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TAS-ДИАГРАММА СУММА ЩЕЛОЧЕЙ – КРЕМНЕЗЕМ  
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ ПЛУТОНИЧЕСКИХ ПОРОД

Подготовлена TAS-диаграмма для первоначальной диагностики и классификации плутонических 
пород на основе базы данных, содержащей около 11 000 химических анализов плутонических по-
род из разных регионов мира. Использована методика, апробированная авторами при детализации 
этой диаграммы для вулканических пород. Для всех групп пород строились гистограммы частоты 
распределения по каждому из двух параметров (SiO2 и ΣAlk). На диаграмме оконтуривались обла-
сти максимальной концентрации параметров и с учетом этих областей проводились границы полей 
плутонитов. Статистически обосновано 20 полей для групп плутонитов различной щелочности и 
кремнекислотности.
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The TAS-diagram for the initial identification and classification of plutonic rocks is based on a database 
containing about 11 000 chemical analyzes of plutonic rocks from different regions of the World. The method 
applied by the authors during detailing of this diagram for acid volcanic rocks is used. For all groups of 
rocks histograms of distribution frequency for each of the two parameters (SiO2 and ΣAlk) were charted. 
The areas of maximum concentration of parameters were outlined on the diagram, and the boundaries of 
fields plutonites were delineated taking into account these areas. Thus, 20 fields for groups of plutonic 
rocks of various alkalinity and silica were statistically proved.

Keywords: TAS-diagram, plutonic rocks, classification of igneous rocks.

Одна из важнейших задач петрографии – пе-
трологии состоит в обеспечении геологических 
работ единообразным подходом при диагностике 
кристаллических горных пород и унифицирован-
ной петрографической номенклатурой. С целью 
решения этой задачи Подкомиссией по система-
тике магматических пород МСГН (далее Подко-
миссия) еще в начале 1980-х годов была рекомендо-
вана для практического использования диаграмма 
сумма щелочей – кремнезем (TAS) для химической 
классификации вулканических горных пород. Эта 
диаграмма в дальнейшем, на основе созданной 
базы данных (около 5000 анализов), была усовер-
шенствована авторами этой статьи для кислых вул-
канитов и трахитов [5, 6]. При обосновании новых 
полей для названных пород соблюдались все прин-
ципы и правила, принятые Подкомиссией [7, 8, 11]. 
В усовершенствованном виде диаграмма была пред-
ставлена международной петрографической обще-
ственности на 33-м Международном геологическом 
конгрессе (МГК) в Осло (2008 г.) [16] и введена в 
Петрографический кодекс России [3].

Опыт практического применения этой диаграм-
мы показал, что она удобна для использования, 
так как для диагностики пород на ее основе тре-
буются только два параметра – значения содержа-
ния кремнезема и суммарного содержания оксидов 
натрия и калия (суммы щелочей). Диаграмма ши-
роко используется как простейший способ перво-
начальной диагностики пород, что, естественно, 
не исключает дальнейшего более детального их 
классифицирования (по типу щелочности, магне-
зиальности и т. д.). Однако эта диаграмма была 
составлена для химической классификации вулка-
нических горных пород и использовалась именно 
для их диагностики, хотя и существует несколько 
не имевших широкого практического применения 

вариантов [1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 19] ее адапта-
ции для плутонитов. На 33-м МГК председателем 
Подкомиссии Бернардом Бонином перед петро-
графами был поставлен вопрос о том, может ли 
TAS-диаграмма быть использована для диагно-
стики плутонических пород. Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы проанализировали возможность и 
правомерность использования TAS-диаграммы для 
плутонитов. Нами была создана база данных, со-
держащая около 11 000 химических анализов плу-
тонических пород основного, среднего и кислого 
составов различной щелочности из опубликован-
ных работ по разным регионам мира. Нанесение 
параметров составов пород на TAS-диаграмму про-
демонстрировало (рис. 1) значительный разброс 
точек, связанный с неоднозначностью толкования 
геологами ряда терминов, поэтому потребовалась 
статистическая обработка собранных материалов 
с целью выявления областей максимальной кон-
центрации анализируемых химических параметров 
для тех или иных плутонических пород.

