистой и пелитовой раз
мерности. В них часто наблюдается градацион
ная слоистость. Изучение в шлифах показывает, 
что гиалокластиты слагаются полуугловатыми 
и слегка округлыми витрическими фрагментами, 
испытавшими палагонитизацию, хлоритизацию и 
монтмориллонитизацию. В подчиненном коли
честве присутствуют полусферы или цельные 
глобули гидратированного стекла с относительно 
светлой окраской и реликтами концентрического 
строения. Максимальное “затемнение" палаго- 
нитизированного стекла связано с обильными 
выделениями железистых и титанистых минера
лов. В крупных фрагментах (15-25 мм) заметны 
микролейсты измененного плагиоклаза и вклю
чения пироксена, а в тонкозернистых разностях 
обычно замещение стекла смешаннослойным 
хлорит-смектитовым веществом. В этой преобра
зованной массе присутствуют халцедон, цеолиты, 
хлориты, лейкоксен, магнетит, гематит, лимонит, 
гидрогетит, кальцит, доломит. Для химического 
состава (табл.1) показательно пониженное со
держание кремнезема, что прежде всего обус
ловлено его выносом, а также присутствием свя
занной и гигроскопической воды в количестве 
6,29-11,43%. По сравнению с потоками “пил- 
лоу”-лав заметно повышенное содержание ти
тана и соизмеримое соотношение Ыа/ К при по
стоянном превышении натрия.

Основные черты вещественного состава. 
Монтмориллонитовые глины представлены вы
держанными слоистыми накоплениями и реже 
комковатыми агрегатами в связующей массе по
душечных брекчий. В обнажении это светло- 
коричневые породы, жирные на ощупь Участками 
они включают прослои и линзы карбонатных 
пород: известняков и доломитов (рис.1.). Мак
симальные их скопления мощностью от несколь
ких до 8.5 м развиты по левобережью р Ахум, в

33



Таблица /
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГИАЛОКЛАСТИТОВ И ГЛИН

1
хх 510»

1 ТЮ2
АьОз ЕегОз РеО СаО МдО МпО

1
Ха? О К2О Р2О5 5О3 н2о П.П.П. СО?

|------

1 42.05 0 98 15.38 8.42 0.66 7.82 6.47 022 1 1.52 0.77 0.28 0.10 5.33 6.10 4.90

9 4339 1.08 15.65 8.90 0 67 7.17 6.77 0.18 0 72 0.58 0.17
не 

обн. 642 5.50 3.70

3 41.25 .из 15 42 8.85 0 66 1005 6.82 0.09 1.40 0 60 025 0.08 429 2.00 7.11

4229 0.97 15.85 7.83 0.88 9.12 5.84 0 11 1.18 0.97 029 0.08 5.12 3.15 6.33

5 4305 0.95 1414 9.40 0 4-1 5.13 8.07 0 07 0.06 0.62 0.08
не 

обн.
7 88 5.36 4.75

: & 42 30 0.99 14.28 829 0.24 3.90 5.92 0 02 0.18 0.72 0.06 0.04 12.36 8.32 0.38

у 44.69 0.85 1475 8.65 0.35 1.40 9 38 0 04 0.10 022 0.19 не 
обн

10.00 6.08

8 4325 0.46 17.09 12.45 1.00 1.16 7.67 0.07 0.48 0.49 0.30
не 

обн.
7.23 12.20

9 51.11 1 122 14.12 6.40 028 1.02 
1

4.94 0.01 0.06 1.00 не обн 0.08 10.52 10.24 •в»

110 49.40 
______ 1

1 14 1449 6.72 0 14 2.28 3.77 0.01 0.10 1.12 не обн.
не 

обн.
8.45 13.36

Образцы 1-4 представляю՜ гиалокластиты, 5-6 - природные образцы монтмориллонитовых глин; 7-10 - их отмученную 
глинистую фракцию Анализы приведены к

центре села Навур и на юго-восточной окраине 
г Берд Что касается частично оглиненных 
гиалокластитов, то суммарная их мощность по 
разрезу достигает 320-350 м.

