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Показано на основе оригинальных геохронологических данных, что значительная часть  
ультрамафит-мафитовых и мафитовых интрузий, ранее относимых к архею и раннему про-
терозою, имеет пермо-триасовый возраст. Породы этих массивов обладают очевидными 
чертами геохимической двойственности, заключающейся в сочетании признаков как внутри-
плитного, так и надсубдукционного происхождения.
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Based on the original geochronological data, it is shown that a significant part of the ultramafic- 
mafic and mafic intrusions, previously attributed to the Archaean and Early Proterozoic, has a Per-
mian-Triassic age. The rocks of these massifs have obvious features of geochemical duality, consist-
ing of a combination of both intraplate and suprasubduction origin.
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Юго-восточное обрамление Северо-Азиатского крато-
на характеризуется широким проявлением ультрама-
фит-мафитового магматизма. При этом, начиная с се-
редины прошлого века и по настоящее время [4, 8, 12], 
в легендах геологических карт подавляющее большин-
ство интрузий основного и ультраосновного составов 

в пределах главных тектонических структур рассмат-
риваемого региона в основном относятся к раннему 
архею, позднему архею и раннему протерозою. Таким 
образом, представления об исключительно ранне-
докембрийском возрасте ультрамафит-мафитового маг-
матизма региона казались незыблемыми.
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В то же время результаты проведенных в последние 
годы геохронологических исследований свидетельству-
ют о том, что возрастной спектр ультрамафит-мафитово-
го магматизма юго-восточного обрамления Северо-Ази-
атского кратона не ограничивается ранним докембрием. 
В настоящее время можно говорить о нескольких этапах 
его проявления, причем максимальное развитие ин-
трузий ультрабазит-базитового состава приходится на  
пермо-триасовый этап. При этом вплоть до настоящего 
времени все наиболее типичные массивы пермо-триа-
сового возраста в легендах геологических карт отно-
сят к раннему докембрию. Массивы этого возраста 
распространены в пределах Селенгино-Станового и  
Джугджуро-Станового супертеррейнов, а также в зоне 
сочленения последнего с Алданским щитом (см. рисунок).

Наиболее известный из этой группы массивов – 
Лукиндинский массив, расположенный в восточной 
части Тунгирской зоны Селенгино-Станового супер-
террейна (см. рисунок) и являющийся петротипом для 
одноименного комплекса, к которому некоторое время 
назад относились большинство мафитовых и ультра-
мафит-мафитовых массивов рассматриваемого регио-
на. Массив представляет собой вытянутое в широтном 
направлении эллипсоидальное тело протяженностью 
16 км при ширине до 5,5 км. На севере, северо-западе  
и северо-востоке породы Лукиндинского массива про-
рываются биотит-роговообманковыми гранитами, 
относимыми к тукурингрскому комплексу. На осталь-
ных участках породы массива имеют тектонический 
контакт с теми же гранитоидами, а также метамор-
фическими породами джигдалинской свиты иликан-
ской серии. Массив сложен дунитами, перидотитами, 
троктолитами, оливиновыми габбро, пироксенитами, 
габбро, габброноритами, анортозитами с преоблада-
нием троктолитов и оливиновых габбро, слагающими 
нижнюю (анортозит-дунит-троктолитовую) и верх-
нюю (пироксенит-габбровую с прослоями анортози-
тов) расслоенные серии. Возраст массива составляет  
251±15 млн. лет (40Ar/39Ar метод по плагиоклазу) и 
249±14 млн. лет (Sm-Nd метод по породообразующим 
минералам), то есть ∼250 млн. лет [10].

Амнунактинский массив расположен южнее Лу-
киндинского массива, но также в восточной части 
Тунгирской зоны Селенгино-Станового супертеррейна 
(см. рисунок). Массив вытянут в широтном направ-
лении. Его протяженность составляет около 3 км при 
ширине до 1,5 км. Он сложен биотитсодержащими 
монцогаббро и монцодиоритами. Вмещающие породы 
представлены гнейсами, амфиболитами, кристалли-
ческими сланцами. В северной части массив прорван 
биотит-роговообманковыми гранитами тукурингрского 
комплекса, а в южной – среднезернистыми лейкократо-
выми гранитами, сиенитами амананского(?) комплекса. 
Возраст массива 240±1 млн. лет (U-Pb метод) [1].

Лучинский массив расположен в Брянтинской зоне 
Джугджуро-Станового супертеррейна (см. рисунок). 

