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Территория Забайкалья характеризуется широким распространением гранитоидного магматизма. Крупное гранито-

идное тело – Ангаро-Витимский батолит, характеризующийся полигенностью, полихронностью и включающий более десят-
ка интрузивных комплексов, среди которых – витимканский, являющийся наиболее распространенным и достаточно хорошо 
изученным. В статье приводятся результаты сравнительного анализа, основанного на данных по геологии, петрохимии и 
геохимии витимканского и обрамляющего Ангаро-Витимский батолит с юго-востока - заганского комплексов, их тектониче-
ская интерпретация, а также рассматриваются возможные геодинамические модели формирования.  

 

Территория Забайкалья является уникальной 
по масштабам проявления, времени становления и 
разнообразию гранитоидного магматизма, поэтому 
проблема формирования гранитоидных комплексов, 
несмотря на полувековую историю их изучения, не 
теряет своей актуальности. Крупнейший гранитоид-
ный плутон Забайкалья – Ангаро-Витимский бато-
лит – сложное геологическое тело, имеет полихрон-
ную историю, полигенное происхождение и объеди-
няет в своих пределах более десятка интрузивных 
комплексов [1]. Проблемы возрастных датировок и 
геодинамической природы гранитоидных образова-
ний являются тесно взаимосвязанными и новые 
данные о возрасте пород существенно меняют гео-
динамические представления об объекте исследова-
ния. Проблемам, связанным с Ангаро-Витимским 
батолитом в общем и витимканским комплексом в 
частности, в научной литературе уделяется много 
внимания, поэтому данный комплекс будет взят за 
эталон, с которым будет производиться сравнение. 
Южная граница батолита проходит по реке Хилок, 
вдоль которой обнажаются гранито-гнейсы заган-
ского комплекса (рис.1). Заганский комплекс, тра-
диционно считавшийся гранито-гнейсовым куполом 
и возраст которого исторически определялся услов-
но протерозойским, либо раннепалеозойским [Не-
опубликованные данные. Кошкин и др., 2002; 4] в 
последние годы получил новую трактовку модели 
формирования, в которой он сравнивается с рифто-
генными гнейсово-милонитовыми комплексами ме-
таморфических ядер Северной Америки и возраст 
его экспонирования считается позднеюрско-
раннемеловым [2]. Целью данного исследования 
является уточнение геодинамических условий фор-
мирования Заганского гранито-гнейсового комплек-
са на основе изучения геологии, петрохимии, гео-
химии пород и сопоставления результатов исследо-
вания с аналогичными данными для пород витим-
канского комплекса. 

На водоразделе рек Горбылок и Западный 
Горбылок батолит обладает крутыми, субвертикаль-
ными контактами с признаками аллохтонного зале-
гания и содержит достаточно большое количество 
разномасштабных тел – ксенолитов вмещающих 

карбонатных и терригенных пород, которые пре-
вращены соответственно в мраморы и роговики су-
щественно кварц – биотитового (с кордиеритом) 
состава. Иногда в крупных провесах кровли (водо-
раздел Муя – Уакит) отмечаются явления мигмати-
зации. 

Различными авторами для гранитоидов выде-
лялось разное количество фаз, но, как правило, та-
кое деление правомерно лишь для локальных терри-
торий. Деление комплекса на 2 фазы является в на-
стоящее время наиболее распространённым для 
большей части территории развития комплекса.  

К ранней (главной) и наиболее широко рас-
пространённой фазе витимканского комплекса от-
носятся биотитовые и амфибол-биотитовые грани-
ты, гранодиориты, как правило, порфировидной 
структуры, а также гранодиориты, граносиениты, 
монцодиориты. Ко второй фазе отнесены нормаль-
ные или лейкократовые граниты равномернозерни-
стого сложения. Они слагают крупные тела и не-
большие штоки среди образований 1 фазы или на 
небольшом удалении от них. Граниты представляют 
собой мелко-, среднезернистые породы светло-
серого и розовато-серого цвета. Текстура пород мас-
сивная, реже в краевых частях массивов наблюдает-
ся гнейсовидная текстура. В апикальных частях ин-
трузий часто проявлены процессы метасоматиче-
ской переработки пород – серицитизация, грейзени-
зация, березитизация.  

