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Характеризуются генетические разновидности, структурные признаки и особенности распространения 
основных глинистых минералов в геолого-промышленных типах глинистых пород РА, определяющих 
технологические свойства и области практического их использования.

Ранее автором среди глинистых пород, раз
мещенных в осадочных, вулканогенно-осадочных 
и гидротермально-метасоматических отложениях 
РА. были выделены восемь геолого-промышлен
ных типов, различающихся возрастом, генезисом, 
вещественным составом и промышленными 
свойствами. Критерии и обоснование их выделе
ния и краткая характеристика каждого типа при
водятся в [6.7]. однако без минералогии - ввиду 
ограниченности объема статьи. Между тем, ми
нералогия в данном случае имеет первостепенное 
значение: глинистые порода одновременно яв
ляются рудами и технологические их свойства 
во многом обусловлены видовым составом и со
отношением в них глинистых минералов, сте
пенью их кристалличности и структурной упо
рядоченности. С другой стороны, свойства самих 
глинистых минералов, как физических тел, опре
деляются их структурой, т е. особенностями стро
ения их кристаллической решетки. Все эти ха
рактеристики в упомянутых статьях отсутству
ют, и автор надеется, что настоящее сообщение 
восполнит указанные пробелы.

Каолиниты представлены аллотигенным, 
аутигенным, латеритным и гидротермально-мета
соматическим генетическими типами

Аллотигенный каолинит является породооб
разующим минералом в аргиллитах и сланцах I 
типа (составляет до 70% глинистой фракции), 
меньше распространен в породах II типа. Как 
правило, структура его несовершенная, период 
“с” не проявляется. На рентгенограммах фикси
руется серия рефлексов (001) с б = 7,2 А, 
3,6 А и другие После прокаливания при 600°С 
некоторые базальные отражения исчезают. Тер
мограммы характеризуются наличием одного эн
до- и одного экзотермического пиков с макси- 
мум?ми соответственно при 600-660° и 970- 
1000°С. На электронномикроскопических сним
ках суспензий частицы имеют обломочную фор
му. Химический состав характеризуется повы
шенным содержанием алюминия и кремнезема.

Аутигенный каолинит распространен в по
родах II и IV типов. В глинах угленосных фор
маций он заполняет поры и трещинки, непо
средственно примыкающие к участкам концен
трации растительного детрита и углистого 
вещества, составляя до 30% объема породы. 
Представлен чешуйчатыми или розетковидными 
образованиями размером 0.03-0.05 мм с более низ
ким показателем преломления (около 1,560), чем 

глинистая основа. Образуется также по полевым 
шпатам или в результате регенерации исходного 
(аллотигенного) каолинита, от которого отлича
ется более совершенной структурой.

Каолинит латеритного происхождения явля
ется основным минералом в породах типа 5 (до 
90% глинистой фракции), отличающихся весьма 
высоким содержанием алюминия и железа. По 
своим структурным характеристикам близок к 
аллотигенному каолиниту.

Гидротермально-метасоматический каолинит 
характерен для пород VIII типа (составляет 60- 
80% глинистой фракции). Отличается большей 
степенью гидратации и структурной упорядочен
ности, чем указанные выше разновидности. Обыч
но встречается совместно с диккитом, диссоциация 
которого при 700°С. Каолинит и диккит образу
ют тонкоагрегатные псевдоморфозы замещения; 
крупные монокристаллы не зафиксированы. На 
электронномикроскопических снимках частицы 
имеют неправильную форму, в редких случаях 
отмечаются фрагменты гексагональных чешуек

Структуры каолинитов подробно рассмот
рены в [1,4]. Добавим, что в отличие от других 
глинистых минералов, они состоят из одного слоя 
кремнекислородных тетраэдров и одного слоя 
алюмогидроксильных октаэдров, которые соеди
нены прочной водородной связью, поскольку 
плоскости атомов кислорода и ОН-групп нахо
дятся друг против друга. Именно этим во многом 
определяются технологические свойства каоли
нита. Каолинитовые породы используются для 
производства фарфора, огнеупорных изделий, ке
рамических волокон, бумаги, резины (в качестве 
наполнителей), глазурей, изоляционного и других 
материалов. Важное значение имеют дисперс
ность, пластичность, цвет, химическая инертность, 
абразивность; поэтому каолин-сырец перед ис
пользованием нередко подвергается специальной 
(заводской) обработке - отмучиванию, помолу, 
сепарации, флотации и т.д. [2,3,5].

