
А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р

ТРУДЫ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ им. А. Е. ФЕРСМАНА 
Вып.  21 19 72

Ответственный редактор д-р геол.-мин. наук Г. П. Барсанов

М. Д. ДОРФМАН
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Интерес к Хибинскому щелочному массиву вызван не только уникаль
ными по запасам месторождениями апатита, но и своеобразным, часто не
повторимым комплексом разнообразных по составу минералов. Вместе 
с изучением этой интересной минерализации возникла и проблема генезиса, 
пегматитовых жил, содержащих эти минералы.

Исследования, проводившиеся в Хибинах под руководством А. Е. Ферс
мана начиная с 1920 г., к 1937 г. нашли отражение в известной книге «Ми
нералы Хибинских и Ловозерских тундр». Основное внимание в ней уде
ляется результатам детальных минералогических исследований, кроме- 
того, приводятся краткая характеристика и классификация пегматитовых 
тел. В основу классификации положен геохимический принцип, разрабо
танный А. Е. Ферсманом для гранитных пегматитов. Выделено 19 типов 
пегматитов по преобладающим комплексам минералов. В эту чисто мине
ралогическую классификацию вошли и жильные образования. Некоторые 
из них ни по сходству с вмещающими породами, ни по размеру зерен (размер 
зерен намного меньше, чем у вмещающих пород), ни по структурным осо
бенностям не отвечают характерным признакам пегматитов.

В 1949 г. Хибины снова оказались в центре внимания исследователей. 
Начался новый этап систематического изучения пегматитовых тел и ми
нералов в разных комплексах пород массива. При этом особое внимание 
уделялось изучению их внутренней структуры. Так, Л. С. Бородиным 
были детально исследованы пегматиты фойяитов, Ю. С. Слепневым — пег
матиты рисчорритов, И. П. Тихоненковым — пегматиты хибинитов и рис- 
чорритов северо-восточной части Хибин, М. Д. Дорфманом — пегматиты: 
ийолит-уртитов, Л. Л. Шилиным — пегматиты рисчорритов центральной 
части массива.

Наиболее интересна классификация пегматитов, предложенная Л. С. Бо
родиным (1957). В качестве основного принципа классификации он при
нимает концентрацию главных компонентов пегматита, определяющих 
характерные особенности химизма процесса образования щелочных пег
матитов: (K+Na) : Al, Si : А1 и FeO : MgO : Fe2Os. Указанный автор, 
исходя из этого, выделил две большие группы пегматитов: полевошпато
вые и нефелин-полевошпатовые. Среди них в зависимости от преоблада
ния одного из цветных минералов он различает пять основных видов, 
пегматитов: ильменит-микроклиновый, арфведсонит-микроклиновый, эги- 
рин-микроклиновый, нефелнн-микроклиновый с арфведсонитом, нефелин- 
микроклиновый с эгирином и арфведсонитом.

Л. С. Бородин выделяет два генетически различных типа жил: 1) син- 
генетичные пегматиты (тип фациальных, или шлировых, и тип жильных).
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сравнительно ранние по времени кристаллизации и, следовательно, до
вольно близкие по составу к вмещающим породам; 2) эпигенетические 
жилы, резко отличные по составу от вмещающих пород. Этой терминологией 
в дальнейшем мы и будем пользоваться.

В 1958 г. нами было начато детальное изучение минералогии пегмати
товых тел рисчорритов одного из комплексов пород Хибинского щелоч
ного массива. Фактическим материалом для генетических построений послу
жил ряд детально изученных пегматитовых тел и эпигенетические жилы, 
описание которых приводится ниже. Для иллюстрации единства процесса 
минералообразования в Хибинском щелочном массиве даются описания 
пегматитовых тел и из других комплексов пород.

Хибинский массив нефелиновых сиенитов представляет собой слож
ное интрузивное тело центрального типа, образовавшееся в несколько 
фаз. Внедрение магмы происходило последовательно по кольцевым или 
коническим разломам. Последовательность интрузивных фаз до настоя
щего времени остается дискуссионной. По Б. М. Куплетскому (1937), пе
риферическая хибинитовая и центральная фойяитовая зоны массива об
разовались одновременно. Далее внедрялись рисчорриты, пойкилитовые 
нефелиновые сиениты, ийолит-уртиты и генетически с ними связанные 
апатит-нефелиновые породы. Завершается процесс формирования мас
сива серией молодых жильных пород. По Н. А. Елисееву и др. (1939), 
фойяиты являются не ранней, а поздней стадией образования массива; 
за ними следуют жильные породы.

Каждый из главных интрузивных комплексов пород массива, как неод
нократно отмечали исследователи, характеризуется определенным типом 
пегматитов. Но если горные породы отличаются друг от друга по струк
турно-текстурным особенностям и минеральному составу, то пегматиты 
различных комплексов сходны в структурно-текстурном отношении и 
имеют в общем одинаковый состав: полевой шпат, нефелин, эгирин, арфвед- 
сонит или энигматит, а также эвдиалит, сфен и др.

Ранее считалось, что пегматиты рисчорритовой полосы богаче мине
ралами, чем пегматиты других комплексов Хибинского массива. Нами 
установлено, что в целом пегматиты из рисчорритов однотипны и, как 
правило, бедны минералами. Наибольшим разнообразием минералов от
личаются лишь тела, приуроченные к ослабленным тектоническим зонам. 
Обычно в них широко проявлены все стадии замещения и неоднократного 
наложения. Поэтому среди сотен пегматитовых тел лишь единичные жи
лы или отдельные пегматитовые поля являются полиминеральными. Вы
воды, которые следуют из анализа фактического материала по изучению 
пегматитовых и эпигенетических тел рисчорритов, могут иметь общее зна
чение для генезиса аналогичных образований всего Хибинского щелоч
ного массива.

Краткая характеристика рисчорритов. Рисчорриты — разновидности 
нефелиновых сиенитов пойкилитовой структуры нефелина и анортоклаза. 
Интрузия рисчорритов сформировалась в две субфазы, внедрившиеся по 
кольцевому разлому (Галахов, 1959). В первую из них образовалась пол
нокольцевая интрузия массивных рисчорритов в виде обрамленной хиби- 
нитами дуги, стянутой к центру и открытой к востоку. Во вторую субфазу 
сформировалась неполнокольцевая интрузия массивных гнейсовидных и 
трахитоидных рисчорритов, залегающих между хибинитами и ийолит- 
уртитами.

Характерной минералогической особенностью рисчорритов, кроме пой
килитовой структуры, является большое разнообразие темноцветных (лепи- 
домелан, эгирин, эгирин-диопсид, астрофиллит, арфведсонит), обнаружи
вающих значительные колебания в соотношениях, при довольно постоян
ном составе полевого шпата, принадлежащего к анортоклазу.

Средний состав (в %) рисчорритов полнокольцевой интрузии, базирующий
ся на многочисленных количественно-минералогических подсчетах, следую
52



щий: полевой шпат 49,8, нефелин 33,3, цветные минералы (пироксен, лепи- 
домелан, амфибол, астрофиллит, лампрофиллит) 15,7, акцессорные мине
ралы 1,2. Соотношение нефелина и полевого шпата в этих рисчорритах 
не превышает 1 : 1,5. В качестве акцессорных минералов наблюдаются 
эвдиалит, сфен, пектолит, рудный минерал, апатит, реже минерал группы 
ринколита.

Количественно-минералогический состав всех разновидностей рисчор- 
ритов неполнокольцевой интрузии более или менее постоянный (в %) : 
полевой шпат 65,4, нефелин 24,1, темноцветные компоненты (эгирин, лепи- 
домелан, арфведсонит) 8,8, второстепенные (пектолит, сфен, юкспорит, 
рудный минерал) 1,7. Соотношение нефелина и полевого шпата довольно 
постоянно и составляет в среднем 1 : 2,7 (Галахов, 1959).

Пегматитовые тела и эпигенетические жилы
При описании пегматитовых тел Хибинского щелочного массива мно

гие исследователи относили к пегматитам эгирин-астрофиллитовые, эги- 
риновые, ринколит-ловчорритовые, натролитовые и другие жильные те
ла, содержащие акцессорную редкометальную минерализацию. Однако 
эти жилы, как установлено нашими работами, образуются не в позднюю 
стадию магматического процесса, а в постмагматическую. Трудности раз
деления жил на собственно пегматитовые тела и постмагматические — 
эпигенетические жилы заключаются в том, что среди этих жил, образо
вавшихся после пегматитов, часто встречаются те же минералы, что и в 
пегматитах. На это обстоятельство мы обратили внимание еще в началь
ный период работ при изучении жильных образований в рисчорритах и 
в дальнейшем при исследовании все встречаемые жильные тела строго 
дифференцировали на два генетических типа.

В отличие от гранитных пегматитов, где могут иметь место критичес
кие явления и поэтому представляется возможным выделить магматичес
кую, пневматолитовую и гидротермальную стадии, в пегматитах щелоч
ной магмы четкую границу между этими стадиями провести нельзя. Здесь 
отсутствуют обычные для кислых пород явления типа грейзенизации, 
околожильных изменений и ряд других, т. е. этапы, характерные для 
пневматолитовых погонов. Между тем щелочная магма содержит фтор, 
хлор, углекислоту, воду, которые в процессе кристаллизации входят в 
ряд минералов на разной стадии кристаллизации расплава-раствора.

