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СВЯТОНОСИТЫ ИЗ КОНТАКТА ГРАНИТОВ

Первые сведения о геологии и петрографии Сурбкарского интрузива 
и гранат содержащих щелочных пород из его контакта получены в ре
зультате работ Т. Ш. Татевосяна [22]. Впоследствии проведенными ав
тором настоящей статьи исследованиями, на основании многочисленных 
особенностей взаимоотношений щелочных пород с гранитами и андези
тами, а также структурно-текстурных особенностей минерального соста
ва, доказано их метасоматическое происхождение [6,7]. Кроме того, по
казано наличие полной серии контактово-метасоматически гранитизи- 
рованпых пород от габбро до гранитов, ранее относимых к эндоконтак- 
говым фациям гранитного интрузива, который ассимилировал окружаю
щие вулканические породы основного состава.

Некоторые вопросы геологии и петрогенезиса щелочных порол Сурб- 
кара уже освещены в литературе [6, 7, 8, 18|.

В пределах приконтактовой зоны Сурбкарского интрузива щелочные 
породы слагают небольшие тела .площадью от 1 до 50 кв. м, изометрии, 
пой, дайкообразпой или неправильной первичной формы (рис- I) Это 
тела среднеэоценовых роговообманковых андезитов, которые широко 
распространены внутри пермской карбонатной толщи района, а также 
апофизы гранитов, прорывающих те же карбонатные породы вблизи кон
такта интрузива. Карбонатные породы, под воздействием послемагмати- . 
ческих растворов, мраморизованы и интенсивно скарнированы с образо
ванием пирокссн-везувиановых кальцифиров, а андезитовые и гранито
вые тела, расположенные внутри них, сиенитизированы и превращены в 
щелочные породы различного состава: кварцевые и бсскварцевые сиени
ты, нордмаркиты, святоноситы, меланитовые щелочные сиениты и др.

В настоящей статье впервые дается петрографическая л петрохими
ческая характеристика конечных продуктов .метасоматоза—меланит- 
пироксеновых сиенитов (святоноситов) и меланитовых беспироксеновы՝՜ 
щелочных сиенитов, строго разграничиваются две серии гранатсодержа
щих щелочных метасоматических пород, наличие которых ранее было 
доказано петрографическими исследованиями и физико-химическим 
анализом парагенезисов минералов щелочных пород [7, 8], обсуждают
ся некоторые особенности генезиса гранатсодержащих пород и гранатов 
и их петрогенетической роли в формировании щелочных и ультраосновных 
щелочных пород вообще, приводится новая геолого-петрографическая 
карта Сурбкарского массива. Кроме того, выделяется новый тип щелоч
ных пород֊ меланитовые беспироксеновые пертитовые щелочные сиени
ты,'в отличие от известных в литературе других гранатсодержащих поле- 
вошптговых и фельдшпатоидных пород.
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Рис. 1. Схематическая геолого-петрографическая «карта Сурбкарского интрузива 
(О. II. Гуюмджян, 1969). 3 *
I. Пермь. Известняки с редкими прослоями доломитизированных известняков. 2. Средний 
эоцен. Роговообмапковые андезиты и андезиго-базальты. 3. Верхний эоцен—нижний 
олигоцен. Аплитовидпые граниты, адамеллиты и гранодиориты. 4. Метасоматические габ- 
броизированные-грашпизированные породы: горнблендиты, габбро, диориты, гранодио
риты, адамеллиты,кварцевые роговообмапковые монцониты и сиениты, граниты. Метасома
тические сиенитизированные породы: а) Лейкократовый ряд—5. Кварцевые сиениты и мон
цониты, кварцевые щелочные сиениты (нордмаркиты). 6. Меланитовые беспироксеновые 
пертитовые щелочные сиениты, б) Меланократовый ряд—7. Меланит-ннроксеновые сие
ниты (святоноситы), арфведсонит-пироксеновые щелочные сиениты, эгирин-авгитовые 
сиениты, авгит-диопсидовые диориты. 8. Контактово-инфильтрационные скарны фрон
тального типа: пироксен-везувиановые. 9. Диффузионные биметасоматические скарны: 
пироксен-гранатовые. 10. Линии контактов—резкие и постепенные.

