


АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

-

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИI-\И 

ВЫПУСК 604 

ч. Б.' БОРУНАЕВ 

СТРУRТУРАДОRЕМБРИЯ 
И ТЕКТОНИКА ПЛИТ 

О'тветственнып редактор 
д-р геОЛ.-МШI. 'наук л. п. 30l-{еНlllай"н, 

НОВОСИБИРСК 
И 3 Д А Т Е Л Ь С Т В О «Н А У К А» 
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1985 



}'Д1\ 551.21, : 551.71/.72 

Б о р у  1, а е в ч. Б .  Струытура ДOI;емория II ТСI, тонш;а ШПIт.-
1-lовоспБПРСI;: HaYI{a, 1О85. 

Монография посвнщена ю{туальпой пробле�Ie - анализу CTPYI{Typbl до
Ю"�lБРllЯ С позицпй теI{ТОНИI{И плит. 

;Выделены главные типы ДОlieмБРПЙСIШХ reocTpYI,TypHblX областей п XapaI{
теризуются геодинамичесн:ие обстановки пх формирования. Рассмотрены взаи
:моотношеппя этпх областей в .пределах хропостратиграфпчеСIШХ этажей, опре
;::(еляющие ТIШ СТРУI{ТУрного риСунна. ПОI{азапо, что этажи с разнотипной CTPYI{
турой зю{ономерно чередуются. Обосновывается новая схеыа перподизацип тш{
тонпчесной историп 3емлп. 

Анализ поиазывает, что иеханпзмы теI{ТОШЩИ ПЛIlТ, порождаемые, ПО-ВIlДИ
МОМУ, копцептраЦIIОППОЙ маптпйпой иопвеlщпей, действуют па протяжепип всей 
обозримой геологичесной истории, по форма их вырашеппя перподичесю! ме
няется в связи со смеиой CTPYI{Typbl НОНВeIЩИlf. НЮIечены парагенезы геодппа
мичесиих обстаПОВОI(, отвечающие разным типам CTPYI{Typbl I(опвеIЩП П. 

НПlIга . раССЧIlтапа па ШПРOIШЙ ируг геологов. 
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.ПРЕДИСЛОВИЕ 
о 

Докембрийские образования , слагающие глубинные зоны оса
дочной оболочки континентов п об�Iaжающиеся лишь на 20 % площаДl1 
.суши, являются важнейшим потенциальным реСУРСО:1\[ минерального 
сырья . К нпы trрпурочены I{рупнейшие �Ieсторождения железных РУД , 
�Iарганца, хроиптов , меди , сульфидного никеля, кобальта,  слюд, драго
ценных металлов , редких элементов п т. д .  В последние годы в веРХНIIХ 
горизонтах ДОК�lIIбрпйсюIX толщ обнаружены залежи фосфоритов , а тю{
же прояв1щшия Нефтегазоносности .' ПОCl�ольку освоение МIIнеральных 
богатств все более связывается с глубинными горизонтами ,; изучение 
теI{ТОНИIШ докембрия. при обретает особо важную роль. Для прогна::!а 
месторождений, расположенных на глубине , необходимо знать общне 
закономерностп пх размещения в CTPYI{Type вмещающих толщ. 

Другой особенностыо ДОI{еыбрпя, прпвлекающей к нему внимавле, 
является то ,  что вреыя образованпя это'ГО объеН.та охватывает более 85 g() 
IIнтервала геолог'пчеСI�ОЙ ИС'1;орпи Зеыпп. Соответственно харю{теризуетсн 
п ОТНОРIeнпе объема ДОI{емБРПЙСIШХ толщ I{ общему объему стратисферы . 
Изучение тектоПIШП' донеыбрия позволяет ВЫЯВIIТЬ занономерности раз
вития dланеты, представленпя о котороы разрабат�вались при аналпзе 
СТРУНТУР , сфорыировавшпхся на пос.Т[еДНIIХ его этапах . Эти в опросы тесно 
связаны с проблемаМ:i:I заРОfI\ДеНIIЯ и эволюции жизни на Земле . • 

ГJIавная цель предлагаемой ВI-шманию читателя работы зю{лючалась 
в разработне варианта общей модеЛII строения и развития докембрийской 
части стратисферы. ДJIЯ этого были проведены типизация докембрийских 
геОСТРУIПУРНЫХ областей и поэтажное тектоническое районирование до
кембрийских ·толщ. При решении задач}! типизации проанализированы ][ 
систематизировапы. имеющиеся н,.лассификации , уточнены харю{теристп
ни типов 1I выделены некоторые новые тппы. Поэтажное районироваНlJС 
€оздаJIО основу для анаШlза пеРИОДIIчеСЮIХ II эволюционных ПЗЫ!.ЧIeНИЙ 
СТРУIПУРЫ страТIIсферы и ее частей. Важной задачей С'rал анализ ПРII�re
НИllЮСТИ к Т81понине ДОI{еыбрпя идей неомобилизма , завоевывающего по
зиции ведущей геотеI{тоничеСI{ОЙ I{ОIщеицпи . В связи с этим, рассыотрен 
ряд ыетодологпчеСЮIХ вопросов изучения CT�yKTYpы и ее эволюцпп . 

МеТОДlша ИССJIедований заншочалась в тентоничеСI{0ll1 райони,роваНПIl 
II сравнитеJIьно-тектонпчесноы анализе. Районирование. осущеСТВЛЯJIОСЬ 
на базе предваритеJIЬНОГО расчленения ДОI{еыбрийсюп толщ на структур
но-вещественные !{омплю{сы . СраВiIИтелыro-теI{тоничесний анализ позво
JIИЛ рснрыть напБОJIее общие закономерностп глобаJIЬНОГО J\Iaсштаба, 01'
делив их от регионцльных и лонаJIЬНЫХ . 

Работа 'вьшолнена в лаборатории геотеIПОНИI{И Института геОJIОГИИ 11 
геофизини СО АН СССР Б русле общей проблемы типизации тюпонических 
струнтур и исследования эволюции осадочной оболочни , разрабатывав
шейся на разных этапах под руководством анад. Ю. А. l-tосыгина ,  акаД. 
А. Л. Яншина и. ЧJI .-КОР . АН СССР Н. В.  Боголепова. Монография про
должает нрупный цинл работ по rюпонине ДОНЮlбрия) в которых автор 
принимал участие в течение двадцати лет . 
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Работа над «Картой Т6IПОНИIШ дОlшибрия континентов» [1972 J осу-
. ществлялась автором совместно с 10. А. 1-\осыгиным и Л. М.  Пцрфеновьш. 
В ней, а также в подготовке многотом'rIОЙ серии «Докембрий континентов» 
[1975-1978 ] он тесно сотрудничал с А. I-\. Башариным, Н.  А. Берзиньш, 
вместе с которыми написан итоговый тои [Докембрий . . .  , 1977б J, а также 
с А. Л .  МатвееВСI{ОЙ и Б .  М. Чиковьш. В ходе многочисленных обсужде-

� .� нии п. товарищеских ооменов мнениями автор получил полезные советы 
и замечания от Н.  В .  Аксаментовой, Е. В. Бибиковой, А. А. Богданова,  
Н.  А. Богданова ,  С.  В.  Богдановой, 1-\ .  В.  Боголепова , Н. А. Божко , 
А. А. Бухарова, Ю. А. Воронина , О .  А. Вотаха , М .  А. Гиляровой, 
М.  П. Гришина, В. И. Громина, Ю. А. Зайцева, С .  М. Замараева ,  
Л .  П .  1-\арсакова, Б .  М.  1-\еллера ,  В .  И. 1-\ицула ,  С .  Е. Колотухиной, 
I-\. О.  Кратца, А. М .  Лейтеса, Г. П .  Леонова,  И. В .  Лучицкого , М.  С. Мар
кова, Г. Л, Митрофанова, Ф. П.  Митрофанова , В. З .  Негруцы, Т. Ф. Негру
ца , А. С. Новиковой, А. Д. Ножкина , А. Ф. Петрова, Р. М. ПолуновскогО', 
С. Б. Розанова, Л. И. Салопа , 10. I-\. Советова, Б. С. Соколова , В .  А. Со
ловьева ,  О. Г. Сорохтина,  Л. И. Филатовой, В .  Е. Хаина, В .  В .  Хомен
товского , Р. Ф. ЧеРI{асова , Н. А. Штрейса , IC А. Шуркина, А. Л. Ян
шина . А. 1-\. Запольнов , Е. М. I-\рестин , М. А. Семи'х атов,  В .  Я. Хиль
това II С. И. Шерман ВIПIlIIaтельно позпаКОllIIIЛИСЬ С РУI{ОППСЫ0 в целом, 
II их доброжелательные советы и замечанпя учтены при подготовке ее к 
печати . 

Большую помощь в ОфОР!lшении работы автору ОI{азала Т. Н. Пузы
рева. Ряд иллюстраций выполнен Г. Я. Дпановой и М. Б. ЛимоновоЦ. 

Всем названным товарищам автор пскренне благодарен. Особую прп
знательность он выражает Л. П .  Зоненшайну, с которым связан творче
СЮIlIШ и дружескими контar�таllfИ более трех десятилетий II н:оторый взял 
на себя труд научного редактировашш lIIонографии. 



1. ВВЕДЕНИЕ 
t 
О 

ПРОБЛЕМЫ �EI{ТОШП-Ш ДOIШМБРIIЯ 
("K-рапi"К-uй обзор) 

Докембрий выделен впервые А. СеД;-ЕВIшо�r в 1838 Г. под назва
нием протозоя . К нему были отнесены немые толщп , подстилающие 
кеllfБРИЙСЕУЮ (сланцевую) систему. Р. Мурчисон на геологической карте 
европейской части России (1845 г . )  и И. Ба.рранд при описании строения 
Богемии (1852 г . )  употребляли термпн «азой» . Этимология терминов пока
зывает,  что на заре исторической геологии докембрпй восприниыался как 
единое Rрупное геологпчеСRое тело ,  лише.нное органичесюгs: остатков. 

Расчленен:ие докембрия впервые было проведено У. Логано�! в районе 
Великих озер, который он изучал в 40-х годах прошлого века . В основу 
расчленения он положил вещественный состав толщ, их ВЗЮПlI00ТlIOше

ння , отношение !{ ннтрузияы Н, В пзвестной мере , степень метаморфизма 
и дисл;оцироваННОСТII . Тю{Им образом, принципы расчленения фаКfиче
СЮI были тектоничеСНИЫII , а выделенные единицы �roжно рассматривать 
Ю1I{ крупные тектоничеСЮlе ко�шлеj{сы. Эти принципы отчасти нашли под
деРЖI{У в решениях IV сесспи МеJIщународного Г€ОЛОГIIческого конгресса 
(Лондон , 1888 г . ) ,  реI{омендоваВШJI:\: {ш:аПОСIIТЬ этп отложения там, где 
разделение пх ВОЗМОj-КНО ,  по петрографпческим ПIПЮl (гнейсы ,  Нристалли
ческие сланцы, филлиты п т. д . ) ,  но не в хроностратиграфичеСЮIХ под
разделенпях» [Нпюrтiпr, Чернышев, 1889 , с. 141 ] .  За докембрием офици
ааьно закреплено название архея (тер:шIП Да{ . Дэна,  1872 г . ) .  

Толчок к нзучению ТeIПОНШШ ДОКе:\rбрия дало возникновение уче
ния о геоспнклпналях и связанной с НИ�1 Еонцепции ЦИlШИЧНОСТII скл.адко
образованпя . Р. Ирвинг (1887 г. ) п С. ЭШI0НС (1888 г . ) ,  принявшне дву
членное расчлененпе Докембрпя Н:анаДСЕОГО щита, а затем К. Ван-Хайз, 
(1908 г . ) ,  определивший «ГЛaJзпое несогласпе» между архееы и альгонком, 
были основополоnаrrшами представлеrшй о подр�зделении ДОI{ембрпя на два 
НРУПНЫХ ЦIIкла . В Европе ЭТII взгляды долго не прпвивались ,  а донембрий 
представлялся единым ЦИIШО:М, равнозначным I{аледонскому, армор:шшн
сно-вариссноыу и третичному. Однако позже здесь стали выделять разно
возрастные складчатые областп (Карельскую, Беломорскую, Сансаган
с.ную и др . )  и отвечающие нм цинлы Сlшадчатости . Были обнаружены 
и неСЕладчатые ДОI{еыБРИЙСЮlе толщи , отнесенные н платформенному чех
лу (иотний , СIIННЙ) . ДЛЯ территории Сибири большое значение имела из
вестная многолетняя полыпша �Iеj-J-\ДУ М. М.  Тетяевьш п В. А. Обручевым 
о <<древнем темени Азию>. 

Вплоть до середины 40-х годов нынешнего вена исследователи до
нембрия ДИСI{утпровали в основном по вопросаы полпцикличности или. 
стадийности развития земной I{OPbI,. синхронности и глобальности ПРОЯll
ления цинлов и т .  п .  В рамках учения о геоспнклиналях ЦIШЛЫ (эпохи) 
екладчаТОСТII представ;rшются однородньши, . а возшшающие в ходе их 
снладчатые области - ОДНОТПШIЬВШ. ТППИЗ'iЩИЯ фанеРОЗОЙСRИХ СТРУНТУР 
распространя.JIась на докеыбрпйсiпе , а эволюция представлялась «ПСТО
рией следующих друг за другом ЦIШЛОВ» [Ог , 1935, с. 16 ] .  БЫСТРQ прогрес
сировавшие радиоыетричеСЮlе четоды «раздвигалю) возрастные рамки 
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ДОRембрия и существенно увеличивали длительность ДОRеыБРИЙСRИХ 
ЦИRЛОВ, ставя перед теRтонистами загаДRИ . 

Видимо, первым RРУПНЫМ обобщением по теRтонике ДОRембрия Мира' 
стала работа Г. Штилле «ГеотеRтоничеСRое расчленение истории Землю> ,  
опуБЛИRованная в 1944 г .  [Штилле., 1964 ] .  Последовательно приыенив к 
ДОRе:мбрию учение о геОСИНRлиналях, Г. Штилле вн:ес в него KOppeKTIrBbl. 
Во-первых, было проведено ранжирование ЦИRЛОВ" ],3ыделены три их кате
гории: а, р и у. Во-вторых,·он подчеркнул существенную роль взламыва-
ния (обрушения), обновляющего тектоничеСRИЙ' лик Земли. , 

' 

� Идеи Г. Штилле были РiЗВИТЫ в статье А. В .  Пейве и В .  М.  Синицьша 
[ 1959 ] .  По их ЩJедставлениям, ранняя пангеОСИНRлинальная стадия 
развития Земли сменил ась панплатформенноЙ. В начале рифея в реЗJ7ЛЬ
тате дробления панплатформы ВОЗШIКЛИ геОСИПIшина.Льные ПОЯСq и на
ступила платформенно-геОСИНI{линальная стадия , отвечающая неогею 
схемы Г. Штилле . ТаЮIМ образом, уа-\е на:'lетились эле"lенты эволюцион
ного направления в Т8IПОНИ.l1е . 

Учение о геосинклиналях сохраняет свое значение iз тектонпческпх 
исследованиях докембрия и ныне . Интересные и важные обобщения на ба
зе представлений о глобальной ЦIШЛИЧНОСТИ выполнены, например , 
А. И .  Тугариновым и Г. В .  ВойткеВИЧЮl [1970 ] .  Близки !{ ним позиции 
Л. И. Са;llопа [ 1973,  1 977 , 1982 ] � автора серии монографий по геологпи 
Докю!брия, в IШТОРЫХ затрагиваются и вопросы тектоники. На базе 
учения о геОСlIIП{ЛИf.IaЛЯХ проведена Ilнтерпретацщr матерпалов в много
томной серии «Докембрий I{онтш-reнтоВ» [1975-1978 ] .  ' 

Новое направление в пзучеНIIИ тектоники докембрия появилось с 
НЫХОДО?l! В свет работы Дrr{. Т. Уилсона [ .\\7ilson,  1 949 ] .  В ней впервые бы
ла изложена l{онцепция зелеНОRаыенных ядер роста КОНТIПlеIПОВ,  поло
жившая начало эволюционному направлению тектоничеСRИХ исследова
ний. (Надо заиетить ,  что элементы нонцепцтш содержаШIСЬ в более ранни х 
работах неноторых геологов . А. П .  Павлов еще в 1922 г. выдеЛIlЛ лунную 
стадию ра3ЮIТИЯ Зе�шп, Г. Штилле СЧIlтал, что рост l{онтинентов проис
х{)дпт за счет обрастания древних массивов более ?I!олоды'lш снладчатьпш 
пьясаын, С. Н. Бубнов писал о переходе океансной I{OPbI в I{онтиненталь 
ную в ходе геОСИПI{ЛlшаЛЫIОГО ЦИIша . )  Новое направление особенн о 
интенсивно разрабатывалось Н .  В .  фроловой, Е .  Н. Павловснпы и и х  
СОТРУДНИI{ами и соавтораып , в варианте I{ОТОРЫХ м ы  его KpaTI{O охаран
терпзуем. 

Раннюю стадию развнтия Землн Е. В. ПаВЛОllСЮIЙ [1975 ] называет  
лунной. Ей свойствен,НЫ отрицательные онруглые формы типа чаш, ве
роятно вулнаНО-Т8I{ТОНИЧВ'СIШГО происхождения. Следующая (а  в' первых 
варпантах наиболее древняя) - НУlшеарная - стадия отвечает эпохе 
излияний базитовых лав в условпях отсутствия полей горпзонтальных 
напряжений. В нонце ее образуются «стада» гранитных I{УПОЛОВ ,  начи
нающие собой формирование граНИТНО-:\lеТЮfорфичесн'ого слоя земной 
норы. Рост нуполов QЫЛ ведущим фантором тентогенеза и вызвал снлад
чатость в зеленокаменных поясах. Позже наступает стадпя протоплат
фОРll1енного режима , ногда на БОЛJ>ШИХ площадях lIaн.аплив ается чехол . 
Иногда ВСJlед за ней пдет протогеосишшпнальная стадия - э поха образо
вания огромных,  относительно простых прогибов, выполненных фацп
a."'.IbHO выдеРfI-\ЮШЫМП' толщами. Этн стадии, границьi I{OTOPbIX снользят 
во времени, свойственны дорифейсной истории. В рифее н�ступает. стадпя 
сосуществования плаТфОР�I и геосинклиналей. Латеральное iразрастание 
материнов происходит за счет геосишшинальной перераБОТЮI участков 
первичных ОI{еЮIСНПХ платформ. 

I{aH мы видим, эволюционное направление на первых порах вполн е 
согл.асовывалось с учение;\! о геосишшиналях, но дорифейская истори я 
сразу в НaI{ОЙ-ТО мере противопоставлялась рифейсно-фанерозойсно й 
нан по присущи�! им Т!ШНllI струнтур , так п по общеыу направлению раз
вития. Г.  П .  Леонов заметил, что эти «большие периоды» Г .  Штилле раз-

о 



ппчаются отсутствием и наличием стабильных кратонов, а TaKrI\e субкон
центрическим и линейным (соответственно) типами стру'к турных рисун
ков ортогеОСИlшлиналеЙ. Н. А. Штрейс [1.964 ] ВЫСlшзал интересное пред
положение об отсутствии дорифейских толщ в фаиерозойских Сlшадчатых 
поясах и различиях в структуре континентов северного и южного полу
шарий как следствии попеременного проявленпя на их .т ерриТориях разно
lJозрастных СlшадчатостеЙ. 

Выявление все новых особенностей древних толщ привело многих ис
{'.�JeдователеЙ к выводу. о трудностях и даг1\е неВОЗМОгIШОСТП -применения к 
ном учения о геОСJ;iю{шiналях. Возюпши представлеюIЯ .о, догеоспНI'Ш'и
нальной стадип развития Земли (термин Д. И. Выдрпна, 1941г.). Охарак
теризуем их в п6дробно разработанном варианте Е. М. ЛаЗЬ1\О [1969, 
1970, '1971 II др . ] . 

Слогт,;ная структура арх�я , по представлениям Е. М.  Лазы{о , в целои 
ныеет нешшейный характер , причем стиль деформаций крупных (простых) 
п осложняющих мелrПIХ склаДОI{ различен. Отмечаются пологое зеркало 
складчатости, отсутствие перерыв.ов п несог.lIаспЙ в lIfОЩНЫХ толщах, 

,однократное становление структур . Связав это' с особенностями осадко
шн,оплешIЯ, метаморфизма и IIIaгматизма в архее , Е. М.  Лазько [1971, 
с. 1 9 ]  заключ�IЛ: «Развитне земной коры в архее не уклад�вается в pallIIНI 
явлений, I{оторые могут быть проанализированы с ПО�IOщыо теории гео
Синклиналей и платформ в том виде , ка1\ она разработана А.  Д. Архан
I"еЛЬСЮIЫ и Н. С. ШаТСЮIМ и другими учеными. Для. аналпза геологиче
СЮIХ явленпй архея долгю-rа быть 'создана новая теОIШЯ со своей терми
нологией» .  

Приыенение учения о геОСИIшлиналях к Докеыбршо наТОЛ1\НУЛОСЬ еще 
на одну существенную трудность . Иыенно Д.'lЯ древнпх толщ оказались 

u . \ чрезвычаино хар::штерными явления. СI{ладчатости, ыагмаТИЗllIа II метн-
�lОрфизыа без предварптеЛЫIОЙ геосинкшшальной стадпп. Зоны aI{ТПВНОDO 
проявлеIПlЯ таюIX процессов стали выделяться под названием орогенов без 
геосинюпшальной подготовки (А. А. Полканов) , областей терыотектогене., 
за (У. Н:еннеДl1), ДUё1.СХIIзпса (М . А. Семихатов) п др . 

Новый этап в IIзученпп теIПОНИКИ докембрия начался в БО-х -годах в 
С.lшзи с ВОЗРО)-lщениеы пдей IIIобплизма . На первых порах эти идеи разра
батывалпсь на ПРП:IIере фаперозойских образованпй, но в послеДНЕ1е деся
тилетие псслеДованuе распростра�илось и на докембрпЙ. 

Идеи lIIоБИ:ШЗ;lIН, Иll1еющие давrпою историю и наиболее ясно изло
f'Еенные О.  Фllшероы [Fis11er, '1881] п 4. Вегенером [Wegenel', 1922 ] ,  в 
ЗО-50-х годах нашего столетня, казалось , былп полностью опровергнуты 
Il совершенно забытьт. Они не согласовываШIСЬ с учением о геОСIпшлина
лях, а IIХ фпзичеСI�ое обоснование ОЮ1.залось недостаточныы. Не:IIалуro 
роль играло то ,  что эти пдеи не были приняты крупнеЙШПlIПI JI авторитет
неuшиын теюописта,ш - Г. Штилле , Л. Н'обероы, В .  Бухероы, А. Д. Ар
хангеЛЬСЮI!II, Н. С. ILIатским, Р. ван БеыыелеНОl\l п др . 

В '1961 г . .AIоБИJШЗIl1 возродился одновре1\Iенно в СССР и за рубежом. 
А. В. Пейве [ 1961 ] отметпл ведущую роль горпзонтальных сыеще�пй, 
которые являются дифференциальными п цеобрс\тпиьшп в течение обо
ЗРIlМОЙ геологичеСIЩЙ пстории , в фОРМlIроваШIII СТРУIПУРЫ земной Iщрьr. 
Г. Хесс [Hess , 1962] ПЗЛОiIШЛ представленпя о раЗДВПf!-;ении ОI{еаНСI\ОГО 
дна, ПОЛОlIшвшие начало новой глобальной тектошше (теIпонике лито
сферных плит). После работы А. В. Пейве [1969 ] ОфОР:ЮlдОСЬ несколько 
IIное направленпе пеО!IIобплизма - 1\онцепцпя теКТОНIIческой расслоен
настп JIlпосферы. Обе I{онцепции подробно пзложены в лптературе,: по
этому коснемся лишь некоторых IIХ сторон . . 

Соотношенпя неоиобилизма с учением о геОСПН1\линалях оценпвают
ся по-ра�НО!l1У. Первыми пх исследовали Дж. Дыоп ' и Дж. Берд [1974 ] .  
Они пришли 1\ выводу, что Iшассификация п анализ геосинклиналей, 
проведенный М.  Н.эем,  вполне согласуются с представлеНИЯ!l1J:I тектоники 
;гштосферных плит. Заметны, что М. l-{эй очень расширил понятие гео-
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сшшлинали в сравнении с общеупотребительньшп и применял этот тер
мин практически к любому бассейну осадконаl\опления .  л. п. Зоненшайн 
[1971 ] предположил, что основные аl\тивные З0НЫ (Оl\еаНСЮlе хребты, 
островные дуги, Сl\ладчатые сооружения) представляют собой последова
тельные стадии развития геОСIПшлиналеЙ. А. В. Пейве и соавторы [1976, 
с .  7 ]  считают,. что «сущность геосинклинального процесса 3С1.Rлючаотся i� 
структурном и вещественном преобраЗ0вании Оl\еаничеСI\ОЙ KOP�I в кон
тинентальную>). При этоы И3 понятия ИСI\ЛЮЧЮОТСЯ пассивные окраины 
нонтинентов,  на ПРИ:\1ере одной И3 I\ОТОРЫХ (пале030ЙСЮlе Аппалачи) 
разработано само ученпе о геОСИНl\линалях. Фаl\тичеСЮI неоыоБИЛИ3:\I 
развивается независи�IO от ученпя о геОСИНI\ШIналях', имеет собственную 
понятийную базу п терщшологию, ей отвечающую, хотя П использует 
практически ПОЛНОСТЫО результаты предшествующих исследований, да
вая иы новую интерпретацшо. 

МетодологичеСI\ОЙ осповой неомобилизма СЛУ;ЕИТ принцип аl\туализ
ма (униформизма , унифОР:\ПIтарианства) .  Это вызывает I{РИТИКУ со стороны 
последователей ЭВОЛЮЦIIОННОГО напрщзления. ОТI{азывающихся прпзнат J, 
тоа;дество совреllIепных и древних геодинаll1ичеСЮIХ обстаНОВОI{ .  Поэтому 
часто , да;'I�е ПРИШП1ая законы тектоиини литосферных плит , интервал пх 
действия ограНFIчивают неотектоническим этаПО:\I, :\1езозоем П I{айнозоеи, 
фанерозоем, верхниы рпфееы - фанерозоем [Kl'onel', 1977 ] ,  протерозоем -
фанерозоем [Mitcllel, Gal 'son, 1 981 ] .  При этом предполагается , что в более 
древнюю эпоху действовали законы «другоЙ>},теI\ТОНИI\И . 

Мы наllIетили главные направления в исследованиях теКТОНIШИ до
ке�1брия . Kal\ lIIОЖНО видеть, это фантически главные теl\тоничесюre кон
цепцпи , или параДПГllIЫ, определявшие развитие теl\тоничесной :\IЫСЛИ бо
лее чем за век.  Однаl\О в прпложении н ДОl\ембрию - объенту в п.енотороЙ 
мере специфичпому - эти концепции пеСнолько видоизменяются . В I\OH
I{ретных же работах отдельных исследователей и ноллентивов часто трудно 
оценить меру той IШП IПlОll нонцепции , поснольку ИСПОJIЬЗУЮТСЯ все пх 
рациональные зерпа . 

За рубеЖОllI антивно ДИСI\УТИРУЮТСЯ вопросы ПРИllIенения к Донемб
рию идей теl\ТОНИЮI лптосферных ПJIИТ .  Проводятс� lIIНОГОЧИСJIенные СИllI
позиумы и совещашш [А CliScllssion . . . , 1 973; А cliscllssion . .  " 1 976; Ранняя 
}IСТОРИЯ . . . , 1980; Tlle ol'igin . . .  , 1981; Рl'есашЬгiап plate tectonics, 1 981; 
и др. ] .  На ш�х оБСуrIЩЮОТСЯ вопросы образ'ования Земли и ее оБОJIочек, 
типизации раинедокембрийских CTPYI\TYP и их развития, геОДIlнюшчеСЮllЭ 
модеJIИ для ранних стадпй развития планеты, вопросы Jlfаг:\rаТIlЮIa п мета
морфизма в связи с теI�ТОIШКОЙ плит и т. д .  Не имея ВОЗМО;'ЮIОСТII даа,:е 
иереЧИСЛIlТЬ весыш интересные и ВЮI�ные работы (многие 11З них р ассмот
,рены в СJIеДУIОЩИХ частях) ,  упомянем лишь неl\оторые . 

Особо пристально е внпмание исследователей ПРИВJIенают зелеНОКR
JlIенные пояса,  ю�торые признают.ся единственныы ТИЦОll1 ПОДВИЖНЫХ 00-
."1астеЙ архея и отчастп раннего протерозоя . Пояса рассматрпваются I{Ю� 
решшты морер: ТППR ЛУННЫХ (А. ГJIИНСОН) ,  древнейшей океаИСI�ОЙ норы 
(М. и Р. Вилыоны, А. п ц. ЭнгеJIИ, С. Наiши) ,  нан аналоги островных дуг 
(А. ГУДВШI, Дж. МЮ{ Глинн , Да,:. Хендерсон) . Прпводятс.я данные в пош,
зу эшшонтинентаJIЬНОЙ прпроды поясов (К.  l{онди , А. l{рёиер) .  Соответ
ственно 'по-разному интерцретируется эволюция поясов.  

Большое ,значение ,имеJI фЮ\Т обнаруженпя древнейшего возраСТi:l 
tohaJIIIt-трондье:шIТОВЫХ гнейсов (С. Мурбат, Д. БридtI,уотер , В. Mal';
Грегор , Н. Стоув , Д. Хантер) .  В ассоциации с зелеПОl\аменныып поясаr.ш 
они рассматриваются кан reocTpYl\Typ1Ible оБJIасти , ПРОТИВОIlостаВ JIяющие
Ся граНУЛИТОВЫllI ·поясам (Б. УИНДJIII , Д. БРИД;I{уотер, Р. ШеНJIТОН) . 
Взаимоотношешш гнейсов, получивших наименование «серых», и ,зеJIеио
намениых поясов дп'снутируются. 

Большинством исс.lедователеЙ граница архея Il протерозоя призна
ется первостепеиноЙ. С ней связывается и изменение ТIlПОВ CTPYI{TYP ,. при
чем в протерозое преобладают эшшонтинентальные бассейиы (А. Гудвин, 
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:К. Плюrб , А. НРёнер,  Л-\' . Уотсон) и рифтогенные прогпбы. Практически 
все исследователи признают, что по крайней ыере с рубежа 900-700 IIfЛН. 
лет назад начинают действовать механизиы .теКТОНИКII плит,  а типы струк
тур СТf).новятся ТОfI\Дественньшп фанерозоЙским. 

Очень IIнтересный вариант периодизацпи пстории ЗеllIЛИ разработан 
Дrк .  Саттоноы. Эта концепция хелогенных цпклов находит конкретное 
в оплощенпе в схемах для разных I{онтинентов (Р .  Рутланд и др . ) .  Б()olЬ
шое зиаченпе для tel{TOI-IИческпх построений Iнrеют геОХИll1ичеСЮlе и I1ЗО
топI- IЫе исследования (Дж. Вассербург, I{ . Нондп , У. Файф , Да,. Тарни, 
А. Рпнгвуд, Д. Де Паоло и др . ) .  

В последние годы составлены крупные СВОДЮI по геологии отдельных 
регионов (Нанадский щит и др . ) ,  контине'нтов (Австралия , Юашая АlIIери
ка) 11 их групп (Юrl,ное полушарие) (Р.  Дуглас, Ф. АЛЫlейда , :К. ПлаЛ!б ,  
Д.  Преториус , Д.  Хантер и др . ) .  Разрабатываются плитотектонические 
lIIод.елп для разных территорий развития донембрия и типоп ДОI{ембрий
СКlIХ структур (Дж. Т. Уилсон, Дж. Дыои, ДrI'. Берд , К Толбот и др . ) .  
Проблемы эволюцип Земли включены в ыеждународную програll1:llУ 
{<Литосферю) . 

В СССР Ш\Iенно за последние 10�15 лет тентоника докембрия стала 
предметом исследования больших научных коллективов . 

В Институте геологии и геохронологии докембрия АН СССР разра
батываются общие проблеыы геологпи докембрпя. Наряду с использоuа
нием структурных ыетодов (А. Н. Назюшв,  В .  Л. Дун и др . )  детально изу
чаются вопросы свлзи метаЫОРфИЗllIа и маГllIаТИЗllIа с тектоIПП,ОЙ 
(К О. Нратц, I--\'. А. Шуркин, Ф. П. Митрофанов,  В .  А. Глебовицкий, 
А .  Н .  Неелов ,  В .  Я. Хильтова п др . ) .  В обобщающей работе [Этапы . . . , 
1981] предлоа,ена тппизация мобlЦIЬНЫХ поясов ({<нратогенов» ) Донембрuя, 
новый варпант периодизации Докеыбрийской пстории . Если ранее кол
ЛeJППВ целпком принимал концепцпю ПОJIИЦИКЛИЧНОСТП , то ныне его IIселе
дования направлены на выявленне эволюцип развития планеты. Новые 
работы содерrI{Ю ннтересные сведения о зеJIенокаменных поясах 11 их 
соотношенпях. с сеРЫЫ1l гнейсюш (С. Б .  Лобач-Л\ученно ,  Н. В .  Гор,нов 
И др . ) .  

Большое внимание. уде,lIяет коллектив тектоничесной н:артографии. 
важны:lш этаПЮIИ в нзучении докембрия стаJIП ТeJпоническая карта Фун
даиerпа территории СССР (1974 г . )  II I{apTa ыетаllIорфичеСЮIХ поясов 
'СССР (1976 г . ) ,  составленные в lIIасштабе 1 : 5 000 000. 

В Геологпчесно�г институте АН СССР ТGl,ТОIПIка докеllIбрия изучается 
с позиций стадпйности развития и в pl:\lIIKaX концеПЦIШ тектонической 
расслоеННОСТII ШIтосферы. Группа ТGIПОНИСТОВ развивает упоыянутые 
ранее пдеп Е .  В .  Павловского и Н. А. ШтреЙса . Принцппы исследований 
полно СФОРЫУШlрованы Н. А. Штрейсоы [Тектонпка . . .  , 1978, с. 7 ] .  Это: 
«1 )  прпзпанпе для всех эпох ДОI{еыбрдя пеРВI1ЧНОСТП норы ОI{еаиического 
типа по отношеНIIЮ к континентальной Iщре;  2) созидание I{ОНТIшептаЛI,
пой коры в процессе геосинклинального развития кю, путеllI ее новообра
зования, так 1I путем л.атерального перераспределения ранее возник
ших участков такой коры; 3) пр'огресспвное разрастание ко:нтинента,ТIЬ
ной коры в простран.стве и ВО времени , нераВНОIl1ерио охватывающее раз
лпчные площади поверхности ЗеIlIЛИ; 4) признапие большой РОЛll гори зон
та.lIЫIЫХ ДВИfI-\ений в формированни СТРУIПУРЫ оБОJIочеI{ I{OPbl наряду с 
вертпкальньпш дшi:жеНИЯIlIН, ПрИЧe:ll юшлитуда горизонтальных ДВI1rI,е
ний в своем пределе всегда в о  много раз больше предела веРТIшальных 
движений ; 5) неравноыерность проявления этих двух категорий теНТОlшче
ских ДВИfI,ений; 6) направленная периодичность п фазовость развития 
струнтуры нашей планеты, одновременно ее охватывающпе , но не оди
наково  проявляющиеся в о  :многпх ее сегыентах II даже полусфе
рах». 

А. С .  НОВIIКОВОЙ [1 971; 1974 ] дана одна из перпых IIIоБИЛИСТСКIIХ ·трю{
TOBOI, тектоники докембрия фундамента Русской ПJIатформы. Она отож-
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дествила зоны �lетабаЗI1ТОВ фундамента с океанской I{ОРОЙ II (Iоказала их 
сложное чешуйчатое строенпе. Эволюция докембрийских структур <рас
смотрена в серии работ А. М. Лейтеса I! В. С. ФеДОРОВСI{ОГО [1977 II др] . 
Авторы пришли к выводу, что уже в раннем докембрии существовала сис
тема континент - OI{eaH, хотя I{ОНТИНeIIТальная I{Opa была еще незрелоЙ. 
Последней сопоставляется граНУЛIIт-базитовый слой . Осадочно-вулкано
генные толщи архея относятся к образованиям зрелой океанической и 
переходной стадий. В протерозое появляются осадочные и метаморфиче
{)Rие формацпи внутренних и краевых (шельф и .склон) областей прото
континента. Первая зрелая кора в Сибири , по мнешпо А. М. Лейтеса и 
B� С. Федоровского , ВОЗНИI{ает только к I{ОНЦУ раннего протерозоя. 

I{рупньш обобщением стала монография Этой группы исследователей, 
посвященная сравнительной ТeIцонике фундамента РУССI{ОЙ и СиБЩ)СI{ОЙ 
платформ "[ТеRтош.ша .. . , 1 978 ] .  В иоследнее время появплпсь диссертаци
онные работы В'. С. ФеДОРОВСI{ОГО - о тектонике зеленокаменных поясов 
и С. 'В: Богдановой, - о иротерозое Русской илпты. 

Группа страТIIграфов того же пнститута, совершенствующая страти
графическую шкалу верхнего докембрия, внесла большой lшлад п в изу
чение его тентоники . Б. М. Не.стер ' [ '1973 ]  подробно осветпл баiil{альсний 
этап эволюции планеты. М. А. Семихатов [1974 ] разработа.lI двучленное 
деление протерозоя на базе представлений о цнкличностп п рассмотрел 
проблемы зон докембрийской «teKTOHO-j\ШГllIатпчеСI{ОЙ аКТlшпзацпш>, для 
которой, предложил термин «дпаСХIIЗИС»., 

Большоii цикл работ проведен лабораторней зарубежной геологии 
I\IfY под рУI{ОВОДСТВОllI В. Е. Ханна п, Н. А. БOiIШО,  ча�тыо совместно с 
НИИ «Зарубежгеологню>. Предметом их была ТeIпошша ыатеРIШОВ гонд
вапского ряда [ГеОЛОГiIЯ . . .  , 1973; п др. ]. Систематпзпрован огроыный 
материал. ТeI{тоническая интерпретация осуществлялась в теР�ПlНах уче
ния о геОСИI-шшшалях , а позже - ТeIПОШШП ШIТосферных плит. Исследо
ванпе проводится в палеотектоннческом плане , с ИСПО.lIьзованпеы паЛIIН
.спастических реКОНСТРУIЩПЙ. Подробное, освещеlше получшш IIнтра
кратонные складчатые зоны и зоны teKTOHO,-термальной переработ.ки фун
даме;н:та. Рифей рассматривается иак этап, переходный от раннего про
терозоя и фанерозою. 

Работы коллеитива сотрудников ИМГРЭ под РУI{ОВОДСТВОМ С. Е. I{o
лотухпной направлены на пзучение разиещения l\1еСТОРОfIщенпй реДЮIХ 
элеыентов нрепыущественно в ДОI{еi\lБРИЙСЮIХ толщах Афршш, IОJI,НОЙ 
АмеРIШiI , Австралии, Индип, I{анады. В СВf1ЗП с ЭТШl решен ряд ваiЮ-IЫХ 
Т()I{тОlшчеСЮIХ вопросов. Результаты IIсследованпй обобщены С. Е. I{O:IO
тухпной [ 1 977 ] в i\lОнографип , где особое внпманпе уделено зонам a IПИ
впзаЦIШ. БЛИЗЮI по тематике работы ряда ыеталлогеlШСТОВ (В. И. Казан-
СI{ИЙ п др . ) .  ' 

l{рупное обобщение матерпалов по геологпп доиеыбрпя СССР п Мпра 
представляет собой серия ыонографий Л. И.  Салопа [ 1�73, 1 977, 1 982 ]. 
Последовательно развивая концепцпю ПОЛИЦШШII'lеСI{ОГО развития, 
Л. И., Салон первым обосновал первостеиенное значенпе диастрофизиа 
оноло 3500 i\1ЛИ. JICT назад ,  выделил предшествующую ему 'стадию иод 
на званием пермоБIШЬНОЙ', выдвинул тезис о снецпфrше структуры древ
нейших образований. В последнее время он нодчерюшает таюне особую 
роль (ШЮlшего неопротозоЯ» ('1900-1600 l\1ЛН. лет назад) I{аи переЛОllIНОГО 
этапа в эволюцип Земли . , 

.I3 Сибири систеыатпчесиое IIзучение теИТОНПЮI докембрия началось 
в 1 958 г .  под руководством Ю. А. I{ОСЫГlша. Составлены первые в мире 
ка рты тектониии докембрия Сибири (i 962 г. ) , и I{оитпнентов ('1970 г. ) .  
Затем проведено обобщение МИРОВЫХ lI1юерпалов , результаты иоторого 
отражены в шеСТИТО?lIlIOЙ серии «Докембрий континентов» [ 1975- 19781. 
В этих работах принимал участие Il автор. Подробнее они охарактеризо
ваны далее . Общие вопросы геОЛОГIIП доиембрпя рассматриваются группой 
ГfЮЛОГОВ ДВГИ нод РУИОnОДСТВОIl1 А. М. Смирнова,  а теитоника древней-
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щих толщ - сотруднпкаr.ш ИТиГ ДВНЦ (Р.  Ф .  ЧеРI{ас.ов и др . )  И иг ЯФ 
со АН СССР (I{. Б .  Моктанцев и др . ) .  

Не имея ВОЗМОfIШОСТИ рассматривать работы всех коллективов подроб
но, унажем тольно неIщторые из них . Геологи УССР, изучающие Унрапн
-СНИЙ щит , большое внпыание уделяют нольцевыы структураы (О .  Б .  Гин
'Тов , В .  А. РябeIШО) ,  ,которые на территорип Спбп'ри IIсследуют ТaI,ЖЭ 
В . '  М. Моралев (ИЛС АН СССР) , М. 3. Глуховсюrй .(ПГО «Аэрщеологию» 
1I др.  10 . ' А. 3айцев (МГУ) разрабатывает нонцепцшо геоспнюпша."IеЙ 
овального I{онцентричеСIПI-зонального типа . Его работы совыестно с 
Л. И,  ФпmlТОВОЙ, А. А. Абдулиным и др . внесли ыного нового в познание 
тентоIПШП Докеыбрия I�азахстана . Для теНТОНIIIШ БаЛТИЙС1\ОГО щпта боль
шое значение имеют работы 10 .  И .  Лазарева , В .  3 .  Негруцы, П .  М. Горяи
нова , I-t . И. Хейснанена п др . ,  В ' IЩТОРЫХ уделено вниманпе ТIIпаы ар хей
·СНИХ и протерозойсюIX СТРУIПУР ' - Надо назвать таЮI{е интересные пссле
дованпя по тектонпке доне1l1брпя Урала (С. Н.  Иванов , А. И.  РУСIIН ,  
.в . И .  Ленных и др . ) ,  Унраины (Н. ' П .  Сеыеневло, Г .  И. I-tа,'Iяеll , 
Е .  М .  Лазьно и др . ) .  

ИСС,ТIедования Донеыбрпя ноордпнируются Научныы COBeTO�! по  геоло
ГИИ докембрпя АН СССР, ноторым со времени его основаНШI РУI{ОВОДlI Л 
Н .  О .  Кратц . В последнпе годы проведен ряд сесспй, на ноторых подведены 
]JТОГИ многолетних IIСС,ТIедо.ваннЙ. Выработана новая страТIIграфпческсш 
шнала ДОI{еыбрия СССР, рассыотрены вопросы тен:тоПIШИ НИfIшеГQ ДОI{ЮIб
рия древних платформ II докембрия снладчатых поясов фанерозОя. Сесспи 
ВЫЯВИЛП, основные нацравления , B.I{OTOPblX развпвается тентонпка донемб
рия в СССР. В частности,  отtrетливо проявилась тенденция н охвату мате
риала в глобальноы ыасштабе и направленность на изуqенпе эволюцпи 
i:TPYKTypbl осадочной оболочни. 

Надо отметпть таКfI{Э проводящпеся в Инстптуте ОI{еaIIОЛОГПП АН 
СССР работы по общей эволюцип 3емли (А. С .  Монин, О .  Г. Сорохтпн , 
Л. П.  30неншайн и др . ) .  В последнее время все большее внюraнпе этпх Iic
следователей прнвлекает донембриЙ. Теоретпчесюre расчеты позволяют 
()ценить разлпчные моделп ЭВОЛЮЦlпi п ВСI{рьшают ее новые особенности. 

Кратюrй обзор состояния проблемы J/озволяет наыетпть вопросы, но
торые представляются антуальнымп и подлежат разработне в данной :\10-
нографпи . •  

В настоящее в'ре1l1Я БОЛЬШШIСТВО исследователей счптает верхнедо
нембрийсюrе СТРУIПУРЫ сх'одньши с типовыми фанерозойсюпш, а пп;кне
донеМQрппсюrе пы протпвопоставляет .  Ме;ЕДУ тем мера Р D.ЗJfПЧIiЙ четко 
не определяется . Поэтому наряду с этп:шr .ВЗГJfядаып в равной степени 
обоснованно ВЫСI{азываются предположения II представленпя юш О прпп
ципиальном сходстве струнтур л;юбого возраста, таи п об обязатt?.'IЫIЫХ 
различпях в случае пх разновозрастностп . 

В большинстве случаев ТИПliзация п послед тющая тектонпчеСЮ1Я п п
терпретацпя проводятся на базе учения о геОСIIНIшпналях. С целью отра
�кения особенностей структур того пли иного этапа развптця к со ответ
СТВУЮЩПiII терминам добавляются разнообразные приставнп (прото- , 
про-, эо- п т .  д . ) .  Отсутствие общих подходов н проблеые ПРОШIЛЮСТРПРО
нано [БОРУI�аев ,  1 980 ] на прпмере интерпретаЦ1rlI дорифейсюIX толщ Ал
даНСl{ОГО щита ра3ЛПЧНЫМII исследоватеЛЯl\IП.  Прп сопоставленпп сеып ва
риантов схем выяснплось , что Н 38 фигурпровавшпы в IШХ l{омплексам 
ПРИll1енено 27 термпноI3 .  

В настоящей работе предпринята попытка предварптеЛЫIОЙ тпппза
ции структур безотпосптельно 'н возрасту с цe,ТIЫb последующего IIХ cpaB� 
нения н определения сходства и различия по общему набору прпзнаков . 

По-разному решаются ныне и вопросы эволюции структур . Эволю
ционный подход ПРИВОДIlТ Н выводам о пеРIlIанентном УСЛО;'КНt?ншr с.трун
туры норы п все большей поляризации ее главных элементов - мобильных 
п стабильных областей. I�онцепция цикличности II принцип актуалпзма 
отрицают таной процесс . Неоднозначны выводы об этапностп и стадпйности 
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ра3ВIlТИЯ Шlанеты. Эволюция,. кю{ правило, раСС!IIатривается в столь об.:. 
щем плане , что не ясно ,  какие изменения структур действительно связаны 
с ЭВОЛЮЦИОННЬВfИ преобраЗ0ванияии , а какие обусловлены иными прп
чинаМII . 

Мы будем рассматривать в опросы эволюцип на базе предваРIIтельн.оii: 
ТПШlзаЦIIII не только отдельных геоструктурных областей, но и пх СО,чета
ний, латеральных рядов , т. е .  парагенеЗ0В структур . Представляется, 
что ТОЛЫ{Q такой путь позволяет выделить эволюцпонную составляющую 
развития.  

В связп с возроаЩeJ-IИе1f идей мобишiзма учение о геоспнклиналях ,  
ЕорреЕТНОСТЬ пдей которого в прпложении к ниашеДОRемБРИЙСКIl:lf образо
ваНИЯ:-f п ранее ставплась под соынение,  теряет роль ведущей, «всеобъ
еылющей» тектонической концепции . Поэтому требует оценкп :Примени
мость к ДОКЮfбрню концеПЦПII неомобилизма , претендующей ныне на роль 
главенствующей гипотезы. Особенно важным представляется определение 
РЮfОК действпя законов теКТОНIIКИ плит ,  поскольку взгляды псследовате
лей на этот вопрос крайне противоречивы.  

. 

Тпппзация СТРУIПУР п представления об пх эволюции обычно реали
зуются в впде схем перподпзацпи тектоническоii: пстории планеты. Со-· 
вершенствоваiше таких схем, часто закрепленных в стратиграфических 
шкалах ,- одна П3 ваf1шейших задач современноп тектонцки . 

1\ШТОДIША ИССЛЕДОВАНIIН 

Поставленная цель II определение задач исследования потреб 0-
валп уточнения иетодикп исследования.  В обще:м плане она традпционна . 
Анализ докембрийских толщ 13 полном объеме II в глобаЛЬНО1f ::,шсштабе , 
разумеется , МОf1ШО проводить лпшь В сравнительно-теКТОШlчеСI{Оllf плане . 
Сравнительный анаШI3 позволя.�т обнаРУJI\ИТЬ заКОНО:-Iерностп планетар
ного характера ,  отделпв их от лональных особенностей конкретных объ
eI{ToB . 

«ОДНИМ П3 главнейших п активных способов Т8Iпонического анализа 
особенно в решении праКТIIчеСЮIХ вопросоВ » ,  назвали Н.  С .  Шатский 1:
А. А. Б огданов [196'1 , с. 8 ]  составление тентоничесюIX карт, т. е .  'теIПОНП
чеСRое раЙонпрованпе . Задачи районирования тесно переплетаIОТСЯ с за
дачами I�ласспфпцпрованпя п типизации , ПОСI{QЛЬКУ те:ктошша,  как l f  
геОЛОГlIЯ в ообще , является на уиой илассифииацнонноп (<<оппсательной» ) .  

Пеi)ВЫllI этаПО:lf псследованпп стало составленпе Нарты Т8I{ТОПИIШ 
доиеыбрпя НОНТIIнентов [1972, 1974 ] ,  в ходе работы над IЩТОРОЙ разраба
тыва;гrась новая АlеТОДlша тентонпчесного раЙонированпя . В ее основу по
ложены теоретичеСЮlе разработни Ю. А. I\осыгпна [ 1969 и др . ] .  Методина 
подробно П3ЛОfЕеIIa нами ранее [HapTa� . .  , 1974; ДонеllIбриЙ . . .  , 1 9776; 
и др. ] .  Главный ПрПНЦIIП меТОДIIНИ занлючается в расчлененип толщ по 
неп@с.редственно па6шодаечьш прпзнакам: веществу и' струнтуре . I\оличе
СТВО прпзнаЕОВ , степень точнос.тп пх измерения, спецпализация - все это 
определяется целюш исследования . Ме1'одина своБQдна от сложных инту
итивных II IlНДIIВIIдуально воспринимаемых l{атегорий, иан то :  тентониче
СЮIЙ режим, теНТОНIIчесюrе движения , Цпнличность Il направленность 
и т. п .  

' . . 

При состаЩlеПИII Нарты за основную единицу ДонемБРИJj: был принят 
струитурно-веществеппый ИОМШlекс [Боруиаев и др . ,  1968, '1969, 1 970 
и др . ] .  Соответствующее название получила и сюra ыетодина [Борунаев ,  
Парфенов , 1972 ] .  Структурно-вещественный номпленс - это  крупное гео
логичеСЕое тело, отличающееся от смеашых тел значениями СТРУI{ТУРНЫл_ 
:и вещественных харантеристлк в ра:чнах принятой нлаССПфlшации . 
Нан правило,  Еоыпленсы разделены поверхностями .региональных не
согласий. 
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Методика ииеет реЛЯТИВИСТСRИЙ характер.  В зависимости от целей,  
масштабов и точности исследований КЛ'асспфикации признаков ыогут рас
ширяться или сокращаться .  При этом будут IIзменяться объеыы коыплек-
{'-ов и ЧпС.ТIО пх Rлассов . . 

Введенное авторо:'>! и Л.  М.  ПарфеНОВЫ!\f [БОРУRаев и др . ,  1 968 ] по
нятие структурно-вещественного I{Qмплекса и основанная на 'не:ч методп
l,а быстро ПОЛУЧИЛII ШПРОI{Qе распространение. В чаСТНОСТII , струнтурно
вещественные комплеRСЫ нав: основная едпннца теКТОНIIческого расч.ТIене
ння минеральных масс выделены на Тектонпческой нарте Северной Евра
зпи [Тектошша . . .  , 1980 ] ,  Ha ' I�apTe Африкп [ЕЛIIзарьев и др . ,  -1982 ] п др . 

Подразделение МIIнеральных масс на СТРУIпурно-вещественные комп
::reRcbl - обязательiraя, но лишь предварптельная процедура,  .ТIIIШЬ пер
ная стаДIIЯ раЙонировюшя. Следующая стадпя связана с теRтонпческоu 
пнтерпретацпей I{Оj\шле:r�сов . При составлешш H.ttPTbI IIнтерпретацпя осу
ществлялась 'В рамнах учения о геосинюпшалях. Главной чаСТII но\шлен
сов поставлены в соответствие основные термпны учения. Однано ыноп:rе 
номплексы обнаРУЖИШI специфичесюrе черты. В чаСТНОСТII , выделены 
полого залегающие мощные толщи с обилием ву;гшанптов основного соста
ва,  джеспишrтов и ыоласс .  По веществеrпrЮlУ составу они отвечают гео
t:ИНRЛИIrалыrому тппу, по степени дислоr�аций 6шш�е 1" пл;аТфОР:\lенньш 
чехлам. Тюше толщп· были обособлены в юrасс геОСИlршпнальных не
сюraдчатых [Борукаев ,  '1974 ] .  

Развптпе теКТОНПЮI поr{азало ,  что «геОСIIIrюппrальные» r{оыпленсы 
фаКТIIчеСI{П объединяют толщи, возниншпе в СЮIЫХ разных УС.ТIОВIIЯХ II 
геодинаыпчеСRИХ обстаНОВI{ах - от среДПННООI{еЮlсrшх рпфтов ·до эпп
КОНТIIненталыrых прогпбов . Поэтому, в частностп в настоящей работе , 
пптерпретацпя ПРОВОДIIТСЯ уже незаВIIсrВlО от учения о геОСII1шлlпrалях. 

Третья стадия раuонпроваНIIЯ заншочается в выяснении взаIIЫООТНО
шенпй :rч)упных геологпчеСЮIХ тел, их групппрованип п выделенпп текто
Нll�IесюIX ра,ЙОНОВ (геострунтурных областей) . На этой стадпп прпш.'lось 
решать ряд промежуточных задач. Н. нх чпслу относптся задача возраст
ной пндеr{саЦIIП , т .  е .  в конечном птоге , проблеыа геохронологпчесноп ШЮt
,1! Ы  ДОI{еыОрия.  

Возрастная индеI�сацпя придает нартам <<третье пзыеренпе» . Она пмеет 
целью отразить взаимное расположенпе НОЫПЛ8I�СОВ - в  топологпчеСI�ОЛI 
пространстве - их стратпграфичеСlше п латеральные ряды, т. е'. CTPYI�
туру рассыатрпваеыоп части стратисферы. 

Спецпальный анализ проблемы общей геохронологпчеСI{ОП ШI{алы 
ДОI{еыбрпя [БОРУRаев ,  1 972 ;  ДокеыбрпЙ . . .  , '1977б ] ПОl{а;;!ал,  что . любая 
'(' llстема возрастных подразделений, претепдующая па роль шналы, ДОЛj-I�
на служпть рабочим ппструментом п сследования, средством . упорядоче
ния разрозненных фактов . Подразделеrшя долгrшы быть незавпси�{ы от 
CTPYRtypho-вещественпых свойств минеральных масе и представлять со
бой интервалы физического времени в «ПЗ0ТОПНЫХ годах» полностью, без 
зияний п переI{РЫТИЙ, охватывающие ДОI�еыБРIIЙСКПЙ этап существования 
Зеыли . .  

Во пзбеi-I�ание логпчеСI�IIХ нругов не следует стропть ШI�а.тrу на основе 
представ.тrенпЙ об .этапах развития ш:rапеты. ИсеJIедованпя с поыощыо та
I-\ОЙ «шюшы» могут ШIШЬ «подтвеРДIIТЫ> этапность ,  зарariее за.тrо;-r-;енную 
в схему , т. е. привеСТII к тавтологии . В итоге бьцr сделан вывод, что вопро
сы созданпя ШI{алы и перподизаЦIIИ исторпи Земли нельзя связывать меа..;
ду собой. 

В настоящей работе анализ ПРОВОДlIТСЯ на основе новой стратиграфи
чеСRОЙ шкалы Донембрпя СССР 1 978 г. ню� наиболее детальной, но текто- ; 
нпчеСRое значение рубе;.i,еЙ оценивается существенно иначе . 

Составление I{apTbl п ОбъяспитеЛЫIОЙ заПИСIШ I� ней создало надеа,
ную основу для сравнптеЛЬНО-ТeI,тоничеСRОГО анализа, ПОСRОJIЬКУ обес
печпл о унифицированное в рю\шах �дипой методини районирование всей 
террит орип Rонтинентов . 

. 

• 
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Подробное оппсанпе доне!llБРПЙСIШХ структурно-вещественных номп
ленсов дано бо.лЬШЮl ' коллентиво�r авторов в упомянутой серии «Докемб
Р IIЙ нонтинентоВ» [197.5-1 978 ] .  В занлючите.льном томе серии [Донемб
рпЙ . . .  , 1977б ] охарантерпзованы основные черты тент они ни Донембрия 
нонтпнентов , намечены общпе особенности эвошоции СТРУНТУР n представ
.лена новая схема перподизацпи тентоничесной истории 3емли . По.лучен
ные автором результаты широно освещаются и развиваются в дальнейшем 
ИЗ:IО"Еенпи и поэтому здесь мы подробно останав.ливаться на них не будем. 

, 
HeHOT�pыx пояснений требуют методологичесние вопросы изучения 

эвошоцпп, ноторые обсуждаются уже многие годы. Нередно исследования 
в ЭТО:\f п.лане проводятся без твердой методо.логичесноЙ базы. Любые раз
лпчпя раЗНОВОЗР;lСТНЫХ э.лементов , гео.логичеСI{ИХ те.л и горных пород свя
зываются с неноей эвошоцпей, хотя зачастую имеют совсем иную ПРИРОДУ . 

Иногда пзучение эвошоцип сводится Н описанию стадийности раз
JНIТИЯ.  В этих с.лучадх неноторая схема применяется I{ струнтурам земной 
коры без четной возрастной привязни . В пос.ледовате.льноЙ сиене стадий, 
раЗУ:\fеется, зю{шочен э.лЮfент эволюции , но это лишь одна и ,  вероятно ,  не 
саыая г.лавная сторона процесса.  

' 

Набшодается II другое яв.ление - поиытна ЩШВЯЗЮI явлений I{ СУ."' \ 
щеСТВУЮЩИ:\f страТIIграфичеСIШМ схеыам незаВИСИ.\fО от I{онкретных изме-
ненпй тех :пли ' иных эле"fептов .  Предполагается , что схемы СЮПI по себе 
отраа;ают эвошоцию п.лапеты J'I: УЕу,е даТИРОВКJI эле11ента достаточно д.лн 
установления его места в ЭВОJIIОЦПОННОМ ряду. С ЭТIПf i-Iаправ.лениеll1 связа
вы тер,шшологические нововведенпя с приставнюш про-, прото- , архео-, 
которые берут начало в терыпнологпп Г.  illтилле (Па.лео- , Мезо�, Нео-) , 
отнюдь не прпдаеавшего ЭТIПf частям Слова ЭВОJIIОЦ110ННОГО ОТТeIша. 

J-\.. В.  Боголепов преД,iIО;ЮШ различать «общую» эвошоцшо нан про
цесс преобра'зовашIЯ одного Iшасса струrпур в другой и «частную » ,  ВЫ"" 
зьшающую ПЗ1reневпя внутрн наа,дого н:ласса в течение геологичесноJJ. 
IIСТОРПП . Поза;е [ Бого.лепов , БОРУI-\аев ,  1981 ] эти стороны эвошоции СТРУБ
туры осадочной оболочю:! названы соответственно «MeJ-IШИДОВОЙ» II (шнут
рпвидовоЙ». Подобныы _Ее пзыененпям подвержен общий CTPYKTYPHblii 
рисунон 3еМШI [ДонеыбрпЙ' -. .  , 1 977б ] .  В. И. Драгунов [ 1981 ] ,  используя 
палеонтологичеСI,УIO тер:\пшологпю, говорпт об изучении эволюцпи геоло
гическнх тел в аспенте онтогенеза ,  филогенеза н ЭКОЛОГШI с учетоы 
перархни. 

Из саыых общих сооБРЮI,еШIЙ ясна,  что эволюция дошюш изучаться 
для объентов одного и того же Iшасса (типа) , упорядрчеШIЫХ в хроноло
гпчеСI�ОЙ последовательностн.  Прпмером норрен.ТЦОГО исс.ледования по
добного рода яв.ляется известная работа Н, П. XepaC�OBa «О начественны �  
раЗЛllЧlIЯХ геОСИlшшша.льных систем разного /возраста» [ 1967 ] .  "Устаповпв 
разлпчпя в спстеыах, отвечающпх серпи цин.лов , он связал с эволюцией 
П3l1fенешш П?liенно одного Iшасса струнтур , не сочтя необходимым разде
,']ять его . 

С учетом сназarIНОГО сфорыулируеы главные ПРИНЦИПЫ 1 на ноторы:\ 
должен базироваться анализ эволюции СТРУIПУРЫ осадочной оболочю! 
в Донембрпи , ЭВОЛЮЦИII ДОI{8:\lбрийских структур . 

. 

Анализ эволюции проводнтся на базе предварительной типизаЦИII 
CTPYI{TypHbIX элементов по HeI{OTopblM харarпеРИСТШ{Юll н устюiовления их 
хронологнчеСI{ОЙ последоватеЛЬfIОСТИ . Исследуются изменения 'внутри 
I\аrrщого типа по допо.лнитеЛЫIЬПl харar{теристинаы ИШI путеы повышения 
ТОЧНОСТlI учета главных прпзню{ов . Да.лее изучаются взаиыоотношения 
ТlШОВ CTPYI�TYPHblX э.леыентов , их парагенезы и изменении этих парагене
зов во времени . КонечноiI стадней явлиется анализ изменения г.лобальнога 
парагенеза СТРУНТУР , определшощего «JНШ 3ем.лю>,  на фоне ЭВОЛIОЦIIП 3ем
л н  нан планетного те.ла. 

Наряду со специалпзированной тентоничесной меТОДИI{ОЙ а втором 
ШПРОI\О использовались данные сыеjIПIЫХ отрас.леЙ - петрологии , геохи-
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JIПIИ , геофИЗИЮI и др . ,  но, только в той степеНII , в КaI{ОЙ они отвечали зада
чаы "исследоВания .  Поэтоыу в дальнейшем ИЗЛОrнении I{онкретные резуль 
таты этих отраслей отражеFJ:ы �IIШЬ в прело млении к собственно Т8Iпониче
с:киы целям и задачам. 

Разработна общей модели строения II развития Земли, естественно" 
должна базироваться на единой для докембрия п фанерозоя геотеНТОI-IИqе
сной концепции . Современное состояние проблемы убеждает автора , что 
роль ее ныне должна играть нонцепция тектонини литосферпых плит . 
Рамки ПРИlIенения ее идей следует оговорить .  

Кан известно,  плито-тектоничесние представления успешно развива
ются на базе изучеНIIЯ современной CTPYI{Typbl в применеНIШ н мезозою 
и наЙнозою. Их распространение на палеозой уже затруднено. Трудности 
еще более возрастают при интерпретации Донембрия , в особенностiI НIIЖ
него.  Отыетиы лишь неlщторые из них .  

Донембрий обнажен лишь н а  2 0  % террптории I{ОНТlшенто В ,  или ШI 

6 % земной поверхностп . МеТОДПНII геологпчесной пнтерпретацrш геофпзп
чеСЮIХ данных несовершенны [КОЗJIОВСНИЙ, 1981 ] и не дают достаточного 
материала ДJIЯ Т8I{тоничесного районирования д(жеlllбрпЙсюп. толщ на 
занрытых территория:\:.  Одним из ваншейших 1IIOментов теIПОНШШ дп
тосферных плит,  шшример ,  является глобаJIьная увязна ДВIIII{енпЙ . Эта 
задача,  в известной степени разреШИ?lrая ДJIЯ современной СТРУIПУРЫ, 

" в сплу маJIОЙ площадп выходов для ДОI{еыбрпя становится, по меньшей 
ыере , весьма трудной, еС,ТIII в ообще норреIПНОЙ. 

ДонемБРЛЙСЮIе онеаны запечатлены JЗ  СТРУlпуре лишь 11 Вlще УЗЮIХ 
зон чрезвычайно СJIОiЮlQГО чешуйчатого строеНJ!Я .  Подавляющая часть 
древней OI{eaI-IСI{ОЙ I,ОРЫ переработ.ана (а следовательно ,  УIШЧТОiкена) 
в зонах субдуюцш, что мешает выявлению древнего взаимного располо
н,ення спаJIичеСIШХ, БJIОНОВ , т. е. струнтуры ДОI{ембрпя.  ПР�"1.Вда, в' послед
нпе годы Ilнтереспые материалы для решенпя этой задачи дают палео�шг
НПТllые lIIетоды. 

Большую роль в нлнто-тентоннчесюrх' построениях нграет аналпз 
петрохш.шчесних данных . Однано ыеТЮIOРфIlЗЛI 11 другпе IН\,T(O ,ECHH ЫC 
процессы ведут н: стиранию первичпых' химпческих раЗJIИЧПЙ толщ. На
прпыер ,  пеРВI1ЧНО биыодаJIьная серпя MOrEeT перейтri: JЗ псеВДО-l1звестново 
щелочную [Мс G eeJlal1,  Мс  Lean, 1980 ] .  Многие геолог!! по петрох'ШШ
чесним нрптеРИЯ!l1 ' относят к рнфтогеННЫl\I струнтурам, I{ o poгeHHOM�' 
K"'Iaccy зелеНОIШlllеШlые пояса, хотя детальные работы [J allll , 1 977 ;  п др. J 
поназали, что Х,плшчеСЮIе параlllетры не Лlогут СЛУiЮIТЬ надежным осно
ванием для устнновления их ТeI�тоннчесной природы. В особенностп 
СПЛЫIО пснажает пер'вичный хпыпчесний соСта.в мета1l10рсlшзи грапулито
вой фации ,  который ПрlШОДИТ I{ 1II0БПJIизацпп даже сравнительно устойqп
ных, элеыеНТОR rСопсliе е. а . ,  '1\:)77 ] .  . 

Для ДОI{еыбрия, JЗ особенi-Iости раннего , мы не располагаем надежны
ЫII НРl1теРIlЯllIП оцеНЮI 1IIOЩНОСТИ норы, соотношений ее слоев , теР.\Iодина-
1IlIIчеСЮIХ УСJIОВИЙ глубин и т .  д. Иыеющиеся разраБОТIШ представляют 
собой Н3aIl?10Il С IШЮЧCJ.ющие lIIодели , ЯaI, праЮIJIО ,  отражаЮЩl1е Jl1IШЬ не
многие стороны я влений. 

Меа,ду Te1l1 , на наш взгляд,  еще далеI{О не исчерпаны (праДIЩIlОНI-Iые» 
методы теНТОНIfчеСI{ОГО анаJIиза - теНТОНIlчеСI{ое райоппроваппе , аналпз 
аатеральных рядов СТРУНТУР , сравнительно-тентонпчеСЮIП ыетод и др . 
Попытна пх использоваНIIЯ в начестве :lIетодпчеСl{ОЙ основы предпринятн . 

в настоящей работе , в том ЧИСJIе II для решения задачп интерпретаЦIШ . 



п . ТИПЫ ГЕОСТРУКТУРНЫХ ОБЛАСТЕй 
ДОКЕМБРИЯ 
о 

в этой частп характеризуются крупные элементы структуры 
до})еибрпя .  Фактическп каrЕДЫЙ пз них представляет собой область рас
пространенпя CTPYI{typho-вещественного комплекса ,  или определенного 
сочетания 'тю{овых, плп область синхронного преобразования разлпчных 
КО1l1плексов . Такие элементьi будут выделяться под назва.ниеы геОСТРУIПУР
ны\ областей. Этот терыпн подчеркивает региональный п глобальный 
масштаб элеыентов , являющпхся Пр'едметоы нашего рассмотренпя . 

НеI{оторые типы областей (зелеНОЕаыенные пояса,  интрю{ратонныIe 
зопJ.I п др . )  уа,;е Быделялпсь ранее :  ДЛЯ IШ Х  ПСПОЛЬЗОВaIIЫ укоренпвшпеся 
терлшны, хотя объем понятпп, как правпло,  несколько уточнен ПЛII июrе
нев в связп с необходпыостыо упорядочеппя общей спстеыы. Ряд понятпй 
(граничные троговые пояса,  областп беЛЮlОРСI{ОГО типа II т .  д . )  вводится 
впервые . Тер�rИНОЛQГПЯ вызвала . большпе затруднения и ,  в I{онечном ПТО
ге , автор предпочел пользоваться нейтрiшьными терминюш ШИРОI{ОГО 
значения (зона, бассейн,' область , массив) ,  полагап, что их I{ОНI{ретпзацп я 
применительно !{ выделеШ-IЫllI оБЪ'е!{там п типам и составляет его задач:;,. 
Прюrенение географичесюlX теРМПНОБ (бассейны трансвааЛЬСI{ОГО т'ппа 
и др . )  - дань традпцпп , хотя выбор харюаерных черт ТIIпа ПРОПЗВОДШIСЯ 
на ТIIПОВОЙ серии , а не на теIпонотипе . 

Главное ВIIИ1шнпе уделено а!{тивньвr (мобильным, ПОДВШI\НЬШ) об
.1J астям, тогда !{а!{ стабильные лишь крат!{о определены. Последние , не
смотря на НeIшторые терыпнологпчеСЮlе тонкости, обычно ПОСПРПНIIма
ются исследователяып более пли менее однозначно .  

В задачу данной частп не входит истОрю{о-геологпчеСI{а'я.п геОДIIнаМII
ческая интерпретация обn:астеЙ .  Однако неI"оторые стороны ТaI{ОЙ пнтер
претации все а,;е затронуты, с теи чтобы проиежуточные выводы были оБQС
нованы приводи�rыы здесь материалом. 

Перечень геоструктурных областей не претендует на полноту п логп
чеСRУЮ завершенность . Прп измененип детальности ,исследованпя он, 
безусловно , может быть расширен. Бурное развитие исследований д9ь:еыб
рия, наблюдающееся в последние годы, видимо , позволит внестп в него 
!{орре!{тивы.  

Фа!{тичесюrй матерпал почерпнут главным образом из ыноготоыной 
серн и «До!{ембрий I{ОНТШlентоВ» [ 1975-1978 ] ,  в подготов!{е доторой автор 
принимал аI<тивное участие . В связи с ЭТIIМ И во избежание' реЗIШГО увелп
чения спис!{а литературы ССЫЛЮI даются преимущественно на более позд-
ние работы, имеющие принципиальное значение . 

' 

3ЕЛЕПOII:АМЕНПЬШ ОБЛАСТИ 

; ',: Представ�енпя о зелено!{аменных областях бьшп разработаны 
Б. Уиндли [vVinclley, 1973 ] ,  назвавшим их первоначально граНIIт-зелено
l\аменными и противопос:!'авившии гранулитогнейсовым: За !{ОРОТЮIЙ 
СРО1'; проведено :много новых исследований и переосмыслен стары,й мате
риал, в результате чего стало ясно ,  что зелено!{аменная ассоцпаЦIIЯ в!{лю
чает в себя древнейшие геологнчес!{пе образования Земли. Нес!{оль!{о поз
же в I-\ачестве самостоятельного был выделен !{омпле!{с «серых гнейсов». 
Природа, взаш,юотношения входящих в ассоциацию I{омпле!{сов , их те!{то
ничеСI<ое значение дискутируются на зарубежных [ Ранняя история . . .  , 
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1980 ] п союзных [Древнейшие гранитоиды . . .  , 1981 ] симпозиумах. Мы р ас
сиотри:н вначале I{О1lшлексы и слагаемые ими структуры порознь и ,  В Щ!Я
ЗП С новизной проблемы, сраВН!IТельно подробно .  

Серые гнейсы 

Термин «серые гнейсы» использовался.более столетия в Швеции 
I{Ю{ петрографический для плагиогнейсов , противопоставллвшихся «крас
ным гнейсам» , содержаЩИМ "Iшлиевый полевой шпат. Позже оп пр'иобрел 
формационный оттенок и стал применяться к формациям плагиогнеЙсов . 

На рубеже 60-х и 70-х годов нынешнего столетия, в эпоху доминанты 
концепции «зеленокаменных ядер роста континентов» , ГIIПСOliIетрически 
ниже зеленокаменных КО1lшлеI{СОВ были обнаружены гнейсы преимуще
ственно тоналитового состава .  1\. Стоув [Sto\ve , 1 971 , 1 974 ] выяснил,  что 
на территории Родезийского 1IIаССпва такие породы подстилают типичный 
зеленока1lIенный комплекс стратиграфически . Эту идею развил Д. Хантер 
[J:-Il1nter , 1 974 и др . ] .  Практически одновременно получены радиометри": 
чесние датировки тоналитовых гнейсов Амитсок Западной I:'ренландии , 
которые показали сходимые по разным методам значения возраста 3 , 6 -
3 , 8  м.чрд. лет, превышающие древнейшие датировки зелеНОIШl\IeIПIЫХ I{Оl\Ш
Ле!{СОВ . Тоналитовые гнейсы получили название «серых гнейсов» и «древ
него гнейсового КОl\ШЛе!{са» (Ancient Gneiss Сошрlех-АGС) . В настоящее 
время их предполагаемые гомологи обнаружены на всех континентах. 

Распространение и строение ЦОl\шлексов. Довольно де.тально изучены 
серые гнейсы Свазиленда [Hllnter е. а . ,  1978 ] .  В их составе выделены трп 
формации : 1 )  биыодальная серия средненристаллических серых .тоналиТо
вых: Il трондьемитовых гнейсов , ассоциирующихся с амфиболитами; 2) го
могенные роговообманково-биотитовые тоналитовые гнейсы; 3) I{варц
полевошпатовые гнейсы, амфиболиты и разнообразные метаосадочные по
роды. Все толщи метаморфизованы в условиях верхних ступеней амфибо
литовой фации . Роговооб1lIанковые тоналиты, возраст которых определен 
Rb - Sr изохронньш методом в 3395 -+- .86 млн. лет прн первичнои 
878r/868r = 0 , 7006 [Davies ,. Allsop, 1976 ] ,  обнажены на сравнительно не
большом участке среди выходов двух других толщ. Н.01lШЛе!{С про рван 
гранодпорпта1lI1I , I{оторые в свою очередь интрудированы гранитами с 
U - РЬ возрастом 3075 1IIЛН. лет. 

. 

Гнейсы бли3I{ОГО состава п строения обнажены на небольших учаСТI{ах 
центральной части массива Зимбабве [Wilson, 1973 ] ,  где выделяю1'СЯ под 
названием Себакве 1 .  Толща прорвана пегматита:ми с возрастом 3370 млн. 
лет . В ее составе наряду с гнейсами отмечаются джеспилиты и кварциты. 
Последние радиометрические определения [Ha\vkes\VOl'tll е. а . ,  1975;  
Нiсkшаl1, 1974 ] ПОI{азывают, что возраст гнейсов составляет 3500 � 

3600 млн . лет (RJJ - 81' изохронный метод, первичное 87S1,/8G8r = 0 , 70'1)  . 
. Серые гнейсы Западной Гренландии представляют собой СЛО;'ЮIЫЙ по

ЛIпенетичеСIПIЙ I'QИПЛе!{С. Основную его ,часть составляют гоиогенпые 
юзарц-полевошпатовые гнейсы АlI1ИТСОН [Мс Gl'8g'Ol' ,  1973 ] ,  по состав у 
ваРЬИРУlощпе от тоналитов до гранитов (в некоторых случаях содера{ННН8 
I{алпевого полевого шпата достигает 40 % ) .  Местами г,Нейсы имеют полосча
тую и ОЧI{ОВУЮ тю{стуру. Иногда [Чадвин, 1-\0 ,  1980 ] раЗЛlIчаЮТСJI более 
древние леЙI{ократовые тоналитовые гнейсы и более молодые - 1IIЛ":РО
I{:IIПIовые очковые . Большой интерес представлшот внщочепные в гнейс ы 
супрю{рустальные породы, образующие дугу в форме овала В районе 
Исуа [Аллорт, 1980 ] .  Наряду с амфиболитами , ыетаРИОЛlIта1lIИ п душпашr 
в состав толщи входят lIIетаосадочпые породы, в том числе Д;I,8СПIIЛlIТ Ы. 

Гнейсы АМИТСОI{ прорваны дайками АlIIераЛIIК основного cocTa ua ,  
I{оторые , в ОЗllIQ;ЕН О , служат подводящими каналами для 1IIетаUНЗа.'IЬТОI3 ,  
образующих совыестно с I\rетагаббРОИДai\fИ и lIIетапеШIТаll1П uолее молодую 
супрю{рустальную толщу Малыш.  Эта толща содерfIПIТ ТЮ,,;I-\е стратuфор.\r
ные тела lIIетаанортозитов .  Более lIIО;;ТОДЫИИ явлшотся гнейсы НУК, песь.\тн 
сходные с гнейсаll1И АlIIПТСОI, и ш,rеющие БЛIlзюrй с НIВШ состав . 
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На большей части площади гнейсы метаморфизопапы в условиях 
амфиболитовой' фации. Лишь на отдельных участках обпарул,ены гипер
стенсодержащие породы - индикаторы гранулитовой фации . '  Структура 
комиленса чрезвычайио сложна.  Наряду с ' многократной снладчатостью 
отмечаются признаки шарьяжей, образование которых связывается с дву
мя эпохами: предшествующей образованщо гнейсов Нук и с;тедующей не
посредственно за <JTIIM с·06ытием. 

КОllШЛeI{С хорошо изучен различными радиометричесiш�IИ методами , 
дающими сходимые цифры. В начестве реперных принпмаются значенин 
3750 мли. лет длн материисних пород гнеисов Амитсок и 3040 млп . лет -
для гнейсов Нун. Метаморфизм ВЫСОI{ИХ ступеней относптся н эпохе 
3000-2850 млп. лет. . 

В другой части Севера-Атлантического нратона [B1'i(lglvate1' е .  а . ,  
'1 973 ] - ПРОВIШЦИII I-Iейн КанаДСI{ОГО щита - в основании разреза зале
гают тоналитовые гнейсы УЙвю{ .  В нижней чцсти (УЙВaI{ 1)" тоналнтовые 
гнейсы содержат внлючения супранрустальных пород, а перхпян пред
ставлена порфировидными гранодиорптовьши гнейсами [Коллерсоп 

и др . ,  1980 ] .  Гнейсы прорваны амфиболитовыми дайнамн Саi'ЛeI{ и затем 
переI{РЫТЫ супракруста,льной толщей Упернавик (метапелиты , амфибо
ли;гы, метаультрабазиты) .  Более молодые гранитогнейсы образуют плас
тообразные интрузии двух генераций, а . весь I{ом:плекс прорывается еще 
пластообразными гранитными телами 'п дайнами диабазов.  

Соотношения гнейсов Уйван и толщи УпернаВIШ обычно осложнены 
шарьяжами. Сложные деформации связаrIЫ с внедрением СИПIшпемати
ческих тел гранитогнейсов. Последняя фаза снладчатости выражена срав
нитеЛЫIО , открытыми снлаДI{ами , ноторые, несмотря на относительную 
простоту, еще более усложнили общий СТРУI{ТУРНЫЙ пшi:н. 

' 

Метаморфизм гнейсов отвечает главным образоц условиям амфиболи
товой фации, которые связываются с узкпми нонтантовыми ореолами ор
топиронсенсодержащих I{варц-полевошпатовых пегматитов . J30зраст гней
сов Уйвак определен R b  - S1' методом в 3622 :::!:: 72 млн. J1eT (первичное 
87S1'/86S1' = 0 ,7014) , а пластообразных гранитогнейсов - 3100 млн. лет .  
Очевидны аналогии, вплоть до  деталей, описанного комплеI{са и его час
тей с номплексом Западной Гренландии . БЛНЗlше цифры харю{терны длн 
гнейсов КЬЮТОI{ Северного Лабрадора [Colle1'son е. а . ,  1982 ] .  

Широно раСПР'остранеriы КОllшлеI{СЫ , отождествляемые с серыми гней
сами, на ·территории Балтийского щита .  Это ОЛИГОI{лазовые граниты Н.а:' 
релип [Геология . . .  , 1978 ] ,  <шервично-нороваю) гранитоидная вулкано
плутоническая толща Кольского полуострова [Гранитоидпые ' формации . . , 
i978 ] (рис. 1 ) .  Олигоклазовые граниты встречаются в В lIде СlшаЛНТОR 
среди плаГПОlшаЗ-МННРОIШПНОВЫХ rpaHiIТOB. Это меш{о- и среднекристал
личеСЮlе лейн:ократовые породы светло-серого цвета , сложепные в ОС1IОВ
пом Iшарцем, плаГИОlшазом (преобладает андезин) ,  БНОТПТОllf , МУСIЮВИ
том. Их состав отвечает тоналитам. Среди серых гнейсов l\ареЛIIИ раз
личают две субформацпи: 1 )  гранодиорит-порфиров и пиронсеновых дио
ритов И 2) гранодиоритов - плагиограпитов - отпосящиеся соответствен
по I{ первичпо-эффузивной и первично-иптрузивной фациям. Оба I{ОЫП
леI{са метаморфизованы преимущественно в условиях амфибошrтовоii 
фацпlr. Возраст их определен изохронным РЬ - РЬ ri: U - РЬ методами 
в 28.00 мли. лет [ПУШI{арев и др . ,  1 978 . ] 

. . 

В Западной Австралии и на щите Пил бара в районе Марбл":Бар т� 
Laete1', B lockey, 1972 ] описан компленс гнейсироваиных, мигыатизпро
ванных и полосчатых i'ранитов с возрастом 3'125 млн. лет (RЬ '- S1' изо
хронный метод , первичное 87S1,/80S1' = 0 ,7016) .  В отличпе от секущих lIПШ
роншшовЬ'rх гранитов в составе гнейсов среди полевых шпатов преобла
дает плаГП,онлаз . 

В Среднем Приднепровье среди гранитоидов днеПРОВСI{ОГО номплек
са выделены глыбы II оБЛQlШИ более древних тоналптовых гнейсов, 1I1е
тапорфирор и метаграНОДIIОРИТОВ [Митрофанов и др . ,  1 976 ] .  ТонаЛИТЫ:t 
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Р ис.  1. С.хеы[[ р[[спростр[[не�ил древнейшей вуш{[[но-плутопичеСIЮЙ rрапитоиДНой [[ссо
ЦИ[[ЦИИ п[[ Н:ольсиоы полуострове [l'II[[rы[[тичеСlше форм[[ции . . . , 1980 ] .  
1 - породы группы граНОДИОРИТОD - тонаЛПТОD - плагиограНJlТОD; 2'- породы группы грапо
ДIlорит-порфПРОD - ППРОI,сеНОDЫХ ДliОРИТОD. 

в свою очередь , содержат CIшалиты амфиболитов и а:мфибол-биотит'овых 
плагиогнеЙсов. 

В Цептрально-АфрИIШНС:КОМ �i:ассиве серые 'гнейсы описаны блпз 
Хартума [Almond ,  1980 ] .  В целом :компле:кс представлен относительно 
богатыми Iшарцем биотитовыми гнейсами амфиболитовой фации мета
морфизма,  местами сильно МИГ1l1атизированными. Наряду с олиго:клазом 
присутствует в небольших ноличествах :калиевый полевой шпат. На  от
дельных уча'ст:ках отмечаются меланонратовые породы, метаморфизован
ные в условиях ВЫСОIШХ ступеней вплоть до гранулитовой фации. Они 
тра:ктуются :кю{ сниалиты более древнего гранулитового :КОМПЛeI{са .  Воз
раст метаморфизма в амфиболитов ой фации и мигматизации оценивается 
в 2550 мли. лет. • 

С серыми гнейсами сопоставляется ЛЫОИССIШЙ :КОМПЛeI{С Шотландии 
и Гебридсних островов . Здесь таЮI{е 'иреобладают :кварц-полевошиатовые 
гнейсы амфиболитовой фации с возрастом 2700-2800 млн. лет [Боуэс�  
1980 ] .  Лишь близ Снаури БОЛ,ьшое значение приобретают ПИРОI{сеновые 1 

гранулиты. Сложная стру:ктура гнейсов полифазного генезиса хорошо 
изучепа [Парфенов,  1973 ] .  Аналогичиые гнейсовые 'Толщи BCI{PblTbl на 
островах Лофотен и Вестеролен Северной Норвегин, где, одна:ко ,  пре
обладают породы гранулитовой фации. Здесь их возраст первоначалыIo 
определялся в 3460 мЛн. лет изохронным РЬ - РЬ методом, но был за
вышен, ибо другие и более поздние определения поназали значения о:коло 
2650 млн. лет [Тугаринов ,  Биби:кова ,  1 980 ] .  

В Iшчестве серых гнейсов рассматриваются иногда [Богатинов и др . ,; 
1980 ] гранитогнейсовые :компленсы Н'анаДСI{ОГО щита, :которые· слагают 
сравнительно У3Iше полосы , чередующие�л с зелено:каменными. Широное 
площадное распространение они имеют, например , в центральной части 
БЛОI{а Унгава [ Geology . . . , 1970а ] .  Это I{варц-плагио:клазовые груБОI{РИ-
2* 1 9  



стал:rичеСlше гнейсы с биотитоы ИЛИ роговой обыюшоЙ. В случаях обога
щения биотитом породы приобретают тонкополосчаТУlQ текстуру. 

Близкий состав имеют плагиогнейсы, широко распространенные на 
юге провинции Сыоп�риор . Однако здесь они явно связаны в своем про
ИСХОJ-Rдении' с развитием зелеНОI{ЮI.iенных поясов и ДОЛЖНЫ быть отне
сены R другому -:- гранитогнейсовоыу - компленсу. �аная картина св()й
ственна и некоторым другиы районам. 

Сравнительно недавно гомологи серых гнейсов обнаружены на Ал
данском щите. В .  И. :Н:ицул и соавторы [ 1,979 ] выделили здесь <<Комплекс 
основанию>, внлючюощий в себя формации гранитогнейсовую, эндербит
чарнокитовую и сланцево-плагиогиеЙсовую. Выходы комплекса на по
верхность приурочены I{ Иенгрскому и Тимптоно-Учурскому блокам , 
т .  е. к участкаы развития граНУЛIIТОВО'И фации. Наибольшим распростра
нением харантеризуется эндербит-чаРНОIштовая формация. 

Присутствие номплекса инфраструнтуры, подстилающего иенгрскую 
. серпю, по-видшr'оыу, можно считать доказанным. Одшiно область распро
' странения ноыплеI{са, на наш ВЗГЛЯД , авторами сильно преувеличена. Это 
относится прежде всего I{ 'Тимптоно-Учурскоиу блоку. Здесь в номплекс 
серых гнейсов фактичесни вншочены породы, ранее относившиеся I{ тим'
ПТОНСI{ОЙ (чарноюrтовой) серии Д .  С. Н.ОРЖИНСI{ОГО , занимавшей в состав
ленно:ч IIМ разрезе место между иеНГРСI{ОЙ и джеЛТУШШСI{ОЙ. Гранито
гнейсы и эндербит-чарнокиты харантеризуются аноыально . ВЫСОIШЫИ 
первпчны1\Iи 87Sr/86Sr (0,729 и 0 ,720 соответственно) , а таюне ВЫСОНИllШ 
содеР"Ш1НИЯМИ 1(20 , в чем сущес;гвенно отличны от типичных серых 
гнеЙсов. 

Вероятньш представляется предположение И.  М. ФРУМЮIна (личное 
сообщение) о принадлежности н серыи ' гнейсам олёI{lIПШСI{ОЙ серии.  По 
данным Р. Ф.  Чернасова [ 1979 ] ,  существенную роль в е,е сложении игра
ют бпотитовые плагиогнейсы и гнейсы , хотя большая часть ТОЛЩII пред
ctaB."IeI-Iа аIlIфиБОЛОВЫi\IИ п биотит-амфиболовыыи плаГиогнеЙсамп. Поро
ды ;.rетаыорфИЗ0ваны в условиях прешrущественно амфиБОЛIIТОВОЙ фации . 
Существенное отлпчие олёкшшской серии от других компленсов серых 
гнейсов зю{лючается в заведомо супракрустальной природе и повышен
ноы содержанип амфиболитов и амфиболсодержащих пород. н: тому ж е  
е е  стратиграфliчесное поло;-нение н е  совсеы' ясно . 

. На АнабаРСI{ОМ щите [Розен, 1981 ] ШИРОI{О распространены :шдер
б1lТЫ ,. часть :Которых , возможно, аналогична серыи гнейсам. Еще более 
ltШРОI{О эндербиты представлены на щите АнтарнтичеСI{ОЙ платформы . . По петрографпчеСIШИ особенностям и химичесному составу с ТJШIIЧ
НЬШII серыми гнейсами очень СХОДНЫ гнейсы АулаНДrIШНСI{ОЙ ПОЛОСЫ O..\fO
лонсного массива ' [БиБИI{ова .и др . ,  '1978 ] и эндербиты БУГСI{о-днестров
сной серии [Бибинова и др . ,  1982б ] ,  дЛЯ I{OTOPLIX недавно ДОI\а3 ЫI во 3-

раст более 3 ,4 млрд. лет. 
. 

Общая хаРaJ,те РИСТIIIШ. , В  недавних сводн'ах [БогатИI{ОВ и др . ,  1980 ; 
БпбiIi{ова, 1980; Древнейшие граНИТОIIДЫ . . .  , 1981 ] отмечены общпе чер
ты Rомпленсов , относящихся I{ серым гнейсам. ИСПОЛЬ3УЯ пх данные , от
меТИ�I важнейшие для наших целей. 

l{омиленс сложен плагиогнейсами тоналитового состава .  Породооб
разующими :шшералаМII являются I{варц (15-20 % ) ,  п�лаГИОlшаз (от аль
бита до андезпна, чаще андезин, 35-70 % ) ,  биотит (до 25 % ) и амфпбол (до 
20 % ) .  Среди гнейсов различаются орто': II парапороды , причеы послеДIIIlе 
преобладают в меланонратовых разностях и часто образуют ы аРlшрующие 
горпзонты. ИНОГi"j:а (Н.ОЛЬСIШЙ п-ов) в глубонометаморфИЗ0ванных породах 
обнаруживаются первичные порфировые тенс'туры и даже сохранившаяся 
долеритовая СТРУIпура основной массы. 

Серыы гнейсам свойственны iIИзние содержiншя ШIТОфильных эле
ментов , 'Особенно ·U , НИЗIше K/Na,  B a/Rb,  и первичные 87S1,/8GSr « 0 ,703) ,. 
преобладание легних реД:ЮIХ земель над тяжеЛЫJ\IП , абычно ПРПЫИТIIВНЫЙ 
изотопный состав PJ). 
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ПетрологичеСRИЙ анализ [Богатrшов и др . ,  '1980 ] ПОRазал , .' что по 
петрохю.Iиче�RИМ харю{теристrша�I серые гнейсы наиболее БЛПЗЮI вул
haHO-ПЛУТОНIIчеСЮll1f формациям , в особенности нонтрастной толепт-да:'" 
цитовой и ВЫСОI{оглпнозеыпстой НИЗI{оналиевой сериям основания остров
ных дуг. Таное занлючение подкрепляется наличием в составе серых 
гнейсов горизонтов супранрустальных пород, порфировой тенстурой их 
отдельных разностей, ясной полосчатостыо некоторых горизонтов и т. п. 
Правда, некоторые исследователи (Р. l{'алсбэк и др.) считают гнейсы па

'рапородюнi:, ставя им литологичесними аналогами грауваюш и аРI(ОЗЫ. 
Типичные серые гнейсы метаllfорфизованы в амфиболитовой фацип. 

Но их ГОllfОЛОГИ достоверно установлены геологичесними, петрологиче
СЮIИИ, а ныне и раДИОllfетричесiпПlIИ �Iетодаыи среди толщ гранулптовой 
фации [ Бибш{ова и др . ,  1982а ,  б ;  I I  др . ] . 

Основываясь на пррведениом обзоре,  мы будем относпть к cepЫ�I 
гнейсам ТОЛЬRО те номпленсы, для ыатерпнсних пород I{ОТОРЫХ ' установ
.'IeH или оБОСlfованно предполагается возраст более 3 млрД. лет, но ИСRЛЮ
чать ,из них заведоыо более молодые , хотя и сходные по ряду петрологп
чеСRИХ хараRтерпстИI{ .  П .  М. ГОРЯИНОВ [ '1981 , с .  31 ] тоже настапвает на 
необходимости разлпчать среди археЙСЮIХ гнейсов два КОI\шлеRса , I{OTO
рые <<Имеют различную геотектоничесную природу и возраст, знаменуют 
разные УРОВНII формпрования I{онтинентальной I{ОРЫ» , хотя и применяет 
н ним один термин. Е .  М. Крестин (устное сообщение) полагает , что НПiЕ
неархеЙСR.Ие породы следует относить I{ МИГI\IaТ11т;-тоналит-плагиограНIIТ
ной формацни, 11 ВПДIIТ ее существенные петрографичесюrе 'отличпя от 
гранодиорит-шraгиогранптной верхнеархеЙСRОЙ , связанной с раЗВIIТПЮI 
зеленою\менных поясов. ' 

Тюшы образом, проблема серых гнейсов на сегодня еще далена от 
решения. Часто в I,Оl\ШЛeI,С объединяются разновозрастные и ДОВОДЫIО 
разнородные (сходные лищь в общих чертах) образования. Отсюда рас
плывчатост'ь I{OlIТypOB областей раюrещенпя I\ОМШlенса и ПрОПIВ'оречи
вость в оценне его природы. 

3елеНОIШllIениые пояса 

УчаСТЮI распространения архейсних супранрустальных по
род нпзной .степени метаморфизма , прив.лeIшвшие внимание геологов 
в связи с их ВЫСОI{ОЙ золотоносностыо , уже неСI{ОЛ.Ы{О десятилетий назад 
были выделены I{Ю{ особые геострунтурные элементы. В Австралин они 
назывались зеленонаменньши (при преобладании метавулнанитов) и бе
JIонаменньшп (прп преобладании метюшастолитов) , в Африне - (зелено-) 
сланцевыми, в Северной АмеРИI{е - зеленонаменными. По образному 
выражепшо юзстралийснпх геологов , пояса напоминают зеленонаменные 
острова в море гранита на территориях щитов древних платформ . Это 
лппейные п дугообразные формы спrшшшорiIОГО И синфоршIOГО стро ения, 
спльно варьпрующие в 'размерах. Отдельные пояса д(\стигают 700-
1000 I{M при ширине до 100-200 нм . 

Понятно о зеленонаменных доясах в современном объеме сложилось 
Фантпчесiш посло появления работы ДЖ. Т. Уилсона '[vVilson, 1 949 ] .  
З елеНОlшыенпые I{омпленсы сталн считать ' древнеЙШИl\Ш образованияып 
Земли. Новый этап их изучения начался в нонце 60-х годов ,  I{огда ШIIРО-
1,0е прпмепеппе получили пеТРОХIIl\шчеСI{ие методы и распростраНИЛI1СЬ 
идеп теIПОНПЮI ЛIlтосферных плпт. Средп ОГРОI\tпого ПОТОI{а пубшшацпй, 
посвященных поясам , выделим ряд сводOI{ отечественных 'геологов �СII
шщын, 1979 ; Грачев , ФеДОРОВСIШЙ, 1980 ; и др . ] ,  а танже фундаменталь
ное обобще:ипе Н .  Нонди [Condie , 1981 ] .  

Заметнм сразу, что попятие «зелеПОI{амепный пояс» определено еще 
недостаточно , в связи с че�( наблюдается его. расширецпе. ТеРЫШIOJI ОГП-' 
Ч1?СI{ое сходство с попятпеы «зелеНОI{аменные породы» (ноторое ПРИIlIеня
етея н породам самого разного возраста, претерпевшим зелеПОI{аыеппое 
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1 - фанеРОЗОii; 2 - молодые граниты Мпа

гени; 3 - сиеlПlТЫ БосмаIШОП; ,  4 - мигма

титы I-Iелспрейт; 5-7 - зеленонаменныii 

номпленс: 5 - группа ;, Модис, ' б  - группа 

Фиг-Три , 7 - группа Опвервахт; 8 -
древние граЮIтогнеiiсы. 

перерождение, и послужило основой для выделения , С1<ажюt, зеленока
менного СИПIшинория' палеОЗОЙС1<ОГО Урала) позволяет ле1<ОТОРЫМ иссле
дователям усматривать зеленокаменные пояса в рифее [Tbllley, Willdley , 
1981 ; и др. 1 и даже фанерозое.  В настоящей раб()те термин применяется 
только к заведомо дорифеЙС1ШМ, преимуществецно архейским c�pYKTypaы. 

В качестве типового зеленокаменного 1{Оl\шлекса обычно рассматри
вается выполнение прогиба Барбертон (рис. 2) ,  расположенного на тер
ритории Трансваальского щита в пограничноы между Свазилендом и 
IOAP р айоне. Он' хорошо изучен,' МНОJ;ократно описан в печати [Allhaeusser 
е. а . ,  1969;  Viljoell, Viljoell, 1971 ; Allhaeusser, 1973; Precaтbrian . . .  , 1 981 ;  
и др. 1 и сочетает в себе черты многих ком:плексов данного 1<ласса. Рас
смотрим !{paT1{O его ' строение. 

• Нижняя часть !{омплекса сложена череДУЮЩИI\IИСЯ ' телами l\Iетапе
ридотитов и l\Iетабазальтов с преобладанием первых. Здесь выделяются 
три свиты: Сандспрейт, ТИСJ1рейт и Н.омати. Между двумя первыми рас-. 
полагаются интрузивные тела тоналитовых гнейсогранитов , а две послед- ' 
ние, !{ю, выяснено недавно [Willian:is, FШllеll, 1979 1 ,  ·разделены !{руп
НЫМ у гловым несогласием. В свите Н.омати начинают преобладать при
митивные базальты с подушечной теI<СТУРОЙ 1I ПИРО1шастоJПIТЫ. Эта часть 
разрез а ,  общая мощность !{оторой оценивается в 7 ,5  тыс. м ,, называется 
«ЮIжн ей ультрамафической толщей» . Выше залегает «мафичеСI<о-фельзи
товая ТОЛЩа» (до 8 тыс. м) ,  В 1<ОТQРОЙ фиксируется ряд цИIШОВ с после
довательцостыо� тол�итовые базальты-риодаЦИТЫ-1{ремнистые породы. 
Подобные ряды намечаются II в латеральном направлении. Нижняя гра
ница толщи оцределяется 1<a!{ согласная , 1:10,  вероятно, на некоторых 
учаСТI<ах сопровождается несогласиями; связанными с внедрениеи новоЙ 
серии тонаЛИТОВЬ1Х интрузий [ GliksOll, 1976 1. Обе толщи 'входят в состав 
:группы Онвервахт. 

В описащIOЙ части разреза обнаружены [Viljoen, Viljoen, 1969 1 сде
цифичес!{ие породы - !{ОI\ШТИИТЫ. ЭТО основные и ультра основные BY;1-
!{анит'ы ,; варьирующие по составу от. перидотитовых до базальтовых раз
ностей, высокомагнезиальные ,  обладающие �I<елетной те1{СТУРОЙ ((спи
нифекс»). Наличие I<оматиитовой ' формации - важнейший диагностиче
екий признаI< зелеНО1шменного 1{Оllшле1{са. Обращает на себя внимание 
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древних платфоры (по щ\тсрпалам [АцЬаеussсl', 1\17 6 ;  Condie, 198 11] п др, ) .  
1 - ультрамафпты J[ педпфференцпрованные базальты, 2 - 'Толеиты, J - андеЗI!ТЫ, '1 - да
lJИТЫ II рполпты. 
Районы: 1\ - Налгурлп, " - БЭРЧ-УЧJl, В - Вэбпгун, А - Абптиби, С - СлеНв, :м 
RанаДСI(ИЙ ЩИТ (В среднем), И - Мпдленд-Булаваiiо, Ф - ИЫlНда, Ш - 'ШабаНII, З о- ЗШ\I
бабве (В среДlJем), Б - Барбертон, Е - Западная ЕеПШI. 

бимодальный состав вулнанитов ибо андезиты встречаются в подчинен
ном ноличестве (рис. 3) .  

Выше согласно следует {<аргпллитовад осадочная толща'» (более 
2 Tьi:C. м) , слоа;енная грауваЮ{ЮIПI, сланцами, полосчатыми железистыми 
I\ремнистыми породами , туфами и др . Харю{терны турбидитовые тенсту
ры [КllепеIl , 19G3 ], существенная фациалыraя изменчивость,  элеме'нты 
ритмичной с:roпсто'сти. Толща отвечает группе Фиг-Три. На ней с несо
гласиеы и горпзонтом базальных I\онгломератов в основанпи залегает «пес
чаниновая осадочная ТОЛЩа» (группа Модис, более 3 тыс. м). В ней выде
ляется четыре циюrа, в основашш I{ОТОРЫХ залегают маЛОМQщные ГОРИ
зонты НОНГЛЮIератов , а главная :часть сложена песчанИIШМИ, I{варцптами , 
глинпстыми С;iанцюш, джеспилитаЫII . .  

