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Территория Центрально-Азиатского складчатого пояса является одной из наиболее круп-
ных в мире провинций гранитоидного магматизма. Этот магматизм протекал в регионе неоднок-
ратно, начиная с позднего докембрия до мезозоя включительно, сформировав крупные пояса и
ареалы. Среди них особо выделяются три крупнейших батолита мира – Баргузинский, Хентейс-
кий и Хангайский. Каждый из них обладает гигантскими размерами, превышающими 120000 км2

[1]. Причины их возникновения пока недостаточно ясны. Долгое время существовали представ-
ления, что эти батолиты представляют области концентрированного проявления относительно
разновозрастного гранитоидного магматизма. Однако исследования Баргузинского и Хентейс-
кого батолитов, выполненные в последние годы, показали, что время их формирования было
достаточно ограниченным и не превышало по продолжительности 30-40 млн. лет [3]. Гранитои-
ды Хангайского батолита, недостаточно изученные в геохронологическом отношении, прорыва-
ют породы рамы, возраст которых варьирует от раннего докембрия до перми. Значительные
различия состава гранитов, слагающих отдельные, нередко рядом расположенные массивы, не
позволяют однозначно говорить о возрастной и геологической однородности батолита. Имею-
щиеся геохронологические данные также характеризуются своей неоднозначностью. Эти дан-
ные были получены в разные годы разными коллективами исследователей главным образом K-
Ar изотопным методом. Обобщение этих датировок [5] показало их разброс в диапазоне от 385
до 188 млн. лет. Учитывая огромные объемы батолита (до 0,5 млн. км3), его неоднородность, в
том числе по истории остывания в разных его участках, можно согласиться с [6], что K-Ar и
Rb-Sr изотопные системы вследствие тепловых воздействий были нарушены и поэтому не мо-
гут дать удовлетворительную оценку времени формирования батолита. U-Pb геохронологичес-
кие датировки гранитов разных участков Хангайского батолита определяют временной ин-
тервал его формирования – 260-240 млн. лет. Близкие данные были получены П.В. Кова-
лем [2] – 255 млн. лет и рядом других исследователей на основе Rb-Sr изотопных исследо-
ваний – 275, 250 млн. лет [5].

Геологическое положение батолита определяется его связью с крупным (450 х 450 км)
пермским зональным магматическим ареалом (Хангайским), возникшим в пределах позднепа-
леозойской активной континентальной окраины Сибирского палеоконтинента на достаточно зна-
чительном (>500 км) удалении от его края. Батолит расположен в центре ареала, представляя
его ядро, а периферию ареала образуют протяженные рифтовые зоны – Гоби-Алтайская и Се-
веро-Монгольская, в строении которых участвуют бимодальные базальт-пантеллеритовые ас-
социации и массивы щелочных пород. Возраст вулканических толщ Гоби-Алтайской зоны опре-
делен по флоре второй половины ранней – начала поздней перми [4]. Полученная авторами Rb-
Sr датировка – 274 млн. лет согласуется с этой оценкой. Геологический возраст Северо-Мон-
гольской рифтовой зоны определяется по позднепермской флоре, содержащейся среди вулкани-
ческих пород. Датировки пород бимодального комплекса, выполненные Rb-Sr и Ar-Ar метода-
ми, отвечают интервалу 249-265 млн. лет [4]. Проявление рифтогенных процессов подчеркива-
ется размещением щелочных гранитов, которые обрамляют батолит практически со всех сто-
рон. Эти данные свидетельствуют о возникновении рифтовых зон одновременно с формировани-
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ем батолита и, следовательно, о едином геодинамическом механизме образования зонального
магматического ареала. По масштабу магматизма возникший зональный магматический ареал
можно сопоставить с крупными магматическими провинциями (LIP), которые формируются над
мантийными плюмами.
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