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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время геохимические инструмен-
ты, позволяющие различать гранитоиды А-типа, 
сформированные во внутриплитной и посткол-
лизионной обстановках, отсутствуют. Однако ряд 
исследователей полагают, что это можно сделать с 
помощью тройных диаграмм Г.Н. Эби (Eby, 1992) 
и А.В. Гребенникова (2014). Следует отметить, что 
авторы упомянутых диаграмм не пытались решить 
эту задачу и, более того, указывали на то, что к гео- 
динамическим интерпретациям, основанным на 
применении этих диаграмм, следует относиться с 
крайней осторожностью. Так, Г.Н. Эби включил в 
группу А2-типа анорогенные (внутриплитные) гра-
нитоиды одного из сателлитов Выборгского масси-
ва гранитов-рапакиви и предполагал (и был прав в 
своем предположении), что группе А2-типа могут 
соответствовать и гранитоиды внутриплитных об-
становок (рис. 1а–1в). А.В. Гребенников к группе 
А2-типа также отнес ряд внутриплитных гранито-
идов, в частности гранитоиды континентальных 
горячих точек (например, Йеллоустон) и ряда кон-
тинентальных рифтов.  Рисунок 1г демонстриру-
ет, что фигуративные точки составов внутриплит-
ных гранитоидов попадают как в поле А1-типа, 
так и в поле А2-типа. Таким образом, упомянутые 

диаграммы не позволяют дискриминировать гра-
нитоиды внутриплитных и постколлизионных об-
становок, а группы А1 и А2 в понимании Г.Н. Эби и 
А.В. Гребенникова, по-видимому, следует рассма-
тривать только как геохимические подтипы грани-
тоидов А-типа. 

В связи с этим представляется небезынтересным 
оценить возможность подразделения очень близ-
ких по геохимическим характеристикам (рис. 2)  
внутриплитных и постколлизионных гранитоидов 
А-типа с помощью дискриминантного анализа. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Главным источником геохимической инфор-
мации для составления обобщенной выбор-
ки гранитоидов А-типа (интрузивные разности 
и вулканиты) послужила база данных GEOROC  
(http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/), в ко-
торой хранятся многочисленные опубликован-
ные преимущественно в рецензируемых изданиях 
геохимические данные для магматических пород. 
В меньшей степени использованы не вошедшие 
в нее опубликованные данные о химическом со-
ставе гранитоидов. В базе данных GEOROC от-
сутствует возможность выбрать гранитоиды кон-
кретного типа или той или иной геодинамической 
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Рис. 1. Дискриминантные диаграммы, разделяющие гранитоиды A1- и A2-типов, с фигуративными точками вну-
триплитных гранитоидов А-типа (гранитоиды магматических провинций Парана (12774, 14432, 15031, 17543, 21646, 
22077, 22838, 23186, 2465, 2651, 4760, 6404, 7504, 10321), Этендека (10395, 15916, 1800, 2752, 4639, 4755, 4761, 6919, 
1793), Декан (10412, 1789, 1870, 1920, 1932, 1970, 1971, 23358, 24288, 6485, 1920, 18028,) и Эмейшань (14079, 14602, 
15087, 18506, 19580, 19580, 21428, 21566, 22297, 14079, 14602, 12064); Восточно-Африканской (10543, 11646, 12263, 
13166, 14226, 16964 20947, 21827, 22442, 22828, 22856, 2852 4940, 7625, 7885, 8059, 8061 8101, 8111, 8314, 8582, 8583, 
9648, 9700, 9726, 9751, 14226, 18206, 20693, 20042, 2855), Мид-Африканской (12784, 14572, 17079, 17310, 18535, 18574, 
19289, 19912, 19957, 22346, 23443, 24153, 7606, 7609, 7834, 8042, 8099, 21881) и Западно-Антарктической (10064, 10315, 
13387, 17911, 20561, 8053, 9969, 9970 9979, 9981, 9983) рифтовых систем, данные GEOROC). 
(а) – диаграмма Y–Nb–Zr/4, г/т (Eby, 1992); (б, в) – диаграммы Y–Nb–Ce, г/т (б) и Y–Nb–3Ga, г/т (в) (Eby, 1992); 
(г) – диаграмма 5Fe2O3tot–(Na2O + K2O)–5(CaO + MgO), молекулярные количества (Гребенников, 2014). На всех 
диаграммах показаны фигуративные точки образцов с содержанием SiO2 > 67 мас. %. С целью минимизации спи-
ска литературы ссылки на источники даны в формате Georoc ID, позволяющем легко находить первоисточники в 
соответствующей базе данных.
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обстановки. Поэтому в качестве первого шага было 
необходимо выделить из всего многообразия гра-
нитоидов группу гранитоидов A-типа. 

