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ПРЕДИСЛОВИЕ 

От ранее опубликованных региональных монографий серии «Докемб
рий континентов» , посвященных Австралии и Африке, Северной и Южной 
Америке И' Западной Европе, монография «Древние платформы Евразию) 
отличается рядом особенностей. Они обусловлены не только грандиоз
ностыо территории материка , охватывающего более 50 млн . КВ. км, ИЛИ 
около 35% 'всей поверхности суши земного шара,  многообразием докем
БРИЙСI{ИХ образований и чрезвычайной яеравномерностью и неравноцен
НОСТЬЩ их изученности, но и ДРУГИМ подходом к изложению материала. 

В предшествующих юпiгах этой серии анализ и группироВlШ геологи
чеСIЮГО материала были в значительной степе�и подчинены принципам , 
положенным в основу составления «Карты ТeIПОНИИи доиембрия конти
нентов» , масштаба 1 : 15 000 000, изданной в 1972 г .  под редакцией 
ю. А. Косыгина. Авторы указанных юшг в той ИЛИ иной мере исходили 
из принятых при составлении карты эталонной. шкалы возрастных подра
зделений ДОI{ембрия и заданной целевой илассифю{ации, предусматриваю
щей 'разделение всего множества геологических объектов на четыре груп
пы: геОСИНIшинальных «снладчатых» и (шеснладчатых» и платформенных 
«Сlшадчатых» и (шеснладчатых» '. CTPYI{Typho-вещественных номплеI{СОВ. 
И, хотя все эти нниги были дополнены новыми, не учтенными при состав
лении карты литературными данными и новыми фiштами, потребовавшими 
более углубленных и ШИРОI\ИХ интерпретаций, использование общей Iшас
сифю{ационной основы позволяло рассматривать I{аждый из региональ
nblx томов серии в начестве расширенных пояснительных записои н соот
ветствующим частям карты. 

Для составления настоящей монографии, охватывающей наряду с дру
гими территориями Евразии �аиболее изученные области COBeTCI{OrO 
Союза, было признано целесообразным привлечь большой КОЛЛeI{ТИВ 
авторов из числа ведущих специалистов по докембрию отдельных регионов. 
Редющия сочла желательным, чтобы 'публикуемые материалы отражали 
не только совонупность собранных н наСТОЯЩt).МУ времени фактичеСI{ИХ 
данных (многие из них излагаются в печати впервые) , но и давали пред
ставление О существующих различиях в пони:r.iании своеобразнейших 
геологичеСI{ИХ явлений , протекавших в течение древнейшего отрезна геоло
гичеСI{ОЙ истории Земли, незiшисимо' от того, вступают ли взгляды авто
ров в противоречие с разработанными ранее и ИСПОЛЬЗ0ванными при пu-
строении нарты классифю{ационными схемами. ' 

ПОЭТOJiIУ публикуемые описания геологии Донембрия древних платформ 
Евразии нельзя рассматривать в начестве строго увязанных между собой 
иллюстраций к какой-либо общей заранее разработанной тектоничеСI{ОЙ 
нонструкции. Н.о:r.шозиционная целостность книги «Докембрий континен
тов . Древние платформы Евразию) заключается не в единой I{Онцепции , 
BOI{Pyr I{ОТОРОЙ может разворачиваться излож�шие фаитического материа
ла (создание таной нонцепции дело будущего) ,  а в общности объеI{Та ис
следования и логической последовательности его харю{теристик. 
Главы монографии объединены общей целью - дать описание состава и 
строения докембрия, образующего основание и составляющего значитель
ную часть чехла во всех древних платформах Евразии. 
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Сначала характеризуются состав и структура докембрийских образо
ваний фундаментов этих платформ, где докембрий особенно широк о рас
пространен. При этом в первую очередь и более подробно рассматрива
ются фундаменты и чехлы Европейской и Сибирской платформ, располо
женных в пределах Советского Союза. В конце книги приведен общий 
указатель региональных страт.играфичеСI{ИХ и тектонических терминов, 
используемых при описании докембрия древних платформ Евразии. 

Каждый из разделов монографии отражает позиции их авторов. В этом 
можно увидеть конструктивный недостаток работы, но подобная форма 
независимых друг от друга региональных характеристик в наибольшей 
мере отражает современное состояние изученности докембрия Евразиат
ского континента и проблемы в целом. 

Содержащийся в монографии фактический материал потребует даль
нейшей большой коллективной работы по его анализу, сопоставлению и 
межрегиональной увязке на стратиграфическом, форr.шционном и текто
ническом уровнях . Однако ilзложенные факты уже сейчас создают общую 
канву для суждения о пространственных и временных закономерностях 
распространения и эволюции важнейших геосинклинальных , платфор
менных и орогенных Iщмплексов ДОI{ембрия; залегающих в основании 
материна, ВОЗНИI{шего нак единое целое тольно н IЮНЦУ палеозоя. 

Книга подготовлена к печати большим коллективом aBTopOB� сотруд
ников различных научных и научно-производственных организаций СССР. 
В написании раздела, посвященного докембрию Европейской платформы, 
принимали участие:  гл. 1 - 10. И. Лазарев, гл. 11 - г. И. Каляев, 
А. Н. :Комаров и Г .  В .  Жуков, гл. 111 - С. Н. Тихомиров , Т .  В .  Спрыги
на, Ю.  Б .  Богданов, С .  В .  Богданова , Т .  А. Лапинсная и. С. И. Стрель
ников, гл. IV - :К. Э .  Якобсон, Ю .  И .  Изварзин , Л .  С. :Коссовой,  
А .  Л .  Смирнов . 

. 

Раздел {<Сибирсная платфорМа» подготовлен авторами: гл. 1, 11-
:к. Б. Мокшанцевым и А. Ф. Петровым, гл. 111 - М. П. Гришиным (за
падные части Сибирсной платформы) , :К. Б. Моншанцевьш и А. Ф. Пет
ровым (восточные части платформы) , гл. IV - Г .  С. ФраДI{ИНЫМ. 

Авторами раздела {<Древние платформы Центральной и Южной Азию> 
являются: гл. 1 - Г. П .  Вергунов (в части, посвященной комплеI{сам 
фундамента) , гл. 11 - В .  М .  Моралев. 

В оформщшии текста и графики при подготовке рукописи к печати 
большая работа проведена сотрудниками лаборатории геотектоники 
Института геолоrии и геофизики СО АН СССР Г. Я. Диановой, М. Б .  Ли
моновой, М .  А. Чиковой и Р . И. Т!:JСЛЮК . Указатель региональных геоло
гических терминов составлен Н. П. Башариной и М. А. чиковой. 

Мы.рассчитываем, QTO книга llОСЛУЖИТ новым толчком В изучении проб
лем геологии и тектоники Донембрия и привлечет внимание не. только спе- · 
циалистов по этим вопросам, но и геологов и геофизиков, работающих в 
области региональной и теоретической тектоники. 

К. В. Боголеnов, О. А. Вотах 



ЕВРОПЕЙСНАЯ 
ПЛАТФОРМА 



Г л а в а  1 

БАЛТИЙСКИЙ ЩИТ 

Б алтийский щит представляет собой выступ докембрийского фунда
мента в северо-западной части Восточно-Европейской платформы. На се
веро-западе территория щита ограничивае'IСЯ надвинутыми на докембрий 
каледонидами Норвегии, а на севере и северо-востоке складчатыми соору
жениями байкалид, являющимися продолжением структур Тиманского 
кряжа. На востоке, юге и юго-западе породы фундамента перекрываются 
полого залегающим платформенным чехлом из докембрийских, кембро
силурийских и девон-каменноугольных отложений (см. приложение) . 

Современная структура щита ,  характеризующаяся отчетливой сменой 
древних образований все более молодыми в напрюшении с северо-востока 
Юl юго-за:q:ад, сфQрмировалась в течение нескольких циклов геолоrиче
ского развития на протяжении более 3 млрд. лет . 

Следы наиболее древних процессов с возрастом , превышаlOЩИМ 2,6-
2,7 млрд. лет, ·вполн.е отчетливо сохранились лишь в восточной части щита:  
на Кольском полуострове , в Карелии, полярной Швеции, Северной и 
Центральной Финляндии. Они принадлежат по крайней мере двум разно
возрастн'ым тектономагматическим циклам. 

Следующий за ними свекофенно-карельский цикл охватывает возраст
ной интерщlЛ длительностыо оноло 1 млрд. лет и расчленяется (главным 
образом в восточной части щита) на неСI{ОЛЬКО этапов. В западной части 
щита, включая Южную и Западную Финляндию и Центральную Швецию , 
доминируют оБI/азования поздних этапов цикла, заключенных в возраст-
ном интервале 1,7-2,0 млрд . лет. . 

Последовавшая· ·за этим эпоха нратонизации и ,  по-видимому, конти
нентального развития с возрастным интервалом от 1,2 до 1,7 млрд. лет 
донументирована главным образом наземно-вулнаническими ;порфировы
ми и терригенными формациями. Наиболее напряженная тентоническая и 
плутоническая активность в это время была свойственна территории Шве
ции ( области Норботтен, Норланд, Смоланд) , где образования этого возра
ста известны под названием готид и нарелид (Норботтен) . Спорадически 
развитые ПО восточным окраинам щита терригенные, вулканические 
и дайковые комплексы имеют возраст 1,2-1,4 млрд. лет и относятся 
к рифею. 

В течение времени от 0,8 до 1,2 млрд. лет мощные тектопоплутониче
ские процессы проявились в Юго-Западной Швеции и Южной Н�рвегии, 
где они выделяются в дальс.ЛандскиЙ ЦИIш складчатости . 

Фанерозойский платформенный этап характеризуется разломно-глыбо
вой тектоникой и формированием центральных трещинных интрузий ще
лочных и ультраосновпых щелочных пород. 

В настоящее время ряд кардинальных вопросов, ОТIIОСЯЩИХСЯ глав
ным образом к определению возраста и установлению ];заимоотношений 
между отдельными структурно-вещественными комплексами докембрия 
БалтиЙс.кого щита, еще далек от разрещения. Это касается прежде всего 
определения объема Досвекофенно-карельских образований и про ведения 
нижней границы карелид; а также корреляции отдельных комплексов 
внутри свекофенно-карельского цикла, особенно тех из них, формирова-
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ние которых происходило около рубежа в 2000 млн. лет. Для каждого из 
этих вопросов до сих пор существует несколько порой взаимоисключаю
щих друг друга трактовок. 

