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В	 Восточном	 Забайкалье	
мезозойские	 золоторудные	 и	
молибденовые	 месторождения	 имеют	
тесную	 парагенетическую	 связь	 с	
интрузиями	 амуджикано-
шахтаминского	 комплекса	 (J2-3).	 Они	
отмечаются	 в	 бассейнах	 рек	 Шилка,	
Газимур,	 Нерча,	 Онон.	 Интрузии	 этого	
комплекса	 широко	 распространены	 в	
рудных	 полях	 Дарасунского,	
Балейского,	 Дельмачикского,	
Ключевского,	 Карийского,	 Средне-
Голготайского,	 Андрюшкинского,	
Верхне-Алиинского	 золоторудных	
месторождений,	 Бугдаинского,	
Шахтаминского,	 Жирекенского	 и	
Давендинского	 месторождений.	
Пространственно	 эти	 месторождения	
тяготеют	 к	 Монголо-Охотской	 сутуре	
[7]	(рис.	1).	

	Академиком	 Смирновым	 С.С.	 в	
Восточном	 Забайкалье	 был	 выделен	
золото-молибденовый	 пояс	 [13].	
Месторождения	 золота	 и	 молибдена	 в	
Восточном	 Забайкалье	 имеют	 тесные	
парагенетические	 связи.	 На	
золоторудных	 месторождениях	
высокотемпературные	 рудные	
ассоциации	 с	 молибденитом	
выделяются	 в	 числе	 ранних.	 Рудные	
ассоциации	 молибденовых	

месторождений	 характеризуются	
повышенными	концентрациями	золота.	
Источниками	 золотого	 и	
молибденового	 оруденений	 являются	
интрузивные	образования	амуджикано-
шахтаминского	комплекса	[1,	2,	9,	14].		

Образование	 интрузий	
амуджикано-шахтаминского	 комплекса	
связано	 с	 коллизионными	 процессами,	
происходившими	 в	 течение	 средней-
поздней	 юры,	 в	 результате	
столкновения	 Сибирского	 и	 Монголо-
Китайского	континентов	[7].			

Интрузии	 амуджикано-
шахтаминского	 комплекса	 образуют	
штоки,	 лакколиты	 площадью	 до	
нескольких	 сотен	 км2.	 Наиболее	 часто	
это	 –	 2-х,	 3-х	фазные	массивы.	 	Породы	
первой	фазы	представлены	кварцевыми	
монцонитами,	 диоритами,		
габбродиоритами;	породы	второй	фазы	
–	 гранодиоритами,	 гранитами,	
кварцевыми	 сиенитами;	 породы	
третьей	 фазы	 –	 гранодиоритами,	
крупнозерниcтыми	 порфировидными	
гранитами.	 Породы	 дайковой	 серии	
подразделяются	на	две	группы.	Первая,	
ранняя	 группа	 представлена	
кварцевыми	 порфирами,	 гранит-
порфирами,	сиенит-порфирами.	

	

045



	

	

ГЕОЛОГИЯ / GEOLOGY 

Науки о Земле / GeoScience – 2017 - №2 

	
	

Рис.	1.	Схема	размещения	золоторудных	и	молибденовых		месторождений	Восточного	Забайкалья.	1	–
выходы	интрузий	амуджикано-шах-таминского	комплекса;	2	–	месторождения:	а)	золота:	1	–	

Андрюшкинское,	2	–	Верхне-Алиинское,	3-	Карийское,	4	-		Ключевское;	б)	молибдена:	5-	Бугдаинское,	6	–	
Шахтаминское,	7-	Жирикенское,	8	–	Давендинское;	3	–	Монголо-Охотская	сутура:	I	–	основная	ветвь,	II	–	

ононская	ветвь.	
	

С	 этими	 дайками	 связано	
сопутствующее	 молибденовое	 и	 медно-
молибденовое	 оруденение.	 Вторая,	
поздняя	 группа	 даек	 (дайки	 второго	
этапа)	 образована	 гибридными	
порфирами,	 лампрофирами,	
грорудитами.	 С	 этими	 дайками	
парагенетически	 связано	 золотое	
оруденение.	 Установлено,	 что	
мезозойские	 рудно-магматические	
системы	 Восточного	 Забайкалья	

являются	 производными	
шошонитлатитовой	 и	 высококалиевой	
известково-щелочной	 магм.	 Шошонит-
латитовый	 состав	 плутонических	 и	
вулканоплутонических	 ассоциаций	
предполагает	 мантийный	 источник	
магматических	 расплавов.	 Мантийное	
происхождение	 золотого	 и	
молибденового	 оруденений	
подтверждается	 изотопией	 Pb,	 серы	
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сульфидов	мезозойских	месторождений	
золота	и	молибдена	[14].	