ДОЛОМИТОВ

Чистые разновидности глин пространственно 
связаны с зонами развития хорошо отсортиро
ванных тонкослоистых гиалокластитов. В шли
фах они выглядят тонковолокнистой, хлопьевид
ной массой с редкими фрагментами частично хло- 
ритизированного и монтмориллонитизирован- 
ного вулканического стекла. Контуры послед
него нечеткие и устанавливаются в скрещенных 
николях по внутренней структуре.

Обломочная примесь представлена зернами 
хлоритизированного и карбонатизированного 
плагиоклаза, пироксенов (гиперстен, диопсид, 
авгит), изредка базальтической роговой обманки. 
Кроме того, в глинистом материале присутству
ют цеолиты, хлориты, лейкоксен, магнетит, гематит, 
лимонит, кальцит, доломит.

Основная часть глинистой фракции представ
лена монтмориллонитом, о чем свидетельствуют 
рентгеновский, электронно-микроскопический, 
термический и другие виды анализов (рис.2 ).
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На рентгенограммах природных образцов 
фиксируется серия базальных рефлексов с 
(1(001) от 13,8 до 15,0 Л. После насыщения гли
церином последние возрастают до 17-18 А, а в 
результате прокаливания межплоскостные 
расстояния сокращаются до ~ 10 А. В несколь
ких образцах базальный рефлекс с 8(001)» 14 А 
не изменяется после насыщения глицерином, что 
связано с примесью хлорита.

Термограммы фиксируют три эндоэффекта 
с максимумами соответственно при 150°, 560°, 
860° и 930° и один экзотермический пик (обра
зование высокотемпературных фаз). При этом М ___ -1 ___ ___ __  первый эндоэффект выражен интенсивнее вто
рого и третьего. По данным электроногра
фического анализа, параметры элементарной 
ячейки монтмориллонитов находятся в преде
лах: а = 5,18А~5,20А; Ь = 8,9бА~9,00А. 
Повышение значения-параметра Ь (9,00А) ука
зывает на высокое содержание железа.

Почти постоянно в глинах присутствует 
хлорит в количестве от следов до 20%. На рент
генограммах природных образцов фиксируется 
рефлекс с 8(001) ~ 14А, который не изменяется 
после их обработки. По данным электроногра
фии, параметры хлорита: а =5,ЗА; Ь =9,22А [8]. 
Диагностируется также присутствие гидро
слюды.

Глины характеризуются высокими содержа
ниями железа и магния, заметны отчетливое пре
вышение ванадия (в пределах 0,024-0,032; сред
нее 0,028%) и слегка завышенный фон лития. 
Примечательны близкларковые содержания Ва, 
5г, №, Со, Сг, Си, РЬ, Ип [3]. Карбонатность при
родных образцов колеблется в пределах 1,8- 
20% и находится в зависимости от примеси ра
ковинного детрита, оолитов, доломита и развития 
карбонатных прожилков. Обменная емкость - 
98,50 мг-экв/100 г характерна для монтморилло
нитовых глин |1| и представлена следующим 
комплексом: К' - 0,57 мг-экв/100 г\ № - 
следы; Са+_ 87,08; -10,85.

В дождливые периоды эти породы и час
тично оглиненные гиалокластиты приобретают 
ползучесть и испытывают смещения в форме 
оползней и оползней-обвалов. В первом случае 
происходит медленное скольжение глинистых 
слоев под действием силы тяжести, во-втором - 
переувлажненные блоки при движении распада
ются с формированием комковатой массы, накап
ливающейся не только в понижениях рельефа, 
но и на ровных площадках. Это имеет место и 
вдоль стратегически важной горной дороги 
Иджеван оерд - чаще на отрезке по левобере
жью р Ахум, где липкая глинистая масса перего
раживает трассу, делая ее непроезжей.