Определение границ полей для групп пород на 
TAS-диаграмме производилось с использованием 
методики, апробированной авторами при детали-
зации диаграммы для вулканических пород [5].

Обсуждение полученных границ полей на TAS-
диаграмме для плутонических пород приводится в 
порядке от основных пород к кислым при различ-
ном уровне их щелочности. Поскольку в природе 
между породами разных групп магматических по-
род четкие границы отсутствуют, то и на диаграм-
ме принимаемые нами границы между группами 
пород условны, с пограничными «зонами неопре-
деленности». Для ультраосновных и основных уль-
трамафических пород поля на TAS-диаграмме не 
определялись, поскольку для классификации этих 
пород существенны такие химические параметры, 
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как содержание оксидов магния, железа, титана, 
которые не учитываются TAS-диаграммой.

Плутонические породы основного состава различ-
ного уровня щелочности. В этот ряд объединены габ-
бро, низкощелочные габбро и умереннощелочные 
габбро (монцогаббро *).

Габбро. Термин габбро используется исследова-
телями, судя по обилию точек параметров на диа-
грамме (рис. 2), очень часто, но понимание состава 
этих пород в работах различных авторов не всегда 
однозначно, что отразилось на довольно значи-
тельном разбросе точек как по кремнекислотности, 
так и по суммарной щелочности. Однако при этом 
область их максимальной концентрации вполне 
отчетливо локализовалась в пределах 46,0–52,0% 
SiO2 и около 2–5,0% ΣAlk. Это позволило при-
близительно в тех же координатах – (45,0; 1,5), 
(52,0; 2,5), (45,0; 3,0) и (52,0; 5,0) – обосновать 
границы поля этих пород на TAS-диаграмме. Сле-
дует отметить практически полное совпадение по-
лученных нами границ поля габбро с границами 
поля базальтов на TAS-диаграмме для вулканитов 

[3, 7, 8, 15], что подтверждает понимание этих 
пород всеми исследователями как разноглубинных 
аналогов, отвечающих, по-видимому, первичной 
базальтовой магме.

В отмеченных выше пределах по кремнекислот-
ности, кроме области максимальной концентрации 
точек параметров собственно габбро нормальной 
щелочности, на диаграмме обособляется, хотя и 
менее отчетливо, совокупность точек составов 
пород с более низкой суммарной щелочностью 
(0,5–1,5%). Вероятно, именно эта область отража-
ет существование габбро пониженной щелочности, 
что и позволяет выделить на диаграмме поле низ-
кощелочных габбро.

Монцогаббро, или умереннощелочные габбро. По 
существующей традиции умереннощелочные габ-
бро считаются плутоническими аналогами трахиба-
зальтов. В то же время оказалось, что в опублико-
ванных работах породы с близкими трахибазальтам 
параметрами исследователи чаще всего называют 
«щелочными габбро» и реже «монцогаббро». Мож-
но предположить, что авторы использованных для 
создания базы данных работ стремились главным 
образом подчеркнуть повышенную щелочность 
габброидов, не учитывая при этом ее уровень. Из-
вестно, что в габброидах – базальтоидах только при 
суммарной щелочности, превышающей 5,5–6,0%, 
могут появиться фоидовые минералы, и только в 
этом случае возможно отнесение пород к действи-
тельно щелочным габбро.

