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ГЕОЛОГИЯ

Г. П. Багдасарян

Щелочные пегматиты Центральной Армении 
(Представлено К. Н. Паффенгольцем 30 VI 1954)

Описываемые пегматиты генетически и локально связаны с Теж- 
сарской интрузией щелочных пород.

Интрузия размещена в ядре Памбакской синклинали ЗСЗпрости- 
. рання, сложенной вулканогенными породами среднего эоцена, с кото

рыми она образует ясно выраженные пирогенные контакты.
По своей оригинальной структуре эта интрузия принадлежит к 

характерным представителям столь мало встречающихся в природе 
„интрузий центрального типа" (’). Она представлена двумя морфоло
гически резко отличающимися друг от друга телами; в центре рас
полагается крупное (43 клг), овальное в плане тело — Центральный 
массив. Вокруг него обнажается неполным кольцом крупное дайко- 
образное тело конической формы (конический интрузив), сбивающееся, 
повидимому, с Центральным массивом на некоторой глубине в единое 
целое. Оба эти тела являются синхронными образованиями верхне
эоценового возраста, которые на современном уровне эрозионного 
среза отделены друг от друга „барьером" вулканических пород, пре
имущественно щелочного состава.

Центральный массив в средней, преобладающей своей части сло
жен, в основном, щелочными сиенитами, постепенно переходящими 
к периферии в нефелиновые и псевдолейцитовые сиениты. Последние 
характеризуются значительным содержанием нефелина и продуктов 
его замещения. Наблюдается определенная зависимость минералогиче
ского состава пегматитовых выделений от состава вмещающих их по
род. Так, пегматиты зоны нефелиновых сиенитов обычно нефелино
содержащие, напротив, в средней части массива они преимущественно 
безнефелиновые. Последние довольно характерны также для преоб
ладающего большинства пегматитов коническо1о интрузива, сложен
ного, в основном, щелочными сиенитами.

Наблюдениями установлено значительное развитие пегматиювых 
выделений в периферической, нефелинсодержащей зоне Центрального 
массива и заметное количественное их уменьшение в щелочных сие
нитах. Пегматиты представлены шлирог одобными, линзообразными и 
неправильной формы телами до 0,5—1 м величины. Небольшая часть
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пегматитовых выделений образует жилы, быстро выклинивающиеся по 
простиранию. Мощность последних обычно колеблется от нескольких 
и до десятков сантиметров и редко когда превосходит 0,5—0,7 ч.

Пегматиты связаны с вмещающими их породами совершенно 
постепенными переходами, что достаточно ясно выражено и в отдель
ных штуфах (фиг. 1).

Фиг. 1. Шлировидное выделение амфибол-нефелин-полевошпатового пег
матита. Связан с вмещающей породой (среднезернистым нефелиновым 

сиенитом) постепенным переходом.

По минералогическому составу можно выделить две основные 
группы пегматитов, каждая из которых охватывает несколько разно
видностей.

Группа 1. Нефелинсодержащие пегматиты: а) амфибол-нефе
лин -полевошпатовые; б) меланит - амфибол-нефелин-полевошпатовые; 
в) нефелин-полевошпатовые и г) меланит-нефелиновые.

Группа II. Безнефелиновые пегматиты, а) амфибол-полевошпа- 
товые; б) меланит-полевошпатовые.

Количественно преобладают пегматиты 1-й группы, остальные 
встречаются значительно реже. Кроме того, наблюдаются мономине- 
ральные (нефелиновые, полевошпатовые, меланитовые) жилы пегма
тита, мощность которых измеряется большей частью сантиметрами.

Количественно минералогический состав пегматитов претерпе
вает заметные колебания, что хорошо видно на примере двух приве
денных в таблице разновидностей.

Весьма интересным с точки зрения процессов пегматитообразо- 
вания является встречающееся нередко зональное строение пегма
титовых жил. Наиболее сложно дифференцированные пегматиты обна
руживают следующую картину чередования зон:

а) Призальбандовая зона шириной в 1,5—2 сч\ сложена: призма
тическими неправильными зернами калишпата (40—45°/0) размерами 
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0,3 1,2 см х 2—3 см, изометричными и призматическими кристаллами 
мясокрасного нефелина (35—40%\ мелкими удлиненными призмами
черного щелочного амфибола и моноклинного пироксена (5—1О°/о).