МетаМОРфПЗl\I номпленса изменчпв. ' Отмечается, что в осевых частях 
I�РУПНЫХ сшш:пшалей породы прантичеСI\И Iiе метаморфизованыI и в це
лом регпональпый ыетамо,РФизм отвечает фаЦIIП зеленых сланцев. �олее 
высоние ступенп связаны с I{онтантовыыи процеССflЫИ.  

I{О:МШI8I{С перавноыерно дислоцирован в общем I{ОНформно ограни
чивающим прогпб IIНТРУЗИЯМ гомогенных гранитов� В ядрах сишшиналей 
(IОрИIШ II др.)  пласты залегают субгоризонтально , вьшручиваясь I{ бор
там. Одню{о неI{оторые I{освенные соображения говорят о вероятном ши
роном раЗВIIТIIII в пределах пояса чешуйчатых СТРУI\ТУР . Это и фантасти
чеСI{ая (более '1 5 ЮН) мощность вуш{аногенной части разреза ,  песоизмери
мой с осадочной (оноло 5 КМ) ,  п ЫНОГОI,раТlюе '  повторение <ЩИIШОВ» вул
канитов, и предполагаемое почтп перманентное внедренне гранитоидов 
сходного (тонаШIТОВОГО) состава. Представляется, ч:то разрез пилшей 
части I{оJ\fп�еI�са сдвоен или строен, а его слоnшость связана не столько 
со стратиграфичесним, СI{ОЛЫ{О с теI<тоническиы фю<тором. 3аметим, что .., интенсивная СI�ладчатость харюперна для пояса Мерчисон, расположен-
ного неСI{ОЛЫ�О севернее Бар6ертонсного II сходного с ним' по типу разреза.  

Гомогенные гра:пIIТЫ, прорывающие I{оыпленс И огранпчивающие 
прогиб, наде;ы-ю датируются цифраып 3 ,0-3,1  млрд. лет [Аllllaепssеr'l 
1973; , Precal1llJl'iaIl . . .  , 1 981 ] ,  JIIIlIIИТИРУЯ верхний возрастной предел тол
щи. Нtнюшя граница иенее ясна и ДИСI{утируется. Базальтовый I{оматиит 
нз НИ/I-шей частп группы Онвервахт исследован изохронным Rb - Sr 
методоы [J alll1, Sllill, 1.974 ] ,  ПОI{азав возраст 3500 илн. лет с ШИРОI<ИЫИ 
(='=200 млн. лет) предела1Ш. Более надеnпro определение тем же методоы 
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осадочных пород той а,е группы [Ншlеу е .  а . ,  1972 ] « (средпнный мар
кер» - 3375 -+- 20 мли. лет) . 

Иная последовательность толщ характеризует группу з�ленонамен
ныIx поясов в юго-западной части массива Зимбабве [Кеу е .  а . , 1976 ] -

Мацитама, Тати, Бумба,  Майтеигве и др . Здесь в основании разрезов вы
деJIЯется <шротяженная сланцевая реЛИI{товая толща» , сложенная биоти
товьши и слюдяными нварц-полевошпатовыми парагнейсами, чередую-

, ЩИl\ШСЯ с подчиненными им адаыеллитовьши гнейсами и амфиболитами. 
Осадочная . лрирода литологичесних аналогов доназывается наличием зе
рен турмалина , норродированного цирнона, присутствием железистых 
кварцитов и др. Предполагается , что на большей части области распро
странення толща гранитизирована и сохранилась лишь :мест-аЫII ' На нон
тантах с вышелеа;ащеЙ. Последняя уже напо:шшает разрез пояса Бар
бертон, хотя содержание ультрамафитов УllIеньшается прп возрастанпи 
роли метавушшнитов ЮIСЛОГО II среднего состава. 

_ Не террптории масспва ЗIнrбабве выделяется более '20 зелеНОI{амен
ных прогнбов (рис. 4) . При некоторой варпацпп тппов пород I�о:-шленсы 
весьма напоминают тю\овой прогиба Барбертон. l{оррелпруются даа.;е 
литостратпграфliчеСlше поДразделенпя. Группе Опвервахт отвечает груп
па Себанве ,  Фиг-Три - Булавайо, а ГРУIше МОДIIС - Шюrва. ОдrIaI{О 
в основанпи разрезов обычно отмечаются ыаJIоыощпые пачки метаосадоч
ных пород (пояс Белингве) , в тои чпсле и I�опглоыератов (пояс Itпе-Н'.ве) . 
Иногда ВУЛI\аногенпая последовательность раздсшяется па две частп 
(ультраllIафитовую и толеитовую) сравнительно :-10ЩНОЙ толщей :четаоеа
дочных пород (пояс Селукве ,  свита Уондерер) .  В сро.вненшСс I�О'lшлеI{СО�I 
Барбертон среди вушшпитов возрастает роль андеЗIlТОВ (до 10 % в поясе 
illабани и до 40 % в поясе Мидлеидз) (си. рис., 3) . . 

' 
. 

Если па 'I)ансваальскоы ыассиве зелеиокюrепные пояса занпыают 
лишь 8 , 5 % обнаженной площадп, то на l\шсспве 3Шlбабве - вдвое боль
ше.  н: тому же здесь определенно выделяются две разновозрастные гене
рации поясов, заве.ршающие свое развитпе на рубе,I,ах 3 , 1-3 ,0  II 2 ,8-
2,6 ылрд. лет. ' .  

МаССIIВ Зимбабве - район, на примере которого А. Мак-Грегор раз
работал представления о «стадах нуполоВ» . Между н:уполаМII заiI�аты У3-
ние нилевидпые , интенсивно сжатые синклиноршr, выполненные зе.:rеио
наменпыми !{Оl\шленсами. Эти представления сохраняют СП0е значенпе 
п ныне , хотя механизм формирования струнтуры существенно уточнен 
[Li tllGl'land , 1973; и др. ] .  \ 

Большое сходство с описанными обнаруживают зеленонаilенные поя
са Западной АвстраЛИII [ Glikson , 1971 ; 1976 ; ГЛIШСОН , 1980; Gee,  1979; 
и. др . ] .  Особенно харантерны они для золоторудного района I5улгарди
I{'алгурли щита Йилгарн (рис. 5) .  А. Гшшсон СIшонен усыатрпвать в раз
резах поясов нрупную ЦИIшичность С трех- или двунратным повторением 
цинлов , наЧlIнающнхс}! ультраиафптами II завершающпхся ЮIС.тrЫ1l1I1 ВУД
канита1\Ш п их осадочными дериватами. В то же вреыя он разлпчает пер
вичI'Iые зеленокаменные номплш{сы преимущественно ' основного - Y:IIз
траосновного состава и более молодые вторичные би.модаЛЫIОГО ПJШ не
пр ерывно дифференцпроваппого состава с .малым содеРf1;ашreы ультраыа
фитов . Разновозрастность КОl\шлеI{СОВ вполне согласуется с ДЮIПы�1И по 
геологии IОfIШОЙ АфРИЮI, где , ОДПaI{О,  нинакоu ЦIп;шrЧНОСТII указанного 
типа не обнаруживается. Вероятнее , что за циклпчпость прннпыается: 
близное расположение (ыоа;ет быть, отчаСТII за счет ТШ�ТО ПIlчеСI';ОГО COJl II
жения) разновозрастных НОl\1плеI�СОВ. Для раСС1l1атривае�1ОГО района 1\10-
гут быть преувеличены II различия поясов в возрасте , ибо интерваn их 
ра звптпя очень lJeвелИI{ - от 2 ,9  до 2 , 7  l\IЛРД. лет назад.  Более древние 
пояса , завершившIi:е раЗВИТI1е I{ рубежу 3 ,2-3,'1  ?I1ЛРД.  лет назад, раЗI3Il
ты на щите Пплбара. Последний харю{ТеризуеТСЯ С ТРУIПУРОЙ гранито
гнейсовых I{УПОЛОВ , подобной тановой иаССIIва ЗШl0абве.  На щите ЙIШ
гарн З Е'леНОI{аl\Iенные пояса имеют выдержанные сев ер -севера-западные 
простирания. 
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Рис,  .}, СХСЩl стросппя: ыаССlша 3 !шбабве (по [\Yilson, 1973;  B l i ss, 1 969; Saggel'son, 
ТUШС1', 197() ]  11 ::1]) , ) ,  
1 - ф:ШС]Jозоii (l\IССТ,НШ шrестс с ПРОТСРОЗ0СМ); 2-ГРУППЫ Ло�шгупдп (Л) JI У�шопдо �Y); 3 - до
�"l:epI1TbI I\-IаПl0палспд; 4 - 1ll-1трузпппыii IЮМ11леl\С МашаU(l; 5 - ВrЛIlЕ:1Я даiiЮl 1I С(lтеLТJЛИТЫ; 6 -
поздние' Гр ЮШТЫ (l\!�сспвпые J[ порфировидные); 7 - среднис ГРЮШТЫ ( массивные п слабо полосчатыс) ; 8 - Р СI\ЮUП':ПI30П::1.Iпюе гнеЛrОЕое осноп()лпе; 9, 10 - зслеIIОI·:[' l\Iсппые ПОЯСD.: 9 - осадочные 
породы (группа Шамва) , 1 0  - ВУЛЮШИТЫ (группа БуmlВаiiо J! частично Се6юше); 11-1,1 - зоны 
мета1\'10рфизыа, ступени (11 - очень НПЗI\ал , 12 - lIIIЗН[tя,  13 - средпяя, 1·1 - высоная); 15 -рсmшты древнего фундамен:га; 1 6  - простпрания в гранулитопых толщ1tх; 1 7  - граиицы массива.  

ШПРОI\О распространены зелеНОI{аменные нояса па :Индостанской 
шrатфорие [РiсЬаll1нtllll , '1967 ;  ГеоЛоГIIЯ . . .  , 1 9 7 5 ;  1I др . ] . Б .  РаДХaI{ришна 
[ R cHHlakris11lla ,  1975 ] выделил здесь две генерацпи ,ПОЯСОВ. Древние комп
леI';СЫ , Ilптрудпрованные тоналит-тропдьеыптовыыи литологичеСI-\ИllIП ана
логами, гнейсов Полуострова,  с несогласпем перен:рыты более :молодыми 
л более :\ШОГОЧИСJlеННЫ1l1П ВУЛI-\аногенньвш и осадочными толщами с верх
ШIМ возрастным предеЛО?l! 2 ,4  ылрд : лет назад. ПрпыеРIiо подобное под- , 
р азделение пояс ов преДЛОfI,ено П .  Сришшасаиоы II Б .  СрипиваСОllI [Sri
lliyaSall, Sl'eellivas , '1976 ] . - С. Накви [Ранняя псторпя . . .  , 1 980; Naqvi, 
1 978 ] к зе::rенокаыеННЫ1l1 относит толы{о древнй:е П 3  ШIХ (группа Саргур 
в поясах Нолар , ХОJIенарсипур) ,  тогда НЮ{ ыолодые (группы Б аба6уда 
II Чптрадурга в поясах Пlиыога , Чцтрадурга) раСОlатривает в качестве 
« геОСИШШIIнальных I{ОllШЛeI,СОВ тппа зеленонаыенпых» . Многие детали 
взаимоотпошенпй I,омплеI{СОВ еще не ' ясны. Существенно, одиако, что 
ТППIIчные �Iерты выделявшейся i)апее супергруппы Дхарвар свойственны 
толы{o ЫO.тrOДЫM поясам . 

Это ОТНОСIIТСЯ , в чаСТПОСТII , -I{ фюпу песогласного залеганпя зелено
I{аыенпых l{юшлексов па гнейсах Полуострова. В поясе Чнтрадурга раз
'рез начинается I-\варцевьши I{ОНГЛОlllератю.ш н IшарцптаllfИ [Cllacl\vick 
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1 - фанерозой; 2-4 - рифеi\СКllе образовапшr: 2 - прогиба Стерлипг, 3 - группа Бапгемолл, 
4 - группа Бреспахан; 5 - протерозойсюrr толщп пропипцпи Паттерсон; 6-9 - 'юшшпii проте
разой: 6 - гр анитопды , 7, 8 - толщи ПРОГII60П Наллагайн и Наб6еру (7 -- неСIшадчатые , 8 - уме
ренно складчатые I[ сl<ладчаты1), '  9 - оснопные гранулиты; 1 0 ,  11 - шшший протеРОЗ01r 11 ар хей: 
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щril архей: 12 - грarштогнейсы (преимущественно граЫ[ТОIIДЫ) , 18 - то же (r!РСlIмуще.стrзенпо 
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Р и с .  6. Сх(ша строения ЮЖНОII частп Н:анаДСlШГО ЩIIТ!l [ Goology . . .  , 1970а ] .  
l

--
-l'зелеНОI\[t1\IеНI-Iые пояса; 2 - :метаосадочпые I\Оl\Iпле:ксы (гнейсы) ; 3 - н:пслые ВУЛl\аНIIТЫ; 4 -

границы ЕОЫПЛСI",-СОВ; 5 - ГР:НIица ПРОВIIнцпif "LIерчплл п Сыопириор . 
зелеНОl\аменные пояса: 1 - Ла-РОНi1�, 2 - Амисн, 3 - Вппдпго, 4 - �ТЧП, 5 - ВэGпгун (Нива ... 
тин) , 6 - _-\.Uптп6п-Бава. 

" 

е. а . ,  1981 ] ,  на I{OTOPLIX залегают метабазиты и другие члены I�Оl\ШЛeI�са.  
Ранее этот фант .оПIIсан Л.  И. Салопом [ 1966 ] .  ОдшiI�О в поясах Н:олар и 
аналогичных ему основание разреза не вснрыто ,  а в нижних частях пре
обладают метаультрабазиты. В осадочной части разрезов l\ЮЛОДЫХ поя сов 
обильны fЕелеЗIIстые Iшарцпты. Пояса в целом вытянуты в северо-восточ
н:ом направлеНIIП, tю струнтура пх очень сложна и отража�т многонрат-
ные прояв:тения СI\ладчатых дефор1IaЦИЙ. ! 

В се рассмотренные зеленонаменные пояса расположены н а  платфор
мах гондваНСIШГО ряда. В лавразиаТСI{ОМ ряду они наиболее харю{Терны 
для Cebepo-АмерикаНСI\ОЙ платфорлlы. Детальное ' их описание ' дано 
А.  М. ГУДВППОllI [ 1977 ; Goocl\vill, 1974; И др. ] .  

Пояса раСПОn:ОfJ,ены главны�r образом в провппциях Сьюпириор И 
Слейв Н:arIaДСI�ОГО щита, ' хотя распознаются танже и в разделяющей IIХ 
пр.овинцпп Черчилл (пояс РанюПI - Инлет II др. ) .  3еленонаl\Iенные RОN�П
ЛeI,СЫ ПРОВIIНЦИИ Сьюпирпор образуют субпараллельные линейные по
лосы, разделенные выхода:шr граШIТогнейсов (рис. 6 ) .  По возрасту (2 ,8-
2 ,6 млрд. лет) II особенностюr строения они бли3IШ молодым поясаи гонд;, 
вансной группы. В частностп, здесь очень мало ультрамафитов,  в основа
ппи разрезов часто прпсутствую'г нонгломераты и другие метаосадочные 
породы [Барагар , Ман-Глпнн, '1977 ] ,' содерrr�ащие пршrесь материала 

rHeiicbI) , 14 - грnуваЮШ II фШIШ, 1 5  - ос�овпые II  ультра()сповпью ВУЛl,:аНlIТЫ; 1 6 - 1 9  - ншюшil 
( ? )  архей: 16 - ДВ,УIIllрОI,сеновые гнейсы, 1 7  - Гj:fанитогнеliсы, 18 - грауваюш, 19 - основные п 
у .. тrьтраоспоппые ВУЛI,[lНПТЫ; 20 - 1\руппые разрывы. 
Щиты : П - Ппл6ара, fI - Йплгарн, }\ � СF;ладчатал область }\анрпнорп; СТРУF;ТУРные ПРОВIIН
ЦJШ : Н - На"лагаiiJI, А - Ашбертон, Т - Паттерсон, Б - Бангеыолл, Г - raCF;oiiH, Н - Наб
беру, Ф - Фрейзер , 
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lJазыыва древних (более 3100 ылн. лет) сиаличеСЮIХ пород [Scblil'er, Al
legl'e , 1982 ] .  Существенные отличия от рассиотренных поясов зан:люча
ются в большой роли андезитовых ву,тшанитов , а таЮI,е джесПIЫПТОВОЙ 
формации в осадочной части I{01IШЛeI{СОВ , завершающихся мощныыи н:ой
тинентальными накоплениями (группа Тииискаминг) .  В провинции Слейв 
содержание вушшнитов резко падает и толщи сложены преимущественно 
ы�таосадочными породами. 

В пределах Балтийского щита [Геология . . .  , 1978; Металлогения . . .  , 
1980 ; В улн:анизм . . .  , 1Q81 ; Этапы . . .  , 1981 ; и др . ]  I{ зелеНОIшмеННЫllf отно
сится обычно лопсн:ий Н:ОЫПЛeI{С  Н.ареЛIIИ преиыущественно вулканоген
ных пород. Состав вулн:анитов меняется на площади, но в целои толщи: 
б.тrпже 1-; таковым I{анаДСI{ОГО 'щпта, чем гондваНСIШХ платформ (обилпе 
андезитов , почтп полное отсутствие ультрамафитов).  В ГЮIОЛЬСI-;ОU серпи 
II ее аналогах большую роль играют лептиты . . 

ЛОППll дпслоцирован в ребольскую фазу сн:ладчатостп , прорван 
пла'ПlограНIIтаllIП и на этом основаНИИ , обычно рассматривается в Юlчестве 
СЮIостоятелы'rого IШt\шлен:са [ДОI{еll1бриЙ . . .  , 1977 а ] .  Одню-;о в форыацион
щш .плане оп отвечает лпшь НШI,не:й части рассмотренных разрезов . Пб
ЭТо:.\IУ ,  па наш взгляд [Дон:ембриЙ . . .  , 1977б ] ,  I{ зелеПОI{аыеННО�IУ I{О!l!П
.'IeI,cy следует причлепять вышелеrr,ащие существенно терригеппые TO.тr
щП суыпя п Jlfолассу сарполия. Этот варпапт определения объема зелено
каменных· I-ЮJ\ШЛeI{СОВ I{арелии вполне согласуется с более ранними вы
водами I-\. О .  Нратца [ 1963 ] и М. А. Гиляровой [ 1967 ] .  ИнтеНСIIвные де
ФОР)faЦIIП .толщ ПРОЯВПЛИСЬ В селеЦI{УЮ фазу; I-ЮТQрая , ВIIДШЮ , отвечает 
эпохе ОI{ОЛО 2 ,6 млрд. лет назад. В зеленон:аыенных поясах Восточной 
Финляндии (Нухмо И др . )  описываются I,ОllIатииты [ B lais е. а . ,  1 978 ] .  

Н а  Уl{РЮПIСI{ОМ щите зелеНОl{а:менные пояса ШllРОl{О распространены 
в Среднеы Прпднепровье. Н l{оыплеI{сам, IIХ ВЫПОЛI'IЯЮЩII�r , относят нон
I{CI-\о-верховцеВСl{УЮ серию [Сиворонов и др . ,  1981 ] со своеобразным раз
резом,  ОТJШЧНЬШ от Барбертонсн:ого (табл. 1') . Сходна с ней по составу и 
строению михаЙЛОВСl{ая серия , в l{ОТОРОЙ впервые в СССР Е .  М.  I{pec
ТИНЫ1lI [ 1 978 ] обнаружены типичные перидотитовые I{ОJ\faТПИТЫ с ты{сту
рой спипифeI{С .  И здесь фю{Тически мы имееl\I аналоги лишь ни;-rшей (вул
н:аногенной) частп зелеНОl{аменного l{Qj\шлен:са. Возможно , верхняя часть 
размыта в длительную эпоху денудации, маРI{ИРУЮЩУЮСЯ i{OpaMII вывет
ривания в основании l{РИВОРОЖСl{ОЙ (КУРСI{ОЙ) серии. Но не ИСI\лючепо , 
что эти - протеРОЗОЙСl{ие толщи надстраивают формационный ряд I{ОМП-
JleI{Ca [БОРУl{аев ,  1977 ] .  . 

Очень СJlожен и запутан ,вопрос о зелено'J{аменных поясах на Си бир
СRОЙ платформе , Среди СТРУН:ТУР, ноторые с наибольшей вероятностыо 
могут относ:пться I{ этому ТИПу , -,прираЗЛОllIные прогибы (грабены) 
ОлеН:lIIПНСКОГО и БаТОМГСI{ОГО блоков АлдаНСI{ОГО щита [Богомолова, Тимо
феев,  1 983;  Петров , 1976;  Петров II др . ,  1978 ] .  ЕСШI принять сводныfI 
разрез «трогового» (сахаборсного , субгаНСJ{ОГО' п т. п . )  Н:ОМШIGI{са (бор
саЛИНСI{ая метабазитовая, тунгурчпнсная = олондпнсн:ая ыетю,ар60нат
но-терригеiпrая с lI1етавулканитами и таСi\IПЭЛИНСRая ыетамолассовая се
рпи) за истинный, то он будет вполне отвечать формационноы'у ряду зе
ленон:аменных поясов,  например I{ЮIaДСI{ОГО щита . 

Однано TaI-ше расчленение и последователышсть толщ прпзнаются 
даЛeJ{О не всеыи исследователями . Р. Ф. Чернасов [ 1979 ] приводит вес
I�пе ДОJ{азательства в пользу принадлеf-ЮIОСТИ J{ более древнеыу ал дан
CI{OMY I{ОЫПЛeJ{СУ стратотипов ' ТУНГУРЧИНСI{ОЙ II борсалннсн:ой серий , что 
хорошо согласуется с ареальным харан:тером их метаморфизыа . В. Л.  Дук 
п В .  И. Кпцул (irичное сообщение) ПОJ{азали , что т,УнгуРЧПНСJ-;ая серпя 
фациально выдержана на больших площадях , а вмещающпе ее грабены 
образоваЛIIСЬ на т'аСЫИЭЛИНСI{ОМ, собственно ТРОГОВОЫ этапе , датпруеМО!II 
цпфра:ШI ОНОЛО 2000 мш!. лет.  ВЛИЗl{пе взгляды ВЫСI-\азывают Г. В .  Бп
рюльюш II соавторы [1983 ] .  

А .  М .  Лейтес и В .  С.  ФеДО'РОВСЮIЙ [1977 ] полагают, что «троговый» 
l{омплеRС наращивается без перерьша эшшонтпнентальной УДОJ-\анской 
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Т а б л' и ц а  1 
Последовательность формаЦllii в зелеНOIшменных иоясах УlфаШIСIЮГО ЩIi'rа [СIШОРО
нов 11 др. ,  1 981 ] 

ФормаЦШI Главные члены 
Второстепенные I СеРШI 1 Свпта ' 1  Подсвпта члены 

Мета�!ОрфIJзован- Метаа.ндезпты, Метатолептовые Белозер- Верхняя 
ная андезпт-рпо- метариолпты, ме- базальты, желе- СIШЯ GелозеРСI,ая 
ЛIIт-сшшцевая таосаДОЧIIые ЗIIстые кварцпты, 

сланцы ыетапесчаникп 

l\IетаI,О)Iатrшто- МеТaIшматппты' Метадациты, Верхняя 
вая метатолепты, ме- железпстые.квар- J,ОНI,СI,ая 

таоса-дочные цпты о:: d сланцы 1:j '" с.:> . Метаморфпзован- Метадацпты, l\1етакоыатип- � '" 
цая аНДЕ'з[]Т-да- метаандезпты, ты, железистые о н 
ЦIIТ-ТОЛЕ'птовая метатолентовые Iшарциты р.. с.:> 

базальты, мета- 7 
осадочные сланцы о 

� <) Н�ош,сr{ая � 
Джесп!!лпт-ме- :Ш:елезпстые МетаItоыатrJII- � о 

тато::rеrповая Iшарцпты, ыагне- , ты, метаосадоч- � 
ТI!тсодерitшщпе ные сланцы (хло-
сланцы, метато- рптовые, серицп-
лепты товые) 

l\Iетаморфrро- l\1етю,оматпп- Нпшпяя 
ванная !;О�Iатппт- ты, метатолепты IШШ,СI,ая 
толеп:говая 

серпей, I{оторая,  I{онечно , нпкакого отношенпя I{ зеленокамеННЫJ\I ,ПОЯСЮ. [ 
не IIыеет . Разрезы отдельных «трогов» плохо иоррелпруются меfIЩУ с о
бой п еще недостаточно пзучены, особенно структурньш п радпоыетри
ческшlИ методамп . М. 3. 'ГЛУХОВСШIЙ Н соавторы [ 1 976 ] ,  проанализпро
вав матерпал по 30 прогибам, выделяют среди них 5 групп, усматрпвая 
главное отличие от зеленокаыенных поясов в малых размерах п пзолиро
ванном раСПОnОjI,ешш большпнства И3 них . 

Поднятый вопрос ' будет рассматриватьсЯ' и далее . Сейчас заметп:\[ 
TO.'lbI�O ,  что ТIIШIЧНЫХ зелеНОI{Ш\IеIПIЫХ поясов верхнего архея на Алдан
�I{ОИ ЩIIте нет. B03M.oJEHO ,  I{ этому тапу блпа,е всего тяготеет прогпб ,  
выполненный еНIIсеЙСI{ОЙ (весшшсиой) серией ЕнисеЙСI{ОГО I{РШЕа. 

Мы I{paTI{O рассмотрели размещение п главные черты строения про
гпбов , . принаДЛЮЮ-IОСТЬ которых и классу зелеНОI{а:1lIеIIПЫХ несомненна. 
ОтыеТП:\I теперь пх типовые признаЮI. 

-

Формационные ряды зелеНОI{амеIПIЫХ поясов в 'целом ОТ1Jе,"шют тако
ВЬПI ПОДВПfIШЫХ поясов фанерозоя. Преимущественно базитовая ВУЛIШПО
генная толща сменяется выше турбидитовой и затем ,молассовой. На этоы 
основанiш пояса часто рассматриваются ию{ эвгеосiп-шлинаЛЫlые (C,lik-
8011 , 197 1 ;  AiI-Шlрей, 1914; Докембрий; . .  , 1 977б ; БиРюльиин и др . ,  1 983; 
и др . ] . Особенности зеленоиаменных поясов ироявляются в составе ВУЛ
канитоп НЮ-Юlей толщи (см. рис. 3 ,  рис . . 7 ) .  

Во всех ТПШIЧНЫХ зеленоиамеиных поясах присутствуют ультраос
новнью вуш{аниты и недифференцировапиые базальты, выдеЛЯЮЩllеся 
в « ультраыафпто-мафитовую еДИНИЦу» . Чрезвычайно хараитерпо прпсут
ствне I{оыатпитов (I{Ю{ пеРИДОТI1ТОВЫХ, таи и базальтовых) . Любопытно,  
что аilЬППНОТИПНЫх гипербазитов в ЭТИХ поясах нет .  

Обычно подчеРIшвается бимодальность более ВЫСОИIIX ГОРПЗ0НТОВ 
ВУilI�аногенной толщи, отсутствие В них андезитов (андезптовый «глав
ный» разрыв ; например,  [Грачев , ФеДОРОВСIШЙ, 1980 ] ) .  Этот ПР1l3НЮ\ 
действительно присущ многим поясам. Одню{о высокое содержание ' ан
дезитов в вулканитах Н:анадсиого щита уже давно замечено и послужнло 
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Рис, 7. соотпошеппн IШМlIопептов' зелепошшеппых I,омплеI{СОВ щптов древпих 
платформ (по маТ�РIIалам [Anhaeussel', 1976;  COl1die,  Н )8 1 ]  п др. ) .  . 
1 - 3 - ТОЛЩII: 1 - ультрамафптоnо-мафитоnан, 2 - мафито-фелыптоnан, 3 - осадочнаrr. 
Районы: Н ---.: Налгурли, Б - БарGертон, З - Зпмuаunе, А - АGllТIl Gи, В - Вабигуп, 
0 - Слеiin, :м - среднее по райр;нам Б-В. 

ОСНОВа'нием для их параллелизации с пзвестково-щелочныыи сериюш 
островных дуг [Мс Glynn , Henderson,  1 970 ] .  А. Гудвин и ДJi" Смит [ Go
od\vin, Smitll, 1 980 ] уточняют, что главный разрыв наблюдается между 
недифференцированными базальтами с плоским распределением реДIШХ 
земель .и известково-щелочной серией, относительно истощенной ' тяже
лыми реДI{оземельными элементами. Более устойчивым'и признаками яв
ляются сравнительно небольшое содержание ПИРОlшастолитов (почтп 

. ИСIшючительно кислого состава) , толеитовый тренд .базальтов. А. Ф; Гра
чев и В. С. ФеДОРОВСЮIЙ [1980 ] подчерюшают отсутствие нефелин-норма
тивных базальтов,  шнроко развитых В фанерозое и позднем ДОI{ембрип. 
Проводя детальный анализ вулканитов, они приходят I{ в'ыводу О рифто
генной ;природе поясов.  Первым к такому выводу пришел Е: М. Крестип 

, [1976 ] .  Аналогичные представления развивает А. В .  Синицын [1979 ] �  
Своеобразный вулкано-плутоничеС�IIЙ но�шлекс Марда описан В зе

ленокаменном поясе Cayteph-I{росс Западной Австралии [ I-IаIlЬегg е .  а . ,  
1976 ] .  Он залегает н а  толще толеитов и нлаСТОЛIIТОВ с горизонтами дже
спилитов. В основании I{омплеl{са Марда IIаходятся андезнты, ассоцип
рующиеся с диоритовыми даЙI{ами. Выше следуют Iшtлые р�олит-игним
Gритовые слои (нристаллотуфы? туфолавы, литоrшастичесюнэ туфы и ред
Iше агломераты), с дацитовыми и риолитовыми порфираыи. Толща слагает 
эллиптичесную форму размером в 600 KM:;I, В цiштральной части прорван

.ную массивньши II порфировидными граНIIтами и гранофираМII. Сlшад
чатость весьма слабая. Возраст вулканитов определен в 2635 -+- 80 млн. 
лет. Эта извеСТI{ово-щелочная серия по типу БЛИЗIЩ rЩI{ ОСТРОВОДУЖНЫИ 
I{омплексам, Т{Ш и образованиям окраИННОКОНТIшентальных поясов.  

Проведенные в последние годы литологичеСlше исследования ПОЕа
зали ВЫСОI{УЮ палеОТе!{тоническую информативность осадочныIx 'ко�шо
нентов I{омплексов . Осадочные породы группы Онвервахт, например , на
l{ОПИЛИСЬ в �iелководном эпинонтинентальном бассейне и . содержат следы 
эваIIОРИТОВ [Lo\ve , KIlautll , 1 977 ] .  Базальные горизонты группы Фиг
Три сформнровались уже в сравнительно глуБОI{QЙ впадине , а турбидиты 
более ВЫСОI{ИХ горизонтов - явно на континентальной окраине [Eriksson,  
1 980 ] .. ОсаДIШ группы Модис рассматриваются К.  Эрш{ссоном как конус , 
возникший на Этой ОI{раине В условиях ПОЕышения уровня моря . В груп
пе Тпмискам�IПГ установлен латеральный переход от континентальных 
фаций через дельтовые и флишевые I{ ламннитам подножья I{онтиненталь
ного СI{лона [ Hyde, 1980 ] .  I{онтинентальная моласса ассоциируется с 
ВУШ{ЮIитами известково-щелочной серии [Sllegelski ,  1 980 ] .  Эти данные 
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говорят о существеННО�I нзменении геОДинамических обиановок в течение 
этапа развития зеленокаменiIых поясов. Очевидно, что параллелизовать 
'их с 'рифтами �fОЩНО только в очень широком смысле (например ,  как риф
ты {<разной степени развитию} А.  В. Синицына) или только на ранней ста-

. дии развития пояса. 
Среди обломочных пород преобладают незрелые разности ,; особенно 

в верхней части комплекса. Джеспилитовая формация относится I{ алгом
скому типу, обнаруживая тесную связь с вулканитамн . Прпмечательно 
I{райне малое содержание карбонатных пород или их полное отсутствие. 
В ос�дочной части разреза улавливается фациалыiая' зональносхь ,  от
сутствие которой подчеРIшвается обычно (правда , с некоторым преувели
чением) для вулканогенной толщи. 

НИqкая степень регионального метаморфизма зелеНОI{аменных комп
лексов до сих пор представляет .собой зq.гадку и предмет Оживленнье{ 
дискуссий. Надо заметить , однако , что типичные пояса всегда ассоции
руются с гранитогнейсами амфиболитовой фации, но не гранулитовой , 
что доtrускалось ранее . . Н.Ю{ 1fbI увидим далее ,  аналоги зеленокаменных 
поясов распознаются среди глубокометаморфизованных комплексов . Тю{ 
что низкая степень 1rетаморфизмЕ}. - признак неустоЙчивыЙ. 

Характерной чертой зеленока1!ВIIНЫХ поясов считается «отсутствие 
признаков гоjшзонтального сжатию) [Грачев , Федоровский, 1 980, С. 8 ] .  
Этот вывод Мак-'Грегора последовательно поддерживает Е .  В .  Павлов
СIШЙ , [ 1 975 и др . ] . Складчатые формы связываются с всплыванием гр а
Iiитогнейсовых I{УПОЛОВ . В пример обычно приводятся «стада КУПОЛОВ>) 
массива Зимбабве . 

деталI�ные работы в юго-западной части массива [ Litllel'land, 1 973 ] 
показали, что всплыванию КIУПОЛОВ предшествует внедрение иебольших 
J.шссивов гранодиоритов, запечатывающих уже сформированные склаДIШ 

. с интенсивным нливажом; осевой поверхности � Гранитогнейсовые купо
ла и зажатые между ними килевидные синформы, определяющие совре
менный СТРУI{ТУРНЫЙ РИСУНОI{ области, реЗl{о на�ожены на раннюю 
снладчатость, безусловно связанную с тангенциальными' напряжениями. 

Близкие результаты получены для одного из  древнейших зеленок а
менных поясов на щите Пилбара [ B ickle е .  а . ,  1 980 ] .  Здесь внутри I{РУП
ного батолита Шоу прослеживаются реШIl{ТЫ зе,lIенонаменных НОМПЛeI{
сов, связанные со смежными с батолитом зелеНОI{3менными поясами общ
ностыо структуры. Ранняя сланцеватость и более поздние ИЗОIшина.1IЬ
ные СlшаДI{И , ее деформирующие, вознш{ли заведомо до внедрения бато
лита . На основании этих наблюдений М. Бикли с соавторами приходят 
I{ выводу, что поднятие I{упола является следствием деформации в поле 
тангенциальных напряжений, а не причиной ее. М.  Литерланд связыва
ет внедрение Н.уполов со статичеСI{ОЙ фазой между двумя главными фа
зами деформацпи, обусловленными горизонтальным сжатием. Альпино
типные CTPYI{Typbl типа шарьяжей описаны в основании пояса Селукве 
[ Sto\ve, 1974 ] .  . 

Все этн данные показьшают, '110 роль тангенциального сжатия при 
формировании CТPYI{TyP:QI зеЛeJIOI{аменных поясов была определяющей,) 
а всплывание I{УПОЛОВ лишь осложняло I{омпреССИОIIПые формы. Посколь
ку подобная же I,артпна свойственна молодым подвижным поясам, стиль 
складчатости не :может быть диагностичеСIШМ прпзнако:м зеленощшенных 
поясов . Следовательно, при 'ДlIaГЙОСТlше поясов решающее значеЩIе при
обретают вещественные свойства I{О1шлеI{СОВ , в том чнсле ннтрузивных. 

В частности , давно замечено,  что 'в период р'азвития зеленокаменно
го номплекса формпруется целый ряд (3-5) поколений гранитоидов,) ' 
причем' все они имеют БЛИЗIШЙ гранодпорпт-тоналпто;вый состав . Именно 
эти тоналит-трондьемитовые интрузип, связанные С ' разными стадиями 
развития поясов , образуют. вместе со сходными по состапу, но более древ-
ними серьши гнейсами (<море граiшта)} .  

. 

Рассмотрим теперь KpaTI{O ' пеI{оторые НОllIпленсы, сопоставляющиеся 
с зелеНОНQменныып, но отлпчные от них по ряду признаков . 

31 ' 



Наиболее древний зелено каменный комплекс Исуа (Аюшия) с воз
растом около 3750 млп . ,-IIет обнаружен в Гренландии [Мс Gregor, 1973; 
Аллорт , 1980 ; и др. ] .  l{омплекс включен в тоналитовые гнейсы, которые 
оказывают на него довольно слабое контактовое воздействие. Толща ые
таыорфизована в условиях амфиболитовой фацип и состоит из амфибо
литов (преобладarот) , джеспилитов , l{ремнпстых сланцев с фраГllIентами 
метариолитов и т .  д. Обильны пщlстовые согласные тела дунитов и таль
ковых сланцев . Близнп по составу и возрасту реликты ' зеленокаменных 
КОllIплексов щита Пилбара (группа ТаЛГq-Талга) [Pl'ecalllJJrian . . .  , 198'1 ] . 
Несколько более молодой (до 3 млрд. лет) зелеНОI{аIlЮННЫЙ НОllшлекс Ма-. лене Гренландии, танже lIIетаllIорфизованнь�й в а:ифиболитовой фации, сло
жен амфиболитами с реликтовыми текстурамп подушечных лав и ВЫСОI{О
глиноземистыми сланцами [ЧадВIШ, Но,  1980 ] .  

В последпее вреllIЯ в качестве зеленокаll1енных сталп рассматривать
ся МНОГие подвижные пояса раннепротерозойсного возраста . В некоторых 
из них обнаРУJI-\ены ноиатииты (пояс Далма Индпи) ,  в других типичная 
бимодальная ассоциация (пояс Дюбуа провинцпи l{олорадо) [Condie , 
Nuter, 1981 ] .  Д. Тарнп и Б .  Уинд.ли [Tarlley,  vVillClley, 1981 ] приводят 
15 ПРИll1еров таких поясов .. А. Ф.  Грачев ir В. С. Федоровский [ 1980 ] со
поставляют с поясами дополнительно Лабрадорский трог и Печенгско-

. ВарГ.уЗСI{УЮ зону. Единственной чертой, сближающей многие , хотя да
леI{О не все,  из этпх протеРОЗОЙСIШХ зон, является бимодальный xapaт�
тер вулнанпзма , присущий, впрочем, и современным ,рифтаl\f. По многиы 
другим параметрам (строение формационных рядов , стюrь снладчаТОСТII , 
ха'рат{тер метаморфизма , отношения с интрузнями) ОIШ отличны от зеле
нока:менных поясов . 

\ Таним образом, наиболее типичные зеленокаменные пояса имеют 
архейский (преимущественно верхнеархеЙСIШЙ) возраст , представляя со
бой единственный на нынешнпй день достоверно установленный весьыа 
ШИрОЮIЙ тип подвижных поясов этой эры. 

Попытки типизацип зелеНОI,аменных поясов предпринпмались уже 
неоднократно. Наибоцее распространено IIХ деление на древние п :моло
дые без четкого возрастного рубежа между ними,. предложенное австра
ЛИЙСЮIИП геологаilПI . ПОЗfI.;е верхние рубежи эпох формирования поясов 
были датироваиы ЦllфраМII оиоло ,3 ,0  и 2,6 млр)],'. лет [HOl'\vitz ,; 1967 ] .  
Примерно такое разделение ПРIЦIЯТО многимп исследователямп , в тоы 
числе А. Ф. Грачевым II В .  С. ФеДОРОВСЮIМ [1980 ] ,  ДОПОЛНЯЮЩПllIИ пере
чень еще двумя более lIЮЛОДЬШИ группами поясов (2,6�1 ,9 и 1 ,9 млрд. 
лет п !lIOло;ъ:е) .  В самом общем плане возрастное деление отражает п не
которые свdйства поясов. В древних более развита ультраыафито-мафп
товая часть, меньше содеРfI-\анпе андезитов п I{оличество ППРОlшастиче
СЮIХ разностей. Однат{о ИСlшючения П3 этого правила весьма часты. На
приыер ,  молодой пояс Н.алгурли обнаруживает большее сходство с древ
Нlll\I БарбеРТОНСЮIМ, чем оба они с другими представптеляии соответству
ЮЩIIХ возрастных групп. 

А. Ф. Грачев и В .  С .  ФеДОРОВСКИll [1980 ] группируют пояса таюие 
с учетом харarпера разреза вушщногенпой частп. В поясах иерВОll груп- . 
пы прпсутствуют ультраосновной - основной, основной (толептовый) 
с подчппеННЫIl1 I�оличеством пнрон:ластолптов ЮIСЛОГО состава и н:онтраст
пый Gаза.льт-(рподаЦпт)риолитовыЙ КОIl1ПЛeI,СЫ пород. l{o второй группе 
отнесены разрезы, где НПfIШИЙ из I{ОЫПЛЮ,СОВ отсутствует ,  а верхний riрп
с утствует не в сегда. Во вторую группу, ltазванную ПечеНГСIШ!II ТППОЫ , 
Ш\J1ЮЧЮОТСЯ фаНТIIчеСIШ lПIжнепротеР030llСЮIe структуры, существенно 
отлпчные ' от ТIIПИЧНЫХ зелеНОI"аllIенных поясов . Последппе же' цеЛПКОС\I 
попадают в первую группу (БарGеРТОНСIШЙ тип) . 

Ba,IOILIM признакоы комплеI{СОВ представляется IIалпчпе п.;:ш отсут
ствпе в их ппжпей части осадочных образоваппй (I"опглоыератов , пес
чаНПI�ОВ п т. п . ) .  На этом оСнованип с учетоы геОХИi\ПIчеСI{ПХ данпых часто 
выдешiют пояса первичные (древнейшие образоваппя 3еы.l:П)' п J3торпчпые 
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(энсиаличеСЮlе) [Glikson , 1 976; Naqvi, 1 978; п др. ] .  Если не придавать 
этюrу признаку возрастного значения, а траКТ0вать его в тектон"Ическом: 
смысле ,  то возникает возможность типизации зеленокаменных поясов 
по степеНII раздвижения смежных блоков [Борукаев ,  1979 ] ,  пли раскры
тия поясов . 

В этом отношении показательны закономерности размещения поясов.  
Нак было показано ранее [Борукаев ,  1979 ] ,  наряду с областями рассе
янного , неупорядоченного расположения поясов, подчпненного куполо
видной тектонике гранитогнейсового ко.мплекса , lIIестами пояса образуют 
сгущеНIlЯ при устойчивости общих простираний. Таких участков выде
лено три: юа;ная часть провинции Сьюпир:иор, Дхарварская область. Ин
достанской платформы п района Н'улгаРДИ-Рlалгурли щита Йилга'рН. 
В осевых частях этих зелеiIокаменных областей Iiабшодаетс.jI максималь
ное развптпе вулканитов , ультрамафитов , lIIинимальное - гранитоидов.  
Им'енно здесь располагаются прогибы, в которых мафитовая часть раз
,резов не имеет <<Дна» (Абитиби-Вава,  Нолар, Холенарсипур, I\алгурли) .  
Подобного типа сгущение поясов наблюдается на  западном окончании 
Нарельского :массива в Северной ФИНЛЯНДИИ , менее отчет'ливо выражено 
в массивах Слейв , Зимбабве и др. ' 

Нонечно , отмеченная закономерность отражает лишь некоторую об
щую тенденцию, от которой встречаются и отклонения. Изолированный 
про гиб Барбертон , например,  тоже имеет все признаЮI энсиыатичеСI{ОГО 
(Л1афито-фельзитов�, я стадия) . 

Довольно четко выделяется груииа поясов провинцип Слейв <{ угне
тенной ву.:шапогепноЙ и преобладающей ос'адочной частью комплекса. 
Все пояса Cebepo-АмерИIШНСКОЙ платформы отличаются высоким с одер
жанпеы андезитов (СМ. рис . 3), а в поясах Западной Австралии и И ндии 
редуцирована (пли размыта?) lIIолассовая часть. Однако эти признаки 
не стонь существеIП�Ы, чтобы придавать Иi\I классификационное значение , 

Прп современной стадии изученности зеленокаменные пояса пред· 
ставляiотся сраВНIIтельно непрерывным рядом структур , lIIоби�ьных поя
сов позднего архея, ОТРЮI;ЮОЩИМ разные стадии дробления и раЗДВИГI-;е 
ния IШiюн:)архейской КОНТIIнента'Льпой I{OpbI. Н. вопросу о выделении ти
пои в пределах этого ряда и их теКТОШlчеСIШЙ интерпретацип мы вернемся 
в следующпх разделах. 

о В3aIIllIоотношениях се рых гнейсов 
JI зеленокаllIенных поясов 

Проблема взаимоотношения охарarперизоваШIЫХ КОI\IШ.lеI{СОВ ,  
НЮ� впдно нз описашIЯ , решается по-разнолrу. Авторская позиция у;.шi 
опредалена. ТЮI не менее раССМОТРИllI вопрос несколько подробнее ,  ибо  
он пмеет огролшое значение для познания ранних стаднй развития Земли . 

_ Существующие на сегодня ТОЧЮI зренпя i\10;-IШО свести в две группы. 
J. Серые гнейсы возIПIКЛП в ходе раЗВlIТИЯ qеленокаменпых поясов'. 
2. ЗеJlеiIOкаll1енные пояса зало;.r"ены на серогнейсовой контпненталь

ной (протоконтинентальной) Iшре .  
Первая гипотеза является видоизменением I\Онцепцпп «зеленокаыен

ных ядер роста континентов» Да;. Т.  Уилсона . Ее напбо.т:rее последова
тельно отстаивают сотрудники ГИН АН СССР (Н. А. Штрейс, А.  с. Но
впкова п др . )  [Тектоника . . .  , 1 978 ] ,  а · за рубеfI\ОЫ А. ГЛIШСОН и С .  Накви . 
Вот ее основные положения: 

Принцпп актуаЛIIзма заставляет полагать,  что в псторпп Земли кон
Тинентальная кора перманентно возникала из  океаПСI{ОЙ через переход
НУIO стадию. ЗелеНОI{аll1енные I{омплеI{СЫ, содер;.ь:аЩпе древнейшие б а
зиты, во :многоы сходны с толщами ОI{еЮIСI{ОЙ п переходной стадий фане
розоя. Их парагенез с серыып гнейсами Нi!lп'оыпнает 1\ссоцпаЦIIIО склад
чатых КОJ\IПЛ8I{СОВ фанерозоя с граНОДliоритовьпш п Шlагиотранптовьши 
бато.т:rптаыи, прорываЮЩII1Ш эти то.riщп. 
3 ч. Б. I>OPYMeB 33 
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Рис.  8. Соотношенпя шющадеii выходов, на Пl>верхность вещественных I;О�IПлеl;
сов архея на ЩlIтах древних платформ (по матерпала'i! [Allllac LISSel', 1976;  Bl'icll;
\yater с .  а . ,  1973 ] I! др. ) .  
1 - граНlIтогнсiiсы, 2 - мстаВУЛRаНIIТЫ, 3 - мстаосадочныс породы. 
Районы: А - Абптпбп, В - Вэбпгун, l\ '-- Налгурюr, С - СлеНв , 3 - 3пмбабnе, Т 
Т]Jансвааль, Г - !Отная ГренлаНДIIЯ, J\1 - среднее по районам. 

Наряду с ЭТИllIИ общиыи представлеНИЯllIП II аналогиямп большое
внимание уделяется непосредственно наблюдае"IЫЫ явленпяы. В част
ности , отмечено , что серые гнейсы обычно содержат ксенолиты и шлиры 
пор�д з.еленокаменных комплексов , мета'морфизованные в ам:фпболитовои 
и да,I,е гранулитовой фации . Особо подчерки'вается разыещение ТОЛЩII 
Исуа' (Акилия) внутрп гнейсов Амитсок. Обращается ВНИl\шние на б.'ш
зость радиометрических датировок комплексов , на часто фиксируемые 
интрузивные контакты плагиогнеЙсов. А. ГЛИКСОН [Glikson, 1976 ] по
лагает , что состав осадочных пород зеленокаыенных поясов (преиыуще
ственно турбидиты II граувакки) говорит о нестаБПЛЬНОСТ.II осадочных 
бассейнов и ОТСУТСТВIIП крупных сиалических массивов . А. Гудвин [ Goocl
\yiJl ,  1974 ] прямо параллелизует вушшниты поясов И современных ост
ровных дуг. А. Гшшсон указывает на некоторые раЗЛПЧIIЯ с учетом гео
хи�шчеСЮIХ данных . 

В основе второй пшотезы леа,ат следующие данные . Древнейшпе 
реперные датировки в большом количестве ПО.1Iучены именно для серых 
гнейсов (искшочая датировку КОМП.1Iекса Исуа) . В основанпп бо.1IЬШИН
ства �еленокаыенных поясов находятся породы плагиогранптного соста
ва ,  содера,ащпеся и в конгломератах поясов. Перед образованием зе.'1е
нокаменных поясов супракрустальные породы КО\IШlеК,са серых гнейсов 
уже бьши ыетаllIорфизованы вплоть до грану.1IИТОВОЙ фации, ибо гранушт
ТЫ обнаРУ;I,ены в базалыIЫХ нонгдом:ератах поясов [Da yisOl1.  196() ] .  
в комаТIПIТОВОЙ части зелеНОI,аllIенных КОl\IП.1Iенсов , да'hе напGо.тrее древ
юо.: (группа YoppaBYlfa щита Пплбара ,  3 ,56 млрд . лет) [Hal11ilLoll е. а . ,  
1980 ] ,  содера,атся породы явно мелноводного пропсхоа.;дения . 3еленона-

, менные ноыплексы сла'гают ЛllШЬ небольшие части (10-15 % )  общей пло
щади , занятой ассоциацией. OrpOllIHbIe объеllIЫ гранитогнейсов трудно· 
объяснить сравнительно нраТRопреllIенньш (менее 1 ылрд. лет) выплавле
JlИем из предполагаеыой коры ба3IПОВОГО состава п небольшой мощности 
без прпвлечения I{атастрофичесних механизмов . 

Информацию о соотношениях компленсов дают и струнтурные ри
суюш серогиейсово-зелеНОI{ыrенных областей [Борукаев ,  1979; Кратц, 
Мптрофанов , 1980 ] .  ПреШlущественно лпнейная фОР\Ia узких поясов ,  
их чередование с полосаыи граплтогне'Йсов , париацпп в количественных 
соотношениях Шlощадсй, запятых I{ОllIплеI{саIlIИ (рвс.  8) , - всс это СВИ-
детельствует n пользу относительной lIIОЛОДОСТИ зеленонаменных поясов. 
'Интересны рИСУНЮI отде.1IЫIЫХ областей. Например ,  расположение поя
сов УЫВУll1а , СеЛУI{ве-Г ..;ело п fXOI{O на :массиве Зпыбабве напоминает 
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тройное сочленение и совпадает с выходами древнейших пород и МИНll
!llальногО метаморфизма зеленокаменных комплексов. 

На этих основаниях многие исследователи (Л . И.  Салоп, Н .  О .  Нратц ,  
В . Барагар , А.  Нрёнер ,  И.  В .  Бельков и др . )  делают вывод об  энсиалпче
сном положении зеленокаменных поясов и их более молодом возрасте 
относительно серых гнеЙсо·в . 

Этот вывод безусловно справедлив в отношении ранней стадии раз
вития подавляющего большинства зелеНОRаменных поясов . Однако , по 
мнению автора, положен'ие об энсиаличесной позиции поясов вряд Ш{ 
следует распространять на все стадии и исключать новообразование оке
анской коры в результате раснола и ' раЗДВЮRения массивов серых гнейсов. 

СЮIХДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ ТИМПТОНСКОГО ТИПА 

Наиболее харюпеРНЬJe для нижних горизонтов осадочной обо
ЛОЧЮI зелеНОКЮ\Iенные области обычно противопоставляются гранулпто
вым поясам (поясам гнейсов высокой СТУПf)НИ и т .  п . ) .  Анализ показывает,  
что такие ,поя'са являются образованиями гетерогенными и структурно 
оформляются обычно значительно позже , чем серогн�йсово-зеленокамен
ные области .(подробнее си. раздел (<О гранулитовых поясах») . В связи 
с этим возникает проблема поиска и харантеристики других ПОДВЮIПIЫХ 
зон архея , соразмерных зеленонаменным областям. 

В известной мере с такими зонами можно параллелпзовать области 
сгущения зеленокаменных поясов , намеченные ранее . Однако по харю{
теру строения оупракрустальных НОМПЛeI{СОВ они тяготеют к зеленока
менным поясам и, подобно последним, видимо,  заЛОЖИЛIIСЬ частично на 
нонтинентальной Iшре п отвечают переходному сегменту. Между тем 
вряд ли логичньш было бы предполагать сплошное глобальное распро
странение континентальной коры перед началом развития зеленокамен
ных поясов , тем более ,  что древнейший из зеленонаменных КОl\шленсов 
Исуа (Анилия) принадлежит и н наиболее древним геологичесним обра-
зованиям Земли . 

. 

Многие исследователи [Glikson, 1976; Naqvi , 1978; Il др . ] полагают,  
что древняя онеанская кора представлена в архее современных I{OHTII
нентов очень широно ,  но при этом ссылаются на те же зеленонаменные 
пояса или пх qТМJльные типы. Н. А. Штрейс и соавторы [Тектоника . . . " 
1 918·] таюъ:е выделяют большие области распространения ОI{еЮIСI{ОЙ но
ры, не связывая' il.;ecTHo тип струнтур с типом метаморфизма . Эта то"ша 
зрения представляется более верной. Надо тольно оговориться,  что древ
няя океансная нора , кан можно судить по фанерозойсной истории плане
ты, ,могла остаться лишь в небольших по площади релинтах , - обычно в ал
лохтонных пластинах , а большая ее часть переработана в нонтпненталь
ную. Поэтому диагностина ее очень затруднена . 

Другая трудность заключена в проблеме датирования дреВНIIХ\ обра
зований. В областях гранулитового метаморфизма , ультраметаморфизма,; 
тектонотермального ОМОЛОi-I,ения отде;ч:енпе верхнеархейсних толщ от 
вышележащих, а тем более проблюraтичных нижележащих, подчас она
зывается практичеСЮI невозможным. Прямых методов для таной процеду
ры нет , а носвенные обычно очень субъентивны. 

Мы выделяем области 'ТlIМПТОНСНОГО ТlIпа нрайне условно и рассмот
рим их признаЮI на небольшом �оличестве примеров . 

Областью, где предполагается довольно широное распространение 
архейсной онеансной норы, является Тюштоно-Учурсний блон ·Алдан
CI{Oro щита [Лейтес , Федоровсний, 1 977;  Тентонина . . . , 1 978 ] :  Здесь боль
шие площади сложены ТИИПТОНСНой (чарнонитовой) серией. В сводных 
описаниях обычно уназывается, что серия представлена гиперстенсодер-
1Еащимд нристалл-осланцами и гнейсаll1П основного , состава, а таюь:е чар-
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наюiтами . Р .  Ф. Черкасав { 1979 ] выделяет градации талщи пад назы).� 
IШe:lI петрафациЙ. Гранатавая петрофацпя садержит . биатит-гранатавые 
гнейсы с праслоями биатит-гиперст6fIавых . В петрафацип аснавных слан
цев преабладают гиперстенавые, двупираксенавые кристалласланцы, р.е
f.he - биатпт-гиперстенавые и гранатсадержащие гиперстенавые . Чарна
юiтавая петрафация представлена чарнаЮIТавыми гнейсами с праслаями 
амфрбалитав и бпатит-гиперстенавых гнейсав.  Отдельные разрезы атна
сятся к «пестрыщ) петрафациям. Заканамернасти плащаднага размещения 
иетрафаций не устанавлены. Па ка нет увереннасти и в там, чта ани ха
рюперизуют исключительна латеральные изменения талщи, а не ее разрез .  

Нада ЗЮlетить ,  чта· ТИllIптана-УчурскпЙ блак --;- это.  участак наимень
шега развития на щите гранитаидав.  Паследние представлены талька 
чарнаiПIтаыи . Балее маладьiх гранитав ,  например аляскитавых , сталь 
характерных для Иенгрскага блака , здесь нет. Парады метамарфизава-
ны .jJ .услаВIIЯХ двупира'I{сенавай фацип . . 

Другим представителем типа мажет быть Беламарская зана. Эта 
зана прашла длительный, 11нагаэтапный и мнагастадийный путь разви
тпя . Прпнадлеn;насть, ее к рассматриваеllIаму типу предпалагается талька 
д:тя этапа сеДII:lIeнтации, пачему прпзнаки типа выбираются из структур
на-вещественных характеристик .однаименнага камплекса. 

Разрез беламаРСI{ага l{амплекса давальна единадушна принимается 
в Следующе:II ВIIде . Нижняя ега часть (керетьская талща ; ак,Ола 3 тыс .  м) 
сла,I;6IШ биатитавыми и ЭПIIДат-биатитаВЫll1И гнейсами , саставляющими 
акала 70-80 % .объема . Им падчинены аыфибал-биатитавые гранатсодер
жащие гнейсы, встречаются прапластки амфибалитав.  ШираI{а ираявлен 
ультраыетi:шарфизы. В ышележащая хеталамБИНСI{ая талща ('1200-2000 М) 
предстаllпена Юlфибалитавыыи и биатитавыми гнейсами с праслаями аы
фпбалитов и (реже) глиноземистых гнейсов .  Глиноземистые породы 
граиат-БПОТIIтовые гнейсы, местаыи с Дис<rеноы, силлпманптом, корун
ДО�I - преабладают в верхней' части (лоухская талща л ее аналоги, 1 -
5 TbIC . 11) . На большей части площади породы метамарфпзованы в аыфп
болптовой фации высоких давлений. 

Интерпретация соотношений толщ и возраста каМШlеl{са уа,е не так 
однозначна. Большинство исследователей считает КОЫПЛ61{С еДШIЫИ [Шур
:iпiн ,  1968 ; Салап, 1973; МеталлогеНIIЯ . . .  , 1980 ] . Л .  Я. Харитонов пола
гал , что лоухсная ВЫСОI{ОГШПIозеынстая толща l\Iагкет относиться уже 
н вышелегI{ащему комплексу. Ф. П. Митрофанов [Глебовицкий п др . ,  
1980 ] высказался в пальзу принадлежности гранитогнейсов керетьской 
ТО.'Iщп I{ более древнему ЦIIIШУ. Докарельсюrй (ДОЯТУШIЙСКИЙ) в озраст ,) 
по  нраJ:шей ыере двух нижних толщ, МОrЮIO считать устанавлеННЬН,I . 
С этпм хорашо согласуются данные цпрконометрии [Тугарииов , Бlfбп
нова, 1980 ] ,  ПОI{азывающпе , ЧТ9 раННЮI эпоха ' метамарфизма здесь дати
руется 2700 мли. лет (балее ШИРОI{О ПРОЯlllIвшаяся эпоха '1800 млн. ,пет 
относптся нюПI yrI,e к диасхизису) . ХетоламБШIСI{ая толща , очевидна,; 
коррелпруется с лопнем (и сулпrеы? ) I{арельского блока. 

I\орреляцпя п трактовка кереТЬСI{ОЙ толщи 'имеют ПрИНЦIlпиальное 
значенпе . В одном пз вариантов она не имеет аналогов в разрезах I{a
реЛЬСI{ОГО блока II отвечает эпохе его денудации [Леанов , '1980 ] ,  в дру
TOllI - lIIOfl;eT КQррелироваться е долопсюпш толщами или саставлять 
вместе е НIВIII ультраметагенный I{аi\Iплекс. Толеитовый харюпер, хето
Л ЮlбпнсюIX вулканитов , отсутствпе следов БИlllодального вуляаниз!\ш,; 
вероятный ПОЛIППIКТОВЫЙ и грауваю{овый coc'JaB керетьских метапесча
iпшов - все эти прпзнакп гаворят о формированпп КО"ШЛeI{са скорее 
в глуБОI{овадном MOPCI{OM бассейне , чем в эпиконтпнентальных шельфо
вых условиях .  Вероятно ,  беЛОМОРСЮIIr I{о�шлекс в' латерШIЫIОЫ ряду 
позднеархейсюIX СТРУIПУР сменял зелеНОI{аыенные ЛОПСЮlе толщп п явля
ется пх « ок.еаНСЮВI» гомолагам. В .  З .  Негруца [Геологическпе предпасыл
НИ: . •  , '1978, с. 9 ]  полагает , что в ИОЗДНЮI архее «БеЛО�IОРСIШЙ ыагаБЛОI{ . . .  
характеризовался TblraCCOI{paTaHHbBI ре'ЮIМОИ» . 
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Ребольская складчатость,  завеРШIIвшая развптие ЛОПСЮIХ структур , 
не прпвела в Белоыорской зоне к ШlIрокому гранптообразовапию п ,  в част
ности ,  к формированию калиевых гранитов. 

Среди ВОЗЫОiЮ-IЫХ ГОJ\IОЛОГОВ рассмотренных коыплеl<СОВ YHa,I,ell1 
кольскую серпю ОДJ:Iоименното блока. Она хорошо сопоставляется с бе.110-
морсной, но по налпчИlО бимодальной серии вулканптов п , ассоцпаЦIШ с 
древнейшими грапитогнейсами тяготеет более 1< зелеНОI\аыенньш поясам. 
Широкие области развития КОЫПЛeI{СОВ этого типа предполагаются [Тек
тоника . . . , 1978 ] на АнабаРСI{ОМ массиве (по апалоГIШ с ТIIМПТОНСКОЙ се
рней) и на ПШIтах Русской II СIIбирс�ой платфоры . 

. Возможно ,  с областями тииптопсiого тппа сходно архейское основа 
нпе провпнции ЧеРЧПШI I{�надского щита ,  еще недостаточно IIзученное. 

, Основные ВУШ{ЮШТЫ этой провинции сопоставляют с зелеНОI{Юlенньши 
:КОllшлеI<сами , хотя ПРЯ1lIОЙ аналогии нет, а относят то 1\ верхнеыу архею, 
то I{ нижнему протерозою. Правда, ЕНУТРИ области размещаются древние 
БЛОЮI [ Le\vl'Y ,  Sibbalcl ,  1980 ] ,  ПО-ВПДП1lIОЫУ, СЛОrl{еШIые серьшп гнеЙсаМII. 
На ЩIIтах Гоцдваны областей 'ТJRШТОНСI{ОГО типа не выделено. 

Mь� наыеренно не :касаюrся складчатых дефорлr<'lЦИЙ х�рактерпзуе
JlIЫХ ;комплексов , ПОСI{ОЛЬКУ пх совреыенная структура весьма СЛОil-\Ш\ и 
определяется главньш обраЗЮI налоrr-;ештыми дислонаЦПЯllIII . Ваn-;нейшей 
особенностыо областей тиынтонского типа является , ПО-ВПДП�IОIlIУ, дли
тельное сохранение CTPYKTYPHO�O плана носле завершения форыпрова
ния :коыплексов . Так, в БеЛО�IОРСI{ОЙ зоне в раннеы протерозое развпвал
ся ЭJ:;сиалпческпй прогпб при сохранеНIIП главных северо�занадньtх, про-, 
стираний. ТИllIптонская серпя с:\шта совместно с ДrЕелтушшской, так 
что выявленце с]{рытого несоглаСIIЯ ыеir-;ду нп�ш потребовало огромного 
объема специальпых работ с прииенением СТРУI{ТУРПЫХ :\Iетодов (В. л. Дук 
И др . ) '. Это , 110,1,31' СЛУ}ЮIТЬ свидетельством незавершенностп процос-с-а 
формирования I{ОНТIII-rенталы-rой норы подобных областей в архее.  И�reп
но таная черта подчерюшалась г. и. Наляевьш [ 1974, с. 59 ] , . прпшед
шrПI 1{ ВЬЦЮДУ, что (шо фОРЩЩИОI-II-IЫМ нритеРПЯI\I архей не MOIl-;ет быть 
контрастно отделен от протерозою) II «C-ТРУIпурные форыы п планы СЮТClд
чатостей архея II Iш;-ютего протерозоя таюке далеко не вс;егда обособле
ны» . Автор [Борунаев , 1 977 ] y;-r-;e пытался ПОI<азать, что чорта эта прнс-у
ща в осно:iШОllI щптам Евразии , но не свойственна щитам ЛаПРОГОJIДIНf" 
развиваВШИ:\IСЯ неСI{ОЛЬКО иначе . 

БАССЕЙНЫ 

СТРУI{ТУРЫ этого класса очень харюперпы для пиашего про
терозоя . .  Они dбнару}кены почти на всех I{онтинентах п во  многоы опре
деляют струнтурный рИСУНОI{ этажа . ВIШllIанпе 1{ ним было прпвлечено 
в связи с ОТl{рытиеllI ЗОЛОТОНОСНЫХ I<онгломератов Вптватерсрапда . Тек
тоническая природа ДИСI{утируется до сих пор в связи с БОЛЬШIПI свое
образлем форы, отсутствием их полных аналогов в других струнтурных 
этажах. Чаще вс-его слагающие э,\и прогибы КОl\Iплеl{СЫ относят 1{ прото
плаТфОРllfеННОlfУ чехлу; а сами форыы - 1{ СИН8IшизаllI ,  плитам, бассей-

М 
I u � нам. ы предпочтеllI последний термин ввиду его нептральностп. nClK 

будет видно далее, нласс является собпрательньш п в него фактически 
внлючается неСI{ОЛЬНО типов .CTPY�TYp . 

', Бассеuны трансвааЛЬСI\оГО ТJIпа 

Бассеiiн Трансвааль , по имени :которого назван тип, располо,r,ен 
на террптории Трансваальского (Напваальсного) массива Юrrшой Афршш . 
Он занимает более ПОЛУllIпллпона I{М\ имеет изометричную, слегка вытя
нутую в северо-восточном направлении форму (рис.  9) и выполнен прак
тичеСЮI непрерьшiий толщей ниrкнего протерозоя: Бассейн хорошо l1ЗУ-
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Рис. 9.  Схе�ш строеНIIЛ ТрансвааЛЬСIШГО бассеiiна (по [ I-Ia \lghton, 1969 ] 11 др. ) .  
1 - МО.'10ДЫС образовашш; 2 _. группы В",терберг, Матсап, .лОСI;ОП 11 гомопОГII,; 3 - БУшве.JIЬДСНИЙ 
расс.,юснпыl! маССIIВ; 4, 5 '- надгруппа Трансвааль: '1 - группа ПреТОРIIЯ, 5 - ДОЛОМ1Iтовая груп
па;  6 - группа Вснтерсдорп, ВlIтватерсранд 11 Домшшон; 7 - архей; 8 - преДПО.JIагаемые границы 
прогпба (с палеогеографпчеСНIIЪШ реIШНСТРУI;ЦIШМII); 9 - ось прогиба. 

чен I� 1IIНОГОRратно описан в литераТуре [Hallgllton, 1969; Геология . . .  , 
1973;  Салоп, '1977;  и мн. др. ] .  

' 

Фундамент бассейна представлен типичной серогнейсово-зелеНОRа
менной ассоциацией архея . Поясовое распространение имеет залегающая 
выше слабо дислоцированная Ву.тшано-плутоничеСRая ассоциация Доми
нион-Риф. Ранее' OH� рассматривалась в Rачестве самостоятельного этажа , 
ныне [ РгесашЬгiап . . .  , 1981]  ВЮIIочается в состав супергруппы Витватер
сранд . Выше следует группа Западного Ранда,  СЛОfI,еIшая грубыми и тон
юпш ЮIaстолитами примерно в равных Rоличествах. Это Rварциты, часто 
Rосослопстые , глинистые сланцы, Rонгломераты и гравелиты. НеЕОТОРЫМ 
горизонта:;\! Rонгломератов (Гавернмент-Риф) приписывается леДНИRовое 
ПРОИСХО;+'деJше . До 10 % разреза составляют миндалеRаменные базальты, 
встречающиеся в виде горизонтов до 100 м. Общая мощность достигает 
5 тыс . М. В вышележащей группе Центрального Ранда (3 тыс . м) грубые 
Rластолиты составляют ОRОЛО 90 % разреза при сохранении 10 % содер
жания ВУЛRанитов . 

Выше , с местными размывами в основании , залегает супергруппа Вен
терсдорп . В ее нижней части преобладают толеитовые базальты (с извест
Rово-щелочным УRЛОНОМ) с ПРОСЛОЯJ\IИ агломератов J:I пепловых туфов 
(более 2 тыс . м) . Средняя часть начинается RварцитаМII и ваЛУННЫJ\IИ ЕОН
ГЛО11ератами , по-видимому выполняющими неровности эрозионно-теRТО
ничеСRОГО рельефа (до 500 м) и Сll1еНЯЮЩИll1ИСЯ в разрезе толщей EBapцe� 
вьп порфпров, туфов И пеплов площадного распространения (до 2 тыс . м;  
формация Маквасье) . ПереRрывающая ' ее толща туфов среднего6 состава 
(до 1 тыс . 11) сохранил ась ЛОRально. Далее с раЗМЫВОl\l в о.сновании сле
дует верхняя часть супергруппы, сложенная в низах ЦИIшичеСRИ постро
енной толщей Rластолитов (до 400 м) и выше лавами андезитового соста
ва (до 700 м) . Возможно , R этой же части прпнадле.щат мощные фельзиты 
Ройберг , (до 3 тыс .  м) , чаще ВRлючающиеся в супергруппу ТрансВааль.  

Последняя чеТRО разделяется на две частiI . Нижняя Доломитовая 
группа сложена базальтами , Rарбоната1\IИ , грауваRRами , Rварцитами , 
RОНГЛОll1ератами , сменяю.щимися вверх по разрезу доломитами и извест
НЯRами . Это меЛRоводные образования , мощность ЕОТОРЫХ достигает 
3 тыс . м.  В. верхней части разреза встречаются джеспшiиты. Вышележа
щая толща (группа Претория) имеет принципиально иное строение. Она 
начинается Rварцито-сланцевой толщей (ярус Таймбол-Хплл) ,  в ЕОТО
рой Ф. I{юнеПОllI [KlIenell ,  1963 ] описаны хараЕтерные турбидитовые тек-
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стуры. В ней отмечались TaIOI,e ГОРИЗ0НТЫ, которые ранее считались 'Fил
.'11iTC1!1!I! , но представляют собой типичные ОЛIIСТОСТРОМЫ, связанные с фли
шеы . Мощность яруса достигает 1 тыс . М .  Выше следует ритмично�сло
пстая толща песчано-глинистых пород с тремя ГОРИЗ0нтами карбонатных 
пород II тре�IЯ - основных вулканитов (около 4 тыс . м) . B03MO;t.;HO,  упо
минавшиеся кислые вулканиты Ройберг завершают разрез супергруппы1 
Трансвааль. · 

, 

Толща , слагающая бассейн, весьма слабо дислоцирована . Углы на
клона редко достигают первых градусов , хотя и встречаются приразрыв
ные склаДНJl . Палеогеографичесние 'построения [Anllaellsser, 1 973 ] по
называют , что ра31lIеры бассейна увеличивались со временем в интервале 
от 2700 (датировки фундамента) до 1950 (возраст Бушвельдского лопо
лпта,  прорывающего супергруппу Трансвааль) млн. лет назад. Возраст 
нислыIx лав группы Вентерсдорп определен в 2300 млн. лет . 

Пологое залегание толщи; долгое время вводило геологов в заб.лужде
нне II было основаниеl\I отнесения ее к . . .  палеозою. Сейчас оно же яв.ляется 
причиной диснуссий вокруг тентонической природы бассейна.  С. г. Хоу
тон [ 1 966,  с .  135 ] определенно говорит о «Трансваальсной геосиннлиналю>, 
в чем его поддержал автор предисловия к переводу его монографии 
10. М. lliеЙнманн. Таной вывод б�зируется прежде всего на огромной мощ
ности толщи (15-20 тыс . :М) , а TaK;t.;e на цинлическом харантере ее строе
ния . Другпе исследователи (Е .  В .  Павловский, В .  Е. Ханн, М. В .  Мура
тов и др . )  считают толщу типичным протоплатформенным чехлом. Автор 
[ Борунаев , 1 974; Докембрий . . .  , . 1 977б J сделал попытку разделить ее на 
два CTPYK,typho-вещественных комплекса , отнеся оба к классу геосинкли
нальных нескладчатых.  Наконец, верхний И3 этих номплексов на осно
вании сходства по структурно-вещественным признакам и форме проги
бов ,  им выполняемых , сравнивался с пелагогенными [ Пншин и др . ,  1 980 ] 
областями фанерозоя [Боголепов, Борукаев ,  1981 ] .  

Энсиалическая природа Трансваальского бассейна несомненна . Вул
нанический пояс Доминион-Риф,  маркирующий окраину одноименного 
массива , говорит о завершении процесса формирования зрелой I{ОНТИ
нентальной коры к началу протерозоя . Из-под чехла бассейна местами 
выступает на поверхность кристаллический фундамент (купол Вредефорт 
и т .  п . ) .  В I-IИжнеи комплексе , охватывающем супергруппы Витватерсранд 
и Вентерсдорп, преобладю,от континентальные и прибрежно-морские 
осадкп ПРИ�Iерно в равных соотношениях с вулканитами . Последние пред
CTaB.тreHЫ биыодальной, циклически построенной серией с чередованием 
панетов основных и кислых разностей при незначительной ролн андези
тов .  Ассоциация пород очень близна к I,Оl\ШЛ8!{сам континентальных риф
тогенных прогибов . По типу строения и парагенезам пород I{ этому же 
НОll!плексу тяготеет нюю-Iяя часть супергруппы Трансвааль (группа Блэн
Риф) . Предполагается , что на 3aIшючительных стадиях развития рифто
генный прогиб (или область) достигал 900 КIII В длину при ширине около 
300 Ю\I. 

Доломитовая группа знаменует эпоху трансгрессии , вреllIенной ста
билизаЦИIl , увеличения площади бассейна вдвое и в известной мере сход
на с штатформенными чехлами . Турбидиты Таймболл-Хилл начинают но
вый этап развития . Бассейн резко углубляется , возможно, сокращается 
в площади и приобретает форму, близкую к шшеЙноЙ. Судя по имеющим
ся даТИРОВНЮI, углубление начинается в интервале 2200-210(} IIIЛН .  лет 
чазад. Наличие олистостром говорит о преобладании в эту эпоху сжатия 
в отличие от растяа,ения ,  господствовавшего на рифrовой стадии . Глу
бокий прогиб позже заполняется шлировой формацией. Развитие бассей
на завершается внедрением типично плаТфОР�fенного расслоенного лопо
лита Бушвельд ;- ноторому, ' возможiIо,  комагматичны фельзиты Ройберг . 

П риыечательной чертой бассейна является обилие кислых разностей 
в составе вулканических толщ, их калиевый уклон, свидетельствующие , 
видшirо,  об очень высокой степени зрелости архейской коры мас-
еива.  



Бассеiiн Ха:меРСЛ,и-I1абберу. Подробное ош�сание этого бассейна со
деРrЫIТСЯ во ыногпх публикациях и было дано автором [ Борукаев ,  '1 974 ] ,  
избравшии супергруппу Маунт-Брус типовой для класса «геосинклпналь
ных нескладчатых кюшлексоВ» . Новые исследования австралпйских гео
логов [Hall ,  Соос!е ,  '1 978; Сее , '1979 ;  Р1'есаlllЬriаll , . "  '198'1 ; Hor,vitz, '198'1;  
и др. ] позволяют уточнить многие дета,�и. 

u 
Бассейн расположен между щитами Пилбара и Иилгарн Западной 

Австралии п нало;.r.;ен на пх окраины (см, рпс. 5) . Детальный разрез ко�ш
лекса описай в jЕелезорудной области Хамерсли. Здесь на ар хее несог
ласно залегает группа Фортескью .  В Iiей выделяются два цикла , каждый 
из которых наЧlIнается потоковыып миндалекюrеШ-IЫМП базальтаып , ша
ровьвш лавюПI , реп,е ппрокластолптюш, а завершается террпгепнымп 
толщами . В иеБОЛЬШО11 количестве присутствуют' долоыиты, Дjl\еСПIIЛIiТЫ 
И , кислые вулкаНIIТЫ. Местами IIИ;'ЫШЙ горизонт базальтон выпадает из 
разреза .  Общая :мощность возрастает с севера на юг,  Достпг�ш 4 тыс . м .  

Вышелеrъ:ащая группа Хаыерсли coдep,ыIТ неСIЮJIЫ{О пачеI{ Дr1.;еспи-· 
ЛlIТОВ. В ее составе преобладают кремнистые и ГЛПШIстые сланцы, при
сутствуют ДО.'Iюшты, встречают�я реДЮlе прос.тrои кислых лан п туфов ,  
слагающпх довольно мощный горпзонт (около 300 м)  r; верхней части 
толщп. Общая ::'IОЩНОСТЬ 2 ,5-3 тыс . 11. Выше залегает преиыущественно 
терригенная группа' Уайлу (4-8 тыс . 1\1) , развитая толы{о Юjы-reе BЫXO� 
дОВ охарактеризованных групп. В ее низах недавно обнаруа.;ены QЛПСТО
стромы (формация Н.уrпаРl)а) [I-Iолvitz, '198'1 ] ,  ранее ПРПНПll1авшпеся за 
ТIIЛЛlIТЫ. Здесь ,1,e присутствуют прослоп базальтов . Далее следует часть 
группы , слоа;енная ритыичпьнi чередованиеll� граунакконых песчаНIfКОН 
и разлпчных сланцев с прослояыи карбонатных пород и редювПI вулна:' 
НIIта11И пестрого состава. Указывается, что в районе Терп-I\.рпк ее ыощ
ность превышает 7 тыс . и. 

Степень Дпслонаций возрастает таЮ1,е в ЮjЕНОl\I направлешш. В пзоли
рованныл: останцах на щите Пилбара и ira южной ОIч)ацне щпта пласты 
залегают горизонтально , в районе хр. ХюrеРСШI раСПОЛОr1,ена одноимен
ная синклиналь субширотного простираНIIЯ и углы наЩ1Опа достигают 
3_ 50 ,  а в снладчатом поясе. Ашбертон уже развиты складни с крутыми 
крыльямп , часто изоклинальные , отмечены клпва;.-r.; и низrНIе ступени ме
таморфизма ,  обилие сосrшадчатых разрывов . 

Припципиально важным фактом явил ось обнаРУ,1,ение гоыологов су
пергруппы Маунт-Брус на северной ОI{раине щита Йилгарн [ Hall, Coocle, 
1978 ] .  Выделенная здесь группа Эрахиди разделена на две части. I-lшн
няя содержит в большом количестве джеспилиты, ассоциирующпеся с гли
нистыми сланца:\ш , высокозрелыыи песчаникаllIИ, креЫНИСТЫllIП породами ' 
II (реже) известпЯ!{аllIИ. Эта толща , превышающая в lIIОЩНОСТП 2 , 5  тыс. ·М ,  

сопоставлящся с группой ХаllIерсли. :Верхняя часть (3  тыс. ы) сложена 
песчаНИl{ами , глинистыми сланцаllIИ с прослоями известнЯ!{ов. Она отве
чает группе УаЙлу. В этом разрезе ,  харю{терном для восточной области 
выходов , отсутствуют ГО1l10ЛОГИ группы ФортеСl{ЫО . Однано в западном 
и северном направлениях толща надстраивается снизу осадочно-вулнано
генной пачкой с большим количеством базальтов. В южных выходах шrас
ты залегают горизонтально и субгоризонтально , а в северном направлении 
ДIIслоцированность резко возрастает (складчатый пояс Стенлп) .  ТЮШll1 
образом, бассейн Хамерсли-I-lабберу симметричен относительно субширот
ной складчатой зоны, выделюэмой ныне под названием I{апрrшорн. Эта 
з она частично пеJ?енрыта рифеЙСЮВfИ прогибами Бреснах и Бангеыолл 
(сы . рис. 5) .  I 

. В озраст супергруппы Маунт-Брус ОЦЩIИвается в интервале от 3300 
до 2000 ЫЛН .  лет. Группа Эрахиди радиометрически датирована плохо .  
Глауконит и з  осадочных пород показал R]) - 81'  возраст около 
'1 700 ылн. лет,  близкий к возрасту общего постскладчатого омоложения 
бассейна. В СВЯЗII с этиы из'ложенный вариант корреляции пногда , оспа
ривается. Р. Ги [ Сее, '1979 ] полагает, что труппа Эрахидп 1I10ЛОf},е ГР.уп
пы Уайлу и образуе� молассу снладчатой зоны. По возрасту она долаша · 
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ЩJпмерно отвечать группе Бреснах , от ноторой отличн;а по МНОГИМ призна
иам (в схе)lе Р. Гн группа Бреснах отсутствует) .  Поэтоыу вариант ЛИТО
логичесиой норреляцпи У. Холла п А. Гуда представляется пона более 
обоснованным. 

Трехчленное деление супергрунны Маунт-Брус имеет и тентоничеснпй 
С1lIЫСЛ . Группа Фортесиыо сформирована в рифтогенном прогибе. Времени 
формирования групны ХамеРСЛII отвечает эпоха выравниваНIIЯ II теИТОНf[
чесиого ноиоя. Начало обраЗ0вания группы Уайлу связано с резииы уг
лублеl-Iие�I центральной части I?ассейна в условиях преобладающего сгь:а
тия. Эти стадии хорошо норрелируются с т а IШВЬПIIII Трансваальсиогс. 
бассейна. ' , 

СХОДliы и ыногие деталп. Биыодальные, преимущественно базитовые 
группы В ентерсдорп и Фортесиыо датируются одипаНОВЬШII цпфрашr оно
ло 2300 ылн. лет ,  а завершение развития бассейнов - оноло 2000 ы.JXH. лето 
Расширение областей седиментации отвечает времени форыирования До
ЛО:ШLТОВОЙ группы п групп Хамерсли и Эрахидп , вслед за чеlll эта область 
сонращается , а бассейн углубляется (олистостромы в нигrшпх ГОРИЗ0нтах 
групп У айлу 1I П реторпя) . Отличия занлючаются в отсутстВIШ в С упер
группе J\!Jayht-Брус ГЮIOлогов супергруппы Витватерсранд" ОТСУТСТВIIП н 
зоне l{апринорн платформенных интрузий типа Бушвельда, завершаЮЩIfХ 
развит-ие бассейна, и присутствии ПОСТЮПlематических Г,раНI1ТОВ Булалу. 

Энспалпчесная прпрода бассейна Хаl\Iерсли-Набберу несомненна. Прп
мечательна его спмыетрия . Можно с уверенностью полагать , ЧТО рифтовая: 
долIiна , ПОСЛУЛ�IIвшая 30НОЙ пзлияния базальтов ФортеСI{ЫО , располагает
ся под прогпБО)l , выполнеIПIЬШ группой Уайлу, н нозже наследуется рифей
СиИМ прогиБО)I Бапгеыолл . .  Эта линия продолжается II в ЦентраЛЬНУI(:> 
Австралию, хотя бассейн в восточноы направлении быстро заыьшается:.  
В03МOfЮЮ, она разделяет две области с принцип:пально различным строе
НПЮI археЙСIШХ толщ (щпты Йилгарн и ПШlбара) . 

Бассе1iны лтулпtlСIЮГ,О ТIIпа 

Области , внлюча�1tые в этот тпп, отлпчны от описанных. Еели: 
последнпе харarперизуются сплошым распространеНИЮl НОЫШlеI{СОВ , то в 
бассейнах ятулийсного типа толщи сохранились в отдельных II30ЛИРОВЮI
ных прогпбах" грабепах , впадинах. Для выделения бассейнов необходимо 
лрпбегнуть н неноторым палеогеографичеСНИJ\I реНОНСТРУIЩПЯМ с учетои 
степени корреJIЯЦПИ толщ. Подобные реНОНСТРУRЦИИ угн:е осуществлшшсь 
[Палей, 1970 ] и получили надежное литологичесное обосноваппе [ХеЙСRа
нен, 1975; Негруца , 1979; и др . ] . 

ЯТУЛИЙСIШЙ бассейн рассматривается в объеме , отвечаЮЩ��I террито
рии l{арельсного ' блона и (условно) ЛаДОfI,СНОЙ З0НЫ. На северо-востоке 
он отделяется В осточно-Карельс:кой зоной рассланцевar-шя II зопой Вет
реного пояса от БеЛОЫОРСI{ОЙ области, на юго-востоне и юге снрыт над 
чехлом Руссной платформы, а на западе постепенно пеР\JХОДПТ в Свенофен
нсную область . ПРlшерно в таю:ш виде l{ареЛЬСIШЙ БJIОI{ был намечен 
Л. Я. Харитоновьш. " 

Фундамент 1{0мп.ленСа ,  вышщняющего прогиб ,  слагают дислоцирован
ные нристаЛЛIIчесюre и супранрустальные толщи , разрез ноторых завер
шается лопсной еериеЙ. Вышележащие суиий и сариолий то внлючаются в 
фундамент, IШН грауванновая и иолассовая формации .1JОПСНОГО этапа 
[ Хейснанен,  1975 ] ,  то причленяются н вышележащему нареЛIlЮ [ I-Iегруца ,: 
1 978 ] .  Иногда важная граница ПРОВОДI�тея в основании сариолия , I{OHr.тrO:
мераты ноторого рассматриваются нан базальный член ятулийснот() НЫШ
ленса [Кратц, 1963 ; Металлогения . . .  , 1980 ] .  В основанйи сариолия финси
руетея площадная нора химичеСRОГО выветривания. Толща СЛОГI�ена гру
бооблоыочньши вулнэ'нонластичеСЮ1ll1И и вулнаногенно-осадочньши поро
дами : нонглоыератаыи , туфононглоыератами ,  агломератами, туфобренчия
ми,  туфаЫII и туффитаып. На площади она распространена неравноыерно ,; 
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Рис. 10. Схема ТСI,тонпчеСIЮГО райо
нпрованпя I! метаЫОРфlIчеСlюii эональ
ностп I,аре.тпщ восточноii част!! Бал
т пiiСIЮГО щпта [ I-Iегруца, 1978 ] .  
1 - совремепные площадп р аспрострапсшщ 
"арслпд; ·2 - гранпцы СТРУ"ТУРIю-форма
цпоппых зон (Ко - Кольснал, ПИ - Пе
чеНГСIю-Имапдра-Варзугс"ал, БЛ - Бсло
морс"о-Лапnапдс"ал, ПВ - Пана-Выгозер
СI,Ш1, 1<а - Rарс.ilЬСI\ая, Ял - ЯН:ПСЯ:РВИП"": 
сн:ая, Лд - ЛаДОiRСI-ШЯ); 3, 4 - об.ттасть зе
леПОСЛaIщевой фацш! метаморфизма (3 -
преимущественно НОНТlIнентаЛЬНОГQ осадно
наН:ОП:''"1СНlIЯ 11 наземного ву.lJI\аИIIз:м:а, -1 -
паралпчеСliОГО осаДf\онаЕопдеНIIЯ II преп1'ttу": 
щественпо подводного вуnнанпзма); 5 - об
ласть амфпБОJJИТОВОЙ фацш! метаморфизма I! 
IIНТРУЗПJ''1 гранптоВ", с устоiiчпвым бассРiп-ю
БЫМ осадно.наI,оплснпем в l\ареЛЬСI\ое время. 

изменяясь в МОЩНОСТИ от О до 
'1 тыс. М.  Вулканиты отвечают то
леитовым базальтам с несколько 
повышенным содержанием крем·
незема. 

Ятулий залегает с размывом , 
часто на коре выветривания. Его 
нижняя часть (сегозерская серия) 
сложена песчаниками, преиму
щественно ар'КОЗОВЫМИ , алевроли
тами, гравелитами II аргиллитами 
с прослоями гематит-магнетито
вых полосчатых руд (до 1 тыс . М ) ,  
выше в последовательности появ
ляются диабазВl, шаровые лавы и 
подчиненные туфы (0-400 ы) . Ко

ра выветривания отделяет сегозерскую серию от онежской , которая 
развита шире , но более изменчива фациально. Наряду с терригенными 
большую роль начинают играть карбонатные породы и углеродсодержа
щие сланцы. Вулканиты по составу сходны с таковыми сегозерской серии : 
в основноы ЭТО базальты и пикритовые базальты, и тоже приурочены пре
Jшущественно R верхам разреза.  Мощность онежской серии около 1 500 м .  
Суйсарская серия , сохранившаяся в глубокой Онежской впадине и нара
щивающая разрез , сложена туфогенно-осадочнымн образованиями (до 
1300 М) и вулканогенной (до 2 тыс. ы) толщей. В составе последней - диа
базЫ', шаровые лавы база.льтов , пикритовых базальтов и андезитов , лаво
и туфобрекчии. Базальты относят К толеитаl\I континентального типа. 
В наложенной Шокшинсной мульде разрез падстраивается в епсием (носо
слоистые иелноводные нрасноцветные нварцевые песчаrпши , ОI\ОЛО 
2 ТЫС. и) . ' , . 

Такой разрез харантерен для большей части Ятулийсного бассейна. 
Очевидно его некоторое сходство с платформенными образованиями, позво
лившее И.  П. Палею [ 1970 ] отнести ЭТИ толщи н протонлатформенному 
чехлу. Преимущественно кварцевый и арнозовый состав песчаюшов , кон
тинентальный харантер вулнапитов, частые перерывы и норы выветри
вания в разрезе - все эти признани говорят об эпинонтинентальном по
ложении бассейна. Сравн'ительная простота свойственна и Сlшадчатой 
струнтуре ,  в особенности в верхнцх горизонтах l\омпленса. 

НеI\оторые отличия }юмпленсt от платформенных чехлов занлючают
'ся в боJ,IЬШОМ содержании вулнанитов и продуктов их размыва, а глав
ное - в ограниченной пл ощади распространения. Последнее выявляется 
при анализе фациЙ. Ятулий, по-видимому, понрывал всю площадь Карель
'Сного массива более или менее равномерным плащом. Мощность толщ уве
ЛIiчивалась в Пана-Выгоз ерсной зоне (рис. 10) , прилежащей н Беломор-
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'Скоыу поясу. Интересно , что границы фациальных зон ятулия протяги
ваются почти под прямым углоы к простиранию СОВРЮlенных грабенов 
[Хейсканен , 1975, 1980 ] и лишь в пределах названной зоны переориенти
руются в продольном н.аправлении. В суйсарскую эпоху резко погружает-': 
сл юго-западная часть массива. Здесь фиксируется несогласное переl{РЫ
тпе ятулия песчано-сланцевыми турбидитовыми толщамп калевия (ладож- ' 
�кая серия) ,  содержащими олистостромы [ GaaI, 1982 ] .  Большое сходство 
этих толщ с образованиями континентального склона позволяет полагать,  
что турбидиты свекофеннид отложились на океанском дне у ПОДНОrН:ЬЯ 
этого СIшона. Синхронная бесовецкая серия I\арелии то,н:е имеет флпше
:вый характер,  но признаки меньших глубин осадконакопления. 

Возраст ятулия оценивается в 2250-2000 l\ШН. лет [Тугаринов ,  Биби
I{OBa , 1980 ] ,  хотя В .  З ' - I-Iегруца [ 1 978 ] приводит цифру 2510 l\ШН.  лет для 
дпабазов сегозерской свиты. Ладожская серия метаморфизована около 
1 850 l\fЛН. лет назад , но время формирования калевия принимается в 
2100-2200 илн. лет [ Gaal,  1982-] .  Вулканиты свекофеннид датированы 
цпфраl\IИ 1850- 1900 млн. лет! их фундамент не выявлен, а существование 
пород древнее 2300-2'100 млн. лет вообще проблематично [Велин, 1972;  
'Gaal,  1982 ] .  

-
. Тюшм образом, представляется , что ЯТУЛИЙСIШЙ бассейн развивал

сл в течение двух стадий. В первую из них формировался эпиконтинен
тальный чехол на всей площади Карельского массива. Во вторую стадию 
юго-западная окраина массива резко погружается в связи с началом раз
в птия свекофеннид. В Бе,п:оморской зоне в течение всего периода господст
вовали lIIорские услов.!"IЯ и подводный ВУЛЩШIIЗJlf (Куола-Кукасозерская 
зона , по В .  З .  Негруце [ 1978 ] ) .  Рубют{ между стадиями приходится на 
2200--'-2100 млн.  лет назад. " 

Интересно,  что все грабены, выполненные ятулием - вепсием, 
окаймляются полосами супракрустальных пород лопия � сумия. Из это
го В. З. Негруца [ 1978, с .  66 ] делает справедливый вывод , что «СУJlfИЙСКО
сариолпйсюте впадины явились как бы центрами заРОlIщения ятулийского 
осадконю{оплению> Н, добавим, основой ЯТУЛИЙСI{ИХ структур. 

В КРПВОРОЖСlю-ВоронеЖСЮIЙ бассейн надо объединить большую пло
щадь , охватывающую I\РИВОРОII{СКУЮ зону и Воронеа{ский кристалли
ческий масспв . На всей этой территорйи в изолированных друг от друга 
грабенах разв'иты фациалыIO однородные нижнепротерозойские толщи с 
высоким содера.;анием джеспилитов , являющихся главной сырьевой ба
зой черной металлургии страны. ПОСI{ОЛЬКУ К01шлексы под.;робнО описаны 
в литературе,  ограничимся их краткой характеристикой, используя по
следние сводки [Дранник , Веланов ,  1981 ; Н.рестин, 1980а ] .  

J\риворor:t{СI�ая серия залегает с несогласиеы на архее 11 прорывающих 
его плаГIIогранитriх днепровского комплекса. В ее 'Основании выделяется 
повокрtшорошская свита аыфиболовых и биотитовых сланцев и амфиболи
тов с прослоями меТЕшесчаников и нварцитов. В курской серии аiraлоги 
этой свиты, вероятно, отсутствуют. Выше следует СI{елеватская свита 
тальк-хлоритовых, БиотитовыIx сланцев, метапесчаюшов и :иетаконгло
мератов . Ей отвечает стойленская песчано-сланцевая с.вита курской ' 
серии. , 

Наиболее надежно коррелируются сю{саганская свита Н.риворожья 
и коробl{овская НМА, сложенные на 50---:-90 % джеспилитами. В небольшом 
Rоличестве присутствуют метавуш,аниты основного состава. Оскольская 
-серия ВоронеЖСI{ОГО массива залегает на курской с .тrокаль'ньпш размы
вами n основании. Она .представлена кварц-БИОТИТОВЫllПI и карбонатно
бп,отитовьвш сланцаl1И, метапесчаникаl1И, в меньшей степеiIи амфиболо
выll1и слаНЦШI1И. В верхней части отмечаются ПОТОКII метаандезитов и мета
базитов, а танже силлы габброидов. Эта вулканогенная екатериновская 
(кур бакинская) свита не имеет аналогов в разрезах Н.РIIВОРОЖЬЯ , где ос
кольской серии в целом примерно отвечают гданцевская и глееватская 
свиты. 

43 



Выше ОСКОЛЬСКОЙ серии выделяется "еще' глазуновская, существенно 
вулканогенная , слон,енная андезитовымп и баз'альтовьвш порфирптами, 
пцронластолитаllIИ и туфами. Мощность комплексов , оценивается в 5-
7 тыс. м .  Они про рваны стойло-николаевскпм и ' атаllIановсним номплекса
ми гранптопдов в B opoHerI,cHoM массиве ц нировограДСI{О-ЖИТОМИРСIШМ на 
Унраннском щпте. В озраст толщ оценпвается в пнтервале 2600-
2000 lIIЛН.  лет. 

В общпх чертах номплексы напоыпнают охарактерпзованные ранее,; 
отличаясь от них содера,анием джесшIЛИТОВ , вулканитов (здесь пх доволь
но мало) II деталями СТРОeIЩЯ. Малое содержание ВУШШНIIТОВ II большая 
фациальная выдержанность толщ послуашли основадпем к отнесению ' 
комплексов Е .  М .  нрестиныllf и М. В .  Муратовым в разряд протоплатфор
менных чех.тrов. 

Хар[\ктеризуя расположение 11  СТIIЛЬ Дислокаций ТО.IЩ в районе' Во
pOI-Iе,l,СКого �IaccIIBa ,  Е .  М.  Нрестин [ 1980а ] отмечает нх приуроченность 
к складчато-глыбовым зона:i.r , состоящим нз слmЕНЫХ, ' часто аСlIыыетрпч
ных , c,l,aтblx грабен-синклиналей II разделенньш БЛОI{ЮШ , архея . Однюш 
на рисуике нз другой статьи того же автора [I\рестшr, 19806 ] ВIIДНО , ЧТО 
Этп зоны находятся в хорошем уоответствии: с зеленона:-rенныып IIояса�rи: 
архея, l-tю{ ыы убедились" сходная J{артина свойственна II ЯТУЛПЙСJ{ОllIУ 
бассе:фrу. Сходство ' CTPYI{TYPHblX планов верхнего архея II НШЮJeГО про
терозоя УkраПНСJ{ОГО щита неоднократно подчеРI{ива.l Г. И. Рi.аляев 
[ '1 974 п др. ] .  

ОлеIШШIСIШU бассеiiн выделяется преДПОЛОrI\Ительно. Н, нему относят
СЯ грабены нижнепротерозойсюIX образований западной часТI� АлдаНСJ{О
го щпта. Фундамент бассейна СЛOJI,ен кристалличеСЮ1l\Ш ЕУРУ.'lЬТИНСНОЙ и 
олеюшнсной серпяыи. Грабены подробно ОПIIсаны А. Ф: Петровьш [ 1976 ] ,  
наСЧIlтывающим и х  более 20, Е .  П .  МИРОНIOI{ОЫ И соавторюrи [ 1971 ] ,  а так
же в серпп статей В .  А. Кудрявцева с соавторами. Грабены выполнены 
субгаНСЮПI НОllIпле'нсоы. Н,ан уже указывалось, стратиграфпя I{ОllIПленса 
изучена еще недостаточно. А. Ф. Петров считает, что разрезы отдельных 
грабенов вообще плохо J{оррелпруются. В. А. Н,удрявцев II другие ' [ l{уд
рявцев и др . ,  1975;  Бирюльнин и др. , '1983 ; и др. ] ,  напротив , полагают, 
что по нрайней мере нижние части J{оыпленса хорошо выдера{аны на п.'lо
щади п предлагают для них общую стратиграфичеСI{J'Ю схему. Вопрос да
лен от разрешения. HeHoTopbte из впадин выполнены заведомо с'алrьши 
верхаllIП нпжнего протерозоя, а часть прпнадлеiIШТ I( верхнеархеЙСЫI11 
зелеНОIшменныы поясам. 

В;\!есте с тем 'структурный рИСУНОН, определяемый раЗ:lIещенпе;\! гра
бенов,  весыш близон таковыы Ятулийсного и 1\риворол,сно-ВоронеЖСI{ОГО 
бассейнов . Сходны и соотношения с предполагаемыми зелеНОIшыенными 
поясаыи верхнего архея . Осадочно-вулнаногенные ТОЛЩII содер}l{ат в ншн:
ннх частях ыетабазиты И ,  ыетаультрабазпты , в среднпх - горизонты 
джеспилитов . . 

ТаЮIЫ образ О;\!, прпнадлежность Олекыинской зоны н выделенноыу 
типу струнтур весьыа вероятна . •  

Д рУГIlе бассейны 

Бассейн Пайн-КРIШ располоа;ен в северной АвстраЛII�1 II ВХОДПТ 
в СIIстеыу зон, образующих геометричеснп правильную сеть (l{пнг-Лео
польд - Холлс-l{рин , Уоррамунга) .  

Ра.зрез бассейна начинается мощной фалаховой форыацпей (группы 
Батчелор,п 1\анаду) , с несогласием перы{рывarощей архейсюrй ф ундюrент . 
Толща содержит горизонты IIзвеСТНЯJ{ОВ' II распространена на ШПРОI{ОЙ 
площади. Согласно залегающая на ней флишевая толща (группы Массон 
и Намуна) сложена терр,игенныllIи и кальцинластитовьпш турбпдптюIИ, 
чередующиыися со сланцами. В зоне Саут-Аллигейтор ОНД достигает ыощ
ности 1 , 5  тыс. м. Выше с раз'lIIЫВОllI в основании следует снова преИllIущест
.венно террпг�нная толща 'фалахового тппа (группа 'Mayht-ПаРТРИДiI') . 
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Р ис. 11.  Соотношенпе формацпii в бассейне Пайн-I�Р IШ (по ыатерпала�[ [ Geolo'gy . . . , 
1968; рl·есашы'iп . . . , ,  198 1 ]  п др. ) .  
1 -- граниты; 2 - те ррпгснныij флпш; 3 - террпгеппая формаЦIIЯ с ГОРПЗ0нта�ш нарбопатных II 
нре�пrистых нород; ,1 - I,арбостромовая формаЦIIЯ; 5 - нальцшшастптовыii II террпгенныlr ф:шш; 
6 - фалаховая формацпя; 7 - базальты; 8 ,- метаморфОЛIIТЫ архся, • 
БУJшамп обозначены: Ч - <<П;;JатфОР�Iа>} ЧIШ.;JПНГ, Б - шельф Б <lтче.;JoР , С - трог C<lyt-А.;J.'шгеЙ
тор , Н - ше.;JЬф .К,Ш<lДУ,. 

