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Дискуссии о петрогенезисе бимодальных серий в основном сосредоточены на вопросах
состава и глубины залегания магматических источников мафических магм, роли процессов кри-
сталлизационной дифференциации, контаминации мантийных магм и плавления корового прото-
лита при образовании салических пород. Серии субпараллельных даек, наряду с тем, что явля-
ются индикаторами условий растяжения земной коры, представляют собой важный источник
информации о процессах магмогенерации и природе протолитов. Быстрая кристаллизация даек
обусловливает сохранение информации о составе, как исходных магм, так и их дифференциатов,
что позволяет оценить условия генерации и последующей эволюции мантийных и коровых магм.

Ассоциации субпараллельных даек в центральной части Западного Забайкалья в между-
речье рр. Селенга-Тугнуй-Уда-Она представляют собой дайковый пояс северо-восточного про-
стирания, протяженностью около 200 км, при ширине до 40 км. Становление пояса произошло в
ранней перми, 300-280 млн. лет назад [5]. Пояс сопряжен с двумя крупными раннепермскими
Брянской и Хоринской вулканоплутоническими структурами [2]. Состав даек во многом схож с
указанными плутоническими и вулканическими образованиями, что, с учетом геохронологичес-
ких данных, позволяет рассматривать дайки в качестве их субвулканических аналогов. Пояс
представлен скоплениями субпараллельных даек с северо-восточным (50-70°) генеральным про-
стиранием, в среднем их плотность составляет 10-20%, но может достигать 70-80%; нередко
наблюдаются соотношения «дайка в дайке». Дайки представляют бимодальную серию, мафи-
ческие члены которой (SiO2 = 48-53 мас.%) – это трахибазальты, трахидолериты и мегаплагио-
фировые лейкобазальты, салические (SiO2 = 59-77 мас.%) – трахидациты, трахиты, кварцевые
трахиты щелочно-полевошпатовые трахиты, трахириолиты и комендиты. При этом дайки про-
межуточного состава (трахиандезиты) присутствуют в подчиненном количестве. Соотношение
мафических и салических даек варьирует на разных участках, но в целом преобладают сали-
ческие разности. По содержанию K2O дайки соответствуют породам шошонитовой и высоко-
калиевой известково-щелочной серий.

Для мафических даек  характерно обогащение легкими REE ((La/Yb)n = 8-25), повышен-
ные содержания LILE и дефицит HFSE ((La/Nb)n = 2-9). Подобный геохимический состав тра-
хибазальтов и трахидолеритов, вместе с отрицательными Nd(T) (от –1 до –3) и несколько повы-
шенными значениями ISr ( 0,706), может быть обусловлен плавлением континентальной лито-
сферной мантии, контаминированной или модифицированной коровым веществом [3, 4, 6].

Салические дайки соответствуют гранитоидам A-типа и по составу близки к щелочно-
полевошпатовым, щелочным сиенитам и гранитам Брянского и Хоринского массивов. Средне-
кислые дайки (трахиты, трахидациты) «наследуют» минеральный состав трахидолеритов: набор
минералов-вкрапленников трахитов соответствует позднемагматической ассоциации трахидоле-
ритов, по химическому составу пироксены и полевые шпаты трахитов близки к одноименным
позднемагматическим минералам трахидолеритов. От трахидолеритов к среднекислым дайкам
отмечается повышение концентраций щелочей, Rb, HFSE и понижение оснований, Ba, Sr, P, что
не противоречит условиям эволюции состава расплавов при кристаллизационной дифференциа-
ции. От среднекислых даек к кислым наблюдаются общие закономерности изменения состава:
понижаются концентрации оснований, Ba, Sr и увеличиваются содержания Th, U, Nb, Ta, HREE.
Наиболее глубокие минимумы Rb, Ba, Sr и P на спайдердиаграммах характерны для щелочных
разностей (комендитов), что предполагает для них наиболее дифференцированную природу. Са-
лические дайки имеют значения Nd(T) (от –1,5 до –4) и ISr ( 0,706), которые близки к изотоп-
ным характеристикам мафических даек, что также предполагает  их генетическую взаимосвязь.

Результаты масс-балансовых расчетов по петрогенным элементам показали, что образо-
вание трахитовых и трахидацитовых расплавов возможно при фракционировании плагиоклаза,
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клинопироксена, оливина, апатита и рудного минерала из трахибазальтовой (трахидолеритовой)
магмы. Дочерние среднекислые расплавы составляют около 35-40% от объема материнской
базальтовой магмы. Дальнейшая эволюция трахитовой магмы приводит к формированию тра-
хириолитов и комендитов. Проблема бимодальности магматических серий и доминирования
салических пород на дневной поверхности может быть объяснена моделью плотностного барь-
ера в зональной магматической камере [1, 7].
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