Вмещающими для него являются образования уту-
гейской свиты, традиционно относимые к мезоархею 
и представленные амфиболовыми, биотит-амфибо-
ловыми, кристаллическими сланцами, амфибол-дву-
пироксеновыми и биотит-роговообманковыми гнейса-
ми. Массив овальной формы, вытянут в северо-западном 
направлении (21×12 км). На основании геологических, 
минералогических и геохимических данных в Лучин-
ском массиве отчетливо выделяются три зоны в соста-
ве расслоенной серии: нижняя (дуниты и перидотиты), 
средняя (преимущественно троктолиты) и верхняя 
(преимущественно оливиновые габбро с горизонтами 
троктолитов и габброноритов). Эти породы прорваны 
жильным комплексом крупнозернистых троктолитов, 
габброноритов и пироксенитов. Возраст Лучинского 
массива 248±1 млн. лет (U-Pb метод) [7].

Джигдинский массив находится в пределах Дам-
букинского блока в западной части Джугджуро-Ста-
нового супертеррейна (см. рисунок). Массив представ-
ляет собой вытянутое в северо-западном направлении 
интрузивное тело протяженностью около 4,5–5,0 км и 
шириной 0,8–1,2 км. Джигдинский массив сложен габ-
бро, габбро-диоритами, вмещающими для массива яв-
ляются метаморфические породы иликанской серии. 
Возраст массива 244±1 млн. лет (U-Pb метод) [11].

Массив Ульдегит расположен в Дамбукинском блоке  
Джугджуро-Станового супертеррейна (см. рисунок). Он  
представляет собой совокупность сближенных тел габ- 
броидов, размеры которых достигают 2×2 км. Вме-
щающие массив породы представлены метаморфизо-
ванными в условиях амфиболитовой фации породами 
дамбукинской серии и гнейсовидными гранитами древне- 
станового комплекса. Контакты массива с вмещающи-
ми породами тектонические. В его составе преобладают 
габбро, претерпевшие метаморфизм амфиболитовой фа-
ции. Возраст массива 228±1 млн. лет (U-Pb метод) [14].

Массив Чек-Чикан находится в западной части 
Иликанской зоны Джугджуро-Станового супертер-
рейна (см. рисунок) и представляет собой вытянутое 
в юго-восточном направлении тело размером 2×8 км. 
Вмещающими для массива являются метаморфические 
породы курультинской серии. Преобладающие породы 
в составе массива Чек-Чикан – габбронориты, амфи-
боловые габбро, габбро-анортозиты и анортозиты, в 
подчиненном количестве отмечены ортопироксениты 
и роговообманковые пироксениты. Возраст массива  
203±1 млн. лет (U-Pb метод) [14].

Переходя к обсуждению этих данных, в первую 
очередь следует отметить, что возрасты формирова-
ния рассматриваемой группы ультрамафит-мафитовых 
массивов и мафитовых интрузий находятся в интервале 
250–203 млн. лет. На этот период приходится один из 
этапов формирования Селенгино-Витимского вулкано- 
плутонического пояса, который прослеживается в 
пределах юго-восточной окраины Северо-Азиатско-
го кратона вдоль его границы с Монголо-Охотским  
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складчатым поясом на расстояние более чем 2000 км 
от запада Монголии до верховий рек Витим и Олёкма 
на востоке. Для ранних стадий его развития характер-
но образование магматических ассоциаций известково- 
щелочного и шошонит-латитового типов, а также би-
модальных вулканических серий, щелочных грани-
тов, а для поздних стадий – формирование исключи-
тельно внутриплитных бимодальных магматических 
комплексов [2–3, 6, 9, 13, 15–16]. При этом возраст 
Джигдинского, Амнунактинского, Лукиндинского,  
Лучинского массивов практически совпадает с возрас-
том кварцевых порфиров куйтунской свиты (∼246 млн. 
лет) и щелочных гранитов нерчуганского комплекса 
(∼239±5 млн. лет) [2]. В этой связи можно констати-
ровать, что в строении Селенгино-Витимского вулка-
но-плутонического пояса наряду с гранитоидами и вул-
канитами участвуют также пермо-триасовые базитовые 
массивы, и, что этот пояс наложен не только на структу-
ры Селенгино-Станового супертеррейна, но и на запад-
ную часть Джугджуро-Станового супертеррейна.

К настоящему времени предложены две основные 
модели формирования Селенгино-Витимского вулкано- 
плутонического пояса [2]. Согласно первой модели, 
образование этого вулкано-плутонического пояса про-
текало в обстановке активной континентальной окраи-
ны, которая сменилась на поздних этапах ее развития 
широкомасштабными продольными перемещениями 
вдоль трансформного разлома по границе континент–
океан [6]. В рамках второй модели формирование по-
яса рассматривается как результат взаимодействия 
мантийного плюма с литосферой в условиях активной 
континентальной окраины [13, 15]. Примечательно, что 
геохимические особенности пород, входящих в состав 
Селенгино-Витимского вулкано-плутонического пояса, 
обладают вполне очевидными чертами двойственности, 
заключающейся в сочетании признаков как внутри-
плитного, так и надсубдукционного происхождения.
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