Ось прогпба смещена К востоку, мощность здесь достигает 3 тыс . М .  Далее ,  
снова с разыывом, пдет терригенная сланцевая и прослояып карбонатных 
и креllШIIСТЫХ пород фациально изменчивая толща (группа Саут-Аллпгей
тор) . На границе зон CaY1-Алшrгейтор и Батчелор она нацело сложена 
водорослевьшir доломитами , образующими барьерный ' рпф . МaJiсшrа:IЬ
ной МОЩНОСТП' формация достигает в зоне Саут-Ллшrгейтор - до 5 тыс. �T . 
Разрез бассейна завершает фОРllIацпя типичного террпгенного флпша 
(группа Фпннисс-Ривер ; ОI{ОЛО 1 , 5  тыс. М) ,  причем ось прогпба мпгрирует 
еще далее на запад (рис . Н) .  . 

.толща IПIТеНСIIВЦО смята в склаДlпr , в особенности в центра.тIЬНОЙ 
части бассейна, II прорвана гранптаllflI с возрастом ОI{QЛО 1 750 lШШ . . i!eT', 
определяющшш ее верхний возрастной предел. Нижняя гранrща ыенее 
я·сва. Предполагается , что седпыентация началась около 2300-
2200 ылн. лет назад [Ргесаll1ЬгiaJ� . . .  , 1981 ] ,  хотя" вероятно , ПО'ЗfI�е - OI{O-
ЛО 2000-1900 мпн . J1eT [докеыбрпЙ . . .  , 1976а ] .  ' 

Бассейн достпгает в ширцну З00 I{bl прп предполагае�IOrf длтше ОI{ОЛО 
600-700 ю r  (в обна,т;еIПIОЙ части лпшь 250 101) . I\aJ{ В!IДПО нз краткого 
обзора , КО.\Ш.1еI{С СЛОiI�eII меш{оводныЛIП ше.;:rьфовымп II час.тью I{оптштен
Tajl ьнымп осаДЮ1..\ПI, а '  так,ъ:е О,саДКЮIИ ВНУТРIП{ОПТIIнента.1ЬПЫХ, отно
сителыIO глубоноводпых прогпбов.  Эти прогпбы быстро I{о�шеПС IIРУЮТСЯ 
осаДI{аыи , IIХ осп JШIГРИРУЮТ во временн, в верхней частп то.тrщп преII:\IУ
щественно к юго-западу. ЕдпнствеЮIЫЙ маломощный горпзонт ву.riнанп
тон представлен базальтаыи и связан с ЛЮЮlей турбидитовой "форыацпеЙ. 
Продольные разлоыы на этапе сеДIIlIIентации , ПО-ВIIДП.\IOЫУ, большой РОЛII 
не пграШI, за  IIСI;.1 I0чением разделяющего зоны Батчелор п Cayt-А.:т.'IП
гейтор , I� нотороыу приурочен барьерный риф . 

ПО l\IНОГШI ПРПЗIШI{ЮII бассейн Пайн-I{'рrш ОТJ1IIчеч от раСС.\IOтрениых 
и тяготеет к Iштрю{ратонныы ;шспа.'IП'IеСКИ�I ЗОНЮI рпфея . Очень б.тrпзок 
к пе.\IУ по стр.оепшо бассейн Уорраыунга,  вытянутый в ШПРОТНО�I направ
лении II с.I0fI�енныI: фалаховой формацией и турБИДIIТЮШ. 

У ДОIШНСIШЙ бассейн раСПОЛО,I{ен в западной частп АлдаНСI{ОГО щпта.  
Он состопт из двух изометричных впадпн, слеГI<а вытянутых соответствен
но в субмериДпональпои и субшпрот ноы наtrравленпях II разделенных 
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Рис.  12.  ·Схе�ш раiiонпроваНIIЯ Алданского ЩlIта. 
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1 - РlIфС,", И фансроз')]! ;  2 - ВУЛrанпты нна;него протерозоя (УJIЮlНСIШЙ прогпб) ; 3 - НП;КНIIЙ про
тсрозоfl (У - УДOl{аНС1iиii прогиб) ; '1 , 5 -.СтановоЙ блOl С  4 - I-юмплеRСЫ амфибоднтовой фацш!, 
5 - ГРRНу.тшты; 6-8 - граJ-Iу�тштовые но:мплеI-\СЫ: 6 - западной JI 7 - ВОСТОЧНОЙ частей ТИМПТОНО
УЧУРСНОГО блока, 8 - ИСНГРСIЮГО блона ; 9 - зслспонаlIсш1ыс (?) области ОЛСI{lIШIСIЮГО (О) и Еа
тоыгс"ого (Е) БJIOНОВ; 10 - "рупнеЙШIIС надвиги'. 

переМЫЧRОЙ в долине. р .  Чара (рис. 12) . Стратиграфия RоыплеRса оцени
вается по-разно:мУ. МЬР примем: ее в траюош{е Л. И .  Салопа [ "1 9�4-
1967 ,  1973 ] .  

I-\оыпленс залегает с несогласпеы н а  нристаЛЛlIчеСНlIХ породах архея 
II прорывающих их гранитоидах , а таЮ·Ее, вероятно, на породах субган
С Е ОГО номпленса . Он начпнается мощной терригенной нодарсно.Й подсерпей · 
(сланцы , песчанпни , подчпненныIe нварциты и I{арбонаты) мощностыо до 
6 тыс. 1i , ноторую Л. И .  Салоп относпт R аспидной формации. Выше сог
ласно следует чинейсная подсерия (1 ,8-4,5 тыс. М) , терригенная в ниж
ней и .нарбопат�о-терригенная в верхней части. Отмечаются знarш ряби,. 
трещины усыхания , свпдетельствующие о нанопJIении толщи в условиях 
иелноводья . Н,а чинеПСI�УЮ с 'размывоы и лональными I{онглоыератюfИ 
в основании налегает Ееченсная подсерия (4,5  ТыС. ы) . Это носослоистые· 
олигоыинтовые и аркозовые песчаники и алевролиты, сформ:провавшпе
ся, по мнению Л. И .  Салопа , в условиях речных дельт. 

В улнаниты в составе Rоып.ленса прантичесни отсутствуют,  лпшь. 
А. Ф . . Петровыы [1 976 ] в нодарсной · подсерии обнаружены маломощные 
прослои ыетаандезптов п �Iетабазальтов. I\оыпленс ПРОр,ван I{УaIIДИНСI{·П
ии (1890-2330 илн. лет) п ЧУЙСНО-I{одарсюши (1683-1945 ылн. лет) гра
нитамп. Гальна нуаНДПНСIПIX гранитов 'находится в I{онглоыератах неыен
сноп подсерип . ПОЭТО1IУ последнюю снлонны относить н интервалу 1900-
1600 ылн. лет (среднпп протерозой старой шналы). 

Породы ПИIIШИХ подсерпй: зональпо ыетаыорфизовапы в условиях ан
далузит-силшшаНIIТОВОЙ фациальной серии низ них давлений (с варпация
ии от зеленос,r:rанцевоIr до низюr} ступеней аыфиболитовой фациЙ) . Снлад- . 
чатая струнтура изучепа А. JI . Харитоновыи [ 1977 ] .  Оп выделяет здесь 
четыре этапа деформацпЙ. Ранний из IIИХ связан тольно с фОРllшрованием 
нрпсталлизационной сланцеватости, параллельпой сло:истости. Н1'l втором 
ВОЗIПШЛИ отнрытые СП�Iметричные снлаДRИ северо-западного простирания 
с углаии на нрыльях 30-450. К главным отнесены СRладни третьего эта
па (ИlшБИЙСI{ая аНТIIюпшаль и Бутунсна.я СИПIшипаль) , ТО;'I,е отнрытые и 
симметричные , но простпрающиеся н северо-востону. Четвертый Этап 
лuшь слегн� усложнuл сю:rадчатую струнтуру. 

Природа Удонансного прогиба диснутируется. Л. и .  Салоп [ 1967 
JJ др. ] считает его lIIпогеосиннлинальныи, связьшая в .1J;атеральнои ряду 
с Байнальсной: эвгеОСJШНЛI�налыо .  Е. В .  Павловсюrй [ 1962 ] отнес УДОI{aIf
сюrй ноыплеI{С н протоплатформенному чехлу. Вслед за  ниы А. 1\1.. Лейтес 
и соавторы [ 1970 ] определили прогиб нан палеоавланоген. ПОЗf1,е 
А. М. Лейтес и В .  С. Федоровсюrй [ '1977 ] отнесли но�шлеI{С н <ШОI{азате-: 
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Рис.  13.  Cxe�!a раз�[сщснrIЯ главных струнтурпо-всщсствепных I,О�ШЛ8I,СОВ дою:шбрпл 
В районе Ве;ншпх о зер Севсрной А �lершш. 
j _ фанерозоii ; 2 - габбро Дулут, СадбеРJI JI НJJПJJГОН; 3 - нваРЦIIТЫ; ·1 , 5 - группа Нпвшro (4. - верхняя часть, 5 - Нllашяя); 6 - метаморфо.'iПТЫ; 7, 8 - супергруппа АНI!МI!ЮI (7 - НССН.'шд
чат?я, 8 - ClиаД'luтаfl) ;  !J - 11 - суп�ргруппа Гуран (9 - неснпадчатая, 1 0  - СН;lаr;чатая, 
1 1  - преДП(·.'iагаемые аilа:IOГII в П)ЮDJJИЦШI Гренвшш); 12 - зона дпаСХ IIЗlIса ГреНВIIЛЛ ; 13  - ар
хей; 1 ·1 - I,рупиые раз"омы; 15 - граНIIТЫ рапаюlВП ВУ:lф-Рlшер . 

ЛЮI станов.:тенпя граНИТНО-�IетаМОРфIlческого СЛОЮ) , объединив в едпную, 
группу с ОТЛО;ЕеНIIЮШ (ШРОТОI-\ОНТIIнентального шельфа ,  склона п подно
ЖЬЮ> . 13 0ПРОС С'ще более ослоrr,НШIСЯ пос:те переопределения Г. Л. 1\-1 I1Т
роJжновьш [ 1 �J8 1 ] возраста ыногпх ВУ,1кытогенных ТО.1Щ БайкаЛЬСI{ОГО' 
пояса ,  ОТНОСIПIЫХ IПl {, рпфсю. IO;.r--;н:ые чnены латера.'IЫIOГО ряда Iшаше
протерозойскпх стр уктур ныне не очень ясны. 

Как предс,таJj:rяется , I полоса ЭПIIКОНТIIнента:I ЬПЫХ отложенrrй рас
прострапя.-тась в раНПЮI протерозое II на сеперную часть Становой 'об
л аСТIl. Удоr.;arrсюrrI прогпб занпыа.-т по отношеншо {, :ней тыловую пози
цию . Севсро-восточн�е его находятся грабенообразные впадины , llЫПОЛ
IН.'нпые тrШllЧНОЙ ЕОНТIJIIeнтальной �lо.LассоЙ (У гуйская , ОЛДОНГСIlНСЮ1Я , 
Х анинсr.;ая) . ВIIДIШ О ,  �7ДОШ1НСIШЙ прогнб располага,'IСЯ близ грашщы 
шельфа Il r.;ОНТШI('rпа.:тыrого cl"ioHa , о ЧЮI сшщетельствуют 1I тет,;стурные
ПРJIзнаЮI ТО:1Щ. 3нспа.1l1чес!,[(я его прпрода НССО�IНеIПItl .  

С УДОЕанс!,;ой очень сходна эеКПТСЕая · серня Оленеl{сr{ого поднятия ,. 
которая , правда , щrС.10ЦJJ рована гора:здо сильнее. 

. Бассейн ВеЛlIIШi/. озер располоа,еп непосредственно севернее В еЛIIIШх. 
озер Северной А�IеРИН!I . В него включаются супсргруппы Гурон Н Ани
мнки, обычно описывающпеся раздельно. Обе 'I ОЛЩ!! относятся к НII,ю-rеi\1У 
протерозою 11 иногда рассматрпва,1JIlСЬ II K C1'IecTBe страТОТlIпа этого под
разделения , хотя возрастные соотношенпя ДlIСКУТИРУЮТСЯ . 

. Супергруппа Гурон развита на северrЮ"I берегу ОДПОlшецного озера .. 
Она подразделяется на две группы . :НШЫIЯЯ - Брус ---' залегает ' на мощ
ной I{Ope вывеТРlшашIЯ II состоит пз трех цrшлоп , I{а;.r.;дыЙ из которых. 
сло;.т.;ен преимущественно террпгеННЫМII породаМI1 , грубооблоыочныыи 
llНИЗУ II более тонкозершrстыми вверху. В I-ШГJшеы ЦПI{ле много нварци
тов и кварцевых !,онглсгыераТОll , прнсутствуют горизонты базальтов и 
риолнтов ,  невыдерn;анные па площади . В о  второи цинле ,  сло;.r.;енно:м: 
исключительно терригенныыи породами , песчанинп полпмиктовые II срав
питеj) ыrо большую роль пграют нремнистые сланцы. Третий цикл содер
JIOIT большое ноличество диамиктитов (тиллоидов) и некоторое - карбо- ' 
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патов. Мощность группы меняется от 1 ,5 до 6 тыс. М ,  а распространение 
i)граНП�IИвается округлой изометричной площадью около 60 ТЫС. км2 
I Frbley, Roscoe, 1970 ] .  

]Jh�ше ,  с местными размыва?lIИ в основанип , залегает группа l-l:обальт. 
Предполагается , что область ее 'распространенпя была примерно в 5-6 
раз больше , чем группы Брус, и ПРОТЯГIIвалась в северо-восточном напр'ав
J/енин до гор Отиш·. ВО l\ШОГИХ участках группа залегает непосредственно 
на архее .  В ее основании выделяются шпроко известные' «ТlШЛП:ГЫ Гоуган
дю> (диамиктиты) , перекрывающиеся толщей кварцитов ,  песчанп'ков и 
ГШIIШСТЫХ сланцев.  Общая мощность ДОХОДПТ ДО 6 тыс . м.  

Этот мощный КОl\шлекс прорван диабазаШI Ниписсинг (2150 млн. лет)'" 
лимптирующими его верхний возрастной предел, п более молодым рас
слоенным лополитом Садбери. На большей частп площади породы не  ме
ТЮIорфпзованы И пласты залегают горпзонтально. Лишь в субширотной 
'полосе разрыва Мерри и к югу 'ОТ него поЯ'вляются интенсивные линейные 
склаДЕП , а метаморфизм достигает ВЫСОЮIХ ступеней зеленосланцевой фа
цпи [Siшs е .  а. ,  1981 ] .  

Супергруп'па Ан'имики отделена о т  описанных выходов II обнаrr,ается 
по берегам оз. Верхнего в его западной части (рис. 13) .  Она тоже залегает , 
несомненно , на архее и подразделяется на четыре группы. НиrI-\НЯЯ сло
жена тиллоидами,  кварцитами (в том числе железистыми) И карбонатами. ' 
Выше с размывом леrr,ит джеспилитовая .толща с кварцитами, креМНИСТЫ.\fИ 
сланцами и редкими доломитами. Далее , снова с размывом в основании,. 
следует толща основных вулканитов и осадочных пород (граувакки , квар'" 
циты, железистые кварциты и т. д . ) . Разрез завершается согласно зале
гающей толщей глинистых сланцев и граувакк , сохранившейся локально.  
Общая мощность достигает 7-10 тыс. м.  

В северных выходах супергруппы пласты залегают очень полого ,  
в Ю,ЮIЫХ - интенс.ивно дислоцированы п зонально ыетаыорфпзованы 
вплоть до амфиболитовой фадии. , 

По поводу корреляции супергрупп существуют раЗШIчные точки зре
ния. Их считают полными или частичнымп возрастньвш ана,;rогами , 
или же полагают, что Анимики моложе Гурон'а, В последнее врюIЯ ВОП
рос, ' кажется , решается более ишi щшее однозначно. Тиллоиды Гоуганда 
верхней части Гурона сопоставляются с НЮI-,НИМП, тоже ТИШIОIIДНЫМН , го
ризонтами Анимики. Это подкрепляется радпомеТРI!чеСI,\IВПI данныыи, 
лбо вулканиты Аниыики (1950 млн. лет, U - РЬ метод по цпрконаы) 
заведомо lIIОЛОfI,е диабазов Ниписсинг. 

Тектонпческая позицпя прогибов блпзка. Оба они раСПО.7IОf!,ены на 
ЮfI·аIОЙ окраине :массива Сыопириор (провпнция IОrr,ная) , вытянуты в суб
шпротном направлении, подставляя друг друга hJ<тrисообразно. Такое 
раСПОЛОj-I-\еIше и налнчие общего (тиллопдного) члена разрезов слишком' 
значительны , чтобы считать прогибы различнылш геоструктурнылш об
ластями. Поэтоыу они объединяются налш в один бассейн. Этот бассейн, 
впдrшо ,  ,наследует разломную зону, раз'деляющую архейские БЛОКII раз
ного типа [Siшs е.  а "  1981 ] .  Северный блок СЛОj-I,ен ТПШIЧНОЙ зеленока- , 
::l1енной ассоциацией, в южном - преобладают более дреВЧIIе мпгматпзп
рованные гнейсы и амфиболитЬr. 

Снос материала при отло,�ении супергруппы Гурон пропсходпл с се
вера. Следов цат�риала южного ПРОИСХОfIщенпя не обнаРУfI,ено : ДЮЕе в 
крайних юа,ных выходах. Однако других следов полярностп,  ирпсущей 
континентальному склону, толща не имеет. Слабые проявленпя бпыодаль
ного вулкаЮ1Зl\Ia говорят о'б энсиалической прпроде прогпба. Аналоги Гу
р она устанавливаются в гнейсах пояса Онтарпо ПРОВШЩIIII ГреНВIIШI , где 
предполагащтся и более древние породы. 13ПДШIО ,  супергруппа отвечает 
первому этапу формирования широкого внутрпконтпнеНТШIЬНОГО (рпфто
генного? ) бассейна , 

Супергруппа Анимики по  типу БЛIifI-\е I{ I,ОЫШlеhсаы окрапнных :'Iюрей 
(ЛIорские осадки, обилие граувакк). Н. тому а,е вслед за ее формированпем 
на южной части площади ВОЗНIшает ВУЛI{aIIо�плутонпческпй пояс [Уаll 
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SCJllllllS, '1 9 76 ] ,  свидетельствующий о ре,Iшме а КТИВfЮJI континентальной 
О:hр аипы .  ЯСН О ,  что суиергруппа отвечает более зре.:rоЙ стадии р пфтогене
за ,  чем Гурон. И все п,е ге Оll1етрнчеСI{ие связи пр огпбов остаются во мно
го:'.! пеясными из-за IIХ I{улисообразного раС ПОЛО;l,ешIЯ и УI{аз анных раз
личий. 

. 

Л .  И .  Салоп [ 1 973 ] н Г .  П .  Леонов [ 1 980 ] вслед за нer{оторыып канад
С:hllЫИ ге ологюш внлючают пр огиб АНИJ\fИКII в троговую спстюrу , окайы
ляющую провшщию Сьюпприор . Действительно, супергруriпа шrеет ыного 
общего с н.о�шленсаМIi, выполняющими троги (п ва;Юlые разлнчия с Л аб
раДОРСIШЫ , наприыер) .  Но п в этом варианте геометртIЯ сочл енеНIIЯ трогов 
не совсеы . ясна.  

Таюш обр азом ,  проведенное н а  основании террпториаЛЫIОЙ блпзостп 
I1 наличня общего члена разреза объедпнеппе Гурана н Аlпп,ШIШ в еДШIЫП 
бассейн в нзвестной мере нснусствепно , х отя , на наш взгляд , п одчеркп
вает черты эволюции Iшrr,,:непр отеР ОЗОЙСIПIХ структур . 

С оппс анньш бассепном сходна область Р,аспр остращшпя групп Ара
валли , Райалло и Делп IIндостаН(\I{ОЙ платформы . .  

Бассеiiн КпвIПIO.  Распо.тrожен в р айоне Б еликпх озер Северноп A;lre
РIШИ. Это щр омный (более 2 тыс. ЮI В длпну 1I около 60 Ю\I В ширину) 
ПОДI{овообр азный п ояс на территорпи сrшерных ШТсtтов США, обнаfl..:енныП 
п пр осле;.r..:енныЙ п о  геофпзпчеСlпrм даШ-IЬПI до штата Н: анзас (поло;.юпе.тr ь
ный гравптацпонный blar{CIIJ\fYJ\f) . В обнаrr..:енноЙ частп прогпб х ор ош о  
пзучен [Н.IШГ , 1 979; Холлс, 1 981 ; Wallac e ,  '1 98 1 ;  п др . ] .  

Ншюшя часть I{оыпле I{са ,  п о  в озрасту относящегося I{ среднеыу р п
фею , сл о;.r..:ена песчашша�ш п алеВ Р ОЛlIта:ШI , часто I..:распоцветныып, с п р о
СЛ ОЯМИ п пачнамп долоыптов п конглоыератамп в основанпи (фОР�IаЦIШ 
С11бли , 0 - 350 111) . Выше c.тreДyeT 'lIIощная ' вулканогенная толща , на 75 % 
С:I Оj{сенная п отоковьпш толеНТ ОВЫЫI! базальта�ш п ОЛIIВИНОВЬПШ ТО;lеп
ТЮIИ. Прнсутствуют Tar{fI..:e высоноглпнозеМIIстые п щел очные база.:rьты, 
андезнты п Р ПОЛIlТы. П о  теI�СТУрныы прпзню..:ач установлено, что лавы р ас
текаЛIIСЬ от осп з оны I": ее к.р аям . О садочные п ороды, BecЬAIa редюrс в ншr,
ней частп толщи , возрастают в к олпчестве вверх по р азрезу. М ощность 
вулканогенной толщп достпгает 9 тыс. �I . Бу.тrЕЮШТЫ ассоциируются с 
II1НОГОЧIIслеНИЫIlIII даllI�аып дпабаЗ0В п ,  ВПДШ\10 , r..:юraГll1атпчны р асслоен
ноыу плутопу Дулут Н гр анофпраi\I Мел.тrен.  ' В ерхняя часть I{о�шлеI..:са об
нажена толы{о на ю;.r..:поы берегу оз . Верхнего.  Это п олиыпктовые п apr..:o
з овые песчанпки с ГОРПЗ0ПТЮШ l{онгл оыератов, а.тrевр олптов п Г.'I пнпс тых 
сланцев мощностыо OI�O.'IO 5 тыс.  ы .  TeI�cTypHble ПрП3НЮНl !,ОС ОС,1 0ПСТЫХ 
песчанпков' УI�азывают на снос {', бортов пр огпба I": его оса. 

Пр огнб СПlшreтрпчен опrоентеЛЫIО осп п в бортовых. частях о г р arш "[с.п 
с Uросаып . Поперечпьiе разрывы смещают п е го о с ь  (сы. рпс.  1:3 п :20 ) .  
Номплеr..:с с ыят в шпроюrе пр остые CI,,-тrаДIШ с угаюш падеIIIIЯ н а  I\Р Ы.'I ЬЯХ 
в 5 - 1 0 " ,  поэт ому часто ТО,lЩУ СЧIIтают пеСI\ладчатоЙ. В р айоне 0 3 .  Ве рх
него прогпG ню{ б ы  В.'Iоrr..:еп в более ШНрОIШЙ нпжнеПРОТОР030ЙСIШЙ, по на 
западном II В ОСТОЧНЮI продола..:ешIЯХ пересеЕает е го II СШIЫIО ОТI\ .1 0ПЯl'тея 
в простпрапrш I{ ю г у .  В озраст l"о�шлексов оцеIшвается в 1 200 -
1050 МЛI. лет. 

ФорыаЦIIОННЫЙ ряд прогпба сравшrтельно прЬет.  РеД�ТЦПРОВD.нные 
фалаховая 11 I..:арбострюrовая фОР'.lшции с ыеняютс я �IOЩПОЙ бlIмодаЛЫIОЙ 
преимущественно ТО.lеитового состава (трапповой) . п далее ыo.тr acc oЙ.  

Полных аналогов G аесейна l-\ивпно не известно. ТраППО13ые фОР�1а
ЦШI , ана.l0гпчпые с редпе:\lУ I-\IШИНО , харюперны ,J)IЯ б ассейнов тр апс
ваальсr,ого типа , н I';OTOP bl�I область тяготеет II по р яду ДРУГПХ призна
Е ОВ ,  II шшт (РораЙll1а , IIIIдостан) . Одню..:о пршreчатеЛЫIОЙ чертоп б ассей
на Кпвипо является . п х  четная JIОI..:аЛIIзацня в з оне прогпба.  3ar�oHo�Ie p
ности строения I{о�ш;rеI..:са ,  р азмеры п форма прогпб а ;  его СIпшетрпя II 
положенпе в СТРУIпуре не оставляют СО:IllIенпй в рпфтогенно�r npOHcx.OiI,
денни баес еuна [ Хошrс , '1 98 1 ] .  РаЗДI3ПiТ,ЫIИе шшт в ре зудьтате рпфтпнга 
оценивается в 60 -90 IШ [ ',\iallace , H J 8 1 ] .  

П одв одя итоги оппсаШIIО бассейнов , п одчеРI{не ы ,  что этот I�.lacc вr..:шо-
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чает в себя слоа;ную ассоциацию , внутрпконтипентальпых структур . Бас
сейны трансваальского типа,  ПО-ВИДИМОМУ, сохранились в своих пример
ных очертаниях с момента завершения седиментацип. Бассейны ятулий
ского типа интенсивно'нарушены в последующее время, но демонстрируют 
нам более глубинный срез СТРУI{ТУР . При этом выявляется их связь с 
древними рифтами сравнительно малого раскрытия. Развитие многих 
бассейнов включает в себя ряд стадий, которыIe не всегда надежно кор
релируются. Однiшо стадия глубокого ПОГРУ�I<ения , сопровождающаяся 
фо'рмированиеМ 'турбидитоцых и олистостромовых толщ, как прави1ло ,  прп
урочивает�я к середине этапа развития бассейна. Иногда наблюдается 
БИЦИКЛИЧliость развития. 

Нередко ,  особенно В областях ЯТУЛИЙСIШГО типа,  строение и развитпе 
каждого грабена рассматривается изолированно. Представляется , что пх 
объединение в класс бассеЙlfОВ вскрывает новые особенности ЭТИХ ге 0-
структурных областей. 

' 

ГРАП:ИЧПЬШ ТРОГОВЫЕ ПОЯСА 

В эту группу объединяются : преимущественно нижпепрот'еро
ЗОЙСI,ие УЗlше , лпнейные и ломаной копфпгурацип прогибы И цепочю! 
прогпбов , ограниченные с одной стороны разломом (часто пологии надвп
ТОМ) , разделяющие I{рупные блоки, принципиально раЗI-IOГО строения и ха
рактеризующиеся своеобразными CTPYI{Typho-вещественными '  КРl\ШЛ8I{
сами, обычно с высоким содержанием ву�канитов основного состава .  По
следнее отли'чает пх от бассейнов и интракратоппых зон (с преимуществен-' 
но осадочным выполнением) , а пограничное положение - от большинства 
З6ленокаменпых поясов . Рассмотрим несколько примеров граПI;IЧНЫХ тро
говых поясов . 

. Зона Печенга-Варзуга вытянута вдоль границы Н.ОЛЬСI{ОГО и Бело
:чорского БЛОI{ОВ БаЛТИЙСI{ОГО щита. Печенгская мульда, ,залегающая на 
архее , на юге ограНIIчена I{РУШIЫМ разло:мом, на простирании I{ОТОРОГ() 
после перерыва появляется ВаРЗ-УГС1{ая полоса , вытягивающаяся до берега 
Белого моря В во<;.ток-rого-восточном направлении (см. рис. 10) .  Длина 
пояса ОI{ОЛО 600 км, ширина OI{OJТO 40 км. 

В ПечеНГСI{ОЙ lIIульде толща нижнего протерозоя lIfОЩНОСТЬЮ более 
3-7 тыс . м подразделяется на четыре цикла ,  начинающихся осадочными 
породами и завершающихся вулкаI'Iитами. Вот ее примерный разрез [Нег
руца, 1 978; и др. ] :  

мощность, 11 
' 1 .  Валунно-галечпые Iшнгломераты и аРlш

'
зовые турбпДпты, с�reняю-

щпеся андезито-диабазовой фор)rацпей , До 1600 
2. Н:арбонаТНО-Iшарцптовая фОР)IaЦПЯ, перш{рывающаяся дпаба зо- -

BOll. В осповаНШI !ира выветривания ' I До 150 О 
3. Пестроцветная песчано-доломитовая формацпя, переходящая вверх 

через паЧI{У туффптов, углеродпстых и I{РЮШПСТЫХ сланцев Ц пш{рпт-дпа-
базовую До 180 0 

4. Флишевая черносланцевая и пш{рпт-диабазовая фор)rаци и До 2500 
, , I 

В ' u улканиты двух нижних циклов имеют известково-щ,?лочнои уклон . 
в верхних возрастает основность (антидромный тренд) . В ве рхней ПОЛО-' 
вине разреза ШИРОI{О  развиты ,шаровые лавы� турбидиты , присутствует 
иирокластический материал . . 

Разрез Варзугской части зоны близок по  строению описанному. Здесь 
возрастают мощности (до 10 тыс. м) И разрез надстраивается вниз I{ерато
фир-диабазовО'й формацией. 

Толщи прорваны основными интруз.иями с возрастом 2100-
1850 млн. лет. Последняя цифра , видимо, точнее датирует завершение 
седиментацпи в зоне. 

Зона в целом имеет 'вид приразломного синклинория с редуцирован
ным южным I{РЫЛОМ . А. С. НОВИI{овой [1971 , 1974 ]  показан чешуйчатый 
характер этой {<МОНОIшиналИ» . 
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Описанной зоне весьма БЛИЗIШ другая , ограничивающая Беломор
СНПЙ блон с юга. Это зона Be�peHOГO пояса , протягивающаяся Н \ЗапаДУ, Б  
В осточно-Н.арельсную зону рассланцевания [Новикова ,  1971 ] .  Именно в 
ее пределах ШИРОI{О развита суйсарская базитовая толща , обильны гипер
базиТЫ и габброиды. Чешуйчатая CTPYI{Typa зоны , фактичеСI{И' разграни
чпвающей Карельский и Беломорсний блоки, подробно охарактеризова
на А. С. Новиковой. 

Зоиа ЦЩЖУМ-У нгава ОI{аймляет блок У нгава - северо-восточную 
часть провинции Сыопириор . Она состоит из трех линейных отрезков : 
Лабрадорского ,  }I:ейп-Смит и Белчер . При структурном единстве они не
СI{ОЛЬКО различны по характеру разрезов . В Лабрадорском троге [Dim
rotll , 1970; vVю'сl lе ,  Bailey, 1981 ; и др. ]  разрез супергрynпы Il:аниаписко 
начинается типичной континентальной фалаховой формацией (группа Ша
I'онипо) МОЩНОСТЫО ДО 1 тыс. м ,  залегающей лишь в осевой части. Выше 
следует сланцево-граувакковая толща с горизонтами песчанИI{ОВ и доло
митов , распространенная много шире. В во�точной части трога в последо
вательность вклиниваются . мощные базальты, составляющие ДО, 70-80 % 
разреза .  Общая мощно " ть превышает 3-4 тыс. м .  В залегающей выше 
толще различия нивелируются , и она на всей площади сложена маломощ:' 
иыми горизонтами кварцитов и сланцев и пачкой джеспилитов до 600 м .  

Разрез венчает фациалыIO неодноi)Одная толща , которая на  западе 
представлена сланцами и граувакками (ОI{ОЛО 3 тыс .  м) , а на ВОСТOIИ мощ
ными шаровыми базальтами , ПИРОl'ластолитами с прослоями сilIанцев и 
силлю\ш габброидов (более 4 тыс. м) .  Это типичная оф;иолитовая ассоциа
ция . · Н .  А. Берзип (личное сообщение) на основании анализа детальных 
I'арт [Fl'al'ey , 1967 ] с большим основанием полагает, что обнажающиеся 
здесь ГIIпербазиты залегают в офнолитокластовой олистостроме . . 

Складчатая CTPYI{Typa трога очень сложна . Преобладают изоклиналь
ные лежачие с}{лаДЮI , опроюшутые в сторону блока Унгава и надвину
тые на него по. серии пологих надвигов. В центральной и восточной части 
степень метаморфнзма очень высока , тат{ что выIIлнениеe трога практи
чеСI{И не отделяется от предполагаемого основания . Трог прослеживается 
на юг в пределы провинции ГреНВIIЛЛ [Segllin, 1 973 ] ,  где выделяется 
джеспилитсодержащая группа Ганьон, 

. 

Очевидно,  что Лабрадорскпй трог залощился I{aK внутриконтинен
тальный рифт (группа ШaI{ОШIIIО) . Затем прогиб расширился и перед из
лиянием первого горизонта базальто дифференцировался с образованием 
внутреннего продольного поднятия . После некоторой стабилизации в вос
точной зоне начался интеiIСИВН,ЫЙ спрединг, но последующая Сlшадчатость 
оборвала развитие трога на этой стадии новообразования океанской !{оры. 
Таним образом, трог обнаруживает «трансгрессивную>} [Докембрий . . .  ,. 
1 977б ] тенденцию развития , нат{ И Печенгско-ВаРЗУГСI{ая зона с ее  анти
дромным трендом развития вулнанизма. 

На отрезне Кейп - Смит толща изучена недостаточно. Она содержит 
большое к оличество основных ВУШ{aIIИТОВ . В разрезе БелчеРС1{ОЙ ветви 
увеличивается содержание нарбонатов , уменьшается - джеспилитов , раз
рез венчается красноцветной граУВ,aIшово-арнозовой пачной с прослоями 
конгломератов (моласса) . Устанавливаются J;Оl\IОЛОГИ СТРУIПУРНЫХ этажей 
Лабрад орсного трога , присутствуют два горизоита базальтовых шаровых 
лав и пиронластоЛи'lОВ. (формации ЭСЮIl\IО и Флаэрти) , верхний из ното
рых также :много l\Iощнее .  В отличие от Лабрадорсного трога складчатость 
постепеппо услml\Пяется в' западном направлении, по снлаДI{И открытые, 
пря:ыые и слегна наклонные.  Палеогеографичесние построения [Ricketts, 
D onaldson, 1981 ] поназывают , что раснрытпе Белчерсной ветви доходило 
до стадпи новообразования ОI{еaIIСНОЙ коры, но островодужной ассоциа-' 
ции здесь нет. ! 

Продолжение Бе'лчерсной ветви н западу, судя по общей ситуации, 
находится в парагнейсовом поясе Т01l1ПСОН, от.деляющемся нрупным раз
рывом (фронт Нельсон) от гранулитового блона Пинвитони [ЭРIl1анович ,; 
Девисон,  1980 ] .  Но гнейсы Томпсон, ыетаморфизованные в аIl1фиболито-
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Рис.  1/1 . CXC.\fD С'Т]JОС'ШТЯ С С'!зСРО-З;l!,D:\поir 'laCT I I  J ; QПDДСJ;ОГО ЩIIТD (по [ GC'oIoGY . . .  , 
1�70Q ] п др. ) .  
1 - фm-fсрозоii; 2 ,  3 - псрхнеДОЕЕ'lчGрпiiСI-\I!С 'I'O.II1tlТ �·ЮНЫ I-\ОППСРМ<J.iiI-I-РIIDЕ'Р '(2 - оG.тrОl\JOчная, 
3 - ву.l}\<.нтпчеСI";Cl. Я ) ;  -1 - IlIIi-юшif  11liфс'iI ПРОГIlGа T\:',-II)J I ;  J - группа I-Iонnчо ( uCI) XJI HIIiEHcro про

'Тсгозоп) ; G - бn'rQЛПТ Гр('iIт-Б;,р п J\Оl\Т D Г I\Т[t'ПIЧНЫ(' ПУ,-I1 :�lIf] [ 'I bl ; /� - l\IСТЭМОРфII3013<1IПIЫlf ППiI-\НПН: 
протеРCJзоН" I-\ОJ-J'ПIЩ?НТCI.JlЬПОГО Сl-\nоп[t зопы I-\ОРОНСiiПJJТ, ПJJТРУДJ1})(Jшнпrыij UD.TO."TIIJTOi\I Хепберн; 8 -
МОЩН(lП .шС.iJьфОDDЯ ТО.тIЩrt зоны I-\оронсi)шн ; [) - IШit:lшii П}Jотеl-Ю3lJii ПРGГJiGоп АтаЛУСI-\У (Пст-АРi\1) 
II Бfl'Тf.'РСТ; 10 - ЫD."lОl\fощпыit неСF\,"l [l ДЧ[l'Гыi\ I-Шi-I\Jl J ! j j  ПРСТСрозоji I\[[I('СIш[t C.TH:iin;  1 1 - 1 5  - Dpxcii: 
11 - осадочные 'l'ОЛЩ1-1 п 1 2  - ГР[tIПJтоп-rсiiсы ПРОШiJ iЦIJII ЧС']JЧIl,"l" , 1 ;]  - О('<tДОЧНЫ(' 'ТО:JJЛП П 14 -
ГРЮ-ПIТОГПСiiсы IJРОШfJJЦПП C.ilt?iiD,  15 - nУЛI-\ flIIl!'ТЫ; J G  - УЧ:lС'ТI"'iII неСО ГЛ(lСIlОГО псреЕ})Ы'ТПЯ древнпх 
гнейсов зелС'понамеППЫ1\III 1\Оl\lплеЕСf1}\;I 1 ; 17 - , I:РУПНЫ(' Р[l 3,":'!С'l\! Ы ;  18 - ГIННШЦЫ ПРС,DIIIIЦIIii Нанац-
сноге щита.  � . 

в оп п роговообllIаНКОВО-ГРЙПУn:ПТОI30ll фацпях ,  В О3ЫОrЮIО,  представляют 
с обоп археЙСI{ое основ'анне энсиалпчеСI,Оll частп трога. Западнее обнаже
ны супракрустальные породы пояса Ф,лш-Ф.'Iон, ОТНОСIIВШl1еся ранее к 
архею , а ныне считающпеся ншышы прот ерозоем [ B ailes,  Н)80 ] .  Здесь 
I-IНfIШЯЯ группа A1IIIlCI, (более 5 тыс. ы) С.:.! Оrl,еиа шаровыIlII базальта:lШ и 
рПОЛIlтаып (до 20 %) .  В верхней ее чаСТII ув еЛПЧIIвается колпчество ппро
кJIастолптов и большую роль играют граув аю{овые турбпдиты . Выше за
легает группа МИ.ССII - флювиоаллювпа:IЫIые субгр ауваюш п аРI{ОЗЫ , 
трактуеыые НaI{ предгорнып веер (1 ,5-3 ты с .  м) .  ВОЗIl1OfI�НО,  средп вуш{а
нптов ПРПСУТСТВУIQТ II андезпты [Collcl i e ,  '1\:)82 ] .  

ТaIШМ образом, провшщпя Сыоппрпор ОI,аПllIлена с севера п в остока 
�ТЗНЮl (50-100 Ю\I) тр оговьш ПОЯСЮf, вытя нутыы па расстоянпе не меуее 
230Q Юf. В его пределах развиты1 пнтенспв но ДIIС,1Jоцированные осадочно
вулюшоrенные толщп с преимущественно ОСНОВНЫJШI вулнаШIтами бпыо
да.1JЬНОЙ серпи. Вуш{аниты тяготеют I{ вер хней п средней частям разреза ,  
тогда I\aK НП;'IШЯЯ сло;.т.;епа ноитпнента.1JЬНЬВfИ нластолптаып. П рпсутст
впе верхнпх моласс не обязательно.  Характерны чешуйчатые дпслонацнп. 

Зона I'tо ронеiiши р аСПОЛО,I,ена па грашще провинций Слейв п Бэр 
в северо-западной частп ItанаДСRОГО щпта (рпс. 1 4) .  Здесь П .  Хоффыан 
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[Hoffman, 1973 и др . ]  выделяет «раннепротерозойскую континентальную 
окраину» и ин['ерпретирует разрезы в стадиях развития. Рассмотрим его 
:модель : 

1. Докварцптовая стадпя. АрхеПСI,ое основаШI() пеРСЩJЫ
то глпнюш с пластюlП доло)IПТОВ п па'шюш ocrroBHbIX вуш,а
нптов 

2. Нварцптовая стадпя. Пестроцве'l'ные Iшсослопстые 9Р
ТOIшаРЦIJТЫ, аллювиальные п прпбрежные 

3. Долощповая стаДIIЯ. Меш,оводпые шельфовые доломп-
·ты 

4. Предфлпшевая стадпя. Гшшпстые ламинпты 
5. Флпшевая стадпя. Грубые граУВaJшовые турбпдпты. 

Снос с запада (с батолпта Хепберн) 
6. l'lарбонатно-флпшевая стадпя. l'lарбонатпо-глннпстые ла

мпнпты с прослоямп граУВaJШОВЫХ турбпдптов. Спос с запада 
7. Молассовая стадпя. Ламппптовые глпны, алевролиты, 

Rарбонаты, среднпе н юrслые ВУЛI\анпты. Снос с запада 
8. ФаНГЛО�Iератовая стадия. I'lрушrые блоюr - реЛПRТЫ 

грубой верхней иолассы 

мощность, м 
Возрастает r, западу 

от 20-80 до 250 и бо
лее 

Соответственно 140 п 
750 (может быть 3 тыс.) 

500 п 1200 
ОI,ОЛО 80 

Оrшло -1,5 тыс. 

ОIiОЛО 500 

Более 500 

Зона интересна тем, что параллельно с ней развивались два пнтра
кратонныIx прогиба. Один из ннх расположен южнее архейского блOIШ п 
назван П . .  ХоффмаН01l1 авлакогеН01l1, АтаПУСI<У (синоним- :Ист-Арм) . В Т8-
ченпе 1 -З-ей стадий здесь в ограниченном раЗЛ01l1юrи грабене фОР1l1ирова
ШIСЬ более грубые осадки ПОШI1ПШТОВОГО состава. Стадии 4-7 выраже
ны так п,е ,  как в главной зоне , но их начало зпаиенуется пнтеНСIIВНЫllI 
ву.:шаПИЗМ01l1 (потоковые бамльты , основные туфы и пеплы, туфовые труб
кп;  'общая ыощпость вулканнтов до 1400 11) .  ХОРОШQ выражена моласса 
стаДИII 8, достигающая 4 тыс .  ы JI локализованная в пределах УПО?l1ЯНУТОГО 
грабена . . 

Другой прогиб - авлю<оген Батерст - располоа,;ен у северной гра
шщы провпнцип Слейв II Черчп,лл .  Он сходен с описанным по тппу строе
ния и прпуроченпости к ра3Л01l1НОЙ З0не. В глубь провшщии Черчплл оба 
прогпба ВЫКЛIШИI3ЮОТСЯ . 

Ко�шлексы всех прогибов шrтеНСIIВНО ДIIслоцпрованы и падВIШУТЫ па 
а рхеЙСЮIU блOI< п полqго залегающпе нижпепротерозойские от,тrОfI,ения: 
его ОI<рапп по суБГОРПЗ0птальныы повеРХНОСТЯllI . J\1IIIПшальная юшлиту
да сыещенпя на западе оценивается в 60 кы . В полосе, погранпчной между ' 
провинцпюш Бэр п Слейв , раСПОЛО;]iепы I<руппые батошгtы Хепберн п 
Г реЙт-Бэр. С J.Iоследним связаны I,О:\IaгмаТIIчные Юlслые ВУШ\аНИТЫ. Гра
НIIТЫ датпруются цпфра1l1И 1 725-1855 blJIlI. лет. В окруженпи батолптов 
комплексы ыетаыорфизованы . 

П .  ХОфф:\IaН сопоставляет с реа<IШОМ ю<тпвных . КОIIТпнептальных 
онрапп фаКТIIчеСЮI толыш эпоху внедрепия батолита Хепберп, но пола
гает, что она отвечает стадпюr 4-8. Его трактовн:а интересна и правильпа 
в главноы , хотя детали ее спорны. В частности , анаЛОГПII с ДРУГПllШ гра
·НIlЧНЬШII поясаl\Ш Cebepo-А:\rерш<аНСRОЙ платформы позво,ляют полагать, 
что развптпе прогиба I{ороiIейшн - не следствие вшщреНIIЯ батолита 
Хепберн, а предшест.вует ему (об этом ;не говорит сопрюi,енное развитие 
(<авлакогепов»): Стадия aI{ТИВНОЙ континентальной ОI<раины, xapaRTepII
зующейся условиями сжатия , наступает вслед за стадпей развития гра
ничного трога в условиях растяжения. 

Д ругие граничные троговые пояса.  На севере Западной Австрашш 
расшэложены две IпmшепротеРОЗ0йские зоны - Н.пнг-ЛеопОJIЬД . и Холлс
Крик, отделяющпе плиту I{шrберли от южной частп платформы. Разрезы 
их БЛПЗЮI И охватывают интервал 2150-'1920 МШI. лет назад. Разрез на
чинается ПОТОI<ОВЬШИ базальтюш с ПРОСЛОЯ1iи рполитов . .  3атем после 

. маломощной пачкп кварцевых песчанИI{ОВ следуют шаровые базальтовые 
.лавы с прослоями алевр,олптов. Выше залегает мощная толща турбпдп
тов. Общая !>гощность группы Холлс-I{рик оценивается в 7 Tbic . ы. Глав
ный :метаморфизы, достигающий на отдельных участках ВЫСОI{ОЙ ступеIШ, 
проявплся 1920 Ы,'!Н. лет назад. Залегающие выше с несогласиеы кислые 
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вулканиты "Уайту отер и связанные с шши посткинематические гранитоиды' I v .относятся уже к вулканическому поясу трапсав.страшIИСКОГО распростра-
нения. 

Зоны ориентированы друг к другу под УГЛО:lf около 900 (подобно соч
ленению ветвей Белче:р и Флин-Флон КанаДСI{.ого щита) , образуя входя
щий угол. На биссектрисе угла расположена перемычка между (вендско-? ) 
фанерозойскими синеклизами Каннинг и "Уисо. Структура плиты I\Шl� 
берли оценивается по-разному. Предполагается , что под ее чехлом зале
гают археЙСlше породы или аналоги Холлс-Н.рик. В последнем варианте 
структурная позиция зон Холлс-Крик И I-\инг-Леополрд объясняется 
позднепалеозойскими ПОСТУ2lIНЫМИ движениюш, В шобои случае з{)ны 
разграничивают два принциппально различных блока п отвечают призна
кам типа граничных тро'говых поясов. Заметим, что в этоы районе хорошо ' 
проявляется наложенный характер вулканических поясов бо.тrее поздней 
генерации (вулканиты "Уайтуотер) . . . 

Возможно, к раССllfaтриваемому типу надо отнести «Гвианский С{.клад
чатый пояс» на севере ОДНОИll1еннаго щита. Его интерпретацпя кю{ Оl{рапн
но-континентального дана А. Чоудхури [CllalldlHll'i , 1980 ] .  Непосредст
венным продолжениеll1 пояса в Африке является Бирримская область , раз
дешiвшая в раннем протерозое Западно-АфРИI{анский щит и Нигерийско'
Ливийскую зону диасхизиса [Муратов , 1 979;  Кl'ОП81' , 1977;  П др. ] .  

"у словна в этот ж е  тип мы в!{лючиJ\1 зану ЛОJ\1агундп, ограничиваю
щую на северо-западе массив Зимбабве . Она сходна с зоной l-\оранейшн, 
но,  видимо ,  отвечает меньшей степени раскрытия: Состав комплекса в 
основном террпгенный , а последавательнасть толщ не очень ясна пз-за 
неравномернаго метаморфизма, обилия надвигов и покровов , сложной 
Gкладчатости. На архейском фундаменте,  вероятно несогласно, залегает 
группа Пиривири (фпллиты, г'раувакки, черные графитовые сланцы, крюr
нистые кварциты; около 7000 м) . Группа Деверас , Ka�{ предполагают, за
нщшет более высокое 'положение . Это средне- и грубозернистые континен
тальные кластолйты с прослаями и пакетаll1И толеитовых базальтов , час
тыми у разломов (мощность до 5 тыс. ы) . Группа Лоыаг�ундп сложена квар
цитами, СТРОll1аТОЛИТОВЫll1И доломитами, чередованием аРI{ОЗОВЫХ алевро
лптов и ГЛИНИСТЫХ сланцев,  на юге содержит базальты (1 ,5 тыс. М) . 

Основанием отнесения зоны I{ граничным трогам слуа,ит ее краевае 
положение относительно массива Зимбабве , хотя связь с западньвш 
СТРУI{ТУРЮ\Ш латерального ряда ОI{ончательно не ясна. , 

На Сибирской плаТфОРl\fе аналоги граничных троговых поясов не 
известны. Вероятнее всего , такая зона l\Iожет быть выделена вдоль мерп
диональной полосы, объединяющей Борсалинский и Субганский грабены . 
Эта полоса разделяет Иенгрский и Олеl{l\ШНСЮIЙ блоки щита ,  различия 
КОТОРЫХ ШИР'ОI{О ИЗI\естны и весьма существенны. АlI1фиболовые сланцы, 
залегающие в нижней части разре'за Субганского грабена , пмеют лптоло
гичеСКИll1И предшественниками базальты и андезита-базальты , а вышеле
жащие слюдяные сланцы - пелитовые .отложения [Березюш ,  1977 ] .  Гра
беiIЫ расположены в зоне Верхне-Амгинского структурного шва. 

Общал харю,те!НIСТlПШ. Таким образом , выделенные граничные трого
вые пояса харюперизуются l\ШОГИl\1И общими чертами. Отметим их 
(частью повторно) . Пояса разделяют крупные блаки, существенно раЗЛII
чающиеся чертами строения и, следовательно , типом развития . Это срав
нительно узкие (до 50........: 76 КlII в паперечнике) полосы, протягивающиеся 
иногда па расстояние более 1 тыс. КlII. Разрезы обычно начинаются фала
ховой формацией, сменяющейся карбостромовоЙ. Выше следуют шаро
вые базальты и турбидитовые толщи. Мощность разреза быстро' возраетает 
от краевы х ГОJ\Iоклипq.леЙ щитовых l\ШССИВОВ. В этам же направлении,реЗl\О 
увеличивается содержание вулканитов . Последние принадлежат бимодаль
ной серии, но кислые разности встречаются в подчиненном количестве.  

Изоклинальные складки часто опрокинуты в сторону щитового мас
сива . и надвинуты на него по серии пологих чешуй. Метаиорфизм может 
достигать высоких ступеней (l'ранулитовая фация?)  при зональном типе . 
.54 



Некоторые из поясов сопрягаются с поперечными (рифтогеннылш?) проги
бами, быстро JЗыклиниваН?ЩИlllИСЯ по простиранию. 

' 

Все данные говорят об энсиалическdм заложении поясов , быстром" 
неравномерном, но подчас значительном по масштабу спрединге с ново
образованием океаНСI{ОЙ коры и быстром ще сокращении прогиба в ре
зультате складчатости. Большинство поясов развивалось в сравнительно 
узком интервале времени (2200-1900 млн. лет) , пройдя несколько реду
цированный ЦlПш Уилсона. Заметим, что повторных проявлений этого 
цикла в граничных троговых поясах не фиксируется. 

Поиски ГОМОЛОi'ов выделенных структур в фанерозое прпвели к вы
воду об их большом сходстве с нраевыми офиолитовыми JДвами альппд 
[Ломизе ,  1972 ] .  Правда, в граничных троговых поясах практичеСI\iI нет 
самого существенного компонента офиолитовых швов - собственно офио
,ЛIIТОВОЙ триады, а есть толы{о ее фрагменты, лiIШЬ намечаются ГОllfОЛОГП 
цветного меланща .  Но все остальные черты «эвгеосинклипалей)? ,  ,струк
турное положение между нрупными разнородными блокаllIИ, раЗllIеры и 
конфигурация очень близки. Это 'лишний раз свидетельствует о большой 
оСтепени сжатия граничных трогов на стадии СI{ладчатости, а следователь
но, и раскрытия - на стации сеДИllIентации. Оценка этой степенп ПОБа 
не имеет методической основы. 

СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ СВ�I{ОФЕННСIШГО ТИПА 

Своеобразие Свю{офеннской областп Балтийского щита подме
чено очещ, давно. Широкое площадное распространение лептптов при 
иодчиilенной ролн основных вулканитов , огромные масштабы гранито
.образования , слmiшость структурного рисунка - все это выделяет Св е
Rофеннскую область в ряду одновозрастныix элементов. М. В. Муратов 
[ 1970, с .  56, 57 ] дает ей ТaI{УЮ образную хаРaI{терпстину: «Свекофеннская 
система состоит из ряда сильн� изгибающпхся в плане синклинальных 
зон в виде дуг и петель , подобных ноторым нет ни в одной другой проте
розойской системе . . .  Между отдеЛЬНЫllIИ петлямц и дугами . . .  вмест о сре
динных массивов р'асположены обширные поля позднесвеI{офеннских гра
нитов , более молодых, чем окаймляющие их зоны» . Эти особеlШОСТИ в из
вестной lIfepe напоминают неупорядоченные рIiСУНЮI архейсюIX снладча
тых обл:астей, (шан бы повторяя их эволюциоIп}ыIй путь на ННШl хроноло� 
гпческом уровне» [ДОI{ембриЙ . . .  , 1 977б, с. 229 ] .  и. СедеРХОЛЫI, отметив 
Qтсутствпе у «свионпю> фундамента , СI{ЛОНИiIСЯ I{ сопоставлеШIIО его с '  
.фундаментом Iшрелия . 

РадиометричеСlш:е исследования ПОlшзали, что lIIaI{СПi\1У�I геОХИМII
чесного возмущения ню{ в карелидах , тю{ п в свенофеннпдах отвечает 
интервалу 1800-,-- 1900 млн. лет, что послужило основаниеlI объедпненпя 
их в номплю{с свеНОlшрелид. Лшпь в последнее вр�мя от этой I{ОIщепции, 
нивелирующей различия СТРУIпурно-веществеШIЫХ I{о�шлеI{СОВ и пгнорп
рующей природу геОХИll�ичеСI{ОГО возмущения , отназалпсь. 

Соотношения нарельсного и свенофеННСI{ОГО НШШЛeI,СОВ отчетливо 
выражены в '  Cabo-ЛаДОЖСI{ОЙ зоне , где lI1етатурбидиты налевия несоглас
но перекрьшщот ятулиЙ. Несогласие фпнсируется в довольно узной поло
се , западнее ноторой I{алевий: раЗВIIТ в поясе шириной в 70-80 ны. Далее 
на запад эти турБИДIIТЫ с па нетами шаровых базальтов СllIеняются более 
тонкими флишеВЫllIИ толщами типичного свеБофенния . Нлассический раз
рез последнего описан А.  СШI0неном [Simonen,: 1 980 ] в сланцевой зоне 
Тампере :  

1. l{варц-полевошпатовые породы - леПТIIТЫ (арr{озы, грау
ваюш II ппроrшаСТОЛIIТЫ) , граувarшовые сланцы 

2. Основные п среднпе вулнанпты 
3. I{онглоыераты п связанные с нпып пласты грауваюювых 

(;ланцев п арr,озов 
4. Основные вулнаНIIТЫ 

МОЩНОСТЬ, м 

Более 3 тыс. 
1500-2200 

700-800 
, Более 1000 
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Рис. 15 .
. 
Схе�ш струюуры протсрозоя БаЛТН:UСIЮГО щита (по [Теюошша .. . . , 1978; Gaa I,  

1 982; \Y!lsonl 1982 1 I  др. ] ) .  
1 - ДОЯТУШIIiСI;ая RОНТJIlI9пта;;тьпая нора НареЛЬСI;ОГО , I\ОЛЬСRОГО 11 :ЫУР'Iапсного О:lOнов; 2 - т О же 
n Бе�':!о�'roРСЕОН зоне; .'3 - гранпчные трогопые полса; 4 - налепиВ (НО1\IПЛСН:С I\ОИТППСIIТ,}ЛЬ ного 
СЕ.:10на); 5- 8 - свснофеНI-IСНПЙ Еомпленс : 5 - глубоноподпые граупаНЕII, (6 - ШСпьфов ые 11 с yOa�)
pa�JbI·lbIe ТОЛЩП , 7 - ny.1I-\аИIIТЫ островных дуг, 8 - граниты; 9 - вецснН ПНУТРИНОНТIIнентал ьная l\1У�lЪДd); 10 - готпii (ПУ.-;п-\t\НQ-п.ТУТОIlичеснпЙ ПОЛС Смолапд - Верм.lаид); ] 1 - граниты рапан ппп; 
1 2  - «ДОГОТlIIi,); 13  - дnльслаПДlIii; 14 - JIОТIПIi�; 15 ":"" верхнпН Рllфеii -фаперозоii ; 16, 17 - 30-
ны ДllаСХll3l1с а :  16 - СВСIШФСЮIСRОГО, 17 - дальсландсного; 18 - перераGотаппыii донемGрп ii в 
наnеДОПllДах; 19 - НРУШlые разрывы СВ том ЧIIСЛ& фр онты шаРЬЯШСii) ;  20 - сепеРО-З<lна;ЦIaiI г ра
нпца ЯтулпiiСI-\ОГО Gассеiiпа . 

Разрез ' харюперизует граувюшово-ба,зальтовую градацию l{омпле кса 
и '  отвечает НIIЖНIIМ ДBY�I треТЯ'I последнего. Обычно тю{ая триада вк Л lО
чает в себя IIIIfhНЮЮ �Iетаграуваю{овую, среднюю �Iетавулканптову 10 п 
верхнюю lIIетааРГIIЛЛIlТОВУЮ чаСТIl . 

Иначе по�троен lШМП.'Iекс в Центральной ШвеЦIIП,  где он был выд елен 
под названпеы ботння. Здесь [Гейер , 1967 ] нижняя часть СЛОгI,ена ЮI слы
l\III вулкаНIIТЮШ, леПТIIТЮШ с прослоями мраыоров П д;веспилитов , а в ерх
няя - граувюшово-сланцевьвIИ турбидитаllIИ. Новые данные, [ vVil  son ,  
1982 ] пщшзьшают , что толщи могут составлять не единый разрез , а б ЫТf" 
членами латерального ря;:щ. В частности, по ТИПЮI разрезов выделяю тся 
облаСТII контпнента.ТJьпоII и '(плп) пiельфовой сеДИllIентацпи,  островные ду
ги и морские бассейны. ТурбпДпты свойственны последним , а лептпты 
островньш ДУГЮI (рпе. 15) .  ПРОДОЛfl�епие дуг уходит в Южную Ф ип
ЛЯНДПЮ . 
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Другая островная дуга, СЛОrь:енная ТПШIЧНЫЫИ известково-щелочны
лlII ВУЛI-(анптюш и шельфовыып осадкамп, протягпвается вдоль гранпцы 
ленов Вестерботтен и Норботтен, отделяя Б ОТНИЙСIШЙ морской бассейн 
СвеI{офеннской области от l{ареЛЬСRОГО Rонтинента [Walsel' , Eillal'SSOI?-"  
'1 982 ] .  

СвекофеrШСI{ая область насыщена ОГРО:Ш-IЬНI I{оличествоы интрузив,
вых гранптоидов . Среди :iшх выделяются возрастные генерации. Сшпшне 
маmчеСRие :массивы сложены гранодиорита:ШI и кварцевыми диоритами с 
вебольшиыи- телами габбро и перидот'итов _ Это граниты Хапаранда и 
ЙОРН Швеции с возраСТО?I ОRОЛО '1900 ылн. ,тreT. П о  составу к ним тяготеет 

' сюшЙ н:рупный ЦентраЛЬПО-ФШШЯНДСI-ШЙ батолит, который, одна;ко ,  про-
рывает свен,офеIПIские толщп , как I I  поздпеюшематические . lшлиевые гр а 
нпты , возраст I{OTOPblX БШlrl-(е к 1800 млн. лет . Они отличаются более мас 
сивной 'I.:екстуроЙ, часто связаны с полями 1IIигматитов II образуют купо
ла. Синхронные интрузии затронули и сыежную Н.ареЛЬСIЧЮ область . 

Породы свеI{офеннского комплекса :метаыорфизованы в разлпчной 
степени - от зеленосланцевой до гранулптовой фации. Иногда гранули
ты счптают образованияып фундамента свекофеннид, но  большинство reQ.,:: 
J,I Or OB относит их К свеКОф�ШПIIО . . , 

Древнейшие цифры в пределах области получены по обломочному 
цпркону пз метаграУВaIШ района Тампере - около 2400 млн_ лет . Однако 
внутриформационные I{онгломераты этого а,е района содержат галы<у гра 
нптоидов с ЦИl)I{Ьнами, возраст которых ПРШIерно '1900 илн. лет [Simonell , 
'1980 ] .  Верхнпй рубеж ятулпя определен по ЦИРI<оrшм диабазов в 
2160 l\IЛН.  лет [Gaal,  '1982 ] .  П оэто"rу ПРИПШ\Iается , что начало седиментD.
ции свекофенния приходится на интервал 2200-2'100 ил·н. лет назад. 

РаДIIоыетричеСЮlе даrшьrе ,  следовательно,  не дают НИКaI<ИХ основа 
ний предполагать наличпе в области досвекофеннсного фундал�ента .  06 
этоы rRe говорят НПЗЮlе первпчные отношения изотопов стронция в иис
лых ву,тшанптах и гранптоидах свеI{офеш·шд. 

ОсоБОГQ рассмотрения требует юго-западная часть щита ; т. е, Свю{о 
Н орвеf1-\сиая область . До недавнего вре�IеIШ преДП.олагалось , что здесь 
прпсутствуют древнпе « <ДОГОТСЮlе» ) I{Оl\1Шlенсы на реЛЬСI{ОГQ илп Д3fI,е д'о 
нарельского возраста . Новые радиометрпчеСlше данные [\,yelill ,  GOl'b at
SClley, '1976; GOl'])a1sc]lev, '1980; п др . ]  ПОI{азалп , что доготсние гнейсы не 
имеют д,тштел ьной норовой предысторпп и сфорыпроваиы за счет IШС.l1ЫХ 
вуш{юштов п грашIТОИДОВ с в озрастом '1690':""''1735 I\IЛП. лет .  ПОСI{ОЛЫ{У эти 
авторы определяют возраст свенофеннсной снладчаТОСТII в '1750 ЫЛП. лет, 
ОЧЩШДI-IO ,  что {<ДОГОТСЮlе» гнейсы СIШХРОНПЫ свеI<офепнскому I{оиплеису. 

В свете СI<азаНПОГ6, Gвенофеннсная зона представляется областью ши
роного распространеIШЯ островных дуг п разделявшпхся ИШI l\Iорей, ou
ластью IIптенси13НОГО новообразоваппя нонтпнеитальной норы в ионце 
раннего протерозоя. СТРУНТУРПЫЙ. РПСУНОI{ области подчинен ТрЮI глав
ным направлеппяы: север-северо-западному (I<рай Н:арельсного l-(оптшrен
та) , субшпротному (свеиофеННСlше дугп) II суБJ\IерпДпоналыIO�!У (догот
сипе дугп) .  Интерференция направ.тrепиЙ обусловливает СJlО,Ю-IОСТЬ рисуп
на, ноторьrй паJlОflШЛ отпечатон п на более ПОЗДI-ше этапы развитrrя щпта. 
Собственно свенофщшсиое направленпе выра;-r.;епо п в поясе дпасхпзпса , 
наложеШ-IОЫ на нопппrент , и в раЗl\Iещешш питрузий гранитов рапаюшп , 
а доготское - в раЗВIIТИП rOTCROrO вулнано-плутоиичесного пояса (зона 
Смо.;rанд-В ерыланд) (см. рис . '15) .  

В опрос о хараитере основаНIIЯ СвекофеШIСI{ОЙ оGластп решается не
однозначно .  Л. И. Салоп ['1 979 1 считает выступаl\1П тю{ого основания вы
ходы гранулитов , М.  В .  Муратов [ '1973 1 обращает внимаШlе на ШlIрОI<ое 
распространение гранитопдов , ноторые раСС�Iaтривает нан анаТeIпичесипе. 
Х. Туоиинен и соавторы [Тllошillеll е .  а . ,  '1973 1 усыатривают в облаСТJI 
просвечпвание более древнего рисуrша.  В о  всех этих вариантах СвеI<Офен
нсная область относится I{ энспалпчеtюгм.  

С другой стороны, ЭНСIIматпчесную ее прпроду отстаивают геологи , 
разрабатывающпе псомобrr:ШСТСЮlе �rодеJIП [Piil'aillel1 , 1(")75 ; Gac11 , 1(")82 ; 
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Рис. 16. Схема строенпн IO�IШОЙ ГреплаПДIIП (по [Briclg\vatel' е. а. , 1973� Kalsbeek , 
1 982] ) .  
Верхпий протерозоii: 1 - граНIIТЫ, 2 - группа Гардар; пшюшii протерозоii: 3 - граНIIТЫ рапаюr
з п ,  4 - 1\1пг:маТIlТЫ, 5 - гранпты II гнейсы , 6 - супрю,рустальиые породы; 7 - архсН; 8 - гра
шщы геОСТРУI;ТУРПЫХ оGластеii 1I зон. БуrшаМII обозначены: Археiiсrшii блон (А) ; ПОДВЮЮIые 
пояса - Н аГСУГТОl'сюrli (Н) !! !{еТJIлсюIii (!{) ; зоны !{еТJIлсr;ого цояса - О - Ераевая, Г - гра
нптная, lуl - l\Пlг:маТlIтовал, П - пластооGразпых ПОЛОГИХ :blпг:матItтов .  

Хаин ,  1972; Теюоника . . .  , 1 978 ; Хейсканен, 1980; и др . ] . Этот вывод под
:крепляется раДJIомеТРJIчеСКЮIИ исследованиями. Поэтому он был поддер
,I-,ЮI автором [Докембрий . . .  , 1 977б J .  Следует толь:ко утолпить , что это не 
ИСI{лючает В О3l1lОЖНОС1'И присутствия в основашIИ островных дуг меЛКJIХ 
сиалических блоков , не дающих существенной добавю! радиогенного , ма
териала в продукты вулканизма. 

ПолiIЫХ аналогов 'СВeIщфеННСIЩЙ области на щитах древних илатформ 
не известно .  К.  О. I{ратц и соавторы '['1980 J сопоставляют с ней RеТJIЛ
tкий мобильный иояс IОжной Гренландии .  Пояс располm'нен на самом юге 
Гренландии и граНIIЧИТ с АрхеЙСIШМ (гнейсовым) блоком (рис . . 16) .  В его 
пределах выделены четыре ' З0НЫ, различающиеся ' по 'Харarперу строешш 
[Bridg,vater е .  а . , 1973; KalslJeek , 1982 Т.  . 

Северная, пограничная с АрхеЙСКИIlI QЛОКОМ З0на названа краев ой. 
Именно здесь хорошо сохранились НИlI\непротеРО30ЙСЮIе метаосадочцьiе 
породы (группа Валлен, 1 -1 ,5 тыс. м) И метабазальты с шаровой тексту
рой (группа Сортис , 4-4,5 тыс. М) , залегающие на архее с отчетливым 
несогласием. В Ю;'ЮIО�1 напр авлении быстро возрастает степень дислоци
рованности и метаморфизма при БЫСТРОJ\I же уменьшеШIII мощности 
супракрустальных толщ , часто уже не отличимых от фундамента. Ширина 
30HbI достигает 60 IНI1 . IОжнее располагается ;зона гранитов (около 70 101 
В поперечнике) .  В ней преобладают граниты двух генерацпй: полосчатые 
с включениями гней�ов и релинта:ми средних вулканитоiЗ , отсутствующих 
в краевой З0не (возраст оценивается в 1850 lIШН .  лет) , и гомогенные 
(1750 млн. лет) . Встречены реДlше тела основных :и средних интрузиЙ. 

Далее следует З0на . складчатых lIIИГllIaТИТОВ, СЛОi-I,енная преимущест
венно осадками 1I вулканитами, lIIетаморфизо.ванныып в высокой, ступеНII . 
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.она сменяется .зоной пологих пластообразных J\lИгматитов , где метамор
физм достпгает гранулитовой фации II ШИРОI{О (до 50 % площади) развиты 
гранитьi рапакиви с возрастом 1 750 lIIЛН. лет. Ширина этих двух зон дости
тает 125 I{M. 

Ранее предполагалось , что l{етилскпй пояс сложен переработанньши 
<1рхе,ЙСЮПlШ породами, что принимал ось и аВТОР01! [Борукаев , 1979 J'. 
Однако последние-радиометрические исследов�ния показалп очень НIIзюrе 
первичные стронциевые отношения в граНИТОIIдах , что ПРОТIIвореЧIIТ пред
ставлениям об их анатеJ{тичеСКОJ\f происхо;-r-;дении. 

Наибольшее сходство l{етилский пояс обнаруживает с Cabo-ЛаДОrI\
{,кой зоной СвекофеПНСI{ОЙ области и ,  ПО:-ВИДИJ\fОМУ, тоже маркирует I{рай 
раннепротерозойского ' континента. Зону гранитов и более Юrlшые зоны 
следует рассматривать l{aK участки новообраЗ0ванной I{онтинентальной 
норы, возннкшей в Iщнце раннего протерозоя. 

Некоторые черты сходства с l{етилским имеет РИНl{ский мобильныП: 
пояс Западной Гренландии, но здесь ·присутствуют большiIе БЛОIШ архей
ских пород (например , гнейсы У�шню{) , а в НИ;ЮlепротеРОЗ0ЙСКОЙ толще 
отмечено значительное КОЛIIчество мраморов, практически отсутствующпх 
в Свекофеннской области. 

В связи с изложенным рассмотрпм В!{ратце строение Становой зоны 
АлдаН�IЩГО щита. д. С.  l{ОРЖIIНСКИЙ [ 1936 J считал , что зона сложена ар
хейскими иородами, прошеДШИllIИ стадпю диафrореза. Эти взгляды полу
чили широнов признание. Позже Н. Г.  -Судовиков , А. Н. Неелов , 
1.0 . Н:. Дзевановскqй и др . выделили Становую зону в качестве ПОДВИfЮIО
го нижнепротерозойского пояса, основываясь на присутствии здесь пород , 
прЪгрес�ивно метаморфизованных в условиях аllIфиболитовой фации II ОТ-

' стаивая молодость этого комплекса относптельно алданского. Затем в 
I10ясе были обнаружены породы гранушIТОВОЙ фации, слагающие значп
тельные площади (например [Шульдинер , 1969; Н:арсаков , 1973 J) , трю-;
туемые кю{ решшты основания пояса. По мере детаШIзаЦIIИ I1сследованпй 
площади этих «реликтоВ» постоянно увеЛIIЧIIваются. 

В последних работах дальневосточных геологов строение Становой 
зоны представляется в следующеы виде [ТеlпоничеСI{ое районированпе . . .  , 
"1979; Годзевич, "198"1 J (см. ,рис. 12) . . 

От северных БЛОI{ОВ Алданского щита зона отделена широной 'J;IO,t}O
сой разрывов (в тоы ЧПС,lIе и пологих надвпгов) , СОПРОВОfIщающейся ыощ
НЫJ\Пl диафторитаШI и протянувшейся в суБШИРОТНОJ\l направлешш. 
IОшнее расположена серия БЛОI{ОВ , сложенных породами гранулитовой 
фации высоких давлений (чогарская субфация) , составляющая северную 
часть внешнего пояса. В его южной частп блоки гранулитов чередуются с 
прогибами , ориентпрованными к общеыу простиранию пояса дпагональ
но и сложенными становым Iщмплексои, прогрессивно ыетаМОРфИЗ0ван
ным в условнях амфпболитовой фаЦШI. В раСПОЛО;ЕеIШОМ ЮrЮlее внутрен
нем поЯсе. явно преобладают породы станового КОМШleJ{са (усть-п!.'[юй
ская серия) , главным образом lI1етавулканнты основного состава. Простп
рание вновь согласуется с оБЩП�I для зоны. 

Стратиграфия разработана недостаточно. Гранулитовый l{Омплекс 
относят I{ нижнеllIУ архею по аналогии с а.тщаНСIПВI. Указывается , что его 
нижняя часть сложена ОСНОВНЫllIИ и J\IecTaMII ультраОСПОВПЫl\lИ I{ристал
.:rrосланцами, средняя - глинозеЫИСТЫllIИ гнейсамп .. 1 IшаРЦIIтаllIП, а верх
няя - гнейсово-сланцевымп толщами , в верхнпх частях :которых возрас.
тает количество кварцит.ОВ и появляются мраморы. Разрезы станового , 
предположительно верхнеархеЙСI{оГО , КОllШЛeI{са I{оррелируются еще ху
же .  В УСТЬ-ГИЛЮЙСI{ОЙ серии [Годзевич, '1981 J в основании преобладают 
роговообманковые кристаллосланцы основного и среднего состава ,  в сред
ней части появляются биот'итовые, двуслюдяные и ВЫСОI{оглиноземистые 
гнейсы, а верхняя характеризует.ся С'мешанньш составом. В тупгирской , 
иликанской и удско-майской сериях' превалируют биотитовые и высоко
глиноземистые гнейсь! и появляются Юlрбонатные породы (наПРШIер , мра
моры в лавлинской свите) . 
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Часто ОПlечается, что « по харюперу разреза , особенностям магыатиз-
1\1а п ыеТЮlОРфПЮlа становоп КЮIШlеI{С рею{о ОТ.ТIПчается от ншю:rепротеро
зойсюIX обраЗ0ванип» [ТектонпчеСI{ое раЙОIшрованпе . . .  , '1979 , с. 37 Т. 
Одна:ко строеlше разреЗ0В не препятствует тому, чтобы счптать пх одно
возраСТНЫ:ШI обраЗ0ванпя;\ш , ;\!еТШ\10РфИЗ0ванньвш в разноЙ . степенп. 
Что ;-не :касается особенностеп �raГllfатизыа (в особенности пнтрузпвного) 
то они деЙствп.теЛЫIО заслу;,ыIВЮОТ обсужденпя . ; 

у льтрюrетагенные древнестановые гранпты II:!IIGЮТ явно СIпшпне:маТII
чес:кпй характер.  Это согласные тела автохтонного тппа с ра3МЫТЬПIИ гра
нпцюш. Позднестановые гранпты в отличие от нпх резко очерчены, гомо
генны. Преоб.т:rадающпе цпфры , датирующие ЭТП гранпты, отвечают интер- · 
валу '174.0-1900 ылн. лет [Тугарпнов , В ойткевпч, '1970 Т ,  прпче;\1 сходимые 
цифры получены разньшп ыетодаllIП . ПОЭТОМУ ;\П;Iогпе геологп [Лейтес, Фе
доровс:кпй, '1 977;  До:ке�!брпП . . .  , '1 978; Те:ктонпчес:кое раПонпрование . . .  , 
1 979 J относят завершение развптпя Становой З0НЫ :к I{ОНЦУ раннего про
терозоя .  

Еслп счптать становоп :ко�шле:кс верхниы археЮl илп перера60тан
НЬПl НШI\ШIЫ, то гранптоо6раЗ0вание надо связывать с диасхпзпсоы [До
RЮlбрпП . . .  , '19776 J. Другоп варцант предлагают М. З .  Глуховс:кий J I  

.В .  М. 'Моралев [ДОI1еы6рпП . . .  , 1 978 J. ОНИ думают, ЧТО З0на сохраlшла lIfО
бпльпость от Rатархея до :конца рюптего протерозоя. 

Однако сопоставленпе с З0нами свенофеннского тппа ДОПУСI{ает тре
тпй, н'а наш взгляд, не �юнее правдоподобнып варпант. Сходстпо Стано-, 
вой З0НЫ с оппсапньвш закт:rючается в гомологпчноы поло;,),енпп в лате
раЛЫIО�I ряду СТРУIПУР, обще]\[ xapaRTepe латеральных II вертIшалыIх x 
рядов фОР:-'IaЦПП, пятппстоы распределении пород гранулптовой фацип , 
взап';\Iоотношенпях меТЮl0рфОЛIIТОВ с ГРЮIптопдаып, наЛIlЧПII двух гене
рацпп последнпх с раЗРЫВО�1 в возрасте в 100-'150 lI!.l П .  лет и др. К ЭТОi\lУ 
JlfO;'EHO добавпть тесную пространственную асс оцпацпю 'С более ПО3ДIШ
JlШ иа.'l О;'Еенныып ВУЛRЮПlчеСЮIJlIП поясаJl1П а:кпт:каНСI{ОГО ТIlпа. 

Основанпем для отнесешш гранулптов Становоп З0НЫ :к ШI;'I\Неl\l�
археro бьmа норре.т:rяцпя с гранулитопьш же (правда , другоп субфацип) 
алдаНСЮПI ко�шленсоы. Заые1;ПЫ попутно,  что а р,кеПСЮIП ' возраст пйслед
него предполагался Д. С. КОР;'ЮIIoiСIШl\I на основаНIIИ норреЛЯЦШI с группой 
ГреНВIIЛЛ,  возраст нотороп ныне определен на:к среднерпфеПСIШЙ. «Древ
ние» датпровнп алдаНСRОГО но�шленса, нан неоднократно подчеРI�ива.'l 
А. И. ТугаРШIОВ, не норреRТНЫ JlIетодичесни. В частности , Д;-IЯ пород гра
нушповоп фаЦПII не прнгоден РЬ - РЬ II30ХРОННЫП �rетод, завыmающпii 
возраст [Га.'ПШОВ ,  БпБIшова, '1979 Т. Завышение дает часто н }{ - Аг метод 
(амфпболы, 6аЗI1ТЫ н др . )  [Се:шIXатов, 1974 1 н даа;е R]) � 81'. 

В пределах Станов оп З0НЫ древнейшпе цпфры п�!еются по анортозн-, 
там Д;'I,УГД;'ЕУРСRОГО часспва . Цифра 2500 -f- 200 МШI. лет прпводитсн 
В. Н.  Мошюшьш [1980 1 ,  но она получена РЬ - РЬ ПЗ0ХРОННЫИ {rетодоы. 
Б о.тrее наде;'Iшые Н3J1!еренпя U - РЬ методом поназалп СХОДШlые цифр'>' 
ОI{QЛО 2300 ылн. лет [Тугарпнов , В ОЙТI{евич, 1970 1 .  Таюш оБР�30:lI, прп
сутствпе ,  а тем более шпроное распространенпе архея в Становой З0не 
не ДОI{азано.  Его не.т:rьзя и отрпцать, �fO напболее вероятны,! представ
ляется , что большая часть гранулитовых толщ З0НЫ принадле;.юIТ глубо
но метюroрфпзопанному НП;'Iшеыу протерозою . 

Суюrа данных ПО3ВО.lяет отнеСТII Становую 30НУ н З0наи свенофен
нсного типа. Ва;'IШЫМ слеДСТВl1еы И3 этого будет, финсацпя Юf1-\ПОЙ онраи-
ны ра:ШlепротеРОЗ0ЙСНОГО Сибпрсного :контtшента. 

. 

B�T Ш\АНIIЧЕСIШЕ ПОЯСА Аi{ИТI{АНСН.ОГО ТИПА 

Харантерньш элеыеНТЮl СТРУI{ТУры донембрпя являются вул
:кани·чеСlше пояса. Неноторые Н3 них входят составной частью в скт:rадча
тые З0НЫ (пнтрю->ратонные , неРlшратонные) , другие Шlеют са1lIОСТОЯ
тельное значение. После;:ЦПlе широно распространены на террнторпях всех ' 
GO 



Рис. 1 7. Полошеппе АЮIТканс r,о
�o вулr,апо-п.rrутоппчесr,ого r.rOHCa 
в П рпбаi'шалье (по матерпа.rrЮI 
13СНИl1ГГIlt\IС, 1\.)8 1  Г. ) .  
1 - СиUПРСI'DCI п::rатформа; 2 - ск::rад
Ч(1,тые оuластп ; 3' " , 4  - аКIIТJ\з.нСЕа� 
�еJ1IШ 11 нре;IЬСЮIП г рапнтопдпьш 
�(I:мпленс (3 - в выходах на поверх
НОСТЬ, 4 - пол платформенным чех .. ЛСiМ) ; 5 - CI-\В <lfIilIНbI, ПСl\РЫВШIIе по
роды пояса. 

континентов и в своем боль
шинстве отвечают УЗI{о�rу 
временному пнтерва.тJ:У блпз 
l)убелш раннего иротерозоя п 
рпфея . . 

ВнпмаШlе к �IПIЫ УСШПI
л ось иосле выде.тrешш 
Е .  I{ . У стпевыы �Iезозопс
кого ' Охотско-Чукотского п 
_.\ . А. Богдановым палеозой
ского окрапнного (краевого) 
вуш{юшчес ого пояса Ц-еп
трального l{азахетана . В последнее врюш усматрпваются явные ана
n огип зтпх поясов с аъ:тпвныыи I{онтинентальньнш ОI,рапнамп андското 
'IIша , подробное оппсюше I,ОТОРЫХ в советской лптературе дано М. Г. Ло
"шзе [ 1980 ; п др. Т .  

Напболее ЯРЮВI представптелем ДОI{ембрпйс юп: в улкаппчеСКIIХ поя
{:ов якшется АЮIТI.;анскпП пояс ПрпоаПI,алья , детально пзучеННЬ1П 

· А . А.  Бухаровьщ п ДРУГlIМП [Бухаров, 1973;  ДОI{емБРПЙСlше ВУШ{ЮШ
ческпе структуры . . .  , '1979 Т. ДЛIIна пояса определяется А. А. Бухаровьш в 
1 тыс . IПf . , напбольшая шпрпна с учеТО�I перекрытой части - в  70-80 I{M. 
Однано mпрпна дол,юш быть песнольно увелпчена ,  ПОСI{ОЛЬНУ 'В фунда
менте пршrеа;ащеii чаСТII II PKYTCI{OIO аыфптеатра располагаются связан
ные с формпрованпеы пояса гранитопды n ппде пзошrроваШIЫХ тел 
(рпс. 17) .  

В АЮlп.;аПСНОJII хребте разрез ОДНОlIменной серпп начпнается дому г
;:щнскоп свптоii, залегюощей па ПОДСТПШ lЮЩ!IХ СI\шщчатых ТО."Iщах с не
соглаСllеы. Сппта СЛО,Еена трахито'ВЫМп,  трэхпандезптопыып II трахпдацп· 
товыып порфпраЫII с горпзопта1l1П п паЧI\ЮШ аРI';ОЗОJ3ЫХ песчаДIШОВ п чер
ных алевро:штов (i\[еста�ш до 30 % ) .  Подчиненное зпачеШlе шrеют андеЗll
'Iовые ,  фельзптовые п I,варцепые порфиры.  Мощность ДОХОДIIТ до 4 тыс . �l. 
Порфиры переДI';О переходят по простпраШIIО в гппабпссальные Te,'la гра
носиешп-порфпроп 1 фазы преЛЬСI{ОГО ПНТРУЗIIВНОГО Н.О,IШlекс Cl .  В ыmеле
а;ащая чаЙСI,ая свпта представлепа толщей пеСЧaIШI{ОВ II I{опг,:томератоп 
�IОЩПОСТЬЮ до 3 , 5  тыс. 111 . В небольшои I{ОШlчестве прпсутстпуют туфогеп
ные породы. 

В Баlп"аЛЬСI{О1l1 х·ребте чайская СВIIта фацпальпо замещается хпбелеп
екай, построенной СЛО;Юlее .  В ПП,Еней ее чаСТJI преоб,'! адarот рполпты,  
э�варцепы е порфпры п IIппшбрпты , чередующнеся е реЗI,О ПОДЧШlенньшп 
песчашшаып II ХЛОРПТ-�IУCI\оППТОПЫ1lIИ с :rанцамп. 1-1:0Шlчество ШlРОI{лас
'Iолитоп II J IГНIll1fбрптоJ3 упе::шчпвается вперх по разрезу. Эта часть толщп 
прорвана граноспеIШТЮШ II грашпаМLI рапаюшн II фазы пре,'lЬСЕОГО I';О�Ш
.'1eI{Ca.  Средпяя часть с .'!О,I�епа преимущественпо террпгенпыып породаып , 
разпообрнзньшп по CTpYlaype , с реДЮlllПI горпзоптаып туфоп , базальто
вых порфпрптоп п Iшарцевц1Х порфироп.  В ерхняя часть представлена 
сложной, фацпально пю[еНЧIIВОЙ толщей ППРОlшастпчес.ЮIХ, террпгеппых 
II ЭФ ФУЗlIВПЫХ пород С щ)еобладаппеы Iшарцевых п фельзптовых порфп
ров и JIгшшбрптоп.  Грашщы подразделенпй, ВIIДШЮ , дпахронпы, (, бщая 
:\IОЩНОСТЬ с впты· превыша�т 4-5 тыс.  ы. Толща прорвана грашпамп п 
гран офИРНШI I I I  фазы прельеI{ОГО I{оыплекса (рпс . '18) . 
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Р IlС. 18.  Генералпзованный ПРОДОЛЬНЫЙ геологпчесюrй разрез Cebepo-БаЙI{альского 
ВУЛIшипчеспого пояса ( [Бухаров, 1973]  с упрощеппшш) . 
1 - теПТОРГПНСI;ая свпта; 2-6 - хпбелеНСI;[\Я п чаiiст;ая свпты: 2 - эффуэпвпые пор'оды юiслого 
состава, 3 - терригенпые породы, 4 - ПИРОШIaспrчесюrе образования, 5 - базальтовые порФири-

Таким обраЗ0М, пояс 'СЛОi1,еп ассоцпацией вулканичесних (андезит 0-
дацптовая, трахириолитовая , РИОЛIIтовая формации) , осадочных конти
нентальных (фалаховая , молассоидная) и плутоничесних (гранитоиды) по
род, отвечающей вулнано-плутоничеСIЩЙ , ассоциации Е. I{ . Устиева ., 
IIр'еЛЬСI{ИЙ номпленс представш�ш I,Ю{ нрупными l\Iaссивами типа батолп
тов, тю{ и малыми субвулнаничесюши телами. X�paHTep ' вулканизма 
с.убсеквентныЙ. 

Пояе образован серией �Iежразломных . МОНОIшпналей, в I{OTOPbIX 
пластЬ1 " наклонены иногда очень . нруто.  Одню,о следов альпинотипной 
складчатости нет . Чешуи анитнансной ,серип наХОДЯТСJ1 в аЛЛОХТОПНОl\I 
залегании на более молодых образованпях ИРI{УТСНОГО амфитеатра ,  буду
чи переыещены уже в раннем' палеозое . В uзраст Ю{ИТI{ЮIСНОЙ серии оце
НIIвается в 1 700 +- 35 млн. лет [I-lюышя граница . . .  , 1978 J .  

В у лнансном прогибе юго-восточной ' части СиБИРСНQЙ платформы ' 
на нристалличеСI{ОМ основаНПII с несогласпем залегает близн:ая по составу 
толща [Гамалея .. 1968; I\онс<rантиновский, 1974, 1982;' и др. J. Базальпая 
топоринаНСI{ая свита I{варцевых песч&шшов , Iшарцитов и гравелптов 
(фалаховая формация) с прослояыи лав основного и среднего состава об
щей Mo.IЦHOCTЫO в 200 111 сменяется УЛlшчансной, сложенной трахибазаль
таып, трахиандезитами, андезитовыии порфиритаии и трахитаии с :I;IОД
чпненньши пакета1l1И песчашшов (300-400 м) . Главную часть разреза 
(2 ;5-4 тыс . М) составляют Iшарцевые порфиры, фельзиты, Iшарцевые 
ортофиры и игнимбриты ЭЛГЭТЭЙСНОЙ СВИТЫ. В небольшом I,OJIичестве она 
содержит таюне арнозовые и реа,е ПОЛИi\пштовые песчанини, а танже ба
зальтовые порфириты, трахидолериты И трахиандезиты. Вулканиты это
}'О состава, В:1IIесте с грубозернистыми песчанИI{ЫfИ слагают залегающую с 
несогласием бириндинсную свиту (до 600, м) , завершающую разрез I{ОilШ
,l el{Ca. ЭЛГЭТЭЙСЩ1Я свита прорвана УЛlШНСЮ1ill плут оном гранитов рапа
юши.  В озраст улнансной серип, видимо, оноло 1800, а гранитоидов -
1650 МЛJ;I. лет (рис. 19 ) .  

Нонтуры пояса в этом районе не  ясны. А. А. I\оистаитиновсний 
[' 197Ll }  прямо сопоставляет 'с ' ОШlсанньш разрез БилянчаНСI{ОГО грабена , 
ВУЛНaIIЩ'Ы 'приустьевой частп р .  Учур. Он предполагает, танже рас
пространение уш{аНСIШХ толщ под рпфеЙСЮ1!lIИ Учуро-МаЙСНИllI прогп
б'О!l1 II Марюоэльсной впадиной. ОБЛОilШИ l{ислых эффузивов, сходных С 

б 
' u 

улнапсними , о наружены в -JI1езозоисних l{Qнгломератах приленсной частп 
Спбирсной платформы. Вряд ли, однано ,  НОilШЛeI{С , слагающий пояс, про
ТЯГIIвается единой полосой, подобно аЮIТнаНСI{ОМУ. CI{Opee, он сохранил
ся в отдельных пр.огибах Н ,- впадинах , орпентированных по-разному, но в 
целом составляющих широную полосу субыеридионального простираrшя, 
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'Ты' 6 - базальные слои хибеленсн:ой сппты; 7, 8 - ДО:МУГДПНСI\t1.fI свита; 7 - 'грпхпапдезпты п ан
дезптодацпты, 8- террпгеlшые породы; 9 - фундамент пояса; 1 0-12 - г!!пабпссальные IIПТРУЗIШ 
пРСЛЬ.СI;QГО комплсr;са (10 - третьей, 11 - второй п' 12 - первой фаз) , 

. 

На АлдаНСКОi\f щите вуш{анитов, синхронных улкаНСЮIМ и аЮlткан
СЮIМ , нет. Однако в районе Удоканского прогиба шнРоко развиты IIНТРУ
ЗIШ кодаРСIПIХ гранитов рапаюши. 

Другой крупный ПОЯС подобного типа может быть намечен на западной 
OI\рюше РУССI{ОЙ платформы. В З0не Смоланд-ВеРl\Iланд [Gol'batsclley, 
1980. ; Горбачев,  1980. ; Nуstl'ОШ ,  1982 ; II  др . J пояс сложен неСlшадчатым 
субиотнием. Это серия Дала (аРКОЗ0вые и кварцевые песчанИIШ, риолиты, 
IIГШ:Iмбриты, туфы, I{онгломераты и бреI{ЧИИ, реДЮIе просло.lf основных 
эффузивов в нижней части) . С ней тесно связаны одно:юrенные порфиры и 
граниты раПaJШВИ. Надежные радиометрические датПРОВКII отвечают 
пнтервалу 1 70.0.-160.0 млн. лет 'назад. Масспвы рапакпви фИНЛЯНДСI{ОЙ и 
советсной частей щита (Аланд, Выборгсний 'и др. )  датируются в последнее 
время I-Iеснольно другими цифрами , но,  ПО-ВIIДШ\IOЫУ, входят В эту же 
ассоциацию . Неноторые раПaJшвиподобные граниты (Рагунда-Нордпнгро 
ИОЛО;'Ее - оноло 1450. :ШШ. лет . 

Н а севере З0на Сыоланд-Вермланд переI{рыта наледонсними шарья
,j" аыи и обнажена лишь в тентоничесних оюraх . В южном направшiнии на 
ее ПРОДОЛfI\енип в Белоруссии выделяется близная по возрасту житнович
сная свита (метаэффуюшы риолит-дацнтового , трахпандезитового и диа
баЗ0ВОГО состава, метапиронластол;иты, Iшарциты и сланцы) , а lю{же 
I�варцевые порфпры 11 порфировпдные гранитоиды [Пап, 1977 1 .  По нрай
ней мере частично эти образования норрелируются с вушшногенно-осадоч
пой пугачеВСI{ОЙ серией и норостеньсюши гранитами рапанивп УI{раин
ского 'щита, а возможно, И С ОВРУЧСI{ОЙ серией [Геохронология . . .  , 1 965 J .  
Рапаюши слагаЮТ'таюне R'ОРСУНЬ-НОВОЫИРГОРОДСНИЙ ыассив II обнаруже
ны в приаЗ0ВСНОЙ части щита, На территории КМА развит СИНХРОННЫЙ,им 
.-ТИСIПIНСIШЙ I{омпле�с нормальных и аляснитовых гранитов . .  

Р .  3 .  ЛеЮ{ОВСI{ИЙ [1 975 J связывает уназанные выходы в две «lIIега
нольцевые С1'РУЮ'УРЬП> БаЛТИЙСI{ОГО и ЮЖНО-РУССI{ОГО I{paTOHOB.  Вероят
нее, одню{о ,  что они образуют единую дугообразную полосу, вьшунлую 
н' западу и ,  быть может, нарушенную по линии В олыно-ПолеССI{ОГО и 
СреДI-iерУССI{ОГО грабенов . ' 

БЛИЗЮIЙ по составу и строенню вулнаничесний пояс протягивается 
на севере и западе АвстраЛИЙСI{ОЙ платформы. В зоне Холлс-l\рин в ас
социацию входят вулнаниты Уайтуотер (риолпты, пепловые туфы, вул
I{аничесние' бренчии и нонгломераты с ГОРИЗ0нтами СИJIИЦИЛИТОВ и грау
ваю{) , гипабиссальпо-интрузивные порфиры Н'остлеро-Хилл и порфиро
видные гранпты Б ау-Ривер . В озраст ВУЛl{анитов ' 1940. :±: 110.  млн .  лет 
[рl'есашы'ап . . .  , '  198.1 J. ИХ аналогами в зоне Пайп-Н'рИI{ являются вулна
нпты Эдпт-Ривер , субвулнаничесние юзарцевые пор фиры и I{О]\шгматич
ные ии граппты I\аллен, Фептоп, Оллиа-Н'рин II др . IОжнее , огибая с юга 
БЛОI{ Стерт, протягивается цеПОЧI{а синхронных УI{азаННЫ1lI и бли3I{ИХ им 
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па с аставу штаI,аJ3 граШIТаJ3 п кварцеllЫ:\: парфправ,  а в райане Теннант
НРIШ атмечены игниыбритавые ВУ,'I Кюшческпе трубюr. I{ислые в уш{анпты 
вхадят в с астав .группы ДеЙвенпарт . В астачнее аналагичные парады (вул
I,aHJlTbI Нлиффдейл) п с вязанные с ШШП гранпты ДD.Тпр ав аны '1 730 :IIЛН. 
лет [ рl'есюпы'а ll. , .. , ,  '198'1 } .  Нр айнпе к в астаку ВЬЕады абна;.[{ены в занах 
Л ауп-Хилл II Mayht-АЙз а .  31'0. Юlслые ву,1ШЮШТЫ (парфир аиды) п связан
ные с НШ\ПI Iшарциты групп Л еЙI{:\:ардт п АРГП.'I,'1 а ,  прарваиные граНIIТЮПI 
I{алнадун , Иви п Уанга с ваЗИ1�та�I акана 1 700 ынн. лет.  В в астачна�[ 
иаправленип в талще быстра , увеаичпвается с адеРfItaнпе террпгенных 
парад.  

Н а  ВСЮI пратяа;еНПII паяса вуакаПIIТЫ дaBa,'1ЬHa палага залегают с 
нес аГ.'I аспеllI па паДСТШI ающп:\: парада:\: , будучп аслаrкнены ЛПШЬ прпраз
РЫБнай с нладчатастыа II �Iетюroрфп'заваны .ТfПШЬ в I{антантаВЬЕ зонах 
иптрузпй . 

Паяс пр атягивается да,тrее п а  юг пад че:\:.'Iаы рпфеЙСЮЕ п палеазай
сю]:\: парад, пGа прпыерпа на его. прастпрашIП в IОа;най АвстраШIII абна
жены Iшарцпты п парфпры l'vIунэйбп, абразующпе с гранптюш ЧаР.'Iстан 
и БерюIТТ с:\: одную ВУШ {ЮlО-П;'1утонпчесную ассацпаЦIIIО . Правда , воз
раст паС.'IеднеЙ ( 1600-1500 �I,'1И .  ,'1eT) иеСЕалы{а меньше . Граипты рапаЮI
ви р-на Маунт-Пепнтер , тесно с вязанные с порфираып Пепегуна [ТIlОШ

sao , НЮ6 Т ,  не датпрованы (перекрыты верппш рпфее�I) . 
В а3:l10iЮlа ,  р аССllIатривае�IЫП пояс протягпвается п дааее , вдаль аЕ

раШIЫ Р ОССI{ай складчатап об,'1 астп АНТЩШТIIДЫ. Здес ь  в в ер:\:овья :\:  леДНII
IШ CI{aHa а UПЮl{юатся заведома ДОI{емБРППСЮlе рапаюшп [Katz ,  \Yatel'-
1JаШ:i8 ,  1970 J ,  а на пласкагарье Рпчер (западная ч асть ЗеЫШI I{ оролевы 
Мод) д:о]шфеЙСЮ:1Я часть Ч8:\:,'1а слаi};епа аРI{ОЗ ОВЬВШ , П ОЛПllIпктавьвш п 
ИВi1 рцевьнш песчашшаып с прас.тrаш,ш туфагеШIЫ:\: парод li ВУ,1JI{Ю-ШТОВ 
[ ОGъяспптеЛЫlая заПIIСI{а . . .  , 1 97С 1 .  Не ПСI{шочена, что на продо.'IrI-;еliiш 

. этого. ,Ее пояса IIa:\:ОДПТСЯ �raс('пв р апаЮШII Л аврас в еще пло:\:а IIзучеI-ШОЙ 
чаСТII Бразплпи , а данее паяс ПР ОТЯГПВi1GТСЯ вдаль ЮrI-\ПОЙ в етвн зоны П,'(
рагвай - Арагуайя в зану р онданпд [ Ргес аш]лiаll . . .  , 1 98 1 ] .  Здесь с ерпя 
'у атуыа слаiЕеиа аРI{азавьпш песчашIКЮШ , тонюпш граувю{кюIП , туфа
ы и  нв арцевьп парфпр ов.  Ранее ана aTI-IаСII,1J аСЬ I{ па.1Jеазою ЮН{ п ее ГЮIО
л аг - с ерпя Лаврас, иа раДПО�lGТРПЧGСI-\IIе пзыерешIЯ П ОIШЗЫВЮОТ воз
раст в преде.1Jа:\: 1 550-1600 �шн . пет [De l\1 alltal ,;аа е. а .  , 1 979 Т .  Другая ветвь 
от:\: адпт на р. Тапа;'I":ОС , где ТО.'Iща nредстаВ,'1ена туфаып , П_ГI-IIВlбрп"IЮШ II 
ри одаЦllтавыш! JI ава�ш , пранпзIO-ШЬВШ дайкюш Р ПО,'1птав . 3 тат р айан у;!-;е 
нах одптся в I-rепасредственпой блпзастп I{ друга:llУ ВУЛI{Ю-IIIчеСI{О�IУ поясу, 
пра тягпв ающеыуся на севернай окрапне IОil..:по-АмеРIшанс!{аЙ платфорыы . 

ПаС,lIGДI-ШЙ начинается, ВIIдri�IО ,  па террпторпп штата А�raпа Бр азп
л ин п идет через Гвпану, Сурпнаы II Гайану в В енесуэлу. В p a3IIbE стра
на:\: слагающие его. толщп пыеют разные назваНIIЯ , а н:\: пзученнасть Gще 
давальна слаба.  В штате Аыапа паяс щjедставлеи т олька карп6С КШl I{аип
,iJGJ,ca!II гранпта в ,  корреШJРУЮЩШIСЯ с «Грю-штюш 2 н 3» Гвпаны I I  Сурп
нама ( 1800-1900 ылп.  лет) [CI10llJJel't, 1 974 ] .  В Суринаые с ишш ас сацпп
руются рпалиты Даль6ана ( 1810  lIIШ-I. ,'1 ет) [ Ргiеlll е. а . ,  1 971 Т. ПО саставу 
п вазрасту нм атвечает группа l{уювПI-Ш IOашай Гайаны . I{ северу она за
lIIещается ЮIСЛЫЫП II средшвш ,'1авюш, т�-фа;\III II l{аыагыатичньвш грано
фпраып II IIорфпраllIИ ГР УJ;IПЫ ИваI{раыа ( 1915  ЫЮI. �eT) II далее. аРТОlш ар
ЦlJ таIlfП п нонглаll(ератаl\IП Мурува.  В В енеСУЭ.'Iе этп абразованпя ВЮIЮ
чаются в пала трапсаиаз аИСЮI:\: гранптопдов,  с редп нот-оры:\: ОШIСЮI �шс-
сив р апаюши Паргуаса:  . 