О. Ф. Татл (1961), изучая равновесие в системе К 20 —N a20 —А120 3— 
—S i0 2—Н 20, показал, что при низком давлении в присутствии водяного 
пара (1000 кГ/см2) жидкость содержит свыше 30% воды: «Разумная экстра
поляция величин, полученных экспериментальным путем, приводит к 
жидкостям, богатым силикатами калия (или натрия. — М. Д.) и водой. 
Эти жидкости настолько близки к тем, которые, как известно, проявляют 
непрерывную смесимость с водой, что почти нет сомнения в том, что сход
ные отношения существуют и в тех случаях, когда жидкости содержат 
небольшие количества глинозема. Из этого следует, что жидкости, состоя
щие первоначально из кварца и ортоклаза, но имеющие избыток калия 
(или натрия. — М .  Д.) по сравнению с отношениями калия к глинозему 
в ортоклазе (или натрия к глинозему в альбите. — М .  Д.), должны при 
кристаллизации под давлением в присутствии воды образовывать остаточ
ные жидкости, непрерывно смешивающиеся с водой» (стр. 648—649). В 
пределах тройной системы АЬ—Or—Q О. Ф. Татл разделяет богатую крем
неземом часть на два объема: «В одном из них жидкости содержат избы
ток глинозема по сравнению с отношением щелочи — глинозем в полевых 
шпатах; другой включает составы, в которых щелочи превышают те коли
чества, которые нужны для образования полевых штатов» (стр. 649). 
При фракционной кристаллизации жидкости в щелочной части систе
мы АЬ—Or—Q образуются остаточные растворы, богатые калием и натри
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ем. В них наблюдается непрерывное смешение с водой, как в системах 
К 20 —А120 3— S102—Н 20  и Na20 —А120 3—SiOa—Н 20 .

И. А. Островский (1956) на основании изучения растворимости воды 
в щелочно-железистом расплаве полагает, что в щелочных породах агпа- 
итового ряда при избытке щелочей на конечных стадиях магматической 

дифференциации расплав способен растворять большое количество Н 20  и 
поэтому переход от магматической стадии к гидротермальной не будет 
сопровождаться выделением большого количества воды в газовую фазу. 
Л. Н. Когарко (Когарко, Гуляева, 1965) в результате детального геохими
ческого исследования Ловозерского щелочного массива и анализа лите
ратурных физико-химических и экспериментальных данных приходит к 
выводу, что для летучих (F, С1) характерна тенденция растворения в ще
лочном расплаве и, следовательно, при повышенной щелочности отделение 
летучих от расплава-раствора будет затруднено.

Таким образом, исходя из этих экспериментальных данных, получен
ных при давлении пара 1000 кГ1сма, что примерно соответствует глуби
не 3 км, можно сделать вывод о преобладании суммы щелочей над глино
земом в остаточном расплаве-растворе агпаитового состава. При содер
жании летучих и воды в пегматитах щелочного комплекса пневматолито- 
вая стадия как этап процесса отсутствует, и границу между магматичес
кими и собственно гидротермальными образованиями провести трудно. 
Щелочная среда, в которой отделение F и С1 затруднено даже при более 
низких температуре и давлении, также способствует такому характеру 
процесса. Об этом свидетельствует поведение солей типа виллиомита (NaF) 
или шайрерита (Na3F S 0 4), которые с повышением температуры теряют 
способность к растворению (Когарко, Гуляева, 1965).

В свете этих данных подразделение щелочного пегматитового процесса 
на четыре стадии: магматически-флюидальную, флюидально-газовую,
флюидально-гидротермальную, гидротермальную, как это было сделано 
К. А. Власовым и др. (1959), по-видимому, нуждается в уточнении.

Как известно, пегматиты — это шлироподобные, жильные, линзовид
ные или неправильной формы тела, у которых минеральный состав бли
зок к составу окружающих пород; структура грубозернистая, часто гиган
тозернистая; строение закономерное или зональное; минерализация повы
шенная по сравнению с материнской породой.

В рисчорритах по морфологическим признакам выделяются два под
типа крупно- или гигантозернистых пегматитов: шлировые и жильные. 
По составу главных минералов в них различаются два вида: существенно 
полевошпатовые, почти мономинеральные, иногда с подчиненным коли
чеством нефелина и полевошпат-нефелиновые. В каждом из них по отдель
ным типоморфным минералам можно выделить ряд подвидов: с энигма- 
титом, с эгирином, с арфведсонитом, с эвдиалитом, с дельхайелитом, с 
ильменитом.

Шлировые пегматиты имеют более или менее изометричную форму, 
размер их достигает 3—5, редко 10 м. От жильных пегматитов они отли
чаются несколько более крупным или гигантским размером зерен. Пере
ходы пегматитов к вмещающим породам достаточно резки, контактовые 
зоны имеют мощность до 1—3 см.

Жильные пегматиты, как правило, маломощные (не более 1 м) и просле
живаются иногда по простиранию до 80 м. Выделяются крутопадаю
щие и пологопадающие. Последние приурочены главным образом 
к центральной части рисчорритовой полосы, а первые — к приконтак- 
товым зонам. Пегматиты приконтактовых зон обладают полосчатым стро
ением. Они полевошпатовые с пироксеном, иногда с эвдиалитом. Особен
ность их строения заключается в многократном чередовании полос сущест
венно меланократового и лейкократового состава.

Особое место занимают пегматитовые жилы в цирке Петрелиуса близ
54



контакта с хибинитами. Здесь среди рисчорритов выделяются своеобраз
ные нефелиновые сиениты типа жильной породы, полосчатые, с таксито- 
вой структурой. Эта порода мелко- или среднезернистая, с переменным 
содержанием темноцветных, в отдельных частях обогащена эвдиалитом. 
В ней выделяются два вида пегматитов. Преобладающий, среднезернистый, 
по составу близкий к вмещающим породам, — полевошпат-нефелиновый 
с эвдиалитом. Мощность жил до 20 см, протяженность до 10—15 м. Дру
гой вид — крупнозернистый мощностью до 60 см, по составу нефелин-поле- 
вошпатовый с эгирином. В первом виде нефелин розовый, шпреушейнового 
облика, замещается тончайшим агрегатом натролита, во втором — нефе
лин остается свежим. Всю породу, в том числе и пегматиты, местами се
кут тонкие (до 3—5 см) прожилки ринколита, имеющие явно более поздний 
наложенный характер.

Процессы замещения в пегматитах иногда приводят к почти полному 
их изменению, в результате чего от первичного комплекса минералов оста
ются только небольшие реликты. В то же время отдельные поздние стадии 
процесса часто проявляются самостоятельно вне пегматитовых тел и об
разуют жилы иного состава, чем вмещающие породы и их пегматиты. В 
соответствии с классификацией, предложенной Л. С. Бородиным (1957), 
мы называем их эпигенетическими жилами. Эти постмагматические эпи
генетические образования кроме жил могут иметь также форму тел непра
вильных очертаний.

По главным минералам выделяются следующие типы эпигенетических 
жил: эгирин-нептунитовые, эгириновые, астрофиллит-эгириновые, апатит- 
эгириновые, юкспорит-пектолитовые, ловчоррит-ринколитовые, цеолито- 
вые: а) натролитовые и натролит-апофиллитовые, б) томсонит-кальцитовые.

Развитие процесса замещения связано не только с переработкой пер
вичного комплекса минералов, но и с привносом вещества. Это приводит 
к усложнению внутренней структуры пегматита, а во вмещающих поро
дах — к образованию самостоятельных эпигенетических жил, количе
ство которых находится в прямой зависимости от тектонической обстанов
ки участка массива. Чем интенсивнее проявляется дизъюнктивная тек
тоника, тем разнообразнее в пегматитах процессы наложения и тем боль
ше возможностей для появления эпигенетических жил. Это хорошо вид
но на участке Эвдиалитовой перемычки на горе Куэльпор, на пегматито
вом поле горы Юкспор (полиминеральные жилы) и особенно на горе Эве- 
слогчорр, где мощная, длиной более 5 км ослабленная зона несет ринко- 
литовое оруденение вне связи с пегматитами и является часто секущей 
по отношению к пегматитам.

Ниже приводится описание наиболее типичных и интересных пегмати
товых тел и эпигенетических жил зоны рисчорритов.

Жильные проявления зоны рисчорритов. Пегматитовые тела и эпи
генетические жилы в пределах интрузивного комплекса рисчорритов рас
пределены весьма неравномерно. Наибольшее количество их отмечается 
в центральной части Хибин в приконтактовой зоне рисчорритов с фойяи- 
тами, на горе Эвеслогчорр, Юкспор, в южной части Кукисвумчорра, а 
также на Куэльпоре, в районах Эвдиалитовой и Цирконовой перемычек. 
Отдельные разрозненные тела пегматитов установлены на Кукисвумчорре, 
Расвумчорре и Поачвумчорре. Единичные мелкие пегматитовые выделе
ния встречаются изредка в северной части рисчорритовой полосы.

Гора Юкспор. Жильные проявления полнокольцевой интрузии рис
чорритов горы Юкспор изучались Н. Н. Гутковой (1934) и описаны ею 
как пегматиты. По нашим представлениям, здесь развиты не только собст
венно пегматиты, но и ассоциации минералов стадии замещения и самос
тоятельные эпигенетические жилы. Встречаются пегматиты обоих типов: 
полевошпат-нефелиновые, иногда с натролитом, а также полевошпато
вые с эгирином и поздними эгирином с астрофиллитом или юкспоритом.
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Первые имеют существенно нефелиновый состав, иногда с небольшим ко
личеством полевого шпата и лепидомелана, заместившего темноцветные 
минералы. Пегматиты часто неправильной формы, значительного протяже
ния и варьирующей мощности.

Довольно широко распространены полевошпат-нефелиновые пегмати
ты с натролитом, иногда в ассоциации с флюоритом и шабазитом, а также 
с небольшим количеством других низкотемпературных минералов: пек- 
толита, юкспорита, сфалерита, пирротина, галенита.

Примером генетически сложного образования является жилоподоб
ное пегматитовое тело в долине Гакмана. Полевошпатовая жила с эгири- 
ном находится в мелкозернистом эгириновом сиените, постепенно пере
ходящем в слюдяной. В результате позднего процесса, захватившего и 
собственно пегматитовое тело, и вмещающие его породы, нефелин и по
левой шпат пегматита заместились агрегатом крупных кристаллов натро- 
лита. В них в свою очередь заключены мелкие кристаллики флюорита 
и волокнистого, почти бесцветного эгирина. Иногда кристаллы натролита 
встречаются в пустотах разрушенного эгирина. Во вмещающих породах 
интенсивность процесса натролитизации по мере удаления от пегматита 
постепенно затухает.