М еланитовые бес пи роксонов ы е пертитовые щелочные 
сиениты (беспироксеновые святоноситы) сложены пертитовым кали- 
шпатом и мелинитом с примесью кальцита, эгирина, циркона и цеолитов. 
.Представляют собой средне-, крупно- и грубозернистые породы, светло-
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серого и голубовато-серого цвета, местами белесоватые благодаря аль
битизации. Структура идиобластовая, паиидиобластовая, текстура мас
сивная, пегматоидная с миароловидиыми иустотками угловатых форм, 
заполненных землистым снежно-белым веществом—цеолитами (X? — 
1,524, = 1.512,Н֊2У = 54°). Эти породы в той или иной степени аль- 
битизированы, местами превращены в альбититы. Кал.инатровый поле 
вон пшат составляет 85—90% породы Содержание меланита колеблется 
от 5 до 12—15%, редко в некоторых разностях до 20%• Калишпат-пертит 
образует кристаллы размером от долей миллиметра до 8—10 см, причем 
преобладают породы с кристаллами длиною от 1 до 3 см. Обычно интен
сивно пертитизирован и частично замещается поздним альбитом- В круп
ные кристаллы пертитового калишпата включены мелкие, изометричные 
идиобласты черного меланита, а также редкие реликтовые зерна щелоч
ного пироксена. Меланлт—единственный темноцветный породообразую
щий минерал в беспироксенэвых святоноситах. Образует изометричные 
зерна, ромбододекаэдрическпе кристаллы размером 0,1—1,0 см в попе
речнике, а также длиннопризматическне кристаллы, псевдоморфозы по 
пироксенам (рис. 2). Мелаииты изометричные, нередко анизотропные, 
двупреломляющие, концснтрически-зонарные, макроскопически черные, 
под микроскопом коричневые.

Рис. 2. Формы кристаллов граната в беспироксеновом святопосите. Справа—псевдомор
фоза меланита по щелочному пироксену. 111л. 662, ув. 3.5*. б/а.

Свято нос нт ы (меланитовые пироксеновые сиениты)—темпо
серые, голубовато-серые, мелко-, среднезернистые породы. Состоят из 
криптопертитового калишпата 60%, пироксена 30%, меланита 8% и 
небольших количеств кальцита, сфена, апатита (~2%). Наиболее ха
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рактерная структура пойкилобластовая, местами гломеробластовая. 
В сравнительно крупные таблитчатые изометричные гранобласты ка- 
лишпата и идиобласты меланита включены тонко- и толстопризмати
ческие, длинно- и короткопризматические кристаллы пироксена. Ка- 
тшпат слагает таблитчатые призмы, идиобластовые, гранобластовые 
кристаллы, содержащие многочисленные пойкилитовые включения пи
роксена. Кристаллы пироксена всегда идиобластовые, представлены 
светло-зеленоватым диопсид-авгитом, в центральной части (М"= 1,707. 
\р = 1,680, -{-2X7 = 52°, сЫ£=40°) и щелочным зеленым эгирин-авгитом.

1,749, К'р= 1,711, -{-2X7 = 77°, сПр=15с) по периферии. Почти все 
кристаллы бесцветного, светло-зеленоватого пироксена по краям в раз
личной степени эгиринизированы. Некоторые из них полностью заме
щены эгирип-авгитом. Гранаты святоноситов по форме и окраске не 
отличаются от таковых щелочных сиенитов. Однако здесь совершенно 
отсутствуют их псевдоморфозы по пироксенам. Гранаты представлены 
пойкилобластовыми, и диобл астовы ми, порфиробластовыми кристалла
ми, включающими многочисленные мелкие кристаллы пироксена (рис. 
3). В святоноситах гранат в присутствии калишпата устойчив с пи
роксеном.

Рис. 3. Пойкилобластовая структура в святоносите. В центре—крупный кристалл, порфи- 
робласт меланита. Тонкой ризм этические кристаллы—эгирин-авгит. Светло-серые уча
стки—калшилат-криптопертит. 111л. 1088. ув. 3,<\, Пик. + .

