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1. КРИСТАЛЛоxимwr И СТРУКТУРЫ ГЛИНИСТЫХ 

МИНЕРАЛОВ 

ПOJlИ'.l'ИШffi ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 

Б.Б.3вJmm: (ИГЕМ АН СССР) 

как представители слоистых и слоисто�енточннх СИЛИRатов 
ГJOOiИстые минеpaлы демонстрируют уникальные примеры политШIИИ, 
имеющие как общее кристаллохимическое, так и тиnоморфное геоло
го-минералогическое значение. Основная роль в раскрытии поли
типного разнообразия глинистых минералов принадлежит электроно
граммам от текстур. их использование способствовало как теоре
тическому рассмотрению политиnных семейств ( каолинитов-серпен
тинов, пирофи.л.литов-тальков и др.), так и открытию многих от
дельных политипов. ПОЛИТШlные особенности, выраженные не толь
ко вариацией взаимного расположения слоев в кристаллических 
структурах, но и отдельных сеток в пределах слоя, стали важней
шей характеристикой, учитываемой при рассмотрении положения от
дельных образцов в классификации глинистых минералов и оценке 

их тиnоморфнОГО значения. 

CTPYl{TYFHO-ГEНErИЧ&:l{ИE РЯДЫ в ГЛИНИСТЫХ ОБРА30ВА.НИЯХ 

В.А.Фрав.к-Каменецюlli (JIГ'J) 

Особенности КРИСТ8JULИческого строения минералов глин -
слоистых силикатов и алюмосиликатов - существенно определяются 
подобием строящих структуру слоистых элементов и гетеродесмич
ным характером химической связи при сравнительно малом разнооб
разии химизма. К этому следует добавить гидратный характер этих 
минералов, что определяет низкие термодинамические параметры их 
устойчивости. 
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Характерно ШИРОFое распространение среди слоистых силика
тов в природных условиях и при синтезе не только нормальных 
(атомарных), но и послойных ( смешанослойность) замещений" ко
торые 06разуют метаста6илънне фазы, позволяпцие устанa.вJIИВaть 
по данным синтеза химизм и термодинамические параметры среды их 
породившей . 

Широко здесь распространены трансформационные прео6разова
ния слоистых c.UilffiaToB, которые в значительной своей части про
текают в твердом состоянии и сопровождаются наследованием неко
торых особенностей структ.уры , создавая естественные генетичес
:кие ряды глинистых мивералов. Эти ряды npослеживаются как в 
природе , так и в продуктах синтеза . 

Генетические ряды слоистых силикатов в глинистых 06разова
ниях характеризуются сераями последовательных стадий измене-
ния структур от двухэтажных к трех- и многоэтажным и 06ратно. 
При этом наследуются формы проявления политиnии , смеmaнослой-
ности и дефектности кристаллического строения . Они реализуются 
в сериях стадийных переходов с участием промежуточннх упорядо
ченных и разупорядоченных сме.шанослоЙных с трукт.ур , формирование 
которых определяется термодинамическими параметрами и химизмом 
среды. Возникая в метастабильных средах, благодаря особенностям 
своего строения,ОНИ оказываются устойчивыми , становясь ценными 
критериями структурного ТИnОМОрф1iЗма. . Ла60раторное моделирова
ние позволяет установить параметры Р-т-х и конкретизировать эти 
критерии для процессов npиродного минералообразования. таким 

путем конкретизируется геологическая история отдельных минера
лов и НУ ассоциаций . 

КЛАССИИ1КАIШff ПОДКЛАССА одноэтАЖНЫХ СЛОИСТЫХ СИЛИКАтов 

Г . Б . БоКИЙ , 3.В.Вру6лезская (ИГЕМ АН СССР) 

1. Разделение одноэтажных слоистых силикатов на отряды, 
этого подкласса. 

2. Определение места глинистых минералов в 06щей классифи
кации одноэтажных слоистых силикатов . 
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3. Кристаллохимическая 1tЛассификация: г.лшmстых минералов. 

4 .  Кристаллохимическая 1tЛассифиI<ация нег.лшmстых минера
лов, относящихся К этому же подRЛa.ССУ. 

5 .  Критика существующих классификаций слоистых силккатов. 

ОБЦИЕ ПРИНЦИПЫ И типы CТFГAТYPHOГO НАСЛЕДОJ3АНИН 
J3 ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГЛИНИСТclХ МИНЕРАЛОВ 

Г.А.Кринари, В.П.Морозов (Казанский ун-т) 

Проблема "структурной памяти", играющая огромную роль в 
понимании генетических механизмов и геологической истории гли
нистых минералов, обсуждается КaR в свете известных данных по 
модельным экспериментам, тан и на основании результатов нетра
диционных подходов, использукщих специальные приемы рентгенов
ской дифрактометрии и уникальные природные объекты. 

Покаэано, что харантер структурного наследования при пере
ходе одних слоистых СИЛJПtaтов В другие может быть описан в тер
минах точечной симметрии квазикристаллов или агрегатов преобра
зующихся фаз. ОТСУТСТВИI'I'Ьтруктурной памяти" соответствует по
вышение симметрии новообразованного агрегата до одной из пре
дельных точечных групп. Двумерная унаследованность , задаваемая' 
ЭnИТaRСИальным механизмом роста, сохраняет единичное направле
ние - ось симметрии конечного порядка, а трехмерная унаследо
ванность , часто связываемая с ТОПОТaRсическими реaRЦИЯМИ, про
является путем сохранения не только единичных направлений, но и 
поля:рных осей. 

Реализация в процессах кристаллогенеза трехмерной струк
турной преемственности требует выполнения следующИХ условий. 
Во-первых, сохранения постоянства в исходной и новообразованной 
фазах общего количества однотипных структурных фрагментов с на
иболее прочными химическими связями тетраэдрических сеток. Ины
ми сло�ли, это правило сохранения минимума энергетических заТ
рат. Во-вторых, максимального совпадения узоров, создаваемых 
проекциями: на кристаллографичесRYЮ ПЛОСI\ОСТЬ АВ ТaRИХ групп 
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трансляций в структурах обеих фаз, периоды идентичности которых 
по оси с отвечают выполнению первого правила. Его можно рас
сматривать как "синтаксичесЮIЙ аналог" общеизвестного условия 
формирования эпитаксических КОWIоз1ЩИЙ. В качестве ИJIЛЮCтрации 
'�pexмepHOГO наследования структур в псевдоморРозах указывается, 
"Что из каждого 2: 1 слоя биотита 1М или ЗТ до.лжrш формароваться 
два слоя Rао.линита, образуя в итоге RвазИRРИСТалл, . ориентиро
вa.mшй энантиаморфно по отношению к исходному. И наоборот, .ЦИR
кит должен переходить в слщду 2M1 с сохранением ориентировки 
кристаллитов, что и на6лщцалось в экспериментах. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛЬНОЙ cтpyктypы ГЛАУIЮНИТОВ И ИJ.LJIИтОВ 

Б.А.Сахаров, В.А.Дриц (ГИН АН СССР) 

Определение структуры г.пау:конитов и иллитов классическима 
методама структурного анализа невозможно из-за их выоокой дио
персности и низкой структурной упорядоченности. Один ИЗ эф:I>eк
тивных способов изучения природы дефектов дисперсных слоистых 
структур оостоит В построении моделей, содержащих различные 
типы дефектов, и расчете соответствующих дифракционных картин, 
которые можно непооредственно сравнивать о экспериментальными. 
Этот подход использован для выявления особенностей реальной 
структуры иллитов И глауконитов разного химичеСRОГО состава. 
Несмотря на разную степень отруктурной упорядоченности и раз
ный химический ооотав глауконитов, все образцы удалось опиоать 
в рамках единой отруктурной модели с дефектами упаковки, свя
занныма с поворотом слоев на h 600. Слои, повернутые на h 600, 
встречаются с равной вероятностью, а их распределение в кри
сталлах осуществляется с тенденцией к сегрегации в блоки из 
ОДНОТИIlННх слоев. для иллитов уотановлена И1IМ, чем.п.ля гла:у
конитов особенность реальной структуры, - дефекты упаковки воз
никают за счет поворота слоев на :t1200• Получены дифракционные' 
критерии, с помощью которых можно различать структуIШ глауко-
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питов И и.л.литов. Разная реальная структура глауконитов, ВRJIЮ

чая ихАl -разновидность, И иллитов, очевидно, отражает различ

ный механизм их формирования. 

РЕШГЕНОВСКИЙ КOJlИЧJ!XJТВЕННЫЙ ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ пo.шrrипныx 
МО�ИКАЦИЙ КАОШПЮВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ffi>OIJИЛЬНОГО МЕТОдА 

А . Л . СЭJШJlЬ (ГИН АН СССР) 

Решение многих геологических задач основано на знании не 
только фазовых составов исследуемых 06ъектов, но и их количест
венной оценке . Значительную трудность для рентгеновского коли
чественного фазового анализа ( РКФА) представляет СJJYЧай , кщ'да 
на дифракционной картине происходит частичное или полное нало
жение рефnексов индивидуальных фаз . 

Предложен метод npофильного анализа, основанный на аппрок

симации дифракционного профи.ля: "колоколоо6разными" ФУнIЩИЯМИ . 

Метод реализован на отечественном дифрактометре ДPOH-YМ-I, в 
состав которого входит микро-ЭВМ "ИСКРА-I256". Получаемые зна
чения интегральных интенсивностей рефлексов индивидуальных фаз 
используются для установления количественных соотношений фаз, 

входящих в смесь . 
Данная методика позволила провести количественную оценку 

содержания диккита, находящегося в смеси с каолинитом. Кон
:центрации фаз определялисъ методом внутреннего стандарта и 
"политипным" методом . Показана надежность количествешшх опре
делений, ПОJJYЧенных методом внутреннего стандарта. 

Разра60Танная методика может 6ыть рекомендована для РКФА, 
использующего дифракционные отражения фаз с частичным взаимным 
перекрытием. 
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ТРЕХМЕРНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ НОВЫХ РАЗНОВИДНОСТЕй МИНЕРАЛОВ 
I'PYШIЫ ГИДРОТAJIЬКИТА-МАНАССИ1ТА 

В.И.Черкamин, А.С.Букин 

(Ин-т геологии Дагестансюш филиал АН СССР, rnн АН СССР) 

Большинство известных находок мИнералов группы гидроталь
кита-манассеита связано с серпентинитами, продуктами вторичных 

изменений океанических базальтов, осадочными породами соленосных 
толщ. Эти минералы представлены целой группой разновидностей, 
обладающих своеобразными структурными и кристаллохимическими 
характеристиками . 

Исследованы Ho��e минеральные раэновиДно�:и, меж��и кото-
рых заняты либо S04 ' либо попеременно S04 и SОз груп-
п�� Анализ порошtовых рентгенограмм -позволил установить для 
S04 фазы однослойную гексогональную ffЧейку (политип ПI) с 
параметрами а=5-,29 А, с=II ,16 А, соответствующую ynорлдоченному 
распределению катионов мg и Al в бруситовом слое.Изученные гете
роанионные минералы представляют собой упорлдоченные смешано
слойные соединения,у которых SO�- межслои чередуются с неразбу
хающими или разбухающими so�- межслолми. Минимальный перио� 
повторяемости У этих минераловQвдоль оси с равен I6,5 и I8,5 А 
соответственно. для фазы 18,5 А характерна трехслойная ячейка 
(R3) с параметрами а=3,05 и с=55,68 А, свидетельствующая о не
упорлдоч�нно� распределении октакатионов. 

на основе структурного моделирования изучалось строение 
межслоевых промежутков. на первом этапе одно- и трехмерные моде
ли подбирались на основе сравнения теоретических и эксперимен
тальных значений интегральных интенсивностей базальных и про
странственных отражений соответственно. Окончательно структурные 
модели проверялись при сопоставлении экспериментальных рентгено

грамм и теоретических профилеЙ. Установлено, что S04
2- группы 
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и молекулы воды располагаются в межслоях минерала по правильной 
системе точек, образуя непрерывную сетку водородных СR�зей с бру
ситовыми слоями у между собой. В разновидностях с упорядоченным 

2-распределением катионов S04 группы расположена над и под окта-
эдрами с избыточным зарядом. Организация межслоев с СОз 2- груп_ 
пами аналогична ГИдРоталькиту. 

диАГНОСТИI{А ПОСТКРИСТAЛJll13АЦИОН:НЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИй ГЛОБУJLqpных 
СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ AlL'1.ЛИ3А ill'P-СIIEКТРОВ 

О.:В.Яховлева, Л.П.НИКl'!тина, И.М.Горохов (ИIТД АН СССР) 

в глобулярных слоистых сили:катах (глауконитах, Al - глауко
,штах и иллитах) ДУбле)� ква.црупольных расщеплений в ЯГР-спект
рах, соотносимые с Ре ионами, отвечают следующим их окруже

ниям ТjJемя катионами: О) сумме ЗRЗ+ + ЗR2+ , ( 2) 2RЗ+ R2+ И 
(3) RJ+2R2+ , где R2+ - Мg, Ре2+ И RЗ+ - Al, FеЗ+ • Веса 
этих окружеНWА, рассчитанные для различных теоретически возмож
ных распределений катионов н2+ и RЗ+ по циспозшщям октаэдРИ
ческого слоя, сравнены с интегральными интенсивностями соответ
ствующих дублетов в серии кембрийских и докембрийских минералов. 
Реальное распределение катионов значительно отличается от стати
стического: в смежных по оси Ь цисоктаЭдРах алюминий предпочи
тает образовывать пары AI-Al , а трехвалентное железо - пары 
FеЗ+ _R2+ И FеЗ+ -FеЗ+ • Последние в пределах октаэдрического 
слоя упорядочиваются с тенденцией к образованию доменов, причем 
по степени упорядоченности изученные минералы разделяются на две 
группы, раЗЛИЧaIOщиеся количествами AI-Al пар в пределах этих 
доменов и перестановок положений катионов в смежнш по оси Ь цис
октаЭдРах. 

Результаты изотопно-геохронологического изучения показывают, 
что возраст минералов с низкой степенью упорядоченности соответ
ствует их стратиграфическому положению в разрезах, а возраст ми-
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нералов с высокой степенью упорядоченности "омоложен". Это дает 
основания полагать. что наблюдаемое упорядочение - результат 
посткристаллизационннх преобразований минералов. Различиц пара
метров Ю'Р-спектров "не омоложенных" и "омоложенных" гло6улярных 
слоистых силикатов могут служить средством их предварительной 
разбраковки для целей геохронологии. 

СТРУКТУРНЫЕ И3МEНEНИfI В НЕКОТОРЫХ WiИНEPАЛАХ ГРYIШЫ ГЛАУКОНИТА 
ПО ДАННЫМ РAJU1AЦИОННОГО ЭПР СПЕКТРОСКОI1ИЧEJКОГО 3Онди:РовAНИfI 

М.Я.Щербакова, С.М.Королева, И.В.Николаева (ИГИГ СО АН СССР) 

При исследовании разновидностеП ГЛау1<онита по спектрам ЭПР, 
проведенном на частоте 9800 I.1IЦ при комнатной температуре. уста
новлено, что они разд�отся на две группы: 

1. Собственно глауконит, с повышенным содержанием в составе 
Fе20з • спектр ЭПР 0'1' :которых содержит только весьма интенсив
НУЮ и широную линию с g - фактором � 2.00 и 6 Н = 1000 -2000 Гс 
от структурных агрегаций ионов Ре3+ И возможных фаз гидроокис
лов. 

2. Образцы типа сколита и селадонита с меньшим содержанием 
Fе20з ' В которых широкая линия с 6 Н = 1000 - 2000 Гс зна-

чительно менее интенсивна. В спектре также наблюдаются линии с 
g-фа.ктором 4,3 и 2. О от ИЭОМОГС'JНЫХ ионов FеЗ+ И одиночная узкая 
JШНИЯ с g-фактОРОМ � 2,003. 

для образцов второго типа изучены спектры ЭПР после облуче
ния электронами с энергией 2 Мэ13 и высокими дозами. Рассмотрены 
ЭПР спектроскопические эФ!Jeкты, вwmл.я:ющие нестеХИометрию в сс··-
ставе. Разделенные на плотностные фракции минералы одной пробы 
существенно различаются по типам ЭПР спектроскопических эффеК-
тов. Отмечается определенная зависимость ЭПР спе�троскоnических 
эфfJектов от интенсивности и химической направленности процеССОБ 
вторичного преобразования минералов группы глауконита на разных 
стадиях существования породы. 
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ДИФРАКЦИОШJЫE КРИТЕРИИ РАЗНЫХ ФОРМ 
УПОРЯ.дОЧЕННОСТИ-НЕУПОРЯДОЧЕННОСТИ В КАОЛИНИТАХ 

В.Ф.Чухрова, Т.З.ЛНГина, А.П.�:хлистов, Б. Б. Звягин 
(ИГиРГИ: АН СССР, ВНИИгео.лнеруд, ИГЕМ АН СССР) 

Метод электронографии эФРек,тивно используется для определе
ния вариаций структурной упорядоченности каолинитов. М.Ф.ВикУло
ва и Б. Б.Звягин в зависимости от степени триклинности решетки и 
степени упорядоченности расположения слоев выделили девять струк
турных типов каолинита - от совершенных с триклинной решеткой до 
неупорядочень�х с псевдомоноклинной решеткой. Возможности получе
ния более детальных данных о структурных ОСОбеННОСТЯХ,каолинитов 
в значительной мере ограничиваются отсутствием количественных 
дифракционных критериев нарушения упорядоченности их структур. 
Исполъ�ся для количественного определения степени разynоря
доченности каолинитов индекс хинкли не имеет определенного струк
турного смысла. 

Найдены дифpa.IЩИонные показатели соотношения различных форМ 
нарушения упорядоченности структуры каолинита, выраженные через 
отношения интенсивностей рефлексов с индексами k ; Зn И k.. ЗN 
(в частности, с k = О ) , расположенных на 1, 11, и У эллипсах 
электронограмм от текстур и чувствителъны� к различным формам 
структурных нарушений: k1 = �(I201 + I2.0.1 + 1)/ IO,60, k2 = 

(I1J1 + I1.З.1+1)/ (I201 + I2.0.1+1), kJ.. (I111 + 1.1.1+ 
+ 1)/ I060, k4 .. (I111 + I1.1.1+1)/ I-2'рl+I2.0.1+1). Полученные 
коэффицкенты, отражающие совершенство строения отдельных слоев и 
их взаимного расположения, использованы для характеристики као
линитов различного происхождения. 
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ИЗУЧЕНИЕ КООРДИНАЦИоmюго ОКРУЖЕНИЯ ЖFJlE3А 
В СFJIAДОНИТЕ МЕГОДОМ EXAFS 

Д.И.КочубеЙ, И.В. Николаева (ИК СО АН СССР, иrиr СО АН СССР) 

По К-спектрам поглощения железа впервые исследована струк
тура локального окружения железа в селадоните 3авалье. Селадо
lШт имеет структуру диоктаэдрической СJПOДЫ политиnа IМ, харак
теризуется высоким содержанием кремнИя в тетраэдрах, Ре3+ - в 
октаэдрах, где последний является преобладающим катионом.Ок.та
эдрический слой обладает повышенным зарядом . Наряду с обычными 
для слщд гидроксильными группами отмечается водородно-связанная 
вода, характерная для минералов группы глауконита в целом /Ни
колаева, 1977/ . 

Установлено, что ионы железа в ОСНОВНОМ находятся � окта
эдрическом окружении: четыре расстояниg Ре- О = 2,04 ± 0,04 А 
и два расстояния Ре - О = 2,30 ± 0,04 А. Около 20 % ),:елеза на
ходится в тетраздрическом окружении, расстояние Ре - О = 1,77 ± о . 
0,04 А. Октаэдры между собой пре1ЩУЩественно связаны ребрами, 
около 20 % октаэдров связаны гранями. о 

Расстояние Fe - О, равное 2,04 А, подтверждает характер-
ные для минерала и установл�ннне ранее методом электро�ографии 
расстояния Ог MgFe = 2,03 А и Оз - Мg, . Ре = 2,06 А /3вя
гин, 1964/. Согласно модели В.А.Дрица, М.Ю . КаменевоЙ /1985/,это 
может соответствовать железу в ЦИСОRтаэдрах. Железо в тетраэд
рах можно рассматривать как характерную особенность минералов 
группы глауконита, незавИСШ40 от их состава и происхождения, 
гидротермального или диагенет�еского. Расстояние для октаэдри
ческого железа Ре - О = 2,30 А установлено впервые. Оно отра
жает характерное взаимодействие железа с гидроксильной группой 
В условиях высокой степени гидратации поверхности минерала/Ко
чубей и др., 1985; Гиnергенные окислы железа, 1975/. 
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КРИСТAJUIОСТРYIcrурНЫЕ И КРИСТAJUIО�КИЕ Ш'ЕОБРА30ВАНИН 

rидPОС.шод ПОРОД КОРЫ ВЫВEl'PИВAНИff 
Ш'и их МErАМОNИ3v1E И ПЕРЕХОдЕ В МУСКОВИТ 

Е.Т.Бобров, И.Г.lЦиna.юmа (ШС АН СССР) 

Основными минералами и�енных докембрийских пород коры вы
ветривания (ПКВ) являются минералы гpymщ 2:I ( монтмориллониты, 
гидроcJщцы) и смешанослоЙНЪ!е образования. от неметамоз;хриэовamшх 
ных ПКВ к метаморфизованным (tlПIКВ) (рек.онструировашшм) просле
живается ряд унаследованных минеральных преобразоБаНИЙ от сме
шанослоЙНblX минералов монтмориллонит-гидрослющистого типа с со
держанием разбухапцих межслоев (НVIC) до 40 % к  - ГИДРОСJIRЩе IMd, 
IM с РМС дО 20 % - иллиту IМ с единичными ИЛС (соответстцующему 
серlЩИТУ П, по Омельченко и др., I982) - мусковиту IМ, 2MI (се
ршщту-I), ме.лкочеmyйtraтому негидратированному без РМС - муско
виту 2MI, КРУШlo-, среднечеПIYЙчатому, кpynнопла.стинчатому. В 
этом ряду изменяется и морфология глинистых минералов: от микро
чешуйчатых коеноморфныХ агрегатов смешанослойного минерала к 
изометричночеmyйчатой гидрослщде - удлиненно мелкочеПIYЙчатому и 
пластинчатому иллиту (сершщту-П) - М8ЛRоnластинчатому мускови
ту (серициту-I) - псевдогексагональному крynночеlПYЙЧатому,удли
ненно крупнопластинчатому мусковиту. 

гидрослlщы ПКВ характеризуются низким (6-7 %) содержанием 
калия, присутствием в их составе Na, Са . Мg, Ре , Ti , коли
чество которых зависит от состава исходного су6страта и геохи
мических условий выветривания. 'Изучешше мусковиты (сершщты) 
из метаморфизованных ПКВ относятся к полиморфным модификациям 
IМ, 2MI (6ол.ее частой), характеризуются дефицитом калия в 
межслоевых промежутках, имеют различную степень замещения Al 
на мg ,Fe ,Т1 В октаэдрах и невысокую s 1 на Al в тетраэд-:
рах. на диаграмме вариации состава CЛI<Щ мусковиты располагают
ся в пределах треугольника: МУСКОВИТ-фенгит-диоктаэдрическая 
слюща теоретического состава Ко,5 A12,o S1),5 AIO,5010(OH)2. 
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СJIЮДbl из МПКВ гранитов тяготеют к ПОJIЮ собственно r,vсковита, а 
из мпкв биотитовых гнейсов и основных эффузивов образуют поле 
мужду мУсковитом и фенгитом, смещаясь в область фенгита, Т.е. в 
БО,llьmем количестве содержат Fe, мg , Т1 • Эти же мусковиты раз
личаются и содержанием малых элементов. 

СТРУКТYF!ШЕ КРИТЕРИИ, контрOJШPУЮЦИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
РА3JIИЧНЫX ПОЛИТ1ШОВ ФIШОСИЛИКАТОВ В ПРИРОДЕ 

Б.Б.Смоляр (ГИН АН ссср) 

для анализа относительной стабильности различных политипов 
слщд И хлоритов были рассчитаны электростатические энергии струк
туры для трех политипов слющ состава КА12 (SiзАl) 010 (ОН)2 
и 12 регулярных однопакетных политипов триоктаэдрических хлори
тов состава (АIмg)2Мgз(SiзАl) 010 (ОН)2 • Расчеты проводились 
по методу Эвальда в при6лижении точечных ионов с зарядами, рав
ными валентности ионов в данном соединении. В расчетах ИСПCЛJзо
вались идеализированные политиnные модели, построенные из пра
вильных координационных полиэдров. 

для политипов слющ 1М, 2М1 и 2М2 были получены одинаковые 
в пределах погреmности значения нулоновскей энергии (соответст
венно -229.178, -229.177 и - 229.176 е2jА).таким образом,пред
ла.гавmиеся ранее эмпирические критерии оценки энергетической 
предпочтительности политипов CJIЮд не работают. 

По величине нулоновской энергии политиnн хлоритов (обозна-
ченные в символах Бэйли) распадаются на три группы: о 

(1) IIЬ - чет., 1 ь - нечет. - Е = - 247.068 е2/А; 
(2) 11а - чет., 1Ь - чет. - Е = - 247.055 e2/� ; 
(3) 1а -чет., 11а - нечет. - Е = - 247.042 e2/�. 
Та.к.ое распределение различных политипов по энергиям соот

ветствует относительной выгодности вза.имнJГО расположения тет
раэдрических катионов и 6лижa.йmих к ним октаэдрических катио
нов бруситового слол. Таким 06разом, из всех пред.ла.гавmиxся ра-
нее эмпирических критериев оценки электростатической энергии 
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структуры преДСRasательными способностями обладает только этот 
фактор . Относителрная стабильность политипов хлоритов внутри каж-
дой группы'объясняется реальными особенностями их структуры и 
связана с направлением разворота оснований тетраэдров , КОТОРЫЙ 
приводит либо к укорочению, либо к растяжению О-Н . . .  О - связей . 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СМЕКТИТОВ 
ПО ПРОИ1.JIЮ КОРЫ ВblВErРИВАНИЯ: 

П .  Т • Тажибаева, А.П. Слюсарев сигн АН казССР) 

В продуктах выветривания ультраосновных пород распростра
нены гиnергенные смектиты: сапонит, нонтронит и монтмориллонит, 
обра�есл при разложениИ серпентинитов. Нами изучено измене
ние минеральной ассоциации и структурных хаIШ\теристик смекти
тов , отражакщих различные стадии прео6разования минералов по 
профилю коры выветривания . С этой целью определллись рентгено
дифрактометрические критерии структурного состояния смеRТИТОВ 
из зон начальной смектитизации серпентинитов, развития смекти
тов по к.ероли'rам, формирования IЮнтронитовнх образований, вто
ричного обогащения нонтронитов никелем и зоны их разложенил.Ре
гистрировались серии базальннх отражений , ширина, форма и интен
сивность рефлекса 001, коэффициент вариации l·d (001) ,оположе
ние hk полос 02,П и 06,33, оценивалась дисперсность L СА). Со
держание и валентность железа в структуре смектитов контролиро
вались методами рентгеновской дифрактометрии и ЯГР-спеКТРОСRО
ПИИ . 

Зависимость между �, BC001) , ЬО и выветриванием отчетливо 
выявляется при анализе серии образцов, перекрывающих стадии из
менения смектитов в диапазоне от нижнего горизонта зоны началь
ного выщлачmзанил до верхнего горизонта охр . Установлено, что 
усредненное значение параметра ЬО смектитов заметно уменьшает
ся в пределах каждого горизонта снизу вверх . Это указывает на 
степень гиnергенного преобразования минерала. Процесс выноса же
леза из структуры нонтронитов сопровождается появлением дефектов, 
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ПРИВОДiПЦИх к увеличению вариации параметра ьо И ве.личины 1· d( 001) 
в образцах из верхних горизонтов зоны нонтронитов. 

Применение численных критериев рентгенометрического опреде-
ления структурного состояния способствует дифференциации смек-
титов различннх стадий выветрива.ния:. 

к ВОПРОСУ ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВИI!EJТВА 
И ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ В Iim?ТTh1AТЕРИRСКИХ ПОРОдАХ 

Т .А . Федорова, М. Ю. Зубков (МИН:Г, СиБНИИНП) 

Считается, что присутствие в нефтематеринских породах орга
нического вещества (ОВ) , адсорбированное глинистыми частица.мй, 
невозможно установить при исследовании пород в растровсм элект
ронном МИКРОСRопе (РЭМ), так как ДaIOШЙ тип ОБ не .выражается мор
фологически. Однако исследование на Jsм-50 А глинистых пород 
баженовской и меlШЛИТОВОЙ нефтематеринских свит, находящихся на 
разных стадиях катагенетичеСRОЙ преобразованности, в интервале 
nлaстовых температур (ТМ) от 70 до I30 ос ,МИКРОВRЛIOЧений углей 
баженовской свиты, различного петрографического состава, а также 
мономинеральных пороШRОВ монтмориллонита, каолинита, rидpoслюды 
и красноцветннх ГЛИН,лиmенных ОБ, позволило установить следующее. 

I. на низких стадиях катагенетическои преобразованности по
верхность глинистых частиц идентична в породах, содержащих и JIИ

шенных ОВ.· 2. При вступлении пород в главную фазу н6фтеобразо
вания (I1'JiR) поверхность глинистых частиц покрывается густой сет
RСЙ микротрещин раскрнтостью около O , I  МRМ, возникновение кото
рых связывается с растрескиванием пленки исходнсго ОВ в резуль
тате генерации углеводородов. 3. Подобная микрстрещиноватость 
поверхности характерна для углистых частиц фюзенитового ссстава 
во всем интервале исследсванных тм; для частиц витринитового 
состава - более 850с; у частиц леЙllтенитового состава - .отсутст
вует. 4. Исследование псверхнссти кснцентратсв битумов как выде
ленных химическим путем, так и ВЫПOJIНЯКЩИX трещшш раскрытостью 
2-4 мм показалс аналогию с углистш.ш ВRЛIOЧениями лейnтенитового 
состава. 
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Таким 06разом, описанный микрорельеф свидетельствует о суще
ствовании тонкой пленки исходного ОВ на глинистых частицах в не
фтематеринсRИX породах и о последy1(lЦей их "углефикации" в npо
цессе катагенеза, а также отражает возникновение вторичной пори
стости В глинистых породах в реЗУJIЬтате npeобразования ОВ. Нали
чие микротрещин "усыхания" на поверхности глинистых частиц одно
значно свидетельствует о том, что данная порода встУПИЛа в ГФН. 

ГЕОМЕТРИЧЕХЛ<ИЕ ACIIEКТЫ ЯВЛЕНИЯ "УНИВЕРСАЛЬНОГО" ОТКЛИКА 
В КАОШ1НИТАХ 

Ю.А.I'yсев, Р.Р.НиI'мaТУJJJIИН, Н.Н.СУТУГШI (Казанский ун-т) 

Детальный анализ 6ольшого 06ъема экспериментальных данных 
по диэлектрическим потерям в гетерогенных диэЛектриках показыва
ет, что для широкого температурного интервала и частотного диа
пазона (О <: f L. 1018 Гц) зависимость тока депOJШpИзации от вре
мени имеет вид 

f 
. 1 (t ) "'" (!pt) -Юо, � «!pt « 1 

макс (1) 

ддя 06ъяснения закономерности типа (1), которая на6лхщает
ел также для водонасыщенных глин и песчаников, предлагается мо
дель с.луча.йных фракталов, где POJIЬ с.пучайного фактора играет 
масштаб фрактала. Модель строится на �ЩVDЦИX допущениях: I) в 
гетерогенной среде имеется группа диполей, кmrдьrй из-- которых ре

JIaКсирует с некоторым эфlJeктИВ1ШМ временем /[0; 2) существует 
взаимодействие между ДИПОЛЯМИ, �OTopoe эqфeктивно "выравнивает" 
температуру ДИПOJIЬНОЙ системы таким образом, что время релакса
ции системы 6JIизко расположенных диполей npопорционалъно за
нимаемой ими' 06JIaсти; 3) среда неynорядочена и описывается мо
делью случайных фракталов . В рамКах модели удается получить за
кономерности типа (1) и установить связь параметров ! , n  С . Р 
пористостью И фрактальной размерностью среды. 

Обработаны реЗУJIЬтаты трех неэшшсимых экспеРЮ1ентов по из-
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мерению диэлектрических потерь, пористости и определению среднего 
размера пор в каOJIИНИТах. Из экспериментов определяется фрак
тальная размерность образца, нижняя и верхняя граница мезопор. 
Результаты расчета показывают внутренюю непротиворечивость моде
ли и могут быть использованы для определения пористости из дан
ных по диэлектрическим пот�рям. 

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГЛОБУЛffPНЫХ ДИОКТАЭДРИЧИ::КИХ 2: I 

СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ 

Т.А • Ивановская , С .И.Циny:рсЮIЙ (ГИН АН СССР) 

Глобулярные диоктаэдрические 2: I слоистые СИJIИRаты из оса-
дочных пород разного типа и возраста изучались комплексом совре
менных физических и.химических методов. Это позволило выявить их 
кристаллохимическое и структурное разнообразие и по-новомУ рас
смотреть вопросы классификации и номенклатуры. 

Установлен широкий непрерывный изоморфизм октакатионов Ре3+ 
и Al В 2:I слоях СИJШКатов, что свидетельствует о наличии сре-
ди них непрерывной серии твердых растворов от железистых к алю
миниевым разновидностям. Покаэаны раЭJIИЧИЯ в гидратационном со
стоянии межслоевых промежутков минералов разного состава, позво
JIИВlПИе выделить структурные ряды: CJIЮДа-гидрослюда-смеmaнослой
ное образование. на основе структурно-кристаллохимических осо
бенностей вся совокупность изученных минералов объединена в три 
структурно-изоморфннх ряда: глаук.онит .. г.лауконит-смектит, 
Al - г.лауконит� Al- r.лауконит-смектит и иллит --ф ИЛЛИТ
смектит. Представители кщдого из рццов различаются страТШ'рафи
ческой приуроченностью. 
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ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ В КРИСТА.JIЛИЧЕХЛ\ИХ ПОРОдАХ 
ФУНдАМЕНТА ТАТАРСКОГО СВОдА 
И ОСОБЕННОСТИ их ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.Д.Трицков, В.Г.Изотов, Г.А.Кринари, Л.М.Ситдикова 
(КазанСRиI!: ун-т) 

в настоящее время в Ьвлзи с развитием программы глу60RОГО 
6урения по территории Татарского свода его кристаллический Ф1Н
дамент вскрыт на рцде xapaRTepПblX площадей на глу6ину от 800 до 
3000 м. Характерной осо6енностью этих образований является на
личие достаточно мощных зон низкотемпературной гидротермальной 
проработки в толще относительно "свежих" высокометаморфиЗованных 
пород. Эти зоны развиваются по теRтоническим дислокациям различ
ного ТШIа. Среди ПРОДУХТОВ гидротермальных изменений существен
ное распространение имеют.глинистые минералы, состав ROTOPЫX до
BOJIЪHO разнообразен. Структурные исследова.нил их, ВНПОJШенные 
методами как стандартной, TaR и специальной дифрактометрии, поз
ВOJIИJIИ установить, что среди них широким распространением поль
зуются смеRТИТЫ, ди- и ТРИОRтаэдрические с.лщцы и ги.црос.лщцы,као
JIИНИт, хлориты. ЧеТRО прослежи:вается зависимость глинистых ми
нералов от состава первичво�етаморфического субстрата.ТaR, на 
площади развития метабазитовой метаморфической формации распро
странены смектиты; в поле развития высокоглиноземистой формации 
гидРОCJIlOДli, каOJШНИт; на площади развития aRТИВНОЙ вулканической 
прора60ТКИ верхнепротерозойского возраста - хлориты и смешано
слойные образования. При этом формирование собственно глинистых 
минералов является одной из захлючителъннх стадий сложного рег
рессивного цикла зволюции пород. 

Основннм источником глинистых минералов являются породо-
06pa�e компоненты субстрата. При этом процессы их прео6раэо
ванин протекали в широком диапазоне химических условий, что отли
чает глу6инные НИЗRотемпературные изменения от приnоверхностного 
rШIергенеза. 

Вместе с тем, рассматриваемые породы как по условиям зале
гания, так и по структурномУ облику минералов существенно отли
чаются от типичных аргиллизитов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ ДFJ;lJEКТOB В КАОЛИНИТАХ 
НА ОСНОВАНИИ их ПОВFДEНИЯ ПРИ ИНТЕРКАЛИРОВАНИИ 

А .С . Бyюm ,  В . А .Дриц ,  В . И . Чер:кашин (ГИН АН СССР) 

Наличие дефектов в структуре каoлmшта оказывает значит6JlЬ
ное в.пшmие на его технологичеСЮIе свойства и несет :важ.ную инфор
мацию о генезисе минерала. Известны многочименны:е ПОШlТЮI оха
рактеризовать природу и концентрацию дефеКТОВ в каoлmште спект
роскопическими и дифра.кциоmшми методами . В последнем с.лучае 
предложен ряд подходов, начиная от "обобщеН1ШХ дефектов" по Хинк
JIИ И КОRЧall многопараметрической моделью "смещения вакансии" 
Ilпaнсона и Чубаря . Настораживает тот факт , что взаимОИСRJIJDЧa.КXЦИе 
гипотезы в большинстве своем удовлетворительно описывают экспе
римеНТ8J!Ьные данные .  Криста.ллохимичесRИЙ анализ, оnиpa!oщийся на 
современный уровень знаний минералов этой группы ,  позволяет сде
лать определенны:е выводы в пользу той или иной природы дефектов . 
Показано , что предлагaвmиес.fI модели основаны на идеализированных 
предетавлеmmx о строении и способах наложения 1 : 1 моев , и их 
обоснование теряет силу при учете реальных структурных осо6енно
стей каолинита. 

Предложена модель, свободная от указанных недостатков. она 
связывает дефектность каолинита в основном с наличием ДЦ1Х воз
можных смещений соседних моев , В  то время как сами мои полно
СТЬВ;> идентичны . Эти смещения таковы , что их чередование с тен
дешщей К сегрегации приводит к прорастанию микродвойников пра
во- и левовинтовRX фрагментов каолинита, а при упорядоченном 
чередовании - к 06разованию двухмойного каолинового ПOJIИтипа, 
обнаруженного в наи60Jlее упорядоченных частицах ГaJIJlYазита . До
ПOJIВИтельное подтве�ение в пользу такой модели удалось найти 
при изучении органокаолиновых комплексов . Оно позвOJlИЛО устано
вить , что вопреки высказывaвmимся сомнениям , моисто-спиральный 
механизм роста не преплтствует смещению моев ни вдоль плоско
сти спайности, ни в пеpnеНДИКУJl.fIPНОМ ему направлении . 

Особенность разбухания в диметилсуJIЬфoоксид заключается в 
том, что сЛои смещаются вдоль плоскости псевдосимметрии 1 : 1 CJIОЯ, 
ВCJIедствие чего должны устранятьс.fI дефекты , вызванные ПРИСУТСТDИ
ем двух симметричных транCJШЦИЙ , тогда как при наличии нес
кольких типов моев дефектность не уменьmaется.Приводдтся экспе
римента.лыmе доказательства в ПOJlьзу высказанных предположений . 
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ТИПОМОРlJИ3I1 ДN.f?ЕЮ'НОСТИ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
ПО ДАННЫМ ПОШЮПРОИШЬНОro РЕНТГЕНОВСКОГО АНАЛИЗА 

Э.А.ГоЙJIо (JП'Y) 

Глинистые минералы - представители слоистых и псевдоСлоис
тых структур характеризymся значительной дефеКТНОСТЬЮ с разно
образнш.ш формами её проявления. Дефектность ЯВJIЯется важной ти
ПОМОрфнОЙ характеристикой минералов, позволяющей восстанавливать 
усло:вм их образования и прео6разования:, а также ре:комендоватъ 
оптимальные режимы их обработки и перера60ТКИ в технологических 
процессах. Учёт природы И степени дефектности также необходим 
при уточнении их структур. 

Дефекты минералов глин наиболее часто представлены смещения
ми слоёв на ьп, вращением слоев на УГJШ 60 и 1200, упорядо
ченностью катионов в различных позициях СТРУКТУРЫ,переслаиванием 
раЗJIИЧНЫX по составу и метрике реmётки слоев, ПРОИЗВОЛЫШМИ их 
смещениями и вращениями. Заметим, что только качественный анализ 

дифра:кционной картины обычно не даёт однозначного определения ти
па дефектности, а нередко приводит к противоречивым результатам. 
Наиболее полная характеристика дефектности дисперсных минералов 
глин МОжет быть ПOJlYЧена из анализа интеНСИБНQстей по профи.лю 
всех максимумов дифрактограммы с учетом их асимметрии и фона ме
жду ними .  Интересные результаты ПOJlYЧены при использовании ПРОГ

раммы расчета полного профwrя дифракТОГрамм смеmaнослойных ми
нералов, каолинита, бертьерина, слюд и: др. /Дриц, Сахаров, 1976; 
Чубарь, Плансон, 1977; Плансон, Сахаров и др., 1984; Гомо, Ни
кольская, 1984, 1986 и др./. 

для выявления закономерностей изменения дифракциоцных крите
риев от типа и степени дефектности npoведён расчет полных профи
лей дифракТОГрамм слоистых структур двухЭтажных бертьеринов, 
трехэтажных CJIЮД для раЗJIИtПШX изоморфных составов, политиnов и 
дефектности. ПOJlYЧенные закономерности были использованы при 
изучении типоморфизма бертьеринов и ГИДРОCJIЮД, образовaвmиxся в 
гидротеp&IJIЪНЫХ условШIX. В результате определена роль Дефектно": 
сти - структурной упорядоченности при трансформационных npeобра
ЗОВaRИЯX минералов ГЛИН и её СБЯзь с метрикой трансформирующихся 
структур. 
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дш?РАКТОМЕТРИЧИЖОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЕРШШИНОВ из КОР ВЫВЕТРИВАНИЯ 
А. П. СJlIOCарев (игн АН КазССР) 

При развитии зон коры выветривания и переходе от серпенти
нитов к конечным про;оуктам гипергешюго преобразования ВОЗНИI<a
ют ассоциации промезуточных минералов - индикаторов вторичных 
изменений пород. Rnияние фаАторов гипергенеза приводи'J: к измене
нию структурного состояния, ВЫЯВJIЯемого при рентгенометрическом 
исследовании минералов. Дифрактограммы неизмененннх,дезинтегри
рова.нных и в раз.личноЙ степени mmeтре.пнх серпентинов - хризо
тил.а, лизаРДИта, антигорита и керолита - показнвают мив:ералъ
В1:IЙ и ПOJIИТИIIНblЙ состав, изменение совершенства структуры в про
цессе преобразования материала нор. Используя численные крите
рии, полученные при статистической обработке данных дифрактомет
рии, можно разделять этапы начала изменения химического состава 
по соотношению минералов в ассоциации и степени разупорядочен
ности по кристаллографичесRИМ направлениям в структуре хризоти-
ла. 

в коре выветривания КеМlIИPCайсного массива развиты неупо
рядоченные пoJIитшIныe разновидности серпентино1ШХ минералов. В 

неизмененных серпентинах преобоадает ортохризотил,в процессе вы
ветривания возрастает содержание компоненты RЛИНохризотила. У 
серпентинов зоны дезинтеграции резно возрастает коэффициент ва
риации базалъных расстояний d(ool) при незначителъном умень
шении параметра ь . Инфи.пътрациошше керолиты имеют ди@Jyзную 
форму рефленсов и повышенные коэФФИЦиенты вариации межnлоскост-
ннх расстояшm d(ool) И d(oko) • Вшiос МаГНИЯ из решетки 
серпентина сопрово�ется сокращением объема элементарной ячей
ки. Серпентmш зон выщелачивания, кар60натизации, окремнения раз
личаются по параметрам ячейки с , Ь И погреmностям их опре
деления, связанным с совершенством структуры. 