Возраст гранитоидов Ангаро-Витимского ба-
толита оценивается по разным источникам от позд-
непротерозойского [5] до раннепалеозойского [6]. В 
последние годы в результате работ по ГДП-200 спо-
рово–пыльцевым методом был получен среднепа-
леозойский (фран-фаменский) возраст вмещающих 
осадочных пород. Абсолютный возраст гранитоидов 
витимканского комплекса, определённый Rb-Sr ме-
тодом 286+/-12 млн.лет, с первичным отношением 
87Sr/86Sr = 0.7071+/-0.0007 [7], по U-Pb методу 303 – 
315 млн. лет [8], что соответствует позднему карбо-
ну. 

Биотитовые граниты, являющиеся наиболее 
распространенными среди пород витимканского 
комплекса, под микроскопом обнаруживают порфи-
ровидную,    гипидиоморфозернистую,    гранитную,  
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Рис. 1. Схема расположения пород Ангаро-Витимского батолита и комплексов метаморфических ядер 
в структуре Забайкалья составлена на основе [2] и [3]. Комплексы метаморфических ядер (1), основные разло-
мы (2), границы микроконтинентов и террейнов (3), область распространения пород Ангаро-Витимского батолита (4). 
Цифрами на схеме обозначены комплексы метаморфических ядер: 1 – Бутулийн-Нурский, 2 –Заганский, 3 – Цаган-
Хуртейский, 4 – Безымянный, 5 – Малаханский, 6 – Яблоновый, 7 – Цаган-Олуевский, 8 – Западно-Кутомарский, 9 – Вос-
точно-Кутомарский; Буквами обозначены террейны и микроконтиненты: Аг – Агинский, Ар – Аргунский, Бр – Баргузин-
ский, Дж – Джидинский, Ер – Еравнинский, Хм – Хамардабинский, Хн – Хэнтейский 
 
участками мирмекитовую структуру, массивную 
текстуру и состоят из плагиоклаза (23-43%), калиш-
пата (15-40%), кварца (25-35%), биотита (3-8%), 
иногда роговой обманки (менее 1%). Акцессорные 
минералы представлены сфеном, апатитом, ортитом, 
рутилом. Широко развиты вторичные минералы: 
серицит по плагиоклазу, хлорит по биотиту, муско-
вит, эпидот. Изученные граниты представляют со-
бой породы магматического происхождения, с 
обычным взаимоотношением породообразующих 
минералов, иногда наблюдаются участки их грану-
ляции и вторичного изменения, главным образом, за 
счет мусковитизации.  

Заганское поднятие - крупная (100х20 км) ан-
тиклинальная структура северо-восточного прости-
рания, морфологически совпадающая с одноимен-
ным хребтом и сложенная породами малханского и 
заганского комплексов. В осевой части поднятия на 
поверхность выведены гнейсо-граниты заганского 
интрузивного комплекса. С вмещающими гнейсами 
они связаны постепенными переходами через зоны 
мигматитов, реже имеют секущие контакты.  

Строение заганского комплекса трехфазное. 
Первая фаза представлена габбро, габбродиоритами 
и диоритами. Вторая (наиболее распространенная) - 
амфибол-биотитовыми и биотитовыми гнейсо-
гранитами, гранодиоритами, реже граносиенитами, 
связанными между собой постепенными перехода-
ми. В третью фазу формировались умеренно-
щелочные и щелочные граниты и лейкограниты. 
Характерной особенностью пород являются наличие 