Гидрослюды (иллиты) и родственные им 
минералы встречаются в породах практически 
всех типов, но более всего характерны для ар
гиллитов II типа |7] (до 90% глинистой фрак
ции). Диоктаэдрические гидрослюды представ 
лены двумя политипами - низкотемпературным 
(1М) и высокотемпературным (2М,). Политип 
1М встречается и в породах I типа, находящихся 
на уровне метагенеза. Оба политипа представле
ны двумя генерациями - аутигенной и аллоти- 
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генной. Аутигенная гидрослюда 1М образуется 
по полевым шпатам, обломкам осадочных пород, 
зеленой слюде, остаткам микрофауны, а также в 
процессе галогенеза - совместно с галитом. Она 
встречается в виде мелких чашуек, которые 
обычно имеют светло-зеленую окраску, харак
терный шелковистый блеск, ориентированы в 
одной плоскости и часто реагируют на свет сум
марно - как монокристалл.

Аутигенная гидрослюда 2М։ чаще всего раз
вивается по глинистой основе сланцев в виде 
слегка вытянутых чешуек размером 0,05-0,1 мм, 
ориентированных (по удлинению) субпараллель
но сланцеватости. Отобранные мономинералы, по 
данным электронографии, характеризуются вы
сокой степенью совершенства структуры, что, оче
видно, также указывает на аутигенную природу 
минерала. Политип 2М, иногда представляет со
бой конечный продукт постседиментационного 
(позднекатагенетического) изменения пеплового 
материала, в частности, в породах II типа, име
ющих нередко реликтовую фельзитовую струк
туру. На рентгенограммах после термообработки 
и насыщения глицерином базальные отражения 
с б = 10А; 5А не изменяются. Термограммы гид- 
рослюдистых глин отличаются большим разно
образием, что объясняется неоднородностью их 
химического состава.

Парагонит распространен в глинах I типа, в 
которых составляет до 30% объема породы. Раз
вивается он по основной массе глинистых слан
цев и образует бесцветные, сравнительно круп
ные чешуйки размером до 0,2 мм Длинные оси 
их ориентированы субпераллельно сланцеватос
ти. Минерал относится к модификации 2М,; 
параметры элементарной ячейки: а = 5.17А; 
Ь = 8,95А; с = 19.45А. Характеризуется повы
шенным содержанием натрия и отсутствием калия.

Пирофиллит встречается в ассоциации с па
рагонитом в глинах I типа; в этом случае он 
развивается по основной массе глинистых слан
цев каолинит-иллитового состава, слагая до 30% 
объема породы. Кроме того, распространен в по
родах VIII типа, в которых образует тонкоагре
гатные псевдоморфозы замещения, составляя до 
20-30% объема породы. Для них характерны ин
тенсивные рефлексы с (1 = 9,17А; 4,бА и один 
широкий эндотермический пик дегидратации с 
максимумом около 650°С. Иногда эта реакция 
протекает в несколько этапов, что, очевидно, свя
зано с различной степенью прочности связи 
ОН-групп в структуре минерала. Пирофиллито
вые глины характеризуются повышенным содер
жанием А12О3 и К2О. Аномально высокое содер
жание в них калия объясняется примесью гид
рослюды мусковитового типа.