Абсолютный	 возраст	 интрузий	
амуджикано-шахтаминского	 комплекса	
по	 разным	 источникам	 колеблется	 в	
интервале	180-111	млн.	лет	[10,	11,	12].	
В	 тот	 же	 период	 происходило	
формирование	 золотого	 и	
молибденового	оруденения	[1,	15].		

Анализ	 петрогеохимического	
состава	 гранитоидов	 амуджикано-
щахтаминского	 комплекса	 рудных	
полей	 золоторудных	 и	 молибденовых	
месторождений	 показывает,	 что	 в	
основном,	 они	 соответствуют	
высококалиевой	 известково-щелочной	
серии	(рис.	2).	

Значения	 коэффициента	
SI=Al203/(Na2O+K2O+CaO)	 мол.	 кол.	
интрузий	 амуджикано-шахтаминского	
комплекса	 не	 превышают	 1,12,	 что	
соответствует	 таковым	 гранитоидам	
островных	 и	 континентальных	 дуг	
(табл.	1,	2)	[8].	

Установлено,	 что	 потенциальная	
рудоносность	 гранитов	 определяется	
возможностями	 концентрирования	
рудных	 элементов	 в	 остаточных	
магматических	 очагах,	 условиями	
дегазации	 на	 различных	 этапах	
кристаллизационной	 дифференциации	
магм	 [17],	 окислительно-
восстановительными	 обстановками	 их	
образования	 [19],	 размерами	 и	
глубиной	 формирования	 интрузивных	
образований,	 геохимическим	 типом	
магм	и	тектоническими	обстановками	в	
периоды	формировании	интрузий	[14].		

По	 геохимическому	 составу	
граниты	 амуджикано-шахтаминско-го	
комплекса	соответствуют	интрузивным	
образованиям	 вулканических	 дуг	 (рис.	
3).	

По	 условиям	 формирования	 С.	
Ишихара	 выделил	 гранитоиды	
магнетитовой	 и	 ильменитовой	 серий	
[19].	 Эти	 отличия	 обусловлены	
глубинными	 условиями	 формирования	
магматических	 расплавов	 и	 режимами	

их	кристаллизации.	Установлена	четкая	
связь	между	месторождениями	золота	и	
полиметаллов	 с	 гранитами	
магнетитовой	 серии,	 а	 гранитов	
ильменитовой	 серии	–	 с	 оловорудными	
месторождениями	[16].	

Выявлено,	 что	 граниты	
магнетитовой	серии	кристаллизовались	
в	 условиях	 закрытой	 системы,	
гранитоиды	 ильменитовой	 серии	 –	 в	
условиях	 открытой	 системы	 [19].	 В	
гранитах	 магнетитовой	 серии	
Fe2O3/FeO>	 0,5;	 в	 гранитах	
ильменитовой	 серии	 <	 0,5	 [4].	
Геохимические	 особенности	 указывают	
на	 образование	 гранитоидов	 в	
обстановках	 как	 закрытых,	 так	 и	
открытых	систем	(рис.4).		

По	 геохимическим	 особенностям	
преобладающая	 часть	 гранитов	
соответствуют	 I-типу,	 источниками	
которых	 являются	 магматические	
породы.	 	Часть	гранитов	молибденовых	
месторождений	 -	 S-типу.	 По	 Ba/Rb	
отношениям	 значительная	 часть	
гранитов	 близка	 гранитам	
андезитового	 типа	 (среднее	 Ba/Rb	
составляет	 5,5	 по	 [17]),	 меньшая	 часть	
соответствует	 гранитам	 латитового	
типа	(Ba/Rb	–	14,0	по	[17]),	являющихся	
дифференциатами	 базальтовой	 магмы	
(табл.	1).			