у них гнейсовидных и директивных текстур, а также 
тесная взаимосвязь с метаморфитами малханского 
комплекса, окаймляющими заганский комплекс. 
Жильную фацию представляют аплиты и пегмати-
ты. Главную роль в строении Заганского купола иг-
рают гранитоиды второй фазы комплекса. Среди 
пород преобладают амфибол-биотитовые двуполе-
вошпатовые граниты и гранодиориты. Наименее 
измененные слабо гнейсовидные разнозернистые (от 
мелко- до крупнозернистых) граниты серого цвета 
отмечаются в центральных частях Заганского под-
нятия. Первоначально граниты обладали гипидио-
морфнозернистой структурой, частично сохранив-
шейся, большая же часть пород имеет катакластиче-
ские типы структур. Минеральный состав пород: 
плагиоклаз (30-60%), калинатровый полевой шпат 
(15-30%), кварц (20-30%), биотит, изредка амфибол, 
мусковит, гранат; акцессорные минералы: сфен, 
циркон, апатит, магнетит, ильменит, рутил. Содер-
жание темноцветных минералов до 5%.  

Возраст образований заганского комплекса 
исторически определялся условно протерозойским, 
либо раннепалеозойским [4]. Геологические 
взаимоотношения также не уточняют этого 
положения. Гнейсо-граниты прорывают 
метаморфиты малханского комплекса условно 
рифейского возраста и перекрываются отложениями 
верхнепермской алентуйской свиты, а также 
находятся в гальке нижнемеловых конгломератов.  

С целью более корректной интерпретации 
полученных  данных  в ходе работ по ГДП-200 было 
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Рис. 2. Классификационная диаграмма (основа графики по [10]) для пород заганского и витимканско-
го комплексов. Условные обозначения:  - результаты химического анализа пород заганского комплекса,  - ре-
зультаты химического анализа пород витимканского комплекса  
 
проведено датирование цирконов (U-Pb) из гнейсо-
гранитов (три пробы) и кристаллосланцев (три про-
бы) обрамления гранито-гнейсового купола. Допол-
нительно, порошки всех проб исследовались Sm-Nd 
методом на определение модельного возраста. Ис-
следования цирконов показали следующие цифры: 
гнейсо-граниты - 153,5±25; 160,7±25 и 233±25 млн. 
лет, кристаллосланцы - 170±10; 243±10 млн. лет и 
122±10 млн. лет по сфену. Величины Sm-Nd мо-
дельных возрастов TNd(DM) соответственно – 729, 
762 и 1072 млн. лет и 926, 1099 и 1840 млн. лет [Не-
опубликованные данные. Кошкин и др., 2002]  

Радиологический возраст, определенный Rb-
Sr методом по десяти пробам гранодиоритов и гра-
нитов, составляет 289±23 млн. лет, при начальном 
отношении 87Sr/86Sr =0,7051±0, 002 [2]. Близкие зна-
чения возраста получены для щелочных гранитов 
Верхне-Маргинтуйского массива и составляют 279±
3 млн. лет при начальном отношении 87Sr/86Sr 
=0,7041±0, 003 [2]. Значения возраста, полученные 
для кристаллических сланцев и гнейсов, составляют 
134±4 млн. лет при начальном отношении 87Sr/86Sr 
=0,7076 [2]. Проведенные исследования позволяют 
судить о времени тектонического экспонирования 

Заганского комплекса метаморфического ядра, со-
ответствующий поздней юре – раннему мелу и оце-
нить длительность этого экспонирования в 45-50 
млн. лет [2]. 

Сравнительный анализ гранитоидов заганско-
го и витимканского комплексов производился на 
основе сопоставления петрохимических, геохимиче-
ских данных и геодинамической характеристики с 
помощью дискриминантных диаграмм.  