Результаты рентгенометрических исследований позволяют про
водить генетическую дифференциацию серпентинов. 
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ИССЛЕдОВАНИЕ РЕКТОРИТОПОДОБНЫХ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ 
МErОдАМИ РЕНТГЕНОГРАФИИ И ДИ»РАКЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ 

В.Т.ЧеРНШliев, Л.П.Ба6ицына (IIГO "ГJIавтwенъгеология")' 

В цементе песчаников из низов вартовской И мегионской свит 
3anадно-Сибирской низменности методом рентгенострухтурного ана
JIИэа установлены смеmaнОCJIОЙШlе образования ряда гидрос.пюда-с 
МОНТМОРИJIJIонит, ДaI<lЦИе серию отражений с d , равными (А) 22,09: 
10,83; 7,31: 5,43: 3,22 в воздушно-сухом состоянии, и с d (А) 
25,99; 13,0'; 9,06; 6,71: 5,32; 4,53; 3,36 при насыщении препа
рата этилеНГЛИКОJIем. 

на"
приборе ЭМР-100 при напряжении 100 кв была получена чет

кая электронограмма косой текстуры образца с большим набором 
рефлексов на первом ЭJIJIИПсе и хорошо разрешенными отражениями 
на: других. Интенсивности шестого и седьмого ЭJШШlсов вблизи ма

лых осей примерно paвны .  ,Рефлексы с к � 3к' первого аллипса ра
сполагаются по моноКJIИННОМУ эак,ону И ОТJШЧaIOТся большой равно

мерностью распределения интенсивностеЙ. ЭJIектронограмма соот
ветствует ОДНОCJIойной диоктаэдрической струкруре, но со статис
тическим заселением октаэдров СJIОЯ на 2/3. Имеет место малое 
искажение моноlt1IИНного угла J>. � о 

параметры ЭJIементарной ячейки: в = 8,97 А; а = 5,17 А; с = 

rO,27 К, 1> = roo,20, - с соау. /а = 0,35. 
КРИСТaJIJIохимическая фоIЩYла изученного минерала: 

(КQ,З4Nа 0,27caO,Or )0,62(Al1,7�o,o7Fe2+0,ozFe3+ 0,01)1,89 
« S13,74 A10,26)4 0ro) (ОН)2· 

СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОвыЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БЕРТЬЕРИНА 
В 

rидPOТEP
МAJIЬНЫX 

УСЛОВИЯХ 

Э.А.ГоЙJIо, H.B.KO'J'OB, Н.К.Никольская, О.Е.Фурмакова (JII'Y) 

Смоделировано преобра.зование бертьерина 
в 

уCJIОВИЯХ РН20 
= 900 кr/c�, Т = 200-6000с с добавками s и Ав • При 'J'ewepaтy-
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ре опытов 300 ос и выше в 6ертьерине на6лщдается восстановление 

Ре3+ до Ре2+ С неэначительным уменьшением параметров его решет-о * о 

I<И: А в = 0,03 А и А С = 0,06 А. В умовиях опытов для его мо-
ноклинной модификации установлена меньшая температУРная устой
чивость (450 ос) по отношению R ортогональной (550 се). При на
гревании под давлением меJIЩY" ними не внявлено RaIOIX-.л:и60 ПQJШ
тиnныx переходов. 

В опытах по изменению 6ертьерина под давлением установлено 
ПОЯВJIение Fе-Си.ликатов. Таи, по ИСJ\YсственномУ обраэпу химиче
СI<И чистого. 6ертьерина при 600 ос появляется Ре- Rордиерит, 
тогда Еан по природIiым 06разцам, содержащим npимеси К, Na, Мg ,  
yxre начиная с 400 ос синтезируются ТРИОRтаэдричеСRИе гидРОCJDЦЦа 
и частично на6ухающая хлоритоподо6ная фаза. s - и Ав - coдep�a
щие соединения железа образуются по бертьерину , начиная с 
300 ос, в медующей помедовательности с возрастанием температу
ры (ОС): пирротин (300 ), пирротин + арсеноnиpит (400 ) ,арсе
нопирит (500 ) . Эти новообразования формируются в ампулах и от
лагаются за их пределами, кристаллизуясь на стержне реантора.Раз
витие НОВО06разованных СИЛИRатов Ре В умовиях опытов RОНТРОЛИ
руется устойчивостью 6ер?ьерина, температурой опытов и наличием 
в системе щелочных и щелочноземельных катионов, спосо6ствующих 
фиксации Ре В СИЛИRатной матрице. Высокая подвижность железа,ВНС-
во60дившегося из структуры 6ертьерина, 06умовлена наличием в 
растворе серы и мышьяка .  

Результаты ЭRспериментов харантеризуют осо6енности струн-
турного npeобразования бертьерина: I) выносом железа в s - и Ав
содержащих гидРотермальных средах и 2) сопутствующей локализаци
ей re в железистых сwrикaтных новообразованиях. Полученные дан
ные могут 6ыть использованы при интерпретации условий подвиж
ности и ЛОRaлRЗации рудного вещества в RОНКретной npиродной 06-
становке гидротермального изменения 6ертьерина. 
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CTPYKTYFHO-:I'EНEП'ИЧEr:КИЕ ТИIШ КАОЛИНИТОВ В ТЕРРИГЕННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ ТИМАНО-IIEЧОРСКОГО РЕГИОНА 

Е.О.Малышева, Н.Н.Рябинкина, В.В.Хлнбов 
(Ин-т геологии Коми научного центра, УО АН СССР) 

в визейских, пермских и триасовых терригенных отложениях 
Тимано-Печорского региона выделено четыре структурно- генетичес
ких типа :каолинитов. 

К первому отнесены хорошо окрисrаллизованные каолиниты 
("индекс кристалличности Xшm.ли" 0.9-1.1) с трИRJIИННОЙ ячейкой. 
Морфологически они представлены кpynнокристаллическими агрегата
ми и развиты в порах kpynho-,среднезеРНИСТllХ отмытых песчанш<ОВ. 
Генетически эти каолиниты MOr.1T быть класси�ованы как аути
генные, сформировaвmиеся в условиях свободного водообмена при 
длительном росте кристаллов в свободно-поровой среде. В разре
зе они тяготеют либо к КОНТШlенталышм флювиалышм фацилм, либо 
отмечаются в породах, исJШТавших наложенные гиnогетше процессы. 

Каолиниты второго типа характеризуются более низкими значе
ни.я:ми "индекса кристалличности" (0.4-0.5) и представлены мелко
кристаллическими агрегатами, которые полностью выполняют поры или 
развиваются по оБЛомочному матриксу . Каолиниты этого типа рас-
сматриваются как аутигенные и трансформационно-аутигенные. их 
образование, вероятно, происходило в условиях затрудненного водо
обмена в результате относительно быстрого осаждения В свободных 
порах или на субстрате. Они широко развиты как в континенталь
ных, так и В прибрежно-морских (баровых) отложениях. 

Третий и четвертый типы объединяют каолиниты с псевдомоно
клинной ячейкой и низкой степенью ynорлдоченности (триплет 020-
110-111 вырождаются в полосу двумерной дифракции).Каолиниты, от
носимые к третьему типу, характеризуются асимметричной формой с 
отчетливым плечом в сторонУ малых углов рефлекса 001. Они отме
чаются в отложениях, диагносцируемых как ископаемые почвы и, ве
роятно, имеют аллотигенно-трансформационное происхождение. дл.я 
каолинитов четвертого типа характерны симметричные, но широкие 
базальные отражения. Эти каолиниты присутствуют В аргиллитах и 
глинах и рассматриваются как аллотигенные. Предлагаемая типиза
ция может быть использована для фациальной диагностю<и пород. 
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АТОМНО-ЭМИССИОННblЙ КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЙ СПЕКТРАЛЬныИ АНАЛИЗ 
ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 

С .А .Козак (ИГИФМ АН УССР) 

дла изучениЯ вещественного состава веоргаиических технологи
ческих и природншс образцов , в том числе глшшстыx .минералов ,раз
работана технология атомво-эмиссионного кристаллохимического 
спектрального анализа, основанная на общих закономерностях пове
дения кристаллических тел при фазовом превращении. Пo.nyчение ка
чественно новой аналитической ИНформации обеспечено npoявлением 
структурно-химических особенностей объектов исследования в специ
фических условиях реализации высоких температур . 

Инконгру-энтНblЙ характер плавления гJIинистыx минералов 06ус
ловлен не только разрушением относительно слабых гидРоксильных 
связей в структуре с последупцей эвакуацией из канала электрода 
легколетучих продуктов диссоциации. ИНДИВИдУальность химических 
СОСТЭI )в отдельных минеральных видов в твердом, жидком и газоо6-
разном (фактическом 06ъекте анализа! ) СОСТOJШИЯX может уси.ливать
ся за счет проте:каюш в эаданвнх теJ*ИЧеских условиях твер.цофаз
ных реaIЩИЙ в дегидратированном веществе . на образцах као.л:инита 
нами подтвер3Дена известная последовательность возникновения ВЫ
сокотемпературных новообразований , идентИФИЦИРОванных R8.R мета
Itaолшшт , 1qJfJШТ И кристо6алит : 

Подобраны оптимальные условия определения химического со
става поверmостного слоя высокодисперсннх веществ , величина ко-
торого составляет около 10 м2/г , и его изменений в результате 
внешних воздействий , имитируJWU1X природные процессы. Принци-
пиальная возможность выполнения подобных анализов 6азируется на 
соотношении Гиббса-Томпсона, описывающего проявллющиеся при фа
зовом превpsщении различия: термодшmмических характеристик мак
ротела и продукта его диспергации . 

Названный метод, использоваинШ1 для установления ос06енно
стей поведения глшшстыx минералов в высокотемпературных усло
ВИЯХ ,  может оказаться эфрекТИВНIlМ при изучении тех физшw-хими
ческих превpsщений в гетерогенных системах, которые контроли
руются поверхностными явлениями, а именно , npoцессы адгезии и 
когезии, диспергации и коагуJIlЩИИ, смачивания, трения и др. 
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ОСОБЕШЮСТИ диАГНОСТИКИ ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
ПО ЭJIEКТPОНОГРАММАМ ОТ ТЕКСТУР 

А.П.Щухлистов, Т . 3 .ЛЫГИНа, Б.Б.Звягин 
(ИГШ АН СССР, ВНИИгеOJШеру;ц) 

Специфические особенности интерпретации электронограмм от 
текстур тошwволоюшсТllХ минералов рассмотренн на примере IIaJШ
горскитов , волокна котоIИX выт!щyты ВДОЛЬ оси С и Ь .. 2с V. 

В электронограммах от текстурированных осадков на ШIOские 
шrенки-поД7IOJItКИ в наклонном положении к элеJtт нно ЦVЧRy реф
лексн hkO и hk1 с одшmкoвыми значениями k2 + 1 21 2 не распола
гаются на одном эллипсе , как в картинах от коснх текстур с бази
сом ( IOO) . При ЭТОМ максимумы рефлексов в различной степени сме
щенн вдоль окружностей в сторону большой оси эллипсов . 

ОтмечеНJШе осо6енности электронограмм от текстур пaJIыI'р-
скитов 06условленн тем, что основной ВI<JIaД в дифракционную кар
тину ,цают частицы, ориентированные вдоль оси наклона препарата, 
а также преИl4YЩествеННШII вращением частиц вокруг оси Уд.1IИНения 
в некотором угловом интервале ОТНОСИ'l'eJIЬНО положения, ког,ца 
шrоскостъ Ьс паРаллeJIЬна поД7IОжке . 

Аналогич:нне эqxpeкТIl на6Jщцaются в электронограммах от текс

тур хризоти.лов. 

о В3АИМООТНОI1lEНИffX ГАЛЛУАЗИТСА С АЛЛОФАНОМ И ГИББСИТОМ 

3.В.Кужельная, Н.М.I\VЖeJIЪJШЙ (с:нии:rrш.ю Мингео СССР) 

Взаимоотношения гал.луазита с аллофаном, ги66сИ'l'ОМ и ДРУГИМИ 
гипергешшми минералами CJIОЖЮlе . Имеются све,цения (Ф .В .  Чухров и 
ДР .  ) , что га.п.луазит , в ряде c.n:yчaeв с ГИ66ситом, развивается по 
аллоф9ну .  Иногда Г8JIJIYазит 06разуется paн:ьme аллоqmm . Отмечает
ся, что метагал.луазит формируется по аллофану и в .ЦaJIЪнеЙ1llем пре
вращается в каолинит и т .,ц.  При изучении Iфoявлений гал.луазита в 
Алтав-Саянской СRJIaДЧ8.тоЙ области (Бате;нввс1tИЙ кpIOIt)ПOJJYЧенн дан
Юi8 , свидете.лъствупцие о разви'l'ИИ гал.луазита в HeCКOJIЪКO этапов 
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и Н6ПОСТQЯННЫМ его взаимоотношением с аллофаном , гиббситом, бари
том и другими минералами . Проявления находятся на учаСТRах, СЛО
женных известнЯRами с прослоями туфов и сланцев позднего ДОRемб
рия , прорываемыми дaйRами основного и среднего cocTaвoB . qдenь ин
тенсивно проявил ось сеРНОRИслотное выветривание с образованием 
галлуазита, гиббсита, аллофана , алюмогидрокальцита, ОRСИДОВ желе
за , марганца, меди и др . Основным глинистым минералом является 
галлуазит , образующий псевдоморфозы по плагиоRЛa� порфировых вы
делений порфиритов , совместно с гиббситом на6лщцаемый в виде 
псевдоморфоз по извеСТНЯRамj замещает МИRрокваРЦИТН . Он пронизн
вается прожилками аллофана, в ряде случаев с баритом, гиббсита , 
алюмОГИДРОRaJIЬцита . жилки галлуазита пересе:кают СRопления алло
фан-гиббситового и галлуазит-гиббситового состава , а вместе с ба
ритом - МИR.РОRварцит . он замещается rи66ситом · и присутствует в 
виде ПОЙ1<ИЛИтовнх ВRЛЮчений в барите . Местами ТОНRие "слойки" 
галлуазита чередуются со " СЛОЙRами" аллофа.на и ги6бсита . он в 
виде овальных и угловатых 06лоМRОВ С баритом, МИRрокваРЦИТОМ, сце
ментироБаНdЫХ галлуазитом же и гидрогаллуазитом , выполняет RaP
стовые впадины . ТаЕие сложные взаимоотношения галлуазита с дру
гими минералами свидетельствуют о МНОГОЕратном пере распределении 
алюмОRремниевнх и баритсодержащих · растворов в процессе выветри
вания и об образовании его RaE путем метасоматичеСRОГО замещения , 
ТаЕ и выпадения из растворов . Отметим, что он содержит до 20 % 
свободного глинозема и при хранении через 2-3 месяца дегидрати
руются . 

ФА300БРА30ВАНИЕ В СИСТЕМАХ Ме20 - КАОЛИНИТ - Е20 
в ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 300 - 400 ос 

Л .Г . Надел (Ин-т коллоидной химии И химии воды АН УССР) 

каолинит относится R числу важных породо06раэукщих минера
лов . В то же время его взаимодействие , в частности, с гидрокси-
дами щелочных металлов исследовано недостаночно подробно . 

Изучено взаимодействие Raолинита с высокотемпературными ра-
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створами гидРоксидов щелочных металлов в зависимости от темпера
туры , продохжителъности автоклавной обработRИ и состава систем 
Ме20-каолинит -Н2О .  С точки зрения фазообразования в этих систе
мах можно выделить две области . для первой , с содержанием каоли
нита менее 50 мол . % ,  характерно образование каркасных алюмосили
катов : цеолитов Li-K , Li-A , а.Налъцима , ГИДРОRанкренита , ГИДРОСО
далита , лейцита и кальсилита , Rb - ан8J'..ьцима и Rь-нефелина ,св 
нефелина и поллуцита. При содержании в исходных смесях менее 
50 мол . % Ме20 в системах наблюдается кристаллизация слоистых 
фаз .  В системах Li 20 (Nа20 )-каолинит -Н20 при продолжительности 
автоклавной обработки до двух суток образуются Li- и Nа�еЙдеJ.и
ТЫ ,  которые при последующей гидротермальной обработке переходят 
в тосудит И ректорит соответственно . Затем ректорит трансформи
руется в парагонит 1М .  При взаимодействии каолинита с гИДРокси
дамп других щелочных металлов первоначально КРИОТSЛЛИ3,1ется 

смешанослойное образование смектит-WL�ТОВОГО типа , содержащее 
по данным рентгенографического анализа ориентированных препара
тов менее IO % набухающих слоев , которые при последующей авто
клавной обработке переходят в слщды политипной разновидности IМ . 

Кристаллизация смеmaнослойннх образований и их превращенил 
в ненабухающие структуры происходит , вероятно , по топоксиалъному 
механизму . ОпредеЛЯ1ОЩУ1О роль при их образовании и на скорость 
перехода в cлщдd играет энергия гидратации межслоевых катионов . 
Чем меньше эта энергия , тем быстрее образуются ненабухающие 
структуры , что и наблюдается в ряду Rb - К - Св - На - смешано
слойных образований . В случае катионов с высокой энергией гид
ратации межслоевого катиона , К8.R Li + , кристаллизация слюдопо
добных структур не наблюдается вообще . 
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2 .  МИНЕ:РАЛОГИff ГЛИН 

СОВЮIEННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОНОГРАФИИ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 

Б . Б . 3вягин ( ИГЕМ  АН СССР) 

Глинистые минералы определяют собой одну из самостоятельНЫХ 
областей предпочтительного применения дифракции электронов , где 
с поразительным эффектом реали�ся особые возможности метода в 
изучении ТОНRодисперсных и CTPYКтyp1iO несовершешIыx веществ. В 
ЗО-е годы происходит становление и развитие этого направления . В 
настоящее время электр?нография глинистых минералов располагает 
арсеналом дифракциошIы. к артин от текст,ур и отдельных микроча
стиц , на6лхщаемых в электронном микроскопе. Она стала важнейшим, 
порой неэаменимым средством выявления деталышх структурных раз
личий и вариаций совершенства структуры , ОСНОВОЙ строгой диагно
стики, полного структ,урного определения и политИIIНОЙ характери
стики ГЛИНИСТЫХ минералов . Совершенствование методики привело к 
открытию НОВОЙ эры в познании смектитов . Уникальные структур
ные данные способствовали как открытию новых минеральных видов и 
разновидностей , так и совершенствованию RлaссифиRациошIыx крите
риев. наполнешlыe типоморфннм значением результаты электроногра
фических исследований всё интенсивнее внедряются в решение пои
СКОВЫХ и других прИRJI8.ДННХ задач геологии . 

АНАЛИТИЧF.XЖАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ В РИ!IEНИИ 
ЗАДАЧ МИНЕРАЛОГИИ 

А.И.Горmков (ИГИЛ АН СССР) 

Современная аналитическая электронная микроскопия обладает 
огромными возможностями в изучении минералов , в решении различ
ных задач минералогии, что делает ее одним из основных методов 
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познания указанных прироДШlX образований . Большие возможности 
аналитической электронной микроскопии определяются тем, что она 
включает в себя комплекс физических методов ( энергодисперсиоННblЙ 
анализ , дифpaIЩИЯ электронов , pacTpoвыe изображения и .цр . )  , осно
ванных- на реализации в электронном микроскопе или его приставках 
эффектов , возникающих при взаимодействии пучка электронов с 
объектом . ВЫсокая локальность метода позволяет с одного и того же 
микрокристалла размерами с десятки микрон получать изо6ражение , 
сведения о составе и структуре . 

Аналитическая электронная микроскопия нами использовалась 
для решения раЭJIИЧlШХ задач минералогии : проведение фазового и 
структурного анализа, изучение структур распада и фазовых npeв
ращений , полиморфизма и политиnии минералов , детальное исследо
вание новых минералов , npeдставленных малыми (микронными) выде
лениями или нахОДIOЦИXся в тонкой смеси с другш.m минералами и 

.цр .  
Решение задач минералогии ил.люстрируются примерами изуче

ния ГЛИНИСТЫХ минералов и других тош<одисперсных образований . 

СМEIllAНОСЛОЙНblE МИНЕРАЛЫ : 
СТАТУС , СТРУКТУРНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ , МЕТО.Щi И3YЧEНИff 

В .А .Дриц (ГИН АН СССР) 

Смеmaнослойные минералы широко распространены в разноо6раз
ных геологических обстановках. Уже одно это обстоятельство опре
деляет необходимость их детального структурного и кристаллохими
ческого анализа. Однако несмотря на многочисленные ра60ТЫ , свя
занные с изучением смешанослойных минералов , многие вопросы , ка
сающиеся их природЫ , остаются дисдуссионными . 

В докладе предполагается обсудить : 
1. Возможности и ограничения методов изучения структУРЫ сме

maнослойных минералов , ВRЛЮЧая прямые методЫ ФYJ)ье-преобразова
ния ,  методЫ моделиэации дифракциОННЫХ картин ,микродифра.кцию 
злектронов , электронную микроскопию высокого разрешения . 
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2 .  Способы описания смешанослоЙНblХ минералов с точки зрения 
однородности-не однородности состава 06.цастеЙ иогерентного рас
сеяния в зависимости от содержания слоев разного типа и характе
ра их чередования . Выдаляются гомогенные , I<Вaзигомогенные и ге
терогенные ТОНI<одисперсные смешанослойвые системы , и сравнивают
ся получаемые от них дифракциоюше э@Jeкты . 

3 .  Структурные механизмы образования смешанослоЙН!lХ минера
Л �В ( твердофазовые превращения , растворение-осаждение , слипание 
ультратонких чаСТИЦ и Т .п . )  и их проявления в ПРИРОДШIХ условиях. 

КУИСТАЛЛОХИМИЧЕХЖОЕ ИССЛЕДОВАillfE ПЩРОТАЛЬКИТА 

Д, К .Арxиnенко , Т .Д.Мороз (ИГиГ СО АН СССР) 

I1щpотt..:rы<ит [мgзАl (ОН) е ]  2СОз ' 4Н2О - сравнительно малоизу
ченный минерал - состоит из положительно заряженных бруситоподо6-
НЫ:Х слоев , содержащих несоразмерные Mg , .t.l- ОН-октаэ.@ы в соот
ношениях 3 :  1 .  IvIелщу этими слоями помещаются ашюны CO�- и моле
нулы Н2О .  Возможны изоморфные замещеди.я Мg_Ni 2+ , Al - Fe3+ . 

МатериаJI перспективен для использования в качестве кислот
ного адсорбента , катализатора, имеет важное значение в производ
стве цементов и в технологии металлов . 

Исследование кристаллохимических и структурных характерис
тик 06разцов ГИдроталькита из разных месторождений проводилось 
методами дифракционного анализа, инфракрасной спектроскопии (ИК) 
и спектроскопии комбинациошюго рассeян:шI света (КР) . 

l eHTгeHOГ�� образ�ов гдЦроталькита соответствуют гидро
тальКИ'l'у типа [мgзАl ( 0Н ) 8  J 2(;0з 4Н2О . имеются npимеси хлорита, 
карбоната , серпентина. 

Проведен фактор-групповой анализ структуры гидроталькита 
для пространСТВ8в.ноЙ грушш D5d = R3rr, , Z  = 3/8 . Полосы в 

ик- и КР-спектрах oTHeceRы к колебэ.ниJП'4 Сifз-- , ОН=-, �О-грynп и Mg , 

Al -ОН - октаэдров , что хорошо согласуется с теоретическими пред
сказаниями симметрии этих колебаний и их активности . 

Учитывая практическую значимость минерала, целесообразно 
проведение анализа те.',JмическоИ трансформации струк,туры , по сколь-
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ну такая обработка является частью любой технологической схемы . 
для гидроталькита по.лучено различие в структурной трансфор

мации при использовании динамического или изотермического нагре
ва, что обусловлено различием BыхдовB летучих компонентов . Уточ
нены примесНЬ!е минераль! по характеру их температурных преобразо
ваний в ИК-спектрах и по рентгеновским данным . 

О ПРОЦillСЕ I'ИПEPI'EННЫX НОВООБРАЗОВАНИЙ 
IIPИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВЫВЕТРИВAНИff УJIЫРАБА3ИТОВ 

А.Д.Мелъник, и.и.Эдeльmтейн , Г.Н.Азроян 
(ИванО-ФpaIO\овский ШI-Т нефrи и газа) 

1 .  Вш!OJШено лабораторное моделирование процесса гиперге1ШО
го изменения ультраосновНЬ!х пород альпинотипной формации . 

2 .  Образование глинистого вещества на6лющаетсл как при дез
ШIтеграции вещества исходного субстрата, так и при концентрации 
просачивапцихсл растворов . Состав новообразованных сконденсиро
ванных частШ( не зависит от разности ультраосновНЬ!х пород , пред
ставлял собой фазу "незрелого" минерала, диагносцируемого кoМ!I
лекс1ШМИ физико-химичесI\ИМИ методами как смесь сеIШOJIИта и рент
геноаморфного вещества. 

з .  Скорость процесса деЗШIтеграции близких по гене зису и 
физико-химическим свойствам ультра6азитов пропорциональна росту 
удельной поверхности. Гранулометрическим анализом выявлены её 
обусловлеIШОСТЬ , в первую очередь , температурными Itолебaнию.m и 
малая зависимость от характера движенил просачивающихся раство
ров . <щачения геохимического парамет� R = .fV' MgO/ fI' Si02 и 
количество выносимых частиц 10-5 - 10-7 м зависят от устойчи
вости пород в условиях гипергенеза . для наиболее устойчивых от
мечается повышеIШое содержание суспензий в общей массе выносимо
го вещества . 

4 .  По.лучены данные о тенденцилх миграции ( и  конденсации) 
элементов : никеля - в ионной и коллоидной форме , породообра� 
щих - креw.rил и магнил - в истинных коллои.цннх растворах И 
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суспензиях; железо мигрирует преимУЩественно в виде суспензий . 
Содержание никеля в сконцентрированных осадках и выносимых сус
пензиях ниже ,  чем в исходных породах . 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННOG.ТИ СИНТЕ3ИРОВАШШХ 
СЕРIIEНТИНОВЫХ МИНЕРАЛОВ 

Э .П.Солотчина, Т .А . Хомякова , В .В . ВелинСIuШ , И . Ю.Лоскутов 
(ИГИГ СО АН СССР ,ИГЕМ АН СССР) 

Изучены структурные разновидности серпентиновнх минералов , 
полученных в результаtе гидротермального синтеза при Р-Т-услови
лх, 6лизких к природныМ в районах современных срединно-океаниче
ских хре6тов . Синтез npоводилсл в системах : каолинит + морскал 
вода и монтмориллонит + морскал вода . Продукты синтеза анализи
ровались методами рентгенографии и электронной микроскопии . 

Полученные в результате синтеза по каолинитовой матрице се-
рпентиновые минералы представленн в основном хризотилом С при-
месъю лизардита . Примерно е соотношение тру6чатых и пластинчатых 
разновидностей составляет 5 : I :  Тру6чатые частицы сложены в ос
новном двуслойннм клинохризотилом С naраметрами ао = 5 . 32 �, во= 
9 ,  2 � ,  cOo� I4 � и ;реже - однослойным к.линохризотилом: ао = 5 .  32 � ,  
Во = 9 , 2  А ,  Co� 7 А.nЛастинчатые частицы ЯЕЛЛЮТСЯ лизардитом. 
Энергодисперсионннм анализом установлено присутствие в трубчатых 
частицах катионной группы элементов мg и 31 , а в пластинчатых -
Al . Серпентиновые минера.7Ш , полученные в результате синтеза по 
монтмориллонитовой матрице , представленн также смесью хризотила 
и лизардита . Однако соотношение их изменилось в сторону увеличе
ния лизардитовой составляющей . Кроме того , на электронно-мик
роскоnических из06ражениях присутствуют конусоо6разные тuvбки . 
Примерно е соотношение между тру6чатыми частицами , изометричннми 
пластинками и конусо06разными тру6ками составляет 4 : 2 : 1 .  Хри�о
тил , как И В опыте с каолинитом, представлен в основном дву
слойным клинохризотилом С теми же naраметрами и составом , изо
метричные пластинки - лизардитом. 
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ВШIOлнешше исследования позволяют :высказать НОВУЮ точку 
зрения на происхождение альnинотипннх GР.рпентинов . 

ЭКСIIEPИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТАМО�И3М глинистых ПОРОД КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 

Е . Т . Бобров , В . К . Булатов , И . Г . Щиnакин:а (илс АН СССР) 

для :выявления нanравлеюlOСТИ и стадийности преобразоБаНИЙ 
минерального состава пород коры выветривания (ПКВ) при метамор
физме и реконструкции их проведено экспериментальное моделиро-
вание процессов метаморфизма полиминеральннх естественных сис-
тем ПКВ при РН О = 0 , 5  кбар и температуре 400-600 ос без добав-2 
ленил и с избытком воды . Результаты эксперимента показали , что 
остаточные кварц-гидрослющисто-хлорит-монтмориллонитовая и 
микроклин-кварц-каолинит-монтмориллонит-гидрослющистая породы ИЗ 
средних частей профиля ПКВ амфиболита и гранита при Т=400-500 ос 
преобразовнвались соответственно в кварц-полевошnатово-магнетит
хлорит-слющистую ( серицит , биотит ) и кварц-полевошnатово-пирофИЛ
ЛИТ-МУСКОВИТОВУЮ метаморфизовашше ПКВ . При повышении температу
ры от 500 до 600 ос образо:вывались кварц-полевошnaтово-магнетит
кордиерит-мускоБИТОвая и кварц-полевоmnатово-мусковитовая породы . 
Остаточные кварц-геТИТ-IЩОJIИНИТОВая и кварц-каолинитовая породы 
из верхних частей профилей ПКВ при температуре 400-500 ос пере
ХОДИЛИ в кварц-хлорит-гематит-пирофиллитовую и кварц-пирофилли
товую породы , а при дальнейшем повышении температуры - в кварц
магнетит-силлиманитовую и кварц-силлиманитовую метro�орфизованные 
ПКВ. Во всех случаях эксперимента выделялся избыточный кремнезем 
в виде d. -кристобалита или кварца , что может объяснить наличие 
многочисленных кварцевых .ЖИЛ р, профиля:х пкв и их переотло.женных 
ПРОд.YRтах .  При экспериментальном метаморфизме ПКВ гранита из 
нижних и средних частей профиля отмечалось появление новообразо
ванного плагиоклаза и общее увеличение полевошnатовой составляю
щеЙ . Присутствие избыточной воды в температурном интервале зеле
носланцевой фации повышало устойчивость каолинита ДО 400 ос и 
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обусловливало меньшее выделение кремнезема , а в условцях амфибо
ЛИТОБОЙ фации - повышало устойчивость -хлорита и преnятствовало 
образованию кордиерита .  

Проведеннне экспериментальные исследования подтверждают вы
вод авторов о преобладании хлорит-монтмориллонит-гидрослщдистых 
глинистых минералов и отсутствии каолинита в остаточных ПКВ позд
него архея - раннего протероэоя , так как ни в самих метаморфизо
ванных ПКВ ,  ни в их переОтло.женных продуктах , JIИJIlенных органи
ческого вещества, метамОрфизованнне аналоги IсаОJШНИТа не встре
чены . 

КОМПЬКЛ'ЕРНОЕ ОШПЕЧЕЕИЕ PACiOOOB КИНЕТИКИ 
ТEFМИЧECIЮЙ дЕСтруIЩИИ МИНЕРАЛОВ 
В ОПРFJLEЛEНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ГИl1EPГEННЫX ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

И.Б.Саматов , А .Н.Стружихин СИГН АН КазССР) . 

для реконструкции последовательности минералообразования в 
корах выветривания нами изучалась кинетика термических ре8.IЩИЙ 
разложения гипергенных минералов . Из сопоставления серий глав
ных ЭНдотермических реакций разложения серпентинов , керолитов, 
нонтронитов, хлоритов , гетитов и гидрогетитов и сравнений их ки
нетических характеристик получены соотношения энергетических 
уровней исследуемых кристаллических струкТур . 

нахождение энергии активации , порядка реакции и других 00-
раметров , зависящих от многих фaRторов эксперимента и определен
iШМ образом отра.жакхцих энергию связи молеRYJIЯpНОЙ и гидроксиль
ной форм воды в структуре минералов , требует проведения большо
го количества :вычислительных операций . длл получения наиболее 
близких к истинным значениям кинетических параметров БЫJIJt!: найде
ны нужные граничные условия эксперимента и теоретически обосно
ванные константы основного кинетического уравнения . Расчеты про
водились на ЭВМ по специально разработанным нами программам, 
ВRJIIOЧ8I(IЦИМ в себя математичесЮ!Й aшrарат неизотермической кине
тШGI, константы реaIЩИИ дестpyюnm: и теRYЩИе термогравиметриче-
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ские дaннue исследуемого вещества . 
С целью повышения достоверности результатов эксперимента 

нами разработана и внедрена в практику автоматизированная систе
ма сбора и обработки на ЭВМ термогравиметрических данных минера

ла. Система включает : дериватограф Q -I500Д , ЭВМ .1U3K-2ivl ,устроЙство 

сопряжения КАМАК. для данного комплекса разработаны программа 
сбора термической ШIформации и программа идентификации RИНети
ческих констант . Система производит автоматизированный сбор с 
термоустановки результатов анализа и их диалоговую обработку. Она 
повышает качество термоанализа , экспрессность его исполнения и 
исключает субъективные ОШИБКИ , связанные с переводом аналоговых 
форм информации в цифровую . С помощью этой системы по убыва
нию свободной энергии структур гипергенных новообразоВ8НИЙ ВЫЯВ
лена последовательность минеральных фаз в профилях кор выветрива
ния серпентШIИТОВ . 

ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ ОРГАНОМIШЕРАЛЬНЫХ ПОРОД РАЗЛИЧНОГО ТИIIA 

М.М .фaiiер (МГУ) 

Исследование глинистых минералов и их структурных разновид
ностей позволяет уточнить условия формирования вмещающих отлох�
НЕЙ И прогнозировать свойства пород на глубине . 

Работа основана на результатах комплексного и�ения орга
но-глинистых пород морского и КОНТШlенталъного генезиса с различ-
ным содержанием и типом органического вещества меЗОЗОЙСКQГО и 
позднепалеозойского возраста, вскрытых скважинами на севере Евро
пейской части СССР. 

Сравнительный анализ пород проводилсл с учетом их возрастной 
принадлежности . 

ПолучеЦНblЙ материал позволил заключить следующее . 
1 .  В породах морского генезиса с преIЩYЩественно сanpoпеле

левым типом органического вещества абсолютно преобладают минера
лы гp,yпnн смектита. В примеси присутствуют диоктаэдрический гид
рослющистый компонент . При этом структурный облик смектитов ме-
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няется от пород начала этапа � до этапа Nffi2 . 
2 .  В мало измененных породах МОРСЕОГО генезиса, где поНИЖ8-

но Rоличество сапропелевого органичеСRОГО вещества , в ассоциаци
ях глинистых минералов растет содержание гидроалющ и заметную 
роль игрaioт ТРИОRтаэдрические хлориты. 

3 .  МОРСRИе глинистые породЫ этапов начального Raтагенеза с 
фоновым или близRИМ R немУ содержанием органического вещества со
стоят из минералов гpynnн смеRтита и диоктаэдрической гидроалющы 
в сопоставимых Rоличествах с непременным присутствием триокта-

\ 
эдрических хлоритов . 

4 .  В континентальных орган о - глинистых породах тиnомо* 
ннми яв.лmoтся минералы гpymrы каолинита в ассоциации с различ-
ными трехэтажными структурами . Структурные особенности подобных 
образований коррелируются со степенью измененности вмещающих по
род . В слабо измененных породах такого типа наблюдаются аутиген
ные диоктаэдрические хлориты .  

ТИПОМОРФИ� МИНЕРАЛОВ РУДООБРА3УЮЩИХ СИСТЕМ 
КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 

И . В . Витовская , А .П . Никитина , А .Д . Слукин ,  Н . Б . Сергоев 
(ИГЕМ АН СССР) 

к важнейшим типоморфным особенностям минералов , поэвOJIЯ1I1ЦИХ 
судить о фиэико-химичесRИХ параметрах средЫ и механизмах ми-
нералообразования , относятся степень их дисперсности , аморфно
сти - кристалличности . химический состав и структура , структур
ная упорядоченность и кристаллохимия , изученные на разных уров
нях детальности . важным является и выделение тиnоморфНЫХ па-
рагенезисов в рудообра� системах коры выветривания . 

Исследованы типоморфизм минералов и тиnоморфные минеральные 
ассоциации в рудообразующих системах никеленосных, бокситоносных 
и эолоторудных кор выветривания , а также содержащих редкие и 
редкоземельные элементы . 

для никеленосных рудообра� систем подобное исследова-
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ние позволило выявить условия и ме:ханизмы НaRоnления никеля в' 

различных зонах и генетических типах латеритных месторождений . В 
частности, установлена роль аморфной или слаб00КРИСТаллизованной 
железо-кремниевой фазы в формировании рудоносности . 

В бокситоносных корах выветривания , кроме того , удалось про
вести четкое различие между остаточными минеральными парагенези
сами и вторичными - связанными с эnигенетическими процессами . 

В корах выветривания, содержащих редкие и редкоземельные 
элементы , выделены гиnогенные (барит , апатит , Са-На - пи,ро.хлор) 
и гиnергенные (монаци:т ,ф7Iоренсит , sr- , Ба- , ce-rrиpоXJIОР) типо
морфные минеральные парагенезисы , позволяющие выявлять источник 
рудных компонентов в сопутствующих осадочных рудообразующих сис
темах. 

В золоторудных корах выветривания характерен парагенезис зо
лота с оксидами - гидроксидами железа, cypьмы . МШПЫIКa и других 
металлов , состав которых унаследован от сульФИДной ассоциации ис
ходных пород . 

Изучение тиnоморфных особенностей минерального вещества в 
рудообра� системах коры выветривания - один из основных ме
тодов познания их генезиса и направления поисков . 

ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ j':PACHOЦERrOB КАйнозоя ПРИБАЙIWIЫI 
Т .К .Ломоносова, Г .М.Катаева , А . С  • Ендрихинский 

( ИЗК СО АН СССР) 

в разрезе кайнозоя При6айкалья выделено три крупных лито
стратиграфических комnлек�а в ранге формаций , характери�хся 
специфическими условиями выветривания , литогенеза и вRJIIOЧaIf.IЦИХ 
разные парагенетические ассоциации глинистых минералов . Красно
цветы приурочены к ддум стратиграфическим уровням . 

Древнейшие красноцветы кайнозоя Прибайкалья входят в состав 
кварц-каолиновой ги66ситоносной формации позднего мела-зоцена 
( эЛ1ОВhЙ , мономиктовые КОНТШlентальные

, 
осадки преюwщественно IШО

линитового состава с примесью гидрослюд низкой степени железис-
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тости) . С отложениями формации связаны бок,ситы , каолиновые глины , 
природные красители и др. 

Красноцветная подформ�ш верхнемолассовой формации охваты

вает верхний nлиоцен и часть эоnлейстоцена ( палеонтологические и 

па.'lеомагнитные данные ) .  Il:расноцветные осадки различных континен

тальных ф8ДИЙ сложены породами от грубообломоЧН!:lX до мелкозерни

стых разностей с характерной интразональностью их литологическо

го облика по отношению к вещественному составу материнского суб

страта. 

По результатам инструментальных методов исследования и рас-

четам, реализованным специальной программой "Симплекс " на ЭВМ 

БЭСN�6 , тонкопелитовая фракция красноцветов состоит из смектитов , 

гидрослюд разной степени железистости , железисто-магнезиальных 

хлоритов . Группа смектита представлена алюминиевым низкозарядным 
монтмориллонитом и низкозарядным бейделлитом с не значительной 
примесью железа в ОRтаэдричеСRОЙ координации . ГидрОCJIIOДbl политип
ной модифИRации 1М и 2M1 имеют степень железистости до 0 , 30 ,  для 

хлоритов характерно преобладание магния . Пигментация обусловлена 

примесъю ге тита и в меньшей степени гематита . Красноцветность 

осадков , существенная роль монтмориллонита и железистых гидро
слюд - следствие засушливого и достаточно теплого климата верх

него nлиоцена . 

С красноцветами этого стратиграфического уровня связаны 
строительные материалы , природные красители и россыпи благород

ных металлов . 

ОСНОВНЫЕ МИНЕРАЛога-ГЕОХИМИЧИ:КИЕ ЧЕРТЫ 
ГЛИНИСТЫХ прод.rl\ТОВ 

БJIillnНEГО IIEРЕОТЛОJiiEНИff МОЛИНОВЫХ КОР ВЫВЕТРJtП3AНИff 

Б . Л. Щербов ( V� СО АН СССР) 

Изучение меЗОЗОЙСRО-Кайнозойских кор выветривания юга Сиби

ри , Узбекистана и казахстана показавает , что в абсолютном боль
шинстве случаев они перекрыты маломощными ( не более 10 м) про-
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ДУКтами ближнего пере отложения , имеющими очень много общих черт 
с элювием и в то же время отличающихся он него некоторыми пара
метрами . Во многих разрезах эти породы визуально неотличимы от 
пород корн выветривания . Однако изучение плотности, величины рН 
суспензий минерального и гранулометрического состава, а иногда и 
распределения редких элементов позволяет провести надежную гра

ницу меJ!ЩY породами коры выветривa.:mя и продуктами их ближнего 
переотложения /ЩерБОВ и др. , I985/ . 

Процессы ближнего перемещения материала разрушения элювиаль

ных толщ проходят практически одновременно с формированием коры 

выветривamIЯ И ,  следовательно , в тех же климатических условиях и 
СОПРОВО)!ЩaIOТСЯ, как правило, увеличением значения рН суспензий и 
плотности переотложенных пород, различной степени изменением ми
нергльного и связанного � ним химического состава . Устойчивuм по
казателем ближнего пере отложения служит практически повсеместное 
уменьшение в пере отложенных глинах содержания Na20 и к,.�O ,  'l'ru 
объясняется ПРОДОЛJКaJ(IЦИМИСЯ процессами гипергенного преобразова
ния реликтовых минералов коры выветривания . 

Характерной чертой формирования глинистых продуктов ближне
го пере отложения является перемеmивaние элювиального материада . 
образованного на породах различного состава, без существенной его 

сортировки . В результате этого в каком-либо определенном разрезе 
появляются гипергеннне минералы, не свойственные коре выветрива
ния в данной точке площади ее развития . 

ОсноВIШМ минералом в изученных разрезах является каолинит .В 
зоне дезинтеграции часто отмечаются гидрослюды, монтмориллонитн, 
галлуазит , смешанослойные образования, редко вермикулит . Роль 
этих минералов в сложении близко переотложенного материала не
значительна, но она весьма существенна при практических работах 
по установлению границы между элювием и продуктами его е5лижнего 

переотложения . 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕХЖИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ДИНАМИКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГИlIEРГЕННЫХ МИНЕРАЛОВ 

П . Т . Тажибаева, И . Б .Саматов 
(ИГН АН КазССР) 

Проведено детальное термоаналитическое изучение rиnерген
ных минералов , развитых по ультрабазитам • на основе дашюго ме
тода, дополнившего с позиции физической химии информацию о строе
нии минералов , получены кинетические параметры реакций разложе
ния КРИСТ8Л.'I:IЧеских структур и рассмотрена динамика минералооб
разованил в условиях выветривания. 

для большинства гиnергенных образований по серпентинитам 
выявлены серии термохимических особенностей , отражающих генети
ческую принадлежность минеральных фаз , а таюке структурные и 
геохимические приз наки последних. 

Анализ термохимических свойств минералов выявил механизм 
кристаллоструктурных превращений в корах выветривания и этап
ность развития продуктов rиnергенеза и установил закономерно
сти образования минеральных зон , регулируемые кристалло:хи:миче
скими особенностями материнских пород . 

Кинетические построения , сделаннне на основе термоаналити
ческих характеристик реакций деструкции серпентинов , керолитов, 
нонтронитов , хлоритов , окислов и гИДРоокислов железа, дали воз
можность установить энергетически выroдннe пути процессов мине
ралообразования в профилях выветривания и определить последова
тельность формирования минеральных ф3.з , которая отражена на схе-
ме . Серпентин 

К еролитизировэнный серпентин НонтронитизироБаННЫЙ серпентин 

, 
Керолит 

+ 
НонтронитизироВанный керолит 

! 
• Нонтронит • Охры 

Интерпретация данных rиnергенных новообразований и термоки
нетических параметров разложения кристалличеСRИХ структур про
дyRTOB гипергенеза позволила с энергетических позиций обосновать 
существование подобных пере ходов и выявить парагенетические ассо-
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циации , RОНТРОЛИРYJ<XЩIе НaRопления в зонах гшrергенеза mmмя , 
Rобальта , марганца, железа и других рудных ROМnOHeHTOB . 

ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРAJШ ПОДВОДНОГО ВЫВEI'РИВАШ1Я 

Б.И.СребродольсКИЙ 
(Ин-т геологии и геохимии горючих ИСRопаемых АН УССР) 

Подводные минеральные новообразования отражают общую тен
денцию природной среды (порода - неравновеснне между собой мине
ралы) R термодинамическому равновесию в определенных Физико-хи
мических условиях. НеЕоторые из новообразований можно назвать 
лротоминералами - первоначальной фазой соответствующих минералов . 

Океанский базальтовый вулканизм поставляет в зону седимен
тации значительное количество гиалокластИRИ. Она быстро изменя
ется . Наиболее леГRО изменяется и замещается вторичными продук
тами вулканическое стекло . Из минералов самым неустойчивым яв
ляется оливин . Стекло и оливин замещаются каолинитом, монтморил
лонитом , гидрослщдой , хлоритом. 

Из зоны спрединга с глуБИНЫ 2 юм подняты измененные базаль
ты , из RaвepH ROTOPЫX свободно вытеRала белая сметаноо6разная 
масса ПРОТОRаолинита с ПОRазателем преломления I , 56 .Минерал мел
Rозернистый , жирный на ощупь . Ассоциирует с монтмориллонитом И 
гидрослщдоЙ . 

Монтмориллонит И его смеmaнослойные разности с гидрослщдой -
наиболее распространенные минералы пород oReaнcKoro дна . Установ
лено две разности минерала: одна образовалась за счет подводного 
выветривания базальтового стеЕЛа, другая сформироnaлась под воз
действием на базальты гидротермальных растворов . Первой разности 
минерала свойственен парагенезис с цеолитами , второй - с остро-
ромбоэдричесRИМ Rальцитом . 

Гидрослюда в измененньtх породах oReaнcRoro дна - редкое но-
вообразование . В небaIЪШИХ Rоличествах отмечена в ассоциации с 
мелкозернистым монтмориллонитом . Хлорит вместе с монтмориллони
том находится в составе пылеватых агрегатов оранжевого цвета, раз-
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1ШВаnцихся по стек.лу и темноцветншс минералам, а также в виде , 
синевато-зеленых комочков в 6азальте . 

По оливину (и базальтовомУ стек.лу) образуется гизингерит -

частично раскристаллизованное гидратированное железомагнезиаль

ное вещество , концентрирующееся вблизи центров извержения. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ РА3НОВЮLНОСТИ ГAJIJlYА3ИТА 

Н.Д.Самотоин , Л . О .Магазина, В.М.Ноmшoв , В.И.Финъко 

(ИГThI АН СССР) 

Методами ацалитической электронной микроскопии изучены осо
бенности морфологии, строения, механизма роста и условий 06разо
вания гал.луазита в корах выветривания СССР, Ку6ы и Вьетнама. 

-у CTaнOВJIeны трубчатые с окpyrJШМ и полигональным поперечным 
сечением, сверлоподо6ные , пластинчатые , глобулярные ,  дисковиднне 
11 тороидальные разновидности гал.луазита. Среди дpyrиx глинистых 

r.шнералов не известно- аналогов , имеXIЦИX такое многообразие форм 
кристаллов . 

Наи6олее широко распространен трубчатый гал.луазит . Он имеет 

строение под06ное рулону, свернутому из двух и более элементар
ных слоев по их основным или произвольным кристаллографическим 

направлениям . 

Пластинчатый гал.луазит отмечается в виде лент , лучисто
звездчатых и блочно-мозаичных сростков . Эти формы JlВЛЛЮТCJl вы

нужденными. Они обусловлены эпитаксичесRИМ ростом галлуаэита на 
поверхности минерала-подложки. 

Глобулярный и тороидальный гал.луазит сложен произвольно 
ориентированными пачками слоев, скрученными одновременно по f8з
ным кристаллографическим направлениям . Строение дисковИДlШХ форм 
подобно тонким ( ,...., 100 i ) поперечным срезам трубчатых кристал
лов . 

Морфология и совершенство гал.луазита зависят от состава и 
структуры замещаемого минерала и кинетШ<и процесса выветривания . 
Его образование осуществляется в результате спирального роста на 

44 



етупенях винтовой или радиальной дислокации либо на той и другой 
одновременно . Такое сочетание механизмов роста кристаллов не от
мечалось ни в теории , ни в пра.ктике их изучения . 

Галлуазит лвляется обязательным минералом каолиновых и бок
ситоносных кор выветривания . как правило , здесь он присутствует 
в нескольких разновидностях, а в некоторых случаях в едш{Ом 
профиле встречаются почти все его морфологические и структурные 

(7 , IO А) ф:Jрмы. 

МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ СИJIИКAТЫ ОСАдОЧНОГО ЧEX1lA 
СИБИРСКОЙ IШA'N>ООО 

А .В .Ван ,  Т .А .Ди:вина, А . М . IJyстыльников 
ото "Сибгео" ) 

Резкое увеличение объемов нефтяного бурения на Сибирской 
nлатф:Jрме в I2-й пятилетке обостряет проблемУ поисков местных 
ПРИРОДНblх минеральньrх сорбентов , среди которых особый интерес 
представляют сеnиолитовые и naлыгорскитовые глинн , талькиты и 
другие магнезиальные силикаты . 

на территории Восточной Сибири установлены проявления этих 
минералов осадочного , nирокластического и ГидРотермального гене
тических типов . 

Наиболее широко скопления магнезиальных силикатов осадочно
го генезиса развиты в южной части Сибирской платформы . Они приу
рочены к карбонатным отложениям среднего рифея (юг Иркутского 

амфитеатра) ; магнезитсодержащим породам основания веНд-нижнекем
брийской галогенно-карбонатноЙ · ф:Jрм8ЦИИ Березовской впадины , где 
в Олекминском районе может быть выделена самостоятельная сеnио
литоносная провинция; к карбонатно-терригеmшм тотцам · верхнего 
девона и нижнего карбона Иркутского амфитеатра, а также среднего 
и верхнего девона Рыбинской впадины. 

ПРОМ!:llllJIенные СКОIJJIения nирокластогенных naлыгОРСRИТовых 
глин могут быть найденьr в blгыаттанской и Кемпендяйской впадинах, 
где описаны палыгорскитизиро:ванные тyqв и тУф})иты среднего дево-
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на и нижнего карбона . 
СепиоJIИТ-ПaJШГОРСКИТО:ван минерализация гццротермальвого ге

нетического типа весьма широко проявлена в верхнедевонских и 
особенно . в нижнекаменноуголышх отложениях Сибирской платформы -

Норильский и Ма.поботуобИНсКИЙ районы низовьев реК Лены и Ви.люя:. 
Обращает на себя внимание близость парагенетических ассоци

аций , характерная ,IJДЯ магнезиaJIЪНЫХ си.л:икатов разных генетичес
ких типов, а также приуроченность их к одним и тем же стратигра
фическим уровням . 

При поисках природныx минеральных сорбентов этого типа не
обходимо изучение всего комплекса разнообразных магнезиальных 
си.л:икатов , позволяющее выявить закономерности их образования. 

НИКFJIEНОСНОСТЪ ГИДРОКСИДОВ ЖE1IE3A 
В КОРЕ ВЫВЕТРИВАНИЯ I'ИПEPБА.3ИТОВ 

И.В.Витовская, Г.Р .капусткин (иrm АН СССР) 

1 .  Минера.лн гццроксидов железа - ОдНИ из осноВ1ШХ КОIЩентра-
торов никеля в его латеритных месторо�енИях. Это наиболее ха-
рактерно ,IJДЯ месторо�ений с сокращенныы "охриотнм" профилем вы-
ветривания, где содержания N10 в гидроксида.х железа пре:вшпают 
1 ,  О мао . % .  в меоторо�ениях же с пoJlным "нонтронитовым" профилем 
их роль в балансе рудной массы очень низка, а содержание в них 
никеля 06ычно не превыmaет 0 , 6  мас .% N10 

2 .  ПРОМШ!IJIенно важные КОIЩентрации никеля в гццроксида.х железа 
обусловлены сор6ционными: процессами, которые контролируются Eh
рН условиями среды, активностью металла в растворе и удельной 
ШIОЩадыо поверхности (УПП) сорбента. В МШiералообраэух:щей системе 
зоны охр месторо�ений разных генетических типов при 6лизости 
первых двух ф:щторов главную роль прио6ретает после,цний.УПП I'ИД
роксидов железа зависит от степени их кристалличности, под кото
рой понимается как их структурная упорядоченность , так и их дис
персность , которые оказываются взаимосвязанными . 

3 .  Степень КРИСТaJIJIИЧНости rидpoксидов железа определяется 
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ДlЩaмиRой И юm:етикой гшrергешюго минералообразования • 

Полный профиль формируется в условиях · замедленного водооб
мена при dJшзкой · ПРОДOJDШтельности в.лa.жньrх и сухих периодов . В 
галях гидроксидов железа с высокой УПП , образующихся в течение 
:влажных периодов , установлено до 6 мас .% NiО. ОДНaRО при их по
следующей кристаллизации и росте кристаллов гетита игольчатого 
габитуса размером до 1-2 мкм происходит резкое обеднение послед
него никелем вплоть до 0 , 1  мас . %  N10 . 

Сокращенный охристый профи.ль формируется в условиях более 
интенсивного водообмена и кратковременных сухих периодов . Процес
сы кристаллизации никельсодержащих (до 10 мас .%) железистых ге
лей БI:l.ЛИ эамеД!Iены и образовывался гидрогетит высокодисперсный и 
слабоупорядоченный , что обусловило его выcoдyIO никеленосность . 

4 .  В верхней части профилей под :влиянием почвенных раство
ров и железобактери:й ге тит и гидрогетит раСТВОРЯЛИСЬ и переотла
гались в форме гематита, что приводило к дальнейшей потере нике

ля и выносу его в нижние зоны коры выветривания. 

МАКРОКРИСТАЛЛЫ ДИККИТА 

В.И.Финько , Н.Н.СмоJIЫШИНОва, Е.А.Борисова, Н.Д.Самотоин 
(ИI'Eiv! АН СССР) 

Хорошо образованные кристаллы диккита встречаются исключи
тельно редко . Находка их в месторождении форфорового RaМНЯ Ку
лан Тю6е и Южном Казахстане является первой для Советского Со
юза, а проведенное гониометрическое изучение этих кристаллов -
вторым после работы Майерса, который в 1890 г .  измерил кристал
лы диккита с о-ва Англси в Ирландском море . 

В Южном Казахстане кристаллы диккита встречены в диккит
кварцевых разностях фарфорового камня . Кристаллы большей частью 
пластинчатые ромбовидного или псевдогексагонального облика реже 
призматические по оси с .  на двукружном гониометре Гольдmмидта 
измерено 20 кристаллов ДИККИта . для измерения были выбраны проз
рачныe кристаллы размером по осям а и Ъ до 0 , 3-0 , 5  мм ,  по оси 
с - до 1 мм .  
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на RРИСТaJ.IJIaX ус танов.леlШ следующие грани и соответствую-
щие им сферичеСRИе координаты согласно рентгеновсlWЙ установже : 

9:000' jJ f 
001 6°44' 6°16' 023 

Р 
47°06' 061 

)р .? 
0°42' 84°06 1 

010 0°00' 90°00' ОП 40п 1 58°19' 61°14/ 7З°241 П1 
60°13 , 90°001 з°08 ' 65°09' -59°09' 720221 ПО 043 1П 

ПО -60°13' 90000' 021 2°061 72°47/ 223 61°421 66°121 
014 16°191 22°481 041 1°03 ' 81°081 443 60°59' 77°181 

-
Габитусннми формами являются ( 001), (111) , ( 111) и грани зоlШ 

( 100), из которых наиболее часто встречаются ( 014) , ( 011), ( 043) 
и ( 061) . 

О СЕРИЦИТЕ IМ ИЗ ТУВИНСКОГО ПРОГИБА 

Г . П . БеляеВСRая , А .М .Блох, А .В . ВардaняIЩ, М.Б.МаРRОВНИКОва. 
(ИГЕМ АН СССР , ВИМС) 

В верхнедевонских молаr.соИДlШХ отложениях ТувИНСRОГО межгор
ного прогиба, претерпевших тектоничесжую aRТИВИЗацию в герцинс
жую и послеюрсжую эпохи развития региона и вмеIЦВ.!aЦИX сульфидное 
и арсенидное оруденение , установлена ШИРОRая распространенность 
серицитового метасоматоза. Аналогичные образования отмечеlШ таж
же для ВШIIележащих среднеюрских осадков . По ДaнIШМ химических оп
ределений СЛЮЩ , RоэФФИЦиент при группе (К + N a  + Са) для наиболее 
чисто отобpaнIШХ проб колеблется в пределах 0,81 - 0,84 при коэф
фициенте для К 0,73 - 0 , 76. Методом дифражтометрии установлено , 
что разница в значениях первого базального отражения d ( 001) 
CЛIOЩ в природном состоянии И насыщенных этиленгликолем составля
ет от 0 , 01 до 0,06 А ,  отвечая свойственному серицитам интервалу 
содеpжaIlИЙ разбyxa.nциx слоев от О до 5 % . Наибольшая Вe.lШЧИНа А d 
0 , 12 А отмечалась для серицкта из среднеюрских отложений , что 
также соответствует области серицитовой составляющей ( Омельянен
ко Б . И .  и дp .,1982). 
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Методом высоковольтной электроногра.фии с использованием ди

фракционных картин от косых текстур для всех образцов была иден

тифицирована политиnнм: модиф1mация IM .  Были посчитаны параметры 

элементарной ячейки и определена степень отклонения угла моно

клинности от идеального значения , определяемого соотношением -
с ·  сое }ид/а =1/3 в интервале от 0 , 3БI до 0 , 404 . При прослежива

нии по профилю скважин по мере погружения слоев метасо�штически 

измененных терригенных пород на глубину наметилось закономерное 

уменьшение отклонения угла )3 от идеального значения . 

Анализ изменения структурных характеристик серицита дает 

дополнительный материал для расшифровки условий рудогенеза и раз

работки критериев выдления перспективных площадей . 

МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОIIPЕдEJIEНИЯ 

ГJllШИСТЫХ fviИНEPAJIОВ В ИЛИСТОi1 ФРАКЦИИ ПОЧВ 

А . Б .Даулеткулов , Т . И . Вольман 

( Ин-т почвоведения АН мзССР) 

I .  дан анализ применения: существующих методик количественно

го определения глинистых минералов при исслеДОБaН]UI минералогиче

ского состава илистой фракции почв . 

2 .  Исследована возможность применения метода внутреннего 

стандарта для количественного определения глинистых минералов 

почв . 
3 .  Показано , что сочетание метода внутреннего стандарта и 

безэталонного метода позволяет исключить влия:ние ИЗОfЯОрфНЫХ заме

щений в структурах глинистых минералов на данные количественного 
анализа, а также не требует выделения чистых фаз эталонов . IIро

верка методики на искусственных трех - пяти компонентных смесях , 

содержащих хлорит , каолинит ,  слюду , монтмориллонит , смешанослои

ные образования , кварц, амоpfJный кремнозем ., показала хорошую схо

димость . 

4 .  Рассмотрены условия и ход проведенил анализа , даны реко

мендации по проведению анализа и выбору внутреннего стандарта . 

49 



5 .  пр;mедены данные по колИчествеШlОМУ анализу илистых фрак
ций ряда почвенных образцов . 

ИССЛЕДОВАНИЕ И30МОPI>И3\1А В ПОЧВЕННЫХ IvЮIrnvЮРИ.JIЛОFIИТАХ 
ПО ик - СПЕКТРАМ ПОГЛСЩЕНИН 

Р.Г.ARоrщжa.нов , Л .13 . Передельский , В . И.Коробкин 
( Ростовский инженерно-строительный ин-т) 

в работе выполнен анализ ик - спектров поглощения большого 
числа чистых синтетических и природныx минералов диоктаэдричес
кого ряда типа 2 : 1  изв�стного состава с точки зрения. возможнос
ти идентификации по vЖ - спектрам гомо- и гетеровалентного изо
морфизма в октаэдрических позиция:;� а.лкмокислородныx слоев мине
ралов . Обнаружены достаточно яркие особеШlОСТИ спектров диокта
эдрических минералов 2 : 1 ,  связанные с наличием в них указанных 
октаздрических изоморфных замещений , которые поЗволяют надежно 
идеНТИфицировать существование указанного типа изоморфизма в 
монтмориллонитовых фракциях ГЛИН . 

на инфракрасном спектрофотометре высокого разрешения ИКС-
29 ВЫnОJШено экспериментальное исследование ик - спектров пог
лощения наиболее RысокодисперсRЫХ фракций глинистых минералов 
лёссовых пород Ростовского , Приазовского и 3листинского место
рождений с размерами частиц � 0 , 05 мкм, а также ИК - спект-
РОВ чистых природных минералов монтмориллонитов l1нжевского , 
Гумбривского и некоторых других месторождений в спектральной 
области 4000 - 400 см-1 .  Показано , что выделенные фракции гли
нистых минералов � 0 , 05 мкм имеют структуру монтмориллонита . 
Вместе с тем , полученные vЖ - спектры указанных фракций обла
дают несколько раэличающейся тонкой структурой . Анализ энерге
тического полон�ния , формы и интенсивности отдельных слабых по
лос поглощения , формы и интенсивности отдельных слабых полос 
поглощения ик - спектров почвенных монтмориллонитов позволил 
устанQВИТЬ отсутствие полного структурного совершенства в них. 

Полученные спектральные данные позволили сделать вывод о 
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том , что в изученных монтмориллонитовых глинистых фракциях 

� 0 , 05 мкм наблкщается гомо- и гетеровалентНblЙ изоморфизм . Уста-

новлено , в частности , что часть ионов A13+ онтаэдрических се-2+ 
тон почвенных монтмор��нитов изоморфно замещена ионами мg 
v. частично ионами Ре • а ионы кремния анионных кремнекис

лороДНblх тетраЭДРИЧj;КИХ слоев частично гетеровалентно изоморфно 

замещены ионами Al 

ПA.JIЫГОРСКИТ Н ТЫ\ЫРАХ ПУСТЫНИ КЫ3ЫЛ-КУШ 
А .  Т .Каржаув (ИГИГ АН УзССР) 

в Центральных I\ызыл-Кумах нами была изучена палыгорскитонос

ность трех такыров : Актакырсного , Т81vЩJL1СКОГО и Согутннского . 

Такырные образованил представлены обычно мелкоземом , состоя

щим из глины , алеврита и ,  в меньшей степени , песчаного материала . 

iViощность осадков не преВЬШJaет 1 , 0-1 , 5  м .  Изучение осаднов под 

электронным микроскопом и дифрактометрическим анализом позволило 

установить постоянное npисутствие палнГОРСIOr'I'а в отобpamшх образ

цах трех такыров , находлщихся друг от друга на значительном DaC

стоянии . одновременное нахощдение удлиненно-игольчатых кристаллон 

и их обломков в одном и том же образце свидетельствует 06 аути

генном образовании палыгорскита в такырных отложенилх . 

Удлиненно-призматические кристаллы палнгорскита хрупкие и 
благодаря этому нетранспортабельны , легко ломаются во время пере
отложения . Отсюда можно предположить ,  ч'l'о палнгорскиты возник'ш 

в процессе перераспределения глинистых отложениИ во время СНО,Щ(;
ния дождевой воды на площади изученных такыров . 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЛИНИСТОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОРОД 
БАЖЕНОВСКОИ СНИТЫ 

М . В .Калачева (СвеРд.1l0ВСКИЙ горный ин-т) 

Приводятсл данные минералогических характеристик керна од
ной из ПРОдУКТИВНЫХ СКВaжmI баженовской свиты . результаты полу
чены метода",1Il оптической и электроююй микроскопии , рентгеногра
фии и термического анализа . 

Доля глинистой составляющей в матерzaле проб невелика .Прак
тически во всех пробах прослеживаются слабые отражения , указыва
ющие на присутствие диоктаэдрических гидрослюд . Небольшие сдвиги 
первого из этих рефлексов после насыщения этиленгликолем указы
вают на то , что гидросЛЮДbl содержат не значительное количество 
разбухающих слоев . В области малых углов отражения имеются очень 
слабые рефлексы с различными межnлоскостными расстояниями , обус
ловленные , вероятно , примесSIМИ смешанослойных образований ,приро
ду J(OTOPHX трудно определить однозначно из-за малого количества 
их в материале проб . Попытка удаления органического вещества из 
материала проб обработкой спиртобензольным растворитеЛеМ в сосу
де Сосклета в течение 72 часов не привела к улучшению дифрак
ционной картинн . 

на ЭМФ суспензий исследованных про6 видны скопления мелких 
( < 1 мкм) , полупрозрачных , изометрично-пластинчатыx чещуек гидро
слюды , дакщих поликристальную картШiY микродифракции слоистого 
силиката . Изредка встречаются отдельные крупные ( :>3-5 МКМ) , тон
кие , изометрично-nластинчатыe и Уд.1lИНенно-nластинчатые кристаллы 
СЛЮДbl с чётко выраженным ступенчатым характером скола . Параметры 
элементарной ячейки, рассчитанные по м/д-картине , соста:вляют 
а=0 , 52 им ,  в=0 , 90 им, что соответствует параметрам диоктаэдриче
ской гидрослщды . Иногда на поверхности чешуйки видны темные уча
стки , которые нельзя считать извлеченными частицами глинистои со
с тавляющей , так как не дают характерной МИКРОДИфракции • 

Возможно , что органическое вещество сорбируется глинистыми 
частицами , тонко пропитывает глину . По-видИмому , эта органика и 
вызывает коричневую люминесценцию глин в ультрафиолетовой области 
спектра ( А = 340 нм) . 
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МИНЕРAJШ ГРYIIШ1 Г.Jll1Н МЕ30-КАШЮ3Off ФЕРГАНЫ 

в .и . троицкий , Б . И . JOcман ,  А.Н . Трифонов , А . С . ТеДНRОВ , 
Г.М.Шевченко ( ТamкеНТСRИЙ ун-т) 

РЭТ-ЮРСRие молассовые и озерные формации , сформировавшиеся 
при гороо6разовательном режиме и гумидНом климате, хаpaRтеризуют
ся доминирукщими r* (50-90 %) и к (I5-50 %) , в примеси СМ и jfi 
(0-20 %). В J 1 содержание К возрастает до 50 % ,  а J 3 - снижает
ся до 20-30 % .  

для меловых молассовых ФОрмациИ , отвечающих гороо6разова-
тельноцv реJКIЩV при арддном климате , отмечается прео6ладание Г 
(92-IOO %) при подчиненном К (0-22 %), появлении М и см (до 28 Уа) 
и П. 

в меловых шлировидных формациях Rоличество Г ,  гидротирован
ной В при60ЙНО-ИЛОВОЙ И аградированной в МeлRозаливных 06станов
Rax , составляет 80-90 % .  В примеси Х, СМ . Присутствует К .  

В палеогеновых платформенных ФОI-WIациях ,  отложенных при суб
тропичеСRОМ климате , выявлено прео6ладание М (60-Н7 %) . n волно
прибойной и подводно-дельтовой су6формациях в примеси Г ( 1 0-::>2 %), 
Х (0-5 %) и к (0-14 %) . в МeлRозаливно-лагунной о6С'1'ановке доми
нирует хемогенно-осадочный П. В npимеси Г ( 7-25 %) , х (2-4 �� ) ,  
м (O-I5 %) . 

для неогеновых молассовых формаций , отвечающих активному го
роо6разовательномУ режиму в условиях арддного RЛимата , содержание 
Г - 70-90 %. В примеси М (8-I5 %) , Х (5-I2 %) , К ( 5-12 %) . 

Таким 06разом , ЭВОЛЮЦИЯ МИНЭfального состава глШ! J - N .0'1'
ражает сочетание или прео6ладающее влияние теRтоничеСRОГО , КЯЮ,�
тичеСRОГО и фациального фaRторов седиментации. 

Горообразовательный режим ЮРСRОГО и мелового времени харак
теризуется высоким ( до 90 %) содержанием аллотигеннои Г во вме
щающих формациях , а ПОВlШ1енные содержания К - в ЮрсRИX , М И сы 
- в меловых осадках свидетельствуют о смене гумидного клm,шта 
аридным. Определяющее влияние су6троnического климата в палеоге
новых шлировых формациях фиRсируется преобладанием :.1 , отраЩUООIШ1 

* г - гидрослюда , М - монтмориллонит , К - каOJlУ..НI1С,' ,  ' - ,,:.лорJ.fCi' , 
П - палыгорс:к.ит� СМ - смеRТИТ. i\оличество IJ П:Г ,)Г �" , " , -,,( ") ИВО,'! :С'
ся .п.ля ГJIИНИстои фракции. 



г.лу6инУ прора60ТКИ кор выветривания . Хемогенно-осадоЧlШЙ П свя
зан с климатофациалъннм контролем . 

Резкая активизация тектоничаского режима в неогене с синх
ронной эрозией областей сноса определили прео6ладание во вмещ� 
ЩИХ формациях аллотигенной r и х .  

г.линиСТЫЕ МИНЕРA.1IЫ 
И3 ЭОЦЕНОВЫХ ОСАдКОВ СЕВЕРНОГО ВЕР1.omrья -

ИlЩИКAТОРЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫВЕТРИВАНИЯ 
Л .В . Никишова , А .И .Сергеенко 

(Ин-т- геологии НФ СО АН СССР) 

Проведено комплексное изучение тонкодисперсной фракции пале
огеновых осадков гра6енов Северного Верхоянья для получения до
полнительных критериев при их стратиграфическом расчленении . По 
данным химического , спектрального , рентгенографического и элект
ронно-микроскоnического методов установлено , что в этих отложени
ях глинистая фpaIЩИЯ л:вляется см�сью слоистых силикатов : каолини'
та, галлуазита, гидроCЛЮДbl и I4 А-минералов . Вверх по разрезу от
мечаются отчетливые изменения соотношений этих силикатов . Смек
титы или раз6ухэдцие смешанОСЛОЙНblе минера.7Ш не 06наружены . 

Характ�рной осо6енностью самоЙ .древнеЙ глинисто-углистой 
толщи (гра6ен Сого) л:вляется преобладание мин.ралов гpymш каоли
нита и веРМИJ<YЛ5та . на дифрактограммах самые интенсивные отраже
ния с '" 7 и I4 А после прокал:ивания 06разцов исчезают , а рефлекс 
с ..., IO Х - усиливается . В электронном микроскопе на6Jmдa.ются тон
кие крупные (до 5 мкм) пластины веp.nщyлита и 6ольшое количество 
коротких (до I мхи) тру60К галлуазита . ВШпе по разрезу ( грабен 
I<енrдей) глинистые минеpa.7Iы из алеврwо-углистых осадков предс
тавлены в основном rидpoслццоi и I4 А-минералом. Ста6ильное поло
жение рефлекса с I4 , 4  А при насыщении и 06ра60тке Hel и ослаб-" 
ление и сдвиг до I3 , 8-I3 , 5  А после прокаливания позволяют от-
нести минерал К х.порит-верющулиту . В верхней части наи6олее мо
лодых песчаноyгoльиьtX отложений (грабен БiкoВСКОЙ протоки) вновь 
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на6лющается преобладание каолинита и галлуазита 14 А-минерал от
НОСИТСЯ к вермикулиту .Длл охарактеризованных толщ козФФИЦИен

ты , соответственно , глинизации А12Оз/Nа20 - 115 , 28 , 88 ; зре

лости гидрослщд .K2o/Na20 - 26 , 5 ,  1 3  • 

Прео6ладание каолинитовой группы минералов , npисутствие 
веpмиRYлита, большие значения показателей зрелости осадков и 
другие геохимические признаки указнвают на npоявление наи6олее 
интенсивного выветривания в начале и в конце характеризуемого 
периода, 06условленного теплым и влажным климатом . 

НАРАГОНИТ-СМEi{ТИТ И3 ПА.ilEО30ИСКИХ ПОРОД 
ЮJIИНСКОИ ПЛОЩАДИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

О .В .Сидоренко ( ИГИРГИ АН СССР) 

Смеmaнослойное 06разование naрагОНИ'l'-смектит оuнаружено в 
тонкой фракции образца глинистого мергеля с глу6ины 2973-2980 м 
( коллекция О .В . Найдёнова) . Оно диагностировано по рентгенограмме 
от ориентированного препарата, насыщенного глицерином, по 6азаль
ннм отражениям с d 9 , 38 ; 4 , 69 ;  3 , 32 ;  3 , 13 А,  содержит около 25 % 
смектитовнх (В) слоев , KOTolНe чередуются прехщуществеm.J с 
тройками парагонитовнх (А) слоев . на рентгенограмме нео6ра60Тан
ного 06разца парагонит-смектит характеризуется первыми 6аэальнн
ми рефлексами 10 , 30 и 5 , 00 А ,  значения которых после прокалива
нин преnaрата при 300 ос уменьшаются до 9 , 82 и 4 , 83 А .  

Парагонитовая npирода смешанослойного 06разования у6еди
тельно подтверждена методом электронографии. В условиях съемки 
( нагрев образца под электронным пучком, высоI<ий вав:уум) произоmло 
06езвоживание , ynОJЩЦочение структуры минерала, что обусловило 
ПОЯВJ!еюrе на электронограмме от текстурн четких рефлексов с ин
дексами k = 3n и ди<!фузны,' но достоверно раэличимнх, с k ;. 3n. 
Геометрия расположения и интенсивности рефлексов соответствуют 
парагониту 2М1 с параметрами элементарной ячейКи а 5 , 13 ,  ь 8 ,  Ь9 : 

о с.. о с 18 ,8  A ' ';J"'" 94 ,4 , С '  сов ,j' /а = - 0 , 282 . Недостаток межслое-
ВЫХ катионов ва обусловил уменьшение то.лщинн слоя данного ми-
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о о 
нерала до 9 , 37 А по сравнению с 06ычннми парarонитами ( �  9 , 6  А) . 

на распределеlШИ функции 4" ( z )  д,1IЯ парагонит-смектита , 
Hac�eннoгo глицерином, построенном с помощью прямого метода 
Ю .С .Дьяконова, отношение высот пиков А :В � 3 : 1 ,  наи6олее высо
кие пики отвечают сочетаниям слоев А 6в, А 5:в ,  А 4в ,  А Зв, А 2в и А 2 , 
п�исутствуют пики А n , где n � 3 , и очень не60JrЪшие по высоте 
В • на основании этого можно предположить , что структура параго
нит-смектита состоит преимущественно из последовательности слоев 
АААВАААВ • • •  , иногда нарушаемой увеличением числа смежных слоев 

А-А и реже В-В . На распределении. ФУЮЩИИ 'У' (:z.) .п.ля нео6ра60Танно

го образца пик В во3JПП( при Z -:: 12 , 5  А. ИЗ этого предполarает

ся , что Na является межслоевым катионом не только СЛЮДЯНЫХ , но и 

СJлеl(ТИТОВьrx: слоев J! зученного С:\1еIJlО.нослоЙного образования . 

CМИllAНОСЛОИНЫй СМЕКТИТ -
иллит дАРГАН-АТИНСКОГО МЕХ:ТОРОждEНИff 

СУББЕНТОНИТОВ ТУРКМЕНской ССР 

А .А .Косоруков , Ю .И .Тарасевич, В .Ю. Третинник 
\ l !н·-'!' коллоидной химии И химии воды АН УССР) 

il связи (, :i:·'L'ощением запа.сов качественных бентонитов на по
вестку дня становится вопрос 06 использовании су6бентонитовых 
гJШН , которые 06ычно представ.лены: смешанослойны:ми глинистыми ми
нералами . 

Исследовано несколько про6 Дарган-Атинского месторождения · 
су66ентонитовых глин .Показано , ЧТО основным содержащимся в этих 
образцах I·.�iJl{epa.'lOM явля:ется смешанослойный смектит-ИЛJIИТ , наряду 
с которым в малых количествах 06наружены кварц , :каОЛИНИТ , CJЩЦа и 
пол,эвые шпаты . 

Проведено рентгенографическое исследование ориентированных 
• препаратов раЗJIИЧНllх катион-замещенных форм тонких фракций сме

шанослойного минерала , насыщенных глицерином, этиленгликолем и 
прошедших термическую 06ра60ТКУ . для выяснения строения минера
ла и его структурной наследственности использованы тесты Грин
Келли и Уивера. 
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lIОRазано , что набyxa.IaЦИЙ минерал Дарган-Атинского месторож
дения относится к группе ДИОRтаэдрических смектит - иллитовых 
образоВаний , в кристаллах которого на четыре CJIl!ЩIШЬ[Х сло;;: 
UРИХОДИТСЯ шесть МОНТМОРИЛЛОНИТОВЫХ с высоким зарядом. В чередо
вании CJI1QЦЮШх и смектитовых слоев на6людаетC.ii определенная тен
деlЩИЯ 'К Qегрегации слоев одного типа (Рин = 0 , 55, s = 1) . Исход
ным минералом Д1IЯ образования этого смешанослойного минерала слу
жила ,  по-видимоl.\Y, CJIЩЦa • 

OтMe�eнa 6лизостъ дифракционных спектров смектит-иллита из 
МVдcToyнa ( США) И изучеЮiОГО набyxaI<lЦего минерала. Однако для по-
следнего характерна БOJIЬшая обосо6JIеЮiОСТЬ слоев одного типа .  

МОНThЮР.ИJIЛОНИТОВНЕ ГЛИНЫ В ИЗВЕСТНЯКОВОй ТОЛЩЕ 
ЮГО-3AIlAДA ВОСТОЧНО-ЕВРОIIEЙСIЮЙ lIЛA'lФОРМЫ 

Ю.Н.СеньковсКИЙ , М .lI .Га6инет 
(Ин-т геOJIОгИи И геохимии горючих ису�паемых АН УССР) 

в разрезе толщи туронских известняков Волыно-ПодоJIЬЯ впер
вые установлены почти мономинеральные монтмориллоцитовые ГJIИНЫ , 

обраэупцие отделыше cgrои мощностью 0 , 2-0 , 5  м (р .Стрнпа, с .  30-
ЛОТНИЕИ) . они слоЖены железистым монтмориллонитом (70-80 %) с 
примесью гидроc.лщдbl , RaОJIИНИта и RВapцa . Содержание ОВ составля
ет 0 , 73-1 , 09 % .  

1ш.mчесКИЙ состав . ГJIИНЫ отличаются повышенным содержанием 
(%) : Fе20з ( 6 , 72-7 ,47) , СаО ( 2 , 28-2 , 34) , К2О ( 1 , 39) , Н2О-(10, 32-
10 ,34) , �O+ ( 7 , 15-7 , 34) ; низким содержанием Na20 ( 0 , 09-0 , I2) ; ко
JШЧество S i02 (47 , 56-48 ,42) , Н20) (20 , I4-20 , 66) , Мgo ( I , 78-
2 , 03) . По обменноl.\Y комплексу монтмориллонит относится к кальци

евой разновидности. 
Дифрактометрия . МонтмориллонитоВblЙ рефлекс (001) - высокой 

интенсивности ( 1 , 38-I ,  48 им) . После обработки эти.леНГJIИROJIем он 
перемещается до 1 , 57-1 , 75 им, а после нагревания (до 500 ОС)  -
до 0 , 98 им .  ИЗ других рефлексов монтмориллонита фиксируются: 0 , 49 ;  
0 , 44 ;  0 , 42 ;  0 , 32 ;  0 , 256; 0 , 1492-0, 1497 им. Рефлексы RaOJIИНИта 
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слабые и очень слабые - 0 , 7 ;  0 , 355 НМ ,  кварца - 0 , 42 ;  0 , 332 НМ 
( очень слабые) . Это указывает на ИХ низкое содержание в глине . 
Монтмориллонит содержит неynорядоченныe сростки - naReTOB гидРО
слюды от 15 до 25 % ,  что обусловило относительно повышенное �o-
личество К2О в глинах. _ 

Дериватография . Эндоэффекты ( ос) : 110-115 (большой) , 500 -
505 , 850-855 ; экзоэффект : 890 . Кривые ДТА характерны длл желе
зистого монтмориллонита , что подтверждается относительно повы
шенным количеством в его составе Fе20з . 

fстановление выдержанных по простиранию слоев монтморилло
нитовых глин В наноnланктонных известняках -дает основание допу
скать развитие "бескислородных событий" (qe.за "ОАЕ2") в процес
се пелагического биогенного кар60наТОНaRоnления в раннем тУро
не в волыно-подольской части Мезо�Тетиса. 

ГЛИНИ:СТtlE МИНЕРАЛЫ ОСАДКОВ ВОДО.ЕМОВ 
ПО .дАННЫМ РЕНТГЕНОГРАФИИ 

И.Г .Демчук , Д.С  .IlI.ляnниRов , Л .В .  Тверякова 
(ПГО "Ура.лгеология") 

Работа npоведена на материале осадков двадцати npeсноводных 
и соленых щелочных озер Урала, а также нескольких станций океана 
(последние из коллекции В .Н .IJyчкова) . 

Глинистые минералы (ГМ) , попадая в водоемы , подвергаются ин
тенсивному физико-химическому и динамическому воздействию приб
режных вод, в связи с чем частицы их истончаются . Размер частиц, 
рассчитанный нами по методу Уоррена, составляет 150-300 А ( 1 , 5  -
3 ' 10-5 мм) . Дифрактограммы неориентированных образцов (съемка в 
кювете глубиной 1 ММ) имеют отличительные особенности : баэалъные 
отражения , по которым производится идентификация , или отсутству
ют или оставляют слабый след , Т . е .  глинистые минералы становятся 
рентгеноамоJФными в направлении оси ·с': Вместе с тем происходит 
усиление двумерных отражений на дифрактограммах (4 ,46 ;  2 , 57 А) , 
которые , вообще говоря , совпадают для всех слоистых силикатов . 
Эту особенность мы поnытались использовать для ТОГО , чтоБЫ ОТЛИ-
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чить гм терригенные от новообразованных . В то время как новообра
зованные гм не отмечены ни в одном из исследованных озер , В  осад
ках океанов они наблюдаются. Это выражается в укрупнении частиц 
ГМ , что отмечается на дифрактограммах неориентированных образцов 
( ! )  появлением о стрых базальных рефлексов . Однако в данной работе 
речь идет об образцах OCaдRoB ,He содержащих новообразованных ГМ .  
В связи с тем , ЧТО т�рригенные глины в основном �редставлены связ
кой монтмор�онит - иллит ,  предлarае�ся использовать высоту реф-
лекса 4 , 47 А для сравнительной оценки общего количества терри-
генных глинистых минералов в образце . 

СЛЮДИСТЫЕ минЕрAлы В ВЕР.ХНЕПАЛЕО30ЙСi\ИХ ОТЛОlr..EНИНХ 
ВОСТОЧНОГО БОРТА тунгусскоА СИНEIШИaI 

Н.Н .3инчук, С . В . Соболева , Д . Д . Котельников 
(ноки цни:гри, ИI'EМ АН СССР, ВНИlli1Теnлопроект ) 

Одним из характерных компонентов осадочных образований верх
него палеозоя являются CЛIOЩИстые минералы . Электронографическое 
исследование показал о , что среди :n:x встречаются политишше моди
фиRации либо 1М ,  либо 2М! , а также их сочетания . Так , в  базальных 
горизонтах отложений нижней - лanчансв:ой CE!f'I'b! на чернышвскойй 
площади присутствуют в основном три-1М и ди�2М1 CЛIOЩИстые мине
ралы и иногда либо три-ПvI + 2M1 , лиОо ди.-:':;I�jI .  13 аналогичных гори
зонтах отложений ботуобинской свиты на левобережье р .13ИЛЮЙ и на 
с�дюкарской площади содержится близкая к указанной выше ассо
циация , тогда как на правобережье Р . ЬИЛl{)}i преобладают ди-2М1 
слкщы . В остальной части БОТУОБИНСкой свиты на левобережье р . Ни
люй присутствуют либо три-IIVI и GM1 слюдистые минералы , либо 
три-ПVl и , изредка , ди-2М1 . В отличие от этого в верховьях руч . Чу
онa.mшр встречены только три-I!vI или ди-2i'iiI' CЛI<ЩЫ . В  отложениях 
верхней - БОРУЛОЙСКОЙ свиты на �ернышвскойй и Сюльдюкарской nло
щa;u;я:х содержатся три-1М и ди-2М1 CЛIOЩИстые минералы . Приведен
ные данные открыБaКn' возможность по приуроченности к тем или 
иным участкам территории определенных политипов слюдистых мине-
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рапов использовать их для выделения продуктов переотложения раз
личных пород , в том числе кимберлитового материала . 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАОЛИНИТА С ГИДРОКСи,дАМИ КA.ЛЬЦИff , 
СТРОill(ИЯ И БАРИН В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 300-400 ос 

А .А .Косоруков 
( ИН-т коллоидной химии И химии воды АН УССР) 

Каолинит относится к группе наиболее ценных видов минераль
ного сырья , имеI<IЦИX ш!жное ПРОМЬШlJIенное значение .  Однако его пре
образования при воздействии высокотемпературных растворов неор
ганических соединений недостаточно исследованы , хотя и представ
ляют определенный интерес для моделирования формирования зон ка
та- и метагенеза. 

Изучено фазообразование в системах МеО - каолинит - Н20 
(где Ме - Са, 8r , Ба) при температуре 300-400 ос в зависимости 
от продолжительности автоклавной обработки и исходного состава 
системы . Состав образцов варьировался через 10 мол .% от 90 до 50 , 
мол . % каолинита и от 10 до 50 мол . % МеО соответственно . Отно
шение массы воды к сумме масс оксидов МеО , А12Оз и 8102 было 
равно 3 : 1 .  

Показано , что в этих системах наряду с гексагональным ана-
логом анортита , гексагональным 8rA12S108 И гексацэльзианом 
наблхщается образование набухающих глинистых алюмосиликатов . 
Так , в системе СаО - каолинит - Н2О при продолжительности авто
клавной обработки до пяти суток кристаллизируется Са - бейде
лит , который в процессе дальнейшей гидротермальной 06ра60ТКИ пе
реходит в Са -ректорит • В системах Sr (Ба) - каолинит -Н2О 06ра
зуются только упорядоченные смеmaнослойные фазы смектит-иллито
вого типа с соотношением слоев 1 : 1 .  Наряду с уКазанными фазами 
в изученных системах при температуре 400 ос 06разуются гид� 
рапьсит и пирофиллит ,  ЯВJIЯIOO!Иеся продуктами разложения непро
реагировавшего каолинита . 

60 



Установлено ,  что качественное соотношение обра�ся фаз 
определяется составОМ исходной системы и продолжительностью гид
ротермальной обработки . 

ОСОБЕШЮСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА 
ВЕРXНEЧEl'ВЕРТИЧНЫХ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

ЮГОРСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
Б.Д.Клагиш, Ю.И.Гольд<laрб , А .П .Никитина , Б .Я .ЛабреIЩе 

(ВНИИМоргео , ИГЕМ АН СССР) 

Исследованный объект находится на берегу Карского МОРЯ в 40 
им восточнее пос . A.!rщермы . в разрезе выделяются семь стратигра
фо-г�нетических горизонтов общей мощностью 70 м .  Верхние три ли
то-стратиграфические горизонта представлены дельтовыми песками , 
эрратическими валунами , озерно-60ЛОТНЫМИ и аллювиальными отложе
ниями с про слоями торфа, возраст которого в пятом горизонте 32 
тыс .лет , а в седьмом горизонте 3-7 тыс . лет . ·  Нижние четыре гори
зонта, представленные морскими :ва.лунными суглинками, лагунными и 
озерными глинистыми алевритами , разделенными про слоями гравийно
галечных песков между первым и вторым горизонтом и пластами 
льдов в основании и кровле третьего горизонта . 

Сравнительный анализ минеральных ассоциаций тяжелой и лег
кой фракции показывает , что харантеризуемая толща сформирована 
в провинции с устойчивыми источниками сноса, но в разнообразных 
фациальных и климатических усЛовиях. Леrнaя терригенная франция 
имеет олигомиктовый состав . Тяжелая фра!ЩИЯ представлена rранат
амфибол-эпидотовой ассоциацией со значительной примесью ильмени
та, лейкоксена , циркона и сфена и небольшой (до 1-3 %) - апатита, 
ставролита , кианита, рутила , турмалина. 

