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Проведено петрогеохимическое и геохронологическое изучение основных разновидностей 

гранитоидов Седельгинского и Берѐзовского батолитов восточной части Буреинского 

континентального массива Центрально-Азиатского складчатого пояса. U-Pb (SHRIMP-II) 

методом по циркону установлено, что их формирование происходило в позднем триасе и 

ранней юре между 208 и 193 млн лет тому назад. Показано, что в составе батолитов 

присутствуют перглинозѐмистые гранитоиды высококалиевой известково-щелочной серии, 

отчѐтливо обогащенные Rb, K, Th, U и Pb при относительном дефиците Nb, Ta, Y, HREE, Sr, 

Ba, Ti и P, соответствующие породам I-типа. На основании обобщения U-Pb 

геохронологических данных показано, что магматизм охватил 213–183 млн лет тому назад весь 

ансамбль тектонических блоков Буреинского континентального массива, когда формировались 

гранитоиды харинского комплекса. Важным механизмом, способствующим формированию 

гранитоидных массивов в пределах Буреинского массива, могло быть влияние сдвиговой 

тектоники, которая является отражением косой коллизии континентальных блоков и 

трансформного скольжения. Сдвиги могли проникать на глубинные уровни коры, вызывая 

проникновение астеносферного диапира и его флюидов на более высокие уровни, способствуя 

разогреву и началу плавления. Существенное накопление Th, U, Rb, Pb и вынос Sr, P, Ba, Ti, 

предполагается, связаны с разогревом и частичным плавлением континентальной коры при 

проникновении астеносферного диапира и его флюидов. Деплетированность гранитоидов в 

отношении Nb, Ta, Ti, P и обогащение Pb сближает их с породами зон субдукции. Сочетание в 

гранитоидах харинского комплекса субдукционных (от предшествующей субдукции) и 

внутриплитных (от астеносферного диапира и его флюидов) геохимических характеристик 

является характерной особенностью трансформной окраины. Наиболее вероятной обстановкой, 

когда гранитоидный магматизм в позднем триасе и ранней юре проявился на восточной 

окраине Буреинского массива, могла быть обстановка трансформной окраины, связанной с 

астеносферным диапиризмом после прекращения субдукции.  
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