Довольно обычны в зоне рисчорритов полевошпатовые жилы с эгири- 
ном, которые нередко образуют серию сближенных жил. Они распола
гаются как в ийолит-уртитах, граничащих с рисчорритами, так и в самих 
рисчорритах. Эти жилы бедны минералами. Зальбанды их сложены анор- 
токлазом, внутренняя часть — наложенным тонковолокнистым зеленым 
эгирином, иногда в ассоциации с кристаллами буро-розового сфена и аг
регатом волокнистого астрофиллита.

Заметно развиты в зоне рисчорритов самостоятельные эпигенетичес
кие астрофиллитовые жилы. В них преобладает волокнистый астрофил
лит, реже встречается крупнопластинчатый, местами собранный в звезды. 
Часто наблюдаются системы астрофиллит-эгириновых жил мощностью 
до 50 см и протяженностью до 30—40 м.

Эпигенетические пектолит-юкспоритовые жилы наиболее широко рас
пространены в районе обогащения рисчорритов лепидомеланом. Встре
чаются эгирин-юкспоритовые и юкспоритовые разновидности, мощность 
жил 3—15 см, длина 1—10 м. Все они широтного или близкого к нему 
простирания.

Пегматиты полевошпат-нефелиновые с эгирином в виде жил мощностью 
до 2 м прослеживаются по простиранию до 20—30 м. Внутренняя часть 
жил обнаруживает позднюю наложенную минерализацию: пектолит, юкспо- 
рит, лепидомелан, астрофиллит. Они встречаются главным образом на 
склоне Юкспора в долине Гакмана, на склонах Юкспора, обращенных 
к долине Лопарской, на перевале Лопарском, в долине Вуоннемиока.

В устье долины Гакмана в микроклин-эгириновом пегматите среди ин
тенсивно цеолитизированных участков и вмещающих рисчорритов в тон
коигольчатом эгирине наблюдается графит.

Пегматиты, генетически связанные с неполнокольцевой интрузией рис
чорритов на Юкспоре, тяготеют к гнейсовидно-трахитоидным их разно
видностям. Впервые они были изучены Н. Н. Гутковой (1934), М. С. Афа
насьевым и Е. А. Салье (1935), позднее В. Ф. Барабановым (1960). В ре
зультате детального исследования этих пегматитов Ю. С. Слепнев объе
динил их в единое пегматитовое поле.

Пегматиты представлены жилами, прослеживающимися по простира
нию до 500—700 м. Форма их в плане обычно четковидная с характерным 
чередованием раздувов и пережимов. Мощность колеблется от нескольких 
сантиметров до 4—5 м, преобладает 0,7—1,5 ж; часты тонкие ветвящиеся 
апофизы и ксенолиты вмещающих пород неправильной или остроуголь
ной формы.
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Жилы крупнозернистые, участками от средне- до мелкозернистых. 
Сложены они главным образом минералами собственно пегматитового 
процесса: микроклином (30—40 до 80%) и эгирином, а также арфведсо- 
нитом, энигматитом, нефелином, эвдиалитом, ферсманитом, ильменитом. 
К стадии замещения пегматитов относятся гакманит, канкринит, лепидо- 
мелан, альбит, натролит, катаплеит, циркон, минералы группы эльпи- 
дита-эвдидимита, анальцим, астрофиллит. К эпигенетической стадии при- 
принадлежат астрофиллит, пектолит, лопарит, рамзаит, натролит, ши
золит, уссингит, апофиллит, флюорит, кальцит, галенит, халькопирит, 
пирротин и др. Минералы двух последних стадий процесса в пегматите 
распределены неравномерно и составляют до 5%.

В пределах пегматитового поля иногда встречаются пегматитовые жилы 
чисто полевошпатового или существенно нефелинового состава. В боль
шинстве из них минералы распределены незакономерно. Лишь в некото
рых кажущаяся зональность определяется закономерным распределением 
продуктов наложения. Так, в раздувах отдельных пегматитовых жил пре
обладает микроклин, а в местах пережимов — эгирин. Аналогичный по 
составу эгирин образует и самостоятельные жилы, секущие пегматитовые 
тела и вмещающие их породы. Так же ведут себя ринколитовые, юкспорит- 
пектолитовые и цеолитовые образования, которые местами обособляются 
в самостоятельные гнезда или серии жил и прожилков непосредственно 
в пегматитах или во вмещающих породах.

В целом пегматитовые тела этого поля более или менее однотипны. Слож
ное внутреннее строение их и разнообразие минерального состава объяс
няются приуроченностью пегматитов к участку с неспокойной тектоничес
кой обстановкой, где помимо процессов замещения в пегматите широко 
развиты процессы наложения.

Далее приводится краткое описание наиболее характерных жил по 
Ю. С. Слепневу.

П е г м а т и т о в а я  ж и л а  № 1, крутопадающая, обнажается 
в эгирин-роговообманковых нефелиновых сиенитах и содержит их ксено
литы. В верхней части жилы наблюдается раздув до 4 м\ с глубиной мощ
ность ее падает до 1,5 м. Жила сложена преимущественно крупнозернис
тым микроклином (до 80%); в ней немного арфведсонита, эгирина, не
фелина, эвдиалита, а также поздних: канкринита, гакманита, лепидоме- 
лана, лампрофиллита и ловчоррита. Кристаллы микроклина расположены 
в жиле неравномерно, наиболее крупных размеров они достигают в раз
дуве. Здесь они сильно раздроблены, перемяты и залечены агрегатом эги
рина и акцессорного ловчоррита. Больше всего эгирина в контакте с вме
щающей породой и вокруг ксенолитов в виде прерывистой и невыдержан
ной по мощности оторочки (1—7 см). С эгирином оторочки ассоциирует 
ловчоррит, который образует паутину тонких прожилков, выклиниваю
щихся в направлении к центру жилы. На участках с повышенным коли
чеством игольчатого эгирина встречаются лампрофиллит, сфен и галенит. 
Крупные кристаллы арфведсонита (длиной до 15—20 см) почти полностью 
замещены мелкоигольчатым эгирином, а нефелин с периферии — канкри- 
нитом или гакманитом.

П е г м а т и т о в а я  ж и л а  № 3  прослежена по падению на про
тяжении 8—9 м (рис. 1). На этом участке она часто разветвляется на ряд 
маломощных прожилков, которые через несколько метров вновь соеди
няются, образуя единую жилу мощностью до 0,3—0,4 м. Пегматитовая 
жила состоит из микроклина (до 50%), эгирина (до 30—40%), а также 
арфведсонита и эвдиалита. В незначительном количестве в ней присутст
вуют поздний лампрофиллит и минералы стадии наложения — апатит, 
ловчоррит, сфен и натролит. Минералы в жиле распределены неравномер
но. Кристаллы микроклина дают сростки, в промежутках между которыми 
встречаются прерывистые скопления мелкокристаллического эгирина, лов-
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чоррита и одиночные мелкие кристал
лы медово-желтого сфена и эвдиа
лита. Во вмещающих породах и в самой 
пегматитовой жиле встречены прожилки 
ловчоррит-эгиринового или эгиринового 
состава.

Гора Кукисвумчорр. По данным 
Э. М. Бонштедт (1933), на Кукисвум- 
чорре рисчорриты богаты различными 
пегматитами, однако коренных обнаже
ний сравнительно мало. Среди пегмати
товых свалов на северных перемычках 
горы Кукисвумчорр и в восточной ее 
части наблюдаются самостоятельные 
линзы и глыбы ринколита, прожилки 
которого пронизывают эвдиалит. В боль
шом цирке верховьев р. Лопарской, при
мыкающем к горе Кукисвумчорр, акцес
сорный ловчоррит довольно обычен. 
Видимо, он приурочен к ослабленной 
зоне, продолжающейся и на соседней 
горе Юкспор в ущелье Гакмана, где 
ловчоррит иногда образует самостоятель
ные эпигенетические жилки. Здесь, как 
и на южном склоне Кукисвумчорра, 
очень мало коренных выходов, но 
все склоны покрыты осыпями, бога
тыми минералами, характерными для 
этого типа образований. В них присут

ствует розовато-бурый сфен, который цементирует крупные сростки крис
таллов нефелина. К северо-западу от этой осыпи в коренном залегании 
встречается много сильно разрушенных прожилков волокнистых эгирина и 
астрофиллита, а также пегматитовых тел неправильной формы (до 1,5 м) с 
крупным полевым шпатом, эвдиалитом, а также акцессорным ловчорритом.

На плато Кукисвумчорр полевошпатовые жилы пегматита с цирконом 
и ильменитом часто наблюдаются в коренных россыпях или в осыпях, по
крывающих склоны. В них кроме крупнозернистого полевого шпата, в ко
тором встречаются мелкие кристаллы циркона и ильменита, отмечаются 
в виде примеси эгирин и изредка астрофиллит, лепидомелан, флюорит 
и апатит. В образцах, обогащенных игольчатым поздним эгирином, часто 
встречаются кристаллы рамзаита. Вместе с цирконом и рамзаитом отмечает
ся и катаплеит. По данным Э. М. Бонштадт (1933), рамзаит вместе с иль
менитом не встречается. Позднее подобного рода ассоциация была уста
новлена в пегматите на Цирконовой перемычке на севере Кукисвумчорра 
(Дорфман и др., 1966). Следует отметить, что полевошпатовые пегматиты 
с цирконом и ильменитом распространены не только среди рисчорритов, 
но и среди фойяитов на горе Кукисвумчорр.

Гора Эвеслогчорр. На юго-западном конце южного склона горы в раз
вилке пятого притока р. Вуоннемиок на высоте 300—400 м от устья реки 
в зоне смятия рисчорритов неполнокольцевой интрузии располагается пег
матитовое поле. По структурным особенностям, характеру минерализации 
и взаимоотношениям с эпигенетическими жилами оно очень напоминает 
пегматитовое поле горы Юкспор, находящееся на противоположном конце 
тектонической зоны. Здесь установлено более 20 тел, сосредоточенных 
преимущественно в астрофиллит-эгириновых и амфибол-эгириновых пойки- 
литовых рисчорритах и в меньшей степени в массивных крупнокристалли
ческих рисчорритах.

