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ПЕТРОГРАФИЯ

Л. И. АДАМЯН

Об образовании полевошпатовых вкрапленников в 
порфировидных гранитах Мегринского района 

Армянской ССР
Летом 1947 г. автором настоящей статьи были произведены 

петрографические исследования в верховьях р. Мегри, берущей начало 
из высокогорного оз. Геокгеол, расположенного в центральной части 
Зангезурского {Конгур-Алангезского| хребта, на высоте около 3700я.

В геологическом строении описываемого района принимают 
участие почти исключительно изверженные горные породы: пиро- 
ксениты. габбро-пироксени 1Ы, габбро, габбро-диориты, монцониты, 
гранодиориты, граниты, щелочные пегматоидные сиениты, нефели
новые сиениты и некоторые другие глубинные породы, а также то- 
вольно сложный комплекс жильных пород. В центральной части 
района на размытой поверхности этих пород залегают озерные от
ложения плиоцена, занимающие площадь около 4 км'.
За пределами МегринСкой группы интрузий н смежных районах На- 
хичевпнскон АССР и в Кафанском районе Армянской ССР развиты 
вулканогенно-осадочные породы палеозоя, мезозоя и кайнозоя, име
ющие общую мощность около о км.

Интрузия порфировидных гранитов по гектрнической схеме 
Ն Т. Асланяна (3| размещена в ядре юго-западного перегиба крупного 
Каджаранского антиклинория, который на территории Советской Ар
мении имеет общекавказское простирание, а за ее пределами на пра
вом берегу р. Араке—антикавказское (Карадагский хребет).

Вопросам петрографии и петрологии Мегринской интрузии пос
вящена значительная литература. Подробное петрографическое՛ опи
сание пород интрузии, разбор ряда генетических вопросов и возраст
ных взаимоотношений отдельных типов пород имеются в работах 
В. Г. Грушевого [4], И. В. Барканова, С. А. Мовсесяна, М. А. Лит
вина, 10. А. Арапова |2|, 111. А. Дзизбекова и Р. Н. Абдулаева [1|.

Среди пород рассматриваемой интрузии наиболее молодыми яв
ляются порфировидные граниты.

По внешнему виду порфировидные граниты представляют собой 
розовато-серые, отчетливо пор.фировидные породы со ср.-дне-илн 
мелкозернистой основной массой Порфировндные вкрапленники.
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размером օ՚ւ I до 5 c.it и более, представлены полевыми шпатами и 
роговой обманкой.

Микроскопически устанавливается гипидиоморфио • зернистая, 
аллотриоморфно-зернистая и мнкропегматитовэя структуры основной 
массы, состоящей из тех же минералов и значительного количества 
биотип*.. В помещенной ниже таблице тан количественно-минерало
гический состав пород, полученный из сочетания подсчетов в обна
жениях и в шлифах (на интеграционном столике Шенда).

Ku.uitci 1 венно-минералогический состав пор.фировидных гранитов
в объемных

Кварц

Казн-матрие- 
вый no.'ie- 
B.ofi шпаг 
(анорто

клаз)

Платно- 
клаз liHOTIIJ Pen овал 

обманка
Л КЦСС- 
соры «’.умма

Обр. 181 
востичи. 

склон г. Ха- 
чакар про 

тив с. Таш- 
1 yit

19 42 34 1.9 1.3 1 99,2

Из всех минералов, составляющих порфировидные граниты, в 
данном случае нас интересуют нолевые шпаты. Они представлены 
калиевым анортоклазом и кислым плагиоклазом. Первый преобладает 
в порфировых вкрапленниках, а второй в основной массе. Кали-натрие
вый полевой шпат в порфировидных гранитах принадлежит к калие
вому анортоклазу, что подтверждается: а)небольшим углом оптических 
осей -55 60°*, 6) триклинной ориентировкой, в) показателями све
топреломления

Ng-Լ525 0,002 Nm 1,522 0,02 и Np 1,518- 0.002
и I) химическим составом.

В ряде случаев были обнаружены узкие каемки анортоклаза 
вокруг крупных порфировых кристаллов плагиоклаза, а в других слу
чаях он составляет ядро последних (рис. 1).

Более того, С. А.Мовсесян отмечает ксеноморфные кристаллы 
анортоклазй, заполняющие промежутки между идиоморфными крис
таллами плагиоклазов, а иногда и трещины в зернах кварца. Часто 
крупные индивиды включают дезориентированные, обычно хорошо 
полисинтетически сдвойниковаиные мелкие зерна кислого плагиоклаза, 
биотита, а иногда и кварца.

