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Исландский шпат (оптический кальцит) является своеобразным и де
фицитным видом минерального сырья. Уникальные оптические свойства 
определили использование этой прозрачной и крупнокристаллической раз
новидности кальцита в современных отраслях техники и науки; квантовой 
электронике, оптотронике, технике связи, астрофизике, космонавтике. Он 
незаменим при изготовлении модуляторов излучения и затворов оптических 
квантовых генераторов, элементов непрерывного и дискретного сканирова
ния света, узкополосных интерференционно-поляризационных светофиль
тров. Устройства эти являются неотъемлемой частью лазеров, оптико
электронных вычислительных машин и других систем важнейшего 
применения. Из кристаллов шпата изготовляются поляризационные приз
мы различных конструкций и около 30 наименований, которые использу
ются в микроскопах, полярископах, лазерных резонаторах, фотометричес
ких устройствах, интерферометрах, а также в голографии. Из краткого об
зора видно, что потребность в этом необыкновенном природном сырье бу
дет постоянно возрастать. В конце 50-х - начале 60-х годов его ежегодная 
мировая добыча была небольшой и составляла примерно 5 т. К настояще
му времени цифра эта сильно возросла и, надо полагать, в 10-15 раз.

В силу ряда обстоятельств исландский шпат считается специфическим и 
очень сложным видом минерального сырья. Прежде всего это разнообразие 
генетических типов и неполнота геологических знаний в этой относительно 
новой отрасли полезных ископаемых, требующей привлечения данных 
кристаллографии, кристаллохимии, оптики и других областей физики. От
сюда исходит пока слабая разработка поисковых критериев, что затрудняет 
выбор конкретных перспективных площадей. Налицо и редкое освещение 
этого вопроса в периодической геологической печати, включая зарубежную. 
Другое весомое обстоятельство связано с соблюдением строгих технических 
требований к проходке горных выработок и режиму хранения кристаллов, 
отобранных на экспертизу. Отклонение от этих правил приводит к су
щественному понижению сортности или полному обесцениванию некогда 
качественных кристаллов, сводя на нет плоды всех предыдущих усилий. Не
обходимо жать и о существенных сдвигах в определении сортности ис
ландского шпата, происшедших в середине-конце семидесятых годов. При
нятые до этого жесткие требования к сырью [8 ] сменились возможностью 
использования кристаллов с некоторыми природными дефектами (неполная 
бесцветность, наличие свилей* и жидких включений). В этом смысле разра
ботанные Санкт-Петербургским горным институтом и оптико-механичес-

*  Границы раздела субпараллельных блоков в кристаллах.
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ким заводом методы удаления перечисленных дефектов значительно подня
ли оценку Кристалов, относимых ранее к  П, III сортам и сделали пригодны
ми часть кристаллов, считавшихся некачественными (10). По существу это 
новшество означает переоценку рода прежде разведанных шпатоносных тер
риторий. Таким образом проведение изысканий в этой области помимо об- 
щегеологических навыков требует всестороннего знания проблемы.

В пределах НКР известны две группы проявлений исландского пшата, 
качественно разные по геологическому положению, составу вмещающих 
пород и парагенезису.

