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ОБРАЗОВАНИЕ ШДПОЧНЫХ МЕТАСОМАТИТОВ ИА КОНТАКТЕ 
ИНТРУЗИИ СУРБКАР (НИР-КАЯ) БАРГУШАТСКОГО ХРЕБТА

На Баргушатском хребте процессы щелочного метасоматоза имеют 
широкое распространение. Комплекс нормальных и щелочных метасома - 
титов образован за счёт алюмосиликатных пород разного состава. Исход
ные породы соответствуют породам от основного до кислого состава 
(габбро-диориты,порфириты, гранодиориты, граниты).

В настоя щей статье обсуждается вопрос, касающийся только метасо
матических щелочных пород, появление которых имеет определенную 
связь со штоком аплитовидных гранитов Сурбкара.

Щелочные сиениты обнаружены и описаны впервые Т. 111. Татевося-
ном. Их образование он объясняет процессами ассимиляции извест
няков [3].

Интрузия Сурбкар (обнаженная площадь 230 X 250 м) залегает
среди вулканогенно-осадочной толщи палеозоя. Возраст аплитовидных
гранитов верхнеэоценовый. Шток образует интрузивные, резкие контакты
с вмещающими породами, проникая многочисленными апофизами в и <-
вестняки и порфириты. В экзоконтакте с порфиритами образовались 
породы нормального ряда (габбро-гранодиориты). Шток непосредственно 
с «известняками контактирует на северо-востоке и на юге. Общая длина 
контакта гранит-известняк незначительная (1/10 часть контактной линии 
штока с вмещающими породами). Повышение щелочности в этих эндо-
контактах не устанавливается. Щелочному метасоматозу подвержены
только те апофизы гранитов, которые залегают среди известняков и изо
лированы от штока полосой нормальных метасоматитов, образовавшихся 
за счёт порфиритов. Поэтому образование щелочных метасоматитов в
магматическую стадию исключается.

Наблюдается следующая зональность среди гранитов, замещенных 
щелочными народами: 0. Олигоклаз-Ьмикроклин +кварц роговая оо- 
манка+магнетит; 1. Микроклин 4֊ альбит+кварц диопсид эгиринЧ- 
4-сфен; 2. Микроклин+меланит4-(эгирин).

В сторону штока расположена меланитовая зона, дальше от нее 
последовательно идут зоны с диопсидом и роговой обманкой.

Переходы между зонами нерезкие.
Акцессорные минералы распределены в трёх зонах следующим об

разом: магнетит, апатит, сфен, циркон в нулевой зоне, сфен, анатаз, 
магнетит в первой и апатит, циркон, магнетит во второй зоне.

С переходом от нулевой к первой зоне понижается количество кварца, 
плагиоклаза, резко понижается количество магнетита, исчезает роговая 
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обманка, появляется диопсид. Диопсид и эгирин находятся в реакционных 
взаимоотношениях. Во второй зоне исчезают диопсид, кварц, альбит, очень
резко понижается количество эгирина, появляется меланит.

При изучении щелочных метасоматитов интрузии Сурбкара был 
применен мето 1 физико-химического анализа Д. С. Коржинского. Обра
зование метасоматитов Сурбкара относится к послемагматическому 
метасоматозу ранней щелочной стадии (по классификации метасомати
ческих процессов Д. С. Коржинского). В начале этой стадии образовались 
сиениты и щелочные сиениты, нормальный ряд габбро-гранодиоритов, 
после которых образовались инфильтрационные скарны (везувиановые), 
в контакте гранит-известняк и биметасоматические скарны (гранатовые), 
в контакте порфирит-известняк.

До конца этой стадии вероятно продолжался процесс «собирательной 
кристаллизации» особенно средн метасоматитов нормального ряда. Это 
явление очень характерно и имеет широкое развитие.

Приводится диаграмма |1К20р—№.,0 для щелочных метасоматитов. 
Расчет моновариантных реакций производился алгебраически но мето
ду Д. С. Коржинского только для двух зон (1 и 2).

Для щелочных метасоматитов характерны следующие минералы 
микроклин, кварц, альбит, эгирин, диопсид, меланит.

Изучение минералогического и химического составов метасома
тических колонок показывает, что вполне подвижны Н20, С02, К20. 
№20, 02, в разной степени подвижны ЕеО, М^О, инертны СаО, А12О3, 
БЮо, рД, ТЮ2.

Ассоциация из шести минералов характеризуется семью окислами 
— К,О, \а20, М^О, Ее2О3, СаО, А12О3, 8Ю2. Если допустить, что Ре+++ 
и А1 + совершенно изоморфны в решетке граната (гранат щелочных 
сиенитов содержит молекулы меланита, андрадита и гроссуляра), то 
эта ассоциация может характеризоваться шестью окислами.