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ БАЛТИЙСIЮГО ЩИТА 

Восточная часть , или Карело-Кольский регион, занимает около тре
ти общей площади Балтийского щита.  В пределах региона широко 1;1 наи
более полно представлены досвекофенно-карельские и карельские обра
зования (от 3 до 1,6- 1,7 млрд. дет). Только здесь могут быть прослежены 
и всесторонне изучены наиболее ранние этапы развития щита.  

ДосвекофеННО-I,ареЛЬCIше образования 

Досве�офенно-кареJIЬСКИМИ (архейскими) глубокометаморфизован
ными супракрустальными и изверженными породами с возрастом БОJIее 
2,6 млрд. дет сложены Мурманский и Беломорский массивы и заходящий 
с запада на территорию Кольского полуострова граНУJIИТОВЫЙ массив 
Финской Лапландии. Кроме того , они образуют ложе в поясах кольских 
и кареJIЬСКИХ кареJIИД, обнажаясь на обширных ПJIощадях в центральной 
части Кольского ПОJIуострова , в Фенно-Карельском массиве и Восточно
Онежском блоке КареJIИИ (рис. 1 ,  приложение). В массив'ах и особенно в 
фундаменте карелид Досвекофенно-карельские структуры в той ИJIИ иной 
мере, а местами до неузнаваемости, переработаны с.векофенно-карельс
кими тектоно-плутоническими пр�цессами. 

м УРАИн,с11.Uй массив 

с севера и северо-востока массив ограничен средне-верхнерифейски
ми карбонатно-терригенными ТОJIщами зоны байкалид п-ова Рыбачий 
и о. Кильдин , а с юго-запада Кейвско-Поросозерской зоной крутого над
вига (Литвиненко и др. ,  1968) , проходящей вдоль границы КОJIЬСКОЙ зо
ны карелид. По геофизическим данным, на ГJIубине зона нарушений вы
полаживается. Некоторые магнит�ые аномалии в центраJIЬНОЙ части БJIО
ка рассматриваются как продолжение оборванных структур кейвской 
серии, которые <<Просвечивают» через породы массива: Эти особенности 
строения послужили основанием для интерпретации Мурманского мас
сива как огромного , относительно маломощного (около 1 км) тектониче
ского покрова, надвинутого с севера на структуры карелид (Зандер и др. , 
1967) . В центральной части массива преобладающее напраВJIение СКJIадч:а
тых' структур северо-восточное, в восточной же его части эти направ�ения 
деформируются и затем полностью сменяются западо-северо-западными 
направлениями, свойственными структурам КОJIЬСКИХ кареJIИД. • 

Территория м;ассива более чем на 90 % сложена разновозрастными 
гранитами с небольшими остатками реоморфизованного гнейсового суб
страта. Древнейшие, существенно плагиоклазовые, гранитоиды наиболее 
распространены в юго-западной части; где ряд опредеJIений возраста, 
как K-Al' (биотит, роговая обманка) , так и U-Th-Pb меТQдами, дали значения 
больше 2800 млн . лет. Вместе с тем основная масса датировок по биотиту, 
мусковиту и роговой обманке концентрируется в интервалах 2300-2400 
и 2000-1700 млн. лет (Лобач-Жученко и др . ,  1974), свидетельствуя о 
высокой интенсивности процессов свекофенно-'карельского омоложения . 

. В целом геологические , геофизические и радиологические данные сви
детельствуют об интенсивном ПРОЯВJIении тектонических движений, ре-
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гионального метаморфизма и гранитообразования свекофенно-карельско
го цикла,  обусловивших повсеместное омоложение и структурную пере-
стройку пород фундамента. 

. 

БеДо�ирс.".uй .1taccue 

Беломорский :массив сложен главным образом разнообразными гней
сами беломорской серии ар хея. В геологическом отношении он разделяет 
Кольскую и Карельскую зоны карелид. Хотя породы массива повсемест
но 'испытали воздействие карельских деформаций и метаморфизма,  в его 
пределах · отчетливо сохранились Досвекофенно-карельские 'Iектониче
ские структуры, глубинные основные и кислые изверженные породы и 
ассоциации метаморфических минералов. 

Выводы по вопросам возраста,  стратиграфии, тектоники, мет:аморфиз
ма и магматизма беломорид заложены в работах В .  М. Тимофеева (1935), 
А. А. Полканова (1936, 1939) и Н. г. Судовикова (1937, 1939) . В настоя
щее время (Шуркин и др. ,  1962; Этапы тектонического развития . . . , 1973; 
Стенарь, 1969, 1972) в разрезе беломорской серии различаются слюдистые 
гнейсы и гранито-гнейсы с подчиненным развитием амфиболовых гнейсов, 
пропластков амфиболитов и гранат-биотитовых гнейсов, сост.авляющие 
низы серии (керетская свита) ; амфиболовые гнейсы и амфиболиты с пла
стами слюдистых и глиноземистых гнейсов характерны для средней .ч асти 
разреза (хетоламбинская свита) ; в верхах серии преобладают глиноземи
стые, гранат-биотитовые и кианитсодержащие гнейсы (лоухская, чупин
ская, ёнская свиты) . Общая мощность серии по разным оценкам варьиру
ет в пределах 8-15 км (Горлов, 1967; Шуркин и др. ,  1962; Мишарев 
и др . ,  1960) . 

Структурные исследования (Володичев, 1972 ; Дук, 1967; Куклей, 
1970; Судовиков, 1958; Сыстра ,  1972; Эз ,  1967) вскрыли необычайно слож,. 
ный характер тектонического строения , обусловленный многократным 
проявлением деформации и наJIожением друг на друга разновозрастных 
структур. Согласно новейшим ИССJIедованиям (Этапы тектонического раз
вития . . . , 1973), выдеJIЯЮТСЯ две Досвекофенно-карельские эпохи геОJIОГИ
ческого развития беJIОМОРИД . 

. К ранней эпохе (чупинский период, по Стенарю, 1972) принаДJIежат 
наиболее крупные СКJIадки юго-западной части беJIОМРРИД: Западный (ИJIИ 
Ковдозерско-Керетский) и Приморский аНТИКJIИНОРИИ и раздеJIяющие их 
Лоухский и БеJIОМОРСКИЙ синклинории (рис. 2). Для них характерно 
северо-западное напраВJIение разнопорядковых изокJIинаJIьных скдадок" 
метаморфической ПОJIосчатости и гнейсовидности, развитых вдоль осевых 
поверхностей. Формирование этих структур сопровождалось регионаJIЬ
ным :метаморфизмом в условиях граНУJIИТОВОЙ фации высоких даВJIений, 
реликты которой в настоящее время обнаружены во всех подраздеJIениях 
беломорской серии (ВОJIодичев, 1972) .  С этим же временем связано образо
вание гранитов, в даJIЫIейшем ГJIубоко измененных и превращенных в 
гнейсы . Возраст метаморфизма, определенный Rb-Sr изохронным методом, 
2,95 млрд. дет (Горохов, ГеРJIИНГ , 1974; GOl·okhov е. а . ,  1973). Деформации 
чупинского периода , однако, вряд JIИ ЯВJIЯЮТСЯ наибсщее древними, ибо 
в породах граНУJIИТОВОЙ фации метаморфизма БЫJIИ обнаружены, по-ви
димому, дочупинские единичные автономные СКJIадки. 

СКJIадки втор'ого , доухского , периода диастрофизма (Стенарь, 1972), 
также досвекофенно-кареJIЬСКОГО возраста, имеют субширотные простира
ния осевых поверхностей с меняющимся направлением опрокидывания и 
погружения шарниров. В западном и юго-западном крыле Лоухского 
СИНКJIИНОРИЯ их шарниры погружаются на восток, а на ПРОТИВОПОJIОЖНОМ 
крьше на запад, что ,  очевидно,  оБУСJIОВJIено наJIоженным характером этих 
скдадок . Осевые поверхности субширотных скдадок севернее пос . Амбар-
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Рnс. 1. ТeI,тоничесная схема 'восточной части- БаЛТИЙСI{ОГО щита. 
1 _ ХиБЩICRИЙ 'н Ловозерсннй 'плутоны (палеозой); 2 - пОзднерИфеЙсRие образования (0,9-
1,2 ылрд. лет); 3 _ средне-нижнерифейсние Образования (1,2-1,1) ылрд. лет); 4 - граниты рапаниви 
и.их аналоги (1,7-·1,8 млрД. J[eT); 5 - щелОчные граниты f{ОЛЬСНОГО полуострова (1,9 млрд. лет);. 
6 - среднепротерозойсние (позднеRарельсние) образования Rарслии; 7 - нарсльсние Образования 
RОЛЬСI{ОГО полуострова (1,8-2,5 млрд. лет); 8 - раннеНарельсние 11 досвенофенно-нарельсние об
разования Северного Приладожья (более 2,0 млрд. лет); 9- досвенофеННО-Rарельские и раННeI<а
реЛЬСRие образования (2,9-2,4 млрд. лет); 10 - досвенофенно-нареЛЬСRие гнейсы (более 2,8-
2,9 млрд. лет); 11- досвеRофенно-нареЛЬСI{ие гранитоиды (2,8-2,9 млрд. лет); 12 - Rомпленс ос-