Зазубренные контуры анортоклазов не являются результатом 
коррозии, как полагают некоторые исследователи района, а скорее 
всего являются ксеноморфными очертаниями того же минерала, более 
поздней генерации.

:: На вариационной циаграм.чс максимум из 41 замера падает на промежуток 
между 55 60’
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Рис. I Крупный вкрапленник калн-ватриеоого нолевого lunaia (՜Օր) 
окаймлен лл։.6иг<>м (ЛЬ) (белая каемка). , натур, величины.

Типичные порфировидные граниты, как правило, слагают ден
тальные участки интрузии и переходя։ в стороны, в породы грано- 
диоритового, реже сиенито-гранитоного состава, с менее отчетливой 
порфйровидной структурой. Отсутствие резких контактов порфиро- 
видных гранитов с мелкозернистыми их разностями и постепенные пе
реходы одних в другие указывают скорее на одновременность их 
образования, причем обычно наблюдается постепенное уменьшение 
количества и размеров вкрапленников полевых шпатов по мере пе
рехода от порфировидных гранитов к мелкозернистым или средне
зернистым.

В порфнровндных гранитах привлекают внимание также ксено
литы, имеющие довольно широкое распространение. Размер ксенолитов 
весьма разнообразен; в участках, удаленных от контактов, встреча
ются включения в виде мелких шлир, не превышающих в попереч
инке нескольких см.

Ближе к контакту ксенолиты отличаются большими размерами, 
досыпая r поперечнике нескольких .и. Иногда они образуют довольно 
крупные глыбы, обнаруживающие обычно более резкие границы с 
вмещающей породой, чем упомянутые мелкие шлиры.

Но форме ксенолиты изометричны, слегка удлинены и имеют 
притупленные оплавленные края. Характерен меланократовый облик 
ксенолитов, обусловленный большим содержанием в них роговой об
манки и особенно биотита. Ясно различается постепенная гранитиза
ция ксенолитов в зависимости от условия их нахождения в гой или.
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Ряс. 2. Ксенолит ле гранитизиропанный. к—Ксеноли։ ։раниiи.шр<ны. 
I р— Вменю кншн'1 ксенолнг гранит (2) Аплитовая жилки (Ап). , кл.ур 

величины-

Рис. Л. Ксенолит част нчкп грани гилцрпваплый. к Гранит, 
вмешают ։й ксенолит (г).
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нпой части интрузии, хотя нногдэ в одном и гом же образце можно 
наблюдать лея ксенолита с различной степенью гранитизации.

Из рисунков 2. 3 и 4 видно, что в первом случае мы имеем 
ксенолит меланократовой поро.ш, почти не йатрон>тый процес- 
сами гранитизации: на этом образце (рис. 2, Гр.) ясно виден почти 
полностью гранигнзнрзванный ксен >лнт. Рис. 3 показываем не-
закон ченный процесс гранитизации. Кроме
МегриискоЙ интрузии наблюдается ритмике

того, н ряде случаев в 
крупных выделений по-

левого пиита (шип нкрзпленникоп) не . льхо в породах гранитового
ряда, но и в меланократовых ксенолит х, иключенпих и мелкозер
нистых 1ын срс .не«ерннс lx г ; . .ix ՛ուր. J).

Рис. I. Кгеиолит пгчшистьж» грап.пи шр< зз iuurt. к— йелме криста.՛ »U 
iMMcnarn пшата о асрср<*дсшом кселелмте.

Здесь же наблюдается гранитизация ксенолита новообразонп֊ 
пнем инъекционного полевою порфиробластического шпата.

Микроскопически мелколернт :лн масса гранити ■‘иронанн по 
ксенолита производит ине’ш ленне перекрнсталлизоннпю: нориты с 
округлыми зернами палевого швата и незначительным к-via честном 
кнпрца. наряду с большим количеством г;в личек темпо-бурого био
тита, призмочек зеленого амфибола с ш« преломлением порядиւ 
0,017 и ( X’i> 27 -30Հ обильных III ITHTB. родмеры кюо
рЫХ в поперечнике не превышают 0,<т2 мч, а и тлнну юходят до 
2 .о; они обычно приурочены к .'пкокрагоиым минералам (рис >, <»).

