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КЛАССИФИКАЦИИ МАГМАТИЧЕСКИХ 
ГОРНЫХ ПОРОД

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ базируется на 
содержаниях оксидов петрогенных (т.е. составляющих основу 
большинства горных пород) химических элементов - Si, Ti, Al, Fe, Mn, 
Mg, Ca, Na, K, P.

Поскольку кремнезем, как правило, является главным структуро-
образующим компонентом магматических расплавов, именно его 
содержание положено в основу классификации магматических пород. 
По содержанию SiO2 породы подразделяются на 4 группы: 

■ ультраосновные (SiO2 менее 45%), 
■ основные (SiO2 45–52%), 
■ средние (SiO2 52–63%),
■ кислые (SiO2 более 63%).

В экзотических случаях встречаются низкокремнеземистые расплавы с 
содержанием SiO2 менее 30 мас.%, а также ультракислые – 
содержащие свыше 78% SiO2.



Следующим по значимости химическим параметром 
магматических пород является суммарное содержание оксидов 
щелочных металлов (K2O+Na2O). Вариации щелочности 
способны существенно изменить минеральный состав породы 
(как количественный, так и качественный) даже при сохранении 
постоянного содержания SiO2.

По уровню общей щелочности магматические породы принято 
делить на три ряда: нормальнощелочных, умереннощелочных 
(или субщелочных) и щелочных пород. 

Принадлежность магматических пород к щелочному ряду обычно 
определяется присутствием реальных (модальных) 
фельдшпатоидов (фоидов), либо щелочных пироксенов и 
амфиболов.

Для классификации магматических пород используют двумерную 
классификационную диаграмму, в которой по одной оси 
отложены содержания SiO2, а по другой – сумма K2O и Na2O. 
Эту диаграмму обычно именуют TAS (от англ. Total Alkali – 
Silica).



Диаграмма сумма щелочей – кремнезем (TAS) для вулканических
пород (A Classification of Igneous Rocks…, 1989, с добавлениями). В скобках
приводятся названия плутонических аналогов вулканических горных пород.

Пунктирной линией показана граница между щелочными (выше линии) и
субщелочными породами при двухуровневом разделении пород по щелоч-

ности, принятом в западной литературе.



■ В диапазоне содержаний SiO2 от 41% до 69% 
границы вышеуказанных рядов щелочности имеют 
положительный наклон на TAS–диаграмме, т.е. с 
ростом кремнекислотности переход от 
нормальнощелочных пород к умереннощелочным и 
щелочным осуществляется при более высоких 
значениях K2O+Na2O.

■ При всей своей информативности, TAS–диаграмма не 
учитывает ряд важных геохимических параметров, 
например, тип щелочности (количественное 
соотношение содержаний K2O и Na2O), уровень 
глиноземистости (который обычно выражается 
коэффициентом Al/(K+Na+2Ca), рассчитанным в 
атомных количествах), магнезиальность (Mg/(Mg+Fe), 
также в атомных количествах) и т.д.



КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД ПО 
МОДАЛЬНОМУ МИНЕРАЛЬНОМУ СОСТАВУ

Минеральный состав пород напрямую зависит от их химического состава. Поэтому 
для классификации можно использовать количественные соотношения 
модальных (т.е. реально присутствующих в породе) минеральных фаз.

Перед построением диаграмм рассчитываются объемные пропорции следующих 
минералов и минеральных групп:

Q = кварц;
Kfs = щелочные полевые шпаты (альбит+калишпат);
Рl = плагиоклаз;
F = фельдшпатоиды (нефелин, лейцит, мелилит, кальсилит и др.).
М = мафические минералы (темные слюды, амфиболы, пироксены, оливин и др.)
Минералы групп Q, Kfs, Рl и F относятся к лейкократовым (светлоцветным, 

салическим), а минералы группы М – меланократовым (темноцветным, цветным, 
фемическим).

Значение М – содержание меланократовых (цветных) минералов в породе – обычно 
называют цветовым (или цветным) индексом (числом).



Плутонические породы

■ Полнокристаллические породы, не относящиеся к ультрамафитам, 
удобно классифицировать с помощью треугольных диаграмм Q–Kfs–Pl и 
F–Kfs–Pl





■ Пример: порода содержит 20% кварца, 10% щелочного полевого 
шпата, 50% плагиоклаза и 20% темноцветных минералов. Для 
нанесения точки состава данной породы на диаграмму Q–Fsp–Pl 
исключаем из расчетов величину М, а оставшиеся значения приводим к 
100%:

■ A’ = A*100%/(A+B+C)  или A’ = A*100%/(100 – M)
■ Q=20*100%/(20+10+50) =25%
■ Kfs=10*100% / (20+10+50) =12.5%
■ Pl*100%=50/(20+10+50) =62.5%

Остаются неучтенными прочие 
важные минералого-геохимические 
параметры, например, общая 
щелочность, качественный состав и 
содержание темноцветных 
минералов, состав плагиоклаза и др.



■ Для пород, значительную часть которых составляют Fe–Mg 
силикаты, используются дополнительные диаграммы: для 
габброидов – Opx–Pl–Cpx, Px–Pl–Ol и Px–Pl–Hbl, для 
ультрамафитов – Opx–Ol–Cpx и Px–Ol–Аm.







Вулканические породы



Пересчет химического состава горной породы на 
нормативный состав  (метод cipw)

■ Метод предложен в 1903 году американскими исследователями 
В. Кроссом, Дж. Иддингсом, Л. Пирсоном и Г. Вашингтоном и 
назван по начальным буквам фамилий авторов.

■ Сущность метода заключается в пересчете химических анализов 
горных пород, в результате которого содержания оксидов 
(мас. %) заменяются на содержания молекул (мас. %), 
отвечающих идеальным стехиометрическим формулам 
породообразующих и акцессорных минералов. Содержания этих 
молекул характеризуют нормативный (расчетный) минеральный 
состав горной породы, который отличается от модального 
(реального) минерального состава, поскольку при расчете 
делается много упрощений.
















