
Кислые породы повышенной 
щелочности и щелочные



Кислые породы умеренно-щелочного 
ряда

Петрохимическая характеристика - более высокие содержание 
щелочей, по отношению к породам нормального ряда. Во многих 
случаях это единственное отличие от пород нормального ряда. 

Плутонические породы:
3 семейства: граносиенитов, умеренно-щелочных гранитов, 
умеренно-щелочных лейкогранитов

Вулканические породы:
3 семейства: трахидацитов, трахириодацитов, трахириолитов, 





Субщелочной двуполевошпатовый гранит
Структура, текстура – серые, розовые, красные, желтые, граниты от мелко- до 
крупнозернистой структуры. Текстуры разнообразны: массивная, овоидная, 
трахитоидная, гнейсовидная. 
Минеральный состав: 
Главные: К-NaFsp (микроклин, реже ортоклаз), Pl зональный от андезина в 
центре до олигоклаза на периферии, Qtz, Bt >Mus, Hbl (обыкновенная), 
Второстепенные: Fa.
Акцессорные: Ap, Zrn.
Вторичные: Clt, Mgt,Cal. 
Разновидности: принято выделят три группы:

1) с близкими содержаниями Pl и Kfsp
2) существенно калиево-натриевополевошпатовые, в т.ч. рапакиви
3) существенно плагиоклазовые

Между ними не наблюдаются постепенных переходов, относятся к различным 
формациям, сопровождаются своим типом рудопроявлений и кристаллизуются 
при различных физико-химических условиях. 
Структура: гипидиоморфнозернистая (в существенно плагиоклазовых 
разновидностях начинается с Pl, заканчивается Qtz и Kfsp; в рапакиви начинается 
с Kfsp и заканчивается Pl и Qtz), порфировидная, пойкилитовая, маргинационная 
=рапакиви.











Семейство трахидацитов
Трахидацит - порода промежуточная между трахитом и дацитом.
Текстура – массивная, флюидальная. Шероховатый излом из-за 
тончайших пор.
Структура – порфировая. 
Вкрапленники: Kfsp, Pl (ядра An28-30, периферия An18-20),  Bt 
(аннит), Hbl, Cpx (Aug), Opx (Hyp), Ol (Fa), акцессории: Mag, Ap, 
Zrn, Ttn, ортит. 
Qtz во вкрапленниках не характерен. Одно из отличий от дацита – 
преобладанием вкрапленников Kfsp (анортоклаз, санидин).
 Основная масса - пилотакситовая, трахитовая, реже микролитовая, 
ортофировая (напоминает фельзитовую, но мало Qtz).
Форма залегания – экструзивные купола.
С субвулканическими порфировыми разностями этих пород 
связаны Cu-Mo месторождения (Клаймакс, Сора, Эрденет)  



Семейство трахириодацитов
Типоморфные минералы симейства: Qtz, K-NaFsp, Pl (An0-40), : 
Bt или Li слюды, Hbl.

3 вида:  Трахириодацит, 
щелочнополевошпатовый трахириодацит, онгонит

Трахириодацит - порфировая порода с голубоватым оттенком и 
флюидальностью.
Вкрапленники: Kfsp, Pl, Qtz, Bt, Hbl (обыкновенная, 
базальтическая редко) , Opx (Hyp, реже до эвлита), Cpx (Aug) – 
распространен реже Opx, Ol (Fa).
Отличается от трахидацита присутствием кварца во вкрапленниках, 
а от риодацита -  1) преобладанием вкрапленников Kfsp 
(анортоклаз, санидин), 2) Pl более кислый An18-25 .
 Основная масса - фельзитовая, сферолитовая, микролитовая и 
трахитоидная. 



Трахириодацит
Гиалопилитовая структура ОМ, 
призматические кристаллы 
пироксена ориентированы в 
стекле

Трахириодацит
Стекловато-микролитовая 
структура ОМ. Наблюдается 
чередование полос стекла с 
полосками микролитовой 
структуры.



Гиалотрахириолит. Вкрапленники 
представлены щелочным полевым 
шпатом и кислым плагиоклазом.