Гидротермально-метасоматический пирофил
лит образуется по стекловатой составляющей 
пирокластических и эффузивных пород кислого 
и среднего состава в результате воздействия сла- 
окислых или нейтральных раствор

Структуры гидрослюд (иллитов)
ов

^■руктуры гидрослюд (иллитов) и родствен- 
ных им минералов изучены достаточно хорошо 

•4]- Здесь только отметим, что они сложены 
м?Мя СЛ0Я|чи кремнекислородных тетраэдров. 

(жду которыми располагается слой алюмо-

гидроксильных октаэдров, имея с первыми общие 
вершины из атомов кислорода. Часть атомов 
кремния замещается алюминием, что компенси
руется ионами калия (иллиты) и натрия (пара
гониты). Калий располагается на равном расстоя
нии от 12 атомов кислорода нижнего и верхнего 

••слоев, создавая весьма прочную связь У пиро
филлитов между нижним и верхним слоями часто 
располагаются молекулы воды. Эти особенности 
строения гидрослюд и родственных им минералов 
во многом определяют их технологические 
свойства. Аргиллиты и сланцы с указанными 
минералами в качестве основных компонентов 
могут служить сырьем для производства керам
зита, цемента, глазурей, огнеупорных изделий, в 
качестве наполнителей, для формовочных смесей.

Монтмориллониты (смектиты) широко рас
пространены в породах III,IV,VI,VII типов и 
составляют в них до 90% глинистой фракции 
Представлены тремя генетическими типами - 
аллотигенным, аутигенным, гидротермально-мета
соматическим, которые различаются между со
бой по химическому составу, строению межслое
вых промежутков и базальным отражениям Наи
большей магнезиальностью характеризуются 
гидротермально-метасоматические монтморилло
ниты, наибольшей кремнеземистостью и щелоч
ностью - аутигенные, образовавшиеся в резуль
тате изменения пирокластического материала в 
бассейнах седиментации В процессе монтмо- 
риллонитизации морфология пирокластов (фраг
ментов стекла), как правило, сохраняется, что 
хорошо видно на электронно-микроскопических 
снимках. У аутигенных и гидротермально-мета
соматических монтмориллонитов почти всегда 
d (001) = 15-15.2А, среди аллотигенных встре
чаются также монтмориллониты с d (001)= 12А 
и 14А Во всех случаях при насыщении глицери
ном межплоскостное расстояние первого порядка 
возрастает до 17-18А, а после прокаливания - 
сокращается до 10А. Аутигенные и гидротермаль
но-метасоматические монтмориллониты однород
ны по химическому составу и строению меж
слоевых промежутков (постоянная величина 
параметра “д”, соответствующая произведению 
6 а(060)). Аллотигенные монтмориллониты так
же химически однородны, но гидратированы раз
лично, т е. не все промежутки содержат два слоя 
молекул воды: фиксируются также один или три 
слоя. На рентгенограммах к рефлексу с d = 14А 
примыкает фон повышенной интенсивности, ко
торый исчезает после насыщения глицерином и 
d (001) стабилизируется. Во всех типах монт
мориллонитов октаэдры заселены преимущест
венно ионами алюминия; после кипячения в со
ляной кислоте структура их не изменяется Тер
мические характеристики различных типов 
монтмориллонитов очень близки Интенсивность 
низкотемпературного эндоэффекта прямо зави
сит от полноты преобразования исходного стек
ла. На электронно-микроскопических снимках 
фиксируются частицы удлиненно-призматичес
кого, шиповидного, игольчатого и чешуйчатого 
облика, отражающие степень изменения и раз
нообразие форм первичного пирокластического 
материала.
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Структуры монтмориллонитов подробно 
рассмотрены в [1.4]. Следует добавить, что 
структурные единицы гидрослюд (иллитов) и 
монтмориллонитов построены по аналогичному 
мотиву Однако способы их сопряжения различ
ны У монтмориллонитов один структурный этаж 
соединяется с другим не атомами калия, состав
ляющими элемент структуры (как у иллитов), а 
посредством обменных катионов и ориентиро
ванных молекул воды. Поэтому толщина струк
турного элемента колеблется в широких преде
лах по оси "с”, а решетка минерала в этом нап
равлении оказывается подвижной. Отсюда адсорб
ционные свойства монтмориллонита и способ
ность его к обменным реакциям. Благодаря этим 
свойствам, монтмориллонитовые глины (бенто
ниты. в частности) широко используются в раз
личных отраслях промышленности, сельского хо
зяйства, медицины, технологии и в других об
ластях в качестве природных сорбентов