Рис. 1. Распределение точек составов плутонических пород на диаграмме ∑Alk – SiO2. Приведены авторские  названия пород

* В мировой практике для обозначения умеренной щелоч-В мировой практике для обозначения умеренной щелоч-
ности плутонических пород основного и среднего составов, как 
правило, используется префикс монцо- в сочетании с названием 
породы нормальной щелочности (монцогаббро, монцогаббро-
диорит, монцодиорит), а для умереннощелочных кварцевых 
диоритов – монцонит.
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Нанесение точек параметров габбро, монцогаб-
бро, а также т. н. щелочных (по авторским названи-
ям) габбро на TAS-диаграмму показало определен-
ный разброс этих точек. Однако анализ гистограмм 
распределения их значений отчетливо выявил об-
ласть максимальной частоты встречаемости пород, 
близких по параметрам к трахибазальтам, т. е. об-
ласть монцогаббро. Область их распространения 
позволяет обосновать поле монцогаббро, имеющее 
с учетом общепринятой границы ультраосновных и 
основных пород координаты (45;3), (52;5), (45;5) и 
(47; 6) (рис. 2).

Плутонические породы среднего состава раз-
личного уровня щелочности. Плутониты этого со-
става – аналоги андезибазальтов, андезитов, тра-
хиандезибазальтов и трахиандезитов – образуют 
два различающихся по уровню щелочности ряда 
пород: нормальной (габбродиориты, диориты, 
кварцевые диориты) и умеренно повышенной ще-
лочности (монцогаббродиориты, монцодиориты, 
монцониты).

Габбродиориты – диориты – кварцевые диори-
ты – термины, обозначающие последовательный 
ряд производных базальтовой магмы нормальной 
щелочности. В геологической литературе эти тер-
мины используются достаточно часто, хотя и не 
всегда однозначно. Точки параметров на диаграмме 
имеют значительный разброс, но большинство из 
них расположено компактно. В результате анализа 

гистограмм по кремнекислотности и щелочности 
отчетливо обособились три области максимальной 
концентрации точек анализируемых параметров по-
род (рис. 3). Одна из этих областей, несмотря на не-
которое ее перекрытие с областью габбро, опреде-
лила границы поля габбродиоритов с координатами 
(52,0; 2,5), (55,0; 3,1) и (52,0; 5,0), (55,0; 5,9). Другая 
область позволила провести границы поля диоритов 
с координатами (55,0; 3,1), (59,0; 3,9) и (55,0; 5,9), 
(59,0; 6,4). Наконец, третья область послужила ос-
нованием для определения границ поля кварцевых 
диоритов с координатами (59,0; 3,9), (64,0; 4,9) и 
(59,0; 6,4), (64,0; 7,1).

Точки анализируемых параметров для габброди-
оритов и диоритов с низкой щелочностью оказа-
лись единичными, что не позволило определить для 
них области максимальной концентрации. В то же 
время область концентрации низкощелочных кварце-
вых диоритов по совокупности точек устанавливает-
ся достаточно определенно. Это позволяет условно 
провести между областями кварцевых дио ритов и 
низкощелочных кварцевых диоритов наклонную 
границу с координатами (59,0; 3,9) и (64,0; 4,9). 
Соединение этой границы с уже установленной 
ранее между габбро и низкощелочными габбро мо-
жет служить разделом, хотя и несколько условным, 
между породами нормальной и низкой щелочности 
средней кремнекислотности.

Как следует из диаграммы, в области пород 
среднего состава нормальной щелочности поля 

Рис. 2. Области максимальной концентрации химических параметров (на основе гисто-
грамм) и границы полей габбро – монцогаббро на диаграмме ΣAlk – SiO2
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Рис. 3. Области максимальной концентрации химических параметров (на основе гистограмм) и 
границы полей габбродиоритов – диоритов – кварцевых диоритов на диаграмме ΣAlk – SiO2

Рис. 4. Области максимальной концентрации химических параметров (на основе гистограмм) и 
границы полей монцогаббродиоритов – монцодиоритов – монцонитов на диаграмме ΣAlk – SiO2
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вулканических и плутонических пород не совпа-
дают. Вместо двух полей, выделяемых для вулка-
нитов (андезибазальтов и андезитов), установлены 
три поля плутонитов (габбродиоритов, диоритов, 
кварцевых диоритов), условно подразделяемых на 
нормально- и низкощелочные.

