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К  адакитовому  типу  гранитоидов  отно-
сятся  специфические  кислые  интрузивные  по-
роды, обнаруживающие сходство с эффузивны-
ми  адакитами.  К  числу  таких  признаков  отно-
сятся  очень  низкие  концентрации  иттрия  (ме-
нее  18  г/т),  иттербия  (менее  1,8  г/т),  [4,  5]  по-
ышенные  содержания  ванадия  и  хрома,  высо-
кие нормированные к хондриту отношения лан-
тана к иттербию (более 8-10), указывающие на 
сильно  дифференцированный  тип  распределе-
ния редкоземельных элементов (РЗЭ) в породах. 
От  других  петрогенетических  типов  гранитои-
дов они отличаются также и составом битотита 
[2, 3]. Актуальность изучения этого типа грани-
тоидов определяется тем, что парагенетически и 
пространственно с ними связаны разнообразные 
металлические  полезные  ископаемые —  меди, 
железа, золота и другие. С адакитовыми грани-
тоидами  Калбы  в  Казахстане  связано  крупное 
золото-черносланцевое месторождение мирово-
го класса Бакырчик [3].

По  нашим  и  опубликованным  данным 
к  адакитовым  гранитоидам  в  Центрально-
Азиатском складчатом поясе (ЦАСП) относятся 
кислые  дериваты  многих  разновозрастных  ин-
трузивных комплексов с повышенным содержа-
нием натрия  (тоналиты,  плагиограниты):  позд-
нерифейские,  раннепалеозойские,  раннекамен-
ноугольные и среднекаменноугольные. Химиче-
ские составы анализируемых пород по возраст-

ным группам приведены в таблице.
Позднерифейские  адакитовые  грани-

тоиды  формировались  в  Восточном  Саяне.  К 
их  числу  относятся  тоналиты  и  трондъемиты 
диорит-тоналит-трондъемитовой  ассоциации 
Сумсунурского, гарганскогои Урикского масси-
вов  (абсолютный U-Pb и Rb-Sr изотопный воз-
раст 790 млн. лет), относящиеся к сумсунурско-
му комплексу.

Раннепалеозойские адакитовые гранитои-
ды обнаружены в  составе Кштинского  тоналит-
плагиогранитного  массива  (абсолютный  U-Pb 
изотопный возраст 545±4 млн.  лет), Садринско-
го,  Базлинского,  Лебедского  массивов  диорит-
тоналит-плагиогранитного садринского комплек-
са (501,8±2,9 и 505±8 млн. лет) (горная шория), 
Саракокшинского  тоналит-плагиогранитного 
плутона  (512,2±6,2  млн.  лет)  (горный  Алтай), 
тоналит-плагогранитного чарашского комплекса и 
тоналит-плагиогранитной ассоциации Восточно-
Таннуольского батолита (~450 млн. лет) (Тува). 

На  территории  Озёрной  зоны  Запад-
ной  Монголии  к  этому  возрастному  интерва-
лу  относятся  адакитовые  гранитоиды:  то на-
лит-плагиогранитной  ассоциации  Харанурс ко-
го  плутона  (531±10 млн.  лет),  тоналит-пла гио-
гранитной  ассоциации шаратологойского  плу-
тона  (519±8 млн.  лет),  диорит-тоналит-пла гио-
гра нитной ассоциации Хиргиснурского плутона 
(495±2 млн. лет).

Раннекаменноугольные адакитовые  гра-
нитоиды обнаружены в составе Волчихинского 
и Алейского массивов Рудного Алтая  [1]. Воз-
раст гранитоидов Алейского массиват составля-
ет 322-318 млн. лет (по данным U-Pb датирова-U-Pb датирова--Pb датирова-Pb датирова- датирова-
ния по цирконам и SHRIMP-II).

Среднекаменноугольные гранитоиды 
адакитового  состава  обнаруживаются  в  соста-
ве малых интрузий и дайковых образований ку-
нушского  комплекса Калбы Восточного Казах-
стана [3]. U-Pb изотопный возраст цирконов из 
плагиогранитов Жиландинского  и  Точкинского 
массивов  кунушского  комплекса  демонстриру-
ют даты 306±8,7 млн. лет и 299±2,3 млн. лет, со-
ответственно (SHRIMP-II).
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Приведенные  данные  свидетельствуют  о 
наличии в составе адакитовых гранитоидов двух 
групп:  низкоглинозёмистых  (A2O3  менее  15%) 
и высокоглинозёмистых (A2O3 более 15%). При 
этом  высокоглинозёмистые  адакитовые  грани-
тоиды относятся к тоналит-трондъемитовой се-
рии  магматитов,  для  которых  применима  ме-
табазитовая  модель  формирования,  предусма-
триваюшая  возможность  образования  тоналит-
плагиогранитоидных магм при дегидратирован-
ном  плавлении  мафических  субстратов  в  диа-