Рис. 1. Пересечение жильного полево
шпатового пегматита эгириновой жи

лой (по Ю. С. Слепневу)
/  — эгирин; 2 — полевой шпат; 3 — мелко

зернистый нефелиновый сиенит
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Пегматитовые тела имеют самые разнообразные формы и размеры. 
По простиранию они прослеживаются на десятки метров. Мощность их 
даже в пределах одного тела пегматита меняется от нескольких сантимет
ров до 2—3 м в раздувах. Контакты с вмещающими породами четкие. 
Однородность пегматитовых тел иногда нарушается тектоническими под
вижками, в результате чего образуются линзовидные тела. В породах 
вокруг этих пегматитов развиты трахитоидные структуры, в которых вытя
нутые кристаллы эгирина, астрофиллита, сфена и другие минералы нахо
дятся в параллельном срастании.

Более всего развиты полевошпатовые, реже полевошпат-нефелиновые 
пегматиты с эгирином. Сравнительно редко здесь встречаются полевошпато
вые пегматиты с эгирином и эвдиалитом. Эти однообразные по составу 
тела почти всегда обнаруживают комплекс поздних минералов примерно 
одного состава. Разница между отдельными жильными телами заключает
ся лишь в том, что среди поздних минералов, таких, как эгирин, астрофил
лит и др., меняются лишь количественные соотношения. Наиболее распро
странены астрофиллит, а в отдельных жилах ловчоррит или натролит 
с лепидомеланом.

Примером пегматитового тела, где сульфидные минералы образуют 
иногда крупные скопления, является пегматитовая жила в ущелье Ферс
мана (Дорфман, Сендерова, 1964). Пегматит полевошпат-нефелинового 
типа с эгирином мощностью около 1,5 м прослеживается на 5 м. В контакте 
с рисчорритом за эгириновой оторочкой следует среднезернистый микро- 
клин-нефелиновый агрегат с эгирином пегматоидной структуры. К центру 
пегматит становится почти чисто микроклиновым, кристаллы его удлине
ны (до 15XЗои). Водном из прожилков позднего зеленого тонкоигольчато
го эгирина в центре жилы обнаружены отдельные скопления галенита до 
18 см в поперечнике. Кроме пироксеновых прожилков в пегматите наблю
дается альбит типа клевеландита, выполняющий тонкие длинные секу
щие трещины неправильной формы. По нефелину широко развивается 
канкринит, а в полостях выщелачивания в полевом шпате возникают ко
рочки анальцима. Натролит образует гнезда до 30 см в поперечнике, среди 
которых встречаются крупные кристаллы шизолита.

Полевошпат-нефелиновые пегматиты с эгирином содержат акцессорные 
ловчоррит, апатит, сфен и пирохлор. По внутреннему сложению и мине
ральному составу они в значительной мере идентичны пегматитам прикон- 
тактовой зоны неполнокольцевой интрузии рисчорритов горы Юкспор. 
Как и на Юкспорском поле пегматитов, во вмещающих их породах развита 
система трещин, выполненная поздним эгирином, иногда с примесью лов- 
чоррита.

На Эвеслогчорре широко развиты эпигенетические эгириновые и эгирин- 
астрофиллитовые жилы. На склонах горы часто встречаются обломки 
жил юкспорит-пектолитового и юкспорит-сфенового состава. В одной из 
юкспорит-астрофиллитовых жил Л. Л. Шилиным установлен карбоцер. 
Кроме жил этого состава изредка наблюдаются самостоятельные жилы 
мелкозернистого апатита с эгирином в зальбандах (ручей II) мощностью 
до 25 см, крупнозернистого натролита (ручьи IV и V) мощностью до 0,5 м 
и серия тонких разрозненных прожилков зонального сложения: перифери
ческая зона томсонитовая, апофиллитовая или шабазитовая, централь
ная — кальцитовая.

Среди жильных проявлений рисчорритов Эвеслогчорра отмечаются 
следующие минералы: калиевый полевой шпат, нефелин, эгирин трех гене
раций, арфведсонит, энигматит, эвдиалит, альбит, лампрофиллит, астро
филлит, лепидомелан, ферсманит, ловчоррит, ринколит, пирохлор, лопа- 
рит, рудный минерал, сфен, апатит, натролит, томсонит, апофиллит, сода
лит, канкринит, кальцит, флюорит, гидрослюда, селадонит, галенит.

Н а  К о а ш в е в  рисчорритах встречены прожилки голубого мелкозер
нистого апатита с натролитом и тонкоигольчатым эгирином.
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Гора Куэльпор. На этой горе пегматиты распространены широко, но 
концентрируются они главным образом на двух участках: в районе Эвдиа- 
литовой и Цирконовой перемычек. В первом количество их так велико, 
что можно говорить о пегматитовом поле.

На Эвдиалитовой перемычке наблюдаются и шлировые, и жильные 
пегматиты. Первые обычно имеют до 3—5, редко до 15 м в поперечнике,, 
они сравнительно редки; вторые мощностью до 1 м прослеживаются на рас
стоянии 10—20 м и распространены широко. Преобладают небольшие шли
ровые тела, состоящие из крупных выделений калиевого полевого шпата 
(до 90%), нефелина (10—30%) и эвдиалита (до 10%). В небольших количе
ствах в них присутствуют арфведсонит, эгирин, лампрофиллит. Структура 
шлировых пегматитов пегматоидная. Размеры лейстового полевого шпата 
иногда достигают 20—25 см. В интерстициях нефелина и калиевого полево
го шпата находятся эвдиалит, арфведсонит и немного эгирина.

Минеральный состав жильных пегматитов примерно аналогичен, а роль 
темноцветных возрастает (до 20%). Лейсты полевых шпатов имеют тенден
цию располагаться более или менее перпендикулярно ограничениям жилы. 
Зальбанды жил четкие и прямолинейные. В случае лейкократового состава 
жил границы с вмещающими породами менее ясные. Иногда жилы ветвят
ся, выполняя систему коротких пересекающихся контракционных трещин.

Строение и состав шлировых и жильных пегматитов становятся более 
сложными и разнообразными, когда • имеют место процессы замещения 
и наложения. Ниже описываются некоторые характерные пегматиты — 
шлировые и жильные, а также поздние эпигенетические жилы.

Ш л и р о в ы й  п е г м а т и т  Э в д и а л и т о в о й  п е р е м ы ч -  
к и является наиболее сложным по внутреннему строению. Он располо
жен на гребне перемычки примерно в 300 м к северо-востоку от топографи
ческого знака (рис. 2). Его размеры 10x6 м. По И. П. Тихоненкову 
(1963), детально изучившему этот пегматит, а также нашим данным, он 
обладает зональным строением. Контакт с вмещающими породами доволь
но резкий, местами заливообразный. Периферическая полевошпат-нефе- 
линовая с арфведсонитом зона состоит в основном из крупнозернистого 
микроклина (до 70%), арфведсонита (до 10—15%), нефелина (до 15%), 
эвдиалита и лепидомелана. В направлении к центру шлира пегматит ста
новится более меланократовым, арфведсонит замещается эгирином или ле- 
пидомеланом. В периферической его части наблюдаются тонкие (2—4 см) 
секущие прожилки шестоватого эгирина длиной более 1 м. Центральная

4-  4-  4- 4-  4-  4-  4"  4 - 4-  4-

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 1

1 — рисчоррит; 2 — крупнозер
нистый полевошпат-нефелино- 
вый пегматит с арфведсонитом; 
3 — прожилки шестоватого эги
рина или скопления крупнозер
нистого эгирина; 4 — эгирин л у 
чистый; 5 — блоки микроклина; 
6 — скопления мелкочешуйчато
го биотита; 7 — г а к м а н т ;  8 — 
кристаллы шизолита; 9 — натро-

Рис. 2. Шлировый пегматит 
с гакманитом и натролитом

лит; 10 — осыпь
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часть шлира (более 70% всей площади) сложена агрегатом гакманит-натро- 
литового состава. Гакманит в натролите образует отдельные желваки диа
метром до 0,5 м, которые с периферии или по трещинкам замещаются натро
литом. Натролитизация настолько мощно развита, что от первичных ми
нералов не сохранилось и следа. Аналогичный процесс цеолитизации про
явился и за пределами пегматита в рисчорритах, в непосредственной к нему 
близости. Здесь натролит образует гнездо до 40 см в поперечнике.

Размер зерен натролита, заместившего ядро пегматита, быстро увели
чивается к центру тела от мелкозернистого до крупнокристаллического 
(17—20 см). В натролите наблюдаются крупные кристаллы эгирина со 
следами разъедания со стороны базальных поверхностей, а также отдель
ные деформированные и разорванные кристаллы, залеченные натролитом. 
В промежутках между кристаллами натролита участками накапливается 
волокнистый эгирин с астрофиллитом. Среди мономинеральных выделений 
натролита довольно часто встречаются одиночные саблевидные кристаллы 
шизолита длиной до 15—18 см или лучистые его сростки. В натролите иног
да встречаются мелкие октаэдры ниоболопарита, мурманит, пирохлор, 
куплетскит, лампрофиллит, гидраргиллит, анальцим в форме колломорф- 
ных агрегатов, флюорит, галенит, сфалерит и саффлорит. Часть этих ми
нералов в приповерхностных участках заметно окисляется. Шизолит те
ряет прозрачность, становится бурым и хрупким, мурманит принимает 
темно-бурый цвет и распадается на мелкие, неправильной формы, хрупкие 
чешуйки, саффлорит переходит в скородит, галенит и сфалерит обохри- 
ваются.