Щелочнополевошпатовый трахириодацит

Структура, текстура – зеленовато-серые массивные или полосчатые 
порфировые породы. Полосчатость обусловлена чередованием участков 
различной зернистости или с разным содержанием стекла.
Вкрапленники: KFsp, в меньшей степени Opx, Fa – встречается чаще чем в др. 
умеренно-щелочных породах, Qtz редок. Pl не характерен. 
ОМ – микрозернистая, микросферолитовая, фельзитовая, стекловатая. Состоит 
из щелочного полевого шпата и одной или нескольких модификаций SiO2: 
кварца, тридимита и кристобалита.
Порода встречается редко.



Онгонит
Типоморфные минералы онгонитов и онгориолитов: K-NaFsp, Ab, Qtz.

Является вуканическим аналогом литий-фтористых гранитов, но имеет свои 
особенности, обусловленные вулканическим происхождением. Синонимы: 
богатые фтором риолиты, топазовые риолиты, эльваны.
Название дано по W месторождению Онгон-Хайерхан, Монголия, где была 
впервые обнаружена.

Структура, текстура – белые, светло-серые, светло-голубые или светло-
кремовые массивные породы. Чаще порфировые, реже афировые. 
Флюидальность распространена участками.
Вкрапленники – Ab, К-NaFsp (часто пертитовый микроклин – амазонит, 
редко – санидин), каймы нарастания на Ab, Qtz, часто гломеры, слюды – 
литиевые и фтористые ряда фенгит-мусковит-цинвальдит-протолитионит, 
топаз.
Основная масса – афанитовая, стекловатая, микрокристаллическая состоит 
из Ab, К-NaFsp,Qtz, слюд, топаза.
Акцессории: Fl, Grt, Zrn, Mnz, Ilm, колумбит-танталит, касситерит, пирит.
Онгониты принципиальны для доказательства существования в природе 
гранитоидных магм богатых фтором.



Средний химический состав онгонитов (масс. %) 

1 —4 — средние составы онгонитов дайки Амазонитовой, МНР (В.И.Коваленко, Н.И. 
Коваленко, 1976): 1 — афировый с <10% вкрапленников, 2 — порфировый с 10— 30% 
вкрапленников, 3 — пор фировый с 30—40% вкрапленников, 4 — порфировый с 40% и 
более вкрапленников; 5 — порфиро вый Ары-Булакский массив, Забайкалье (В.И. 
Коваленко, Н.И. Коваленко, 1976) ; 6 — район Чечек, Центральная Калба  (Пушко и др., 
1978). 

Компоненты 1 2 3 4 5 6

SiO2 70,79 70,36 70,84 70,84 71,42 71,42

Аl2О3 16,89 16,67 16,79 16,51 17,17 16,55

Fe2O3 0,27 0,33 0,21 0,33 0,52 0,20

FeO 0,24 0,37 0,27 0,28 0,52 0,47

MnO 0,20 0,15 0,16 0,16 0,02 0,03

MgO 0,20 0,31 0,20 0,24 0,05 He обн,

CaO 0,36 0,30 0,24 0,37 0,67 0,35

Na2O 5,10 5,50 5,42 5,42 4,13 5,00

K2O 3,15 3,44 3,50 3,54 4,42 3,68

Li2O 0,47 0,50 0,36 0,35 0,06 0,25

Rb2O 0,22 0,26 0,22 0,21 0,19 0,14

F 2,13 1,89 1,82 1,78 0,82 1,22

p2o5 0,07 0,06 0,07 0,05 0,17 0,26

Число анализов 30 3 8 12 4 Нет данных



Схема строения тел онгонитов 
Бага-Газрынского массива 
(МНР)
1 — песчаники; 2 — дациты; 3 — 
порфировые онгониты; 4 — 
афировые флюидальные 
онгониты; 5— цвиттеры; 6— 
элементы залегания



Схема   геологического   строения   
Ары-Булакского   массива онгонитов 
(по Б.А. Гайворонскому!
1 — осадочные породы D1-2; 2 — 
базальтоиды J3;  3—4 — онгониты: 
3 — афировые флюидальные, 4 — 
порфировые

Морфология   и   внутреннее   
строение   дайки   онгориолитов 
(МНР)
1—2   —  онгориолиты:   1   —   
порфировые   центральной   части   
дайки, 2 — афировые зоны закалки;   
3 — вмещающие породы;   4 — 
разломы