НОВНЫХ пород (интрузий) Чуна-монча-ВОЛЧЬИХ тундр (более 3,3 млрд. лет). 
П И Ф р ы на I{ а р т е: I - МурмаНСI{ИЙ массив; II - БеЛОМОРСЮIЙ массив; II! - Фенно-Rар�ль' 

croe поДНятие; IY - ВОСТОЧНО-Онежсний массив. 
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п рuложе//uе. ТектонпчеСБая схсма Балтпi:iского щлта (использована топографпчеСБая п геологпческая ОСЕЮRR Тсктонической Барты Епропы м-ба 1 : 2500 000, 1965). 
J - па.1lеозоЙскпе ще:lOчные ИI1Трузлп в пределах щита; 2 - палеозойсний платформенный чехол, в тО)! числе оставцы платформенного покрОв а на щите; 3 _ каледонпды (а - палеозойсние, ЭОl>ем
()РПЙСlше и РlIфеЙСНllе не древнее 1200 МJПI. лет) 1>0r.lП.1lеI>СЫ, 6 - гОТСlше и более древние номплексы в ОблаСТIl наледонид); 4 - область дальсланДСКОй(800-1200 11.,11. лет) сlшадчатости Южной НОРВС
ГI!И: 5-дальслзндск"е гранитоиды (а) И осиовные извер>ненные (6) ПОРОДЫ в об.:rасти дальсланДСНОjj снладчатости; б-l1латфОрмеШlые дальсландские номnлексы за пределами области дальсландсной 
С'{:IЗдчатости: 7 - об.ПIIСТЬ главНОjj гОТСI>ОЙ (1500-1600 )lЛн. лет) складчатости южной Норвегии, юго-ЗапаДl10й и IОжной Швепnи; 8 - готские гранитоиды (а - сIш- И позднеютематичеснпе гра
ПllТОИДЫ, главным Образю! близповсрхиостиого Тlша вне области главной готснОй снладчатости; 6 _ постнине:llатичесние rOTCl>lIe гранитоиды, представленные рапанпви и БЛИЗНИlIПI I< ПИМ по воз
расту, составу Il положению гранитаМII); 9 - готские сynерl>рустальные I>омпленсы (а - осадОЧНО:вулнапогенные, вне области главной rOTcl>Oii складчатости по преимуществу порфИРОDые, назсмво
l1улканпчесние формаЦИIl, 6 - терригенные (иотнийсние) формации, в IОжной Норвегии также спиЛито-диабазовые); 10 - области IШтевсивного проявлеюrя ранней свеКОфенсной (1950-2150 млн . . -'ет) и:ш селецной (в восточной части щита) складчатости (а) и гранины распространения свекофенсних струитур в более древних номплс"сах, КОгда они не подчернн)"ты региональны�1И разломами (6): 11 - свекофенно-нарельские гранитоиды (а - поздвеюшематичеСЮlе позднесвенофенские (1750-1850 мпн. :'ст) и ПОЗДНСl>ареЛЬСНl'е (1850-2100 млн. лет) граЮIТЫ, в том числе щелОчные граниты 
J-;ольсного полуострОва, 6 - сиюшнематичеСl>ие СВCI;офеНСl>ие граюlТОИДЫ габбрD-плагпогравитной серии (1850-2100 млн. лет), в том числе реоморфИЗОВaIшое досве"Офенпо-нареЛЬCl<ое гнеiiсо-гра
lIитное основаНJlе, в - раннеl>арельсние (2100-2600 млн. лет) граНIIТОИ�Ы, в том числе чаРНОЮlТовые граниты); 12 - супернрустальвые номпленсы свекофенmц, нарелид и верхнего CTPYI>TYPHOrO 
пруса досвеl>офснно-нарелид (а - пОздние нарелиды восточной части щита в наложенных "ульдах и СJlННJIJШОРНЫХ нрОгпбах, 6 - ранние нарелиды и верхний СТРУНТУРНЫЙ ярус досвенофеННD-ка
pe.111;:t. в - нерасчленснвые суперкрустальные ИОМП;Jексы); 13-массивы досвснофеННО-нарельсного основания (а -гJТавньш ОбраЗО�1 граниты и rрarotто-гнейсы, 6 - Г.Т!авным образом гнейсы, в--гра-
1I�'ЛIL'ff,J); 11, - НО�fП.че"с JlреНI1ейших ОСНОвных пород Чува-lIiонча-Вол'lЬУХ тундр цеНТРIIJlЬНОй чаСТII }{О,'ЬСНОгО полуОстрова: 15 - зоны важнейшпх теНТОЮIЧесЮIХ нарушеНIIЙ, Г-Jlанным образом рзн-fJССВСНОФСНСI,ОГО (сслециого) возраста. Штрпхи направлены в сторопу подинтОгО, надвинутого блона и по ПЭДСПIIЮ повеРХНО('1'СЙ ппрушеНИi\. 



ный о.про.кинуты на юг, а к югу о.т него. на север . С субширо.тными структу
рами связаны регио.нальныЙ метамо.рфизм амфибо.,Лито.во.Й и частью эпи
до.т-амфибо.лито.во.Й фации, ультраметамо.рфизм, о.бразо.вание микро.клин
п�агио.клазо.вых гранито.в с во.зрасто.м 2750 ± �o млн . лет (Тугарино.в 
и др. ,  1974) . 

С завершающими фазами ло.ухских движений или с первыми движения
ми карельско.го. цикла свющно. внедрение дифференциро.ванных интрузий 
лерцо.лито.в - габбро.-но.рито.в (друзито.в) , приуро.ченнЫх к системе 'суб
широ.тных раско.ло.Е. R это.му же времени, в о. зм о.жн О. , о.тно.сятся и интру
зии чарно.кито.в, имеющие во.зраст 2,4-2,5 ·млрд. лет (Тугарино.в . и др . ,  
1970; Шемякин , Шуркин, 1971) . 

По.следУющие, карельские, движения привели к дальнейшему ус
ло.жнению структуры бело.мо.рид. Складкам карельско.го. во.зраста также 
сво.Йственны меняющиеся направления, стиль и напряженно.сть дефо.рма
ции. МериДио.нальные и северо.-во.сто.чные структуры сменяются север 0.
западными, а регио.нальныЙ метамо.рфизм бело.мо.рско.Й серии падает о.т 
эпидо.т-амфибо.лито.во.Й (в о.тдельных зо.нах амфибо.лито.во.Й) до. зелено.слан
цево.Й фации. С карельскими структурами связано. по.явление гранито.в , 
преимущественно. микро.клино.вых, и пегматито.в с во.зрасто.м главным о.б
разо.м 1 ,8-1 ,9  млрд. лет. 

Осо.бо.е место. среди древнейших структур занимают Rандалакшско.� 
Rо.лвицкиЙ и Лапландский гранулитовые массивы. Rандалакшско.-Rо.л
вицкий массив о.бщеЙ пло.щадью о.ко.ло. 1500 кв. км сло.жен мощным ко.мп
лексо.м о.сно.вных по.ро.д, разно.о.бразных амфибо.лито.в с реликто.выми тек
стурами вулкано.генных о.бразо.ваниЙ, ко.то.рые ко.ррелируются со. средней 
то.лщеЙ бело.мо.рско.Й серии, и со.держит дифференциро.ванные интрузии 
габбро. , габбро.-но.рито.в и ано.рто.зито.в, также испытавших метамо.рфизм 
гранулито.во.Й фации (Ефимо.в , 1969, 1973) . Ко.мплекс со.гласно. перекрыт 
глино.земистыми ГfIейсами верхо.в бело.мо.рско.Й серии. Радио.ло.гические 
данные (Герлинг, Матвеева ,  1964; Ефимо.в, 1973) свидетельствуют, что. фо.р
миро.вание массива и его метамо.рфИЗМ имели место. ранее 2600 млн. лет, 
в связи с чем о.сно.вные интрузии Rандалакшско.-Rо.лвицко.Й группы, во.з
мо.щно., являются раннео.ро.генными по. о.тно.шению к структурам чупин-
ско.го. перио.да. • . . 

R это.му же типу о.тно.сятся и о.сно.вные интрузии Мо.нче-Чуна-Во.лчьих 
тун др , сло.же:нные габбро.-но.ритами, габбро.-амфибо.литами и ано.рто.зи
тами и распо.ло.женные в зо.не со.членения бело.мо.рид с I\о.льско.Й зо.но.Й ка
релид (Rо.зло.в и др. ,  1967). Их фо.рмиро.вание, о.днако. , датируется 3800± 
± 300 млн . лет и на них несо.гласно. залегают' по.ро.ды кольско.Й серии 
(Тугарино.в и др . ,  1976; Макиевский, Нико.лаева ,  1971) . 

Гранулиты Лаiшандии' о.бразуют мо.щныЙ дуго.о.бразныЙ по.яс (мас
сив), захо.дящиЙ в пределы СССР сво.им юго.-во.сто.чным ко.нцо.м. Он пред
ставляет со.бо.Й ко.мплекс супракрустальных и изверженных по.ро.д до.
свеко.фенно.-карельско.го. во.зраста, интенсивно. перекристаллизо.ванных в 
хо.де свеко.фенно.·-карельско.го. цикла (По.лкано.в , 1936; Esko.la, 1952, а ,  б ;  

о с н о в н ы е с т р у к т у р ы R о л ь с к о й з о н ы к а р е л и д; 1 -Печенгский синклинорий; 
2 - СИНКЛННОрий Имандра-Варзуга; 3 - RейвсКий грабен-синклинорий; 4 - шовная синклиналь 
Rолмозеро-Воронья; 5 - Заимандровский синклиНОрий; 6 - мурманско-титовский синклинорий; 
7 - ЛОТТИНСR!IЙ СИНRЛИНОрий; 8 - ЦентраЛЬНО-Rольский антиклинорий; 9 - Лапландский гра.,. 
НУЛlJТОвый массив (саЛЬНОТУНДРОВСRИЙ синклинорий); 1 О - RандалаКШСКО-Rолвицкий синклинориЙ. 
О. С Н О В Н Ы е с т р у к т у р ы R а р е л ь с к О й з о н ы к а р е л и д; 1-RуолаЯРВИНСR!!Й синк
линорий; 2 - синклинорий панаярви; 3 - шомбозерский синклинорий; 4 - Лехтинский (шуезер
ский) СИНКЛИНОрий; 5 - RалеваЛьсRо-чиркокемская грабен-синклиналь; 6 - Сегозерская мульда; 
7 - Елмозерская грабен-синклиналь; 8 - янгозерсная мульда; 9 - Маслозерская грабен-синкли
наль; 10 - Пенингская грабен-синклиналь; 11 - лубосалминская грабен-синклиналь; 12 - суоярв
сная мульда; 13 - ТуломозеРСRая мульда; 14 - Янисъярвская мульда; 15 - грабен-синклиналь 
Ветреного пояса; 16 - Qнежская мульда; 17 - СИНКЛИНОрий Rукасозеро-тикшозеро; 18 - Носта
муКшсний синклинорий; 19 - Большезерский синклинорий; 20 - Гимольский синклинорий; 21 -
RойкарО-Бергаульский СИНRЛИНОрий; 22 - Ведлозерский синклинорий; 23 - грабен-синклинорий 
Хаутаваара-чалка; 24 - я:нисъярвский СИНКЛИНОрий; 25 - Пуло зерско-Rожозерский синклино-

рий; 26 - южно-Выгозерсний синклинориЙ. 
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Рис. 2. ТeI,тоничеСRое строение беломорид Западного :Селоыорьн (по М. М. Сте-
нарю, 1972): 

1 - карельсний (протерозойсний) ноыплекс (а - Северо-I{арельсная зона, б - ВОСТОЧНО-I{арель
ская зона); 2 - беломорские (архейские) �I карельские номплексы нерасчленеНlIые; 3 - беломорская 
гнейсОвая серия (а - чупи_нская; б·- хетоламбинская; в - керетская свиты); 4 - оси ранних 
(чупинских) синнлинориев (1 -- Лоухсного, II - Rумозерского); 5 - оси ранних аНТИlшинориев 
( [п - приыорского, 1У - Западного, V - Шуерецкого); 6 -. Осевые поверхности и пОгружеmш 
Осей антиклинальных сКладон лоухского периода дефорыаций; 7 - тО же ДЛ" синклинальных скла
Д�H ЛОУХСНого периода деформаций; 8 - осевые пОверхности и погружею я осей ранненареЛЬСЮfХ 

складок; 9 - разрывные нарушения. 