Очевидно, что для этой цели должны быть в 
первую очередь использованы критерии, предло-
женные в работе (Whalen et al., 1987), определяю-
щие гранитоиды А-типа. Из этих критериев чаще 
всего используются соотношения (Ce + Nb + Zr + 
Y) > 350 г/т и Ga/Al >2.6. Причем второй критерий 
применяется реже, поскольку содержание Ga опре-
делено не для всех образцов гранитоидов А-типа, 
присутствующих в базе данных. Безусловно, оба 
критерия следует рассматривать как необходимое 
условие для отнесения гранитоидов к A-типу, но не 
достаточное. Так, при попытке выделить гранитои-
ды (SiO2 > 60 мас. %) A-типа только по этим крите-
риям оказывается, что в эту группу попадает доста-
точно много гранитоидов с геохимическими харак-
теристиками, им не свойственными. В частности, 
это обогащенные Zr, РЗЭ и Y низкощелочные гра-
нитоиды, гранитоды с высокими содержаниями Ca 
или Mg, а также ряд гранитоидов с адакитоподоб-
ным распределением РЗЭ. Из этого следует необ-
ходимость введения дополнительных ограничений, 

касающихся, по крайней мере, содержаний CaO, 
(Na2O + K2O), MgO или FeO.

Для отбраковки высококальциевых гранитои-
дов мы использовали параметр lnCaO < (−0.115 × 
SiO2 + 8.84) (уравнение разграничительной линии 
между полями A-типа и известково-щелочных гра-
нитоидов на диаграмме SiO2–CaO (Patino-Douce, 
1997). А для количественной оценки последующих 
ограничений случайным образом была составлена 
достаточно представительная (n = 2625) выборка 
гранитоидов, которые авторами соответствующих 
публикаций были идентифицированы как грани-
тоиды A-типа (компиляция из более 190 источни-
ков, перечисление которых в рамках настоящей 
публикации представляется нецелесообразным). 
Эта выборка, в которую вошли геохимические дан-
ные из многочисленных работ, включает далеко не 
полный перечень известных к настоящему време-
ни гранитоидов А-типа, но, безусловно, отражает 
представления исследователей об их химическом 
составе. Выборка достаточно однородна, но в ней 
присутствует около 5% образцов с аномально низ-
кими содержаниями щелочей, FeO, низким значе-
нием Ga/Al < 2.6, (Ce + Nb + Zr + Y) < 350 г/т и 
высоким содержанием MgO. В связи с этим следует 
ограничивать минимальные содержания ряда эле-
ментов 5%, а максимальные – 95% квантилями. 
Таким образом, для геохимической идентифика-
ции гранитоидов А-типа были введены следующие 
критерии: 1) (Ce + Nb + Zr + Y) > 325 г/т; 2) Ga/Al 
> 2.4; 3) (Na2O + K2O) > 0.119 × SiO2 − 2.13 мас. %; 
4) lnCaO < (−0.115 × SiO2 + 8.84); 5) MgO < −0.11 × 
SiO2 + 8.832 мас. %; 6) FeO*/(FeO* + MgO) > 0.75; 
7) Y > 17 г/т и Yb > 1.5 г/т. Введение дополнитель-
ных критериев не решает всех проблем геохимиче-
ской идентификации гранитоидов A-типа. В част-
ности, при таком подходе в выделяемую группу 
гранитоидов А-типа могут попасть отдельные об-
разцы гранитоидов из массивов, гранитоиды кото-
рых в целом не соответствуют этому типу, и, наобо-
рот, некоторые образцы из массивов гранитоидов 
А-типа могут быть отбракованы. Однако в данном 
случае важно отметить, что предлагаемый подход 
позволил из всего многообразия гранитоидов вы-
делить достаточно однородную группу с отчетливо 
выраженными геохимическими характеристиками 
гранитоидов A-типа, представленную вполне сопо-
ставимыми между собой по своим геохимическим 
характеристикам внутриплитными и постколли-
зионными гранитоидами. Сформированная таким 
образом выборка гранитоидов А-типа классифи-
цировалась на внутриплитные и постколлизион-
ные гранитоиды. Для этой цели использовались 
первоисточники.