В табл. I ^приведены средние химические составы меланитов ще
лочных метасоматических пород.

Как видно из табл. 1, святоноситы—меланократовые, не насыщен
ные кремнеземом, бедные щелочами породы. В составе щелочей калий
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Средние химические составы меланитовых щелочных метасоматических пород 
Сурбкарского интрузива

Таблица /

5Ю2 тю2 А13О3 бе2О3 ЕеО МпО СаО М8о Ха3О К2О Н2О + н2о՜ V

1
2

48,92
59,77

0,50
0,17

17,52
20,19

4,18
1,63

2.07 0,11
0,07 0,04

13,89
3,57

3,64
0,18

1.80 4,12
3,90 [7,57

3,07
2,71

0,48
0,92

100,30
100,72

Числовые характеристики по А. Н. Заварицкому

,1

5 а с Ь с' ш' Л 1 ? 1 а/с

1
2

59,2
72,5

10,5
21,1

7,1
3,9

23,2
2,5 I

46 5
25,7

28,0
14,3

25,5
60,0

38,7
43,8

16,2
57,1

0.73
0,20

1,48
5,41

-10 
- 1

1 — святоносиг (меланит-пироксеновый сиепи՛, среднее из 6 анализов).
2 — меланитовый беспироксеновый пертитовый щелочной сиенит, среднее из 

2 анализов.

преобладает над натрием. Беопироксеновые святоноснты относятся к 
лейкократовым, умеренно-богатым щелочами, насыщенным кремнезе
мом породам. Они обеднены магнием, кальцием и железом ио сравне
нию с святоноситами. Повышенные содержания магния, кальция и желе
за в святоноситах обусловлены сосуществованием пироксена с мелини
том, в отличие от беспироксеновых святопоентов, где пироксен полно
стью замещается мелинитом андрадито-гроссулярового состава. Таким 
образом сравнение показывает существенные различия химического 
состава беспироксеновых святоноситов и святоносито.в. Общей особен
ностью химического состава щелочных метасома гитов является преоб
ладание в составе щелочей калия над натрием,высокое значение удель
ной железистости’ (64,2 и 95,2% в святопосите и беспироксеновом свя- 
тоносите соответственно) .

Гранаты в изверженных породах не являются редкостью. Появле
ние таких метаморфогенных минералов, как гранаты (святоносиг, гра
натовые щелочные ультрабазиты, монцониты, нефелиновые сиениты и др.). 
корунд (крегмонтит.раглаидит, дунганонит, плюмазит, кыштымит, щелоч
ной ультраосновные породы). экерманит и пектолит (каксторпит), мели
лит (турьяит, ковдорнт), а также кальцита (тувинит, карбонатиты, нефе
линовые щелочные сиениты) [20] и турмалина (гранодиорит, кварцевый 
монцонит, гранит) [17] в породах магматогенного облика вынуждает 
искать дополнительные геологические и петрографические признаки и 
«необычные» условия формирования для целостного решения вопроса 
генезиса этих пород, так как без этих данных нельзя уверенно отнести 
их к чисто метасоматическим, чисто магматическим или гетерогенным 
образованиям- Гранатсодержащие породы часто являются гетерогеа- 

.нымп, т. е. результатом иослемагматических преобразований магмати-. 
Ре2О3-100

1 Г = ~. в атомных процентах.ГеО + Ре2О3 * 1
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ческих пород (гранатизации или иефелннизацин ,сопровождающейся об
разованием гранатов), когда существенная или основная часть преж
них минеральных нарагенезисов сохраняется.

Так как породы, содержащие перечисленные «ортодоксальные» ме- 
таморфогенныс и гидротермальные минералы, пока не встречены в та
ких взаимоотношениях с окружающими породами, которые позволил>г 
бы однозначно решить вопрос возможности кристаллизации их из при
родных расплавов, то большинство исследователей считает их метасо
м этическими.

Гранаты щелочных пород, в которых эти минералы встречаю^/’ 
наиболее часто и в значительных количествах, впервые определялись 
как метасоматические Г. Эккерманом [26]; А. Лоусон | 33] и С. Шенц 
[36] предполагали магматическое происхождение гранатов, а П. Эско 
ла [28] считал, что овятоноенты кристаллизуются из гибридной магмы, 
которая, в свою очередь, образовалась при ассимиляции расплавом кар
бонатного материала пли скарнов. О. А. Богатиков [3] пришел к выво
ду о метасоматическом происхождении гранатов и святэноситов Ка
менского ин т р у з ива.