Ассоциация из четырех инертных и двух вполне подвижных ком
понентов при произвольных и постоянных Р, Т нонвариантна. Моно- 
вариантное равновесие возможно в системе из пяти минералов, а в 
дивариантном равновесии устойчива ассоциация из трех минералов. В 
дивариантном равновесии инертны три компонента.

^,2=34-2֊2-3
к=3

составлена следующая
*

^.0=44-2 = 6 9„_,= 4 + 2-1 =5
к-1 к-4

Для расчета моновариантных реакций 
матрица:

1/2А12О, 510, СаО К2О №2О Ре2О3 Л^О
8Ю2 0 1 0 0 0. 0 0

КА151։0. I 3 0 0,5 0 0 0
МаА1513О. 1 3 0 0 0,5 0 0
МаРе5»2Ов 0 9 40 0 0 0.5 0,5 0

' 0 2 1 0 0 0 1
Са,(А1, Ге, Т|)а [(51, Т|)О,|, 2 3 . 3 0 0 I 0

I
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Полученная диаграмма |хК2О ֊ и\та2О согласуется с природными 
парагенетическими ассоциациями и позволяет выявить некоторые за
кономерности (фиг. 1).

Фиг. 1. Диаграмма парагенезисов щелочных мегасоматитов в зависимости 
от химических потенциалов К,0 и №2О (ф — кварц, шсг — микроклин. 

аЬ — альбит, сН — диопсид, ае£ -- эгирин, те! — меланит).

1. Диаграмма имеет 4 моновариантных линии (две кратные сов
мещены ((^) и (61) и (ае£) и (те!).

1. Линия (Р) разделяет парагенсзисы с альбитом (направо вниз) 
от парагенезисов с микроклином (налево вверх).

3. Линия "(тег) разделяет парагенезисы кварцевых (налево) от 
бескварцевых (направо).

4. Моновариантпые линии разделяют диаграмму на четыре дива- 
риаптных поля со следующими парагенезисами.

1. тег—<11—О
2. тег—те! ае£
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3. аЬ—те1 — аец
4. аЬ —<11—О- ?
Во всех парагенезисах может присутствовать кальци։ в виде из

быточного инертного компонента (метасоматоз при постоянном объеме).
1.1з четырех полей в районе интрузии Сурбкар устанавливаются 

только два - 1 и 2. ..
5. С повышением цК2О альбит заметается микроклином. С по

вышением щелочности потенциал калия повышается по сравнению с 
натрием (фиг. 2, а п п коэффициенты А. Н. эаварицкого).

Фиг. 2. Изменение слот ношении калия и натрия с увеличением щелочности.

6. При повышении иК2О и !*\а2О в дивариантных равновесиях 
кварц становится неустойчивым с эгирином.

7. При повышении нК2О и а\а2О ассоциация диопсида с микро
клином становится неустойчивой. Становится устойчивой ассоциация
микроклина с меланитом. т7,‘ <

8. Появление мелинита возможно при повышении цК2О.
Зависимость между ще точностью и кислотностью трех зон ли- 

пенная. Эго показывает, что их образование обусловлено единым про
цессом (фйг. 3; а и р коэффициенты А. Н. Заварицкого).

Изучение минералогического состава тяжелых фракций искус
ственных шлихов 0, 1. 2 зон позволило получить ряд данных о пове
дении некоторых акцессорных минералов в зависимости от щелоч
ности.

Ниже приводятся данные о содержании акцессорных минералов 
в трех зонах (содержание в г>т)\ *

О 1 2
Апатит 
Анатаз 
Сфен 
Циркон 
Магнетит 
Мела нит

87,5
87,5

4091,5

500,5
5005,0

599,9
392,7
603,05

46438,0
Валовые содержания I Ю2. Р2О5, £2О в трех зонах приблизительно

равны.



Образование щелочных метасоматитов

Количество магнетита резко сокращается при повышении щелочности 
в растворах (фиг. 4). Разрушение решетки магнетита вероятно связано с 
повышением окислительного потенциала и окислением закисного железа. 
Окисное железо расходуется в минералах с высоким потенциалом сильных 
оснований, в нашем случае в решетке эгирина. Повышение активности 
Ре ++ образует благоприятные условия для увеличения содержания мо
лекулы андрадита в гранате, а при присутствии ТЮ2 образуется меланиг.

Поведение апатита (отсутствие в первой и высокое содержание во 
второй) пока загадочно. Может быть, поведение апатита обусловлено про
цессами последующей кислотной стадии сквозьмагматпческих растворов, 
когда повышается в них активность кислотных компонентов Г, С1.

Вероятно, поведение циркона аналогичное, но здесь пока не все ясно.
Выделение Т!2О из алюмосиликатов, вероятно, зависит от уровня ще- 

лочности физико-химической системы, от количественного и качественного 
соотношения элементов, участвующих в реакциях при метасоматозе- Для 
выделения Т12О в виде свободной окиси благоприятными оказывались 
условия соответствующей микроклин—диопсид кварцевой фации Часть 
окиси титана входит в решетку сфена, а остальная часть обособляется в 
виде анатаза.