1 . Мартунинское кальцитоносное поле - группа проявлений, связанная с 
верхнемеловым (сантонским) вулканическим комплексом Мартунинского 
синклинория (окрестности с.с. Мюришен, Спитакашен, Абдал и др.), сум
марная мощность которого достигает 650-700 м. Среди вулканитов преобла
дают щелочные базальты и, как установлено в последние годы, в их соста
ве много фельдшпатоидных анальцимовых (эпилейцитовых) разностей [1 ]. 
Субвулканические тела сложены субщелочными габброидами, диабазами, 
долеритами, а в составе малых интрузий преобладают габбро-диабазы и  габ- 
бро-порфириты. У с. Мюришен и Спитакашен исландский шпат локализо
ван в потоках подушечных лав, имеющих обширное развитие и суммарную 
мощность свыше 200 м. Сложены они плотно прилегающими округлыми 
лавовыми обособлениями (шары и слегка сплюснутые подушки) с неболь
шим количеством дресвяного гиалокласгатового заполнителя. Величина их 
варьирует от 0,3 до 1,2 м  в поперечнике. Преобладают сфероиды средних 
размеров (0,45-0,65 м). Крупные сплюснутые подушки (типа матрацевидных 
или плосковытянутых) редки. Мощности потоков находятся в пределах 2,8- 
4,5 м. На Ю З окраине Мюришена в потоках заметны переходы к мелкос
реднеобломочным подушечным брекчиям, а также наличие прослоев (линз) 
цеояитизированных и оглиненных гиалокластитов. Из других особенностей 
строения отметим наличие на нескольких уровнях включений известняков 
в промежутках между лавовыми сфероидами. Сложены они светло-серыми 
глинистыми (без заметной ал евро -песчаной примеси) фораминиферово- 
микрозернистыми разновидностями, частично обожжеными и побурелыми. 
Как литологический тип они представляют отложения открытого моря. По 
петрографическому составу среди подушечных лав преобладают миндалека
менные оливин-лейцитовые тефриты и оливиновые базальты. Первые ха
рактеризуются порфировой, серийно-порфировой структурой. Фенокрис- 
таллы представлены единичными зернами роговой обманки и плагиоклаза. 
Оливин, составляющий до 15 % поверхности шлифов, представлен крупны
ми идиоморфными выделениями (0 ,6 -0 ,7 мм), а также мелкими субфенок- 
рисгаллами и зернами в основной массе. Он повсеместно и интенсивно за
мещен хлорит-щдрослюдистым веществом и сильно опацитизирован. Фе- 
нокристаллы роговой обманки сохранились в форме характерных призма
тических выделений, нацело опацитизированных и замещенных волокнис
той гидрослюдой. Единичные вкрапленники плагиоклаза полностью резор- 
бированы: внутренние замутненные зоны замещены тонкоагрегатным цео
литом и кальцитом, внешняя тонкая кайма сохранена свежей. Основная 
масса чаще имеет микродолеритовую структуру и состоит из неправильно 
распределенных лейстов плагиоклаза, в промежутках которых заключены 
мелкие зерна замещенного оливина, реже клинопироксена, а также редких 
выделений лейцита, нацело замещенного водянопрозрачным анальцимом. 
Вулканическое стекло основной массы (не более 10 %) интенсивно пропи
тано гидроокислами железа. Характерно наличие интерстиционных проме
жутков, сложенных лучистыми и сферолитовыми агрегатами хлорита и гид-
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в рослюды в виде оторочек, а также лучистыми цеолитами в центральных зо- 
I нах. Там же нередко присутствуют выделения водянопрозрачного анальци- 

г т . Миндалины составляю т от S  д о  2 0  ̂  поверхности породы . Сложены они  
I крупно-кристаллическим кальцитом, отороченным тонкой каймой хлорита 
I  и гидрослюды. Установлено несколько стадий развития кальцита, в том чис- 
[ де чистых, т.е. без включений иного вещества. По химическому составу (4 
I анализа) эпилейцитовые тефриты характеризуются недосыщенностью крем- 
I незема (45-47 % Տ10շ), высокими содержаниями щелочей (4,2-5,3 %) с пре- 
[ обладанием натрия. В оливиновых миндалекаменных базальтах, развитых в 
| потоках подушечных лав, эпилейцит не диагностируется в основной массе 
I и вкрапленниках, а степень преобразований оливина также значительна. В 

результате интенсивной кальцитизации (выполнение миндалин, трещин и 
псевдоморфное замещение темноцветных минералов) в некоторых исходных 
анализах лав содержание S i0 2  составляет 33-35 % и вместе с другими окис
лами приводится к  нормальному путем пересчетов с учетом летучего ком- 

г понента.
В морфологическом отношении минерализация исландского шпата 

Мюришен-Спигакашенской полосы проявлена следующим образом.
- Гнездовой тип, развитый в полостях между лавовыми сфероидами, в 

которых ограненные кристаллы ассоциируют с белым непрозрачным каль
цитом, анальцимом и цеолитами.