Sederholm, 1931;  Вяюрюнен , 1959; Mikkola, Sahama, 1936; Sim�)llen, 
1960 а,  б; Суслова, 1971 ;  Жданов, 1966) . Основные интрузии, приурочен
ные к контактовым зонам пояса, и многочисленные мелкие тела гранитов, 
несомненно,  имеют карельский возраст, так как все они моложе 2,0 млрд. 
лет. В тектоническом отношении гранулитовый массив ·представляет собой 
обособленный блок, ограниченный карельскими, неоднократно омоложен
ными разломами надвигового типа с общим направлением смещения 
с севера на юг. Такой характер границ вообще свойствен современным вы
ступам Досвекофенно-карельского фундамента .  Определения возрас.та 
пород гранулитового пояса дали только свекофенно-карельские значения, 
как правило, не древнее 1950 млн . лет (Тугаринов и др . ,  1968; Копvо , 
1967, 1968 а, Ь), что рассматривается как время надвига гранулитового 
массива на юг и юго-запад на карелиды и свекофенниды. Более древний 
возраст� полученный Rb-Sr изохронным методом, для гранат-кордиери
товых гнейсов Инари составляет 2200-2300 млн . лет (Gпlsоп, 1970) 
и также не выходит за пределы свекофенно-карельских значений. В то же 
время для пород гранулитового массива характерен такой же метаморфизм 
гранулитовой фации умеренных давлений, как и в распространенных 
севернее гнейсах кольской серии с возрастом более 3000 млн . лет (Лобач
Жученко и др . ,  1972) , ;но отличный от гранулитового метаморфизма по
вышенных давлений в зоне liадвига с возрастом 1950 ·млн . лет (Глебовид
кий и др . ,  1971) . В соответствии с этим гранулитовый массив может рас
сматриваться как выступ Досвекофенно-карельского фундамента, испы
тавший глубинную пере работку и омоложение в ходе свекофенно-карель
ского цикла,  но сохранивший минералы гранулитовои фации в отличие 
от остальной части Беломорского массива ,  где они фиксируются только 
в небольших участках (Володичев, 1975) . 

Фундаl\JeНТ Кольской зоны карелид 

В Кольской зоне карелид - между Мурманским и Беломорским мас
сивами-Досвекофенно-карельское основание обнажается на обширной 
площади. В его состав входят : 1) плагиогнейсо-граниты и гранодиориты; 
2) OCHOBHь�e и средние гнейсы, эндербиты, чарнокиты; 3) трансгрессивно 
перекрывающие эти породы гнейсы кольской серии. Они метаморфизо
ваны в условиях гранулитовой, а позднее амфиболитовой фаций и проры
ваются гиперстеновыми диоритами, плагиоклазовыми и плагиомикрокли
новыми гранитами (Полканов, 1936; Бондаренко, Дагелайский, 1968; 
Горяинов, 1970а, б,  1976; Гранулитовая фация метаморфизма , 1972) . 

Первые две группы пород обнажаются среди гнейсо,: кольской серии 
в ядрах антиклинальных структур и в куполовидных поднятиях. Наибо
лее широко они распространены в Центрально-Кольском антиклинории 
(см. рис. 1 ) ,  примыкающем с запада к Кейвскому грабен-синклинорию 
(Бондаренко,  Дагелайский, 1968) . 

Возраст этих комплексов однозначно не определен . Высказывается 
мнение, что основание кольской серии имеет возраст более 3 млрд. лет, 
тогда как сама кольская серия .не древнее 2,9 млрд. лет (Бондаренко, 
Дагелайский , 1968) . Вместе с тем приводятся даЮfые и о том, что коль
ская серия щ>Вместно с прорывающими ее гиперстеновыми диоритами 
древнее 3 ,1  млрд. лет, и только возраст наложенного амфиболитового ме
таморфизма и плагиогранитов равен 2,7-2,8 млрд. лет (Лобач-iI{ученко 
и др. ,  1972) . Однако эти данные с несомненностью свидетельствуют, что 
породы кольской серии по принятой градации ЯВЛЛIотся Досвекофеппо 
карельскими. 

Другие структурные,  стратиграфические и литолого-фациалыrы9 
данные приводят к представлениям о том, что гнейсы кольской серии пред-
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ставляют собой н
'
аиболее древние образования дарелид (Проблемы гео

логии' ДОI<ембрия .. . , 1976) . Предполагается, что ОIIИ синхронн:ыI и имеют 
тождественный разрез с гнейс о-сланцевыми толщами' серий полмос-порос 
и Rолмозеро-воронья, которые ранее рассматривались как нижнепротеро
зойские, хотя, как сейчас ус:rановлено ,  они древнее 2,8 млрд. лет. 

Испытавшие глубокое погружение (гранулитовый метаморфизм) и 
сложную тектоническую историю гнейсы кольской серии характеризуют
ся сравнительдо маломощным разрезом, состоящим из трех основных ча
стей: нижней - осадочно-вулканогенной, представленной глиноземисты
ми гнейсами и основными вулканитами; средней - терригенной, сланце
во-железорудной (ей свойственно пестрое чередование гнейсов и сланцев 
различного состава с железистыми кварцитами нижней части толщи), 
и верхней - лептитовой, для которой характерно развитие . наряду с 
терригенными породами метаморфизованных кислых вулканитов (Горя
инов , 1970б). 

Породы серий полмос-порос и колмозеро-воронья приурочены к ли
нейной грабен-синклинали в зоне глубинного Rейвско�Поросозерского 
разлома по южной границе Мурманского массива (см. рис. 1 ) .  Довольно 
хорошо изученный разрез этих толщ (Белолипецкий и др . ,  1973; БеЛОЛJ;I
пецкий, Болотов , 1972; Гарифулин , 1971 ;  Проблемы геологии докембрия· . .. ' 
1976) подразделяется на четыре сви:rы. НижнJ:tn:, лявозерская (от 100 до 
500 м) , сложена биотитовыми и гранат-биотитовыми гнейсами с линзами 
и прослоями ставролитовых, кианитовых гнейсов· и сланцев , лептитов,  
гранатитов и куммингтонитсодержащих сланцев . Среди этих пород зале
гают многочисленные тела полевошпатовых амфиболитов . Следующая пол
мостундровская свита (от 100 м в восто�ной части зоны до 1000-1500 м 
в запаДllОЙ) почти I нацело сложеllа полевошпатовыми амфиболитами, 
п редставляющими собой основные метавулканиты. Среди основных пород 
включены линзы .и пропластки железистых кварцитов, а в верхней части 
свиты присутствуют горизонты карбона'ГНЫХ сланцев и метаJ'<:орфизован
ных кислых вулканитов натрового ряда. Для более молодой вороньетунд
ровской свиты свойственно развитие слюдисто-амфиболовых и гранатсодер
жащих плагиосланцев . Они отвечают андезитовым лавам, туфам и гра
уваккам и сменяются слюдистыми СЛ'анцами терригенного типа и квар
цевыми альбитофирами. Мощность увеличивается в восточном направле
нии (ДО 800 м) , в этом же направлении вулканогенные породы сменяются 
осадочными. Разрез серии венчается червуртской свитой, прiщставлен
ной кварцитами и терригiшцыми слюдистыми сланцами с гранатом, став
ролитом, кордиеритом, кианитом и андалузитом. В целом при большой 
мощности (ДО 7000 м) для разреза серий свойственны пестрота: пород, не
выдержанность по простиранию,. чередование ОClадочньд пород с вулкани
ческими, как основными, так и I<ИСЛЫМИ. 

Этот же возраст скорее всего имеют породы l<ейвской гнейсовой серии, 
слагающие обширный Rейвский грабен-синклинорий, ограниченный раз
ломами и имеющий несогласное с внешними границами внутреннее строе
ние . . Породы серии расчленяются на две толщи, понойскую (нижнепоной
скую) и лебяжiшскую, разделенные конгломератами. Первая сложена глав
ным образом основными вулканитами и обнажается по преимуществу в 
краевой восточной част.I): синклинория. Вторая, слагающая наибольшую 
площадь синклинория , представлена кислыми вулканитами (лептитами) 
и слюдистыми гнейсами и сланцами. 

. 

На породах обеих свит несогласно залегает rrерригенная толща Малых 
Rейв (Мирская, 1975) . Она, как и вышележащие породы, принадлежит к 
образованиям карелид и подробнее рассматривается ниже . 

Тектоническая истор�я и. характер структур: Досвекофенно-карель
ских образований кольской зоны карелид выяснены недостаточно. Струк
турный анализ ряда участков в области развития кольских гнейсов пока
зал; что этапам гранулитового' и амфиболитового (высоких . ступеней) 
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метаморфизма соответствует несколько фаз складчатости (Доброжиниц
кая, 1975) ; среди доминирующих западо-северо-западных структур гней
сов основное значение имеют поздние, карельские, структуры. 