В подгруппу внутриплитных гранитои-
дов A-типа (интрузивные разности и вулкани-
ты) включены фанерозойские плюмовые и/или 
рифтогенные магматические породы крупных 
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Рис. 2. Спайдердиаграммы, нормированные по при-
митивной мантии (а, б) (Sun, McDonough, 1989) и 
хондриту (в, г) (Taylor, McLennan, 1985), с полями 
состава эталонных выборок внутриплитных и пост-
коллизионных гранитоидов А-типа. Поля составов 
ограничены 10- и 90-квантилями.
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Рис. 3. Результаты дискриминантного анализа сравниваемых выборок внутриплитных и постколлизионных гра-
нитоидов А-типа (SiO2 > 66 мас. %).
(а) – диаграмма SiO2–F с фигуративными точками внутриплитных (1) и постколлизионных (2) гранитоидов;  
(б) – распределение значений F для сравниваемых выборок внутриплитных и постколлизионных гранитоидов 
А-типа; (в) – диаграмма SiO2–F с фигуративными точками внутриплитных (1) и постколлизионных (2) гранитои-
дов контрольных выборок; (г) – распределение значений F для контрольных выборок внутриплитных и посткол-
лизионных гранитоидов А-типа.
n – относительная частота встречаемости, D2 – расстояние Маханалобиса, R – средневзвешенный риск  
неправильной классификации; F = 0.17SiO2 + 3.52TiO2 + 0.11FeO* − 1.67MgO + 0.55CaO + 0.21K2O − 0.0018Rb −  
− 0.0024Sr − 0.0075Y + 0.0178Nb + 0.0004Ba + 0.0162Sm + 0.1333Yb − 0.0469Hf − 0.0109Th − 15.62; FeO* = 0.9Fe2O3 +  
+ FeO; петрогенные элементы даны в мас. %, малые элементы – в г/т. 1 – внутриплитные гранитоды, 2 – пост-
коллизионные гранитоиды, 3 – область неопределенности, ограниченная 5- и 95-м квантилями распределения 
значений F для постколлизионных и внутриплитных гранитоидов соответственно.
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магматических провинций: Парана (около 130 млн 
лет), Декан (около 65 млн лет), Серкум–Парана 
(130 млн лет), Эмейшань (около 260 млн лет), Та-
рим (270–290 млн лет), Мадагаскар (около 90 млн 
лет), Эфиопское плато (0–30 млн лет), Кару и Фер-
рар (около 180 млн лет),  Йеллоустон (0–20 млн 
лет) и др.; континентальных рифтов: Восточно-Аф-
риканский рифт (0–30 млн лет), Мидафриканская 
рифтовая система (0 млн лет), Западно-Антаркти-
ческая рифтовая система (0–30 млн лет), рифтовая 
система Южной Монголии (200–290 млн лет), Ис-
ландии (0–15 млн лет) и ряда океанических остро-
вов: Канарские острова (0–15 млн лет), Маркизо-
вы острова (0–4 млн лет), Азорские острова (0–2 
млн лет) и др. 

В подгруппу постколлизионных гранитои-
дов A-типа (интрузивные разности и вулканиты) 
включены фанерозойские магматические породы, 
которые по данным авторов соответствующих пу-
бликаций формировались в обстановках посткол-
лизионного растяжения, коллапса орогена или об-
становки slab-break-off.  Группа постколлизионных 