Монцогаббродиориты – монцодиориты – монцо-
ниты – термины, обозначающие ряд средних по 
кремнекислотности плутонических пород (в целом 
47–64% SiO2) при умеренной их щелочности (от 5 
до более 11% ΣAlk). Нанесение точек исследуемых 
параметров этих пород на диаграмму показало, что 
точки имеют значительный разброс, однако на-
блюдаются области их компактного расположения. 
Анализ гистограмм по обоим анализируемым пара-
метрам выявил, что, как и для средних пород нор-
мальной щелочности, четко обособились три обла-
сти максимальной концентрации точек параметров 
пород, незначительно перекрывающиеся (рис. 4).

Первая из этих областей отвечает полю монцо-
габбродиоритов с координатами (52,0; 5,0), (55,0; 
5,9) и (47,0; 6,0); (50,0; 7,6). Область монцогаббро-
диоритов сменяется в направлении «раскисления» 
пород ряда другой областью (со значениями ана-
лизируемых параметров, характерными для мон-
цодиоритов), обосновывающей для этой группы 
пород поле с координатами (55,0; 5,9), (59,0; 6,4), 
(50,0; 7,6), (53,0; 9,3). Термин монцодиорит иссле-
дователями толкуется далеко не однозначно, о чем 
свидетельствует значительный, порой труднообъ-

яснимый разброс на диаграмме точек параметров 
пород, называемых этим термином.

Неоднозначно трактуется исследователями и 
термин монцонит. Однако на диаграмме область 
максимальной концентрации точек параметров 
этих пород достаточно четко обособлена, хотя и об-
ширна. Это позволило обосновать поле монцонитов 
с координатами (59,0; 6,4), (64,0; 7,1) и (53,0; 9,3), 
(57,6; 11,7). Для ряда монцонитоидов, как и для 
средних пород нормальной щелочности, установ-
лены три поля плутонитов (монцогаббродиориты, 
монцодиориты, монцониты), которые соответству-
ют двум полям вулканитов (трахиандезибазальты, 
трахиандезиты).

Сиенитоиды различного уровня щелочности. 
В этот ряд объединены сиениты, щелочные сиени-
ты и фоидовые (чаще всего нефелиновые) сиениты.

Сиениты и щелочные сиениты – породы, пере-
ходные как по их кремнекислотности (от средних 
к кислым – 58,0–67,0% SiO2), так и по суммарной 
щелочности (от умереннощелочных к щелочным – 
9,0–14,5% ΣAlk). Точки анализируемых параме-
тров для сиенитов и щелочных сиенитов на TAS-
диаграмме имеют очень широкий разброс (рис. 5) 
и, что крайне необычно по сравнению с породами 
других рядов, они полностью перекрываются. Из 
этого следует, что одни и те же по составу породы 
в литературе одними авторами трактуются как си-
ениты, а другими как щелочные сиениты. Это под-

Рис. 5. Области максимальной концентрации химических параметров (на основе гистограмм) и гра-
ницы полей сиенитов – щелочных сиенитов – фоидовых сиенитов на диаграмме ΣAlk – SiO2
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тверждается тем, что область максимальной кон-
центрации точек щелочных сиенитов, полученная 
на основе анализа гистограмм, по обоим параме-
трам полностью вписывается в область сиенитов.

Эта обширная область хорошо соответствует 
на TAS-диаграмме для вулканитов статистически 
обос нованным и отчетливо разделенным полям 
трахитов и щелочных трахитов [5], что позволяет 
условно разделить единую область сиенитов – ще-
лочных сиенитов на два поля: сиенитов с коорди-
натами (61,2; 9,1), (67,0; 10,0) и (59,3; 10,5), (65,5; 
12,0) и щелочных сиенитов – (59,3; 10,5), (65,5; 12,0), 
(57,6; 11,7), (63,0; 14,5).