Титансодержащие гранаты андрадитового состава — меланиты ,ч 
шорломиты в щелочных ультрабазитах—уртитах, ийолитах, мельтейги- 
тах. якупирангитах, окаитах, турьяитах и др., появляются в резуль
тате послсма1гматпческпх изменений пнроксенптов, дунитов и перидо
титов, в частности, при иефелинизации ультрабазитов. Это подтвержда
ется изучением ультрабазитов и щелочных ультрабазитов в интрузив
ных массивах Ковдор (Кола) [16], Гули (Анабар) [4], Африканца 
(Кола) [2,15], Вуориярви (Кола) [5], Дахунур, Чнк (Тува) [13], 
Нижнесаянский (Восточные Саяны) [24], Магнет-Ков (Арканзас, 
США) [27], Ока (Квебек, Канада) [35]. Айрон-Хилл (Колорадо, США) 
[32], Якупиранга (Сан-Пауло, Бразилия) [34]. Такие же гранаты об
разуются на контакте сиенитов и нефелиновых сиенитов с известняк ։- 
ми—Зардалек (Туркестанский хребет) [12, 23], Дара-Пиоз (Алайский 
хребет) [11], Фадью-Куда (Центральный Таймыр) [9], Каменский 
(Восточные Саяны) [3], в фенитизированных и нефелинизированных 
кристаллических сланцах и гнейсах—Халибертон-Бенкрофт (Онтарио, 
Канада) [29, 31 |, Альнё (Швеция) [26], карбонатизированных ультра
базитах Фён (Норвегия) [25], гранатизированных нефелиновых сие
нитах и малишьитах Итанирапуа (Сан-Пауло, Бразилия) [30], а так
же в пегматитах щелочных интрузивных массивов Африканца [2], 
Дахунур [13], Тувы [19], Тежсара [14], Мегри [1] пли на кон 
такте гранитных интрузивов и известняков (Сурбкар, Баргушат- 
ский хребет). Этот последний пример, который показывает возмож
ность образования гранатовых сиенитов и щелочных сиенитов в резуль
тате сиснитизацни нороц базальт-андезитового состава и гранитов, на 
контакте гранитного интрузива с известняками, является пока единствен֊ 
ным известным в литературе по гранатсодержащим щелочным породам.

Гранатсодержащие породы, таким образом, генетически связаны с 
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послемагматнческими метасоматическими изменениями ультра оазптов. 
щелочных сиенитов, различных известково-щелочных пород. В пере
численных выше интрузивах, вероятно, отсутствуют породы с гранатами 
магматического происхождения. Однако, гранаты андрадитового со
става известны в некоторых вулканичоких породах—щелочных лавах 
Везувия (италиты) [37], в трахитах, трахит-фонолитах (Магнет-Ков• 
[27], в дацитах Закарпатья (альмандин) [21], что указывает на воз
можность кристаллизации гранатов из магматических расплавов.

Нефелинизация ультрабазитов вызывается воздействием натрий- 
, содержащих растворов, которые способствуют развитию нефелина в 
недосыщенной кремнеземом среде и эгиринизации пироксенов. Кроме 
того, освобождающиеся в большом количестве кальций, железо и ти
тан, содержащиеся в пироксене и оливине, в условиях недостатка гли
нозема (он входит в нефелин) образуют титансодержащие черные анд
радиты—меланиты и шорломиты.