Содержание ТОНRодисперсной фракции менее 1 мкм колеблется 
от 20 до 43 % .  Максимальное содержание глинистых минералов ус
тановлено в валунных суглинках первого горизонта . По составу 
глинистые отложения ПОЛИМИRтовые .  Преобладающим глинистым мине
ралОМ суглинков и глинистых алевролитов является МОНТМОРИЛЛО-
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пит , составляющий 9-22 % от общего объема пород . Гидрослющы со
держатся в количестве от 6 до I6 % ,  каолинит от 2 до 8 % ,хлорит , 
вермикулит от I до 3 % .  

ГидроCЛЮДbl представлены большей частью иллитом и более круп
ными чещуями гидробиотита, а также ГИДРОмУсковита . Наиболее глу
боко гидратированные разности обломочных гидрослщд установлены в 
нижнем горизонте . Состав глинистой фракции , как показывают ре
зультаты термического и дифрактометрического -анализов , вЫдержан . 
В разрезе наблкщаются лишь слабые количественные вариации соста
ва глинистых минералов . 

РE3VЛЬТА'Ш ЭЛЕКтронНО-З0НДОВОГО ИЗУЧЕНИЯ 
АЛЛOI?АН-ГИББСИТОВЫХ ОБРАЗОВАНИй НИЖНЕГО ПОВOJI.JdЪЯ 

Ю .В .Ваньшин , Ф .А . Киреев, Р . А . БоЧI<О 
( Саратовский ун-т , МИНГ) 

Изучены минеральный состав и особенности парагенетических 
ассоциаций аллОфан-гиббСитовых образований Нижнего Поволжья с по
мощью рентгеновского микроанализатора "superprobe -733" и 
энерго-дисперсионной приставки "Link system." В результате иссле
дований установлено совместное нахождение Минеральных парагене
зисов окислительного сернокислого , кислого ( ГИПС , 6азaлn.mнит , 
алюминит , ги6сит) , нейтрального ( аллофан , галлуазит , минералы 
гИДРоокислов мn , Fe )  и щелочного (нордстрандит , бёмит � алIOМО
гИДРокалъnит , кальцит и др . )  рядов , отpaжanциx эволюцию соста-
ва минералообразYIOЩИХ растворов во времени . 

ЭвоЛюция растворов 06условливалась , с одной СТОРОНЫ ,интен
сивностью сернокислотного выветривания, с другой - меняющимся в 
пространстве щелочным резервом карстовых полостей , в которых шли 
процессы минерало06разования . 

Наличие практически совмещенных нескольких морфологических 
генераций одних и тех же минералов , таких как гипс , ги66сит , ал
лофан , позволяет сделать вывод о существовании различных локаль
ных условий минералоо6разования на су6МИКРОСl\опичеСl(ОМ - уровне . 
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Выявленные особенности минеральных парагенезисов внсокогли
нозёмннх образований , обнаруженных в пределах неотеКТОНИЧQСКИХ 
структур Волгоградского Правобережья (Доно-Медведицкие дислока� 
цаи) , позволяют рассматривать их как результат единого npoцесса , 
обуСловленного сернокислотным выветриванием с последующей нейт
рализацией КИCJШX сульфатных вод на щелочном (известняки) геохи
мическом барьере (д2 по классификации А . И.Перельмана) ,  имевшем 
место в среднеnлейстоценовое время . 
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3 .  ГЕОЛОГИЯ И ГЕНЕЗИС глинис'Шх МИlШРАЛОВ 
И ПОРОД 

• ОБ ЭВОЛЮЦИИ ГЛИНИСТОГО В:ЕЩЕСТВА В КОРАХ ВI:lВЕrPИВАНИН 

А .Д . Додатко (Днепропетровский горный ин-т ) 

I .  При изучении разновозрастного послеархейского ЭJIЮВИЯ 
УКpaИRского щита и других районов Русской nлатформн обосновано 
существование трех этапов эволюции процессов выветривания : ранне
протерозойского , позднепротерозойского-раннеnaлеО ЗОЙСRОГО и позд
непалеОЗОЙСКОГО-R8ЙНозоЙского . 

2 .  По имеющимся данным , при формировании раннепротерозойско
го ЭЛЮВИЯ глинозем , железо , щелочи и· щелочные земли обладали по
вышенной миграционной способностью при весьма ограниченном выно
се кремнозема разлагавшихся алюмосиликатных минералов . В этих 
условиях в элювии накanливaлись халцедон и опал , а из глинистых 
минералов в коре 2сех· типов пород могли формироваться лишь наи
более высококремнистые их разности - смектитн . 

3 .  на втором этапе ЭВОЛЮЦИИ гиnергенеза характер миграции 
элементов изменился - заметно уменьшился вынос железа и глино-
зема и увеличился вынос кремнекислотн алюмосиликаТОВ .В 
корах на ранних этапах гипергенеза формировались монтмориллониты 
и гидросЛЕЩН, а каолинообразование происходило только на завер
шающей стадии и в общем было выражено очень слабо . 

4 .  С на�ала девона миграция элементов при Rорообразовании 
приобрела близкие к современным особенности (ла�еритный про
цесс ) , что обусловило возможность прлмого замещения полевых шпа
тов и других минералОВ каолинитом . Смектиты и гидрослщдн заняли 
подчиненное положение и как npoмежуточнал стадия образуются 
лишь в нижних зонах профиля выветривания ультрабазитов , 6азитов и 
редко других пород . 

5 .  Эволюция формирования минералов глин в разновозрастных 
корах отчетливо прослеживаетсл не только в сохранившихся от раз-
мнва разрезах ЭЛЮВИЯ , но также и сопряженных с ними осадочных 
комплексах. В додевонских осадках отсутствуют значительные скоп
ления каолинита при резком преобладании гидрослюд и смектитов . В 
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последевонских осадках каолинит прио6ретает господствующее зна

чение . 

ХЕМАЛJIИТЫ И их ПРАК'l�КОЕ 3НА ЧЕНИЕ 
Б.М.Михайлов (ВСЕГЕИ) 

1 .  ёа последние годы во многих организациях Мингео СССР на

чаты работы по прогнозной оценке и поисках глиноподо6ных 06разо

ваний , состоящих преимущественно из многоводных соединений алю

миния и кремния ( аллофана, галлуазита) , ги66сита , алюминита,алю

могидрокальцита и подобных им минералов .  Эти образования нами 

предлагается объединить в группу хемогенно-осадоЧН!:lХ глиноземных 
пород - хемаллитов . 

2 .  Кроме своеобразного минерального состава и глиноподобно

го облика , хемаллиты характеризуются почти полным отсутствием ти
тана, щелочей , низким содержанием железа , щелочных земелЬ,редких 
и рассеянных элементов, отсутствием оолитовых структ.ур.утогда по 

содержанию глинозема и кремниевому модулю хемаллиты соответст

вуют 60КСИТОВЫМ рудам . 
3 .  При 60ЛЬШОМ качественном и количественном разнообразии 

минерального состава хемаллитов их можно 06ъединить в две группы . 

для первой :характерно преобладание гидроа.люмОСИJIИRатов (аллофан , 
гал.луазит, каолинит), .п.л.я другой - гидроа.люмосульфатов (aJПOми
нит ,метаалюминит ,алуноген и др . ). Породы первой груrnш мы предла

гаем называть ГИДРОaJПOМосиликатными, а второй - FддРОСУльфатН!:lМИ 

хем8JIJШТами . 
4 .  Хемаллиты , несмотря на высокие содержания глинозема и 

благоприятные технологические параметры, не могут рассматривать

ся в качестве лромышленных руд на глинозем , посколькУ .они по при

роде своей не создают крупных скоплений с запасами в десятки и 

сотни миллионов тонн . одновременно с этим следует иметь в виду , 
что гидросиликатные хемаллиты, будУЧИ бедными железом и титаном 

MOГY� оказаться ценным сырьем для других отраслей народного хо

зяйства , в частности, химической, фармацевтической и пищевой про

мьшиенности . 
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РОЛЬ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ В ИЗУЧЕНИИ 
ЛИТОЛОГИИ IIEJJ:>TEНOCНЫX ОТЛОЖЕНИЙ 

Т .  Т • Клубова ( ИГИРГИ АН СССР) 

Образование нефти , формирование и разрушение ее llРОМЫlШIен-
ных с:комений теснейшим образом связаны с глинистыми минералами . 
Э:ксперименталъными и минералого-петрографическими исследования-
ми установлено , что основным свойством глинистых минералов ,КОТО
рое определяет их участие в :каталитическом преобразовании ОБ в 
нефтюше УВ ,  в формировании порового пространства :коменторов раз
ного минералЬного состава , а также экранирующих свойств ПОРОД , пре
дохраняющих залежи от разрушения , является величина их 06менной 
емкости . Основным механизмом каталитического преобразования ОБ на 

глинистых минералах является сорбция ОВ активными центрами мине
ралов . Поэтоt.\Y на них могут образов�ться УВ только из ОВ , размер 
которого не превшпает размер обменных поющий глинистых минералов . 

Изменение фильтрационных свойств комекторов , в поровом про
странстве которых находятся глинистые минералы , зависит от их ми
нерального состава , структуры , характера обменных ионов и постсе-
диментационных изменений . Существенны также минеральный состав , 
гранулометрия и пространственное распределение составных частей 
коллектора , т. е .  текстуры.Форма порового пространства коллекторов 
является компонентом их текстурного о�а. Иэменеиие объема и фор
мы порового пространства причинно связано с пластичностью глини
стых минералов . их отрицательное влияние на :КOJ1JIекторские своЙ
ства пород обусловливается не толь:ко количеством , но и ,  главным 
образом, формой выделения глинистого материала . Разработана мето
дика получения числовых характеристик ослабленных ЗОН , возникаю
щих на контактах разных по текстуре участков , путем обсче'l'а шли
фов (мезоуровень) и СНИМR.ОВ с РЭМ (микроуровень) на электронном_ 
вычислительном устройстве Квантимет-720 . 

Э:ксперименталъно установлено влияние npимеси глинистых мине
ралов на экранирующие свойства карбонатных и гидрохимических по
род-покрышек . Показана ведущая роль те:кстурпой неоднородности в 
формировании изолирующих свойств всех типов пород-покрышек . 
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ГИIIEPГЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ 

И РУДОНОСНОСТЬ кор ВЫВЕТРИВАНИН 

П .  т . Та.жибаева (И:ГН АН КазССР) , 

Проведено исследование гипергенных минералов кор выветрива

ния ультраосновных, основных и кислых пород комплексом физиче

ских методов . Установлена связь устойчивости и последсвательнос

ти разруШения минералов с ,ИХ кристаллохимическими особенностями , 

зависимость накопления ценных компонент от минералогической зо

нальности, упорлдочеюlOСТИ структур:н новообразований . 

Стадийные изменения по зонам коры выветривания прослежены 

для серпентинитов , нонтронитов , каолинитов , минералов кремнозема . . 
Диагностика гиnергенных минералов по термоаналитическим кривым, 

рентгенографическое определение совершенства кристаллического 
строения , политипии и параметров ячейки позволяют выделять по раз

резу коры границы минерализации минеральных фаз. отража.пцих пос

ледовательные этапы формирования кор выветривания , БWm1IЯть связь 
никеленосности с формами накопления кремнозема. 

детальное ,исследование 'минерального состава с привлечением 

количественных характеристик структурного состоЯВИII показывает 

зависимость вещественНого состава рудоносных ' зон кор от ИН'l'енсив

ности выноса породообразующих элементов и миграции рудных компо

нентов . Определены минеральные ассоциации , с которыми связаны по

вышенные КОIЩентрации никеля и кобальта, и закономерности их об-

разования . Цо мере вюцелачивания пород и разрушения кристал-

лической решетки серпентина образуются новые фазы - керолит ,в  ви

де скоплений дисперсных частиц, возникaDЦИX при разрушении тру

бок однослойного хризотила, клинохризотил и затем нонтронит . С 

этой ассоциацией связано накопление никеля . Основная масса нике

ля концентрируется в выщелоченных нонтронитизированных серпенти

нитах и в нонтронитоDЫX глинах . В период конечной нонтронитиза
ции керолита акКУМУЛЯЦJШ никеля сопровождается частичным выносом 
еГО l'РУНТОВЫМИ водами . Смена тиnомоpфIшx парагенезисов по профи
JIЮ коры ' указывает на границы зон образования и разложения мине

ралов - источников оруденения в коре . 
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ЛИТОЛОI1ill ГЛИНИСТЫХ отлоЖЕНИй И ЭКОЛОГИЯ МИКРОБИОТ 
ЛАХАJЩYlliСКОИ И МИРОE.ЦliOO1НСКОЙ СВИТ П03,IJДEГ0 ДОКЕМБРИЯ 

А .В . Ивanовская , Т .Н . Герман , Л . М .JIы.,'Iина . 
В .Н .Подковыров ,  М .Ф .Соколова 

(ВНИГРИ , ИГГД АН СССР , снииrrимС Мингео СССР) 

iv1ироедихинская свита на Туруханском ПОдНЯТИИ и лахан,цинская 
Учуро-Майского региона широко известны уникальными находками мик
рофоссилИЙ . Нижние горизонты лахандинской свиты представляют со
бой красноцветнУЮ кору выветривания и продукты ее переотложения . 
Более верхние горизонты (мощность 20 м) сложены пестроцветными 
аргИJLЛИТами с пиритом, просло,ями и конкрециями сидерита , бурого 
железняка . В низах разреза встречены про слои аквагенных аргил
лизированных туфов , а в верхней части - туфогенные гравелиты . На
ходки микрофоссилий связаны с сероцветннми аргиллитами , в кото
рых встречены МйКростяжения цеолита и пропластки с бобовинами 
гиббсита . В кровле горизонта отмечаются зерна глауконита. В со
ставе . глинистых минералов аргиллитов , как правило , преобладает 
неynорядоченннй каолинит , кроме него постоянно присутству�т гид
рослюда , базальные рефлексы которой ДОВОЛЬНО узки , и дисперсныi� 
смешанослойный минерал гидрослюда-монтмориллонит с небольшим( око
ло 10 %) содержанием мон!'мориллонитовыx слоев . на некоторых уров
нях смешанослойный минерал доминирует .Редко отмечается незначи
тельная примесь магнезиально-железистого хлорита . Аргиллиты тон
коотмученнне , доля кварца и полевых шnaтов мала . 

Н основании разреза мироедихинско� свиты отмечаются мало-
мощные про слои гравийных KвapцeBыx песчаников с зернами глауко
нита. нышe залегает переслаивание глинистых доломитов с пачками 
пес'Г.гоцветных аргиллитов (ДО t)0 м) с проплас·rками серых аргил
ли'гов . В сос'гаве глшшстых пород нижней части разреза свиты и в 
l'ЛИН ИС'ГНХ про(' лоях , содержащих микрОфоС СИJlliИ , установлены гидро
слюда и магнеЗИ8.l1Ы!(,-Ж".I. f)3ИСТ JЙ хлорит . 

Ьиоценоз этих свит представлен сложным сообществом планк-
'l'()HH'�A н v\;;lE' СНН il;lv.кашю'гпых И ЭУliариотных организмов . Рас
цвет лахандинскс:i м'АкроБио'l'ы по сравнению с мироедихинской объ
ясняется влиянием ВУЛJ\ЮiИЧ()�КИХ Jlроцессов . 



НИ3КОТEiIillEPАТYFНЫИ МЕТАСОМАТОЗ ВУЛКАНОВ 

УДИНО-ВИТill�СКОЙ дЕПРЕССИИ 3АБАЙКАЛЬН 

Л. А. Казьмин , Т . К .Ломоносова , А . М .Мухина 
( Ю'х СО АН СССР , ИЗК СО АН СССР , Иркутский ;УЕ-Т ) 

Низкотемпературные глинистые метасоматиты Удино-Витmnско� 
депрессии связаны с послеюрским этапом вул:канотектонической 
активизации , когда в Зa:клIOчительную стадию среднемезозойского 
вул:канизма территория впадины стала ареной влияния термальных 
вод . 

Зоны измененных (аргиллизированных) пород тяготеют к тра
JШтам , РИОЛИТОВЫМ туфам прижерловых фаций моногенннх палеовул
канов , участкам интенсивного дробления лав , мел:к006ломочным ту
фам и тефроидам . Минеральные парагенезы аргиллизитов зависят 
от с остава и фильтрационных СВОЙСТВ материнских пород , типа И 
условий ЦИРКУЛЯЦИИ гидротерм . В процессе гидротермального мета
соматоза сфОрмировались парагенетические ассоциации минералов : 
смектиты , гидрослюды , смешанослойные фазы слюда-монтмориллонит , 
хлориты , цеолиты , ка.льпит , юзарц и пирит , смектиты , каолинит , 
кварц , гидроокислы железа . По химическому составу ново06разо
ванные глины подразделяются на магниевые , кальциевые и щелочные . 
Магниевые бентониты тяготеют преимущественно к трахитам . 

на оснойе физико-химического моделирования на ЭБ� при раз
личных Р - Т - условиях прослежена последовательность и меха
низм аргиллизации трахлтов под влиянием палеогИДРОтерм .Посколь
ку процесс аргиллиз8ЦИИ в Витимо-Удинской впадине связывается с 
регрессивной стадиеt гидротермальной деятельности , температура 
образования продуктивных ( 6ентонитовых) толщ не превншает IOO ОС . 

После завершения метасоматической стадии в зонах аргиллиз8ЦИИ их 

минеральная конструкция могла меняться под влиянием наложенного 
выветривания . 

Проведено с опоставление результатов числеН1iОГО моделирова� 
ния нео6ратимых процессов минерало06разования системы вода - по
рода в условиях , открытых к кислороду атмосферы , и в восстанОВИ
тельных условиях . 
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глины ФОРМАЦИИ кот ШВЕТРИВАНИЯ СИБИРИ 

Н . А .Лизалек , Л . Г . Смирнова 
( СНИillТиМС Мингео СССР) 

В составе формации коры выветривания выделяются глины : элю
виальные , переотложенные , неоэлювиальные и образованные в ре
зультате ресилификации бокситов . 

Минеральный состав глин определяется составом исходных по

род и стадией их выветривания . При выветривании пород основного 
состава образуются монтмориллонитовые глины , ГИДРОСЛЕЩистые -
продукт выветривания гидрослюдистых, пирофиллитовых сланцеВ , мер
гелей и аргиллитов . Каолинитовые глины образуются на конечной 
стадии IlIJактически по всем типам пород , но их свойства различны . 

llромышленно ценные месторождения глин сформировались в три
ас-нижнеюрсную , меЛОВУ1J , мел-палеогеновую и палеогеновую эпохи 
выветривания . Элювиальные высококачественные каолинитовые ГЛIПШ , 
образованные по гранитоидам , распространены ограниченно . Наиdолее 
перспективны на подобные глины М8Л-палеогеновая и палеогеновал 
формации Саян , 3a.nадного и J30СТОЧНОГО Прибайкалья , возмож.но , Алда
на . Элювиальные глины , образованные при внвt)'ГРИВании сланцев и 

песчано-глинистых пород , связаны с мел-палеогеновой и палеогено
вой эпохами выветривания на Енисейском кряже , в При6айкалье , 1\0-
лывань-Томской складчатой области . Перспективна на обнаружение 
элювиально-неоэлювиальных глин триас-нижнеюрской формации терри
тория платформенного проги6а Восточного Саяна , а мел-палеогено
вой - Енисейский кряж . IIереотложенные каолины ( кварц-каолиновые 
пески) и огнеупорные глины триас-нижнеюрской формации п�иурочены 
к юрским впадинам юга Красноярского края , мел-палеогеновой и па
леогеновой формаций - к окраинам складчатых сооружений , склонам 
доплатформенных выступов фундамента по юго-восточной окраине 3а

падно-Сибирской низменности и впадинам БайкальскоЙ рИфтовой зоны . 
Огнеупорные глины , образованные при ресилификации бокситов , свя
заны с карстовыми месторождениями бокситов Салаира , l\узнецкого 
Алатау , Енисейского кряжа , При6айкалья . 
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ГE1ffi3ИС ГЛИНИСТЫ}. МИНБРА.дОВ 
В КОРЕ ШВЕТРИВA.НИii НА ГРАНИТАХ 

Л . О . Магазина , Ж . В . Дом6ровская , Н . Д . Самотоин 
(иmл АН СССР) 

Детально изучен фазовый состав, морфология , строение и осо
бенности образования глини�тых минералов ,  а также взаимоотноше
ния между ними и минеральными компонентами гранита в элювиальной 
каолиновой коре выветривания При6айкалья . Изучение проводилось 
методами просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии . 

Установлено , что глинистые минералы представлены каолинитом, 
галлуазитом и тремя разновидностями монтмориллонита . Они распре
деляются в профиле в различных парагенетических ассоциациях и оп
ределяют его четко выраженное зональное строение . Выделены каоли
нит-галлуазитовая , галлуазит-монтмориллонитовая и монтмориллони
товая зоны . 

j{аолинит является основным гипергенным минералом . Он имеет 
вермикулярную форму и поликристаллическое строение . Показано , что 
вермикулярный каолинит эдесь образуется не только в результате 
псевдоморфного замещения СЛЩЦ ,  но и при выветривании МИКРОRЛИна . 

Галлуазит развивается в виде трубчатых кристаллов размером 
от долей до нескольких микрон разного структурного совершенства . 
Встречаются скопления его пластинчатых и псевдоглобулярных форм . 

Впервые установлено , .что монтмориллонит в едином профиле 
выветривания может формироваться в трех разновидностях , отличаю
щихся морфологией и относительным содержанием слоевых( Мg ,  Fe ) и  
межслоевых ( К , Са) катионов . Парагенетические ассоциации галлуа
зита и монтмориллонита и 06раЗОвaRИе этих минералов в несколь
ких разновидностях свидетельствуют о сложном характере процесса 
выветривания и минерало06разования . 

Сделан вывод , что монтмориллониты характерны только для ниж
них ЗОJi .'И я:в.ляются не проме�тоЧНl:lМИ , а конечными фазами гипер
генного преобразования гранита . их кристаллизация происходит из 
растворов., образующихся при разложении nлагиоклаза , с привносом Мg 
и Fe , которые высвобождаются в вышележащих зонах коры выветри
вания при растворении биотита и вмеща.кщих граниты гнейсов . Про
цесс преобраЗ0Вания гранита осуществляется путем последователь-
ного растворения его минеральных компонентов и одновременного 
синтеза глинистых минералов из 06разующихся растворов . 
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ФИ3ИКО-ХИМИЧ:ЕХ:КИЕ АСПЕКТЫ 

ЭЛЮВИАЛЬНОГО ГЛИНООБРА30ВАНИН 

С .А .Кашик ,  В .Н.Мазилов (ИЗК СО АН СССР) 

Процессы химического пре06разования алюмосиликатных пород в 
поверхностных условиях под воздействием атмосферных OCaдROB и 
грунтовых ВОд , как  правИЛО , инконгруэнтны И не06ратимы . Равновесие 
между растворами , фильтрующимися через исходный су6страт , и всем 
комплексом слагающих его первичных минералов в зонах коры вывет
ривания никогда не достигается . Вместе с тем, взаимодействие во
да-порода в низкотемпературных условиях приводит к ВОЗНИRНовению 
промежутоЧЕНХ ПРОдyRТОВ , главным 06разом, слоистых силикатов , ко
торые находятся в частично равновесных соотношениях с ЖИДRОЙ фа
зой на определенных этапах развития профилей коры выветривания . 
Это происходит потому , что образование глинистых минералов зна
чительно быстрее снижает общую термодинамичесRYЮ энергию системы , 
чем формирование минералов материнсRИX пород , 

Анализ рассчитанных на ЭВМ физико-химических моделей коро-
образования показал , что минералогичесr<м направленность процес
сов выветривания на породах различного состава однотипна . В осо
бенности это касается верхних зон гиnергенных профилей , где воз
нИRaIOТ наиболее рафинированные от катионов ОСНОваний гидроксиды 
железа и алюминия и каолинит . В то же время их количествеЮiЫе со
отношения зависят от состава исходного субстрата . 

Более дифференцированы по глинистым минералам нижние зоны 

кор выветривают. Это вызвано тем, что по мере увеличения вре-
мени контакта раствора с породами фильтрат все в большей степени 
концентрируют те элементы , которые преобладают в исходном мате
риале , поэтому в зависимости от их содержания в растворе форми
руются глины определенного минералогического типа. 

Приводятся физико-химические модели. ГЛИRоо6разования на 
кислых , среднйх , основных и ультраосновных изверженных породах. 

I 
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ГЕНЕЗис МОНТМОРИЛЛОНИТА 
В МЕ3О3ОИСКО-КАЙНо30ИСк.их ОТЛОЖЕНИНХ 

МИРОВОГО ОКЕАНА 

3 . Н .Гор6унова ( Ин-т о:кеанологии АН ссср) 

КолиЧественные рентген-ДИФрактометрические данные для фрак-
ций меньше 2 мнм, выдсленных из кернов г.пубоководного бурения , 
были использованы для построения карт распределения основных 

групп глинистых минералов осадков возраста от верхнего мела до 
плеЙстоцена . для монтмориллонита вwmлено сужение ареалов его 
максималышх концентраций от древних осадков к современным. В 

осадках верхнего мела высокие концентрации этого минерала ( более 

80 %) приурочены в ТИхом и Индийском океанах к центрально-океани

ческим поднятиям , а в Атлантическом - ко всей акватории . В осад

:ках э оцена высокие концентрации монтмориллонита сохраняются на 

обширных площадях &Шрового о:кеана . 
Условия седимент8ЦИИ в верхнем мелу определялись широким ра

звитием трансгрессии, слабой вертикальной цирдуляцией вод ;  :кли

матическая зональность была выражена нечетко . В кайнозое проис

ходит постепенное похолодание климата , усиливается контрастность 

меJ!ЩY поясами . В конце OJIИГоцена начинается оледенение АнтаРltти

ДЫ ,  а на границе IIЛИоцен-плейстоцен покровное оледенение охваты
вает северные материки . Эти климатические изменения наХодят отра

жение в уменьшении содержания монтмориллонита в более МОЛОДЫХ 

осадках , особенно в о:краинных частях океана , где БыJIo максималь

ное влияние терригенных минералов из кор слабого химического вы

ветривания . 

Вверх по разрезу меняется не только общее содержание монт
мориллонита , но также и его состав . над базальтами , как правило , 

преобладает Fе-монтмориллонит , а выше по скважинам - Al -МОНТ-
мориллонит .  Такая смена в характере минерала объясняется текто
нической эволюцией океана , связанной со смещением ЛИТОСферных 

плит от зон центрально-океанических поднятий , уг.публением и рас
ширением океана . Этот фактор определяет соотношение поставки 

эндогенного и экзогенного материала , изменнющегося по мере сме! 
щения точки бурения от оси спрединга . В районах активной :'идро
термальной деятельности были выделены зеленые нонтронитовые гли
НЫ ,  которые являлись маркерами массивных сульфидных тел . 
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к ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ГЛАУКОНИТА 

Н.В .Логвинею<о , И.Н.Николаева , Л .В . Орлова 
(ЛГУ, иrиr СО АН СССР , ВСЕГЕИ) 

ГЛayRонит - диагенетический минерал морских и океанических 
осадков , содержащих реакционно способное ОРJ:'аническое вещество . 
Однако в современных осадках океанов аутигеНН!lЙ ГЛayRонит встре
чается редко , а преобладают обломочный , терригеННblЙ и аллотиген

ннй ГЛayRониты , вымытые из глауконитоносннх пород суши И морско

го дна . 
В последнее десятилетие в коренных породах срединно-океани

ческих хребтов , зон разломов и подводных вулканов описан гидро
термальный ГЛayRонитоподобннй минерал . Детальное исследование та
ких образований со дна Японского и Красного морей показало , что 

это селадонит как в самих гидротермальных образованиях, так и 
в продуктах их перемыва , отмечаемых в песках и алевролитах. Наз
ванные исследования подтвердили минералогические раз.л:ичи.я . глау

конитоподобных минералов осадочного и гидротермального генезиса , 
нашедшие отражения в их названиях.: глауконит и селадонит соот
В6тственно . Вместе с тем эти исследования подчеркнули возмож
ные осложнения в определении генезиса глауконитоподобных минера
лов в осадках, так как вместе с глауконитом может встречаться 
селадонит . 

Таким образом, требуется выяснить долю селадонита в осадках 
и породах океанов , а также в осадочных породах континентов . Ре
шение этого вопроса возможно на основе комплексного . подхода, 
включающего общегеологические , литологические , минералогические 
и геохимические исследования . Ctpyktypho-тектоничеС1{D.е полоЖЕ;
ние морских формаций и связь их с корами выветривания предопре
деляют основной генетический ТШI ГЛayRонитопод06ного минерала .  
Выявление признаков и закономерностей аутигенного и аллотигенно
го минералообразования в морских осадках, а также минералогогео
химических различий осадочного и гидротермального минералообра
зования в целом позволяют различать генетические типы ГЛayRонито
подобных минералов в осадочных отложениях . 
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ТРАНСФОPМAЦИfI ГЛИНИСТЫХ !'IIИНЕРАЛОВ 

В ГЛУБОКИХ ГОРИ3ОНТАХ 1fE)1>TEГA30HOCНЫX БАССЕЙНОВ 

И.Н.УшатинсКИЙ , А .В . PwrьKOB 
( 3апСиБНИГНИ) 

Нефтепроявления установлены в земной коре до глубины 9 км 
при пластовой температуре до 250 ос и выше . Подобные глубины не
редко npогнозировались ранее как зоны метагенеза, бесперспектив
ные при поисках нефтяных залежей. При этом минеральные (глинис
тые) шщикаторы таких зон ( слюда 2M1 и др. )  обнаружены как в ниж
них ,  так и в верхних горизонтах осадочного чехла платформы . Они 

не могут служить однозначными' покаэателями стадий литификации 
осадков . Ч .Уивер /1984/ отмечает npисутствие смектита даже в фил
ЛИТОВЫХ СЛa.IЩах, где преобразование ОВ ( витринит) выходит за пре
делы �iТРацитовой стадии. Подобное несоответствие стадий измене
ния минерального и органического вещества пород отмечается в Дон
бассе /3арицкий , 1987/ и других регионах. 

В осадочном чехле 3ападно-Сибирской плиты (где находятся ос
новные залежи нефтИ) бурением достигнуты глубины свыше 5 , 5  км 
(палеотемnературы ПОрядКа 170 ОС) . Изучение витринита указывает 
на значительное (до стадии anокатагенеза) изменение отложениИ , 
однако реальные свойства и состав пород расходятся с таким зак
лючением. Глины содержат смектитовые образования , сохранили изо
лирующую способность . Песчаники имеют заметную пористость (7 -
10 %) , их пониженные коллекторские свойства чаще всего предоп-
ределены не6Лагоприятными фациальными особенностями . В других 
случаях факторы катагенеза обусловили появление на больших глу
бинах почти рыхлых песчаников с каолинитовым цементом . Из глубо
ких горизонтов получены промышленные притоки нефти . 

Полигенетичность глинистых минералов , неадекватность изме
нений минеральных и органических компонентов пород в процессе 
погружения следует учитывать при решении задач прогноэа нефтега
зоносности бассейнов . 
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ГЕОЛО:rичEX;КАЯ ИСТОРИЯ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ 
В КАОЛИНИТОВЫХ КОРАХ ВЫВЕТРИВАНИЯ 

Г . П .Васянов , Г . А .Кринари , В .П .Морозов (Казанский ун-т) 

Рассмотрены направленность и механизмы преобразования слоис

тых СИЛИRатов кристаллических пород кислого состава в каолинито

вых корах вызетривания . Если устойчивость тех или И1Шх минералов 
к агентам выветривания обусловлена их кристаллохимическими осо

бенностями , то направленность и механизмы их изменения задаются 
геохимическими параметрами среды минералообразова.ния . 

При помощи некоторых нетрадиционных npиемов рентгеновской 
дифрактометрии показано , что преобразование триоктаэдрических 
слоистых СИЛИRатов ( биотит , хлорит) реализуются либо путем их 

растворения и эnитаксиальной кристаллизации новообразованной фа

.зы , либо путем топотa.icического превращения . При последнем ги
пергенно е  изменение биотитов может осуществляться как в форме 
прямой каолинитизации , так и ст8дийно через серию смешанослойннх 
фаз 'в смектит , Т . е .  с сохранением структурного тиnа слоя .В экспе
риментах по выветриванию БИОТИТОВ . установлено , что направленность 
их преобразова.ния обусловлена преимущественно не кристаллохимиче
скими особенностями слющ ,  а химизмом среды минералообразова.ния . 

на основании рентгенографических исследований и анализа об
щего геологического строения каоJIИНОНОСНЫХ кор выветривания' Южно-:
го Урала ПОRaЗано ', что диоктаэдрические СJllOды практически не под
вержены изменениям , а эпитаксиально нарастающий на их базальных 

плоскостях каолинит формируется за счет растворенных компонентов 

менее устойчивых в профиле выветривания минералов . Так , в профи
ле выветривания llластовского района мощностью более 80 м среди 
каолинитизированных nлагиогранитов встречены значительные участ
ки пород , полевые шпаты которых нацело серицитизированы в резуль
тате постмагматического изменения , совершенно лишенныэ гиnерген
ных минералов . 

Проведенный анализ геологического положения изученных образ
цов в профиле выветривания показал наличие определенной связи ме-
ханизмов преобразова.ния минералов с составом исходных пород и 
скоростью преобразования минералов . 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
СОВРЕМЕННЫХ ОСАдКОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

В .Л .Луюnа , В.Г.IIl7шRов (МГУ) 

По результатам дифрактометрической съемки тонкопелитовой 
фракции проб современных осадков Каспийского моря и пород окру
жающей суши охарактеризованы особенности состава глинистых ми
нералов донных осадков в зависимости от различных источников тер
ригенного материала . Установлено , что наиболее резкие отличия 
наБJПOДаются у глинистых минералов донных отложений шельфа. Так, 
на западном шельфе Среднего Каспия: выделяется несколько зон , в 
пределах которых глинистые минералы отличаются по происхождению. 

В глинисто-алевритово-песчаных осадках внутреннего шельфа 
господствуют продукты размыва пород Бал . Кавказа , приносимне ре
ками .  на состав глинистых илов внешнего шельфа и верхней час
ТИ континентального склона сильное влияние оказывает терригенное 
вещество , поступающее из Северного Каспия: и представленное пре
имущественно продуктами выноса р . Волги . Эти источники формируют 
вещественный состав алевритово-глинистнх осадков открытого шель
фа. В то же время состав глинистой фракции глубоководных илов Яв
ляется более выдержанным , так как разнородный материал усредняет
ся под действием течений. 

Аналогичная ситуация обнаруживается и в осадках Южного Кас
пия . Если минеральный состав осадков на западном и восточном 
шельфах зависит в основном от состава питающих пород и характе
ризуется определенной пестротой , то в глубоководных отложениях 
Южного Каспия: благодаря течениям эти различия сглаживаются и нао
JПOДается сходство с глинистой ассоциацией OCaдROB центральной ча
сти Среднего Каспия: . Изменения в составе глинистых минералов глу
боководных илов' связаны , на наш взгляд , с длительностью пребыва
ния минералов в морской воде . 

Подчеркивается , что на современном уровне исследований схе
мы распределения глинистых минералов в осадках ввутриконтинен
тальннх бассейнов необходимо дополнять детальной расшифровкой 
состава и СТРУК.турннх особенностей минералов . В противном слу
чае теряется много ценной геологической ИНформации . 
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ilJIИЯНИЕ МАТЕРИНСКИХ ПОРОД 
НА ФОРЫИРОВАНИЕ ДРЕВНИХ ПОЧВ 

ПРИМОРСКИХ РАВНИН 
КАМЕННОУГОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВОСТОКА ДОНБАССА 

В .Л .КОСОРYRов (МГУ) 

за последние годы древние почвы привлекают внимание геоло
гов при восстановлении ландшафтно-климатических условий прошлого 
/ФеофИЛОва , I975 ; Рекцrncr{ск8Я , 1979/ . IIод влиянием палеопочвообра
зования сформировались почвенные профили отличающиеся своим со
ставом, строением и свойствами от пород , на которых они развива
лись • Исследование древних IЗочв �зличннх интервалов разреза кар
бона восточного Донбасса (С2 - С2) ,  находящихся вблизи морской 
береговой линии показ�о общий ход направленности изменений по 
пути деградационной трансформации исходных глинистых минералов в 
почвах на разных суБС'гратах: увеличивается глинистость пород 
вверх по профилю почвы , при этом глинистое вещество , образовавше
еся на месте или перемещенное в нижние горизонты , даёт типично 
почвенные микротекетуры . оптически ОР:i[ентированных глин ; в эллю
виальном горизонте идет образование карбонатных КОНRреций ; хло
рит-гидросЛIOЩИСТ8Я С примесью каолинита ассоциация в материнских 
породах вверх по профилю сменяется ассоциациями со смешанослой
ными образованиями типа хлорит-смектит , слюща-смектит на6лющает
ся новообразованный каолинит (по корням) . 

в зависимости от состава субстрата внявились некоторые осо
бенности почв : на песчаном и крупноалевритовом - наблющается уве
личение мощности почвы , уменьшение с.одержания хлорита в горизон
те А ;  уменьшение содержания хлорита обусловлено его переходом в 
смешанослоЙНЬ!е образования типа хлорит-смектит ; в смеmанослойннх 
образованиях слюда-смектит вверх по профилю также происходит 
увеличение раЗбухакхцего компонента до его преобладания . на гли
нистом и ТОНRоалевритовом - эти процессы замедленны в силу мень
шей проницаемости пород . Отличия в строении почвенного профиля 
при �xoдныx биоклиматических условиях опредeлffЮТСЯ исходным со
ставом субстрата , степенью ГИДРОМОрфности почвы ( влияние палео
Ландшафта) и длительностью существования . 

Иэучение палеопочв на более глубоких стадиях катагенеза(уг
ли Г-Ж-К) 'l'aIOIte показало однонаправленнУЮ трансформацию глинис-
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тых минералов по пути аградации (уменьшается соде]жaRие разбуха

кщего компонента в смешанослоиных структурах) .  

ГЛИНИСТОЕ ШЩЕСТВО НИJfНRГО ПРОТЕРозоя 

Е . П.Акульшина , В . Г .Петров , Г . М .ПИсарева 

( игиr  СО АН СССР) 

Состав и геохимические Gсобенности глинистого вещества ниж
него протерозоя освещены в литературе весьма слабо , что связано 

как с относительно слабой литолого-геохимической и�енностью 

осадО'lffiо-метамОрфических толш этого периода , так и с широко расп

ространенным мнением о преобладающем глубоком метаморфизме этих 
образований и невозможностью вследствие этого сохранения в них 
ГЛИНИСТОЙ составляющей . 

Авторами выделено и изучено глинистое вещество главных раз

новидностей осадО'lffiо-метамОрфических пород нижнепротерозойского 

возраста печенгской серии j{ОЛЬСl:ОГО полуострова и енисейской се

рии Енисейского кряжа. Печенгская серия представлена обломочными 

породами ( дресвяниками , песчаниками , конгломератами) телевинской 

и кувернеринской свит , аркозами , доломитами И силицитами ЛУЧЛОМ

польской СВИТЫ , алеврито-глинистыми углеродистыми сланцами и пес

чаниками ждановекой свиты . ЕнисеЙская серия Енисейского кряжа 

представлена дресвяниками , песчаниками , гравелитами и ра8.JIИЧНЫМИ 

сланцами атамановской и абалаковской свит , толщ . 
В составе выделенного глинистого вещества преобладают гидро

слюща и монтмориллонит . В некоторых случаях , особенно в участках 

налегания атамановской толщи на нижнекамские граниТОИДЫ , роль 
монтмориллонита резко возрастает и он начинает составлять более 
половины выделенной фракции . Общее количество выделенного монтмо
риллонита также иногда весьма велико и не уступает количеству 
ЭТJГG минерала в составе глинистых фракциИ из 60лее молодых верх
непротеразойских и палео зойских отложений . Состав и минералого

геохимические особенности глинистого вещества в совокупности с 

общими литолого-геохимическими осо6енностями осадочно-метаморфи-
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ческих образований нижнего протерозGЯ указывают на широко прояв
ленные в этот период процессы глинообразования . 

ОБ APГИЛ.JlИ3ИТАХ эгитиr::';КОГО МЕСТОРОЖДЕНИН фJIlO()РИТА 
( 3э.6айкалье ) 

r .Н.Комарова, 3 .Б . Бру6левская: 
(ИI'Th1 АН СССР) 

Эгитинское меСТОРОЕДение флюорита ( бассейн р .Уда) связано с 
верхнеюрским-нижнемеловнм минералоо6разованием . Глинистые мине
ралы зон аргиллизации отличаются большим разнообразием состава и 
политшши . Прео6ладa.IaЦИМИ среди глин являются монтмориллониты И 
каолиниты , помимо которых присутствуют диккиты , гцдрослщцн , сме
шанослойнне минералы с разной степенью упорядоченности структуры . 
каолиниты , политипной модификацией ITc , встречены как почти с 
полным отсутствием трехмерной упорядоченности СТРУКТУР . так и 
полностью упорядоченные . Монтмориллониты npедставлеIШ сarrонит
нонтронитовнм рядом . Смеmанослойннй минерал является монтморил-, 
лонит-каолинитом. 

Б составе флюоритовнх РУдНЫх тел, отлагаясь в парагенезлсе 
с флюоритом, кварцем, кальцитом , тaRЖe mиpoRО развиты глинистые 
минера.лн ( каолинит , диккит , монтмориллонит) . 

Б пострудННЙ период на площади меСТОРОЕДения получили рас
пространение процессы гипергенеза . Под действием метеорных нис
ходящих вод имели место переработка гипогенных глинистых продук
тов и их пере отложение . Б  составе гипергенных образований npи
сутствуют каолинит , монтмориллонит , галлуазит , селадонит и дру
гие минералы . Нередко глины на6лщдаются совместно с гетитом. 

Проведенные исследования ПОRaЗали , что глины. Эгитинского 
меСТОРОЕДения образовались в результате �ипогенного минералооб
разования , связанного с флюоритовнм оруденением , а также обра
зовнвались в пострудННЙ период под действием экзогенных процес
сов .  
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Ш'(}1>ИJ1Ь IЮРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ: 
CEBEPO-ЕНИСЕИСКОro РАЙОНА 

Н.Б.Сергеев ( Ш'ЕМ АН СССР) 

Кора выветривания Северо-Енисейского района относится 
к линейно-площадномУ типу . Она развивается по крутопадающемУ 
контак.ту кварц-углеродистых и кварц-кар60нат-сJllOДИСТЫХ сланцев 
до глубины 400 м .  ниже залегают неизменные Rварц-карбонат-слю
дистые рудные метасоматиты . Продукты выветривания сохраняют 
структурно-текстурные особенности исходных пород . Визуально зо
нальность в коре выветривания не устанавливается . 

Основные минералы глинистой формацЮI исходных пород - ди
октаэдрические слюды модификаций 1М и 2f·,j1 ' х.лоритоид , кальцит и 

анкерит .  в некоторых разностях сланцев - биотит . Граница коры 
выветривания устанавливается по резкому уменьшению l<оличества 
карбонатного материала и окислению органики . 

�Шнеральный состав пород в профиле выветривания отчетливо 
изменяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направле
ниях. В нижних горизонтах разреза слщды гидратируются , х.лорито
ид замещается гидрогетитом. Выше появляется каолинит , который в 
верхней части профиля станОВИТСЯ преобладающим глинистым минера
лом . Реликты серицита сохраняются по всемУ разрезу . Каолинит об
разует также маломощные ИНфильтрационнне прожилки в верхних го
ризонтах профиля . Остаточная кора выветривания перекрыта делю
ВИальными отложениями , представленными слюдами , каолинитом, 
монтмориллонитом И гипсом. 

Таким образом, для этого района установлен непОЛНЬ!Й каоли
нит-гидрослщцистый про филь коры выветривания . 



ВJIИННИE ПOJIИМИНEPAJIЬНОСТИ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА , 
В ПРОЦЕССЕ КАТАГЕНЕ3А 

Т .А.Федорова (МИШ') 

О природе вторичного разynлотнения ГЛИНИСТЫХ пород на опре
деленных стадияХ катагенеза у исследователей нет единого мнения . 
�ольшинство из них свлз�вают разynлотнение глинистых пород с 
преобразованием исходного органического вещества ( ОВ) , некоторые 
основную роль отводят структурной перестройке ГЛИНИСТЫХ минера
ЛОВ и растворению неустойчивых компонентов породы . 