Наименование минерала Разновидность 1а 
в объемн. ироц.

Разновидность 16 
в объемн. проц.

Калншпат . ... *..........................
Нефелин .............................................

Щелочным амфибол и пироксен
Акцессорные: рудный минерал, сфен, 

флюорит, циркон и проч. . . .
Мелайит.............................................

40—50
35—45
8-12

2-3

40-45
35—40
10-15

1-2
6-10

б) Зона мощностью 3—5 см отличается от предыдущей зоны 
несколько более повышенным содержанием темноцветных минералов. 
Последние, однако, образуют здесь крупные призмы, располагающие
ся перпендикулярно плоскости зональности.

в) Средняя зона (2—4 см) состоит из: щелочного амфибола с 
примесью кристаллов моноклинного пироксена 40—50%; мелинита — 
10—15%; калишпата и нефелина (почти в равных количествах) — 
40—45%; сфена—2—3%. Длинные призмы амфибола (1—2 мм X 1,5— 
2 см) располагаются в плоскости зональности. Меланит образует крупные 
трапецоэдрические кристаллы в 1—2,5 см\ калишпат и нефелин выпол
няют промежутки между темноцветными минералами.

В ряде случаев пегматитовые выделения дают постепенные пере- 
(фиг. 2). Часто можно встре- ходы в нефелин-полевошпатовые аплиты 

тить пегматитовые выделения, состоящие 
из двух зон, в которых призальбандовая 
зона представлена нефелин-полевошпа- 
товым аплитом, а средняя зона с пегма
тоидной ст руктурой сложена нефелином и 
полевым шпатом или нефелином, поле
вым шпатом, щелочным амфиболом и т. д.

Ниже дается весьма краткая макро- 
и микроскопическая характеристика со
ставных частей пегматитов.

Калишпат в преобладающем боль
шинстве пегматитов обычно сильно пер- 
титизирован, проявляет аномальное уга
сание, близко напоминающее структуру 
решетчатого микроклина. Однако не
редко метасоматический альбит преоб
ладает над калишпатом, иногда замещая

Фиг. 2. Амфибол-нефелин-поле
вошпатовый пегматит; постепен
но переходит в нсфелип-полево- 

шпатовый аплит.
его нацело.

Нефелин чаще буровато-розовый до мясокрасно!о, встречаю гея 
также голубоватые разности. В большинстве случаев он идиоморфен



по отношению к калишпату, но нередко наблюдаются в одном и том 
же образце обратные соотношения.

Нефелин нередко замещен цеолитом типа томсонита, реже на
тролитом, анальцимом или канкринитом, присутствующими нередко 
в одном и том же образце. В северной части массива в одном уча
стке нефелин нацело канкринитизирован.

Плагиоклаз в виде первичного минерала присутствует лишь в 
отдельных редких случаях, обычно в незначительном количестве; 
принадлежит к альбиту с содержанием 5—12% анортитовой молеку
лы. В подавляющем же большинстве случаев альбит вторичный и, 
как отмечалось, развивается по калишпату.

Амфибол по оптическим свойствам близко подходит к гастинг
ситу; часто развивается по эгирину или эгирин-авгиту, которые со
храняются иногда в виде реликтов. В свою очередь гастингсит по 
краям замещается нередко зеленым биотитом, сопровождающимся ме
стами мелкозернистым агрегатом эпидота и хлорита.

Меланит смоляно-черного цвета; является одним из главных 
компонентов значительной части пегматитовых выделений. Обычно 
присутствует в форме идиоморфных кристаллов диаметром в 1 — 2 см, 
но иногда встречается в более крупных индивидах (фиг. 3). Нередко 
можно видеть в нем включения более ранних минералов—калишпата 

• и нефелина.

Фиг. 3. Амфибол-меланит-нефелин-полевошпатовый пегматит. Видны изо- 
метричные кристаллы мелапита, часто включающие калишпат-нефелии.

Удлиненные призмы принадлежат гастингситу.

Некоторые из меланитсодержащих пегматитов по составу при 
ближаются к породам типа бороланита.
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Сфен присутствует в большинстве пегматитов, более или менее 
обогащенных темноцветными минералами, составляя в них до 1—2°/0. 
Цвет бурый. Представлен идиоморфными кристаллами величиной до 
Злги, достигая иногда до 1 см длины.