Для	 оценки	 степени	
дифференциации	магматических	очагов	
интрузивных	 образований	 были	
рассчитаны	 	 	 Eu/Eu*	 отношения	 в	
гранитах	 рассматриваемых		
гранитоидов.	 Наибольшей	 степенью	
дифференциации	магматического	очага	
среди	 гранитоидов	 рудных	 полей	
золоторудных	 месторождений	
характеризуются	 граниты	
Андрюшкинского	 месторождения	
(Eu/Eu*	 –	 0,47-0,53),	
незначительнойстепенью	
дифференциации	 или	 отсутствием	
таковой	 –	 гранитоиды	 Карийского	 и	
Верхне-Алиинского	 месторождений	
(Eu/Eu*	–	0,74-1,03)	(табл.	1).		
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Рис.	2.	Квалифика-циионные	диаграммы	пород:	а)	K2O	–	SiO2,	б)	K2O+Na2O	–	SiO2	в	гранитоидах	рудных	
полей	золоторудных	и	молибденовых	месторождений.	Поля	интрузивных	серий	на	диаграмме:	IV	–	

шошонитовая	,	III	–	высококалиевая	известково-щелочная,	II	–	среднекалиевая	известково-щелочная,	I	–	
островодужная	толеитовая.	Гранитоиды	рудных	полей:	1	–	золоторудных	месторождений,	2	–	

молибденовых	месторождений.	
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Рис.	3.		Диаграмма	Rb	–	Y+Nb	для	гранитоидов	[8].	Поля	на	диаграммах:	syn-COLG	–	коллизионные	
граниты,	WPG	–	внутриплитные	граниты,	VAG	–		островодужные	граниты,	ORG	–	граниты	океанических	

хребтов.	Гранитоиды	рудных	полей:	1	–	золоторудных	месторождений,	2	–	молибденовых	
месторождений.	

	

	
	

Рис.	4.	Диаграмма	Fe+3/Fe	+2	–	Al/(2Ca+Na+K)	для	гранитоидов	рудных	полей	золоторудных	и	
молибденовых	месторождений	[4].	Гранитоиды:	1	–	золоторудных	месторождений,	2	–	молибденовых	

месторождений,	3	–	значения	номеров	проб	в	табл.	2.	
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Таблица	1.	
Содержания	петрогенных	компонентов	(масс.	%),	и	элементов-примесей	в	гранитоидах	
амуджикано-шахтаминского	комплекса	в	рудных	полях	золоторудных	месторождений	

Восточного	Забайкалья	(г/т)	
	