Изучоние структуры порового пространства ГЛИНИСТЫХ порuд ба
женовской свиты в интервале глубин 2400-3100 м и пластовых темпе
ратур ( ТnЛ) 90-130 ос на растровом электронном микроскопе 
JSM -50А показало , чт� независимо от глубины погружения в поро

дах развивается сеть микротрещин , часто заполненных кристаллами 
( 5-10 мкм) аутигенного гипса . Диагностика гипса проведена с 
использованием микроанэлизатора Superprobe-7JJ . 

Выделение в интервале Тпл bO-120 ос большого количества во
ды ,  вызванное преобразованием содержащегося в породе ОВ и перехо
да ВОДЫ обменных катионов в свободное состояние ведет к окислению 
присутствующего в породах диагенетического пирита . Образование 
гипса , по-видимому , следУет сБязывать с воздействием возНИR� 
при этом оернокислых растворов на дисперсный карбонат кальция . 

Таким образом, приоутотвие в глинистой породе таких обычных 
компонентов как пирит , карбонат кальция и ОВ , создает условия для 
формирования в процессе катагенеза вторичной емкости , возникающей 
в результате ПроЦЕ'��ОВ выщелачивания и аутигенного минера.лоо6ра
зования . Критерием ,РОХОJJ\.JJ:енил данного процесса может служить 
появление аутигенного гипса . 



ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ ОСАдКОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СКЛОНА 

ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ 
Г .л.  Чочия (МГУ) 

В работе рассматривается состав глинистых минералов плио-
ценчетвертичных осадков Ра3ЛИЧННХ седиментационных зон подводной 
ТИхоокеанской окраины Камчатки . 3десь в распределении осадочного 
материала устанавливается преобладающая роль акТИВНЫХ гидроген
ных и гравитационных литодинамических процессов , ВЛИЯЮЩИХ на зо

нальность накопления гравийно-галечных, песчаных и тонкозернис
тых осадков седиментационных зон шельфа и континентального скло
на . Основная роль в составе осадков принадлежит лито- и кристал
локластам вулканитовой и биогенно-кремнистой комnонент . Их состав 
соответствует материалу разрушаемых коренных пород и ПОЧБ ,харак-
теру эксллозивного вулканизма и обильному ·развитИ1О диатомового 
планктона . В соотношении основных осадкообразYIOЩИX компонентов 
устанавливается чёткая зависимость изменения состава пелиТОВQЙ 
фракции и ее количества от преобладающей размерности частиц осад
ков и глубиной их накопления .  В целом вулканитообломочные песча
ные И алевритовые осадки с глубиной сменяются мелкоалевритоБЫМИ 
и алевропелитоБЫМИ преимущественно диатомоБЫМИ и глинисто-диато
МОБЫМИ. 

Пелитовая фракция осадков представлена глинистыми минерала
ми группы смектитов , хлоритом реже гидрослщдой и каолинитом.Изме
нение их состава также СБЯзано с типом осадков И зоной накопле
ния . Хлоритовые и хорошо ОКРИСТ8ЛЛИзованные минералы гидрослюды 
преобладают в песчаных осадках, причем в прибрежвой зоне в них 
встречается и каолинит . В тонкозернистых осадках континентально
го склона преобладают смектитовые минералы преимущественно 6ей
делитового типа . Аналогичный состав глинистых минералов устанав
ливается в алевропелитовых диатомовых осадках, накanливa.JaЦИхся 
в участках континентального склона отдаленных от БЛИЛНИЯ ПОД
ВОДНО-СКЛОННЫХ гравитациОННЫХ процессов . В диатомовых осадках 
в составе пелитовой фракции ПРИСУТСТВУЮТ смектитовые минералы , 
но преобладает аморфный кремнезем с примесью кварца и кристо6а
ллита . 



ИНДИКАТОРНА.Я: Рo.л:I- ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ЭКЗОГЕННЫХ' ОРЕОЛОВ ФТОРА 

Э .Я . :!J>.QВИНСRИЙ , В .И.Маничев ,  И .В .Кураева 
(ИГи.ФМ АН УССР) 

Индy,u,аторная роль глинистых минералов при геохимических по
исках полезных ископаемых по экзогенным ореолам фтора определяет
сл вещественным составом глинистых минералов и в значительной 
степени их сорбционной способностью. В соответствии с этим обра
зование различных ассоциаций глинистых минералов в зоне гиперге
неза будет контролировать механизм и величину сорбции фтора и 
особенности образованил его ореолов в различных физико-химических 
условилх природной среды . 

Экспериментальные исследованил особенностей сорбции фтора 
глинистыми минералами показали , что наряду с преобладанием про-
цесса хемосорбции , определяющим основную величину накопления 
фтора в ореоле , часть фторидных форм имеет непрочную связь и лег
ко переходит в раствор при десорбции . 

Несмотря на то , что органическое вещество , окислы железа , 
марганца и aл.лкw!ИНИЛ ЯВЛЯЮТСЛ хорошими сорбентами фтора в почвен-
ных отложениях, 20-70 % фтора от общего его содержанил в почве 
сорбируетсл глинистыми минералами . 

Изучение · механизма сорбции фтора глинистыми минералами оса
дочных образований различных лaндmафтно-геохимических зон позво
лило установить высокую эффективность поисков полезных ископае
мых по экзогенным ореолам фтора . 

ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 
КАК ПОКА3АТF.1IИ УСЛОВИй их ОБРАЗОВAНИff 

Г .А .Суслов , Н.А .Калмыкова 
(НИИ3емной коры при ЛГУ) 

При изучении осадочных пород веНдско-каменноугольного воз
раста в зоне сочленения Балтийского щита и северо-западного кры-
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ла Московской синеRJIИЗЫ ВШIВJIено достаточно широкое распростра
нение практически мономинералъннх типов глин : гидрослщдистых, 
монтмориллонитовых, каолинитовых, палыгорскитовых, хлоритовых. 
В разрезе кaщдblЙ из вышеуказанных типов или их сочетание приуро

чивается к определенным стратиграфическим уровням и четко отра
жает климатическую 06становву осадконакоnления . Анализ особен
ностей изменения содержaшrn породообразукщих химических элемен
тов каждого минерального типа позволил уточнить условия формиро
вания отложений . Так, оказалось , что в каолинитовых глинах содер
жание окислов железа изменяется от менее 1 до 25 % , а  двуокиси ти
тана - от 0 , 7  до 2 , 2  % .  При этом в одновозрастных породах обычно 
отмечается увеличение их содержания по мере приближения к области 

сноса и бокситопроявления:м . Аналогично ведет себя .6.120З • Таким 

образом, направленность изменений содеpжaRИЙ Fе2оз, Т102, А12Оз 
может быть использована при палеогеоГрафических реконструкциях и 
поисковых работах. Определенный интерес для рассматриваемых отло
жений предс.тавляет использование алюминий-титанового отношения . 
ВЫявлено , что наивысшие его значения соответствуют аридным отло
жениям венда и экстрааридным среднего карбона , средние - гyмиднblМ 
нижнего карбона , наименьшие - аридным отложениям нижнего карбона . 
Отмеченные колебания значений алюминий-титанового отношения, ве
роятно , отражают прежде всего определенную направленность измене
ний рН �peДbl осадконакоnления: , которая обусла.вливалась влиянием 
климатических условий и степенью связи зоны осадконакоnления с 
соседними морскими водоемами , а также влиянием размыва более древ

них кор выветривания . 
Особенности изменения содержаниИ ряда химических элементов 

( Н ,  Т1 ,  Мg ,  К, в )  по площади распространения отложений позво
ляют ,  кроме того , наметить в бассейне осадконакоnления районы с 
относительно опресненными и повышенной солености водами . 
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КОНКРE:цИff КАК ПОКА3АТFЛЬ ГЕНЕЗИСА ' ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
ВwШЩАЮЩИХ их ПОРОД 

Н.Н.Верзилин (НИИ3емной K�PЫ при �J) 

Глинистые минера;ш осадочных тOJПЦ могут иметь различный ге
незис , а потомУ выступать как автохтонные или аллохтонные компо
ненты . В зависимости от происхождения те или иные глинистые ми
нера;ш в каждом конкретном случае могут служить показателями ли
бо палеогеографических обстановок формирования осадОЧ1Шх пород , 

либо состава глинистых минералов отложений и кор выветривания в 
областях сноса . Вот почемУ выяснение преобладающего генезиса гли
нистых минералов часто приобретает первостепенное значение . Одним 
из приемов такого выяснения является специальное изучение соста
ва ROнкреций и глинистых минералов во вмещающих их породах . 

Большинство конкреций в глинистых толщах имеют диагенети-
ческое происхождение и являются показателями особенностей среды 

диагенеза и ,  в какой-то мере , обстановок осадконакопления . Поэто
МУ принято считать , что КaJ!ЩIlЙ тип конкреций всегда отвечает оп
ределенной фации или КОМПЛeI<СУ фаций .  

Е случае преобразования или образования глинистых минералов 
в процессе седим€нтогенеза и диагешеза их комплекс должен быть 
адекватен определенным фациальным типам конкреций , содержащимся 
в глинистых породах . Так , каолинитовый и гидрослщдисто-каолинито
вый состав будет ассоциироваться с сидеритовblМИ , анкерито-сидери
товblМИ , окисно- желе зистblМИ Rонкрециями ; монтмориллонитовый , гидро
слщдисто-монтмориллонитовblЙ , гидрослюдистый - с кальцитовыми ,ДО
ломитовыми , железо-марганцевыми , сульфатными ; палыгорскитовый и 
монтмориллонит-палыгорскитоВblЙ - с Rальцитовшли с магнезитом ,ДО
ломитовыми , Rремнистыми . При терригенном генезисе одной массы 
глинистых минералов их состав не <ty"дет меняться по разрезу сог
ласно изменениям состава конкреций . 

Литературньrе дaнньre по разным регионам и собственный мате
риал по мезо-кaйRозойским осадочным ТOJПЦам Ферганской впадины , 
Казахстана , МонгоJIlШ показывают , что , каК правило , глинистые ми
нера;ш пород , содержащих Rонкреции , имеют преимущественно аути
генный гене зис . 
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ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ 
КАК индикАТОРЫ УСЛОВИЙ СЕдИМЕНТА.ЦИИ 

Е.П.АЕульшина, Ю.П.Казанс:кий , И.В.Николаева, З.Я . Сердюк 
(ИГИГ СО АН СССР, ПГО "НовосиБИРСI<Геология" )  

CJCTaв и структура глинистых минералов отражают раЗЛИЧНl:lе 
стадии формирования осадочных пород . При оценке обстановок седи
ментациИ значение имеют алло- и автохтоннне тлинистые компонен
ТЫ ,  а также продукты их постседиментационной перераБОТRИ . 

Источниками аллохтонной части глинистого вещества являются 
почвы , коры выветривания и более древние осадочнЫе породы , а 
также продукты гидротермального преобразованил осадочных, вулка
нических и магматичесЕИХ пород , про ходящего на континентах и в 
океанах. Общая тенденция изменения глинистых продуктов выветри
вания от раннего докембрия до кайнозоя выразилась в смене монт
мориллонито-гидрослющистой ассоциации каолинитовой . Закономерно
сти распределения аллохтонннх минералов и изменение их тиnоморф
ных при знаков отражают роль источников сноса в питании осадоч
ного бассейна, морфологии морского дна и динамику вод в перера
спределении глинистых осадков по бассейну . 

В процессе переноса возможны изменения ·в к.ристаллическоЙ 
структуре и морфологии частиц аллохтонных глинистых минералов , 
а также сорбция и изоморфное замещение характерных элементов , 

состав к.оторых связан с химическими особенностями среды мигра
ции и седиментации (галлий , бор и др . ) . 

Автохтонное глинообразование делится на раннедиагенетиче-
ское и ката-, метагенное .  Образование глинистых минералов в 
раНнем диагенезе подчшшется фa.rЩВJIЪНОЙ ЗОН8JlЪности осад:кона
коnления , макСИМ8JlЪно пролв.л.яется в бассейнах седиментации на 
геохимических барьерах ( эстуарии , дельТЫ , зоны накопления реак
ционно-способного Сорг . и др . ) . Постседиментационнне изменения 
приводлт к преобразованию седиментационного состава минералов , 
однако следы первичны.х структур , комnозIЩШI макро- и микроэле
ментов могут сохраняться . В большинстве случаев npоцессы преоб
разования глинистого вещества на стадиях ката- и метагенеза про
текают изохимично . Вызывает сомнение возможность широкого обра':' 
зо:вamrя ката- и метагенннх ГИДРОCJlЮд в дРевних отложениях .Гидро
термальная деятельность вносит более резкие изменения в состав 
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минералов , так что их п�рвичные особенности могут быть затушева
ны и не всегда распознаются . 

I'EНEl'ИЧИ::КАЯ СВffзь ГЛИНИСТОГО B:EllLJi)JТEA 
И АССОЦИИРУКЩИХСЯ С ним ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПAEМblX 

В СКJlA,ДЧAТЫХ ОБЛАСТЯХ НА ПРИМЕРЕ ОСАДОЧIШX 
И ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧIШX ФОРМАЦИЙ АР!vLlIНСКОЙ ССР 

И .Х.Петросов (ИГИ АН АрмССР) 

Рассматриваемюz fегион входит в систему шr'.\'ернид Алы!ИЙско
Средиземноморской геосшrклшrали и представляет собой сложный ме
ганТИRЛИНорий , состоящий из ряда CTPYR'l'YPИblX этажей , сложенных 
формациями субnлатформенного ( палеозои-триас) , ' геосшrклшrального 
(юра-uалеоген) и орогенное ( олигоцен-антропоген) тиnов . Необрати
мая эволюция глинистого вещества рассматривается как проявление 
общей необратимости процессов формирования земной коры; в узком 
смысле это связано со сменой во времени контрастно выражеНfШХ 
факторов глинообразования - климата , вулканизма , тектоники -роль 
которых различна на разных этапах развития региона . Указанные 
факторы обусловили появление эпох осадочного и вулканогенно�сса
дочного глино06разования - устойчивых во времени периодов форми
рования глинистого вещества, определяющего. облик последователь
ного ряда формаций . I3 эти периоды глинообразование сопряжено с 
процессами формирования ряда полезных ископашllЫХ . С глинами свя
заны промышленнне концентрации яIIIмы ' агата, аметиста , цеолитов , 
а также значительные проявления ГИДКООI<ИСЛОВ и ОIШСЛОВ aJIICМИl!ия 
И марганца ; они образуются в результате химической дифференциа
ции исходного вещества (или глин ) , ВШiоса соответствующих ЕОМ

понентов и последующей их фикоации в различных геОХИ1шческих сре
дах . Сами глинистые породы npедставлены несколькими промышлен
ными ТЮ18l\Ш , отличающимися меJ!ЩY с060Й генезисом, минеральным и 
химическим составом , степенью метаморфизма и другими свойствами . 

Различные тиIIы ромышлнннхx глин и связанные с ними полез
lШе ИСЕопаеr.1blG ЛОI\ализованы в формациях разного этапа развития 
региона , что позволяет достаточно уверенно п!)Огнозировать их по
иоки . 



УСЛОВИЯ lООТЕНОСНОСТИ И РУДОНОСНОСТИ 
ГЛИНИСТЫХ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ толщ 

Н.И.матвиенко ото "Си6:rео")  

При анaJШзе JШТературных дa.нЮlX и материалов автора по гео
логин некоторых разновозрастных толщ мира были выявлены основные 
черты их сходства: 

1 .  Черные сланцы имеют чрезвычайно тонкую слоистость , листо
ватость , имеются также массивные и плитчатые разности.Веществен
ный состав сапропелево-кар60натно-кремнисто-глинистЫЙ . ГЛАНИстая 
часть представлена в основном гидрослющами и смеmaнослойными об
разованиями гидрослщца�онтмориллонит . 

2 .  для всех сланцевых 6ассейнов закономерна связь между тре
щиноватостью сланцев и их нефтеносностью, наиболее трещиноватые 
породы - кремнистые . Трещиноватость имеет сложную природу как 
тектоническую, так и седиментационную. на проницаемость коллекто
ра отрицательно ВJIИ.ЯIOТ вторичнъrе процессы , в частности , залечи
вание трещин кальцитом, окремнение . 

3 . Продуктивные зоны характеризуются высокими электричесRИ
ми сопротивлениями и низкими значениями ПС . Отмечаются аномально 
ВЫСОRИе пластовые давления . ВЫход керна из коллекторов ограничен 
из-за сильной. разрушенности пород. Вода в коллекторе не 06нару
жена. 

4 .  ПроДУКтиmше горизонты находятся на разных глубинах и не 
подчинлются структурному плану .  

5 .  Вопрос о природе КOJLЛектора в толщах горючих сланцев но
сит ДИСR;YссиоННblЙ характер , так как некоторые исследователи свя
зывают скопление нефти и газа не с самими сланцами, а с песча
ными ,алевролитовыми, paкymняковыми прослолми и линзами . 

6 .  Нефтеносность некоторых сланцевых бассейнов объясняется 
формированием осадков в глубоководных впадинах с ограниченной 
ЦRpR;Yллцией вод , где возникало сероводородное заражецие . 

Известно , что черные .сланцы обогащены некоторыми рудными 
элементами, могут быть коллектораМи нефти и газа. Поэтому по ос
новным чертам сходства можно прогнозировать В неизученных Объек
тах ПРОМШIIJIенные Залежи руд, фосфориты , энергетическое и химиче
ское сырье . 
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ГЛАУIЮНИТОВОЕ СЫРЬЕ 
ВОСТОЧНОГО СКЛОНА УРАЛА И 3AYPA..JIЫI 

Л . А .IYзовсКИЙ , В .К . ОЩУКОВ , А .Л . ГУзовсКИЙ 

(ПГО "Уралгеология " )  

В последние годы значительно увеличился интерес к глayRОНИ

там ,  RaJIИЙсодержащим а.лкмоферрисиликатам и з  груmш гидросJDOД . 

ГЛayR.ОНИТОВЫ6 породы В регионе приурочены к морским осадкам верх

него мезозоя и палеогена . В промышленном отношении наиболее инте

реснн отложения верхнего мела и палеоцена . ПРОдyRтивные отложе

ния верхнего мела ( коньяк-маастрихт-дат) представлены ГЛayRони
то-кварцевыми песками , песчаниками и алевролитами ; песчаниками 
леПТОХЛОРИТ-ГЛayRонит-гидрогетитового состава ,  гравелитами со

става , гравелитами со стяжениями фосфорита . llaлеоценовые отложе
ния характери�ся выдержанным литологическим составом.Прео6ла

дают темно-серые аргиллиты и глины , подстилаемые и переме�емые 
ГЛayRонито-кварцевыми песчаниками с опоковым , кремнистым и гли
нистым цементом . на изученной территории выделено IO перспектив

ных площадей глауконитового сырья , ряд проявлений и месторожде

ний глауконита , что позволяет отнести регион к крупной уральс

кой ГЛayRонитоносной провинции . Важнейшей задачей является про

ведение агрохимических испытаний глауконитов , которые намечено 
выполнить COBMeC'.i.'HO с уральскими научно-исследовательскими орга
низациями . 

СРАВНИТЕГlЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛИН 
И ГЛИНИСТillI. МИНЕРАЛОВ ФОРIvIАЦИИ ОСАдОЧНОГО ЧЕХЛА 

АФГАНО-ТАдЖИКСКОИ ВПАдИНЫ 

Ш . Б . Ба.6аев ( Таджикское отд-ние ННИГНИ) 

Разре з осадочного чехла Афгано-Таджикской впадины ( АТВ) по 

характеру формационного строения разделяется на два комплекса . 

Illiжний комплекс ( платформенный этап) представлен формациями юры , 
':If'/La И палеогена . Накопление верхнеолигоцен-неогl':JНОВЮ: (�гмruщ.t; 

про.и(;ХО;�Иj!О в орог'Энном этапе . 



В платформенном этапе происходило формирование полимине-
ральных глин с разнообразной минеральной ассоциацией ; каолинито
вые ,  гццрослщдистые , монтмориллонитовые , хлоритовые и глины слож
ного смешанного состава с переменным соотношением перечисленнцх 
минералов . Полиминеральность в платформенном этапе определялась 
факторами и условиями образования г.лиН . Каолинитовые ассоциации 
типичны для нижнесреднеюрской терригенно-угленосней формации . В 
их составе встречаются примеси гидрослюды и· хлорита .Гидрослщдис
тые ассоциации охватывают широкий диапазон разреза и составляют 
минеральные парагенезы формаций мела и палеогена. В их составе в 
не значительном количестве встречаются хлорит изредка каолинит и 
монтмориллонит . Монтмориллонитовые ассоциации характерны для 
уарбонатно-глинистой формации эоцена-олигоцена . Типичные бенто
ниты в промышленном значении обнаружены среди риmтnнских И тур
кестанских слоев олигецена . В отдельных про слоях глин верхнего 
мела выявлено преобладание хлорита . 

Верхний комплекс чехла АТВ сложен терригенно-. красноцветны·· 
ми формациями верхнего олигоцена-неогена . Породы формации срав
нительно бедны набором глинистых минералов . Основными компонен
тами глин являются диоктаэдрическая гццрослюда с примесью хло
рита и монтМориллонита . Влияние фации на видовой состав глинис
тых минералов в орогенном этапе было незначительным . 

В целом, установленные минеральные ассоциации глин , харак
тери�е оПределенные участки, зоны и интервалы ра�реза , ОТра
жают закономерности формирования вещественного состава и строе
ния формаций осадочного чехла АТВ . 

. ГЛУБОКОВОдныЕ КРАСНЫЕ ГЛИНЫ ПО3,l.(НEГО ПАЛЕозая 
В ПА!v!ИPCКИХ РАЗРЕЗАХ ПAJIEOТЕТИСА 

А.Д.Гончар , В . Ю . 3anрометов, В.И.Попов 
(Тamкентский yн-�) 

В результате ЛИТOJIого-фациальных работ установлено , что в 
позднем палеозое Средней Азии существовал расчлененный бассейн . 
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Перегиб шельфа намечен севернее предгорий Алайского' хребта. Изу
чение разрезов в Туркес танском , Алайском, 3аалайском хребтах и 
на Памире показало , что здесь в позднем кар60не-перми в условиях 
континентального склона имели широкое развитие алевролито-аргил
литовые толщи , генетически обусловленные действием глубинных дельт . 
Формирование осадков , отлиЧающихся слабой фаунистической охарак
теризова.нностью и П!ИрОRИМ развитием обилышх механоглифов ,  проис
ходило на значительном удалении от областей сноса в условиях яв
ного глубоководья . монотонНость строения толщ иногда прерывает
сн появлением маломощных пачек аргиллитов буровато-красной , "шо
коладной" , пятнистой окрасок (урочшце Кобриген и др . )  .Лаборатор
ное изучение показало , что в строении этих пород преобладают 
ГидРослюдн ( 2М) и хлориты . Этот минеральный состав не отвечает 
первичному и сформировался вследствие неоднократных и интенсив
ных тектонических воздействий , привеД1llИX к глубокому метаморфиз
му многих осадочных толщ Памира. Характерная окраска пород выз..,. 
вана гидроокислами железа, ПРОnИТЫВ8DIЩМИ цемент . В виде замет
нои п�имеси отмечен кварц и полевые шпаты , имеющие в шлифах вы
сокую степень окатанности . Отмечены включения пирита, реже мел
киэ конкреции кремнистого состава. Исходя из выявленной палеогео
графической обстановки седиментации , очеВидно , что накопление па
чек аргиллитов , отвечающих современным красным глубок.овоДНЫМ гли
нам, происходило ниже компенсационной глубины карбоната кальция 
с очень низкими скоростями . Поскольку изучаемый регион по палео
магнитным данным находился в позднем палеозое вблизи тропической 
экваториальной зоны , присутствие примес� кварца и полевого шпата 
в аргИJIJIИТах может быть частично ЭОJIОВОГ9 происхождения. Анало
гичннй "ПУСТЫННЫЙ:" кварц С налетами окиси железа установлен в 
красных ГJПP:!ах районов Атлантики , прилегающих к Сахаре . 
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РОЛЬ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ Ш'И ФОFЮlPОВАНИИ 
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕССОВЫХ ПОРОД УКРАИНЫ 

Т . С  .СаеIШО (ИГН АН УССР) 

Формирование структурннх элемент о_в лессовых пород связана 
с I<ЛИМатом перигляциальннх зон и отражено в их облике , составе и 
свойствах . Выделеннне на Украине три элемента лессового ритма 
лессоподЬбнне суглинки , лессы и ископаемые почвы - представляют 
собой литологический ряд глинистых грунтов , отличающихся содер
жанием ·глинистоЙ фракции . 

Проведеннне нами исследования лессовых пород УССР при помо
щи растрового электронного микроскопа показали , что структурнне 
элементы всех генетических типов лессовых пород состоят из час

тиц кварца , покрытых оболочками тонкодисперсного вещества , в со
ставе которых преобладают глинистые минералы . Эти структурные 
элементы сформировались в определенной физикс-географической об
становке , оБУсловленной подвижными перигляциальннми зонами лед
ников . 

Породы , подобнне лессам, обрааовались в условиях субкриоги
гротической подфазы ледников , что обусловило более ГЛИНИСТЫЙ , чем 
у лессов состав ,агрегативность И ,  как следствие , большую проч
ность структурннх связей и ,  соответственно , меньшую степень про-
садочности . Максимальная пора развития ле.п.:ника обусловила фор-
мирование рыхлой , макропористой , типично лессовой структуры с 
большими реэервами активнЬй пористости и наибольшей потенциаль
ной просадочностью. Глинистые минералы сосредоточенн на поверх
ности круnиыx зерен или на контактах пылеватнх частиц, образуя 
мостики , свя�щие зерна. 

При формировании ископаемых почв происходит перераспределе
ние дисперсной соста.вл.якщеЙ , расширение состава глинистых мине
ралов за счет органо-минеральннх соединений .  Все это приводи:т к 
Уменьшению активной пористости и изменению фиэикс-механических 
свойств пород , фоРМИР0вание KOTOP�X непосредственно связано с 
кристаллохимической спецификой глинистых минералов , а также их 
распределения в структурном каркасе грунта . 
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ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ ТЕРРИГEННblX ТOJШ{ 
АКВАТОРИИ АЗОВСКОГО МОРЯ 

А.В .Диденко , Н . В . демченко 

(Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР) 

Исследовались фракции мельче 0 , 001 мм глин олигоцена и ар
гиллитов триаса, вскрытых скв . 06ручева-1 .  

По данным дифрактометрических исследоБаНИЙ , В  верхах разреза 

в составе глинистого вещества олигоцена маИкопской свиты уста

новлены минералы , характеризующиеся серией рефлексов : монтморил

лонит ( 1 , 28-1 , 38 нм, при насыщении препарата этиленгликолем пе

ремещающиеся к 1 , 69 нм) ; гидрослюда ( 0 , 98 ;  0 ,49;  0 , 199 mд) ; као

линит ( 0 , 70 ;  0 , 355 нм) ; хлорит ( 1 , 38 ;  0 , 70 ;  0 ,47 ; 0 , 355 ; 

0 , 281 нм) . В средней части разреза наблюдается развитие неупоря

доченных смешанослойных образований монтмориллонита и гидрослщды , 

что является результатом трансформации монтмориллонита через 

смешанослойную фазу в гидрослкщу . Установлены две морфологичес

кие разновидности гидрослщды : мелкочещуйчатая и псевдота6литча-

тая . Ассоциации глинистых минералов отложений олигоцена пред-

ставлены монтмориллонитом, гидрослщдой , каолинитом И незначи-

тельным количеством хлорита и ,  кроме перечисленных минералов , 

смешанослойными 06разованиями монтмориллонита и гидроCлщдbl в 
средней и нижней частях разреза . 

Ассоциация глинистых минералов аргиллитов триаса состоит из 
хлорита и гидросл!oды. Монтмориллонит исчезает полностью, а каоли

нит присутствует в виде примеси . Гидрослщда характеризуется удли
'ненно-пластинчатой формой частиц, высокой степенью окристаллизо
ванности , о чем свидетельствует очень высокой интенсивности сим
метричный рефлекс 0 , 98 нм .  

Глины майкопской свиты характериsyются каолинит-монтморилло
нит-гидрослюдистым СОСТaDoМ и находятся на начальном этапе стадии 

катагенеза . Присутствие в составе глин монтмориллонита ухудшает 
фильтрационные свойства пород. Аргиллиты триаса гидрослюдисто-хло

ритового состава. Они находятся уже в нижней зоне глу6инного ка
тагенеза. 
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ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ В СРЮJдEOJОО'ЩЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
РА3НЫХ ФАЦиИ I\ ВОСТОкУ ОТ УРАЛА 

Г . И . Цаур ,  В .IvI .Яi\yшев 

(ШО "Уралгеология") 

на восточном склоне Урала среднеалигоценовые породы ( отло

жения RYртaмыmской свиты) являются очевидными озерными образова

ниями ,  о чем свидетельствует наличие пресноводных диатомеЙ . Более 

половины глинистой фракции эдесь составляет каолинит совершенной 

структуры , менее развиты гидрослщда (как изометрично- , так и уд

линенно-пластинчатая) и смешанослойНl:lЙ минерал монтмориллонит

гидрослюдисто-каолинитового состава . В западных районах 3ауралья , 

где преобладают аллювиально-озерные отложения , в составе глин 

возрастает роль гидрослюды при уменьшении количеств двух прочих 

компонентов . В восточных районах Зауралья гидрослщда в составе 

глин уже преобладает ; здесь отмечается появление небольшого ко
личеСтва ТОНRодисперсного монтмориллонита, а также отсутствующе

го в западных районах смешанослойного минерала монтмориллонит
хлоритового состава . В -районах Сибирского Приуралья мы практиче-

ски имеем дело уже С морскими образованиями, где в массе глин 

преобладает монтмориллонит , кроме которого отмечается только изо
метрично-пластинчатая гидрослюда . Смена глинистых минеральных 

компонентов в TOJllЦe среднеалигоценовых отложений происходит по

степенно . Знание подобных закономерностей играет большую роль в 

деле поисков глинистого сырья на обширных территориях к ВОСТОЕУ 

от Урала . 

ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ ВУШWЮГEffi:JЫХ ОТЛОЖЕниvi 
JЮРВУНЧАНСКОИ СЕРИИ ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИ:?Н 

В.А.Наумов , С .И.Клименко 

( ИРRYтский ун-т , ВостСиБНИИГГиМС)  

Глинистые минералы - обычный компонент вулканокластики КОР-

вунчанской серии Тунгусской синеклизы . на стадиях диагенеза и 
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катагенеза они замещают сидеромелановые стекла и совместно с цео
литами , реже кальцитом, ВI:ffiОJIRЯIOТ поровое пространство пород . В 
тефрогенных отложениях разных районов т,rфового поля состав гли
нистых минералов меняется с глубиной : диоктаэдрический смектит� 
диоктаэдрический и триоктаэдрический смектит � триоктаэдричес
кий смектит � триоктаэдрический смешанослойннй смектит-смектит� 
неупорядоченннй смешанослойннй хлорит-смектит � корренсит ,иног

да корренсит и хлорит . В общем объеме глинистых t�ералов преоб
ладает триоктаэдрический смектит ( сапонит) . Процесс трансформа
ции замедляется в присутствии карбонатного цемента. В т,rффитах , 
обогащенных растительными остатками и содержащих источники калия ,  
на среднем-позднем этапе катагенеза появляются каолинит , неупоря
доченннй смешанослоЙНЬ!Й хлорит-смек.тит . диоктаэдрический смешано
слойный ГИДРОСJПOда-смектит . в небольшом количестве ГИДРОСЛIQЦа , 
возможно , хлорит . 

1арактер трансформации глинистых минералов на железорудных 
месторождениях Ангаро-Илимского типа определяется структурной по
зицией последних. на Поливском месторождении , контролируемом ши
ротной зоной разломов , состав глинистых минералов тефрогенннх от
ложений меняется с глубиной : корренсит и триоктаЭдРический хло
рит 1a � триоктаэдрический хлорит IIв . В т,rфритах с большим со
держанием обломков кaлиmпатов вместо хлорита 11B образуется гид
РОСJПOда 1М . на l{а.паеВСI{.ОМ месторождении , приуроченном к трубке 
БЗрнва , изменения не зависят от глубины залегания эруптивIШХ бре
кчий и имеют регрессИВIШЙ хара.к.тер : хлорит -" триоктаэдричесш!й 
хлорит-смектит с небольшим содержанием смектитовых пакетов --+ 
триоктаэдричесRИЙ ХЛОРИТ-СМeI{ТИТ -" ТРИОI{таэдрический смектит . 
Выявленные закономерности могут быть использованы для перспектив
ного прогноза железорудIШХ месторождений . 
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СОСТАВ И ГEНErИЧЕХЛ{АЯ ПРИРОдА ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЙ дАГmтАНА 

Г . К .Керимов 

( Ин-т геологии Дагестанский филиал АН СССР) 

I . Установлено ,  что гидрослюда , монтмориллонит , каолинит , хло

рит имеют преимущес твенно аллотигенное происхождение . на форми

рование их состава существенное влияние оказали характер источ

ников сноса , фациально-палеогеографическая обстановка осадкона

коnления , изменение направления колебательных движений земной 

коры , диагенетические и эnигенетические процессы и др . 

2 .КоличествеННЫЙ с остав глинистых минералов меняется в раз

личных литологических и генетических типах пород , а также в раз

резе и по площади , что позволяет охарактеризовать тот или иной 

ярус по ассоциациям глинистых минералов . Высокое содержание као

линита отмечено в ааленских, бат-байоссRИX , апт-аль6:сRИХ и верх

немайкопских образованиях , что обусловлено субтропическим клима

том областей денудации и наличием близких источников выветривав

шихся пород , которые располагались на территории Бал. Кавказа. 

Характер распределения глин монтмориллонитового состава по раз

резу и площади указывает на прерывистое и неравномерное поступ

ление материнского вещества в бассейн седиментации из вулкани-

ческих очагов , имевших место в меловое и палеогеновое время в 

Юго-Восточном Кавказе . 

3 .  Составлены карты прогно за масштаба 1 : 500 000 по 15 про� 

дуктивннм комплексам, даны ,рекомендации по поискам промышленных 

залежей огнеупорных и бентонитовых глин , подчеркивается необхо

димость увеличения геологоразведочных работ на перспективных 

участках и комплексного использования сырья в народном хозяйст

ве . 
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СТРОЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ЛИМНОГЛЯЦИАЛЬНЫХ ГЛИН 
ПО3,lJJIEГО ЛЕдНИКОВЬН 

В дЕПР.ЕХ;СИИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

А .И.Гайгалас , С .П.Гульбинскас 
(Вильнюсский ун-т , Отдел географии АН ЛИтССР) 

В TOJIIЦax позднеледнИRОВЫХ .лимногляциалышх глин внлвляются 
серии седиментационннх циклов , связанных с рецессиями леДНИRО
вого покрова . Наибольшее число сеДиментационннх циклов отмече
но в южной части депрессии Балтийского моря, которая раньше осво
бодилась от леДНИRОВОГО покрова. В северном нап�ении количес
тво седиментационннх циклов с переходом от одной фаэиальпой фазы 
деградирующего ледника к другой закономерно сокращается . Наимень
шее число (1-2) седим�тационннх циклов характерно для северной 
части Балтийского моря . 

Выделены несколько разновидностей лимногляциальннх седи-
ментационннх циклов : 1 )  слабодифференцированные , образованные не
посредственно в зоне развития фазиальпоro леДНИRа; 2)ДИфференци
рованнне ,  возникшие в отдалении от края фазиального леДНИRа ; 3 ) не
завершенные , формировaвmиеся в конце llозднего леДНИRОВDЯ в ре
зультате климатического перелома в сторону реЗКО,го потеllЛения в 
начале голоцена . 

В седиментационном цикле выделяются трансгрессивные и рег- , 
рессивные этапы седиментации , связанные с прогрессированием и 
регрессией леДНИRа . Отмечаются четкие седиментациошше лимногля
циальные циклы на юго-восточной переферии Гогландской впадины . 

В элементарном седиментационном цикле последовательно снизу 
вверх про слеживаются следующие разновидности глин : 8Йсберговне 
морены - массивные слабокарбопатпне глины - микроленточные кар
бонатные глины , исторые отражают динамику деградирущего леднИRа 
и седиментационннх условий . Выявление цикличности седиментации 
лимногляциальннх глин позднего леДНИRОВЬЯ в депрессии Балтийско
го моря позволяет объяснить закономерности парагенетического со
четания слоев разнотипных глин и прецизионно определить их гене
зис . 
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РЕ3УЛЬТАТЫ И3YЧEНИff глин 
ГЛУБОКИХ IIPОДУКТИВffitх ОТЛОIг:ЕНИИ 

СЕВЕРА ТЮМЕНСКОй ОБЛАСТИ 

А .К . Бачурин , В.А .Валов 
( Си6НИVпm, ПГО "ГлавТIШеньгеология" )  

Цементом коллекторов продуктивных отложений месторождений 
Широтного При06ья и прилег� к немУ районов служит 06ычно 
глинистый материал в раэличннх минеральных соотношениях. В 
распределении его по разрезу на6лщдается определенная зaRономер
ность : сверху вниз количество на6ухающих компонентов (монтморил
лонит , смешанослойные 06разования ряда ги.црос.лщда-монтмориллонит) 
постоянно у6ывает .  Хлоритовые минералы представлены железистыми 
разностями (лептохлориты) .  

Отличительной ос06енностью нижнемелоJ;\ыx и юрсRИХ отложений 
Медвежьего и Уренгойского месторождений является то , что в их 
коллекторах на6лщдается повышенное содержание на6ухающих разно
стей глинистых минералов на глу6инах 3800-4000 м ( Уренгойское 
месторождение),  повсеместное распространение имеют смешанослойные 
06разования со значительным содержанием на6ухакщих пане.тов ( до 
50-60 %) , т . е .  породы не достигли конечных стадий уплотнения .Гли
ны не превратились в сланцы , они достаточно пластичны и прочны , 
чт06ы служить экраном залежей углеводородов . Песчаные же тела 
имеют еще достаточную пористость и проницаемость , чт06ы 6ыть по
тенциальным коллектором . Следовательно ,  наличие залежей углево
дородов в глу60КИХ отложениях северных районов Тюменской области 
весьма вероятно . 

Другой ос06енностью нижнемеловых отложений Медвежьего и 
Уренгойского месторождений является TJ , что основным минералом 
(60-70 %) глинистого цемента пород-коллекторов является магнези

альный хлорит , глинистые же прослои , встречаемые в продуктивной 
толще , почти нацело сложены ЭТИМ минералом . 

Различия в составе глинистого цемента пород-коллекторов свя
заны КaR с различннми источниками сноса обломочного материала, 
так и с существенно различными условиями осадкоо6разоваиия и пос

ледующими процессами прео6раэоваиия порового вещества. 
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О ГЕНЕЗИСЕ КАОЛИНОВЫХ ГЛИН 
ЮГА ИРКУТСКОГО AМi>ИТЕАТРА 

Н .М .КужелышЙ (СНИИГГи!VlС Мингео СССР) 

Относительно происхождения месторождений каолиновых ГЛИН юга 
Иркутского амфитеатра существует несколько мнений . их считают ос
таточными корами выветрив.ания ,  продУктами подболотного выветри
вания юрских аркозовых песчаников или же карбонатных пород кемб
рия , переотложенными за счет злювиального глинистого материала 
и Т .д .  Формирование каолиновых глин , по мнению всех исследовате
лей , произошло в доюрское время или же в период отложения юрских 
осадков . Полученные нами данные показывают , что образование као
линовых ГЛИН имеет более сложный характер и происходило в нес
колько этапов : формирование кор выветривания в рет-лейасе ;  захо
ронение продуктов коры выветривания под юрскими отложениями и их 
диагенез ;  оживление тектонической деятельности и частичный раз-
мыв юрских отложений; выветривание в палеоцен-эоценовый период 
и частичное пеРеотложение продуктов выветривания; современное сер
нокислотное выветривание и инфилLтрационное пере отложение глино
зема, кремнезема, оксидов и гидроксидов железа и марганца с обра
зованием в каолиновых глинах стяжений и линз с галлуазитом,алуни
том , местами бурых железняков . 

Каолиновые глины, с которыми иногда сопоставляются ВЫСОКО-
глиноземистые аргиллиты , являются более ранними . Закономерность в 
распределении каолиновых клин и высокоглиноземистых аргиллитов 
состоит в том, что высокоглиноземистые аргиллиты развиты в Приса
янской части и испытали более сильный диагенез ,  так как эта тер
ритория была более тектонически активной , чем каOJIШIовые место-
рождения, находящиеся во внутреннем поле ИРКУТСКОГО амфитеаrра. 
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ПАРАГЕНЕТИЧЕХ::КАЯ свнзь ГJП1НИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
И ОРГАНИЧЕХЖОГО ВЕЩЕСТВА ОСАдОЧНЫХ ТOJШj 

Ю.М.Королев , Л .Е . Сабурова 
(ИГйРГИ АН СССР) 

для ряда геологических ДИСЦИПЛИН важно установление стадий 
катагенеза осадочных толщ, осуществляемое обычно по отражатель
ной способности витринита ( RO ) . ОдНaI<О В больпnmстве случаев 
углистые включения в образцах, отбираемых из кернового материа
ла, отсутствуют , что делает невозможным примененил методов угле
петрографии . для устранения этого недостатка проведено сопос
тавление парагенетической связи рентгенографических хаpaI<терис
тИR l'ЛИНИСТЫХ минералов (ГМ) со степенью катагенеза ОВ ,устанав
ливаемого углепетрографическйй и рентгенографической методика
ми .  Наряду с количественным фазовым составом П/l , в качестве дру
гих параметров были использованьт размеры RРИСТаллитов (L1 (1) ) 
вдоль оси (е) :rи,цpoсJIЮДbl (Г) и хлорита (Х) .  

Сопоставление стадий катагенеза арrиллитов и песчаников юр.-
ских отложений Восточного Предкавказья показало , что на буро-
угольной стадии (Е) породы содержат монтмориллонит или в значи
тельной степени ( >  30 %) смешанослойные образования (СМ) и У.ао-о () линит (Ю Lr = I50 А, L:x = 350 А .  на камешюуголъных стa,;:;zлx 
процентное содержание Пvl (в  числителе ) и значения L1 ( в  знаме
нателе) зависят от типа пород. Так, на стадии KI аргиллиты и пес
чаюш.и ( значения .п.ля последних даны в скобках) хаpaI<теризуются : . 
СМ = 25 ( I5) ; г = 62/I80(30/200) ; х = 3/400 ( 5/450) ; к = IO ( 50) . 
для стадии К2- СМ = I6( 6) ; г = 62/2IO(22/2I5) ; Х=4/400( 2/450) ; 
Х=П( 70) . для стадий кз и К4 значения даны только .IЩЯ аргилли
тов : КЗ - СМ=I4 ; T=60/2I5;  Х=4/425 ; К=22 ; К4 - C��8; Г=50/З35 ; 
Х=З/425 ; К=З8 . 

Из вышеизложенного следует , что с ростом стадий :ката-
гене за отмечается уменьшение содержания СМ и увеличение Lr , Lx .  
на более высоких стадиях К5 'К6 и антрацитовой породы. ,  KaI< прави-:
ло , не содержат раЗбухающих компонентов . �ecь наблюдаются вто-
ричные процессы минералообразования , такие KaI< серицитизации и 
XJIоритизация, хаpaI<теризующиеся значениями l!I, > 500 А .  

Таким образом, при отсутствии в породах угольных включений , 
стадии катагенеза можно оценить по еоставу П� и степени их ОК
ристаллизованности . 
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ФАЦИИ и ГЛИНООБРА30ВАНИЕ В ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
АФГАНО-ТАДЖИКСКОЙ ДEIIPЕССИИ 

И.И.Бебешев , Ю .В.М8каров , А .А .Рассказов 

(ГИН АН СССР, ,илС АН СССР) 

В генетическом отношении юpqкие отложе� Афгано-Таджикской 

депрессии представлены аллювиальнЫми , озерными ,  озерно-60ЛОТННМИ 

и морскими образованиями , сформированными в УСЛОВИЯХ гумидного 

( J 1 -2 ) ' семиаридного и резко ари.диого ( J 3 ) КJIИМa.та. 