На Cebepo-А1IIеРlшанскай платфаР�lе с:\:одная ассацпацпя р а8впта в 
П епаI{СI{ай (IOrrшай) правинцшr [УаIl SсllllЩS , 1 976 ; l{пнг, 1 979;  п др.  J .  
l--] а пшr-;непротеРОЗ ОЙСЮЕ абразоваппя:\: , дпслацпроваННЬЕ в пенаI{СI{УЮ 
эпо:\:у (1950-1850 или .  лет наз ад) , II прарывающп:\: И:\: гр анпта:\: Н' аТ'lер 
(более 1 750 tшн. лет) с не.с аглаСПЮl з алегают рпаЛIIТЫ; тесна связанные с 
гранптаllIН п датируемые цпфр аМII 1 780 - 1800 ИЛН. лет (рис. 20) . В ыше 
(и:rи частична фациалыrа замещая IE) следуют кв арцитыI '  р аспрастранен
ные в штата:\: В исконсин , l\'Iиннесата и IО;-кная ДаI{ата . В се эти талщи ыета-
64 
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P lir. 19: СхюrатпчеСlше разрезы через IOдо)[о-:-'1аUСЮIЙ ( I )  п Б пшшчапс ю!ii ( I I )  прогп
бы � [ I{онстапrШIOВСIШЙ, · 1�82 ] .  
1-3 � рпф:;iI: 1 - IЗерхнп�r, 2 - ср едппй, 3 - I-IIIiI,I{J[ii; 4: - БПЛn:Н:ЧD.ПСI--\(1JI серпл CP�ДHCГO проте
розон ( ? ) ;  5 - субщслочные 1[ щз.rrОЧНЫ2 ПНТРУ3ПlI среднего пРОТСРОЗ0Я; 6 - ВУЛii(.l ног енно-осадоч
нью ТОЛЩ{[ средшго ПРJТJРО30fI; 7 - архейский нрпсталлпчесю[ii фундамент. 

l\Iорфизованы в НИЗI{ОЙ ступени, но дислоцированы слабо, а таЮl\е про
рваны маССIII30ЛI гранитов рапакпви В улф-Ривер ( 1500 i\ШН .  лет) . Пояс ме
таморфизма этого возраста протягпвается в субширотноы направлении к 
пол уострову Лабрадор . Здесь развиты группы БРУС-Рliвер (1528 lIШН .  лет) 
[В агаgю" 1981 Т, Летиция-ЛеЙI{ и АЙлик. Они СЛОfI�ены кварцевыми пор
фирами , туфами , I{варцитюш, порфиритамп с I{онгломератаып в основа
нии. Толща интрудирована анортозитами и связаННЫi\Ш с ними раПal{ИВП. 
MO;-I,HO полагать, что указанные участки представляют собой реликты не
I{огда едпного ВУЛН.alПlчеСI{ОГО пояса . 

Рассмотренные пояса иыеют глобальные масштабы. 'Наряду с нюш на 
щитах платформы встречаются и более мелюre, но сходные по СТРУIПУРНО
вещественным комплексам. К их числу могут быть отнесены,  напрпыеР '1 
порфиры (риолпты) и Iшарциты Ндембера, I{игома , J\ейт и Марунгу с воз
растом 1900-'1800 lIIЛН.  лет 1I , возможно, связанные с нюш рапакиви 
[Ню-рпш, HJ60 J ,  которые,  правда, могут оказаться и более древними. 
Сходные толщи обнажаются в щите Регибат (группы Aroh-МаЛ8!{ ,  Эглаб) " 
в Маврптанской складчатой зоне (группа Па'нампу) , на западе Леоно-Лп
берийского массива (группа Тарква) [Салоп , . 1977 1 .  I{ислые ВУЛI{анпты 
группы Ла-БШI (1870 lIIЛн. лет) и перекрывающей ее группы Слон, возник
шей вслед за дефорыацией батолита Грейт-Слейв , тоже образуют часть пол
са, [ Hilclebl'ancl ,  1981 J на северо-западе Н'анадского щита .  

Вдоль северного огранпчешш Северо-l\итайской плаТфОРi\rы протл
гпваетсл ряд ?lraссивов раПaIШВИ [Li Рп, 1965 J. В Пхеннамской синекли
зе ,  лежащей примерно на восточном ПРОДОЛII,ешш пояса,. ПОРФИР9ПдЫ 
ассоцпируются с подчпненныып I{ваРЦИТДllШ II фпллитами. . 

5 ч. Б. БОРУlшев 65 
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Рис.  20. ' Схе�ш строеппя западноii частп района В еЛIIIШХ озер (по ыатерпалам [Vап 
SCllilll lS ,  1976;  I-\пш, 1979]  п др. ) .  
l '  - фанерозой; 2 - 9  - до]{ембрпй: 2 - песчаншш Д;ненобсвп:r:r п rOMO:rOrJ!, 3 _ надгруппа 
НПВПНО, 4 - основные ПНТРУЗI!I! Дулут I! il'!еллен, 5 - постюшематпчеСЮlе плутоны, 6 - нварЦII
ты Спу, 7, 8 - пенонс]{ие оБРtlзованпя (7 - ПНТРУЗIШ I! метаМОРфО.'!I!ТЫ, 8 - ПУ:JНанпты п осацоч
вые породы), 9 - архей; 10 - гранпцы рпфтов; 1 1  - трансформные разломы. 

в известной мере с описанными ассоциациями сходны образования 
поясов Матсап и Ватерберг Ю;Ю-IОЙ ' Африки , что отмечалось в пнтересной 
сводке В .  М. Моралёва и соавторов [ 1979 J, но здесь осадочные породы пре
обладают над вулканитами , которые отличаются СИЛЬНЫllr щелочпыи укло-, 
ном II средней кислотностыо . Изолированные выходы рапаюши,. внедрив
шпхся примерно синхронно с описанными , находятся в зоне Фрейзер За-
падной Австралии , в южной Гренландии. 

. 

Вулкано-плутоническпе асс;оциаЦИII БШI3I{ОГО возрастного уровня об
наа;аются II в фанерозойсюIX складчатых поясах , главным обраЗОIIf в 
преде,1lах нрупных срединных массивов . ОсобеНIIО представпте.тrЫIЫ они в 
Центральном Казахстс\не. В Улутау это· маЙтюБПНСI{ая . серия порфпрои
ДОВ II уштоБПНСI{ая свита кварцитов,  в КОI{четаВСНО;\I .ыассиве таюн:е пор
фИРОIIДная кууспекская свита [Филатова, 1976 J .  Гранитогпейсы :майтю
бинской серии п несколько более :молодые карсакпайскпе спешIТЫ, по· 
новыи данньш [Филатова и др. , 1982 ] ,  датцруются соответственно цпфра
ми около 1800 и 1690 lI1ЛН. лет. Неснолы{о более �lОJIодая пли спнхронпая 
УПОll1ЯНУТЫЫ порФирондн.о-кварцитовая ассоцпация широко развита в 
AtaCY-М<НIНТИНСКО1\I ыеащуречье [Зайцев и др. , 1 980 J ,  а таЮI;е в Бурун
таВСКЮI поднятии [Маркова, 1961 J .  То.тrщи здесь III-IТеИСlIвiiO ДIIСЛО'ЦПРО
ваны , образуют серии ле,ЕаЧIIХ Ilзоkлина.'IЬНЫХ складок с осе.вьшп поверх
НОСТЯМИ , тана;е ПЗОГI-IУТЬШИ в складкп. 

На ТаЙ�1Ыре [Погребпцкий , 1 971 J аналогпчная ассоцпct'цпя ВХОДIIТ в '  
состав «среднего ·I{ОJ\шлекса». В верхней части ЧУКЧIIНСЕОЙ сваты II в лап
тевсной свите преобладают порфпропды , аССОЦИПРУ·ЮЩlIес.я с Iшарцпто
В-ИДНЫМИ аРК030ВЫ!l1П песчаНПI{аМII , местами нраспоцветными . В ыепьшем 
количестве· встречаются порфнриты , спилиты, фШI.1.iпты. В оеповаШIlI ТОЛЩ 
предполагаются песог.;таСIIЯ , иногда скрытые. НОЫП.ТfеI{С прорвап ыота-

(6 



JlIорфпзованньшп порфировпдпыып граПИТОИДЮIII . Одшi из массивов,  на
ходящпЙся . в ВОСТОЧНОЙ частп �rыса Челюсюпr , иредставлеп пластпнооб
разныы телоч, С�IЯТЫj\[ в складки в соглаСIIII с юrещаЮЩIВШ толщсши . 
В ЭТОJII отношенпп оп отчасти сходен с Н:одарско-l{юrеНСЮПI .'IОПОЛlIТОМ. 
В озраст ко::.rИЛeI5са ие совсем ясен, но чаще всето 6преде:гrяется кю{ дорп
(lJейский [Н:аб�\I-IЫ{QВ, СоболеJЗСI,ая , 1981 J .  . 

л 

На ЕнисеUСНЮI кряже концу раннето иротерозоя отвечают тараКС lше· 
гранптоиды. Связmшых с ШIЫП ЮIСЛЫХ вулканитов нет, а по составу пп
трузпи снорее отвечают известново-щелочной серип островных дут. 

Н_ дорифейсной вулканошrутоничесной ассоцпаЦIШ ыогут относп'ться 
лептиниты Гранулптовых тор II . ИХ гоыологи в ЧеШСНОlI lIIасспве . Кстати, 
эти р.айоны лежат на непосредственном продолн;еШIII I{ югу зоны С:llоланд
В ерыланд. Гнейсы нахимовской свиты Ханкайского ыасспва, возыо;,ю{О, 
имеют литологичеСЮIJIIИ аналогами Юlслые вулнанпты [ДОКЮlбрпЙ . . .  , 
1 978 J. На ::.rасспве Н:олорадо Iша РЦИТЫ Мазатц'ал составляют непрерывный 
разрез с подстилarОЩIШИ :их риолитаыи Ред-Рон, которые датпруются цпф
рой 1715  млн. лет [Н:инг, 1979 J .  Сравнительно I;Iедалено от этих вых одов 
в бассейне р. Колорадо расположены тела граНIIтов рапаюIВИ, возраст 
ноторых не очень ясен. 

Таним образо:.r, все упомянутые пояса и IIзолированные площади оп
ределенно имеют черты сходства II заслуп-;ивают выделения в начеСТilе
особого типа геострунтурных областей. Главными ето чертаМII явля'ются 
преимуществеlпrо ЮIСлый (риолитовый) состав вулнанитов, ' пх КОНТlIlШН
тальный характер и тесная связь с субвулканичесюши телами кварцевых 
порфиров , обьrчная ассоциация' ,этих пород с ' высокозрелыми кластолнта
ми (кварцитами) II аркозовьши песчаникаыи. Сред'п вулканитов присут
ствуют иrrпшбритщ, туфы', подчпненную роль играют породы среднего и 
основното с остава .  Часто с этой ассоциацией парагенетически связаны 
граниты рапакиви. Толщи iз большинстве не складчатые,  залегают на . , подстилающих с угловым несогласиеы. 

Линейная форма и глобальные масштабы неI{ОТОрых поясов несомнэн
ны (Австралия, юг Сибири) . В других случаях в пояса могут быть свя
заны отдельные изолированные области распространения комплексов. 
Например , в ТqКОЙ пояс следует объединить вулканпты l{олорадо, Пенок

. СI{ОЙ ПрОВИНЦИII , Южного' Лабрадора и рапакиви IОrIШОЙ Гренландии. 
В озможно, область распространения комплекса в Центральном Назах
стане была СВЯЗУЮЩИ�I звеноы :'Iежду поясамп' fora- Спбирской п РУССI{ОЙ 
платформ. . 

ГраНИЦ,!>I ко�r:iIЛеI{С'ов диахронны . В о-первых , ОI-IП измеНЧIIВЫ д.;IЯ раз
I-IЫХ поясов.  В о-вторых , даже в пределах одното пояса при хорошей радпо-

. :метричеСI{ОЙ изученности улавливается их скольа;енпе.  В Австралпи,. 
например , пояс омолаживается с севера на юг от 1960-1800 до '1 650-
1450 илн .  лет. Вероятно ,  возрастное скольжение происходило п в попереч
ном к простиранию пояса направлении. Так, на широте зоны Маунт-Аiiза 
ВУШ{ЮfОГЮШЫЙ ко;\шлекс фор:,шровался в интерва,lIе 1750-'1650, а затем 
Jlrното восточнее (вуш{юпIТЫ l{ройдон массива Да-;орда{таун) - 1450-
1400 lIIЛН. лет назад. В ОЗl\IОi-IШО , это явление связано с <шереСI{ОКОМ» гра
ницы пояса . 

Судя по И:'lеЮЩШIСЯ данным , интервал форцпрования I{аащого пояса 
составлял от 100 до 200-250 :lIЛН .  лет, но вся эпоха пх образования охва
тывала интервал 400�500 :IIЛН .  лет (примерно от 1950 до 1450 �IЛН. пет 
назад) . .. 

. '  

Все эти черты неизбеfIШО прпводят к выводу об аналогии paCC:lloтpeH
ных ВУЛI{анических поясов с ТЮ{ОВЫjШI arппвных КОНТlIнентальных окра пн 
андското типа. Правда, аналогпя эта не полная. 

. 

В Андском поясе - еДШIствеННО:'I представптеде типа COBpe�leHHЫX 
активных окраин - М. Г. Л О:lшзе [ 1 980 J выде.;Iяет трп стадип (названные, 
JШ типами) . На первых двух стадпях среди вуш-;аНIIТОВ преобладают ан:::(е
зиты, а сопутствующие Ш-ПРУЗПII представлены rраподпоритаии, тона,ПI
таllIИt монцоюпюПI. РИОЛIIТЫ. начинают пграть существенную РО.;IЬ лишь 
5* \ . 
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р lIС. 21.  ФацпаЛЫIO-Т()j(Тонпче
СI,ая схема uбластп сеДЮlента
ЦШI суют на БаЛТlIiiСl>ОМ щпте 
[ХеЙСI,анен, 1980 ] .  
1 - Еонг.ттомсраты; 2 - песчано-глп
HIfCTbIii cjmнш; 3 - ВУЛI;аногеННО-ОСIl
дочные нластолпты; -1 , 5 - учаСТl\1[ 
наI\ОПЛСНПЯ: Н:ПС.iIЫХ ПУJп,аПIIТОВ «1 -
установлеппые, 5 - предполагаемые); 
6 - ПРСДПQл:агаемые центры пзвеРi-НС
пий; 7 - СI\.iJадчато-глыбовые области; 
8 - ГЛЫ()ОDо-снладчатые областп; 9 -
западные грашщЬ! бе.'10МОРИД (Б) 11 

ЛОШ!Д (Л) . 

на паздней' стадии, для ката
рай характерны <шереСI{QЮI» 
границ паясав II вазникнове-
ние тыльнай заны 
тасти и надвигав . 
рание паяса мажет 
гласным структуре 

складча
Прасти

быть са-
фунда-

мента или пересеI{"аТЬ ее пад 
углам. Четка фиксируется 
паперечная пеТРО-ХИ1lIическая 
заш\ЛыIOСТЬ (палярнасть) , 
катарая для дакембрийских 

паясав (вазмажна , в силу аграrшченнаСТII матерпалав) пака не устанав
лена. Смещенпе зан вулканизма вО' вреЛIенп харю\Терна кю{ для тех , так 
и для других. Учптывая все эта , мы предпачлп назвать тип р ассматрен-

О 
, . пых паясав акитнаНСЮIМ.. ДIшка в интерпретацтш палеагеадинамических 

обстапава1{ в дальнейшем прибег'нем н сравнению с Андским паяса?!. 
Нак lIIbl убедились , все рассматренные' паяса приурачены па времени 

абразавания н сереДШ1е пратеразая (эта п служит" абычно основанием 
для выделения среднегО' протерозая IШ1{ храностратиграфпчеСI{ОЙ едини
цы) . Для других донеll1БРИЙС1ШХ эпах ани значительно менее хараю�.ерны. 
В частнаСТII , ненаторые паяса, несравненна меньших размера13 ,  вазникли 
iш рубеп,е архея и протеразоя. � 

Один из них расналажен в Южнай Афрпке . Он слаili:еН�J;'руппай Д01l1И
IШОН [рrесашы'аll. . .  , ,  1 981 Т. Нижняя часть разреза представлена андезп
тюш, их туфаll1И, 'туфабрекчиями и кварцевыми порфирами мащпастыа 
в 600 JII . В ыделяется базальный горизонт нангламератов ,  1шарцитов и 
ппшистых нваРЦИТОIj. В ыше следует главная пулюшическая талща , в ка. 
тарай преабладают риаЛIIТЫ, туфы и: пеплы ,  а андезиты пстречаются J3. пад
ЧIIненнам количестве (lIIощнасть 2100 м) . Садера{юше осадачных парод в 
группе ОJ.\енивается лить в 2 ,5 % . Талща абнажена на площади в 
15 тыс . нм2 • Предполагается, ЧТО' область ню{апления протягивалась в 
васта1{-северо-пастачном направлении пртшерна на 400 кы при ширине 
100 нм. Паяс расположен БЛIIЗ границы ТрансвааЛЬСI{ОГО массива и зоны 
Лиыпопа,  ЮfIшее 1{Отарай вскрыты грубокрпсталлические парфиравпдные 
(рапаюшипадобные.) граниты Га60роне, ассаЦШlРУ10щиеся с ЮIСЛЫШI вул
напитаllIП Н'.анье . Возраст гранитав � 2592 ='= 75 lIIЛН .  лет. 

Другай, наиболее ' НРУПНЫЙ пояс )3ытянут вдаль севера-восточнай 
границы I{арельсной области параллельно ее границе с БеЛОАюрскай 
(рис . 2'1 ) .  Он слажен сумием в трю{товне Н .  И. ХеЙСIшнена [ 1980 J ,  пли 
нератафировай талщей тунгудсно-наД'ваТЩ1{ОЙ серии , по Т. Ф. I-Iегруца 
[ 1979 Т .  НИ;'ЮIЯЯ часть l{аЫПЛeI{са предстаплена Шlа'гда 1{Qнглаыератаl\IИ , 
бреКЧIIЯJ\IП JI туфаГeIШЫllПl песчашшамп (ДО 200 . м) .  Выше преабладают 
риолпты, ПХ туфы , нварцевые IIОРфиры (да 1 тыс .  м) . I{ . И .  ХеЙСI\анен 
подчерюшnет самастаятельность 1{ампленса п егО' несогласнае налегание 
на падстплающие атла;.т,епия, нередно абъединяемые в ТУНГУДС1{а-надво
ИЦI{УЮ серию . Паяс прgтягивается от оз .  Панаярвп да lIIеридиана Онеа,
скаго азера на 700 Ю\I прп шпрпне да 150 ЮI. В азраст ЦИРНОНОВ

. 
11З рпаЛ!I-

68 



тов определен в 2420 -+ 45 илн. лет [Тугаринов , Бибикова , 1 980 Т. 
Рифею пояса подобного типа свойственны в еще меньшей мере . Види

мо, с ниыи могъ:ет сопоставляться область распространения I{ОМШleI{са 
Малани в Западно:.r Paдrъ:acTaHe . Это рполиты, IIХ туфы, IIГIIИ:ыбриты,  
а "таюне свя'занные с НIВfИ малые тела гранитов и гранофпров,  возраст 
!{оторых оцеНIIвается в 940-750 ЫШI . лет [РiсlШ1l111tlш, 1971 ; РЮ'ееk,  
1 981 J . Ряд впадин, вьшолнепных J\Iолассоидами и IШСЛЬШИ вуш<анитаllIИ 
верхнего рифея , протягивается вдоль западного края масспва i:Н:еРИI{е па
раллельно зоне ЭСШПIЬЯСУ, а также меридпональнымп полосаllШ через 
массив Ахаггар (верхний Фарузпй) , но масштабы этих фор�r заставляют 
относить IП уже к другим типаы . .  

ИНТРAJ{РАТОННЫЕ СН:ЛАДЧАТЬШ зоны 

Под ЭТШf названием объединяется очень шпр�:ший класс CTPYI{
тур. К НЮIУ относятся все (!IО1;вигюrые , преимущественно линейные II дуго
образные зоны , раСПОЛОrЕенные ВНУТРИ I{РУПНЫХ блон:ов НОНТIIпентаЛЫIОЙ 
I{OPbl и сло;.r;енные складчатыми ноиплексами. Тер'шПI имеет прецшествеft.., 
ником «интраконтинентальные геОСИIшлиналю) Г. Штилле [1964 J, которые 
противопоставлялись IштеРI{онтипентальным. Нередно зоны иыенуют 
складчатыми поясами , Сlш адчатьши областямп . , М .  В .  Муратов [ 1975 J . ! ,. использует термин (шалые пояса» с тем, чтооы отличать их от поясов гло-
бальных масштабов . Н.  А. Бо,ю{о ,  внесший большой вклад в изучение зои, 
вначале использовал териiш (<впутриплатфориенiIые СЮlадчатые зоны» 
[Геология . . . , 1973 J ,  а ПОЗгЕе [Б OiI{KO , 1 980 } - «Iштрю{ратопные геосин-
клинальные складчатые спстеыы» . 1 .  

Зоны очень характерны для верхнего ДОI{еыбрия , хотя по ряду при
зню,ов к этому типу ЫOfЪ:НО было бы отнести отдельные IШrюrепротерозой
Сlше прогпбы и даfl.;е отдельные . зелеиокаменные пояса. Территориально 
они тяготеют н платфорыам гондванского ряда , тогда кю{ в ЕвраЗlIlI шире 
распространены внутриплатфорыенные грабенообразные форыы, где пре -
обладают нескладчатые номпленсы. · .. . 

' 

Мнотие интракратонные зоны квалифицировались ранее кан авлано
гены. В оцеlше этого термина автор солидарен с В .  С .  i:l{ypaB.'leBbIJ\I [TeIi
тоника . . . , 1 966, с. 291 J ,  который отметил, что Н. С .  Шатский, предложив
ший термин, отнес к выделенному типу самые разнородные элементы. 
Впоследствии понятие было расширено до того , что пользоваться им стало , 
неВОЗЫOJ-IШО. В последнее вре'мя наблюдается танже резкое расширение 
понятия «рифт>i, так что многие интранратонные СI{'Ладчатые зоны , внутри
платформенные грабены И да;'Ее синенлизы именуются рпфтогеНI-IЬШИ. 
Мы оставим за теРll1liно:и рифт генетический аспеIП ,  подчеркивающпй об
разование разнородных типов структур в условиях раСТЯfн:енпя. 

Тппизация ИI-IТрю{ратонных снладчатых зон - задача трудная. 
Н. А. Божко [ 1 980 J подразделяет их на энсиалическне I I  энспыатичеСlше . 
Последние, собственно ,  должны отн{)ситься уже I{ интеРI\ратон;ныы (по 
терминологии Н. А. Божко , !{ окраИННО-I{ЩIТинентальным). Одню{о часто. 
зоны переходят одна в другую по' простиранию , быстро выклшшваются в 
поле кристалличеСЮIХ пород, перекрыты на окончаниях более молодыми 
образованиями. l{ тому же сжатие, следующее за вскрытиеы ОфИОЛlIТовых 
зон, при водит смеrЮlые сиаличесние глыбы в соприкосновение , ' и пнтер
кратонпая зона вновь становится интракраТоцноЙ. Может быть , сле
довало бы определять в этих терыинах тип одной и той ;'I.;e зоны на разных 
отреЗI{ах , но задача эта не имеет особого смысла . 

. Сознавая трудности вопроса и условность решеНIIЯ� мы б�деl\1 отно
сить J{ интракратонным зонам структуры ,  выполненные вулканогенпо
осадочными толщами без офиолитовой и ОСТРОВОДУ:I';НОЙ ассоциаций, а в 
случае наличия таковых считать зону интернратонноЙ. 

Поскольку разновозрастные зоны имеют несколько раЗЛИЧН�Iе харак-
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Р ис.  22. фор�IацIlOшIые ряды пtrтРaI,ратонноii зоны l\lаунт-Айза (по ыатерпаJIаы [I-I:ap
тер , Б руш; ,  11:165 ] п др. ) .  
(I>ОР1\J3ЦIШ:: 1 - фа:таХОDая, / 2 - сланцевая, 3 - граУПЮ-\I-\опан, 4 - r;:арбонатно-тсррпгспнап, 5 -
мо.rшссовая, 6 - базптовая, 7 - порфпропая, 8 - ГРШШТОIlДЫ. Цифрами обозначены CTPYI;TYPIIO
ФОРJ\IаЦllонные ЗОНЫ п ПОДЗОНЫ (1 - плпта, 2 - западпап, . 3 - теКТОНIIческого « рубца»), I} - пОСТОЧ
нан, 5 - :КЛOlшаррп), БУI;ва�ш - подразделеНIIН стратиграфПЧССI;ОЙ ШI;алы АвстраЛllll (А - аде
лаида, Н - I\арпентаРllit, I-1 - наллагаiiНI1Н). 

терпстшш. целесо()бразно общий обзор предварпть рассмотрением не
сно�-.rьних прпыеро'R . 

. Зона J\Iayht-АПза. РаСПОЛОil{ена в штате Н.винсленд (Австралия) . 
Вытянута в меридиональном наhравлеНПII на 400 нм . при ширине до 
200 I{M .  Подразделяется на западный и восто:чпый прогибы, разделенные 
«ТeIПЬНIIчесюш рубцом» [Нартер , ВРУНС, 1 965 ; · и др. 1 .  Основание проги
бов слоа-.:ено мощной вулнапоплутонпчесной ассоциацией, прорванной 
граШIТаll1II I-\олнадун, Ивн и У онга,  возраст ноторых оценпвается в 
1 700 :ШIН. лет. В западном проги6е толща представлена дву:мя cTpYKrypHo

вещественныыи RомплеI{сами , разделенными НРУПНЫllf несогласием, свя-
3,анным с внедренпем гранитов СаЙбелла.  В восточном - несогласня 
отмечаются на двух уровнях, но имеют меньшее значение и не нарушают 
единства номплеI{са (рис. 22) . 

Ншю-rий НОЫШН?I{С западного прогпба и IШЖНЯЯ часть толщи восточ
ного еложены террпгенными и вулианогенньши породами. На западе пре
обладают I{варЦIIТЫ, на востоне - более глубоновод�ые сланцы. Вулнано
генный член представлен мощной пач}{ой базитов. В западной части -
это вулнанпты Истерн-I-\рии, представлеНI-Iые н·онтинентальными пdто}{о
вьnш базальта�ш. ПО направлению н: востону ОНИ уменьшаются в мощно
сти вдвое п в ПОДЗ0не I-\лоннарри по РЯДУ петрох'импчесних харантеристик 
прпобретают черты толеитов OHe�HCHOГO дна. На ЭТО�f основании зона 
Маунт-Аиза иногда рассматривается в '  начестве онрапнно-нонтипен
тальной. 

Таному заЮIIО'Iению противоречит строение более высоюIX горiIЗОН
т'ов. В ВОСТОЧНО;\I прогибе метабазитьf сменяются нарбонатно-террпгепной 
фОР�Iацией , .а затем мелно�одной фалаховои, . а номпленс в цеЛОМ IIмеет 
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peгpeCCHHIЫй хар<штер . В западноы ,ЕО прогпбе выше несогласия , обус
.'l овленного СЕ.lаДI,О- II граНIIтообразованиеы на рубе,l,:е ,двух СТРУIПУРIIО
вещественных ъ:о�шпексов,  залегает преиыущественно сланцовая группа 
Маунт-Айза , отра,I{aJощая стадию нового углубления бассейна . Сю:rадча
тостЬ ыпгрпрует во вреыеНII с востока , где она проявилась раньше II пiIтен
С IIJ3пее, па запад. Н, среднему рифею Сlшадчатость завершается на всей 
терпиторпи. В западноы прогпбе формируется ВУЛЮlI'lогенная j\IOласса 
(фалаховая 1I норфпровая формации) Лон-Хилл. Одновозрастная б.'IIIзкая 
по составу ассоцпаЦIIЯ,  раСПОЛQ;-r,енная много восточнее , на массиве 
Джор�,i,таун (вулканпты R'ройдон) , вероятно , ыаркирует край контпнен
та того временп. Все з.то позволяет рассматривать зону l\1ауит-Аiiза как 
Jlптракратонную . В среднем рифее вся ее площадь ПОI,рывается плащом 
континентальных �IOласс. 

. . 
Структура зоны Маунт-Айза аСИl\шетрична. С запада на восток уве-. 

. ;тичпвается интенсивпость дислокаций и степень метаморфпюra толщ. 
Простые открытые СIШfЩКИ, осложненные лишь в приразрывных llолосах; 
сменяются сложныыи, часто ' ОПРОКIШУТЫЫИ, с ЯРI{О выраженным ю:rпв а
iI':Obl осевой поверхности. Стеиень регионального метаморфизма возрастает 
от ПШЕНИХ ступеней зеленосланцевой фации до амфиболитовой. t 

На большей чаСТII площадп зоны предполагается или установлено 
нашiчпе I{ристаллического фундамента , поДстилающего рифейские тол
щи. Повсеместно п равноыерпо распространены траниты, вероятно,  ана
тектичеСЮIе. Относить к энсиматичесюш подзону Н'лонкарри (несмотря на 
присутствие в се разрезе «Оl{еанских» толентов)' нецелесообразно , ибо дру
гих ч.тrепов офЙОЛТIтовой триады и островодуа-;ной ассоциаЦIIII здес,Ь нет . 
Ряд австра.тIПЙСIШХ геологов вообще СЧliтает толщу, слагающую зону, 
плаТфОРllIенньш чехло:-.r [Rlltlancl ,  1 982 ] . ' 

Сходство с зоной l\1аунт-Айза пмеет трог Саутпансберг Ю;-IШОП Афрп
ни: Оп вытянут на 450 101 при ширине до 40 I{M. Нижняя часть его разреза 
еЛО,I,ена преIшущественно вулканитами. Это толеитовые базальты щелоч
ного YK.тrOHa . в ыеньшеы I{оличестве встречаются пирокласто.'ШТЫ,  а,нде
зиты и трахиты, а таЮ-I,е игнимбрпты. В средней частп вулканиты череду
ются с песчантшюш , которые слагают таЮI,е верхнюю часть разреза , 
где встречаются пакеты п прослои глинистых сланцев. Песчаники преиму
щественно Iшарце вые, ыелководные . Общая мощность достигает 7 тыс. м.  
Толща СШIЫIO дпслоцпрована , особенно в южной части. На запад трог 
выклпнпвается ,  на восток, ВОЗj\IO,ЮIО , раскрываетс'я в Мозамбпкскпп пояс . 
Ранее то.тrща (группа ЛОСI{ОП) сопоставлялась с группой В атерберг. Новые 
радtIО,Iетрпчесюrе данные [B arton , 'НП9 Т показали, что она молоа-;е . Ще
.10ЧНОП TpeH� вулюшl':rтов в обеп� группах трактуется кю, их прпнад,тIСЖ
пость I{ еДIшоIr п-\елочной провинции. 

БЛИЗЮIЙ по строению трог выполнен боздаКСI{ОЙ серией в Централь
ном I{аЗElхстане [СТРОЮПI, Фlшатова , '1 977; и др . ] .  Серия залегает с не
согласиеы на ыайтгобпнской вулканоплутонпчеСI\ОЙ ассоцпацпп. Ее ниж
няя часть СЛО,I,e:rra норфироидаllIИ по лавам и · туфам базальтового состава 
и в меньшей ыере рпол:итового состава ' п хлорит-сеРИЦИТ-lшарц-полево
шпатовыми С.тIанцюш (ОI\ОЛО 1500 11) , выше следуют сланцы с прослоя�rII 
ыетавулкашпов (до 600 ы) , а верхняя часть представлена мрамораllIИ,  
I-шаРЦIlТElЫП, сланцюш и фИШIИТElМИ (до 1 тыс.  м) . Сходна с оппеанньщи 
также зона Спл-Лейк на п-ве Лабрадор [В Ю'аg'аг, 1981 Т. 

РаССllютренные ПРПllIеры ' характеризуют зоны сраВНИ'l'ельно KpaTKO� 
временного раЗВИТIIЯ (ранний рпфеЙ) . Им свойственны высокие содера-;а
ния ВУШ\аНПТОВ (препмущественно основного состава) БШIOдальной серпи. 
СХОДСТВО подчерюшается структурной позицией зон, которые располоа.;ены 
на непосредственно предшествующих им вулканических поясах акпткан
ского ТIШf\ . В .  С. МИ.тIеев [ 1976 ] связывает развитие прогиба, заполненно
го боздакскоп серней, с РОСТОl1 l\1айтюБШIСКОГО антикшПIОРИЯ, ограничеfI
ного на востоке структурным швом [Строюш ,  Филатова, 1977 } (pllc . 23) . 
Видимо , черты ПОСТУll1НОСТИ присущи п другим рассмотренным 
З0нам. 
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Рис. 23. Схема СТРОСШIЯ дою:щ6рrm 
Улутау (ЦентраЛl>ныii l{азахстан) 
[СТРОЮIН, Ф п:татова, 1977 J .  
1 - верхний рпфей - фансрозоii; 2 ,  3 -

- бозда"С"aJ'I серпя (2 - надырБЮlс"ая спита, 3 - UСЛНУДУf\СI-ШЛ ]1 Rарасаtiсnая свнты); 4 -
"арса"пайс"пе сиеннты; 5 - граННТОI!ДЫ 0])
ДОВlша; б, 7 - маJiтюбпнсная серпя (б - вул
наногеННQ-QЛПГОМIIl\то-песчаНПl\овал Г(1ада
ЦПЛ, 7 - ВУЛI"аиогеННО-ПОЛИ:МП:КТО-НО(-IГЛQ
мсратовая градацпя) ; 8 - "расвая террпген
ная градация ЗС:Jеносланцевоii формаЦl!lr 
(верхи верхне]; носоurшсr;оii свпты) ;· 9 -
зслеНОС.ТIанцевая база.rJЬТО-СПП�iJIIтовал ЛrI'-СС
ПIIЛJIТОI-Iоснал ФОРNаЦl111 (нарсю,пайснаfI сс
рrш) ; 1 0 ,  1 1  - дацнто-"ерптофпроппя пор
фпропднпя формацпя ( 1 0  - liрасвая ПУЛl;а
I-IОГСННQ-теРРПГС'I-Iная фор:маЦIIЛ - Н1IiI\НЯЯ II 
нпзы перхней J-\ОСОUIIНСI..:оii СВIIТЫ, 1 1  - вул
l\aI-IОГСI-fно-осадочная ГJ1ftдацпл - ара.nбаii
Сl\ая; серпя) ; 12 - н:рпста,71.'lПЧССIПIC спаицы 
(БСI;тургаfiс"ая серня); 1;] - CTPY"TYIJНbIii 
тов. 

Зона I\lIбара . РаСПОЛOiI,ена в 
Центральной Африке меrrщу мас
сива�rи Н'асан, Заыбпйсюш и Тан
занийским. I-IаЛОf[,епа на ПЮf;пе
протеРОЗ0ЙСКУЮ интрю{ратонную 
зону Убенди. На западе переI{РЫ
та l{атангской ЧОlадtIaТОЙ зоной, 
на северо-востоке слепо закан
чивается , сочленяясь с Централь
но-Африк'анскиы ыасспвом. В ытя
нута в северо-восточном направ
лении на 1500 Юl при ширине в 
200-300 Ю\I. 

Зона СЛОiЕ8IШ преrшуще-
ственно осадочной толщей. В ней 
обычно выделяют 3 - 4  серии, раз
деленные поверхностями размыва,  
но преобладающими породами во  
всех сериях являются кварциты, 
ива рцевые песчаникп и филлиты . 
В НИГlшей части Присутствуют ред
кие прослои риолитов п известня
I{OB,  в средней - лав основного 

( u состава,  в верхнеи - кремнистых 
известняков п графитовых сланцев .  Общая мощность составляет около 
10 TbIC . ы.  Обращает на себя внимание очень низкое содеРfj,ание ВУШШIШ
тов, ноторые в хроностратиграфическои аналоге толщи - вьшолнеНИII 
Бурундпйской частп зоны - вообще выклиниваются. В озраст толщ опре
деляется как НИЖЩIЙ - средний рифей. Толща прорвана граНIIтами с 
возрастом около '1200-'1300 млн. лет . По латерали складчатый комплекс 
тесно связан с нескладчатьши, близкими по составу. Это группа Плато 
Замбийского массива (в нижней части) . 

Энсиалический харантер зоны не вызывает сомнений. Анализ несо
гласий показывает, что ось максимального прогибания перманентно 
мигрировала :в юго-восточном направлении. Зона никак не связана со 
структурой основания, явно наложена на нее н является новообразованием 
рифея. 

Слабые проявления вулканизма отмечаются п в прогибе Бангемолл 
Западной Австралии (рис. 5) . В нижней части осадочной толщи в неболь": 
шом ноличестве присутствуют риолиты, а выше по разрезу пногда доле
риты. В целом же толща- СЛО;I,ена в нюйней части континентальными 
песчаниками , ноторые выше сменяются морсними шельфовьши. :Иногда 
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Рис,  24, Схс}ш строеНIfЯ южноii чаСТII АфРJШaIIСI.;оii платфорыы (на основс [ IlltCl'lla
tiопаl" "  19о8 ] ) ,  
1 - фаПСРО3ОiiСНJIii чехо.ТJ; 2 - верхнIlЙ рпфеii 1 1  венд; 3 � НIIШНllii 11 среднпii рпфеii; 4 - ншюшй 
протерозоii; 5 - вулнаНIIТЫ нонца НIIiJiпего протерозон; 6 - лопо.тПIТ БУШDСЛЬД; 7 - пУ.'пш.наты 
нонца архея; 8 - перхнеархейсннй чехол; n - архей; 10 ,  11 - р азновозрастные l\омплеliСЫ, пере .. 
работанные в шшафринансную (10) 11 более древнпе (11)  эпохи; 12 - зона Лимпопо ; 13 - ПРОСТf!-
]1аПllе СIшадон. 

. 

Геострунтурныс о(jлаСТJI (массивы, пояса, зоны) : 0 - Буганда-Торо, П -запаДНО-НОПГО:Iсзснаrr, 
Н - Насаll, Р - I\пбар а ,  Т - Танзаниiiсниii, У - УбеНДII-РУЗПЗП, Б - ЗамБПЙСЮIii, А - Анго
ла, И _. ИРУМII , I\1 - I\10зам6IШСIшii, Ф - 3амбсзи, С - Ломагундп, З - Зимбабве, Д - Дамара, 
Г - Гарпн, В - Трансвааль, Н - Наманва, Л - I\1алмсбеРII , 

в самой верхней частп появляется невыдержанirая пачка турбидитов . 
В северном направлеНIIИ терригенная толща замещается ДОЛОМИТОВОЙ 'I 
В восточном ":- ыаЛОI\IОЩНОЙ пачкой высо!{озрелых мелководных песча-
ников. . .  i 

Складчатость сравнительно проста. Ею затронуты и долериты, внедре
ние которых, ВО3ЫOJЮIО,  было СЩlзано с турбиднтовой стадией. Прогпб 
вытянут в субширотном направлении на 600-700 км при шприне до 150-
200 . Его простирание примерно следует тю{овому нижнепротерозойской 
. складчатоЙ ветви Каприкоиr.  
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Зона Натанга: Эта зона вместе с зоной Н'п6ара образует СЛО�ЕНУЮ 
спстеыу, , разделяющую l\ШС.спвы J{ асап, Зимбабве п, Замбпйский tрпс . 24) . 
Часто она рассчатривается как часть единого �амара-Н'атаНГСI{ОГО пояса .  
Эта традпцпонная ТОЧlй зрения (отраженная,  в чаСТНОСТII, на рпс . 32) , 
ПО-НПДПl\IО:IIУ ,  требует корреIПИВ. 

:Комплекс ,  слагающий зону, залегает с несоглаСIIе�I на разновозраст
пых образованиях.  Его ПШIШЯЯ часть выделяется под пазванпеы группы 
Роют. НИiЕНЯЯ подгруппа сло;,[,ена кварцитами, арнозовы.\ш иесчю-пшюш , 
конгломераfюш с пеБОЛЬШШI НОШIчествоы извеСТНЯI{ОВ ( )Коло, 500 М) . 
Средняя 1I верхняя подгруппы представлены пзвестпЯ!{юш п ГШППIСТЬВШ 
сланцами, по в средней Присутствуют така;е IшаРЦIIТЫ II ДО.'1ерпты. Общая 
мощность ДОХОДIIТ до 2 тыс. 111 . Группа Роап СJ\Iята в серию ПРОСТЫХ , часто 
бра:;.:ифОРl1НЬП складок ,  в особенности пнтенспвных в районе ЛуфJIЛНЙ
сной дуги, расположенной юго-западнее Замбийского lIIасспва. СIшадча
тость п завершение седиыентацпп группы относят I{ эпохе 840-
940 �IЛн. лет назад. 

ВышелеJJ,ащая часть НОilIпленса .'1е'r-; [П полого,  ыестаШI горизонталь
но, в шпроюп впадинах. Она именуется группой Н'унделунгу. В основа
нин залегают тиллитоподобные ПОРОДЫ Большого нонглоыерата (400 м) . 
. Далее следует нарБОI-iатно-терригенная толща, сменяющаяся гшшистыми 
сланцаllIИ 1I алеВРОЛlпаllIИ (2 тыс. ы.) . Тиллоиды Малого нопгломерата и 
ГЛШIИсто-нар60натная толща (2:,5 тыс. ы) наращивают разрез , ноторый 
завершается чередование'м песчанинов и глинисто-карбонатных сланцев 
(3'----4 ТЫ,С . 11) . Верхняя часть группы СЛО/I,ена тпппчнымп I{OI-IТпненталь-
ны,Ми образоваНIIЯl\IП. I 

l{о�шленс праRтичеСЮI не метаыорфпзован , снладчат очень неравно
мерно. 110 Jтатерали он тесно связан с неСRладчаты,МП, ана.'10ГПЧНЫI\Ш или 
СХ ОДНЫl\ПI по составу толщами, залегающими на сме,!,ных lIIассивах . 
Это группы Плато (частично) ЗаllIбийсного,  Буь:оба ТанзаПППСI{ОГО, Бу
шииай lIIасспва l{асаи. В Луфилийсной дуге располоrr,ено несно.'1Ы{О мас
сивов гранптопдов , внедрившихся в ОДНОIIыенную эпоху (720-
640 ылн. лет) . 

В целю[ раЗllIещение I{ОI\ШЛeI{са I\атапга н его аналогов напо:-шнает 
нижнепротерозойсние бассе:ia:ны, но вулнаНИТОВ 8десь еще меньше. 

30на А:lШ1ДJlес. РаСПОЛО)J,ена в Центральной Австра.тпIп . Вытянута в 
су6ШИРОТНО.\J направлении на 600-700 l{l\f ПрII шпрпне ОI{ОЛО 250 НМ. 
Граничит на севере с маССИВОllI Аранта ,  а на юге - МасгреЙв-Манн. l{ Оl\IП
ленс залегает на археЙСЮЕ и нижнепротерозойских толщах,  частично ОМО-
ло;rжнньп в I{онце раннего протерозоя и нонце раннего рпфея. , 

В основанпп НОl\Iпленса залегают базальты хребта Харрпс , прорван
вые дайн�шп п "СIIллами щшеритов ,  возраст ноторых определяеТСfI в 1 100-
900 .\IЛН. лет. В ыше следует толща Iшарцитов,  СllIеняющаяся череДОВ,аниеl\{ 
нварцптов и гшшистых сланцев ,с 1\I0ЩНЫilIИ пачками и горпзонтами доло- ' 
мптов И известнянов (до 1 ,5 тыс . М) . Далее с размывом залегает толща , 
внлючающая два мощных горизонта ТИЛЛОИДIjЪТХ пород, разделенных 
плохо ,сортпроваННЫJ\IИ песчанинаыи с рассеянной галы{ой, II завершаю
щаяся флишоидньш чередованием пестроцветных песчанпков , алевроли
тов :и аргиллптов с прослоями Iшарцитов и нар60патов (до 5 тыс. М) . 
Эта в�рхняя часть номпленса ,  сохраняя строение и лпшь неСI{ОЛЬКО варь
ируя в МОЩНОСТИ и степени дислоцированности,  выходит далено за  пре
дел а,Ми прогп6а Амадиес и прослеживается от плато I\Iш6ерли на севере 
Западной Австралии до острова Н'енгуру на юге. , 

Складчатость в прогибе очень сложна.  Это объясняется широюп;r раз
витиеllI шаРЬЮI\lТЬТХ смещений. Внутри шарьяжей пласты собраны в се
рии изоклипаЛЫIЫХ' опроюшутых ' и даже лежачих СlшаДОI{ [Geology . . .  , 
1 9706 Т. При общеllI суБШИРОТН01lI простирании зоны складки вытянуты в 
запад-северо-западном направлении, подставляя друг друга НУШIсооб
разно.  Иа западе снладчатость быстро затухает в районе оз .  Хопюш:с , 
где зона сочленяется с плитой Гибсона. В озраст ' складчатости - немб-
рий - ОРДОВIШ (делаыеРС,ная орогенпя) . 

' 
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ПнтраЩJатонпые Сlшадчатые , зоны Евра3IШ обычно не выделяются, 
ОНИ Вlшючаются в состав БЛIIзлеа,аЩIIХ складчатых поясов. И все же не
I<оторые зоны )lOгут быть отиесе,НЫ  к пшу lIhtp akpaTOI-Ш Ы Х .

· 

Безусловно , таковой является Дальсландская зона Балтпйского 
щита'. ТЮIaНСЮ.1Я зона, вероятно,  отделяет от РУССI<ОЙ платфорыы Печор
скую г.'Iыбу, l{aK ЭТО предполагалп А, п. I-I:арпинский п А.  А.  Богданов .  
-рпфей Тшrана представ:нш мощной карбонатно-терригениой толщей с 
очень сл.абы?iн проявленпшш вулкаНПЗ,\Ia ,  степень дислоцированности и 
метаморфизма -Которой возраста�т в северо-восточном направле:шш. В Bbi
x�дax на поверхность II по даШIЬШ буровых работ зо�а представляется 
асим�!етрпчноЙ. Проблема Тнмана заключается в трю<товке строения Пе
чорской спнеIШИЗЫ, сло;.r,енноЙ мощной толщей палеозоя . Геофизические 
данные не дают однозпачного ответа на вопрос о � ap aKTepe фундамента 
синеюшзы. С равщ)й достоверностыо предполагается наличие, по край
ней мере на части территории, кристаЛ.1IIческих дорифеЙСКIIХ толщ (Пе
чорская глыба) п их отсутствпе. Носвенные соображения СЮIОНJПОТ щ<о
рее К первому парпанту. 

Нан показано с. Н. Ивановьш [ Н)81  J, пнтеркратонного УраЛЬСI{ОГО 
пояса в рифее еще' не существовало.  На его месте развивался узкий внутри
платформенный прогиб ТlIпi, интранратонных зон. Тиыан явно образует 
тройное сочлененпе с ветвямп этого прогпба ,  в дальнейшем определивши
ми нонпшентальную окрапну. Вторым доводом мо;,т;ет СЛУЖИТЬ то , что все 
известные {<байнальскпе» спстю!ы ,  н KOTOPЫ�! относят И Тпман , IIмелп энси
алическпй ({<шюгеОСIШШIIIнаЛЫIЫЙ» ) характер ' на большей части своей 
илощади п не вызвалп новообразования континентальной норы в ощути
мых 1I!асштабах. Исходя пз этого П общего харантера строения и степени 
метаморфизма KOj\[rf�1eKc a ,  мы все-тюш полагаем интрю�ратонную прпроду 
ТЮ18на шш()олее вероятной. . 

IОдоыо-l\1айCjШЙ нрогпб вкшочался в состав пеIНШРатонных зон Си
бирсной Шlатфор�

,
!ы плп частпчно' ОТНОСIIЛСЯ н эпинратонной геосинкли

нали Cebepo-В остоI<а .  {<Однано иолml;еIше прогиба ыежду Алдано-Ленским 
·блоном l! ОsотскШI! поднятием с Шlатфор�!енньш типю! донемБРИЙСI{ОГО 
разреза ,  а таЮl.;е слабый ]\[етаыорфпз�[ выполняющих прогпб отлmI.;еюrЙ
позв.оляют p a c c�[aTpHBaTЬ его IШI{ СТРУКТУРУ, раСПОЛОfI,енную внутри 
нратона» [ДОНЮlбрпi:iСI<ая теНТОНIша , . .  , 1964, с. 57 1. Мощность рифей
СНОЙ нарбонатно-теРРIlгенной толщи достпгает 10 тыс. М .  Специфш<а 
прогпба заншочается в том, что его ось ЫIIгрирует в восточном направле
нии в течение очень длптельного временп (рпфей - палеозой) , а прогиба -
JПI.е в облаСТII завершается лишь в меЗО,зое. I 

Тайыыр'СЮIЙ прогпб по \ ряду прпзнаков сходен с IОдО1l!0-МаЙсюш. 
Стратиграфия ДОI�е�IБРl!Я здесь в последнее время раДИl{алыIO пересыат
ривается , п общеПРШIЯтоii схеыы нет. Ясно, однано , что рпфейснпй прогиб 
располагался ые;.r.;ду, СиБИРСНИ1I! п Rарсюв! ыасспваып на сиаличеСI{ОЙ I{O
ре .  Его ось ыпгрпровала н югу в теченпе п'}леозоя. Несомненна интракра-
тонная позпцпя Пхеннаыского прогпба [-tореи . · . . 

I-IпжпепротеРОЗОЙСIше I1нт раЩJатонные сr,шi.дчатые зоны ,очень мало 
численны, ' еслп не ОТНОСIIТЬ к НИllI отдельные прогибы бассейнов ятулий
ского типа . В начестве ' наиболее харантерного примера Уlшжем лишь 
зону (РУЗIlЗП-) Убендп, которая разделяет ТанзаНПЙСI<ИЙ и 3амБИЙСЮIЙ 
массивы, будучп вытянута в север-север о-западном направлении на 
'1 200 н]\[ при ШПI нше около 200-250. На северо-западе она нерекрыта 30-
ной Rибара,  нало;.r,енноЙ под большим углои, на юго-востоке сочленяется 
С Мозамбикским ноясо�I. На флангах ограничена крупньшп разломами. 

Зона , хорошо выра;.r,еншiя в структуре , в геОЛОГIIчеСI{О]\[ плане ох а
рантеризована еще . недос;таточно .  Прлсутствие в ней ннжнепротерозой
СНИХ супранрустальпых пород II граНIIТОВ неСОl\шенно,  но степень мета
морфизма столь высока , что фундамент зачастую неОТШIЧИ1lI от выполне
ния прогиба.  Наиболее уверенно онн разлпчаются в подзоне Рузизи , где 
в одноименной группе выделяются HlIi-I,НЯЯ филлито-кварци:товая и верх
няя фИЛШIТо-карбона.ТНО-I,шаРЦIIтовая части.. При увеличении стешши 

, 
75 



:меТa:!IIOрфизыа эти породы переходят в кристалличеСlше сланцы, аыфибо
лпты , биот:итовые гщэйсы,  мраморы, п толща ыигматизпруется. Такой об
лпк она имеет в подзоне УбеI;IДП , где описан таЮЕе гранулитовый комплекс 
с чарнокитаМII . 30на имеет , следовательно , черты как интракратонноЙ .. 
тю{ п зоны диасхизиса .  3аllIеТПllI , что она сохраняет известную подвиж
ность и после гранитообразоваНIIЯ , ибо влияние прпсущих ей север 0-
з ападных, простираний ощущается в перекрывающей HIIiI\He-с�еднерiнlюй-
сной группе Н·ибара. / .' , 

Общая хаРaI,теРJ[СТJI�Ш. П оскольну недавно Н .  А. Б ожко ['1980 ] этот 
в опрос подробно р аССЛIOтрен ПРIВIeнительно I{ напболее ТИПИЧНЬПI зона1\[ 
Гондваны, мы будем ШИРОI{О использовать его выводы с неНОТОРЬПIIИ 
неоБХОДИllIЫИИ корреIпивамп , 

Интракратонные зоны раСПОЛ О;-I,ены меа\Ду стабпльньши блоками 
фундаllIента древних платфоры. Онн обычно Iшеют ЛIIнейную ,  perl\e слегка 
дугообразную форму при длине до '1000-'1200 им п шпрпне - '100-
300 Ю f .  СЛО;-I,ены мощныыи (5- '10 п да.lI,е более тыс. �r)  карбонатно-терри
генными толщами , шельфовьпrп п литоральньвш , l{онтннентал/ьными , 
в меньшей степени сравнительно глуБОI{ОВОДНЫЫИ . В форыациоипых рядах 
преобладают фалаховая , карбостр оыовая,  спараг�rптовая (в верхнпх час'
тях н.оМПJJеl{СОВ) формации прп п одчиненном значеНJIП турбпдптовой , ас
ппдной и ОЛИСТОСТРО?IIОВОЙ. 

В УШ{ЮПIТы прiIсутствуют В неБОЛЬШО:\I колпчестве п принадлежат н 
бп�одальной серпи с преобладанпеы базальтов толептового п щелочного 
тппа нонтпнентального ряда.  3апершеипе развптия зои с вязано с широким 
гранитообразованием . Раннеюшеыатпчесюrе интрузиТI присущи ТО,лы{о 
древнпм зонюr, в более МОЛ ОДЬ1:\; превалпруют поздне- и посткииюraти-
чеСIНlе. . , 

Супрю{рустальные I{омпленсы :метаморфиз оваиы в условпях от зеJ):е
носланцевой до аыфиболитовой фацпп (региональный �rетаМОРфllЗМ низюIX 
и среднпх давлений типа Б арроу) IIЛII вообще не ме1:аыорфпзованы. 

Стиль складчатости на площади изменчив,  кю; , впрочем , иногда 1I 
по верпшали. В б ольшинстве зон развиты линейные открытые , сшатые II 
опрокпнутые снладки , часто СОПРОВОfIщаеыые надвпгаып и шарьяжами. 
Реже в .верхних ,горизонтах ноышrенсов снладчатость шrеет бр ахпформ
ный характер или в ообще слабо выражена. Простпрания снладон парал
лельны ограничениям зон , ноторые обычно представлены крупны ми р аз
рывами (нрутопадающими или надвигами).  Иногда снладчатые Iщмплеr{сы 
обнаРУiI,ивают тесную связь с одновозр аСТНЫЫII несюr адчатыми соседних 
стабильных БЛОI{ОВ.  

В пеноторых зопах (Маунт-Айза) ОJ;четливо прояв.'1яется ·струнтурно
фациальная зональность,  в другпх , она не улаВJIIIВается . Однющ в о  всех 
з онах фИI{СIIруется миграция осп прогиб а ,  иногда в озвр'атная. Инверсия 

' проявлена слаб о ,  в силу чего все зоны в структуре соответствующпх эта
жей образуют отрицательные 'формьr. 

Обычно отмечают резное з атухание зон на их окончаниях, торцовое 
сочленение со струнтур аМII фундюrента .  TaI{oe впечат.тrение действитель
но создается при взгляде на обз орные нарты. Кю{ правил о ,  однано , эти 
торцовые сочленения связаны с нало;-т,:ениеы на зону более молодой, чаще 
всего з оны диасхизиса. На паЛПI-Iспастичесной основе Iштрю,ратонные зо
ны «собираются» в протяшенные , хотя и разветвленные,  систеыы. 

Отмеченные особенности , го ворят об энсиали ческой прир оде интра
кратонных зон,  об их заложешш на сиаличеСI{Ой (вероятно , утоненной) 
норе . По-видимому , точнее всего 'их сопоставлять с рпфтqгеНI-IЫЫИ струк':' 
турами' слабой степени раснрытия .  Лишь в некоторых случаях растяже
ние приводит н излиянию ощуппrых масс базальтов,  но II прп ЭТО::lI суще
ственного р аздвижения сиалическпХс блонов не пр оисходит.  

П о  общему структурноыу рпсунку,. связи С нескладчатьши образова
ниями и т. п. области широкого р азвития интранратонных ЗOfi напоми:па
ют б ассейны ятулийского типа , с котClpЬШП , очевидно ,  орразуют единую 
линию ЭВОЛЮЦИlI . С другой стороны, по характеру в ыполнения , конфи гу-
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р ации и связи в структурных рисунках они обнаруживают известное 
родство с ЗОНaJ\lИ , дпасхпзиса .  Существенное отличие з аключается в тои, 
что инверсия и последующая денудаЦIIЯ обнаlI{ают в пределах последних 
преимущественно корневые части . 

В целом интракратонные зоны в своем развитии проходят редуциро
ванный цикл Уплссща , ибо длительность ,  соотношение стадпй II степень 
их ВЫРЮН:GIПIQСТИ . з аыетно о::личны ,от �{лассичеСI{ОЙ схемы. В част,НОСТИ,  
р а9тяжеН�Iе контпнентальнои коры не доходит до ее разрыва. 

о П�lшщ)атонных , зонах 

Анализпруя историю р аЗВIIТПЯ: Ангаро-Ленского пр огиба , 
Е.  В .  Павловский [ 1 959 ] .выдешIЛ в I{ачестве платформенных синклиналь
ных структур первого порядка з оны перикратонных опусканий , погранич
ные со складчатыыи (геосинкшшал'ьньшп) областями и характ'еризующпе
ся необычайной длительностыо разВIIТИЯ: (в течение многих геологиче
ских периодов илп дaa�e нескольких эр) .  Ю. А. I\осы;гин [1961 1 ,  несколь
ко р асширив число анализируемых объектов , принял в приведенном 
определении призню{ окраинного ПОЛОrI�ения з он относительно «архей
ских ядер (кратонов)) .  Позже Ю. А. Косыгин и И. В .  Лучицкий [ 1 963 ] 
предположили , ЧТQ <шерикратонные ОПУСI{aJIИя »  наряду с краев ыми шва:
ми представляют собой типы огранпченпй древних платформ р аннего 
з аЛО/I{ения; Они отметили TaJ{�I{e <шереходный» характер структур , уточ
нили стиль дефор:\raцпй слагаЮЩli:х их толщ. Надо заметит ь ,  что, во всех 
р ассыотренных случаях исследов ателп большее ВНИlI1aJIИе уделяли пале 0-
тектоническим, не гI,еЛII тектоническим , аспектам в опроса. 

В р аботе Ю. А. Косыгина и соавторов [ 1 968 ] было обр ащено в ншra
ние на постепенный , но быстрый переход в пределах зон форыацпй плат
форменного l{ласса в тю{овые ге осинклпнального , сопровоащаеыый ана
логичным увеличенпем ыощности комплексов . I{poMe того , были уточне
ны особеННОСПJ совреыенной СЧJУКТУРЫ областей и в ыделены nерunраmон
nые геосuн-клunалu и геОа7-{./nU-КЛШШЛU .  С учетоы этого мы б удем ' далее 
использовать СОI{ращенную (НО более ШПРОI{УЮ по объеыу с оответствJ'Ю-
щеi'о ей п онятия) фОР�fУ термина - перrшратонные ЗОНЫ. , 

' 

Перпкратонные зоны характерны Д.ля Bepxfrero докембри я ,  ПРIIче�l в 
наибольшей степенп присущи его верхнему (верхнерифейско-вендскоыу) 
этажу . ЯРIШЙ прrшер таких зон - юго-з ападная окраина Сибирской 
платформы , включающая Присаянскпй, Прибайкальскпй, Б айкало-Па
томский прогибы п некоторые прилеа;ащие р айоны. 

В Иркутско�[ �щlнrтеатре от Братского в ыступа в сторону Прнсаян
ского свода и от НеПСI{ОГО свода в сторону Пр'ибаЙI{альского прогиба б ыст
ро увеличивается мощность И ,  ВИДИМО ,  полнота р азрезов верхне го докемб
рия (до 3-4 ТЫС . '  м ) .  Одновременно нарастает количество пеЛIIТОВОГО 
материала ,  появляется флишевая риtШIЧНОСТЬ . Формационные ряды про
гибов хорошо сопоставляются . На п одстшrающих толщах l{о�шлексы з а
легают с уnrовьш нес о гласпем, БОЛЬШЮl перерывом и ГОРИЗОНТЮШ I{ласто-

. питов В осно вашш . Выше следуют l{арбонатная II флишевая форыацпп , 
переI{рьшающпеся непосредственно карбонатно-соленосной формацией 
платформенного чехла (в основ ании последне го местаыи выдеЩIIОТСЯ ШIН
зы редуцированной �ю.лассы) , Комплексы прюпически al\Iaгыатичпы, лпшь 
в НИ;'IШЮЮ часть то.лщп Прпсаянского прогиба внедрены пластовые нер
синсние диабазы. 

Стиль дефорыацпй I{Оl\шлеI{СОВ существенно различен. l\арагасско
осеш{овый ко;чплеЕС ПрпсаЯIIСI{ОГО прогпба образует пр остую ЫОНОI{.'IП
наль с едва заыеТНЫJ\IП наклонаыи ШIaСТОВ , в ыкручиваЮЩIIЫИСЯ лпшь к 
ПрисаЯНСКЮlУ раз.ЛЮlУ. В то }l,e в ремя трехчленный байкальскпй КОl\Ш
лекс с;\шт в крутые , а подчас опр окинутые ИЗОКJIIIнальиые СIоrадкп , OC.тJ:OГh
ненные надвпга�ш. Это слугюrт ПРИЧШIОЙ разноречпвого определенпя гра
ниц платфорыы в данноы р айоне ., 
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, Часто в р асчет приншrается тольно характер
' 
складчатостп . Б ()ТО�I 

случае Прпсаянсний прогпб внлючается в состав платформы, а Прибай
кальс!шй - в состав снладчатой области.  В других вариа'нтах УЧитыва. 
ется большое сходство в вещественном составе номшieI{СОll II энспаличе 
снпй хар антер проГибо в .  Существенн о ,  что IIЗОПЮ::Н НОЫШlенсов у ИХ 
нрайнпх в ыходов срезаются разлоиюш и, очевпдно ,  ДОЛ,ЮIЫ были иметь 
продо.1:,I,eIше в сме;-Ыlые об.'l асти . На Бирюспнской глыбе наблюдаются 
изолированные останцы нарагаССI{ОЙ серии - следы ее б ьшого шпро.кого 
распр остранени я .  Поэтому Н .  А .  Берзин [ 1 967 ] ограЮIЧlшает платформу 
<{ юго-запада Главным раЗЛ О\IОМ В осточного Саяна , раздеЛЯЮЩlпi Б осточ
но-Саянсюrй ЮIТIШЛИНОРПЙ п БJI РЮСПНСI{УЮ глыб у, выступающую , ТЮПIМ 
образо�r , в 'начестве краевого выступа фундаыента платформы. В полосе 
этого р азлшrа присутствуют гищ�рбазиты ,  !{оторые позволяют �lарниро
вать грсшицу платформы с б ольшей четкостью . Присаянс!шй прогиб n 
это\! случае рассыатривается кан тыловой. 

Из с!{ азанного следует,  что прп вещественном едпнстве слагающих 
их 'К О\Iплексов перикратонные зоны в современной струнтуре разнородны, 
чем п вызван их «переходный» ха ракте р .  Их спецпфи!{а llыявляется. с!{орее 

' в  пале отеНТОНИ<Iесном плане . Наприме р ,  рассмотренные · прогпбы ыожн о  
интерпретировать !{а!{ пасспвные о!{рапны Сибпрского !{онтинента или 
(скорее) !{а!{ при!{онтинентальные СЮI 0НЫ ОI{раllНЙЫХ морей. 

Примерно так ше · моа\Но трактовать перикратонную з ону Аделаида 
[Тl10Ш SОП , 1 966; рl·есашы'iп . . .  , ,  1 981 ; и ДР" ] ' Зoifа СЛО,I,ена очень мощной 

толщей I е ;ннего рифея - НШlше го палеозоя.  В в осточной части щита 
Голер nыiеJJя ется •. сравнительно 1 узная субi'rеРНДlIона.тIьная полоса 
(шельф Стюарт) , где плаТфОРJllенный чехол . у!{азанного в озрастного ин
тервала едва ли достигает 500 м мощности.  Далее !{ в осто!{у располагается 
проыеfI,уточная зона, а за ней собственно прогп б  Адел апда , где �IOщность 
интенсивно дщслоцирciванного !{омпле!{са в арьпрует от 5 до 1 5  тыс. М .  

Б основании 'залегают мелководные uесчашщовые JI шельфовые !{ар
б онатные толщи с чаСТЫlI1И просл ояыи основных вул!{анптов.  В ыше следу
ют фалахова я ,  спарагмитовая, флишоидная и вновь фалаховая (нварциты 
Паунд с эдианаровой фауной) формаЦИII [ Pl'eiss , ForJJes,  HJ81 ] .  В озраст 
основного в ул!{анизма определяется в 1 100 lIIдН.  лет.  Счптать прогиб 
Аделаида нонтинентальныы снлоноы оснований нет , тем БЫlее , что на в ос
то!{е он ограничен массивоы Бр онен-Хилл « шратонное ядро НУРНЮlОна») 
с чехлом нес!{олы{о со!{ращенной :мощности и зна�ите.1IЬНЫ!II с одеi)f1�анием 
кислых в улнанитов . Вер оятнее , что и здесь мы пмеем дело с' ОТЛОfI;еНИЯJlШ 
о крапнного моря . 

В Антар!{тиде перинратонный номпленс представлен преЮlуществен
Н О ' турбидитаШI [Теssепsоlш , 1 982 ] .  В зоне Пен.санола присутствуют таюде 
шаровые лавы базальтов , есть прослои риолптов . Толща , ДОСЦIГающая 
М,ощности 6-10 тыс . м, прорвана гранитами Бердмор 'с возр астюr 700-
600 lI1ЛН. дет.  Эти проявленпя вул нанизыа отлпчают эту з ону от расс:мот
ренных . По своему стр оению но:мплеI{С БЛИ,I,е н ОТЛОfI\еНПЯ�1 нонтпнен
тального снлона . Однано полоса распространенпя тур'бидптов огранпчена 
со CТOP OfIbl снладчатой области двумя !{РУПНЬШП срединными масспвами , 
ра{;ПОЛОfJ;енными на Земле :Мэри Б эрд и в районе ше.1IЬфОВОГО ,леднiша 
Ронне , выступая в . современной струнтуре в качестве пнтракратонной 
з оны . 

Тесная связь зон, выделявшпхся !{ан перпкратонные , п шпра!{ратон
ных в ообще чрезвычайно хара!{терна . Наприме р ,  Учуро-МаЙСIШЙ рифей
скип прогиб р асположен ые,IЩУ А.1IдаНСЮIЫ ЩПТО�I 11 ОХ ОТС НIIИ ;'IaССИВОМ: 
В стру!{туре рнфейс!{ого эта;-ка он в ыступает в р оли пнтранратонного , 
а в совреыенной часто рассматривается !{Ю{ пери!{ратоппыЙ. П ОС:lеднее 
связано с Te�l , что qграниченпе Сибпрсной платф ормы на ЭТЩI участ!{в 
сравнптельно молодо и обусловлено раЗВIiТfIЮI ыезозоид Се веро-В осто!{а ' 
ССС Р .  

' 

Близ!{ая !{артина наблюдается в Предуралье . Здесь восточный снлон 
Руссной пл атформы долгое время

, 
рассматривался в !{ачестве lIIиогеосин-
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нлпна."'!П ,  а затем - перпнратонного опуснанпя . С .  Н .  Иванов [ 1 981 J 
дал прпнцпппально новую ТРЮ�ТОВI�У страТОТJшпчесного рпфейсного коып
.'I.енса.  Он П ОI{аз ал� что этот но�iШlеI�С IBIeeT рифтогенпо-депресспонный 
(парагеОСШШ.'l.пнальпыЙ) х аранте р .  Об ЭТО.\I свидетельствуют форыацион'
ные ряды , щелочной УЮIОН в уш{аНIIТОВ и др .  РаЗВllтпе с обственно уралнд 

' начинается лпшь в раннем палеозое после р аснола рпфейсно-вендской де
пресспи J[ В ОЗНIшновенТlЯ офПОЛИТОВОГО ш в а .  Следовате.тrьно ,  Предуралье 
JlIоашо рассматрпвать I{a}{ западный б орт пнтракратонн,ОЙ зоны, развпв
шейся ПОЗ ;·j,е в ' О I�раПННО-I�онтинентаЛЫIУЮ. 

Да,Ее нз прпв 'щенного очень 'кратного обзора становптся ясньш, 
что перпкратонныеe зоны не имеют снецифичесной структурно-веществеп
ной харантерпстПIШ . Слагающие их I�ОЫП�eI{СЫ тяготеют то н платформен
ному чехлу,  то н выполненпю интранратонных зон.  Сильно пю!енчиI3ыI 
проявлеНIIЯ в у.:тКЮШЮIa,  стиль снладчатости . Единственной рбщеii чертой 
я вляется пх прюre,Еуточное пол ожение ыеа\Ду платфорыамп п снладчаты
ми поясалш . В пале отентоническюi аспенте общность подчеркпвается лри
урочепностыо зон н окраПНЮI нонтинентов . Однако зоны отнюдь не исчер
пывают ПОНЯТIIя онрапны, и б о  могут отвечать разныы ее частям и ,  вероят
н о ,  даа,е раЗНЬПI тппю! (пасспвныы , Ю{ТИВНЫ�I ) .  

ПНТЕРI-tРАТOJ�НЫЕ CI-tЛАДЧАТЫЕ ПОЛСА 

В ЭТОТ ТIIП ВЮIIочаются немногочпсленн ые , глобальньiх р азме·
ров складчатые пояс а ,  разделяющие платфориенные области. ФаНТПЧQ'
снп это х орошо ПЗI3еСПlые фанерозойсние складчатые пояс а ,  развптпе ко
торых началось в доке.\Iбрии п ПР ОДО.1ш,алось в пале озое , а некоторых -
и поза,е. '  Однако тпп следует пополнить некоторыыи б олее lIIешш"ш по 
lIIасштаБЮI поясюш б олее нор откого интерва.тrа развития , з а�ШНУВШИМlrcя 
в конце доке�Iбрпя - начале пале озоя . !{ ним отНосятся пояса Гарпп
МаШIсберп (вероятн о ,  находящий продола,енне в Дагомейско-Фарузпй
ской по.тrосе ) ,  Маврптанс кпй (ВОЗМO fI,НО ,  продолжающийся n зону Пара [
вай - Арагуаiiя - Аракса Ю/J;НОЙ Америки) и АравиЙскО-НуБПЙСНI1Й.  
В С ОВРЮlепной структуре Э'ТII <mедораЗI\итые» пояса ЗafIИJ\.шют б ольшей 
частью ВНУТРПКОНТIIнентальную позици ю ,  но, как ,будет видн о ,  по ТIшу 
строения II раЗВIIТПЯ тя готеют к интернратонныы. Пояса характерны ТОЛk 
:Ко для рпфе я ,  пбо предшествующие им мобильные зоны несраВlIИЫЫ с ни,-
ми п о  �raсштаб у .  , 

Главпьш ПРПЗlIaКО\! , нрпс ущим СТРУI\Тураи этого тип а ,  я вляется при·
сутствпе n пх пределах офПОЛIIТОВЫХ и острОВОДУ,ЫIЫХ ассоциацпЙ.  по
э�оыу I1РП 'х аракте рпсп{не ыы обратим особое вню.шнпе именно на участки 
распр острайеНIIЯ этп'\ ассоци аций. Иптеркр атонные с кладчатые пояса б ы
лп п одразд�.lепы [ !{арта . . .  , 197.4 ]  на внczшще п вil,уmрен/·ше части , р аз."'!И
чающиеся нак форчацпоппьши рядаМli ,  так и общей СТРУI{Т УРОЙ. Это под
разделенпе в п звестной �!epe УСЛ ОВН О ,  как и граНIIЦЫ меiIЩУ чаСТЯШI , но в 
ТИПИЧНО�I в ыр а,I.;еппп пос:rедние существенJ'IО р аqЛIlЧПЫ. . 

В о  6н еllШ llХ ,  прилегЕащих н платформеНI;IЫЫ оuл астям частях склад
чаты х  п оясов шпроко р азвиты карбопатно-террпгенные и I{арбонэ.тные 
номплеI�СЫ (�-5 тыс. м) , во :>шогом сходные, с п .тrатформенньши чехлам и .  
ИЗЩlетричные , УГ,lI опатой ф ормы области и х  раСПР�СТ'ранеIШЯ разделен ы 
у зкими линейн\>шп п дугообразными полосюш , с .",! о,r.;енными препыуще
ственно в у:п;аногенньпш ,  сл анцевыми , флишевыып п граувакновыып тол
щами (6-10 тыс . \1) . Ч асто внутри полос раЮIещаются цепочки преРЫВIIС-
тых выходов гппербазптов ., .

' , . ' 

В тех с лучаях,  ко гда перпкратонные к очпленсы платформ бывают 
скла дчаТЫl1И , этп зоны по ф ор�.шЛЫIЫМ сообра;.r.;енпям тоже надо В К.JIочать 
во внешние части поясов . Toгд� границы платфОР::1I II складчатых поясов 
теря ют (щределенность да;{.;е в пределах сравнпте,JЪНО узного хрон остра-
тиг 'mчеСI{ОГО интервала .  
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Внешняя часть примерно в охарактеризованноы впде прпсуща вос
точной половпне ТИХООI{еансК'ого пояса . 

Серпя сi)еДИIПIЫХ массивов, разделенных СIшадчаты:,ш ветвями,: 
·располагается в IОжпой Австралии и HbBO�! IO,ЮIОМ Уэльсе (Сlшадчюая 
область Аделаида) .  Однн из них - БРОI{еН-ХПШI и\урнамона) - хоро
шо выражен в струк.туре , другие - Фроы, Пару - перекрыты мощным 
:меЗОЗОЙСIШ:М чехлом Большого Артезианского бассейна и выделены по кос
венным признакам [Докембрий . . .  , 1976а ] .  Основная часть области сложе
на терригенными , карбонатными и спарагщrтовоЙ. формациями. В склад
чатых ветвях мощность достигает 10 тыс . м, на lIIасспвах ре,ЗКО сокра
щается . 

Структура рифея Па Северо-Востоке СССР не очень ясна , хотя и здесь 
выделяется серия древних массивов (Омолонскай, Прпколымекий, Чу
КОТСЮIЙ и др . ) .  В РОССКОМ сегменте ТИХООI,еЮIСКОГО пояса аналогичные 
массивы расположены на Земле Мэри Бэрд п в районе шельфов ого ледни
ка Ронне . Складчатые ветви СЛОiЕены препыущественно граУВЮШОВЫМI:I 
турбидитовыми толщами [Tessensollll , 1982 ] .  

Близ границы с внутренней частью пояса возрастает количество ' 
вулканитов,  которые по типу тяготеют к ОСТРОВОДУiI{НОЙ аССОЦIJации . 
Напрпмер ,  в терригенной толще ТорреуаНДiЫI массива Брокен-Хилл 
содераштся много покровов андезитов II базальтов , а TaКiEe прослои и 
линзы фельзитов,  кварцевыIx ·порфиров и пх туфов.  

Многие ,черты внешних частей присущп Алт'ае-Саянской области 
Центрально-АзиаТСI{ОГО пояса,  хотя строения рпфеЙСКIIХ толщ здесь го
раз,n:о сложнее , чем в рассмотречных областях [вош{ов, Парфенов,  1970;  
Н.оробеЙников и др . ,  1979 ;  Пинус и др . ,  1958; и др . ] . Ввиду слабой разра
ботанности стратиграфии рифея (ряд геологов вообще отрицает наличilе 
рифейских отложений на значительной части территории области) не
которые деталп трактуются в упоыянутых работах по-разному (например , 
НIшшяя гранпца этаа,а) , но общий стиль структуры поншraется одинаково . 
Изометрпчные участки развития карбонатных толщ рассматрпваются как 
средшшые массивы (Мпнусинскпй , Центрально-Тувинский п др . ) ,  разде-

ециые складчатыми ветвями: Границей, отделяющей внешнюю часть по
яса от внутренней, является, ВИДИ!\IО ,  полоса распространения �IеЛЮlжево
олистост�оыойой ассоциации [Берзи�, 1979 ] �  

. Эта полоса,  в пределах которой сосредоточена основная масса гипер
базитовых тел , протягиваетс'я из р-на г .  TOMCI\a через I\узнецкий Алатау 
и ,  огибая Западн"о-Саянский антиклинорпй , цал:ее по северной ОI{рапне 
Озерной зоны Монголии (рис. 25) . Другая полоса гипербазптов проходпт 
прпыерно вдоль р .  Енисей на однош.lеПНО?l1 кря;.r.;е , а затем окаЙ�IЛяет с 
юга Дербпнскпй антиклпнорий: Не IIсключено, что �Ta полоса древнее 
упомянутой. Вулканиты в складчdтых ветвях характерпзуются базальто
IIДНО-КИСЛЬШ составом [В улканпчеGКШ� ассоцпацпп . . .  , 1976 ] ,  смеНЯЮЩШl
ся кю{ в сторону платформы, тю, и в стор()ну внутренней чаСТII пояса ба- · 
зальтоидныЛ! . В направлении к платформе уве.тrпчпвается щелочность по
род,  в основном за счет К2О [Ножюш, Болдырев ,  '1979 ] . 

СЛОгЮIЫЙ пере крестный СТРУIПУРНЫЙ ПЛЮI прпсущ не толы{о виеш
НIH! частяы поясов,  но и КРУПИЫil1 маССllваы дорпфейской спа.тrическоЙ I{OPbl ,: 
зю{лючеННЫ�I в пояс. ПримеРОllI ыоа;ет СЛ УiЫIТЬ Н,азахстанско-Тяньшан
скпй массив .  Здесь рифей- представлен двумя этаfI{аып [Зайцев ,  XepaCI{O
-ва ,  '1979 ] .  НДiI{НИЙ ИЗ иих сложен СЛЮДЯНЫШI сланцюш п Iшарцптами I,OK
четавской серпи И относится к ДIIслоцпроваПIIО�IУ эпппссеДОНСIЮil1У чехлу. 
Вре?lIЯ его образования оценивается в Н50 -850 ЫШI. лет назад [Зайцев ,  
1974 ] ,  хотя толща Mo,i{eT ОI{азаться более древней. 

В верхне:\l этаже · преобладают вушшногенные породы,  местами прп
сутствуют офИОЛИТЫ, причем верхн�я часть ассоцпацпп заходпт угке в 
l{еыбрнЙ. Вулканогенные прогпбы образуют густую сеть (рис . 26) п раз
деляют ЫIlогочисленные БЛОIПI , на которых этаiI� представлен I{арбонат
ной, спарагмитовой и фа.тrаховоЙ фориацпяып в У�Iеньшенных мощностях .  
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Р ис. 25. Схсыа струюуры J3ерхпего ДОI,е�!брпл Алтае-СаЛПСI,ОЙ облаСТII (по матерпа
шш [ П НПУС II др. ,  1958; В ОШ(QВ, П арфепоJ3, 1970;  Б�Р3IIП, 1979;  Il'.оробеЙюшов LI др. ,  
1979 ] ) .  . 
1 � - граница чехла ЗаШlДНО-СПUИРСI;оii плиты; 2 - СпБИРСRая платформа; 3 -.: 06ь-ЗаЙСaIIC

'
Rая зо

н а ;  4 - Rарбонатные толщи; 5 - терригенные толщп; 6 - выходы дорифеЙСIШХ ТОJIЩ па поверх
ность; 7 - офПОJIптовые зоны. 

/ 
Степень насыщенности разрезов вуш{аногенным материалом возрастает в 
в осточном направлении. i I j 

Внуmреnнuе части складчатых иоясов сложены главным образом одно
обраЗНI;>IМИ сланцевыми и турбидитовыми толщами, иногда с подчиненными 
им пакетами II линзами ба3IIТОВ толеитового тииа . Такие толщи широко 
расиространены в Горном и Рудном Алтае . В ЧаРСI{ОЙ иокровной зоне , 
близ осевой части Сlшадчатого пояса ,. они сменяются офиолитовой ассо
циацией . Близкие по составу сланцевые толщи обнаженыI на о-ве ЮЖНО�1 
Новой Зеландии (группы Гринленд и Ваюта) ,  OCTPOBqX Тасмания и I\ииг .  
БЛОI{ОВ древних пород здесь н е  обнаруживается . Сlшадчатость' отно'ситсн 
1\ линейному типу, и простирапия выдерживаются на большие расстояиия. 

Подразделение СI{ладчатых поясов на внешние и внутреннпе чаСТlI 
возможно не повсеместно.  Своеобразно,  в частности, строенпе Граыпиано
АппалаЧСI{ОГО пояса . Этот нонс , узкан лпнейнан форма н:оторого особенно 
отчетливо ВLшвлнется на налинспастпчеСI{ОЙ основе [ БОРУI{аев , 1 97G;  
Парфенов, 1 976 ] ,  разделяет Cebepo-АlI1еРlшаНСI{УЮ , Русскую II АфРИl{aIr
СI{УЮ платформы. Перикратонные зон.ы цеШШО:II переI{РЫТЫ СЮlадчатьвш 
I{О:lшлексюIИ пояса , залегаЮ�IIlI1И в аллохтонных плаСТIIнах с суымарной 
амплитудой горпзонтального СllIGщешIЯ,  превышающей '100 I{�I . Под алло
хтонами геОфНЗIIчеСЮIl\Ш методами обнаружены отдельные «р[(зрывнобло� 
I{OBble бассейны» , выполненные осадочной то.тrщеЙ [HalТis е .  а . ,  1981 1 .  

В Апналачах [ Н\шг ,  1979 ] верхинн часть ДОI{еыбрпя (ДОI{ембрий Z ,  
п о  ШI{але США 1972 г . )  п подстплающпй е е  I{РIIстаЛJIlIчеСIШЙ фупдюrепт 
(ДОI{еыбрпй У) обнаfI-;аются в ПОДПЯТШI БЛУ-РНДfI' . Поднятие падвппуто на  
северо-западе п о  серпи пологпх поверхностей на Провпнцию хребтов п 
долпн , а на юге отделено разрыво,,! Бревард от зоны Пьеююнта . Эта,Е 

. сложен грубообЛОJ\IОЧПОЙ толщей ,  переЩ)ЫВaIощейся ту.рБПДIIТЮШ. Выше 
следуют ыетабаза.1IЬТLI , заыепяющпеся по .тrатералп бпыодальпой серпей 
вуш{ашIТОВ с горпзоптаып спарагыптовой форыацпп. На этой ТО.1Iще с пе-
G ч. Б .  Боруi;о'ев 8 1  



Р ис.  26. Положснпе гппвр6ази
товых поясов В ПD.леОЗОЙСIШХ 
Сlшадчатых , спстемD.Х Н аЗD.ХСТD.на 
( [Зайцев, 1980 ] с упрощешшии) . 
1 - гипербазитовые пояса; 2 - эвгео
синнmПIaльные зоны; 3 - х:емиэвгео
синклинальные зоны; 4-6 - геоанти
нлиналы:ые поднятпя: 4 - сложенные 
донембрием, 5 - харiштерпзоваВШIlе
ся преимущественным нарбонатным 
осаДRонаноплением, 6 - предполагае
мые, глубоно погруженные в среднем 
и позднем Dалеозое. 
Массивы: С - сырдарыIсний,' IO 
IOшно-ТургаЙСRиfr, У - Улутау-Мо
ПННУМСRlIЙ, Б - Балхаmсюrй, Т 
Тарrшсюrй; СIШЩlчатые системы: р - Рудного Алтая, З - Зайсанснан. 

рерывом залегает фалахо
вая ' формация , отпосящаяся 
к I{еАlбрию, по,  возможно , ча
етпчно принадлежащая J?eH
ду.  В ПьеДМОl!те верхнери
фейско-веНДСlше толщи силь
но метаморфИ.З0ваны и неот-
личимы от нристалличесного 
основанпя. 

Поперечный, разрез пояса хорошо расшнфрcrвывается 'в сеченин через 
о .  Ньюфаундленд. Здесь Сlшадчатая З0на , выделяющаяся под названием 
Центрального мобильного пояса , расположена меа\Ду двумя массивами -
Западной и Авалонсной (шлатформами:» (рис. 27) , отделяясь от них нруп
ными' разломами. 

На массивах этаж сложен маломощньши вулнанитамн пестрого соста
ва ,  залегающими на I�ристалличесних толщах и с ра3J1IЫВОМ переIЧJЫВато
щимися неСlшадчатой терригенной толщей венда (? ) - Iiеl\lбрия . В Цент
ральном мобильном поясе верхний ДОI{ембрий представлен группами Ган
дер и Флёр-де-Лис, ВСI{РЫТЫМИ в одноименных БЛОIШХ [ Kenne cly, 1 975 J .  

ГРУШЩ Гандер сложена алевритовьшп и песчанистыми сланцами, 
местами галечными , с прослоями графит-биотитовых , хлоритовых 11 МУСI{О
витовых сланцев� В верхней части разреза,  общая мощность ноторого 
преВЬПIIает 8 тыс. м, присутствуют В небольшои ноличестве метавулнани
ты. Толща содержит тела гипербазитов и прорвана грюштоидами , дати
руеМЫll1И рубежом ДОIшмбрия и нембрия. В группе Флёр-де-Лис нолпчество 
вулнанитов резно возрастает, отмечаются подушечные лавы, Ш�РОI{ласти
на, стратиграфичеСIШЙ диапаЗ0Н разреза расширяется за счет причленения 
I{ нему I{ембриifСIШХ отложений. Офполиты особенно харантерны для 
западной части выступа . Их датируют верхами ' ДОI{ембрпя - низами 
нембрия. , 

Мы сравните;г.ьно подробно рассмотрели строение Ньюфаундленда , 
ибо весьма интересной особенпостыо является присутствие трех достовер
но разцовЬзрастных офполитовых ассоцпацИЙ. Древнейшая П3 пих; за
ведомо ДОI{ембрийсная , связана с ДОI{ембри:йсной орогеШlей Гандер . 
Следующая по возрасту ассоциируется с I;юродамп группы Флёр-де-Лпс. 
Ню{онец, саиая молодая офиолитовая ассоциацпя относнтся уже I{ ордо
ВИI{У. Офиолиты располагаются в виде узких вытянутых полос ; ориенти-
рованных вдоль простираILИЯ пояса . , 

СТРУIпурная зона , отвечающая Центральному мобильному' пояс у ,  
ПРОТЯГПВ,ается в Н.алеДОНСI{УЮ неll1етаморфичеСI-\УЮ З0НУ Ирландии и 
Англии. Метаll10рфичесная З0на этого района,  сложенная ТОРРИДОНСI-\ИllI 
и МОЙНСI{iIlI1 терригенными !{Оl\ШЛeI{са:ми, соответствует Западной «плат
форме», а ДонемБРИЙСЮIЙ нратоп Центральной Англии II онраин Уэльса -
АваЛОНСI{ОЙ. На Балтийсном щите струнтурная З0нальность пояса сильно 
осложнена граНДНО3НЫll1И налеДОНСIШl\IИ шарьюь:аl\IП , а в I{алеДОНСI{ОЙ об
ластп Восточной Гренландии , сходной по строению, н тому же недостаточ
но изучена. 
82 



1 1  

CJ 1  
� 2  
� З"  
1//1 4 �': :;:,;1 5 .... .. .... 

[::« ::::1 7 
CIШ в  
1+ +1 9 
� 10 
� 11 
� lг 

Рис.  2 7. Схема строеппя о .  Ныо
;
раупдлепд (по [ Geology . . . , 1976а; КеПllеdу, 197 5 ]  н др.). 

1-3 - Западнал « платформш>: 1 - аллохтоны XamOep-Арм 11 Хейр-Беii, 2 - палеозой, 3 - до
кем6рпй; 4-6 - Центральный мобильный пояс: 4 - палеозоil, 5 - супергруппа Флёр-де-лпс, 
G - группа Харбор ; 7 ,  8 - Авалонсная « платформа»: 7 - НИШШIЙ палеозой, 8 - донемБРIIЙ; 9 -
палеозойснпе граНИТОIlДЫ; 10 - гппербаЗ!IТЫ; 11 - разрывные смещешш; 12 - крупные надвпги . 

Своеобразно строение Средиземноморсного пояса. Судя по ШИРОI{ОЫУ 
распространеuию массивов дорифейсних пород (ИраНСIШЙ, Н'абульсний,; 
РОДОПСIШЙ, ЧеШСIШЙ, Центрально�Французсний, АРМОРЮ\аНСНИЙ,. Ибе
РИЙСНИЙ И др . )  В северной части пояса, его струнтура напоминае'!' тановую 
Алтае-Саянсн.оЙ области. В пределах массивов выделяют ,т олщи, датиру
емые ню{ верхний Донембрий,- Бриовер АРМОРИI{аНСIЩГО массива и его 
аналоги, альгоня: ЧеШСRОГО массива и т .  п .  ЭТО ДОВОЛЬНО разнообразные 
преиыущественно терригенные номпленсы с варьирующими по I{оличеству 
и составу вулнанитами, по всегда интенсивно дислоцированные , часто ме
таморфизованные. Иногда между номпленсами устанавливаются CTPYI{
турные связи , но чаще их взаимоотношения не ясны, ибо они обнажены 
в изолированных разбросанн:ых выходах. . 

Анализируя палеОЗОЙСi{ую струюуру пояса , А. А. Белов [1981 ] по
I{азал , что массивы и другие выступы Донембрийсного основания слагают 
здесь боле.е половины площади , будучи разделены и расчленены узними 
офИОЛИТОВЫМИ ;зонами. Обычно ВЫСТУПЫ относят I{ маССивам баЙI{альсной 
Rонсолидации , хотя вероятен более древний возраст их' нристалличеСIЩГО 
ЦОНОЛЯ. IОжная часть пояса ,  ВИДПllIO,  целином сложена нарбонатно
терригенными толщами , плавно увеличивающими свою мощность в север-
� � 



ном направлении . Эта часть определенно имеет сходство  с перикратонны
ми зонами и принадлежит окраинам платформ гондванского ряда . 

Уже и з  краткого обзора видна большая слолшость интеркратонных 
поясов ,  наличие в них структурно-фациальной зональности,  большого 
количества выступов древнего основания , неравномерность проявления 
складчатости. Мы не касались вопросов метаморфизма и гранитообразо
вания , ПОСколы{у эти процессы имеют уже фанерозойский возраст. В фане
розой ;:не продолжаются многие стратиграфические ряды формаций. 
В частности,  в очень многих случаях (Алтае-Саянская, область,  Централь
ный I\:азахстан) фанерозою принадлеj-];;ШТ верхи'ие ' члены офиолитовой 
триады. 

, Иначе построены интеРI{ратонные пояса Афрюш и IОжной Америки ,. 
названные ранее <<I-Iедоразвитыми» .• Это сравнительно узкие зоны, отвеча
ющие по размерам, составу толщ, стилю складчатости и характеру мета
морфизма частным офиолитовым зонам крупных роясоiз или их группам. 
в отличие от типичных поясов , развитие которых продолжается в палео
зое , здесь оно завершается близ рубежа докем�рия и фанерозоя. Лишь 
в мезозое и кайнозое их активность иногда возрождается, и они становятся 
ареной рифтогенеза .  Роль этих поясов в структуре как верхнего докемб
рия ,  так и фанерозоя очень велика . Поэтому мы ВIшючаем их в интеркра
тонные складчатые пояса,  но будем рассматривать в качестве особого типа, 
ноторый назовем аравUЙСnU.АL по названию харантерного представите;rrя -'
Аравийско-Нубийского пояса. ' 

Этот пояс разделяет Африку и Евразию н вытянут в северо-западном 
направлении более чем на 2 ,5 тыс . Нм. Ширина не менее 1 тыс . нм, НО мо
жет быть значительно больше , ибо восточная граница пояса на Аравий
(жоы полуострове не установлена . Западная граница фестончатая. Здесь 
пояс граничит с массивом Западного Нила, являющимся, видимо , частью 
Центрально-Африканского кратона. Древнейшие в пределах пояса толщи 
о бнажены близ его западной границы в пределах Нубийсного массива , 
Это гранитизированная серия Митик с возрастом 1800-1 900 млн. лет 
[Саллум и др . , 1 979 ] ,  хотя в более южных районах возможно и присут
ствие. архея . Породы серии залегают в виде небольших нуполовидных 
поднятий ,  вытянутых узкой полосой вдоль западной границы пояса и 
перенрытых с реЗЮIМ несогласием верхним докембрие�l . 

В основании рифейсного I{ОЫШIеI{са залегает песчано-грауванново
сланцевая серия В ,осточной пустыни . Ее переЩJьrвает серия ,Аталла ,  сло
женная базальтами , порфирами , риолитаыи , пх туфаыи II грауваю{аМII. 
Обе серии пронизаны телами гипербазитов и достигают большой мощности 
(по разным оценнаы, от 3-5 до 20 тыс . ' 111) . В Саудовской Аравии с се
рпей Восточной пустыни иногда сопоставляют серию Халп , но на большей 
части площади ни ее ,  ии более древнего фундамента (выделяющеtося лишь 
пробле1l1атпчно) пет , а НОЫПЛeI{С начинается непосредственно баз'ал�таJ\1И 
группы Бапш, которая вместе с вышеле,r,аЩI!ЫИ' группами Баха (турбп
диты, нреынистые породы, I{варциты, аркозы) и Д,ЮIДда (андезиты, да
цпты ,  ПИРОI{лаСТОЛИТLI, в меньшей степенп базальты) отвечает серпи 
Аталла .  

Эта  Ч,асть разреза представляет наибольший пнтерес .  Толеитовые 
базальты Банш отвечают ОСТРОВОДУiI\ПОЙ ТОJIеитовой серIПI [Gl'ееюуоосl , 
е .  а . ,  1976 ] .  Их возраст определен в 1 168 -+ 1 10 МЛП . лет [Fleck е .  а . , 
1 981 ] .  Анализ осадочной части разреза показал ОТСУТGтвпе материала С 
б;;шзлежащей I{онтпнептальной �УШlI . Грауваюш, щжозы п нварциты в 
турбидuтовой группе Баха трактуются нан продунты быстрого размыва 
базальтов. ИзвеСТI(ово-щелочпая группа Д,ЮIДДct Mo,I�eT быть неСRОЛЫ�О 
ыоложе пазваппых или замещать их по  лctтерали . В тесной связu с эти
ыи группаllIII находятся lIeСНОЛЫ{О гппербазптовых поясов Саудовсной 
Аравии, в двух IlЗ I{OTOPbIX (Д;.r{ебель-ВаCI{ п Да�ебель-Эс) (SllallLi ,  Ro
оЬо1, 1 979 ] обнаРУfт{ены полные офИОЛIIТОВЬЮ I\01l1шrеI{'СЫ. Описанная часть 
ноыплеI{са прорвана дпорптаШI (960 ылн. лет), сыята в су6ыерпДпональ
пью' сrшадrш II 1I1етаморфизоваlIa в фацпи зеленых слапцев .  
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Р ис. 28. Схе�ш строеппя Юго
Западной Афршш (по 1штерпа
лам [B arnes, Sюvу81', 1980] JI др. ) .  
1 - фанеРОЗОЙСIШЙ чехол; 2 - кап
СI-\llЙ СЕладчаТЬJii: I-\омrrле:кс ;  3 - груп
па На:ма ; 4 - С1\ладчатые I\о:мпленсы 
зон Гарип (Г) II Малмсбери (М) ; 5 � 
граниты Салем; 6 - супергруппа Да
?>1ара; 7 - Гllпербазитовый шов; 8 -
группа Отави; 9 - додамаРСlшit ФУН
дамент ; 1 0  - зона Намаква; 11 - зо
на Рихтерсвельд; 1 2  - массив Транс
вааль; 1 3  - границы зон внутри об
ласти Дамара (Д): северной Сс) , цент
ральной (ц) , ЛIПlеамента 11 трога (т) 
11 1Ошной (10). 

Особенности разреза и 
латеральные взаимоотноше
ния толщ не оставляют СОМ
нений в том, что здесь мы 
наблюдаем серию островных 
дуг и офиолптов океанского 
дна (вероятнее всего , осно
вания этих дуг) . ТaIйЯ трак
товка в · настоящее время 
принимается; исследователя
ми реrиона ПРaIпически еди
нодушно.  

Выше залегают группы 
Аб.1Jа и Халаба, сложенные 
граувакками , а таЮl,е анде
зитами , дацитаll1И , пирокла
столитами . Возможно, груп
пы разделены несогласиеll1, 
связанным с внедрением 
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трондьеll1ИТОВ и мигматизацией группы Абла (800-780 млн . .  1JeT) , а сов
местно они прорваны lшарцевьши монцонитами (650-600 млн. лет ) .  Ме
таморфизм варьирует от зелено сланцевой до амфиболитовой фации (в 
группе Абла предполагается присутствие гранулитов) .  Снладки сохра
шпот меридиональные тренды. Очевидно,  что стадия отвечает интервалу 
развития зрелых дуг и 1IIGЖДУГОВЫХ прогибоiз.  . 

Н.01lIплекс с реЗIШ1lI несоглаСием перекрывается группой Мурдама , 
сложенной l{опгломерата1lIИ ,  граУВaI{КaJ\IИ , нарбопатно-терригенными по
родами и в неБОЛЬШОl\l ' количестве андезитами и пирокластолитами . Эт� 
мощная' (6 тыс. М) толща уже слабо з,reтаМОРфИ<lована и ,  ВОЗМОЖНО'I начи
нает собой КОЫПЛeI{С I<ОПТIIнентt).ЛЬНОЙ стадии развития пояса . Она прорва
на граНIIта1lIП и lшарцевыми МОНЦОПIIтами с возрастом 570-550 ылн .  лет . 

По типу строения АраВИЙСI<о-НуБИЙСIШЙ пояс напоминает Сnекофеп
нскую с�ладчатую область. Здесь тоже весьма проблематичен древппй 
фундамент ' (возможно,  присутствующий лишь В виде пебольших оскол
ков ) ,  преобладают островодужные ассоциации и грауваю<овая формация, 
слагающие чередующпеся и сложно переплетающиеся полосы, присутству
ют огромные объемы (57 % всей площади) грапитоидов извеСТI<ов'о-щелоч
пой серии с НИЗКIIМ первичныы стронциевым отношением .  

На севере пояс уходит под воды Средизе?lШОГО моря . Здесь на его 
площади большую роль начинают играть выступы древнего основания,  
и предполагается , что утоненной сиалической корой подстилаются ОСТРОВ
ные дуги [ Sllimroll , 1980 ] .. Это намечает тенденцию к выклиниванию поя
са. На юге же он CI<PblT под водами Индийского ' OI<eaHa .  

Другой пояс расположен на крайнем юго-западе Африки . О н  с резюш 
структурным несогласием наложен на преимущественно дорифейские 
комплексы с молодыми гранитоидами :Провинции Рихтерсвельд (Виолсд
риф) и подвергшиеся диасхизису в конце среднего рифея толщи ПРОВИНЦИ1! 
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Намаква .  Пояс вытянут вдоль побережья в северо-западном направлении 
и состоит из двух звеньев - Гарип и Малмсбери (рис. 28) . 

В зоне Гарип [ Kroner , Вlignault, 1 976 ] древнейшие толщи датируют
ся цифрами ОI{ОЛО 1000 млн. лет. В нижней части залегают сланцы и тил
лоиды, в которых выше по разрезу начинают появляться, а затем преоб
ладать известняки и кварциты (10-15 тыс . м). Далее следуют таровые 
'l'олеитовые базаЛЬТ:УI и граувюши в ассоциации с серпентинизиi:юванньi
ми и свежими гипербазитами (9 тыс. м) ,  сменяющиеся к востоку андезита
ми. Седиментация завершается внедрением основных интрузий с возрастом 
около 880 млн. лет. Аналогичная смена офиолитовой ассоциации острово
Ду:шной, а затем шельфовыми отложениями в восточ�ом направлении 
наблюдается и в зоне Малмсбери. Толщи в обеих зонах очень сильно, дис
лоцированы, а на граннце с более древними участками метаморфизованы в 
глаукофан-сланцевой фации и кливажированы с восточной вергентностыо. 
По типу строения комплекс сходен с «трансгрессивнымю> комплексами 
граничны);' троговых поясов нижнего протерозоя. 

Северное продолжение пояса скрыто под водами АтлантичеСI{ОГО 
OI{8aHa. Одню{о его присутствие несомненно,  ибо зона Дамара ,  очевидно,· 
образует со звеньями пояса тройное сочленение [Co\vard, 1 981 Т. Строение 
этой зоны сложно , а оцеюш ее природы противоречивы. Часто ее считают 
южным продолжением ИРУМИЙСI{ОЙ интракратонной зоны. МеfIЩУ тем зо
на Дамара имеет широтное простиранне и расположона к зоне Ируми 
кулисообразно . Разнятся и их разрезы. ' , 

Области Дамара присуща ,СТРУIпурно-фаЦИЩIьная зоналыIOСТЬ (см. 
рис. 28) . IОжлая и северная зоны рассиатриваются ию{ эпю{Онтинент1).ЛЬ
ные, хотя в первой из них встречаются гипербазиты. Но 'особенно обильны 

. они в зоне разлома, отделяющего южную зону от зоны трога с J\IaI{сималь
ными МОЩНОСТЯJ\ПI группы. Здесь ,т{е развиты амфиболнты Матчлесс , со
поставляющиеся с базальтами оиеаНСI\ОГО дна [Barnes, Sюvуег, 1 980 Т. 
Последовательность вулианизма представляется в следующем виде. За
ЛОfI-\ение области сопровождается формированнем щелочной серии Носиб 
(фельзиты, трахиандезиты, риолиты, ИГНИll1бриты, туфы).  Средня;я стадия 
отвечает базальтам ;М:атчл.есс , после чего в центральной зоне образуются 
крупные батолиты гранитоидов Салем известково-щелочной серип. Мета
морфизм развит неравпомерно: на севере он много выше (амфиболитовая 
фация), чем на юге (зеленосланцевая) . В зоне линеаиента расположены 
посткинематичеСЮlе граниты ДонкерХУI{ (528 млн. лет) . 