№	проб	 489	 489-1	 548	 548-3	 694	 694-1	 695	 684	 684-1	 685	
SiO2	 69,00	 69,00	 67,80	 67,30	 69,10	 69,00	 72,00	 71,00	 69,60	 70,50	
TiO2	 0,62	 0,61	 0,35	 0,33	 0,27	 0,42	 0,35	 0,28	 0,32	 0,32	
Al2O3	 14,40	 14,00	 15,00	 14,70	 15,60	 14,80	 13,30	 15,10	 15,50	 15,60	
Fe2O3	 0,64	 0,78	 1,28	 1,23	 0,86	 1,16	 1,01	 0,77	 0,74	 0,69	
FeO	 2,16	 1,84	 1,68	 1.56	 1,37	 2,11	 1,68	 1,33	 1,48	 1,52	
MnO	 0,03	 0,04	 0,03	 0,04	 0,04	 0,06	 0,04	 0,04	 0,04	 0,04	
MgO	 1,66	 1,49	 1,40	 1,06	 1,18	 2,23	 1,90	 0,57	 0,89	 0,80	
CaO	 2,09	 1,83	 2,68	 2,49	 0,92	 1,83	 1,56	 0,92	 1,02	 1,02	
Na2O	 3,39	 3,88	 4,53	 4,19	 3,86	 4,39	 4,00	 4,54	 4,86	 4,75	
K2O	 4,55	 4,58	 3,57	 4,10	 6,15	 3,20	 3,18	 3,98	 3,92	 4,00	
P2O5	 0,17	 0,17	 0,13	 0,13	 0,11	 0,16	 0,12	 0,17	 0,17	 0,16	
ппп	 1,08	 1,06	 1,25	 2,36	 0,65	 0,85	 0,73	 0,79	 0,74	 0,90	
Сумма	 99,79	 99,28	 99,7	 99,5	 100,1	 100,21	 99,9	 99,5	 99,3	 100,3	
As	 110	 100	 39	 99	 81	 140	 56	 400	 220	 105	
Pb	 65	 61	 35	 21	 30	 15	 17	 27	 36	 19	
Rb	 190	 200	 64	 80	 160	 119	 105	 127	 110	 109	
Sr	 410	 360	 560	 550	 480	 434	 410	 780	 920	 940	
Zr	 280	 280	 110	 110	 88	 130	 114	 160	 145	 150	
Nb	 18	 16	 6,4	 5,5	 8,3	 6,9	 7,4	 12	 6,4	 7	
Sn	 4,4	 8,1	 -	 -	 2,1	 2,3	 1,8	 1,8	 -	 1,8	
Sb	 3,1	 5,4	 4	 12	 4	 -	 -	 -	 -	 -	
Ba	 660	 580	 800	 1130	 1500	 240	 250	 800	 1000	 1030	
La	 41,80	 40,30	 13,50	 17,00	 13,2	 21,1	 20,7	 27,7	 28,3	 29,0	
Ce	 103,0	 95,60	 33,60	 32,70	 46,0	 51,4	 49,4	 66,2	 71,6	 74,0	
Pr	 10,00	 8,80	 2,50	 2,60	 3,5	 5,4	 4,9	 6,3	 6,8	 7,0	
Nd	 37,00	 31,50	 10,90	 11,10	 12,7	 21,1	 17,9	 21,5	 22,3	 22,8	
Sm	 6,40	 5,40	 1,60	 1,70	 2,6	 4,0	 3,2	 3,94	 4,2	 4,2	
Eu	 0,81	 0,64	 0,33	 0,38	 0,73	 0,78	 0,66	 0,84	 1,01	 1,03	
Gd	 4,30	 3,40	 1,26	 1,18	 1,8	 2,6	 2,2	 2,15	 2,4	 2,45	
Tb	 0,52	 0,47	 0,38	 0,39	 <0,5	 <0,5	 <0,5	 <0,5	 <0,5	 <0,5	
Dy	 2,70	 2,30	 0,91	 0,90	 1,3	 1,9	 1,6	 1,7	 1,5	 1,6	
Ho	 0,53	 0,48	 0,20	 0,20	 <0,5	 <0,5	 <0,5	 <0,5	 ,0,5	 <0,5	
Er	 1,50	 1,26	 0,51	 0,50	 0,75	 1,0	 0,84	 0,8	 0,7	 0,75	
Tm	 0,18	 0,17	 0,08	 0,09	 <0,3	 <0,3	 <0,3	 <0,3	 <0,3	 <0,3	
Yb	 1,30	 1,00	 0,51	 0,51	 0,70	 0,94	 0,80	 0,8	 0,67	 0,69	
Lu	 0,18	 0,15	 0,09	 0,10	 <0,15	 0,16	 0,14	 0,17	 <0,15	 <0,15	
Y	 16,30	 13,30	 5,60	 5,60	 7,3	 9,7	 8,9	 9,0	 8,1	 8,1	

Ba/Rb	 3,47	 2,90	 12,50	 14,13	 9,38	 2,02	 2,38	 6,29	 9,09	 9,45	
Fe+3/Fe+2	 0,30	 0,42	 0,76	 0,79	 0,63	 0,55	 0,60	 0,58	 0,50	 0,45	
Eu/Eu*	 0,47	 0,53	 0,71	 0,82	 1,03	 0,74	 0,76	 0,88	 0,97	 0,98	
Еu/Sm	 0,13	 0,12	 0,21	 0,22	 0,28	 0,20	 0,21	 0,21	 0,24	 0,24	
∑TR+Y	 226,52	 204,77	 78,87	 83,48	 72,66	 112,40	 104,72	 138,39	 148,57	 152,97	
ASI	 0,89	 0,76	 0,92	 0,92	 1,04	 1,06	 1,01	 1,11	 1,09	 1,12	