Схема геологического строения  (А)  участка 
развития вулканических онгориолитов в райо 
не гор Хэцу-Тэг и Тэг-Ула и разрез (Б)  
вулканитов по северному склону горы Тэг-Ула 
(МНР)
7 — силурийские терригенные (а) и карбонатные 
(б) толщи; 2 — верхнепалеозойские граниты; 3—9 
— позднемезозойские породы: 3 — трахиты, 4 — 
конгломераты и валунники, 5 — базальты и 
андезибазальты, 7 — лавобрекчии риолитов, 8 — 
флюидальные онгориолиты, 9 — рыхлые 
красноцвет-ные



Соотношения минералов-вкрапленников в онгонитах и общий вид этих пород
Таблитчатые удлиненные кристаллы, заштрихованные продольными полосами — альбит 
(Аb) ; таблитчатые изометричные кристаллы с точечным крапом — калиевый полевой 
шпат (Fsp) ; Q — кварц; Тор — топаз, Мс — слюда; С — стекло: Kas — касситерит; 
мелкими штрихами показаны игольчатые микролиты топаза основной массы.



Морфология вкрапленников альбита, калиевого полевого шпата, кварца, топаза, 
двойная кайма вокруг вкрапленников альбита, положение обособлений стекла в 
онгонитах, а также форма выделений последнего и  характер его трещиноватости.
Таблитчатые удлиненные кристаллы, заштрихованные продольными полосами — альбит (Аb) ; 
таблитчатые изометричные кристаллы с точечным крапом — калиевый полевой шпат (Fsp) ; Q — 
кварц; Тор — топаз, Мс — слюда; С — стекло: Kas — касситерит; мелкими штрихами показаны 
игольчатые микролиты топаза основной массы. 



Схема последовательности кристаллизации главных и второстепенных минералов 
онгонитов. Символами химических элементов показаны составы слюд: LiFe — 
литиево-железистые, LiAlFe-фенгитовые



Трахириолит
Структура, текстура – серые  с голубоватым оттенком или зеленовато-серые 
афировые, порфировые или полосчатые породы. Полосчатость обусловлена 
чередованием участков различной зернистости или участков с разным 
содержанием стекла. Бывают пузыристыми.
Вкрапленники – Qtz, К-NaFsp (санидин, анортоклаз), Pl (An0-30), Px (Hd), Ol (Fa), 
Mgt, Hbl, Bt. 
Qtz – наиболее типичный минерал.
Основная масса – микрозернистая (ксеноморфный Fsp, Crs, Trd редко Qtz + 
лейсты Bt, Hbl), микросферолитовая (в центре сферолита кристаллик Ilm или Px, 
сферолиты состоят из волокон Fsp с включениями зерен Crs и Trd), гранофировая 
(встречается чаще чем в риолите, характерны ихтеоглипты Qtz, погруженные в 
Fsp) или стекловатая. 
Акцессории: ортит, Zrn, Ttn, Ap и др. Содержание их выше чем в риолите.



Щелочнополевошпатовый трахириолит
Структура, текстура – серые  с розоватым оттенком полосчатые или массивные 
породы. Порфировая структура. 
Вкрапленники – К-NaFsp (санидин, анортоклаз), Ol (Fa), Px (Hyp, Aug), Bt, Qtz,. 
Основная масса – микрозернистая (ксеноморфный Fsp, Crs, Trd редко Qtz + 
лейсты Bt, Hbl), микросферолитовая (в центре сферолита кристаллик Ilm или Px, 
сферолиты состоят из волокон Fsp с включениями зерен Crs и Trd), гранофировая 
(встречается чаще чем в риолите, характерны ихтеоглипты Qtz, погруженные в 
Fsp) или стекловатая (с содержанием стекла 100% редки). 



Кислые породы щелочного ряда
Зернистые породы содержат щелочные темноцветные минералы 
(щелочные пироксены, щелочные амфиболы, энигматит, тухуалит 
Na2Mg2Si6O15, и щелочные полевые шпаты (KFsp и Ab), Pl редок.  
В стекловатых породах – коэффициент агпаитности больше 1.





Щелочной щелочнополевошпатовый гранит и
 щелочной аляскит

Структура, текстура – серые, розовые граниты различной зернистости. 
Текстура массивная, реже пятнистая.
Минеральный состав: 
Главные: К-NaFsp пертитовый до «шахматного» альбита, Qtz, Am (Rbk, Arf), Px 
(Aeg). 
Второстепенные: энигматит, Fa, астрофиллит, слюды.
Разновидности: по темноцветному минералу.
Структура: панидиоморфнозернистая, гипидиоморфнозернистая с участками 
пойкилитовой и пегматоидной. Часто идиоморфизм Fsp>Qtz>ТЦ.

