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Приведены результаты изотопно-геохронологических исследований субдукционного и коллизионного 

магматизма Забайкалья. Выяснена роль мантийной и коровой составляющих в области генерации родоначаль-

ных расплавов. Показана зависимость величины ƐNd(Т) габброидов и гранитоидов от их возраста и независи-

мость от возраста коры. Установлено, что среди каледонских субдукционных и аккреционно-коллизионных 

гранитоидов Западного Забайкалья преобладают мезо– и неопротерозойские модельные возраста протолитов. 

Источниками расплавов этих пород выступали, преимущественно, породы ювенильной коры при прогрессив-

ной добавке древнего корового компонента, вследствие смешения островодужных, палеоокеанических ком-

плексов и докембрийских метаморфических блоков, происходившего на протяжении всей палеозойской исто-

рии формирования континентальной коры региона. 
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The results of isotope-geochronological studies of the subduction and collisional magmatism of Transbaikalia 

are provided. The role of the mantle and crustal components in the generation region of parent melts has been estab-

lished. The dependence of ƐNd(Т) value of gabbroids and granitoids on their age and the independence on crustal age are 

shown. It has been established that the Meso– and Neoproterozoic model ages of protoliths predominate among the 

Caledonian subduction and accretion-collisional granitoids of Western Transbaikalia. The sources of melts of these 

rocks were, mainly, the rocks of the juvenile crust with the progressive input of the ancient crustal component, due to 

the mixing of island-arc, paleooceanic complexes and Precambrian metamorphic blocks that occurred throughout the 

Paleozoic history of the formation of the continental crust of the region.  
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Формирование и эволюция литосферы продолжает оставаться одной из главных фундамен-

тальных проблем в геологии. В строении литосферы участвуют коровая и мантийная части литосфе-

ры. Магматические расплавы, зарождаясь на глубине, выносят расплавленное вещество вверх, фор-

мируя земную кору. По современным представлениям типичная континентальная кора образуется в 

основном в ходе субдукционных процессов, последующей аккреции и коллизии островных дуг, па-

леоокеанических комплексов и континентальных масс, а затем их переработки в результате складча-

тости, магматизма, метаморфизма и осадкообразования [1, 3].  

Геохронологические и изотопные исследования палеозойских гранитоидов юга Восточной Си-

бири и Северной Монголии, свидетельствуют о том, что большая их часть характеризуется низкими 

первичными отношениями Sr, положительными величинами ƐNd(Т) и Nd модельными возрастами 

ТNd(DM) от 1.4–1.1 до 0.9–0.3 млрд лет [4]. Была установлена зависимость величины ƐNd(Т) гранитои-

дов от их изотопного возраста и размещение их в каледонской и герцинской изотопных провинциях. 

Считается, что каледонская континентальная кора в складчатом поясе образовалась, в основном, за 

счет аккреции островных дуг, окраинных бассейнов, фрагментов шельфа микроконтинентов с океа-

ническими островами Палеоазиатского океана. Докаледонская кора тоже участвовала в этом процес-

се в виде продукта эрозии основания Сибирского кратона, либо микроконтинентов. В этой модели 

предусматривается активная роль внутриплитного магматизма и мантийных плюмов [5]. 

Нашими исследованиями было установлено, что главнейшие тектонические структуры Забай-

калья, относящиеся к Центрально-Азиатскому и Монголо-Охотскому складчатым поясам, были со-

зданы в основном в позднем докембрии и палеозое в результате преобразования океанической коры в 

континентальную. На исследованной территории отчетливо выделяются неопротерозойские или бай-

кальские, венд-раннепалеозойские или каледонские, средне — верхнепалеозойские или герцинские 
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складчатые системы. Они сложены в основном ультрабазит-базитовыми, гранитоидными и базальт-

андезит-риолитовыми ассоциациями пород преимущественно субдукционного (островодужного), 

аккреционно-коллизионного и внутриплитного (плюмового) происхождения, сыгравшие главную 

роль в формировании каледонской и герцинской коры Забайкалья. 

