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МАГМАТИЗМ  И  МЕТАМОРФИЗМ  В  ИСТОРИИ  ЗЕМЛИ
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Тувино-Монгольский массив присоединился к краю Сибирского кратона в позднем кемб-
рии, а в раннем докембрии он являлся частью Восточной Гондваны и был отделен от Сибирс-
кого кратона Палеоазиатским океаном [1]. В составе северо-восточной части массива рассмат-
риваются Гарганский блок и Окинская структурно-формационная зона. Сопредельная террито-
рия фундамента Сибирского кратона представлена Шарыжалгайским блоком. В пределах рас-
сматриваемого региона  опробован комплекс неопротерозойских и палеозойских базитовых даек.
В Гарганском блоке закартированы дайки и силлы метабазитов, объединенные в барунхолбин-
ский субвулканический комплекс. Дайки имеют различную ориентировку и прорывают фунда-
мент и чехол Гарганского блока, но отсутствуют в породах офиолитовой ассоциации и тонали-
тах сумсунурского комплекса, возраст которого составляет 790 млн. лет [2]. Барунхолбинский
комплекс сопоставляется с аналогичными дайками нерсинского комплекса, для которого опуб-
ликованы Ar-Ar и Sm-Nd датировки в интервале 743-758 млн. лет [8]. Более поздние дайки, про-
рывающие породы сумсунурского комплекса, а также гипербазиты офиолитов, объединены в
гарганский лампрофир-диабазовый дайковый комплекс. Дайки внедрялись в возрастном диапазо-
не 790-450 млн. лет назад. Их верхняя возрастная граница определяется по пересечению зонами с
золоторудными березитами [3]. Кайнотипные дайки палеозойского возраста (около 380 млн. лет
[6]) распространены как на территории Гарганского блока, так и в пределах восточной части
Окинской зоны, примыкающей к Шарыжалгайскому блоку фундамента Сибирской платформы.

Выполненные исследования неопротерозойских даек выявили повышенные начальные изо-
топные отношения стронция (до 0,7107 в барунхолбинском комплексе и до 0,7179 в габбро-диа-
базах нерсинского комплекса), имеющие положительную корреляцию со значениями 103/Sr, что
свидетельствует о контаминации глубинных источников коровым материалом. Микроэлемент-
ные данные также указывают на этот факт: резкое увеличение Th/Yb отношения с возрастани-
ем Ta/Yb, повышенные Th/Ta, Ba/La, La/Nb, K/Nb, Ba/Nb, Th/Nb, низкие Nb/U и Ce/Pb отноше-
ния, характерные для коры, наличие отрицательной европиевой аномалии (Eu/Eu* = 0,77-0,97) и
минимумов Nb-Ta, P и Ti. Мультиэлементные спектры  габбро-диабазов барунхолбинского ком-
плекса, нормированные к недифференцированной мантии, распределены субпараллельно спект-
ру нижней коры, а нерсинского – верхней. По соотношению лантана и иттербия оба комплекса
соответствуют выплавкам в малоглубинных условиях шпинелевой фации. В координатах изотопных
соотношений свинца породы барунхолбинского комплекса находятся левее геохроны, а породы
нерсинского комплекса – правее. Габбро-диабазы нерсинского комплекса обогащены тороген-
ным изотопом свинца.

Диабазовые дайки раннепалеозойского гарганского комплекса отличаются от даек барун-
холбинского комплекса присутствием порфировых разновидностей, а также распространением
слюдяных и амфиболовых лампрофиров. Геохимические характеристики  базитов подобны ба-
зитам барунхолбинского комплекса. Лампрофиры образуют особую группу высококалиевых по-
род, обедненных высокозарядными элементами и обогащенных несовместимыми элементами,
включая легкие РЗЭ. Они представлены спессартитами и керсантитами и относятся к извест-
ково-щелочному ряду лампрофиров, характеризуются высокой магнезиальностью (Mg# = 64-73),
низкими начальными изотопными отношениями стронция (0,7044-0,7054) и относятся к мантий-
ному источнику типа EM I.

Кайнотипные дайки толеитового, умеренно-щелочного и щелочного состава, распростра-
ненные в основном в пределах восточной части Окинской зоны, объединены в хундыгольский
дайковый комплекс. В офиолитах южной части Гарганского блока установлена щелочная дайка
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трахидолерита, а умеренно-щелочные трахиты закартированы в северной части на границе с
Окинской зоной. Трахидолерит отличается высокими содержаниями MgO, K2O, TiO2, характе-
ризуется обогащенным спектром распределения микроэлементов, сопоставимым с OIB спект-
ром, но с пониженными концентрациями Th, Pb и Yb. Индикаторные микроэлементные соотно-
шения и низкое начальное изотопное отношение стронция (0,7027) указывают на плавление ман-
тийного источника, соответствующего гранатовому перидотиту. Трахитовая дайка северной ча-
сти Гарганского блока образовалась при плавлении мантийного источника ((87Sr/86Sr)0 = 0,7052),
расположенного в области плавления шпинелевого перидотита (высокое (Yb)n = 25 при (La/Yb)n
= 6). Высокощелочные базитовые дайки субширотного простирания в восточной части Окинс-
кой зоны, содержащие глубинные включения граната и клинопироксена, образовались при низ-
ких степенях частичного плавления гранатового перидотита. Первичные изотопные отношения
стронция в них составляют 0,7050, изотопные отношения свинца варьируют незначительно: 206Pb/
204Pb = 17,75-17,85, 207Pb/204Pb = 15,49-15,51, 208Pb/204Pb = 37,57-37,84. Соотношения Th, Ta, Yb,
Nb, U свидетельствуют об отсутствии коровой контаминации. При повышении степени частич-
ного плавления гранатового перидотита выплавлялись толеиты, изотопные соотношения свинца
и стронция в которых идентичны отношениям в высокощелочных дайках: (87Sr/86Sr)0 = 0,7041-
0,7055; 206Pb/204Pb = 17,74-17,75, 207Pb/204Pb = 15,49-15,50, 208Pb/204Pb = 37,35-37,76. Мультиэле-
ментные спектры толеитов, нормированные к недифференцированной мантии, субпараллельны
спектрам щелочных даек, совпадая по содержанию тяжелых редкоземельных элементов, что,
вместе с изотопными данными, свидетельствует об общности глубинных источников. Дайки уме-
реннощелочного состава отличаются наиболее дифференцированным составом. Они также об-
разовались из общего гранат-содержащего источника с идентичными изотопными отношения-
ми: (87Sr/86Sr)0 = 0,7037-0,7045; 206Pb/204Pb = 17,33-18,05, 207Pb/204Pb = 15,38-15,52, 208Pb/204Pb =
37,30-38,08.

Итак, установлено резкое отличие магматических источников неопротерозойских и па-
леозойских юго-восточной части Восточного Саяна. С неопротерозойскими дайками этой тер-
ритории сопоставляются субвулканические комплексы Учуро-Майского района [4] и дайки и
силлы диабазов на территории Алданского щита [7], а с палеозойскими – дайковый комплекс
Хамар-Дабана [5].
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