Примечание	 к	 табл.	 1:	 Анализы	 выполнены	 в	 Геологическом	 институте	 СО	 РАН	 (г.	
Улан-Удэ).	Силикатные	анализы	выполнены	стандартным	методом	(аналитики	В.А.	Иванова,	
О.В.	Корсун,	Б.Б.	Лыгденова,	Л.В.	Митрофанова),	элементный	состав	–РФА	методом	(аналитик	
Б.Ж.	Жалсараев),	редкоземельные	элементы	–	ASP-AES	методом	(аналитики	Л.А.	Левантуева,	
Т.И.	 Казанцева);	 Пробы	 месторождений:	 489,	 489-1	 –	 Андрюшкинское;	 458,	 458-3	 –	
Ключевское,	 694,	 694-1,	 695	 –	 Карийское;	 684,	 684-1,	 685	 –	 Верхне-Алиинское.		
ASI=Al203/(Na2O+K2O+CaO)	в	молекулярных	количествах.	
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Среди	 гранитоидов	 рудных	 полей	
молибденовых	 месторождений	
значительной	 степенью	
дифференциации	магматических	очагов	
характеризуются	 гранитоиды	
Жирикенского	 и	 Шахтаминского	
месторождений	 (Eu/Eu*	 –	 0,60-0,68),	
незначительной	 степенью	
дифференциации	 –	 гранитоиды	
Давендинского	 месторождения	 (Eu/Eu*	
–	0,94-0,96)	(табл.	1).		

Для	 выявления	 глубин	
формирования	 рудоносных	
магматических	 очагов	 ис-пользованы	
Eu/Sm	 отношения	 в	 трактовке	 С.Ф.	
Винокурова	 [5].	 Так,	 Eu/Sm	 =	 0,2	
отвечает	 границе	 верхней	
континентальной	 коры	 [5].	 Значения	
Eu/Sm	 в	 рассматриваемых	 гранитах	
указывает	 на	 образование	
магматических	 очагов	 в	 верхней	
континентальной	 коре	 и	 нижней	
континентальной	коре	(табл.	1,	2).		

Химический	 состав	 гранитоидов	
зависит	 от	 степени	 и	 глубины	
фракционирования	 исходных	
магматических	 расплавов.	 В	 качестве	
показателя	глубины	фракционирования	
используется	 коэффициент	
глиноземистости	 Kal	 =	 (Al-2Ca)/(Na+K)	
ат.кол.,	 при	 оценке	 	 степени	
фракционировнаия	 –	 отношение	
SiO2/CaO	 [18].	 Магматические	 очаги	
гранитов	 амуджикано-шахтаминского	
комплекса	 в	 рудных	 полях	
золоторудных	 и	 молибденовых	
месторождений,	 по	 указанным	 выше	
показателям,	характеризуются	низкой	и	
средней	 степенью	 фракционирования,	
высокими	 и	 средними	 глубинами	
фракционирования	(рис.	5).		

Геохимические	 особенности	
интрузий	 амуджикано-шахтаминского	
комплекса	 указывают	 на	 их	
соответствие	 адакитовым	
образованиям	(табл.	2,	рис.	6).		

Формирование	 адакитов	
связывается	 с	 процессами	 плавления	
мантией	субду-цирующей	океанической	
литосферы	 [6].	 Адакиты	 имеют	
следующие	 характеристиками:	

величина	 (La/Yb)n	 не	 более	 10;	
содержание	 Yb	 –	 менее	 1,8	 г/т;	 Y<18,0	
г/т;	 Sr>300	 г/т.	 Такие	 геохимические	
особенности	 обусловлены	
присутствием	 граната	 в	 рестите	 [6].	
Установлено,	 что	 в	 Забайкальском	крае	
порфировые	 граниты	 амуджикано-
шахтаминского	 комплекса	 (J2-3),	 с	
которыми	 связано	 молибденовое	
оруденение	 Шахтаминского	
месторождения,	 соответствуют	 К-
адакитам	 [2].	 	 Формирование	 адакитов	
часто	 сопровождается	 промышленной	
минерализацией	 элементов	
халькофильного	ряда	[22].		

На	 диаграмме	 (La/Yb)n	 –	 Yn	
составы	 гранитоидов	 золоторудных	
месторожде-ний	 в	 основном	
сосредоточены	 в	 поле	 адакитов,	
гранитоиды	 молибденовых	 ме-
сторождений	 –	 в	 поле	 островных	 дуг	 и	
активных	 континентальных	 окраин.	
При	 этом	 точки	 составов	 гранитоидов	
золоторудных	 месторождений	
локализуются	 в	 основном	 вдоль	 линии	
плавления	 амфиболитов,	 гранитоиды	
молибденовых	 месторождений	
концентрируются	в	верхней	коре	(рис.	6	
б).		