Петрохимические признаки широко исполь-
зуются при анализе магматизма, при этом класси-
фикационная диаграмма сумма щелочей – кремне-
зем рекомендуется в качестве основной [9]. Фигура-
тивные точки, отвечающие силикатным анализам 
заганского комплекса в системе координат SiO2 - ∑ 
K2O+Na2O (рис.2), подтверждают представление о 
том, что формирование пород происходило в три 
фазы. Фигуративные точки первой фазы отвечают 
габброидам и субщелочным габброидам с содержа-
нием SiO2 44-51%. Вторая охватывает спектр пород 
от гранодиоритов до субщелочных гранитов с со-
держанием SiO2 65-71 %. Фигуративные точки 
третьей фазы попадают в поле лейкогранитов с со-
держанием SiO2 72-76 %. По петрохимическим ха-
рактеристикам  основная  масса  образований заган- 
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Таблица 1 
Результаты анализа ICP для гранитоидов заганского комплекса (в г/т) 

 

 
 

1 
(701-3) 

2 
(727-4) 

3 
(А101-7) 

4 
(109) 

5 
(87-1) 

 1 
(701-3) 

2 
(727-4) 

3 
(А101-7) 

4 
(109) 

5 
(87-1) 

Li 35 38 30 62 51 La 40 54 76 17 33 
Be 6 5,7 5,9 5,3 7 Ce 68 121 156 36 80 
Sc 21 23 21 22 19 Pr 7,8 10 17 4,8 6,8 
Ti 1480 1380 1100 489 1040 Nd 26 32 58 18 22 
V 20 24 14 4,2 19 Sm 3,7 5,4 8,7 4,3 2,9 
Cr 15 33 51 0 0 Eu 1,4 1,1 1,7 1,3 1,3 
Fe 20600 27200 12200 10500 17900 Gd 2,7 4,3 5,9 2,8 2,8 
Mn 305 369 209 118 330 Tb 0,32 0,54 0,63 0,36 0,38 
Co 1,5 1,8 0,85 0,58 1,6 Dy 1,7 2,1 2,5 1,7 1,9 
Ni 8 10 17 0 0 Ho 0,25 0,43 0,39 0,3 0,4 
Cu 16 12 6,8 6,3 12 Er 0,88 1,3 1,2 1,1 1,4 
Zn 77 31 26 38 50 Tm 0,17 0,22 0,18 0,22 0,24 
Ga 32 33 35 29 32 Yb 1 1,3 1,2 1,6 2 
Ge 1,4 3 1,4 1,3 1,3 Lu 0,12 0,16 0,18 0,26 0,33 
Rb 123 117 136 101 146 Hf 3 4,8 5,3 6,3 7 
Sr 355 255 278 163 217 Ta 4,9 2,7 4,2 2,9 3,5 
Y 4,9 6 5,7 5,6 6,1 W 3,2 3,4 0,76 7,3 10 
Zr 64 93 91 94 110 Au 0,26 0 0 1,9 0,96 
Nb 15 10 13 6,8 11 Hg 0,23 0,17 0,35 0 0 
Mo 0,47 0,64 0,5 0,9 1 Tl 1,3 1,3 1,4 1,2 1,9 
Ag 0,04 0 0,56 0,55 0,86 Pb 51 42 46 37 41 
Cd 0,26 0,25 0,24 0,13 0,27 Bi 0,27 0,16 0,17 0 0,48 
Sn 2,5 1,5 1,5 0,84 1,8 Th 34 56 37 52 48 
Sb 0,07 0,56 0 1,2 1,4 U 3,3 11 8,6 3,7 2,8 
Te 0 0 0,02 0,14 0 P       705 885 
Cs 8,7 4,8 8,3 3,4 9,9 As       168 274 

 

Примечание к таблице 1:1-гнейсо-гранит ,2-гнейсо-гранит, 3-лейкогранит, 4-лейкогранит, 5-гнейсо-гранит 
 
ского комплекса попадает в область умеренно-
щелочных пород калиевонатриевой серии высоко- и 
весьма высокоглиноземистых. Корреляция между 
кремнеземом и K2O отсутствует, что свидетельству-
ет о привносе последнего.  