А�ИJ\Iметрична и СЮIaдчатость , увеличивающая интенсивность в юж
пом направлении, где часто сопровождается ПОI{ровами. Общее сокращепие 
площади за счет Сlшадчатости оценивается в 80 % . В се эти дапные говорят 
ci тесной связи развития области' Дамара с поясом Гарип-МаШIсбери и об 
энсиматичеСI{ОЙ природе области. Будучи ослабленной ветвью тройного 
сочлененпя, на BOCTOI{ она быстро выклинпвается, переходя по. простира
ппiо , ВОЗМОЖНО , ·в зону днасхизиса Замбези. 

В IОжной Америке аналогнчный пояс разделяет масспвы Гойяс п 
Cah-ФраНСИСI{У и выделям'ся под названием БраЗИЛЬСI{ОГО Сlшадчатого 
пояса. Он протягивается в северо-западном направлении вдоль линии 
Рио-де-Л\анейро - Бразилиа п затем в северном - вдоль левобережья 
р. ТОI{антинс в район устья р .  АмазОш{и. В пределах всего пояса обнару
жены многочисленные тела гипербазитов , входящих в офполптовую ассо-
циацию [Sl1ackleton, 1 977 1 .  

' 

На палиспастичеСI{ОЙ основе пояса объединяются' (см. ' рпс.  �3) , а их 
продолженпем служит Маврптано-Сенегальский пояс. . 

Нан:онец, к этому же типу надо' отнести Ахаггаро-АТЮ{ОРИЙСI{УЮ об
ласть. Ее особенностыо является наличие тел ,габброидов и гипербазитов 
при отсутствии островодужной серии. Следы вьшлиниваНIШ этого пояса 
па юге обнаруживаются в Западно-I\онголезской интракраТОНШi)Й склад
чатой зоне в виде толеитовых базальтов ; а на север он раскрывается I{ 
СредизеМНОМОРСI{ОJ\IУ поясу. 

Пояса ИМOIот небольшие ответвления, возможно, местами I{улисооб-
86 



разно подставляются ДРУГИlIИ зонаlIН (например , по восточному побережью 
Бразилии) . Их структурный рисунок в деталях еще не ясен. Однако уже 
изложенные сведения показывают своеобразие типа и связь этих CTpyIt
тур с другимп типами. 

зоны ДИАСХИЗИСА 

При изучении щитов древних платформ' давно обращено внима
ние на своеобразные зоны, интерпретация положення которых в общей 
структуре вызывала затруднения. По веществеННОЛIУ составу и ВЫСОI{ОЙ 
степени метаморфизма , стратифицированных I{оыплексов онп БЛИЗI{И Е 
смежным древнейшим <шдраЫ» щитов, но существенно отличаются от них 
СТРУЕТУРНЫМ плаНОllI, развитием наложенного метаморфизма и ШИрОIШllI 
распространением относительно молодых ИI'iТрузивных Еомплексов. Радио
ыетричеСЮIе lIIетоды выявилн молодость последних тентономагматичеСIПIX 
проявлений в этих зонах по сравнению с возрастом СIшадчатого фундамен
та и даже IШЖНИХ горизонтов чехла в смежных ядрах. Среди наиболее 
RРУПНЫХ и известных зон тю{ого типа назовем пояса Гренвиллский и МО
замбиксюп'J:. 

В совреllrенной литературе УI{азанные зоны обозначаются самыми 
различньiми теРlfинами (моБИЛЫIые, орогенные , гранулитовые, чарнони
товые и Т. п .  пояса) . Наиболее часто употребляется термин <шояс (зона) 
aI<тивизации» . М. А. Семихатовым [19741 предложен термин «зоны диасхи
зисю> (от гpeтrecKoгo 8iauxiui � - процесс разрушения, взламывания) , 
который мы и будем использовать. Н .  А.  БОfIШО [1979 J использует в IШ
честне снноНIВШ транслитерацию английского «ТeI{тонотермальная щ�ре-
раБОТIШ» , а Е.  В .  ПаВЛОВСIШЙ и М.  3 .  ГЛУХОВСIШЙ [1982 1 - термин 
У. l{еннеди - термотектоr:енез.  , I 

30НЫ обнаружены на вс;ех платформах , но в наиболее типичном виде 
вСтр·ечаются на платформах Лаврогондии. В пределах АфрИIШНСНОЙ плат
фориы расIrолагаrотся I{р-У-пные Мозаll1БИI{сюrй и Ливийсно-Нигерийсr{ий 
пояса, зона l{ейс , а также пояс Лимпопо. Cebepo-АмеринаНСI{ая платфор
ма ОIшймлена на юго-востоне протяженным ГреНВИЛЛСЮIМ поясом. Он гра
ннчит с зоной «ЭЛСОПСНОЙ снладчатостИ» , на большей части своей площадп, 
пере крытой фанеРОЗОЙСЮIМ чехлом, а тю{же с меридиональной зоной l-lейн, 
занимающей восточную часть п-ова Лабрадор. Оба эти участка танже от
носят I{ поясу диасхизиса. На Австралийсной платформе зонаll1И диасхи
зиса (Даршшг , Фрейзер-Стерлинг) ограничен БЛОI{ Йилгарн. В ЭТОТ же 
тип зон надо ВЮIIОЧИТЬ I{раевые части щитов Аранта и Масгрейв-Манн , 
погранпчные с ащrаногеном Аиадиес. В осточно-Бра3ИЛЬСIШЙ щит IОжно
АмеРЩШНСI{ОЙ платформы и прюпичесни все побережье Восточно-АнтаРI{
тичеСI{ОЙ платформы танже являются З0на:ми омоложения. В пределах 
Индостансной платформы ранее намечался единый В осточно,.ГаТСIШЙ пояс 
<lктивизацпп, ноторый ныне подразделен на три области [Геология . . .  , 
1 975 1 .  Выделена тю{же Ра:джхастано-ДеЛИЙСI{ая зона. l{ю{ заll1етrш 
В .  Е .  Хаин, подавляющее большинство зон тяготеет I{ ОI{раинаllI <<МОЛОДЫХ» 
(шеанов - Атлантпчесн,ого,  Индийсного, АРI{тичеСI{ОГО. 

При выделеr-ши, изучении II харю{теРИСТИI{е З0Н ШИРОI{О' пспольз'у
ются радиометрические методы. Одню{о не все онп равнозначны. Мета
морфичеСIше толщи в З0нах обнаруживают сильный разброс цифр, I{OTO
рые в пршщппе могут, прин�мать любые значения между реликтовыми 
(TaI{ называемый геологический возраст пород) и датирующими шп{ омоло
j-I-\ения в силу неполного удаления продунтов раДIIоarпивного распада прп 
метамОРфП3111е .  По  ЭТОЙ причине при датировании ЭПОХ диасхизиса пред
почтенне отдается часто цифрам, по;r,rученным . . при ' анализах пород «МОЛО
дых» гранитных lI1асспвов.  Известны и случап завышения возраста пород 
при налош:еНИII на них гранулитового метаморфизма. Одпано быстро прог
рессирующие ИЗ0хронные (ЦИРI{онометрия ;и др . )  и новые (Sш - Nd и др . )  
:ыетодьr' уже выявляют В I{азавшейся ранее однородной последовательностп . 87 



цифр дискретные группировки, отвечающие стадиям диасхизиса. При этом 
обнаруживается обычно неоднократное омоло:шение одной и той же зоны. 
. Наложенная складчатость и насыщенность «молодымИ» ИНТРУЗИВНЫМII 

:массивами к окраине зоны постепенно ослабевает. ' В некоторых случаях 
границы поясов совмещают с крупными разломами (Гренвиллский фронт) , 
но тю{ое совпадение относительно ,  ибо омоложенные породы располагают
ся по обе стороны ра:;!ломов. Поэтому переходы от зон диасхизиса к смеж
ным обычно бывают постепенными. 

Большинство зон диасхизиса: имеет удлиненную в плане (линейную, 
реже криволинейную) форму. Соотношение длины и ширины изменчипо , 
колеблется от 1.0 : 1 до 3 : 1 .  Длина поясов в ряде случаев превышает 
6 тыс. К:М (МозамБИКСIШЙ пояс) , но чаще измеряется СОТНЯМI1 ЮIЛо:метроп.  
Одню{о форма и размеры зон диасхизиса йе всегда :иогут быть установлены 
с необходимой точностью, в особеiшости если онп граничат с плитами п 
океанам,И:. � 

. Почти вся площадь поясов диасхизиса сложена глубоко метаморфизо
ванными, часто гранитизированными осадочно-вуш{юигенныып I{омплеI{
сами, которые по составу очень сходны с I{омплексаМII смежных с пояса�ш 
БЛОI{ОВ фундамента. К. СТОlшелл проводит прямые аналогии между древ
нейшими грсшитогнейсо-гранулитовыми КО1шленсаЫII БЛОI{а Унгава II 
пояса Гренвилл. Сопоставления оказываются возыо;,ъ:ными и в тех случа
ях , когда толщи, слагающие пояса диасхизиса :ri смеа,ные БЛОЮ1 , ыетамор
физованы в различной степени: I-Iапрпмер , гнейсыI Лимпопо I<оррелируют
ся с зеленонаменными I{омплекса1Ц1 Трансваальсного и РодеЗПЙСIЮГО мас
сивов. 

В целом НИiюrий СТРУI{ТУРНЫЙ этаж зон диасхизиса СЛОJI,ен породамн,  
:метаморфизованными в условиях гранулитовой п прогрессивной амфпбо
ЛИ'l'овой фациЙ. Однако такой харюпер породы сохранили лишь в преде
лuх БЛОI{ОВ И пластин, разделенных полосами и учаСТI{ами распростраце
ния пород ,  испытавших диафторез , вплоть до зеленосланцевой фации. 
У стойчивая корреляция пород гранулитовой фацпи и зон диасхизиса и 
явил ась причицой выделения «гранулитовых поясов» . 

' Время накопления (гео.lIогическиЙ возраст) нижнего СТРУIПУРНОГО 
этажа обычно оторвано от наиболее ннтенсивных проявлений дпасхпзиса. 
Перерыв оценивается интервалами до '1 млрд. лет , но в случаях проявле
ния повторного фанеРОЗОЙСI{ОГО омоложения может превышать эту величи
ну. Например ,  породы алданского компленса,  относимого I{ архею , под
верглнсь «юпивизациИ» в мезозое (около 200 :ШIП .  лет назад) . 

Лишь ' в  редких случаях II на огранпченных по площади учаСТI{ах 
распространены толщи , по возрасту (шриБЛШI{ецные» I{ эпохе омоложения , 
хотя и в этих случаях перерыв достигает сотен миллионов лет. Тю{ие тол
щи обычно lIfетаМОРфИЗ0ваны в условиях зеленослав:цевой п эпидот-аы
фиболитовой фаций или же вообще Ife мета1l10рфпзованы. Б .  М. Келлер 

. [ 1973 J отыечает , что преобладающую роль в сложении . тю{их I<ОыплеI{СОJЗ 
играют породы фалаховой формации. 

• Новейшие радиометрические данные показьшают , что породы второго 
струнтурного этажа распространены много шире , чем предполагал ось 
ранее , но зачастую ыетаморфизованы весьма глуБОI{О , смяты c-уБI<ОНфоры
НО С lIИ·Ш.ним этажом и в итоге прантичесни неОТЛИЧИl\IЫ от него (сходная 
Iшртина отмечал ась нами для областей свеI{офеННСI{ОГО типа) . 

Довольно шир.око распространены в пределах зон молодые интрузип
ные образования, по возрасту которых обычно II датируется  эпоха диас
хизиса. Это преимущественно граниты, которые СОПРОПОJI-;даются пегма
титами с редкометалльной минераЛIfзацпеЙ. Нт{оторые граниты по типу 
сходны с рашщiши. Очень харантерны интрузивные массивы габбро
анортозитов . н: их числу относятся многочисленные тела в пределах 
провинции Гренвилл , внлючая знаменитую интрузию Адирондан. На ее 
примере Н .  Херц выделнл анортозиты адирондю{сного (массивного) типа, 
противопоставив их анортозитам бушвельдского типа ,  входящим состав
ным эле�JeНТОМ в расслоенные дифференцированиые интрузии . Ан ортозиты 
� 
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адирондакского типа настолько характерны для зон диасхизиса , что могут 
служить для них диагностическим ПРИЗIШI{ОМ.  

Некоторые исследователи полагают, что столь же тесная связь су
ществует между зонами активизации и массивами Rарбонатитов , которые 
часто расположены в пределах поясов диасхизиса. Однако детальный ана
лиз [Ельянов , Моралев,  1 974, с. 58 1 показал , что более общей является 
связь <<проявлений щелочно-ультраосновного , щелочно-базитового и ще
:IОЧНОГО негранитно'го магматизма с зонами растяжения, ВОЗlпшавшими 
в зеМНой коре в различные эпохи и имевшими разное тектоничесное вы
ражение>}. 

Сlшадчатая и разрывная струнтура поясов диасхизиса очень сложна 
II изучена в целом ЯВНО недостаточно . Наиболее детальные СТРУI{турньre 
псследования проведены в Северо-Западных нагорьях Шотландии (их 
обзор прпведен в работе Л. М. ,Парфенова [1973 J)  и в БеЛОМОРСI{ОМ поясе 
(В . В .  Эз и др . ) ,  Ию{ праВIШО,  наложенная складчаТОСТЬ ,харюперизуется 
относительной простотой и меньшей интенсивностыо в сравнении с более 
ранними генерацияыи ДИСЛОI{аций и не «маСlш:рует>} полностью древнюю 
струнтуру разновозрастнь{х номпленсов.  

Разрывная СТРУlпура зон таЮI,е весьма сложна .- Собственно эпохам 
диасхизиса , ВИДIIЫО ,  отвечают преиыущественно I{рутопадающпе разло
мы разной глубины, согласующиеся по простиранию с отнрытыми нало": 
жеННЫllfИ снладнами. Не исншочено, однано , что наряду с ними развиты 
и надвиги , посяольну последние весьма харюперны для онраннных час
тей БеЛОЫОРСI{ОГО ,  ГреНВИЛЛСI{ОГО и других поясов . В зоне Лимпопо об
наружен останец шарьяжа.  

Из привеДGШIОЙ нраТI{ОЙ харантеристини видно,  что  зоны диасхизиса 
представляют собой весьма сложные образования . П ОСI{ОЛЬНУ на всей их 
площади обнаружены нрпсталличесние толщи, З.оНы должны быть отне
сены н щитам древних платформ. В то же время в пределах щитов они 
существенно ОТЛIIчаются от смежных участнов ШИРОНИл:1 развитием позд
них интрузпй , наложенной снладчатости п иногда метаыорфпзма особого 
типа. Радиометричесние данные унtlзывают на длительность и лшогоюп
ность проявлений диаСХПЗIIса . Именно поэтому зоны и ,рассматриваются 
кан участни тектонотсрмальной переработни древних толщ. 

Наиболее ПРПМGчательной чертой зон является их наложенный ха
рантер . Одпю{о тю{ой вывод еще ничего IIe говорит о природе зон ,  их ро
JfИ В СТРУlпуре ДОRеllIбрия , положении в системе. и ла,теральдых рядах 
reOCTpYI{TypHbIX областей.  ШИРОI{О IIзвестны зоны ршIЮЙСI{ОГО дпасхпзи
са,  мепее дета,'lЫIО изучены дорифеЙСlше. ПОI{а еще не исследовалась пе
риодичность проявленпй диасхизиса , его связн и соотношенпя с други
ми тентоничеСRИЫИ процессами лишь намечены [БОРУI{аев , 1 981 ] .  Поэто
му представляется неоБХОДИ!lIЫJ\f нратно рассмотреть неиоторые тпповые 
зоны, чтобы на их прим:ере подойти I{ решенпю общпх проблем дпасхизиса .  

Зона Лпмпопо. Расположена ыежду J\fассива�ш Зимбабве II Трапсвааль. 
Вытянута � boctoh-севеРО-ВОСТОЧНО�I паправлешш более чем на 700 нм 
при ширине ОI{ОЛО 300 нм. На окончаниях перю{рыта чехлом, Шl востоне 
преДПОЛОЖIIтельuо сочленяется с МозаыБШ{СIШЫ поясом. Подразделяется 
на северную нраевую , центральн'ую (с ПОДЗОПaJIШ Пшше и Месс:ина) и 
южную нраевую зоны , разграниченные I{РУПНЬШИ раЗРЬШНЫМII зонами 
Тули-Саби на севере и Саутпансберг на юге [Mason , 1 973;  Co\yard е. а. 'j 
1 973; Precambriall . . .  , 1981 ; и др . ]  (рпс. 29) .  

Древнейшие породы обнажены в центральной зоне .  Это гнейсы Санд
Ривер (3858 ;\Iлн. лет) и прорывающие их две серии основных даю{ (3643 
и 3128 ЫШI. лет) . Толщи ыетаморфизованы совместно в гранулитовой фа
ции. ВJ;>Iше залегает группа Лшшопо. Ее нижняя часть (подгруппа Шан
зи) представлена биотит-гранатовыми II леЙRонратовыми гнеЙс.аыи с г о
ризонтами магнетитовых нварцитов и I1звестново-нреинистых пород. Эта 
толща прорвана рассланцованньши анортозитами (3221 или. лет) . Далее 
следует подгрунпа Месс:ина , сложенная глинозеМIIСТЫМИ гнейсаМII ,  дже
спилитами, нварцитаl\П� с горизонтаыи и ПРОСЛОЯllIИ .аыфиболитов и из-89 



Р ис: 29. Схеыа стросншт зоны Л ШШО110 (по ыаТС]Jпа!lU!\l l llla"o!l , 1�70;  CO I\"<)l'Cl е а . ,  
' 1973 ; РrесашЬriаl1 . . .  , 198 1 ] ) .  I 

1 - чехол; 2 - грarшты рапаюши; 3 ,  -1 - породы зоны Лпмпопо: 3 - n амфп60литовоi1, -1 - в гра
нулитопоi1 фацш! метаморфизма; 5 - Ветшая даiil,а и ее сателлиты; 6 - зелеНОlшмеппые пояса;  
7 - грапитогнейсы массивов (з - Зимбабве, Т - Трансвааль) ; 8 - разрывные зоны; 9 - прости
рания сланцеватости в метаморфОЛlIтах. 
Части зоны Лимпопо: С - северная I-<раевая, Ц - центральная и 10 - южная нраевая. 

beCT1{obo-дремнистых пород. Толща метаморфизована в ,  амфиболитопой 
фации и прорвана порфировидными анатектнческимп гранитами (ныне 
гранитогнейс,ы) Булаи с возрастом 2690-2772 млн. лет. Б подзоне Пикве 
метаморфизм неС1{ОЛЫ{О выше (верхняя ступень амфиболитов ой фации) 
и фИI{сируется наложенный зональный метаморфизм с возрастом 1900-
2100 млн. лет. 

В северной 1{раевой зоне развит а1l1фпболит-гранулитовый 1{омплекс. 
Среди гранулитов , чарноюIТОВ и эндербитов встречаются реликты мета
осадочных пород и метабазитов, сопоставляющихся с зеленокамеННЫМII 
компле1<сами. Присутствуют джеспилиты. Время гранулитового метамор
физма повышенных давленнй (обнаружен сапфпрнн) 11 чаРНОЮIТообразо
в ания определяется в 2930 илн. лет, а амфиболит-гранулитового (регрес
сивного? ) и внедрения порфировндных гранитов - в 2700 илн. лет. Зо
на пересечена алофизами ВелИI{ОЙ дайкн, не метаморфизоваННЫl1И и не
складчатыми (примерно 2600 млн. лет) . 

В южной 1{раевой зоне среди тоналитовых ортопироксеновых гнейсов 
отмечаются также релпкты метапелитоц и метабазитов. Здесь фИI<сируется 
три периода метаморфизма : гранулитового ПОJ3ышенных давлений, гра
нулитового низких давлений, сопровождаемого внедрением п6рфировид
ных гранитов MaTOI{ (2645 млн. лет.) , и амфиболитового (? регрессивного) . 

. С1шадчатая структура пояса сложна и неоднородна . Ранние изокли
нальные С1шаДI{И с субгоризонтальными поверхностями развиты на всей 
площади. В северной и центральной зонах на них наложены субмерицио
нальные открытые СIшад�ш, образование которых связывают с интерва-
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лоМ 2600-2000 млн. лет назад. В зоне 'Тули-Саби они ОПРOlшдываются ,; 
фиксируя левостороннее (по другим авторам, правостороннее) сдвиговое 
смещенпе. В центральной зоне на эту структуру наложены I{упола и ча
ши, синхронные зональному метаморфизму 1.900-2100 млн. лет. Боз
мmIЩО, грану литы юлшой зоны подняты по разрыву Саутпансберг еще до 
образования сдвигов . В краевых зонах преобладает сланцеватость " па
раллельная о.бщему простиранию пояс·а .  

Предполагается , что на рубеже ОI{ОЛО 3200 млн. лет  назад (возраст 
анортозитов) пояс Лимпопо входил в состав единой структурной 'области 
с ограничивающими его массивами. Вероятно, подгруппа Шанзи отвечает 
древним зелеНОI{аменныы поясам. Позже возник прогиб Лимпопо. Харак
тер пород подгруппы Мессина .говорит об энсиалической природе прогиба. 
Здесь отсутствуют метаэффузив:БI ,  которые появляются в сравнительно 
небольшом количестве лишь в подзоне ПИI{ве . По харю{Теру ' развития 
прогиб напоминае! области ТИМПТОНСI{ОГО типа,  в особенности в назван
ной подзоне . Эпоха 2600-2700 lIfЛН .  лет назад характеризуется повсе
местным метаморфизмом, интенсивной Сlшадчатостыо и внедрением пор
фировидных гранитов . Общее сжатие сопровождается надвиганием в се
верном направленип. 

Более поздние ' субмеРИДI�ональную складча'j'ОСТЬ , сдвиговые смеще
ния, зональный метаморфизм, образование гранит-мнгматитового I{ОМП
ленса Махалапье (2250 lIfЛН. лет) , I{уполовидно-чашеобразную сюrадча
тость и региональное ОМОЛОfI,ение ВЬ. - Sr систем в минералах (ОI{ОЛО 
2000 млн. лет) надо относить уже I{ проявлениям диасхизиса; синхрон
ного так называемой эбурнеЙСI{ОЙ складчатости. 

И.ак видно ,  новые данные позволяют неСI{ОЛЫ{О уточнить представле
н'ия о зоне [Борукаев , 1976 ] .  В ее развитии выделяется неСI{ОЛЫ{О э;гапов , 
детализпруется СТРУI{Турная СИМ1Iетрия, выявляется большая РQЛЬ про
дольных сдвиговых смещений. Одню{о в силе остается главный вывод -
проявлениям дпасхизиса предшествует длительное развитие энсиаличе
ского прогиба весьма малой ступени раСI{РЫТИЯ (амфиболиты средней 
части подгруппы Мессина в подзоне Пиrше) . 

С зоной Люшопо, по-видимому, очень сходна ,зона Касила,  располо
jI,еюraя на юго-западе Леоно-Либерийского щита. 

БеЛОl\lОРСl\ая зона. До I{онца �рхея зона развивалась I{Ю{ область 
тшштонского типа (см. ранее) .  I-IИfIшепротеРОЗQЙСЮlе толщи в ее преде
лах растгроетранены лонально,  и возраст их ДИСI{утируетсЯ . Если ню!>': 
IШЙ протерозой полосы ,  погран:iтчной между ИЩJеЛЬСIПIМ и БеЛОМОРСI{ИЫ 
блонами ,  т. е .  Пана-Выгозерской зоны [Негруца, 1978 ] ,  может быть от
несен I{ тому или другому блону С равными основаниями, то принадле;r,
ность лаштаИДСIПIХ граНУЛllТОВ к БеЛОМОРСI{ОЙ зоне редко оспаривается . 
Правда,  многие нсследователи считают их очень дреВНИ1l1И [Салоп ,  1 973 
II др . ] ,  но последние данные говорят об их НИГЮlепротеРОЗОЙСI{ОllI возрасте . 

Гранулитовый l{омпленс слагает дугообразную полосу, надвинутую 
на зелеНOI{амепный пояс р. Зап . Инари. Он продставлен ОСНОВНЫll1И (ги
пер стен- и гранат-гиперстен-плагиоклазовые гнейсы) и IШСЛЫЫП (гранато
вые и грапаТ-СИЛЛПJIi:анитовые гнейсы) гранулитами . . Прпсутствуют I{OP
Дперитовые разности. Предполагается , ' что исходными породаып были 
лавы (андезиты, рполиты) II осадочные (граувюши, аРI{ОЗЫ , ·пелиты) . 
Возраст спнкинематичеСI{ИХ гранитоидов и метаморфизма определяется в 
1900-1950 МШI. лет [Тугаринов , БиБIшова,  1980 ] ,  а ЦПРI{ОНОВ из грано
дпоритовых нуполов облеI{ЮШЯ - в 2700 lIfЛН. лет. 8тп цифры ограни
чпвают интервал времени НЮ{ОПЛeIШЯ и СТРУI{Турного оформления КОllШ
JIeI{Ca. А налоrии в строении гранулитового и СВeI{офеIIПСI{ОГО I{ОМПЛeI{СОВ 
[Тугаринов , Бибикова ,  1980 ] позволяют определять НЮIШЮЮ граннцу 
в 24.00-2200 млн. лет.  

В эпоху 1900-1700 lIШН. лет назад в зоне 'проявился наложенный 
метаморфизм С\мфиболитовой фации, внедрились щелочные граниты и ,; 
по-видимому, усложнилась СКJIадчатая структура [МеталлогеНИJI . . . ,; 
1 980 ] .  ГеОХИ1lIичеСI{ое возмущение охватнло не тольно БеЛОllIOРСI{УЮ зо-

91 



ну,  он и прилежащие к ней l{ольскую и северо-западную часть I{арель
ской [Пушкарев и др . ,  '1978 ] ,  причем полоса омоложения в общих чертах 
следует субширотноиу (свекофеннскому s. str . )  направлению. 

30H� Че рчилл. В провинцию Черчилл канадские геологи включarот 
довольно разнородные элементы [ GeoJogy . . . , '1970а ] .  Были сделаны по
пытки подразделить зону на части [Башарин и др . ,  '1973;  Муратов , '1 979 ] ,  
которые основывались на чередоваНИII в пределах зоны нижнепротеро
зойских прогибо'в И участков , лишенных синхронных толщ «<срединных 
массивов» ) .  Однако при ЭТО�f все ж е  упускалось из виду, что в ГУДЗОНСКУIО 
эпоху вся территория бьша охвачена МОЩНЬПlIИ процессами термальной 
перераБОТЮI, которая вполне сопоставима с диасхизисом [Борукаев ,: 
'1979 ] .  Поэтому мы будем раССllIатривать в качестве зоны диаСХИЗIIса прак
тически всю пропинцию, выделив из нее лишь граничные троговые поя
са в связи с их особым положением в СТРУlпуре п уже отмеченными спе
цифичесними чертами. 

Зона Черчщ"ш раСПО.ТJожена lIIежду массивом Слейв II граничным тро
I'овьш поясом Белчер-Флин-Флон. На большей части ее территории обна
жается архейский фундамент , представленный гранитогнейсами с релик
тами зеленон:амеШ·IЫХ поясов и гранулитов . Супрю-(рустальные НШlшепро
терозойскпе ТОЛЩII наиболее широко представлены в прогибах ВуллаСТОНi 
Ранкин-Инлет и пояёе фокс-l{о;\IИТИ (рис . 30) .  

В прогпбе Вулластон толща состои.т и а  двух частей [Molley е .  а . ,  
'1970 ] ,  разделенных несогласием. Нижняя часть сложена граувакками с 
прослоями вулканитов БП1\10дальной серии (3 тыс. м) . Верхняя наЧIIнается 
паЧI{ОЙ I{варцитов , сменяющейся вверх глииистыып сланцами, Iшарцевы
МИ и aPI-(О30ВЫМП песчаНИI-tal\1И с подчииеIIНЫl\1И IIзвестнянаМII II джеспи
литами (4 тыс. м) .  Толща интенсивно Дислоцирована и. зонально метамор
фИЗ0вана , так что иногда плохо отделяется от фундамента. В озраст опре
деляется в '1900-'1700 lIШН. лет: 

Более СЛОJ1ШО построен разрез прогиба РаНЮПI-Инлет. Фактически 
в нем объединяются разрезы двух генераций прогибов . Нижняя часть 
толщи рассматривается юш выполнение прогпба Н.аминак [ Good\vill , 
'1974 ] .  3TQ полевошпатовые и х.лоритовые Iшарцевые песчашшп, алевро
литы и ПОЛИllпштовьre конгломераты до  '1 тыс. м .  Они' расположены в уз
ком грабенообразном прогибе. Залегающая выше с разиывом толща рас
пространена шире .  Базальньre валунные I{ОНГJIOмераты сменяются lIIОЩ
ной пачкой кварцитов 11 песчаIПШОВ . Выше согласно следует толща ГЛII
нистых сланцев , � которой на западе п-оявляiотс·я языюi шаров·ых базаль
тов , ассоципрующихся с туфамп и кремнпстыми породаип. Осадочно-вул
каногенная паЧI-ta переI{рывается граувюшовой с прослояии доломитов 
II затем незрелыми полевошпаТОВЫll1И и ДОЛОllПIТОВЫМИ IшарцеВЫll1И пес
чаНИI{аМII и пестроцветныtш ГЛПНИСТЫМИ сланцами молассового облика 
[ВеН, '1970 ] .  Общая мощность местами достигает 5 тыс. м. В озраст опре
деляется по-разному в интервале 2300-'1700 МЛI-I .  лет. 

Р. Белл дает интересную тран:товку разреза .  В июiшей части он вы
дeляeT эпиконтинентальпые прогибы (три! ) ,  перенрывающиеся <шлатфор
мен'ПыЫ» кварцитовым чех.тrо�I. ГШII-Iнстые сланцы и базальты начинают 
«геОСИIшлина.тrьную» стадию , ноторая завершается lIfолассовоЙ. Подоб
ное быстрое углубление энсиаличеСКIIХ прогибов очень харю-\Терно для 
p aCC�IOTpeHHbТX нами бассейнов . 

П ояс ФOI{с-Н.омити СОСТОИТ из двух прогибов . В южном из IШХ (ФOI{с) 
кварциты перекрываются I{арбонатами, затем с.тrедуют графитовые I{peM
нистые· сланцы, нварц-слюдяиые породы и джесщшиты. Н овый цинл на
чинают метабазальты , карбонатные fI,елезпстые породы н серпентиниты,; 
ноторьте переI{рываются метаграУВaI{ками, алевролитами и ГЛПНИСТЫl\fИ 
сланцами " а в 'верхней части толщи появлшотся I{варЦIIТЫ п' мраморы 
[J acksoll ,  Taylor , - '1972 ] .  В северном прогпбе (l{ОМIlТИ) разрез сходен , но ме
табазитов , значптеЛЫ-I0  меньше. ТОЛЩII прорваны гранитами с lIШОГОЧИС
ленными пегматитами, Ш-IТенсивно СI{ладчаты и J\шгматизировапы. На  
Б аффиновой Земле часты пластовые анортозиты. Местами отмечены ,на-
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Р ис.  30. С х('�ш СТРОСПIJЯ з,.шадаоii част/! л [)() ]J ШЩ / / I! · lJ � I" I / I .l.;1 (т> I Gl'( ) lo��· . . .  , 1 ! 17CJa J 
п др. ) .  
] - фанерозоiiснпii чехол; 2-6 - ПРОШIIIЦIIП ЧеРЧJIЛЛ: 2 - рпфеii (nporIlGbl: А -АтаС;н'т ;а , Н -
Jlопачо, гг - Телоп) , 3 - супр::tНРУСТDЛЬПЬШ ТО�'1ЩII IПljI\ПСГО протерозол, 4 - ГРDIIПТОГl-IР.iiсы, ;; 
р елпн.ты зеЛСПОl\[l1\lСНПЫХ ПОЯСОВ, 6 - реЛIIl\ТЫ ГР;НТУЛIIтоп ; .7 - ПРОВlIIlЦIIЛ F;)p; 8 - [lpxcii проппп
Цl1ii еыoIщшорp (е) 11 елеiiв (Л ) ;  9 - граНУЛIlТЫ попса ПIШВIlТОIШ ; 10 - грающы областей П]Jедпu
пагаемого ШПРOJюго распрострапеюIП IПшш его протерозоп (В - Вул;ыстон, Р - РаШШП-I1ШЮТ, 
Ф - Фоне, Н - Ноыпти); 1 1  - северная грашща трогового' попса Ф;пш-Флоп - Томсон; 12 -
фронт Нельсон. 

ДВПГП. Возраст ыетаыорфПз.ма опр()деляется в 1850-1950 ЫЛП. лет, а изо
хронное RJ) - Sl' определеипе 2341 или .  лет blOil..:eT говорпть о возрас
те пор од. 

ТаЮli\I образоы, во всех разрезах пр огпбов , раСПОЛОiI..:епных в разных 
частях зоны , впдны общпе черты. Все Ii.Оl\IплеI�СЫ пачпнаются фалаховой 
формацпей, варьпрующей в мощности П ппогда сочетающейся с Iшрбо

r (;тз;roмовой В верхней частп. Выше,  отделяясь песогласпеы II горпзочтоы 
КОНГЛОl\fератов плп СОГ,lIасно ,  леfI\IIТ сланцевая пли турбпдптовая фор
l\fацпя , в I�OTOP�UO ВIшпшшаются l\fетавуш\анпты (преШlуществеШIО мета
базальты, местаып отмечены п рполпты) . ПОЛОiI\енпе 'Д(I,еСПШ:ШТОВОll фор-
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мации непостоянно. Иногда разрезы завершаются молассоподобной 
толщей. I 

По типу разрезов прогибы напоминают бассейны ятулийсного типа� 
по неснольно отличаются от них реЗI{О чодчинепным содержанием ВУЛI{а
ПИТОВ . Есть черты сходства и с НeI{ОТОРЫМИ зеЛGпонаменными поясаJ\-Ш 
(например , Ботсваны) . Их сближает бимодальный харантер вулнанизма 
-и положение вулнанитов , в средней части осадочно-вулнаногенной толщи. 

ЭнсиаличеСI{ая природа прогибов несомненна. Более того, есть ос
нования полагать , что прогибы сохранились в струятуре зоны лишь по
тому, что содержат вулнаниты (разломные зоны?) ,  тогда I{Ю{ латераль
ные осадочные гомологи толщ гранитизированы и неотличимы от архей
ских гранитогнейсов . Тю{ой случай описан [Le\vry,  Sibb/J.lcl ,  1980 ] ДЛ(I 
прогибов Вулластон и Вирджин-Ривер , разделеIП,IЫХ полосой гранито
гнейсов МУДi-I\аТlШ. Размытый характер границ прогиба Вулластон дав
но отмечен [Мопеу е. а . ,  1970 ] .  

Неноторые исследователи, 'Отмечая большую протяженность пояса 
Фокс-I{омити, полагают, что ,эту зону следует выделить особо. Иногда 
ею разделяют БЛОJ{И ГУДЗОНСIШЙ на юге и Слейв-Бутия на севере [ Good
\vin, 1974 ] .  Повторим, что эту операцию можно продолжить и расчленить 
всю провинцию на серию БЛОI{ОВ , нарушив единство зоны в момент· про
явлелия заJ{лючительных теJ{тонотериальных проявлений. К. тому же 
оснований J;J:ЛЯ такого расчленения не дает повсеместное сходство главных 
черт разрезов . , 

Интересно,  что и в строении зоны Черчилл улавливается симметрия. 
В частности, главные поля с реЛИI{Тами гранулитовых фаций тягощют I{ 
ограничивающим зону масси�ам Слейв и Сьюпириор и значительно более 
редки в центральной части. Эта последняя в отличие от зоны Лимпопо 
сложена в основном породами фундамента" часто перекрываемого непо
средственно рифеем. 

Сумма нзложенных данных позволяет полагать , что в раннем проте
розое зона представлщra собой обширную область шельфов ого и лито
рального осаДI{ОIIaI{опления. Во второй половине раннего протерозоя (с 
рубежа 2300 или 2000 млн. лет) она дифференцировалась с образованием 
неСI{ОЛЫШХ относительно глуБОI{ОВОДНЫХ (но энсиаличеСJ{ИХ) прогибов 
по типу ЯТУЛИЙСI{ОГО бассейна. Диасхизнс связан с общей, инверсией об
ласти осаДJ{оню{опления. ,в этом случае существенного отрыва диасхизи
са от этапа седиментации нет. 

Зона Грепвилл. Расположена на ЮГО-ВОСТОI{е I{анаДСJ{ОГО щита .  Зани
мает площадь около 650 тыс. ки2, но,  вероятно,  продолжается J{ юго-вос
току под АппалаЧСIШЙ СJ{ладчатый 'пояс. На большей части территории 
обнажены J{варц-полевошпатовые гнейсь! (рис. 31) ,  лишь местами пере
нрытые супрю{рустальными породами. Обильны интрузии анортозитов и 
гранитов типа рапаJ{ИВИ [Baer, 1973, 1 1977; Winne-Ecl\vards, 1965, 1976; 
и др . ] .  Широно развиты породы гранулитовой фацни метаморфизма . . Стратиграфическое положение и возраст супрю{рустальной группы 
Гренвилл;  выделенной У .  Логаном: еще в 1865 г . , долгое время ДИСJ{УТИ
ровалнсь . П о  составу и типу страТИфИJ{ации ее сопоставляли с группами 
Гурон, I{ивино,  ТИМИСI{аминг , по степени метаморфизма относили I{ ар
хею. Программа ШИРОI{ИХ радиометричеСI';ИХ исследований, проведенных 
ГеологичеСJ{ОЙ службой I{анады; поназала массовое распространение на 
территории провинции пород с возраСТОЫ ОI{ОЛО 1 МЛРД. лет. 

В самых общих чертах стратиграфия зоны представляется ныне n 
следующем виде. ДорифеЙСlше гранитогнейсы прорваны анортозитами п 
переJ{РЫТЫ меш{оводными осадочными толщами собственно серии Грен
вилл среднерифеЙСJ{ОГО возраста. ГеохимичеСI{ое возмущение ОJ{ОЛО 
1000 млн. лет назад отвечает диасхизису. 

, Вдоль северо-западной границы зоны вытянута полоса интенсивно 
дислоцированных и часто милонитизированных пород, называемая Грен
ВИЛЛСIШМ фронтом. Здесь уверенно распознаются реликты толщ смежных 
провинций Сьюпириор и Черчилл . Вергентность северо-западная . На за-
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паде границы полосы четкие, на BOCTOI{e она выделяется менее уверенн(). 
Примерно параллельно ей в западной части протягивается гнейсовый 
сегмент I{вебек. Здесь преобладают меланократовые гнейсы, плохо стра
тифицированные,  часто в гранулитовой фации метамо!уфизма. Их сопо
ставлшот с археем. 

Расположенная южнее главная часть провинцИИ разделяется на 
сегиенты субиеридиональныl\Iи линияии, грубая пряиолинейность Ю)ТО
рых обусловлена, очевидно, разломами. Западный гнейсовый сегмент 
Онтарио сложен в основном серыми 'п розовыми, хорошо стратифициро
ванныии гнейсаии амфиболитов ой, реа,е граНУШП9ВОЙ фации предполо
жительно 'нижнепротерозойского возраста. Здесь уверенно распознаются 
метаморфизованные аналоги . группы Гурон. 

. Восточнее расположен Центральный J\fетаосадочныIй пояс; в котором 
развита собственно группа Гренвилл . Она сложена в основном мрамора
ми, глиноземистыии гнейсами , кварцитами. В мраморах обнаружены 
псевдоморфозы по I{ристаШIам гипса . Присутствуют конгломераты. Сте
пень иетаморфизма варьирует от амфиболитовой фации до зеленосланце
вой, причем породы часто сохраняют первичные осадочные текстуры. 
В центральной части пояса, толща содержит вулканиты (базальты, анде
зиты, риолиты) ,  датированные цифраиIi 1 310-1250 lIШН. лет. 8та часть 
разреза включается в состав группы Гренвилл или рассиатривается в 
качестве самостоятельной группы Гастингс. Вуш{аниты с несогласием и 
конг:nомератами в основании перекрываются группой Флинтон, сложен
ной СНИ3У вверх кварцитами, нар'бонатами (известняни, доломиты мра
J\fОРИЗ0ванные) и сланцами. Интервал формирования группы Флинтон 
определяется в 1080-1050 илн. лет. 

Центральный метаосадочный пояс крупным разрывом Шибугамо
Гатино отделен от Центрального гранулитового района , в HOTOjJOM очень 
ШИРОI{О представлепы породы гранулитовой фации, частью сопоставляю
щиеся с группой Гренвилл (s. 1 . ) ,  а частью относииые к архею. Глин<?зе
мистые гнейсы и подчиненные им кварциты преобладают над ираморами. 

В расположеннои восточнее сегменте Байе-I{оио распозпаIОТСЯ иета
МОРфПЗ0ванные аналоги надгруппы I{аниаписко Лабрадорского трога , 
ПРОТЯГИВaIощиеся сюда с севера. 8то группа Ганьон и ее предполагаемые 
гомологи, образующне вместе ШИРОI{УЮ полосу меридионального прости
рания . Восточный сегмент З0НЫ Гренвилл изучен хуже и сложен в основ
ном гнейсами. 

Долгое время нредполагалось , что гранулито�ый метаморфизм нро
ВИIЩИИ юнеет региональный харюпер и весьма древний возраст. Позже 
[Вае1', 1976 ]/ выяснено , что его нроявлепия связаны с нонтактовыми зо
нами анортозитовых интрузпй, с размещением I{OTOPblX он обнаруживает 
-хорошую норре;q:яЦпю . СледоватеЛЫIQ;,; но I{райней мере ,  существенная 
часть гранулитов имеет ПШlше-среднерифеЙСЮIЙ возраст, отвечающий 
возрасту анортозитов ('1500-1000 lIШН. лет) . 

Сlшадчатая структура З0НЫ СЛOfЮIa И т 0;-1-\ о . варьирует в разных сег
ментах. Часто , в особенности на учаСТI{ах развития супрю{рустальных 
толщ, хорошо выражt;ныI ранние субмеридиопальпые простпрапия , на ко
торые наложены «греНВIIллсние>} северо-восточныо . Первые пз них обычно 
СВЯ3ЫВ<lШIСЬ с ГУДЗ0НСНОЙ (предрифеЙСI{ОЙ) СI{ладчатостыо. Однако ОНII 
хорошо выражены в среднерифеЙСIШХ породах серЮI Гренвплл. 

Интересно разыеЩeIше анортозпtов . Их главные тела образуют ые
рпдпопальные полосы [vУУllпе-Е (l\ya1'(ls,  1 976 ] ,  в' проделах н:оторых: воз
раст Оl\10ла;-юrвается к югу. МОЛОi3ые грашIТЫ часто тосна связаны с анор
тознта:чп п,  по-виднмому, J\O:-'IaгыаТIIЧНЫ пм. 

ГIIlIотез в отнОшенпп . ПРОПСХОfI-;ДОНПЯ ПРОВШIЦПИ Гренвплл предоста
точно. Она ОТНОСИТСЯ I{ З0наы r;онтинентального СТОЛЮIовеШIЯ тпбеТСI{ОГО 
типа [De\\'ey, Бшkе, '1 973 ] ,  шtастичпого спрединга [ \УУВllО-Е с1 \\'a1'(ls, 
1976 ] ,  новообразования I{онтинептальноii: I{OPbl [McCullocll , vVаSSOl'Ьшg, 
1978 ] II т. д .  В БОЛЬШШIстпе гипотез оБСУflщаются причины реыобилиза-
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циИ древнего фундамента .  Лишь в гипотезе новообразования коры су
ществование его вообще отрицается . 

Дж. Вассербург и М.  M1J.k-Каллох исследовали породы зоны 8in -

Nd :методом и получили цифры ОКQЛО , 1000 млн. лет. Поскольку 8т - Nd 
метод дает время образования пород и нечувствителен к дальнейшей их 
геологической истории, исследователи не допускают присутствия в з оне 
более древних пород. Заметим, что определения проводились по концен
тратам - смесям минеральных фракций разных пород; расположенных 
в разныIx участках зоны, местоположение которых не указано. Можно 
лишь догадываться , что пробы отбирались в основном из изверженных 
пород, наиболее молодых, возможно мантийного происхождения. Не ис
клшчено,  что на части территории провинции действительно преобладают 
новооброазованные сиаличе�кие породы. Одню<о распространять этот вы
вод на, всю зону, на наш �згляд, преждевременно, поскольку геологиче
ские данные о продолжении сюда архейских и нижнепротеРОЗОЙСI<ИХ по
род более убедительны. Они же противоречат гипотезе о грандиозном 
(5 тыс. КМ) дрейфе провинции перед столю-roвением с другими провинция
ми Канадского щита [ lпviпg, Мс Glynn, 1 976 ] .  

А .  Баер lБaer , 1976 ] иодробно- описал развитие Центрального :мета· 
' осадочного пояса. Он предполагает, что пояс заложился I<aK грабенооб
разный прогиб (авлю<оген) в связи с внедрением анортозитов и в дальней
шем контролировал простирания гренвиллских складок. Он же [Baer,) 
1 977 ] предположил наличие I<РУПНОГО сдвига в зоне и подразделил грен
виллскую эпоху на два термальных события - около 1 100' и около 
950 млн. лет [Baer, 1 981 ] .  Грабен имеет субмеридиональное простираниеf, 
отличное от общего для зоны северо-восточного, и вряд ЛИ обусловил на
ложенную складчатость , I<OTOPYIO сам А. Баер связывает с континенталь
ным столкновением. 

Наличие двух ВСПЫШeI< геохимичеСI<ОГО возмущения представляется 
очень вероятным. Оспаривая этот вывод, 'К. Белл [ВеН, ,1 981 ] ссьшается 
на многократность проявления таких вспышеI< в разных зонах. Однако 
в зоне Гренвилл они могут быть хорошо увязаны с особенностями струк
туры. Эпоха 1 100 JlШН'. лет, выраженная в нарушении РЬ - 81' И U - РЬ 

, систем, отвечает завершению седиментации в троге и формированию ме
ридиональных складок, а эпоха 950 млн: лет связана с общи,\!: омоло;ие
нием и наложенной складчатостью (она отражена только в К - Al' систе
мах) . Первая эпоха широко проявилась на всем щпте , вторая - в преде
лах провинции (собственно диасхизис) , 

Много интересных моментов , содержится в гипотезе Х.  Винн-Эдвардса 
[Wynne-Ed\varcls, 1 976 ] ,  Он трю{тует разделяющие сегменты субш�ридно
нальные разломы кю< трансформные,  связывает, с нюш тела анортозитов 
и указывает на омоложение их в ЮrI<НО:\I направлешПI, Отсюда делается 
вывод о наличии зоны спрединга , параллельной общюrу простиранию про-

' винции И обусловливающей ее развитие. СПРiЭдинг осущэствляется в 
пр:астичеСI<ОЙ форме , и нагретая и УТОНGIшая сиаличеСI{ая I<opa без раз'ры
ва  сгруживается в северо-западном щшравлешш, Модель позволя'ет объяс
нить отсутствие древней сутурной линии, необходимой в IшассrlчеСI<ОМ 
варианте континентального СТОЛIПIовелия, но отсутствующей в структуре .  

Завершая краткое ' оппсание зоны Гренвилл, подчерюrем 'ее исключи
тельно сложное строение, многоактность развития. ВаrЮIО отметить , что 
проявлениям диасхизиса здесь тоже предшествовало фориирование эн
сиалического меЛКОJ?ОДНОГО прогиба и разрыв l\fЭrIЩУ возрастом его толщ 
и возрастом диасхизиса не столь велИI{, как предполагал ось ранее. В Л,Ю
бой трактовке диасхизис связан с сильным латеральпьr:'I сжатием . 

ПанафриrШНСlшJi: диаСХIlЗIlС. Днасхизис проявлялся в фундамеiпе 
Африканской платформы неОДНОI{ратно. Однако наибольшей интенсивно
стыо и широтой отличается позднедою:�мбрийско-раннепалеозойская эп о
ха,  выделенная У. l{еннеди [Kennedy, 1964 ] под наЗВi;l.ниеJ\[ панафрии а н
ского тектонического эпизода. Эта же эпоха в Юi-КНОЙ А\fерике назыв а
ется бразильской. Диасхизис охватил огромные площади Мозаибикск 0 -
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го, ЛИВИЙСRо-НигеРИЙСRОГО и БраЗИЛЬСRОГО поясов и прилежащие участ
IШ щитов. БЛИЗRие по возрасту проявления диасхизиса зафИRсированы 
в Западной Австралии, в Индии, в Восточной АнтаРRтиде и в Авалонской 
области Ныофаунленда. 

Не рассматривая строение этих областей подробно, обратим внима
ние лишь на некоторые их черты, имеющие принципиальное значение. 

Почти во всех зонах обнаружены толщи, по возрасту БЛИЗRие R эпо
хе диасхизиса . :Их подробный анализ проведен Н. А. БОrIШО [1980.J .  Это 
песчано-сланцевые толщи с подчиненfIыми Rарбонатами и :ВУЛRанитами, 

. умеренных мощностей, сравнительно слабо метаморфизованные или без 
следов метаморфизма. Они залегают в изолированных небольших впа
ДИI;IaХ. 

Если наличие таRИХ толщ во  многих областях диасхизиса обычно 
признаетсЯ , то в Моза1-iБИI{СКОИ поясе оно часто подвергается сомнению. 
Новые данные ПOIшзывают,  что группа УМRОПДО, рацее относившаяся R 
нижнему протерозою , не древнее 1350, а вероятнее всего , и 1080 илн: лет 
[Вю'tОll , '1 979 ] .  Латеральный переход этой группы в метаморфизованные 
породы МозамБИI{СRОГО пояса (зона Машша) давно известен. Следователь
но,  по Rрайней мере , пижне- и среднерифеЙСЮIе образования в нем при
сутС\твуют, а Сlшадчатость и иетаморфизм ПРОЯВIIJIИСЬ после эбурнеЙСRОЙ 
эпохи. 

Надо заметить , что возрастные раМЮI панафРИRЫIСRОГО эпизода , на
меченные У. Неннеди оч'ень условно; в последнее время значительно рас
ширяются . Отчасти это связано с развитием радиометричеСЮIХ методов " 
уточняющих возраст 'тех или иных ьбъентов , а отчасти, очевидно ,  с объ
ентивным явлением - многонратныи омоложением, не УI{ладывающимся 
в ра1l1Юl определенн'ой эпохи и «СНОЛI!ЗЯЩИl\Л> во времени. Фактически к 
панафрикаIIСКОМУ диасхизису ныне относят все тентонотермальные собы
тия в интервале от 800 (иногда даже '1000 , иапример [Bertl'alld , СаЬу,; 
1 978 ] )  до 400 (например [Kr6ner, 1977 ] )  ылн. лет назад. 

Распознавание Н'аложенной складчатости в зонах диасхизиса очень 
. затруднено в силу значительной ПОСТУМНОСТII древних направлений. На
ПРИ1l1ер , выявленное Э .  Акнерманои [Асkеl'шаllIl , 1962 ] пересечение древ
них простираний более молодыми может быть связано I{Ю{ с панафрикан
ской ЭПОХОЙ, так и с предшествующими ей (эбурнеЙСI{ОЙ и др . ) .  Индиви
дуальность панафринанского направлония чувствуется тольно в I{ОНТИ
нентальных маштабах , поснолы{у МозамбlШСНИЙ пояс CI{Opee наложен 
на поперечные пояса Лимпопо, Замбези(? ) ,  ИРУЫИЙСКИЙ, чем образует 
с ними сочленение типа тройного. 

Очень интересен и важен вопрос о наличии в рассматриваемых зонах 
:молодых гранитоидов. Обычно предполагается , что таI{ие граниты разви
ты широко. В 'обоснование приводятся радиометрические данные, полу
ченные К - Аг и изохронным R]) - 81' методами. U - РЬ метод дает 
БЛИЗI{ие цифры по ны{оторым породам гранулитовой фации [Coolell е .  а . ,; 
1 982 ] ,  отражая В ОЗНИЮIовение ее МИНjэральных парагенезов именно в паl1-
африкансную эпоху. Однако этот же метод показывает, что ШИрОRое 
р азвитие синхронных гранитоидов в пределах зон предполагать нельзя. 
Очень интересная работа по изучению ЦИРI{ОНОВ в ОРДОВИI{СI{о-четвертич
ных толщах окраин Средиземного моря [ Gauclette , Ншlеу, 1979 ] дала 
неожиданные результаты . Все датировки цирконов легли на изохрону 
1 750 млн. лет. Следовательно , существенной добавни более молодых цир
конов (600- 700 млн. лет) н ним не было,  а значит, панафрикансние гра
нитоиды не занимали If не занимают бqльших площадей в зонах ди
асхизиса. 

* * 
* 

Строго· говоря, в понятие диасхизис вншочаются: довольно разнород
ные процессы, связанные лишь одной общей чертой, юjторая определяет
ся RaR преобразование фундамента древних платформ. KaR-То н!3 обраща-
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лось внимание на то ,  что эти процессы вызывают разные следствия в тол
щах разного гипсометрического уровня , споры о природе зон обусловли
вались желанием иметь общую модель их развития на базе не,критического 
сравнения со структурами фанерозоя .  I 

В частности, исследователи, принимающие концеПЦlIIО тектономаг
матичеСI{ИХ Ц�OB , вообще не усматривают в этих зонах какой-ли?о спе
цифики и иногда ИЗQирают их тектонотипами планетарной эпохи диастро
физма (например , гренвиллскоЙ) . Часто диасхизис прямо сопоставлялся 
с завершающей силадчатостыо . Другие придают большое значение фю{ту 
значительного разрыва между геологическим возрастом слаГaJ9ЩИХ зону 
толщ и времене:н последних тектономаГllIатических riроявленпй и поэтому 
выделяют их в особый тип. Как сейчас представляется,- непроходимой 
грани МeJf<ДУ этими взглядами нет . 

В пределах всех зон обнаружены толщи, непосредственно предше
ствующие· или близкие по возрасту пр()явлениям диасхизиса . 8тн толщи 
накопились в энсиаличесиих , иногд'а довольно глубоиих прогибах , рас
полагавшихся на территории зон. Современная локализация таких толщ 
преимущественно в краевых частях зон говорит об интенсивной инверсии 
прогибов и значительном ДeIfудационном срезе областей , равного кото
рому в фанерозойсиих областях мы не знаем. Об этом говорит и очень 
широкое развитие пород l'ранулитовой фации, I{оторые частично являются 
новообразованными. Наряду с ПОДllIеченной /1\. 'Уотсон [А diSCllssiOll . .  " ,  
1 973 ]  максимальной перераБОТКQЙ гранулитов в среДНIIХ горизонтах ко
ры возможны и случаи зонального метамарфизма с участием парод гра
нулитаВ9Й фации. 

Дж. Дыаи [De,\yey ,  1977; Bнrke е. а . ,  1 977 ] отнасит бальшинства П3 
описанных элемеНтав к зонам столкновения I{антинентов. С мехаНИЗl\Iаи 
СТОЛIшовеиия хорошо согласуются асобеннасти магматизкrа зон, их фор
ма и структура ;  преобладание порад реактивираваннога фундамента. 
П.равда," даЛeI{О не ва всех случаях устанавливаются даже I{акие-лпбо 
следы сутур . Д'Е .  Дыаи и соавторы полагают ,  что в таких случаях ,CYTYP� 
располагается ,очень далека , от самой области и переирыта маладыми тол
щами или скрыта вадами оиеана . Балее вероятно, что стаЛЮfOвение в за
нах диасхизиса не ПР,едваряется новаобразованием океаНСI{ай кары. Рас
тяжение пратекает в энсиалических .уславиях, привадя лишь I{ утанению 
l{Qнтииенталыrай I{apbl , а паследующее сжатие вызывает сталкнавение " 
па-видимаму ,  асабага типа .  Трудна паиа адназначна ,определить геади
намическую абстанавку, в катарай праисхадит лишь термальная перера
батка древних талщ (например , в правинции Черчилл) .  Паэтаму упатреб
ление шираl{ага термина <<Диасхизис» представляется на нынешней стадии 
llзучения этих слажных зан ,оправданным. 

ШИРOIше праявления диасхизиса па времени совпадают с глабаль
пыми эпахами тектагенеза , примерна ,отвечающими границам хеЛ9генных 
циклав Дж . Саттана [Sllttan, 1963 ] .  Сnецифияа працесса ·ЗaIшючается 
в там, чта ан не привадит к новаабразаванию кантинентальнай I{ары , по 
преабразует ее. 

о г ранулит.оnых (чаРНОIштовьiх) пол.сах 

В наибалее апределеннай фарме структуры этага типа выделе
ны Е. А. ДаЛППIавым, В .  М. Маралевым н В .  П. ПаНИIшравьш [ 1973 ] .  
В трю{Тавие этих автарав , ани свайственны <;а:маму раннему дакембрию 
(эпахе , предшествававшей залаж�нию зеленаl{аменных паясав и паследую
щей массавай гранитизации) и пративастаят гнейсавым силадчатьш ,ова
лам (аваидам) .  В качестве примерав аВТОРЮ\fИ рассматрены' паяса Вас
тачных Гат , Н6ртемптан-Луин-Фрейзер, Мазамбикский, а также паяса 
Вастачна-Антарктичесиага щита . 

Ха:рю{Теристика паясав дана в сравнительнам плане с аваидами . Ес
ли в паследних среди палей гранитав встречаются лишь ксеналиты и 
теневые магматиты аднаабразных гнейсавых серий (биатитавые , гранат-
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биотитовые , раговаобманкавые гнейсы и сланцы) , то для поясов харак
терныI '  протоафиалитовые камплексы (гиперстенавые гранулиты, �I<еле
зистые кварциты, глиноземистьre и графитовые гнейсы, мрамары) . В ОТ
личие от аифиболитовай фации овоидав в поясах преобладают породы 
гранулитовай фации с неОДНОI�ратныии праявлениямп диафтореза и нало
женного. метамарфизма . В овоидах располqжены крупные иигмоплутаны 
гранитов, плагиагРанитов и гранадиоритов , в паясах - гиперстеновые 
граниты (чарнокиты) , аНОРТОЮIТЫ и гиперба3IIТЫ, калиевые граниты и 
сиениты.  Складча'тые ДИСЛОIШЦИИ атличаются соответствеIПIа не,линейны
ми ИЗ0метричныии и пратяженными линейньши формами. Ограничения 
чарнокитовых паясов рассматривалис'ь IШI{ шавные . 

Отмечалось , что. принципиаЛЫlа различна последующая история раз
вития поясав и оваидов , ШИРОЮlе праявлеuия в поясах повторного Мета
морфизма, радиометрическага омоложения и рифтаобра30ВaIIИЯ. 

Отдельные элементы приведенйога определеНlrя давно. финсиравались 
геологаып (например , А. Ф.  Впльсоном [ 1965 ] ) .  Обычное присутствие 
гранулптав в З0нах диасхизиса (активизаЦИII и т. п . )  атмечалась постоян
на .  Новьши в трактовке Е. А. Долгинова с саавтарами были , пажалуй, 
два момента: 1 )  предст�вленпя о залажении двух типов струнтур на ;щре 
тектоничесной истории планеты, 2) представления об их направленном 
унаследаванном развитип вплоть да наших дней . 

. Несналько ранее подабные СТРУI<ТУры выделены Б .  Уиндли и 
Д.  Бриджуотерам [\Vil1clley, Bl'iclg\yaLel', 1971 ] .  Они различали архей
СЮlе компленсы высокага уравня ( = авоидам) II глубакага уровня ( = по
ясам) . Впаследствии привились термины {<гранит-зеленонаменные» и 
(<гранулита-гнейсовые каМШlенсы» [vYillclley, 1973 ] .  В этой трюповке ос
новное внимание уделяется степеНII эразианнага сiюза мнагаэтаЖfIОЙ 
tTPYHTYPtI. ОднаI{Q и здесь проблема рассматрпвается в сра'внителыIOМ 
плане. 

Очевидна , что I,ЛЮЧ к решению праблемы леЖIIТ в двух областях: 
1) в саатнашениях грацулитовых паясов са сыежньщи структурными 
элементаМII , 2) в абласти гене3ИС<l грапулитов. 

Р. ШeIштан [ 1980 ] ПРПВОДIIТ трп 1юдеJlН саотнашеппй струиур , 
1 .  Гранулиты древнее, чем остальные ассаЦIIнрующиеся с НllМИ па- , 

рады. Этп взгляды были ачень ШИРQI{а распрастранены в прашлоы, но 
;паддеРj-юшarотся мнагиЛ1И I\j)УШIЬШИ исследавателюш и ныне (Л. И.  Са
JIOП, А. М .  Смирнов , В .  И. ШУЛЬДIIнер II др . ) .  ЛогичеСlше следствия этай 
модели : 1) раннеархеЙСIШЙ возраст всех гранулитов, 2) ba3MOj-ЮIОСТЬ оп
ределения вазраста толщи по наличию в ней . гранулптап .  :И�i:енно :этой ' 
модели атвечает трактавна Е .  А. ДаЛГШlава и соавтора в .  

2 .  Гранулиты образуются вследствие метаморфизма в пределах 
Сlшадчатого пояса. ЛогичеСI<ое следствпе - возраст метаморфизма ат
вечает времени СI{ладчатости в данном поясе Эта модель отстаивалась , 
в частности , составителями Тектоничесной нарты Евразии [ТеI{тониюl . . .  , 
1966 ] ,  допускавшими широюiе 'возрастньfе диапазоны проявления грану-
литоваго метамарфиюш, вплоть да фанеРО30ЙСI�ога. ' 

3 .  Гранулитавые НОЛIплеl{сьi представляют собой более глубоние 
уровни (ниже поверхнасти I\анрада) абшпрных Сlшадчатых аблас�Й. 
Они могут пратягиваться под смежными струrпурныыи облаtтями . Тarшы 
обраЗ0М, пояса могут быть сложены разновазрастными толщами. цопадав-, " 1 ' 
шими В сходные термадинаllIичеСIПIe уславия в результате пагруженпя II 
позже BЫBeдeHHЫ� И3 глубоких уровней на поверхнасть.  Р. ШОJШТОН ат- ' 
дает предпочтение именно этой модели , I,отарая в последние годы широ
но признапа.  В частности , она припималась и нами [ ДОI{емОрпЙ . . .  , !977б ] ,  
И3 этой модели �ледует , что гранулитавая фация таже МОfI{ет входить в 
запальный метаморфичеСIШЙ I{ампленс . 

Раесматрим ненаторые данные о соотнашениях гранулитовыл: об'.тrас
тей и смежных с ними . 

В периферических частях пояса Лимпопо прослеживаются па про
стиранию зеленокаменные пояса массивов 3имбабве (см. рис . 4) и Транс-
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вааль , переСeI\ающие границы фациальных зон метаморфизма. Р.  Шerш
тон [ 1980 ] обращает внимание на широкую метаморфичеСI{УЮ зональность 
ЭТОГ9 района , в IЩТОРУЮ вписывается и гранулитовая фация, всегда ас
социирующаяся с амфиболитовой. Подобная же картина характерна для 
юга штата Карнатака Индии. Правда, Р. Шеклтон справедливо замечает', 
что это явление можно объяснять и локальным цаложением гранулитово
го метаморфизма на породы амфиболитовой фа:ции . 

Более рпределенно широкая метаморфическая зональность проявле
на на Алданском щите ,  где она подробно исследована и описана Р. Ф. Чер
I{асовым [ 1979 ] .  Здесь пироксен-гранулитовая субфация свойственна 
внутренней (Суннагинской) изометричной в плане зоне , расположенной 
в/ ТИМПТОНО-УЧУРСl{О:М междуречье . Окаймляющая ее промежуточная зо
на характеризуется роговоЬб�laIП{ово-гранулитовой субфацией ,  а в 

. Олекминской и Батомгской зонах преобладают породы амфиболитов ой 
фации . В Олекминск-ой зоне эта широкая зональность осложнена более 
узкой, и «гранулитовые антиклинали» чередуются с <<амфиболитовьши 

. СИНl{линалямИ» .  Аналогичное чередование отмечено в НаГСУГТОI{СI{ОЙ зо
не Южной Гренландии [Korstgaard ,  1979 ] .  

Непрерывная зональность от з�mеносланцевой до нижних ступеней 
гранулитоной фации установлена в протерозое Хамар-Дабана Л. П. Нп
китиной, В .  Я. Хильтовой И А. А. ШафееВЫJ\f [ Шафеен, 1 969 ] .  

;Эти струитурные данные говорят о тесной связи гранулитовой фации 
с амфиБОЛIIТQВОЙ в едином ряду. Часто ОПИС!>IВаемые факты нарушения 
этой связи ' обусловлены, по крайней мере в подавл!,!ющем большинстве 
случаев ,  тю{тоничеСI{ИМИ несогласиями . 

Представ,щшия об ИСl{лючительно архейском (раннеархейском, до
рифейском) возрасте гранулитового метаморфизма в последН,ее десятиле
тие сильно ·ПОI{олебались в связи с развитием радиометрических методов , 
в особенности ЦИРI{онометрии [Тугаринов , Бибикова ,  1980 ] и Sm � Nd 
метода [Мс Cu�locll, WasserЬurg, 1 978 ] .  I{ристаллографические особен
ности позволяют. выделять мономинеральные фракции цирконов , синге
нетичных гранулитовой фракции , и ТaIШМ образом датировать проявле
ния гранулитового метаморфизмц . Обнаружено, 'что первая в ИСТОРИИ 
Земли глобальная эпоха гранулитового метаморфизма имела место 2800-
3000 млн. лет назад ,  т. e �  нозже возникновения первых' сиалпческих масс 
(3 ,8-3,6 млрд . лет назад) . Правда , ПОЯВИЛIIСЬ данные о реЛIштах древ
ней - 3 ,6  млрд. лет назад - эпохи [ Griffin е. а . ,  1980 ] ,  но они еще тре
буют проверки . Широкие проявленця, гранулитового метаморфизыа при
урочеНЫ ·I{ эпохам 1900-1700 (Балтийский щит ,  Центральная Австралия) , 
'1100-1000 (I{анадский щит) и 790-600 млн. лет назад (Африка [Coolen 
е. а . , 1 982 ] ,  Австралия [Compstol1 , Arriel1s,  1968 ] ) .  I 

Эти данные хорошо согласуются с определениями по Sш - Nd мето
ду. Преимущества последнего перед i:rРОЧIIМИ радиометричесними мето
дами ЗaIшючаются :iз том, что оба элемента обладают БЛИЗI{О:Ц: величиной 
l{ОСJ\шчеСI{(!Й распространенности,  БЛИЗIШ по ХIIJI1пчесним свойствам, труд
но раздеЛИl\1Ы в природных процессах и мало чувствительны I{ lщложен
ным явлениям [ГаЛИJ\iов, Бибикова,  1 979 ] .  

Наличие сравнительно молодых гранулитов предполагалось и 
по СТРУНТУРНЬШ данным. Тан, уже упоминавшиеся' нижнепротерозойсние 
толщи Лабрадорского трога прослеживаются через Гренвиллский фронт 
13 провинцию Гренвилл, где они метаморфизоваIiы в гранулитовой фации . 
Здесь же . расположены среднерифейсная группа Гренвилл [Baer , 1976 ] 
и среднерифеЙСIше ВУЛl{аниты [El'Obks е .  а . ,  1981 ] ,  также содержащие 
минеральные парагенезы граНУЛИТО130Й фации . Ныне эти предположенпя 
получили надежное подтверждение . . 

Появились ' данные об очень молодых (меЗОЗОЙСНО-IШЙНОЗОЙСКИХ? ) 
гранулитах [Hlltcllisol1, 1975 ] .  Неда13НО Б .  Уиндлд [Wil1dley, 1981 ] сде
лан обзор фанерозойских гранулитов , иоторые , кан . выясняе:гся 13 ходе 
детальных радиометрических исследований, распространены ДО130ЛЫIО 
широко . Принципиально важной представляется возыожность l{орреля-
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ЦИИ гранулитов с различными геодинамическими обстанош{ами . Для фа
нерозоя ЭТО осуществляется с большей уверенностью. В частности, 
Б. Уиндли показывает, что гранулиты могут I-i:аходиться в средЙнно-оке
анских хребтах, на активных окраинах плит островодужного и андского 
типов, в корневых частях батолитов , в краевых морях, в зонах континен
тального столкновения гималайского типа и в связи с посткинематиче
скими интрузиями' .  

Докембрийские гранулиты в этом плане подробно не изучалIИСЬ . Од
нако нет{оторые типы структурных обстановок, с которы�Пl они связаны, 
могут быть выделены. 

Упомялутая широкая зон'альность,  в которой участвуют «стандарт
ные» двупироксеновые гранулиты умеренных давлений п температур 
(Р = 6-8 кбар , Т = 80О-8500) ,  обусловлена пологими сводообразными 
поднятиями типа ЮПИIШIIЗ. ЭТИ поля граНУЛIIТОВ ,  ПО-ВИДИИОМУ, имеют 
наиболее ШИРОI{ое распространенне (Алданскirи щит И краевые чаСТII Айа
барского, бло.ки Унгава РtанаДСI{ОГО и Уит Западно-АВСТРЕ\ЛИИСI{ОГО щи
тов, чаРНОЮIтовое поле IОжнои Индии И т .  п . ) .  

Наряду с этим часто встречаются полосы гранулитов повышенных 
давлений и температур (Р = 8-'10 l{бар,  Т = 850-9500С) . Одна из них 
вытянута вдоль границы Станового и северных БЛОI{ОВ Алданского щита 
1I определенно связана с глубпнными надвигами [Н_арсю{Ов, '1 980 ] .  Ди-� 
афторированные граНУЛI1ТЫ высоких давлений свойственны сланцевому 
поясу Западной Инарп , ОI{аЙыляющему · с юга лапландскпи гранулито
вый КОЫПЛeI{С [Raitll е. а . ,  '1982 ] ,. зоне ПIШВИТОНИ I{анадского щита [ Эр
манович, Девисон, '1 980 ] .  СВЯ3Ь подобных пород с надвигаыи нужно OiIШ
дать и в центральной части Анабарского щпта.  Таl{ОГО рода оБСТЩIОВКП 
следует сопоставить с l{онтинеlIТаЛЫIЫiШI ОI{рюшами и I{раевьп.ш моряыи 
на завершающих стадиях ра3ВИ'ГliЯ .  

В других случаях У31{ие полосы· гранулитов связаны с субвертш-шль
НЫМII разломами. Рассмотрим подробнее один И3 таЮIХ случаев . 

В ПРОВИНЦии Сыопириор между гранит-зелеНОl{амеШ-IЫll1И поясами 
Абитиби и Вава протягивается в север-северо-восточнои направлении зо
на RапескеЙсинг. Ее ширина достигает 20 км при длине ОI{ОЛО 600 км, 
границы на ыногих учаСТI{ах совпадают с крупными I{рутопадающими 
разрывами . Зона сложена парагнейсаыи , ОСНОВНЫiШI метаВУЛI{Ю-ШТЮ\Ш и 
:метатоналитаЫlI [ Рю'sivаl ,  Сое , '198J ] .  МШIеральный парагенез (гранат -
КЛИНОШi])Ql{сен - роговая обыюша - плаГИОl{лаз - Iшарц в :метабази
тах) определяет гранулитовую фацию ВЫСОЮIХ давшщиЙ. Приыечатольна 
приуроченность к зоне масспва анортозитов , цигде более.. в этой части 
провинции ,Сыопириор не встречающихся. 

Зона I-\апеСI{ейсинг отличается от смежных не толы{о повышенным 
метаМОРфI13МОМ , но и COCTa�OM толщ, тектоничеСЮIМ РПСУIШОl\I и степенью 
дислоцироваННОСТII. В частности,  здесь нет ДJ-I-,еспилитов , граувю{к и 
кислых ВУЛl{анитов , отсутствуют сжатые вертикальные складки, сланце
ватость нанлонена сравнительно полого . Границы З0НЫ .по разным харю{
теристикам не совпадают и в пределак промеi-I-\УТОЧНЫХ полос расплыв
чаты. Например,  на BOCTOI{e гранулитовая 'фация фиксируется в породах 
граlIИт-зелеНОJ{аменной области Абитиби, Смятых в широтные склаДЮI . 

Дж. Перс:ивал и I{ . I{o СIШОНЯЮТСЯ 1{ заключению о СИНХРОННОМ раз
вити<! комплексов разной степе-ни 1Iетаморфизма.  Различия в IIХ строении 
они связывают с раЗВИТ-\1ем зоны I{апеСI{ейсинг на коре континентально
го типа, а смежных с ней - на океанской. Более вероятной представля
ется трактою{а зон!,r как крупного сдвига [\V а tSOll , '1980 ] .  С этим лучше 
-согласуются наложенный харюпер I{атаклаза,  ЛОlшлизация в пределах 
зоны анортозитов Шоумир ,  малая ширина зоны и сеl{ущее положение в 
общей системе структур . 

Значительные сдвиговые компоненты пмеют также разломы Дар
лин г II Фрейзер - Австралии , с I{оторыlпII ассоциируются гранулиты. На
конец, весь пояс Лимпопо или , по крайней мере , его северная граница 
ICo\vard е .  а . ,  J973 ] рассматриваются как зона I{РУПНОГО пластичного 
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сдвига . Правосторонний сдвиг с амплитудой в 200-300 IШ описан А: Б а-
ером [Baer, 1 977 ] в провинции Гренвилл. . 

Обобщая эти данные , М .  :Кац [ 1980 ] полагает, что гранулитовые <iПО
яса связаны с древними трансформными зонами, сеI{УЩИllIИ по отношению 
к зеленокаменным llифтам. 

Серия Грен вилл и толщи, обнаженные в этой провинции вообще, 
для которых предполагался равномерный гранулитовый lIIетаморфизм 
ареального типа, метаморфизованы неравномерно . В последние годы ста
ло ясно , что главные ареалы гранулитов связаны с I{онтактовыми ·зонами 
анортозитовых массивов [ Baer, 1976;  WYlllle-Еd,vаrсls, 1 976 ] .  Сонахожде
ние граНУЛИТОll с анортозитаllIИ - явление весьма частое (Лимпопо , 
Джугжур и l ' п . ) .  

Таким оораЗОl1, и для ДOl{ембрия, пока в самых общих ' чертах , на
мечается связь гранулитов с разными геодинамическими обстановками. 
Похоже , что и петрологические особенности таЮIХ гранулитов должны 
быть различными , но ПОI{а материалов длн подобнь�х Зal{лючений нет . 

Интересные данные получены по гео,ХИМИИ гранулитовой фации , вхо
дящей в широкие , зоны. По сравнению с амфиболитовой фацией ее поро
ды обеднены К ,  Rb,  ,U и Т11, показывают высокие отношения K/Rb , 
Ba/Rb и ПОНIIженные? - K/Sr, К/Ва и , RbISl' [ I{алсБЭI{ ,  1980 ] .  Иногда 
предполагается , что вынос литофШI0В произошел очень быстро , на caJ\rbIx 
ранних стадиях развития Земли [Тарни , 1980 ] .  Однако новые материалы 
более подтверждают принятую н.аМII [ДонембриЙ . . .  , '  1977б, с. 172 ] модель 
ант€нтичесного франционирования. 

Эта модель основана на предстаыfeниях о наложенном харантере 
гранулитового мета?liорфпзма [ Winklel' ,  1967 ; РНе , 1973;  и др . 1 , . 0 <<высу
шиванию) пород первично амфиболптовой фации и отдеJ]:ении от нее гра
нитной фазы, о соответствующем разделении I{ОРЫ по плотности. 

Тонние исследования , проведенные в Гренландии [ :Калсбэк, 1 980 ] �  
ПОI{азали, что различия в геОХИllПIИ фаций (в частности , п о  содержанию 
К) нивелируются в областях сонахождения гранулитов и гранитов . Из 
этого неизбежно следует вывод о I{омплементарпости процессов мета
морфизма гранулитовой фации и гранитообразования. Становится ЯСНЫ11, 
что большая часть гранулитов представляет собой рестит ранее суще
ствовавших пород. СледаllIИ переплавления последних являются обиль-
ные чарнокит-мигматиты . . 

Существенные литологичеСние различиа между граНУЛИТОВЫllIII поя
с аllIИ и смежными областями , I{ которым неоднонратно аппелируют иссле
дователи, на наш взглнд , сильно преуВеJIичены. OHII отчасти обусловле
ны степенью метаllIорфизма . Проведенное В. М. Моралевым [ 1981 ] деталь
ное изучение основных гранулитов ИндостаНСI{ОГО и Алдапсного щитов 
поназало, что lIIетабазиты отвечают ню{ онеаНСI{ИМ, тю{ и островодужным 
базальтам, а отчасти и ВНУТРИПЛIIТНЫМ. 

• 

Все сназанпое приводит н выводу, ' что модель дреВЦОСТII граПУШIТО
вых поясов относительно других геологичесних образований Уjие, не от
вечает сумме НaI{оплепного материала. Вполне норрюпна -;модель прпу
роченности гранулитов н глубинным уровням обширных областей, I{OTO
рая требует лишь неl{ОТОрых уточнений в струнтурпом аспеI{те .  

Гранулиты образуют, очевидно , сплошной пюшонтинентальный 
слой - цоколь ноптинентов.  ПОСI{ОЛЬКУ нижние ГОрИЗ0НТЫ коры сложе
ны древнейшими образованиями , меГIЩУ возраСТОlll и степенью метамор
физма существует известная норреляция', но далена не ТaI{ая прямая. 
В З0НУ Р Т условий гранулитовой фации: попадали и более молодые по
роды. Верхняя граница З0НЫ, очевидно,  не горизонтальна, а имеет сло
жный рельеф в .связи с изменениями геоте.рмичеСЮIХ градиентов , нали
чием областей избыточного в сравнении с литостатичесним давледия, об
ластей особого флюидного режима. Поэтому отчасти верна и модель, 
предполагающая обраЗ0вание гранулитов в результате метаморфизма 
Б пределах снладчатого пояса.  
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Тание энсиаличесние пояса отнесены нами н зонам диасхизиса. ПО
назано , что именно в зонах диасхизиса широно распространены грану
литы. Понятие зоны диасхизиса не связывается ни с возрастом заложения 
(диасхизис может быть разновозрастным) , ни с положением относительно 
других струнтур (внутри- И онраинононтинеiIтальные зоны диасхизиса) . 
Обязательным признаном является тольно энсиаличесная природа, что 
хорошо согласуется' с представлен:иями о вторичном харантере гранули-
тового метаморфизма . 

' , 

По этим причинам мы внлючаем полигенетичные СТРУIПУРЫ, ОТНОСив
шиеся н гранулитовым (чарнонитовым) поясам, в более широкий тип зон 
диасхизиса .  Заметим попутно, что многие зарубежные исследователи, 
применявшие ранее термин «гранулитовыч ПОЯС» , в последнее время за
меняют его термином «мобильный ПОЯС» , ,тоже отвечающим более широ
ному понятию. 

! СТАБИЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ, 
, 

Области, выделяемые под названием стабильных , ПlJeдставля
ют собой участни нонтинентальной норы, обычно не подверженные аль
шпIOТИПНОЙ снладчатости, метаморфизму, термальной цереработне ' и 
сравнительно слабо прони;цаемые д.тrя l1агматичесних расплавов . В них 
происходят денудация древних пород и наноп.тrение нонтинента.тrьных и 
шельфовых осаднов . Полный набор перечисленных призню{ов - с.тrучаЙ 
редний, но уже их бо.тrьшинC'l:ВО харантеризует стабильную область. ПО
нятие примерно отвечает терминам крата1-/, (Л. Кобер,  Г. Шти.тrле) , n.iuuna 
(Э. Зюсс) , г.л.ы6а + устойчивый ше.л.ъф (С. Н .  Бубнов) ,  п.л.атфорлtа 
, (Н ,  С. ШатсниЙ) . ' 

Стабильные области ограничены :моби.тrьными. Здесь еще раз следует 
подчерннуть, что в работе рассматриваются геострунтурные области низ
шего порядна ,  т .  е .  глобаЛЬНОI:О и нонтинентального масштабов.  Это важ
но иметь в виду, тю{ нан при изменении масштаба могут меняться и I{OH": 
туры областей. Например , вендсную РУССRУЮ п.тrатформу можно «раздро
биты) на серию блонов с учетом относительной подвижности грабенооб
разных прогибов - «авланогенов» .  

Стабильные области способны дробиться и раСRалываться с раздви
жением ранее смежных блонов. Эти процессы вызывают известную диа
хРонность ограничений областей (например, соседство современных плат
форм по периметру с разновозрастными сн.тrадчатыми поясами) .  Поэтому, 
о границах, нонтурах, форме и размерах стабильной области можно го
ворить тольно применительно н неноторой эпохе , !{ определенному мо
менту времени . Во времени меняются танже типы стабильных 'областей. , 

. ПОI{азателем стабильной области яв.тrяется наличие на ее территории 
широно распространенных недислоцированных отложений чехла.  В сов
ременной струнтуре таной чехол харантерен для плит дрщзних (эшша
рельсних) и молодых (эпигерцинсних) платформ, однано на неноторых 
из них он сохрани.тrся лишь в изолированных участнах типа впадин, си
НeIШИЗ (например , на Афринансной платформе) .  Сохранность дорифей
'сних чехлов много хуже. Поэтому для районирования древних этажей 
приходится ПРI:1бегать н носве'нньш признанам, н неноторым палеогео
'графичесним и палеотентоничесним ренонструнциям.  Многие из областей 
�ыделяются нан стаби.тrьные тольно в плане устойчивости относительно 
смеjlШЫХ с ними (мобильных) . - , 

Поэтому при ПОЭТЮ1ШОМ анализе струнтуры стабильные области (осо
бенно древних этажей) нан бы теряют индивидуальность (имеют нулевую 
харантеРИСТ1ШУ) . Их главные ,черты определяются признанами не данно
го этажа , а ему предшествующего, с.тrагающего фунда1Iент области. 

С учетом сназанного в настоящем разделе очень нратно рассмотрены 
разновозрастные стабильные области . Приводятся .тrишь общие харанТ!:)
ристини типов и неноторые ,примеры: I{oHHpeTHble данные содержатся в 
части, посвященной анализу струнтуры этажей. 
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Платформы 
Платформы присущи только верхнему докембрию; если при

нять классическое определение этой группы структур . Это естественно , 
поскольку определение вырабатывалось на основе анализа современного 
структурного плана, главные Ч,ерты которого определяют рифейско-фа
нерозойские структурно-вещественные ;комплексы. 

Границы платформ: .примерно отвечают таковым древних платформ 
современной структуры (правда, с исключениями) .  И это ' находит себе 
естественное объяснение , поскольку различия между складчатым)'! II не
Сlшадчатьши комплексами особеНIIО ,  отчетливо проявились в вендско
кембрийских толщах, отвечающих эпохе широчайшей трансгрессии. 

ГлавныМи элементами платформ явлюотся щиты и плиты. Их кон
туры в верхнедокембрийском этаже уже могут существенно отличаться 
от современных. Например ,  Север о-Американская платформа в нем вы
ступает I{Ю{ щит ,  ибо платформенный чехол на ее территории широко 
'распространился лишь в кембрии. Плита Русской платформы была покры
та вендским чехлом прю{тически вся , но в I{ачестве щитов выступали Во
ронежский (совместно с Украинским образующий Сарматский щит) и
Волго-R'амский массивы. Чехол , вероятно, распространился на восток 
за пределы современной платформы на часть территор:ии современной 
3ападно-Сибирской 'плиты. ' В  восточной части Сибирской платформы 
венд и кембрий целииом покрывали участии современных АлдаНСI{ОГО и 
Анабарсиого щитов. Следовательно , струитура платформенных доиемб
рийсиих чехлов во многом определен'а последующей историей. 

Антеилизы и синеклизы обычно выделяются Б качестве СТРУI{ТУРНЫХ 
элементов чехла .  ovобенностыо докембрийских чехлов является их при
уроченность к отрицательным формам рельефа фундамента ,  так что роль 
антеклиз в их строении несущественна (точнее ,  в роли антеклиз выступа
ют участки выходов к подошве кембрия пород фундамента,  т .  е. в нашей 
терминологии - щиты) ,  Особенно ПОI{азательна в этом отношеlIИИ Аф
риианская платформа с ее изолированными «синеlшизамю> Таудени, 
Вольта 11 I{OHro .  

Иногда по периферии платформ расположены линейные или дуго
образные зоны, в KQT0PbIX происходит быстрое увеличение мощности чех
ла в сторону смежной складчатой области, СО1;rровождаемое ,и зменением 
формационных рядов. Размещение таких зон отвечает известному закону 
А. П. I{арпинсиого. Е. В. Павловсиий [1959 ] выделил их под названием 
зон перииратонных опусианиЙ. Им уже свойственна определенная мо
бильность , в связи с чем они рассмотрены в специальном разделе .  

платформенныIe чехлы сложены сравнительно маломощными, фаци
ально выдержанными толщами континентального и шельфов ого происхо
ждения . ФормаЦИОН�Iые ряды характеризуются различными сочетаниями 
фалаховой, карбостромовой и спарагмитовой формаций [I{еллер , 1 973 ] .  
Первая из них представлена кварцевыми и аркозовыми, в меньшей сте
пени ПОЛИl\fИКТОВЫМИ песчаниками, иногда с реЗl{о подчиненными про
слоями конгломератов и глинистых сланцев, и <;>6разует сложный I{ОМП
леис континентальных и прибрежно-морских отложений. Слагающие 
формацию породы отличаются от молассовых образований более высокой 
Зрелостью. В карбостромовой формации ' преобладают слоистые и массив
ные известняки и доломиты с об,ИЛЫIЫМИ стр(шатолита�fИ, часто образу
ющими биогермы. По латерали эти породы могут переходить в плитчатые 
кремнистые известняки или черные битуминозные известняии. Спара
гмитовая формация -'- это терригенная толща, содержащая горизонты 
валунно-глыбовых образований, которым часто приписывается леднИI{О
вое происхождение. Б .  М .  I{еллер силоняется к точке зрения о l\!арино
гляциальном происхождении горизонтов. Формация распространена ме
нее широко,  чем две предыдущие , но очень характерна ,  для самых верх
них горизонтов докембрия (лапландские тиллиты Европы, тиллиты Эган 
Австралии и др. ) .  
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Ред:Ко в составе чехлов встречаются молассоидные (обычно в основа
нии),  флишоидиые, ,вуш{аногенные (обычно бимодальные, трапповые) фор-
мации. Отсутствуют гранитные интрузии. . 

НИ;Бние горизонты чехлов диахронны. Верхняя граница проводится 
нами по изохроне 570 -+- 20 млн. лет в соответствии со стратиграфической 
шкалой 1978 г. Эта 'изохрона,  разумеется , пересекает фациальные гра
ницы. По подошве кембрия размеры платформ варьируют от 2 ,9  (Индостан
ская) до 29 (Африканская) , составляя в среднем около 10 млн. км2• Одна
ко эти цифры !lIaЛО  показательны, ибо большинство платформ (если не 
все) в докембрии были частями огромных континентальных масс - су
перконтинентов (или даiне одного суперконтинента) .  

Нратопы 

Тершш (шратогею> был введен в 1921 г. Д. l{обером для обоз
начения стабильных областей, противопоста�лявшихся им мобильным 
«орогенам» . В 1936 г .  г .  Штилле употребил усеченную форму термина -
r.pam mr" приняв прежний объем понятия (кратон= платформа). , 

10 .  А. l{осыгин [ 1961 ]-вслед за А. Н .  МазаРОВIIчем обратил внимание . 
на палеОТeIПОНИЧе<:ЖИЙ аСПeIП применения термина в работах г .  Штилле 
и назвал ,кратоном археЙСI\ие ядра древних платформ. В свете современ
ных данных радиогеохронологии это понятие отвечает дорифейскому 
фундаменту платформ и прилегающих эпикратонных систем. Так, выде
ленный им Cebepo-Азюi.тсюrЙ кратон охватил СиБИРС1ЧЮ платформу и 
ВеРХОЯНО-ЧУI{ОТСКУЮ эпйкратонную систеj\lУ� Примерно это же понятие 
А. В. Пейве и В. М. Синицын [ 1950 ] обозначали термино!iI (шан-
платформа». . , 

В новейшей_ структуре осадочной оБОЛОЧIШ' есть полный аналог кра
тона в таком понимании. Это - I{онтинент. В современной трю{тою,е 
континенты представляют собой крупные блоки сиалической коры, огра
ниченные континентальным склоном. l{онтиненты и OI{eaHbl рассматри
ваются I{Ю{ «глубинные тектоничеСlше СТРУI{ТУры,  CTPYI{TypHble элемен
ты литосферы первого порядка» [ Хаин, 1 973,  с. 40 ] .  Даже если отвлечься 
от геофизичеСЮIХ различий в типах коры, которьпiI Hel{OTopble исследова
тели в последнее время склонны не придавать геологичеСI{ОГО значения 
(г . Д. Афанасьев, Н. l{ . Булин, В. А. Соловьев и др . ) ;  нельзя игнориро
вать четкую выраженность этих элементов на биомодальной гипсографи
ческой кривой. 

. В то время кю{ структурные элементы второго порядна (платформы 
и складчатые пояса) выделяются IШН целостные по l{ahomy-тО признану 
единицы (одновозрастная сюшдчатость, синхронное развитие чехла и 
т .  п . ) ,  ноптиненты ЯВЛЯIОТ собой разнородные в ТeI{ТОНIIчесном отношении 
облаСТII, спаянные в единую массу и имеющие общим признаком лишь 
нонтинентальный тип норы. 

Палеотектоннчесние ренонструнции показывают, что сиаличесюrе 
массы в ходе геологической I1СТОРИИ разделялись и группировались по
разному, образуя нрупные массивы, нередно превосходившие современ
ные нонтиненты по размерам. Средняя площадь современного нонтинента 
ОI{ОЛО 30 млн. нм2, а :нрупнейший из них - Евразия - достигает 54. 
В то же время верхнепалеозойсная Гондiзана, единство I{ОТОРОЙ неоспори
мо, занимала территорию' от 70-75 (в моБИЛИСТСI{QМ варианте интерпре
тации) до 150 (в фИНСИСТСНОМ варианте) млн. нм2• Предполагавшаяся 
А.  Вегенером Пашея и ренонструированный А. Пайпером [Piper , 1 976 ] 
протерозойсюrй суперконтинент внлючали в себя все сиаличесние 
массивы. 

С учетом сказанного мы будем применять термин (шратош> в палео
тектоничесном (и 'палеогеОГРi\фическом) смысле для обозначения конти
нентов п 'супернонтинентов прошлого. Анализ показал, что первые в ис
Т ОРИli сиалические массивы таного масштаба могли появиться еще в кон
це раннего архея , а заведомо существова ли со второй половины раннего 
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протерозоя . При РeI{ОНСТРУКЦИИ кратонов большое значение имеет ана
ЛИ3 мобильных З0Н, часть которых маркирует древние границы конти
нентов. Термины (интра-) перикратонные и т.  П . ,  следовательно, употреб
лЯ ЮТСЯ как синонимы терминов (интра-) пеРИI{онтинента-льные . 

В зарубежной литературе нак синоним кратона в изложенном значе
нии стал употребляться термин «хелогеН» [РгесашЬгiаn . . .  , 1 981 ] .  

Щитовые lIШССIIВЫ 

Этот тип структур выделен автором и его коллегами [Башарин 
и др . ,  1 973 ] при анализе структуры среднего ДOIшмбрия . Позже [До-. 
кембриЙ . . .  , 1 977б ] признаки типа и множество входящих в него элеиен-· 
тов пересмотрены. Ню{оторые норрективы надо внести и сейчас в СВЯ3И 
С появлением новых данных и уточнением аспентов анализа. В каче.�тве 
ТИПllчных представителей наЗ0вем массивы Сыопириор , 3ападно-Австра
ЛИЙСIШЙ, Южно-ГренщнIДСКИЙ и l{ареЛЬСI{ИЙ. 

Щитовые массивы' - это наиболее I{рупные стабильные элементы 
нижнепротеРОЗ0ЙСКОЙ CTPYI{Typbl, в некоторой степени гомологичные 
платформам рифея и древним платформам современного структурного. 
плана. Они обнаруживаются в составе фундамента всех древних платформ. 
Их фундаll1ент сложеII ·сильно дислоцированныllи и метаморфИЗ0ванныыи 
археЙСЮIМИ толщами. Почти по всему периметру они ограничены лома
ными, состоящими И3 прямолинейных отрезков , или дугообразными ли
ниями и обычно имеют в плане сложную нонфигурацию. Сходство с плат
формами 3aIшючается в срезании этими линиями архейских CTPYI{TYP 
фундамента массивов . Линии ,безусловно связаны с глубинпыми разло
мами, отделявшими массивы от смежных граничных троговых поясов , 
30Н диасхизиса и вулканичеСКII.- · областеЙ свеI{офеннского типа. Боль
шая часть площади массивов сложена породами фундамента , что сближа
ет их с щитами платформ. 

На территории многих щитовых массивов располагаются бассейны, 
характеризующиеся относительной подвиrrшостыо . Часто области рас
пространения чехла тяготеют к окраиЩlМ массивов , образуя специфиче
ские тектоничесние фоРмы, названные нанаДСКИJ\ПI .геологами r.,раевы.ilШ 
гО.il�OI"ЛUllаля.ilШ [Tectollic . . .  , 1969 ] .  На Канадском щите это сравнительно 
У3Iше полосы выходов , вытянутые вдоль западной и восточной границ 
блока Уiпава, вдоль ГРeIIВИЛЛСI{ОГО фРОliта · в районе 03. Мистассини. 
В пределах гомоклиналей толщи залегают почти ГОРИЗ0нтально с весьма 
пологим наклоном в сторону Сll1еrrшой складчатой ветви. На границе с 
последней обычно наблюдается pe3I{Oe IIзменение степени дислоцирован
ности и ИЗ0клинаЛЫIО СI{ладчатые толщи смежной ветви частично пере
крывают ГОll10КЛlПШЛЬ по серии чешуичатых надвигов (шарьяжеИ) . Ве
щественные КОJ\ШЛeI{СЫ томоклиналей и смежных граничных троговых 
поясов изофо]iчационны, хотя мощности их довольно сильно различают
ся (В поясах много больше) . Породы чехла в отличие от св·оих СR'ладчатых 
rомологов очень слабо метаморфИЗ0ваны. Тюнrе соотношения позволяют 
полагать , что I{раевые ГОМОIшинали фиксируют периферичесюrе З0НЫ мас
сивов; оформившиеся на стадии складкообраЗ0вания . Тыльная граница 
гомоклиналей эрозионная, но, как правило, прямолинейная, что опре
деляется фЛeI{сурообразным перегибом, параллельньш разломам смеж
ной СIшадчатой З0НЫ. В СТРУI{ТУРИОМ плане ,краевые ГОМОIшинали гомо
логичныI склонам щитов. Видимо, их можно считать предшествеННlшами 
краевых систем [30неншайн и др . ,  1 966 ] и З0Н перш{ратонных опусканий 
[Павловский, 1 959 ] платформ. 

Другие области распространения чехла на щитовых массивах в ка
кой-то степени аналогичны плит�м древних плаТф9РМ,  хотя имеют значи
тельно меньшую площадь и не подразделяются на синенлизы и антеклизы 
(например·, плита Рорайма на Гвианском щитовои массиве) .  

IЦитовые массивы выделялись ранее под названиями (шротошiатфор
ма» (Е .  В. Павловский) , «эоплатформа» (В. Е .  Хаин) и др. В зарубежной 
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литературе в последние г оды к ним все чаще применяется термин <шратон» 
с . указанием возрастного интервала существования (например , [Precam
brian . � . ,  1981 ] )  для противопоставления мобильньш поясам. 

ЛIIТОПШШТЫ 

Этот термин ю .  К. Дзевано.вского [ДзеваНОВСI<ИЙ, СУДОВИI{ов, 
1960] будет ИСПОЛЬЗ0ваться в применении к древнейшим (архейским) 
маССИJ,3ам «<островам») сиалической коры, хотя об их стабильности можно 
говорить только условно. Ряд характеристик И3 авторского опре
деления должен быть исключен, ибо может трактоваться неоднозначно. 

Поскольку речь идет о древнейшем этаже, литрплинты выделяются 
на площади сугубо условно: Их границы не могут быть установлены с 
необходимой точностью. , 

Фактически в этот тип объединяются выходы и предполагаемые 06ла. сти распространения древнейших сиалических обраЗ0ваний Земли' 
комплекса серых гнейсов - области, в которых скиалиты этих гнейсов 
рассеяны среди более м6лодых гранитогнейсов . Часто последующая пе
реработка практически стирает черты литоплинтов и , реI{ОНСТРУЩJOIН!.ТЬ 
-их приходится по косвенным признакам. Как правило,  на ЛИТОПЛИНТ�I на
.:IOi1\eHbl зеленокаменные пояса , так что судить о наличии или отсутствии 
относительно стабилыщго учаСТJ\а приходится с ·  учетом количественных 
покаЗателеЙ. Области сгущения поясов рассматриваются 'Р качестве огра
'ничений литОплинтов. 

При всех объективных трудностях выделение этого типа СТРУIПУР 
представляется целесообразным для интерпретации ранних стадий раз
вития осадочной оБОЛОЧRИ. 

III. СТРУКТУРА ДОКЕМБРИЯ КОНТИНЕНТОВ 
о 

в этой части нратно харю{те,ризуются расположение' и взашю-ь отношения геострунтурных областеи различных типов . Имея целью вы-
явление эволюционньд измененир струнтуры и ее составляющих, автор, 
нан и ·ранее , предпочел проводить описание поэтаншо, но в данном слу
чае сверху ВIШ3 по оси времени, нан бы снимая один этаа, за другим. Та
кой способ нов, а поэтому таит в себе много трудностей. В03МОfIШО,  в си
лу Н8траДIIЦПОННОСТИ он онажется I:i: более сложным для;, восприятия. 
Однано его применение позволяет, нан представляется, более объентивн� 
и непредвзято оценивать соотношения струнтурных планов разновоз
растных этажей, их генеральные струнтурные рпсунrш и на этой базе 
проследить затем развитие \?-трунтуры. 

В основу выделения этажей положена уточненная и модеРНИЗ0ван
ная схема пери'О,Q;изации историil Земли, разработанная ранее [Боруна
ев,  1 976;  1977;  Доне1lIбриЙ . . .  , 1 977б; 'н др. ] .  Границы этажей принимают
ся нваЗИИЗ0ХРОННЫМИ в пределах оговоренной точности определения по 
данным радиогеохронологии.  Этажи инденсируются в терминах ШI{алы 
СССР 1978 г. с неноторыми изменениями и дополнениями. 

Обоснование возраста этажей или струнтурно-вещественных I{ОМП
ленсов обычно не приводится , за и'снлючением важных спорных случаев. 
В основном же автор оперирует номпленсами, возраст ноторых установ
лен достоверными методами и общепринят. В этаж внлiочаются номплен
сы, интервал формирования ноторых полностью или частично входит в' 
отвечающий этажу отреЗ0Н времени. Совпадение возрастных гр аниц эта
жа и номпленса при этом не обязателЬно. 
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Строение дорифейских , этажей рассмотрено несколько подробнее , 
че'l рифеЙско-вендских. Это диктуется состоянием проблемы. Прилага
емые схемы ' не претендуют на точность, .  а лишь характеризуют в саМО:'1 
общем виде структурные рисунки этажей. 

ВЕРХНИЙ РИФЕИ - ВЕНД ( 1 050-570 млн. лет) 

Верхняя граница этажа совпадает с границей докембрия и па
леозоя и принимается в геохронологическом аспеI{те на рубеже около 
570 млн. лет назад. Нижняя - примерно отвечает времени затухания 
интенсивных движений, известных под наз'ванием греНВИЛЛСI{ОГО (сат
nypCI{OTO, свеконорвежского, дальсландского, исседонского и т .  п . )  ди
астрофизма. Исключ€ния сделаны для территорiIЙ Н.итаЙских платфор�{ 
и Cebepo-АмеРИI{aIIСКИХ l{ордильер, где наиболее интенсивные движения 
и переСТРОЙI{а структуры произошли близ рубежа 800-850 млн. лет на-
зад (эпоха Хейхук, ГреЙт-Каньон) . 

