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В последнее десятилетие широко дискутируется вопрос о выделении и датировании неопро-
терозойских комплексов – индикаторов континентального рифтогенеза, связанного с возможным
распадом суперконтинента Родиния. Исследование роев даек, континентальных платобазальтов,
щелочных пород, рифтогенных бимодальных вулканических ассоциаций Северной Америки, Юж-
ного Китая, Индии, Австралии позволили обосновать их вероятную связь с мантийными плюмами
[2]. Геохронологические данные дают оценку времени рифтогенеза от 800-825 до 630 млн. лет.
Для Сибирского кратона в качестве индикаторов распада Родинии и заложения Палеоазиатского
океана рассматриваются дайковые пояса Саяно-Байкальского региона (780-740 млн. лет), грабе-
ны с бимодальным магматизмом (Олокитский грабен, 700-727 млн. лет), цепочка интрузий ульт-
раосновных щелочных пород с карбонатитами (Присаянье, Алданский щит, 630-670 млн. лет).

В пределах юго-западной окраины Сибирского кратона внутриконтинентальный рифтоге-
нез наиболее интенсивно проявился на Енисейском кряже, в зоне Татарско-Ишимбинской систе-
мы разломов. Результаты исследований позволяют в пределах этой зоны выделить четыре эпо-
хи формирования рифтогенных структур, сопровождающихся внутриплитным магматизмом на
рубежах 780, 750, 700 и 670-650 млн. лет [1]. Продукты вулканизма этих эпох представлены
плагиориодацит-базальтовой (780 млн. лет), риолит-базальтовой (750 млн. лет), трахибазальт-
трахитовой (700 млн. лет) и щелочно-ультраосновной (670-650 млн. лет) ассоциациями. Прояв-
ление вулканизма и сопутствующего интрузивного магматизма (дайки и штоки кварцевых пор-
фиров, габбро-долеритов, тешенитов, щелочных сиенит-порфиров, камптонитов, щелочных пик-
ритов и др.) происходило синхронно с накоплением терригенных, в том числе субаэральных от-
ложений соответственно рыбинской толщи, верхневороговской, чингасанской, чапской серий.
Вулканогенно-осадочные комплексы этих уровней формировались в узких приразломных проги-
бах-грабенах, носящих явные признаки рифтовых структур.

В пределах обрамляющих поднятий – блоков более ранней консолидации одновременно с
процессами рифтогенеза и внутриплитного риолит-базальтового и трахибальт-трахитового вул-
канизма происходило становление субщелочных гранитоидов и щелочных интрузий. Так субще-
лочные граниты Верхнехариузихинского массива имеют U-Pb возраст циркона 753±4 млн. лет,
т. е. аналогичный риолитам (753±6 млн. лет) риолит-базальтовой ассоциации. Граниты лейкок-
ратовые, субщелочные, натрий-калиевые (K2O/Na2O = 1,1-1,8), высокожелезистые (FeO/(FeO+MgO)
=0,9-0,96). Как и риолиты, они обогащены Th (50-65 г/т), U (5-18 г/т), высокозарядными элемента-
ми, а также Rb и Cs. Спектры РЗЭ слабофракционированные ((La/Yb)n = 5,6-9,6) с резко выражен-
ной отрицательной аномалией Eu (Eu/Eu* = 0,1-0,08). По петрогеохимическим признакам эти лей-
кограниты сопоставимы с А-гранитами, характерными для внутриплитных обстановок.

Среди вулканогенных образований трахибазальт-трахитовой ассоциаций, развитой в составе
чингасанской серии, размещены комагматичные им субвулканические тела субщелочных габ-
броидов и нефелиновых сиенитов. Южнее, в Приангарье, в пределах этой же зоны располагает-
ся аналогичный по возрасту Среднетатарский массив нефелиновых сиенитов. К этой же эпохе
(700 млн. лет) относится формирование субщелочных А-гранитов кутукасского (гурахтинского)
комплекса, слагающих ряд массивов в междуречье Чапы-Вороговки. Так, лейкограниты Хреб-
тового массива имеют U-Pb возраст циркона 690±8 млн. лет. По составу это натрий-калиевые
(K2O/Na2O = 1,4-2,3) лейкограниты, субщелочные лейкограниты, реже сиениты и кварцевые си-
ениты. Их отличает высокое содержание радиоактивных элементов, особенно Th (50-80 г/т), Rb,
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РЗЭ, высокозарядных элементов, Sn и F и резкое обеднение Ba, Sr и Eu. Среди них распростра-
нены альбитизированные, грейзенизированные и пегматоидные разновидности с редкометалль-
ной (Ta, Nb, РЗЭ, Th, U, Sn) минерализацией. По совокупности признаков породы кутукасского
комплекса отвечают внутриплитным А-гранитам. Аналогичный возраст (~700 млн. лет) и пет-
рогеохимический состав имеют субщелочные граниты и лейкограниты Гурахтинского и Паним-
бинского массивов, расположенных в пределах этих же зон разломов, в центральной части За-
ангарья. С ассоциирующим жильным комплексом пегматитов связана редкометалльная (Li, Be,
Sn, Ta, Nb) минерализация.

Немного позже (670-650 млн. лет назад) происходит формирование щелочно-ультраоснов-
ных пород чапинского комплекса. Трубки взрыва, штоки, дайки, силлы и покровы пород щелоч-
ных пикритов размещены преимущественно в рифтовых структурах – грабенах, приуроченных к
зонам Ишимбинского и Татарского разломов, находясь среди осадочных отложений чингасанс-
кой и перекрывающей ее чапской серии. Высокая магнезиальность пород в сочетании с высо-
кой щелочностью калиевого типа и высокой титанистостью сближает калиевые ультрабазиты
чапинского комплекса с породами лампроитовой серии. Близки к ним по возрасту карбонатиты
и щелочные метасоматиты линейного типа с промышленно-значимой апатит-пирохлоровой ми-
нерализацией, которые образуют протяженные (до 2,5 км) послойные и линзообразные тела, кон-
тролируемые зонами Татарского глубинного разлома.

Наконец, в заключительную, вендскую эпоху позднего докембрия (630-625 млн. лет) фор-
мируется щелочно-гранит-сиенитовая ассоциация средневороговского комплекса, к которому
относятся Средневороговский массив и ряд интрузий щелочных гранитов и сиенитов в обрам-
лении Уволжского грабена и Верхневороговской грабен-синклинали.

Геохимические характеристики субщелочных базальтов и щелочных пород Енисейского
кряжа аналогичны таковым пород континентальных рифтовых зон и океанических островов, связь
которых с плюмами является наиболее обоснованной. Предполагается, что неопротерозойский
рифтогенез и внутриплитный магматизм в составе магматической провинции длительного поли-
хронного развития связаны с проявлениями плюмовой активности, обусловившей распад супер-
континента Родиния. Это согласуется со временем проявления рифтогенных и внутриплитных
процессов в Присаянье, Олокитском грабене, Алданском щите, а также и в других континен-
тальных блоках Родинии. Полученные петролого-геохимические и изотопно-геохронологические
данные имеют фундаментальное значение для периодизации вулканогенно-осадочных серий и
обоснования эпох рифтогенеза и внутриплитного магматизма в позднем неопротерозое юго-за-
падной окраины Сибирского кратона.
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