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Адакиты – магматические породы среднего и кислого состава с необычными геохимичес-
кими характеристиками: высокими содержаниями Sr, низкими количествами тяжелых REE и Y,
высокими отношениями Sr/Y и La/Yb, свидетельствующими о формировании материнских рас-
плавов на больших глубинах (в области стабильности граната) [4]. Согласно экспериментам с
толеитовыми базальтами [6] гранат стабилен при P  10-12 кбар. Исследования последних лет
показали, что благоприятные условия для формирования адакитовой магмы создаются при плав-
лении океанической коры (слэба) в зоне субдукции [3], утолщенной мафической коры континен-
тальных окраин [5], при деламинации континентальной коры [8] в процессе кристаллизацион-
ной дифференциации-ассимиляции базитовой магмы [2]. Было установлено, что с адакитами
часто ассоциируют Cu-Mo-порфировые месторождения [7].

Рис. 1. Диаграммы Sr/Y – Y и (La/Yb)N – YbN  (нормированы по хондриту) для гранитоидов Сор-
ского и Эрдэнэтуин-Обо месторождений.

Плутоногенный комплекс: ранняя (1) и поздняя (2) ассоциации. Порфировый комплекс: ранняя (3) и
поздняя (4) ассоциации. Поле адакитов (штриховая линия) по [4].
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В Сибири и Монголии выделяются соответственно Алтае-Саянская и Северо-Монголь-
ская Cu-Mo-порфировые металлогенические провинции. Наиболее крупные месторождения в пер-
вой – Сорское, во второй – Эрдэнэтуин-Обо. Оруденение тесно ассоциирует со штоками и дай-
ками порфиров, локализованными в гранитоидах плутоногенного (вмещающего) комплекса. Плу-
тоногенный и порфировый комплексы в пределах каждого месторождения близки по составу и
геохимическим характеристикам, что предполагает их связь с общим, эпизодически активизи-
рованным, глубинным источником.

Плутоногенные и порфировые комплексы месторождений представлены дифференциро-
ванными габбро-гранитными сериями с доминированием гранитоидов, среди которых внутри
каждого комплекса выделяются две ассоциации. Ранняя ассоциация включает породы повышен-
ной щелочности, варьирующие по составу от кварцевых диоритов и монцодиоритов до монцо-
нитов, поздняя (умеренной щелочности) – монцонитами, гранодиоритами и гранитами. Грани-
тоиды Сорского месторождения относительно Эрдэнэтуин-Обо характеризуются повышенными
содержаниями щелочей и отношениями K2O/Na2O. На этих месторождениях значения этих па-
раметров выше в гранитоидах ранней ассоциации.

Породы поздних ассоциаций (монцониты, лейкограниты, гранит-порфиры Сорского мес-
торождения и монцониты, гранодиориты и гранодиорит-порфиры Эрдэнэтуин-Обо) характери-
зуются высокими содержаниями Na2O, Al2O3, Sr, легких REE и низкими содержаниями тяжелых
REE и Y, что сближает их с адакитами. На диаграммах Sr/Y – Y и (La/Yb)N – YbN составы грани-
тоидов поздних ассоциаций плутоногенных и порфировых комплексов месторождений Сорское
и Эрдэнэтуин-Обо лежат в поле адакитов, а гранитоидов ранних ассоциаций в поле вулканитов
магматических дуг. Эти данные указывают на формирование материнских расплавов гранитои-
дов ранних и поздних ассоциаций в области соответственно нестабильности и стабильности
граната.

Гранитоиды ранних и поздних ассоциаций различаются также по изотопии неодима. В каж-
дом магматическом комплексе значения Nd(T) поздней ассоциации близки к предшествующим
габброидам, тогда как Nd(T) ранней ассоциации относительно последних заметно выше [2]. Со-
гласно этим данным, породы поздних ассоциаций генетически связаны с предшествующими
базитами и не связаны с гранитоидами ранней ассоциации. Предполагается, что материнские маг-
мы гранитоидов поздних ассоциаций формировались в основании коры вследствие плавления
предшествующих базитов, а гранитоидов ранних ассоциаций в связи с кристаллизационной диф-
ференциацией-ассимиляцией базальтоидной магмы во внутрикоровых камерах.
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