Ж и л ь н ы й  т и п  п е г м а т и т а  Э в д и а л и т о в о й  п е р е -  
м ы ч к и. Для этого же пегматитового поля типичен жильный пегматит, 
крупнокристаллический, существенно микроклиновый, с эвдиали
том (рис. 3). Жила пологопадающая, асимметрично-зональная, мощностью 
около 80 см. Прослеживается она среди осыпи на расстоянии 14 м. В зоне 
верхнего контакта ооособляется крупнозернистый эвдиалит (5—7 см). 
Нижний контакт подчеркивается прожилком черного позднего призма
тического эгирина мощностью 2 мм. Основная часть жилы имеет почти 
мономинеральный микроклиновый состав. В единичных зернах и нерав
номерно присутствуют нефелин, коричневый сфен и эвдиалит. В интервале 
0,2—0,5 м от верхнего контакта микроклин в значительной мере перехо
дит в прозрачный ортоклаз, а нефелин с периферии замещается натроли
том, реже канкринитом. Далее в интерстициях полевого шпата появляется 
лучистый ринколит, который участками образует крупные гнезда непра
вильной формы, нередко соединенные друг с другом тонкими прожилками. 
С ним в тесной ассоциации находятся игольчатый эгирин, натролит, а в 
пустотках выщелачивания — флюорит, виноградовит, катаплеит и короч-

/  — первичные зоны пегматита, 
I I  — наложенная минерализа
ция. Зоны: 1 — эвдиалитовая,
2 — полевошпатовая, 3 — рин- 
колит-полевошпатовая, 4 — ас- 
•трофиллитовая, 5 — эгириновая

Рис. 3. Строение асимметрии' 
ного жильного пегматита
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ки натролита. Близ нижнего контакта в трещинках или в гнездах выде
ляется тонкоигольчатый эгирин. Вокруг коричневого сфена в зоне натро- 
литизации нефелина образуется каемка розового волокнистого сфена.

Таким образом, интересной особенностью этой жилы является нало
жение более поздней ассоциации минералов на собственно пегматитовую, 
чем и вызвана асимметричная ее зональность. Если эвдиалитовая и поле
вошпатовая зоны являются первичными, то появление полевошпат-ринко- 
литовой, астрофиллитовой и эгириновой зон можно объяснить только 
последовательным наложением на тектонически ослабленный участок но
вых порций расплава-раствора вплоть до низкотемпературных. Эгирино- 
вые прожилки развиваются и за пределами пегматита, непосредственно 
в рисчорритах.

Рис. 4. Соотношение жиль
ного полевошпат-нефелино- 
вого пегматита с эпигенети
ческой астрофиллит-эгирино- 
вой жилой шестоватого сло

жения
Пш — полевошпат-нефелиновый 
пегматит; Зв  — эвдиалит; А — 
астрофиллит-эгириновая ж ила 
шестоватого сложения; Э г—эги
рин крупнозернистый, Пш +  Н — 
полевой шпат с нефелином; 
черная полоса — мономинераль- 

ная полевошпатовая ж илка

Примером наложения эпигенетической жилы на жильный пегматит 
может служить одна из эгирин-астрофиллитовых жил, расположенная 
в 350 м к северу от топографического знака на Эвдиалитовой перемычке 
и в 25—30 м ниже интенсивно замещенного шлирового пегматита с гакма- 
нитом. Жила (рис. 4) начинается двумя тонкими прожилками, которые 
через 40—45 см сливаются в одно тело, состоящее из параллельно сраста
ющихся волокон эгирина и астрофиллита, и далее в направлении на за
пад, не меняя мощности (в среднем 4 см), прослеживается до слияния с по- 
левошпат-эгириновой с эвдиалитом пегматитовой жилой мощностью около 
30 см. На коротком интервале они следуют в параллельном срастании, 
а далее эгирин-астрофиллитовая жила исчезает. С этого места пегматит 
обогащается поздним игольчатым эгирином и астрофиллитом, которые рас
пределяются в теле пегматита неравномерно в виде гнезд неправильных 
очертаний или по системе тонких секущих трещин. Эти минералы обычно 
наблюдаются в параллельно-шестоватом срастании с преобладанием одного 
над другим, вплоть до мономинеральных обособлений. На таких участках 
нередко появляется тонкоигольчатый ринколит в виде мелких бесформен
ных гнезд или прожилков и в интерстициях полевого шпата. Отдельные 
участки ринколита ассоциируют с желтым мелкозернистым сфеном. 
В местах, где крупнозернистый эвдиалит дробится, обломки его сцементи
рованы тонкоигольчатым эгирином поздней генерации.

В осыпях Эвдиалитовой перемычки встречаются обломки тонковолок
нистого, почти мономинерального плойчатого астрофиллита. Количество 
их настолько велико, что можно предположить существование серии само
стоятельных жил. В астрофиллите иногда наблюдаются мелкие (до IX 
Х 0 , 2  мм), прозрачные, хорошо образованные кристаллики апатита и еди
ничные зерна эгирина. На склонах горы среди обломков пород встречают
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ся крупные куски коричневого плотного натролита, пронизанного тончай
шими выделениями астрофиллита; последний и является причиной не
обычной окраски натролита.

На границе Куэльпора с Кукисвумчорром жильные пегматиты в корен
ном залегании не обнаружены. Здесь на водоразделе Цирконовой пере
мычки встречены два развала пегматитовых тел изометричной формы. 
Округлые очертания этих участков повторяют, вероятно, первичную фор
му шлировых тел. Диаметр одного около 5 м, другого— 15—-18 м. Оба 
пегматита обладают идентичным строением и минеральным составом. При
водим описание наиболее крупного из них.

Ш л и р о в  ый  п е г м а т и т  Ц и р к о н о в о й  п е р е м ы ч к и .  
Периферическая зона пегматитового тела, о которой можно судить лишь 
по небольшим коренным обнажениям, обладает среднезернистой пегма- 
тоидной структурой. По составу это микроклин-нефелиновый пегматит 
с эгирином, арфведсонитом и небольшим количеством эвдиалита. В зоне 
мощностью 0,3—1,5 м преобладает микроклин (60—80%), нефелина до 20%. 
За ней следует гигантокристаллическая арфведсонит-микроклиновая зона, 
в которой отдельные кристаллы микроклина достигают 0,5 X 0,20 X 1,5 м, 
а арфведсонита — 30x7 см. Далее располагается зона микроклина с зеле
ным тонкоигольчатым или лучистым эгирином, заместившим, видимо, арф- 
ведсонит. О первичном составе ядра пегматита судить трудно, так как 
оно полностью замещено натролитом.

Все разнообразие минерального состава связано с этой замещенной 
частью. Об интенсивности процесса изменения пегматита можно судить 
по крупным блокам микроклина, граничащим с зоной изменения. Разъеда
ние и растворение микроклина привело к появлению в нем каверн непра
вильной формы глубиной до 5—10 см или ячеистых пустот, параллельных 
направлениям спайности минерала. Натролитовый агрегат в ядре пегма
тита диаметром до 3 м располагается асимметрично, приближаясь к вме
щающему рисчорриту в восточной части шлира. Среди плотной фарфоро
видной или среднезернистой массы натролита выделяется и лучистая его 
разновидность с длиной кристаллов до 15 см. В натролите участками на
блюдаются сростки длиннопризматических кристаллов рамзаита (до 60%) 
с эгирином (Дорфман и др., 1966). На поверхности кристаллов рамзаита 
растут мелкие пластинчатые кристаллы ильменита. В натролите отмеча
ются также гнезда сильно окисленного сфалерита.

У границы натролитового ядра наблюдаются участки мелкозернистого 
ортоклаза. В нем находится ильменит в пластинках длиной до 5 см и из
редка в сростках кристаллов типа «каменного цветка». В ортоклазе 
обнаруживаются значительные скопления мелкозернистого циркона не
правильных очертаний. Крупные, хорошо образованные кристаллы цир
кона (до 2 см в ребре) известны только в лучистом агрегате натролита; 
в нем ильменит отсутствует. В районе Цирконовой перемычки в свалах 
иногда встречаются обломки натролитовых жил с астрофиллитом и гале
нитом.

Гора Каскасньюнчорр. Примером одновременного развития двух морфо
логических типов пегматитов (шлировых и жильных), а также поздних 
эпигенетических образований в одном поле являются слюдяные рисчор- 
риты горы Каскасньюнчорр. На южном ее склоне в направлении от плато 
к основанию на расстоянии 70 м прослеживается пегматитовое поле с 
большим количеством тел различной ориентировки (рис. 5).

Соотношения между шлировыми пегматитами и жильными не совсем 
ясны. Иногда создается впечатление, что жильные пегматиты являются 
секущими по отношению к шлировым, местами жильные пегматиты обра
зуют раздувы, и тогда они как бы переходят в шлировые. В то же время 
шлировые тела часто дают апофизы, быстро выклинивающиеся в разные 
стороны. Размер шлировых тел обычно не более 1 м в поперечнике. Круп
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ность зерна в них от периферии к центру быстро увеличивается до гигант
ских размеров. Мощность жильных пегматитов не превышает 0,5—0,8 м.

По минеральному составу все эти тела очень близки, хотя шлировые 
чаще бывают существенно полевошпатовыми или даже чисто полевошпато
выми. В тех и других пегматитах в небольшом количестве встречаются 
нефелин, эгирин и эвдиалит. Последний часто сосредоточен в перифери
ческой части шлировых пегматитов в виде оторочки до 10 см, а в других 
частях образует крупные выделения неправильной формы (до 5—10 см). 
Жильные пегматиты отличаются направленной структурой минералов. 
Лейсты полевых шпатов и зерна эгирина располагаются почти поперек 
ограничений жилы. Как и в шлировых пегматитах, размер зерен к центру 
жил быстро возрастает, но ориентировка сохраняется. Некоторые жилы

Рис. 5. Участок пегматитового поля в слюдяных рисчорритах 
1 — жильный пегматит; 2 — эгирин-астрофиллитовые жилы

по простиранию обогащаются темноцветными, особенно к участкам вы
клинивания.