Геохимические особенности гранитоидов за-
ганского и витимканского комплексов изучались с 
помощью результатов анализа ICP и приведены в 
таблицах 1, 2, 3. Данные общего анализа ICP изуча-
лись в сравнении с кларковыми содержаниями для 
кислых пород по А.П. Виноградову. Для гранитои-
дов заганского комплекса отмечено повышенное 
содержание некоторых некогерентных элементов 
таких, как Hf (к/k 0.9-7), V (k/k 2,45-3,14), а также 
уран, торий. Некоторые литофильные элементы на-
ходятся в концентрациях, близких к кларку, напри-
мер, Be (k/k 1.03-1.3). Остальные характеризуются 
пониженными содержаниями: Mo (k/k 0.4-0.9); Nb 
(k/k 0.3-0.7) и Rb (k/k 0.5-0.7).  

По данным результатов ICP для редкоземель-
ных элементов, нормированных к хондриту, строи-
лись кривые распределения. В основе интерпрета-
ции графиков распределения REE лежит модель их 
фракционирования в магматических системах, бази-
рующаяся на результатах экспериментов и обоб-
щенных данных по распределению редкоземельных 
элементов в акцессорных и породообразующих ми-
нералах, а также в магматических породах. Пере-
распределение REE в процессах выплавления магм 

и их последующего кристаллизационного фракцио-
нирования зависит от последовательности плавле-
ния или кристаллизации минеральных фаз [11]. 

Распределение REE для заганского комплекса 
характеризуется обогащенным профилем для LREE 
и обедненным для HREE (рис.3). Отмечается отсут-
ствие выраженной аномалии Eu (рис.4), что указы-
вает на подавленность фракционирования как пла-
гиоклаза, так и амфибола в процессе эволюции маг-
матического расплава. Это в свою очередь может 
свидетельствовать о проявлении процесса гранити-
зации при формировании пород заганского ком-
плекса. 

На диаграмме в координатах SiO2 - ∑ 
Na2O+K2O (рис.2) основная часть фигуративных 
точек витиканского комплекса попадает в поле 
субщелочных гранитов, частично в поле кварцевых 
сиенитов и отдельные точки тяготеют к областям 
распространения субщелочных кварцевых диоритов 
– кварцевых монцонитов. Гранитоиды витимканско-
го комплекса относятся к нормальному и субщелоч-
ному ряду и характеризуются следующими пара-
метрами: сумма щелочей (Na2O+K2O) колеблется от 
7,3 до 9,9; преобладает калий, коэффициент щелоч-
ности (Na2O/K2O) составляет в среднем 0,41 [13, 14].  

Содержания большинства литофильных эле-
ментов (литий, бериллий, рубидий, стронций, цезий) 
в гранитоидах витимканского комплекса в общем 
близки   к  кларковым.   Повышенные  концентрации 
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Таблица 3 
Результаты анализа ICP (REE) для гранитоидов витимканского комплекса (в г/т) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 6/1 

 
6/2 

 
6/3 

 
6/4 6/6 

 
La 129 65 60 73 64 53 54 36 22 23 33 
Ce 227 115 113 124 118 113 92 63 40 43 56 
Pr 24 13 13 15 13 10 9.8 6.4 5.1 4.9 6.5 
Nd 84 44 45 50 46 40 37 26 20 20 24 
Sm 11 5.2 6.3 7.1 5.4 4.4 5.6 3.4 3.8 4.7 4.4 
Eu 3.3 2.5 2.3 3.3 2.2 2.4 3.0 1.7 2.8 2.4 2.8 
Gd 12 7.2 7.4 8.1 6.6 5.8 6.7 4.1 4.2 5.0 5.1 
Tb 0.87 0.53 0.62 0.57 0.51 0.39 0.62 0.35 0.56 0.72 0.66 
Dy 3.0 1.7 1.8 2.1 1.5 1.5 2.2 1.2 3.1 4.3 3.1 
Ho 0.46 0.22 0.29 0.30 0.21 0.24 0.37 0.29 0.64 0.88 0.67 
Er 1.4 0.84 0.87 0.98 0.90 0.64 0.94 0.74 1.6 2.5 2.0 
Tm 0.11 0.07 0.10 0.09 0.08 0.09 0.11 0.06 0.22 0.36 0.25 
Yb 1.2 0.55 0.35 0.58 0.59 0.61 0.69 0.59 2.1 2.1 1.7 
Lu 0.12 0.08 0.06 0.07 0.05 0.04 0.10 0.05 0.23 0.37 0.29 

Примечание к таблице 2: образцы 1-6 – граниты двуполевошпатовые  биотитсодержащие; 7,8 – граниты порфировид-
ные, биотитсодержащие; 9 – гранит двуполевошпатовый биотитсодержащий; 10 – микрогранит порфировидный; 11 - 
гранит двуполевошпатовый  биотитсодержащий.    
 