Хлориты распространены практически во 
всех типах пород, особенно в типах IV,VI, отчасти 
И,III; содержание хлорита в них составляет 
20-50% глинистой фракции. В основном они от
носятся к триоктаэдрической железистой группе; 
на рентгенограммах четные порядки отражений 
обычно интенсивнее нечетных. Представлены по
литипом I р= 90°. Как правило, методом элек
тронографии определяются “а” и "Ь" и только в 
редких случаях устанавливаются все параметры 
хлорита (а = 5,30 Кх. b = 9.28 Кх, с = 14,5 Кх, 
р = 96°). Глины IV типа содержат хлорит с под
вижной решеткой. С глицерином межплоскост
ное расстояние первого порядка у этого хлорита 
возрастает до 17А, причем расширяются все 
слои Рентгенограммы не отличаются от монтмо
риллонитовых, однако после прокаливания d 
(001) сокращается до 14А Термограммы 
фракции с содержанием до 30-40% железистого 
хлорита заметно различаются между собой по 
числу и интенсивности эндоэффектов, что, 
очевидно, связано с их химической 
неоднородностью. Реакции при выделении ОН- 
групп либо совпадают, либо смещаются в область 
более высоких температур. В глинистых породах 
1 и II типов хлориты зероятнее всего относятся 
к железисто-магнезиальной группе. На этих 
термограммах эндотермический пик, связанный 
с диссоциацией минерала, растянут не по го
ризонтальной, а по вертикальной оси, что более 
характерно для железисто-магнезиальных хло
ритов. Кроме того, отсутствует низкотемператур
ный экзотермический пик. связанный с окисле
нием двухвалентного железа. Вместе с тем, фик
сируется высокотемпературный экзоэффект, ско-
рее всего вызванный кристаллизацией 
шпинелевой фазы.

Геологическим критерием для отнесения этих
хлоритов к железисто-магнезиальной группе яв
ляется их сосуществование с парагонитом, пи
рофиллитом и Г2М, - минералами зоны метаге
неза. где железистые хлориты обычно нестабиль
ны Не вызывает сомнения аутигенный генезис 
железистых хлоритов, в частности, распростра
ненных в глинах III и IV типов. Аутигенный 
хлорит развивается предпочтительно по крупным 

пирокластам среднего и основного состава Це
мент некоторых песчаников, ассоциирующихся 
с глинами, нацело состоит из хлорита, образо
ванного за счет пеплового материала В глинах 
вокруг измененных литокластов и витрокластов 
образуются сложенные хлоритом “шлейфы ', сви
детельствующие о перемещении его из внутрен
него объема в глинистую основу. Формы этих 
участков и то обстоятельство, что они, как пра
вило, реагируют на свет как монокристалл, также 
указывают на аутигенное происхождение хло
рита.

Структуры глинистых минералов группы 
хлорита рассмотрены в [1,4]; добавим, что в 
отличие от предыдущих групп, структурные эле
менты хлорита соединяются между собой не при 
помощи катионов или полярных молекул, а по
средством бруситоподобных слоев Последние 
могут деградировать, в результате чего хлорит 
приобретает обменные свойства. Не совсем ясно 
- как формируются свойства хлоритов: 
благодаря их природе или примеси других 
глинистых минералов, образующих с ними 
тонкоагрегатные, практически неразделимые 
смеси. Глинистые породы с породообразующим 
хлоритом используются в производстве грубой 
керамики, глазурей, цемента, в гидротехнических 
сооружениях, для формовочных смесей.