пазоне давлений от 3 до 25 кбар и температурах 
900-1100°С.  По  изотопно-геохимическим  дан-
ным плагиогранитоиды таких комплексов отно-
сятся к +εNd — типу (εNd(0)=+3,8; c широким диа-c широким диа- широким диа-
пазоном значений εNd(T)= от +3,9 до +7,5) , а по 
петрогеохимическим — к высокоглинозёмистым 
плагиогранитам [6] и высококремнистым адаки-
там [5]. Необходимым условием генерации пла-
гигранитоидов такого типа служит высокое дав-
ление (больше или равное 10-12 кбар) и равнове-
сие расплава с гранатсодержащим реститом.

таблица
Содержания некоторых компонентов в адакитовых гранитоидах цаСП 

(оксиды даны в масс. %, элементы — в г/т)

Породы SiO2 Al2O3 Na2O k2O Cr V Ni y yb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Позднерифейские
Сумсунурский батолит

Тоналиты 66,69 15,35 3,94 1,76 28 74 15 16,1 1,6
Трондьемиты 72,41 14,49 4,05 2,18 22 28 11 10,1 1,1

Раннепалеозойские
Куртахский массив

Тоналиты 64,51 14,82 4,21 0,45 23 56 17 12,3 1,32
Плагиограниты 72,87 14,56 4,12 0,51 20 48 15 11,1 1,18

Кштинский массив
Тоналиты 65,12 15,77 4,27 0,85 28 55 18 9,7 0,96

Плагиограниты 71,98 15,48 4,18 1,05 26 47 13 8,5 0,84
Садринский массив

Тоналиты 66,51 17,23 5,12 1,2 31 61 22 11,3 0,93
Плагиограниты 72,77 16,85 5,27 1,3 28 52 16 10,5 0,88

Саракокшинский плутон
Тоналиты 65,17 14,22 4,31 0,28 42 67 30 7,5 0,72

Плагиограниты 73,11 13,96 5,08 0,51 31 42 18 6,3 0,67
Чарашский массив

Тоналиты 66,08 16,17 4,42 1,5 43 61 28 13,7 0,81
Плагиограниты 72,45 15,87 5,11 1,9 28 32 16 11,3 0,66

Восточно-Таннуольский батолит
Тоналиты 65,96 16,73 4,22 1,1 41 52 27 8,7 0,81

Плагиограниты 72,73 16,1 5,13 1,42 38 42 21 4,5 0,6
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Низкоглинозёмистые  адакитовые  гра-
нитоиды  дают  очень  узкий  предел  вариации 
εNd(T)= от +5,4 до +6,7. Они формировались при 
значительно меньших давлениях, в интервале от 
3 до 9 кбар [6].

Данные  по  адакитовым  гранитоидам 
ЦАСП позволяют  склониться  к  комбинирован-
ному механизму их генерации. Ближе всего ком-
бинация модели возрастающего плавления суб-
дуцирующего слэба, в котором отмечается пере-
ход от процесса дегидратации слэба к частично-
му плавлению и значительной роли метасомати-
зирующих флюидов мантийного клина в форми-
ровании адакитовых гранитоидов. Такими флю-
идами  могли  быть  трансмагматические  флю-
иды,  участвовавшие  в  генерации  поздних  фаз 
становления  глубинных  магматических  очагов 
в  виде  заключительных  дериватов  и  дайковых 
образований,  подтоку  более  восстановленных 
флюидов, игравших важную роль в формирова-
нии  наиболее  концентрированного  и  масштаб-
ного оруденения бакырчикского типа.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Харанурский плутон

Тоналиты 66,26 17,03 4,55 0,42 56 64 33 3,4 0,62
Плагиограниты 73,17 16,11 5,21 0,7 50 53 29 2,9 0,47

шаратологойский плутон
Тоналиты 66,14 14,75 4,13 0,75 52 61 31 11,5 1,3

Плагиограниты 72,55 13,96 5,21 1,3 41 52 27 8,7 0,97
Хиргиснурский плутон

Тоналиты 65,26 17,21 3,9 0,81 49 57 29 7,7 0,55
Плагиограниты 72,88 16,35 4,1 0,95 41 51 21 6,2 0,48

Раннекаменноугольные
Алейский массив

Тоналиты 66,48 16,75 5,23 0,95 38 52 27 6,8 0,72
Плагиограниты 72,15 15,45 5,12 1,23 32 48 22 7,7 0,67

Среднекаменноугольные
Кунушский массив

Тоналиты 66,72 17,25 5,03 0,76 42 57 14 4,6 0,28
Плагиограниты 70,85 15,1 4,56 1,92 32 50 13 12,3 1,3

Продолжение таблицы