. , 

- Общий СТРУI{ТУРНЫЙ рисунок этажа определяется взаимным располо
жением платформ и интеркратонных сiшадчатьtх поясов (рис. 32) . 

, Платформы примерно отвечают древним плаТфОР1�ам фанеРОЗОЙСI{ОЙ 
структуры. Последние традиционно подразделяются на щиты II ПЛIlТЫ. 
Плиты , представляющие собой учаСТI{И сплошного ШИРОI{ОГО распростра
нения ч�ла,  могут быть · выделены и в paccMaTpIIBaeMoM этаже . '  Н_ ЩИТЮI 
условно относятся выступы I{ подошве фанерозоя всех дорифеЙСIШХ толщ. ' 
Условность СВЯЗllна с теы, что в отличие от тектонотипических обла(}тей 
выступы ДоверхнерифейсюlX толщ на части площади сложены более древ
ними :члатформецпьши чехлами,. иногда (Cebepo-Н.итаЙская платформа ,  
Северная Австралия и др , )  распространенныии н а  больших территориях . 
Тюшы образом, эти . «щиты» неодпородпы и ВIшючают в себя наряду с 
выступами кристалличеСI{ИХ толщ участки плит предшествующего этажа. 

Чехол в платформенных областях распространен неравномерно .  
Большие площади он слагает толы{о на СиБИРСI{ОЙ и Русской платформ�х , 
на других -'- сравнитеJtъно небольшие п о  размеру синеклизы (Таудени , 
ПротоамаЗОНСI{УЮ и др . ) .  Структурно-веществениые КОl\шлеI{СЫ представ
лены преимуще'ственно фалаХОВDЙ и карбостроыовой формациями в раз
личных соч\3таниях при подчиненной роли других. 

Обычно чехол состоит из двух (редко из большего числа) подэтажей "  
причем верхний распространен шi:ачительно шире нижнег о .  Так, юдомий. 
на Сибирсн.оЙ платформе и венд на РУССI{ОЙ ПОI{рьшали площадь не толь
ко riраН:ТIIчесl'П всей плиты, но, судя по палеогеографическим реконструк
циям, и значительные учаСТЮI щптов (например , Анабарского и Алдан
CI�oro) . 

Границе ыежду подэта;нами часто прщ];'ают стратиграфичос,f{ое значе
ние , связывая ее с рубежом �eHдa и верхнего рифея. Ни палеонтологиче
ские, нн радпометричеСI{пе данные ныне не дают ос,новашIЯ , ДШI тю{ого 
вывода. Поэтому 1, «.обоснованию» рубежа . привлеI{aIОТСЯ ис,ТОРИI-ю-геоло
гичеСЮlе построешIЯ,  I,ОТОРЫО , . ес,тественно, не могут быть ДОI,азатеЛЬСТВЮI 
СННХРОlШОс,ти границы. По этой причине многие исследователи [ I-{еллер, 
1 971 ; и др . ]  справедливо ставят под сомнение тождественность венда И 
ЮДОМIШ . Больший , чем венц,  объем иыеют также Синийская сис,те�ra l{и
тая [C ilell е .  а . ,  1981 ] и гадриний Северной АмерИIШ [Youllg, 1981 ] .  

Общая мощнос,ть чехла обычно составляет 1 .....,.. 1 ,5 тыс. м ,  редко (си
ПОIШIIза тау.дОIШ) достигая 2-2,5 тыс. м. Наибольшей мощностыо отли
чаются толщи, нась±щеНЩ>Iе спарагмитовыми образовюшями, которые 
приурочены главным образом I{ верхнему ·подэтажу. Иногда в этаже фик
снруется до четырех горизонтов тиллитов, причем ШЗI{оторые из Вiих (на
пример, лапландские тиллиты) принимаются за стратиграфиqеские репе
ры. Мощность чехла реЗI{О увеличивается на ОI{раинах iОlатфори, грани
чащих · со складчатыми поясами, т. е .  в перикратонных зонах.  
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Интересны закономерности раЗ1feщения чехла в с.еверном полушарии. 
Северо-Американская платформа его практически лишена . Лишь по ее 
окраинам, близ границ со складчатыми поясами местами намечаются уз
кие полосы нескладчатых комплексов (наибольшей ширины достигает 
полоса в Арктическом сегменте платформы) .  На Русской платформе ши
рокое площадное распространение имеют только валдайские (верхн'евенд
ские) отложения , � тогда как волынские (нижневе,ндские) локаШI30ваны в 
серии грабенов и прогибов , объединяемых в категорию ав'лакогенов . 
Верхний рифей, судя по палеогеографическим реконструкциям Е .  С .  Бу
ЗУЛУЦI{ОВОЙ (личное сообщение), покрывал территорию плиты сплошным 
чехлом, но был раQ�iыт в раннем BeHдe� на больших площадях и �сохранил
ся лишь в грабенах . 

На Сибирской платформе восточнее ТрансазиаТСКQГО линеамента 
[Драгунов , 1965 ] верхнерифеЙСЮle прогибы перекрываются сш�ошньш 
юдомским чехло��. В западной же части, судя по геофизическим данным, 
чехол развит еще шире , а начало его формирования может относиться к 
среднему и даже раннему рифею . Остается проблемаТИЧ1-IЬШ его присут
ствие в Тунгусской СJПIеlшизе . 

Таки:tII образом, в общем плане наблюдается увеличение площадей 
распространения чехла с удревнением нижней границы сплошного покро
ва от Cebepo-АмеРИI{аНСI{ОЙ платформы через РУССI{УЮ I{ СиБИРСI{ОЙ . . 

:ИнтракраТQнные складчатые зоны наиболее характерны для ПЩtТ
форм гондванского ряда. В ЮЖНОЙ Америке они образуют густую развет
вленную , сеть на террптории Восточно-Брази;ч:ьского щита. В Африке 
большинство зон тяготеет к части континента, прилегающей к АтлаНТИIi�е. 
Это «слющевыIe поясю> Ыигерии, За:rfадно-I{онголезская зона, веронтно, 
некоторые прогибы внутри Дагомейско-НигеРИЙСI{ОГО пояса . Все они 
тесно связаны с интеркратониыми складчатыми поясами, простираясь 
параллельно им или являясь их поперечными ответвленинми. Зона I{aTaH
га такой свнзи,  Па наш взгляд , не имеет, но ее I{улисообразное располо
жение относительно зоны Дамара говорит об известной ' общности в их 
происхождении. Зоны Амадиес Центральной Австралии и I1енсакола Ce� 
веро-Западной АнтарIпидыI ответвляются непосредственно от Аделаид
екой и Росской областей Тихоокеанского пояса. 

Иногда интракратонные зоны Оl{аймляются полосами нескладчатых 
отложений, харю{теризующимися СХОДНЫ:МИ формационными 'рядами (I{a
танга,  Амадиес) , причем мощность нижнего подэтажа увеличивается в ин
тракратоНl�roй зоне , а верхнего изменяется слабо. Это обусловлено, оче
видно,  присутствием в последнем спарагмитовой формации , покрываю
щей сплошным -.:rехлом разнородные структ'урные элементы. Интенсив
lroCTb СI{ладчатости в таких случаях меняется по-разному: постепенно 
или очень резко (если граница разрывная) .  Свя�ь зон G tинекл'изами не 
фиксируется. 

В Евразии картина иная . Интракратонных зон здесь мало, ибо боль
шинство верхнерифеЙСI{о-вендских зон позже трансформировано, и в со
�временной структуре мы видим лишь одно ИХ крыло.  Особенно показа
тельна в этом отношении Уральская область. Развивавшаяся здесь в те
чение всего рифея, венда и, возможно, части кембрия интрю{ратонная 
зона [Иванов , 1 981 ] в ордовике была разделена осевым спредингом: За':' 
падный Урал, рассматривающийся часто как перикратонная зона , фак
тически представляет собой ирыло рифейсиой интракратонноЙ. 

Рис. 32. Схеыа струюуры перхперпфСiiСI\О-веПДСl{ОГО этажа (по [ I{apTa . . . , 1 972 ] и ма
териалам Н. А. Бmю,о , Л. И. Салопа, М. А. Семпхатопа, В .  Е. Хаипа и др. ) .  
Платфор"ы: 1 - выступы основания (щиты) , ыестаtш перенрытые маломощным чехлом, 2 - плат
форменный (местами орогенный) чехол на нлитах, сипенлизах и впа,динах, 3 - зоны Дllасхизиса, 
4 - снладчатые номпленсы в интранратоппых и перинратонных зонах (преимущественно нарбонат
но-терригепные) . ИптернраТОlшые Сlшадчатые пояса: 5 - нруппые выступы основашIЛ, местаюr 
перенрытые маломощным чехлом (срединные массивы), 6, 7 - снладчатые номплексы (6 - вулна
ногенно-осадочные, 7 - нерасчлененные) ,  8 - офиоmIтовые зоны (в том числе и пеноторые ф анеро
ЗОЙСНllе), 9 - области нрупных шарьяжных неренрытиЙ. 
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На Север о-Американской платформе единственной зоной, отвечаю
щей интракратонным по структурно-вещественным признакам, является 
зона Н.оппермаЙ:Н:-Ривер. Однако на всей территории широко развиты 
рои даек диабазов. Подобные дайки часто ассоциируются с основными 
вулканитами бимодальной серии, начинающими разрезы интракратон-
ных зон. 

. : 

Щиты В структуре верхнего рифея - венда имеют большую площадь, 
чем в современной. В этом проявляется , в частности, особая роль кем
брийской трансгрессии, охватившей чрезвычайно большие территории. 
Не случайно контуры древних (<<ДОI<ембрийских») платформ определя
лись pailee с учетом :х"арактеристик именно кембрийских толщ, хотя 
платформенные чехлы начали формироваться задолго до начала кембрия. 

Щиты подразделяются на стаБИJlьные блоки и разделяющие их зоны 
диасхизиса. Последние опять-тюш свойственны платформам гондванско
го ряда. В них вложены или с ними соседствуют интракратонные зоны и 
интеркратонные ПОЯСfl . Реже (Восточные Гаты, Антарктида) эти элемен
ты ИЗ0лированы друг от друга. Тесная пространственная связь, общий 
ритм развития , сходство в структурной позиции говорят О некоторой 
rенетичеСI{ОЙ общности всех трех типов CTPYI{TYP [Б ОfIШО , 1 970; Бору
наев , 1 976 ] .  

ПлатформеfiНЫl\I областям равнозначны и соразмерны IIнтеlшi}атонные 
Сlшад·

'штые пояса. Они главньш обраЗ0М п определяют общий струнтур
ный РИСУПОI{ этаiI-ta. Центрально-АзиаТСЮIЙ. ПОЯС '  продолжается I{ .западу 
в Средиземно},lОРСНИЙ и далее. , вероятно, в АппалаЧСI,УЮ часть Грампиа
ho-АппалаЧСI{ОГО. Эта полоса субширот.ного простнрания разделяет плат
фОРМЫ гондваНСl{оГО и лавразийсного рядов , строение I{ОТОРЫХ, нан заме
чено Н. А. ШтреЙСОl\1 [1964]  и I{Ю{ следует И3 приведенной харюперисти
ки, во многом различно. 

Платформы северного ряда разделены ГраМПИЮlо-АппалаЧСI<ИМ поя
сом и 3ападно-Сибирской областью . Последняя внлючается обычно в 
УраЛО-МОНГОЛЬСЮIЙ пояс. В последнее время единство этого пояса под
в(')ргается со:rненшо . На территории 3ападно-СиБИРСI{ОЙ плиты по пря
мым {Шнпп, 1977 ] I:-; косвенным [ВОРУЮ1СВ , 1980 ] признанам предпола
гается широкое распространение дорифейсюlX обраЗ0ваниЙ. Офиолито
вые З0НЫ Центращ,но-А31IaТСI{ОГО пояса , за НeI{ОТОРЫМИ исключениями, 
древнее зелеНОI{аыенпой полосы Урала .  Обь-3айсанская зона, уходя под 
чехол ШIПТЫ, разветвляется . Одна И3 ветвей, сохрnляющая ге1Iеральное 
простираiше 30!I!,I , быстро вьшлинивается (Сальшс:кая ветвь) , другая 
(Томь-Н.олыванская) отворачивает 1<. cebepo-востOIЧ, затем ПРИli>бретает 
меридиональное простцрание и ,тоже выклинивается. Таним обраЗ0М, 
единой «геОСИlшлинальной» области на территории 3ападно-Сибпрсной 
плиты не было 'rш в палеозое , ни в позднем ДОI<еибрии. 

Платформы гондваНСI<ОЙ группы в современной струнтуре разделены 
МОЛОДЫllШ Оl{еанами. СТРУIПУРНЫЙ план рассматриваемого этажа более 
отчетлпво проявляется на палинспастичеСI{ОЙ основе. Гондвана ОIШЙМЛЯ
ется с одной стороны Тихоонеанским (Прапацифш{Ом) , а с другой - Сре
дизеЫНОМОРСЮIМ поясом (ol<eaHoM Пратетис) . Под ПРЯМЫМ углом к ним 
расположены полосы , отделяющие АнтаРIпичеСI{УЮ и Индостанскую 
пла'тформы от АвстраЛИЙСI{ОЙ, а танже от группировки Афринанской и 
Юашо-АмеринаНСI{ОЙ, I{OTOpble ,  в свою очередь , разделены поясом ара
вийского типа СЛОfI{\НОЙ конфигурации (рис. 33) . 

CTPYI{Typa Сlшадчатых поясов ' весьма отдаленно напоминает модель 
орогепа Л. l{обера.  Точнее,  общей модели они вообще не отвечают,; ха
рю{теРII3УЯСЬ lIПIОГIIМИ ваЖНЫМII индивидуальными особенностями. 

Грампиано-Аппалачсний пояс отличается отчетливой симметрией. 
Его краевые З0НЫ, смятые в серии лине$i:ных сжатых и ОПРОНИНУТЬП: 
Сlшадок, надвинуты на смежные кратоны по I{РУПНЫМ шаРЬЯ}I{ам, а:i.шли
туда ноторых пр�вышает 100-150 нм. Офиолитовые и островодужные 
�ерии расп;олагаются в тылу шаРЬЯfI<еЙt маРкируя " вероятно,. сутурные 
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Рис.  33. CTPYI{Typa верхнего рпфеп - I3(]П,lа Гондвапы на па.'I IПIсшtстпqССI{оIr основе 
(с ПСПОЛЬ30вапие�I материаJIОВ [БОrЫ;U, 198И; Kl'OIlCl', 1977 ] ) .  
1 ,  2 - выступы основаНШI: 1 - стабильные учаСТЮI, 2 - пояса дпасхпзпса; 3 - шraтфОРМСIIныii: 
чехол; 4 - интранр атонные Сlшадчатые зоны; 5 - lIнтсрнратонные с[шадчатые пояса; 6 - средин
ные маССIШЫ; 7 - пояса араВИЙСI,ОГО типа. 

зоны. Еще далее в глубь пояса расположена серия БЛОI{ОВ фундаыента 'l 
обычно реактивированного. 

В Центральriо-Азиатском поясе структура реЗI{О усложнена ш.1ЛОil,еп
ным Монгол о-Охотским поясом. В целом здесь по северной .нерпферпп 
I{ западу от Уринского прогиба хорошо выражена пеРНI{ратонная зона . 
Далее в глубь пояса следует область :мозаИЧНQГО строення со срединньн.ш 
массивами И ' разделяющими их вулканическими ветвями · И ,  иаконец, ли
нейно-дугообразная Обь-3айсаПСIШЯ область , в .I';ОТОРОЙ присутствие бо
лее древнего фундамента сомнительно . . 

На юге пояса перикратонная зона более или менее уверенно может 
быть опознана только в Низких Гималаях. Обна;'I,ающиеся здесь IшаРЦll
ты Рюшур, l{арбонаты Шали и сланцы Сиила [Ажгпрей, 1 977 ] . сходны 
с толщами каледонид Восточной Гренландии [Cllacl\vick, 1976 ] .  В зоне 
осевого глубинного разлома, разделяющего ВЫСОlше и Тибетсiше Гима
лаи, ШИРОI{О развиты вулканиты. Эти новые данные ПОI{азывают, что уа,е 
в рифее (по I{райней мере , в позднем) Гималаи представляли собой' н:он
тинентальную окраи,ну Гондваны. 

Таким образом, Средиземномо]3ский пояс и в 'структуре рассматрп
ваемого этажа,  IШК и в современной, в районе Памира ,  расщепляете}! на 
две ветви - Центрально-Азиатскую н Гималайскую. Эти ветв'и разделе
ны полосой крупных массивов (ТаРИllf, Тибет, Н.итаЙСlше платформы) , 
irротягивающихся в субширотном направлении. 
8 ч. Б. Бору"аев . 1 1 3  



От .названных сюlадчатыIx поясов существенно отличеп ТИХООI<еаl!' 
СIШЙ.  Мы уже УI<азывалп на различия его западного и в осточного сеI<ТО, 
ров . Повторпм, что оно заключается в налпчпи хорошо выра:,r,е:r-шой внеш, 
шей части пояса и связанцых с ней поперечных ннтрю{ратонных нрогп
бов в первом и в отсутствии - в о  второ:.! . Приыечательпо така,е ПРЮ<ТП, 
ческп полное отсутствпе здесь следов верхнерпфеЙСI{о-вендсюIX офиолн
товых зон. Сиена шельфовых осадков образованиями континентального 
склона улавливается на HeKoTopbIX учаСТI{ах обоих секторов (Северная 
АI.lерика , Австралия) ,  что может гов орить о единстве пояса в paccMaTpll
ваемый интервал времени. 

СI{азанного уже достаточно , чтобы ПОI{азать принцппиальное cxoд� 
ство верхнеР1нIЮЙС:I\0-веНДСI{ОГО этажа и фанерозоя . Это сходство подчер, 
кивается общностью МНОГИХ формационных рядов , их непосредственньп[ 
продолжением из верхнего рифея в венд и НЮI,НИЙ палеозой. ЛОI{альпые 
размывы и несогла<;ия в ' основании илп внутри венда и кембрпя , часто 
связываемые с байкаЛЬСI{ОЙ СI{ладчатостыо , ·.не меНЯIQТ структурного пла
на II ' обусловлены CI{ Opee ПРОЯВJ�ениями дпасхизиса .  Лишь в середине 
кембрия салаирская (сардннская) складчатость вызвала консолидацию 
значительных площадей. 

IIЮЮIи1i и СРЕДНИЙ РПФЕН ( 1 650- 1050 млн. лет) 

Бе:gхняя граНIIца зта;-r,а определена выше. НП;ЮIЯя зафнксп
рована во ыногих стратиграфическпх ШI{алах в I-;ачестве одной из важней
ших грашщ,  разделяющих донембриЙ. I-Iапо.шпш ,  что Г. Штплле [ 1964 ] 
связывал с ней аЛЬГОI-ШСКНЙ переЛО�I в истории развития ·Земли. Пример
но этоыу рубежу отвечают стадии затух ання гудзонсю5го (карельского, 
эбурнеЙСI{ОГО , офталышйсиого, трансаы азонского п т .  п.) дпастрофизыа. 

Отыетиы ,  что в последние годы вопр ос о I-Ш;Ю,Iей грашще рифея горя
чо диснутпруется . Появилась тенденция и ее удревнению . Б страТIIграфи
чеСI{ОllI ШIaне проблема подробно обсуащена на Бсесоюзном совещании в 
г .  Уфе (1\.)77 г . ) ,  на I{оторюr прпнято оБОСНОВЮПIое н мотивпрованное реше
шiе о сохранении грающы па нрежнем уровне rСэмиха,ов , 1\.)79 ] .  

ПлаТфОРllIЫ пграют в структуре эта;r;а большую роль ,  ч{)Л1 В CTPYI{Type 
верхнего рпфея - венда, прпчеы главную часть площади занпыают 
выступы основаНIIЯ . Платформенные чехлы развиты па сравнптельно шн
роюIX площадях лишь на I-\нтайсиих платфОР:\IaХ II севере СнБИРСI{ОЙ 
(рис . 34) . 

Чехлы часто состоят из двух ярусов , примерно отвечающих пюн:не
му II среднеllIу рпфею . Форыацнонпые ряды обычно трансгрессивпы, 
и tреднерпфеЙСЮlе толщи распространены много шире ПЮЮlерпфеЙСIШХ. 
Б lпшшеы ярусе до",шппрует фалаховая ФОР:-ШЦlfЯ , в BepXHeilI - юiр
БОСТРОllIовая . БУJшапптов в чехле прюппчеСЮI пет. Мощность не преры
шает первых тысяч метров.  

Иногда чехол залегает в небольшпх по размеру ПЛОСIШХ впадпнах II 
синенлизах, пзомеТРИЧI-IЫХ ПJIП вытянутых. Тановы, папрu:>tIер , синеI{ЛИ
зы АтабаСI{а п Сну, сло;:r-;енпые препыущественпо нварцевьвш песчаНИI<а-
1IfП ЫОЩПОСТЫО в 1 - 1 ,5  тыс. i\1 (рпс. 35) . 

Большей iI,e частью вуш<апогенно-осадочные толщи, иногда относящие
ся 1\ чехлу, выполняют сравнительно УЗIше линейно вытянутые прогибы, 
изолнрованпые или образующпе разветвленную сеть. Б IIнтранратонпых 
грабенах (наприыер , в ПачеЛЫСI{ОЫ) толщи залегают очень полого , в ин
трю{ратонных СIшадчатых зонах дпслоцированы (Бангеыолл) ,  а местами ие
таморфизованы в условиях ШIЗIШХ стун�пей (I-\пбара) . Мощность может 
достнгать 10-20 тыс. м (Белт-Персслл) . Таипе нрогпбы зашшают малую 
часть площадп I{ОНТПЩШТОВ , тогда ию< главная часть представлена высту
памп основанпя. 

Бысоюrй ypoBeIIL СТОЯIНfЯ I{ОПТlшентов - прпыечательная черта ' рас
СllIатриваемого этаа-;а . Это явленне особенно показательно для НИfЮlего' 
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рифея, ибо в среднем усшшвается дифференциация и площади распро
странения платформенных чехлов и интранратонпых зон увеличиваются. 

Детальный анализ соотношенпй нижнего рифея с ПОДСТIIлающиии тол
щаыи проведеп СОТРУДНlшаilIП ГИИ АН СССР [Нижняя граница . . .  , 1978 ] .  
Ими по!{азано ,  что соотношения сводятся н трем типам , ю)торые выделя
ются с учетом возраста II формацнопной принадле,ютостп дорифеЙСIШХ 
толщ. Однако во всех случаях пл}rшяя граница рифея трю{туется IШ!{ 
несогласиая. 

Это песогласие ыоn,ет быть кю{ угловым , СОИРОВОfJщающпыся 
:метаморфпчесюгtlI , тю{ п СI{РЫТЫМ, что затрудняет его диагностю{у 1I прп
водит HeI{OTOpbJX исследователей к 'мнению о необходиыости резного уд
ревпения подошвы рифея . Действительно ,  в ПeI{ОТОРЫХ районах (УЛI�ан
сний прогиб, Баi'шало-Патомская область, Центральный Назахстан , юг 
Северо-Аilеринансной платформы) НИfЮIЯя часть ни;н:него рифея (в пн
тервале 1650-1 550 мли . лет назад) или НЮIШИЙ рифей в полном объеме 
нак будто тесно связаны с поДстилающими породами. 

Рассиотрим для приыера разрез У Лl{ЮIСНOIО ирогиба. п. И .  Ницул п 
соавторы [ 1979 ] nЬJДеляют здесь дорифейсний ыайыанансний НО:l>шлеI,С в 
составе улнапской , УШIСI{ОЙ 1I учурскоЙ сериЙ. 10 .  Н.  Гамалея [ 19&8 ] от
носил две последние (в объеме бириндинсной, ГОНЮI!СНОЙ И омаХТИНСI{ОП 
свит) н плаТфОР:\Iенному чехлу, а ЮIслые вулнаниты УЛ!{ЮIСI{ОЙ - I{ обра
зованиям подви;юIOЙ платформы. По его мнению , йаиболее нрупное не
согласпе разделяет ЭЛГЭТЭЙСI{УЮ и бириндиrIСНУЮ свиты И связано со ста
новл�нпеы УлкаНСI{ОГО плутона (1770- 1600 ыли.  лет) . А. А. I\ОНСТЮl
ТИНОВСЮ1Й [ 1 974 ] большое значение прпдает несогласию, ограничивающе
му БИРИПД11НСКУЮ СВ пту сверху. Существенно ,  что выше этой границы из 
разреза исчезают вулнаппты, появляются карбонаты, значительно изые-

! ' 
няется х-арантер СЛОJlСТОСТП. 

Улканснип плутои внедрен в ЭЛГЭТЭПСI{УЮ свпту и,  возможно, проры
вает БПРШТДШIСI{УЮ . 1\1. А. Се:Шlхатов 11 С.  Н. СеребрЯI{ОВ [ I-IЮЮIШI гра
Iiица . . .  , '1 978] , ПрШIЯВ тю{ую трантовку границы, поназали, что вышеле
жащие гонаЫСIШЯ (совыестно с НОНКУ.�IIШСНОП фацией) п оыаХТИНСIШЯ .сви
ты принад.тrе;-I';ат rШ;Jшему рпфею. Рифейсний возраст бприндинсноп сви
ты вероятен, хотя 11 ыепее , че�I I-IИ;Iшепротерозойснип, поснольну раДIIО
метричеСЮIе данные по вуш{юлrтаы п У Лl{ансноыу плутону :методичесни 
несовсршенпы и протпворечивы. Одню{о гораздо более существенной пред
ставляется реЗI,ая смена форыационных рядов и типов СТРУЪ:ТУР , а следо
вательно,  и тентоничесного редшыа близ границы ниашего протерозоя и 
рифея, да;r,е если перестройна происходила в течение · части раннего ри
фея. I{статп, ШlеПIIО в раннем рифее завершили раавитие ВУЛIН\ничесюrе 
пояса аЮIТI,Юlсrюго типа по северной периферип Cebepo-I{итаЙСI{ОЙ п юж
пой - Сеперо-А.:\rеРШШНСI{ОЙ платформ. 

Другая особенность рассматрпваемого ЭТ8жа заншочается в ШИРОI{ОМ 
распространеПIIII лпнепных п дугообразных зон дпасхизиса . Эти зоны 
иногда наследуют простпраНИfI нуш{анпчесrшх поясов, С,вязапных с древ
НИllfИ аНТIIВНЫ:\Ш ноn:тинентаЛЫIЫlllИ ОI{РЮПIaМН. Танова в общем плане 
зона элеОI-IСI{ОГО дпасхизпса на юге Cebepo-АыеРИI{ЮIСIЮЙ платформы· 
(СМ. рис . 34) , I,оторая часто рассматрпвается IШI{ область проявления за
вершающпх стадпп силадчатости ГУДЗОПСI{ОГО ЦJшла. 

I-IеI,оторые зоны диасхизйса тесно связаны с иптрю,раТОI-IПЫМИ СI{лад
чаТЫllIИ зонаып и IШI{ бы обрамляют пх.  Другие прпурочены н остаточным 
массивам В '  фанеРОЗОЙСIШХ сн:ладчатых поясах , но'чему их конфигурация 
не lIfожет быть установлена с желаемой точностыо (например , в Западной 
Европе) . Наионец, неноторые зоны дпасхизиса нредопределлroт разые
щение более поздних , верхнерифеПСI{о-веНДСIШХ Ilнтраиратонных зон 
(Центральная Австралия) . 

Особенно широно нроявился греНВПЛЛСI{ИП диасхизис. ПОМИМО од
ноименной провинцпи I{анадсиого щита он охватил значительные терри
тории СI{апдпнавпп, Индпп , АвстраШIII и т .  Д . , где в эпоху 1 100-900 млп .  
лет назад геОХИЫIlчеСI{ое воз:мущение вызвалО омоложение древних пород . 
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' ЭЛСОНСRие события (1400-1300 ылн. лет назад) имели более ограниченное 
распространение (зоны Маунт-Айза Il Фрейзер Австралии;, Кибара Афри
юr и немногие другие) . 

Третьей, ,чрезвычайно важнои, чертой этажа является отсутствие в 
его пределах СRладчатых поясов. Эта черта заслуживает неСRОЛЬRО. более 
подробного обсуждения в плане сравнения со СТРУRТУРОЙ верхнего рифея 
и венда. 

ШИРОI{О распространены взгляды о заложении ТИХООRеаНСRОГО пояса 
в раннем или среднем рифее .. ПризнаRОМ этого считается параллельность 
СRладчатых зон такого возраста современному простиранию берегOJ3ЫХ 
линий и 'RpOMKe Rонтинентального СRлона., ОднаRО стратиграфия риф ей
СЮIХ толщ пояса разработана ' явно недостаточно, чтобы подтвердить та
ной вывод. Например , в Андах можно говорить лишь о прису�ствии рпфея 
без детализации во·зраста . .  В Кордильерах Северной АlIIерИI{И ДОI,азано 
распространение верхнего рифея - венда (супергруппа Уиндер:\шр) ,  
слагающего меридиональное звено пояса. В то же время среднерифеЙСRие 
толщи (супергруппа Белт и т. п . )  залегают в прогпбах и впадинах, ориен
тированных в широтном направлении. Ранее полагали, что i'ание попе
речные I{ простиранию пояса формы могут быть его ответвле:р:иями, одна
RO последнпе работы [S te\vart, 1976 ; JOUl1g', 1981 ] ЩJ подтверждают этих 
ВЗГJjЯДОВ. В отличпе от ответвлений, Rоторые СЦНХРОЩfЫ поясу пли чаще 
несI{олыIоo ыоложе его, прогибы Белт-П�рселл II другие заведомо древнее 
(см. рис. 35) . 

В АзиаТСI{ОЙ части пояса интраRратонные СlшаД'Jатые зоны нижнего -
среднего рифея направлены под. углом I{ главному простиранию (ЮДО:\IО
МаЙСRИЙ прогиб) , а иногда :j3RpeCT его (Ян,ьшаНСЮ-IЙ прогиб) . 

В Австралии простирание зоны Маунт-Айза параллельно генераль
ному простнранию пояса. Однако , RaI{ было поназано , зона ЗaIшмает ин
транра:тонную позпцию, частью пояса не является и завершает свое раз
витие I{ среднему рифею. ВерхнерифеЙСI{о-веНДСI,ие толщи пояса явно на
ложены на более древние в Южной Австралии [ДОl{ембриЙ . . .  , 1976a J .  

Следовательно , более вероятен вариант заложения ТИХООl{еаНСI{ОГО 
пояса в позднем рпфее, или, точнее, в интервале от 1 ,2 до 0,8 млрд. лет 
назад в разных звеньях. ' 

В Гра�iпиано-Аппа.лаЧСI{ОМ поясе параллельность простираний ниж: 
he-среднерифеЙСIШХ толщ и верхнерифеЙСRо-фанеРОЗОЙСIШХ более опре
деленна. Однано между ними фИI{сируется Rрупное угловое и метаморфи
чесное несогласие, связанное с греНВИЛЛСIШМ диасхизисом. Стратиграф:р:
чеСRое зпяние между толщами, подвергшпмися диасхизису, и образования
м и  ранних стадий развития пояса (супергруппа' ОI{ОИ) [Ral1kil1, 1 975 ] 
составляет Оl{ОЛО 200-300 ылн . лет. 

Весыш интересен вопрос о размещении рассматриваемого этажа на 
территорпи ЦентраЛЫlо-АзиаТСRОГО пояса и 3ападно-СиБИРСI{ОЙ плиты. 
Ню[{не-среднерифеЙСl{ие толщи вснрываются преимущественно по перп
ферии этих областей и датируются IIОIШ не очень надежно . 

В Средней Азии' они выделяются В .  Г. l\оролевым и В .  В .  l\иселевьш 
[ДОRембриЙ . . .  , 1978 ] под названием ЭПИRареЛЬСl{ОГО понровного l{омплен
са. Он залегает на подстилающих толщах с чеТl{ИМ угловым несогласием 
и размывом в основании, сложен преимущественно фалаховой формацией 
е горизонтами и линзами нарБОСТРОIlfОВОЙ и сланцевой, отличается устой
чивым составом и выдержанностью. Близние по оБЛИl{У толщи Алтае
СаЯНСl{ОЙ области объедпнены Н. А. Берзиным [ДОRеыбриЙ . . .  , 1977б ] в 

Рис.  34. Схема CTPYI,TypbI ппшпе-средперпф\3iiСI\ОГО эташа (по [ Н арта . . . , 1 97 2 ]  п :\щ

тер палам Н. А .  Боашо ,  ·Л.  И .  Салопа, М .  А .  СеМlIхатова, В .  Е .  Х анна II др. ) .  
Платформы: 1 - �ыступы основюшя (щиты), местами переI;рытые маломощным чехло��. 

(редкая бе

лая mтриховна на юге Северной Амершш поназываст область прояплеШ1ff «зльсонснои СIшадчато

сти»)' 2 - зоны диаСХlIзиса; 3 - платформенный чехол на снлонах антснлиз,  в СIIПСНЛlIзах и впади
нах; '4 - тn ше в сравнитrлыю глубонпх прогпбах. Интрю;ратонные СIшад'штые :юны: 5 - преиму

щественно осадочные номпленсы; 6 - но.шлеI{СЬ1 DУЛI<аногспно-о�адочные с толеllтами II ВУЛl{ани
тами извеСТНОDо-щелочного ряда; 7 - бассейны; 8 - DулнаНI1ТЫ IШСЛОГО состава • .  
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РIIС .  3{i. П рсдполагасшос ра�н!сщ(шп() ПСРХПСД()j;(щ6Рl l iiсю!Х тuлщ па Ссвсро-Амсрп
J;ЮIСJ;оiI платфорис (с палсогсографПЧССJ;IШ JJ  jJCJ;ОIIСТРУJЩIJЯМП) (по [3 tс\\·ю·L ,  197 С ]  
II 1\Р. ) .  . 
1--1 - ДOJ;ембрпп Z (85 0-570 МЛН. лет): 1 - отлошешш НОНТJIнеrггалыюго снлона (Ыllогеосшш:ш
паль), :2 - дпаЬПП,ТIIТЫ, 3; 4 - базпты 675 I\IЛП. лет (3 - uаЗ<:lльтопые по:н:ровы, 4 - даНнн II снл
лы) ; 5 - 8  - до[{ембрпii У (11 частично до[;ембриii Х ;  1700-850 млн. лет): 5 - осадочные нороды, 
а - основные ВУЛI{ЫПIты, 7 - нпслые ВУЛl;;}ЮIТЫ, 8 - даЙЮI дпабазов; 9 , 1 0  - области ДlIаСХII
зlIса : 9 - гренвпллсного·, 10 - элсонсного. 
Прогпuы: А - Атаб<1СI;<1, П - Белт-Пёрселл, l{ - l{ПDlIПО, С - Спл-Лсiil;, Т - Троii-АП<1Ч, Ц -
Центральныn МСТ<10садочпыii нояс ПРОВIIIЩIШ Гренвп."lЛ. 

дерCiШIСКПЙ ПОДТlIП СТРУIпурно-вещественных: коыпленсов. Углистые 
кварциты, сходные с ДОI{еilIБРПЙСЮВfИ толщами восточпого снлона Урала,  
Н.азахстана П ,  вероятно , с теПТОРГIIНСКОЙ свптой Северного Прпбайналья , 
BC j�PblTbl снва,юшами на JlIаПЫСIЩЙ, l{раснолеНШIСI{ОЙ II предполол,птель
но па неноторых: других площадях .  

ТЮПII\I обраsом, на  огромных пространствах: ншraпrе гориsонты рифея 
вмеют выдержанные состав II строение .  По типу онн ТЯГОТelОТ }{ платфор
ыеlШЫAI чехлюI. Наряду с этим спнхронпые толщп вншочают в себя ОСНОВ
ные (БОSДЮ{СI{ая серия) ПШI Юlслые (I{отыртаская свпта) ВУШ{alШТЫ ,  по 
онн .'roI{ализованы .в интранратоппых: sо·пах. Предполо,r,:епия о ПШЕне
среднерифеЙСI{ОМ возрасте офиолптовой ассоциацпп Тяпь·-Шапя [Мю{а
рччев ,  Гесь, '1981 ] не подтвер,!щепы, а другпх таких толщ этого возраста 
ппгде не обнаружено. 

Н. А. БеРSШI [Докембрий . . .  , 1977б ] па основаппп анаЛIIsа УIшsаШIЫХ 
п других фактов пришел I{ ВЫВОДУ, �TO В рarПlем - средпе�I рнфее вся рас
ClIатриваеJlfая террпторпя ' была СЛО;'Ееrш I{ОР·ОЙ IШНТШlентального типа II 
по условиям осаДI{ОIIaноп:тrенпя БЛШI.;е всего отвечала .шraтформе. Обра
sование Центральпо-Аsпатсного пояса началось в поsдпе�I рпфее вследст
вне дробления норы и раsдвиmения СIIаШlчесюIX БЛОl{ОВ. 

Убедительные свидетельства дробленпя I{ратопа обнаРУ,I,ены в За
падной Монголии. Здесь в районе сомона Цэ.'I Н .  Г. Марновой II М .  Е.  Фе-
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даровОЙ описаны даЙIШ амфибошiтов. Онн детально IIзучены Ф. П .  Митр 0-
ф<1 НОВЬШ l! ДРУГИМИ [ 1981 ] .  Амфиболиты залегают в впде сеРliй сближен
ных даеl, (гаШШУНУРСRПЙ I{ОМШleI{С) среди дорифеЙСRОГО �!еТЮfорфIIчесно
го ЦЭЛСНОГО I{Qыпленса. Предполагается , что формирование баюIТОВ соот
ветствовало по времени отложению песчано-сланцевой с подчпненныып 
вулнаНIIтаии д;т-шргалантсной толщи. Эта толща содержит МIШРОфоссилии 
среднего (?)  - верхнего рифея , чем и определяется предполагае�!Ое начало 
пр оцесса сПрединга. 

МаНСШ!У�1 р аЗДВIIжеrшя пояса , диагностирующийся по офиолитовой 
ассоциации , ПРИSОДПТС(I па рубеж поздпеГQ рифея п венда , а местами 
фпнсируется в начале палеозоя (Урал). 

Эти фю{ты возвращают пас (правда , на l{ачественно ШIOИ уровне) 
l{ представленияы А. В .  Пейве и В .  М. Сишщына [ 1950 ] о nШUJлаmфор.ме , 
разработанным на приыере той же Центральной Азии. Они IШfI,УТСЯ наи
более убедительньши. ОфПОЛIIтовые ассоциации пояса следует рассыатри
вать ИЮ{ ре.ПIП{ТЫ вторичной Оl{еаНСl{ОЙ норы , ВОЗПIшшей вследствпе разд
вига I{ОПТIшентаJIЬПЫХ площадей. О велпчпне раздвига судить трудно в 
спл у отсутствия ыатерпалов для достоверных палинспастичесюIX реюm
струнциЙ. 

Выводы, получ'енныо в отношении Центрально-Азиатсного пояса ,  
могут быть распраСТРЮlены и на  СредизеМНОМОРСIШЙ, где дроблению и 
раЗДВЮI,епшо блонов предшествовад, по-видимому, ШИРОI{О ПРОЯВIIВШИЙСЯ 
греивиллсrшй диасхпзис (МолдануБIШУЫ, Пентеврпй и т. п . ) .  

Лишь один IПIТеРIЧ)атоrшый пояс - АраВИЙСI{о-I-lубийсн::ий - за
ложился , вероятно , в среднем рпфее, ибо IIзвеСТIшво-щелочная острово
душная серия, лежащая в основаНПII его разреза ,  дефорыпровапа , мета
морфизоваНil J! IIнтрудировапа в грепвrШЛСI{УЮ эпоху. ВОЗМОfIШО , пояс 
разделял Д13а I{РУПНЫХ J{онтпнентальных массива - ЛавраЗIIЮ и Гопдва
ну, нан это предполагает , например , Н. НОНДII [CollCl ie , . 1982 ] .  Тогда про
должеШlе пояса следует иснать в' Центральной АмеРlше, где да,ШIЫХ о 
рпфеЙСЮIХ ТО,'1ЩRS ПОЧТII нет. Эти супернонтпненты вполне отвечают по
НЯТIIЮ <шратон». 

ВЕРХНЯЯ ЧАСТJJ 
ПШКIШГО ПРОТЕРО30Я ( 1900-1650 млп. лет) 

ЭТЮI, ранее фигурировал в· ШI{але l{оииССIПI АН СССР 1964 г .  
I,Ю{ средний протерозой. В проеI{те новой пшалы ДОI{еыбрия [Общие 
вопросы . . .  , 1979 ] он был выделен IШI{ часть нил,него протерозоя под вазва
lIпеи верхнего I{арелия , но в самой шнале термин изъят. I-lами он рассматри
nался в начеСТl3е саыостоятельиого подразделеиия анитнання [ Борунаеl3 
п др. , 1969 ] ШIП у,тшанпя [ БОРУlшев II др . ,  1970 ] .  I-lшышя граппца прп
мерно совпадает с начаЛО:ll формирования ВУШ{ЮIичеСЮIХ поясов аНИТШНI
сного типа . 

Именно ЭТИ пояса являются наиболее прпмечательпыми элементаып 
СТРУIПУРЫ этаа,а.  Они нюш У;'Ее' ПQдробно оsаРЮiтерпзовапы в спецпаль
ном разделе,  ПОЭТОМУ здесь раСС:l!ОТРП.\l главным образом основные зю{о
ноыерностп IIХ размещенпя II соотношеНIIЯ с другп'ми одповозраСТНЫ:lШ 
юеиептаып (рпс . 36), 

Один пз поясов ОI{аЙИ,'1яет с юга провппцпп Нейн, Черчилл, IО/I;iIУЮ 
п Сьюпирпор Cebepo-АмеРIШЮIСНОЙ платфорыы. В своей восточной чаСТ!I 
оп представлен группой Айшш, залегающей на НИ;'IшепротеРОЗОЙСI�ПХ 
гранитоидах п археЙСIШХ гнейсах [Bal'agal', 1 98'1 ] .  Н . . образованиям ПОЯСR 
относится верхняя часть толщп , СЛОiI,енная НИСЛЫi\ПI ВУЛI<анитю!и и в ул
наШ)RлаСТОЛIIтаып, слабо дефориировапная и слабо метаморфизоваппая . 
В ШIжней частп преобладают шаровые базальтовые лавы, наблюдаются 
интенсивная СI{ладчатость п метаМОРфИЗi\I .' Эта Ш1/I{ИЯЯ часть представляет 
большой пнтерес, ибо фrшсирует эпоху смены шельфовых условий глубо
НОВОДНЬШII [\\Таl'сllе,  Bailey, 1981 ] ,  СlшаДЧа1:0СТII и возврата l{ шельфу , 
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на КОТОРОllI формпровалась толща кислых ву�тrкашпов. В направлении на 
запад вулканиты сменяются или частично надстраиваются сходными по 
составу группами Брус-Ривер и Летиция-ЛеЙк. Все эти толщи на юге сре
заны Гренвиллским фронтом, и в гнейсах одноименной зоны дпасхизиса их 
гомологи 'не распознаются. 

' 

Продолжение пояса устанавливается южнее оз . Гурон, откуда его 
северная грюпща протягивается в субширотном направлении, а южная -
в юго-западном. Это приводит 'к расширению полосы до 1 тыс. ,км. В улка
НIIТЫ вскрыты рядом скважин, обнажены в горах Сан-Франсуа. Далее к 
западу следуют аналогичные толщи ПеНОI{СI{ОЙ провинции и упомянутый 
�Iасспв гранитов рапаюши Вулф-Ривер . Наконец, окончание пояса мож
но усмотреть в районе Центральной Аризоны (риолиты Явапай, кварциты 
Мазатцал, граниты Руин и ОраRл) .  

ЗЮIетим, что пнтервал формировацпя вулканптов определяется в 
1800- 1 500 млн. лет, т .  е .  охватьшает II часть раннего рифея. Есш! учесть� 
что, граниты Руин II Оракл , ранее связывавшпеся с «элсонской орогенией» 
(ди:асхизисом) II .иыеющие возраст около 1450 1I.'Ш. лет, ириурочены I{ 
поясу террнторпдльно и ,  по-видимому, завершают е;rо развитие,  то ин
тервал этот еще более расширяется. 

Севернее пояса, иростпрающегося в ВОСТОI�-севеРО-ВОСТОЧНЮI направ
.тrешш более чеllI на 6 ,  тыс. кы, распола:tался крупный и разнородный 
lIIассив I\онтинентальной коры. ОсаДI{оню{опление в энспалических про
гибах п гранпчных троговых поясах к началу формпровашIЯ вулканиче
CI{OTO пояса практпчеСЮI прекратилось. Это, в частности, выражено в 
наЛОfI;енип пояса почти под ПРЯI\lЬШ углоы на Лабрадорский трог. I{уль
ыинация метаморфизма н маг:матизма ГУДЗОНСI\ОЙ эпохи отвечает интерва
лу 1800- 1900 lIiлн . .  пет [Семихатов, 1974; и др. J. 1\1. А.  Семихатов под
чеРIшваеТt �Iо.ч:ассоподобныЙ харюпер залегающих па снладчатои фунда
менте с реЗЮIМ несогласиеи .ПО,кально развптых групп Эт-Тен; I{aMepYH
Бей, Мартин и др.  Они уже синхронны ТОJlщаllf вуш{анпчеСI{QГО пояса,; 
леi-I,ат в изолированных , часто приразломпых прогибах и впадинах'. 

На северо-западе I\онтинеI-IТальный масспв ОI{айыляется еще одниы 
ПОЯСОМ, часть I{OTOPOTO О,бнаfI;ена в зоне Уопыей [Нildе]лаncl , 1981 J .  Здесь 
пояс слагается извеСТI{ово-щелочными вуш{ iНIитаыи преимущественно ан
дезитового состава группы Ла-Бин 1I перенрываЮЩПМlI их РПОЛIIтами груп
пы Слон. Начало формирования пояСа довольно точно датировано цифрой 
1900 M.тrH .  лет. Северное и южное продолжения пояса СI{РЫТЫ под чехлом 
рифейсно-фанерозойеюп образований. На в остон ъ:онтинентальный мас
сив простирался по меньшей мере до области iшледонид Восточной Грен
ландии, ибо диаСХIIЗИС гудзонской ЭПОХII проявился ню{· на всей террито-
рии провинции Че,рчилл, тю{ И В Нагсугтоксной зоне. 

. 

I{ со,ъ:алению ,  строение этааш за  пределами I{онтипенталыIOГО масси
ва менее ясно. n. Ван-illмус [Уап SсIШ1НS, '1 976 ] полагает, что южнее Пе
НО!{СI{ОЙ провинции в рассматриваемый интервал uреиеПII располагался 
'оноан,: однаRО НIшаЮIХ следов обдукции здесь не Qбнаружено. На большей 
части провинции Грепвилл ШИРОI{О распространены Сlшадчатые II интру
дированные гранитаыи архейсюrе и нижнеПРОТСРОЗОЙСlше ТОЛЩII. Поэто
му более вероятно , что континент обраылялся с юга сравнитеЛЫIО У3Iшм 
вытянутым поясом С корой океанского типа. nУЛIшничеСЮ1Й пояс вознИ!{ 
вследствие перераБОТIШ этой коры на' антивной онраине I{Qптинента и его 
последующего столнновения с раСПОЛОiI,eIПIЫМИ ю,юreе сиаличесюп.ш мас
сивами. Прицерно такая I\артина восстанавливается и для зоны Уопмей" 
северо-западнее которой также предполагается наличие сицлического бло-
ка,  более древнего , чем вулканичеСIШЙ пояс [ Delalley, 1981 ] .  , 

Очевидно, что оба пояса ограничивают крупный НОНТIIнентальный 
блок, НОТОРЫЙ в эпоху формирования вулканитов был высоко приподнят, 

'являлся ареной широного проявления процессов диасхизиса и лишь мес
тами - вялой сеДИ1lIентации в субаэрапьных у'словиях. Пояса маРI{ИРУЮТ 
границы этого I{paTOHa по части периметра. 
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Другой НР<1ТОН ЗЮШl\!НЛ территоршо Б<1ЛТИЙСНОГО щrП<1 , европеЙСI{УIO 
ча с т ь  СССР и азиаТС I{УЮ часть севернее ЦеПТР<1льно-АзпаТСI{ОГО пояса. 
Внешний НОНТУР пояса ПРОХОДПТ з ападнее з оны Смолar-IД-Вер;н,'1Ю-IД , а З<1-
тем н аыеЧ<1ется 15 югу от Унра'ШIСIi:ОГО щита II РОСТОВСI{ОГО ВЫСТУШl. н\щ 
уже отыеЧ<1ЛОСЬ , прпмечательной чертой этой чаСТII пояса является шrrро
ное развитие грашIТОВ р апar{иви.  В ТЫЛУ его располагаются СIIПхропные 
n улнанптам в падины, IIногда грабенообР<1зные , выполненные ф алаховой 
формацией. Наиболее Х<1рюперпа Онежсная в падина , сложенная в епснеы , 
На KYPcho-В ороне,r-;СI{0ll1' нрпсталлпчеСI{ОМ массиве примерио СIШХРОШIL[ 
в епсшо баЙГОРОВСI{ая и ГРЯЗИПСIШЯ терригеШlые толщи с прослоями 
В Уш<апИТо в ,  прорпайные НОР1l1аЛЫIЫМII ' И  аляснитовыып грапитюш Л ИСI\ИН
сного но�шлеl{са (1 650 ='= 50 ЛIЛП. лет) . Мпогпе из этих о бразованпй связ а
н ы  с попереЧНЫlIIП отвеТВЛGIПIШIIП о т  главного пояса. 

ОI{раина I{ратопа чеТI\О выделяется в П рпбайналье по ю го-восточиому 
о брамлен и ю  АНПТI,аНСI{ОГО пояса .  Д алее па в остон она , В IIДПi\IO ,  С:\Iещается 
н ю г у  п протягивается в суБШПРОТНО"f паправленпи ВДОЛI, Стано вой ЗОНЫ . 
Интр аI{ратоппый харю{тер Юдоыо-Майсного рпфеЙСI{ОГО прогнба ГОВОр ит 
о тоы, что ЩJ.атон В l{лючал в себя и т ерртпор'шо OX OTCI{OrO ыасспва.  Восточ
ное его ограпп ченпе следует ПСIШТЬ в Япо-l\олымсной СI,ШlД 'Iатой системе . 

ПОI-tа не яспо,  соеДТШЯЛlIС[, лп меГIЩУ собой описанные европейсная 
и азиаТСI{ая ветви. И ю{ УЖО УI,аз ывалос ь ,  папболее в ероятныы представ
ляется варнат-тт их сочлененпя �Iерсз Щ)О�Iе,[{УТО'Iпое з вено в Центральном 
I{азахстане . Правда , развитые здесь в улнarшты датируются более моло
дымн цифра:шr, ВПЛОТЬ дО 1400 ИЛИ. лет, а область распространенпя вытя
н ута в !lIсрпдпонаЛЫIОИ направлешш .  П О-ВПДШIOму, это поперечное 01'
nетвлеПТlе поясаt  БЛИЗI{ое тат{овоыу, орпентиро ванпо�[у с уБП <1РШIлеЛЬJIО 
IОДОl\Iо-МаЙС ]{О:'IУ прогпбу. П одобного рода отвеТI3лен п я ,  хотя п Ы('ПЬШИХ 
р аЗJ\'rер о в ,  прпсущи и АЮПЮНIСI{ОМУ поясу (см . рвс. 1 7 ) .  .;' 

I{ю{ П на Cebepo-А:мерпнаИСI{ОЫ нратопе , на Евра!з патс]{о�[ щ:юявлялся 
СIIНХР ОIПIы Ir обраЗ0ванПlО поясов дпасхизис. В чаСТНОСТLI с нп�т , в пдим о ,  
с вязана эпоха оноло 1 800 ilfЛ П .  л е т ,  установленная А .  И .  ТугаршIOВЬШ J [  
д р .  [ '1 977 ] н а  АлдаНСI{Оil1: щпте п ПРIIнятая з а  завершающую С lшадчатост ь .  

Сведений о строеннп этюr;а в р айонах , пограНIIЧНЫХ с I{paTOIIO�[ , 
т о ,[,е l\ШЛО .  l{ . А. НЛИТШI [ тентопrша . . .  , '1 978 ] полагает , - что спнл пчеСIШЯ 
Iшра Cbe l{o-Норвеrr,сI{огО БЛОI{а цешшоы сформпровал ась в р пфее. В этоы ' 
случае н адо думать ,  что террпторпя блона в интер вале НЮО- 1650 млн. 
лет назад харюперпзовалась I{ОРОЙ ОI{еаПСI{ОГО тппа.  Нов ые ' данные 
Р.  Горбачева [ 1 980 ] ПОI{азьшают, что пр оцесс становлеппя I{ОНТIпrеIIталь

пой I{OPbl протеIШЛ здесь прюпичеСIНI одновременно со СI\Ладчатостью в 
С веI{ офеНПСI<ОЙ областп ОI<ОЛО 1 750 ылн. лет назад. Образованпе в уш{ апо
ПЛУТОIПIчеСI{ОГО пояса в шrтервале 1 750- 1 600 илн . лет назад этот исследо
в атель связывает с расшнреппем территории щита па юго-з апад , т. е . ,  в на
шей теР�IИI-IOЛОГПП,  с l,р аТОНIIзацпеЙ.  

Д алее л атер альные пзменения этаГI,а 'прюппчеСЮl не улавливаются . 
'АЮIТI{i:ШСЮIЙ пояс граНIIЧПТ 'непосредственно с древней Ольхопсной (Бай
I{аЛЬСI{ОЙ) г лыбой , а на Становую область IШЛО,I;еп ыолодой Монголо
ОХОТСЮIЙ . пояс. Все ,т,е обплпе ар хейских б,'1 0r{ов внутрп Ц ентралыrо
АЗlIатСI{ОГО ПQяс а (Сангшrен,  Муйсюrе глыбы , Б урепнс.rш Й  MacciIВ п др . )  
ГО ВОРllТ О Ш ИР ОНОМ распространешш здесь , по l{р айней ыере фраг.\fентов , 
НОП Тllнен!альной норы. . 

АIПlIвпая I{О Iппнептальная О l{рапна трассируется выходаып грашпоп 
рапаюшп вдоль северной перифеРПII Cebepo-НитаJIСI{ОЙ платформы , одна
но р азмеры п ЕОНТУРЫ I{ратопа , явно р аСПОЛОfI,енного Ю;'Jшее , неясны. 
Н овые данные [ ClleIl е .  а. , 1981 ] ПОI,азывают, что то.тrщп l{ваРЦIIТО В ,  Iшар
цеВЬЕ песчашIКОВ п нонгломератов спстеыы Чанчен, ВЮIючающейся в 
шrатфор_\rеппый чехол , даТIIРУЮТСЯ цпфрами 1 900- 1800 ЫШI .  лет. Выше 
следуют ГJIТпшстые с:шнцы , а зат<:ы ДОЛОl\IПТЫ п ·  ДОЛОJ\f пто вые песчашшп 
(оноло 1 750 l\IЛН.  лет). !3 залегающей согласно толще (формаци я  Дахопью) 
в чередующихся гшпшстых c.Тj'aHцaX и доломитах содерrЫlТСЯ прослои 
JlaB трахи андезитов и трахитов. Эта ф ормация , возраст 'I{ОТОРОЙ определен 
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в интер вале 1621 - 1678 lI1ЛН . лет , ыоа,ет с оответствовать эпохе з авершения 
формирования в у.тrюншчеСI{ОГО пояс а ,  пбо в ы ш е.ТI<?JJ,аща я: т олща сложена 
в основноы :карбонаталш. Соотпошеппя осадо'lПЫХ толщ с УI{азаппьП\fИ 
ЛП П у  [Li  P ll ,  1965 ] р апаюшп неясны. О чевидiIО ,  что южнее охарюпери
з о ванной НОПТJшентальной ОI{раины р асиолагался еще одни !{ратон,  
<<ЯДРОllI» !{оторого был С�tно-l{ореЙСЮIЙ ы асснв с IJаЛО;'I,еШlЬШН 1.1а него си
неI{лиза м п  тииа Пхеннамс!{ о Й .  

I 
Трудно СI{аз ать , представляла лп собой единый нратон n р ассматрп-

в аемом этаже Г ондван а .  Одна нз юпппных ОI{рапн (в со вре�[епно�{ CTPYI,
турном плане Юiюraя) трасспруется пдо,тт ь ПУ.ТШЮ·IIIчеСI{ОГО пояс а Австра
,:ШИ,  намечается в доль POCCI{OrO ПОJlса АптаРI<Тl1ДЫ п УХОДIIТ в область рОП,
дошIД IО;.ю-юЙ АыеРIШИ, :к ю{ б удто меняя Jk'l.КЛОП на проти вополоашы.й. 
Другая ПР ОТЯ Г lJ вается вдоль северной перпфеРШI Гвпапского Щl!та, воз
м ожно , ПРОДО.'1iЕается в р айоне АНТII.-Атласа п дал ее теряется .  Отметиы, 
что н а  Гвнансном щите в улкюшчеСI9IЙ п ояс Еыраfl,ен очень отчетл ипо J I  
подчерю-rут р аз�[ещеНIIеы в его тыл у плосной СIIНЭНШТЗЫ ,  в ы п о,ттпеппой 
!шаjщеВЬШ[J песчашшаШI фор:.! а ЦIlI!  РораЙ.\!а .  

. 

С другой �OPOH Ы  НН:\fечается С Р ЕшшпеЛ ЫIО небольшой (в СОВРЮlен
пой СТРУlпуре меРlIдиональный) пояс , в I{ОТОРЫЙ ыо;.!\По объедтпшть в ул
наниты Б атерберг IOi-Юlой АфрrШlI , а таЮl,е В у.тш анпты п м ассивы грапп
топ р апаl{ШШ Танз аНI1И . Неясно , з ам ы]{а,;тся л и  этот пояс I{ северу слепо 
II.I И  р азделял Гонд вапу на два н:ратона.  Еслп у честь данные П. А ,  БOiЫ{О 
l'1 980 ] о разл пчпях в ПСТОр lПI з а падной п в осточной r ОIIДВЮ!i>I , второй в а

риант стапо вIiтся более веРОЯТНЫ:'I . 
ТаЮПI образом , гл t\ внымп СТР УIПУРПЬШН областя:\ПI расематрн ваемо

то эта,l,а Яll.'ТЯЮТСЯ нратоны и ыеi!;нраТOIшые области . ПО I1Х грани ца:\! раз
мещаются ВУ,1lкаПIlчеСЮlе пОяса аН:ИТЮНIСКОГО типа . Субаэра.ТI ЫIЫЙ харю{
тер ВУЛI{Ю'IПчеСЮIХ толщ·, JIХ тесная ассоцнацпя с ВЫСОI{ОЗ.lЮЛЫJ\1И пеСЧ<l
п ш{ами ,  illироюrе проявления процессов дпасsиз нса , г,;тЫ() О ll ЫS Д ВИ;'IННIИЙ 
п грабенообраз о вюш я ,  < <ВнегеОС lIпкл шraЛ ЫIОГО» [ [{Y3HeJ�OB ,  Пншни , 1 967 ] 
lIIагмаТIIзма - все гопорпт о госиодстве ' l{ОНТШlептальных усло в и й  в пре
делах щ)атопо в .  Сведений о ме;l,нратопных . областях гора3ДQ меньше. 
Однаl{О пметощпеся данные о .хар аl{тере IШ;ЮlеРllфейскпх толщ, с и х  пре
I!мущеетвенпо песогл аСН Ыl\1 з алегаппе:\[ на подсти:латощих ПОI"азывают, что 
п здесь обстанош{а была сходной. Мо;.ы·ю полагат ь ,  что все с rraлпчеСI{ие 
ыасс}->! n перпод образования эта;[, а  СЛИЛПСЬ в едпный супеРI{ОНТlIнепт -

Пангею . Используя теРМППОЛОГI1ТО Г. Штплле,  lI!ОiЪ:ПО СI{ аз ат ь ,  что П ангея 
с остояла нз ВПОШIe- И невполнеI{р атонных областей, но разiшчпя пх проя
в плись ЛlIШЬ В рнфее . 

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 
НИЖНЕГО ПРОТЕРО30Я (2300- 1900 млп . лет) 

В ыделение этого этаi.[{а условно . ГраНllца на р убеil�'е \2300 + 
+ 1 00 II!JI П .  лет назад предусмотрена в повой Шl{але ДОl{ембрпя ССС Р ,  по в 
}{ачестпе грюшцы второго ПОРЯДI{а . В схеме Л.  И .  Салопа [ '1 98:2 ] . ю!у от
в ечают среднпй 11 в еРХППЙ 'ыез опротозой,  ограниченные селецsп�! JI I{щ)е,lЬ
с rшм диаСТРОфIIЗ�lаj\[II II р азделенные ладо;.r'Сl{ИЫ. Если ' от верхней частп 
н ижнего протерозоя (В СИ�ТIу его специфики) эта;.r, отделяется БО:Iее ПЛI 
ы енее уверенно,  то НЮЮIЯЯ граница в есьма р асплывчата. Это обуслоп.lено 
юш недостат:ко.\! lraдеi-ЫIЫХ р адиоыетрпческих данных, так п возраСТПЬНI 
eI{ ольжerшеы в р азных регпонах .  В некоторых сл учаях грашrца не п меет 
с т р уктурного в ы р а;.],енпя , но связана ео сменой форыаЦПОIПIЫ." рядо в .  
Н е  претендуя н а  однозначность нроцедуры р азделения ПlIfЮlей J[ средчеu 
частей !Щi-J-':НЩО протерозоя , аптор предпочел в се ;,!,е дать и х  I{patI-\УЮ ха
р актерпсТIШУ р аздельн о ,  чтобы подчерюrуть особенностп Э ВОЛIOЦШI е тра
тисферы перед образованием супеРl{оптпнепта ]Jанге п .  

Наиболее отчетшшо СТРУЕтура р ассматрпвае1l10ГО эта;,н:н пыра;.т·,ена в 
Северноп АмеРПl{е.  3десь выделяются три :круппых в ыступа основания -
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Сыопириор,  СлеЙв. и Cebepo-АтлантичеСRИЙ (последний ВRЛIочает в . себя 
провинцию Нейн и часть IОжной Гренландии).  Между ними расположена 
ОГРО1>шая по площади зона диасхизиса Черчилл. 

Провинцпя Сыопириор представляет собой типичный щитовой массив 
[Башарин и др . "  1973 ] .  По своей северной и восточной периферии она от"" 
деляется от зоны Черчилл граничным троговым поясом. При ЭТО�I по он
раинам блоиа Унгава ,  составляющего восточную часть массива ,  чеТI�О 
выделяются нраевые гомонлинали, сложенные залегающими полого тол
щами, изоформационными .номплеI<СЮ\I смежных Сlшадчатых ветвей (в 
глубь последних разрезы, правда,  быстро изменяются). В районе Велиюп 
озер располагается одноименный бассейн, I<ОТОРЫЙ либо ограничивает 
массив с юга , либо наложен на него.  По изолированным выходам древних 
то,лщ п геофпзичеСJ;\ИМ данным предпОл·агается , что массив протягивается 
под верхнерифейсно-фанерозойскими образованиями, по нрайней мере,  до 
штата ВаЙОlIИНГ .  Хотя Ю}Iшое ограниченпе �faссива снрыто под· чехлом, 
МО;'I\НО полагать, что оно ра'сполагалось поблизости от современной гра
ницы.· Об этом говорит позиция ВУЛRаничесного ОRрапнного пояса ,  нало
женного на ЮiIШЫЙ борт бассейна ВеЛИRИХ озер . 

Другой щитовой массив - Слейв - имеет в плане форму, близнуIO 
R овалу. По его западной онраине протягивается гранпчный троговый 
пояс . На южной п северо-восточной перифеРИII массива размещены два 
грабенообразных :Прогиба (соответственно Атапусну и Батерст) . По внеш
нюю сторону от грабенов находятся уже поля древних пород, переработан
ных ГУДЗОНСНИl\I диаСХИЗIIСОl\I. МОiIШО полагать, что перера'ботанной ока
залась II часть l\Iассива, ЗaIшюченная между разрываlШI, лежащими на 
продолженпи грабенов , и учаСТНОl\I распространения ТIIПИЧНЫХ зе.тrенока
иенных поясо:ц (см. рис. 14) . ТаЮIМ образом , . граница массива С.тrеЙв с 
ПРОВIIIщией Черчилл нереЗRая. . 

Третий щптовой массив .состопт из двух частец, разделенных лыiшш 
Девисовым проливом. АрхеЙСIШЙ БЛОI< IОЖIЮЙ ГренлаНДI1:и ограничен с 
севера НаГСУГТОRСНОЙ зоной диасхизиса, а на юге I\еТИЛСRОЙ областью 
свенофеннсного типа. Архейские гнейсы, аналогичные гренландсним, раз
виты в поДпровинции Нутан на п-ове Лабрадор. Граничащая с ней на юге 
подпровинция Манновии по типу разреза (группа Mopah-ЛеЙI<) [\Vardle,  
Bailey, 1981 ] сходна нан с ЛабраДОРСIШМ трогом, тан и с I\еТИЛСI<ОЙ зоной. 
ЛабраДОРСIШЙ трог отделен от массива ШИРОI<ОЙ полосой диасхизиса,  в I�O
торой предполагается присутствие переработанны{о: нан археЙСIШХ , тан II 
нижнепротеРОЗОЙСIШХ пород. 

Зона дпасхизиса Черчилл,  расположенная между наЗВaI-IПЫllIИ . мас
сивами ; построена сложно. В .  ее ' запаЩIОЙ части преобладают северо-вос
точные простирания. Здесь УЗJ:(ие грабенообразные прогибы чередуются 
с блонами метаморфичеСЮIХ' пород, в том числе -и пород рассматрпваемого 
этажа,  ноторые в этих случаях не отлпчиыы от архея. Например , граувю<
ни группы АМИСI< пояса Флин-Флон постепенно- переходят в мигмаТIIТОВЬЮ 
гнейсы пояса !-\иссеныо , ранее СЧI1Т�ВШИ�СЯ а рхейсними [В ailes, 1 980 J .  
Преиыущестnепно осадочные номпленсы с подчиненными вулнаШIТа1Ш 
слагают прогибы Вулластон, Ранкин-Инлет (Херуитц) , Фонс-Ривер , Н:о
:митп и т :  Д . , ориентированные в северо-восточном направлении. Это ге
неральное простирапие плавно сменяется субширотным, а затем очень 
быстро меридиональным, параллельньш простиранию Лабрадорсного 
трога. В меридиональном Iiаправлении, в частности, вытянут РИНRСНИЙ 
пояс Западной Греншiлдии. 

·
Тю<им образом, в обнаженной части Канад-

сного щита зона Черчилл зюшючена между щитовыми массивами. . 
На границе между этой зоной и провиliцией Сыошiриор протягивает

ся отчетливо выраженный на всем протяжении граничный троговый· пояс. 
Близ других массивов подобных поясов нет. В целом создается впечатле
ние , что зона диасхизиса занимает центральное положение в пределах 
нрупного сводового поднятия; , а грабенообразные прогибы приурочеНbl I� . , трещинам свода. 
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В 0ЗНIIю-товенпе nс<:>х пазв анных геострУI{ТУрных обл астей СВЯЗЫВ<l ЮТ 
с рубежом 2250--.2150 l\IЛП .  лет назад [Gоос[\viп , 1 974; п др . J ,  относя I 1е
риод их раЗВIlТIIЯ I{ позднем у афебш? Верхний руБGJ!-\ афебия , р анее о п
ределявшийся n 1 735 ЫЛ П .  лет,  ныне опущен до 1 810  млн. л ет ,  ио и :п,i 
цифра датпрует СЕорее не паРОI{СИЗМ теI{тогеиез а ,  а вреl\1Я завершеl l 1 l Н  
постумных движений. Тю{ что объем К01lшлеI{СОВ , слагающих охаРЮ{Т(: Р J ! 
зовюшые формы , приыерно отвечает рамкам 3ТЮl\а . . 13 АФрпке в струъ:туре эта;-r.;а четко выд<:>ляются три щитовых ыаССf l 
в а  - 3ападио - ,  Цептрально- II  Южно-АфРlшаПСЩ,IЙ.  Два первых ра здс
JleHbf зопой диасрiзи с а ,  занимающей территорию ДагомеЙСI{о-Нигерпй
CI{Or O ,  а частично Наыерунсного ыасспвов [ Х аин,  1971 J ,  В осто':!ного A x a l-
гара и протягивающейся в долину Нил а .  Ранее счпталось , что В этих райо
нах шир око проявил ась завершающая эбур'неЙСI{ая (2000 ыли. J1 eT назад) 
складчатость . В последние годы' все более выяв'ляется , что антпвность этой 
эцохи связана с переработной ранее конс олидированной норы. Харю{тер 
з авершающей складчатость иыел а ,  вероятн о ,  толы{о в Д агомейсно-Фа
рузc.I{ОЙ зоне,  сравн.ительпо узной п сходной С гранпчпьши трогопы1II 
поясаыи . 

На IОJЫIO-АфринаИСЮIЙ щитовой массив наЛ ОJI.;еп ТрансвааШ,f'1ШЙ 
бассейн , ноторый ограничен иа севере узной линейной зоной диаСХПЗl 1са  
Лимпопо.  30на Грпнваленд , · отделеIlная пере:мычкой от восточной Ч<lСТII 
бассейна (си . рис . 9) , неСI{QЛЫ{О отличается от нее и характероы разреза , 
тяготея I{ граничным троговым поясаы. В озможно , этот пояс протягИIН,\
е1'СЯ на cebepo-ВОСТОI{ в зону Лоыагунди , ограничивающую �Iасспв 3ЮI
бабве. I-J а обоих этих учаСТI{ах в северо-западном направлении усл ожня
ется С1шадчатость , по-видимому , возр астают lIIощноетп ·I,ОllIП.тrенсов JI 
появляются признаЮI сравrштельно глуБОI{ОВОДНЫХ ОТЛ Оi-i-.:енпЙ.  В CMejJ;
ной рифейсной Даыаро-Натавтской областп выступы дорпфейсннх пород 
сравнительно невелинп И рааброс аны , чтобы уверенно судпть о СТРУНТУ-
ре эта/т, а .  . 

Очень труден вопрос о НШЮIеы протерозое в огромном МозсшБИНС1{ОМ 
пояс е .  Его присутствпе здес ь  пеоспорим о ,  Н О  степень перерабоТIШ весь_-
1IШ вешша , а СТРУJ{ТУРНЫЙ РИС УНОJ{ СllЛЫ1О ВIIдопзменеп в эпохи рпфейсно
го диасхизи с а ,  На схеме (рп с .  :37) пояс условно отнесен 1; областям с цеI;О
феннсного тип а .  Н освенныы ОСНОВ,НIIIСЫ дЛЯ т!шого решения С ЛугЕат ПРН
зна:ки ЮПIШНОЙ НОНТIшентаЛЫIОЙ окрапны нонца р аннего протерозоя 
вдоль западной границы пояс а (сы. рпс . 36) . С другой стороны , ПОЗIЩПЯ 
ЭфПОПС1;ОГО массива,  сложенного , I{aI{ это сейчас прпнпыается ,  архееы, 
может говорить об ;шсиалпчесяой природе НШlшепротерозоiiСЮIХ толщ 
пояса. 

РаJlIюr этажа в АфРJше определяются наде'lШЫЫII датироВ!{а1lШ в у.П
нюrитов В еliтерсдорп (2300-2600 илн. л ет) , ПОДСТlIлающпх супергруппу 
Трапсвааль , и БУJlшеЛЬДСJ{ОГО плутона (ОI{ОЛО 2000 JllШ1 . лет) . 

В Австралии бассейн Хамерслп-Набберу разделяют два щнтопьп 
массива - Йилгарн II Ппл бар а .  В осточные ограничения ыасспвов С I;РЫТЫ 
под рифе йсно-фанеРОЗОЙСЮ1ЫП толщамп , а на щитах Голер н Арунта об
наРУЕЕены ню; джеспилиты с возрастоы около 2000 l\IЛ Н .  лет [ D a ] y  е .  а . , 
1 978 1 ,  тю, и проявлеппя диасхизиса б.тrизного возраста [СошрstОll ,  АlТiепs, 
1 968 1 .  В ОЗМОiIШО , н а  большой площади , ПОI;азанн6Й па схеме (см .  рис.  37) 
I{aI{ з она диасхизиса ,  есть п другие щитовые массивы,  но для их ОJ{ОПТУ
ривапия недостаточно данных . Принципиальпо ваjI,ПЫJ\I представляется 
лишь т о ,  что вся з ападная часть Апстралпи выступает в СТРУIПУР� этажа 
I,Ю{ ОГРОll1НЫЙ блон I;онтинептаЛЫIОЙ I,OPbl ,  на ноторый нал ожены бассей
ны (кроме пазвашIOГО еще ПаЙН-НРIШ п Уоррамунга) . На BOCTOI{e от этого 
БЛОI{а предполагается �raличпе зоны свенофеШ1СI;ОГО типа , ноторая вы
деляется столь же условн о ,  I{Ю{ П сходный С ией по неноторыы П Р И3Iт анаll1 
Мозаll1бинсюrй пояс . Граничный троговый пояс Нипг-Леопольд - Х оллс
Нрик отделяет от бл она зону Нимберли , строение фундамента н оторой 
диснутируется. 
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В Австралии наблюдается IIнтересная СТР УI,турпая особенность � 

раЗ:l1ещение активных ЗОН подчинен о '  геО.меТРН�Iескп стро гой сетр: , вероят
но ,  обусловленной I,РУШIЫМИ разломаl\IИ . Наряду с . суБШНРОТНЫ:ШI на
правлешIЯЫП вес ьма пр.едстаВIIтельпы диагонаЛЫlые I{ �Iеридjraну. По
скольку ортогональная сеть (правда; обычпа нпаче ориентированная) 
прпсуща ИШЕнепротеРОЗОЙСI{Оl\IУ этажу всех гондвапсюIX платформ, та
I,ОЙ план был назван гО1iдвСU1СnllJJ! [ Б орукаев , Н)70 J .  

В ерхняя гранпца эта;.ъ:а определяется завершеlшеы _сеДИllГентаЦIIИ 
группы У айлу и СIшадчатостыо Ii бассейне Х аыерсли-Н абберу 
(НЮО илн. лет) · [ Ge e ,  1 979 1 .  В озраст вулкюштов Фортескыо ранее опреде
лялся в 22.50 млн. лет , по для подводящих даеI, получена цифра 2330 ышi . 
лет [ рl'есаш ыliап • . .  , '  1 981 1 .  Поэтому некоторые псследователп [ Gee,  1 979 1 
отодвигают подошву группы до 2.500 ЫJШ . лет. 

В IОжной А�IеРИI{е выделяются два ЩПТОВЫХ массива - Гвиапсюrй и 
В осточно-БраЗИЛЬСЮIЙ, ра зделенные зоной диасхпзпса .  H� ПСЮJIочено ,  что J . u u 
внутри последнеи раСПо.ТlOжен граничныи троговьш пояс , П ОСНОJIЫ{У здесь 
обпаруII,еныI габбро-анортозиты , ассоцпирующиеся с метаыорфизоваШIЬШИ 
лавюIИ основного с остава [D81шi е .  а . ,  1 982 1 .  Предпол агается , что они 
деформирован ы  в I{ОIще трапсамаЗОНС I{ОГО ЦИIша (2000 11ЛН. лет назад) . 
Граничныы ТРОГОВЫМ поясом ОI{аЙllIлен на с евере Гвиансюrй массив . 

В Индии щитовой массив южной частп полуострова отделен от высту
па Бунделы{апд ·бассеЙном Нарыада-Соп , I{ОТОРЫЙ протягивается в суб
ШИРОПЮ\I паправ.ттенпп и ограничивает с севера в ыступ Спнгхбхулr [B ose , 
CI1akl'aJJOl'Li , 1 981 1 .  Судя по присутствию В разрезе толентовых базал ьтов 
бассейн имеет черт'ы сходств а II  с граничным ТРОГОВLШ поясо�!. Другой 
бассейн -;- Аравалли - · ограничивает в ыступ Бундельнанд с северо-вос
тока . В северо-западном направлении ыелководные фацпп быс.тро сме
няются глуБОI{ОВОДIILШП [ R oy, Pali\val , 1 981 1 ,  тю{ что II этот бассейн мо
;Еет относиться I{ граничныы троговым поясам. 

В Е вразии р ассиатриваеыый этatI� хорошо 06иа,J,ен ЛIlШЬ на Балтий
CI{OM щпте,  строенпе I{OTOPOTO мы у;,т,е подробно расс ыотрели.  Здесь 
СвекофеШ-IСI{ая область гр.аничит с fIТУЛПЙСЮШ бассейном. Далее р аспо
.'I агается Б еЛ ОМОРСI{ая зона диаСХПЗIIса,  ограппчепная с обепх сторон 
грапичными трого в ыыи поясаi\IИ . На cebePO-БОСТОI{ от пее, обпа;т,ена часТI, 
крупного щитового массив а  Баренцип -- l\1урмаНСНПII блон . В с еверных 
областях щита преобладают северо-западные простпрания,  а в Свенофен
нсной области с ИИ1Ш интерферируют шир отные II меридиональные . 
В озраст этаiЕа ' определяется раыкаllIИ свекофеНИСI{ОГО I\сшпленса - от 
2300-2200 дО 1 СЮО-1S.50 lIIЛП.  лет. 

' 

Другой обл астью ШНРОI{ОГО распространения эта;'I,а Я IJляется Н'рн
BOPOFl,CI{o-В ороие;J,СЮIЙ бассейн. На западе он,  ппДJШО , граННЧIlТ со щп
ТО ВЫ!\! ыассивом , В пределах которого вскрываются Iшжнеархейскпе дпе
ctpobo-БУГСIше гнеЙСрI ,  по ПОЛО;'Ееппе грашщы пою, не выяснено.  В целом 
на террИТОрIШ плиты РУССI\ОЙ , платформы НЮЕнепротеРОЗОЙСЮlе толщп 
р аспространены не с.толь ШlфОI�О , IШI{ предпол агалось ранее (см. , напри
мер , [Основные пр06ле�!LТ . . .  , 1 979 1 ) .  В частности , онн не образ уIOТ густой 
сети «свеI{ОфеIПIО-I{а релид» [Гафаров, "1 973 1 .  

В Центр альном l{аз ахстапе н раСС�IаТРlш аемоыу этажу надо отнести 
I{арсюшаЙСJ{УЮ серию .Улутау п ее аналоги в Б етпак-Дале [Розанов, 
1976 1 .  Эта с пш:штовая Дiт.;еспилптопосшJЯ формаЦШI БШIЗЮ't по составу 
и строеПIIIО толщаы, ВЫПОЛПЯЮЩ,ЫlI бассейны в Е вропе . 

На Сп опрсной 11JIатфорые выделяется ряд щитовых массивов (АИГ<1РО
Н'аПСЮIЙ,  АН<1ба рсний, Центральilо-АлдаНСIШЙ) , отчасти переработаниых 
диаСХИЗПСОllI . Еслп ПРШIЯть преДЛOfЕеIШУЮ вьrшо трюпоВI{У стратпграфпи 
АлдаНСI{ОГО ЩIIта , то I{ рассыатрпваемому этажу надо. ОТI-Jести часть удо
КЮIСI{ОГО нолшленса (В объеме I\ОдаРСI{ОЙ II чииеIIСКОЙ серий) , а таЮI,е ОЛОН
дипсную п таСЫПЭЛИИСRУЮ . Дпе последние слагают серию грабено в ,  на
ложенных на кристаЛЛПЧОCJ{ое осно вание , I{OTOpOe харантеризуется аре
алыrьш ыеталroрфизмоы (точнее ,  большой ШПрПНОll зон) . Грабены прпуро
чены 1, ОлеI{МИНСНОЫУ и Б аТОllIГСI{ОllIУ БЛОIШЫ. Тии , струнтуры близон Н 
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залив 

Рис.  38. Т('I\ТОНJlчеСI\аЯ схема до-
рпфеiiСI;ОГО основанпя северо-
восточноiI ОI\РaJШЫ СПUIlРСI;ОЙ 
платформы [(Протерозоii . . .  , 

19,9] с ИСIШroрьшп упрощенпя
мн). 
1 - граНlIца шовного ПРОГlIб.а поздне
протерозоI'fСIiОГО залогнениЯ", 2 - гра
шщы теI(ТОНlIчесних структур раине
средпепротерозоiiсного заЛОГRешIЯ', 3 _ 
разломы, 4 - выходы ншшюпротеро
ЗОiiсной зенитсной серии; 5-8 - об
ласти предполагаемого распростране
ния ИНТРУЗIIВНЫХ пород по геофизи
чесиим данным: 5 - граниты, 6 -
иварцевые габбро-диориты - сиеНII
ты, 7 - породы основного состава, 
8 - породы щелочно-ультраосновно
го состава. 

грани'lНЫМ . троговым поясам, 
особецно на границе Олеr;
МИНСI<ОГО блока с ИеЦГРСКЮI. 
у донансний бассейн пере
I<рывает грабены несогласно,  
хотя неноторые авторы видят ' 
между ними преемственност& 
[ФеДОРОВСIШЙ, Лейтес , 1968 Т.  
Эенитсная серия Оленекско
го поднятия расположена в 
основании разреза . почему 

� � ТeIпоническая ее позиция не 
·L.2:::! 1 L� 2 E:;J ;]  �4 E:±J 5' совсем ясна. По составу она 

� 6 � 7' � 8 близна УДОI<ЮIСIЮЙ серии и ,  
l. судя по геофизическш.I дан-

ньш [Протерозой . . .  , 1979 J ,  залегает в бассейне, состоящеы из поднятий 
и прогибов северо-западного простирания (рис . 38) .  

IОfIшее перечисленных геоструктурных областей раСПОЛOiI,ена Ста
новая область субширотного простирания, которая отнесена нами -к све
кофer-ШСI\ОМУ типу. Ее ю;..юroе огрюшченпе скрыто из-за срезания JlIОЛОДЫМ 
МОНГОЛО-ОХОТСН�Вf поясом. Граничный троговый пояс расположен , ви
димо,  в Западном ПрибаЙналье. Он выполнен сарминской серией и разде
ляет Ангарсний Jlшсс:ив и Ольхопскую глыбу: 

О возрастных рюш,ах этаа;а в Спбири говорить трудно.  Ранее НИiЕПЯЯ 
граница УДОI<анского НОЫПЛeI,са условно проводилась на ' рубе;"I,е 
2400 JlIЛН. лет. Однано бли3IШЙ возраст Шlеют калиевые граниты Иен гр
CI<OrO БЛОI<а с высоюш перВИЧНыi\I стронциевым отношеrшеы. Эти граниты 
древнее супрю<русталвных толщ бассейнов ,  ибо испытали большее число 
деформацнЙ. [Глебовицюrй II др. , '1 980 Т .  Гранулнтовый JlIетаморфизм щiпа , . 
связанный с образованием эпдербнтоп и чарнонитов , тоже , ППДИJlfО,  бли
ЗОI< эпохе гранитообразоваппя по позрасту. Следопател.ыro ,  псе толщи 
бассейнов могут принадлежать tредней части ПШЮlего протерозоя. 

В I\птае выделяется целый ряд щитовых массивов (Тарим, Ордос , 
Хэхуэй, Сычуань) , разделенных моБпльныJIIи массивами [Ма, Wп, 1981 Т. 
Харю<тер последних не очень ясен . I-\птайснпе геологи выделяют здесь 
традицпопные эв- и Jlшогеос·шшлинали по присутствию пли. ОТСУТСТВIIЮ 
вулнанптов основного состава , отмечая при этом, что ' пояса вознинли за 
счет дезинтеграции эыбриона'лы-roй платформы. ПО-ВИДШIОЫУ, типизация 
этих прогпбов - .дело будущего. В озрастные раюш этажа определящтся 
датироnrшмп <<Орогений» Фупинь (2600-2400 JlfЛИ. ле'!) и Вутай (2100-
2000 мли. лет) . Среди щитовых массивов, входящих в эту систему, .  ука
жем предполагаемые БуреИIIСIШЙ н ТпбетсниЙ. 
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Отметпы теперь НeJщторые общие особенностп СТРУIПУРЫ этаiI,а .  
главны1пII ее положительными элементами являются щитовые массивы, 
ЯВНО уступающие по размерам П.'Iатформам рпфея, но сопзыериыые со 'щп
таыи. Большей частью они представлены выступами осповаНШI, иногда 
частиЧНо переработаннымп дпаСХИЗИСОllf. Правда,  не исключено , что не
I{оторые пз массивов целиком пеРeJ{РЫТЫ образоваНИЯ:ШI< рассматриваемо
го эта}ка, залегающими весьма .полого И СХОДНЬВПI ·В этоы отношении с 
П.'Iатформенными чехлами. Н' числу известных примеров MOfI,HO отнести 
блоки I\имберли И I\арпентарня Северной Австралии, но весьма 'вероят
но,  что подобные �raссивы могут располагаться п под мезозоида�lИ Северо-
ВОСТОlй СССР. - . 

Обращают на себя внимание полигональная форма и ПРЯ�Iолпнейность 
границ массивов . При этом СТРУIпурные направления в выступах основа
ния и дalI�e I{ош{ретные СТРУI{турные формы границами срезаются. Если 
же близ границы наблюдается примерное согласие трендов , то связано 
оно , как правило , с наложенной (на структуры фундаыента) складчато
стыо. Краевые ГОМОЮIИIIaЛП, фиксирующие , по-видимому, I{онседимен
тационные границы массивов ,  таЮI,е обычно имеют "JIIIнейную форму. 

Линейность наблюдается п в форме бассейнов (лпшь ТрансвааЛЬСIШЙ 
бассейн более или менее пзометрпчен) и их отдельных элементов, а в осо
бенности - граничных троговых поясов. Размещение i-I\e этпх геострук
турпых областей на рщшых нонтинентах или в их частях определяется 
системами определенных направлений, как это уа,е отмечено для терри
тории Австралии. Преобладающего в глобаЛЬНОNl масштабе направления 
уловить не удается. 

Все эти данные , на/ наш взгляд, говорят об образовании большинства 
' геострУI{ТУрных элементов этаi-ка за счет дробления ранее КОИСОЛИДИРО
вцнной спалической коры. Разломы, возникшие, ПО-ВИДИМОМУ, неСI�ОЛЬКО 
ранее , наиболее отчетливо фиксируются в СТРУlпуре ИМЩIНО рассматри
ваемой части нижнего нротерозоя. С ними связаны излияния базитов, рез
Iше фациальные границы внутри некоторых бассейнов и зон разнотипной 
С lшадчатости (бассейн Хамерсли-Набберу) , в ряде случаев - интрузип 
гранитоидов. Рассмотрим с этих позиций все типы геОСТРУIПУРНЫХ об
ластей этажа. 

ЭнсиаЛllческая позиция бассейнов несомненна. Это в особенности ясно 
для бассейнов трансваальского 'типа,  нескладчатые КОМПЛeI{СЫ 'I,ОТОРЫХ 
обычно считают протоплатформенным чехлом. Из-под чехла выступают 
нороды фундамента ,  часто в НУПОЛОВИДНЫХ формах (I{упола Вредефорт . 
Сильвания, Маримия и др. )  . . Большая часть выполнения бассейнов сло
жена ЭПИI{онтинентаЛЬНЫМlI толщами , в частности высокозрелыыи песча
никами . Часты перерывы в осаДКОlIaI{опленпп, размыв • .  Бушвельдский 
расслоенный массив , внедренный в толщу Трансваальского бассейна ,  схо
ден с нлаТфОРilfенньшп. ГлуБОI{оводные отложения составляют незпачи
тельную долю коыплеI{СОВ , фиксируют I{раТI{Qвреиенпую фазу уг.'Iуб.тrения 
басс:еЙlIa,  носле чего последнпй быстро заполняется осаДI�Ю\III до уровня 
l{омненсацшr. 

Б ассейны ЯТУЛИЙСI{ОГО типа раСПОЛОfI-,ены тают�е на спалпч;еCI{ОU I{Ope, 
хотя, возможно ,' и неСI{ОЛЬКО утоненноЙ. В разрезах больше основных 
вулканитов , которые иногда прпобретают толеитовый трепд. Наряду СО 
зрелыми Iшастолитаыи большую роль играют ПОЛИМIштовые . Однако прп
сутствие щелочных базальтоидов п дпкрптов говорит О том, что подсти
лающая бассейны сиалпчесная I{Opa все а,е имела сравппте.'IЫro большую 
мощпость. 

РеЗI{ое утонение норы вплоть до разрыва 7lI0iШIО предполагать в гра
ничных троговых нояеах. Здесь ШИРОI{О развпты толеиты, пногда ассоцп
ирующпеся с габброидами и дaa�e ГIIпербазитами (реДI{О) . Очень харюпер
ны форыационные ряды трансгреССII]3ПОГО типа , начпнающпеся фалаховой 
формацией и завершающиеся базитаыи или тппичными офиолитаЫII (Лаб
радорский трог) . Значительпые части разрезов представлены ОТЛОiI\енияып 
континентального склона (турбидитаии, флишем) и его ПОДНО;'l\ЬЯ (слан-
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цевыми толщами).  В современной структуре пояса имеют сравнительП() 
неБQЛЬШУЮ ширину. Однаио интенсивная СJ{ладчатость , обилие надвигов 
и покровов говорнт О значительном поперечном сокращении зон, хотя 
оценить его Iюличественно не представляется сейчас вщ!можным. 

СвенофеННСIШЯ область , IШН предполагается , развнвалась на норе 
онеансного типа.  Никаних прнмых признаI<ОВ наличин в ее пределах бо
лее древней сиаличеСIЩЙ норы не обнаружено.  Здесь же наряду с турби
дитами и сланцевыми толща,МИ шиРоно развиты вулнаногенные серии. 
сравнимые с островодужными. Ни В одиом другом типе геОСТРУIПУРНЫХ 
областей этажа ЭТII серии существенной роли не играют. ЭнсимаТIIчеСI{ое 
положение области иодчерюшается Флишев�r:и xapaH:TepO�I I{алевия, от
ложившегося на нонтинентальном снлоне l{арельского ' БЛОI{а . В l{етил
СI{ОЙ зоне , отнесенной н тому же типу и тоже энсиматичеСI\ОЙ, подобные 
взаимоотношения затушеваны. Мозамбинсний пояс и восточная часть 
Австралии вншочены в тип условно. Судить об их' природе трудно . 

Зоны диасхизнса  неСIЩЛЫ{О выпадают из намеченного ряда. В ероят
нее всего , онн полигенны. Неноторые зоны (Черчилл) развивались , I{a!( 
энс'иаличеСЮlе бассейны, имея черты сходства с тановыми на!{ трансва
альсного , тан · и ЯТУЛИЙСI{ОГО типа .  ПОХОjJ�е , что диасхизис в них обуслов
лен общим нороблением нонтинеIIталыioйй массы н растресниванием сво
да. Другие зоны (Фрейзер) возшшали на месте УЗI\ИХ частных прогибов, 
а некоторые (север АфРИЮI) - на широюп и, по-видимому, разнородных 
по строениIO площадях. Часть зон (Бе,Т[ОМОРСI{ан , МозамБИНСIШН) , ВОЗ
МОЖlIO,. претерпела IIнтепсивное сжатие по тппу ноптинентального стол
нновенин. 

ТаЮВI образом, за иснлючением областей свеI{офеННСIЩГQ Тlща , все 
геострУI{турные области этажа' МОЖНО считать энсиаличесними. Подсчеты 
площадей , сложенных I{ОРОЙ I{онтинентаЛЫIОГО тина ,  затруднены-. Отме
тим HOI{a лишь толы{о ТО ,  что она занимала не менее 90 % площади древ
них платформ. 

JПIЖПЯЯ ЧАСТЬ НИЖНЕГО ПРОТЕРО30Я (2600-2300 ?tIлп. лет) 

Этот ЭТЮI� , I{Ю{ И 
'предыдущий , выделен условно . Ни':ЮIЯн его 

граница определяетсн в соответствии со шналой ДОI{ембрия СССР и отве
чает рубежу архея и протерозоя , l{рушrейших подразделений Донембрпн. 
Заметим, что в разных странах ныне длн нее прпняты разные значенпн. 
В Австралпи она датируется 2400, а в США - 2500 JlIЛН .  лет. Последняя 
цифра была РeI{омендовапа ПОДI{ОJlшссиеЙ. по стратиграфпи Донембрпн Но
мн'ссии по стратиграфии Международного союза геологичесюп пауr, в 
1 977 г .  [Первое JI1еждународ'ное решение. :. ,  1978 1 .  Неноторые исследова
тели СIШОНПЫ удревннть границу до 2800 JI1ЛН. лет. I-Iесогласие, раздешпо
щее' ФундаJl1ент ТрансвааЛЬСI{ОГО массива II чехол Понгола (ОI{ОЛО 
3 МЛРД. лет) , тоже отвечает признапам этой границы. 

Тю{ая неопределенпость имеет оБЪeIПИВНУЮ подоплену. «Главное пе
согласие» , разделшощее архей и протеро,!ой, иа разных I{онтинентах рос
полагается на различных уровннх. ПОСIШЛЫ,У ныне официаJIЬНО про
возглашен и принят «ИСТОРlшо-геологичесний ыетод» построения шнаJIЫ, 
СI{олыпение несоглаСIIЯ ставит исследователей в ТУПIШ и вынуждает от
давать предпочтение даТИРОВI{ам стратотипов. Последпие представляют 
собой произвольно выбранные разрезы, не имеющие :шшаких преПJl1ущеетв 
перед другими , в ноторых несогласие датпруетсн иначе [Борунае'в , 1972 1.  

Сложность датировни несогласпя , ограничивающего этан, снизу, С13Н
зана еще с тем, что этому несогласию обычно отвечает пнтервал времепи, 
соизмеримый с возрас'iным объемом этажа.  Автор уже отмечал , что 13 Ав
стралии в интервале 2800-2400 илн. лет назад, пран:тичесни пренратилась 
интенсивная седиментацин, уступившая место процессаJII метаморфизма и 
гранитообразованин [Борунаев , 1970б 1 .  Это Я13ление епнзапо е НОНСОЛИ
дацией ЦОI{ОЛЯ платформы. В упомянутом решешш ПОДПОJl1ИССИИ [Пер-
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Бое MerEPYHa:r;O,DHoe РС Ш fEие . . .  , 1978,  с .  2 7 ]  ПОДОСЕое же ::а:ключение фор
мулируется так: «широко ПРОЯВJ,Iенная . (НО неглобально) эпох а кр атони
зации во Бременном интервале 2400-2700 млн. лет>} . 

Не ставя с ебе задачей решение проблемы, примем условно Т.р аницы , 
зафИI{сированные в шкале СССР 1978 Г . , допуская отходы от них по необ
ходимости . 

. еунранрустальных толщ, отвечающих Еозрастному иптерпалу п до
СТОБерно датированпых, чрезвычайно мал о .  Б ольшей частно ОЮI тесно 
связаны с отлощениями вышел ежащего этаж а ,  начиная с осой ф ормацион
ные ряды уже охарантеРИЗ 0ванR'ЫХ геострунтурных о бластей. Правда ,. 
иногда близ верхней границы этажа отмечаются несогласия (о сычно стра
тиграфичесние) , что позволяет разделять ПЮЕНIОЮ и среднюю части пиж-
него протерозоя. , 

е наибольшей достоверностыо определяется принадлежность }{ этажу 
трупп В е:hтерсдоРп , .  3 ападпого 11 Центрального Ранда Южпой А фринп . 
Преимущественно грубые I\л астолиты двух последних трупп , х отя и не 
отделены УГЛОЕЫМ песогласие:и от подстилаюших нислых и средних Ву'Л
напитов Доминион, фюпичесни начинают с обой разрез новой струнтурпой 
формы - бассейна. В улнаниты В ептерсдорп, залегающие с размыпом вы
ше,  представляют с обой J(онтрастную с ерию , ВНУТр11 ноторой таюне отме
чается ряд стратитрафичеСIШХ нес огласиЙ. Средние и нислые лавы и туфы 
появляются в верхней части разреза.  Все толши залегают очень полого . 

В озраст супертруппы В"еитерсдорп определяется в IПIтервале 230О-
2600 млн. лет [ргесаш Ьгiап . . .  , 1 981 ] ,  т. е. точно отвечает рам нам этажа .  
В то ж е  время датировни вулнанитов;  НОррСЛИрJ'ЮШИХСЯ с группой До
ыинион , с о ставляют оноло 2640 млн. лет. Сл е,DоватеЛЕНО , и группы 3а
падного и Центрального Ранда И1Iеют в озраст О:КОЛО 2ЕСО млн. лет.  

е учетом НОВЫХ датировон,  ПРИЕОДИМЫХ В. 3 .  Негруцей [1 Щ32 J ,  
к рассматрщваемому этажу надо отцести саРИОЛllЙ и сегозерсную серию 
:Карелии. Нан ' yr!,e уназывалос ь ,  эти толши хар антеризуются пестрым 
составом при пре обладании нластолитов и метабаэитов в р азных пропор
циях . В .  3. Негруца причленяет I{ номпленсу СНИ3У и сумий , НИЖНЮIQ
транпцу :которого датирует цифрой 28QO млн. лет.  

Не иснлючено , что рассматриваемому этюr.;у принадлежат в своих 
НЮIШИХ горизонтах супергруппа Гурон и группа ФрртеСНLIО , нижние 
траницы ноторых ныне определяются близ рубежа 2300 илн . л ет.  Тюшм 
образом , JI!bl видим, ЧrО в этаж входят нижние чл'ены ф ориаЦИОIШЫХ рядов 
бассейнов,  продолжавших СВО.е развщтие в средней части равнего прот<е
розоя; . Нонфигурация бассейнов в о  времени менялась , оси прогибання 
МИГРИJ?овали , IIзменялись глубины и о бстановни осаднонаRопления , н о  
о бщая позиция в струнтуре оставалась неизменной. . ' . 

Особого обсуждения заслушивает разрез А лдаНСI\ОГО Щита. Сопостав
ляя его по вещественному с о ставу и ф ормационным рядам с разрезом На
релии, :мы прIi.ходим I{ ВЫВОДУ о при:меРНОJl1 с оответствии джелтулинсной 
серии ятулиiо . Диагностичесним' призню\ом джеЛТУЛIIНСНОЙ серии явля
ется наличие в ее разрезе нарбонатных пород (диопсидсодержащих и диоп
сидовых сланцев,  в lI1еньшей мере - JI1paMopoB) .  Содержание таних пород 
достигает 10 % .  В ятулии , метаморфизоваННОJl1 в меньшей иере ,  нарбонаты 

' тоже присутствуют в БЛИЗНОJII ноличестве в онежсной свите [Не груца , 
1 982 ] .  Метатерригенные породы в обоих подразделениях состаВЛЯI6т 
50 % "  :метабазиты - оноло 40 % . Правда, в обоих регионах могут быть вы
делены зоны с большии и :меньшим соцержанием вулнанитов , но р аспо
л ожение их зю{оноJl.IOРНО 11 х арю{тер чередованин близон. 

Приняв вслед за Р. Ф. Чернасовым [ 1 979 ] наиболее убедительный в а
риант норреляции джелтулинсной серии с федоровской свитой, мы :можем 
считать; что нес огласие , 9бнаруженное в основании последней [ Дун и 
др . ,  1975 ] ,  долшно быть выражено и в подошве джелтулинсной серии . Ему 
с оответствует несогласие :между сариолием (сумием? ) и ятулиеJlI. Если 
учесть , что датировни джелтулинсной серии сильно оторваны от датировок 
основания [ Ге охронология : . .  , 1973 ] и составляют в изохронных вариантах 
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около 2300-2000 lIIЛН. лет,  то. щ)инадлежность ее l{ этаFКУ ОКaFI{ется весь
ма вероятной. 

Существенное отличие д/нелтулинской серии от ятулия ПОЫИllIО зна
чптельно более высокой степенп метаll10рфизыа ЗaIшючается в следующеllI .  
Фор:чы, выполненные ДFI{елтуШШСI{ОЙ серией, не наследуются более lIIОЛО
дымн грабенами, сложенныыи субгансювr l{оыплексоы.  Эти грабены Сме
щены в Олекминский п БаТОi\lгсюп1: БЛОIШ: , где с несогласием наложены 
на тунгурчинскую и мугускаНСI{УЮ свиты, корре.лируеllIые Р .  Ф.  Черна
совым с Д}l,елтулинской серией. На сегодня проблема далека от разреше
ния. Новые ,  очень интересные данные , пол-у'чеiIНые В'. Л .  ДУI{ОМ И 
В .  И .  !-\ицулом, еще не опублинованы. 

, Помимо супракрустальных толщ в возрастные раМЮI этаFl\а попадают 
своеобразные магматические образования. Это различные тела преиму
щественно основного состава. 