В пределах этого же поля развиты и эгирин-астрофиллитовые жилы 
мощностью до 10—15 см, которые являются секущими по отношению и к 
шлировым, и к жильным пегматитам. Эти жилы иногда как бы обтекают 
шлировые пегматиты, и тогда возникают своеобразные тела, в ядре кото
рых находится полевой шпат, а на периферии — эгирин с астрофилли
том (см. рис. 5).

Таким образом, минеральный состав пегматитов этого поля довольно 
бедный: полевой шпат, нефелин, эвдиалит и эгирин. Секущие их эгирин- 
астрофиллитовые жилы являются типичными эпигенетическими образо
ваниями, которые при наложении на ранее образованные пегматиты ус
ложняют их строение и состав. Обилие различно ориентированных тел 
разного генезиса на участке горы Каскасньюнчорр вызвано неспокойной 
тектонической обстановкой, характерной для слюдяных рисчорритов не
полнокольцевой интрузии.

Гора Поачвумчорр характеризуется максимальным развитием массивных 
рисчорритов, где пегматиты встречаются сравнительно редко. Преобладают 
шлировые, а жильные единичны и расположены главным образом в южной 
части Поачвумчорра, где отмечаются также крупные гнезда флюорита.

Для северной части горы характерны разрозненные небольшие (до 1 м 
в поперечнике) шлировые пегматиты. По составу они полевошпат-нефели- 
новые с эвдиалитом, полевошпатовые с ильменитом или с энигматитом.
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В них в слабой степени проявлены лишь процессы замещения. Иногда 
по микроклину образуется ортоклаз, а эвдиалит превращается в циркон.

Наиболее интересен шлировый пегматит на вершине горы Поачвум- 
чорр размером 1,2X2 ж. Состав пегматита, поданным Г. А. Анненковой, 
существенно микроклин-эгириновый с большим количеством циркона. 
Полевой шпат частично адуляризирован и образует лейсты размером до 
4X20 см. Они собраны в блоки и цементируются тонкоигольчатым эги- 
рином (длиной до 3 мм). Почти мономинеральные участки этого эгирина 
достигают 10—20 см в поперечнике. К ним приурочены мелкие выделения 
ильменита (до 3 мм) и редкие пластинчатые его кристаллы длиной до 30 см 
при толщине 2—3 мм. Циркон находится в ассоциации с полевым шпатом 
и в пустотках от раннего эгирина, замещенного поздним тонкоигольчатым. 
Кристаллы циркона мелкие, одиночные или образуют сростки до 4 мм 
в ребре. В ассоциации с поздним эгирином отмечаются также мелкозерни
стый белый апатит и халькопирит (величиной 1—3 мм).

В южной части Поачвумчорра наряду с мелкими шлировыми пегмати
тами встречаются и большие (до 10 м в поперечнике) аналогичного микро- 
клинового (до 80%) состава. Их крупно- и гигантозернистый микроклин 
включает тонкие (1—3 мм) пластины ильменита и небольшие количества 
эгирина, энигматита и лампрофиллита. Здесь обнаружены реакционные 
явления, в результате которых по ильмениту и лампрофиллиту образо
вался волокнистый рамзаит (Дорфман и др.„ 1966), а по энигматиту — 
эгирин и астрофиллит.

Жильные пегматиты мало характерны для Поачвумчорра. Они имеют 
существенно микроклиновый состав и иногда в краевых частях содержат 
немного нефелина (5—10%) или разрозненные зерна эвдиалита. Мощ
ность жил до 1, чаще 0,5—0,7 м. По простиранию они прослеживаются 
на расстоянии 5—8 м. В некоторых жилах нефелин с периферии почти 
полностью замещается гакманитом, по которому затем в гидротермаль
ную стадию развивается натролит. В таких жилах в пустотках выщелачи
вания наблюдаются апатит, ненадкевичит и катаплеит. В интерстициях 
зерен полевого шпата или секущих пегматит трещинках отмечаются иголь
чатый агрегат ринколита и астрофиллита, а также тонкие пленки синего 
флюорита.

Одиночные мономинеральные жилки ринколита мощностью 2—3 см, 
секущие шпреуштейнезированные участки рисчоррита, наблюдаются в цир
ке Петрелиус. С поверхности они покрыты коркой белого вудъяврита. 
Приуроченность ринколита к самостоятельным эпигенетическим телам 
подтверждается наблюдениями и в других комплексах пород. Так, в ма- 
линьитах на восточном склоне горы Иидичвумчорр примерно в 3 км за
паднее горы Куэльпор установлена серия мелких округлых гнезд ринко
лита почти мономинерального состава размером 0,2—0,6 м. Одно из них 
обнаружено и в небольшом шлировом пегматите. Все эти гнезда, в том 
числе и в пегматите, как бы нанизаны на строго выдержанную линейную 
тектоническую зону, прослеживающуюся на расстоянии более 100 ж. Интер
валы между скоплениями ринколита колеблются от 3 до 15 ж. Контакты 
гнезд с породами резкие, четкие. Такие же они и в самом пегматите 
(рис. 6). Этот шлировый полевошпат-нефелиновый пегматит с эгирином 
и эвдиалитом имеет размер 3 x 4  ж. С периферии он среднезернистый (2— 
4 см), в направлении к центру размер зерен постепенно увеличивается 
(до 5—8 см), но количественно-минеральный состав почти не изменяется. 
Лишь в центре тела содержание эвдиалита увеличивается. Эвдиалит обычно 
образует одиночные разрозненные ксеноморфные зерна размером не более 
1—1,5 см в поперечнике. Только по периферии пегматита иногда наблю
даются его скопления размером до 20x30 см. Ринколит в пегматите редок 
и встречен только в мелких, неправильной формы гнездах до 2 см в попе
речнике. При близком расположении они соединяются тонкими прожил-
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ками. Главная масса ринколита в ас
социации с тон ко игольчатым эгири- 
ном сосредоточена в краевой части 
пегматита в гнезде овальной формы 
(2X1,2 м). В нем ринколит образует 
крупные лучистые агрегаты кристал
лов длиной до 20 см, размер которых 
на контакте с пегматитом уменьшает
ся до 5—8 см.

Гора Рисчорр. Пегматитовые тела 
здесь неизвестны. Редкие обломки 
крупнозернистых полевошпатовых 
пегматитов с эгирином наблюдаются! 
лишь в глыбовой осыпи. Исключение 
составляет небольшой шлировый пег
матит (1,3 X 1,5 м) на юго-восточ
ном склоне западной части Рисчорра. 
По структуре и распределению ми
нералов в пегматите выделяются две 
зоны: периферическая микроклин-не- 
фелиновая с эгирином и бурым эв-
колитом и центральная микроклин- 
эгириновая. В пегматите широко про
явились процессы замещения. В на
ружной зоне эгирин почти полностью 
замещен агрегатом спутанно-волокни
стого эгирина, мелкочешуйчатого био
тита и частично натролитом, а нефе
лин с периферии переходит в канкри- 

нит. Центральная часть пегматита почти нацело изменена. В ней от поле
вого шпата сохраняются лишь реликты альбитизированного минерала (аль
бит распада и альбит в трещинках) или очертания первоначального об
лика кристаллов минерала. Главную массу составляет натролит, в котором 
находятся мелкие (не более 1 мм) зерна призматического сфена, астрофил
лита, ринколита и желтого таблитчатого эвколита с высоким содержанием 
редких земель (Анненкова, Молева, 1963). В пустотках выщелачивания 
на поверхностях позднего волокнистого эгирина и на зернах редкоземель
ного эвколита наблюдаются чешуйки катаплеита.

Гора Расвумчорр. Пегматитовые тела и эпигенетические жилы на этой 
горе наблюдаются редко: лишь в Апатитовом цирке и близ ущелья Драз
нящее эхо. В Апатитовом цирке жильные пегматиты встречаются в при- 
контактовой зоне рисчорритов на расстоянии 30—50 м от апатит-нефе- 
линового тела. В коренном залегании они установлены в карьере над усту
пами горизонтов 730, 700 и 685 м. По данным М. Н. Соколовой, изучавшей 
эти пегматиты, они характеризуются небольшой протяженностью (до 10 м), 
невыдержанными мощностями (1—30 см) и элементами залегания. Их жи
лы приурочены к системе различно ориентированных трещин, среди ко
торых преобладают крутые, с углами 60—90°. Контакты их отчетливые 
и довольно ровные. Главными минералами пегматитов являются таблит
чатый амазонитоподобный микроклин (до 3 см) и арфведсонит, образую
щий длиннопризматические кристаллы величиной до 5 см. В подчиненном 
количестве присутствует нефелин. Кроме того, в жилах наблюдаются эниг- 
матит, эвдиалит, лампрофиллит и такие редкие минералы, как дельхайе- 
лит, вадеит, щербаковит, беталомоносовит, ловозерит, а также лопарит, 
астрофиллит, поздний эгирин (III) и гизингерит.

В рисчоррите близ ущелья Дразнящее эхо иногда встречаются 
тонкие прожилки (1— 3 см), состоящие в основном из дельхайелита,.

Рис. 6. Соотношение гнезд ринколита, 
приуроченных к линейной тектонической 
зоне в малиньите (белое поле), и шлиро- 

вого пегматита
/  — среднезернистый полевошпат-эгириновый 

пегматит; 2 — то же, с небольшим количест
вом неравномерно рассеянного эвдиалита; 

3 — гнезда ринколита
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небольшого количества беталомоносовита и изредка микроклина с арф- 
ведсонитом.

Количественные соотношения минералов в пегматитовых жилах Апати
тового цирка варьируют в широких пределах. На одних участках встре
чаются жилы, в которых преимущественно развиты эвдиалит и лампро- 
филлит при незначительном содержании микроклина и арфведсонита. 
На других наряду с арфведсонитом и микроклином широко развиты дель- 
хайелит, беталомоносовит и эгирин, среди которых нередко присутствует 
большое количество гизингерита. Последний, как и анатаз по лампрофилли- 
ту или нонтронит по эгирину, возник в гипергенных условиях; в Апатито
вом цирке этот процесс широко развит.