Фоидовые (фельдшпатоидные – нефелиновые, 
псевдолейцитовые, кальсилитовые и др.) сиениты – 
термины, употребляемые петрографами достаточ-
но часто, особенно термин нефелиновый сиенит, 
поскольку обозначаемые им породы из всех пород 
группы наиболее распространены в природе. Раз-
брос точек анализируемых параметров этих пород 
необычайно широк (рис. 5), и точки попадают прак-
тически во все поля TAS-диаграммы (за исключени-
ем полей ультраосновных пород и пород нормальной 
и низкой щелочности) и даже за пределы границы 
области распространения магматических пород. Это 
свидетельствует о значительной неопределенности 
в понимании этого термина. Однако область мак-
симальной концентрации этих точек, полученная 
на основе анализа гистограмм, вполне отчетлива и 
позволяет обосновать поле фоидовых сиенитов, ко-
торое очень хорошо совпадает с полем фонолитов 
на TAS-диаграмме для вулканических пород.

Плутонические породы кремнекислого состава 
различного уровня щелочности по уровню кремне-
кислотности подразделяются на три ряда.

Первый ряд объединяет породы, содержащие 
около 63–69% SiO2, но различающиеся по сум-
марной щелочности, т. е. гранодиориты нормаль-
ной щелочности, низкощелочные гранодиориты и 
граносиениты.

Гранодиориты. Термин гранодиорит используется 
на практике очень широко и трактуется исследова-
телями почти одинаково. Значения анализируемых 
химических параметров пород, называемых авто-
рами литературных источников гранодиоритами, 
образуют на TAS-диаграмме вполне компактное 
скопление точек (рис. 6), если не считать неко-
торого их обособления, отвечающего породам со 
щелочностью ниже 5,5% ΣAlk.

Гистограммы частот распределения по обоим 
параметрам позволили оконтурить область макси-
мальной концентрации точек составов пород. Эта 
область в целом совпала с полем дацитов на TAS-
диаграмме для вулканитов и может служить обо-
снованием поля гранодиоритов на TAS-диаграмме 
для плутонических пород. Отмеченное ранее обосо-
бление точек коррелирует с полем низкощелочных 
дацитов, что по аналогии с вулканитами позволяет 
нам выделить поле низкощелочных гранодиоритов.

Отмечающееся на диаграмме расхождение в по-
ложении границы между полями кислых и сред-
них пород нормальной щелочности для плутонитов 
(64% SiO2) и вулканитов (63% SiO2) подтверждает 
существование в природе непрерывного ряда со-
ставов магматических пород. Эта граница была 
предметом постоянных дискуссий, что отразилось 
в работах разных лет, в том числе в Петрографи-
ческом кодексе различных лет издания. Результа-

ты проведенной нами статистической обработки 
аналитических данных как по плутоническим, так 
и по вулканическим породам показали, что этой 
границей следует, по-видимому, условно считать 
«зону неопределенности» в интервале 63–64% SiO2.

Граносиенит – термин употребляется исследо-
вателями достаточно часто, но трактуется он не 
однозначно, поэтому точки параметров пород, на-
зываемых этим термином, на TAS-диаграмме имеют 
очень широкий разброс. В то же время область мак-
симальной концентрации этих точек, полученная на 
основе анализа гистограмм по обоим параметрам, 
вполне отчетлива и очень хорошо «вписывается» 
в поле трахидацитов на TAS-диаграмме для вулка-
нитов [17]. В то же время значительное количество 
точек параметров пород, называемых авторами ра-
бот граносиенитами, обособляется в виде области 
с более высокими значениями SiO2 (67–70%) и 
суммы щелочей (более 10%), что соответствует на 
диаграмме для вулканитов пантеллеритам.

Второй ряд объединяет плутонические породы 
близкой кремнекислотности (69–73% SiO2), но раз-
личающиеся по суммарной щелочности, т. е. гра-
ниты нормальной щелочности, низкощелочные 
граниты, умереннощелочные граниты – монцо-
граниты и, наконец, щелочные граниты.