Фундаl\lент Rарельсиой зоны I\арелид 

В Карельской зоне наиболее полно породы основания представлены 
на территории Фенно-Карельского поднятия, занимающего Западную и 
Центральную Н:арелию:и восточную часть Средней Финляндии. Однако 
для удобства изложения Досвекофенно-карельский комплекс поднятия 
рассматривается нами в этом разделе, тем более, что он изучен значитель
но лучше в Карельской АССР, чем на смежной территории Финляндии. 

Как самостоятельная тектоническая единица ФеННо-Н'.арельское под
нятие было выделено А. А. Полкановым (1939, 1940) и с тех пор неизменно 
присутствует на тектонических схемах и !{артах. В пределах поднятия 
наряду с породами фундамента развит весь разрез нижнего и среднего 
протерозоя. Особенно характерно развитие сланцев о-железорудных толщ 
гимольской серии, относившихся к нижнему - лопскому - отделу ниж
него протерозоя (Кратц, 1958, 1963; Кратц, Шуркин, 1960; Кратц и др . ,  
1969, 1971 ;  Лазарев, 1971 ;  Чернов, 1964; Чернов и др . ,  1970; Шуркин, 
1968) . Гимольская серия образует две меридиональные кулисообразные 
полосы общего синклинального строения , из которых западная: протяги
вается через всю территорию Западной Карелии от района г .  Суоярви на 
юге до системы озер Куйто на севере. Взаимоотношения пород гимоль
ской серии с гранито-гнейсовым обрамлением давно уже привлекают 
внимание. В настоящее время может считаться доказанным, что тектони
ческие структуры гимольской серии непрерывно прослеживаются в обла
сти пород основания. С ними сопрю-н:ено формирование гранитоидов 'ран
ней диорит-плагиогранитной серии, возраст которых, определенный в 
разных частях поднятия разными методами, древнее 2,7 млрд. лет (Лоб ач
Жученко и др" 1972; Тугаринов, БиБИКQва и др ., 1970; Коиуо, 1958, 
1964; Коиуо, TiHon, 1966) . Повышение степени метаморфизма пород ги
мольской серии делает их неотличимыми от пород фундамента, В послед
нее время (Тугаринов и др ., 1976; личное сообщение Бергмана) был 
определен по свинец-свинцовому методу возраст плагиоклазовых и 
микроклиновых гранитов, непосредственно секущих породы гимольской 
серии в районе Костомукшского железорудного месторождения. Он 
равен 2,7 млрд, лет . Эти данные подтверждают более раннее опредеJlение 
возраста рудных свинцов (2,8-':"'2,9 млрд. лет) из колчеданных руд паран
довской серии, коррелируемой с породами гимольской (Тугаринов и др . ,  
1963), Такие же значения возраста (2,6-2,7 млрд. лет) получены в раз
ных пунктах восточного сланцевого пояса карелид восточной Финляндии 
(Иломанси - Кухмо - Суомуссалми), 

Таким образом, оказалось, что породы, которые считались стратоти
пом ранней доинверсионной геосинклинальной стадии развития карелид 
(Кратц, 1963), имеют Досвекофенно-карельский возраст. Аналогичной яв
ляется ситуация как в кольской, так и в карельской зоне карелид. По-види
мому, основное различие состоит в том, что в Карелии (по крайней мере 
северной половине ее центральной и западной части) наиболее древние 
породы представлены супракрустальными гнейсовыми толщами, тогда как 
на Кuльском полуострове доминируют изверженные породы. В обоих 
случаях досвекофенно-карельское основание имеет двухъярусное строе
ние; верхний ярус представлен осадочно-вулканогенными толщами, не
сущими железисто-кремнистую формацию. 

Строение разрезов гимольской серии и гнейсовой толщи основания 
видно на примере хорошо изученного района оз .  Верхнее Куйто и близ 
расположенного Костомукшского железорудного месторождения. 
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В основании гнейсовой серии района оз.  Верхнее I-\уйто залегает мощ" 
ная толща роговообмаНl{ОВЫХ ТОНRополосчатых гнейсов (ширина полосы 
достигает 10 км) . ЦеПОЧRообразное развитие роговой обмшши J:ЩОЛЬ :iIo
лосчатости, бурый темный нварц и темный плагион:лаз реЗI{О отличают 
эти гнейсы от других пород серии. Выше по разрезу через роговообман
Robo-БИO'J.'итовые разности, содержащие пластообразные тела и будины 
амфиболитов , роговообмаНRовые гнейсы сменяются леЙRОRратовыми био
титовыми гранито-гнейсами, а последние - мощной толщей ПИРОRсено
вых амфиболитов. Среди пород гнейсовой серии залегает горизонт глино
земистых гранат-t'5иотитовых и силлиманитсодержащих лептитовидных 
гнейсов , ассоциирующихся с гранатовыми амфиболитами видимой мощ
ностыо до 400 м. Породы собраны в СRлаДRИ северо-западного простира
ния , по позднее были смяты в широтные и северо-восточные СRлаДRИ трех 
генераций. С наиболее ранними субширотными СТРУRтурами связано фор
МИРОВaIrие плагиогранитной серии с харю{терным для гранитоидов и миг
матитов развитием голубого нварца. СRлаДRИ последней, третьей, генера
ции имеют северо-восточное направление (20-400), и с ними сопряжен() 
формирование пород собственно гранитной серии; в ее последних дерива
тах серый и молочно-белый нварц вновь сменяется бурым, прозрачным 
раух-топазом (Лазарев , I-\mн:еВНИRОВ , 1973) . 

В основании разреза I-\ОСТОМУRШСRОЙ СИНlшинальной зоны залегают 
осадочные Rварщито- и песчаНИRовидные сланцы и гнейсы. При повыше
нии степени метаморфизма OНl! переходят в двуслюдяные или содержат 
гранат, силлиманит и ставролит. Среди них встречаются гиперглинозе
мистые разности, содержащие до 26 % А12Оз при 3-5 % 1\.20 , по-видимому 
представляющие собой метаморфизованные образования нор выветрива
ния . Эти реЛИRтовые' породы залегают во внешних нонтантах зоны, I{ но
'торым, нан правило, приурочены ПОСТГИМОЛЬСRие плаГИОМИRРОRЛИНО
вые и ]\ПШРОRлиновые граниты . В центральных частях зоны во внутренних 
аНТИRлинальных струнтурах наряду с ними обнажаются различные слан
цевые бреRЧИИ, Rонгломераты с оБЛОМRами слюдистых сланцев , гнейсов 
Jl амфиболитов и Rислые ВУЛRаниты, порфироиды с Rварцевыми или альби
товыми ВRраплеННИRами. Кварцевым порфирам свойственны ВI{раплен
НЮШ опаловидного нварца, идентичные с нварцем плагиогранитов. 
оз .  Верхнее I-\уЙто .  Толща RИСЛЫХ ВУЛRанитов и терригенных пород (200-
400 М) переRрывается толщей полосчатых Rварцево-рогооб:маНRОВЫХ слан
цев и основных ВУЛRанитов (50-200 м) , переходящих в грауванновые СЛIО
дистые сланцы (10-20 11'1) . 

Выше по разрезу залегают породы собственно железорудной толщи� 
отделенные от подрудных амфиболовых сланцев сланцевыми Rонгломера
тами, в оБЛОМRах ноторых наряду со слюдистыми сланцами встречаются 
порфироиды, амфиболиты , амфиБОJIовые полосчатые сланцы. В разрез� 
железорудной толщи, сложенной разнообразными RристалличеСRИМИ 
(,:ланцами (графитистыми , Rарбонатными, таJIЬRОВЫМИ и слюдистыми рит
мичнослоистыми) И железистыми Rварцитами, выделяются три свиты, но
торые , по одним представлениям, последовательно переRрывают друг 
друга (Чернов , 1964; Чернов и др . ,  1970) , по другим - фациально сменя
ют друг друга (Лазарев , 1971) . В зависимости от этого мощность толщи 
соответственно оценивается в '1 ,5-2 RИ или всего в 500-800 м.  J!{елезо
рудная то'лща прорывается гипабиссальпыии Шlагиопорфирам.и и гелле
флинтами. 

Все описанные породы субсогласно переRРЫТЫ мощной толщей основ
ных лап , с RОТОРЫМИ ассоциируют гипербазиты . 

ТеRтоничеСRие струнтуры железорудной ГИМ:ОЛЬСRОЙ серии подобны 
струнтурам гнейсовой серии основания . Но породы верхней ВУЛI{аноген
пой толщи смяты лишь в северо-восточные СRлаДRИ поздней генерации, 
и их теI{тоничеСRИЙ стиль , тан л{е нан и степень метаморфизма пород, 
заметно отличается от ГИМ:ОЛЬСl{ОЙ серии. Они пересеченЬ1 лишь наиболе& 

18 



поздними микроклиновыми гранитами , тогда как породы ГИМОЛЬСI{ОЙ се
рии секутся и содержат массивы лишь плагиомикроклиновых гранитов 
в З0не амфиболитовой фации метаморфизма. 

Таким образом, образовапия гимольской серии CI{Opee представляют 
заключительную стадию досвекоФенно-нареЛЬСI\ОГО развития, чем ,нача
ло нового цикла, тогда как породы вышележащей офиолитовой формации 
могут рассматриваться как образования начаJIЬНОЙ стадии развития 
карелид. 

Залегающие под образованиями гимольской серии терригенные гли
ноземистые метаосадочные и вулканогенные породы нислого и затем ос
новного состава (подрудная толща) установлены и в других частях За
падно-Карельсного синнлинория (районы деревень Большозеро ,  Гимолы 
и др .) и, очевидно,  :могут быть выделены в региональную стратиграфиче
скую единицу . Они отмечаются и в основании парандовской серии, кор
релируемой с гимольской (Богданов,  1971 ;  Руденко , 1972) . 