Все разнообразие минерального состава жил определяется последова
тельностью парагенетических ассоциаций. Наиболее ранняя ассоциация 
представлена микроклином, нефелином, энигматитом и лампрофиллитом. 
Более поздняя включает дельхайелит, беталомоносовит, щербаковит, ва- 
деит, ловозерит и редко лопарит. По М. Н. Соколовой, вадеит и ловозерит 
образуются при замещении ими эвдиалита. В дельхайелите наблюдаются 
включения ранних зерен эвдиалита и лампрофиллита и тонкие прожилки 
пектолита. Завершается процесс минералообразования игольчатым зеле
ным эгирином.

Наряду с пегматитовыми телами жильной формы встречается и серия 
самостоятельных эпигенетических жил, в которой полностью отсутствуют 
минералы ранней стадии кристаллизации пегматитов. Таковы, например, 
дельхайелитовые с беталомоносовитом, эгириновые с лампрофиллитом 
или существенно эгириновые. Одновременное присутствие в приконтакто- 
вых рисчорритах всей серии различных по составу жил, а непосредственно 
в рисчорритах комплекса минералов, по составу идентичного эпигенети
ческим жилам, свидетельствует о том, что на этом участке имели место 
локальные подвижки, которые и привели к образованию сложных по соста
ву и строению тел.

На Апатитовом цирке и на плато Расвумчорр в той же приконтакто- 
вой зоне наблюдаются натролитовые жилы мощностью от 1—2 до 10 см. 
Они приурочены к серии различно ориентированных трещин и слагаются 
мелкокристаллическим до игольчатого натролитом, ориентированным пер
пендикулярно контактам. Центральная часть их выполнена крупнозер
нистым кальцитом, скопления которого достигают 10 см, и более мелкозер
нистым его агрегатом с отдельными уплощенными ромбоэдрическими кри
сталлами. Иногда натролит цементирует брекчированные участки пород. 
Вокруг таких остроугольных обломков шестоватый натролит ориентиро
ван субпараллельно их поверхностям, а сами реликты пород интенсивно 
цеолитизированы.

В северной части рисчорритовой полосы (от р. Лявойок до р. Северной 
Солуайв) пегматиты встречаются редко. Здесь они образуют небольшие 
шлировые тела (до 0,5—1 м) существенно полевошпатового, почти моно- 
минерального состава. Лишь изредка среди крупных гигантопластинча
тых кристаллов микроклина встречается примесь энигматита, арфведсо
нита, эвдиалита и апатита.

Парагенетические ассоциации'минералов
Особенностью пегматитов рисчорритовой полосы Хибинского массива 

является широкое развитие процессов наложения, наиболее интенсивно 
проявленное на участках повышенной тектонической активности. В таких 
областях, как приконтактовая зона рисчорритов с фойяитами на Эвеслог- 
чорре, Юкспоре, частично на Южном Кукисвумчорре, а также на Куэль- 
поре в районе Эвдиалитовой и Цирконовой перемычек, пегматитовые тела 
характеризуются сложным внутренним строением, разнообразным комплек-
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Т а б л и ц а  I
Схема формирования пегматитовых тел и эпигенетических жил (соотношение 

пегматитовых тел, этапов наложения и эпигенетических жил на участках с неспокойной
тектонической обстановкой)

Тип образования

Пегматитовые тела Этапы наложения в пегма
титах (_1) и идентичные им 

по минеральному составу 
эпигенетические образова

ния (Т)

П
ер

ви
ч

ны
й 

эт
ап

 
кр

ис
та

л
ли

за
ци

и Этапы замещения (автометасоматоз) 
1

1 а 16 | 1в 1 2 3 4 5 | 6 7

I. Пегматит полевошпа
товый

А. Полевошпат-арфвед- 
сонитовый

Б. Полевошпат-энигма- 
титовый

Лепидомелан Эгирин

Астрофиллит » Катапле-
ит

В. Полевошпат-ильмени- 
товый

Циркон Альбит
Рамзаит

Згирин

Г. Полевошпат-дельхай- 
елит-ломоносовитовый

Пектолит Вадеит

И . Пегматит полево- 
ш пат-нефелиновый

А. Полевошпат-не.фелин- 
арфведсонитовый

Б. Полевошпат-нефелии- 
эгирин-эвдиалитовый

К анкринит

Содалит
»

Л епидо- ?>
мелан

Н атролит 
Астрофил- »

лит Ц иркон

В. Полевошпат-нефелин 
энигматит-эвдиалито- 
вый

Г. Полевошпат-нефелин- 
ильменитовый

I I I .  Эпигенетические жи
лы

1. Эгирин-нептунитовая
2. Эгирин-астрофилли- 

товая
3. Апатит-эгириновая
4. [ Юкспорит-пектолито- 

вая
5. Ринколитовая (лов- 

чорритовая)
6. Натролитовая (цеоли- 

товая)
7. Флюоритовая

Циркон Н атролит
Альбит Рам заит

П р и м е ч а н и е .  Н аправления знаков (j" _L) в нижней правой части схемы дают представлю, 
ние о том, в какой тектонической обстановке происходило развитие пегматитового процесса. При 
наличии подвижек в пределах пегматитового тела ( J J  имеют место явления замещения и наложе
ния, которые приводят к усложнению минерального комплекса, появлению сменяющих друг дру
га парагенетических ассоциаций, вплоть до низкотемпературны х, и возникновению некоторых 
реакционных минералов. Если же тектонические нарушения проявились вне пегматитовых тел во 
вмещающих породах (Т ), то образуются самостоятельные эпигенетические жилы, часто отвечаю
щ ие по минеральным ассоциациям отдельным стадиям наложения в пегматитовых телах. М инера
лы, помещенные в вертикальных столбцах, отвечают определенным парагенетическим ассоциациям.

сом минералов, вплоть до низкотемпературных гидротермальных, и про- 
цессами замещения. Последние развиваются не только в пределах тела 
пегматита, но и во вмещающих породах. В таких участках пород, испытав
ших неоднократное дробление, образуются серии эпигенетических жил, 
минеральный состав которых часто отвечает минеральному составу от
дельных стадий пегматитового процесса. Такие жилы нередко секут пегма
титовые тела.

Пегматиты рисчорритов, формировавшиеся в спокойной тектониче
ской обстановке, как правило, бедны минералами, и автометасоматоз в них 
проявлен слабо.
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Схема образования пегматитовых тел, значение тектонических подви
жек в их развитии, а также взаимосвязь этапов замещения и наложения 
в пегматитовых телах показаны в табл. 1. Возникновение эпигенетических 
жил по времени совпадает с этапом наложения в пегматитовых телах.

По парагенетическим ассоциациям пегматитов ранней стадии кристал
лизации выделяются два типа: пегматит полевошпатовый и пегматит поле- 
вошпат-нефелиновый.

По наличию в каждом из них характерного первичного темноцветного 
минерала или типичного акцессорного минерала к названию каждого типа 
добавляется соответствующий минерал: полевошпатовый с арфведсони- 
том, с энигматитом, с дельхайелитом.

По такому же принципу подразделяется полевошпат-нефелиновый тип 
пегматита: с арфведсонитом, эгирином и эвдиалитом, с энигматитом и с иль
менитом.

Последующие этапы минералообразования связаны с проникновением 
эволюционирующего остаточного расплава-раствора магмы по системе 
трещин как в пегматитовое тело, так и во вмещающие его породы. При этом 
каждый из этапов характеризуется определенными парагенетическими 
ассоциациями минералов.

Минералы стадии наложения не типичны для собственно пегматито
вого процесса, и поэтому их состав не отражается в названии типа пегма
тита (см. табл. 1).

В пределах пегматитового тела растворы стадии наложения нередко 
вступают в реакцию с ранее образованными минералами, и тогда параге- 
нетические ассоциации усложняются. По парагенетическим ассоциациям 
минералов эпигенетических жил выделяются шесть типов: эгирин-непту- 
нитовый, эгирин-астрофиллитовый, апатит-эгириновый, юкспорит-пекто- 
литовый, ринколитовый (ловчорритовый), натролитовый (цеолитовый). 
С последним низкотемпературным этапом связано большое разнообразие 
минералов. Так как последовательность выделения парагенетических ассо
циаций в нем не всегда ясна, то порядок их выделения является условным. 
Определена лишь приуроченность отдельных минералов или групп мине
ралов к определенным стадиям процесса. В табл. 2 приводятся парагене- 
тические ассоциации минералов пегматитовых тел, стадий наложения 
и эпигенетических жил. Среди эпигенетических жил наблюдаются ассо
циации минералов, которые не встречаются среди минералов стадии нало
жения в пегматитах. К ним относятся апатит-эгириновые и цеолитовые: 
томсонит-кальцитовые и апофиллит-натролитовые.

Соображения о генезисе пегматитовых тел и эпигенетических жил
Геолого-минералогические исследования, а также литературные дан

ные (Островский, 1956; Бородин, 1957; Татл, 1961; Когарко, Гуляева, 
1965) показывают, что пегматиты рисчорритовой полосы, как и вообще 
нефелиновых сиенитов Хибинского массива, представляют собой образо
вания, связанные с кристаллизацией остаточного расплава-раствора, зна
чительно обогащенного щелочами (К и Na). В таком расплаве-растворе 
в процессе кристаллизационной дифференциации (Татл, 1961) происходит 
непрерывное смешивание силикатной части с водой, и поэтому переход 
от магматической стадии к гидротермальной будет постепенным. Для этого 
процесса даже при наличии в растворе фтора и хлора характерно отсут
ствие пневматолитовой фазы, приводящей к критическим явлениям.