Глинистые минералы в этих отложениях npедставлены : высокосо

вершенным и деqфeктным каолинитом, ДИIЩИтом, изометричв:о- И УДЛИ

ненно-пластинчатой гидрослюдой , железистым, железисто-магнезиаль

ным и магнезиальным хлоритом, леЙRОфиллиТОМ ' И палыгорскитом.Као

JIИНИТ максимальным ра�ви-rием пользуется в нижне- среднеюрс1tКX 

отложениях фаций почв и подпочв угольных пластов эаболачивакщих

ся озерных водоемов . Его повышенное содержание обусловлено как 

характером источников сноса, так и геохимической средой седимен

тации . Наряду с каолинитом , в отложениях этих фа.ций npисутствует 

изометрично-nлaстинчатая ГИДРОСЛЮЩа. Удлиненно-пластинчатая гид

роСЛЮЩа в ассоциации с диккитом приурочена исключительно к отло
жениям РУСЛОВЫХ фаций , содержание каолинита в КОТОРЫХ значитель

но сокращено . По мере смены континентальных обстановок прибреж

но-морскими в ПОЗдНеюрское время в отложениях начинают прео6ла- ' 

дать изометричв:о-nластинчатая гидрослюда и железистый хлорит . 

они широко развиты в отложениях фаций заливов , лагун и npибреж

ного мелководья . Каолинит здесь отмечается в виде примеси .В сто

рону моря в отложениях наdлщцается увеличение содержания изомет
ричв:о-nластинчатой гидрослщды . Хлорит представлен жвлезисто-маг

незиальной разновидностью. В условиях осолонения морского бассей

на отмечается уменьшение содержания гидрослщды за счет увеличе

ния магнезиального хлорита. В отложениях центральных частей соле

родного 6ассейна присутствуют леЙRОфиллит и в не6ольшом количест

ве палыгорскит . 
Установлено , что глинистые минералы имеют , как 8JIJlотигенное , 

так и аутигенное npoисхождение . их диqфeренциация в разрезе И, на 

площади контролируется фациально-палеогеографическими условиями 
среды ОСадЖонакопления и процессами постседиментационного 'преоб

разования' �садков . 
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ГЛИНООБРА30ВАНИЕ В ВЕРХНЕДОКИvIБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ РУССКОй ПЛАТФОРМЫ 

A .M.CyJIЬмaн (ИIТ УО АН СССР) 

Верхведокембрийские отложения, залегающие в основании оса
дочного чехла в пределах Камско-Кинельской системы прогибов ,пред
ставлены неметаморфизованными терригенными и карбонатными поро
дами ,  перспективными на нефтегазоносность . По особенностям соста
ва и строения эти отложения образуют два самостоятельНЫХ струк-
турных этажа : рифейский и вендский , отделенные друг от друга 
стратиграфическим и угловым несогласием . 

Показанн особенности минерального состава глинистых пород 
этих отложений . Так , в рифейском комплексе слщцистая составляю
щая представлена иллитом и глауконитом ( сколитом) IМ политипа, 
не содержащим разбухающих межслоев , с ВЫсОКИМ содержанием К2О и 
А120з и значительным совершенством структуры . ��eHa ассо
циация магнезиального хлорита и железистого иллита, свидетельст
вупцая о периодическом осоленении бассейна седиментации в калта
сивское время . для вендского KoМII.iIeKca характерны иллит и гидро
слюда, обладающие сравнительно слабой окрис�аллизованностью ,ма.г
незиально-железистblЙ хлорит и неynорядоченное смешанослойное об
разование 'l'шrа CJПOда - монтмориллонит , содержащее до 35-40 % раз
бухающих межслоев . 

Несмотря на существенные литогенетические изменения , уста-
новлена зависимость минеральных парагенетических ассоциаций от 
характера первичного материала питающих провинций : терригенного 
и пирокластического . Состав глинистых образований определяется , 
в первую очередь , местом формирования их в бассейне относитель
но раэличннх источников питания . 
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ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ 
КАК КОРРЕЛЯТИВbI ВЕРХНЕВEFЩСКИХ. ОТЛОЖЕНИИ 

ЮГО-3АПАДНОИ ЧАСТИ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОИ ПJIAТФОРМЫ 

А . Н .Ляшенко (ИГИ AI{ УССР) 

ВерхневеI�ские отложеНИЯ . представленне наГОРЯНСКОЙ , кани 
ЛОВСКОЙ и балтийской серитm , имеют повсеместное распростране
ние . Минералогические исследования глин и глинистых минералов , 
упомянутых серией , показы:вают , ЧТО В породах пер:вы.х двух серий 
ПРИСУТСТВУЮТ глинистые минералы смешанослойного типа , 
граница разделения их наблщдается в СТОХОДСКОЙ ' свите 

четкая 
балтий-

СКОЙ серии , где выделяются ди- и триоктаэдрические гидрослюды . 
Наблщдается закономерное увеличение количества гидрослщд 

и уменьшение каолинита от подошвы нагорянской свиты к кровле , 
где оно составляет до 20 % цемента ПОРОДЫ , в канилОВСКОЙ и 
балтийской сериях - до 5 % .  МонтмоРИJtЛонита еще меньше . В изу
ченных образцах наблюдаются смешанослойные гидрослюды , а вверх 
по разрезу в балтийской серии намечается их разделение на ди-
и триоктаэдрические гидрослюды: с примесью хлорита . . Основную 
часть глинистых минералов верхнего венда составляют гидрослю
ды - до 60 % от общего количества минералов . 

Хлорита в отложениях балтийской серии Западного склона Ук
раинского щита больше , чем на Подолъском выступе и Молдавской 
плите . Наметилась четкая взаимосвязь современного распростра
нения глинистых минералов с элементами палеострукт.ур и особен
ностями их современных ,условий залегания . Увеличение слюды в 
верхнем венде обусловлено переходом смеmaНослойных образований 
в гидрослющу под воздействием палеострукт.урного фактора . При
сутствие значительного количества хлорита с гидрослщдой в оса
дочных породах свидетельствует о единстве процессов преобразо
вания и новообразования глинистых минералов в осадочных поро
дах под воздействием палеострукт.урных изменений во времени . 

Результаты исследований глин и глинистых минералов исполь
зуются при корреляции разрезов , построениИ палеогеографических 
карт и карт прогноза и поисков различных полезных ископаемых . 
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ЭПИГЕНЕ3 ГЛИНИСТЫХ СУБАЭРАЛЫШХ ПОРОД 
В ПРFJLEЛ,AX ЧЕРНОМОРСКОГО lIIEJ.IМ?A 

Л.В.Ищенко , И.Н.Сулимов,  М.И . Благодаров 
(Одесский ун-т) 

Значительная площа.цъ Дунай-Крымского шельфа Черного моря 
сложена красно-6урым:и де.лювиа.пьннми глинами верхнего WIИоцена и 
лёссами нижнего-среднего плейстоцена суммарной мощностью около 
20 м,  которые перекрыты голоценовыми морскими илами и битой ра-
кушей. • 

Красно-6урые г.л:ины состоят из Raолинита, монтмориллонита, 
гидрослющ и ТОНRодисперсного кварца . В тяжелой фракции - единич
ные Мe.лRие зёрна рутила , леЙRоксена, дистена, иногда - циркона, 
турмалина, гранатов , ставролита и др . Лёссы представлены гJIИEИ
стой ( 23-34 %) и ТОНRоалевритистой фрaIЩИЯМИ . В их составе пре
обладают гидросJIЮДЫ , хлорит , монтмори.л.лонит ,  иллит ,  а среди вто
ростепенных - каолинит , дисперсный кварц и карбонаты . Верхняя 
часть разреза этих отложений , испытавшая субаэральное выветри
вание , в основном уничтожена последующей трансгрессией моря . 

Красно-6урыо глины и лёссы претерпели в голоцене подводное 
выветривание (га.пьмаролиз) , включая воздействие химических и га
зовых составлтощих придонных вод, температуры , давления и гидро
динамических фaRторов . Скорость этих процессов зависела от сос
тава, текстурных и CTpyRТYPИblX особенностей глинистых пород, а 
тaIO!tе глубшш их залегания . В верхах разреза фиксируются замед
ленные или aRТИВНО протекающие процессы , а ниже - почти . нейт
ра.пьные . В верхней зоне (на глубине до 0 , 7  м) они выражены коа
гулирующим ВЛШlНИем солей , растворенiшх в морской воде , диспер
гированием, а тaIO!tе некоторым возрастанием содержания фосфора и 
в меньшей мере - кремнезема; в лёссах установлена частичная ут
рата просадочннх свойств . Эти процессы , однако , не привели к 
существенному изменению состава и физико-механических свойств 
данных пород. 

Восстановительная (в основном) среда гальмиролиза обусло-
вила преобразование органическзго вещества в глинах и донных 
илах в углеводороды , что находит отражение в положительных ано
мальных УВ на прогнозных картах морской газосъемки . Это обстоя-. 
тельство необходимо учитывать для корректировки нефтегазопоиско-
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..JJ:J:x работ в морской акватории , посколы� данные аномалии являют

ся прИДОННblМVl' . 

к ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЮС ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАЛЫГОРСКИТОВЫХ ГJOOI ФЕРГАНСКОЙ дЕПРЕССИИ 

П . С . Султанов ( ИГИГ  АН УзССР) 

в пределах Ферганской межгорной впадины установлены десятки 
проявлений па.лыгорскитовых глин, приуроченных к верхнемеловым и 
палеогеновым отложени:ям. ИмеКIЦИе ПРОМШIlЛешшй интерес глины с вы
соким содержанием пaлblГорскита залегают в разрезе глинисто-терри
гeннo-Kap6oHaTных пачек бухарских и сузакских слоев и представле
ны в виде ДВУХ самостоятельных горизонтов . Первый из них приуро
чен к основанию разреза бухарских слоев и залегает непосредствен
но на гипсах Гознау , второй - между известняковой пачкой - про
дуктивным нефтеносным горизонтом УШ' Нефтяников И песчано-глинис
тых пород алайских слоев . Иногда он подстилается СУJIЮКтинскими 
песками, ЯВJIЯЯСЬ для них флюидоупором. Мощности горизонтов дос
тигают 15-16 м, а содержание па.лыгорскитового минерала - более 
60 % объема ГЛИНИСТОЙ фракции . В подчиненном количестве присут
ствуют монтмориллонит , гидрослщда, хлорит , а также кварц и каль
ЦИТ . 

Детальным фациально-палеогеографическим картированием ус
танавливается накопление па.лыгорскитов в условиях мелкого за
лива или краевой лaryны аридного климата с повышенной соленос
НОСТЬЮ вод И щелочной геохимической средой при наличии избытка 
в водоеме магния и кремнезема. 

Предварительные результаты изучения химико-технологичес
ких свойств пaJIыгрскитсодеpжaлuL�� глин кaмышomинскогоo и Топ
кокского месторождений свидетельствуют о пригоДНости их к ис
пользованию в качестве сыръя: для приготовления солеустойчивых 
буровых глинистых растворов . 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ЭКСГАЛЯЦИоmЮ-ОСЛДО1ffiОГО IIA.JIЫГОРСКИТА 

Б.И.Юсман ,  Д.И.  Чевюmа 

( Тamкентский ун-т) 

Эксгаляционно-осадочннй палыгорскит выделен в качестве са

мостоятельного генетического типа в позднесенонских и пале.оге

новых отложениях южного борта Ферганской депрессии .Установлено , 

что его формирование происходит при сочетании эндогенных и экзо

генных факторов в связи с конседиментационным наложением BOCXO� 
дящих Si-Мg растворов активных разломных зон на аллотигенный 
монтмориллонит иловых осадков' широкого фациального профиля с за
мещением последнего палыгорскитом . 

В числе генетических при знаков ЭКСГaлJЩИонно-осадочного na

лнгорскита нами выделяются: I)  четкая структурно-тектоническая 

приуроченность к активным глу6инно-разломным зонам с быстрым па

дением содержания минерала с удалением от последних; 2) палеотек� 

тонический контроль с развитием процесса в пределах нисходящих 
блоков складчатого основания ; 3)  nyльсационный характер палыгор
скитообразования с его развитием в начале трансгрессивных серий 
активных ритмических подразделений ; 4) отсутствие фациального и 

вулканогенного контроля ; 5) пластовая форма палыгорскитовых за

лежей при отсутствии в них органических остатков и появление фа
уны на удалении от разломннх зон в синхронных монтмориллонитовых 

разностях; 6) преимущественно монтмориллонитовblЙ состав аллоти

генного материала , замещающего палыгорскит с удалением от раз
ломннх зон ; 7) парагенетическая ассоциация , включающая Na или Са

монтмориллонит , магнезиальный хлорит , жильные желваковые или пла

стовые кремни , кристобалит ,' клиноптилолит , целестин , барит , доло

мит , ПИРИТ , оксиды Ре и мn , :иrогда повышенные содержания РЬ , 
Zn , .A.g , CU , АВ . 

llaлеотектонические построения по зволяют расшифровать ДШiа

мику перемещения блоков складчатого основания активных разлом
ных зон и выявить палеотектонические аномалии как наиболее ве
роятные участки разгрузки конседиментационных эксг8ЛЯЦИЙ . Это 

позволяет выдвинуть палеотектонический анализ в качестве веду

щего при прогнозировании эксгаляционно-осадочного палыгорскита . 
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ГЕНЕЗИС ГЛАУКОНИТОВ 1?ОСТОЧlШX ОКРАИН ДОНБАССА 
И НЕКОТОРЫЕ ПОИСКОВЫЕ КРИТЕРИИ 

ГЛАУКОНИТОВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 

Ю.Я.Кацнелъсон , А .А . НыРIЮВ 
(Ш'О "Южгеология" ,  Новочеркасс:кий ПOJlliте:хничесЮIЙ Ин-т) 

Из ряда проб глаукоsитов РОСТОВСROЙ 06лdСТИ, а также из про
бы серицита (Сев .КавRaЗ) , образованного при гидротермальном мета
соматозе , выделены разные типы воды и определен их изотопный со
став . Полученные данные позволяют высказать предположение "о вул
каногенно- и гидротермально-осадочном происхождении глаукОБИтов 
из палеогеновых отложений на юго- и севера-восточной окраине Дон
басса . В пользу этой гипотезы свидетельствуют особенности изотоп
ного состава конституционно-гидроксилъной и межслоевой воды мине
ралов в силу соответств:rющего содержания дейтерия и кислорода-18 . 
Взаимодействие иэлившихся магм и эксгаляций С морской водой в 
субаквальных условиях , очевидно , позволяет рщ!у компонентов при-
нять участие в формировании исходного для возникновения глауко-
БИтов алюмо-кремнево-железистого геля . как магматичеСЕая , так и 

морская вода, прочно закрепившиеся в кристаллической решетке гла
уконитов в виде гидроксильных групп , являются реликтами былых 
геохимических обстановок и отражают условия образования и эволю
ЦИIO состава wшроконкредий . При формировании глауконитов мел-па
леогеновых отложений окраин Донбасса , по-видимому , сушествсвал 
ювенилъШlЙ источник железа и других элементов , привнос которюс 
мог осушествляться чере.з глубишше разломы . 

на юго-восточной окраине Донбасса зона повнmенной глаукони
товой минерализации довольно узкой полосой проходит в субширот
ном направлении параллельно древней 6ереговой линии oлиrоценово
го MOPCROrO 6ассеЙНа . ВПOJШе вероятца пространственная и генети
ческая связь таких зон с глуБИННllМИ разломами . Наи60лее интенсив
ное глауконитонакоnление обычно соответствует начальным стадиям 
и мaкc� трансгрессии, поэтому обогащенные глаукоиитом гори
зонты могут быть приурочены преимуществеНно к нижней и средней 
частям песчаной тоJПЦИ харьковской свиты . В основании этой тоJПЦИ 
В понижениях донного рельефа установлены так называемые "ловуш
ки" , "Rapмaны" И т .д . , где накап.ливались глауконитовые пески с 
содержанием минерала до 40-50 % и 6олее , мощность этих локально 
расположенных линзuвидннх тел достигает 5-7 м. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИН ГЛАУКОНИТОВЫХ ПОРОД 
В МЕ30юЙ-КА.ЙНОЮЙСКИХ ФОРМАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА 

И пЕРсIIEКТИВЫ их ПРИМЕНЕНИЯ 

М . Э . Э�амбердыев , Н . Т .Ходжаев 
( ИГИГ  АН УзССР) 

Глауконит - один из самых mирокораспространенных морских 
осадочных минералов в мезозой-кайнозойских отложениях Узбекиста
на . Ре�льтаты послойного петрографо-минералогического изучения 
большого ·числа образцов и керна буровых скважин позволили уста
НОБИть в разрезах мела и па.леогена три периода существенного 
глауконитонакоnления : алъб-туронский , сантонкaмnанский и эочен
олигоценоБЫЙ . Высокие содержания глауконитовых зерен (до 30-60 %) 
на6лющаются в терригенно-кварцевых и терригенно-кар60натных фор
мациях сеномана, турона , кaмnaнa и эоцена, которые образовались 
в УСЛОВИЯХ фаций дошшх течений . Глаукониты OJ!ИГоценовю: красно
цВетов низовьев Амударьи могут рассматриваться как переотложен
ные из меловых отложений . 

на основе анализа выявленных меловых и палеогеновых эта
жей повышенной глауконитоносности в пространстве был ОТКРЫТ "3а
падно-Среднеазиатский субmиротный глауконитоносНЪ!Й пояс" с омо
ложением его возраста с юга на север . Мощные пласты глауконито
вых песчаников и алевролитов обнажаются на дневной поверхности и 
залегают на глубинах, доступных. ;п;rя. разработки . Опыты по npимене
нию сырья на хлопковых плантациях Сурханской и Ферганской долин 
позволили увеличить урожайность хлоnчатника , СНИЗИТЬ его заболева
емость ВИЛЬТОМ и улучшить качество бахчевых культур. 
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МEl'АБЕНТОНИТЫ ОРДОВИКА ВОСТОЧНОЙ ПРИБАЛТИКИ 

Е . М.Лашков , П . И.Шимкявичюс , 
Ю . С  .illIщцауСRaС , О .П.llI:кадаускене 

(ЛИт НИГРИ, Вильнюсский ун-т) 

Метабентониты в разрезе ордовика Восточной ПрибалтИRИ встре
чены в RepHax буровых СRВ8ЖИН на раЗНЫХ глубинах ( от 330 до 
2725 м) в виде маломоЧНl:lХ ( от 1-2 мм до 50 см) прослоев среди 
отложений KapaдoRcRorO , peДRo - ашг��1СR�ГО , ареНИГСRОГО и ЛЛ8Н
ВИРНСRОГО ярусов . Метабентониты серого , желтовато-серого , реже 
темно-серого цвета , с BOCROБblМ блеСRОМ, жирные на ощупь , рыхлые , 
реже слабосцементировмные породы . 

Глинистая фракция (менее О , ОQ[ мм) метабентонитов хаpaRтери
зуется наличием смешанослойных ( СС) образований типа ГИДРОСЛЕЩа
монтмориллонит ( 25-100 %) , Rаолинита ( 0-55 %) и гидрослющы ( О-" 
60 %) . СС идентифицдруются по рефлексам от IO , 1  до 11 , 97 А ,  пос-о 
ле насыщения этилеНГЛИRолем, смещакщимися до П ,  6 и 16,3 А .  Ко-
личество разбухающего Rомnонеята в СС , подсчитанного по RрИВЫМ 
Ч . С . Уивера и методом прямых Фуръе-npeобразований Ю.С .Дъяконова , 
Rоле6лется от 12 до 49 % .  на RрИВЫХ ДТА ВЫЯВЛЯЮТСЯ эндотермичес
кие мaRсимумы при 100-110,  540-560 , 660-690 и 890-9200с . По RРИ
вой ТГ определены интервалы потери воды: 20-2000с - в количестве 
12-20 %. 400-7000с - 20-22 % .  

Соотношение 3102 и А120з в глинистых фpaRЦИЯХ 1 , 20-2 , 75 ,  
в валовых пробках - 1 , 28-3 , 54 . Содержание К20 в глинистых фpaR
циях 1 , 79-5 ,95 % ,  в валовых пробах 2 , 59-7 , 23 % .  В глинистых 
фpaRЦИЯX большинства метабентонитов по сравнению с валовыми про
бами увеличивается количество А1

2
О

з 
, МgO , еаО и уменьшает

ся 1{20 ,  Fе
2

0
з 

, Т102 
• Фракции крупнее 0 , 01 мм большинства 

М8'l'абентонитов содержат Е20 и FEO больше , чем валовые пробы и 
фракции менее 0 , 001 мм .  

J,iетабентониты по вещественному и минералогическому составу 
отличаются от вмещающих их аргиллитов и мергелей , что свиде
тельствует о различной природе исходного материала . на фоне по
стоянного поступления с C�I в бассейн глинистого материала,вре
менами из смежных геосинклиналей воздушными потоками приносился 
вулканичеСRИЙ пепел . Преобразование его протеRало в 1Делочной 
среде (рН Boдныx вытяжек метабентонитов Rоле6лется от 7 , 85 до 

по 



8 , 9 ) . Раэ.личия: в составе ассоциацю� ГJIШIИстllX минералов мета6ен
тонитов связаны с химичесRИМ составом пеп.riового материала . 

ПЕРВАЯ НАХОдкА БЕМИТА В конrЛОМЕРАТАХ 
СРЕдНЕГО ТРИАСА ХАРАУЛАХСКИХ ГОР 

Э .А .llIaмшина ,  В .В .Селиванова 
(Ин-т геологии ЯФ СО АН СССР) 

в глу60КОО6ломочных горизонтах кендеиской пачки среднего 
триаса ,  расnpостраненных вдоль северо-восточной периферии Си-
6ирской платформы в пределах узкой полосы смятых в складки по
род , установлено присутствие 60КСИТОВИДНОЙ (аллитовой) гальки . 
Содержание галек аллитов в маломощных линзах конгломератов, за
легающих в основании кендейской пачки , составляет 13-18 % от 
06щего числа галек . ПорОды кендейской пачки представлены в ос-. 
новном песчаниками , мощность ее достигает 25 м .  Кроме галек 
аллитов в составе конгломератов установлены rальки базитов ,ЛИ
паритов , дацитов , андезитов , осадочных пород . Гальки аллитов 
отличаются 60бово-оолитовым строением и сложным составом: пре-
06ладaIOOtИМИ минералами в них .являются бемит , maмозит , гематит , 
в ПОДЧШfенном количестве npисутствуют фосфаты алюмини.я , магге
мит , гиб6сит , диаспор , гидроCJЩЦЫ . Бемит в виде отде.П,НЫХ та-
6лице06разннх кристаллов и сплошных темнозернистых масс сохра
няется преимущественно в центральных частях галек, в npиповерх
ностных их частях он замещается maмозитом. 

Предполагается , что в результате интенсивного латеритного 
выветривания за счет пород субстрата, среди которых были как 
магматические , так и осадочные породы , сформировались латериты , 
по своим химичесRИМ и механическим свойствам сопоставимые с ки
расой современных тропических зон . Кристаллизация свободного 
глинозема в основном в форме 6емита, очевидно , RОНТро.лировалась 
оптимальными дренажными условиями и сла60щелочной средой мине
рало06разовани.я , где другие формы глинозема неустоЙчивн .В даль
нейшем латериты npеобразовывались сначала в условиях коры вн-
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ветривания: , где сформировалась значитeJIЪНая .часть фосфатов a.лn.m:
нил, а позднее - в условиях морского мелководья . С · после,цним свя
зaнu процессы де60КСИТИзации пород, их шамозитизация , реже пири
тизация и кар60натизвция. 

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОЩI И МИНЕРАЛЫ 
ВО ФЛИШЕ СОВЕТСКИХ КАРПАТ 

В.И.Маничев (ИГиФМ АН УССР) 

Флиmевая терригенно-глинистал формадия карпат мел-палеоге
нового возраста имеет сложное ритмично-циклическое строение , 
структура которой представляет иерархИю регрессивно-трансгрессив
ных (Р-1'р) ЦИRJIИтов С на.личием в них ритмитов преимуществеюю 
трансгрессивного строения. Глинистые П�РОДbl и толщи в ритмитах и 

ЦИRJIИтах занимают закономерное ПOJlожеl!Ие и фиксируют спокоШше 

условия осадконакоnления и ОТНОСИТeJIЪно гJIY60Iюводные фации . 
Глинистые минералы в составе одноименных пород и в цементе 

песчаников и алевролитов отражают состав материнских источников 
и основные породоо6разynцие фшторы . Глинистые минералы в аргил
JШтах (песчааы:х, алевритовых, известковых , туфогенных, кремне
вых) находятся в различных соотношениях мецду со60Й в Р-Тр мага
ЦИRJI:r.тах, начитал с этапа накопления гру6006ломочного материала, 
во время которого происходило npeо6лa,дal(JЦее накопление гидроCJЩД 
и хлорита, до этапа накопления . в основном глинистых осадкЬв С 
широким распространением гидРОCЛIOД!:l , каoлшmта, хлорита, монтмо
риллонита, смеmaнослойных 06разований и др .  

на регрессивном этапе развития глинистые минералы накапли
ваются в условиях активного гидродинамического режима при размы
ве в основном метаморфических пород ( слющистых, слющисто-хлори
товых сланцев , филJШтов , слющистых кварцитов И гнейсов) . ГJШНИ
стые минералы , их накопление и после.IJYКlЦИе прео6разования в усло
виях максимальной трансгрессии отра.жа.юТ ВJШЯНИе ВУЛRaНИзма , нали
чие зрелых кор выветривания в 6ереговой зоне , активное развитие 
органики . 
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Интенсивность, процессов диагенеза и катагене за . а ТaRже гид
рохимическая деятельность подземных вод в различных струнтурных 
этажах формации в условиях гипергенеза привоДЛТ к aRТИВНОМУ пре-
06разованию минералыlOГО вещества глинистых пород . В соответст
вии с положением глинистых толщ в циклитах установлен их генезис 
и дана геохимичесR8Я специалиэация: . 

ГЛИНИСТОЕ ВЕЩЕСТВО В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦИКЛИТАХ 
ВЕНдСКИХ отлоЖЕНИй СИБИРСКОЙ ПJIAтформы 

Э . Г.ВИRС (ИГИГ СО АН ссср) 

В доусольских отложениях установлены ЗaRономерности измене
нИя вещестйенного состава и количественного распределения гли
нистого вещества . 06условленныe ЦИRЛогенезоМ . Минеральный состав 
и содержание контролируются выдленными нами прогрессивно-регрес-
сивными региональными ЦИRJIИтами ( РГЦ) . разделенными перерыами 
различной продолжительности . 

нижний кар60натно-терригенный РГЦ. соответствующий вилючан
скому горизонту . харан,теризуется наолинит-хлорит-гидросЛ1ОДИСТОЙ 
ассоциацией (RВ.олинита до 25-30 %) . В вшnележащем терригенно-нар-
60натном prц ( тирсRИЙ горизонт) развита ДВyxRомпонентная ассоци
ация - гидрослюща и хлорит . причем содержание последнего возрас
тает (до 60-80 %) в нижней части ( парфеНОВСRая пачна и ее анало
ги) . Согласно полученным нами данным . в Ковинской зоне нижняя 
граница этой пачки поднята вверх примерно на 100 м .  В трех кар60-
натных РГЦ ( соответствующих даниловскому горизонту) . разделенных 
менее продолжительными перерыВ8МИ . глинистое вещество RВ.R в гли
нистых прослолх . так и в доломитах имеет хлорит-гидроcJIюдистый 
состав . с резЮIМ преобладанием гидрослюды (до 70-90 %) . 

В каждом РГЦ в регрессивной части установлено отчетливое 
увеЛичение содержания гJIИИИС'l'ОГО материала кверхУ . Максимальное 
его количество в нар60натном разрезе приурочено к нижнему prц 
даниловского горизонта . В промыслово-геофизичесRИX маркирующих 
горизонтах М1 • • • • •  М4 • соответствующих нижним прогрессивннм час-
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тям РГЦ, развиты базалыrnе глинистые ЩiЧКИ , cJIоженныe доломи-
товш.ш мергелями , глинистыми доломитами, арги.л.литами, часто пе
реслаивающимися. Эти пачки: в щзух верхних РГЦ часто оши:бочно от
носят к подразмывным частям ниже лежащих отложений . 

уста.н:овленныe закономерности распределения глинистых · мине
ралов согласуются с геохимическими и подтверждаются выоким со
держанием микроэлементов в РГЦ ( снизу) : в первом - Cu, В1 , V ,  
Cr ; ВО втором - НN ,  зr , Ба ;  в третьем - пятом - Т1 . 

глинистЫЕ МИНЕРАЛЫ ЧЕТВЕPl'ИЧНЫX отлоЖЕНИй 

3АПАДНОЙ .СИБИРИ 
С . С . Сухорукова (ИГИГ СО АН СССР) 

четвертичныe отложения характеризуются болыIIим разнообрази
ем обстановок континентального ОСaдRонакопления. Пале оге ографи
чески с севера на юг широтно сменяются зоны , испытавшие воздей
ствие морских трансгрессий , noltpoBных оледенений , широкого раз
вития прилеДНИItовых подnру:женных водоемов и внеледни:ковая суб
аэральная. Каждая область харакТеризуется 'своим парагенезом ге
нетических типов четвертичных отложений. Наиболее широко распро
cTpaнeны комплексы ледниковых , водно-ледниковых и озерно-а.л.люви
альных отложений. Преобладающими я:вляются сynесчано-суглинистыe 
породы с содержанием глинистой фракции от 1 до 20 % .  Собственно 
глинистыми являются некоторые озерно-ледни:ковне осадки, в кото
рых количество тонкодисперсного вещества более ЗА %. Рентгено
структурным анализом установлена полиминеральность состава гли
нистого вещества четвертичныx отложений. Они содержат монтморил
лонит , ГИДРОСЛЮДУ, каолинит ,галлуазит , хлорит и смешанОCJIоЙRые . Сов
местное рассмотрение распределения глинистых минералов , сос?а
ва терригенно-минералогических ассоциаций и валунно-галечного 
материала морен Западной Сибири показало их тесную взаимосвязь , 
что приводит к выводу об аллохтонном происхождении основной час
ти глинистых минералов . 
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Морены Средне-Сибирского палеогляциорегиона долины рек Ени
сей , Таз , .  Пур , Широтной Оби содержат большое количество · валунов 
карбонатов , трaп:n:ов и ШIроксенов в тяжелой фракции. Среди ГJIИ
нистых минералов преобладает МОНТМОРИJlJIОНИТ , присутствуют каоJIИ
ПИТ ,  ги.црОCJПOда, галлуазит . хлорит , с�ешанОCJIоЙННе . На террито
рии Уральского палеОГJIЯЦaорегиона в бассейне Нижней Оби ВПJIОТЬ 
ДО г .Хав:ты-МансИЙска морены характеризуюТся разнообразием облом
ков кристаллических пород и подстилающих осадочных свит мела-па
леогена. Терригенно-минералогическал ассоциация здесь эпидот-ро
говообманковая , ГJIИНИстые минералы представлены в основном гид
РОСJIЮДОЙ , С примесью монтморИЛлонита и смеmaноCJIОЙ!ШХ . AJIJIоти
генный характер ГJIИНИСТЫХ минералов YCTaнOВJIeH для морских , озеР
ных ,  aлJIЮвиалъных отложений. Автохтонное ГJIИНИстое вещество· в 
виде оБИJlЬНЫХ ВЫДeJlений новообразованного МОНТМОРИJlJIонита нахо
ДИТСЯ в покровныХ лессовидных СУГJlИНКах субаэральной формации 
центральной и южной частей равнины. 

ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ В ПОРОдАХ ФУддАМЕНТА И БА3АЛЬНЫХ СЛОЕВ 
ОСАдОЧНОГО ЧЕХЛА южной ЧАСТИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Д.Д.Котельников , Н.А. Солодкова, Л.Н.МихайлОва 
(ВНИПИТешюпроект , МГУ ,  Ш:IИИМC ) 

Фундамент рассматриваемой территории представлен извержен
нш.m и метаморфическими порода.ми: , которые в верхней части содер
жат реJIИКТЫ древней коры выветрива.ния:. Кора перекрыта мощной 
ТОJIЩей отложений, что оБУCJIОВИJIо 'преоБразование сохранившегося 
от размыва элювия и низов осадочного чехла земной коры вплоть до 
стадии позднего катагенеза. В результате ЭТОГО в ЭJIЮвие и ба
зальных горизонтах осадочной ТОJIЩИ присутствует в ОСНОВНОМ, ГИд-
РОCJПOда IМ и ЗТ ,  а тcmже МОНТМОРИJlJIонит-ги.црОCJПOдистое смешано-
CJIойное образование с содержанием менее 40 % разбухающих паке-
тов. Почти постоянной примесью , кроме того , ЯВJIЯЮТся хлорит и,  
иногда, . каоJIИНИТ . ПОJlИТИП IМ связан с прео6JIаданием его наряду с 
не большим колИчеством 2М! в исходных породах Щ1ндэмента, а ЗТ 
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вознкк вследствие наложенного гидротермального процесса. В элю-
вие содержание разбухающих пакетов в структуре смешанослойной 
фазы в целом выше , чем в перекрывающих отложениях . В последних 
исчезает также политип 3Т и в существенном .количестве появляется 
- 2MI • Это связано с деструкцией при переотложении как гидРо
CJПOд , характеризуюци:хся: неустойчивыми политипами IM и ЗТ ,  так и ,  
особенно , смеmанослойншс образований, в связи с чем CJПOДЫ обо
гащаются наиболее устойчивым двухслойным политипом. Указанная 
особенность погребенного на большие глубины злювия может быть 
использована в качестве дополнительного признака для выделения в 
разрезе мощныХ осадочных толщ континентальных перерывов и их 
трассирования по площади. 

КАТАГЕНЕ3 ГЛИНИСТЫХ МИНЕРA1IОВ 
МЕЗОЗОЙСКИХ ФОРМАЦИЙ ТУРКМЕНИИ 

Н.Ч.Мавыев (Туркменский политехнический ин-т ) 

Глинистые породы Туранской плиты сложены примерно шестыоде
ся:тью ассоциациями глинистых минералов (АГМ) . Формирование АГМ 
контролировалось палеогеографическими и катагенетическими фEu<то
рами. Аридные главным образом ХЛОРИТ-гидРослюдистые ассоциации 
приурочены к неоген-четвертичной, берриас-барремской , киммеридж
титонской и пермо-триасовой формациям; гумидные каолинитсодержа
щие ассоциацди распространены в дат-naлеоценовой, апт-туронской, 
нижне- , среднеюрской , триасовой и каменноугольной формациях . 
В зоне начального катагенеза, вместе с ДРУГИМИ глинистыми мине
ралами , широко распространен монтмориллонит , который в зоне глу-
бинного катагенеза замещается гидРослюдами: и смешанослойннми 
фазами ;  в зоне метагенеза состав AI'М упрощается , остаются лишь 
гидРОCЛlOда, хлорит , а та.юке каолинит . 

Глубин� ГИДРОCJПOдизации монтмориллонита входит в комплекс 
литологических при.знаков разграничения зон начального и глубин
ного катагенеза. Этот переход фиксируется на ГЮJбинах I700-
2800 м ,  при этом меньшие глубины свойственны для сводов и ДJ;iy-

П6 



гих вытуповB Щундамента с выоюIм геотермическим градиентом и 
низкими СRОРОСТЯМИ ОСaдRОНaRоnления ; большие глуБИНЬ! перехода 
приуроченн к прогибам и впадинам с низким геотермическим гради
ентом , с большими скоростями ОСaдRОНaRоnлеНИЯ, особенно в аль-· 
пийском этапе . 

СЛОИСТЫЕ АЛЮМОСИЛИКАТЫ С ДОБАВОЧНЫМИ АНИОНАМИ 
КАК ВОЗМОЖНЫЕ lЩДИI{AТОРЫ ТЕМПЕРАТУР 

И ДАВЛЕНИЙ ПЩРОТЕРМАЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И.Б. Словцов , Г.П.Москалёва 
(ИВ ,I]J30 АН СССР, ВСЕГЕИ) 

Рассмотрен вопрос распространения смешаноCJIОЙНЬ!Х минералов 
и хлоритов в зависимости от Р-Т-условий их нэхож.цения (КамчаТRа) . 
Отмечено ЗaRономерное изменение параметров этих минералов с глу
биной , ростом TeмlIepaтypы и давления пароводяной смеси (nВС) . 
смешанослойныe представленн иллит-монтмориллонитовыми �ералами 
с тенденцией уменьшения монтмориллонитовых слоёв с глубиной ,рос
том TeмlIepaтypы и давления ПВС , от 50 % (d (OOI ) - 12,8 1) до 
чистого иллита (d (ОOI ) - IO,1  �) . Обогащение смешанослоЙНЬ!Х ИJI
литовым KOМlIoHeHToM свяэывется· с c  зонами большей проницаемости 
пород и оdусловлено привносом к+ в минералообразующую систему 
ГИДРотерм8ЛЪНЫ1Ш растворами. Преимущественное распространение в 
разрезе иллита и иллит-монтмориллонитовых минералов с низким 
( 15 %) содержанием монтмориллонитовых слоёв указыветT на экстер
мальную стадию гидротермального процесса. хлориты представленьr 
минералами ряда клинохлор - шамозит с тенденцией увеличения .же
лезистости с глубиной. Смеmанослойнне минералы развиты до глуби
ньr 1633 м при температуре 320 ос и давлении ПВС 125 Ю!с/с� . Вы
ше этих значе� устойчивой мине�8ЛЪНОЙ фазой явля�тся шамозит : 
d(OOI ) - 14 , 1  А ,  d (002) - 7 , 04 А ,  d( 003) - 4 ,71 А ,  d ( 004)  -
3 , 59 А ,  с кристаллохимической формулой: (pe4 ,01Мg1 ,04�lo,87 
МnO ,06C&O,02)6 ,O  [S1з, 1з�lо,8701о1 (он)� Таким образом, в силу 
СБОИХ структурннх особенностей , слоистые алюмосиликаты представ-
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лmoт реальный объект исследовЭJШЯ д,1lЯ �ации термодинамичес
ких и физико-химических условий в недрах гидротермальных систем 
при решении задач геотермальной энергетики и гидротермального 
рудогенеза. 

ГЛИНЫ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПЕРСПЕКТИВНО НЕФТЕНОСНЫХ РАЙОНОВ А3ЕРБА.Й,Щ[АНА 

Т.М.Гадиева , Т . И.Коновалова, И.Г. Сафаров 
СИн-т геологии АН АзССР) 

В нефтегазоносных мезозойских отложениях Азербайджана ар-
гиллиты , глинистые сланцы , глины имеют довольно широкое площад
ное и стратиграфическое распространение и п�иурочены к различным 
фaIщальным зонам. Глины являются либо конечным продуктом осадоч

ной дифференциации вещества в условиях флишевого бассейна, либо 
слагают более мощные пласты и пакеты на участках развития нор
мально-морских отложений, ИЛИ  же связаны с преобразованием гли
нистых туфопеJ.GnОВ . 

Главное ОТJШчие глинистых минералов мезозойских отложений 
различных крупных тектонических зон заключается в следующем: в 
пределах юго-восточного погружения Большого Кавказа, наряду с 
монтмориллонитом И гидрослюдой , присутствует заметная примесь 
хлорита и каолинита. По мере углубления происходит унифика.ция 
ГJШнистых минералов в ГидРОСЛЮДУ , реже в серицит , а в пределах 
Среднекуринской депрессии и северо-восточного склона Малого Кав
каза глины состоят в основном из монтмориллонита, гидростодЫ , 
веРМИКУJШта с примесью хлорита и каОJШНИТа. Поведение их тесно 
связано с различием первичных генетических особенностей , разным 

тектоническим реяаплом территорий и характером постсеДиментацион
ных преобразований, одновременно меняются и физические свойства 
пород , в частности , фильтрационные и емкостные их свойства , ко
торые определmoтся главным образом их трещиноватостью . 

Глины И ,аргиллиты мезозойских отложений в ряде районов изу
ченного региона обладают удовлетворительными емкостно-филътраци
онными свойствами , а нередко значениmли коллеRТОРОВ Ш I\ласса. 
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ИСТОPИff МАЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛИН В ФАНЕРО30Е 
ВОРОНЕЖСКОй J\НТEКJIИ:fI 

А .д. Савко (Воронежский ун-т ) 

При переносе и седиментации вещеотва кор выветривания в 
различных палеоландшафтных обстановках гумидного мимата по нап
равлению от источников сноса падают средние значения элементов
гидролизатов (Т1 , zr , НЪ , Ga ) ,  а щелочей и большинства элемен
тов групrш железа (Cr, Ni , С о ,  V ) - возрастают . В ари.дны:х усло
виях содержания малых элементов , за исключением мn и зr , в этом 
направлении уменьшаются. 

При ддагенеЗ8 озерно-60ЛОТНЫХ глин происходило накопление 
элементов-гидролизатов и вынос остальных элементов . В морских 
осадках при диагенетических преобразованиях уменьшаются количе
ства малых элементов . Исключение составляют титан , цдрконий , бе
риллий ,  кобальт , строНlЩЙ. В лагунах аридного климата падают со
держания всех малых элементов . Все это связано с заметными пре
образованиями глинистого вещества в раэличнъrx: палеоландшафтных 
обстановках , установленными в результате минералогического изу
чения глинистых пород. 

Анализ суммарных коэффициентов накоплеНИя малых элементов 
показывает уменьшение содержаний последних снизу вверх по разре
зу осадочного чехла. Это свидетельствует об их выносе за преде
лы региона. Они были транзитными в ЭПИRонтинентальных водоемах , 
перекрывавmиx в разные эпохи территорию Воронежской антеRЛИЗЫ , 
поскольку их содержания в отложениях этих бассейнов обычно мень
ше . марковых . Уменьшение КОIЩентр8.ЦI'IЙ малых элементов в более 
молодых отложениях связано с тем , что различные части территории 
антеRЛИЗЫ , сложенные кристаллическими породами , обогащенными ма
лыми элементами ,  постоянно перекрывались осадочными отложениями. 
При выветривании , размыве и переотложении последних процесс 
"очищениЯ" глинистых пород от малых элементов продолжался . Все 
это вместе взятое определило направленность эволюции в распреде
лении малых элементов в течение фанерозоя. 
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глины ПОДВОДНОГО ВЫВEl'РИВАНИЯ 
НА 3АПАднОМ IJIE.JIИЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 

ю.г .Ба.па.н.цин , О .Д .БогунеmtO 
(Одесский ун-т) 

Гальмиролитические глинистые образования выявлены авторами 
при проведении региональных инженерно-геологических исследований 
на всех батиметрических зонах шельф3.. ОНИ изучены минералого
петрографическими и стратиграфическими методами, с использовани
ем радиоуглеродного датирования и определения механических 
свойств . 

Формирование глин происходило на контакте субаэрального 
комплекса пород с водной морской средой, под которую комплекс 
был погружен при голоценовой трансгрессии,И фиксировано четче 
на субстрате из · четвертичных лессовидных супе сей суглинков .Глав
нейшими факторами их образования являются ЛИТОЛОГО-фациальные , 
rидpoЛОГО-гидРогеохимические и время порядка ДВУХ и более тысяч 
лет.  Глинистые превращения наблюдались в пределах 50-70 см мощ
ности кровли подводных лессовых толщ. Эоплейстоценовые аг�ви
альные красно-6урые ГJIШIЫ с,Тали зелено-серыми , рН в них достш'ло 
9 И более при отрицательНых значениях ЕЬ ;  величину глинистой 
фракции меняла некоторая коагуляция , но емкость поглощения вы
росла за счет обменных мg и са ; усилились содержания А12оз , SiО2 , 
Мgo , SОз , Р205 0 Поровое пространство почти нацело выполнено дис
персным кварцем и глинисто-кремнистым веществом. Общий состав 
глинистых минералов практически не изменен . в зелено-серых зонах 
гальмиролиза эолово-делювиальных лессов содержание глинистой 
фракции повышено до 23-33 % за счет диспергации пыnеватых частиц 
и новообразований хлорита, смешанослойных (иллит ,  монтморилло
нит) и магнезиального дисперсного карбоната. Однако общий дефи
цит карбонатов вырос , что фиксировало связанные с диспергацией 
растворение и миграцию .карбонатных соединений. ЗНачения Р205 ' 
SO) и окисно-закисНblЙ коэффициент по железу в 1 , 5 раза выше . Су
щественно растет сумма обменных катионов - 27-37 мг/экв до 
49 мг/экв за счет обменного калия в ПРИДОIШом слое лесса. Про
садочные свойства деградированы , пористость ниже , объемная масса 
скелета на 5-1 0 % выше , чем у пород суши за счет просадок и 
кольматации пор глинисто-карбонатным веществом. Изучение глин 
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способствовало выявлению на шельфе стратореперов и детализэцди 
ре�ональной инженерно-геологической обстановки . 