По минералогическому составу ьтк породы отвечают биогито- 
во-амфиболовым породам, причем в тех случаях, когда перекрнстал- 
IbacctHii II, № I 5
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|Рис. 5. Полл՛ • ью itvpviq. ՛ a.i-i.i.v взнииг . ?ио.тн.. Сви
обыкновенный. Николн увели՛։. 30

Рис. 6. контакт ։к>р|?нр >nn;iJtirn rpauin;։ (j.p՛.инею рнчгпл՛ .часток) с 
лерскрислаллизован ։им кссиолишм |мелкозеринс ।ыи учгнток)

Николи унглич. -ч 3<>.



Об образовании по,\опошпат. вкрапленников а гранитах 67

лизацпя первичной породы проходит полностью, плагиоклазы приоб
ретают призматическую форму с нечеткими охранениями; они пере
полнены тончайшими иголочками апатита, листочками биогига и 
прйзмочкам։i амфибол а.

По составу плагиоклазы относятся к кислым альбмт-олигокла- 
зам с максимальным погасанием в симметрической зоне 10 18 .

Для уяснения .химической природы ксенолитов в норфировилных 
гранитах нами были даны на силикатный анализ-՜՜ два образца: № 337 
(рис. 2)-ксеполиг. нс затронутый процессами rpanniизацни и №373 
ксенолит, частично гранитизированный.

Из сравнения химических анализов резко выявляется изменение 
химического՛ состава ксенолитов в процессе гранитизации. Особенно 
четко видно возрастание КЛ) и SiO.y в нервом случае мы имеем 
КД) 0,77 %, а во втором случае оно повышается до 3,88 %• Не вни
кая в подробности сложного физико-химическою процесса гранити
зации, являющегося вопросом дал .нейших исследований, отмстим 
лишь, что в данном конкретном случае, очевидно, имел место прив- 
нос вещества, а именно калия и кремнезема.

Меланократовый характер пород, их перекристаллизованная 
Структура и минералогический сос։ав позволяю! рассмадривать ксе
нолиты как породы кровли гранита, захваченные им пр։։ внедрении 
и подвергнутые процессу гранитизации.

Помимо перекристаллизации ксенолита, под воздействием гра
нита имела место и инфильтрация кзли-натрневых растворов в ксе
нолиты, с образованием порфиробластон анортоклаза с неровными 
зазубренн ы м и к ра я м։։

Из вышеизложенных особенностей состава и структуры порфи
ровидных гранитов Мегриискоги района явствует, что иорфировидная 
структура развивалась в участках гранитового массива, богатых 
включениями вмещающих пород. При погружении этих включений 
в грани । ы происходило частичное их растворение и инфильтрация в 
ксенолиты щелочных и кремнекислых растворов, сопровождавшаяся 
образованием порфиробласгов анорюклаза и гранитизацией вклю
чении.

Богатство самих порфнровидных гранитов н основной массе био
титом, апатитом и другими минералами указывает на процесс конта
минации. причину которой, очевидно, следует искать в породах

՜ Аналитик А. А. Петросян. Хим. ляЛор. ИГН ЛИ Арм. ССР 
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кровли, частично ассимилированных гранитом. 13 результате этой 
ассимиляции 'боковых пород гранитовой магмой, невидимому, было 
нарушено физико-химическое равновесие последней. Эго способство
вал.) появлению неко торой неоднородности в граните как в его 
структуре, так в в минералогическом и химическом составах. По
добное нарушение равновесия, вероятно, вызнало перемещение отдель
ных, п.н’.б подвижных в мигме компонентов калия, патрчч и крем
незем ւ и привело к появлению порфиробластх в анортоклаза п возник
новению своеобразной порфировидной структуры.

Можно полапть, что возникновение порфирови люто гранита 
происходило в относительно спокойных условиях медленного првв- 
нос । и перекристаллизации более древнего равномерно-зернистого 
гранита. В это же время происходило образование вкрапленников 
пнортоклаза. Позднее происходило изменение и преобразование 
анортоклаза, связанное с последней фазой метасоматоза (альбитизация 
анортоклазов, хлоритизация биотита).

Возможно, что с этой же фазой связано и образование щелоч
ного массива Шванпдзора, расположенного в юго-носточной час
ти района, примерно в 20 км от центральной части интрузии порфи
ровидных гранитов-.

Порфировидные граниты возникли одновременна с преобразо
ванием и замещением ранее существовавших на их месте древних 
пород.

Такое толкование генезиса и природы порфировидных гранитов 
Мсгринской интрузии не подтверждает взгляды прежних исследова
телей района, приписывавших порфировым вкрапленникам интрателлу
рическое происхождение.