- Жеодовый тип, развитый в полостях (жеодах) лавовых сфероидов. На
ряду с чистыми разностями имеют развитие кристаллы с мелкими “при
сыпками” , представленными точечными включениями хлорита, анальцима, 
цеолитов, базальтового стекла и изредка халцедона.

- Жильный и смешанный (прожилково-гнездовый) типы, развитые в 
крупных полостях тектонического, вулканического и постлавового характе
ра. Судя по данным поисково-оценочных работ, проведенных в 40-50 го
дах, тектонические полости Мюришенского поля имеют размеры 4x3x2 м и 
выполнены крупными друзами и отдельными крупными кристаллами, а так 
называемые многокамерные жеоды характеризуются величинами от 1 ,2 x 1 x 1  

м до 2x1,65x1 м [3].
Из приведенного геологического обзора вырисовывается связь Марту- 

нинской группы проявлений с вулканическими породами основного харак
тера и отчетливо выраженный цеолит-кальцитовый тип минерализации. В 
пределах бывшего СССР месторождения аналогичного типа имеют макси
мальное промышленное значение. В их составе в зависимости от геострук- 
турной принадлежности и характера вулканической деятельности развиты 
три провинции исландского шпата (Киевленко, 1974).

- Провинции древних платформ с проявлениями траппового магмама- 
тизма. Они типизированы на примере Сибирской провинции, где минера
лизация локализована в потоках нижнетриасовых базальтов (преиму
щественно в шаровых лавах), вулканогенно-обломочных накоплениях и 
субвулканических долеритах.

- Провинции областей завершенной складчатости с проявлением 
позднего андезито-базальтового вулканизма. В их составе много мезо
зойских аналогов, к  примеру, меловой базальтоидный комплекс Олойской 
впадины и Средне-Анадырской магматической зоны Охотско-Чукотского 
пояса. К  этой же провинции Е. А. Киевленко относит минерализацию 
Сомхето-Карабахской зоны.

- Провинции областей автономной тектоно-магматической активизации 
с проявлением трахибазальтового вулканизма. Примером является широкая 
полоса консолидированных складчатых структур Прибайкалья и Восточно
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го Саяна, испытавших мезо -кайнозойскую активизацию с обильными из
лияниями андезито -базальтовых и трахибазальтовых лав.