Условия формирования и геологическое зна
чение Как следует из геологического описания, 
монтмориллонитовые глины являются продуктом 
преобразования гиалокластитов базальтового и 
андезито-базальтового состава. Многостадийный 
процесс охватывал значительный промежуток 
времени, начиная от трещинных излияний в ус
ловиях морского мелководья до полной литифи
кации осадка. Особенности минерально-хими
ческого состава и парагенезиса позволяют на

метить следующую последовательность преоб
разований сидеромеланового стекла.

- Сингенетическая и диагенетическая гид
ратация (палагонитизация), связанная с взаимо
действием гиалокластитов с наддонной водой и 
иловыми растворами.

- Продолжение палагонитизации по мере пе
рекрытия преобразующихся гиалокластитов но
выми потоками “пиллоу"-лав, испытывающими 
десквамацию.

- Автометаморфизм, гидротермальное выще
лачивание и гальмиролиз в условиях подтока 
вулканического тепла и активизации поровых и 
реликтовых морских вод.

- Раскристаллизация образовавшегося из 
гиалокластитов геля в монтмориллонит.

- Постепенное обезвоживание тонкодис
персных илов и уменьшение их объема в связи 
с усадкой.

Преобразования приводили к выносу из вул
канитов кремнезема и в этой связи примеча
тельно развитие в известняках того же страти
графического уровня линз и желваков светло
серых силицитов, что отчетливо проявлено по 
юго-восточной части водораздела Агстев-Ахум 
[3,6] Судя по ограниченному развитию железо
марганцовых корок и конкреций, а также близ- 
кларковому содержанию в глинах Си, 1\П, Со, за
метного выноса этих металлов не происходило. 
Интересным представляется и обратное (по 
сравнению с гиалокластитами) соотношение ка
лия и натрия. Очевидно, с оглинением тонкораз
дробленной гиалокластики происходил привнос 
калия морского источника. Возможность этого 
процесса доказана практикой морского бурения 
|Г)30Р] и экспериментальными работами [9.12] 
Согласно этим данным, возрастание содержания 
К,О является результатом низкотемпературного 
(ниже 150°С) взаимодействия базальтов с морс
кой водой.

Безусловно, на ход преобразований оказы
вали влияние обстановка седиментации и состав 
иловых растворов, которые в условиях аридно
го климата приобретали повышенную минера
лизацию и склонность к диагенетической доло
митизации. В этом смысле показательно частое 
сонахождение пятнистых доломитизированных 
известняков и доломитов с оглиненными хло- 
ритизированными гиалокластитами. Очевидно, 
участки мелководного бассейна с интенсивным 
прогревом вод, устойчивыми умеренно-щелочными 
условиями и повышенным магнезиальным фоном 
являлись благоприятной средой для монтмо- 
риллонитизации и хлоритизации гиалокластитов 
В этих же условиях имеет место быстрая нейт
рализация кислых вулканических растворов се
диментационным карбонатным компонентом [6.7] 
И в заключение отметим, что монтмориллонит 
не образует заметных скоплений среди гиало
кластитов андезитового состава, развитых в той 
же ассоциации. В большей мере они подвержены 
хлоритизации, цеолитизации, кальцитизации и ре
же гематитизации.

Близкий к изложенному механизм оглинения 
гиалокластитов был выявлен в верхнеюрской 
толще Капанского антиклинория |4,6].
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Судя по приведенным данным, изученные гли
ны имеют практическую ценность. Нами пред
варительно намечены следующие сферы возмож
ного их использования с учетом последующих 
технологических испытаний: очистка, осветление 
масел, фильтрация вин, очистка шерсти и про
мышленных вод, добавки к кормам, изготовление 
водоупорных прокладок в гидротехнических 
объектах Адсорбирующие свойства природно - 
активных глин монтмориллонитового ряда могут 
быть использованы в целях извлечения и уда
ления радиоактивных элементов из отходов, за 
исключением Ин и других нуклидов, присутст
вующих в виде анионов. о

При нагревании до 900-1000 С монтморил
лонит спекается и теряет способность к анион
ному обмену, поэтому радиоактивные катионы, 
адсорбированные ранее, оказываются прочно свя
занными |10,11].