 
Рис. 3. Диаграмма ∑LREE (La-Nd) -∑MREE (Sm-Ho) -∑HREE (Er-Lu) (основа графики по [12]). Услов-

ные обозначения:  -породы заганского комплекса, - породы витимканского комплекса  
 
наблюдаются для бора (превосходит кларковые на 
два порядка), бария, содержание которого достигает 
семи кларков. Такие концентрации литофильных 
элементов характерны для коровых гранитоидов. 
Среди халькофильных элементов высокими концен-
трациями обладают медь (k/k 8), мышъяк (k/k 39), 
селен (k/k 23) и висмут (k/k 402), что может свиде-
тельствовать о наложенном постмагматическом 
гидротермальном процессе. Содержания сидеро-
фильных элементов (титан, кобальт, никель) близки 

к кларкам, исключение представляет хром, концен-
трация которого резко понижена. Пониженными 
содержаниями относительно кларка характеризуют-
ся также некоторые некогерентные элементы: тан-
тал, вольфрам, уран, ниобий; торий близок к кларку, 
а гафний достигает трех кларков. 

Геохимической особенностью гранитоидов 
витимканского комплекса является отсутствие ев-
ропиевого минимума на трендах распределения 
REE. На графиках отмечается слабое повышение ев- 
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Рис. 4. Тренды распределения REE в породах заганского комплекса 

 
Рис. 5. Тренды распределения REE в породах витимканского комплекса 
 
ропия (рис.5), свидетельствующее либо о фракцио-
нировании амфибола, либо о процессах гранитиза-
циии. Относительно редкая встречаемость амфибола 
в породах витимканского комплекса позволяет сде-
лать вывод о том, что причиной европиевого макси-
мума является процесс гранитизации. Характер рас-
пределения REE свидетельствует об обогащенности 

легкими редкоземельными элементами и обеднен-
ности тяжелыми (рис.3). Коэффициент фракциони-
рования, вычисленный через отношение La/Yb, со-
ставляет от 10,5 до 118,2, что характерно в целом 
для коровых гранитоидов. Обогащенность легкими 
редкоземельными элементами и обедненность тяжё-
лыми,  а  также  повышенные  концентрации некото- 
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Рис. 6. Положение гранитоидов заганского и витимканского комплексов на бинарной диаграмме Y-
Nb (основа графики по [16]). Поля на диаграммах : syn-COLG – синколлизионные, WPG – внутриплитные, VAG – 
гранитоиды островных дуг, ORG- океанического дна. Условные обозначения:  -породы заганского комплекса,  - по-
роды витимканского комплекса 
 
рых литофильных элементов указывает на коровое 
происхождение гранитоидов витимканского ком-
плекса. Такой вывод подтверждается и результатами 
исследований методом рубидий-стронциевых изо-
топов, по которому установлено отношение 87Sr/86Sr 
= 0.7071+/-0.0007, характерное для коровых грани-
тоидов [15]. 

Для расшифровки геодинамической природы 
рассматриваемых комплексов использовались дис-
криминантные диаграммы Пирса [16]. Первая диа-
грамма с системой координат Y-Nb (рис.6) не по-
зволяет различать островодужные и коллизионные 
гранитоиды. Фигуративные точки заганского и ви-
тимканского комплексов попадают в поле грани-
тоидов островных дуг + синколлизионные. На вто-
рой диаграмме в системе координат Rb-(Y+Nb) 
(рис.7) фигуративные точки рассматриваемых ком-
плексов попадают в поле гранитоидов островных 
дуг, при этом образцы, отвечающие породам заган-
ского комплекса тяготеют к области диаграммы, 
соответсвующей коллизионным гранитоидам.  

