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На Северо-Востоке России гранитоиды титаномагнетитовой феррофации (по систематике
Г.Б. Ферштатера) были впервые описаны в Ю-В части Уяндино-Ясанчинского вулканического
пояса (Момском горст-антиклинории (МГА)) 25 лет назад [1]. Лишь в последние 3-4 года нами
были получены первые данные Rb-Sr и Sm-Nd изотопных исследований, а также U-Pb (SRIMP-
RG) изотопные датировки цирконов гранитоидов. Они существенно уточнили возраст и пред-
ставления автора [1] о генезисе этих, по-видимому, редко встречаемых, специфического мине-
рального состава гранитоидов.

Позднеюрские осадочно-вулканогенные образования Уяндино-Ясанчинского пояса локали-
зуется в узких С-З простирания приразломных грабенах. Они разделены блоковыми выступами
палеозойского терригенно карбонатного основания. Северо-Восточная половина МГА шириной
около 100 км занята зоной субпараллельных грабенов, а Ю-З половина – Момским блоковым
поднятием. Грабены центральной части зоны сложены келловей-оксфордской ураданской тол-
щей базальтов, которые вместе с сопровождающими их дайками пикритов объединялись в пик-
рит-базальтовый комплекс и по особенностям химизма, минерального и элементно-примесного
состава относятся к серии субщелочных базальтов континентальных рифтов [2]. С востока на
запад вкрест простирания зоны субпараллельных грабенов изменяется количественный и веще-
ственный состав вулканогенных отложений. В этом направлении мощность базитовой толщи
убывает, а верхняя часть разреза толщи представлена андезитами, но в большем объёме риода-
цитами, риолитами и их туфами, которые объединяются в кимеридж-ранневолжский андезит-
риолитовый комплекс. Породы этого комплекса относятся также к рифтогенным [3].

Небольшие (1-30 км2) интрузивы (Моховой, Илинь-Юряхский, Сасырский, Лево- и Пра-
вохараулахские и др.) гранитоидов титаномагентитовой феррофации обнажаются в палеозойс-
ких терригенно-карбонатных отложениях в С-В части Момского поднятия. Каждый из интрузи-
вов сложен гранодиоритами либо адамеллитами или гранитами. Фрагментарно в эндоконтако-
вых зонах отмечаются кварцевые диориты или гранодиориты с постепенными переходами к
породам главной фации интрузивов. Породы равномернозернистые, лишены вкрапленников.
Структура гипидиоморфно-зернистая часто в сочетании с микропегматитовой. Особенности
минерального состава: ассоциация акцессориев магнетит-ильменит-ортитового типа, монокли-
нальный слабо упорядоченный (р = 0,16-0,54) промежуточный ортоклаз, амфибол представлен
феррочермакитом, железистой роговой обманкой и ферроэдинитом с железистостью (f = 64,9-
81,3%) за редким исключением большей, чем у ассоциируюущего с ним биотита (f = 61,1-74,7).
В валовых пробах магнетит со структурами распада содержит 4,05-12,7% TiO2, а в гомогенных
зернах (микрозонд) до 14,7% TiO2, ильменит беден MnO (2,1-8,9%). Химический состав пород
варьируется в широких пределах, укладываясь в единый непрерывный ряд. Щёлочность нор-
мальная. За исключением гранитов Na2O преобладает над K2O. Породы в целом высокожелези-
стые (f = 58-92%), метаглинозёмистые (ASI = 0,79-1,10). Количество РЗЭ в гранитоидах отно-
сительно не высокое (135-142 г/т). Для пород характерно обогащение легкими редкими земля-
ми (Lan/Ybn = 6,04-9,10) и небольшой дефицит Eu(Eun/Eun* = 0,67-0,92).

По результатам U-Pb (SRIMP) и Rb-Sr изотопного датирования формирование Момских
гранитоидов происходило в отрезке времени от 156 до 150 млн.лет назад (конец кимериджа–на-
чало волги), т.е. после формирования пикрит-базальтового комплекса синхронно с андезит-рио-
литовым. Исследование изотопного состава пород показало, что по величинам первичных изо-
топных отношений Sr (0,70908-0,70948) и неодима (Nd= –2.21…–9.258) протолиты для грани-
тоидов района имели коровый генезис с Sm-Nd модельным возрастом от 1142 до 1729 млн. лет.

Температуры генерации магматических расплавов по петрохимическим эмпирическим
геобарометрам варьируется от 984 до 1170°С. По плагиоклаз-ликвидному равновесию расплавы
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содержали 3,33-4,31% H2O и генерировались при давлениях 8,34-14,34 кбар. Дальнейшая эво-
люция расплава, вероятно, связана с формированием различных минеральных парагенезисов. По
термометрам насыщения Ti, ЛРЗЭ, Zr и Ар оцениваются высокотемпературные условия форми-
рования акцессорных минералов в интервале 700-900°С и выше. По Zr и ЛРЗЭ термометрам они
ниже, чем это рассчитывается по Ti и Ар насыщению, что может указывать на некоторый дефи-
цит циркония и редких земель в магмообразующем субстрате. Температуры кристаллизации
полевых шпатов по когерентному двуполевошпатовому геотермометру с учётом реальных дав-
лений (0,5-1 кбар) определяются высокими: гранодиоритов 912-952°С, адамеллитов и гранитов
750-903°С. Оценка температур формирования магнетит-ильменитовой пары по геотермометру
А.Ф. Баддингтона и Д.Х. Линсли, уточнённому Ю.А. Полтавцом [2], показала, что кристаллиза-
ция их происходила при высоких температурах (700-1000°С), которые за некоторым исключе-
нием равны или несколько превышают значения температур, определённых по двуполевошпа-
товому термометру. Значения фугитивности кислорода в системе по геотермометру Spenser, Lind-
sley (1981) определяется преимущественно низкими (Logfo2 = –25…–16).

На дискрминантной классификационной диаграмме FeO/(FeO+MgO) – SiO2 Р. Фроста и
его соавторов [4] точки состава Момских гранитоидов локализуются в поле железистых (ferroan)
гранитов, а на диаграмме (Na2O+K2O–CaO) – SiO2 – в поле пород известково-щелочной серии.
Момские железистые (ferroan) гранитоиды титаномагнетитовой феррофации можно сопоставить
с относительно высокотемпературными, маловодными, восстановленными магмами и обстанов-
ками формирования в условиях растяжения.

Таким образом, изложенные материалы позволяют заключить, что высокотемпературные,
маловодные, бедные летучими исходные магмы Момских гранитоидов титаномагнетитовой фер-
рофации генерировались в нижних частях коры в процессе палингенного плавления пород ран-
неархейского плагиогранито-гнейсового фундамента. Процессы палингенеза, по-видимому, осу-
ществлялись под влиянием более высокотемпературной мантийной базальтоидной магмы, обус-
ловленной проявлением в Момском горст-антиклинории позднеюрского этапа рифтогенеза.
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