Граниты. Как следует из созданной базы дан-
ных, термин гранит используется исследователями 
очень часто, но крайне не однозначно. Скопление 
точек («облако») параметров этих пород располо-
жилось на диаграмме в широких диапазонах как по 
SiO2 (65–79%), так и по ΣAlk (4–10%). При наложе-
нии на TAS-диаграмму для вулканитов это «облако» 
широко и практически в равной мере разместилось 
в полях риодацитов, риолитов, трахириодацитов и 
трахириолитов (рис. 6, врезка). Все это не позволя-
ет достаточно четко определить на диаграмме поле 
гранитов.

В то же время точки значений химических пара-
метров пород, называемых авторами литературных 
источников меланогранитами (в противовес лей-
когранитам), образуют на TAS-диаграмме вполне 
компактное скопление (рис. 6). Построенные на 
основе этого скопления гистограммы частоты рас-
пределения по обоим параметрам (SiO2 и ΣAlk) для 
этих групп пород позволили определить область 
максимальной концентрации точек параметров, 
которая отчетливо вписалась на TAS-диаграмме 
для вулканитов [5] в поле риодацитов (аналогов 
гранитов [3]). В эту же область, как уже отмеча-
лось, попадает значительная часть точек парамет-
ров пород, называемых в литературе гранитами. 
Именно эта область может служить обоснованием 
поля собственно гранитов на диаграмме – (69,0; 
5,7), (73,0; 6,0), (69,0; 7,7), (73,0; 7,9). Именно 
термин гранит в этом понимании рекомендуется 
употреблять вместо термина меланогранит. При-
лагательное «меланократовый» сохраняется как 
определение разновидности гранита, сравнительно 
обогащенной темноцветными минералами, как это 
и принято в Петрографическом кодексе.

Часть точек составов т. н. меланогранитов по-
падают в область, соответствующую полю низкоще-
лочных риодацитов, что позволяет выделить поле 
низкощелочных гранитов.

Термин монцогранит и другие термины (щелоч-
нополевошпатовый гранит, микроклин-альбитовый 
гранит), обозначающие породы, относящиеся к се-
мейству умереннощелочных гранитов, используют-
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ся исследователями не часто и весьма не однознач-
но. Разброс точек параметров этих пород велик, но 
выявляется область максимальной концентрации 
значений параметров этих пород, которая соот-
ветствует полю трахириодацитов на TAS-диаграмме 
для вулканитов [5] и служит основанием для вы-
деления поля умереннощелочных гранитов (монцо-
гранитов) (67,0; 10,0), (69,0; 7,7), (72,5; 10,0), (73,0; 
7,9). Среди точек пород, называемых петрографами 
умереннощелочными гранитами и монцогранита-
ми, на диаграмме выделяется также совокупность, 
параметры которой соответствуют составам трахи-
риолитов.

Термин щелочные граниты используется в лите-
ратуре достаточно часто. Значительная часть точек 

параметров этих пород (по авторским названиям) 
отвечает породам повышенной кремнекислотности 
и умеренной щелочности. В соответствии с этим 
они попадают в поле трахириолитов – вулканиче-
ских аналогов умереннощелочных лейкогранитов. 
Такое толкование термина в общей классификации 
плутонических пород вряд ли правомерно, поэтому 
поле щелочных гранитов (аналогов пантеллеритов) 
выделено на основе скопления точек, обособив-
шихся по своим параметрам частично из пород, 
называемых авторами щелочными гранитами, но 
главным образом из пород, неправомерно называ-
емых сиенитами и граносиенитами (рис. 5, 6).