Формирование пегматитов обусловлено двумя основными процессами: 
кристаллизационной дифференциацией и инфильтрационным метасомато
зом. Кристаллизация пегматитового расплава-раствора на первой стадии 
процесса происходит в замкнутой полости, т. е. в закрытой физико-хими
ческой системе. Если камера имеет более или менее изометричную форму,
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о Т а б л и ц а  2
лавные парагенетические ассоциации минералов пегматитовых тел, стадии наложения и эпигенетических жил в последовательности выделения

Тип образо
вания

М инералы пегматита и этапов замещения

первичные замещения
ти н ералы  этапов наложения в пегматитах и эпигенетические ж илы

1 1 а 16 1 в 2 3 4 5 6 ба 66 6в 6г 7

I. Пегматит по
левош патовый

IA. С арфвед- 
сонитом

Микроклин
Арфведсонит
Эгирин
Эвдиалит

Лепидо-
мелан

Эгирин К атаплеит Пектолит 
Юкспори г 

Эгирин 
Сфен

ТБ. С энигма- 
титом

М икроклин
Энигматит
Эвдиалит
Апатит

Астрофил
лит

»

I B . С ильмени
том

М икроклии
Эгирин
Ильменит
Эвдиалит

Циркон Рамзаит
Эгирин

Сфен Апатит
Эгирин

Ц \ С дельхай- 
елитом и |3-ло- 
моносовитом

М икроклин
Энигматит
Лампрофил-
лит
Эвдиалит

Ловозсрит
Вадеит

Эгирин Дельхай-
елит

Пектолит
Щербако-

вит
(3-ломоно-

совит

Лампро-
филлит
Эгирин

Эгирин
Н атролит

II. Пегматит 
полевош пат-не- 
фелиновый
П А . С арфвед- 

сопитом
М икроклин
Нефелин
Арфведсонит
Сфен
Лампрофил-
лит

Содалит
(гакманит)

Канкри-
нит

Лепидоме-
лан

Эгирин
Астро
филлит

Юкспорит
Пектолит

Сфен
Апатит

Пирохлор
Ринколит-
ловчоррит

Натролит
Ильменит
Ортоклаз
Циркон

Эгирин
Рамзаит
Н атролит
Циркон

Астрофиллит
Н атролит
Ш изолит

Мурманит
Ниоболопарит

К уплетскит

Апатит 
Эгирин 
Рамзаит 

Флюорит 
Ненадке- 

вичи г

Сфале
рит 

Г але- 
нит

Ц Б . С эгири- 
ном и эвдиали
том

М икроклин 
Нефелин 
Эгирин 
Эвдиалит 
Сфен бурый

Содалит
(гакманит)

Канкри-
нит

Циркон Эгирин 
Лампро- 

филлит 
Титано- 
магнетит

Катаплеит
Ловозерит
Эльпидит

Эгирин 
Рамзаит 

Сфен розо
вый

О ртоклаз

Эвколит
редкоземель

ный
Натролит
Анальцим
Флюорит
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пегматиты шлировые, если она 
имеет форму трещин, они 
жильные. Оба эти типа пег
матитов по составу и услови
ям образования близки вме
щающим породам. Об этом 
свидетельствуют: тот же на
бор породообразующих мине
ралов, что и во вмещающих 
породах; тот же порядок вы
деления минералов, что и во 
вмещающих породах (нефе
лино-калиевый полевой
шпат о - эгирин -> эвдиалит); 
уменьшение роли нефелина 
в процессе кристаллизацион
ной дифференциации и увели
чение содержания полевого 
шпата, эгирина и эвдиалита. 
При одноактном вторжении 
расплава-раствора часто воз
никают тела существенно по
левошпатового состава.

В процессе кристаллиза
ционной дифференциации про
исходит постоянное взаимо
действие между жидкой фазой 
и образовавшейся твердой. 
При постепенном изменении 
физико-химических условий 
и состава дифференцирующе
го расплава-раствора между 
минералами и расплавом-ра
створом могут возникнуть ре
акции замещения, которые 
приведут к содалитизации не
фелина, затем к его канкри- 
нитизации, к образованию 
астрофиллитовых коронитсв 
вокруг энигматита, к эгири- 
низации амфиболов и эгирин- 
авгита. Эти реакции на каком- 
то этапе будут идти одновре
менно с продолжающейся кри
сталлизацией первичного ком
плекса минералов.

Изменение физико-химиче
ских условий в пределах этой 
закрытой системы в ходе про
цесса иногда приводит к рас
паду твердых растворов; в ми
кроклине обособляется аль-
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лампрофиллита и некоторых других — неравномерно рассеивается в меж
зерновых пространствах пегматита. На этом этапе дифференциации рас
плава-раствора редкоземельная минерализация имеет подчиненное значе
ние или вовсе отсутствует.

В дальнейшем развитии пегматитового процесса существенную роль 
начинают играть тектоника и инфильтрационный процесс. Так, текто
нические подвижки приводят к неоднократному приоткрыванию трещин 
в теле пегматита и за его пределами. Возникают тектонически ослабленные 
(иногда многокилометровые) зоны или системы трещин, секущие одно
временно и пегматитовые тела, и вмещающие их рисчорриты. Формирова
ние пегматитовых тел происходит уже в открытой системе. По последова
тельно открывающимся трещинам в результате инфильтрации остаточного 
расплава-раствора перерабатываются вмещающие породы и сингенетич- 
ные им пегматиты. Инфильтрация сопровождается привносом новых эле
ментов. По-видимому, расплав-раствор оказывает растворяющее действие 
на вмещающие породы, через которые он проникает. Это, с одной стороны, 
приводит к их подщелачиванию, а с другой — к выносу из них некоторых 
элементов (Fe, Ti, Zr).

Остаточный расплав-раствор, вызывающий процессы замещения, также 
возникает в результате кристаллизационной дифференциации магмы. Скоп
ление остаточного расплава-раствора приводит к нарушению равновесия, 
развиваются реакции замещения и перекристаллизация вплоть до полной 
переработки минералов. Эти остаточные расплавы-растворы носят сильно 
щелочной агпаитовый характер. Однако в ходе процесса замещения и кри
сталлизации отдельных минералов натрий первым входит во вновь обра
зующиеся минералы, и из растворов, обедненных щелочами, начинает 
выпадать уже миаскитовая ассоциация минералов. Общему процессу под
кисления способствует также увеличение потенциала кислых летучих ком
понентов F, С1, Н 20. Именно поэтому, отражая общую химическую эволю
цию остаточных расплавов-растворов, и происходит смена одной ассоциа
ции минералов (агпаитовой) на другую (миаскитовую).

Последовательное развитие процессов наложения приводит к появле
нию в пегматите разнообразной минерализации (см. табл. 1). От того, на 
каком этапе процесса приостановилось поступление растворов или какая 
из его стадий проявилась в ослабленных зонах, зависят особенности мине
рализации жил. Естественно, что не всегда в одном теле пегматита прояв
ляются все этапы наложения. Некоторые из них развиты слабо или вовсе 
выпадают, другие, наоборот, сильно развиты. Иногда в пределах даже 
одной стадии происходит неоднократное приоткрывание трещин (интер- 
стадийные нарушения). При этом возможно образование ряда генераций 
одного и того же минерала.

Во вмещающих породах те же порции остаточного раствора дают серию 
эпигенетических жил с аналогичным или сходным комплексом минералов 
(см. табл. 2). Отличия между едиными по составу парагенетическими ком
плексами и ассоциациями минералов в пегматитовых телах и эпигенети
ческих жилах проявляются только в структурных особенностях, связан
ных с формой выделения. Обычно на участках с неспокойной тектонической 
обстановкой наблюдается повышенное количество эпигенетических жил, 
последовательное пересечение одних другими или пегматитовых тел эпи
генетическими жилами. Как видно на рис. 7, отдельные эпигенетические 
жилы соответствуют по составу участкам наложения в пегматитовых телах 
и, следовательно, отвечают им по времени образования.

Эволюция богатого щелочами расплава-раствора приводит к посте
пенному изменению его состава и к изменению кислотности-щелочности. 
О кислотности-щелочности дает представление коэффициент агпаитности 
(K+Na)/Al, предложенный еще Уссингом в 1911 г. (см. Ферсман, 1936; 
Щербина, 1933; Герасимовский, 1953, 1956).
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Рис. 7. Схема последовательности развития шлирового (а) и жильного 
(б) пегматитов и соотношение их с эпигенетическими жилами 

1 — рисчоррит; 2 — полевошпат-нефелиновый пегматит с эгирином, реже с 
эвдиалитом; 3 — эгирин-астрофиллитовый комплекс минералов; 4 — сущест
венно ринколитовый агрегат с астрофиллитом и эгирином; 5 — натролит; 

6 — ринколит-ловчоррит

Если исходить из последовательности кристаллизации минералов, свя
занной с дифференциацией остаточного расплава-раствора в магматиче
скую и особенно постмагматическую стадии, то, как видно из табл. 2, 
общая тенденция развития процесса направлена от кристаллизации агпаи- 
товой ассоциации минералов к миаскитовой. На это указывают отдельные 
минералы-индикаторы агпаитовых пород: энигматит, арфведсонит, эгирин, 
эвдиалит и др.; миаскитовых пород: сфен, апатит, циркон, пектолит и др.

После того как в определенной последовательности выкристаллизо
вались минералы первичного комплекса, завершившись образованием 
сфена и апатита — типичных представителей миаскитовой ассоциации 
минералов, следующая стадия вновь начинается с кристаллизации мине
ралов агпаитового ряда: беталомоносовита, лампрофиллита, а кончается 
образованием кальциевого силиката — пектолита. Такая неустойчивость 
кислотности-щелочности характерна почти для каждой последующей ста
дии. В завершающем гидротермальном существенно натролитовом этапе 
преобладают минералы миаскитового ряда пород — апатит и циркон, 
однако и здесь на коротком интервале процесса возникают достаточно 
высокие значения кислотности-щелочности, что приводит к образованию
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рамзаита и редкоземельного эвколита. Та же направленность в развитии 
процесса характерна и для эпигенетических жил, несущих ломоносовит- 
щербаковит-дельхайелитовый, ринколит-астрофиллитовый или иной ко де  
плекс минералов.

Эта общая тенденция процесса может несколько меняться даже в пре
делах каждого этапа под влиянием реакционных явлений, метасомати- 
ческих процессов или других причин, но в целом она выдерживается.
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