Н а  щите Йилгарн широко распространены даЙЮI субширотного про
стирания [Hor\vitz ,  SmitЬ , 1978 ] .  Они сложены долеритаыи , габбро ,  но
ритами с гиперстеновыми и ПИРОI{сеновыми дифференциатами . Возраст 
их около 2400 млн. лет [Compston, Апiепs,  1 9G8 ] .  ДаЙЮI почти под пря
МЫМ углом пересенают снладни архейсних толщ и в целом параллельны осп 
бассейна Хамерсли - Набберу. Вероятно , их внедренпе непосредственно 
предшествовало заложению бассейна . 

Великая дайка массива Зимбабве,  возраст которой 2550 млн. лет , 
имеет сходную структурную позицию и представляет собой расслоенный 
Rомплекс платформенного типа . Любопытно ,  что она вытянута вдоль' па
леомагнитного меридиана [vVilson, 1 973 ] .  НижнепротеРОЗОЙСЮ18 даЙIШ ,  
примерно перпендикулярные l{ струнтуре зеленокаменных археЙСI{ИХ 
поясов ,  встречаются и на Н'анадсном щите [Halls, 1978 � .  Часть их, веро
ятно,  относится н рассматриваемому Эташу. Другие , например в грабене 
Атапуску, несколько моложе , ибо их возраст оценивается в 2200 Ы.тrH .  лет 
[НОНlllав е. а . ,  1977 ] .  Но по теI{тоничеСI{ОЙ природе все они блп3IШ: 
rЕsсЬеr е .  а . ,  1 97G ] и рассматриваются RЮ, внутриплитные . 

Большая часть площади I{ОНТlшентов в CTPYI{Type этаfI-;а лпшена по
нрова СУПРaI{рустаЛЫIЫХ образований и представлена выступаllIИ осно
вания . На территории материнов JГаврогондии это преИllIущественно зоны 
диаСХIIзпса. В Евразии же процессы диасхизиса ПРОЯВИJiпсь , на наш 
взгляд, в lIIеньшей С,тепени . Об этоы говорит нзвестная унаследованность 
верхнеархейсних направлений\ нижнепротеРОЗОЙСIШ:МИ формами . 

На фоне огромных площадей выступов основания в струнт.уре эта;I{а , 
нак мы видели , намечаются отдельные элементы, получившие раЗВIIтпе в 
средней части раннего  протерозоя. Это неноторые бассейны. Граничные 
троговые пояса 'и области свенофеннсного ТIIпа сформпрованы явно позже . 

. ВЕРХIIИН АРХЕН (3300-2600 Iiшп. лет) 

. Верхняя граница этажа, принята в соответствии со шкалой до-
I\ембрия СССР. Нижняя определяется очень условно, ПОСI{ОЛЬКУ ни В од
ПОЙ и з  официально принятых ШIШЛ она не фигурирует. В ШI{але СССР 
внутри архея уназаны две цифры - 3000 и 3500 илн. лет. Первая из них 
отиесена н эпохе проявления наиболее интенсивного регионального :мета
l\10рфиз:иа в ряде регпонов СССР [Общие в опросы . . .  , 1979,  с. 150 ] ,  вторая 
ограничивает сверху беЛОJl10РСНИЙ КО1ШЛeI{С .  

Б ольшая геоисторичеСIШЯ значимость границы внутри архея под
чернивалась МНОГИМИ исс,тrедоватеЛЯl1II (А. П .  Павлов , В .  И .  ВернаДСIШЙ, 
А.  А.  Пош{анов , Э.  I{ . Герлинг, А. И .  Тугарпнов, Г .  В.  Войтневпч и др . ) .  
Особенно последовательно отстаивает . е е  первостепенную важность 
Л. И. Салоп [ 1973 п др . 1 , определяя грашщу цпфрой 3500 JlIЛН. лет. Гео
логичесное значение границы он впдпт в завершении формирования гра
нулитового слоя (сааысюiй дпастрофпзм) п нача'ле раЗВИТIIЯ зелеНОI{а-
менных поясов . 
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Новые данные говорят , что этп процессы растягиваются па  продол
;ЕитеЛЫIЫЙ шпервал вреыенп п хронологпчески не ,всегда совпадают. 
Древнейшпй пз  известных зеЛeJIОI{аыенпых поясов :Исуа датпруотся цпф
рой 3760 !lШН .  лет [Moorbatll е. а . ,  1�73 ] .  I'tалиевые граниты, завершающие 
становление серогнеЙсов.оЙ l{онтпнентальной I{ОРЫ, . имеют возраст 
3600 ылн. лет. Ряд древнпх цифр в интервале 3500-3400 илн. лет получен 
�ля зе.тrенокюrенных пород в IОжпой Афрш{В - пояса СеЛУI{ве 
(3420 млн. лет) [MoorJJa tll е . а . ,  1�76 ] и Барбертон (около 3500 илн. лет) 
[Jallll , Sllin,  1974 ] ,  а также на щите Пилбара (3453 или. лет [Pidgeon'J 
1978 ] :.:.... 3560 l\ШН.  лет [НатШоп е .  а . ,  1980 ] ) .  С другой стороны, серые 
гнейсы часто датируются цифрами около 3200-3000 илн. лет . ПОЭТО:'IУ 
мы принимаем условную границу 3300 :'ШП.  лет l{aI{ .среднеарнфиетпче
сн:ую с пределамп -1- 200 1II.тrH .  лет. 

Очевидно,  среди зелеНOI-ШlIIенных прогпбов МОЖНО выделить несколь
I{О возрастных генерацпй II , таЮПI образо:.r , разделить рассматрпвае!lIЫЙ 
эташ: на частп . Однако данных ДЛЯ ' этого очень мало,  и lIIЫ ОГРDJIИЧПl\!СЯ 
его общей харюперпсТlШОЙ , по ВОЗlllОЖНОСТИ отмечая различия в сравнп
тельно древнпх II отноСительно l\IОЛОДЫХ фОРlllах.  

Главные элементы структурного этажа - литоплинты (юшючающпе 
:-.raссивы серых гнейсов п налошениые на них зеленокамепные пояса) ,  
области сгущения зеленон:амеiшых поясов и области ТИI\ШТОНСКОГО типа . 
Последипе выделены условно п охарактерпзованы в специальном разде
ле . Здесь мы обраТШI ВНП!lIaние па соотношения литоплинтов п областей 
сгущенця зелеНOIшыенных поясов . 

Тектоничесюrе КОlllплексы, слагающпе эти области, подразделяются 
на серогнейсовые , зеШШОIШl\Iеннью п гранодпОрито-гнеЙсовые . Серогпей
совью I�ОЛ1ПЛеI\.СЫ образуют выступы основанпя .  Они распространены на 
ограниченных по плоiцадп террнторпях, а часто их присутствпе вообще 
лишь предполагается но I{OCBeHHblbl прпзrIar{ЮIl. Часто с НИМИ очень сход
ны по облrшу,  соутаву II текстурам граноднорито.-гнеЙсовые комплеr{сы,  
составляющпе главную :массу пород рассматрпваемого этажа. Датировки 
этих l{омплеr{сов обычно лел..:ат блпз верхней границы , этажа (2800-
2600 ылн. лет) , а пх формирование , безусловно , связано С . развитием зеле
НОl{амепных поясов . Последшrе сложены осадочно-вулканогенпыми тол
щами , охарактеРИЗ0ваННЫl\IИ ранее .  • 

В IОi1\НОЙ 'АфРИI�е , где ЭТRfI, представлеп весьиа полно,  выделено бо
лее 30 зеленоr{юreппых поясов , препмуществеппо на территории масеrша 
ЗШIбuбве (сы .  рпс . 4) . Этот район часто фигурирует в литературе .  Дейст
вптелыrо l\Iнопrе его особенности являются оБЩИl\Ill для зеленокаменных 
областей .  Н'. Стоув [Sto\ve ,  1�7 1 ] выделяет здесь «Центральную еДИПIIЦУ» , 
еостоящую из  трех l{УПОЛОВИДНЫХ подиятпй - Родездейл , Шангани п 
Чилиыапеи .  Релш,;:ты серых гнейсов прпурочены к краевым частям под
нятий. Преобладают еевер-северо-восточпые простирания.  Н .  Б лпсс 
[Bliss, '1 969 ] полагает , что «древнее гнейсовое основание» распространепо 
на всей территории «Центрi,1ЛЬНОЙ единицы» и даже выходит' за ее пределы .  

ЗелеНОll:аыенпые пояса частично · паложены на «Центральную едини
цу» (образуя , 11 частности; упоиянутое на с. 34 тройное сочленение ) ,  по 
глаВНЬНI о-бразоы сосредоточены па ее перифершr , особенно северо-запад
ной. На севере II юге опи приобретают субшпротную ориептщэовку,  при
:мерно параллельную поясю! Лимпопо II Замбези,  па западе и вост оке -
срезаются меРПДlIональньвш пояса.\ш Моза!IIбнъ:скиы и Шаше , ХОТН среДIl 
гранулптов последнпх находят ГЮIОЛОГИ зелепокаыенных толщ, лежащие 
прямо на простирании поясов . 

По Н .  Блпссу, гнейсы основання ыигматнзиропапы совместно с зеле
ноr{ШlfеrПIЫМII ПОЯСЮШ. Более J\IОЛОДЫ.\Ш оп СЧIIтает массивные и р асслаll
цованные грапптогнейсы , распространенные препыущественно в севе рной 
части маССпва.  Наконец ; напБOJIее поздПIВШ являются: лшссивные п пор
фировидные постюшеыатичесюrе гранпты, развитые преШlуществ�нно по  
периферrш «Центра.'lЬНОЙ едИIШЦЫ» I I  в особенности в восточной . части 
:массива .  

133 



В юго-западной части массива гнейсы и граниты расчленены ' более 
детально [Кеу е. а . ,  1976 ] .  Наибрлее древние тоналитовые и монцонитовые 
породы отнесены .!{ ортогнейсам, внедренным в супракрустальную толщу. 
начинающую разрез зеленокаменного комплекса и предста:iзленную ме
тааркозаМИr амфиболитами и адамеллитовыии гнейсами. О!{оло половины 
площади сложено более молодыми парагнейсами и мигматитами, возник
ши),{и за счет гранитизации этой толщи. Согласные контакты с ними имеют 
адам:е'ЛЛИТЫ, !{оторые считаются анактектическими. Явно аллохтонные 
тоналитовые и гранитные штоки датируются цифрой 2560 млн: лет. Следов 
серых гнейсов здесь не обнаружено, хотя адамеллито'вый фундамент 
предполагается, ибо иначе невозможно объяснить ар!{Озовый' состав ни
зов зелено!{аменного I{ОI\ШЛ8!{са . 

Таким образом, гранодиорито-гнейсовый компленс весьма сложен 
по строению. Его детальное расчленение и изучение взаимоотношений с 
вмещающими толщами привели к ряду важных выводов . Главным из  них 
было доказательство ведущей роли горизонталъной тектоНIШИ в форми
ровании стру!{туры зеленокаменных поясов :и наложенного характера 
нуполовидных деформаций. l{стати, схема А. Мак-Грегора [Мс Gregor t 
1951 ] со  {(стадами нуполоВ» настолы{О гипнотизировала многих геологов. 
что они перестаJ1И замечать линейные элементы струнтуры массива. Между 
тем помимо линейности многих поясов отчетливо видна приуроченность 
большинства из них !{ В общем-то линейной же полосе северо-восточного 
простирания, параллельной .зоне Ломагунди и при'irЫI{aIощей н ней с юго
BOCTOI\a. 

Выяснение размещения древних и молодых зелено каменных поясов -
дело будущего.  Одню{О обращает па себя внимание тот фaI{Т,  что заведомо 
древний поло СеЛУI{ве ОI\аймлен выходами серых гпеЙсо.в,  а .заведомо мо
лодые пояса Мацитама , Майтенгве , Вумба и Тати лежат на периферии 
массив�,  вдали от выходов основания. Эта !{артина согласуется и с разме
щением зон метаморфизма в группах Булавайо и Шамва [Saggerson� 
Turner, 1976 ] .  Б центральной части породы метаморфизованы очень сла
бо ,  н периферии метаМОРфИЗllI возрастает,  а у границ с поя,?�ми диасхизи
са появляются фации высоних давлениЙ. Лональное поле ' умеренной c;re
пени метаморфизма расположено в ВОGТОЧНОЙ части массива, в области 
наиболее широного развития молодых гранитоидов . 

. Общая форма маССива в плане напоминает овал,  обрубленныи на се
веро-западе наложенной зоной Ломагунди. Однако и пери?iIетр овальной 
части состоит CI{Opee из прямолинейных отрезков , чем I;lЗ дуг , :и образует 
ломаную, а не нривую. 

В Западной Австралии давно отмечено различие СТРУI{тУРНЫ� рисун
нов этажа на щитах Пилбара и�Йилгарн, ноторое Rоррелируется с разно
возрастностью зеленон:аменных поясов [Horwitz ,  1 967 ] .  Древние зелено
наменные пояса , щита Пилбара сложены группой Барравуна,  прорванной 
древними гранитами с возрастом 3125 млн. лет [De Laeter , Б lqсkеУi' 
1972 ] .  Быше, вероятно с размывом, зале�ают fраУВaIшовые толщи, обра
зующие два пояса cebep'O-ВОСТОЧНОГО простирания [ Gee ,  1 979 ] .  Б централь
ной части гранитогнейсовыIx I{УПОЛОВ размещаются тела массивных мик
РОI<ЛИНОВЫХ ПОСТI<инеl\штичеСКfIХ гранитов . Их возраст определен в 
2670 млн. лет , а высоное (оноло 0,740) первичное 87Sr/86Sr ГОВОРИТ' о па
лингенио-аиа теI<тичес!{ой природе . . 

Сложный структурный рИСУИОR щита определяется сочетанием ли
нейных II куполовидиых форм. СТРУI<ТУРИЫЙ план супранрустальных 
толщ хараI<теризуется ПРЯllIЫМИ складками северо-восточного простира
ния, наложенными иа более ранние изоклинальные лежачие [Бiсklе 
е .  а . ,  1980 ] .  Б западной' части щита гранитогнейсовые купола нонкордант
ны складчатости, в восточной - вытянуты преимущественно в меридио
нальном направлении. 'Образование I<УПОЛОВ , возможно, синхронно 
прямым снлаДI<ам, iю явно следует после формирования лежачих. 

На щите Йилгарн пояса распределены неравномерно , (см. рис. 5) . 
Б юго-западной части ' выделяется I<РУ·ПНЫЙ блок ! Западный Йилгарн 
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(Уит) . Здесь А. Ф .. Вильсоном [ 1965 ] давно описаны породы гранулито 
воЙ фации. Близ разлома Дарлинг обнаружены турбидиты, метаморфи
зоваlIные в амфиболитов ой фации высоких давлений [ Gee ,  1979 ] ., Струк
<rурНЫЙ рисунок в целом не упорядочен. Север о-восточнее располагается 
блок Саутерн-Кросс, где в широких полях гранодиорито-гнейсов разбро
саны изолированные зеле�окаменные пояса. В крупнейшем из них 
Саутерн-Кросс - отмечена мощная известково-щелочная риолитовая се
рия Марда, завершающая разрез комплекса [HallЬerg е .  а . ,  1976 ] .  Далее 
к' северо-востоку следует БЛОI{ R'алгурли (Норсмен-Уилуна) резкого сгу- . 
щения зеленокаменных поясов. 

Этот район наиболее подробно описан в литературе и является пред
:иетом ДИСI{УССИЙ. По мнению ню{оторых исследователей [Гликсон, 1980 ] ,: 
это область , где имеются явные признаки первичной океанской I{Оры. 
Другие [Бинс и др . ,  1980 ] настаивают на энсиалической ПРИр'оде зелено
каменных поясов . Отметим пока лишь главные черты блока. Зеленокамен- ' 
ные I{омплексы слагают ОI{ОЛО половины' площади (см. рис. 8) . Их возраст 
.апрtщеляется в интервале 2800-.2600 млн. лет . Более древних пород не 
()бнаружено . Никю{ой латеральной .;зональности в размещении даТИРОВОI{ 
и полярности' в литологичеСЮIХ КОl\шлеI{сах не зафиксировано.  Преобла
дают север-север о-западные выдержанные простирания, I{ОТОРЫМ подчи
нены ЛОI{ально проявлеIПIые северо-восточные. В БЛОI{е Лавертон, распо
ложенном северо-восточнее,  преобладают гранодиорито-гнейсы, сходные 
� таковыми БЛОI<а Саутерн-Н.росс. I 

Древние датировки (ОI{ОЛО 3000 l\IЛН. лет) получены лишь из гранито
гнейсов близ Дarпина (блок Зiшадный l1илгарн) и по галы{е гранитоидов 
из конгломератов l{apaBaH (БЛОI{ l'�алгурли) . · • 

Мы рассмотрели те случаи, I{огда структура 'литоплинтов сохрани
лась с I{Онца архея без существенных изменений, о чем говорит ее «запеч;:t
<rывание» недеформированными даЙIШМИ , базитов .квстралии и Великой 
даЙI{ОЙ Зимбабве.  На этих примерах уже выделяются два крайних типа 
СТРУI{ТУРНЫХ рисунков . Один из них харюперизуется беспорядочным или 
слабо упорядоченным расположением зелеНОI{аменных поясов среди 
ШИРОIЩГО поля гранодиорито-гнеЙсов. Обычно в таких зонах наблюдаются 
или предполагаются по I{OCBeHHblM признакам выходы серых гнейсов или 
граНУЛIIТОВ . l{ другому типу надо отнести области с выдержанным ли
нейным простиранием зелеIiOI{аменных поясов, занимающих площаДИ'1 
�Оllзмеримые и большие , чем гранодиорито-гнеЙсьi . Наличие сиалического 
фундамента в них проблематично.  В конкретных регионах (щит l1илгарн) 
;можно наблюдать IШК области обоих типов,  так и переходные между ни
ии . В тех случаях, когда на зеленокаменную область наложен гранули
<rОВЫЙ метаморфизм, разли�ия между тппами стираются, и такие области 
могут быть разделены крайне условно по косвенным признакам. 

Выделенные типы характерны и для других областей выходов серо
гнейсово-зеленокаменной ассоциации. Первый из них свойствен Транс
ваальскому массиву, блокам Унгава ,  Приднепровскому , большей части 
ТанзаНИЙСI-(ОГО массива и т. д. Промежуточного типа структуры присущи 
КареЛЬСI{ОМУ блону. При сравнительно небольшой площади , зацятой зе-, v ленокаменпыми поясами , и ШИРОI{ОМ развитии гранитогнеисовых I{УПОЛОВ 
_здесь все же преоБJIадают северо-западные ПРОСТIIрания,  а пояса образуют 
харю{терную сеть (рис .  39) . В этом БЛОI{е с большими основаниями пред
ПОJIагается присутстрие серогпейсового фундамента [Геол<>гия . . .  , 1 978; 
Горлов; 1981 ; и др . ] .  Сходная струнтура свойственна l{урско-Воронеж
скому кристалличесному массиву, западной части провинции Слейв (на 
Бостоне ее поясов становится неСI{ОЛЫ{О больше) .  

Выдержанные субширотные простирания пр�обладают в СТРУlпуре 
ющной части провинции Сь'юriириор. Обычно здесь рисуют равномерное 
чередование зелеНОКaJlIенных и гранитогнейсовых поясов (см. рис. 6 ) .  
Важно, однано , что в южном напраВJIении соотношение площадей выходов 
комплексов на поверхность изменяется при увеличении доли зеленока
:менных пород, мансимальное развитие ноторы х отмечается в поясе Аби-
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Рис. 39. Схема РeJ,опструrЩIПI 
археiIСIШХ зелеНОr,амеппых поя
сов в пределах ЮГО-ВОGТОЧПОЙ 
части Б алтш"rer{ого щпта [В ул
I,аППЮf . . .  , 198 1 J .  
1 - постлопснпе отлощешш, 2 - "е
лепона:меппые ПОЯQ:! , 3 .- БЛОЮI ФУН
дамент:!, 4 - нрудные разрывные сме-
щения.  

' 

тиОи-Бава .  Одновременно 
<:- уменьшается площадь гранп-�����== топдов,  содержанпе фельзи-

� тов в ВУЛIшнитах, сопряжеп-
. ное с увеличенпеы 1I1афитоп 

(см. рпс . 3 ,  7 и 8). А. М.  Гуд
впн [ 1977 ;  Goocl,yin, 1974 ] 
отметпл ,  что n этом же пап
равленпп возраст поясов 
уыеньшается от 3050-2950' 
до 2750 r-rлн . лет 1I увеличи
вается степень :\rетаМОРфl1З
ма пород. 

Ф. Лэнгфорд И ДЖ. МО
рпн [Langforcl , M01'ill, 197С ] 
допошшлп эту харю{терис

ТIшу геОХIВШЧССI{П:-'Ш даппьпш. Они показали , в частности , что п о  
фронтальной (Ю,IШОЙ) части пояса Бэбигун по сравнению с тыловой воз
растает содеР;Еюше ву.'шюштоп (соответственно 73 п 41 % ) ,  появляются 
толептовые базальты, уменьшается I{о:шчество 1(20 (0 ,44 I1 1 ,01 % ) ,  Б а ,  
Z1' , Sl· . Структурный рИСУПОI, 06Ji:астп ОШI сраВНПJIН с тю{овьш Н:'ордильер 
Западпой Н'анады, предположив , что оба района возюr'Iши за счет после
довательного прнчленеНIIЯ I{ I{оНТШlентаЛЬНЬВI участкам серии островных 
дуг . Тю{ая пнтерпретацпя представляется :весьма обоснованной I{aK в от
ношенпп прнроды отдельных поясов , тю, п в отношенни пх серий. Грапи
тогнейсовые пояса при ЭТО:\I рассматриваются КЮ{ междуговые бассейны, 
выполнение которых позже гранитпзпровапо . 

Rю{ И В Австралии , область сгущения зеленокаменных поясов на юге 
провппцип Сыопириор расположена между БЛОI{ЮШ ранее консоjшдпро
ванной коптппентальной коры: На севере это «хчптерланд» Берепс-Рп
вер - Годе-ЛеЙI{ ,  выде,;.{енныЙ Ф. ЛЭПГФОРДОJII п Дж. Моринои И протя
гивающпйся, видш\1О , в зону Унгапа [БОРУЮlев,  1 979 ] .  На юге же распо
ложена / �редполагаеыая область распространения древних (он:оло ' 
3 500 l\fЛН. лет) толщ [Sill1S е .  а . ,  1981 ] ,  I{оторые обнажены, в частностп , 
в долине р .  Миннесоты (гнейсы Мортон II Монтевидео) .  Интересно ,  что 
толы{о на границах с этими областями 13 I{OHr,;.{OMepaTax зелеНОI{аl\ЮННЫХ 
поясов встречается граНIIтная галька [Барагар , Мак-Глинн, 1977 ] .  

Третья .крупная зона сгущения зелеНОI{ю,rенных пояеоп расположена 
па Ипдостанской платфор�!е (штат I-\арпатюш) . Ее IIЗУЧeIШОСТЬ хуже , чеи 
охарактеризованных . Одню{о совсем недавно в массиве Сингбхум обна
ружены серые гнейсы, по возрасту сопоставимые с гнейса?lШ АlI1ИТСОК 
(3775 l\I.ТШ . лет, Sm - Nd метод) [ Баsu е. а . ,  1981 ] .  Б группе Саргур , СЧII
тавшейся дреВIlейшей, описаныI породы, ·содеРfI-{аrцие n иеRОТОРo!\I I'-ОЛИ
честве материал разрушеНIIЯ гранитных пород [Venkata1'all1ana , 1982 ] .  
Эти факты показьшают, что ·да;,не древнейшие зеленокаменные пояса 
платформы (Нолар , Холенарсипур) начали свое развитпе после формиро
вания первых ПОРЦIIЙ нонтпнентальной I{Opp. Едпнство простираний древ
них п иолодых поясов говорпт О большой унаследовательности направле
нпй, а следовательно,  механизма их образования, хотя I{ОЫШlексы обычно 
разделены несоглаСIIЯЫII [Vis\v.anatlla е .  а . ,  1982 ] .  ПОСI{ОЛЫ{У молодые 
пояса возникли вследствие дроблеппя гнейсового основанпя, такой же 
1 :i(; 
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Р цс.  40. Л атеральный рнд археiiСIШХ струюур . 
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1 - грarшты ;  2 - ДIIслоцированные зеленокамеппые I{ОМШ1СЕСЫ; ;; - )lOласса ; <1 - тур бliДПТЫ; 
5 - uныодальная серия ВУЛI{анитоп II мелаНОI{ратовыii фундамент; G - Ео�raТIIIIТЫ и недпфферен
uпроваппые базальты, ЭПiШОНТIIнентальные нлаСТОЛIIТЫ ; 7 - серые гпеЙсы. 
БунваМII обозначепы: зо - зеленонамепная область , ТМ - Ьбласть ТПМПТОНСЕОГО тппа, II - р е
:IIШТ зеленошlМСННОГО IюмплеI{са в серых гнейсах (тпп IIсуа) , К - область сгущенпя зелеIIокамен
Hыx поясов (тпп Калгурлп), Б -ЗСJlСНОК;.Jl\Iенные пояса (ТIIП Бар бертон) на р азлпчных стадпях р аз
ШIТIIЯ (р - р аннеЙ .. с - с·редней, п - позднеii 11 з - завершающеii ) .  

"lеханuзы ?l10,IШО uредuолоа,,:пть II для древних. Эти древппе пояса , впдимо , 
:>raРЮlРУЮТ оси спрединга с полныы разрывоы спалпчесн:ой I{Оры. 

ТаЮll\1 образом, латеральные ряды поздпеархейснпх геОструнтурных. 
областей представляются в следующем впде (рис.  40) .  Напболее нрупньшн· 
областюш, I{оторые противостоят друг другу по особенностям строения п 
развития , являются складчатые областп ТПi\ШТОНСIШГО типа и зелеНОI{а
,,18иные . Первые из нпх выделены условно IШI{ учаСТI{П широного р аспро
странения ДВУППРОI{сеновых сланцев ,  I{оторые ыогут параллелпзоваться 
с базитами древней онеансной норы (хетолаыБППСI{ая серня БеЛОЫОРСI{ОЙ 
зоны, ТИЫПТОНСIШЯ серия ТИIlIПТОНО:"УЧУРСI\:ОГО БЛОIШ) . 

В пределах зеленонаыенных областей разлпчаются три струнтурных 
ситуации . Отдельные древнейшпе зеленоlйыеlIныIe пояса (Исуа) распола
гаются среди серыIx гнейсов,  ВО,зыOFЮIO в виде аллохтонных пластин. Эти 
релш{ты древнейших поясов мо;:rшо выделить I{Ю, . тип СТРУIПУРЫ II име
новать по едпнственному достоверно ДОlйзаниоыу ПРШlеру ТИПО'\I Исуа . 

Другой тпп СТРУIПУРЫ определяется сложньш пеупорядоченныы ри
СУIШО1II. Изолированные , разбросанные пли беспорядочно гр.уппирующие
ся зеленонаыенные пояса в областях препыущественпого развптпя грапо
диорпто -гнейсов в своем большинстве , видимо ,  автохтониы, хо'fя в ряде 
случаев нельзя ПСIШЮЧИТЬ их аллохтопную позицию. Этот ТИП СТРУН.туры 
назовем БарбеРТОПСЮ:IЫ. Н'ю{ правило,  зеJlенонаыенные пояса этого типа 
проходят четыре стадии развитпя . Ранняя стадия зафЦI{спрована Iимати
итаып и недпфференцнровапньши базальтами , ноторые часто ПОДСТIIлаются 
эшшонтппентальньши Iшастолитами и чередуются с породами ше.ч:ьфового 
генезиса , средняя - бпмодальиоЙ . серией вулканитов II турGИДПТaJ\Ш, 
поздняя � ыолассой,  обычно осадочной, но в редюIX случаях и I!звес:п{о
по-щелочной вулнаничесной серией, и завершающая - общим СН\атием с 
образованием чешуй, СЮIaДОI{ и гранитообразованпеы с сопрП;.ъ:енныы 
нуполообразованием. 

I-lю{онец ,  IШК своеобразный тип зелеНОlшиенных областей выступают 
области сгущения зеленокаll1енных поясов , :Которые на'зовем ТПUОIlI. 1\8..11-
гурли . Среди областей ыогут находиться решшты серых гпейсов н новооб
разованной серогиейсово-зелеНОIшменной ассоцпацпп более раннего этапа 
[Smitll, \Villial1ls, 1980 ] .  Молассовая стадия развптия проявплась слабо 
(области Н'алгурли , Дхарпар) или лонально (зона Тпыисна:шшг) . Этн 
области р азграничивают ЛIIТОП:ШИТЫ (прю{онтиненты) п областп ТНi\IПТОН-
сного типа (праонеаны? ) .  _ 

Возможно,  последующие IIсследования ' позволят выделить еще тип 
зеленонаменных областей, в I{ОТОРЫХ раЗВIlтпе поясов не завершплось в 
архее , а продолжал ось в раннеы протерозое . Речь IIдет о преЮIственности 
раЗВИТIIЯ меащу зеленонаыеШIЬВШ поясюш ЛОIIИЯ И бассейнами сумия -
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ятулия на БаЛТИЙСRОМ щпте , ТИМПТОНСRОЙ' и ДfI{еЛТУЛИНСI{ОЙ свит Алдан
сного щита. Однано эти представления автора ПОRа не получили надеж_ 
ного обоснования и поддеРЖRИ другими исследователями. 

НЮIШИЙ АРХЕЙ (древнее 3300 млн. лет) 

Верхняя граница этажа условно определена выше. Нижняя не 
известна. Если исходить из возраста древнейших известных пород ,  то она 
должна проводиться ОRОЛО рубежа 3800 млн. лет, если же из предполагае
мого возраста Земли - ОRОЛО 4600. 

Мы уже рассмотрели распространение выходов на поверхность RОМП
леRса серых гнейсов н отметили непреодолимые на сегодня трудности, 
связанные 'с расшифРОВRОЙ его струнтуры. Поэтому здесь ВЫСRажем лишь 
ныщторые преДПОЛQJ-н:ения о возможных областях распространения этажа. 
Для таRОЙ оцеНRИ надо оговорить исходный по:стулат , В Rачестве ноторого 
примем положение об энсиал�чеСRОЙ природе большинства зелеНОRамен
ных пояс0i3. I{aIl: было ПОRазано , R таRИМ представлениям (при большом 
l{оличестве вариантов) ,СRЛОНЯ'ются очень многие исследователп, причем со 
временем l{онцепция получает все более сильное обоснование . 

Примепительно R территории АфРИI{И вопрос о размещении этажа 
подробно исследован А. I-\'рёпером [Kroner , 1977 ] .  Им ДОRазано , что на 
площадях всех массивов (ТрансвааЛЬСRОГО , Зимбабве , ЗамБИЙСRОГО , Тан
з апийсного, ЭфИОПСRОГО , ЛибеРИЙСRОГО, Мавритансного, Западного Нила) 
присутствуют (и распространены повсеместно) толщи древнее 3300 млд. лет. 
Меш{ие выходы подобных толщ среди гранодиорито-гпейсов и зелщюна
менных l{омплеRСОВ позволяют прогпозировать сплошное размещение 
древнейшего ЦОI{ОЛЯ в Намюшаленде , на Мадагаснаре , '  щитах I{асаи и Ре
гибат , в БИРРИМСI{ОЙ области . А. Нрёнер ИСRЛЮЧИЛ из рассмотрения пе
ры{рытые мощным чехлом фанерозоя территории сипенлиз I{щIГО и Т ауде
ни , где присутствие древнейших гнейсов тю{же Becь�a вероятно. Если 
суммировать все эти площади , -то они составят ОI{ОЛО 50 % территории I{OH
тинента . Одпю{о и эта цифра может быть увеличена , ПОСI{ОЛЬНУ распро
странение серых гнейсов можно предполагать на 'значительной части Ли
вии и Египта , в Дагомейсно-НигеРИЙСRОМ :массиве и части МозамБИRСIЩГО 
пояса. 

В Северной АмеРИRе и Гренландии помимо территорин АрхеЙСRОГО 
нратона нююIИИ архей слагает,  видимо, провпнцию Слейв , БЛОR У.нгава,  
дояс Беренс-Ривер - Годс-ЛеЙI{. Присутствие серых гнейсов надо пред
полагать и в ПРОВИПЦIIИ Черчилл . Здесь блон нижнего архея обнажен 
юго-западнее впадины Атабасна [Le\vry ,  Sibbald, 1980 ] ,  а реЛIIRТЫ зеле
нонаменных поясов распространены очень широно , особенно в западной 
части (см. рис. 30) .  п. Симс И соавторы [Sims е. а . ,  1981 ] предполагают, что 
полоса серых гнейсов протягивается от выходов гнейсов Мортон и Монте
видео вдоль южной границы провинции СыопИриор . Отсутствие или 
весьма незначительное ноличество (в реДRИХ изолированных БЛОRах) 
нижнего архея наиболее вероятно в области сгущения зеленокаменных 
поясов на юге провинции Сыопириор , в провинции Гренвилл , в восточной 
части ЛабраДОРСIЩГО трога и в провинции Бэр,  на отдельных площадяХ' 
провинции Черчилл , в I{еТИЛСRОЙ области и наледонсном поясе Восточной 
Гренландии. Общая площадь таних учаСТRОВ составляет ОRОЛО 25-30 % 
от общей площади I-\'анаДСI{о-ГренлаНДСRОГО щита , тогда нан остальные 
70-75 % приходятся на долю участнов,  где наличие нижнего архея ве
роятно. 

В Австралии присутствие нижнего архея ДОRазано для щита Пил6а
р а ,  блона Уит, предполагается дЛЯ БЛОRОВ, Саутерн-Нросс и Лавертон 
щита Йилгарн, а танже для щита Голер. Площадь этих территорий сос
тавляет ОRОЛО трети всей площади нонтИнента.  Судить о размещении эта
жа в IОжной Америне трудно , но его наличие надо ожидать , по Rрайней 
мере на большей части Гвиансного щита. В АнтаРI{тиде он TOJHe слагает 
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Рис. 42. Геологпчеспая схема чаСТII Днепроп
сио-3апорошсrшго масспва [ I'lушппов, 1981 ] .  
1 - граПIIТЫ 1 1  МlIгматиты нерасчлененные, 2 - НОШ{
с!{ая и белозеРСI{ая свиты, 3 - аульская свита 
4 - р азрывные нарушешш. 

' 

значительную часть В осточно-АнтаРI�
тического щита, если не всю его ШIО
щадь. 

Наибольшие затруднения вызыпа
ет решенпе вопроса относительно Ев
разии. Ню{оторые IIсследователп [Ос
новные проблемы . . .  , 1979 J счптают , что 
НЮЮIИ:й археЙ . распространен прю{тп
чески на всей территорпи Руссной 
платформы. Другпе [Богданова ,  1981 J 
иначе проводят тектоническое расчле
нение , но апалогп серых гнейсов таЮI;е 
усиатривают в Ю1iЕДОЛI пз выделенных [±] ]  [:у.··: :У:] 2  ["-..."'[ 3 Е::] 4 тииов СТРУI\ТУР . ЕСШI IIСIШЮЧПТЬ н:з 
площади Русской платформы СвеI{офеп

псную и СвеI{онорвеrI,СI{УЮ области , где I{ОНТIшентальная I{ора сформп
pOIJaHa в раннем протерозое , то оставшаяся часть составит ОI{ОЛО 90 �o 
общей территории . На Сибирской ·п л атформе , где выходы нишнего архея 
предполагаются ТОЛЫЩ на щитах , а Сlшажины не дают материала для 
решения поставленного вопроса ,  ситуация неясна. . , 

Приведенные данные , подсчеты н иреДПОЛОfЕения при всей пх разно
родности все же свидетельствуют о сравнительно широком распростране
нии ЭТafI-;а на глубине. По крайпей мере За-50,  а вероятнее больше , иро
центов площади I{онтинентов ИllI подстилается (рис. 41 ) .  Если будет дока
зано предиолагаеМ9е аллохтонное залеганпе части зеленокаменных поя
сов , то площадь распространения нижнего архея 1I1OiEeT возрасти. Бо.'IЬ
шей частью нижнеархеЙСlше толщи входят в состав гранулитового цоко
ля ItQнтинентов . 

О СТРУI{туре этажа известно мало . Чаще всего Описываются свой 
ственные нижнему ар хею сравнительно небольшие куполовидные п дру
гие пологие изометричные Сlшадни [I�озлов , 1979,  п др. J прп ОТСУТСТВIlП 
синхронных разрывов . В некоторых случаях уназывается наличие линей
ной складчатости,  причем зелеНОIшменные пояса наложены на нее с уг
ловым н азимутальным песогласпем [Н'ушинов ,  1981 J (рис. 42) .  БОЛЬШШI
СТЕО же кольцевых форы I{РУПНЫХ размеров и амплитуды (овалы, чаши , 
многие из I{УПОЛОВ) , ноторые ранее считаЛIIСЬ прпсущиыи ПСIшючптелыю 
ппжпему архею , пмеет более молодой возраст . 

ПЕI{ОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРУI{ТУРЫ ДОIШМБPJШ 

До сих пор бытуют представлеНШI о пеноей спеЦИфlше струнтуры 
докембрия в сравнении с фапер·озоЙсноЙ. Н'ат, lIIЫ убедилпсь , ДОI{ембрпй 
в СТРУIПУРНОМ отношении весьма разнороден (I{aH, впрочем, и фанерозой) , 
что наждый из  выделенных этажей в СЮ\fOЫ общем плане индивидуален. 
В ерхний рпфей и нижний палеозой фатпичесю! составляют единый струн
турный НО�ШЛeJ{С,  а <<Величайшая биостратиграфическая граница» [ Мен
пер , Штрейс, 1 971 , с. ЗО1 1 ,  или <<ВеЛИЮIЙ рубеж» [там же ,  с. З02 ) ,  их раз-
деляющие , не имеет большого теI{тоничеСIЩГО значения. 

. 

Б IШiБДОЫ этаже хорошо выражены геострунтурные областп НОНТII
нентального сегмента и уверенно диагностируются - переходного. В пред
положительной форме выделяются и фрагменты зон, в пзвестной мере 
сходных со СТРУI{тураll1И OI{eaHCHOro сегмента.  В этом плане нш,акой спе-
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цифшш Докеыбрпл нет. Соотношенил областей в латеральных рлдах , за
нпмаеыые ими площаДIl изменлютсл от этажа к этажу, напболее резко 
близ их границ. Таким образом, можно говорить о спеЦИфlше каждого 
ЭТа}I�а, но не Докеыбрил в целом, строго определлл аспект и детальность 
сравненил. 

Часто спецпфичной считаетсл пликативнал CTPYI{Typa ДОI{Юlбрил пли 
l{акой-либо его части (дорифел , архел , нижнего архел) . Считаетсл, что 
древним ТОЛЩЮf' в большей мере свойственны овальные , l{Ольцевые , НУПО
ДОВИДIIые Сlшадчатые формы, а молодым - линейные и дугообразные . 
Анализ поназывает, что СТИЛЬ ПЛИIШТИВНОЙ теl{ТОНИКИ в значительно боль
шей мере свлзан со степенью метаморфизма пород, чем с их возрастом. 
:Понлтие о глубинной складчатости отражает 'эту свлзь гораздо точнее ,  чем 
представленпл об пзыенении стилл снладчатости во времени. Так , снладча
тые ансамбли во ыногих верхнеархейских зелеllOl{Ю\fенных полсах очень 
просты , но весьыа СЛО;'ЕЮ:l , l{ примеру, в палеозое Монголии, Урала и др . 
Надо оговоритьсл, что И глубинность складчатости и метаморфизма -
поплтпе относительное. I\ю{ показал д. С .  Н'ОРЖИНСЩIЙ [ 1962, с. 59 J' 
«образоваllие при высоной температуре чаРНОЮIТОВЫХ минералов свлзано 
не с бо;rrЬШИl\f давлениеы, а о определенной щелочностью метаморфuче
с,ких растворов , а поэтому не может быть прлмо свлзанныIl\f с глубинно
стыо» .  Этот ВЫВОД можно распространить на все образованил катазоны и 
на все rix особенности. 

Безусловна специфика некоторых ДОIшмБРИЙСЮIХ вещественных 1{Оi\Ш
дексов II входлщих В их состав формаций. В особенности это насаетсл 
д;.несшIЛПТОВЫХ (полосчатых жел.езорудных, итабиритовых и т. п . )  форма
ций [ДокемБРПЙСЮlе вулканичесние структуры; . .  , 1 975 J, с которыми свл
ЗЮfO более 70 % мировых запасов (без социалистических стран) железных 
руд. Главнал масса формаций сосредоточена в структурно-вещес�венных 
I\оМПЛeI{сах зелеНОIшменных полсов и бассейнов , хотл есть указанил на 
пх наХОrlщенпе в интеРI{ратонных складчатых полсах, где они не имеют 
большого прюппчесного значенил. Сходство r!,елезорудных формаций ар
хел и нп;.ЫIего протерозол не менее значимо, чем их некоторые отличил , 
l{оторые УЧIIтывались прп выделении ТIШОВ [Формозова, 1971 ] .  Еслп ра
нее предполагалось , что I{ОЛIlчественно преобладают формацпи с возрастом 
2000-1800 ылн. ;rreT, то сейчас лсно, что времл нх ню{Опленил охватывает 
весь архей п рашшй протерозой [Gole, Kleill , 1981 J, причем шш на гис
тограмме отвечает интервалу 2500-2200 ылн. лет назад. :Преимущественно 
в верхнем архее ШИРОI{О распространены в:оматиитовые формации. 

По аналогии с фанерозоем в докембрии выделяютсл сланцевые (ас
ПIIдные) , граувюшовые, турбидитовые (флишевые) , молассовые форыацин, 
харю{терные длл ПОДВИfIПIЫХ зон. Замечено,  однако ,  что обломочиый ыа
териал в этих формацилх отличаетсл более высоной зрелостью , чем в фа
пеРОЗОЙСIШХ [Pettijolll1 е .  а. , 1 972 J. Характерных длл ДОI{еыбрпл IШр
бостромовых формаций в фанерозое не различают, хотл водорослевые 
БИQГермы, разуыеется , не реДIШ. 

Не продола,ая перечисленил , отметим, что имеетсл много прнзпю{ов 
различий УСJIОВИЙ п среды проЯ:влення физико-химичесюrх процессов па 
том нлп IIНОМ пнтервале истории Земли, но эти прпзню{и не лвллются 
достаточным основанием длл противопоставленил СТРУI{ТУры фанерозоя 
таковой Донеыбрил . 

В последние. годы, особенно после внедренил в прю{пшу ПССJIедова
пий КОСМОСI!П1ШОВ , юпивно пропагандируютсл взгллды о весьма ШПРОI{Оl\f 
распространешш кольцевых ДокемБРИЙСIШХ структур. Эти представления 
хорошо согласуютсл с l{онцепцией зеленокаменных лдер роста контпнеп
тов . :Принимаетсл , что н:упола II овалы могут иметь размеры от сраВШI
тельно небольшп::: до огроыных. Л .  И. Салон [1971 J, различающий среди 
I{УПОЛОВНДНЫХ СТРУI{ТУР два типа , разделлет их по размерам II механизму 
образованил. Во многих случалх такого разделенил не проводит'сл. 

Заметиы преiIще всего , что результаты дешифрованил КОСllfОСНИМКОВ 
на современной стадии лвллются CI{Opee интерпретацией, чеы ф�КТIIче-
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скии материалом. Они в сильной степени зависят от субъективных фак
торов \ а потому неустоЙчивы. Например, по одним и тем же СНимкам 
М. 3 .  ГЛУХОВСRИМ [1978; Па:вловский, Глуховсний, 1982; и др. 1 и 
Р.  И .  Гришняном и Ю. Ф. Малышевым [1976 1 получены принципиально 
противоположные схемы. Если М. 3.  Глуховский выделяет на Алдансном 
щите многочисленные кольцевые структуры разного диаметра,  то 
10. Ф. Малышев [197 7 1  на той же теРРИТQРИИ рисует строго ортогональнуIO 
систему разломов , считая ее Iшркасом складчатости. Во  многом влияет 
на выводы способ аппроксимации, КОТОРЫЙ ' обычно не оговаривается . 

. :Куполовидные СТРУI{ТУры действительно присущи Донембрию (и пе 
тольно ДOI{ембрию) ,  но роль их дал.ено не тан велИIШ. Важно , что онн 
свойственны лишь стаБИJIЬНЫМ (I{онтипентальным) блонам и вознинают па 
поздних стадиях их НОlIсолидации, Размещения /Де главных геострунтур
ных областей, их латеральных рядов ни нупола ,  ни овалы не нонтроли
руют. Эти нрупные зоны ограничены и определены линейными элементами, 
роль ноторых в структуре неизмеримо больше, чем нольцеВых. Природа 
последних, до сих пор остается пеясной (если иснлючить из нласса ноль
цевью интрузии и гранитогнейсовые I{упола относительно малых 
размеров) . 

. .цинеЙные и дугообразные вытянутые элементы разделяют стратисфе
ру на полигональные блоки. Срезание струнтур фундамента древних 
платформ смеfIШЫМИ снладчатыми поясами замечено еще в начале вена , 
известна ' и разновозрастность различных отрезнов периметра платформ. 
Анализ этих и других данных о линеаментах показал огромную роль в 
CTPYI{Type стратисферы процессов дробления , взламывания, раздвижепия 
и сжатия, приводящих I{ преобразованиям струнтур. Это заставляет оце
нивать . по-новому соотношения унаследованности II новообразований. 

Приведенный материал поназал, что нонтуры щитов (выступов ос
нования) II плит меняются не толыш от этажа I{ этажу, но и в их пределах. 
Уже нельзя рассматривать щиты нан области, харю{теризовавшиеся 
с архел тенденцией I{ перманентному поднятию. '1\ . Уотсон [А disCl1ssi
оп. : . ,  1 976 1 приводит весние доводы в пользу ТОГО,  что эрозионный срез 
щитов не тан уж велин, ню{ представлялось ранее. Из всего этого мошно 
сделать частный, но очень важный вывод о ' принципиальном сходстве 
струнтуры фундамента плит и щитов древних платформ. Следствием будет 
возможность распространя'rь зю{ономерности , выявленные на щитах , в ТОИ 
числе и ноличественные , на всю территорию платформ. 

, Нонцепция, неомобилизма в значительной мере основана на фанте 
«плавуч�стИ» «(непотопляемостю» нонтинентальной норы И, следователь
но,  необраТИl\IОСТИ переход а нонтинентальной I{OPbl в ОI{еансную. Иногда 
это явление трантуется излишне расшпренно ню{ ' (<неуничтожаемосты> 
нонтннентальной норы без учета эрозии , переводящей часть горных пород 
в осадни онеанов. Данные анализа CTPYI{Typbl Донембрия поназывают ,  что 
нонтинентальные массы действительно не уменьшаются в размерах, ИЮ{ 
следовало бы из гипотезы баЗИфИI{ации ,  но неснольно возрастают. Вместе 
G тем их рост зиачительно меньше предполагаем<но ортодонсальной I{oH
цепцией униформизма и выража'ется в сложных формах. 

Мы видели, что в последовательной смене этажей ОТМЕ)чаются в общих 
чертах два типа. Часть этажей (нижний архей, нижний протерозой в ниж
ней и верхней частях, вижний и средиий рифей) представлена с учетом па
Л]1нспастичеСЩIХ реноиструнДий весьма ирупвыми НОНТИIн:'нтальным:ц 
массивами, а частично - едиными супеРI{онтинентами (I{омпаНТIIЫЙ тип) .  
Другой части (верхний архей, средняя часть нижнего протерозоя , верхний 
рифей - венд) свойственны сложные струнтурные рисунни мозаичного 
оБЛИI{а (дисперсный тип).  3десь нонтинентальные масспвы (литоплинты. 
блони серых гнейсов, щитовые массивы, древние платформы) имеют мень
p:rие размеры и разграничиваются снладчатыми полосами , (зелеnонаменные 
пояса , граничные троговые пояса и области свеНQфеннсного типа,  ИI):
тернратонные снладчатые пояса) . 
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Рис. 43. Р азломы и рифты, связанные с разви
тием Протоатлантш{и и Атлантики (на па
линспастпчесной основе). 
РазлОмы ИЮI рифты: J - архея [Sims е.  а., 1 9 8 0 J ,  
2 - среднего рифея [Ваег, 1 97,, ] ,  3 - ГреНВIIЛЛ
СIШЙ фронт, 4 - среднего рпфrя [Холле, 1 9 8 1 ;  Вагаgar, 1 0 8 1 ] ,  5 - позднего рпфея [Rankin, 1075], 6 -
ЙЩllерозоя. Использована паmшспастическая основа 
[BulJard е. а . ,  1 9 6 5 ] .  

Вариации етруктурных рисунков 
во времени , естественно,  можно уло
вить лишь при анализе этажей мозаич
пого строения. Если учесть соотноше
ния стабильных и мобильных зон в их 
пределах, то изменения глобального 
CTPYI,TYPHOrO парагенеза могут быть 
определены следующнм образом [До
l{ембриЙ . . .  , 1 977б 1 .  

Основная тенденция и?менения 
структурных РИСУШ{ОВ ЗaJшючается в 
увеличении их упорядоченности и по-
ляризации линейных и центральнопло
щадных СТРУl{ТУР во времени. 'Упорядоченность проявляется в подчи
нении главных геОСТРУl{ТУРНЫХ Зон сети регматичеСЮIХ разломов с преоб
ладанием двух ортогональных систем (гондваНСlПIЙ тип) . Полкризация 
линейных и центрально-площадных струитур выражается в группированци 
подвижных з'он . В пояса глобального масштаба и увеличении площадей 
платформенных областей сравнительно изометричвых форм. . 

Это заЮIючение в общих чертах отражает последовательную смену 
следующих парагенезов : массивы ' серых гнейсов - зеленонаменные поя
са,  щитовые маССИВJ.>I - подвижные (троговые и др. )  пояса и древние плат
формы - интернратонные снладчатые пояса .  Однано мы уже ОТJlIечали ,  что 
для -верхнеархеЙСl{ОГО этажа намечается подразделение на более нрупные 
элеJlIенты - литоплинты и области сгущения зеленонаJllенпых поясов. 
Нонтуры , а следовательно,  и размеры этих элементов ПОI{а не ясны. Мы 
знаеJII толы\О,  что их пограШIчные областн в самом общем плане проявля
ют большой l{Опсерватизм и во всей более JlIОЛОДОЙ ,струнтуре.  

РаССМОТРIIJII для примера район сочленения Лаврентии с Евразией 
на пашшспастичеСl{оЙ основе (рис.  43) . Здесь в районе', пограШIЧНОМ JlIеж
ду R'анадсним щнтом и Грампиано-АппалаЧСНИJlf снладчЕ].ТЫМ поясом, рас
,положена широная зона , в ноторой от архея до мезозоя устойчиво ,  хотя 
и периодичесни , проявлялось разрывообразованпе. Это преимуществепно 
рифты, но наряду с НИМИ широно распространены п надвиги п сдвпги. 
СТРУl{тура верхнего рифея - фанерозоя этого района проанализпрована 
Дж. Т. 'УИЛСОНОJlf [V\Tilson, 1966 1 ,  ноторый прцшел н: выводу о перподи
чеСНОllI ОТl{РЫТИII II ЗaJ{РЫТИИ здесь оиеаНСl{ОГО бассейна . Вывод подтвер
жден более позднИJlfИ и детальными IIсследованиями [Kennecly, 1975; и 
др. 1 .  Недавно обнаружено rSiшs е .  а . ,  1981 1 ,  что в систему вписывается 
разлом, отделяющий зеленоиаыенный пояс АБIIТIIБII-Вава от древнейших 
СIIаличесиих пород Пенонсной провинцип. Эти фю{ты былн положены в 
основу нонцепшш ослабленных зон лптосферы, l{оторая предполагает 
независимость Та!{ИХ зои относительно СТРУl{ТУРЫ мантийной НОНВeJЩИИ. 
Изменение СТРУl{ТУРЫ вызывает периодичеСl{ое растяжение и сжатие ВДОJIЬ 
одиих и тех же (в перво]\[ приближении) сравнительио широних зои. 

. l{онцепдия ' ПОМОГJJа существенно уточннть проБJ1ему унаследован
ности н иовообразо;ваний в СТРУl{туре силадчатых поясов,  связав воедино 
:иногие из ранее известных , но иначе :иитерпретироnавшихся фю{тов. Ста
новится ЯСНОЙ приуроченность н ослабленным зонам линейных поясов 
диасхизиса и грандиозных рифтовых систем типа Афринансной, мафиче- ' 
сний магматичесний и металлогеиичесний профиль Сlшадчатых ветвей в 
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c.pabheI-IIШ с приле,Еащшш пла тформеННЬШII БЛОI{aJ\IIr [ЧеРI{асоп , 1979· 
Шульдинер ,  1980; II др. ] ,  так называеr.IЫЙ ПОЛИЦИIшичеСIШЙ харю,тер раз� 
витпя складчатых пояс{)в и Т. п .  В 'то же время уточняется значенпе I,pae
вых швов платформ, ноторым ранее приписывалось снвозное унаследо
ванное от архея развитие.  Эти швы всегда раСПОЛО;I,ены в пределах ос
л абленных зон, но во времени мигрируют, иногда в ПРОТIIВОПО.lIоашых 
направленпях,  I{Ю{ это наблюдается в Северной Атлантпне. 

С учетом СI{азанного МОЖНО предположить , что уже в позднем архее 
литосфера была разделена на I{руi:шые плиты ослабленными зонаып (об
ласти сгущенпя зелеНОI{аменных поясов) ,  а меШ{QячеЙI{овая мозаичная 
стрУI{Тура этажа лишь ОСЛОiI\I-Iяет общую картину. 

Н:онцепцпя ослабленных зон позволяет высказать предположения еще 
по одной важной проблеме - проблеме срединных массивов в пределах 
Сlшадчатых поясов. Известно, что такие массивы наиболее широно рас
пространены в Средиземноморском и ТихоокеаНСКОlI поясах. Их природа 
определяется по-разному . .иногда их относят к классу массивов ранней 
консолпдации , чаще - 1, остаточным. Последняя ТОЧI{а зрения в послед
нпе годы получает все большее обоснование , ибо радиометричесниыи :ме
тодами надежно подтвеРi1щается дорифейс:Кий возраст фундамента IOKOH
ского массива [Aleil1ikoff е .  а . ,  1981 J ,  I{Оi\Iплекса Хида Японии [Hiroi ,  
1981 J , археЙСЮIЙ возраст ауланджинсной свиты Рмолонского массива 
[БиБИI{Qва и др . ,  1 978 ] и др . Положение массивов в струюуре весьма раз
лично.  Местами ОНИ ограничены верхнеДОI{еl\Iбрийсюнш: складчатыми зо
нами, местами - палеозойсюгми и более молодыми вплоть до IШЙНО
зойских. 

Иногда полагают, что массивы представляют собой обломки смежных 
платформ. Однано гораздо чаще состав и последовательность НОl\шлексоп 
их фундамен;га существенно отлнчны от платформенного , причем отличия 
связаны не только с последующей переработкой. Например ,  зерендинская" 
ара'лбайсная и бектургаНСI{ая серии l{ОI{четавского и У лутавсного масси
вов имеют ыало общих черт с I{Оl\1плексами фундаментов платформ. На
прашиваеТСf[ вывод, что l\ШССПВЫ представляют собой оБЛОМЮI нрупньтх 
I{ОНТIшентальных масс , разрушенных в результате рифтогенеза и после
дующего спрединга. Довольно определенно ·можно предполагать существо
вание дорифеЙСI{ОЙ Тетиды,  занимавшей часть площади Средиземномор
сного пояса. Менее уверенно восстанавливается Пацифида, хотя ню{Оторые 
палеомагнптные данные подтверащают эту точну зрения. Механизм ПХ 
раСI{алыванпя МОЖНО представпть на примере рпфтовой спстемы В осточ
НОЙ Афрннп, ОТ'членяемых ей от I{онтинента блоков в МозаJlIБПКСНОl\I поясе 
II УЕне 'отделившихся МIШРОI,ОНТIIнентов о. МадагаСIШР и СейшельсюIX 
OCTPOBOB�  

В зю{лючение неСI{ОЛЬНО слов о ВОЗl\IО,ЮIОСТИ интерпретации ДОI,еl\I
БРИЙСIШХ СТРУIПУР с позиций ТeI<ТОНИЮI литосферных плит. Мы уже вп
дели , что ряд геострУI{ТУРНЫХ областей сравнительно леГI{О интерпрети
руется через JlIножество геодипаJlfичеСIШХ обстаНОВОI{ ,  фигурирующих в 
теI{ТОНИI{е плит. Это относится в первую очередь I{ офиолитовым З0наи 
Сlшадчатых поясов, I{оторые параллелизпруются с реликтами ОIШaIIСКОГО 
дна II приtущи в ,основном верхнему докембрию. Хорошо распознаются 
ю{Тивные (вуш{юшчеСЮlе пояса аIштнансного типа) и пассивные (ню{ото
рые перпнраТОIЦJ:ые зоны) онраипы нонтпнентов,  хуже ...,... островные дуги 
(за псключением поясов араВIIЙСI{ОГО тппа n областей - свенофеННСI{ОГО ) .  
Интрю{ратонные зоны ' (например , зона I{'пбара) определеiшо сходны с 
ВНУТРШ{ОНТIшентальныын рпфтаыи. 

Этп сопоставления Пl\Iеют, разуыеется , самый общпй харю{тер , но 
помогают существенно упорядочить представления о латеральных рядах 
СТРУI{ТУр. В то же время интерпретацня имеет II ряд ограничений в связп 
с большой древностью оБЪeI{та.  Эта и другие трудностп ограНIIчивают 
примененпе пдей неомоБПЛИЗJlIа н анализу п пнтерпретацип ДОl{еыБРПЙСI{ОЙ 
СТРУI{ТУры. Онп ПСlшючают на нынешний день ВОЗJ\IО,ЮIОСТЬ достоверных 
'глобальных палпнспастичесютх РeI{ОНСТРУНЦПЙ для тех или IIНЫХ интер-
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валов докембрийской истории. Не нашлп еще однозначной трактовкп зоны 
диаСХIIзиса,  I{оторые , видимо , наряду С з'онаыи столкновения контпнен
тов. включают в себя и ряд других геОДШlамическпх обстановок. Не рас
познаются в ДокеыБРIШ осадкп глуБОI�ОВОДНЫХ fI�елобов. 

Тем не ыенее в общем плане латеральные ряды структур всех докем
БРИЙСI{ПХ этажей, за ПСIШIQчеr-шеы нижнеархеЙСI{ОГО , еще недостаточно 
пзученного, хорошо интерпретируются с позицпй тектоники ш:rит. Н'. это
му выводу склоняется все большее число ученых [ХаIШ, 1977; Н.аляев , 
1980; Хейсюшен, 1980 ; Sleep , \iVindley, 1 982; и мн. др . Т .  В ариант таI{ОЙ 
пнтерпретацпи предлагается в следующей частн работы. 

IV. ОЧЕРК ЭВОЛЮЦИИ 
СТРУКТУРЫ СТРАТИСФЕРЫ 
В ДОКЕМБРИИ 
О ' 

. Эволюция Земли в докембрии нзучается в самых различных ас
пектах - I{осмогоническом, геохимическом, палеонтологическом и т. п. 
В теченпе ДОЛТОГО ' вреыени эта ключевая проблема исторической геологии 
разрабатывалась на материалах' исследований фанерозоя, охватывающего 
менее 15 % интервала существования планеты. При этом выявленные -за
кономерности механичеСI{И переносились на ДОI{ембриЙ. Примером может 
СЛУ'I{ИТЬ концепция ЦИIшичности складкообразования, связанная с уче
.Нием о геосинклиналях . В противовес ей возникла концепция эволюции 
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геологических процеССОВ , основные идеи которой сформулированы 
А:  Л .  Яншиным. Она постулирует весьма медленные направленные изме
нения процессов в ходе всей истории Земли.  

Мы рассмотрим только часть проблемы - эволюцию структуры стра 
тисферы. Представляется , что именно структура стратисферы определяет 
среду и условия, в !{оторых протекают геологичеCIше процессы, ПО сути 
св оей сходные с Физико-химичеСКИllШ. Вариации структурных РИСУНКОll 
индуцируют соответствующие ИЗ:\Iенения в литогенезе, часто трактуе;\[ые 
кан смена качеств процесса, По этой причине структурный аспы{т пробле-
мы , на наш ВЗГЛЯД , имеет первостепенное .значение. . 

. 

В основу анализа положена разработанная автором новая СХ�lIIа перио
дизации тентонической истории Земли, ЯВЛЯIощаяся развитие'М схемы 
Г. Штилле [ 1964 ] .  Схема нерднократно излагалась в публищщиях [Бору
каев , 1 976в , 1977;  Докембрий . . .  , 1 977б; и др. ] и более подробно характе
ризуется ниже. В ее oC!l0Be лежит выделение крУ,;пных ·периодов развития 
планеты (мегахронов) ,  разделенных эпохами !{ратонизации. Эпохи дати
руются примерно рубежами раннего и позднего архея, раннего и позднег(} 
протерозоя и палеозоя и иезозоя. В ·новом варианте схема неGКОЛЫ{О дета
лизирована , а иегахроны подразделяются на части (табл. 2) .  Рубежи схемы 
прнняты с точностью +100 ил:I'I. лет (для архея ='=200 илн. лет) . 

В разделе сначала рассматривается история развнтия структуры стра
тисферы , а заТЮl обсуждаются общие в опросы эволюцип . 

ПРОТОГЕП 

Возраст Земли оцен:ивается ныне в 4,65 млрд . лет. Цифра отве
чаю _ реднему из .l\1ногочисленных определений различными методами воз
раста метеоритов.  При этом делается допущение, что в озраст метеорито[',. 
и Земли примерно равен. Поскольку железные и каменные метеориты 
встречаются в определенной пропорции, можно полагать , что породившие 
их тела были уже�дифференцированы. Тогда приведенная цифра х;э.ракте
ризует скорее эпоху их дифференциации. В то же время в озраст Земли не 
ыоГ!{ет превышать в озраста урана , который определяется цифрой, близ [{Оii 
к 5 млрд. лет. . 

Древнейши;\ш породами Земли, в озраст которых можно считать репор
ным, являются гнейсы Амитсо!{ и включенные в них мета осадочные породы, 
Исуа Гренландии. РаЗЛИ;IНЬП\IИ ыетодами получены сходимые цифры окол(} 
3 , 75 млрд. лет: Следовательно,  первые 800-1000 млрд. лет существования 
Зе:\1ЛИ как планетного тела геологически не документированы. Исследо
вания древнейших пород. ПО!\аЗЫВaIОТ, что во время их образования уже 
существовали атмосфера , ' гидросфера ,  земная I{Opa ,  !{оторые возникЛIf. 
И!lfенно . в эти первые сотни миллионов лет. . При изУ,чении эволюции Земли важнейшую роль играет выбор гранпч-, 
ных условий. Если современная структура пщшеты, несмотря .на много
образие концепций и подходов , в общих чертах ясна , то" ее строение на ран
них стадиях жизни Земли лежит целнком в областн гипотез .  Последние 
чащо взаимно исключают друг друга. Н. примеру, множество таЮIХ ГIшо
тез было высказано толы{о на одном симпозиуме [Ранняя история . . .  � 
1980 ] .  Отметим неноторые их стороны . 

I\онкурируют гипотезы гомогенной и гетерогенной аю{реции холод
ной и горячей околосолнечной туманности, быстрого лавинообразован
ного выделения ядра за счет aJшреции и медленной гравитационной диф
ференциации. Состав первичной норы предполагается от ультра основного 
до кислого, распространение !{оры - от сплошного до островного .  Выска
зываются точки зрения о ПРОИСХО(iщенпи корь! за. счет дифференциации ве
щества протопланеты или ее мантии, за счет aJшреции богатых силикатамп 
Dланетезималей после дифференцпацпп протопланеты , вследствие метео
ритной бомбардироВIШ и вызванного ею плавления мантии и '  т. п .  
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Часто прu характерпстике ранних стадий развития Земли аппелируют' 
к Луне II другим планетам [Павловский, 1 975; II др . ] .  Некоторые lштериа
лы для выводов такая процедура дает ; ' хотя обычно аналогии бывают 
С.'Iишком прямолинеЙНЬП;IИ. Сумма им'еющихся на сегодня данных лишь 

, поДтверждает ПРОЗ0рливое замечание Ч .  Лайеля о том, что первичный ма
териал Земли перемолот на мельнице Нептуна и переплавл.ен. в :кузнице 
Вулкана. ' 

Таким образом, определение условий существования новоро;.тщенноИ 
Земли наталкивается на выбор И3 бесчисленного множества вариантов , 
обоснованных примерно в равной стеПыtII . Очевидно, рещение этой задачи 
в значительной мере относится I{ области предположений и дог.адок-, по
строенных на косвенных данных. 

Не,омобилистские гипотезы видят суть теКТОНIIческо,ГО процесса в фор
мировании коры океанского типа , ее выделении за счет дифференциации 
(верхней) мантии и последующей переработке в континентальную в зонах 
субдукции или скучивания. Дифференциация вещества Земли приз'нается 
основой тектогенеза n в других гипотезах (например , [Белоусов , 1975 ] ) .  
Поэтому 'большинство исследователей 'принимает ныне базальтовый состав 
первичной корьr. Это предположение' им�ет и геологические основания, ибо 
древнейшие <;иаличеСI{ие пор,оды содержат обычно I{сенолиты мафитов (ме
табазальтов , амфиболитов) .  

Менее раСПрО,странены представления о первичности сиалической ко
ры, сложенной древнейшнми гнейсами. Расчеты показывают ,  что в случае 
выделещrя первнчного сиаля за счет аккреционного теила ироцесс диффе
ренциации должен быть чрезвычаЙНО " быстрым (0,01-100 млн. лет). В то 
j-I�e время возраст дрешiейших гнейсов отделен от возраста Земли интерва
лом, на целый иорядок большим. По данным ИЗ0ТОПИИ Sr, РЬ и Nd,  первая 
сиалнческая кора не могл.а быть выделена из мантии ранее чем за  '100 �IЛн . 
. 1] ет до заI{РЫТИЯ раДlIOметрlIчеСI�ОЙ системы, ноторое отвечает В03-
расту пород . , 

Если принять базальтовый состав первичной I{OPbl, то главной чертой 
протогея надо считать формирование 'И3 нее сиаличесной норы, сложенной 
серыми гнейсами. Завершение этого процесса приходится на эпоху от 3 ,6 -
3,8 (возраст гнейсов Амитсон) до 3,2-3,4 (возраст «древнего гнейсового 
компленса>} Зимбабве) млрд. лет назад. Точное определение верхней В03-
растной границы протогея на нынешней стадии изучения не представля
ется целесообразным, хотя многие исследователи снлонны жеСТI{О связы
вать ее с рубeJН01lf 3,5 млрд. лет назад. Длительность протогея М0ЖНО оце-
нить в 1 ,3-1 ,5 млрд. лет. 

' 

Отдав неI{ОТОРУЮ дань предположениям, заметим, что говорить 
о струнтуре осадочной оболочни МОiIШО лишь на основании геологичеСI<ИХ 
да·нных.  Поэтому начнем рассмотрение ее эволюции с эпохи формирования 
ceI1blx гнейсов. 

Тенстурные ПРИ3НaI{И серыix гнейсов свидетельствуют в пользу их 
прпнадлежности н вулканоплутоничесной ассоциации. В отличие от более 
�IОЛО):i.ых подобных ассоциаций она t'бладает неноторыми особенностями. 
Пренще' всего это широкое : площадное распространение пород, , отличное 
от поясов ого в .более молодых мобильных З0нах. ГлуБОI�ИЙ метаморфизм 
гнейсов II их существенная тентоничесная перераБОТI{а препятствуют одно
значному распознанию первuчных струнтур . Поэтому трудно решить , В 03-
,НИНЛИ поля гнейсов за счет синхронных энструзий на всей площади рас
пространения или в результате последовательного слицания линейных 
поясов. 

Валовой ХIIlIIIIчесний состав .серых гнейсов БЛИ30I{ среднему составу 
нонтипентальной I{ОРЫ , рассчитанному А. Б. РОПОВЫl\J И А. А. Ярошев
СI{ИМ [ 1976 ] ,  отличается лишь неснольно пЬпижепныии содержаниями 
А12Оз II 1\.20. Преобладаilие тоналитов , гранодиоритов и адаиеллитов :iз ком
пленсе служит основанпем для шпроно распространенного мнения о незр,е
;;rости коры, сложенной сеРЫllfП гнеЙсаЫII. Предполагал ось даже,  что нор
ыальные граниты появляются в ' протерозое" тогда ню{ архею свойственны 
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ЛИIIlь плагиограниты [Marlllo ,  1971 ] .  В посл:едние годы получены l\Iaтериа
лы,  позволяющие уточнить эти представления . . Галы{а конгломератов группы Модис прогиба 1Sарбертон представ
лена в подавляющем БОЛЬШИНСТВ,е нормальными гр;:шнтамп, отлпчными 
по составу от смежных с прогибом тоналитовых плутонов [Кl'прiсkа , 1 975 ] .  
В граувакках подстилающей группы Фиг-Три соотношение калиевого по
левого шпата и плаГИOIшаза равно 4 [там же ] .  Среди гне:Щсов Уйван обна
ружены рвущие тела порфпровидных грашIТОВ с в озраСТО�I 3,6 lIIЛРД. лет, 
к оторые по геологичесним п пеТРОХИl\IичеСНПllI признанаы сопоставляются 
с гранитами рапаюIВП [Bl'iclg\vate{, COll8l'SOll , 1 976 ] .  ЭТИ ПОIШ еще немного
численные данные говорят о высоной зрелостп серогнейсовой коры, что 
согласуется с ее средним составом. Сравнительно малое распространение 
нормальных п щелочных гранптов в масспвах серых гнейсов можно связать 
с глубоним эрозионным срезом, но вероятнее ,  что эта особенность 
свойство древней норы. Мощность пос,тrедней могла достигать 30-40 ЮI 
[Con clie;  1981в;  vVells ,  1 976 ] .  

Изложенное приводит I{ выводу, ЧТО В понце протогея возшшла первая 
в псторпп Земли сиаличесная I\Opa контпнентального типа, ВЫСОI,ОЙ сте
пени З.релостп и достаточной мощнос.ти. 

:'v1eHee ясен вопрос о площади распространения таной коры. I{aH ilIЫ 
виде:1И,  ее выходы установлены на все,Х I{онтинентах. Одна но I{ОНТУры 
масснвов расплывчаты, зачастую серые гнейсы непосредственно переходят 
в более молодые гранитогнейсовые I{омплеI{СЫ сходного состава .  Лишь в 
самые последние годы радиометричеСIШl\IП методами ДОI{азан древнейшпй 
(3-3,5 млрд. лет) возраст многих толщ гнейсов , ранее относившпхся к ар
хею в полном объеме , хотя предпол.ожения' об :их принадлеашостп к Iштар
хею ВЫСI{азывались уже неСI{ОЛЬНО десяТI{ОВ лет (А. А .  ПОШ{ЮIОВ , Л. И. Ca� 
лоп п др . ) .  Поэтому решение поставленного вопроса обычно завпспт в боль
шой мере от предположений, гипотез ,  взглядов специалиста.  

Многие IIсследователи ограничивают области распространения серых 
гнейсов выходюш ТОЛЩ, датпрованных цифрами более 3 ,5  l\fЛРД. лет, пола
гая , что Шlеппо эти учаСТЮI (п тольно онп) I{онсолидировалпсь I{ нонцу 
протогея. Таная ПОЗIЩИЯ явно обусловлена I{ОIщепцией зелеНОКЮiенных 
ядер роста l{онтпнентов . Предполагается, что первые ОСТРОВКII контпнен
тальной I{OPbl затеы постепенно обрастаЮI новыми порцияып. Площадь 
танпх островков составляет едва ли 1 % территории нонтпнентов. 

Другпе исследователи придают БОЛЬШDe значение энсиаличеСI{ОЫУ по
ложеШIIО зеленонаменных поясов. Это позволяет им полагать , ЧТО все об
ластп распространения ТaI{ИХ поясов подстилаются сиалпчеСI{ОЙ I{ОРОЙ. 
По. ОЦeIше А. I{рёнера [ Kr6nel' ,  1 977 ] ,  на территории Африлансного I{ОНТИ
нента ·древнеЙшие . сиа:n:ичесние массы заншrают не менее 25 % площадп. 
Танпе a�e значения ПРИНIIмаются им и для I{ОНТlшентов в целом. По расче
там Н. Л. Добрецова [ 1980 ] ,  эта цифра MO;-I,ет быть ув'еличена по меньшей 
мере до 30 % . 

Е сли принять постулат о щшрерьшном ПЮ! ПОСТОЯННОl\f росте I{ОНТИ
нептальпой I{ОРЫ в ходе пстор'пи Земли , то I{ рубежу 3 ,5  lIIJfРД. лет назад 
ее должно было выделиться 25 %. ОДlIaI{О постулат этот сомнителеI-I в сплу 
l\ПIOГПХ причин и, В частностп, из-за разрыва в раДИОl\fетричеСЮIХ в озрастах 
Землп и ее древнейших геологичесних образованпЙ. При,чины таной паузы 
объясняются тоже по-разному. 

. 

Большин�тво геологов полагает, что aJшреция вызвала СИ.'IьныЙ разо'
грев Земли И, возможно , плавление внешней части вплоть до поверхности. 
Нристаллизация верхней мантии п образование I{ОРЫ начались только пос
ле Уl\Iеньшения температурного градпента до значения , llИiI{е адиабатиче
ского .  На этой стадии формировалась I{Opa основного. (или частично ультра
основного) состава.  По мере снижения градпента полное плавление погру
жающихся блонов таной норы уступало ыесто частичному плавленшо , 
продУцировавше1.IУ магмrЙ андезитового (или тоналитового) состава [COIl
die ,  1 98:1 ] .  В этих моделях пауза объясняется открытым харантэром изо- . 

lГопных систем в условиях ВЫСОI{ИХ температур и их занрытие11 только с 110-
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:IIента ВОЗНПЮIовенпя первых порций <шопотош:rяеиой» сиалической БОРЫ.  
Иную трю�товку паузе дает О .  Г .  Сорохтдн [Геодпнамика, 1 979 ] .  Он 

полагает, что первоначально холодная Земля разогревалась в течение пер
вого миллнарда лет за счет МЮ�СИl\raльного распада радноактивных элемен
тов , но - в условиях низкой интенсивности конвективных движеНПll И, сле
довательно, нпзких теплоиотерь. За этот период Земля нагрелась на 600-:-
7000, что прпвело к интенсификации конвекции и фактичеСI�И к началу тек
тонической ;'ЮIЗНИ иланеты. При таком объяснении СI�ОРОСТП форипрования 
контпнента.ЛЬНОЙ коры в иозднеl\I иротогее должны быть очень ВЫСОБИl\1П. 

Следов ОI{еаНСI{ОЙ коры протогея (за исключениеи УПЮIЯнутых ксено
лптоп) не обнаружено. Правда , некоторые исследователи п сейчас относят 
к -нни основные I�ристаллосланцы АЛДЮIСI{ОГО и Украинского щитов , i-IИЖ
нпе члены,разрезов ряда зеледокамеШ-IЫХ поясов . -Одню�о су:\ша современ
ных данных эту точку зр'енпя не подтверждает . Более вероятно предполо
жение, что при большой интенсивности тектонпчеСI{ИХ процессов в раннем 
ДОI{ембрии океанская I{Opa пр'отогея впоследствии полностыо переработана . 

Бытовавшие ранее . представления о принадлежности пород гранули
товой фаЦИII иетюrОРфИЗl\I-а толы�о к НИl-IшеllfУ архею (катархею ) вызваЛII 
к жизнп ряд ГIIпотез об исключительности условий протогея . -Наряду е ги
потеЗОll о лунной стадии развития разрабатывались концеиции о сходстве 
Землп в протогее с -Венерой, о парниковых условиях на ее поверхности, 
о существенно l\iеньшеl\I ее радиусе в сравненип с современныы и т .  д .  В на
стоящее время все они ДОЛiЮ-IЫ быть пересмотрены, ибо в их основе леi-I�ала 
общая методологичеСН.ая неточность , привq,цившая I{ логичеСI�ОМУ I{Pyry. 
:к lПli-I-шеllrУ архею (I{атархею , архею) относились породы толы�о гранули
товой фацпп ыеТЮIорфизма, а затем следовал вывод, что это подразделение 
хроностратиграфпческой шкалы представлено исключптельно породамп 
гранулитовой фации. I{ак мы видели,  современная радиогеохронология 
обнаРУiБила,  что достоверно древнейшие иороды lI1ета:морфизов.юiы в усло
виях ЮIфиболптопой фации. 

Суммируя СI�азанное,  отметим, что скудные геологпческпе данные сви
детельствуют лишь о ТОМ, что в ионце (или, точнее , в ЗЮШЮЧIIтельную ста
дию) протогея сфориировалась I-\онтинентальная I{Opa ,  вполне отвечающая 
совреыенной по среднему составу , мощности и <шлавучестш>. Судить о TeI{
тонпчеСЮIХ решимах протогея трудно , но все, же наиболее веРОЯТНЫl\I 
представляется , что главная линпя развития зюшючается в выдленIIии 
I{ОРЫ базальтового состава из мантип и ее последующеll1 преобразовании 
в кору контпнентального типа. ВИДИl\IО ,  одновременно проис�одило и фор
мпрование литосферы. Н'онтинентальшiя I{Opa составила не менее 50 % от 
объема соврюrенной , а ВОЮIm-I�НО, и много больше . ПротогеЙСI�ая Н.ора 
OI-\еЮIСI-\ОГО типа не сохранилась . 

Занлючительная стадия протогея по ряду призню{ов (в частностп, по 
образованшо в это время рапюшвиподобных гранитов) отвечает эпохе ира
тонизаЦIIП,' I�ОТОРУЮ, по . предложению С .  Л.  Афанась'ева , назовем павлов
СI-\ОЙ (в честь' А .  П. Павлова ,  ппервые обратившего внимание на I1СТОРИНО
геологичеСI-\УЮ значимость рубе;'I\а оно.ло 3,5 млрд. лет назад).  

ДЕИТЕРОГЕЙ 

Начало дейтерогея зна;lfенуется прнзнаI-\ами деформаций первых 
порций I{онтпнентальной I{Оры. Быстрый ее рост в нонце протогея замед
ляется и сменяется другими процессами. Представляется,: что это процес
сы· дробления и раздвижения БЛОI\()В пранонтинента (пранонтинентов? ) .  

Средп геоструитурных областей начала дейтерогея намечаются масси
вы серых гнейсов и _изолированные разбросанные древние зеленонаменные 
пояса . Трудно сназать , IШI-\ИМ был онеансний сегмент этого времени. Соот
ношения СТРУI{ТУры древних зелеI-r'окаменных поясов и серых гнейсов ис
I-\ажены последующшrи процессами. Существенно ,  однано ,  то, что общий 
стиль строеНIIЯ и развития зелеНОI-\аыенных П0!lСОВ , иан древних ,. так Iи 
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молодых, сохраняется на протяжении всей первой половины дейтерогея 
(поздний архей , 3300-2600 M�H.  лет назад) . Поэтому представляется пра
вомерным переносить данные о соотношениях молодых зеленокаменных 
поясов с их основанием и на таковые древних поясов . 

Молодые зеленокаменные пояса , время развития КОТ0РЫХ приходится 
в основном на интервал 2900-2700 млн. лет назад, явно наложены на спа
лическое основание. Об этом свидетельствуют их линейная и дугообразная 
(часто вторично) . форма, эпи:Конти�ентальный характер нижних членов 
формационных рядов , особенности составц вулканитов , ЗaI{ономерности 
расположения в плане. Далеко не все из этих признаков могут быть уста
новленыl для древних поясов , но присутствие уже некоторых из них поз
воляет считllть и древние пояса наложенными , возникшими в результате 
дробления континентальной коры и раздвижения сиалических блоков . 

Процесс развития единичного зеленокаменного пояса , по' данным 
прецизионной ' радиогеохронологии (цирконометрии) , определяется ныне 
в 100-200 l\ШН.  лет [Тугаринов , Бибикова ,  1980 ] ,  что хорошо согласуется 
с общими радиометричеСIШМИ даюiыми [Anllaeuss8l' е. а . ,  1969; Гликсон, 
1 980 ] .  У поминающаяся иногда цикличность зеленокаменных комплексов 
с�язана об�IЧНО с наложением «дного иояса на другой [DUl'ney, 1 972; Rod
click е. а . ,  1976 ] ,  либо с их теКТQническим сближением (совмещением) " либо 
с внедрением плагиогрыiиtов , не нарушающих иоследовательности форма: 
ционного ряда. По длительности эти интервалы чаСТQ сравнивают с «гео
СИlшлинальныын цикламш> фанерозоя, иоснольну те и другие охватывают 
время от заложения иодвижной зоны до превращения ее в снладчатую. 

МаКСИ!\JУlIIЫ дробления сналичесной ,НОРЫ , следовательно, надо отнести 
к пнтервалам 3300-3200 и 3000-2800 l\ШН. лет назад. Посл'едний из них 
был более значптельным, ибо молодых зеленокаменных поясов много боль-
ше, чем древних . . 

3аметим, что он совиадает с первой достоверно датированной эпохой 
глобального метаморфизма гранул,итовой фаЦИII ' [Бибю{ова,  '1980 ] .  

По поводу способа заложения зеленонюrенных поясов высказываются 
разные то�и зрения . Б. Горман и соавторы [ Gогшап е. а . ,  1 978 ] полагают , 
что ншкниЙ ' (ультрамафитово-ыафптовый) член формационного ряда фор
мируется в виде щитового вулкана в эпю{онтинентальныIx условиях. Эта 
ыодель хорошо согласуется с даннымп В. Г .  I{азьшша [ 1982 ] о начальной 
стадии развития рифтовой зоны. Дж. Тарнп и соавторь! [Ранняя история . . .  , 
1980 ] разработалiI модель краевого .бассеЙна , отдавая предпочтение утоне
нию сиаличес'кой коры , а не растресюшанию. Обе модели БЛIIЗНИ II проти
востоят представлениям другой группы исследователей, ноторые разви
вают нонцепцшо о происхождеДИII поясов в результате метеоритной боы
бардировни [Грпн, 1975 ] ,  проводят анаЛОГИII с лунными морями [ G)ik-
8011 , 1 976 ] илп считают их релюпами древнейшей базитовой :Коры [Пав
ЛОВСIШЙ, 1 975 ] .  Позиция А.  Ф .  Грачева и В. С .  Федоровского ['1980 ] в этом 
вопросе не совсем ясна , ибо они не оговаривают, в наних условиях (НОН
тинентальных или океаНСЮ1Х) проис�одит рифтогенез,  хотя нора в рифте 
определяется I{aH океанская , [ФеДОРОВСЮIЙ, 1 982 ] .  

По-разному 'интерпретируется и развитие поясов. Одни исследователи 
полагают, что оно протена�т по типу цинла ДЖ. Т.  Уилсона [Берн и др . ,  
1980 1 ,  усматривая отличие от 'фанерозоя ;ГОЛЬКО в геотеРllfичесном градиен
те п скоростях горизонтальных смещений. Другие , [Кгопег, 1 98'1 ] считают ,  
что энсиалический рифтогенез тольно в неноторых случаях мог доходпть 
до стадии малых lIfОрСНИХ бассейнов типа Н.расного моря . I{ этому выводу 
ранее СНЛОНЮIСЯ и; автор [Борунаев , 1979 ] .  3анлючительная стадия раз - , 
вития часто представляется в виде «зарастанию) пояса гранитогнеЙ.совьш и 
куполами без l{аного-либо тангенциального сжатия [Глуховсний, Павлов-
ский, 1973 ] .  

. 

I\ан мы пытались показать , зеленока�reнные пояса - очень широний 
lшасс довольно разнообразных СТРУIПУР, несмотря на многие общие чертьt." 
ноторые , собственно ,  и учитываются прп выделении нласса .  Однано д:ш 
всех поясов вряд' ли прпгодна общая модель развития . ВЦДИ:lfО ,  ЭТИ1f И опре -
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деляется большое число моделей, вполне применимых к одним поясам и лег
-ко опровергаемых в приложении к другим. 

Рифтогенный характер ранней стадии развития· всех зеленокаменных 
поясов несомненен. Однако ПОЗi-н:е они развивались по-разному. Растя
жение в изолированных п·оясах областей с неупорядоченным рисунком 
приводило к образованию малых океанских бассейнов I{paCHOMopCKOrO 
'типа,  тогда кю{ области сгущения поясов вполне сопоставимы с активныiIИ 
окраинами океанских плит. Нами выделено лишь три учаСТI{а таких окра
ин, причем ирослежены они на сравшпельно небольших' расстояниях. 
{)дню{о са1I факт их существования представляется принципиально BarK
ныы, ибо говорит о тои, что области с неупорядоченным рисунком обра
зовывали уже в раннем дейтерогее крупные и сравнительно компактные 
сиаличеСlпrе массы типа современных континентов . !{ такого рода массам, 
очевидно ,  применим TepMllH <<Литоплинт» без существенного нарушения 
объема отвечающего eiry понятия. Изолированные зеЩШОI{аменные пояса 
в пределах ЛИТОШIИнтов в известной мере гомологичны ' интракратонным 
екладчаты:r-I зонам, а области сгущения· поясов - инт!;ркратонным склад
чатым поясам неогея. 

Общий рисунок раннего дейmерогея, следовательно ,· представляется 
нам иначе , чем в модели У.  Файфа [Fife , 1974 1 .  Эта : модель ,  в �которой 
главнымп элементами структуры прпзнаются МИНИ-I{онтиненты и разде
ляющие их вулианические прогибы, хорошо отражает лишь строение ли
топлiпIТОВ в центральных частях. Прилегавшие и ЛIIТОПЛIIнтам участии 
БЫЛfi подобны системам островных дуг п краевых морей, сходным с совре
:.\Iешiьши, зон·а:ШI перехода от OI{eaHa R континенту. Элементов собственно 
океанского сегмента раннег·о протерозоя мы не 'улавливаем, еслп не счи
тать крайне условно относимых I{ нему областей тимпт'онсиого типа. 

Наиболее ПРННЦIшиальным ныне является остро ДIIСI{УТИРУЮЩИЙСЯ 
вопрос, следует ЛII СОIIоставлять полный цпил развития зелеНОI{ам'енного 
пояса с рифтовыы пли выделять в нем таЮRе островоцужную стадпю . 
Ответы на вопрос разнятся в значительной мере из-за того , что в I{ачестве 
эталонных рассыатривр.ются разные объеI{ТЫ. Действительно , в маг:мати
ческих сериях Ilзолированных пояс'ов,  преимущественно древних,  анде
зиты отсутствуют (реже) или пграroт подчиненную роль. В то же вре�ш· 
их много в областях сгущения поясов. Именно по этой прпчпне I{анад
СIше геологи (Д;.!, - Мак Глинн, Дж. Хендерсоп, А. Гудвин п др . )  ПОСТОЯI!
по настапвюОт на сходстве поясов Ю;'RНОЙ части провпнцип Сыоппрпор с 
островными дугаМlI. Этот справедливый вывод надо распространит� п на 
другие области сгущения поясов. 

В совре:-Iенных островных дугах содержание андезптов в ву.тшани
чесюIX сериях оценивается в 60-70 % . В зеленонюrенных поясах оло 
скроынее - 20-30 % .  Другое отлпчпе заключается в прербладанип ' в  СОВ
pe�IeHHblx дугах 'пироиластичесюIX образований,  а в зеленонаменпых 
поясах - лав. Эти различия , ОДНЮ{О , .тreГKo объяснпыы с учето;\r общей 
ЭВОЛЮЦIШ лито- П ГIfдросферы Зеили. 

Ma,Jjoe содерrЕюше андезитов вполне компенсируется чрезвычайно 
широким (что не свойственно ТПШIЧПЫИ рафтам) развптпем IIПТРУ3ПВНЫХ 
тел гранодиоритов - плагиогранитов. !{ак ПОI{азывает А. Глпксон [ Glik
son, 1976 Т, ранние массивы этих пород внедряются на рубеfI�е ул'ьтра�,Iафи
тово-:-мафитовой п :-rафптово-фельзптовой стадпЙ. Последняя СОПРОВОI-Iщает
ся внедрением новых порций пород плагпогранитного ряда , а та,юке 
турбпдптовой седпментацпеЙ. В ны{Оторых изолированных поясах 'наблю
дается 1I экструзивная фацюr"f например упоминавшпйся ИОllшлеI{С Мар
да пояса Саутерн-Н.росс Западной АвстрашПl [НаllЬю'g' е. а . , 1976 Т .  Гра-

. НИТОIIДЫ вытянутыI вдоль поясов , :-.reстами разрушая их границы [АI-I{ГИ
'рей, 1974 ] ,  и 'с размывом перы{рываются молассой. ПослещIЯЯ ,  как мы 
отме:та.тrи,  присутствует не всегда ,в силу глубокого эрозионного среза . 
ОДНЮ{О почти повсеместно устанавлпваются массивы адамеллитов , пор
фировых гранптов и спенитов , с ней связанные. Все это прrrводит к мыс
ли, ЧТО ОСТРОВОДУ)-l{НОЙ стаДИII развитпя фанеРОЗОЙСЮIХ пояСов в раннем 
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дейтерогее отвечалп преП1lIущественно геодинаl\IпчеС.hие обстаНОВЮI не
вадского типа.  

С ЭТНl1 ХОРОШО согласуется l\ШJI.ая роль пироютастолитов в разрезах 
зеленокаыенных поясов. Расчеты О .  Г.  Сорохтина [ГеоДинашша,  1979 1 
показывают, что г:идратацпя оиеансиой иоры в архее была неполной, что 
огранпчпвало выделение воды в зонах субдуиции. Поэтому здесь преобла
дали ироцессъr" «сухогО» плавления , прОДУI{таЫII иоторого являются,  
в частности , гранодиорпты (плагиограниты и т .  д . ) .  О широюIX проявле
ниях субдуицпи на средней II I{QНТIшентальных сто,;пшовеШIЙ на иоздней 

. стадпях развптия зеЛ8I-IО.hЮlенных поясов г6ворят обилие чешуй II над
вигов , пнтенсивная силадчатость линейного и дуго.образпого хараитера 
с пронпзывающии илпваа;сш ,  полярность поясов в областях -пх сгущения. 
МехаНIIюr суБДУIЩПИ хорошо интерпретируется в рюшах ыоде.:IП Н.  Арид
та [Arnclt ,  1 983 J ,  прпнпмающего преиыущественно иоыатиитовый -состав 
верхнеархеЙСI{ОЙ оиеанской иоры, что объясняет ее отрицательную пла
вучесть У;-Ее на неБОЛЬШОl1 расстоянии от оси сщJединга. 

Многпе псследователи обращают ВНИЫЮlие на отсутствпе в зелено
иаменных областях альшшотппныix гипербазитов. Действительно , ЭТII 
породы появляются толы{о В раннем протерозое, причем не в са�IO)I его 
начале. Вместе с теи ультрюшфитово-ыафитовая ' часть в грубых чертах 
отвечает _ТВl по составу. ПОЭТО�lУ неиоторые геологп выделяют в поздне,,! 
архее (и раннем протерозое) офполитовые ассоциацпи [I-lалпвюша, 1 980; 
II др. J, хотя специфииа пх несомненна. Особенно специфичны парагене
тичеСЮI связанные с ншПI двуппроисеновые гранулиты (чарноюIТЫ) . «Су
хие» ИОllIатпитовые члены ассоцпации таЮЕе говорят о малой степенп 
гидратации архейсиой иоры. 

Отдельные зеленоиаll1енные пояса подверга.;тись СIшадчаТОСТII в раз
ное время в течение раннего деiiтерогея. В частностп , нет{оторые из них 
завершалп развитие близ рубе;-r-;а 3000 ilfЛН. лет назад ,  после чего на ион
солцдпрованных участиах начпнают формироваться эпиионтпнента.п:ьные ' 
толщи. I-lапбо.п:ее поиазате.п:ьна в этом отношеннп группа . Понгола, сло
женная кварцевьпш песчанпиамп, алевро,Т[итами , ::IIИндалеИЮlенныыи ба
зальтами в НШЫlей частп II в 1IIеньшем иоличестпе ГЛIПIисты�rп сланцами.  
Ее возраст опРеделяется в пнтерва.п:е 3090-2874 �шн.  лет [Pl·eca1l1 JJrian . . .  - ,  
1981 J .  I-lаиошгение пород ПРОIIСХОДПЛО в обстановие ВЫСОI�ОГО стояния 
I<онтпнентального сиаличеСl\ОГО блоиа,  более напоминающей бассейны 
рапнего протерозоя , че1lI зелеНОТ{ЮIIеппые пояса [Armstl'ong е. а . ,  1982 J .  
Вероятно , группе Попгола гоirологичны иеНГРСI{ая серия Алдапсиого щи
та, иоторая , однаио, гораздо сп.п:ьпее метаllIорфизовапа,  а таЮI,е неиоторые 
терригенные толщи, залегающпе в шшших частях ' разрезов (шолодых» 
зеленоиа�lенных комплеисов. 

Ранний дейтерогей заверmился эпохой широиого проявленпя грани
тообразованпя, Сlшадчатости , lIIетаморфизма .и диасхи-зиса . Именно с ней 
связывают обычно границу архея п протерозоя. Эпоха именуется кенор
сиой в Ci.еверноЙ Америке , лиыпопо-.п:ибериЙсноЙ в Африие , ребольсиой на 
Балтийском щите и т .  д. Ее прояв.п:епия хараитеризоваШIСЬ разной интен
сивностыо - большей в Лаврогондии , lIIеньшей в Евразии, где «CTPYI{TYP
ные формы и п.п:апы СIшадчатостей архея и нижнего протерозоя . . .  далеио· 
не всегда обособлены» [R'аляев, 1974, с. 59 1 .  Внутри литоплинтов силад
чатость осуществля.п:ась по модели , б.п:ИЗI{ОЙ к столкновениям нонтинеп
тов , тогда иаи на их ОI<раинах (в· областях сгущения зелеНОI{аменных поя
сов) - путем последовательного причленения островных дуг. Аитивны& 
оираины литоплинтов редии ('Fрансваальсиий и R'арельсиий массивы) н, 
дЛЯ эиохи не типичны. Не 'совсеllI ясно , иаким образо�r выразилась эпоха в: 
областях тимптонсиого типа. По-видимому, ей синхронно образование· 
чарпоиитов, в том числе чаРНОИИТ-:ШIгматитовых полей, но других прояв-
лений ИИСЛОГО маГllIатизма не зафIшсироваНо. 

. 

Области сгущения зе.п:енокаll1енных поясов в современной структуре 
не обнаруживают сходства с зонами столкновения КОНТIшентов а.п:ь,пиЙско
го 'Типа (З0на:МII обдуиции) .  3дес:ь .не установлено гигантсиих шарьяжей, 
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I{омпенсаЦПОННЫХ прогибов форланда, следов JlIеТЮl0РфП311Iа ВЫСОIШХ дав
,тrениii. Зато, как и в центральных частях ШIТОПЛIIНТОВ,  широко прояви
лось граШIТообраЗ0вание,  в том числе в виде валов п I{УПОЛОВ. Если свя
зать эти два факта, то гипотеза А. Мак-Грегора,  Е. В .  Павловского и дру
гих о ведущей роли гранитообраЗ0вания в струнтуре верхнего архея мо
,1,ет получить новый аспент. Сшшание островных дуг приводило н утол
щеНIIIО их норы до 30-40 Юl ['Ve118, 1976 1 п частичному плавленшо ниж
них ГОРИ30НТОВ. Выделенные ПрII этом плагиограНIIТЫ спаяли нонтинен
тальную окраину, и столнновенпе пошло по ТIIбеТСI�ОМУ типу. 

С рассматриваеиой эпохой связьшают ны{оторые общие И31rенения в 
развитип Земшi. Это падение геотермичесного градиента, достижение 
уровнюr ОI{еЮ-IОВ гребней срединно-онеЮIСIШХ хребтов н, I,Ю{ следствие 
этого , УСIIление гидратации норы [Геодинашша, 1 979 1 ,  нарастание со
дер;-r.,юшя НIIслорода в аТlI1Qсфере и т .  д.  Надо полагать , что тание пзмене
ния норрелятпвно связаны с ыассовыы гранит06браЗ0ванием , хотя опре- .  
деление прпчин и следствий в этом явлении не )\1О,1>:ет быть однознаЧным. 

В средnе.1L дейmерогее (2600-1900 МЮI. лет назад) харантер осаДI{О
наНОШlенпя п структурообраЗ0вашIЯ существенно ОТJшчен от раннего . 
Наиболее харю{терпыии элементаJlIИ струнтуры . становятся ЩI1товые :мас
спвы п преиыущественно энсиаличесние бассейны. 

Переход н новой струнтурной обстановне бьш постепеI-IныJlI. С одиой 
стороны, неноторые зеленонаИЮПlые пояса продолжали свое развитпе. 
НаПРlпrер , в Н'арелии после реБОЛЬСI{ОЙ снладчатости и сопутствующего 
ей гранитообраЗ0вания отлагаШIСЬ терригенно-вулнаногенные толщи су
МIIЯ,  а форыаЦIIОННЫЙ РЯД поясов завершился с образованиеJlI, сарио,'1ИЙ
сной ?I10лассы I{ рубежу оноло 2300-2400 млн . лет назад. С другой СТОРО
ньт , в пределах нонтинентаJIЫIЫХ ыасс наЧIIнается рифтогенез и развитие 
энсиалпчеСЮIХ бассейнов. Интенспфпнаци� этого процесса происходит 
блпз того а,е рубежа 2300-2400 lIIЛН . .  лет назад. 

. 

Инт.ересно , что неноторые бассейны фор:\шруются близ онрапны .ТIи
топлпнтов. Тю{, бассейн Вешшпх озер соседствует с областью сгущеПIIЯ 
зеленонюrенных поясов на юге Н'анадсного щи;та ,  Трансваальсний - с 
онрапнньнr вушшноплутоническим поясом ДОМIIНИОН, частично перенры
вая его . I{ области Н'алгурли непосредственно ПРИll1ьшает бассейн Хамерс
лн-Набберу,  но он ориентирован н ней ПОЧТII под ПРЯМЫl\I углом. Этот 
фант объясняют сохранением поля тангенциального СJЕат:ия после консо
.лидации области I{алгурш{ и ориентацией рифтовых 30Н параЛ,'1еJiьно вен
тору мю{сюrаЛЫIОГО сжатия [Hor\vitz ,  Smitll , 1 978 Т. С.тrедовательно , 'n 
ра3ВИТIШ названных форм опреде,ленно улаВЛIIвается УН,аследованность от 
струнтуры основания. 

В интервале 2300-1900 JlШН . лет назад структурный план I{онтинен
тов существенно изменяется. ЧеТI{О определяются границы щитовых ыас
сивов, которые в ряде случаев марнируются краевыми Г01lIонлиналями. 
Обособление массивов · обусловлено заложением СИСТЮIЫ граничных тро
говых поясов , наиболее представитеЛЬНЫllI И3 ноторых яв.тrяется пояс Цир
НУllI - Упгава. Обычно (l{анаДСIШЙ щит, .Австралия) пояса на.тrожены на 
снладчатое II lIIетаморфИЗ0ванное основание с несогласием , реше (Балтий,
сний ЩИТ ,  IО;.r·шая· Африна) отмечается прпмерйое соответствие их ,прости'
рания с э.тrе:lrентаыи струнтуры фундамента. В большинстве случаев раз,
рез начинается эпинонтиненталыroй толщей/терригеIiных пород, сыеняю
щейся вверх более глуБОНОВОДНЫllIН обраЗ0ваниями . 

Иногда (ЛабраДОРСIШЙ трог, В етреный пояс) в веРХIlей половине раз
реЗ0В появляется офоиолитовая ассоциация , свидетельствующая о разры
ве нонтинентальной IШрЫ,  но :чаще раздв:ижение приостанавливается ;на: 
стадии утонения последней. Смена условий раСТЯrI-,ения сжатиеllI (fшнси
руется появлением ОЛИСТОСТРО1l10ВЫХ толщ, реа,е - lIIеланжа. Финальные ' 
стадип ра3ВИТIIЯ поясов соответствуют обстановне столюювения нонти
нентов альпийсного типа. Существенно , что гранч:тообраЗ0вание,  сопутст-, 
вующее СТОЛШ-Iове нию ,  'lшеет УllIеРЩIНые lIIасштабы. 



Развитие бассейнов ятулийского типа протекало в общей схеме сход
но. На их территориях тоже фиксируются локальный рифтогенез и по
следующее сжатие рифтогенных прогибов . Однако здесь стошшовение 
проходит по тибетскому типу. В зависимости от степени предшествующей 
консолидации фундамента бассейдов на 'заключительной стадии их разви
тия в, той или иной мере проявляется диасхизис. Наиболее широкие его 
проявлеIIИЯ отмечаются в провинции Черчилл Нанадского щита. Эти гуд
з�нские движения синхронны замьшанию граничных, троговьiХ поясов 
щпта,  а отчасти и более позднему этапу. 