Третий ряд кремнекислых плутонических пород 
объединяет лейкограниты различной щелочности – 

Рис. 6. Области максимальной концентрации химических параметров (на основе гистограмм) и границы 
полей гранодиоритов – граносиенитов – гранитов – умереннощелочных гранитов на диаграмме ΣAlk – SiO2. 
На врезке показана совокупность точек составов пород, называемых в литературе гранитами, наложенная 
на TAS-диаграмму для вулканитов
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собственно лейкограниты, умереннощелочные лей-
кограниты и щелочные лейкограниты (рис. 7).

Термин лейкогранит, как следует из созданной 
базы данных, используется в литературе очень 
часто и, как и большинство других терминов, не 
однозначно. Скопление («облако») точек параме-
тров этих пород расположилось на диаграмме в 
небольшом диапазоне по SiO2 (73,0–78,0%), что 
соответствует наиболее кислым плутоническим 
породам, но с большим разбросом по ΣAlk (5,0–
10,0%) (рис. 7). Это отражает слишком широкое 
толкование этого термина и использование его для 
пород, различных по уровню суммарной щелоч-
ности. Если совместить совокупность этих точек с 
TAS-диаграммой для вулканитов, то они попадают 
в поля как риолитов, так и трахириолитов, и даже 
низкощелочных риолитов. В соответствии с этим 
область максимальной концентрации параметров 
пород, называемых лейкогранитами, можно под-
разделить по значениям суммарной щелочности на 
две части – с ΣAlk 6,0–8,0% и ΣAlk 6,0–9,5%. Пер-
вая обосновывает выделение поля собственно лей-
когранитов нормальной щелочности, совпадающего 
с полем риолитов, вторая, как это будет показано 
далее, отражает составы умереннощелочных лейко-
гранитов. Кроме того, слабовыраженное скопление 
точек с ΣAlk 5,2–6,0%, что соответствует низкоще-
лочным риолитам, отражает составы низкощелочных 
лейкогранитов.

Термин умереннощелочной лейкогранит, или 
аляскит (а также встречающиеся в литературе 
для близких по параметрам пород термины мон-
цолейкогранит, микроклин-альбитовый лейкогранит 
и др.) используется исследователями достаточно 
часто и довольно однозначно. Обособляемая об-
ласть максимальной концентрации анализируемых 

параметров этих пород практически совмещается со 
скоплением точек и отчетливо совпадает с полем 
трахириолитов на соответствующей диаграмме [3, 
5]. Сюда же попадает отмечавшаяся выше совокуп-
ность точек составов пород, называемых в лите-
ратуре лейкогранитами, но имеющих ΣAlk > 8%. 
Все это служит основанием для выделения поля 
умереннощелочных лейкогранитов с координата-
ми (72,5; 10,0), (73,0; 7,9), (78,0; 9,0), (78,0; 8,0).

Как следует из изложенного выше, поле уме-
реннощелочных лейкогранитов обосновано сово-
купностью областей максимальной концентрации 
значений параметров, различных по авторским на-
званиям кремнекислых плутонических пород. Ос-
новополагающей является область составов пород, 
названных умереннощелочными лейкогранитами и 
аляскитами, которая дополнена скоплениями точек, 
обособившихся из совокупностей точек параметров 
пород, названных авторами работ лейкогранитами, 
гранитами, умереннощелочными и щелочными гра-
нитами, монцогранитами, сиеногранитами.

Щелочные лейкограниты. Этот термин в литера-
туре используется крайне редко, и аналитических 
данных для этих пород обнаружить не удалось. Это 
объясняется тем, что во многих случаях, как из-
вестно, щелочными лейкогранитами, как и щелоч-
ными гранитами, называют породы не по признаку 
уровня щелочности, а по присутствию в гранитах 
щелочного темноцветного минерала. При отсут-
ствии химических анализов щелочных лейкогра-
нитов их поле выделяется на основе совокупности 
точек (ΣAlk от 9,5 до 11%), обособившихся по своим 
параметрам из точек пород, называемых авторами 
щелочными гранитами и умереннощелочными лей-
когранитами, и по аналогии с полем комендитов на 
TAS-диаграмме для вулканических пород.