гранитоидов представлена кайнозойскими порода-
ми Альпийского-Гималайского пояса, герцински-
ми образованиями Европейского орогенного поя-
са, разновозрастными образованиями Централь-
но-Азиатского подвижного пояса и ряда других 
мобильных поясов. С гранитоидами A-типа часто 
связаны месторождения Sn, Ta, Nb, Zr и РЗЭ. Для 
этих гранитоидов характерны аномально высокие 
содержания этих элементов. Алгоритм дискри-
минантного анализа предусматривает операции 
с корреляционными матрицами, а аномальные 
величины в используемых переменных могут су-
щественно искажать коэффициенты корреляции, 
что, соответственно, сказывается на значении ко-
эффициентов дискриминантной функции; образ-
цы с (Ce + Nb + Zr + Y) > 2500 г/т в формируемые 
выборки не включались.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Геохимические характеристики подготовлен-
ных для дискриминации (эталонных) выборок 
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зойских (PR1) и неопротерозойских (PR3) гранитоидов А-типа; (б) – распределение значений дискриминантной 
функции D3, разделяющей неопротерозойские (PR3) и фанерозойские (PHAN) гранитоиды А-типа.
D1 = −0.04SiO2 − 1.18TiO2 + 0.04FeO* + 0.09MgO + 0.64CaO + 0.32K2O − 0.00003Rb − 0.0029Sr + 0.0075Y + 0.0013Nb 
+ 0.0014Ba + 0.009Sm − 0.058Yb + 0.00011Hf + 0.017Th − 0.65;
D2 = −0.36SiO2 − 0.12TiO2 − 0.26FeO* − 2.34MgO − 0.78CaO + 0.05K2O + 0.0006Rb − 0.002Sr + 0.001Y − 0.00055Nb 
− 0.00007Ba + 0.008Sm + 0.008Yb + 0.00003Hf + 0.009Th + 27.98;
D3 = −0.05SiO2 − 2.38TiO2 − 0.33FeO* + 1.6MgO + 0.47CaO + .18K2O − 0.003Rb + 0.003Sr + 0.027Y − 0.012Nb − 
0.001Ba + 0.006Sm − 0.15Yb + 0.04Hf − 0.014Th + 4.24;
FeO* = 0.9Fe2O3 + FeO; содержания главных элементов даны в мас. %, малых элементов – в г/т. Остальные обо-
значения см. на рис. 2.
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внутриплитных и постколлизионных гранитоидов 
практически одинаковы (рис. 2), что весьма огра-
ничивает применение традиционных спайдер-ди-
аграмм для их подразделения. Поэтому для этой 
цели был применен линейный дискриминантный 
анализ, который предполагает многочисленные ва-
рианты решений, обусловленные вариациями на-
бора химических элементов, участвующих в мате-
матической обработке данных. В процессе поиска 
оптимальных решений было выявлено, что каче-
ство дискриминации зависит от содержания SiO2. 
Так, различия в химическом составе сравнивае-
мых групп гранитоидов с содержанием SiO2 менее 
65–66 мас. % существенно больше, чем для более 
кислых разностей. Однако эти различия нивели-
руются при сопоставлении полных (SiO2 > 60 мас. 
%) выборок внутриплитных и постколлизионных 
гранитоидов. Поэтому дискриминантный анализ 
проведен по отдельности как для гранитоидов с со-
держанием SiO2 < 66 мас. %, так и для гранитоидов 
с содержанием SiO2 > 66 мас. %.

Рассмотрим возможность подразделения наибо-
лее представительных групп гранитоидов с содер-
жанием SiO2 > 66 мас. %. 

В результате анализа нескольких вариантов, 
представляется, что оптимальным решением 

подразделения внутриплитных и постколлизион-
ных гранитов А-типа с содержанием SiO2 > 66 мас. 
% (вполне удовлетворительная дискриминация 
сравниваемых выборок при минимальном коли-
честве переменных) является дискриминантная 
функция F и построенная на ее основе диаграм-
ма (рис. 3). Значительная часть фигуративных то-
чек постколлизионных гранитоидов (около 60%) 
локализована в области неопределенности, в то 
время как большая часть фигуративных точек вну-
триплитных гранитоидов (около 80%) выходит за 
ее пределы. Таким образом, эта дискриминантная 
функция позволяет идентифицировать в первую 
очередь внутриплитные гранитоиды. Эффектив-
ность распознавания постколлизионных грани-
тов значительно ниже, поскольку большая часть 
их фигуративных точек находится в области нео-
пределенности. В целом полученные результаты 
показывают, что надежное подразделение вну-
триплитных и постколлизионных гранитоидов 
А-типа только по геохимическим данным в связи 
с близостью химического состава сравниваемых 
выборок невозможно. Однако в ряде конкретных 
случаев эта диаграмма может оказаться полезной, 
поскольку существенная часть фигуративных то-
чек внутриплитных гранитоидов и некоторая часть 
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Рис. 5. Результаты дискриминантного анализа выборок внутриплитных и постколлизионных гранитоидов А-типа 
(60 < SiO2 < 66 мас. %).
(а) – диаграмма SiO2–F1 с фигуративными точками внутриплитных и постколлизионных гранитоидов; (б) – рас-
пределение значений F1 для выборок внутриплитных и постколлизионных гранитоидов А-типа. Область неопре-
деленности ограничена 5- и 95-м квантилями распределения значений F1 для постколлизионных и внутриплитных 
гранитоидов соответственно.
F1 = 0.125Na2O + 0.00076Sr + 0.00837Rb − 0.0033Nb + 1.11MgO − 1.79TiO2 − 0.00093Zr − 0.30K2O − 0.12FeO* +  
+ 0.00033Ce − 0.1032Yb + 0.14CaO + 0.0059Nd − 0.0951Eu + 0.0053Y + 2.90. Условные обозначения см. на рис. 3.
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постколлизионных гранитоидов локализованы вне 
области неопределенности. 