По мнению ряда исследователей, выяснение генезиса гранатсодер- 
жащих пород заключается в установлении прежде всего генезиса гра
натов. Однако, выяснение генезиса гранатов является недостаточным 
при решении вопроса происхождения породы в целом. Святоноситы 
Каменского интрузива образовались иод воздействием послемагмати- 
ческих кальцийсодержащих растворов на пироксеновые сиениты. По 
мнению О. А. Богатикова [3], святоноситы этого интрузива являются 
метасоматическими. По. в действительности это лишь гранатизирован- 
ные пироксеновые сиениты магматического происхождения, т. е. в ко
нечном итоге и они (кроме порфировидных грантовых сиенитов) яв
ляются гетерогенными. Большинство известных в литературе гранато
вых пйолит-уртитов, мельгейтитов и якупирангитов также является 
гетерогенными, гранатизированными породами соответствующих составов 
или нефел авизированным и—гранатизированными и и рексенитам и, пери
дотитами и дунитами. При послемагматическом метасоматозе в ультраба 
зитах появляются и, по мерс усиления воздействия, увеличиваются содер
жания нефелина, эгирина, граната и кальцита, т. е- наряду со специ
фичным породным магматическим парагенезисом (оливин, пироксен п 
магнетит ультрабазитов) присутствует и новый метасоматический нефе
лин, эгирин, гранат, кальцит (для случая нефелинизированных—гранати- 
зированных ультрабазитов). При гранитизации бесполевошпатовых улы - 
раосновных щелочных пород—ийолитов, уртитов, мельтейгптов, яку
пирангитов, окаитов—магматический парагенезис нефелина с эгирином 
только частично замещается гранатом с кальцитом или без него. Во 
всех этих гранатсодержащпх породах фактически магматические ми
неральные парагенезисы ассоциируют с метасоматическими. И только 

.в крайних случаях формируются чистые или полные метасоматиты: 
гранатовые ийолит-уртиты, гранатовые якупирангиты, кальцит-гранч- 
товые или карбонатитовые породы ио ультрабазитам, гранат-пироксеп- 
микроклиновые, гранат-микроклиновые породы по сиенитам, грани- 
дам и т. д.
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На основании анализа данных ио петрографии и геологии контак
тово-метасоматических образований Сурбкарского интрузива [7] уста
новлены два ряда щелочных метасоматитов: меланократовый (святоно- 
ситовый) и лейкократовый (сурбкаритовый). Лейкократовые крупно- 11 
грубозернистые меланитовые щелочные сиениты переходят в роговооб- 
манковые граниты через нордмаркиты, кварцевые сиениты и кварцевые 
монцониты, а меланократовые мелкозернистые меланит-пироксеновые 
сиениты метасом атичеоки переходят к вулканическим породам анде
зитового состава, через арфведсонптовые щелочные сиениты, пироксе
новые сиениты и пироксеновые диориты.

. Меланократовый ряд метасоматических пород, образовавшийся за 
счет андезитов на контакте их с интрузивными гранитами и известня
ками. характеризуется трехминеральным устойчивым парагенезисом 
микроклин-криптопертита, эгирин-авгита и меланита в конечных про
дуктах метасоматоза (святоноситы) и пойкилобластовыми структура
ми, меланократовостью всех пород этого ряда (содержание цветных 
минералов выше 40%)- Лейкократовый ряд, образовавшийся по грани
там. в апикальной части интрузива, на контакте с известняками, харак
теризуется двуминеральным устойчивым парагенезисом микроклин 
криптопертита и .меланита, идпобластовымп, крупнозернистыми струк
турами, лейкократовым составом пород всего ряда (содержание цвет
ных минералов ниже 15%).

Важное петрографическое значение имеет то обстоятельство, чго 
одни гранатсодержащие породы содержат мелапиг-мпкроклиновую ас
социацию без пироксена, в то время как другие состоят из меланит-пи- 
роксеи-микроклиновой ассоциации, представленной сосуществующими 
пироксенами с гранатами [7]. На контакте Сурбкарского интрузива 
можно наблюдать эти два ряда гранатовых щелочных пород, разделен 
ных зезувиановыми кальцифирами. Различные типы гранатовых ще
лочных пород являются результатом определенной зависимости междх 
составом и исходной породой—андезитов для меланократовых свято 
носитов и гранитов—для лейкократовых бесипрокСеновых святоносп- 
тов, ко, по-видимому, не зависят от других геологических условий, в ко
торых они формировались (степени щелочного метасоматоза, состава 
растворов), т. к. они находятся в сходных геологических условиях

