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В строении Байкало-Муйского пояса выделены две самостоятельные структуры первого порядка — 

Анамакит-Муйский аккреционно-коллизионный террейн раннего неопротерозоя и наложенная Байкало-

Витимская рифтогенная система структур позднего неопротерозоя.  
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Two independent elements of the first order — Anamakit-Muya accretionary-collision terrane of early Neoprote-

rozoic and superimposed Baikal-Vitim riftogenic system of late Neoproterozoic are identified within the Baikal-Muya 

belt. 
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В тектонической эволюции Байкало-Муйского вулкано-плутонического пояса выделяют океа-

ническую, островодужную и аккреционно-коллизионную стадии, которым соответствует известный 

набор террейнов различной тектонической природы [2, 5, 4, 17 и др.] с ведущим значением острово-

дужных образований [6, 13]. Эта модель не отличается от канонической схемы развития фанерозой-

ских складчатых областей и реализована в ГК-1000/3 [8, 9]. В последнее время, сложная структурно-

формационная и тектоническая зональность Байкало-Муйского пояса (БМП) интерпретируется как 

сочетание троговых прогибов и межтроговых зон раннего и позднего неопротерозоя [10] или как ре-

зультат совмещения блоков древней и переработанной ювенильной коры неопротерозойского возрас-

та в составе Байкало-Муйского композитного террейна аккреционно-коллизионного типа [15]. 

Обобщение геологических и изотопно-геохимических материалов показывает, что БМП состоит из 

двух тектонических структур первого порядка — Анамакит-Муйского композитного аккреционно-

коллизионного террейна раннего неопротерозоя и Байкало-Витимской рифтогенной системы струк-

тур позднего неопротерозоя.  

Анамакит-Муйский террейн (АМТ) сложен комплексами раннего неопротерозоя. Типоморф-

ными являются базальт-риолитовые толщи, ассоциирующие с интрузиями габбро-диорит-

плагиогранит-гранодиоритового состава, сформированные в диапазоне 835–810 млн лет [11, 18]. В 

Муйской зоне АМТ вулканогенно-карбонатно-терригенная серия глубоко метаморфизованных пород 

включает небольшие интрузии диоритов — гранодиоритов с возрастом 770 млн лет (данные 

А.В.Чугаева). В зонах высокого метаморфизма широко развиты гнейсо-граниты с возрастом 780–790 

млн лет [11] и — 740–770 млн лет [12], которые фиксируют кульминацию аккреционной стадии ран-

него неопротерозоя. Магматические комплексы АМТ формировались главным образом за счет коро-

вых источников палеопротерозойского возраста с t(DM)> 1.6 млрд лет, а по своим геохимическим 

параметрам вполне соответствуют “островодужным» образованиям, что и служит основанием для 

соответствующих геодинамических моделей Байкало-Муйского пояса. В краевой части АМТ нахо-

дятся Кичерская и Парам-Шаманская “палеотроговые» зоны, сложенные вулканогенно-карбонатно-

сланцевым комплексом пород, сформированным за счет ювенильных коровых источников раннего 

неопротерозоя.  

Байкало-Витимская система структур сложена комплексами позднего неопротерозоя (725–

580 млн лет) и включает тектонические блоки (выступы) метаморфических и плутонических ком-

плексов раннего неопротерозоя, принадлежащих АМТ, дезъинтегрированному в ходе рифтогенеза. 

Граничные “детачменты» Байкало-Витимской системы растяжения представлены Джялоканской и 

Келяна-Иракиндинской сдвиго-надвиговыми шовными зонами АМТ, в которых чередуются грабены 

и тектонические линзы на месте раздавленных транспрессивных дуплексов. Деструкция континен-

тальной окраины кратона и формирование субокеанической коры офиолитов CM-типа с возрастом 
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675–640 млн лет маркируются нюрундуканским метаморфическим комплексом с MORB-подобными 

и внутриплитными континентальными базальтами [1], образующие синсдвиговый палеорифт Кичер-

ской зоны. В пределах Байкало-Витимской системы подобные комплексы ювенильной коры позднего 

неопротерозоя с t(DM) >0.7 <1.2 млрд лет, находятся в Янской и Каралонской зонах, где толщи би-

модальных вулканитов (≤675 млн лет) образуют структуры типа пулл-апарт и сопровождаются ин-

трузиями габброидов, гранодиоритов и плагиогранитов с возрастом 650±11 – 646±4 млн лет [3] и 

615–603 млн лет [10]. Этап метаморфизма и деформаций ювенильных комплексов, проявленный син-

хронно в пределах Байкало-Витимской системы в интервале 630–615 млн лет, включает метаморфи-

ческие события с различными PT параметрами [14, 7 и др.] и фиксирует завершение активной фазы 

процессов сдвигового тектогенеза. Завершающий этап эволюции Байкало-Витимской системы растя-

жения маркируют наложенные грабены и впадины, образованные падринским комплексом субконти-

нентальных осадков, базальтов и риолитов с возрастом 590±5 млн лет [10] и анамакитским комплек-

сом терригенных и терригенно-карбонатных осадков, перекрытых карбонатной толщей широких оса-

дочных депрессий раннего кембрия. Формирование этих комплексов в интервале от 610 до 545 млн 

лет сопровождалось внедрением субщелочных и адакитовых гранитоидов. 

В итоге подчеркнем, что в традиционных границах Байкало-Муйского пояса совмещены струк-

туры различной геодинамической природы. Анамакит-Муйский композитный террейн был сформи-

рован за счет блоков ювенильной и палеопротерозойской коры к концу раннего неопротерозоя и об-

наруживает сходство с докембрийскими террейнами Центрально-Азиатского орогенического пояса 

[16]. В позднем неопротерозое, Анамакит-Муйский террейн вместе с краевой частью кратона был 

охвачен процессами рифтогенеза и деструкции в результате которых была образована Байкало-

Витимская система структур растяжения. 

 

Работа выполнена в рамках темы НИР №0153-2018-0012 и при поддержке РФФИ (проект 

№18-05-00724). 
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