Одновозрастность парандовской и тикшозерской серий с гимольской 
заставляет относить и их формирование к досвекофенно-карельскому цик
лу. При этом разрез парандовской серии в типичных районах развития 
(зона Хаутоваара-Чалка, в Южной Карелии, д. Парандово у железнодо
рожной СТ . Кочко:ма :между Сегежей и Беломорском) полностыо сопоста
вим с рассмотренным разрезом Костомукшсн:ой синклинальной зоны, 
ВПЛОТЬ дО наличин верхней ВУШ\аногенной толщи (спилито-диабазовой 
формации) , ассоциирующейсн с гипербазитами (Попов, 1968; Робонен,Коро
сов, 1974) . Разрез тикшозерской серии в зоне Кукасозеро - Тикшозеро 
в Северной Карелии на границе с Беломорским: массивом, (Неуструев, 
1938; Демидов, Кратц, 1974) и разрез параНДОВСI{ОЙ серии в восточном кры
ле Лехтинского синклинория также на границе с Беломорским массивом 
(Робонен и др . ,  1974а, б) , по-видимому, могут быть сопоставлены с под
рудной толщей гимольской серии. 

В целом длн Фенно-Карельского массива характерно преобладание 
древнего структурного плана, представленного двумя системами тектони
ческих СТРУКl'Ур . Первая более раннян система северо-восточных и во
стон-северо-восточных складок, погружающихся на северо-восток и опро
кинутых на ЮГО-ВОСТОI{, сохранилась в центральной части массива в райо
нах Западной Карелии от ОЗ. Лексозеро на юге дО ОЗ.  Верхнее Куйто на 
севере. Эти складки сменяются севера-север о-восточными и меридиональ-
ными (см. приложение) . 

. 

Кроме того, в пределах Фенно-Карельского поднятия выделяются 
зоны наложенных тектонических структур по�ледующего свекофенно-ка
рельского цикла , принадлежащие к селеЦI<ОЙ и шуйской тектоно-плуто
иическим эпохам (Лазарев, 1973) . Наиболее ранние из них (собственно 
селеЦl\ие) имеют западо-северо-западное направление; складки опроки
нуты на север , а шарниры горизонтальны или полого погружаются на 
запад. Таное же направление свойственно и наиболее поздним ШУЙСIШМ 
(среднепротерозойским) структурам, однако здесь крылья склаДОI{ чаще 
осложнены взбросами, взбросо-сдвигами и дайками слабометаморфизо
ванных габбро и диабазов. Эти две системы структур характеризуются 
разной степенью регионального метаморфизма пород и разной плутони
ческой деятельностью . Они отделены друг от друга субмеридиональной 
зоной, Ii которой приурочены останцы линейных грабен-синклиналей, 
и мульдообразных прогибов, сложенных породами среднего протерозоя
верхними I\арелидами (Кратц, 1963; Кратц, Лазарев, 1961) . 

Резюмируя данные по досвекофенно-карельск:им обраЗОiJ3анинм, мож
но сделать следующие заключения. , Суперкрустальные и изверженные серии ДQсвекофенно-карелид сфор
мировались не позднее чем 2,7 млрд. лет назад. Они представлены широ
ким набором формаций; общая последовательность их образованин по 
крайней мере на последней стадии развития , т.  е . от 3,0 до 2 , 7  МЛРД. 
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лет, вполне tюuтветствует харю\Теру развития фанерозойских под
вижных поясов. 

-Устанавливается двухъярусное строение досвекофенно-карелид. Верх
ний структурный ярус, по-видимому, сохранился лишь в I-\арельской и 
Кольской зонах карелид и на Фенно-Карельском поднятии. В Кольской 
зоне он представлен образованиями кольской серии, сериями колмозеро
воронья, полмос-порос и l{ейвской; в Карельской зоне ему отвечают обра
зования парандовской и тикшезерской серий; в восточной части Фенно
Карельского поднятия - образования гимольской серии. По радиоло
гическим данным несомненно наличие таких же пород (Иломанси, I-\YXMO, 
Суоммуссалми) в западной части поднятия , расположенной в Финляндии, 
хотя геологически они до настоящего времени не отделяются от более 
молодых карельских образований. Для верхнего структурного яруса 
характерно развитие вулканогенно-осадочных железисто-кремнистой и 
серноколчеданной формаций , а среди осадочных пород - карбонатных и 
графитистых СJIанцев , которые совершенно отсутствуют в более древних 
толщах. Подобная же ассоциация пород в восточной части щита появля
ется затем только меш:ду 1 ,9  и 1 ,7 млрд. лет в конце периода существова
ния молодой ятулийской платформы. 

Таким образом, в верхний структурный ярус досвекофенно-карелид 
попадают образования нижнего лопского отдела нюю-rего протерозоя и 
структуры ребольской эпохи тектогенеза.  

Все современные выступы фундамента были активно вовлечены в све
кофеННО-I{ареЛЬCIюе развитие и в той или иной мере испытали структур
ную перестройку. Их границы, как правило, определяются глубинными 
разломами или проводятся (в известной мере условно) по смене региональ
ного структурного плана. Основные зоны разломов были заложены, по
видимому, в ходе раннеселеЦI{ИХ движений , т. е. 2 , 1 ,-2,2 млрд. лет тому 
назад. Особенно активное их омоложение произошло на рубежах около 
1900-1950 млн. лет и около 1800 MJIН. лет , т. е. в возрастных рамках 
ранне- и позднесвекофеннс.ких движений. ' 

Свеlюфенно -Iшрелиды 

Образования свекофенно-карельского цикла сформировались мел{ду 
2,6 и 1 , 7  млрд. лет . ОДI-IЮ{О проведенные в последние годы исследования 
возраста пород наиболее совершенными изохронными U-Pb и Rb-Sr ме
тодами показали, что многие ТОJIЩИ , традиционно относимые к данному 
циклу, выпадают из этого возрастного интервала. Наиболее важные вы
воды заключаются в следующем. 

1 .  Суперкрустальные толщи нижнего лопийского отдела нижнего 
протерозоя, развитые в восточной части щита и интенсивно 'дислоцирован
ные в первую раннепротерОЗ0ЙСКУЮ (ребольскую ) эпоху складчатости 
Щратц, 1955, 1963; Лазарев , 1973; Шуркин, 1968; Этапы тектонического 
развития . . .  , 1973) , имеют досвекофенно-карельский возраст. 

2 .  Карелиды Северной Швеции, в частности сиенит-порфировая фор
мация района I-\ируны, имеют более молодой возраст- 1500-1600 млн. лет . 

3. Лептит-порфировые формации Юго-Западной Швеции также ока
зались моложе 1 , 7  млрд. лет, хотя они традиционно рассматривались 
как типично свекофеННСI{ие. 

4. Среди суперкрустальных сланцевых толщ карелид Восточной 
Финляндии все больше обнаруживается пород, возраст которых превыша
ет 2 ,6  млрд. лет . 

Эти данные не '[ олько в корне меняют представления о наборе и ха
рактере структурно-вещественных комплексов свекофенно-карелид, но и 
заставляют по-новому рассматривать докембрийскую историю щита. 

20 



Первопачальпо свекофепниды в наиболее типичном районе разви
тия - в IОго-Западной Финляндии и Центральной Швеции со свойствен
ными им субширотными СТРУI{ТУРaJ\fИ - рассматривались как образова
ШlЯ более древнего цикла, чем карелиды, тектонические СТРУI{ТУры кото
рых В целом субмеридиональны (Sedel'llOlm , 1897, 1913,  1931) . Исследо
вания , проведенные в Rарелии (Eskola ,  1925; Hackman, Wilkman , 1929; 
Ramsay, 1902, 1906) , подтвердили выводы А. А. Иностранцев а о наличии 
углового несогласия между слабо дислоцированными и ме'1аморфизован
ными конгломерато-кварцито-карбонатными толщами, получившими на-, 
звание ятулия (Rэ.msау, 1906) и подстилающими сложнодислоцированными, 
прорванными гранитами сланцевыми толщами, названными калевием. Все 
эти образования П. 3скола (Eskola, 1925) предложил назвать карелидами , 
причем сланцы ладош.СI{ОЙ формации также включались в состав калевия 
в соответствии с точкой зрения И. Седерхольма . Такое понимание объема 
карелид получило дальнейшее развитие в работах советских (Тимофеев , 
1935; Судовиков , 1939; Харитонов , 1938, 1941; Неуструев , 1938) и частью 
зарубежных исследователей (Hackman, 1933; Mikkola, 1949) . Значение не
согласия между ранними, интенсивно смятыми и прорвапными гранитаl\1И 
толщами геосинклинального типа и более молодыми толщами ятулия и 
сариолия подчеРIшвалось в работах Л.  Я .  Харитонова (1941) , М .  А. Ги
ляровой (1948а, б, 1949) , :к. О .  Кратца (1955) , Х .  Вяюрюнена (Vayrynell , 
1933) и П .  3скола (Eskola , 1948) , хотя одни авторы (П. 3скола ,  Х .  Вяюрю
нен, М .  А. Гилярова) эти толщи относили к архею, а другие в соответ
ствии с первоначальной точкой зрения Рамсея считали раинекарельски
ми - нижнепротерозоЙскими. 

Дальнейшее изучение карелид Н'арелии дало новые результаты, свиде
тельствующие о том, что сланцевые комплексы ранних карелид (кале
вия, по Рамсею) состоят из двух разновозрастных комплексов, разделен
ных эпохой складчатости и перерывом в осадконакоплении. Первый комп
лекс стал рассматриваться как нижний отдел нижнего протерозоя (лопий) , 
отвечающий собственно геосинклинальной стадии, а второй - как верх
ний отдел (сумий) , формировавшийся в условиях орогенной стадии (Кратц, 
1958, 1963) . Rалевийские толщи Северного Приладожья по этой схеме 
относятся к сумию. Терригенные ладожские сланцы имеют отчетливый 
флишевый характер . Их отложение происходило в остаточном прогибе 
миогеосинклинального типа. Оценка возраста селецкой складчатости 
на границе меш:ду средним и нижним протерозоем, сделанная тогда же 
исключительно на основе К-Аг определений, дала значения около 
2000 млн. лет (Полканов,Герлинг, 1961) . Верхнекарельские толщи сариолия 
и ятулия в свою очередь стали рассматриваться как соответствующие от
делы среднего протерозоя, кроме них был выделен также третий , верхний 
отдел , представленный основными вулканитами суйсарского комплекса 
(Левинсон-Лессинг, 1888; Гилярова, 1941) . Локально развитый по запад
ному побережью Онежского озера комплекс континентальных Iшарцитов 
и песчаников иотния с силлами габбро-диабазов был отнесен к верхне
му протерозою и в возрастном отношении коррелировался с песчаниками 
Сатакунты и Мухоса в Финляндии и иотнием Швеции (Кратц, 1958, 1963; 
Шуркин, 1968) . 