Области свекофеннского типа начали aI{тпвное ' развитпе сравнитель
но поздно. В СвекофеННСI{ОЙ областн не обнаружено пород древнее 
2100 илн. лет [Велин, 1972 ] .  Признаков древней континентальной I{ОРЫ 
нет. Однако нет и толщ, которые можно было бы сопоставлять со слоями 
океанской коры. Уверенно диагностируются лишь турбидитовые образо
вания континентального склона, граувакки и сланцы его подножья и 
островные вулканичесние дуги. Нонтуры области И ее позиция в систе:tlI8 
других геострунтуриых областей напоминают обстановну краевых морей. 
Другие области относятся к рассматриваемому ТИI):У с меньшей .. уверен
ностыо ,  частью условно , но и их строение не противоречит сделанному вы
воду. Правда, местами в их пределах все же присутствуют иалые блоки 
,цре-вней КОНТI;нентальной I{ОРЫ (например , в северной части ,Становой 
зоны) . 

" 

В развитии областей свеI{офеннсного типа, следовательно , не улавли
вается стадии спрединга. Вероятнее,  что они ВОЗНИIши I{aK реликтовые 
впадины, отшнурованные от OI{eaHa сравнительно МОЛОДЫ1ПI островньнrи 
дугами. На Балтийском щите такая дуга могла быть предшественницей 
Свеконорвежсного фронта. l{онсолпдаЦIIЯ областей осуществлял ась путем 
быстрого сшп:i:ания дуг. 

В 'нонце среднего 'дейтерогея консолидпроваЛИСЬ , многпе мобильные 
зоны, а С:tlfежные с ними щнтовые массивы подверглись дпасхизису. Дви
жения этой эпохи (шоло 2000-1900 млн. лет назад) выделяются под наз
ваНИШПI Сlшадчатостей: эбурнейсной в АфРИI{е, Трансаыазонской в IОж
ной АмеРИI{е, офтаЛЫlrИЙСI{ОЙ - в Австралии" кареЛЬСI{ОЙ - на Балтий-
ском щите. ' 

Поадnu й  дейmерогей (1900-1650 ылн. лет назад) представляет собой 
�воеобразную эпоху. Его сиеЦИфИI\а многократно иодчернива1Iась в ди
тературе [Салоп , 1973; ДонембриЙ . . .  , 1977б; и др. ] .  В шкале Донеыбрпя 
СССР '1978 г. этот интервал внлючен 'в ранний протерозой на основании 
лсторiшо-геологичеСЮIХ соображений. Ряд исследоваТ<;Jлей рассматривает 
ег,О I{Ю{ орогенный этап, завершающей раЗВИТ,ие раннепротеРОЗОЙСIШХ гео
СlIнн:линалеЙ. Другие геологи, напротив , считают, '}ТО в ' это время заЮIa
дываются основные элементы струнтуры иеогея П ,  вслед за ранними пред
положениями Л. И. Салопа [ '1973 ] ,  предлагают удревнить ншюпою граIIИ
цу рифея до 1900-2000 илн. лет. Не связывая ПРОблtм периодизации и 
построения шъ:алы, КО,торые существенно р азличны [Борукаев , 1972 ] '1 
рассмотрим историко-геологическое содеРiЕание интервада п его ПОЛОiь:е-
нпе в схеме пеРИОд,изации. , 

' 

Наиболее примечательные элеыенты СТРУI{ТУры рассматрпваемог.о 
пнтервала - ВУШ{aIшческие пояса акитнанского типа. Именно для этого 
:времени они очень характерны, ра(шространены на всех континентах и 
]пrеют огроыные размеры. Нетрудно заметить , что пояса расiIОЛОihены 
близ грюпщ древних платфОРJII п фанерозойских складчатых ПОЯСОВ {c�r. рис. 36) . Их окраинноконтинентальное положенпе можно преДПОJIа
гать с полным основанием на базе сравнения с lI1еЗОЗОЙСКО-I{айнозойским 
Андсним поясом, для IЩТОРОГО OI;IO бесспорно. ' 

ДJIЯ современной п 'другИ'х фанерозойских актпвных континентальных 
окраин Л. П.  30неншайн и соавторы [ 1976 ] намечают с.тrедующиЙ дате
ральный ряд структур : 1) г.тrубоководныЙ жело б ,  2) осадочная терраса 
между же.тrобом и краем J{онтинента, 3) поднятые горные цеПII с интенспв
вым lIIаГllIаТИ3ЫОllI. М. Г. ЛОМIIзе [ 1980 ] для новейшей стадпи развития 
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Андского пояса продолжает этот ряд в сторону континента,: выделяя 
тыльную зону складчатос,:\:и и · предгорный прогиб ,  а на месте осадочной 
террасы различая ФР9нтальную систему рифтов и горстов. 

В латеральных рядах рассматриваемого интерваJfa полной гaM�[Ы 
так. \: элементов не улавливается. Это связано отчасти с влиянием нало
женных'· деформаций (в том чис.�е шарьяrr,ных) , отчасти - с глубоким 
размывом, а частично моа,ет отраiIШТЬ специфику древних аКТIIВНЫХ 
ОRраин. Собственно J?УЛRаНО-ШlутонпчеСЮIG пояса ' отвечают геодинами
чеСRОЙ обстановr{е поднятых горных цепей с интенсивным магматиююм, 
а их внешняя по отношеиию к спаличеСRОМУ БЛОRУ гранпца в первом 
приближеНIIП маРRирует край праRОIIТинента. 

СиаличеСЮlе БЛОRИ, ОRаймляющиеся поясами, возшшли в результате 
предшествовавшего I\онтннентального СТОЛRновения, Еогда заМI\НУЛОСЬ 
большинство гранпчных троговых п'оясов и преI\ратилось развитие мно
гих бассейнов. Иыенно таЮlе БЛОЮI I{онтинентальных раЗl\Iеров обычно 
именуются RратонамИ. 

Внутренние части сиаличеСЮIХ БЛОI\ОВ в эпоху формирования поясов 
были охвачены процесс'ами дпаСХIIзиса. Особенно ПОI{азательна в этом' 
отношении провшщия Черчилл Н.анаДСЕОГО щит�. Здесь 'огромные ПО,lЯ 
.археЙСЮIХ гнейсов и зелеНОI\Ю,Iенных пород разделены УЗRЮIИ линеЙНЬНIИ 
иижнеПРО1�еРОЗОЙСI\ИЫП зонаllШ, сложенными преимуществен�о террпген- . 
НЫl\Ш толща:ШI. РадиометричеСЮlе датироВI{.И К - Аг методом на всей пло
щади ПОlшзьшают БЛИЗЮlе цифры - '1800-'1600 ;\IЛн. лет, фIшсируя ши
роное проявленпе дпасхизиса н соответствующего ' ему раДIrОJlIеТРИ'1еСI\ОГ(' . омоложения . ЭПОХII диасхпзиса сопро'вОiIщалнсь таюн:е внедрением пост 
l{инематичеСЮIХ граПIIТОИДОВ (гранпты Булалу Западной АвстраЛJШ, ;гшс
ЮШСЮIЙ RоыплеRС I{урсн:о-Воронежсr{ого маССIIlза п др. ) .  

Толщи, относящпеся R эта;БУ, В ' пределах I{paтOHOB развиты на огра
ниченных площад�х и залегают в синеRлизах, грабенах, �fульдах. HaIf
большим распространеннем они ' хараI\теризуются на ГвпаНСI{О:\I щпте , 
где группа Рораrша [ De Loczy, 1973 J почти горпзонтальна п прорв'ющ 
мощными телами трапнов. Она СЛОII�ена преИll1уществешIO зрелылш Iшас
ТОJ1'итаll1И н отвечает интервалу 1900-1800 l\IЛН. лет назад. На БаЛТИЙСI�ОМ 
щите раСПОЛОf1;ена ОнеЖСRая мульда, выполненная мощной толщей Iшар
цевых п ОЛПГОМIШТОВЫХ ПGсчашшов (вепсий) . . Бли3IШЙ состав пмеет 
группа Бресна Западной Австралпи. На большей части террИТОрШI Ерато
нов господствовалр условия RОНТПНeIIТального осаДRонar,опленпя. 

В фанеРОЗОЙСIШХ ' СRладчатых поясах вс.тречаroтся многочисленные 
срединные масспвы,· I\онсолидация н:оторых тоте завершилась перед ри
феем. Это преrнде всего районы развптпя порфНРОИдОВ в \ Центральном I-\'a: 
захстане, . I{оторые, вероятно, бьшп связующим звеню! ыеа;ду вуш,ани
чесюПlШ поясамп Европы и Спбирп. Дорпфейсюre ТОЛЩII , смятые 1I мета
иор физованные I{ началу рифея, выделяются в СреДПЗЮШОl\IОРСRОМ (Пен
теврий, МолдануБИRУЫ) , ТихоокеаНСI{ОЫ (ыасспвы БРОRен-Хплл , IOI{OH
СЮIЙ,  I\оыплеI\С Хнд.;а Японии, ганаЛЬСI{ая серия Н.аычаТI{И п др . ) ,  Цент
рально-АзпаТСRО�I (БуреИНСIШЙ массив,  Тарим, Тибет(?) , глыба Лут п др . )  
поясах, фarпичеСI\П нам н е  известен ни один случай, ногда нижнерпфей
СRие толщи йа'раЩIIвалп бьr разрез нижнего протерозоя без несогласия: ,  
размыва пли просто без реЗRОЙ смены форыационного ряда. 

Эти данные подтверждают концепцию А. В. Пейве и В. М.  Синицына 
[ 1950 J о предрпфеЙСI\ОЙ панплаТфОРllIе ,  в неогее раСI\О,1l0вшеЙся. В свете 
,современных знанпй и гипотез точнее говорить о паIIRонтинентальноы :кра
тоне, анаЛОГИЧlIOl\I Пангее А. В егенера . .  По-видимому, именно перед рифеем 
з авершился центростремительный дре.Йф I\онтинентальных масс, Еоторые 
<?-лились в единый супеРRонтинент [Pip81', 1976 J .  

Любопытно размещение i-Iaиболее активных' звеньев вуш{аноилутони
чеСI\ИХ поясов. Зона Смоланд-Вермланд на иалпнспастичеСRИХ схюraх 
ориентируется иараллельно восточному I{раю ГренлаНДСI{ОЙ платформы. 
Это приводпло lItногих исследователей I\ выводу о ВОЗНИЮIOвеНИII пояса в 
результате СТОЛRновения :континентов. Р. Горбачев ['1980 J не иоддеРiI\И-
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веют этпх взпrядов, но п не отрпцает возыожностп СТОЛRновенпя неСRОЛЬ_ 
RO П03j-Ее внедрення гранитов с возрастом 1700 :млн. лет. АЮIТRаНСRИ(Г 
пояс соседствует с ОЛЬХОНСRОЙ глыбой. Сравните:Тьно . недалеRО от Улюш
С1{ОГО прогиба в с!<ладчатоы. поясе находи,!ся БуреШIСЮIЙ маССIIВ. Эти по
J,a еще ?lIaлоч;исленные фаRТЫ наводят на мысль о не!<оторой ролп ROHTII
нентальиых стошшовенпй тпбетс!<ого типа [De\vey, Bllrke, 1973 ] на за!<лю
чптельньл: стадпях фор)шрованпя отдельных учаСТRОВ поясов. Ыеханизч 
«RОСОЙ Rонвергенциш> предполагается для ' северр-запада Н'анадсного щита 
/НilсlеЬщncl , 1981 ] .  

Палеогеотрафия рассыатриваеыоtо периода не может быть ,установле
на с ;'J;елаеыой точностью. Этюrу препятствует прежде всего слабая раз
работанность стратиграфичеСIШХ схем. К интервалу 1900-1650 или. лет 
назад уверенно относят вулкаНIIчес!<ие толщи II IIХ ЭШ:ШОНТIIнентальные 
ГО:IIОЛОГЦ, В 'То а,е время одновозрастных толщ переходного, а Te�I более 
онеанс!<ого сепrентов праНТIIчеСIШ не выделяется (за ПСRлючеиие:1I верхов 
разреза СвеRофеННСRОЙ области) .  Между тем таЮIе толщн !<онтшrентал)'
ного СRлона, его ПОДНOfнья п т. д.  должны быть распространены шпро!<о . 
судя по ШПРОRо:\rу распространению о!<раинно-нонтпнентальных вул!<аНli
чесних поясов. Их присутствпе с наибольшей вероятностыо :можно ожи-
дать 'В непосредственной' б,ШI30СТИ от поясов . 

' 

Наприыер, саРЫИНСRая серия Прибай!<алья СЛOfI,ена метаморфИЗ0ван"
пыми флишевьвПI и ОЛlIСТОСТРО)10ВЫМИ толщами, вполне сопоставимыми с 
отложенпюПI НОНТШIентального <:.!<лона. Она" считается более древней,. 
чем аЮIТI,аНСRая. ОднаRО новьте данные ПОRазьrвюот, что поздняя фаза 
гранулитового метаморфИЮIa, предшествующая наноплению са р�пшс!<ой 
серШI, датпруется цпфраып оноло 2000 lI1ЛН.  лет [БпБПRова 1I др. ,  1 981 ] .  
Н е  ЯБ.'IЯется лп в этоы случае

, 
саРЫИНСRая серия по Rрайней мере частич

но , членом переходного сеПlента того ;'1,е латерального ряда, где о!<раин
по-нонтпнентальную позпцпю заниыает Ю{ИТRаНСRая? 

Своеобразпе рассматрпваемой эпохи приводит R тому, что неRОТОРЬЮ 
исследователи ныне ВНОВЬ ' поднимают вопрос о ее IIндивидуализации в 
шнале . НIIRаRПХ «геосинн;сшналей» , развивавшихся в течение всего ранне
го протерозоя, пет. (В частности, на!< мь! убедилпсь , в нижней II средней 
частях НШЮIе го протерозоя отсутствуют островодуашые ноыпленсы. ) 
Поэтоыу рассматривать ' эпоху ню, стадию их орогенпого развития нельзя. 
Эпоха много значительнее п эффентивнее. Она знаыенует оноичашrе ста
новлеИIIЯ фундаментов древних платформ и в этом отношешrrr отвечает 
понятпю «кратонизациш>., введешiому А. А. БогдаИОВJ;>Ш' [ 1976 ] .  

Кю, ПОI{азалп А.  С .  Мошш п .0 .  Г .  СОРОХТIШ [Геодинампна , 1 979 ] ,  
Пюпея существует при одноячей!<овой струнтуре мантийной ноиве!<ции, 
а ее распад происходит при' двухъячеЙI{ОВОЙ. Изложенный :материал хо
рошо согласуется с :этой гппотезоЙ. На протяженщr всего дейтерогея про
ходrrл� прерывисто-непрерьшный процесс преобраЗ0ваНIIЯ двухъячеЙ!<ОВОll 
струнтуры в одноячеЙ!<овую. . 

Быть lIIO}I.;eT, в силу своеобразия :эпохи I{ратонизацип ее целесообраз
но (было бы не в!<лючать в М8гахрон, а рассматрнвать !<ак самостоятель
ную, но пока неноторые моменты остаются неясньв1И. Цо преДЛО;'I,ению 
Г. illтилле, расс:матриваеыую эпоху наЗ0вем лоусонс!<ой в честь А. Лоусо-: 
на - одного И3 1,рупнейших исследователей района Велп!<их озер , !<ото
рый, <<вероятно , был первы:м ,  нто у!<азал на огромное геологичес!<ое зна
чение» [ illтилле, 1964, с. 384 ] этого интервала те!<тоничес!<ой, истории. 

НЕОГЕl1 

Принято считать , что СТРУlпура рифея уже аналогична , '  еслп 
не ' ,тождественна, стру!<туре фанерозоя. Все фанерозойс!<ие сrшадчатые· 
пояса заЛОfI,ИЛIIСЬ rr прошли долгий путь развития в рпфее: На рубеже ри
фея и !<еыбрия не фи!<сируется !<рупное планетарное несо.гласие. Большое·  
сходство отмечается между верхнедо!<ембрийс!<ими И фанеРОЗ0ЙС!<ИМИ, 
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'формациями. Отсюда иногда делается вывод о прямой прееыственностп 
структуры фанерозоя от таковой рифея. Байкальская складчатость пред
ставлялась лишь фактором, ОСЛОЖНЯЮЩIШ едпный крупный ЦИIШ раз
вития. 

МеrНДУ тем еще в '1944 г. г. Штилле [ 1 964, с. 387 ] наыетпл внутр!! 
неог ея границу более выского порядна «М8ащу �лабоорогенным более 
-древнци п сильноорогенныы более молодьш>} отрезка:шr ыегахрона, свя
зав ее с таНОНСIЩЙ (позднпй ордовик) или саРДПНСliОЙ (поздний ке�lбрпй -
ранний ордовик) СЮlадчаТОСТЯllIИ. Важным ·в тектонпчеСliОЫ Шlане пред
ставляется и рубеж оноло 1000 млн. лет назад, четно проявляющийся 
на гистограммах радпометричесних возрастов. Позже мы раССМОТРЮl 
вопрос о «тентоничеСНОllI единстве>} фанерозоя. 

Паннонтинентальный IipaToH, В ОЗНIшшпй ,в результате :rоусонсной 
кратонпзации, подвергся денудации. М. А. Семпхатов [ 1974, с. 256 ] Xi\
рактерпзует раннпй рпфей нак (<время общего высокого стоянпя IipaToHoD, 
I,огда только по их краям существовалп мелководные , в значптельдой 
своей частп . разобщенные бассейны,; в которых наRапливалпсь ПРОДУRТЫ 
переотлон{ения коры ХПllIичеСliОГО выветрпваНIIЮ}, отмечая «господство 
п.'Iатформенных формацпп>} в разрезах этоп части рпфеЙСRОГО этаа,а. Та
БУЮ обстаНОВRУ надо связывать,  очевпдно , с (<Всплыванием>} супеРhОНТП
lj:eHTa в течение и ПОС.тrе эпохи I{ратонизацпи. 

ПОДВШI\Ные зоны раннего неогея (1650-1050 :илн. лет назад) Iшеют 
пнтраI{раТQННЫЙ характер (заметим толы{о,  что ВУЛRанпчесюrй пояс 
аюrткансного uша,  расположенный на rQre Северо-Аыерrшанскоп Шlатфор
ыы, завершrш свое развитие близ рубеfI;а среднего II раннего рифея) . 
Неноторые пз них размещаются в централыrых частях древнпх блоков , 
большпнство тяготеет к' ОRраинам. Зоны СШI-Лепr{ '(Лабрадор) , Саутпан
{:берг (Ю;.r-\IIая АфРlша) II прогиб, выполненный БОЗДaIiСI{ОЙ сериеп (Цент
ральный I\азахстан) , наложеiIЫ ПРЯМО на предшествующие Шl вуш{анп
·ческие пояса; Базиты этпх зон в наной-то Irepe сопостаЮВIЫ с ПРОДУIПЮШI 
фпнального магмаТПЗllIа г. Штишrе, а самп зоны -:- с рифтаыи иалого рас
крытия, ВОЗНШ{ШИIШ на сводах локальных поднятип. СХОДНУЮ позпцпю 
.занимает зона Маунт-Апза по отношенпю I{ первой генерацпп вулкапп
ческого пояса , но по отношению но второп ОI{азьшается тыльной. Степень 
:раснрытпя рифта здесь окаЗЬШi\ется большей (ПОДЗЩIa J\ЛОlшаррп). В бас
rейне I\пвпно , где раСТЯiЕение оценивается в 60-90 101 , уп{е финспруется 
,fштивная осевая зона. Bcf3 эти зоны и меют сравнптельно I{ОРОТЮIП период 
развитпя. 

В большпнстве интракратонных зон ВУШiаниты не пграют существен
ной ролп'. Здесь преоGладают I\арБОСТРОC\Iовая и терригенная фЛIIшопдная 
формации. Обилие строыатолитов в нарбонатных породах указывает на 
rосподство мелноводных условнй ЭПИRонтпненталъного , моря. П РЮ1еча
тельной особенпостыо рассматриваемых CTPYlitypho-веществецных но�ш
леI{СОВ является выдержанность их состава на огромных площадях: В си
ду э тоrо подчас оназьшается возможной их ыеi-I-\региопальная I�орреляция 
путем пряыого литологичеСI{ОГО сопоставления. 

В ра"тшеы неогее начинается дпфференцпацпя супеРI{онтипента на 
ШIaТформы II rлобальные мобильные пояса. Однако вначале этот процесс 
прот енает вяло ,  прерьшаясь эпохами дпасхизпса. Одна' пз та·ЮIХ эпох 
(на рубеже раннето II среднего рифея) получила название эл:сонсноЙ. 
С ней связано,  в ч'астности, образование постнпнюraтпчеСI{ИХ пнтрузий 
rранитоriдов на БаЛТНП:СIЩМ щите ,  в Предуралье (Бердяушскпй плутон 
рапа нив'п ) ,  на юге Cebepo-АмеРlшаНСliОП платфор:мы (здесь эпоха тесно 
связана с поздним деi'IТероrеем) и т. п .  

. 

На месте ПОЯСОВ ВОЗI-шкали линейные эпинонтинентальные прогибы 
разной ширины и ,  по-впдшюму, вначале изолированные. Напболее древ-:, 
нпм является Центрально-АзиаТСRИЙ пояс , пбо здесь местами установле
;ны нижнерпфеЙСlше толщи (Прибайкалье (?) ,  Алтае-Саянсная область) 
Шlатформенного типа . Иногда делается; вывод о значительной древности 
пояса, его унаследованном развитии с древних этапов (по Л. М. Парфе-
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еОJ3�адеНJIЯ цростирании ?ори еИСЮIХ и ри еИСI\ИХ толщ в отде.льных  
учаСТЮ1Х пояса. При т�кои TpaKToBKev' однако , не  учитываются ;завершен
ность развития дорифе�ских областеп l! Gущуствен�ые различия в СТРУН
турныХ рисунках рифеиских и дорифеиских этажеи. Упомянутые СОВП<l_ 
д�нпя простираний наБЛЮр':аются ЛОI\ально и отчасти свяЗаны с интенсив
ньш проявлением повторной складчатости , наЛОjl,енной на древние ТОЛЩlJ . 
J{ тому же нет никаких данных о более или менее сплошном распростра
неIПШ НИfIшерпфейских толщ на территории пояса. 

Это заключение применимо и к Тпхоокеанскому поясу, который в ран
нем неогее определенно состоял из различных звеньев. В последшiе годы 
выяснено ,· в частност:и , что прогиб Белт-Пёрселл , ранее ВI{лючавшийся в 
состав пояса , является интраI\раТОННЫllI , а ,пояс lIaЛОiЕен на него . Не 
имеет прямого отношения к поясу зона Mayht-АЙза. ИнтраI\ратонный ха
рактер свойствен и Юдомо-Майскому прогибу. 

Среди lI10бильных областей раннего .неогея наиболее активно прояви.л
ся Аравийско-Нубийский пояс. Его развптие кю{ интеркратонного начи
нается со среднего рифея и идет по путп последовате.льпого слипания ост
ровных дуг. Менее ясна ситуация с Грампиано-Аппалачскиы поясом. 
К. А. Rлитин [Т�ктоника . . .  , 1978 1 полагает , что КОНТШlентальная кора 
Свенонорвеа,ского блона сформировал ась толы{о в IШlще раннего неогея t 

который,  следовательно , отвечает пнтервалу ее роста . Новые [Горбачев , 
1980, Fie1d, R;lleim , 1981 1 данные ПОI,азывают, что процесс становления 
норы здесь даТllруется ·более древншш цпфрами - 1600-1 500 l\IЛН. ;rrE>T 
назад, а относнте:n:ьно молодые связаны с процессамп ее . переработнп . 
Подобные процессы наибольшей интенспвности достпглп в Гренвиллсной 
зоне. Именно они широно IIзвестны под названиеы гренвпллсной снладча
тостп - эпохн (оноло 1000 l\IЛН. лет назад) , завершающей ранний неогеЙ . 

Кан было ПОI,азапо , в провипцпп Гренвилл эта эпоха имела харю{теl} 
дпасхпзиса .  Ей предшествовало раЗВIIтпе рпфтового трога (Центрального 
J\!етао'садочного пояса) , и вероятно , ДРУI'пх ЭПИIшнтинентаЛЫIЫХ то .лщ. 
Диасхизис выразился в J\rетa:rl Iорфпз;\�е ВЫСОЮIХ ступенеп , налож'енноii 
снладчатости и расслоении ,норы с выносом в верхнюю часть гранитофиль ... · 

иых I{оыпонентов. Вероятно, диасхпзпс был связан со СТОЛЮfOвением ТН
беТСЕОГО типа меа;ду Cebepo-АмеРИI\ю·rСI\ОЙ и АфринаНСI\ОЙ плптами. 

Проявления БЛIIЗНОГО по возрасту диасхизиса финсируются очень 
тироно . Это дальсландсние движенпя в СвеI\онорвежсном БЛОI\е , сатпур
СI\пе в Индии, «орогения» Сунсю{ [Litllerland ,  В lоошfiеl сl , 1981 1 и НИI\С-' 
РИЙСI{ое омоложение [Clloubert,  1974 1 в Южной' АJI[еРlше, Iшбарсюш 
«СНШ1.Дчатость» в Африне, «орогенпя» Масгрейв,  в Австрални [РгесашЬгi 
а11 . . .  , '1 981 Т ,  иссеДОНСIШЯ « снладчатость» в ЦентраЛЬНОJl[ Назахстане [3ай
цев , 1974 1 .  РадiIометричесние даТПРОВЮI этого во.зраста получены по вуп
Rанптам плоскогорья .Ричер и гор Пенсю{ола в АнтаРI{тиде [Объяснитель
ная' заШIСI{а . . .  , 1976 1 .  ОДНaIШ НII в одном пз районов движения не ИМGЛИ 
:хар'антера завершающей складчаТОСТII , повсеместно выражаясь лишь J3 
перерабоТlШ дорифейсной I<Онтиненrальной норы и местами в деформации 
и ыетаморфизме перенрывающих ·ее эшшонтппента.льных ТQЛЩ. В Аравнй
CI\o-Нубийсном поясе движения TOJEe проявилпсь', но не вызвалп сущест
венной перемены в теI<тоничесной обстановне. 

Таним образом, характер развитпя CTPYI{TYP в раннем неогее в основ-
1�0�[ определяется существованиеJl[ ВЫСОIШ цриподнятого супернонтинента 
и ВНУТРИПЛИТНЫJl[И процессами. ГреНВИЛЛСIШЙ дцасхизис в большинетве 
елучаев ,  ВИДИJl[О , связан с завершениеы развития эпинонтинентальны:х 
прогибов путем столнновения нонтинентов тибетеного тппа. 

Средний неогей охватывает поздний рифей, венд и ранний палеозой 
('1050-400 l\ЩН. лет назEj.Д) . Наметпвшаяся в среднем рифее тенденцпя I{ 
распаду супеРI{Qнтинента ,  прерванная греНВИЛЛСНИJl[ диасхизисом, в это 
время усиливается и близ рубежа донюrбрня и палеозоя достигает апогея. 
В позднем рифее оформляется разделение территории современных нонти-

1 58 



пентов на платформы и интеРRратонныJ пояса,  БЛИЗRое R явлению, назван-
ному Г. Штнлле [ 1964 1 «обрушение!lЛ> (<<обновлением» в траЮОВR(� 
Ю. М. ШеЙнманна) . , 

Обилие офиолитовых зон внутри СRладчатых поясов свидетельствует 
о больших масштабах процессов спрединга с образованием вторичных зон 
ОI{еаНСRОЙ RОры. При этом В большинстве случаев верхний член офиоли
товой триады (Rремнистые толщи) датируется уже палеозоем. Мало x-араR
терны для ДОRеибрийских частей разрезов и ОСТРОВОДУгЕные ассоцпаЦIIИ , 
таюне более свойственные палеозою. Все эти данные говорят о широно�r 
центробежном дрейфе IШНТШlентальных масс в среднем неогее . 

. На , территориях древних платформ начинается широное площадное 
Ш)Iшплени� чехлов , причем в основании верхнерифейсних толщ часто 
финсируется разрыв. I\aJ{ мы уже ПОRазали , нижняя граница сплошного 
чехла' ОllIолагЕивается в целом от востона Азии и Австралии в западном 
направлении. В составе чехлов абсолютно' преобладают осiщочные породы. 
На этом этапе формируются таЮI,е ограничения платформ. Углублеlше ,  
fI затем рас}{альшание , эшшратонных прогибов, частпчно унаследованных 
от раннего неогея,  а частично новоо'бразованных , приводит н образованию 
пассивных ОRраин I{онтинентов (перинратонных зон) . Впервые в истории 
Земли эти онраины проявляются столь отчетливо.  В HeROTop'blX случаях 
по составу I{ОМШlенсов R ним БЛII3I\И И образования онраинных морей , TaR 
что различить их становится трудно из-за малой детальности геохроноло
гпчесюIX схем. 

Диасхизис в течение позднего рифея проявлялся слабо . На гистvраll1-
мах раДИОll1етричеСIШХ даТИРОВОR этому интервалу отвечает резний минп
:ИУМ. ТаЮIIII обраЗО"I, . положительные формы на территориях платформ 
тяготели R типу антенлиз .  В неноторых интранратонных зонах риФrоге
нез проявился в ограниченных масштабах , тю{ что выполнены оип, I{aH: 
и спненлизы, почти иснлючительно осаДОЧНЫIlIИ породами , а вулнапп
чеСI{ие ЛОI{ализоваиы в зонах разломов. . 

, Развитие офиолитовых зон - ваlI�нейших элементов мобильных поя
сов - To;-r�e не может быть,  н СОfI{алению, восстановлено с достаточной 
точностыо из-за отсутствия детальных стратиграфичесiшх схем тцпа з о
нальныIx схем фанерозоя. Ясно , что все они расирылись после гренвпллсиой 
эпохи диаСХIIзиса. В неноторых случа:ях (Ныофауrfленд, ЕнпсеЙСIШЙ 
l\РЯЖ) офНОЛIIТовые серии смяты заведомо в , ДОI{еllfбрии, но в других 
(Центральный трог НыофаУНЩlенда , Урал, Центральный Казахстан) пх 
верхние члены И�Iеют уже палеозойсний возраст (обычно ОРДОВИI{СIШЙ) . 
Датирование НШЕППХ ' членов радпометричеСI{ИМИ JlIетодаllIИ на сегодня 
методичееии несовершенно , ибо даже заведомо рифейсние гипербазитьr 
Средиземноморсного пояса могут поназьшать архейсиие К - Аг возраСТi\ 
[Паламарчун, Таштыби , 1 968 1 .  Существенно , что в Iшнце Д(шембрия нас
туппл ЫaI{СИ�,[УМ раздвижения сиаЛIIчесних блоиов и возниила систеl\[а но
вых оиеанов в отличпе от единого оиеана , онаЙМЛЯI�шего Пангею в начале 
неогея. . 

Очевпдно , это надо' связать с переХОДОIlI мантийной ионвенцип , I{ 
двухъячейноnоп СТРУlпуре.  Процесс перестройки CTPYI{Typbl не, был прос
тым. В отдельных зона:'\: , ' в  особеННОСТII в поясах 'араJjПЙСНОГО ТIШi\ , пре
обладали условпя сжатия,  лрпведшие и заНРЫТIIIО онеЫIСIШХ бассейнов . 
Но эти бассейны все ;}�e имели , 'ВПДIIМО , ограниченные размеры, судя по 
сравнительно малым объемам ОСТРОВОДУi-ЮIЫХ серий. _ 

В связи с этим находится и ' проблема баЙI{аЛЬСI{ОЙ снладчаТОСТl1 . 
Выделенная Н.  С. ШатСIШIlI ш�н снладчатость на рубе,ъ:е доиембрия н 
кембрия , она постоянно « !lшгрирует» по оси геологичеСI{ОГО вреыеНII от 
рубеа.;а ОНОЛ;О 800 млп . лет назад до нонца I{е\Iбрпя. Отсутствие завершаю-
щей силадчатости на уиазаННОl\I Н.  С. ШаТСНПlIf рубеже даже в тентоно
типе убедительно доназано JШ-IОГШШ исследователями [Берзин, 1967 ;  
Бутов и др . ,  '1 974; ХомеПТОВ�ЮIЙ , 1976; Федо'ровский ,  1982 ; и др . У .  Ве
роятнее ,  что байнаЛЬСЮlе двца;ения проявились в форме' диасхизиса в 
спаличеСНIIХ Qлоиах иан реаюрIЯ на интенсивное растяжение в смеж-

159 



вых 1Iобильпых зопах. Первые проявленпя СI·шадчатости , вполне сопоста
вимой с завершающей п прпводящей к формированию новых порций кон
тпнентальпой коры, фиксируются в среДIj"еы кембрии (салапрская СЮlад
qaTOcTb) . 

Рассмотрение фанерозойской эволюцпи структуры стратисферы не 
входит в нашу задачу, поэтоыу ограничимся лишь l<ратюпш ЗЮIечаниями.  
Поздний неогей отвечает герцинскому этапу (средии� - позднип палео
зой) и представляет собой новую эпоху l<ратонизации. Вслед за ней на
чинается распад Пангеп II наступает новый ыегахрон - эпшrеогей, харю,
теризующийся быстрым дрейфом I{ОНТШlентов и ПРОДОЛfI\аЮЩИЙСЯ ныне . 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТЕI-\ТОШIЧЕСI·ШП ИСТОРИИ ЗЕМЛII 
II ОБЩIlЕ ВОПРОСЫ 
Э'ВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ СТРАТIIСФЕРЫ 

Н.ак мы убедплись , структура стратнсферы изменял ась в до
кембрии периодичеСКII. Эпохп кратонизаЦIШ, образования суперконтинен
тов , чередовались с эпо;\:амп их разрушенпя, разделения на составные 
части. Именпо это явленпе было положено в основу схемы перподизацпп , 
предло;ненной Г. Штилле в 1944 г. Не вдаваясь в критИIЧ Э.тJ:еыентов IH1-
тастро'физыа нонцепцпп Г. Штилле, 1Зполпе объяснимых I\al{ НIIЗI{ОП сте
пеныо изученности ДОI<еыорпя , так II оБЩIIМ соетоянием ТeI{тонпчесной 
"IЫСЛП ,  отдадпы дол;.юrое его генпаЛЫIО:ЧУ преДВIIденыо . ,Оп пеРВЫIlI прове.'! 
подразделенпе исторпи Зе�шп на мегахроны, показал необходп�roсть ран
'жирования тентонпчесюIX событпй с учеТО"I пх интеНСПВНОСТII п масшта
бов проявления , точно уназал ПОЛО)1,енпе одного из ва;'ЮIейшпх рубеfl,ей 
на границе дорифея и рпфея. Идеи Г. Штплле сохраняют свое значение п , 
ныне , в эпоху поистпне рево,тпоцпонных ПЮIенений тентоничесной пара
ДИГllIЫ. Эти ИЮIец:енпя , р'азуыеется, заставпяют внести в ,схему существен-
ные корреlПИВЫ, дать ей прпнциппально, новую интерпретацпю. , 

Вариюпои схеиы Г. Штпшrе стала l{онцепция хелогешrых ЦIшлов 
Дж. Саттона [SuttOl1 , '1963 J, основанная на радиоыетричесюIX данных 
Г. В .  ВОЙТI{евпча [ 1958 J .  Выесто трех ыегахронов здесь выделялось уже 
пять. Предполагалось , что наждый цпнл начинается ню<ошi:енпем плат
форменных чехлов , а завершается пнтенспвной складчатостыо в подвиrl�
ных поясах. I{aH и в схеме Г.  Штилле, ЦIIIШЫ признавалпсь равнозначны
ЫИ, хотя охватывали лишь части ыегахронов Г. Штилле .  Гранпцы отвеча
ли рубежаы ар хея н протерозоя , раннего ' п позднего протерозоя , среднего 
II позднего рифея , Донембрпя п фанерозоя. Именно эти гранпцы финси
руются на всех более илп менее представптельных гистограlшах радио
метрических возрастов. Опи же фигурпруют пыне фаl<тпчесни во всех 
страт�графичесних шr{алах , в разлпчных схемах эволюции. Наряду с нп
ми В последние годы большое внимание уделяется рубежу, разделяющему 
ранний и поздний архей (его определяют в ннтервале 3500-3000 млн. лет 
назад) . Существенно, что этп рубежи разделяют историю Зе�шп на при
мерно равные отрезки. 

В трудах советскпх псследователей преобладает тенденцпя п.одразде
леппя пнтервала раЗВIIТПЯ п;танеты на два главных этапа - дорпфейснпй 
п рпфеЙСI�о-фанерозойскпй, в соотвеТСТВIIII с первым варпаНТЮI СХЮIЫ 
Г. Штилле [Пейве ,  Сшшцын, 1950 ; Павловсюrй, 1 962; и др . J. Дорrrфеп
СI<ИЙ этап обычно называется ранним ДОI{ембрпеы и иногда подразделяется 
на стадии без определенных возрастных границ (лунную , НУЮlеарную 
II др . )". В .  В .  Меннер Il Н. А. Штрейс [ 1971 J IIспользоваЛII схеыу Д;Б.  Сат
тона , но значительно ее �lOдерr-шзировалп. По пх мненпю, значенпе от
дельных рубел-;ей в ceBepHO�I и южном по;тушарнях нераВFIозначпо в силу 
попеременного проявления Iштенсивных двпжениЙ. Схема раЗВIlвает бо
лее раннюю гипотезу Н. А. Штрейса [ 1964 ] о ДИССИllIм.етрии Земли: Вместе 
с тем сохраняет значение II другой вариант подразделения' доr{еыбрия с 
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выделеНИЮI архея и .  протерозоя. Их рубеа\ тоа;е рассыатривается как 
(шр<tктичная основа для первого ПОРЯДI�а двойного подразделения до
IШ'lIБРНЙСI{ОГО BpeMeHiI» [Первое международное решенпе . . .  , 1978 , с .  27 Т .  

в ъ:ачестве одной из новейших укажем схему А .  I{рёнера [Кl'опеl' , 
1981 1 ,  в I{ОТОРОЙ фю{тическп подытожены результаты симпозиума , посвя
щенного ТeIпонш{е плит в ,ДокеllIбрпи [Рl'есашЬгiап plate tectonics , 1 981 1 .  
в ней выделены архей, ранний протерозой (в ра!lшах 2500-1200 !lШН.  лет 
назад) и поздний протерозой совместно с раННЮI па:теозоеы. 

Таким образом, фактпчески во всех схемах фпгурируют ПРП�Iерно однн 
и те jI�e границы, но варьпруются пх рангп II соподчинения,  т. е .  пх псто
рико-геологпческая значимость. ПРИIЩИИЫ раНfIшрования шэ �ceгдa ого
вариваются. Из работ Г. Штилле ясно, что он различал O:;' � 'II у-регенера
ции по интенсивности и масштабам пространственного проявлеНIIЯ. 

Прежде чеи излагать предлагаемую cxe�гy, ОГОВОРИЛI некоторые прин
ципиальные моменты. 

Преобразования земной "норы представлялпсь Г. Штнлле в трех 
формах: 

1 )  консолидация, т. е. переход прежде ортогеосннклинальных об
ластей в континентальное состояние; 

2) регенерация , т. е. обратный переход уже ставших континенталь
ными областей в ортогеОСIIнклиналыroе состояние;  

3) деструкция, т .  е .  пеРtJХОД поднятых кратонных областей в погру
женные кратонные областп [Штилле ,  196�, с .  344-345 1 .  

Предполагалось , что эти преобра-зования сближены во вреиени; I I  эпо- ' 
хи их наиболе.е ннтенсивных проявлений, разделяющие мегахроны, пме
новались «революциямИ» . Особое внимание Г. Штилле уделял регенера
циям, которые, собственно , и ранжировал. 

Современные данные о плавучести континентальной тиры пскшочают 
ВОЗМОf!{НОСТЬ деСТРУI{ЦИИ ,  т .  е. ВОЗНИI{новения ОI{еаНСI{ИХ :\!падин на месте 
ранее созданных контннентов. Иначе представляется и процесс регенера
ции. Заложение нового мобильного пояса всегда связано с дроблением, 
раСТЛFI{ением п раздвижение�I спалических БЛОI{ОВ. l{онечной стадией этого 
процесса может стать возникновение OI{eaHa. Однако «все океаны вскоре 
после своего возникновения «самоуничтожаютсю>, тогда как I{онтиненты, 
«однаfIЩЫ созданные , . . .  устоЙчиво сохраншотся , хотя и подвергаются 
эиизодическим внутренним переСТРОЙIШМ» [БеРI{ и др. , 1 980, с. 125 1 .  
Поэтому и термин «регенераm;ию> выходит из употребления. Взамен еро 
для обdзначения новообразованных структур используется термин (<Дест
рукцию>' (например , [ТеIпонш{а . . .  , 1 980 ] ) ,  причем в совершенно ином 
смысле ,  чем Г. ШТилле. 

. 

Другой· важный вопрос - это критерии оценки интенсивности движе
ний, .т . е. критериТI ранжирования граииц. В идеале хотелось бы иметь 
Ш:)I{оторые I{оличествеIПlые параllIетры, I�oTopble дает , например,  объем
ный метод [Ро.пов , 1 980 ; II др. Т. НО для ДОI{е!lIбрия расчеты связаиы с ог-

" ромными трудностями И еще не отработаны методпчеСЮI. Ориентировать
ся на велпчшrу ииков гистограмм. радиометрпчесюrх возрастов как па но
личественпый показатель 'нельзя в силу раЗНОРОДНОСТII учитываемых ИМII 
данных , не соотносящихся с объемами харю{терпзуеыых пород. НеI{ОТО
рые I{оличественные показатеШI, IIспользованные BI работ� (сы .  рис. 3, 7 ,  
8 и др . ) ,  н е  охватывают всего многообразия явлений. Поэтому приходится 
проводить оцеПI{У весьыа приближенно. 

Большую помощь iз " этом оказывают поэтаi-Юlые схемы, на I-{ОТОРЫХ 
МОiiшо примерно оценить соотношения геОСТРУI{ТУРНЫХ областей, их 
трупп, разных геодинамичесюIX обстановок. Последнее особенно сущест
венно . В плитотеI-{тоничеСIШХ построеНIIЯХ, базир

'у
ЮЩИХСЯ на принципе 

актуализма , обычно предполагается, что все геодинамические обстановки 
равноправно сосуществуют. на любом этапе истории планеты. Между те:\! 
мы ;видели, что структура Докембрцйских этажей периодичеСI{И меняется. 
В силу большой продолжительности интервалов ДОI{Юiбрийской пстории 
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СТРУlпура JШI{ бы усредняется , а при этом четче ВЫЯВЛЯI�ТСЯ ОСНовпые 
Зa I\Оно�reрности и тенденции. Исходя из чередования этажеи МО,ЮIО пола
гать, что площадные соотношения геодинамических обстановок тоже, 
должны меняться.  Их выявление - одна из задач периодизацiIИ. 

Н.оличественные I{ритерии I{aK будто неприменпмы- к древним подвиж
пым зопам,  прошедшим полный цикл У:��лсона [De\vey ,  B llrke, 1974 Т . МЫ 
еще пе можем оценить ширину Доке:ибрийской области с океаНСI\ОЙ иорой,
следы I{ОТОРОЙ запечатлеваются в редких для Донембрия зонах обдукции. 
Однако принятие постулата · плавучести континентальной i{opbI позвощreт 
примерно оценивать общие площадные соотношенпя ш)нтинента.'lЬНОГО и 
океанского сегментов прошлого. 

Н:аркас предлагаемой схемы образуют рубежи, отвечающие эпохам а
нонсолидаций, по Г. Штилле,  или нратонизаций, по А.  А. Богданову. 
Мы будем нспользовать термин А. А. Богданова , который существенно . уточнил ТeI{тоничесний аСПeIП понятия. В качестве важнейших призню{ов 
кратонизации I{aI{ процесса ОI{ончательного формированпя внутренней 
структуры фундамента значительной части платформы, времени становле
ния платформенного режима [Богданов , 1976,  с. 234, 239 J он назвал раз
витие мощного орогенеза и суБСeIшентного магматизма . ТaIше обстанош{u 
чрезвычайно харюперны для рубежа раннего и позднего протерозоя, т. е .  
дорифея и рифея. I{aK мы видели , эта эпоха ЛОУСОНСI{ОЙ нратонизац·ии 
запечатлена тир оно распространепньвПI на всех I\ОНТИIlентах ОI{раинно
континентальными ВУЛI·шноплутоническпми поясамп и друrrши СТРУНТУ
рами нонтинентального ряда, в чаСТНОСТII рифтами малой степенп .paCI{
рытия. 

Чтобы пополнить харю{теристику процесса краТОН,изацип , обратимся 
к другой аналогичнои эпохе - герцинсноЙ. Ее сходство с лоусонсной по 
масПИ'абам вулканоплутоничеСI{ИХ поясов п' блоковых веРТИI{альных дви
жений несо:шrенно , хотя в литературе отмечается редко и тольно приме
нительно к отдельньш регионам (например, [Rutland,  1982 J) .  Сходство 
состопт и В том, что только после этих двух ЭUОХ формируюТQЯ чехл�r соот
ветствешro древних п l\IОЛОДЫХ платформ (тю{ называемых эпинареЛЬСIШХ 
и эпигеРЦННСIШХ) . Важно , что для I\Онца геРЦИНСI\ОЦ эпохи ДОlшзано су
ществование единого супеРI{онтинента Пангеи, предположение о I\OTOPOM 
впервые высназано А. Снайдером и А. Вегенеро:м. Справедливость этого 
предположения обоснована обшпрпыми палеонтологичеСНЮ.IИ (папример, 
r Дагис, 1 974; Мейен, 1969 J ) ,  палеОllIаГНИТНЫl\IИ и палеогляциологичеСНИl\1И 
данными. ПалинспастичеСlше реI{ОНСТРУНЦИИ Л. П .  30пеншайна с соавто
рами [30неншайн и др . ,  1976 ; Геодинамина , 1979 J поназывают , что суп ер
I{ОНТlшент возПIШ в результате центростремительного дрейфа несколышх 
нонтинентальных БЛОI\ОВ и их объединення. 

ПО-ВИДИМОJlIУ,- .� следствием образования супеРI{ратона было его 
«вспльшанпе» , вызвавшее геОI{ратичеСI{ИЙ характер части триасового пе
риода. Впрочем, субаэральные условпя .господствовали на �{онтиненталь
пых блонах в течение всей геРЦПНСI{ОЙ эпохи. Ю. Г. Леонов [1978 } из при
ходящихся на пее 1 75 илн. лет лишь �О-50 l\fЛН. лет считает «анорогенны
ИЮ>, относя I{ ТaIШВЫИ же I,аледонскую и ме'зозойсную эпохи в полном 
объеме. В развитии фауны и флоры эпоха выделяется кан подэтап [Лео
пов , 1 973 } или �aa,e IШИ самостоятельный этап - метазой [Друщиц, Ши
иаНСIШЙ, 1962 Т.  ПО данным Ю.  П.  l{азапского [ 1976 1 ,  в это вреия намв
чается значитеЛЫlое изменение состава атмосферы (табл . 3) и гпдросферы. 

На примере герцинсной кратонизации выявляется неноторое возраст
ное СIшльжение ее рубвжеЙ. Н: примеру, па Северо-Востоке. СССР вулнано
плутоничесюrх поясов герцинсюjго возраста нет , но очень ярио выражен 
меловой. В Приморье западнее мелового расположен пеРМСIШЙ. В Австра
лии пояс датируется верхним палеозоем. В таноы диаХРОННОl\f хараь:тере 
поясов , очевидно , сназьшаются различия АтлантичеСI{ОГО и Тихоокеан
CI{OrO сегментов. Поэтому датировии кратонпзаций, нан и других эпох и 
рубежей схемы, даются нами приближенно, с учетом их возможного 
снольженпя. «Мы очень хотели бы иметь и сохранять руноводящих исно-
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Т а б л и ц а  3 
Схема развптrш состаШ1 атмосферы в геологичеСIШЙ истории Земли [КазанCIШЙ, 1 976 ] 

Газы 

Возраст 

Дсвои - ю\llпо
зой 

Средпий проте
розой -'- снлур 

Архей - ран
ний протерозой 

преоGладюощпе 

Азот, IШСЛОрОД 

" А:зот, углеiшслый 1 
газ, lШСЛОРОД 

I УГЛeIШСЛЫЙ газ, 

I 
а�вшаI" азот 

пторостепенные 

Уг.'1СЮlслыi! газ, 
ппертныо газы II др. 

'Тпп ап,юсферы 

УГ:IОIШСЛО-ЮIСJIO
РОДПО"<1зотиЫll 

А�lщra]" IIIIСРТIIЫО I 1\JJСЛОРОДПО-УГЛl'-
газы II др. IШС!IO-азотпыii 

I\ислород, ме- Азотпо-амыиачпо-
тап (7), инертные газы углеIШСЛЫЙ 
и др. 

паеиых ,  характерных для наждой геологической эры И. периода , и с сожа
лением узнаем, что в Iщнце одного периода и перед началом другого не 
опуснался и не поднимался занавес и не звонил колонольчию) [Глес
снер , 1963, с. 73 1 .  

Важная особенность герцинской эпохи заключается в тироном рас
простран8d'IИИ I{алиевых гранитов . :Кан правило ,  это посткине:матичеснuе 
тела различных размеров,  резно несогласные со СТРУI{ТУРОЙ вмещаЮЩJJХ 
пород. Онп не тольно расположены в вулнаноплутоничеСIШХ поясах, 'но 
и выходят далеко за их пределы. Тюшвы, н примеру, интрузии верхп('
палеОЗОЙСIШХ аляснитовых гранитов 1tазахстана,  Средней Азии, Северно
го :Кавназа ,  нефе'линовых СЮЩИТОВ Хибин и др. :Калиевый унлон граш[
тов геРЦИНСIШЙ эпохи в сравнении с каледонсной убедительно ПОI{азап 
А.  ХОЛЛОilf [Hall , 1 972 1 на большом материале по палеозоида'м Запад
ной Европы. 

По аналогии с герцинсной эпохой можно полагать, что и в ЛОУСОН
сную существовала Пангея, что подтверждается пока еще сравнительн-о 

' немногочисленными палеомагнитными дацны:ми [Piper, 1976,  1983 1 .  Ее 
образование тоже сопровождалось «всплыванпем» и осушением огромных 
площадей. 10 .  П.  I\азапсний I{ ' ЭТОМУ рубежу относит другой момент изме
нений COCTqBa атмосферы (см. табл. 3) и гидросферы. :Калиевый харю{тЕ'Р 
магматизма служит основанием для предположения неноторых исследова- 
телей [ТеIпонин,а . . .  , 1978 1 ,  что тольно в эту эпоху впервые в и({торин 
формируется зрелая I{онтинентальная кора. Труднее ,  разумеется , гово
рить об измененнях органического мира, хотя (шо:мпленс строматолитов 
афебия (нижнего протерозоя - Ч. В.)  по общему набору групп специфи
чен и отличается IШI{ от всего рифейского номпленса строматолитов в це
лом , так п от I{ЮIЩОЙ из его последовательных ассоциаций» [Нижняя гра
ница . . .  , 1 978, с. 158 1 . ' , 

Распределение,  размещение и соотнош('ние геодинамичесних обстано
BOI{ в эпоху нратонизацни предвосхищены Г. Штилле [1968,  с. 6 J .  ОН от
:мечал , что в «стадию Мегагеш> существовали «ТОЛЫН) два типа :макросфер , 
а именно I{онтинентальные БЛОIШ (поднятые кратоны) и глубоноводные 
:моря (погруженные кратоны) , третий же тип ' манросфер - ортогеосинн
липали в то же время ПОЛНОСТЫО или почц[ ПОЛПОСТЫО отсутствовали, по
СНОЛЫ{У в процессе интенсивного алгомсного снладкообразования были 
нопсолидированы и превратилпсь в I{онтинентальные блоки уцелевшие 
до того времени, несомненно , весьма обширные участки ортогеосинклп
налей». 

Действительно , на палинспастической реI{ОНСТРУIЩИИ Л. П. 30пен
шайна [ГеодинаМИI{а ,  1 979, с. 354-355 1 для позднего нарбона - ранней 
перми мы почти не видим обстановок переходного сегмента, т. е. остров
ных дуг, краевых морей, пассивных окраин нонтинентов. В обе эпохТI 
преобладающими явля"ются обстановки антивных окраин, зон столкнове
ния I{онтинентов кю� альiIИЙСНОГО ,  так и тибеТСI\ОГО типа , зон обдукции.  
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ВнутриконтинентаЛЫlые грабены, обычно относящиеся I( рифтам, имеют 
КОРОТКИЙ период развития 'и принадлежат, скорее всего , к Iшассу меж
горных троГов. Условия сжатия часто реализуются в виде ВЫСОI{оампли
тудных вертин'аЛЫIЫХ смещений,  I{ото.рЫllfИ сопровождаются II смещения 
горпз(;штаЛЫlые . НIШaI{ого существенного латерального приращеиия нон
тинента.тrыroЙ норы в эпохи нратонизации не происходит. Снорее, наобо
рот, общая площадь нонтинентов сонращается за c"'feT нагромождения 
чешуй, ведущего н увеличению мощности норы. . 

Рубеж впутри архея, ню{ уназьшалось , выделялся А: П.  Павловьш. 
Его намечал танже В .  И.  ВернаДСЮIЙ. Э .  I{ . Герлинг и А. А. ПОЛIшнов 
определпли возраст «I-IИгюrего н'атархею> в 3440-3480 ЫШI. лет. В начест
ве ГРЮIИЦЫI хелогенных ц:инлов рубеж впервые поназан в схеме Ф. ' Фитча 
и Дж. Миллера [Fi tcll , Мillю', 1966 J со значением 3500 илн. лет. Нанонец, 
пеРВОСJепенное значение ему придал Л. И. Салоп [1970 J ,  разделивший 
этиы рубеiI\ОlIf архей и протозой своей cxeMЬ�. Мы уже говорили о труд
ностях интерпретации предшествовавшего рубежу периода развития Зем
ли п еще вернемся I{ этому вопросу. Сейчас ТОJIЫ{Q повторим, что. эпоху 
ВОЗНIшповепия первой сиаJIичеСI{ОЙ (серогнейсовой) норы с неясно очер
ченньши возрастными грашщами (между 3600 и 3200 млн. лет назад) мы 
раСС:\Iaтриваем тоже в начестве эпохи нратонизации (паВJIОВСНОЙ) . 

Кратонизации разделяют историю планеты на мегахроны продолжи
тельностью оноло 1500 МJIн:лет. Вслед за Г. Штилле мы называем их про
то-, дейтеро- и неогеем, а последний, неза:вершеннь!й - эпинеогеем (тер
мин В .  И. Хаина) . В .  И. Шульдинер [ 1980] для древнейшего мегахрона 
вводит термин эогей, а протогеем называет интерваJI 3500-1700 млн. лет 
назад. 

В I{8.честве границ хелогенных цинлов рассматриваются танже ненор
СI{ая и греНВИШlсяая эпохи. Отметим их ны{оторые ПРИЗНaI{И , йа основа
нии ноторых lIIbТ ,относим эти эпохи I{ В ,  а не а-нонсолидациям. Вул.нано
плутоничесю!е пояса позднего архея редюr п имеют региональные, а не 
глобальные масштабы. На рубеже среднего и позднего рифея опи ПРaIПИ
чеСЮI 'не финсируютCf.f. В Евразии н (шорсние движения, хотя и харанте
РИЗУЮТСЯ большой интенсивностыо , не прерьшают направленного развп
тия верхнеархеЙСI{О-НИFIшепротеРОЗОЙСI\иХ формационных рядов , а таЮI,е 
развития струнтурпых планов. В Лаврогопдпи их проявлепия сходны с 
нратонизацией по многим ПРИЗНaI{ам. В этоы, видимо ,. !:! сназывается дис
симметрия плапеты, подмеченная Н .  А. ШтреЙсом> I1964 J .  Важно , ОДПaI{Q ,. 
что наряду с ВНУТРIшонтинептаЛЫIЫИИ обстаною{ами в это время фИI{си
руются и СТОЛ1{новения типа Iщнтинент - островная дуга , т .  е .  происхо
дит латеральное 'наращивание нонтlшентов . ГреНВIIЛЛСI<ая эпоха,  прояв
ленная таЮI,е весьма ШИРОI{Q ,  ОТШlчается от I{ратонизации тем, что лишь 
ОСJIО,ЩIЯет общий процесс распада супеРI{онтипеlпа. 

I{енорсная и греНВИЛЛСIШЯ B-l{ОНСОJIидации разделяют дейтерогей и 
неогей примерно пополам. Рассмотрим теперь ис'торино-геологичеСI(ое 
содержание мегахронов и их частей. Среднпй дейтерогей и ранний неогей 
харантеризуются ВЫСОI{ИМ стоянием нонтинептаЛЫIЫХ масс , но противо
ПОJIОiЮIЫ;\IИ тенденциями развития. Среднему дейтерогею наиболее свойст
венны эшшонтинентальпые бассеЙпы. Интепсивный рифтогенез ,  доходя
щий до образования офиолитовой ассоциации, присущ ТОЛЫ{О завершаю
щей стадии этого периода, проявлен JIОI{алыIO .и лишь ОСJIожняет общую 
тенденцию I{ образованию суперионтинента .  В " ранпем неогее , напротив,. 
происходит фрагментация, а затем распад супернонтинепта с образова
нием отделыIыlx платформецных блонов. Этот процесс замедляется в грен
ВИJIЛСНУЮ эпоху, а затем резно. усиливается в нонце Донембрия. В раннем 
палеозое, по. образному выражению Н .  А. Штрейса [1964,. с. 1 9 ] ,  подвиж
ные пояса «стремительно утрачивают этот решим» . 

Наряду с эпохами НОНСОJIидаций внутри дейтерогея и неогея выде
ляются не совпадающие с пими по времепи проявления эпохи регенера
циЙ. В свете с'назанного , под регенерацией будет пониматься процесс 
дробления и разобщения (по терминологии дж.. Саттопа , дисперсии) сиа-
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личеСIШХ масс. В ДОI{еllIбрии таких эиох интенсивного разобщения, ъ:ото
ры:м можно ирииисать ранг а-регенераций, две . Одна из них отвечает ин
тервалу образования молодой генdрации зелено каменных поясов в конце 
архея (3000-2800 lIIЛН. лет назад) , другая - концу докембрия (после 
800-500 млн. лет назад) . Третья в истории ЗеllIЛП подобная эпоха нача
лась в юре и продолжается (?) ныне . Для этих эпох харю{терны ново
образования океанских бассейнов п полная ГШ\НIa геодинамичеСIШХ обста
новок, близких современным. Две другие эпохи - 2400-2200 и около 
1400-1200 млн. лет назад - менее значительны. Растяжение сиаличеСI�ОЙ 
I{ОРЫ в граничных троговых поясах и других зонах достигало СТ,адии раз
рыва ее лишь в ЛОI{альных зонах, а обычно приостанавливалось ранее .  
Возможно , БЛИЗIшIr характер по масштабам проявления имела эпоха 06-
разовCj.НИЯ древней генерации зелеНОIшменных поясов. От последующей 
а-регенерации (вызвавшей заложение молодых зелеНОRаменных поясов) 
она отделена неясно выраженной консолидацией (у? )  около 3200-
3100 млн: лет назад. 

Проведенное ранжирование эпох позволяет представить развитие 
Земли в виде графика (рис. 44) . На нем ясно выражен периодический ха
рактер развития , 'чередование эпох консолидаций и регенерациЙ. График 
примерно СИllIметричен относительно границы дейтерогея и не6гея, т. е .  
эпохи ЛОУСОНСI{ОЙ нратонизации. Отчетливо видны различия в тенденциях 
развития в течение дейтерогея и неогея, отмеченные выше. Общий харю{
тер чередования позволяет полагать , что в эпинеогее начинает развивать
ся тенденция, сходная с тановой деЙтерогея. l{ратонпзации в общем гармо
нично вписываются в последовательность ,  хотя неноторые геологичеСI{ие 
данные говорят об их налоя{ении на равномерный ход ' эволюции . Послед
ний тоже выявляется на графине очень хорошо , заставляя отказаться от 
ШИРОI{О ,распространенного в прошлом представления (С. I-� . БуБНОЕ И 
др . )  об уснорении темпа :rентоничеСIШХ процессов во времени . , 

Чередование эпох I{онсолидации и регенерации может трю\Товат,ься 
по-раЗНОllIУ. Пара эпох обычно рассматривается ню{ цинл диастрофиз
ма. В рамнах пульсационной гипотезы чередование может ИНТ,ерпретиро
ваться ню{ сщатпе - расширение планеты'. Поэтому важно представить ,; 
в на'кой среде происходит это чередование и нание процессы могут его 
вызывать . 

Расчеты Дж. Дыои п Б .  Уиндли [De,\vey,  '\VillClley,  1 981 ] поназывают, 
что н но:нцу архея было сформировано 85 % ,современной массы нонтинен": 
тов . Авторы относят процесс формирования норы н интервалу 3600-
2500 млн. лет назад. С.  Ман Леннан и С.  Тейлор [Мс Lennan, Taylor" 1 982 ] 
полагают, что н рубежу 3 , 2  млрд. лет назад обраЗQвалось лишь оноло 
15  % норы, а к 2,5 млрд. лет - y�{e оноло 90 % ., Не значительный прирост 
объема норы после архея и участие археЙСНQГО I{OPOBOrO материала в пос
ледующем круговороте , при знается ныне большинством исследователей 
[Tlle origin . . . " 1 981 ] ,  ибо вывод этот поднреплен результатами тонних 
геохимичесних исследрваниЙ. 

Менее убеждает положение о преимущественном приросте объемов I{O
ры в позднем архее .  С учетом энсиаличесщ)го положения большинства 
зеленонаменных поясов логичнее полагать! что большая часть норы, оно
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Рис .  45. Рост Iюнтинентальной IЮрЫ I3 историп Земли ио разным моделям. 
Схематические нриnые роста нонтшrентальной норы: А-по О. Г. Сарахтину, Б-по Л. п. Зонен
шаЙl!У, В - по н. Л. ДоGрецоnу, Г - по ТектонпчеCI{ОЙ !шрте Сеnерной Еnразии [Тентонина . . .  ; 
1 98 0 ] ,  Д - по аnтору, Е - rтo [Мс Lennan , Taylor, 1982] .  На ОСИ абсцисс - время в млрд. лет. на 
оси ординат - объем !ШНТШICflтальной норы. Графини А-В заIIмствованы в трансфор�I1Iрованпоы 
ВЩlе из работы П. Л. Добрецо:йа [J 980 ] ,  . 

ло 70 % ,  ВОЗНИIша до 3300 млн. лет назад, а в позднем архее к ней добави
лось ОI<ОЛО 15  % общего объема. В дальнейшей истории сущеивенный при
рост объема (видимо, тоже около 1 5  % )  можно ожидать ЛИШЬ в позднем 
докембрии - раннем палеозое (рис. 45) . Очевпдно, что l{paeBble аккре
ционные комплеI{СЫ связаны в OCHOBH01lI с ОСТРQВНЫМИ дугамп , а прирост 
осуществляется за счет столкновения типа дуга - Континент. Нак 1IIЫ 
впдели" островодужные комплексы широко распространены И1lIенно в ин
тервале венд - ранний (частью и средний) палеозой. 

График (СМ. рис. 45) позволяет ПОI<азать , что прирост lIOВЫХ порций 
IЮрЫ осуществляется в основном в эпохи а-регенерацнй и непосредствен
но вслед за НИМИ. (Разумеется, речь идет только о ШИРОЮIХ проявлениях 
процесса, ибо незначителыrые приращения ПОРЯДЮ:1 1 % наблюдались и в 
.лОУСОНСI{УЮ эпоху на БаЛТПЙСН:Оll1 щите , и 'в позднем рифее в АраВИЙСI\О-' 
Нубийском поясе , и т .  п . )  В этом случае ПРШlенение средних цифр CI{O
ростей спрединга,  субдукцпи И т .  д. для любого интервала истории не кор
ректно . ФактичеСЮI графlШ отражает историю I{ОIIТинентальной «1IШI<РО
сферы» , разобщения и объеДШlения ее частей. 

В связи с ЭТИМ l{Оснемся очень интересного расчета О. Г.  Сорохтина 
[ГеодинаllПша,  1979,  с. 245 ] .  Приняв современную CI{OPOCTb спрединга 
за среднюю для геологической историп с поправочным коэффициентом 1 ,5 ,: 
он ,пришел l{ выводу, что теоретичеСIШЙ объем I{онтинентальной норы,: 
сформированной за 3 , 7  млрд. лет , превышает фюпичеСI{ИЙ в 5 раз" Если 
прпмерно оценить продолжительность эпох а-регенераций, то она оназы
вается в те же 5 раз менее ,всего интервала геологичесной пстори�. Види-
1110 ,  толы<о в эти эпохи СI{ОРОСТИ спрединга соразмерны современным. 

Размах горизонтальных смещений, периодичесное ВОЗНИЮIовение II 
последующий распад супеРI{онтинентов Пангей убе;ЕДЮОТ в том, что нн 
прпливные , ни ротационные фанторы, раССll1атрпвавшиеся в I{ачестве при
чины дрейфа А. Вегенероы, не способны обеспечить столь грандиозных 
процесСов. Единственной IIX причиной может СЛУrIШТЬ мантийная НОН-
ВeI{ЦI1Я . ' 

А.  С .  Монин И О .  Г. Сорохтин [ГеодинаМИI{а, 1 979 ] разработали тео
ршо I{онцентрационной I{онвеl<ЦИИ и ПОI{азали закономерностп периоди
чесной смены ее струнтуры. Эпохи одноячейковой СТРУI<ТУРЫ хараI{тери
зуются тенденциямп I{ объединению сиаличесних масс, двухъячейковой � 

1< разобщению (рис. 46) . Очевидно,  что таI{ая модель полностыо согласует
ся с наблюдаеll1Ыl\IП изменениями структуры стратнсферы. В работах, 
В .  П. I\'еОlIджяна и А. С .  Монина [1976;  и др. ] показана В ОЗ1l10ЖНОСТЬ ус
ложнения этих СТРУ.IПУР до многЬячеЙновоЙ. Подобиый процеССt ВИДИМОJ) 
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Р ис. 46. ОдпоячеЙI(овая (наверху) и ДвухъячеiiIювая 
(внизу) CTPYI(Typbl ыантпiiноiI I(онвеIЩШI (по Геодппа
МПIШ • . •  , 1979) .  
1 - застойные зоны, 2 - нонтипенты. Штрпховой ЛИlшеii поназа
на главная ось момента инерции Земли. 

,обусловливает явления более высокого поряД!\а.  
В интерпретации эволюции Земли А. С. Монин II 
О .  Г. Сорохтин опирались на гистограмму Р.  Дерн
ли [Dею'пlеу,  1966 ] ,  связывая с ее ПИIШМИ эпохи 
образованпя одноячейковой структуры. Изложен
ные д,;анiIью приводят нас I{ выводу, что такая 
CTPYI{Typa отвечает в полной мере эпохам l{pa
тонизации. 

Если принять модель А. С. Монина и 
О .  Г. Сорохтина,  становится ясным, что в пав
.тrОВСI{УЮ эпоху кратонизацин существовал единый 
суперконтииент. ДаШ-Iые ионного анализа ЦИРI{О
нов [Lovering, 1980 ] показывают, что предельно 
допустимый возраст древнейших гранитоидов 
Гренландии и Антарктиды может составлять 
4. млрд. лет . На рубеже 3GOO мли. лет назад 
виедрились рапаЮIВиподобные граниты. В инте

r:::::::l 1 � 2 

рвале ОI{ОЛО 3300 млн. лет назад уже намечалось дробление серогнейсо
вой коры (Барбертон п др . )  и раздвижение сиаличеСI<ИХ БЛОI{ОВ . 

ДОПОЛНIlтельным. доказательством правомочности этого вывода яв
ляются расчеты тепловой' эволюции Земли [Монин,  Сорохтин , 1982 J .  ОНИ 
показывают катастрофический харю{Тер разогрева иервоначально холод
ной Земли в иитервале 4.000�3000 млн .. лет назад с максимумом в 3600-
3400. Мю{симальные теплопqтери этого времени уменьшаются в 2-3 раза 
}{ рубежу 3 млрд. лет назад, а затем не более чем в 2 раза за всю последую
щую ПGТОРШО. Ею{ мы видели, пменно с 3 'млрд. лет отчетливо проявляют-
ся механизмы теI{ТОНIШП литосферных плит. ' 

Быстрый разогрев Земли А. С. Монин II О.  Г.  Сорохтин связывают С 
лаВIIнообразньш ПJ.10цессоы образоваIiия зародыша ядра .  МОiIШО пола
гать ,  что КОlщентрационная (плотностная) конвекция в эту эпоху должна 
была сопровождаться и тепловой. Последняя , в отлпчие от плотностной" 
стацпонарна , что обеспечило длитещ:,ное сохранение одноячеЙI{ОВОЙ CTPYI{
туры l{онвеЮJ;ИИ .  Ныне наиболее обоснованной признается двухстадийная 
ыодель образованпя l{онтинентаЛЫIОЙ I{ОРЫ [ Рпнгвуд, 1981 ] .  В связи с 
этим представляется вероятным, что в эпоху обраЗ0вания зародыша ядра 
пропсходпт выплавление базальтовой I{OPbI в области восходящего тече
ния, ее распространение на всю поверхность Земли {I преобразованпе в 
континентальную в области нисходящего течения. Это предположение 
подтверждается данными изучения систем древнеЙ!IIИХ пород [Davies" 
Allsop ,  1 976 ] .  Возможность пряыого выплавления I{онrинентальной I{OPbI 
пз мантии надежными расчетами еще не обоснована.  

Другим выводом нз аналп�а СТРУI{ТУРЫ является зюшючение о боль
шей устойчивости одно ячейковой СТРУIПУРЫ в сравненин с двухъячеЙl\о
вой.  Об этом говорит ОТНОСительная стабильность протеР030ЙСI{ОГО супер
I{онтинента в интервале 2600 (2400)-800 (1000) млн. лет назад. Многие 
ст ороны этого IIВ,'Iения еще недостаточно пзучены и загадочны, в особен
н ости в Шlане соотношений континентального н океанского сегментов. 
А. ГЛИI{сон [ Glikson ,  1979 ] ,  ОТ!I�ечающий специфичесюrе черты этапа (эн
с иалпческий характер бассейнов , отсутствие островодужных ,серий, высо
I{УЮ зрелость оБJIОМОЧНЫХ пород и Т. д . ) ,  СIшоняется к их объяснению че
рез  последующее увеличение радиуса Земли. ПОСI{ОЛЬКУ гипотеза расши
ряющейся Земли не имеет физического обоснования [ Зельдович, Нови
!{ ов ,  1 971 ] ,  разрабатываются и дру�ие модели , например «стабильности» 
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онеаПСI<ОГО сегмента в рапнем протерозое [Hynes, 1 982 ] .  Одноячейнопой 
струнтуре мантнЙноЙ . I�ОJ:iВ8!ЩИП отвечаiот таЮЕе эпохи существования 
раинеархеЙСI,ОЙ II нозднепалеОЗОЙСI{ОЙ Пан.геЙ.  

С выводом об отноСительной УСТОЙЧIlВОСТИ одноячеЙI<ОВОЙ СТРУI{Туры 
хорошо согласуется фант диссимиетрии . других планет Солнечной систе.\IЫ 
[ПущаРОВСЮIЙ и др. ,  1978 ] .  Сравнительно HpaTr<oBpebleHHoe сущеСтвова
ние.двухъячеЙновоЙ' струнтуры подчерr,ивается «стреыитеш.ныМ» залечива
нием ОI,еЮIСЮIХ бассейнов СI<ладчаТОСТЯ1l1И , тю< что продолжительность 
полного цинла Уилсона онределяется обычно в 100-200 ылн. лет. 

Все сназанное приводит нас н следующему нринциниальному выводу. 
Мантийная нонвенция II ПОРОfI{даемые ею J\fехюIИЗМЫ тентони�и литосфер
НЬЕ нлпт действуют на ПРОТЯгI�ении всей обозрrПIОЙ геологичесной исто
рии Зе:мли . CTPYI,Typa I�ОНВ8!,ЦШI периодпчеСЮI меняется , вызывая пере
распределеппе сиаличеСЮIХ "tacc па нов.ерхности планеты. Эпохи сущест
вования сунеРНОНТIIнентов Пангей 'Jередуются с эпохами их фрагментацпп· 
JI дисперсип сиаличесюIX блонов . Соответственно И3111еняется форма про
явления Т8!{Тонпчеснпх двп;т;енпй и обvслов;rенные пип сочетанпя и соот
ношения геодинаЫlIчеСI<ИХ обстаНОВОI<: 

Предс·тавляется , что тю<ой подход 1, пробле�1е эволюции Земли дает 
возможпость учесть спльные стороны раз.'lIIЧНЫХ I\опцепциЙ. С одпой сто
роны, прпнимается постоянство п направленность фищп\О�химичеСJ;ИХ 
процессов , прояпляющпхся в недрах, JШI, это предусмотрено ПРИНЦППОl\[ 
антуализма (унпформпзма) . С другой стороны, обращается внимание на 
изыеп�ния не столы{() саыпх геодинаыичес:iшх обстановоr" СI<ОЛЫ<О ИХ. 
соотношений, сочетаний, т .  е .  парагенезов.  

Для оценкн эволюцид типов геострунтурных областей необходимо 
предварительно определить парагенез ,  в r{отором они находятся. Неце
лесообразпо,  н примеру, сра·внпвать зеленонаменные пояса и вулнано- · 
плутонические пояса аЮIТIШНСI<ОГО типа.  Области обоих типов харю{тери
зуются мю<сима.тrЫIОЙ Ю<ТИВI-IOстыо в латераJIЫIОЫ ряду, по прпнадле,i,ат 
разным парагенезаJlf, отвечающпм соответственно эпохам а-регенерации 
и а-нонсолидации (нратонизации) .  

Это положение требует неноторых пояснений. В· современную эпоху 
мы наблюдаем полную гамму геодинамичеСЮIХ обстаНОВОI< самых разпыIx 
парагенезов . По-видимому, тю{ая нартина была харarперна прar<тичесr"и 
для щобого момента истории Земли в СВЯЗIl с неравномерностыо развития 
разных регионов. Однаио этот региональный фaIПОР нивелируется, I{огда 
иы оперируем струiпурой, сформпрованной за длительный (COTHIl ииллио
нов лет) интервал времени. 

Используя графlШ развития (РИС. ·44) , выделим парагенезы эпох а
нон'солидаций и а-регенераций нан наиболее отчетливо выраженные и 
нратно рассмотрим изменения составляющих их элементов во ·временн. 

В эпохи нратонизации I<рупные �1аССИВЫ сиалической норы на боль
шей части периilreтра ограничив�ются вулнапоплутоничеСЮIМИ поясаМll . 
Пассивных онраИII I{онтинентов не выявлено даже для наиболее БЛИЗI<ОЙ 
нам герцинсной эпохи . Н . ослабленных зоиах , ВОЗМОFIПIО ,  сохранялись 
узние зоны с ОI<еаНСI<ОЙ норой, в ноторых проходил активный осевой спре
динг. В областях с НОНТIIнентальной норой развивались рифты малой сте
пени раснрытия , местами l формировались трапповые поля, ШИрОI<О про
являлись процессы диасхизиса , видимо, обусловленные в основном столн
новениями тибетсного типа. 

Взаимоотношения полярных нонтиItентального и онеансного сегмен
тов МOfIШО исследовать на примере единственной совреi\IeННОЙ антивной 
онраины - Андсного пояvа . Его специфИI<а обычно связывается толы<о 
с пологим (15-25°) нанлоном зоны Беньофа. Одню<о надо обратить J3ни
,мание и на другую важную особенность пояса. Он соседствует  с плитой 
Насна , западная граница ноторой совпадает с осью Восточно-Тихоонеан
сного поднятия. Это поднятие отличается аномально высоними сюэростя
ЩI спрединга - 10-12 см/год [Геодинаi\.1ИI<а , 1979 ] .  Палеогеодинами-
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ческие РeI<ОНСТРУIЩПИ [ЗоненшаЙн ,  Савостпн, 1 979 ] показьшают , что 
раЗ�fеры плиты I-IасI<а ,  с позднего мела по I,райirей мере , не увеличив а
лись . СледовательiIO можно полагать,  что суБДУIЩПЯ в ЧПЛПUСIШЫ ,I;елобе 
тоже ДОЛfI,Ila иметь соразмерные CI{OPOCTII . Еслп это ТЮ{ ,  то Д.тIя эпох I{pa
тонизации , по-видимому, вообще харю,терны аномально высокие скорости 
субдукции И интенсивные , столкновения, что согласуется с повышенной' 
:магматической активностыо , специфичной :металлогенпей и другпми осо
бенностями этих интервалов истории Земли. 

Если в павловскую эпоху I{ратонизации вушшноплутоничеСIШЯ ассо
циация характеризуется площадным распространением, то в более 'позд
нне - образует пояса глобальных размеров. На фоне другпх вулкани
ческих ассоцпацпй oira отлпчается повышеШIЬШ содер,канпе,\I К2О. ДЛЯ 
образованпй лоусонской эпохи среднее содер;-r.;анпе этого ОЮlсла много 
выше , чем для павловской, но для сравнения с геРЦПНСI{ОЙ представптель
ных данных нет . 

Рифтогенные СТРУIПУРЫ, вопреIШ ШИРОI{О распространенному мне
нию, разВIIТЫ слабо . В OCHOBHO:rv! это ЭПИКОЛЛПЗИОШIые рпфты �\Iалой степе
ни раскрытия и т{ор'откого периода развитпя. Пангея паВЛОВСI{ОЙ эпохи 
была осложнена , по-видимому, неыногочислеЮIЬПШ изолпрованными зе
.1Iенокаменны�ПI поясами. Со временем стеиень раСI{РЫТНЯ п интервал раз
вития таких структур уыеньшаются. Зоны диаСХIIзиса , весьма широко 
,распространенные в ранние эпохи , для герцинсной H€ характерны. 
Н. А. Бо;.ю<о [ 1979] специально отметил фюп отсутствия иеЗОЗОЙСI{о-кай
НОЗОЙСIШХ зон .теI{тонотермальноЙ перераБОТIШ. Впрочем, меЗОЗОЙСI{ая 
«юпивизацию) Станового пояса весьма близка диасхизису, хотя и MeHe� 
интенсивна. 

В эпохи а-регенераций формируется более разнообразный ряд струк
тур . Особо примечател:рны хорошо выраженные области иереходного сег
мента .  Это ансамбли остр,овных дуг и i{раевых .:rv[оре�.  В струитуре позд
него архея им отвечают сгущения зеленоиаменных областей (тип Кал
гурлл) ,  позднего докембрия -'- раннего палеозоя - части Сlшадчатых 
поясов , в современной - области ионвергентных границ плит западной 
части Тихого ОI,еюra'. Большое сходство всех этих геоструктурных облас
тей выражается' в характере формационных рядов и в главных петрохими
чеСIШХ показателях вушшнитов [Эпгель, Энгел'ь ,  1972;  Anllaellsser е .  а . ,: 
1 969;  An]laeusser , 1973;  Glikson, 1976;  и др. ] .  

, l{онтпнентальный сегмент эпох а-регенерации неоднороден. Харак
терно большое нолпчество блоков сиаличесиой иоры разных размеров , 
очертаний и структуры. Именно на примере этих форм явственно высту
пают черты эволюции струитуры стратисферы. 

Литоилинты иозднего архея , ограниченные областями ' сгущения зе
ленокаменпых поясов, разделены изолированными поясами на ' l\ШОГОЧИС
ленные «мини-континенты» [Fife , 1 974 ] .  Судя по составу иомплексов , ко
ра в изолироваиных зеленокамепных поясах была близка н онеанскому 
ТJIПУ, а сами они напоминали формы типа современного Нрасного моря. 
В большинстве случае,в пояса проходили в своем раз)3итии ци'IШ 'Уилсона 
без типичной островодужной стадии . Этот 'факт и лег в основу интерпре
тации всех зелеНОIшменных струитур кат< рифтогенных [Синицыи, 1 979; 
Грачев ,  Федоровский, 1980 ; и др . ] . Е. Е .  Милановсиий [ 1982 ] отмечает,; 
что пояса совмещают в себе характерные черты как рифтов , так 'и гео
синклиналей. 
. Видимо, иаиболее вероятцым вариантом интерпретации такой слож

ной CTPYKTYPiI будет признание различной глубiIПНОСТИ генерации магм., 
которая могла оп'ределять (<Двухэ:гажиость» струнтуры. Общая двухъ
ячейковая I{оивекция была ответственна за дв�жения I{руiIНЫХ плит и ыаг
матизм на их границах. РИСУНОI{ внутренних частей плит с неупорядочен
ным расположением зеленоиаменных поясов мог быть связан с иными при
чинами , например , с горячими полями на рубеже верхней и нижией ман
тии [Зоненшайи, I{узьыин, 1 983 1 или мегалитами на глубюЦ!.х 600-
700 км [Rjng\vood ,  1982 ] .  3амаюiивой вьiглядит попытка объяснения этого , 
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факта Л.  П. ЗошшшаЙНО1>� и М. И. Н'узьминым С помощью двухэтажной 
конвекции,  хотя фИЗИI{о-химичесное обоснование ее отсутствует. 

Эпоха позднерифеЙСI{о-раннепалеозойской а-регенерации отстоит от 
позднеархейской на 2 млрд. лет. Естественно,  при 'их сравнении эволю
ционные изменения ДО,1ПIШЫ сказаться очень сильно. Эти изменения ка
саются в основном нонтннентального сегмента. Сиалические блоки приоб
ретают большие размеры, о чем говорит, в частности, харантер их окраин
ных частей. Это перикратонные' зоны, сJlоженные очень мощными эпп
континентадьными толщами. Их структурные пред�ественшши - крае
вые r;.ОМОКЛИН

,
али щитовых массивов,  появившиеся в раннем протерозое , 

значительно уже в попереЧНИI{е , а структурно-вещественное выполнение 
изоформационно l{омпленсам смежных подвижных зон. Очевидно,  что та
кие особенности перикратонных зон можно истолковать, ·в плане iYвеличе'
ния площади отдельных стабильных участков (l{paToHoB) :Й утолщения их 
коры в позднем рифе е в сравнении с ранним протерозоем и поздним ар
хеем. 

I-Сю{ и ЛИТОПЛIIНты, l"paToHbl тоже подразделены на более мешше час.., 
ти. ОднаlЩ место зеленокам()нных поясов занимают грабенообразные 
прогибы и впадины, явно энсиаличесюrе на протяжении всего периода 
своего развития. Лишь в редних случаях в слагающих их l{омплексах 
О'Рмечается присутствие вушшнитов. Растяженпе приводит l{ неноторому 
утонению l{онтинентальной коры, но сравнительно небольшому. В боль
шинстве случаев комплеl{СЫ' ,грабенов не испытывают складчатости. ' 

Большей степени растяжение и утонение коры достигает в интра
l{paTOHHLIX зонах , где обычны проявления вулканизма (кю{ правило, би
модального с преобладанием основных пород щелочного уклона) , а на за
вершающей стадпи пласты сминаются. Иногда ФИI{сируются гранитоиды 
и зональный метаморфизм НИЗI{ОЙ ступени. 

В пределах ослабленных зон литосферы растяжение доходит до ста
дин разрыва Il:онтинентальной I{OPbl и новообразовация океЮIСI{ОЙ, цричем 
крылья интракратонных зон превращаются в перш{раТОIIПые . Тю{им п у
тем возникли интеРI{ратонные пояса"  развитие которых завершилось в 
геРУИНСI{УЮ эпоху кратонизацим. 

Интересные материад,Ы для суждения об особенностях регенерацuй 
получены 10. А. Зайцевым [ 1978 ] .  Он провел расчеты площадей для выяв
ления роли остаточных массивов в l{онсолидации земной I{OpLI . На полу
ченных графИI{ах четко видно различие I{РИВЫХ l{онсолидацин и замьша
ния подвижных зон (<<Геосинклинальных систем» ) .  Консолидацпя коры на 
протяжении палеозоя идет направленно и последовательно .  Иначе проте
кает процесс замьшания геосинклинальных систем. На графш{е 
Ю. А. Зайцева , отчетливо выделяются. две ветви, отвечающие каледонской 

II геРЦИНСI{ОЙ эпохам и харюперизующпеся различными тенденциями . 
Видимо , герцинсш\.Я ветвь отраа,ает эффеlП наложения l{ратонизации на 
сравнительно равномерный процесс юшрецпп , I{ОТОРЫЙ благодаря этому 
усноряется. 

Анализ графиков приводит и к другому, на наш взгляд, . очень важ
ному выводу. Графин консолидаЦIIII IIOIшзывает, что возраст завершающей 
снладчатости в палозойсноы интервале Фуннционально связан со сте
пеныо раздробления (раздвижения) нристаллпчесного основания облас
тей. Чем больше эта степень , теы позже проявляется СЮlадчатость . Сход
ное явление,  правда в начественной форме , ,уназьщалось для позднего 
архея ЛаВРОГОНДIIlI [Борунаев ,  1 979 ] .  Если эта закономерность подтвер
дится , можно будет прогнозировать распространение сиаличеСI{ОГО фунда
мента в разновозрастныIx Сlшадчатых областях. В час'тностп , весьма ве
роятным представляется прпсутствие «утопленных» блонов древнего фун
дамента (СI\Орее всего , дорифеЙСI{ОГО) на большей частп площади салап
рид Алтае-Саянсной области, вопрос о I{OTOPblX оживленно ДИОI{УТИ
руется. 

Эволюционные изменения струнтур переходного и онеансного сег
ментов эпох а-регенераций нами уже неоднонратно отмечались выше. 
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Это - уменьшение роли I{оматиитов при одновременном возрастании роли 
гипербазитов,  увеличение содержания андезитов при уменьшении грано
диоритов и тоналитов, возрастание роли ПИРOIшастических образований 
за счет лавqвых. Все перечисленные особенности могут быть связаны с уве
личением во времени степени гидратации коры,; как это предполагает 
О. Г. Сорохтин [ГеОДИНа1цша, 1 979 ] .  

Мы не будем рассматривать особенности структур эпох более высо
lШХ порядков, поскольку им в известнрй мере и в разных сочетаниях при
сущи черты охарю{теризованных. Э:вошоционные изменения выявляются 
при их анализе менее отчетливо ,  ибо затушевываются ЦИI{лически повто
ряющимися. Выскажем лишь самые общие предположения о главных фак
'[орах ЭВОЛЮЦIiи CTPYI{TYPLI стратисферы в докембрии на основании отме
ченных черт. 

Мантийная I __ онвекция, обусловленная плотностной дифференциацией 
вещества . ЗеllШИ, вызывает периодичеСlше изменения структуры. Концент
рация протопланетной составляющей в процессе дифференциации умень
шается, что может вызывать изменения в скорости и, возможно , характе
ре конвекции. Однако надо учесть , что основная масса сиаличеСI(ОЙ коры 
nыделилась уже в I{онце первого миллиарда лет существования планеты 
а последующий ее прирост невешш. Следовательно , ожидать заметных 

.llзменениЙ I{онценrрации в ходе геологической пстории и относить за их  
счет эволюционные изменения СТРУН.ТУРЫ вряд ли можно. 

Другая юшпричеСIШЯ замеченная закономерность - это изменения 
теплового поля ЗеllШИ . Они оцениваются неоднозначно и изучены еще не
достаточно .  Ясно,  однако , что за время существования планеты ей выделе
но в I{ОСМlIчеСJ{ое пространство за счет излучения тепла огромное I{ОЛИ
чество энергпи - не менее . 1038 эрг [Геодинамика, 1 979 ] .  Тепло недр ,; 
по существующпы представленияы, . возшшло в результате ' сложения теп
ла ,  выделившегося при образовании зародыша ядра"  образошiвшегося 
при последующей концентрационной дифференцпаЦIIll п распаде радио
активных элементов.  Расчеты ПОlшзьшают, что радиоюпивное тепло сос
тавляет лишь небольшую часть общей суммы. Энергпя концеитрацпонной 
дпфференцпацпп расходуется главным образом на движении литосфер
вых плит . Следовательно , основная часть тепла является остаточной от 
энохи образованпя зародыша ядра .  ДИССlшация тепла· имеет направлен
ный харюпер п MO;I,eT служить прн,'пшой эволюции СТРУIПУРЫ страти
сферы п литосФеры.  

/ С этим предположениеи 'хорошо увязываются 'отмеченные особенности 
ЭВОЛЮЦИОIПIЫХ пзменений геОСТРУIПУРНЫХ областей. По-видимоиу, 
nследствпе направленного охлажденпя со временем редуцируется и прю{
ТIIчеСIШ отмпрает верхний этаж мелкоячейковой пнтрю{онтинентальной 
СТРУIПУРЫ. С ;ЭТIПI согласуется углубление со временем верхней границы 
метаморфиюш, у.меньшение объема п интенсивности метаморфизма [Н.ратц 
II др . ,  1 973 ] ,  уыеньшение ширины метаморфичеСIШХ зон. 

ЭI{ЗО- II биогенные фю{торы, столь сильно влияющпе на ЭВОЛЮЦIIIО 
осадконакопления, на эволюции структур праИТIlчески не СI{азываются . 

В зю{люченпе раздела KpaTI{O коснемся вопроса периодизации фане
розойской IIСТОРИИ . Г. Штилле [ 1964 ] рассматривал ее I{aK «СIIльноороген
ный» интервал, противопоставляя «слабоорогенноиу» рифею. I\aHOHbl TeI{
i:оничесюIX циклов и фаз хорошо известны. Прочно УI{ореНИЛIIСЬ представ
дышя об уменьшении продолжительности ЦИI{ЛОВ во времени, т .  е .  об УВВ
личении скорости тектогенеза.  

А. Холмс [ 1967 ,  с .  24 ] ,  зеркально преЛОllfИВ знаменптый aI{Туа�тrпс
тический афоризм Дж. Хаттона,  призвал <<Использовать прошлое в Ы1.
честве ишоча к познанию настоящего» .  ГлуБОКИЙ СllfЫСЛ .этого парадоi,са 
становится ясным, если вспомнить,  что ДОI{GlIfбрий охватывает более 85 % 
ПНТGрвала существов.ания Земли, а на долю фанерозоя остается лишь ме
нее 15 % .  :Многпе закономерности развития структуры в фанерозое обра
щаются в частности при обзоре всей геологической истории. 
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Рис.  47. Схсы.а эволютщп г('о
СТРУIПУРНЫХ обш\стсii: В ;.\0-
I,омбрпп. 
Нрупные СllаЛJlческие массы (01101[
турепы ашрными ШТРИХОВЫМИ ли
ниями ) :  Л - ЛJlТОПЛИНТЫ, щ _  
шито вые массивы, Р - нратоны. 
О - платформы; Г - массивы се
рых rHeiicoB, Д - зоны Д1ШСХJI-
311са, А - вулканичеСЮlе пояс<\ 
аШlткансного типа, Б - бассеii
ны, И - IIптракратоппые Склад
чатые зоны, 3 - ЗСJIепонаМСПIIые 
пояса . Области переходного 11 
ohe;:HICI-\ОГО сегментов: С - об�аСТIl 
сгущения зеленон:а:меНI-IЫХ ПОясов , rr _ граничные трогопые пояса , 
П - пеРlIкратою!ые зоны, lII 
ТIIМПТОПСКОГО типа, Ф - свенофен
нс!;ого типа, Н - интеркратонные 
СI,ладчатые пояса . ЖПРНЫМI1 
стреЛI,Ш\ПI ПО1\азаны отношенпя u 
латерально:м: , TQHI-Шl\IН - вертп
!;алт;ном рлду .  

Проведенное исследование позволяет по-новому представить Фанеро-' 
ЗОЙСI<УЮ псторшо , предложить, для нее новую схему перподизации , отве
чающую прииципам периодизации докембрия. ГеРЦИНСI{ая эпоха , по всем 
признюшы соотве'тётвующая эпохам кратоиизации, много значительнее , 
чем «байкальский» , каледонский и альпийский циклы складчатостп. 
I{стати, сами эти циклы неоднородны, а в последние годы все чаще под
разделяютс� на , многочисленные генерации (например,  ранние и поздние 
I{аледониды) и еще более многочисленные фазы. 

Вслед за  геРЦИНСI{ОЙ эпохой J;Iаступает эпоха распада Пангеи и быст
рого центробежного ' дрейфа Rонтинентов , продолжающаясл и ныне. 
Напротив , в раннем палеозое подобный дрейф имел центростре:мител'ьную 
тенденцию , ведя R слипанию всех сиаличеСI<ИХ масс в супеРI{Онтинент 
Пангею . ЦИRЛЫ и фазы СRладчатости осложняли общпй ход теRтогенеза " 
проявлялись локально и неодновременно. При TaRoM подходе стаиовится 
ясным, что нш<аRОГО существеIiного УСRорения теRтоничеСRОГО развития 
Земли в фанерозое не было.  Не подтверждаются также пессимистичеСRие 
прогнозы СI<ОРОЙ теRтоничеСRОЙ смерти ПЛ,анеты [Нгуен Динь I{aT, 1981 J .  
Неравномерность и неодновременность проявлений кратонизации в Ти
XOOI{eaHCKOM и АтлаптичеСI<ОМ сегментах охарантеризованы нами ранее 
[БОРУlшев , 1977 , 1 983 и др . J. 

На рис. 47 сделана попытка показать эволюционные связи выделен
ных типов геОСТРУIПУРНЫХ областей в латеральных и веРТИRальпых 
рядах. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о 

Проведенное исследование приводит 1\ следующiш основным 
выводам. Главная масса I{онтинентальной коры тоналит-трондьеМllТОВОГО 
состава возникла в интервале 4-3, 3  млрд. лет назад во время форииро
ваню! зародыша ядра Земли в результате совместного действия I{онцент
рационной и тепловой l{онвеlЩИИ. Вероятнее всего , кора обраЗ0вала еди
ный суперконтинент в области нисходящего течения. Последующая исто
рия континентальной коры состояла в ее взламывании, раздвижении и 
сдвижении отдельных БЛОI{ОВ, некотором. латеральном наращива:шш, уве
личении мощности и расслоении. 

На каждом интервале тектонической истории Земли устапавливается 
эволюционный ряд подвижных геострукт:урных областей, харюперизую
щихся различной степенью раздвижения смежных континептальных бло-I 
ков на ранних стадиях развития и последующего сдвижения - на позд-
них. Этот вывод получен на основании проведенной типизации СТРУIПУР и 
анализа геодинамических обстановок, сменяющих друг -друга в ходе их 
развития. 

С учетом палинспастичеСI{ИХ .построений выявлено чередовапие во 
времени этажей с I{оыпактным и дисперсным расположенпем сиаличеeIШХ: 
масс. I\аF1\ДОМУ И3 этих типов структур свойствеппы особые типы лате
ральных рядов геОСТРУIПУРНЫХ элементов , особые ' сочетания, парагенезы 
геодинамичеСIШХ обстановок. Предполагается , что тю{ое чередование 
обусльвлено периодической сменой во времени эпох объединения II разоб
, щепия масс l{ОнтинеIIТальной коры. ДиагностичеСI{ИМИ: для эпох объеди
нения являются вуш{анические пояса аКИТI{анского типа И З0НЫ диасхи
зиса; для эпох разобщения - островодужные и ультрабазитовые ассоциа
ции зелеНОI{амеШIЫХ , граничных троговых и интеркратонных Сlшадчатых 
поясов. 

Чередование периодов объединения и разобщения объясняется не
стационарностыо концентрационной КОНВeI{ЦИИ, периодиче.СЮIМИ измеilе
ниями ее структуры. Одноячейковой, CTPYI{Type отвечают Э'ПОХII СЛИЯНЮI 
вс'ех сиалiIчеСI{ИХ масс в суперконтиненты Пангеи. В апогее таIШХ эпох 
элементы переходного от OI{eaHa к континенту сегмента не выражеiIЫ, уве
личение мощности коры происходит за счет I{ОНТIПlентальпых СТОЛIПIове
ниЙ. Подобные интервалы предложено называть эпохами кратонизации. -

Периоды разобщения сиаличеСIШХ масс (регенерации) соответствуют 
двухъячеЙI{ОВОЙ структуре конвекции. Именно в это время в переходнои 
сегменте происходит сравнительно небольшое латеральное нараЩIIвание 
I{онтинентальной IЮРЫ. Наибольшей 'Интенсивности процесс достигает в 
позднем ар:х;ее и позднем рифее -.:.. раннем палеозое.  Наращивание ЛОI{а
лизуется в пределах ослабленных зон литосферы, I{онсервативных отно
сительно изменений СТРУI{ТУРЫ I{онвекции. 

ИсторичеСIШЙ анализ ПОI{азывает, что одноячейковая CTPYI{Typa ман
тийной l{онвеIЩIIИ более устойчива ,  чем двухъячеЙковая . Отсюда следует,
что скорости движения литосферных плит на протяжении сущ�ствования 
Земли значительно варьируют. 
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Проявления тектоники литосферных плит надежно фиксируются с 
рубежа около 3 млрд. лет назад. Плиты были соразмерны · современным 11 
ограничены областями сгущения зеленокаменных поясов. В раннем проте
розое - среднем рифее механизмы ТeI{ТОПИКИ плит продолжали действо
ва.ть,  однако изменили свою форму в связи с изменением структуры ·кон
векции. 'Следующая эпоха а-регенерации, со всеми атрибутами ТeI{ТОНИIШ 
плит, охватывает поздний риФ,ей - ранний палеозой. . 

Предлагается новая схема hериодизации тектонической истории 3ем
ли. Границами крупных периодов развития планеты (мегахронов) избра
ны эпохи кратонизации , повторяющи'еся периодически прю .. i:ерно через 
1 , 5  млрд. лет (павловская, лоусонская и геРЦИНСIШЯ) . Разделяемые ими 
мегахроны названы :вслед за Г. Штилле протогеем, дейтерогеем и неогеем. 
Выделен незавершенньiй мегахрон - эпинеогеЙ. Соответственно уточнены 
рубежи всех подразделений. Проведено ранжирование тектонических эпох 
внутри M�eгaxpOHOB , в результате чего выявлены разные тенденции разви
тия в рамках сме}IШЫХ мегахронов. 

Изучение тектоники докембрия дает возможность по-новому интер
претировать фанеРОЗОЙСКУIО историю. Она представляется в виде двух 
эпох разобщения сиалических масс, разделенных геРЦИНСRОЙ эпохой 
кратонизации. 

Учет цинличесной составляющей позволил отчетливее выявить эво
люцию СТРУI{ТУры осадочной оБОЛОЧIШ и ее элементов. Эволюция выраже
на в новообразовании геоструктурных областей, исторически ВОЗНИКaIО
щих в цинлическом процессе , в поляризации и упрощении верхнего этаn,а 
структуры континентальных областей. Высказывается предположение, 
что ведущим фактором эволюции планеты является потеря ею теПЛ<1.  

Типизация структур и тектоническое районирование на ее базе будут 
способствовать региональному металлогеническому прогнозу и направ
лению поисновых работ. 
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СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
И3ДАТЕльt;ТБЛ « НАУКА)} 

готовпт к ВЫПУСI_У В 1985 г. IШIIГУ: 

Ботах О. А. Введенпе в геотеI{ТОНШ;У.- 20 л. 

В Iшпге анализируются современные ЗНЮ1ЩI о ФУIIДа
мев:тальных объеlаах геотеI{ТОI-IIПШ - паУЮI о СТРУlпуре п пс
ТОрIПI развития Зеыля в целом II всех ее составных частей, на
зываемых структурными элел.rентаМII. Данные о CTPYI{Type п 
составе этих объеI';ТОВ представлены в систеыатпзпрованпоы на 
основе единой ранговой ШI.;алы впде. Онн ПШlюсrрпровапы_ 
ь:оп:нреТНЫМII прпмераll1П, I,;oTopbIe наглядно НОЕазывают, что 
из чего в земной коре п в Земле- состопт, последовательно рас
I,рывают ее строенпе от самых меЛЮIХ деталей до глобальных 
частей планеты включительно. Их внутренняя CTPYI{Typa пред
ставляется в четырех раЗЛIIЧНЫХ видах трехмерного простран
ства, по I{OTOPbIM различаются минеральная, форыацпонная, 
геОСТРУI{ТУРIIaЯ . II глобальная группы СТРУI{ТУрных элементов 
Земли. Большое ВШIмание уделяется IIСТОРПИ обособления рас
сматрпваеыых структурных едиппц, исторпи самой геотеIПОНПЮТ, 
современному СОСТОЯI-IIIЮ ее ыетодологпп. 

Rlшга- рассчитана на reOJIOTOB, геофпзпков п геохп�шков 
ШПРOI{ого нрофиля, на студентов геОЛОIю-геофпзпчеСI';ОГО 11 гео
графического факультетов университетов II спеu;палнзнрован
пых вузов, с) также на других лиц, интересующпхся строенпем 
ЗеМЛII п методологпчеСЮIlIШ вопросамп естествозпашIЯ. 

3аlt'азы .пP�cu.�, направлять п о  а.дресу: 
630090, НовоспБЩJСI(, 90, МОРСlюii ЩJOспеI(Т, 22, 

магаЗIIН « Науь:ю>. 