Заключение Результаты проведенных иссле
дований позволяют обсудить ряд насущных воп
росов геологического развития Шамшадинского 
антиклинория

- В качестве продукта превращений расстек- 
лованного гиалокластитового компонента верх
неюрские монтмориллонитовые глины являются 
закономерным членом вулканогенно-осадочного 
парагенезиса. В этой связи отчетлива их зави
симость не только от типа субаквальных вулка
нических проявлений и состава продуктов, но и 
обстановки седиментации, контролирующей такие 
особенности исходного вещества как сортировка, 
гранулометрический состав, а также характер не
которых преобразований.

- Весьма показательно отсутствие сущест
венных переходов в другие разности глин и сох
ранность высоких обменных способностей, что 
в первую очередь обусловлено характером по
следующего развития региона: это вывод к по
верхности верхнеюрских пород в связи с рос
том новообразованных поднятий малокавказской 
островодужной зоны, небольшая мощность выше
лежащих образований, относительно слабое про
явление третичного орогенеза и отсутствие но
вейшего вулканизма

- В условиях влажного современного кли
мата. характерного для Тавушской области Арме
нии, монтмориллонитовые глины приобретают те
кучесть,_ приводящую к развитию оползней и 
оползней-обвалов В этой связи выявленные за
кономерности формирования глин могут сущест

венно помочь при прогнозе оползневых явлений 
и разработке защитных мероприятий.

Работа выполнена в рамках темы 02-1325. 
финансируемой из госбюджета Республики Ар
мения.
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ՇԱՄՇԱԴԻՆԻ ԱՆՏԻԿԼԻՆՈՐԻՈՒՍՆ ՎԵՐԻՆ ՅՈԻՐԱՅԻ 
Մ11ՆՏՄՈՐԻ1.ՈՆԻՏԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

(ՍՈւրԻւԵԹ-ԴԱՐԱՐԱԴՅԱՆ ԳՈՏԻ)

Ռ-. Ա. Մանդւսլյւսն, Ո֊. Գ. ՍֆւիթարյաԱ

Ամփոփում

Շամշագինի ան տ ի կլին ո րի ո լմի վերին յու րայի մոնտմո րիլոնիտ այ ին կավերր կֆուզիվ- 
հիալոկլաստիտային ասոցիացիայի մշտական բաղագրիշներն են: Սրանք առյս^ացել են բազալտային 
և ան դե պիտ-բազալտ այ ին ապակե փ ո ւ լի ստապիական վերափոխումների հետևանքով' պալա- 
զոնիտագման, զ ալմիրոլի զի և տրանսվապորիզացման մասնակցու թյամբ : Նյու թ ական և կավային 
րազազրիշի լավ պահպանվածու թյունը վկայու մ է էպիգենեզի բարեխառն բնույթի և. հետագա թռւյ[ 
ղիսլոկագիոն վերափոխու մների մասին: կրակալության պայմաններում կավերր ստանում են 
հոսունու թյուն, որոնք հանգում են այմմ սողանքների զարգացմանը և սողանք-փլվածքների 
առաջացմանը:

ABOUT THE UPPER JURASSIC MONTMORILLONITE CLAYS 
OF THE SHAMSHADIN ANTICLINORIUM 

(SOMKHET-KARABAKH ZONE)

R. A. Mandalvan, R. G. Mkhitarvan•r * *

Abstract

The Upper Jurassic montmorillonite clays of the Shamshadm anticlinorium developed within the 
volcanogenic-carbonate formations have formed through stage-by-stage transformation of finely 
grained hyaloclastites of basaltic and basaltic andesite compositions, and are characterized by high 
exchange properties. In the conditions of damp climate in the Tavoush region, they become viscous, 
which leads to the development of landslides and rock-fall landslides.
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