С повышением р-КоО становятся устойчивыми минералы с высоким по
тенциалом сильных оснований и щелочей (гранат и микроклин). Решетка 
сфена разрушается, Са и Т1 расходуется для образования меланити. Ти
тансодержащие минералы в полях устойчивости гранатов неустойчивы.

Геологические условия нахождения щелочных и нормальных пород 
(экзоконтактовых) бесспорно свидетельствуют об их метасоматическом 
происхождении в послемагматическую стадию с участием послемагма I и- 
ческих растворов. Гипотеза Р. Дэли [3] для объяснения их проис
хождения не оправдывается.

Парагенезису минералов, поведение петрогенных и редких элементов 
при метасоматозе зависят от химических потенциалов подвижных компо
нентов и от других параметров физико-химической системы.

Известия XVI, А® 3—3
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Изучение метасоматических пород Сурбкара (как и метасоматитов 
других массивов Баргушатского хребта), с применением физико-химиче
ского анализа парагенезисов минералов, дает возможность объяснить вы-

Фиг. 4. Зависимость содержания акцессорных минералов от 
щелочности.

деление минералов (магнетит, ильменит, анатаз, рутил', хромит, циркон, 
апатит и т. д) при разложении силикатов. Выделение фации таких мине
ралов имеет важное практическое значение.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 23.IV. 1963.

պ. գոիյոիմջյան

ՐԱՐԴՈԻՇԱՏԻ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՅԻ ՍՕԻՐՐ ՔԱՐ ԻՆՏՐՈԻ9ԻԱՅԻ 
ԿՈՆՏԱԿՏՈՒՄ Ա1.ԿԱԼԱ.1ՒՆ ՄԿՏԱՍՈՄԱՏՒՏՆՒՐՒ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ

Ա ։1 փ Ո փ Ո I ւ(

Հողվածում քննարկվում է սղկալային մետասոմատիկ տպա^ևրի ծաղման 
որոնյյ առաջացումն առնչվում ( ապլխոանման դրան ի տներ ի շտոկ/է
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հետ։ Ալկ սլլային մետաս ոմատ իտների ուսումնասիրման համար կիրառվում f 

Գ. Ս. Կորժինսկոլ ֆիզիկոքիմի ակ ան անալիզի մեթոդը. Ա ուրք֊Քար ին tn բուղի ա- 
ւի էկզո֊և էնդո կոն ա ւսկ տն եր ում մե տ աս ոմասւի տների առաջացումը կապված /

համ աղմ ատի!լ մ // տ ա и ռ մ ա տ ո դի վաղ այկայիական ստադիայի հհտ (րստ Գ. Ս.
4 որժրնսկու մետասոմատիկ պրոցեսների դ աи ակ արդման

1/ առո է ց ված |11ՀշՕ — N ՁշՕ դ իադր ւսմր համա պ աս։ ա սխ ան ում Ւ ա/կա յային
մետ ասոմատիտնհրի դոն ան երում դիտվող պաբադհնատիկ ասոցիացիաներին և 
թույլ է տայիս անելու մի քանի ե դրա կ ա ց ութ լունն ե ր <

/. (Լյրիտր տեղակայվում ( միկրոկյի յով |1 քՀշՕ բարձրացման դեպքում։

I1 1ՀշՕ և №շ0 բարձրացումով անկայուն է դաոնում դ հ ուղ ս ի դ - մ իկ ֊ 
րոկչին-կվարց ասոցիացիան։ Չքանում են կվարցը և դ ի ո պ ս ի դ ր . կայուն /

դա ռնում մի կր ոկ լին ֊ մ ե յան ի տ ֊Լզիրին
3. 11 К2О ե fiNa^O բ արձրա ց մ ան

աս ոցի ացի ան t 
դեպքում դի վարի ան տ հ ա վ ա սար ակշոու֊

թյունում անկայուն է ղ առնում կվարցի ներկայությունը էդիըինի հետ։
4. Մելան ի տ ի առաջացում ը բացատրվում է կալիումի քիմիական պռտեն֊ 

ցի,ս[ի բա րձրացմամբ՝ սիստեմի ա յ կ ա • ի ա կ ան ո ւ թ յ ան ընդհանուր բարձրս։ դմ ան

դեսյրում։ Հոդվածի վերջում փորձ է արվում հետևեյոլ մադնետիտի, ապատի֊ 
տՒ> > անատաղի և սֆենի վարքին' միջավայրի այկա իականության
ր արձրացման դեպքում: Այդպիսի միներալների (ինչպես և քրոմ ի տ ի, իլմենիտի, 
ււ ուտիյի , որոնք հ աԿդիպում Լ\ւ Բարդուշատի այլ դւսն դվա ծ''յ ե րի հետ կապված
if ե տաս ո մ ա տ if) ֆացիան երի ո։ ււա ։ ձւ ա g ում 7
նշանակություն t
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