В петрографической литературе за последние l«i15 ли име
ются указания ряда авторов о метасоматическом образовании 
гранитов, об образовании порфировидпых гранитов путем метасома
тоза и о вторичном происхождении гранитов вообще таким же путем.

Предложенные выше объяснения о происхождении порфиро- 
видных гранитов Мегрнпской интрузии имеют много общего с гипо
тезой ин ьекцпоино-метасоматического образования шаровых гранитов 
из Кангасниеми в Финляндии, выдвинутой Белянкиным и Петровым 
еще в 1933 г. и со взглядами Куцлетского об образовании порфиро- 
видных гранитов Синего Камня Урала, путем гранитизации пород 
кровли и инфильтрации калиевого раствора.

Ниши тут Геологических Наук Поступило 5 V 1Э-18..
Академии Наук Армянской ССР. >
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Հ. I*. Ikijiud'jiuG

ՃՍԼՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ИЫРПЬ ՇՐՋԱՆԻ ՊՈՐՖՒՐԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆԻՏՆեՐՒ ՄեՋ 
ԴԱՇՏԱՍՊԱ^ԱՅՒՆ ԻՈՇՈՐ РЗПЬРЫЪЬГЬ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա Մ Փ II Փ Ո Ի Ս'

llhtjptit շ рУ Ill'll ի սրէր!իիրա՚հ if ու՚հ դրան ի ան հր ի il'h'i դաշէոասւդաթ ա յին 
քսււշոր րյա րեդն հ ր ի UI it ա Q til ւյ if ան մասին \ե դ ին tn կն աաւվ Է jnu-ttiif նոր 
տեսակետ։ Հեն վ h jit վ il ի շարր դ իաււդսւ JJ րււնն հ ր ի հ մ ի կր ոէւկււ սլ ի ակտն 
ս ciittLtfit tn tt ի ր ութ յա֊նն եր ի վրա, նա •> ա՛հ ւյ n t if Լ այն հ դր ա կա ւյ ու ք>1 յան, up 
դաշտային սպսւթների /սսշււր րյրէւրհդներն шпш^шц/ц հ՛հ ա/կալի լււքծույթ^ 
ներիդ, որ it'll ր ներծծ վել /»Ն if ին շ այդ դոյու թյուն ւււնեւրւդ կարծր ապառ
ների մհք։ Այդ լուծույթների ՛հհ ր->ոս.րր կատարվել I; երկու տարբեր էիու- 
քերով, /""" որում աոաջին փա լի /Ոէծայթներր պարունակել հն մեծ put- 
նակա ի1 juiif ր կա/իա if հ U ի լի դ ի it ւ if , /"*// 'թ'I'I'11 <{"11 (ինր՝ դ լիէա ւթւ ր ա ւդհ ս 
'ււատրիէււ if I

/7 րււլհււ ա и ա Q ա ր կւիւդ սէհււակհար հ ի Hit ա if ս ր и դ ւիասահր հհդինակը նշաւք 
կ' այ Աէոր*իի րան if տն ւլրա՚հ ի ան հ ր ի if ե V* tjui'ltij ււդ րււ h'htiյ ի տն հ րի ասաիՀա- 
նակւոն դրան ի աա էյ մ ար1ւ ւդ րսլլ հս ր , է՚ր՚հ, իէէեր^էէ, i tu U րյն nt if I, նրանէք լրիվ 
վերարյու րհդադւք անն tn դաշաային սպաթների իւււչոր ր յու րհ դնհ ր ի шиш- 
^uttjif սւնր , ր) ւդ յ ադ ի ոկ լ ա դն ե ր ի ր յ nt ր Լ դ'հ հ ր ի ա if էի ուի tn tflt անոր թ ոկ լա դ'հ հ ր ի 
•քհջ հ հրլւհւՈւ I. յ վհր Հիննհրի ո աո կա յսւթ յու'հր րվսւրւյի ճհ դ յւվածր՚հ հրէէԼէք 
և դ^ տնօրթոկլաղ!ւհրի րյրէւրեդների հդրաւդաաէրւ Ifit ալրիաի հրխլււվ վհր- 
?l՛^՛ 'I'ni/ni.tl, որի ihttt пн! են այն -ւավւոնականու թյաւք ր կաւդվւսծ Լ ՆւԷաՏւի֊ 
ձււրի նհէիելինային ււիենիւոների աttա^աijttt ifրt
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