Предлагаемая дискриминантная диаграмма ос-
нована на результатах обработки геохимических 
данных для фанерозойских гранитоидов А-типа. 
Поэтому применимость этой диаграммы для ти-
пизации докембрийских гранитоидов А-типов не 
очевидна. Не исключено, что химический состав 
докембрийских и, в первую очередь, архейских гра-
нитоидов А-типа, значимо отличается, в частно-
сти, вследствие увеличения разнообразия источни-
ков формирования фанерозойских гранитоидов по 
сравнению с архейскими. В связи с этим с помо-
щью дискриминантного анализа с использованием 
того же набора переменных, что и для расчета дис-
криминантной функции F (рис. 3а, 3б), проведено 
сравнение архейских, палео- и неопротерозойских 
гранитоидов А-типа. Согласно результатам дискри-
минантного анализа (рис. 4), значимые отличия в 
химическом составе сравниваемых гранитоидов 
отсутствуют, что, в свою очередь, обосновывает 
применимость диаграммы SiO2–F (рис. 3а, 3б) для 
типизации докембрийских гранитоидов А-типа.

Оценка достоверности распознавания внутри-
плитных и постколлизионных гранитоидов А-типа 
с помощью диаграммы SiO2–F (рис. 3а, 3б) прове-
дена с использованием контрольных выборок пре-
имущественно неопротерозойских гранитоидов.

В контрольную выборку внутриплитных гра-
нитоидов (n = 154) включены: неопротерозойские 
гранитоиды, сформированные в условиях риф-
тинга суперконтинента Родиния (n = 71) по дан-
ным (Frimmel et al., 2001; Ling et al., 2003; Tollo  
et al., 2004; Li et al., 2008; Wang et al., 2010; Zhang  
et al., 2019); плюмовые и рифтогенные неопротеро-
зойские гранитоиды Аравийско-Нубийского щита  
(n = 23) по данным (Mushkin et al., 2003; El-Bialy, 
Hassen, 2012) и Таримского кратона (n = 5) по дан-
ным (Wang et al., 2015); палеопротерозойские гра-
нитоиды Балтийского щита (n = 35), в том числе 
рапакиви Выборгского и Салминского плутонов по 
данным (Ларин, 2011; Haapala et al., 2005; Kären-
lampi et al., 2019) и Северо-Китайского кратона  
(n = 10) по данным (Deng et al., 2020), а также фане-
розойские гранитоиды (n = 10) по данным (Zhang 
et al., 2015; Vincent et al., 2022).

В контрольную выборку постколлизионных 
гранитоидов А-типа (n = 232) включены неопро-
терозойские гранитоиды Аравийско-Нубийского 
щита (n = 120) по данным (Mohamed, 1997; Azer  
et al., 2011; Moghazi et al., 2011; Moghazi et al., 2012; 
Mouftia et al., 2013; Moreno et al., 2014; Basta et al., 
2017; Abuamarah et al., 2021); мобильных поясов 
Бразилии (n = 53) по данным (Matos et al., 2002; 
Skieresz, 2015; Florisbal et al., 2009; Sommer et al., 
2006; Matte et al., 2016); Африки (n = 28) по дан-
ным (Couzinie et al., 2020; Asrat, Barbey, 2003; 

Goodenough et al., 2010); Индии (n = 12) по данным 
(Wang et al., 2018), а также палеопротерозойские 
граниты кодарского комплекса (n = 19) Алданско-
го щита (Larin et al., 2021).

Критерии, использованные для эталонных и 
контрольных выборок, одинаковы.