Рис. 7. Области максимальной концентрации химических параметров (на основе гистограмм) и гра-
ницы полей лейкогранитов – умереннощелочных лейкогранитов – щелочных лейкогранитов на диа-
грамме ΣAlk – SiO2

Контурами обозначены области максимальной концентрации значений химических параметров пород 
(по авторским названиям): лейкогранитов с ΣAlk < 8% и ΣAlk > 8% (желтый); ум./щелочных лейкогра-
нитов, ум./щелочных гранитов, сиеногранитов, аляскитов (оранжевый); щелочных гранитов (розовый)
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В результате проделанной работы на TAS-
диаграмме выделено двадцать полей для групп 
плутонических пород с различными сочетаниями 
значений кремнекислотности и суммарной щелоч-
ности (рис. 8). Границы этих полей обоснованы 
преимущественно областями максимальной кон-
центрации точек параметров пород (SiO2 и ΣAlk), 
полученными с использованием гистограмм часто-
ты распределения названных параметров. В ряде 
случаев границы полей плутонических пород (осо-
бенно кислого состава) проводились с учетом гра-
ниц полей вулканитов.

Наиболее широко исследователями трактуют-
ся «граниты», «диориты» и «монцодиориты». Гра-
нитами называют, по-видимому, любую кварц-
полевошпатовую породу, а разброс точек соста-
вов «диоритов» и «монцодиоритов» на диаграмме 
(рис. 3, 4) не поддается объяснению.

Установлено, что термин монцонит в мировой 
литературе используется по большей части для 
обозначения наиболее кремнекислых пород в ряду 
монцонитоидов среднего состава (рис. 4). Следует 
отметить, что поле монцонитов, как и поле их 
вулканических аналогов – трахиандезитов, имеет 
слишком широкие диапазоны как по кремнекис-

лотности, так и по щелочности, что требует даль-
нейшей детализации этой группы пород и, воз-
можно, корректировки соответствующего раздела 
Петрографического кодекса.

Совмещение TAS-диаграмм для плутонических 
и вулканических пород показало, что поля глу-
бинных пород и отвечающих им вулканических 
не вполне тождественны, однако различия между 
ними в большинстве случаев невелики (рис. 9), что 
отмечалось в свое время еще в трудах А. И. Зава-
рицкого.

Наибольшее соответствие полей вулканиче-
ских и плутонических пород наблюдается для 
кислых пород и сиенитов различного уровня 
щелочности.

Наибольшие различия установлены между по-
лями плутонических и вулканических средних по 
кремнекислотности пород как нормальной, так и 
умеренной щелочности. В этой части диаграммы 
вместо четырех полей для вулканитов (андезиба-
зальтов, андезитов и соответственно трахибазаль-
тов, трахиандезитов) обоснованы (с соответствен-
ным смещением границ) поля габбродиоритов, 
диоритов, кварцевых диоритов и соответственно 
монцогаббродиоритов, монцодиоритов, монцони-

Рис. 8. Диаграмма сумма щелочей – кремнезем (TAS) для химической классификации плутонических горных пород 
основного, среднего и кислого составов
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тов. Кроме того, выделены поля соответствующих 
низкощелочных плутонических пород.

Различия полей вулканитов и плутонитов на 
диаграмме в значительной мере, по-видимому, 
объясняются различиями в условиях кристаллиза-
ции этих пород, что особенно отразилось на про-
изводных базальтовой магмы, испытывающей как 
кристаллизационную, так и гравитационную диф-
ференциацию.

Полученные результаты требуют дальнейшей 
апробации *  и осмысления, однако основной вы-
вод очевиден: классификационная TAS-диаграмма 
может быть использована как простейший способ 
первоначальной диагностики плутонических пород 
и крайне необходима для унификации петрографи-
ческой номенклатуры и обеспечения единого по-
нимания терминов, обозначающих породы.
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