В Финляндии развитие представлений о геологичеСI{ОМ строении и 
взаимоотношениях карелид и свекофеннид пошло по иному пути. Было 
установлено , что структуры гнейсо-гранитов докарельского основания в 
Восточной Финляндии, на территории Фенно-Rарельского поднятия , 
полностью согласны со структурами карелид, т .  е. являются карельски
ми. Изучение их взаимоотношений со свекофеннскими структурами в 
Юго-Восточной Финляндии, с другой стороны, показаJIО , что свекофенн
ские структуры западо-северо-западного простирания МОJIоже, срезают 
карелиды и надвинуты на них. Поскольку разрез карелид в финской ча
сти Фенно-Rарельского поднятия не раСЧJIеняется на разновозрастные 
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н:омплексы и: конгломерато-кварцитовые толщи, идентичные с сариолий
ско-ятулийскими породами Карелии, почти неизменно рассматривались 
как залегающие в основании разреза, свекофеннские СТРУIПУРЫ оказы
вались в целом молол{е всего разреза карелид. Это дало основание для 
заключений о существовании I-�арельского массива или континента (ВЯIо
рюнен, 1959) . Было отмечено , что развитые внутри него :Континентальные 
фации сариолия и ятулия (фации кайнуу и яуракка) к периферии сменя
ются МОРСIШМИ , карбонатно-сланцевыми (морской ятулий , по Вяюрюне
ну) , а затем геосинклин.альными: флишевыми толщами сланцев калевия 
(ЛОДОЖСI{ОЙ формации) в Восточно-Финляндской зоне , залегающими на 
морском ятулии. Вместе с тем определения радиометрического возраста 
процессов метаморфизма , формирования гранитоидов и основных пород в 
свекофеннидах cDинляндии показали, что время основной складчатости, 
регионального метаморфизма и синорогенных гранитоидов укладывает
ся в интервал 1 ,9-2,0 млрд. лет, т. е .  отвечает карельскому циклу, в пре
делах которого возраст метаморфизма среднепротерозойских образований 
заключен в интерва.це 1 ,7 - 1 ,9 млрд. лет (Полканов ,  Герлинг, 1961; 
Судовиков и др . ,  1970; Лобач-Жученко и др . ,  1972) . В свете этих дан
ных представлял ось наиболее вероятным сопоставлять свекофеННСlше 
структуры с селецкими (Кратц, 1961 ;  Лазарев , 1973) и рассматривать их 
кю{ досреднепротерозойские в соответствии с ТОЧI{ОЙ зрения И. Седерхоль
ма и ранних работ П .  Эскола, затем последоваТeJIЬНО развитой I-t . О. Крат
цем. Однако многие исследователи кю{ в Финляндии, так и в СССР, счи
тают, вслед за Х .  Вяюрюненом, что свы{офеННСI{ие образования моложе, 
чем ятулийские терригенные толщи (Харитонов, 1966; Предовский и др . ,  
1967; Судовиков и др . ,  1970) .  Таким образом, несмотря на то , что в целом 
эпоха формирования свекофеннид составляет только часть возрастного 
интервала образования карелид, конкретные геологические взаимоотно
шения между ними остались дискуссионными. 

Существование подобных нерешенных проблем и противоположных 
трактовок внутреннего строения свеI{офенно-карелид не дает возможно
сти представить единую картину развития в рамках этого цикла и застав
ляет рассматривать материал по отдельным пространственно разобщен
ным зонам. Это изложение мы начнем с карельской зоны карелид, разрез 
которых считается во многих отношениях опорным, а тектонические CTPYI{
туры непосредственно продолжаются на территорию cDинляндии. 

Rарелиды 

Раliние карелuды 

Поскольку толщи пород, ранее относившихся к начальной стадии раз
БИТИЯ карелид, оказались более древними, чем принятая в СССР граница 
нижнего протерозоя и карельского цикла ,  из которого в этqм обзоре ис
КЛIочены образования лопия и структуры ребольского периода тектогенеза 
(Кратц, 1958, 1963; Лазарев , 1973; Шуркин, 1968; Этапы Т8I{Тонического 
развития . . .  , 1973; Проблемы геологии докембрия . . .  , 1976) . Они рассмот
рены в предыдущем разделе. Таким образом, нижняя граница I{ареЛЬСЮIХ 
образований проводится по подошве отложений, отвечающих СУМИЙСI{О
му отделу и теl{тоническим структурам селецкого периода тектогенеза. 
Нижняя граница карелид по косвенным данным оценивается в 2,4-
2,6  млрд. лет. 

Область распространения I{арелид (рис. 1 ,  приложение, табл . 1 )  под
разделяется на ряд структурно-фациальных зон, из которых важнейши
ми являются следующие . 

1 .  Северо-Кар ельская зона, состоящая из двух подзон (сищшинори
ев) : НукасозеРСКО-ТИКШОЗСРСIшй на востоке и Панаярви-Куолоярвин-
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ской на западе. Первой из подзон и южной части второй свойственно ши
ротное направление складчатых структур , в целом погружающихся на 
запад и непрерывно продолжающихся на территорию Финляндии в виде 
обширного сиюшинория от г. Кеми до г. Кусамо . Северной части подзоны 
свойственны меридиональные складки, и породы этой зоны таЮН.е не
прерывно прослеживаются вдоль границы в финскую Лапландию в районы 
Соданкюля - Рованиеми - Киттеля. . 

2 .  Восточно-КареЛЬСIШЯ зона представляет собой юго-западное про
должение Северо-I{арельской и также вытянута вдоль юго-западной гра
ницы Беломорского массива.  Выступами гнейсо-грани;тного фундамента 
складчатые структуры северо-западного ' простирания разделены на не
сколько синклинориев , из которых наиболее крупными являются Шом
бозерский, Лехтинский (или Шуезерский) , Южно-Выгозерский Ветря
ного пояса. 

3 .  Западно-Карельская зона целиком расположена в пределах вос
точной части Фенно-Карельского поднятия. 

4. Север о-Ладожская зона карелид примыкает к Фенно-Карельскому 
поднятию с юго-запада, характеризуясь западо-северо-западной ориен
тировкой складчатых структур . Они непосредственно продолжаются на 
территорию Финляндии и являются частью Восточно-Финляндской зоны. 

Карелиды Центральной и Южной Карелии оказываются связующим 
звеном между указанными зонами. 

С е в е р о-К а р е л ь с к а я з о н а 

Разрез зоны подробно охарактеризован I{, О .  Кратцем ( 1963) . В синк
линории Кукасозеро - Тикшозеро он состоит из трех свит (серий). 
Нижняя, ириногорская (от 200 до 2500 м) , развита в восточной части синк
линория. Она состоит из разнообразных слюдистых гнейсов и сланцев 
(гранат-биотитовых, амфибол-гранат-биотитовых, биотит-амфиболовых' 
роговообманковых) и глиноземистых гнейсов и сланцев с кианитом и 
ставролитом. Амфиболсодержащие разности приурочены к нижней части 
серии и вверх через преобладающие слюдистые биотитовые разности пере
ходят в глиноземистые гнейсы и сланцы. В самых верхах разреза среди них 
присутствуют горизонты кварцитовидных сланцев , полевошпатовых и 
слюдистых кварцитов . 

Южным продолжением ириногорской является хизоварская свита (бо
лее 2000 м) , разрез которой подробно изучался Н. А. Волотовской (1940 г . ) .  
В составе свиты сланцеватые и порфиробластические амфиболиты с про
пластками . биотитовых гнейсов сменяются глиноземистыми сланцами и 
гнейсами с телами амфиболитов и затем вновь порфиробластическими 
амфиболитами. На них залегает толща однородных лейкократовых полево
шпат-кварцевых гнейсов и сланцев с биотитом и амфиболом, венчающаяся 
также порфиробластическими амфиболитами. 

На породах ириногорской свиты залегает вулканогенная кукасозерс
кая свита. В ее разрезе выделяются две толщи: нижняя собственно вулкано
генная (от 500 до 1600 м) и верхняя кварцитовая (до 400 м) (Демидов , 1961 ;  
Кратц, Демидов , 1963) .  В вулканогенной толще амфиболовые и гранат-ам
фиболовые сланцы и сильно измененные диабазы - мандельштейны· вверх 
по разрезу сменяются туфами , туфобрекчиями и содержат маломощные 
пропластки кварцитов и карбонатных пород. В верхней толще массивные 
полевошпатовые н:варциты сменяются биотит-эпидотовыми кварцитами, 
хлорит-гранатовыми сланцами и карбонатными породами. 

Центральная часть синклинория сложена породами хирвинаволок
екой свиты, залегающей как на кукасозерской, так и на ириногорской 
свитах. В ее составе параамфиболиты (200-250 м) через переслаивание с 
разнообразньп,ш, амфиболсодержащими сланцами и кварцитами (100-
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150 М) сменяются чередованием карбонатных пород со сланцами, в том 
числе кианитсодержащими (50-200 м) , и далее известняками и доломитами 
(50-100 м) , венчающимися горизонтом графитистых сланцев. На породах 
свиты залегают полимиктовые конгломераты, относимые Н. о .  Нратцем и 
Н .  Ф.  Демидовым к сариолию. 

В региональной стратиграфической схеме (Нратц, 1963) породы 
ириногорской и кукасозерской свит относятся к лопию и рассматриваются 
как фациально замещающие друг друга, а хирвинаволокской свиты 
I{ сумию. Исследованиями последних лет (В . и. Норосов,  Н .  Ф.  Демидов,  
Н.  В .  Мельянцев , В .  Н.  Робонен) установлено, что кукасозерская свита 
повсеместно отделяется от ириногорской горизонтом сливных кварцитов; 
в нижней части хирвинаВОЛОI{СКОЙ свиты были обнаружены косослоистые 
кварциты и кварцито-песчаники, гравелиты и конгломераты, идентичные 
с породами ятулия. Таким обраЗ0М, возникло предположение, что хирви
наволокская свита является среднепротерозойской, а кукасозерская сви
та - сумийской , более молодой по возрасту, чем ириногорская. Это пред
положение нуждается в дальнейшем подтверждении, так как породы хир
винаволокской свиты испытали длительную и сложную структурно-мета
морфическую эволюцию, С6I,УТСЯ гранитоидами, мигматизируются и 
содержат тела ультраоснов:ных пород, принадлежность которых к средне
протеРОЗ0ЙСКОМУ гипербазитовому комплексу далеко не · бесспорна (Бо
гачев , Лавров , 1971;  Лавров , 1968; Этапы тектонического развития . . .  , 
1973) . Вместе с тем такое заключение как будто подтверждается резуль
татами изучения зоны перехода широтных структур Панаярвинского синк
линория в меридиональные структуры Нуолоярвинского синклинория. 