Все известные в литературе гранатовые и щелочные сиениты при
урочены к контактам сиенитовых интрузивов пли интрузивов щелочных 
пород с карбонатными толщами, преимущественно доломитами; как 
правило, в этих интрузивах гранатсодсржащис сиениты и щелочные 
сиениты переходят з безгранатовые разности этих пород- Аналогичные 
переходы отмечаются также от шорломитовых и меланитовых ийоли- 
тов, уртитов, мельтейгитов, якупирангитов, маличьчтов к безграиато- 
вым типам этих пород, а в некоторых массивах- также к пироксениттм 
п перидотитам. Пока единственным исключением, известным в литера
туре, является Сурбкарский интрузив гранитов, приуроченный к кон
такту известняков и основных вулканитов и имеющий в результате 
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этого пестрый своеобразный состав метасоматических пород, близких 
по составу и текстурно-структурным признакам к святоноситам, опи
санным П. Эскола, О. А. Богатиковым, бороланитам и фергуситам. 
массива Дункельдык на Памире [9].

Святоноситы и беопироксеновые святоноситы являются чисто ме
тасоматическим и породами, без реликтов исходных магматических 
пород. Между ними и исходными гранитами, а также андезитами, су
ществует целый ряд безгранатовых метасоматических пород: нордмар
киты, кварцевые и бескварцевыс сиениты, арфведсонитовыс щелочные 
сиениты, пироксеновые сиениты и др. В предыдущих работах вопрос 
состава исходных пород святоноситов был оставлен открытым [7]. В 
последнее время автором установлены метасоматические переходы от 
святоноситов к вулканическим породам андезитового состава. Эти ан
дезиты в виде небольших тел различной формы расположены на севе
ро-западном контакте интрузива в известняках кровли.

Выделение меланитовых бесппроксеновых пертитовых щелочных 
сиенитов в особую самостоятельную разновидность щелочных пород 
обусловлено устойчивым соотношением породообразующих минералов 
(микроклин-перлита ~90%, меланита ~ 10%) в них и отсутствием сре
ди известных щелочных пород аналогичных типов. Можно предполагав , 
что эта бинарная ассоциация микроклина с мелинитом должна быт:> 
довольно характерной и распространенной среди формаций щелочных 
пород’. Если разграничивать беопироксеновые святоноситы от святоно
ситов таким образом, то эти новые типы пород можно ожидать в регио
нах распространения гранат-пироксеновых щелочных сиенитов. Так, нап
ример, в Каменском интрузиве Восточных Саян распространены так на
зываемые «порфировидные гранатовые сиениты», содержащие микропер- 
гит и гранат (не считая, как и в нашем случае, примесей и акцессор
ных минералов кальцита, апатита, реликтов пироксена) и крупно
зернистые гранатовые сиениты, в которых единственным темноцветным 
минералом является гранат, вытесняющий (!) моноклинный пироксен. 
Безусловно, эти порфпровпдпые и крупнозернистые двумпнеральные 
гранатовые сиениты Каменского интрузива [3], как и аналогичные поро
ды Сурбкарского массива, существенно и принципиально отличаются от 
мелапскратовых трехминеральных гранатово-пирокссновых сиенитов и 
название «святоносит» следует применить исключительно для последних 
типов иород. Описанный меланито'вый бсснироксеновый щелочной сиенит, 
на наш взгляд, нуждается в специальном наименовании. Было бы жела
тельно назвать ее но месту нахождения «сурбкаритом», г. к. в соответ
ствии с последними рекомендациями1 2 точное и полное наименование по
роды выглядело бы громоздким и неудобным в употреблении.

1 Эта бимпнеральная ассоциация также является основным парагенезисом около- 
скарновых пород повышенной щелочности—гранат-ортоклазовая фация известковых 
скарнов.

2 Классификация и номенклатура плутонических (интрузивных) горных пор > ц. 
«Недра». М., 1975.
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Принятие названий по бинарной ассоциации уже давно является 
обычным. Так, для нефелинсодержащих пород известны: фойяиты С? 
микроклином), тералиты (с плагиоклазом), ийолиты и уртиты (с пирок
сеном), тувиниты (с кальцитом), крегмонтиты (с корундом), монмутиты 
(с амфиболом), а для микроклиновых пород—феииты (с эгирином).
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР
Поступила 4 VI 1.1975.