Были проанализированы разновозрастные магматические комплексы байкалид, каледонид и 

герцинид Забайкалья. В результате проведенных исследований определен изотопно-

геохронологический (U-Pb, Sm-Nd, Ar-Ar) возраст магматических пород и их протолитов (более 40 

новых определений), рассмотрены условия формирования крупных ареал-плутонов субдукционного 

и коллизионного типов, выяснена роль мантийной и коровой составляющих в области генерации ро-

доначальных расплавов (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Зависимость величины ƐNd(Т) магматических комплексов от их возраста и размещения в изотопных про-

винциях Забайкалья. 
1-3 — области эволюции изотопного состава Nd в коре: 1 — архейского возраста; 2 — неопротерозойского возраста; 3 — 

раннепалеозойского возраста; Табличные значения: 4 — байкалиды; 5–6 — каледониды: 5 — Западное Забайкалье; 6 — 

Центральное Забайкалье; 7–8 — герциниды: 7 — Западное Забайкалье; 8 — Центральное Забайкалье. DM — деплетирован-

ная мантия; CHUR — неистощенный (хондритовый) мантийный резервуар. Пунктир — тренды эволюции среднего состава 

континентальной коры в каледонских и герцинских структурах Центральной Азии [4]. 

Пробы проанализированы в аналитических лабораториях ГИ КНЦ РАН, г. Апатиты (аналитик Т.Б. Баянова), ИЗК СО РАН, 

г. Иркутск (аналитик Е.И. Демонтёрова), ИГГД РАН, г. Санкт-Петербург (аналитик Л.К Левский), ИГХ СО РАН, г. Иркутск 

(аналитики В.Ф. Посохов и Г.П. Сандимирова) и обработаны в ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ (Н.А Доронина, Т.А. Гонегер, 

И.В. Гордиенко). 

 

Установлено, что на раннебайкальском этапе (палео-и мезопротерозой) в источниках гранито-

идных комплексов присутствует, главным образом, переработанные блоки древней континетальной 

коры с высокими отрицательными величинами ƐNd(Т) и раннедокембрийским модельным возрастом 

протолитов TNd(DM-2st). В последующем, на позднебайкальском (неопротерозой) этапе в структуре 

байкалид образовались островодужные системы (Келянская, Метешихинская, Катаевская и др.), свя-

занные с формированием активных окраин Палеоазиатского океана. Этот этап хорошо фиксируется 

корово-мантийным и мантийным магматизмом с положительными величинами ƐNd(Т), указывающих 

на ювенильные или смешанные источники магматических пород. Протолиты этого этапа TNd(DM-2st) 

имели преимущественно неопротерозойский возраст. В конце байкальского этапа был сформирован 

коллизионный пояс байкалид преимущественно с неопротерозойской (рифейской) континетальной 

корой, которая в Забайкалье имела площадное развитие [6]. На раннекаледонском этапе (венд-

кембрий) произошло дальнейшее преобразование докембрийской коры региона в результате заложе-

ния и развития спрединговых океанических бассейнов и островных дуг энсиалического (Удино-

Витимская, Ангино-Таланчанская и др.) и энсиматического (Джидинская, Адацагская и др.) типов 

Палеоазиатского океана [2]. Формирование этих структур фиксируется мантийными и корово-

мантийными источниками магматических расплавов (положительные величины ƐNd(Т) и преимуще-

ственно эдиакарий-раннепалеозойским возрастом протолитов. В верхнем кембрии и ордовике четко 

проявлен коллизионный этап развития поздних каледонид с внедрением коровых гранитоидов со 
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смешанными источниками. На герцинском этапе в Забайкалье широко проявились внутриплитные 

магматические процессы, связанные с мантийными плюмами и приведшие к формированию поздне-

палеозойской гранитоидной провинции за счет коры разного возраста. Метки мантийных источников 

отчетливо фиксируются (по изотопным данным) в щелочных гранитоидах, завершающих позднепа-

леозойский этап магматизма в Западном Забайкалье [7, 8, 9]. Ювенильный характер этих образований 

подтверждается нашими геохронологическими и Sm-Nd изотопными исследованиями (см. рис. 1). 

Таким образом, источниками расплавов субдукционного и коллизионного магматизма высту-

пали, преимущественно, породы ювенильной коры при прогрессивной добавке древнего корового 

компонента, вследствие смешения пород докембрийских блоков, массивов габброидов и гранитоидов 

различной геодинамической природы, происходившего на протяжении всей палеозойской истории 

формирования континентальной коры региона. 
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