По морфологии вмещающих пород Мартунинский (Мюришен-Спитака- 
шенский) тип минерализации обнаруживает некоторую близость к услови
ям Сибирской провинции, однако в этом сравнении налицо существенные 
различия палеогеографического характера. Считается бесспорным, что в 
последнем случае вулканический расплав, давший потоки “пиллоу” , изли
вался в озерно-болотных и речных условиях, т. е. небольшой поверхности 
и глубины водной среды. Приуроченность минерализации к нижним гори
зонтам вулканических массивов (с преобладанием подушечных лав) здесь 
объясняется их высокой проницаемостью и пористостью. Кроме того, в 
этой провинции минерализация шпата развита и в туфогенных отложени
ях. Первоначальные предположения о чисто автометаморфической приро
де оптического кальцита позже сменились более сложными представлени
ями о многообразии геологических факторов в этом вопросе - структурных, 
вулканических, собственно магматических, связанных с внедрением трап- 
повых силлов, а также длительности процесса минералообразования [5,9]. В 
этом сопоставлении остановимся и на важных особенностях рудовмещаю
щего комплекса позднемеловых эффузивов - развитии ряда лимбургиты- 
эпилейцитовые тефриты-трахибазальты-трахиандезитобазальты-трахианде- 
зиты, отчетливо сдвинутого в область основных серий с тенденцией пере
хода к ультраосновным. Это дает основание считать исходной машу пик- 
ритового состава, подщелоченную мантийными флюидами [1]. Аналогич
ная специфика присуща субщелочным габброидам этого комплекса, кото
рые при общем мезократовом характере резко недосыщены кремнеземом, 
приближаясь по этому признаку к породам ультраосновного характера. По
добная интерпретация позволяет нам высказать тезис о возможном участии 
карбонатитового вещества в минерализации исландского шпата. Он основан 
на том, что карбонатиты являются продуктами дифференциации не только 
ультрамафитовой, но и щелочной мафической магмы и формируются на 
различных глубинах с образованием массивов, зон и прожилков. В нашем 
случае, безусловно, речь идет о растворении карбонатитов гидротермальны
ми растворами, пересыщенными ՕՕշ, и их дальнейшей разгрузке в пото
ках подушечных лав. В этом смысле процессы интенсивной и многоступен
чатой кальцитизации вулканитов Мартунинского комплекса могут быть 
связаны не только с растворами собственно вулканического происхожде
ния и мобилизацией (захватом и переработкой) нижележащих карбонатных 
пород, но и иметь чисто ювенильную природу, связанную с наличием на 
глубине карбонатитовых вулканоструктур. По общей магматической специ
ализации Мартунинский тип близок к минерализации областей активиза
ции с проявлениями трахибазальтового вулканизма, известной на примере 
месторождений Прибайкалья, Восточного Саяна и ряда участков Тунгус
ской синеклизы. В нашем случае возможности научно-поискового прогно
за также связаны с анализом комплекса геологических данных, включая 
палеовулканологические. Исходя из полевых наблюдений можно считать, 
что минерализация исландского шпата возрастает по мере изменения упа
ковки сфероидов - от очень плотной к  несколько разряженной с увеличе
нием межподушечного пространства. С этих же позиций заслуживают вни
мания поверхности соприкосновения двух налегающих по разрезу потоков, 
а также зоны перекрытия подушечных лав потоками компактного строе
ния. Свободным пространством для кристаллизации оптического кальцита 
служили также лавовые трубы и крупные газовые каналы, так называемые 
отдушины. Известно, что параметры последних зависят от мощности пото
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ков базальтовых “пиллоу” , а длина может приблизиться к 6  метрам [11]. По 
всей вероятности кальцитоносные зоны, описанные на Мюришенском по
ле под названием “многокамерных жеод” [3], образовались путем выпол
нения этого пространства низкотемпературными шпатоносными раствора
ми. Структуры постлавового дробления выражены разломами преиму
щественно сбросового, а также раздвивого характера, формированием тре
щин и развитием даек щелочных долеритов. Трещинные зоны также явля
лись путями движения восходящих гидротермальных растворов в условиях 
повышенного давления флюидной фазы! С учетом немалой площади вул
канического поля (15x6,5 км) при мощности до 700 м  Мартунинский 
комплекс представляет несомненный практический интерес. Здесь можно 
ожидать скопления исландского шпата самого высокого качества.

2. Саркисашен-Цакурское кальцитоносное поле (Мартунинский и Гад- 
ругский районы), развитое в зонах тектонических деформаций верхне
юрских карбонатных пород (титон или кимеридж-титон), представляет 
иной тип минерализации исландского шпата. Вмещающими породами яв
ляются известняки (преобладают), доломиты и промежуточные разности. 
Среди первых развиты органогенно-детритовые, водорослевые, органоген
но-обломочные (окатаннозернистые) и оолитовые разновидности, а также 
маломощные биогермы. В составе доломитов преобладает известковистый 
диагенетический тип, характеризующийся средне- крупнозернистой струк
турой и многофазностъю процесса доломитообразования.