Распределение	 редкоземельных	
элементов	 (РЗЭ)	 в	 гранитоидах	 рудных	
полей	 золоторудных	 и	 молибденовых	
месторождений	 имеют	 отличительные	
особенности	(рис.	7).		

Так,	 в	 гранитоиды	 молибденовых	
месторождений	 в	 сравнении	 с	
гратонидами	 золоторудных	
месторождений	 характеризуются	 более	
высокими	 концентрациями	 тяжелых	
РЗЭ	(табл	1,	2,	рис.	7).	

Это	 указывает	 на	 то,	 что	
магматические	 очаги	 молибденовых	
месторождений	 в	 сравнении	 с	
магматическими	очагами	золоторудных	
месторождений,	 имели	 более	
глубинные	 магматические	 источники.	
Повышенные	 концентрации	 тяжелых	
РЗЭ	 отмечаются	 в	 темноцветных	
минералах.	

	

051



	

	

ГЕОЛОГИЯ / GEOLOGY 

Науки о Земле / GeoScience – 2017 - №2 

Таблица	2	
Содержания	петрогенных	компонентов	(масс.	%),	и	элементов-примесей	в	гранитоидах	
амуджикано-шахтаминского	комплекса	рудных	полей	молибденовых	месторождений	

Восточного	Забайкалья	(г/т)	
	

№	проб	 446	 453	 183	 192	 290	 71	 72	 74	 86	 271	 273	
SiO2	 67,6	 63,3	 69,0	 69,9	 67,4	 66,5	 66,7	 66,2	 68,3	 70,8	 70,7	
TiO2	 0,47	 0,64	 0,41	 0,36	 0,44	 0,49	 0,46	 0,48	 0,39	 0,26	 0,29	
Al2O3	 15,5	 16,3	 14,7	 15,0	 16,3	 14,5	 14,6	 14,5	 14,6	 14,6	 14,5	
Fe2O3	 1,96	 1,69	 1,21	 1,09	 1,80	 0,75	 0,74	 0,77	 0,74	 1,27	 1,31	
FeO	 1,68	 2,44	 1,21	 1,30	 1,37	 2,44	 2,14	 2,31	 1,63	 1,04	 1,15	
MnO	 0,03	 0,58	 0,02	 0,03	 0,03	 0,05	 0,04	 0,05	 0,02	 0,04	 0,04	
MgO	 0,96	 1,24	 0,97	 0,87	 1,14	 2,53	 2,28	 2,62	 2,32	 1,00	 1,09	
CaO	 1,64	 1,79	 1,88	 2,29	 2,38	 2,99	 2,70	 2,91	 1,50	 1,80	 2,07	
Na2O	 3,94	 3,56	 4,03	 3,99	 3,89	 3,86	 3,79	 3,86	 4,10	 4,16	 4,62	
K2O	 4,58	 5,05	 4,31	 4,05	 4,35	 4,65	 4,43	 4,81	 4,27	 3,88	 3,13	
P2O5	 0,12	 0,17	 0,11	 <0,10	 0,12	 0,15	 0,15	 0,15	 0,19	 <0,1	 <0,1	
ппп	 1,13	 2,43	 1,57	 0,90	 1,21	 1,05	 1,26	 0,92	 1,34	 0,78	 0,87	
Сумма	 99,61	 99,19	 99,42	 99,78	 99,43	 99,96	 99,29	 99,58	 99,40	 99,63	 99,77	
Zn	 88	 730	 28	 57	 32	 67	 48	 59	 36	 35	 36	
As	 12	 23	 13	 5	 4,3	 15	 31	 16	 -	 5,7	 15	
Pb	 11	 15	 23	 17	 21	 15	 9	 47	 29	 32	 32	
Rb	 150	 187	 186	 162	 151	 173	 173	 200	 140	 92	 80	
Sr	 317	 360	 474	 469	 555	 352	 370	 394	 776	 519	 582	
Zr	 202	 216	 160	 149	 190	 185	 167	 188	 135	 95	 100	
Nb	 13	 8,7	 9,4	 9,2	 8,9	 13	 13	 17	 6	 6,1	 7,9	
Sn	 2,6	 4,1	 -	 -	 2,0	 1,9	 2,4	 3	 -	 16,3	 -	
Sb	 -	 -	 -	 -	 2,6	 6	 4,4	 3,8	 2,7	 -	 -	
Ba	 1210	 2770	 817	 624	 924	 646	 623	 650	 1070	 879	 652	
La	 44	 44	 31,1	 28,07	 38,9	 42,2	 34,3	 38,2	 51,1	 23,6	 28,6	
Ce	 78	 90	 59,6	 52,9	 76,8	 80,2	 67,0	 75,0	 92,5	 43,9	 47,4	
Pr	 8,1	 10,3	 7,3	 6,4	 7,43	 8,05	 7,2	 7,9	 9,2	 3,52	 4,13	
Nd	 31	 44	 24,2	 21,45	 34,1	 28,5	 25,8	 27,3	 33,9	 17,8	 19,8	
Sm	 5,2	 8,3	 3,95	 3,8	 5,74	 4,9	 4,4	 5,2	 5,6	 2,48	 2,78	
Eu	 1,18	 2,14	 0,70	 0,65	 0,95	 0,79	 0,79	 0,79	 0,95	 0,58	 0,69	
Gd	 4,7	 7,6	 3,05	 2,80	 3,42	 3,3	 3,5	 3,5	 3,2	 1,43	 1,68	
Tb	 0,64	 1,03	 0,33	 0,32	 <1	 0,47	 0,51	 0,7	 0,55	 0,44	 0,13	
Dy	 3,97	 5,9	 2,23	 2,13	 2,63	 2,4	 2,2	 2,4	 1,5	 1,00	 1,27	
Ho	 0,74	 1,03	 0,39	 0,41	 0,64	 0,5	 0,5	 0,5	 <0,5	 0,23	 0,26	
Er	 2,42	 3,08	 1,07	 1,14	 1,56	 1,3	 1,2	 1,5	 <1	 0,60	 0,83	
Tm	 0,33	 0,41	 0,24	 0,21	 <0,3	 <0,3	 <0,3	 <0,3	 <0,3	 0,01	 0,06	
Yb	 2,43	 3,0	 1,17	 1,32	 1,44	 1,35	 1,3	 1,35	 0,6	 0,69	 0,80	
Lu	 0,38	 0,44	 0,14	 0,16	 <0,3	 <0,15	 0,18	 0,15	 <0,15	 0,13	 0,15	
Y	 20	 26	 12,55	 13,1	 15,1	 13,8	 17,1	 15,1	 9,5	 6,37	 7,61	