глины и их РОЛЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
Р AШIEдОIillvffiРИйских ОБСТAIЮВОК ОСАдКОНАКОIUIEНИЯ: 

В.В.  Закруткин (Ростовский УН-Т) 

Разработанные в последние гoды достаточно надежные MeToды 
восстановления дометаморфкческого лИтологичеСRОГО состава древ
них метаморфизованных осадочных пород начинают широко входить в 
геологическую практику при изучении докембрийских кристалличес
ких образований и дают возможность восстанавливать состав до
кембрийских разрезов. Особая роль в этом отношении принадлежит 
древНIШ метаморфизованным глинам. Хотя точность определения их 
состава еще не столь высока, как хотелось бы , тем не менее уже 
представляется возможным определять не только их важнейшие типы 
(МОНТМОРИЛJlонитовые , ГИДРОCJПQдистые , каолинитовые , бокситовые ) в 
чистом виде , но и достаточно точно количественные соотношения 
глинистых минералов , наличие кластогенных , карбонатных и ДРУГИХ ,  
даже малых ,  примесеЙ. 

Путем изучения около 20 тысяч анализов глин и их метаморфи- . 
ческих эквивалентов выявлемо , в какие метanороды превращается 
каждый пере численный тип глин в разных фациях метаморфизма. на 
примере ряда стратотиnических разрезов раннего докембрия в СССР 
и за рубежом при6лиженно-количествеШIШ.Ш методами подсчитано , 
какую роль Ш'рали ГJIШIЫ В архейских ф:>рма.циях . Установлено , что 
в истории развития земной коры глины , знаменующие начало масш
табной экзогенной экзогенной планетарной дифферекциar� вещест
ва, появились уже в раннем архее .  Они отличились от фанерозой
ских по химическому составу и имели четко выраженную минералоги
ческую специфику. Однако геологически, фациалъНО и tlX>рмационно 
они зamшали уже тогда ТО же положение , что и в последy1(lЦей ис
тории . Будучи прекрасными индикаторами палеообстановок , глины 
позволяют с определенными поправками восстановить даже наиболее ) 
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древние иэ них и ,  таким обраэом, дают воэможность осмыслить осо
бенности докембрийского ос�онакоnления, существенно расширяя 
воэрастные рамки литологических, палеогеографическИх И 'историко
геологических исследований. 

г.линн, фJllOиды ,  МИКРОКОНКРЕЦИИ 

М.А.Ротко (Ин-т геологии АН тсер) 

на примере наиболее перспектИБНОГО , сложно построенного и 
широко распространенного глинисто-карбонатно-хемогенного верх-
неюрского комплекса xhрактериэуются : степень глинистости , как 
наиболее устойчивый индикатор условий осадконакоnленил ; фиэико
химические свойства глин в эависимости от кристаллохимической и 
субмикроскопической структуры; микротрещиноватость , определяющая 
процессы фильтрации. и поведение .рудообраэующих растворов . 

Выявлены раскрытые и минерализованнне микротрещинн (I-I , 5  
мм) , имеющие правильные геометрические qюрмы с различной ориен
тировкой , обеспечивающей вертикальную фильтрацию флюидов и обра
эование микроконкреций ( 5-IO Мкм) . 

в ходе I'еологической истории (фактор времени) под :вл:иmr.и(:м 
фильтрации воэникают микроканалн междУ порами (узлами) , венчаю
щими начало и эавершение микротрещин . 3атем они могут обраэовы
вать единуЮ микротрещинную систему, по которой перемещаются quoo
иды .  Образование ми:кроконкреций рассматривается как постседимен
тациовннй процесс со специфическим механиэмом трансформации , эво
люции и характером накопления микроэлементов . Можно проследить 
ритм наращивания последовательных эон роста микроконкреций , рас
положенных по воэрастанию микротрещин. Воэможно нахождение И 

космогенннх "реперов" времени ритмогенного характера космофиэи
ческих факторов (пещерный туркменский мраморный оникс) . Хроно
ритмы космического влияния .  Иэотопный, биостратиграфический и 
космогенно-ритмический методы в будущем станут дополнять Друг 
друга. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КАЙНОЗОЙСКОГО 
И КАЙНозойского ГЛИНООБРАЗОВAНИff УЗБЕКИСТАНА 

М . 3. 3акиров (ИГИГ АН УэССР) 

Глинистые формации Уз6екистана представлены всеми своими 
разновцдностями в разрезе осадочного чехла и исследованы доста
точно детально . Эволюция процессов формирования глинистых форма
ций изучеНной территории лроисходила в различных ландшафтно-тек
тонических и климатических условиях; с начала мезозоя до oлиrо
цена включительно пре06ладал nлатфор��нный тектонический режим ,  
за исключением восточной орогенной части территории. Орогенный 
режим охватывает весь неогеновый и начало четвертичного перио
дов . Климат в конце триаса и в начале юры был ГУМИДННМ , на�ая 
со средней юры и до неогена включительно , процессн глино06разо
вания протекали преимущественно в условиях аридного климата, с 
кратковременным влиянием су6тропического . Аномальные литологи
ческие уровни : верхний триас + н:ижня:я юра - каолинитовы:е глины 
(yюmальное Ангренское месторождение ) ;  нижний мел - красные гид
рослюдисто-каолинитовне глины ; верхний мел и эоцен-монтморилло
нитовне (щелочные ·и щелочноземельные ) ,  монтмориллонит-гидРОСЛЮ
дистые глины ; неоген - KpaCgOЦEeTИble гидРослюдистые глины. 

Эволюция глинистых минералов осадочных фJрМ8ЦИЙ также про
текала стадийно двумя путями от одной фации. к дРугой : аЛлоmен
но-трансформированным и аутигенннм (вулканогенно-осадочным • •  
Здесь доминировали процессн раможения , измельчения , стадийного 
превращения ;  деградации , аградации , 06мена катионов и дР .  Изуче
ние эволюции глиноо6разования дало основание для выявления осо-
6енностей локализации наи6олее мощных и выдержанных залежей 
180 месторождений и проявлений промышленно ценных глин ра3JIИЧНО
го генетического типа, расположенных в наи60лее 6лагоприятных 
геолого-экономических условиях . 

Итак , формирование и распределение глин и глинистых минера-
лов в осадочном чехле изученного региона контролируется прежде 
всего стратиграфическими, геоморфологическими , фациальННМИ, 
структурно-палеогеографическими критериями . 
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ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ В ДЕВЩ:IСКИХ: И НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ 
ОТЛОЖEНИffX СИБИРСКОЙ IlJIAТФОи.ш 

(распределение и генезис) 

М .Ф .Соколова, Р .Г.Матухин , О .В .Вааг ,  
С .А .Константинова, П.Н.Соколов 

(снииrгимС Мингео СССР) 

Анализ распределения глинистых минералов в отложениях дево
на и нижнего карбона Сибирской платформы показал , что среда 
ОСaдRОНaIЮIIJIеЮm не оказала сколько-нибудь заметного :влияНия на 
аллотигенные минералы . Это объясняет повсеместное присутствие в 
пород?Х гидРослюды и хлорита. 

Новообразования глинистых минералов в бассейне седиментации 
обязаны главным образом преобразованию пирокластического матери
ала, приведшемУ к формированию смеmaнослойных минералов монтмо
риллонит-rидpoслюдистого состава, как правило , близких к крайним 
членам этого ряда , или смеmанослойных минералов монтмориллонит
ХЛОРИТОВОГО состава, обычно близких к корренситу • В этом причи
на резко отличного состава глинистых минералов в породах регио
нов интенсивного ЭКСIIJIОЗИВНОГО вулканизма. 

Главный фактор постседиментационного новообразования гли-
нистых минералов - тепловое воздействие интрузИЙ . При внедрении 
их в терригенно-карбонатные породы , содержащие доломит , происхо
дит разложение последнего , сопровождающееся образованием кальци
та, высвобождением С02 и Mg . Взаим:одействие магния с силикатны
ми компонентами пород ... кварцем, полевыми mпатами ,  исходннми 
глинистыми минералами - приводит к формированию магнезиальных 
слоистых силикатов . В общем с.лучае это могут быть вермш<улит , 
тальк , сапонит , корренсит , хлорит , серпентин и смеmaнослойные 
минералы хлорит-сапонитового , хлорит-вермикулитового , тальк-сапо
нитового ряда. 

Информация о минеральном составе глинистых минералов , их 
структурных особенностях и парагенезисах важна при оценке масш
табов конседиментационной эксплозивной вулканической деятельнос
ти , определении временного её интервала, типа пиро:кластического 
материала, степени преобразования пород интрузии , вwmлении 
уровней выветривания. 
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ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ РЫХЛЫХ ПОКРОВНЫХ ОБРАЮВАНИй 
ЮГО-3А.ПАдА АНАБARЖОГО МАССИВА 

В.А.Епифанов , Р.С .Родин 
(Снииrrимc Микгео СССР) 

В пределах Ана6арского массива, сложенного метаморфическими 
породами архея ,  ПlИРОКО развиты останцы древних (мел-палеогено
вых) поверхностей выравнивания , аБСОJlЮТ!laJI высота которых колеб
лется от 180 до 900 м. Однако JIИIIIЬ на крылълх Анабарс:кой анте
:кJ!ИЭl:l известIШ ПРОд,yRты латеритного выветрИJiания в :карсте , :кото
рые можно отнести :к мел-палеогену. на территории же самого , мас
сива поверхности выравнивания фиксировaIШ рl:lXЛЫМИ образованиями 
четвертичного возраста ЭJlЮвиального' и ЭJIЮВИ8ЛЬНО-ДeJIЮвиального 
происхождения. Они представляют собой продукты выветривания по
род архейс:кого :комnле:кса (:кристаллических сланцев , гранитоидов , 
гнейсов и др . )  и сложеIШ на 50 % и более пелитовой фракцией. 

По дaнIlЫ;М гранулометричес:кого анализа, продукты выветрива
ния можно отнести :к песчано-алевритовым глинам, в :которых содер
жание частиц размером менее О , OI мм достигает 69 % . Образование 
этих пород шло :как по линии диспергирования минералов исходных 
пород, так и за счет гидратации , в результате чего в их составе 
термичес:ким и рентгеноструктурным анализами определены :кварц, 
полевые шпаты , хлорит , гидрослюда и верми:кулит , а также непре-
рывная серил переходных смешанослойных разностей ,двух последних 
минералов . В единиЧНllX случаях в пелитовl:lX фра:кция:х РblXJШX ПОРОД , 
определены следы моитмор�онита и :каолинита. При петрографичес
:ком изучении выветривающихся исходных пород установлено , что 
гидратации с обр�зованием гидроcлщдl:l подверглись :как :калиевые 
полевые шпаты , так и темноцветные породообра�е минералы. 

Образование ГJIШШСТЫХ минералов , :как следует из дaнНl:lX хи
мичес:ких анализов , в большинстве случаев сопровождалось выносом 
из субстрата выветривания ГЛаБIШМ образом щелочноземельных эле
ментов и накоплением :кремнезема, в меньшей степени - глинозема. 
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ЭВОmoция МИНЕрАЛЬНОГО СОСТАВА ГЛИН кор ВЫВEl'РИВAНИff 
МЕЮЭJЯ И КАйНОЭJЯ 3АПАДА СРЕдНЕЙ АЗИИ . 

В .И.ТроицкИЙ , Л .Д.Шnора, В .Ю . Запрометов , 
Л .В .Попова, Л.Ю.МесицкИЙ, М.А.Алтаев 

(Ташкентский ун-т) 

Минерa.льt глин я:вляются непременными Rомлонентами: ф>рмирова
ния ROP выветривания . Эволюция их состава отражает палеоклимати
чеСRие и палеогеологичеСRИе условия развития регионов и ф>рмиро
вания многих ЭRэогенных полезных ИСRОпаемых. В ме ЭОЗОЙ-Rайнозой
СRОЙ истории Средней Азии выделяется ряд этапов ROроо6раэоваНия , 
ROTopue подчеРRИВаются эволюцией состава глин . 

Позднетриас-среднеюрсRИЙ жаРRо-влажноклиматический этап 
ГИДРОСЛЮДИСТО-Rаолини,овuе ROPЫ на алюмОСИЛИRатных, rидpoхлорит
и МОНТМОРИЛЛОНИТ-Rаолинитовые - на меланОRPатовых и нонтронито
вые - на ультраосновных породах. Поэднеюрско-неОRОМСRИЙ сухо
жаРRоклиматичесRИЙ этап - редуцирование верхней части Rаолинито
вых ROP предыдущего этапа в гидрослюды , смешанослойные 06разова
ния , желеэисто-магнеэиальныe хлорйты и Rальциевые монтмориллони
ты . На RopeHНЫX породах ф>рмируются rидpoслюдисто-лалыГОРСRИТ
монтмориллонитовые ROpbl . Алт-аль6СRИЙ жаРRО-влажный :климатичес
кий этап - ГидРОСЛЮДИСТО-Rаолинитовые Ropbl . Позднемеловая: транс
грессия 06усл�ает ф>рмирование в верхах захороненных ROP вы
ветриванд.Я иллита по другим глинистым минералам. 

Орогене з Западного ТЯНЬ-Шаня на неотеRтоническом этапе при
водит R смыву OCaдROB мела и палеогена с поднятий Западного 
ТЯНЬ-Шаня , в сводах которых ВНОВЬ обнажаются отложения палеозоя 
и сохранившиеся на них реликты позднетриас-раннемеловых кор . На 
новейшем cyxo-жаРКОRЛИМaтическом этапе ВНОВЬ редуцируются древ
нейшие ROPЫ с формированием МОНТМОРИЛЛОНИТ-гидРослющистого про
фим. У зон 06HOВJleнныx и вновь заложенных глу6инных разломов 
формируются палыгорскитовые солонцы. Сложно построенныe профиJIи 
ф>рмируются на сулъФИДоносных породах: под верхней редуцирован
ной монтмориллонит-rидpoслюдистой зоной залегают меЗОЗОЙСRие 
каолиниты и ГИДРОCЛIOЩЫ , а ниже ОRИсленной меЗОЗОЙСRОЙ зоны це-
ментации - молодые посторогенные зоны каолинита и гидрослюд. 
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ПАРAI'EНEТИЧEСКИЕ CВffSИ 
и УСЛОВИЯ ОБРАЮВАНИЯ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ И ЦЕОЛИТОВ 

НЕОКОМСКИХ ТУФОI'EННЫX ОТЛОЖЕНИЙ МОIП'ОЛИИ 

Н.Н.ВерзИJШН , Л.В.КЛочков 
(НИИ Земной коры при ЛГУ ,  I'ипроцемент) 

Проведенное комплексное изучение отложений верхнецаганцаб
ской подсвиты в Цаган-Ца6ском и ryшлегском разрезах Юго-Восточ
ной Монголии показало , что оии в основном сложены туфогенным ма
териалом обычно сильно глинизированным и цеолитизированным, 
вплоть до превращения в глинистые и цеолитовые породы . В Цаган
Цабском разрезе цеолиты представлены клиноптилолитом , часто сос
тавляющим 40-60 % породы , а в ryшлегском - кроме клиноптилолита, 
присутствующего реже и в количестве обычно менее за %, отмечает� 
ся иногда не значительная примесь феррьерцта. 

Глинистые минералы представлены практически только гидРо-
слюдами и монтмориллонитом. При этом В Цаган-Цабском разрезе 
монтмориллонит отмечен лишь в нижней почти не цеолитоносной час
ти. В ryшлегском разрезе монтморилnонит и ГИДРОCJПOДЫ распростра
нены примерно одинаково , причем при повышенных содержаниях кли
ноптилолита в породах чаще присутствует монтмориллонит , а при 
примеси феррьерита - наоборот ги.црОСJIЮДЫ . Глинистые минералы 
обычно образовывались , как и клиноцтилолит , . по вулканическомУ 
стеклу туфов , реже по полевым пmaтам, а также , вер<)ятно , вслед
ствие кристаллизации из поровых растворов (оторочки вокруг зерен 
кварца и полевых шпатов) .  

ОбразованИе глинистых минералов и цеолитов происходило при 
диагенезе в обстановке устойчиво существовавших крупных пресно
ВОДНЫХ или слабосолоноватоводных озер . на основании полученных 
величин AI-T1 - отношения можно предполагать , что диагенез осу
ществлялся в обстановке повышенной щелочности.· Представления о 
слабой солености вод хорошо согласуются с низкими значениями ва
надий-циркониевого отношения. ВЫя:вленные особенности изменений 
указанных отношений по разрезам позволяют утверждать , что цеоли
тообразованию способствовало повышение щелочности среды диагене
за и понижение минерализации вод , на распределении же глинистых 
минералов эти изменения прямо не отразились.  
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ИЗ1ЕНЕНИЕ IIEIIЛОВОГО МАТЕРИАЛА 
В ПОРОдАХ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕ31СА 

Л.Г.Рекшинская , В .Л.Косоруков (МГУ) 

Пеnловl:lЙ материал , попадая в раЭJIИtШНе условия среды осад
конакоnления , претерпевает изменеНИi{, разлагается , давая начало 
ГЛИНИСТЫМ минералам. Как- правило , в услови:я:х: морской щелочной 
среды он переходит в высокозаpядн!:lЙ МОНТМОРИJIJIОНИТ . Падая на 
континентальные заболоченные пространства и захороня:я:сь в усло
виях кислой восстановительной среды болот ,ОН дает начало каоли
ниту . В отсутствии привноса терригенного материала эти пепловые 
ПРОСЛОЙRИ четко отделяются от вмещающей породы и служат надежны
ми стратиграфическими реперами . В Случае значительного разубожи
ванил терригенннм материалом выделяются с трудом. 

Среда ОСaдRонакоnления пеплового материала оказывает и свое 
последействие на дальнейшее существование образовавmиxся по ним 
пород. В KaTa�, метагенезе изменение МОНТМОРИJIJIонита проходит 
через упорядоченные смешанОСЛОЙНblе минералы типа ректорита , ко
торый про слеживается до глубоких зон катагенеза. Скорость изме
нения МОНТМОРИJIJIонита зависит от скорости ,его захоронения и мощ-

. . 
ности толщи вышележащих пород, а также длительности сохранения 
щелочных условий. В слуЧае быстрого захоронения процесс измене
ния может быть замедлен , и на глубинах даже 5-6 км могут зале
гать МОНТМОРИJIJIонитовые глины . КаолИнит тонштейновых прослойков 
в углях стойко ' существует на разных СТадИЯХ метаморфизма углей .  
Только в антрацитах состав тонштейнов меняется , - здесь преобла
дают ги,црОСJПQда (парагонит ) и хлорит , а каолинит остается в виде 
примеси. 

ВЫводы основаны на детальном изучении : 1 - МОНТМОРИJIJIонито
ВЫХ пропласков в меловых породах (�) Мангышлака; 2 - монтморил
лонитовых пропластков в морских ГЛИНИСТЫХ породах свиты C� кар
бона Донбасса, прослеживаемых по всем маркам углей; 3 - кaoJIИНИ
товых тонштейновых проnлacтков в угле 1) �виты C� карбона Дон
басса , а также прослеживаемых в раЭJIИЧНЫX марках углей , вплоть 
до антрацитов . 
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· ШIAС'l'ОБЫЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ИЛЛИТЫ СИРИИ 

Б . И . Муравьев, Б . А . Сахаров ,  А.Л .Соколова 
(ГИН АН СССР) 

в основании аптских отложеюrn Сирии распространен IЮМПЛeI(О 
пород , представленный оолитовыми железными рудами и перекрываю
щими их пластовыми желе зистыми иллитами . Этот комплекс отложений 
выделен под названием формации Баб�Жане . В плане , при движении 
от внутрибассейновых мелководных участков в сторону прогнутих 
участков морского дна наблюдается увеличение мощности 1Х>рмаци:и и 

последовательное возрастание доли железистых иллитов . В полярных 
случаях формация представлена либо толыIоо олитовыми железными 
рудами , либо только пачкой желе зистых иллитов . Железистые иллитu 
слагают пластовое тело мощность до 30 м .  

ДО 8 0  % массы иллитов легко диспергируются в воде и перево
дятся во фракцию менее 2 МRМ. Трудно диспергируемые глобулярные 
частицы имеют агрегатно-чеmyйча�� СТРУКТУРУ, аналогичную струк
туре глауконитовых зерен . Соста.:в железистых иллитов неоднороден 
и связан со способностью к диспвргации . На.:иболее прочные гло-
булярные частицы, не размокаюЩИEJ в воде и стойкие к истиранию , 
оказываются и более железистыми . В диспергирующейся и литифицп-
ров анной массе исследованного материала сохраняются отношеНi!_" 
разбухающих и не разбухающих 2 :  1 слоев . Рассматриваемые образа-
ванил по химическо� составу пр:шrадлежат железист!ШI иллитам ; 
структурные особенности позволяют отнести их к алюминиев!ШI г�y� 
конитам , содержащим большЬе число дефектов упаковки . 

П о-видимо� , в непрерывном ряду минералов группы глауконита 
от железистого до алюминиевого степень желе зистости контролирует 
скорость литифиI<ации исходного вещества и именно этот фактор 
обуславливает седиментационную сегрегацию глобулярных глаукони
товых зерен в бассейне по степени их железистости. 
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к вопросу ОБРА3)ВA.НИFI САПОНИТА 

А , И . Ве зенцев , В . А . СкриnничеНRО , А . А . Смоликов , 
Д.Н. СQЛОДОВНИКОВ 

(Технологический ин-т строительных материалов , 
ш'о "Ар:xaнrельс:кгеология" ) 

С целью изучения генезиса монтмориллонитовых , в частности 
сапонитовых , глин проведено экспериментальное моделирование про
цесса образования сапонита из о:ксида магния и кремниевой кисло
ты , а также из серпентинита и :кварца. Навеску шихты массой I O  г ,  

с соотношением MgO :Si02 = 3 : 2  или 3 : 4 ,  авто:клавИQОВали в дислил-
лированной воде или водных растворах :карбоната либо силиката 
натрия при температуре 473-673 К и давлении до O , I  Ша. Разо
гревали авто:клав до 6р К - 40 мин с последующей и.зобарно-изо
термичес:кой выдержкой от 0 , 5 до 96 ч .  

При исходном соотношении МgO: Si02 = 3 : 2  и температуре 473-
673 К продуктом во всех используемых растворах является хризо
тил , а в растворах Nа2сОэ - хриэотил И лизардит .  При соотноше
нии МgО : Зl02 = 3 : 4 в воде при всех параметрах синте за образуется 
таль:к , в растворах при рН = 9-I3 образуется трио:ктаэдрический 
сапонит . В растворе карбоната натрия при 523-673 . К образование 
сапонита отмечено при 2-4 ч ЭI�СПОЗИЦИИ . Продукт представлен 
пра:ктически мономм.неральным с�онитом с параметрами элементарной, 
ячеЙЮl : а = 5 , 27 А ,  Ъ = 9 ,12 А .  Продукт хара:ктеризуется хорошо о 
выраженной серией базальных отражений с d001 = I1 , 98  А .  У обра�-
ца, насыщнногоo этиленгли:колем ,  d001 увеличивается до 16 , 99 А.  
В растворах с рН >13 начало образования сапонита зафиксировано 
уже при экспозиции 0 , 5  ч .  При. температурах более 523 К при про
должительности синтеза свыше 6 ч в растворе Nа2соэ или более 
2 ч в растворе Nа2SiОэ сапонит начинает превращаться в трехряд
ный воло:книст!:lЙ силикат состава HaМg4 LSi601508:J (08:) 2' 

Сапонит получен в высо:кощелочных натриевых растворах при 
давлении O , 05-0 , I  ГПа и температуре' 06ра60ТRИ 473-673 К из сер-
пентинита и кварца, что доказывает гидротермальНЫЙ генезис его 
в условиях повышенного содержания кремне:кислоты в растворе по 
сравнению с растворами , вызываххцими серпентини.зaциIO . 
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ТОНIШ'EЙНЫ И 3НА ЧЕВИЕ И3YЧEНWI их 
IIPИ РЕШЕНИИ О:ндЕГЕОЛОГИЧЕСКИХ И CIIEЦИAЛЬНЫX ВОIIPOCОВ 

УГОЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ 

П .В . 3аРИЦRий (ХарьковсRИЙ ун-т) 

Под тоmптейнами понимают существенно глинистые породы , сло
женные в основном каолинитом (реже монтмориллонитом, смешано
слойной фазой ИЛЛИТ-МОНТМОРИЛЛОНffТОВОГО состава или смесью као
линита с этими минералами) и образующие межyrольнне минеральнне 
прослои. Известнн они сейчас в угленосных отложениях на всех 
континентах , И интерес к ним неуклонно растёт . 

Тоmптейнн широко представленн и в угольных бассейнах нашей 
странн (Донецкий , Карагандинский , Кузнецкий и некоторые дру:гие ) .  
Большое площадное распространеНllе их ( тысячи квадратных километ
ров) при малой выдержанной мощности (доли - первые сантиметры) и 
условия залегания их во вмещающих угольных пластах (реже в боко
вых породах) являютс� важными геологическими доказательствами 
формирования тоpфRниRов паралических бассейнов не в узкой приб
ре.жной полосе , мигрирующей вслед за береговой линией , а на зна
чительных заболоченных пространствах . 

Комплексное изучение химико-минерального состава, акцессор
ных минералов и минеральных новообразований , структурно-текстур
ных особенностей , условий залегания и положения в пластах угля , 
физико-механических свойств и )� особенностей позволило не 
только решить вопросы о происхождении этих уникальных во многих 
отношениях межугольных прослоев , но и выявить многообразие групп 
и типов тоmптейнов , позволившее использовать их для стратиграфи
ческого расчленения и корреляции угленосных отложеНffЙ и синони
мики угольных пластов , которая может бвть доведена практически 
до конкретных пластов угля . Тонmтейнн - новый литологичесRИЙ 
коррелятивный признак первостепенного значения . 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
ПРИ СОВЕНlIEНСТВОВАНИИ МE'l'Од:иI\И ПОИСКОВ АШllAffiЫX МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

(на примере Якутии) 

Н . Н . 3инчyJt (ЯОКИ ЦНИГРИ) 

!IССЛ0ДОВаниями последних лет показало , что при поисках ал-
- " - 'Т]JY месторождений , кроме минералов-сцутНИRОВ - алмаза ,  пиро-

;:8. , п:;::кроилы,:ени 'l'a , хромmпинелидов , успешно можно ксполь зовать 
и глинистые минералы из кор выветривания, особенно в случаях 
слабого диагенетического их прео6раэования: . в  древних осадочных 
тол::;ах . Тa.JС , в Западной Якутии коры выветривания терригенно-кар
бонатных пород , долеритов , туфов и туфогенных образований , ким
бе рлитов хаРa.J,тери зуются тиnоморфными признак8МИ глинистых обра
зований , которые унаследуются и в древних осадочных толщах реги

она. 
для разновозрастных толщ верхнего палеозоя ( С1 -Рг ) восточ

ного бор'rа 'ГунгуССRОЙ синеRЛИ.3Ы характерна различная КОIЩентра
�IЯ продуктов перемыва и переотложения древних кор выветривания. 
Степень ВЛИЯНИЯ выветрелых образований на· формирование древних 
ЕРОдyl,ТИFНllX осадочных толщ может быть усщшно оценена на осно
пании детального комплексного исследования глинистых· минералов . 
Устанавливается четкая зависимость обогащенности верхнепалеозой
�RИХ отложений продуктами переотложения кор выветривания от 
структурного положения кою,ретного участка, оБУСЛОВЛИВ81ОО\его 
развитие здесь .благоприятноЙ для этого палеогеографической обста
новки . ПrОД'у1\'l'Ы перР.отложения дРевних кор выветривания в мезо
зо йских отложения:z этой же территории также наиболее четко фиR
сv.РjЪЛ'СЛ по составу аллотигенных глини.СТmc минералов . T8lC , для 
отложений иреЛЯХСRОЙ свиты ( т  з-J 1 ir ) , сформированных в условиях 
низменной аллювиальной равнины , xap8lCTepHo преобладание монтмо
риллонита, ассоциирующего с верМИRYЛИТ-МОНТМОРИЛЛОНИТОВЫМИ сме
шанослойными образованиями . В глинистой составляющей из пород 
озерной и озерно-60ЛОТНОЙ ландшафтной зон преобладает каолинит и 
ГИЩЮСJПOда 2М1 • В отложениях YJCYГYТСRОЙ свиты ( J  1uk ) ,  IL7lШIс6ах
ского (J 1P ) и тоарского ( J1 t ) ярусов зафиксирована незначи
тельная RОIЩентрация продуктов перемыва дРевних кор выветривания 
(в том числе и кимберлитов ) ,  что подтверждается нИзкой КОIЩент
рацией ряда глин::стЬ!Х минералов (Iшолинита ,  гидРОСJПOДЫ , Fe-Мg
Y�'lop;.!'ra) J! псдчеРЕИDаст ПИ3�'10 алмазоносность этих ТOJПЦ. 
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РА3ПИЧИЯ ГЛИНИСТЫХ ФРАКЦИЙ 
ГИIIEPI'ERНЫX ::ЮЛОТОРУдRЫX ФОRIW.ЩЙ ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ 

. Б.М.Михайлов , А.П.Харлamин 
(ВСБГЕИ) 

1 . В хребтах Южного Тянь-Шаня нами выделено четыре rиnер-
генных золоторудннх ф:>рмации : золото-гематитовая ,  золото-сиде
ритовая , золот<НIюсф:>ритовая и 3ОЛОТ0-ЛИМОНИТОВая . Располагаясь 
в зоне ГШIергенеза , cIx>рмации в то же время существенно раЗJШЧa

ются по генезису, возрасту и геологическим условиям локализации , 
что главным 06разом 06уславливает различия в составе их глинис
тых фр8IЩИЙ . 

2 .  3олото-гематитов� ф:>рмацая локализуется в зонах теЕТО
ничес:ки 6ре:кчировашшх пере:кристаллизованных известНЯRОВ . Цемен
тация бре:кчий происходила путеN[ привноса вещества экзогидротер
мальными: растворами . Наряду с ��онкоди:сперсннм золотом в ГJШНИС
тых фрающя:х устанавливаются XJюрит , СЛЮДЫ , :каолинит и ТОНКОди:С
персНblЙ гематит . 

3 .  3олото-сидеритовая формация представляет с060Й rиnергеп-
но-метасоматическое 06разованин, возниюпее в коре выветривания 
ГИдРотермально измененных пири'гизировашшх слабо золотоносных 
кварцевых ПОрфиров на :контакте с бокситоносной толщей верхнего 
триаса . ГJШни6тая фракция формации. представлена преимущественно 
минералами группы :каОJШНИта с примесью гиббсита и гидрогетита. 

4.  3олото-фосфоритовая ф:>рмация объединяет метасоматические 
и :карстовые золотосодержащие фосфоритовые руды , развитые в :кон
такте золотоносных черных сланцев и известНЯRОВ с прослоями обо
гащенных ф:>сфором пород. Возраст формации палеогеновl:lЙ . ГJШНИс
тая фракция состоит из каОJШнита ,  гетита , с примесью ги.црослюды 
и монтмориллонита. 

5 .  3олото-лимонитовая формация широко развита в коре вывет
ривания золотоносных черных сланцев , а также в карстовых 6рекчи
ях ,  БI:lПОJIНЯЮЩИХ днища карстовюс депрессий вБJШЗИ золоторудннх 
месторождений . Возраст её на Южном Тянь-Шане колеблется от мела 
до четвертичного периода . В зависимости от возраста существенно 
изменяется и состав глинистых фракций rипергенных руд золота. 
Наряду с окислами и ГИдРоокислами железа здесь встречаются 1\ао

JШНИТ , гИдРОСЛЮДЫ , редко монтморил.iIOНИТ , карбонаты . 
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IIA.1ШГОРСКИТСОДЕРЖАЩИЕ ГЛИНЫ· АЗЕРБАЙДЖАНА 

А.Г.Сеидов , Э .М.Гамидов 
(Ин-т геологии АН АзССР) 

Месторождение палыгорскитосодержащих глин установлено в 
пределах Нахичеванского прогиба на участке Кабуллинского синкли
налл и приурочено к сарматским отложениям. 

Ре �льтатн проведенных комплексных лабораторных исследова
ний дали возможность установить веществеННblЙ состав палыгорс�йт
содержащих глин и пригодность этого сырья для использования в 
различных отраслях народного хозяйства (для изготовления высоко
качественных солеустойчивых глинистых растворов , кирпича, лен
точных черепиц, керамических плит , дренажных труб и др). 

Процесс палыгорскитообразования в изученном регионе проис
ходил Б аридном климате в сильно щелочно: ! неглубоком бассейне , 
а источник магния и кремния носил ВнУТриседиментационный харак
тер . В целом изученное месторождение палыгорскитовЫх глин Ка
буллы имеет осадочно-диагенетический генезис . 

Ре �льтатн технологических испытаний показали :  образцы глин 
при обжиге (1000-1200 ос в течение 5 мин) не вспучиваются ; точка 
спеI,ания этих глин достигается при 1150 ОС ;  степень пластичности 
колеблется от 24 , 4  до 35 ,0 %; ПQ гранулометрическому анализу Б 
составе изученных глин содержание фрэкций О , ООI мм колеблется 
от 16 , 0  до 30 ,0 %. Проведенные испытания дают основание рекомен
довать палыгорскитсодержащие глины Ка6уллинского месторождения 
для производства различных видов строительных материалов , удов
летворяющих требованиям ГОСТа. 

ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ ТО�ЯННХ МЕСТОРОждЕНИЙ 
ЮГА 3AIIAДНОЙ СИБИРИ 

В.Г.Матухина, В .М .Алтухов , Т . Р.Григорьева 
(снииrrимС Мингео СССР) 

Глинистые минералы торфЯных залежей можно разделить на нес-
колько групп , исхоДR из их характеристик , обусловленных как 
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связью с породами 06ластей размьrnа, так и с изменениями в про
цессе торфоо6разования :  

1 ) минералы , переходящие в ископаемое состояние без сущест
венных изменениИ ; 2) минералы , отражающие разную степень воздей
ствия болотной среды ; 3 )  минеральнне новообразования, устойчи
вые в болотной обстановке . 

Первая группа представлена кварцем, полевыми шпатами, тур
малином" цирконом и другими , практически неизменеНннми глинисты
ми минералами, а также каолинитом. Во вторую группу ВХОДЯТ де
ф:>рмированнне , разбухшие гидрослюдн , хлорит , сохранность которых 
определяется степенью преобразования органического вещества. 
Третья группа представлена каолинитом, опалом и реже железистыми 
хлоритами . Размещаются они , как правило , в порах растительных 
остатков . 

Главным фактором изменения глин в болотных условиях .я:вля:ет
ся не столько среда (в основном нейтральная или слабощелочная) ,  
сколько рещщионноспособнне органические соединения болот . 

О ГЕНЕЗИСЕ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД НИЖНЕЙ ЮРЫ АРМЯНСКОй ССР 
И СОПРЕДЕЛЫIЫX ТЕРМОРИй 

Г.Г .Гё.леЦЯFI , Н.В. Ревазова 
(Ереванский ун" т ,  игн АН АрмССР) 

В Иран о-Кавказском сегменте альпийской области лейасская 
асIШДНая ф:>рмация отлагалась Е раннеалыlийких ЭВ- , мио- И пара
геосинклинальных прогибах. Накопление черных СJIaIЩев начинается 
с конца IL1IИНсбаха и достигает своего максимума в тоаре . Сланцы 
иногда отличаются повышенной 6итуминозностью . на территории 
АрмССР и сопредельных 'участков Мал.Кавказа разрез НИжней юры 
имеет ритмичное строение . В нем :треоблада.ют песчаники , ROTopHe в 
верхней части толщи последовательно сменяются темно-серыми алев
ролитами и черными ГЛИНИСТНМРI сланцами , местами с линзовидннми 
ВRЛЮчениями углей и углистых СJIaIЩев . Анализ слоистости этl._� от
ложений позволяет выявить ПWlеобатиметрию и обстановку их накоп-
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ления. Чёрные сланцы характеризуются ленточной или визуально не
отличимой слоистостью . Иногда представлены тонколИстоватыми уг
листыми арги.лли:тами. В некоторых случаях обнаруживают riятнистую 
текстуру . Верхний нонТакт черных станцев с песчaниRами , особенно 
в верхах толщи, эрозионного типа. Иногда сланцы тонко чередуются 
с ИНТРaRЛастами и песчaниR8МИ . В черных сланцах часты стяжения 
диагенетического пирита, а отдельные поверхности напластования 
обогащены мелким растительным m.nамом. Анализ текстурных призна
ков указывает ,  что черные сланцы верхней части толщи отлагались 
выше базиса нормальных волн в анаэробных условиях и относятся к 
фациям приливно-отливных отмелей или застойных водоёмов и озёр , 
что подтверждается также наличием в них прослоев углей и углис
тых аргиллитов . Чёрные сланцы средней части разреза о тлагались 
ниже приливной зоны на глубинах между базисами �ормальных и 
штормовых волн , в промежутке вр�мени между крупными штормами . 
Изучение ctpyktYpho-текстурных особенностей свидетельствует о 
том, что песчaниRИ отлагались в глубинах между нормальным � 
ШТОРМQВЫМ базисами волн , а алевролиты. - выше базиса нормальных 
волн в субаэральных приливно-отливных отмелях и лагунах. Минера
логический состав тонкодисперсной глинистой фракции в рассматри
ваемых породах представлен диоктаЭдРической слюдой ( 1М) , . каоли
нитом и хлоритом. 

ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ГЕНЕЗИС ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
В ВЕНДСКО-КЕМБРИЙеких ОСАдОЧНЫХ ПОРОдАХ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙ��ОЙ ПЛАТФОРМЫ 

И.М.Горохов , Т .Л . Турченко , Э .П.КУТЯВИН , 
А .В .Баскаков ,  М .Б.Бизунок , Н.Н.Мельников , 

А .В .Сочава 
(ИIТД АН СССР) 

При изотопном датировании тонкозернистых фракций глинистых 
пород RЬ-Sz--Методом наличие в анализнр;у mлом веществе несколы\Их 
генер8ДИЙ иллита разного ПРОИСХО.ждеН-fii "JY':' [:!':' .�'пY':T получеюlЮ 
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достоверной возрастной ИНформации . Поэтому используемый обычно 
.zr.л.я: датирования материал с размером частиц менее 2 м:км целесо-
образно разделять на ряд фракций , содержащих как можно БOJlее од
нородные по размеру частицы , так как в этом случае вероятность 
нахождения в одной фракции смесей некогенетичных минералов 
уменьшается. Этот вариант методи:IOI ИСCJIедовался на примере Ю1.Ж
не кембрийских и верхневендских осадочных пород Восточно-Европей
ской платформы , принадлежащих соответственно к лонтоваскому и 
редRИНСКО� горизонтам . Из нескольких образцов с помощью седи
ментационного анализа и центр��ования выделен ряд фракций с 
размером частиц в диапазоне от мвнее O , I  до 2 МRМ. ЭТИ фр8.1ЩlШ 
иэучались . Rь-sх-методом И методами рентгеновской дифракции и 
просвечивающей электроRЦОЙ микроскопии. 

Ре�льтаты подтверждают СУЩ9ствование в ИСCJIедованных фрак
циях по меньшей мере д:вух генераций WIJIИта. для фракций с разме
ром частиц от 0 , 4  до 2 мкм значения степени КРИСТaJlJlИчности ил
JlИта (ширины IO А пи:ка на его по.лувысоте на дифрактограмме ОРИ
ентированного препарата) указывают на высокотемпературный гe�e
зис этой cJIIoды '  а ворсистые кран частиц свидетельствуют о час
тичном разрушении ПОCJIедних в ходе транспортировки. ЭтИ характе
ристики в сочетании со значеНКffiWi RЬ-sr-во зраста УПОмянУтых 
фракций , превышающих разумные предеJ1bl .zr.л.я: времени отлOJltения изу
ченных осадков , указывают на то , что даже ПрИ таких относительно 
меJlКИХ частицах мы имеем дело с КJlастической составляющей оса
дочных .пород. С другой стороны , самые меJlRозернистые фракции 
(менее O , I  и 0 ,I-O , 2  мкм) содержат низкотемпературный аутигенный 
ИJ1JIИТ с частицами , имеющими фо:рму' пластин с четкими краями , а 

. их RЬ-sr-возрасты соответствуют раЭJIИЧНЫМ стадиям диагене за 
осадков . 
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ТЕКТОНОМAI'МAТИЧЕСКАЯ АКТИВИ3.АЦИЯ 3АБAЙКA..JThЯ 
и ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ МЕСТОРОждЕНИЙ 

ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ БЕНТОНИТОВ 

А.Д.Коробов (НИИ геологии при Саратовском ун-те ) 

В продуктах постмагматического изменения кислых гиалотуфов 

и Ката.к.лазированных пер.литов (J2_З-К1 ) , слагающих позднемезо
зойские впaдшrн 3аб8ЙКалъя , устанавливается следующая метасома

тическая зональность : смектит + (кристобалит) � смектит + ( кли

ноптилолит + кристобалит ) - к.лИноптилолит + ( смектит ) - кли

ноnтилолит + (иллит-смектит) -- КJIИНоптилолит +. морденит + (ил
лит-смектит + гидРОCJIЮда + кристобалит) - морденит + (гидроCJIЮ
да + иллит-смектит + кристобалит ) -- морденит + ( кaлиmпат + 
кристобалит + ГИДРОСJIЮда + иллит-смектит ) - кaлишnат + морде
нит + кристобалит + ( ГидРОСJIЮда + иллит-смектит)  � калишпат + 
кристобалит + (морденит + '

ГидРОСJIЮда ' + иллит-смектит ) .  Фактора
ми образования подобной зональности я:вл.яются изменения: темпера
туры и щелочности растворов при удалении от палеокальдер и эк с
трузивных куполов , а также асобенности протекаНия реакций при 
гидротермальных взаимодействиях в системе "вода-порода" . 

Бентонитовые глины сасредоточены в вулканаседиментационных 

впадинах (местарождение Тулдон и пролвление Тарлты - Еравнинскал 
депрессия) , реже в вулканотектанических впадинах на флангах цеа
литовых месторо.ждеНИЙ (ХОЛИJIRа , Хуртейская депрессия ; Мухор-Та
ла) . Бентониты (мощнастью до 80 м) сложены магниевым и натриев!щ 

реже кальциевым диоктаэдрическим смектитом . В продуктивных тол
щах по кислым ГТАалатуфам присутствует также d.. - кристобалит (до 
30 %) .  На участках боneе позднего флюоритообразавания ( пролвле
ние Тарлты , Эгитинское рудное поле ) относительно однародный сос
тав глин нарушался , и в околожильных метасоматитах абразовалась 
совмещенная занальность , в которай ареал наложенного акварцева

нил самый широкий с нерезкими границами , карбонатизar.щи - более 
четкий , а каолинизации , гидРОCJIЮдизации и оплавиковamт - узкий , 
строга локализованный у рудных тел. Образование бентонитов по 
кислой витрокластике сопрлжено с выносом большинства породаобра
зующих элементов , а также увеличением садержания мg (в 5 раз) , 

Са СВ 2 , 5  раза) и особенно Н2О- (в 14 раз) по сравнению с неиз
мененнъuли пародами . 
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4. КОЛЛОидныЕ СВОЙСТВА И ТЕХНология глин 

ЗАВИСИМОСТЬ КА ЧЕСТВА- КЕРАМИКИ 
ОТ РЕОЛОI'ИЧEСКИХ СВОЙСТВ СУСПЕН3ИЙ 

НА ОСНОВЕ ГЛИН И КАОЛИНОВ 

Л .В . 3везДlIНСКая, В.М.Логинов . В .А.КурС5а.нов 

В .Е .Гонтмахер 

(ИГЕМ АН СССР, ПО "Гжель" )  

Проблема снижени.я влаЖ1ЮСТJ! керамических суспензий актуаль
на для производства изделий методом литья. Наиболее распростра
ненным методом сниженил -влажности керамических суспензий являет
ся введение электро,литов . До настотцего времени не_ достаточно 
полно освещен вопрос влияния содержания электролитов на строение 
суспензий из глин и каолиноы и на качество керамических изделий. 