Լ. Պ. ԳՈԻՅՈԻՄՋՅԱՆՍՎՅԱՏՈՆՈՍԻՏՆԵՐ ԳՐԱՆՒՏՆԵՐԻ ԿՈՆՏԱԿՏՈՒՄ
Ա մ փ ո ւ|ւ ո ւ մ

Հոդվածում աոաջին անդամ տրվում կ ս ի են ի տ ա ց մ ան ծայրագույն ար֊ 
դյունքն ե ր ի' սվյա տոնոսիտն երի ( մ ե լան ի ւո ֊ պ ի ր որ ո են ա յին ս ի են ի տն ե ր ) և 
ո ուրբրարի տն ևրի (մելանիտային ալկալային սիենիտներ) պ ե տրո դրա !իի ա կան 
և պ ե ա ր ոքի մ ի ա կ ան բն ո ւթ ա դր ո ւմ ր, դրան ա տ ա կի ր ապա բների և դրան ատն երի 
ծագման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև նրանց պետրոգենետիկ 
դերը ալկալային և ո ւլտ ր ահ ի մ ք ա յին - ա լկա լա յին ապարներում ։ ե'ացի այդ) 
դու (ց է տրվում երկու շարք' մելանոկրատ և լեյկոկրատ մ ե տ ա ս ո մ ա տ ի կ ալ֊ 
կալային ապարների գոյությունը։ Մելանոկրատ մետասոմատիտների ծայրա֊ 
գուլն արդյունքը սվյատոնոսիտն է, որն արֆե գսոնիտային ալկալային սիե- 
ն ի տն ե ր ի, պիրոքսենւսյին սիենիտների և դիորիտների միջոցով ան ցն ում I; 
ւսնդեդիտային կազմի հրաբխային ապարների, իսկ լե յկո 1լր ա ւո շարքին ր 
սուրբքարիտն է, որը ն որդմարկիտների, քվարցային սիենիտների և մոնց ո ֊ 
նիսհների միջոցով անցնում է դր ան ի տն ե ր ի ։ Առաջարկվում է երկմիներալ 
( մ ե լան ի տ ֊ կա լիշսլ ա տ պե րտ իտ ) մելանիտային ալկալային սիենիտները կոչել 
նոր անվանմամբ «սուրբքարիտներ)), ի տարբերություն դրանատակիր այլ 
սիենիտների' ս վյա տ ոն ո ս ի տն ե ր ի, որոնք բն ս ր ոշվո ւ մ են մ ե լան ի տ ֊ պ ի ր ո ք ս են ֊ 
կալիշպատ եռամիներալ կայուն պարա դ ենե ղի սով։

Գրականության տվյալների համեմատական քննարկման հիման վրա հաս
տատվում Լ, որ տիտանակիր անդրադիտներր մ ե լան ի տն ե ր ր և շորլոմ խոնե
րը, ալկալային և ո ւլտ ր ահ ի մք ա յին ֊ ա լկ ա լա յին ին տ ր ո ւ զի վ ա պա րն ե ր ո ւմ գոյա
նում են հ ե ւո մ ա դ մ ա ա ի կ և կոն սւ ակ տ - մե տ ա սո մա տի կ պրոցեսների ընթացքում 
( ո ւ լա ր ա բա դի տն ե ր ի նեֆելինացում ե կարբոնատացում, նեֆելինւսյին սիենիտ
ների ե մալինյիտների դրանատացում, բյարեղային թերթաքարերի և գնեյս- 
ների ֆենիտացում ե նեֆելինացում) սիենիտների, նեֆելինւսյին ալկալային 
սիենիտների, ինչպես նաև ւլրանիտների ու կա ր բոն ա տ ա յին ապարների կոն
տակտում։ Այս վխ՚ջխյ փաստր առայժմ հայտնի է լոկ Հայկական Ս Ս Հ. տա
րածքում, Ս ո ւր րքա ր ի դ ր ան ի տ ո ի դ ա լին ինտրուզիվի և սլերմի կրաքարերի կոն֊ 
.տակտում։
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