Вермикулиты распространены в глинах ти
па "Ь'\ составляя в них до 40% глинистой фрак
ции. В отличие от крупнокристаллического вер
микулита, межплоскостное расстояние первого 
порядка в них равно 14А, которое не изменяется 
после насыщения глицерином, но сокращается 
до 10А при нагревании. Иначе говоря, его струк
тура обладает признаками монтмориллонита и 
хлорита. В частности, кривые нагревания иссле
дованных вермикулитовых глин и монтморилло
нита обнаруживают большое сходство, а струк
тура вермикулита весьма близка к структуре хло
рита. Различие заключается в том, что в верми
кулите ионы магния, компенсирующие отрица
тельный заряд, окружены молекулами воды, т е. 
гидратированы. Это обстоятельство, а также боль
шой заряд на поверхности решетки являются 
причиной того, что вермикулиты не набухают. 
Эти особенности структуры вермикулита опре
деляют их технологические свойства. Вермику
лит и вермикулитовые глины при нагревании 
вспучиваются, при этом они увеличиваются в 
объеме в 8-10 раз; в этом виде они используются 
как рыхлый теплоизолятор Кроме того, они ис
пользуются как заполнители в легких бетонах, 
для стеновых штукатурок (в смеси с гипсом), в 
сельском хозяйстве (улучшение почв в резуль
тате ионного обмена), в качестве настила в птич
никах и коровниках, смазок, оберточного мате
риала для контейнеров с химическим веществом 
и для других целей, ■

Палыгорскиты являются породообразующи
ми минералами в глинах IV типа (30-60%) гли
нистой фракции. Они представлены двумя гене
рациями — игольчатой и тонковолокнистой. Раз
мер игольчатых кристаллов в плоскости ''аЬ' 
равен около 450А. Термограммы обычно харак
теризуются тремя эндо- и двумя экзоэффектами,
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вызванными выделением различных типов воды 
и разрушением решетки минерала. Эндотерми
ческая реакция,связанная с удалением цеолитной 
воды, отчасти перекрывается низкотемператур
ным эндоэффектом монтмориллонита. Последний 
образует тесную агрегацию с палыгорскитом и 
отделить эти два минерала друг от друга крайне 
сложно. На электронномикроскопических сним
ках фиксируются многочисленные игольчатые 
и тонковолокнистые кристаллы На рентгенограм
мах глинистой фракции палыгорскитовых глин 
имеются характерные отражения с б = Ю.5А; 
5.05А; 4.5А; на электронограммах проявляется 
рефлекс с (1 (110) = 10.5А.. Для химического 
состава палыгорскитовых глин характерно по
вышенное содержание магния и суммы щелочей. 
Обе генерации имеют аутигенное (седиментацион
но-диагенетическое) происхождение. Палыгорс
киты ассоциируются с минералами ангидритовой 
садки; в отложениях галитовой стадии он встре
чается в качестве второстепенной примеси.

Структуры палыгорскитов рассмотрены в 
|1,4|. Необходимо добавить, что в отличие от 
предыдущих глинистых минералов, принадле
жащих к классу слоистых силикатов, структуры 
палыгорскитов сходны с цепочными силикатами 
амфиболового типа. Кристаллическая решетка 
палыгорскита образована из лент типа 2:1, кото
рые чередуются с водусодержащими каналами. 
При частичном замещении кремния алюминием 
электростатический заряд компенсируется об
менными катионами, расположенными в этих ка
налах. Многие свойства палыгорскитовых глин 
обусловлены указанными особенностями струк
туры палыгорскита. Они используются как се
лективные сорбенты и катализаторы, в качестве 
наполнителей, суспендирующих и стабилизи
рующих добавок, солестойких жидкостей, в неф
техимической, металлургической, атомной про
мышленностях, в сельском хозяйстве.