Для более точной расшифровки геодинамиче-
ской природы гранитоидов были использованы 
тройные диаграммы, построенные теми же авторами 
[17]. Тройная диаграмма позволяет различить собст-
венно коллизионные гранитоиды - S-тип (коровые) 
и гранитоиды, формирование которых связано суб-
дукцией, унаследованной от островодужной стадии 
и продолжено в ходе коллизии - I-тип (подкоровые) 
[18].  

На тройной диаграмме в системе координат 
Hf – Rb/30 – Ta*3 фигуративные точки заганского 
комплекса (рис.8) попадают в поле коллизионных 
подкоровых гранитоидов (I-тип), хотя также тяго-
теют к границе раздела с гранитоидами, отвечаю-
щими внутриплитной обстановке. Основная часть 
фигуративных точек витимканского комплекса на 
тройной диаграмме располагается в поле синколли-
зионных подкоровых гранитоидов, частично при-
ближаясь к гранитоидам островных дуг, другая 
часть точек попадает в поле гранитоидов 
внутриплитных обстановок.  

Таким образом, формирование гранитоидов 
витимканского комплекса происходило в коровых 
условиях с компонентой плавления подкорового 
вещества, на что указывают петрохимические и гео-
химические данные, а также результаты геодинами-
ческой интерпритации. Формирование гранитоидов 
заганского комплекса, очевидно, происходило во 
внутриплитной обстановке под влиянием флюидной 
переработки или участием вещества с более глубо-
ких уровней коры или подкорового субстрата.  

Рассматриваемый район является частью 
Центрально-Азиатского складчатого пояса байкалид 
и каледонид, структура которого была существенно 
переработана в позднем палеозое – мезозое процес-
сами внутриплитного магматизма и рифтогенеза и 
имеет сложное блоковое строение. История геоди-
намического развития района Забайкалья, согласно 
представлениям  ряда  исследователей [19,20,2], свя- 
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Рис. 7. Положение гранитоидов заганского и витимканского комплексов на бинарной диаграмме Rb–
(Y-Nb) (основа графики по [16]). Поля на диаграммах : syn-COLG – синколлизионные, WPG – внутриплитные, VAG 
– гранитоиды островных дуг, ORG- океанического дна. Условные обозначения:  -породы заганского комплекса,  - 
породы витимканского комплекса 
 

Рис. 8. Положение гранитоидов заганского и ви-
тимканского комплексов на тройной диаграмме 
Hf – Rb/30 – Ta*3 (основа графики по [17]). Поля 
на диаграммах : VA – островодужные; СП – коллизионные 
коровые; СШ – коллизионные подкоровые; WP – внутри-
плитные (анорогенные). Условные обозначения:  -
породы заганского комплекса,  - породы витимканского 
комплекса 
 
зана с эволюцией Палеоазиатского океана, прошед-
шего через обстановки активной континентальной 
окраины в рифее, завершившейся присоединением 
микроконтинентов в венде, новой океанической 
стадии в венде-нижнем палеозое, коллизией террей-

нов с Сибирским кратоном в нижнем-среднем па-
леозое, активной континентальной окраины андий-
ского типа в верхнем палеозое.  

Существует несколько точек зрения относи-
тельно геодинамического развития Ангаро-Витим-
ского батолита: его образование связывается с позд-
неколлизионной [21,22] или внутриплитной «над-
плюмовой» [23,24] геодинамической обстановкой. 
Петролого-геохимические характеристики изучен-
ных комплексов, не позволяют остановиться на ка-
кой либо одной модели их формирования. На осно-
вании полученных данных нельзя говорить ни о 
чисто субдукционных, ни о чисто коллизионных, ни 
о чисто плюмовых условиях. Очевидно, что в тече-
ние среднего и верхнего палеозоя в регионе сущест-
вовали своеобразные внутриплитные обстановки, 
контролирующиеся плюмовым тектогенезом, но с 
обязательным проявлением субдукционной компо-
ненты [25]. Особенности вещественного состава и 
структурного положения позволяют сделать вывод, 
что «коллизионные», а точнее орогенные условия, 
проявившиеся в верхнем палеозое, являются весьма 
своеобразными, так как они не завершают типичный 
цикл Уилсона, а представляют собой вариант энсиа-
лической орогении [26].  

