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В последние годы внимание исследователей привлекают специфические особенности и
сложная история магматизма постколлизионной стадии эволюции подвижных поясов [5, 6, 9, 10].
Согласно [9], постколлизионный период начинается после завершения коллизии двух или более
«континентальных» плит и сопутствующего высокотемпературного метаморфизма. Постколли-
зионный магматизм происходит во внутриконтинентальных областях, но все ещё в условиях
значительных горизонтальных перемещений террейнов вдоль крупных сдвиговых зон (mega-shear
zones). Такие перемещения предшествуют переходу к типично внутриплитному режиму с пре-
обладанием условий растяжения и в пределе – континентальному рифтообразованию. Одной из
важных характеристик постколлизионного магматизма является широкое распространение вы-
сококалиевых известково-щелочных гранитоидов. Формирование гранитоидов повышенной
щелочности, включая щелочные, фиксирует переход к более спокойному внутриплитному
(анорогенному) этапу.

Большинство авторов полагает, что высококалиевые известково-щелочные серии и грани-
тоидные серии повышенной щелочности формировались в различных геотектонических обста-
новках; в пределах одного региона они сменяют друг друга во времени [6, 7, 9, 10 и ссылки в
этих работах]. В то же время описаны случаи, когда щелочной гранитоидный магматизм в ре-
гионе начинался задолго до окончания предшествующей известково-щелочной стадии, а время
перекрытия составляет многие миллионы лет [3, 5, 11]. Подобные перекрытия во времени фор-
мирования геохимически разнородных интрузивных комплексов были обнаружены и на террито-
рии Забайкалья [1, 2], где позднепалеозойские известково-щелочные и щелочные гранитоиды
распространены необычайно широко. Общая занимаемая ими площадь превышает 200000 км2.
Продолжительность позднепалеозойского магматического цикла, по результатам U-Pb изотоп-
ного датирования цирконов, составляет 55-60 млн. лет, от ~330 до ~275 млн. лет назад. В тече-
ние этого периода сколько-нибудь значительные перерывы в магматической деятельности не
устанавливаются. Выявляется генеральный тренд эволюции состава гранитоидов во времени –
от высококалиевых известково-щелочных к породам шошонитовой серии и щелочным сиенит-
гранитным комплексам. Эта общая направленность эволюции магматизма осложняется полным
или значительным перекрытием во времени формирования геохимически различных магматичес-
ких комплексов. В частности, в интервале от 305 до 285 млн. лет назад происходило внедрение
известково-щелочных гранитоидов с пониженной кремнекислотностью (чивыркуйский комплекс
кварцевых монцонитов, гранодиоритов) и переходных от известково-щелочных к субщелочным гра-
нитов и кварцевых сиенитов (зазинский комплекс). На следующем этапе формировались поро-
ды шошонитовой серии (сиениты, монцониты, обогащенные калием габброиды нижне-селенгинс-
кого комплекса, возраст 285-278 млн. лет), а за ними со значительным перекрытием (281-278 млн.
лет) – ранне-куналейский комплекс щелочных и щелочно-полевошпатовых сиенитов и гранитов.

Изотопный U-Pb возраст цирконов подтверждает и уточняет сделанный ранее вывод о том,
что щелочные и щелочно-полевошпатовые гранитоиды региона подразделяются на два разно-
временных интрузивных комплекса с возрастом 282-278 млн. лет и 230-210 млн. лет. Несмотря
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на значительный временной интервал между этими комплексами, геохимические и минералоги-
ческие различия между одноименными разновидностями пород разных комплексов не выявле-
ны [4, 8]. Эти данные свидетельствуют о том, что в эволюции постколлизионного и внутриплит-
ного магматизма в пределах единого региона могут проявляться две противоположные тенден-
ции: с одной стороны – параллельное формирование разнотипных по минеральному и химичес-
кому составу гранитоидных интрузивных комплексов, по-видимому, за счет разных источников,
а с другой – значительный, протяженностью в десятки миллионов лет интервал между эпизода-
ми образования гранитоидных ассоциаций близкого состава.

Анализ имеющихся геологических данных (фрагменты осадочных толщ форландовых бас-
сейнов), доминирование известково-щелочных гранитов повышенной калиевой щелочности и в
целом – калиевая специфика позднепалеозойского магматизма Забайкалья, позволяют предпо-
ложить постколлизионную и внутриплитную геодинамические обстановки его проявления. При
этом переходный период от одной обстановки к другой продолжался около 20 млн. лет.

Проведенные исследования поддержаны международным грантом РФФИ и Министерства науки
и технологий Израиля (№ 06-05-72007), грантами РФФИ-Байкал (№ 05-05-97205), РФФИ-Сибирь (№ 08-
05-98017), Интеграционным проектом СО РАН № 37.
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