Смешаннослойные минералы распростране
ны во всех породах (исключая глины I типа), но 
более всего характерны для III, IV и VI типов, 
достигая в них до 50% глинистой фракции. 
Представлены гидрослюда-монтмориллонитом 
(Г-М), хлорит-монтмориллонитом (Х-М) и пиро- 
филлит-монтмориллонитом (П-М). Существуют 
две структурно-генетические разновидности 
Г-М. В первой резко преобладают промежутки 
с К-ионом. Отражение с б (001) = 10,2А на рент
генограммах природного образца интерпретиру
ется как среднестатистическая величина между 
4 (001) = юА слоев слюды (80%) и 4 (001) - 
14А слоев монтмориллонита (20%). После 
обработки глицерином возникает отражение с 
4 = 9.6А, являющееся среднестатистическим 
между б (001) = 10А слоев слюды и б (002) = 
8.85А слоев монтмориллонита. В структуре этой 
разновидности Г-М обычно много железа: в 
результате обработки в 10-процентной соляной 
кислоте минерал частично растворяется. Эту раз
новидность Г-М автор относит к так называемым 
Деградированным" гидрослюдам, которые могут 

иметь разное происхождение (чаще - аллоти- 
'енное), но в любом случае они образуются за 
сцет гидрослюд. Другая разновидность Г-М об

разуется по монтмориллониту в результате по
гружения осадков в область высоких температур 
и давлений. При этом количество слюдистых 
слоев закономерно возрастает по мере ужесто
чения термобарических условий минералообра
зования. Это особенно отчетливо прослежива
ется в глинах III и IV типов. На рентгенограммах 
насыщенных глицерином образцов фиксируется 
нерациональная серия базальных отражений с 
d= 17.6А.9.3А. 5.8А и другие. После прокалива
ния возникает интенсивный рефлекс с б (001) 
= ЮА. На рентгенограммах необработанных об
разцов наблюдается диффузный фон в области 
12,515,5а, который также исчезает после про
каливания. Термограммы и электронномикрос
копические снимки Г-М и монтмориллонита 
практически не различаются между собой Со
держание Г-М в глинах III и IV типов достигает 
50% глинистой фракции.

Смешаннослойный П-М характерен для глин 
типа VIII (составляет в них до 30% глинистой 
фракции). Он развивается в основном по стеки

ловатому базису эффузивных и пирокластичес
ких пород кислого и среднего состава Величина 
базального рефлекса первого порядка на диф- 
рактограммах природного образца колеблется в 
пределах 24,6-25А. После насыщения глицери
ном б (001) возрастает до 26,6-29.4А В боль
шинстве случаев монтмориллоподобных слоев 
больше, чем пирофиллитоподобных. В зависи
мости от продолжительности прокаливания (1- 
3 часа при температуре 550°С) межплоскостное 
расстояние сокращается от 24А до 20А. Таким 
образом, значение базального рефлекса на 
дифрактограммах природного и обработанного 
образцов совпадают с аллевардитовыми и рек
торитовыми. Как известно, эти минералы явля
ются упорядоченными смешаннослойными обра
зованиями, т.е. дают более или менее целочис
ленную серию рефлексов. Однако в исследо
ванных образцах удается зафиксировать лишь 
отражение второго порядка. Отсутствие в них 
гидрослюды и наличие значительного количества 
пирофиллита и монтмориллонита в самостоя
тельной фазе позволяют предположительно 
отнести минерал не к аллевардитовому, а к рек
торитовому типу, состоящему из сопряжения 
двух пирофиллитовых слоев, один из которых 
подобен монтмориллониту. Поэтому его следует 
назвать (в зависимости от соотношения подвиж
ных и неподвижных слоев) пирофиллит-монтмо- 
риллонитом или монтмориллонит-пирофиллитом.