Результаты теста (рис. 3в, 3г) сводятся к следу-
ющему. Из 154 образцов внутриплитных гранитои-
дов А-типа контрольной выборки два образца (1%) 
определены неправильно, 22 (14%) не классифи-
цированы (попали в область неопределенности), 
а 130 (84%) определены правильно. Из 232 образ-
цов орогенных гранитоидов контрольной выборки 
правильно распознаны 46 образцов (20%), 33 об-
разца (14%) определены неправильно, а большая 
часть образцов (66%) не классифицированы. Та-
ким образом, результаты теста практически соот-
ветствуют результатам дискриминантного анализа 
эталонных выборок.

Объемы эталонных выборок гранитоидов А-ти-
па с содержанием 60 < SiO2 < 66 мас. % существен-
но меньше, чем для более кислых разностей и со-
ставляют 736 и 129 образцов для внутриплитных 
и постколлизионных гранитоидов соответствен-
но. Принимая во внимание относительно низкую 
представительность, в первую очередь выборки 
постколлизионных гранитоидов, дискриминант-
ную диаграмму SiO2–F1 (рис. 5) следует рассматри-
вать как сугубо предварительную. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главные выводы проведенного исследования 
сводятся к следующему:

1. В связи с близостью геохимических характе-
ристик внутриплитных и постколлизионных гра-
нитоидов А-типа возможность создания полно-
ценной тектоно-магматической диаграммы, по-
зволяющей надежно распознавать эти обстановки 
только по геохимическим характеристикам грани-
тоидов с содержанием SiO2 > 66 мас. %, по край-
ней мере, на основе собранных авторами данных 
представляется малоперспективной. Однако нельзя 
исключать и того, что появление новых геологиче-
ских и геохимических данных, а также комплекси-
рование геохимических и изотопно-геохимических 
данных позволит изменить ситуацию к лучшему 
(представляется, что вклад коровой составляю-
щей в источники постколлизионных гранитоидов 
в целом выше, чем в источники внутриплитных 
гранитоидов). 

2. Тем не менее на основании результатов дис-
криминантного анализа составленных выборок 
фанерозойских внутриплитных и постколлизион-
ных гранитоидов А-типа предлагается диаграмма, 
позволяющая реконструировать геодинамические 
обстановки формирования для некоторой части 
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образцов гранитоидов А-типа. Эффективность 
распознавания принадлежности анализируемых 
объектов к внутриплитным или постколлизион-
ным гранитоидам существенно повышается, если 
среди них присутствуют гранитоиды с содержани-
ем 60 < SiO2 < 66 мас. %.

3. Гранитоиды, используемые для определения 
их геодинамической обстановки формирования 
с помощью представленных дискриминантных 
функций, должны удовлетворять следующим ус-
ловиям: а) 2500 > (Ce + Nb + Zr + Y) > 325 г/т; б) 
Ga/Al > 2.4; в) (Na2O + K2O) > 0.119 × SiO2 − 2.13 
мас. %; г) lnCaO < (−0.115 × SiO2 + 8.84); д) MgO 
< −0.11 × SiO2 + 8.832 мас. %; е) FeO*/(FeO* + 
MgO) > 0.75; ж) Y > 17 г/т; з) Yb > 1.5 г/т и SiO2 >  
60 мас. %.

4. Предложенная диаграмма применима для 
типизации не только фанерозойских, но и докем-
брийских гранитоидов А-типа. 

Источники финансирования. Исследования вы-
полнены при финансовой поддержке государ-
ственной темы НИР ИГГД РАН FMUW-2022-0003.
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On the Possibility of Discrimination of Post-Collisional and Within-Plate A-Type 
Granitoids Based on Geochemical Data

S. D. Velikoslavinskii1, A. B. Kotov1, E. V. Tolmacheva1, D. P. Krylov1, T. M. Skovitina2

1Institute of Geology and Geochronology of Precambrian RAS, St. Petersburg, Russia 
2Institute of the Earth´s Crust SO RAS, Irkutsk, Russia

Based on the results of discriminant analysis of samples of Phanerozoic intraplate and post-collisional 
A-type granitoids with similar geochemical characteristics, a diagram is proposed that allows typing at 
least part of the A-granitoid samples. The applicability of the proposed diagram for the typification of 
not only Phanerozoic, but also Precambrian A-type granitoids is shown. 

Keywords: discriminant analysis, intraplate A-type granitoids, post-collisional A-type granitoids, 
geochemistry