нами на основе статистических методов nлaниpованил экстре
мальных экспериментов определены структурно-механические пока
зате,ли суспензИй на оснрве ГЛЕ!I и каолинов в зависимости от ко
личества электро,литов и прос.лежено их влияние на качество кера
мических изделий. д,ля расчета математических моделей использова
но ортогональное планирование второго порядка. Факторами являют
ся - содержание электролитов (соды и растворимого стекла) в ке
рамической суспензии. Показате.лями качества керамических матери
алов , кроме гостированных , ЯВJlffЛИСЬ рентгеновские характеристики 
(состав и совершенство структуры) новообразований . Выполненная 
работа позво.ли.ла оптm.m:зировать содержание электролитов в произ
водстве фарфора и м8йолики на Производственном объединении 
"Гжель" • 
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КОМIIЛEКСНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСCJЩДОВAНИfI ПРИРОДНЫХ 
И МОДИФИЦИРОВАШШХ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 

В . В .Пархоменко , Л.Н.Локтионова ,  Л.А.Кудра , 
В .Ю . Третинник 

(Ин-т коллоидной химии И химии воды АН УССР) 

Методами физико-химической механики изучены процессы струк
турообразования в водных дисперсиях глинистых минералов (монтмо
риллопит , пaлнroрскит) перспективных месторождений СССР. 

Показано , что универсальными регуляторами процессов коагу
ляционно-тиксотропного структурообразования глинистых дисперсий 
являются полиэлектролиты - 'водорастворимые эфиры целлюлозы и по
лимеры акрилового ряда различного химического строения и соста
ва , а также биополимеры . Установлено , что с помощью небольших 
добавок ( 0 , 1-1 , 0 %) полимеров и биополимеров в водные минераль-
ные дисперсии с низким содержанием твердой фазы (6-10 %) можно 
получить высокостабильные системы с хорошо �ыраженными упруго-
пласТИ'Що-вязкими свойствами . Наибольпшй интерес предста.в.ля:ют 
композиции тиксотроIIНЫX систем на основе палыгорскита, так :как 
они характеризуются высокой устойчивостью к действию электроли
тов (NaCl, CaC12 ) и больших 'температур (353-373 К) . 

На основе реолоrичеСI<!DC исследований ДaJШ рекомендации ДJШ 
практического использования палыгорскита и NiОНТМОРИJIJIопита в ка
честве основных компонентов буровых растворов , а также ДJШ при
готовления мазей и мазевых основ различного медицинского назна
чения . 

ФИ3ИIШ ... ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАПСУЛИРОВAНИfI 
ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 

Е.В.ТерликовсКИЙ 
(Ин-т коллоидной химии И химии воды АН УССР) 

Капсулирование применительно к твердым веществам представ
ляет собой процесс фор�<рования на дисперсном материале тонкой , 
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доотаточно прочной оболочки (КaIIСУJШ) из дРУГого компонента. 
Разработан эффективный коллоидно-химический метод МИКРОКaII

сулирования природных дисперсных материалов , в том числе глинис
тых минералов и пород , реализуемы:й при их диспергировании в при
сутствии поверхностно-активных модификаторов . 

Предложена КJIaссиqика.ци.я глинистых минералов , основанная на 
оценке энергетического потенциала в зависимости от характера и 
концентрации активных центров поверхности. 

Рассмотрены ФИЗИIю-химичесю[е особенности процессов , проте
к8looIих в углеводородных, водных , полимерных дисперсиях и пороm
ках рaзJIичных глинистых минералов . подвергаемых шrтенсивннм ме
ханическим воздействиям в присутетвии алифатически.х аминов , кар
бонатных кислот , ЧАС и .цруги.х ПАВ .  

ИЗJIОжены основные условия эффективного калсулирования гли
нистых минералов , важнейшими ИЗ которых .являются полное покрытие 
поверхности первичного агрегата и прочное связывание оболочки с 
поверхностью . 

Использование для КaIIСУЛИРОВания компаундов ПАВ основано на 
явлении взаимной независимости хемосорбции. модиqикаторов раЗJIИЧ
ной химической природы на разноименно заряженных активных цент
рах поверхности дисперсных частиц. 

Показана возможность oцeВ1G[ эффективности МИКРОКaIIсулирова
нил глинистых минерaJiов путем иеследования прочностных и реоло
гически.х характеристик порошков пенетрационным методом. Формиро
вание на частицах хемосорбированной оболочки ПАВ позволяет в ши
роких пределах изменять сродство п�верхности к дисперсионным 
средам, обеспечивал оптимальный комплекс технологических и экс
плуатационных характеристик различвых композиционных материалов . 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗllЮ-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
НЕКОТОРЫХ ГЛИН ПОЛУОСТРОВА МАНГЫШЛАК 

Ш.Б. Батталова, М .К . Оспанова 
<:ихн АН КазССР) 

ПOJIYостров Мангышлак богат большими запасами глинистыx ми
нералов . В настоящей работе и�чены образцы глин , представленные 
Карагинской ГРП . КОМIIЛексннм изучением структуры и физико-хими
ческих СВОЙСТВ эти образцы отнесены к палыгорскитовЫм с примесъю 
кальцита и кварца. По величине рИ водной вытяжки ИХ можно разде
лить на кислые (рИ = 4 , 2) и основные (рИ = 7 , 7) . Обменоспособны
ми катионами кислых глин являются ионы водорода, алюминия , маг
ния ,  основных - ионы кальция и магния. Емкость обмена кислых 
глин составляет 38 мг/экв/IОО г ,  основных - 4I мг/экв/IОО г .  

Образцы палыГОРСКИТОВЫХ глин были испытаны в очистке мо-
дельных растворов арилметановых и антрахиноновых красителей ,  ко
торые часто используются в красильном производстве . 

Установлено , что величина сорбции красителей палыгорскито
выми глинами Мангыmл��а зависит от химического строения красите
ля. Краситель дисперсный синий ( антрахиноновый) извлекается пол
ностью при соотношении твердый-жидкиЙ 3 : IOO, а полнота извлече
ния красителя кислотного зеленого (арилметановый) достигается 
лишь при увеличении соотношения твердый-жидкий до I :  5 .  на кислых 
образцах палыгорскитовых глин сорбция красителей как антрахино
новых , так и арилметановых заметно ВllШе , чем на основных. Про
слеживается корреляция между кислой природой поверхности глин и 
ИХ сорбционной способностью по отношению как к антрахиноновнм , 
так и арилметановым красителям. 
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ТЕРМОдИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАОЛИНИТОВ 
РАЗЛИЧНОГО mIE3ИСА УКРАИНСКОГО ЩИТА 

А.А.IIJпиryн, В .Е.Ячменев , В .А.ВильковсЮ!Й 
(ИГИФМ АН УССР) 

Проведено исследование рлда образцов каолинитов 
генезиса УКРаинского щита методом низкотемпературной 
адиабатической кa.nориметрии. Измерена температурная 

раЭJIИЧНОГО 
вакуумной 

зависимость 
теплоемкости и рассчитаны основные термодинамические характерис
тики образцов в интервa.nе температур 4-300 К. 

Разработана специальная методика вакуумногц обе звоживания 
образцов минерa.nов , содержащих адсорбированную воду. Проведено 
исследование влияния такой воды на величину и характер темпера
турной зависимости теплоемкости каолинитов . Рассчитана собствен
ная температурная зависимость теплоемкости адсорбированной воды 
в интервa.nе 4-300 К в каолините и даны основные термодинамичес
кие характеристики. 

Показана зависимость теплоемкости и термодинамических ха-
рактеристик каолинитов 'различного генезиса Украинского щита , от 
степени их структурной упорядоченности. 

ВЫБОР МЕТОдА дЕСТРУКЦИИ СТАБИЛИЗАТОРОВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 
НА ОСНОВЕ МОНТМОРИЛЛОНИТОВЫХ ГЛИН 

Л.М.Тульчинская , А.М. Абдулэаде . З.И.Шевчук , 
Т .Бойчук 

(Ивано - ФранкОВСЮ!Й ин-т нефтк и газа) 

1 .  Проблема деструкции полимерннх добавок - стабилизаторов 
буровых глинистых растворов � поставлена в связи с разработкой и 
внедрением мероприятий по предупреждению и ликвидации npихватов 
при ' бурении скважин. Органические добавки , имеIOO\Ие сетчатую мак
ромолеRYЛР-рвyIO структуру , попадая с глинистым раствором на стен
ку скважины , Зa.I\YПоривают поры стенки. Это приводит к нарушению 
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равновесия давлеЮIЙ в скважине и создает аварийную ситуацию . 
2. Выявлена возможность кинетических иссле�ов8ний - селек

тивного каталитического разрушения ковалентной связи с контролем 
методом ЯМР. 

з.  ХимичесI\ИЙ механизм окислительной деструкции yrлеводоро
дов в эмульсионных смеете не отличается от механизма гомогенного 
жидкофазного окисления. на этом основании .п.лн сравнения скорос
тей окисления yrлеводородов в системах с различным соотношением 
фаэ авторами был применен вариационный метод Э.Н.Елисеева как 
общий метод сравнения и прогноэа. 

4. Экспериментально исследовалось действие различннх окис
лителей на органические добавки в диапаэоне температур 30-90 ОС ,  
а также ВЛУ�е электромагнитной обработки как деструктурирую
щего фактора. 

5. Даны следующие рекомеНдаЦИИ : 
а) деструкцию КМЦ-600 и ГШIана проводить кислотным гидроJШ-. 

зом С применением 10  % трихлоруксусной кислоты ; дестрyrщию УЩР 
и КССБ проводить перм�чганатом калия и rиnохлоритом натрия в кис
лой среде ; 

б )  деструю:щя ста6илиэаторов электромагнитной обработкой 
возможна JШШЪ при определенных плотностяХ буровых ГJШНИстых ра
створов . При некоторых плотностях буровых растворов при электро
магнитной обработке покаэатель водоотдачи становит� нестабиль
ным .  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНОй И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ СОСТAВJIЯЮЩЩ 
РАСКЛИНИВАЩЕГО дАВЛЕНИН в диCllEPCИЯX ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 

МЮ'ОДОМ НАБУXAНИff 
А.А.Панасевич, -Н .А.Неминская, Ю.И.Тарасевич 

(Ин-т коллоидной химии и химии воды АН УССР) 

Экспериментально покаэано , что для определения толщины 
структуры , прочностных характеристик и механизма формирования 
гидратных оболочек частиц дисперсных минералов может быть приме-

144 



нен метод набухания. Разработаны оригинальные прибор и меТОДИRа, 
позволяющие определить величину набухания при переменной внешней 
пагРУЗRе и рассчитать величины структурной и элеRтростатичеСRОЙ 
состa.влmcщих рас:клшmвакхцего давления , возНШ\ающего при взаимо
действии молеRYЛ воды с поверхностью RРИСТаллов глинистых мине
ралов . Определено , что обратимость образования и разрушения гид
ратных оболочеR обусловлена различным XapaRTepOM и энергией вза
имодействия молеRYЛ воды с поверхност� частиц слоистых силика
тов . Установлено , что в системе ,глуховецкий Rаолинит-вода струк
турные граничные слои имеют протяженность 5 ITh! И могут быть ПQД
разделены на внутреннюю и внешнюю составляющие примерно равной 
величины. ПОRазано , что при ТОJIЩине rидpатных слоев � 2 , 5  нм на
бухание каолинита регулируется структурной составляющей раскли
нивающего давления , а в области 2 , 5  ITh! это обусловлено кЭl\ 
с трYI\ТУРНЫМИ , TaR И электростатическими силами. Наличие гистере
зисов набухания обусловлено формированием в процессе rидpатации
деrидpатации тиксотропной коагуляционной структуры. 

ИЭЛЕНЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕCIООС ХАРАКТЕРИСтиr{ ГЛИНИСТЫХ МАСС 
ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ их МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА 

В . Ю . Третинник , В . В .Васильев 
(Ин-т коллоидной химии и химии Boды АН УССР) 

Изучено влияние соотношения основных глиmfСТЫХ минералов 

(rидpОСJllОДЫ - Xr '  каолинита - Х2 ' rлонтмориллонита - хз) , содер
жащихся в отходах углеобогащения , на реологические хаРaRтеристи
IШ керамичеСI\ИХ масс , по.лучаемЬ!х нс основе этих минералов . 

Был выполнен aRТИВНЫЙ ЭRсперимент по СИМПЛeI,С решетчатому 
плану с построением полной кУбической модеJПf и оценкой её aдeI,
ватности для: следYI<XЦИХ реологических параметров : МОдУЛЯ сдвига 
мгновенной YIIругости , МОдУJlЯ сдвига задержанной упругости , пре
дела пластичности , обобщенного элемента Сев-Венана, МaI,СИМальной 
вязкости ПРaRтически неразрушенной структуры , вязкости упругого 
последствия. 
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Развитие и спад деформаций простого сдвига исследуемых масс 

во времени при мгновенном приложении � снятии ПОС�ОЯRНой нагруз

ки фиксировали с помощью прибора Толстого . 

На основании анализа полученных результатов установЛено , 
что в зоне 1 симплекса, в которой Х1 = 0 , 5-1 ; Х2 = 0-0 , 5 ;  Хз 
0-0 , 5 ,  изменение реологических параметров в основном зависит от 

содержания в массе гидрослюды . В зоне 11 СИМПЛeRса, в которой 
Х1 = 0-0 , 5 ;  Х2 = 0 , 5-1 ; Хз = 0-0 , 5 ,  уровень реологических пара-

метров определяется , В  первую очередь , содержанием каолинита и в 

несколько меньшей стеilени гидрослюды . В ЗОН8 111 симплекса , в 

которой Х1 = 0-0 , 5 ;  Х2 = 0-0 , 5 ;  Хз = 0 , 5 -1 ,  и зоне П ,  в кото

рой Х1 = 0-0 , 5 ;  Х2 = 0-0 , 5 ;  Хз = 0-0 , 5 ,  при колебании содержания 

минералов значения реологических параметров изменяются мало . 

Таким образом , из глинистых пород с соотношением минералов 

аналогичным I I 1  и 1У зонам симплекса получаются массы , рео.логи

ческие параметры которых почти не зависят от колебания минераль

ного состава глин . Глинистые породы 1 и 11 зон образуют массы с 

реологическими характеристиками , изменяющимися в широких пределах 

при колебании минерального состава. Указанные различия должны 

учитываться при использовании глинистых пород , содержащихся в 

О'1'V".1Т<lХ углеобогащения . 

И:?МЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГЛИНИСТЫХ КОРОК БУРОВОГО РАСТВОРА 
В СКВАЖИНЕ ПРИ КОНТАКТЕ С ФИЛЬТРАТОМ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 

В . М . Подгорнов , Ф . А . Киреев , Мухамеадж АХIf:ЭТ 
(МИНГ) 

В процессе фильтрации в породу буровых и цементных раство

ров определяющей является структура глинистой корки , формирую
щейся на стенках скважины . Исследования структуры фильтрацион

ных корок из различных глинистых минералов проводились с исполь
зованием растрового электронного микроскопа JSM - 5ОА . Установ

лено , что при фильтрации через корку 4 %-ной суспензии серигюх
ского бентонита показатель фильтрации корки (�) имел значения : 
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.п.ля BOДl:l - ro , 8 . 1 О5 с/м,  .п.ля 4 %-ной суспе!tзйи бентонита -
rО,з. r05 с/м,  .п.ля 20 %-ной суспензИд каолинита - 8 , 7. r05 с/м, 
.п.ля фильтрата цементного раствора - 3,82 . r05 с/м. При фильтра
ции через коркУ 20 %-й суспензии каолинита � имел значения : 
.п.ля волн - 5 , 4. r05 с/м , д.ля 20 %-ной суспензии каолинита -
4 , 9·  ro

5 
с/м, д.ля 4 %-НОЙ суспензии беНТОlШта - Б,6 .  105 с/м, д.ля 

фильтрата 'цементного раствора - 4 , 9r . r05 с/м ,  т . е .  высококачест
венный раствор не облагородил исходную фильтрацдонную корку, так 
же :как НИЗко:качествеmmй раствор не yxyдIПИJI её . ЕCJIИ первичная 
фильтрацдонная корка сф:>рмирована из каолинита, то фильтрация 
через нее фильтрата цементного раствора изменяет исходный пока
затель Пк не болъше чем на r�20 %.  для фи.льтрацдонных корок С 

солестойкой структурообразующей фазой (палыгорскит ) при фильтра
ции фиЛЬтрата цементного раствора показателъ � не значительно 
повышается. В то же время д.ля высо:коактивной структурообразующей 

. фазы , например , серигюхского бентонита, изменения показателя Пк 
при фильтрации фильтрата цемеНТНОl� раствора более существенны. 

Высококоллоидная твердая фаза имеет большую удельную по� 
верхность и высокую обменную емкость по сравнению с низкоколло
идными материалами. ПоэтомУ влияние электролитов на высококолло
идные минералы заметнее . Характер взаимодействия отдельных час
тиц глинистых минералов в присутствии электролита в фильтрацион
ной корке и в свободном объеме раствора отличается. Так , при 
фильтрации минервлизованного глинистого раствора формируется 
рыхлая корка. В фильтрационной корке пресного глинистого раство-· 
ра после фильтрации цементного раствора образуются отдельные ка
налы , в то время как основная структура корки уплотняется. 

ПАЛЕОЛAН)JJ.llAФТНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕPl'ЬЕРИНА В БОКСИТАХ КМА 

Т . А.Ахунд-Заде , В .Н .КлеRЛЬ , А.П.Никитина, 
М.Г. Самохвалов , Ю .К .Тмько 
(БГРЭ , ИГЕМ АН СССР , ЗИИ) 

Бертьерин в бокситах КМА является основным кремносодержащиы 
�АИНералом. Он представлен в основном двумя стрт..<турнuми r.юдифи-
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l<ациями: - МОНОIQIИННОЙ и ортогональной - в раЗJIИЧНЮC соотношениях 
от �O до 90 % /Nikitina , Zvyagin , I972/. ВыСRазано преДIIоложе
ние /Михайлов , Кленль , I976/, что при переделе БОRСИТОВ по спо
собу Байера бертьерин моноRЛИННОЙ модификации более устойчив', чем 
ортогональной , на основании их раЭJШЧНОЙ растворимости при юшя
чении Б RИслотах . 

Авторами донлада установлены закономерности распространения 
бертьерина различных модИфикаций среди БОRСИТОВ и палеОЛaJI,::'�3л��'
�I3,.'! их приуроченность и поведение бертьерина различных модиср.лка
ций при технологичеСRОМ переделе методом выщелачивания � . авто
l'.лавах , разработанном в ВАМИ. Выщелачивание 250 проб бокситов 
!.)оводилось в 3апОРОЖСRОМ ИндУстриальном институте , КОМIIЛексное 
Л1J.i.:и:ко-mшералогическое изучение проб , их mлaмов и расчеты - в 
ИГl'",Л И 13грэ. 

Бертьерин образовался на заключительной стадии формирования 
латеритноro профиля и 60RСИТОВ В континентальных водоемах , не 
имеvдих прямой связи с морским бассейном. Интенсивность процесса 
определялась палеолaндmафтным положением их во время трансгрес
c� моря . Наиболее интенсивно процесс проходил на заболоченных 
ПЛОЩ3ДЯХ раз,1IИЧНliX гипсометрических уровней в ТУЛЬСRО-МИХайловс
Ео,е Еремя Бизе , с максимумом - на низких площ8ДfIX , �аболоченных 
в ТУЛЬСRое время . В осадочной TOJIlЦe ' на одном палеоrипсометричес
ЕОМ уровне с интенсивно бертьеринизировaнJnЫМ латеритом распрост
ранены аргиллИты с содержанием бертьерина до 90 %.  В осадках мо
ложе ми:хайлОВСJЮГО времыт последние не установлены. ВысокогЛТ:f
ноземная и малокремни:стая МОНОRЛИННая модификация бертьерина o�
разуется среди основной промышленной части разреза бокситов . ПDI1 

этом ,,,J,'ОRЛИННая модифиRация преобладает над ортогональной , ec..I;.. 
общее содержание 6ертьерина <: 50 %. В Rровле и ::oдomвe БОКСУ1�V
вого разреза, где содержание бертьерина обllЧНО высокое и Низкv:: 
глинозема, i!реОбладает ортогональная МОДИфИЮЩIИ над МОНШ:.":Т-'
ной. ЕСРТI-АРЛН моноклинной модифи'Rации ВСI<рывается при aвTOj\JIaв
ном переделе боксита в количестве до 10 % ,  ортогональной - не 
однозначно и максимально до 77 % .  Интенсивность вскрываемости , 
зозможно , зависит от степени упорядоченности структуры , химич'Эс
IёОГО состава. 
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5 .  глины и ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОIWI 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РА:JВИТИЯ" 1\НИ30ТРОПИИ ВОДОПРОНИЦАЕМОСТТА 
ГЛИН В ПРОЦЕСсЕ их УПЛОТНЕНИЯ: 

Л.И .Кульчидкий , Ю . Г . Ткаченко , Ф . Г . Габибов 

(ВСЕГИНГЕО , ЛзНИИСА) 

НаЧИная с ръ1xлых коагуляци:ошщх: структур . глинистые водо-

насыщенные породы в своем геологическом развитии подвержеnы дли
тельным объемным деф:>рм8.ЦW1'М. Последние сопровождаются сложными 

текстурно-структурными изменениями породы , которые обуславливают 

соответствующие изменения взаимодействия микрообъектов , обладаю
щих сильно выраженной анизодиаметричностью . Одним из следствий 

протекающих в глинах во времени пластических и упругих деформа
ций является специфичность развития в них анизотропии порового 
пространства , обуславливающего , соответственно , анизотропию их 
водопроницаемости. 

Новый подход к решению этого вопроса с позиций микрореоло

ГИИ , опирающийся на созданную фиЗИЕо-химическую пространственнуlО 
структурную мс>Делъ водонасыщенной гJIИНЫ на микро- и r.I8.Щ:ЮУРОВ

нях , а таюке комплекс фиЗИЕо-механических и фильращюнных исоо

тaниfi , позволили установить определенную закономерность в разви

ТЮI анизотропии порового пространства уплотняемых возрас .. :зкщими 
. . 

нагрузками различных мономинеральных ГЛИН , связав ее с развитием 

упругопластичности системы и процессом микротрещинообразования: . 

Установлены такие кри.тические рубежи плотности различных мине

ральных типов ГЛИН , при достижении которых наряду с изменением 

некоторых их прочностных параметров изменяется анизотропия: про

ницаемости. Так , если в пределах возрастающей пластичности глин 
на первых этапах уплотнения относительно возрастает их проницае
мость ( отношение Кф' / K�) в направлении , пара.л.лельном напласто

ванию , то при достижении критического рубежа плотности величина 
Кфl /Кt заметно снижается, и начинает преобладать проницаеll!ОСТЬ 

в направлении , перпеНДИIqЛЯ:РНОМ наг.ластованию . 
Наиболее заметно такой характер анизотропии проницаС/:юсти 
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выражен для ги.црОСJПOДИСТЫХ ГЛИН , наименее - у :као.лшштовых . По
лученным р�зультатам дается объяснение с позиций микрореологии. 

ИНЖЕНЕРНО-I'EOJIОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И::мEНEНИff свойств 
НЕКОТОIШ типов НЕОГЕНовых ГЛИН МОлдАВИИ 

ПРИ длитЕЛЬНОМ ОБВОдНЕНИИ 

А.М.МошоIПI<О , Ю.И.О.лянсКИЙ, И.М. 3wIьбе�ман . 

(.ИIТ АН МССР) 

в :качестве объе:ктов исследования выбраны широко распростра
ненные в приnоверхнос�ной зоне региона миоценовые ( средний сар
мат) и плиоценовые :красно-бурые ГЛИНЫ . Методи:ка предусматривала 
диффузионное выщелачивание образцов дистиллированной водоЙ до 
относительной стабилизации объема, рН фильтраrrа и электропровод
ности (около 3 месяцев) .  

Большая чувствительность :к обводнению проявилась у морских 
глин среднего сармата, содержащих в среднем О:КОЛО 0 , 15 % водно
растворимых солей ги.црокарбонатно-суЛЬфатно-натриевого состава , 
60-70 % монтмориллонита в глиНистой фракции; eМI<OCTЬ поглощения 
- 18-29 мг/экв на 100 г породы . Структура характеризуется нали
чием смешанных коагуЛЯЦКОННО-фазовых контактов : :коэффициент аг
регированности для частиц менее 5 мкм составляет 2 , 6 .  При дли
тельном взаимодействии с водой относительное набухание глин сос
тавило 6-55 %, прочность на СДВИГ значительно (в 2-7 раз) снизи
лась по сравнению с таковой в исходном состоянии. 

Более устойчи:выми :к обводнению ОRaЗались континентальные 
красно-6урые ГЛИНЫ плиоцена. для них характерны по сравнению с 
морскими меньшее содержание (в среднем 0 , 08  %) водно-растворимых 
солей , имеющих преимущественно гидрокарбонатно-магниево-кальцке
вый состав , 30-50 % монтмориллонита в глинистой фракцки ,  eМI<OCTЬ 
поглощения - 10-20 мг/экв на 100 г породы. В этих глинах преоб
ладают структуры с RОагуляцконными контактами, коэ<IФщиент агРе
гированности - около 1 ,6 .  Относительное набухание ( 4-20 %) мень
ше , чем у глин среднего с армат а , прочность на СДВИГ уменьшается 
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не значительно по сравнению с исходным состоянием СВ I , 5-2 раза) . 
Таким образом , изученнне тmш гJIИR 06JIaдают раэличной ус-

тойчивостью к д;л:ительному обводнению ,  обуслов.ленноЙ составом 
ГJIИRИстых минералов , водно-растворимых солей , емкостью поглоще
lШJI и -составом обменных катионов , характером структурных связей 
между . частицами, генезисом пород. Изменение прочностных xapaктe� 

рисТИR яВляется следствием разуплотнения ГJIИR и ослаблением 
CTPYКТYP� сВязей при д;л:ительном обводнении . 

::m ЧЕНИЕ И3УЧЕНИН ГЛИНИСТЫХ МИНЕРfJIОВ 
В . ЛЕССОВЫХ ПОРОдАХ У'ССР 

В . Ф .Краев , Т . С . Саепко . Л.Г. Сергеева 
СИГИ АН УССР) 

Характерной чертой лессовых 'ПОРОД Украины является их рит
мичное строение , .  которое находит свое выражение в 2-З-кратной 
повторяемости лессовых ритмов . В каждом ритме присутствуют сни
зу вверх : I )  лессоподобннй СУГJIИRок . 2) лесс , 3) ископаемая поч
ва. 

МиRроскопиqеСRИе исследования ГJIИRИстой фракции данных по
род подтвердwm ее ПОJIИМlllНеральннй состав . Отмечается увеличение 
содержания' моптмориллонита от лессовых островов Полесья до райо
нов Северного Причерноморья. Изменение содержания ГJIИRИСТОЙ 
фракции в вертикальном разрезе имеет значение при решении важ
ного в гидРомелиоративном отношении вопроса - подъема уровней 
ГРуНТовых вод. на юге УССР относительными водоупорами Служат го
ризонты тяжелых лессоподобных СУГЛИПRов и ИСROпаемые подовые от-
ложения. Отмечено понижение водопроницаемости в процессе дли-
тельной инфильтрации . Д1lя тяжелых и в меllЬшей степени средних 
суглинков свойственно набухание . 

Наибольшие ПРОСaдRи характерны для легких , nылеватых супе
сей и суглинков с м:инимaJIЬНЫМ содержанием ГJIИRИстой фракции. 
Средние и тяжелые суглинки непросадочны или сла60ПРОСадочны. 
У наиболее просадочных лессов центральных и южных районов УССР 
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наБJПOдается СГУСТIФвое распределение глинистых частиц монтмо-
риллонитового состава в CTPYI{TYPHOM ЕаРЕасе .  

Количество глинистой составляющей и XapaRTep е е  распределе
ния в лессах , лессоподобных грунтах и ИСRопаемых почвах суЩест
венно сказывается на величине прочностных и деформационных ПОRа
зателей , определяемых при испытаниях грунтов на ползучесть . Ве 
личины прочностных ПОI{азателей увеличиваются от лессов R лессо
подобным породам и ископаеМЫN: почвам. 

Следовательно , состав и количество глинистой составляющей , 
как наиболее aRТИВНОЙ части лессовых грунтов , является определя
raцим фактором при прогнозе поведения лессовой толщи в связи с 
народнохозяйственным освоением. 

ИНЖВНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕCIWI КЛАССИФИКAЦИГI 
rликроструктур ГШlliИСТЫХ · ПОРОД 

В.Н.СОRОЛОВ (МГУ) 

Знание МИRРОСТРYJ{ТУРЫ глинистых пород необходимо при реше
нии ШИРОRОГО .Еруга вопросов , связанных с научно обоснованным 
прогнозом прочностного и деформационного поведения пород, а TaR
же с изменение�1 их свойств под воздействием различных факторов . 
Поэтому особое значение приобретает задача СО3дaRИЯ I{Лассифика
ции МИ::::'f)СТРYJ{ТУР , учитывaraцей все признаки (МОрфометричес:кие , 
reoMe;:J! ,ес:кие и энергетические )  и отражаю:цей взаимосвязь МШ{
POCTPYJ{'ry;, : '  тк свойств глинистых пород. 

;l1етоди:чеСIЮЙ основой I{ЛассифИЦИ:РОВания послужил факторный 
анализ большой выборю! образцов глинистых пород различного воз
раста , генезиса ;{ c'..-опе!II! .'lитиrI1ИRации. В ходе ис')ледовaRИЯ была 
установлена связь между ыорrIХJМетричеСЮIМИ и геометрическими ха
РaRтеристИRами МИI\РОСТРУКТУРЫ , определяемыми с помощью количест
венного анализа растровых элеRТРОННО-МИ:КРОСRопичесю!Х ( РЭМ) изо
бражений и инженерно-геологичесRИМИ свойствами глинистых пород. 
В предлагаемой RЛассифиRации выделение Rлассов и подклассов осу
ществляется на основании интегральных хаРaI{ТеристИR МИRРОСТРYR-
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туры - ди:сперсности и коэqфщи:ента а.н:изотрошnr ( степени ориен
тации стру:ктурных элементов ) .  Грулп:ы выделmoтся по энергетичес
кому признаку - величине прочности и характеру деформационного 
поведения . Всего выделено три класса микроструктур - тонкоди:с-
персная , среднеди:сперсная и крynно дисперсная ; три подкласса 
слабо- , средне- и высокоориентированная , три группы - коагуляци
оиная , смешанная и преимУЩественно кристзллизаци:онно-цементэци
онная . Различное сочетание классов , по�ассов и групп приводи:т 
К ФОрми:ровamno 12 типов мш<ростру:ктур . 

НЕКОТОРИЕ ИНКСЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСЮ1Е ОСОБШШОСТТА 

НЕОГЕН-ЧЕТВЕPI'ИЧНЫX ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

ЮГА 3АПАЩЮЙ СИБИРИ 
В.И.Шаров (Новосибирский ин:женерно-строителышй ин-т ) 

Верхненеогеновые и четвертичные породы ктuiЫX равнин Запад
ной Сибири представ.лены в существенной части ГЛИНИСТЫI\1И породm,ш: 
су6аквального и су6аэрального генезиса. При статистическом ана
лизе физико-меха.н:ических хараI<теристик возрастных и генетических 
типов этих пород установлены существенные различия. По показате
лям пластичности , сжимаемости и разной степени чувствительнос
ти прочНости и деформируемости к нарушению СТРУ:КТУРЫ . 

Основные признаки ГЛИНИСТUX пород павлодарС1ЮЙ СВИТЫ и ее 
аналогов , бесспорно , - высокие значения верхнего предела пластич
ности, пористости И при твердой и полутвердой КОНСИСТeIЩИИ не
соизмеримо высокая �жимаемость . 

для: всех глинистых пород характерна ВЫСОI<ая агрегирован-
ность глинистых частиц , что не дает право считать этот ПРИЗНffi{ 
прерогативой лессовых пород . Удольная поверхность глинистых час
тиц огромна и ,  согласно второго закона термоди:IIaми:I<И , они в Д1ю
кретном состоянии термодуmамичеСI<И неустоЙчивы . 

При исследовани:и парных статистических моделей обычно обна
руживается rюрреляционная зависимость сжимаемости от пористостл , 
а прочности от 1\онсистенции , это важно иметь ВDи,rIy при раэрg,('50Т-

1\0 норrvIaТИВНI:IX таблиц. 
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K8.l( покаэывают наши исследования, фкзико�еХ8JШЧеские ха-
рактеристики вопреки развиваемой некоторыми авторами идеям до
вольно консервативНЬ! к па.леогеографичес:ким измененияМ. Tffi< , за
фи:ксированные геохимическими показателями: гипергеННЬ!е преобра
зования в разрезах федосовской свиты не отразились на свойствах. 
Одн8.l(О в разрезах красноду6ровской свиты, сложенно� лессовыми 
породами, подобная связь достаточно четка, вследствие высокой 
степени цреОбразований. Разнообразие свойств лессовых представи
телей , покрывающих огромнЫе пространства, обусловлена особеннос
тями материнского субстрата и па.леогеографическоЙ обстановкой. 

ФИ3ИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТО.JЩ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАБУХАНИЯ ГЛИН 

Ф.Г .Габибов , Л .М .Агаронова, А.в.  Тур:кия 
(АзНИИСА) 

Набухание глинистых систем при взаимодействии с водой но-
сит очень СЛОЖНЬ!Й фкзико-химиче,С:КИЙ и фкзико-механичес:кий xap8.l(
тер . В послеДнее время разработаны физико-химические методы,hоз-
воля:кщи:е регулировать набухание глин. Введение в состав воды 
различных поверхностно-8.l(тивных веществ неодин8.l(ОВО влияет на 
процес'с набухания ГЛИН . Введение в состав воДы суЛЬфанола позво
ля:ет в 5-6 раз уменьшить набухание бентонитовой ГЛИНЫ , а введе
ние СДЕ приводит к увеличению набухания глин. Обработка ГЛИНИС
тых систем омагниченной водой позволя:ет уменьшить набухание ГЛИН 
в 5-7 раз . Этот .метод весьма эффективен при увеличении проницае
мости ГЛИНИСТЫХ пластов , но не обладает постоянством. При добав
лении в состав воды солей алюминия (4-7 % от количества воды) 
можно достигнУТЬ значительного уменьшения набухания глин. Bыme
у:казaнныe методы недороги и их применение в pa� отраслях 
хозяйственной деятельности человека, связанной с использованием 
глин , позволит достигнУТЬ ОЩУТИМОГО экономического эффеК'r.а. 

. 
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YIIPАВЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ГЛИН 

Б.В.Ло6анов , В.В.Минчею\О , В .В.Кузьмович 
(Ин-т КОJJ.7.IОИДlroЙ химии и химии воды АН УССР) 

Изучено влиянИе высокоэнергонanряжённого "сво60ДНОГО удара" 
( струйная мельница) и "стеснённого удара" (планетарная мельница) 
на изменение физико-химических и технологических свойств ; отно
сящихся К различкым минералам :  каолинита, ги.црОCJIЮДЫ , монтморил
лонита и па.лыгорскита. 

Методами рентгенофазового , дериватографического и электрон
но-микроскопического анализов установлено , что в условиях "стес
ненного удара" происходит постепенное разупорядочение кристалли
ческой структуры глинистых минералов вплоть до получения рентге
ноаморфного материала. Интенсивность этого процесса определяется 
формой и размерами первИЧRЫX частиц, и сопровождается 06разова
нием моленулярно-плотных агрегатов. 

Изменение удельной �оверхности �сперсий и их поверхностной 
энергии анти6атно структурному разупорядочению минералов. 

СТРУКТУРО96разующ� спосо6ность дисперсий механоактивиро
ванных глин коррелирует с изменением их удельной поверхности. 

В условиях "сво60ДНОГО удара" заметного разупорлдочения 
кристаллической структуры глинистых минералов не на6людается.Из
менеНие удельной поверхнос�и и теплоты смачивания по воде меха
ноактивированных поротков свидетельствует о наличии молекулярно
плотной агрегацди у высокодисперсных минералов . Прочностные ха
рак�еристики коагуляционно-кристаллизацдонных структур на основе 
механоактивированных поротков в 2-3 раза выше , чем у исходных 
глинистых минералов. Это позволяет использовать низкосортное 
глинистое сырье для выпуска высококачественных стеновых керами
ЧеСКИХ изделий. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ 
ГЛИНИСТЫХ ОСАдКОВ ОКЕАНИЧЕСКИХ КОТЛОВИН 

А.Н.Бокун 
(Ин-т геологии и геохимии горючих ис:копаемых АН УССР) 

На о:кеаничес:ком дне mиpо:ко развиты слабо:консолидированные 
пелагичеСRИе глины и илы различных oTTeНRoB бурого цвета. Иссле
довались ТaRИе ОСaдRИ северо-восточной :котловины ТИХого о:кеаца, 
поднятые из глубин 4000-5000 м. В их грацулометрическом составе 
около 95 % составляет глинистая фракцдя, представленная в основ
ном ГИДРОCJDQдой с примесью монтмориллонита, хлорита, каолинита. 
Алевритовая фРaRЦИЯ состоит из остат:ков кремнистых МИRроорганиз
мов , рыб , кремнисто-глинистых агрегатов , МИRрос:копических желе
зо-марганцевых :конкреЦI!Й, ВУJШанического стекла, встречаются по
левые шпаты , кварц, ильменит и дрyrие минералы. 

В комплекс исследований входило изучение физических, :комп
рессионных и прочностных свойств осадков. Все образцы имели на
рушенное сложение . Они характеризовали:сь следyIaЦИМИ показателями:: 
влажность 6I , 0-68 ,3  %, объемный вес 2 , 06-2 , 20 г/см3 , удельный 
вес 2 , 44-2 ,58 г/см3 , пористость 42 ,0-51 ,0  %,  начальный коэqфщи
ент пористости u ,80-1 , 0  %. ' 

определение сжимаемости ОСa,JЩОВ производилось методом комп
рессионных испытаний. Применено два методических подхода, отли
чающиеся количеством и величиной ступеней нагружения. Величины 
модуля осадки при давлениях на образец 0 ,0038 , 0 , 008 и 0 , OI2 МПа 
для подавляющего большинства образцов сЬставляют соответственно 
(в мм/м) : 15-:-30 ; 25-40 ; 40-100. Модуль дефJрмаци:и при этих же 
давлениях изменяется в пределах значений соответственно : 0 , 10-
0 ,25 ;  0 , 25-0 ,35 ; 0 ,40-0 ,60 iv[Ia. Величина коэФIJИЦИента сжимаемос
ти глин колеблется от десятых долей МПа-I до 0 , 2  МПа-1 . На осно
вании этих данных испытaщrые глины относятся к I<ЛаССам : сильно
с.жимаемых и среднес.жимаемых. 

Прочностные хаРaRтеристики пелагических глин определялись 
методом сдвига при различных веРТИItальных наГРУЮtах. СцеПЛlJ!ше 
почти У всех разновидностей глин С()С'J'�'р Тlя('т тr,;е;." чные (редко - де 
сятитысячные ) доли �[Iа.КоэЧ�ициент внутреннего трения заключен II 

пределах 0 , 019-0 ,47U , но для Болыllliстваa образцов ограничивается 
значениями 0 , 05-0 ,25 .  Угол внутреннего трения составляет еJCПIИ-
ци градусов ; У единичных образцов он более шо • 
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ВЛИННИЕ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ КАРСТУЮЩИХСЯ ПОРОД 

(на примере юга Украины) 

Л.Г.Сергеева (ИГН АН УССР) 

Развитые совместно с глинами на значительных ПЛОЩадЯХ юга 
Украины известняки понта, мэотиса и сармата все 60льше подверга
ются техногенному воздействию , связанному с влиянием Каховского 
водохранилища , многочисленных прудов , мarистральных и распреде
Jштелышх каналов , от:кршой д06ычей полезных ископаемых. Это ус
коряет динами:ку карстового процесса и уменьшает устойчивость как 
целых породных массивов , так и отдельных участков . В процессе 
карсто06разования изме�ся свойства пород: увеличиваются 

-
:ка

вернозность , пористость , водопроницаемость ; уменьшаются проч
ность и устойчивость . 

Карстовый процесс зависит не только от растворимости мине
ралов в породах , но и от наличия нерастворимого осТатка. Ос06енно 
важную роль играет присутствие в нем глинистых минералов - чаще 
это гидРОСЛЮДl:l с примесъю Са- И.7lИ Nа-монтморил.лонита. Они встре
чаются Ita.:к в рассеянном виде , так и в виде маломощных , но разви
тых на значительных ПЛОЩадЯХ прослоек. 

10 %-ное содержание глинистых минералов в породе замедляет 
06разование карстовых форм, так как глинистые частицы 06разуют 
"пр06ки" , кольматирукщие водопроводящие пути ; а при 15 %-ном со
держании их карст практически не раэвиаается, так как · глинистые 
минералы спос06ствуют упрочнению структуры известняков . ВажНое 
значение имеют глинистые арослоЙКИ . среди известняков . Они играют 
роль водоупоров : известняки , расположенные под ними ,  практически 
не I<арстуются. 

Таким 06разом, глинистые минералы в значительной степени 
влияют на устойчивость карстующихся пород. Определив их I<ачест
венные и количественные показатели , можно дать площадной и 06ъ
емный прогноз развития карста, предсказать скорость развития и 
дать достоверный прогноз устойчивости территории. При проведении 
мелиоративных ра60Т в зонах развития карстовых пород не06ходимо 
останавливать ложа прудов и каналов в местах с наи60ЛЬШИМ при
сутствием глинистых минералов , что снизит потери воды на фильт
рацию и даст значительный ЭI<ономичес:кий эффеКТ . 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
И МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

В СВЯЗИ С их YIШОТНЕНИЕМ 

. Е . С .КоробеЙНИКова, Н.М.РаССRaЗОВ , В.В.ЯнRОВQКИЙ 
(Томский ПОJIИТехнический ин-т) 

Изучение минералогических особенностей и характера порис
тости глинистых пород проводилось авторами с целью выявления их 
взаимосвязи с составом физически связанных вод. Процесс исследо
вания ВКJIЮчал отпрессовывание этих ;вод при давлении до 
3000 кг/cиf и изучение вмещакщей среды до и после отжатия. Дшr 
диагностики глинистых минералов применялись методы термического 
рентгеностРУЕТУРНОГО анализа, элеRТронное микроскопирование (фа
зовый анализ , снятие реItЛИR с поверхности образца) , изучение в 
!!1JIИфax (48оХ) . Монтм6риллонитовые разности были изучены из верх
неэоценовых отложений юго-восточной чмти 3ападно-Сибирской пли
ты. Существенно гидрослюдистые и каолинитовые разности исследо
вались из образований :коры выветривания под г.  Томском. Изучение 
репли:к в образцах глин с естественной структурой ПQказало нали-
чие в них раз.личных пор : в монтмориллоните они изометричные , 
размером от 0 , 5  до 2 мкм. Прослежи:ваются канальца размером O , I  х 
3 мкм . Несколько крупнее ( I , 5  х 3 и 2 х 4 мкм) поры в гидрослю
дистой глине . В каолине пористость в реПЛИRaX почти не просмат
ривается:. Судя по этим да.нным , в изученных разностях глинистых 
пород имеют место поры , размеры которых позволяют связанным во
дам свободно передвигаться в естественных условиях. Это подт
верждают опыты по изучению скорости миграции воды в образцах с 
естественной структурой. В раэ.личных минералогических разностях 
глин скорость миграции выражается величиной одного порядка, но 
меньшая в каолините ,  имеющем, ВИДИМО , более мелкие поры. После 
отжатия поровых растворов при нагрузке до 3000 KГ/cмf в глинис
тых породах происходят текстурные изменения. В шлифах из монт
мориллонита появляются сланцеватые текстуры , круглые трещины. 
По реПЛИRам видно увеличение размеров агрегатов , а ПОРОБое про
странство представлено каналами размером до I х 6 мкм. Это улуч
шает водопроводящие свойства породы , в результате чего в МОНТ
мориллоните скорость миграции возросла по сравнению с образцом 
естественной структуры на два порядка. 
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