Флюорит участвует в виде акцессорной или второстепенной 
составной части пегматитов, содержание его в некоторых разновид
ностях достигает 1—2°/0, а иногда и больше.

К другим акцессориям принадлежат: рудный минерал, апатит, 
циркон и проч.

Как явствует из микроскопического описания, в рассматриваемых 
пегматитах пользуются заметным, а в отдельных случаях значитель
ным развитием процессы метасоматического замещения, выражающие
ся в альбитизации калишпата, амфиболизации моноклинного пироксе
на, развитии меланита с включениями иногда реликтов калишпата и 
нефелина, цеолитизации и канкринитизации последнего и т. д.

Тесная локальная связь близких по минералогическому составу 
пегматитов и вмещающих их щелочных пород Тежсарского массива, 
преобладание в нем пегматитовых выделений в виде шлир („гигант
ских капель**), гнезд и линзообразных тел, позволяют рассматривать 
их как продукт кристаллизации небольших порций остаточного флюид
но-газообразного расплава щелочной магмы, выделившихся и обосо
бившихся в процессе кристаллизации главной массы пород интрузива.

Природа описываемых пегматитов, генетически и локально свя- НИ ■ I I I I I < 1 Н L I
занных с Тежсарским щелочным массивом, естественно, не может 
быть рассмотрена вне связи с условиями образовании последнего, яв
ный гибридный характер пород которых выражен достаточно отчет
ливо (1). Отпечаток гибридной природы вмещающих наши пегматиты 
щелочных пород сказывается в широком, почти повсеместном распро
странении в массиве ксенолитов толщи вмещающих вулканогенных по
род, переработанных с той пли иной интенсивностью, наличие явных 
реликтов ассимилированных до неузнаваемости темноцветных ксено
литов и других фактов, изложенных в нашей работе (1). В минерало
гическом отношении в качестве указания на ассимиляционный харак
тер пород интрузива может служить заметное развитие в них бога
тых кальцием минералов — сфена и меланита, присутствующих часто 
в том или ином количестве также в пегматитах.

Таким образом, рассматриваемые пегматиты с точки зрения клас
сификации А. Е. Ферсмана (3) не могут быть отнесены к классу 
„чистой линии**, а скорее к „контактной14, гибридной линии.

Касаясь вопроса о положении наших пегматитов в существую
щих классификационных схемах, следует отметить, прежде все։ о, не 
достаточность собранного фактического ма1ериала по пегматитам, ко 
торые требуют специальных детальных исследований. Тем не менее 
тот материал, которым мы располагаем, позволяв! дела!ь некоторые 
сопоставления и выводы.
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Известно, что в настоящее время не существует достаточно 
прочно установившейся генетической классификации пегматитов. Круп
ные шаги в этом отношении сделаны отечественными исследователями 
и особенно академиком А. Е. Ферсманом. Однако разработанная им 
классификация гранитных пегматитов, получившая почти общее при- 
знание у преобладающего большинства исследователей, в настоящее 
время в известном смысле уже до некоторой степени устарела.

Большой интерес представляет в этом отношении новая тек- 
стурно-парагенетическая классификация, разработанная К. А. Власо
вым для гранитных пегматитов. В работе указанного автора (3) до
вольно кратко, но обстоятельно излагаются недостатки и достоинства 
существующих классификаций А. Е. Ферсмана, Ниггли, Ляидесса и 
дается характеристика разработанной им текстурио-парагенетической 
классификации, учитывающей недостатки ранее существующих. К со
жалению весьма неудовлетворительно обстоит дело с классификацией 
щелочных пегматитов.

Классификация К. А. Власова хотя и разработана для гранитных 
пегматитов, однако может быть использована и в отношении наших 
щелочных пегматитов. Преобладающее большинство последних, как 
видно из приведенного выше описания, по структурно-текстурным 
признакам и степени дифференциации близко отвечает второму „бло
ковому" типу классификации К. А. Власова. Небольшая часть их ха
рактеризуется проявлением более сложной дифференциации и в опре
деленной степени может быть параллелизована с третьим полиоди
ференцированным" типом этой классификации.
Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР
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