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МАГМАТИЗМ  И  МЕТАМОРФИЗМ  В  ИСТОРИИ  ЗЕМЛИ
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На Камчатке насчитывается более полусотни месторождений и проявлений вулканических
стекол, среди которых особое место занимают обладающие высокими декоративными качества-
ми голубые и иризирующие обсидианы Малого Паялпана.

Проявление Малый Паялпан расположено на склонах одноименного хребта в централь-
ной части п-ова Камчатка, к северу от влк. Ичинская сопка. Оно объединяет пространственно
разобщенные серии линзовидных и пластовых тел обсидианов, сформировавшиеся в генетичес-
кой связи с кислыми экструзивными, эффузивными и пирокластическими образованиями плио-
цен-среднечетвертичного возраста [1]. Распределение поделочных разновидностей вулканичес-
ких стекол в линзах и пластах неравномерное. Для его изучения необходимо привлечение ин-
формации о минералого-петрологических особенностях пород.

Голубым иризирующим обсидианам наиболее характерны обусловленные флюидальнос-
тью полосчатые текстуры. Визуально флюидальные полосы разделяются по цвету на черные,
дымчатые голубые, темно-бурые иризирующие, а под микроскопом они демонстрируют и раз-
ное строение (рис. 1).

При наблюдении в бинокуляр прозрачных двусторонне полированных пластинок обсиди-
анов, в темно-бурых полосах становятся заметны  многочисленные тонкие субпараллельные
«шлейфы» рудного вещества. По результатам химического и петрографического анализов, руд-
ные минералы определяются как гематит, магнетит и ильменит. Иризация обуславливается от-
ражением света от поверхностей закономерно ориентированных в пределах «шлейфов» гемати-
товых чешуй, а степень ее проявления зависит от направления плоскости среза обсидиана – в
разрезах поперек флюидальности явление не обнаруживается.

Исследование оксидов железа, присутствующих в породе проводилось методами терми-
ческого анализа. Пробы отбирались из по-
лос с равномерно рассеянной рудной пы-
лью, чтобы иметь возможность проследить
за термоэффектами в наиболее однородном
стекле. Навески массой 30 мг нагревались
в корундовых тиглях на термоанализаторе
NETZSCH STA 449C от температуры 22.9°С
до 1200°С со скоростью 10 К/мин сначала
в воздухе, затем в атмосфере аргона. В ре-
зультате были получены термогравиметри-
ческие кривые (ТГ) и кривые дифференци-
альной сканирующей калориметрии (ДСК)
(рис. 2).

Кривые ДСК, полученные для образ-
цов, прокаленных в атмосферах воздуха и
аргона, обладают одинаковым набором пи-
ков, отвечающих одним и тем же процес-
сам. При температуре 420°С начинается ре-
лаксация стекла [4] с последующей струк-
турной перестройкой, отмеченной на завер-
шающих этапах экзоэффектом при 989°С.
Термогравиметрические кривые, снятые в
атмосфере аргона и воздуха, напротив, за-
метно отличаются. С 420°С на кривых ТГ

Рис. 1. Микрофотография пластинки иризиру-
ющего голубого обсидиана.

Цифрами отмечены полосы с разным строением:
1 – изотропное стекло с примесью рассеянной рудной
пыли; 2 – дымчатые голубовато-серые полосы прозрач-
ного стекла с кристаллитами; 3 – бурое стекло со зна-
чительной примесью гематита и магнетита. На вынос-
ках – субпараллельные «шлейфы» чешуек гематита (не-
которые отмечены пунктиром).
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образцов, нагреваемых в атмосфере аргона,
фиксируется постепенная потеря массы,
обусловленная удалением летучих и ОН– из
системы и разрушением характерных для
стекла [2] прочных связей гидроксила с
катионами ближнего порядка Si4+, Al3+, Fe3+,
Fe2+, Mg2+ и др. Температурный интервал
разрыва этих связей и, следовательно, уда-
ления гидроксильной воды может быть до-
статочно широким, вплоть до начала плав-
ления стекла [3]. Процессы перестройки
стекла и разрыва связей гидроксила с ме-
таллами инициируют начало их окисления,
в случае доступа к ним кислорода. При
этом двухвалентное железо переходит в
трехвалентную форму, и магнетит превра-
щается в гематит. Именно с тем, что про-
цесс захвата металлами кислорода идет ин-
тенсивнее удаления летучих компонентов,

связано фиксирующееся на кривых ТГ, полученных при прокаливании образцов в воздухе, уве-
личение их массы.

Исходя из результатов термоанализа обсидианов, можно предположить, что иризирующие
разновидности камня вероятнее всего, будут локализованы вблизи периферийных частей обси-
диановых тел, там, где восстановительная обстановка сменялась окислительной.
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Рис. 2. Термограммы образца голубого обсидиана.
Черным цветом выделены кривые ТГ снятые в

атмосфере аргона [1] и воздуха [3], серым [2] – кривая
ДСК (аргон).