Заганский комплекс слагает крупное куполо-
образное поднятие, выраженное в современном 
рельефе одноименным хребтом и чаще именуемое в 
литературе гранито-гнейсовым куполом или валом 
[4]. В последнее время появилась иная трактовка 
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строения Заганского поднятия, в которой он и дру-
гие гранито-гнейсовые купола Забайкалья сравни-
ваются с рифтогенными гнейсово-милонитовыми 
комплексами метаморфических ядер Северной Аме-
рики [2]. При формировании гранитогнейсовых ку-
полов определяющую роль играют процессы грани-
тизации – переработки коры в результате воздейст-
вия мантийных и коровых флюидов [27]. При фор-
мировании комплексов метаморфических ядер разо-
грев и флюидная переработка нижних и средних 
частей коры также играют очень важную роль. В 
тоже время процесс экспонирования нижнекоровых 
образований в верхние части коры отличается прин-
ципиально. Различие в тектонической обстановке 
проявления куполов и ядер заключается в следую-
щем: комплексы метаморфических ядер образуются 
в обстановке ярко выраженного растяжения, в то 
время как рост куполов происходит при слабом рас-
тяжении или отсутствии такового [2]. Геодинамиче-
ские условия формирования заганского комплекса 
Е.В. Скляров [2] определяет как рифтогенез в зонах 
континентальной коллизии.  

В решении проблемы соотношения формиро-
вания комплексов метаморфических ядер Забайка-
лья с эволюцией Монголо-Охотского океана прин-
ципиально важными являются вопросы о времени 
раскрытия и закрытия океана и о возрасте тектони-
ческой экспозиции ядер [2]. Экспонирование мета-
морфических ядер в мезозое указывает на оконча-
тельное закрытие Палеоазиатского океана в это вре-
мя, при этом субдукция происходила в северном 
направлении, а остальные океанические бассейны 
находилось южнее, на территории современной 
Монголии. 

На основании сравнительного анализа грани-
тоидов витимканского и заганского комплексов 
можно сделать следующие выводы.  

1) Изученные комплексы существенно отли-
чаются как по геодинамическим условиям формиро-
вания, так и по механизму образования, о чем сви-
детельствуют геологические данные и результаты 
геодинамической интерпретации вещественного 
состава. Неоднозначные геодинамические характе-
ристики пород данных комплексов свидетельствуют 
о сложных условиях их формирования, связанных, 
очевидно, со сменами геодинамических режимов 
или пространственным наложением разных геоди-
намических обстановок.  

2) Петрохимические и геохимические данные 
указывают на происхождение пород изучаемых ком-
плексов в коровых условиях за счет процесса 
гранитизации. Очевидно, что образование грани-
тоидов данных комплексов является результатом 
плавления вещества коры, но процессы плавления 
были различны. При этом, высокая степень участия 
в плавлении более древних пород значительно за-
трудняет геодинамичекую интерпритацию.  

3) Отсутствие точных возрастных характери-
стик не дает возможности однозначно определить 
принадлежность образования пород комплексов к 

определенному этапу развития Палеоазиатского 
океана. Решение проблемы возраста для гранитоид-
ных образований района исследования могло бы 
значительно повысить возможности геодинамиче-
ского анализа. 

Работа выполнена при поддержке программ 
фундаментальных исследований ОНЗ РАН №8 
«Геодинамическая эволюция литосферы Централь-
но-Азиатского складчатого пояса: от палеоокеана 
к континенту».  
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