Слагают интрузивные тела различных размеров, морфологии и возраста. 
Известны громадные (до 10000 км2) батолитообразные тела на Кольском п-ове 
(кейвские граниты). Также весьма обычны мелкие дайкообразные тела 
мощностью в несколько см.





Количественный минеральноый состав аляскитов
Массив, район отбора образцов Qtz Pl Kfsp Bt Источник

Кент Юго-Западный, центральный 
Казахстан 33,9 0,7 64,2 0,6

Негрей, Яшухин, 1977Кызылрай, там же 34,4 0,3 64,5 0,4

Мамыр, там же 33,2 0,4 65,5 0,3

Шайдан, Карамазар 34-37 9-15 45-47 2-3,6 Бабаходжаев, 1976

Куйбышевский, Сандунганский, 
Южное Приморье 35-40 1-2 50-60 3-5 Шурига, 1970

Малган-Баханчинский, Северо-
Восток СССР 32,6 3,6 62,4 1,3 Осипов, 1970

Холдерминский, Восточный Саян 28-35 64-71 0,3-0,6 Морозов, 1972

Аляскит
Структура, текстура – серые, розовые, красные, желтые, граниты от мелко- до 
крупнозернистой структуры. Текстуры  массивная, редко шаровая. 
Минеральный состав: 
Главные: Qtz, К-NaFsp (ортоклаз, микроклин), Bt.
Второстепенные: Pl (Ab)<5%, редко 10%, Fa, Mgt, Hem
Акцессорные: Ap, Zrn.
Разновидности: 
Структура: панидиоморфнозернитая, гипидиоморфнозернистая с отчетливым 
дипирамидальным Qtz или KFsp, редко псевдосферолитовая. 



Шаровые текстуры в аляскитах. 
Затравкой шаров служат 
ксенолиты крупнозернистых 
гранитов главной интрузивной 
фазы (а) и ксенолиты 
ороговикоизнных песчаников 
(6). Центральный Казахстан, 
массив Кент Юго-Западный



Структура аляскитов: э — 
Панидиоморфнозернистая. Центральный 
Казахстан, массив Кент Юго-Западный, с 
анализатором, 

Гипидиоморфнозернистая. Центральный 
Казах стан, массив Кент Юго-Западный, с 
анализатором,



а — гипидиоморфнозернистая 
структура субщелочных 
двуполевошпатовых лейкогранитов. 
Казахстан, массив Восточный Сарытау. 
б — порфировидные 
двуполевошпатовые лейкограниты. 
Восточный Казахстан, массив Акжай-
ляу. 
в — включения зональных 
плагиоклазов в краевой части 
вкрапленников калиево-натриевого 
полевого шпата. Центральный 
Казахстан, массив Кызылтау. 
г — общий вид структуры субщелочных 
двуполевошпатовых лейкогранитов 
второй фазы. Центральный Казахстан, 
массив Акчатау. 





Пантеллерит и комендит
Структура, текстура – зеленоватые, серые, черные, нередко с 

голубоватым оттенком породы, шлаковидные, иногда плотные, 
трахитоидные, игнимбритовые. Известны туфы и агломераты. 
Вкрапленники: К-NaFsp (анортоклаз, санидин), Px (зеленый Na-Hd, 
Aeg-Aug), энигматит, Qtz, редко Fa, Am, Mgt, Ilm.

Основная масса: стекловатая или раскристаллизована в различной степени, 
стекло светло-желтое или серое с полосами флюидальности.

Образование пантеллеритов и комендитов.
1. Остаточные расплавы при фракционировании трахибазальтов.
2. Остаточные расплавы при фракционировании кислых магм.
3. Частичное плавление малых степеней плавления эгеринсодержащей 

мантии.
4. Частичное плавление метасоматизированной мантии.



Пантеллерит и комендит
а — пантеллерит. Крупные выделения слегка пелитизировзнного калиевого 
полевого шпата и кварца; в полнокристаллической основной массе — 
обильные иголочки (микролиты) щелочных темноцветных минералов. О-в 
Пантеллерия. d = 3,3 мм (Заварицкий, 1956);
б — комендит. Вкрапленники санидина и кварца в полнокристаллической 
кварц-полевошпатовой основной массе; щелочной цветной минерал разложен. 
О-в Св. Петра, d = 4,0 мм (Заварицкий, 1956).