Смешаннослойный Х-М характерен для глин 
IV типа, в которых составляет до 40% глинистой 
фракции. Наблюдается стадийное преобразование 
структуры хлорита в монтмориллонитовую 
Межплоскостное расстояние первого порядка 
после насыщения глицерином возрастает до 
15-16А, а после прокаливания сокращается до 
13.8А, т.е. структура минерала состоит из чере
дующихся разбухающих и неразбухающих хло
ритовых слоев. В других случаях с глицерином 
межплоскостное расстояние первого порядка 
возрастает до 17А. а после прокаливания - сок
ращается до ЮА; при этом интенсивность линии 
с б = 1ОА значительно возрастает. Разбухающие
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слои в этом случае подобны монтмориллониту. 
Наконец, фиксируется еще одна фаза, нацело со
стоящая из расширяющихся хлоритовых слоев. 
Все указанные фазы обнаруживаются в серии 
образцов, последовательно отобранных по про
стиранию и разрезу глинистых отложений.

О природе смешаннослойных минералов и 
их свойствах мы знаем все еще недостаточно 11, 
2,4]. Определенно можно утверждать, что гли
нистые минералы, как правило, встречаются в 
природе в виде смесей из нескольких компо
нентов. Кроме обычных механических смесей, они 
нередко образуют тесные срастания на уровне 
структурных элементов. Это становится возмож
ным потому, что элементарные ячейки многих 
глинистых минералов построены по сходному 
мотиву. Существуют два типа таких срастаний 
- закономерный (с целочисленной серией реф
лексов) и незакономерный (с нецелочисленнои, 
нестрогой серией рефлексов). По существу, и те, 
и другие являются монокристаллами, однако в 
первом случае мы имеем дело с самостоятельным 
минеральным видом со всеми присущими им инди
видуальными параметрами, чего нельзя сказать 
о втором типе. Эти особенности структуры сме
шаннослойных минералов на практике выража
ются в большей диспергированности соответст
вующих глин. Можно думать, что по своим про
мышленным свойствам они будут близки к'тем 
глинистым минералам, которые преобладают в 
переслаивающихся структурах.

Заключение

Основными глинистыми минералами в гео
лого-промышленных типах глинистых пород РА 
являются: каолиниты, гидрослюды (иллиты) и 
другие минералы слюдистого типа (парагонит, 
пирофиллит), смектиты, вермикулиты, железистые 
хлориты, палыгорскиты и смешаннослойные ми
нералы. Детали строения этих минералов, степень 
их кристалличности и структурной упорядочен
ности во многом определяют технологические 
свойства и области практического использования 
глинистых пород.
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ԿԱՎԱՅԻՆ ՄԻՆԵՐԱԼՆԵՐԸ

Ի. Ի». Պետրոսով 

Ամփոփում

զոդվածում բնութագրվում են ՀՀ կավային ապարների հրկրաբանա-արդյունաբերական 
տիպերում գլխավոր կավային միներաքների գենետիկական տարատեսակները, ստրուկտուրային 
հատկանիշները և տարածման յուրահատկությունները, որոնք որոշում են նրանց տեխնոլոգիական 
հատկությունները պրակտիկ կիրառման բնագավառում :

^77 միներալների կառուցվածքի մանրամասնությունները, նրանց բյուրեղայնության և 
կառուցվածքային կարգավորվածս, թյան աստիճանը շատ դեպքերում որոշում են ՀՀ նստվածքային, 
հրաբխանսւովածքային և հիդրոթերմալ-մետասոմատիկական գոյացումներում տեղագրված 
կավային ապարների տեխնոլոգիական հատկությունները և պրակտիկ գործածման բնագավառները :

THE MAIN CLAYEY MINERALS IN GEOLOGICAL AND INDUSTRIAL TYPES 
OF CLAYEY ROCKS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

I. Kh. Petrosov

Abstract
Characteristics are provided for genetic varieties, structural indicators and snreadini: features 

of the main clayey mmerals in the geolog.cal and industrial types of th”2«y rocks wh ch 
determine technological properties and areas of their practical application ’
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