Карбонатные породы содержат маломощные пласты и прослои с замет
ной песчано-гравийной и глинистой примесью. В Саркисашенской полосе 
(окрестности одноименного села) разрывные нарушения в рельефе прояв
лены не вполне отчетливо и чаще фиксируются по развитию зон дробления 
и трещиноватости. Здесь же развиты углубления и полости, связанные с щд- 
ротермокарстом. Структурный контроль лучше проявлен у с. Цакури, где от
четливо фиксируются зоны смятости и дробления северо-восточного прос
тирания, связанные со сбросами. Непосредственно в полосе минерализации 
карбонатные слои падают под углами 30-45°, тогда как на удалении они вы- 
полаживаются до 18-28°. В обоих участках Саркисашен-Цакурской кальци
тоносной полосы карбонатные породы заметно преобразованы с развитием 
глинистой желтовато-бурой массы, жирной наощупь, однако это явление 
интенсивнее развито на Цакурском участке. Кроме того, во вмещающих 
карбонатных породах проявлены стилолитизация, перекристаллизация, по
лосчатая лимонитизация, точечная гематитизация, наложенная доломитиза
ция и изредка слабая малахитизация. В этой массе развиты кристаллы по
лупрозрачного кальцита и прозрачного или слегка желтоватого исландского 
шпата, а также его сростки. Кроме того, в трещиноватых зонах карбонатных 
пород развиты кальцитовые жилы мощностью до 0 ,5-0,7 м с кристаллами 
шпата, а в полостях - кристаллы от нескольких до 20-30 см по длинной оси. 
Согласно экспертизе ВИМСа, проведенной в 50-е годы, кристаллы ис
ландского шпага Цакурской полосы были отнесены ко второму и третьему 
сортам [2]. Понятно, что по нынешним требованиям сортность кристаллов 
повысится. Что касается перспектив минерализации по площади, то их сле
дует считать значительными. Помимо большой протяженности Саркиса- 
шен-Цакурского кальцитоносного поля в этом вопросе, необходимо учесть 
значительное развитие исландского шпата в карбонатных породах кимерид- 
жа-титона Иджеванского синклинория (бас. р. Агстев) [6,7]. Поэтому нали
чие оптического кальцита в пределах верхнеюрской полосы Сомхето-Кара- 
бахской зоны можно отнести к  явлениям регионального порядка. Безуслов
но, вопрос этот требует особого рассмотрения.
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Итак, Саркисашен-Цакурская минерализация исландского шпата при
надлежит к  мономинеральному кальцитовому типу, развитому в дислоциро
ванных карбонатных породах и карстовых полостях. Его аналоги из
вестны по месторождениям Северного Кавказа, Тянь-Шаня, Восточных 
Саян, Тувы, Китая и Австралии. Считается, что по качеству и запасам этот 
тип минерализации уступает месторождениям, залегающим в вулканичес
ких сериях, однако он порой содержит оптическое сырье самого высокого 
качества [5]. Примером служат месторождения Южного Тянь-Шаня, кото
рые разрабатывались несколько десятилетий, вплоть до 80-х годов.

Работа выполнена в рамках темы 96-116, финансируемой из гос. бюд
жета Республики Армения.
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ԼՂՀ Իսլանդական շպատի գենհսփկւսկան տիպերը 

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել են ԼՂՀ իսլանդական շպարի գենետիկական տիպերը: Ցույց Է տրված, 
որ իսլանդական շպաթի Սսւրգսաշեն-Ծակոտի ապաոագոյացուճը պատկանում Է 
ճոնոճիներալ կալցխուսյին տիպին, իսկ Մյուրիշենի նույնատիպ հանքային դաշտը' 
կալցիտ-ցեոփաային տիպին: Երկու հանքային դաշտերն էւ իրենցից գործնական 
հետաքրքրություն են ներկայացնում:
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