∑TR+Y	 203,09	 247,23	 148,02	 134,86	 188,71	 188,76	 165,98	 179,59	 208,60	 102,78	 116,19	
Ba/Rb	 8,07	 14,81	 4,39	 3,85	 6,12	 3,73	 3,60	 3,25	 7,64	 9,55	 8,15	
Fe+3/Fe+2	 1,17	 0,69	 1,00	 0,84	 1,31	 0,31	 0,35	 0,33	 0,45	 1,22	 1,14	
Eu/Eu*	 0,73	 0,82	 0,62	 0,61	 0,65	 0,60	 0,62	 0,62	 0,68	 0,94	 0,96	
Еu/Sm	 0,23	 0,26	 0,18	 0,17	 0,17	 0,16	 0,18	 0,15	 0,17	 0,23	 0,25	
(La/Yb)n	 12,56	 10,11	 18,45	 14,76	 18,74	 21,69	 18,32	 19,63	 16,59	 23,72	 24,83	
ASI	 1,08	 1,12	 0,99	 0,99	 1,07	 0,86	 0,92	 0,86	 1,03	 1,02	 0,99	

Примечание	к	табл.	2:	Гранитоиды	рудных	полей	молибденовых	месторождений:	Бугдаинского	–	446,	
453;	Жирикенского–	183,	192,	290;	Шахтаминского	–	71,72,	74,	86;	Давендинского	–	271,	273.	
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Рис.	5.	Диаграмма	(Al-	2Ca)	/	(Na+K)	–	SiO2/CaO	степени	и	глубинности	фракционирования	гранитоидов	
амуджикано-шахтаминского	комплекса.	Поля	значений	гранитоидов	рудных	полей:	1	–	золоторудных	

месторождений,	2	–	молибденовых	месторождений.	
	

	
	

Рис.	6.	а)	дискриминационная	диаграмма	(La/Yb)n	–	Yn	по	[20,	21].	БАДР	–	породы	базальт-андезит-
дацитриолитовых	ассоциаций	островных	дуг	и	активных	континентальных	окраин,	б)	диаграмма	
(La/Yb)n	–	Ybn	для	интрузий	рудных	полей	золоторудных	и	молибденовых	месторождений.	Тренды	

плавления	различных	источников:	I	–	кварцевые	эклогиты,	II	–	гранатовые	амфиболиты,	III	–	
амфиболиты,	IV	–	гранатсодержащая	мантия	с	содержанием	граната	10%,	V	–	гранатсодержащая	мантия	
с	содержанием	граната	5%,	VI	–	гранатсодержащая	мантия	с	содержанием	граната	3%;	ВМ	–	верхняя	
мантия,	ВК	–	верхняя	кора:	тоналиты,	плагиограниты,	плагиогранитогнейсы.		Гранитоиды	рудных	

полей:	1	–	золоторудных	месторождений,	2	–	молибденовых	месторождений.	
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Рис.	7.	Спайдер-диаграмма	распределения	
редкоземельных	элементов	в	гранитах	

амуджикано-шахтаминского	комплекса	рудных	
полей	золоторудных	и	молибденовых	
месторождений	Восточного	Забайкалья.	

Граниты:	1	–	золоторудных	месторождений,	2	–	
молибденовых	метсорождений;	3,	5	–	поля	
значений	РЗЭ	в	гранитоидах	золоторудных	
месторождений;	4	–	поля	зна-чений	РЗЭ	в	

гранитоидах	молибденовых	месторождений;	5	–	
области	совпадения	значений	РЗЭ	в	

гранитоидах	золоторудных	и	молибденовых	
месторождений.	

	
Таким	 образом,	 гранитоиды	

рудных	 полей	 молибденовых	 и	
золоторудных	 месторождений	 по	
геохимическим	 особенностям	
соответствуют	 интрузиям	
вулканических	дуг.	Это	подтверждается	
данными	 ASI,	 не	 превышающими	 1,12.	
Гранитоиды	 золоторудных	 и	
молибденовых	 месторождений	 имеют	
следующие	 общие	 геохимические	
характеристики:		
	
1. На	 содержание	 K2O	 они	

соответствуют	 высококалиевой	
известково-щелочной	 серии	
(K2O>3%);	

2. По	 соотношениям	 (La/Yb)n	 –	 Yn	
преобладающая	 часть	 гранитоидов	
соответствует	адакитам;	

3. По	 показателям	 коэффициентов	
глиноземистости	 (Al-2Ca)/(N+K)	 и	
степени	 фракционирования	
(SiO2/CaO)	 они	 характеризуются,	 в	
целом,	 высокими	 и	 средними	
глубинами,	 а	 также	 средними	
степенями	фракционирования;		

4. По	 степени	 открытости	 системы	
магматических	 очагов	 они	
соответствуют	 интрузиям	
ильменитовой	 и	 магнетитовой	
серий;	

5. По	 соотношению	 Ba/Rb	
преобладающая	 часть	 гранитов	
близка	гранитам	андезитового	типа.	

	
К	 числу	 отличительных	

особенностей	 относятся	 повышенные	
концентрации	 тяжелых	
редкоземельных	 элементов	 в	 гранитах	
молибденовых	 месторождений	
относительно	 концентраций	 таковых	 в	
золоторудных	месторождениях.		
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Abstract:	The	granitoids	of	the	Amudzhikan-shakhtaminskiy	complex	of	ore	fields	by	molybdenum	and	gold	
ore	deposits,	have	common	and	distinctive	geochemical	 features.	To	common	include:	accordance	to	adakites	and	
high-potassium	 calcalkaline	 series,	 the	 same	 depth	 and	 degree	 of	 fractionation	 of	 the	 magma	 chambers.	 The	
difference	is	in	elevated	concentrations	of	heavy	rare	earth	elements	in	granites	of	molybdenum	depos-its	relative	to	
those	in	the	gold	ore	deposits.	

Keywords:	Amudzhikan-shakhtaminskiy	complex,	geochemical	characteristics,	gold,	molybdenum.	
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