В восточном окончании Панаярвинского синклинория и по его север
ному крылу на гранито-гнейсах фундамента через полимиктовые конгло
мераты залегают сумийские основные вулканиты, представленные серией 
лавовых потоков из диабазов , порфиритов , мандельштейнов и вулканиче
ских брекчий , и более молодые кварцевые пор фиры и кератофиры, по свое
му характеру очень сходные с разрезом тунгудской серии Восточной На
релии (см. ниже) . Выше них с корой выветривания и местами также с 
конгломератами в основании залегают ятулийские кварциты и кварцито
песчаники, вверх по разрезу сменяющиеся сланцево-карбонатной толщей. 
ЯТУЛИЙСlше породы содержат ряд пластовых тел диабазов и секутся много
численными интрузивными габбро-диабазами. Обе толщи в северо-восточ
ном краю синклинория , огибая небольшой выступ фундамента Раакку
Тунтури,  приобретают меридиональное простирание и продолжаются в. 
породах ниваярвинской и соваярвинской свит, слагающих восточное, 
сильно нарушенное разломами , крыло Нуолоярвинского синклинория. 
Ниваярвинская свита (до 1500 м) СЛО}I,ена кварцитами , кварцитовыми и 
амфиболовыми сланцами и амфиболитами с согласными жилами микро
клиновых гранитов; в верхней части разреза содержит прослои сланцев и 
карбонатных пород. Соваярвинская свита (400 м) согласно перекрывает 
ниваярвинскую и сложена IIO преимуществу разнообразными филлитовы
ми · и карбонатными сланцами, доломитами и известняками, с горизонта
ми углистых сланцев в верхней части разреза. 

Центральная часть Нуолоярвинского СИНRЛИНОРИЯ сложена мощной 
толщей основных вулканитов , смятых в открытые складки с пологими 
крыльями. Среди них изредка встречаются небольшие участки карбонат
но-сланцевых отложений, вполне идентичных с породами соваярвинской:. 
свиты, хотя некоторые из них приурочены к небольшим синклиналям. 
Толща основных вулканитов отделена от нижележащих пород горизонтом 
аркозов и гранитных конгломератов, что свидетельствует о перерыве в 
осадконакоплении и объясняет иной структурный план Нуолоярвинского 
синклинория . 

Если в Панаярвинском синклинории ведущую роль играют широт
ные складки, осложненные наложенными меридиональными и разломами, 
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обусловившими l1ю'иЬание осевых поверхностей и смещение крыльев. 
широтных структур , то в КУОЛОЯРВИНСI{ОМ синклинории В толще основных 
вулканитов меридиональные структуры являются наиболее ранними. 

Породы ниваярвинской и соваярвинской свит вместе очень напоми
нают хирвинаволокскую свиту не только общим строением р азреза , направ
ленностыо смены пород, наличием жил микроклиновых гранитов и тел 
гипербазитов , степенью метаморфизма, но и такими специфическими осо
бенностями, как тонкая полосчатость из чередования а:rvrфиболовых слан
цев с кварцитами и карбонатными породами. Поэтому :к. о .  Кратц (1963} 
отнес их к образованиям сумия, а толщу основных вулканитов - к сред
нему протерозою. Данные о непрерывном переходе ятулийских кварцито
песчаниковых и карбонатно-сланцевых отложений Панаярвинского син
клин.ория в породы предполагаемого сумия хорошо объясняют общее 
литологичеСI{ое и формационное сходство этих серий отложений со сред
ПИМ протерозоем (Богданов, Воинов, 1962 , 1966) . Наличие постъятулиЙ-. 
ского метаморфизма средних ступеней, равно как секущих гранитов,  не 
противоречит имеющимся в настоящее время данным. 

Большое количество определений K-Al' методом свидетельствует, что 
интепсивные процессы метаморфизма в Севера-Карельской зоне прояви
лись в интервале 1 ,7-1 ,9 млрд. лет; в эти же значения укладывается воз
раст синкинематической серии гранитов Хапаранда ( 1 ,9 млрд. лет) и 
по3ДнекинематичеСЮIХ лина-гранитов ( 1 ,7-1 ,8  млрд. лет) . Серия опре
делений возраста вулканических диабазов из ряда последовательных по
кровов среди ятулийской кварцито-песчаниковой толщи в районе г .  Н.уса
мо, на продолжении Панаярвинского синклинория, показа:JIа ,  что форми
рование ятулийской кварцито-песчаниковой толщи происходило в интер
вале 2 ,1-2,0 млрд. лет (Silvennoinen, 1972 , а также доклад в Петрозавод
ске, оюябрь 1974 г . ) .  

Дискуссионным является отнесение ириногорской и хизоварской свит 
к нижнему протерозою . В настоящее время эти образования прослежены 
непрерывно в районе озер Нотозеро и I{овдозеро в глубь Беломорского 
массива и не исключено, что они окажутся связанными непрерывным пе
реходом с верхней толщей беломорской серии, Не только геологические, 
но и радиологичеСI{ие данные свидетельствуют в пользу этого заключения. 
В 1975 г ,  А. И .  Тугариновым и Е . В .  Бибиковой по метаморфогенным цир
конам из гранито-биотитовых гнейсов ириногорской свиты был получен 
возраст 2 ,8  млрд, лет изохронным U-T1I-Pb :методом, чтО указывает на 
ее досвекофенно-кареЛЬСI{ИЙ возраст (см. также Тугаринов и др " 1974) . 

В о с т о ч н о-Н: а р е л ь с к а я з о н а 

Разрезы в разных синклинориях Восточно-Карельской зоны очень. 
сходны друг с другом и повсеместно распадаются на три части. Нижняя , 
сланцево-вулканогенная , часть объединяется под названием парандов
ской серии и относится I{ лопию, средняя, существенно вулканогенная , 
сложенная различными основными вулканитами и более молодыми квар
цевыми порфирами, альбитофирами и кератофирами, известна как тун
ГУДCl{ая серия и относится к сумию; наконец, верхняя , представленная 
терригенными кварцито-песчаниковыми толщами, является среднепроте
РОЗ0ЙСКОЙ сариолиЙско-ятулиЙскоЙ. Дискуссионен вопрос о границе па
рандовской и тунгудской серий, так как в составе той и другой широко 
развиты основные вулканиты. Поэтому граница обычно проводилась по 
характеру метаморфизма. Порфиробластические амфиболиты относились 
к парандовской , а основные вулканиты с сохранившимися первичными 
текстурами - к тунгудской серии. Характер взаимоотношений средне
протерозойских образований с подстилающими породами устанавливается 
однозначно. Повсеместно они имеют в основании полимиктовые конгло
мераты с гранитной галькой или кору выветривания , которая захватывает 
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и нонгломераты, и ложатся на разные породы основания от гранито-гней
сов до кварцевых порфиров , хотя наиболее широкие площади развития 
приурочены к центральным частям синклинориев (Робонен и др . ,  1974а) . 

Остановимся на строении восточного крыла Лехтинского (Шуезер
сного) синнлинория, детально изученном в последние годы (Робонен, 
и др . ,  1974а) . В основании разреза залегает толща слюдистых и полево
шпат-кварцевых кварцитовидных или песчаниковидных сланцев . Они 
ассоциируют с афанитовыми лейкократовыми нварц-полевошпатовыми 
лептитами, по составу и реликтовым текстурам отвечающими нварцевыIM 
порфирам и альбитофирю.l. Породы этой толщи протягиваются на север 0-
BOCTOI{ в сторону Охтинсного гранито-гнейсового купола ,  сложенного 
гнейсо:"гранитами и мигматитами по породам беломорсной серии, испы
тывают в этом направлении прогрессивное возрастание степени регио�аль
ного :метаморфизма и в конечном счете становятся неотличимыми от оело
морских гнейсов, с которыми они полно стыо структурно согласованы. 

Толща венчается горизонтом туфоконгломератов , туфопесчаников и 
туфов мощностью 100-120 'd, обломочный материал в которых предс
Тalзлен подстилающими породами с редкими обломками амфиболитов .  
Вверх п о  разрезу происходит отчетливая смена конгломератов более 
сортированными и мелнообломочными породами. 

Далее в разрезе залегает мощная (до 1 .к м) толща основных вулкани
тов, нижняя часть которых (в разном объеме) ранее относил ась н паран
довсной серии, а верхняя к тунгудсной. Толща подразделяется на четыре 
пачки; в нижней части разреза, главным образом в нижней пачне, наблю
дается переслаивание амфиболовых пород, образующих пласты мощностыо 
1-30 м,  с полевошпат-кварцевыми лептитовидными (1-8 м) . Для верхней . 
части разреза (четвертая пачка) свойственно заметное развитие вулнаниче
ских брекчий и туфобрекчий. Породы толщи также уходят в глубь Бело
:морсного массива ,  где неотличимы от пород хетоламбинсной свиты. 

Основные вулканиты перенрыты толщей кислых вулканитов с преоб
ладающим развитием кварцевых порфиров, кан вулканических, тан и ин
трузивных, И пропластками туфов. Эта толща прослеживается почти не
прерывно по всему синклинорию, является единым маркирующим горизон
том и в свою очередь перекрыта основными вулнанитами. Возраст I{варце
вых порфиров, определенный Rb-Sr изохронным методом по породе в це
лом, равен 2 , 3  млрд. лет (Лобач-Жученко и др . ,  1972) , тогда нан возраст 
циркона из гранитов района Надвоиц, рвущих тунгудские диабазы, ра
вен 2 , 7  млрд. лет (Е .  В .  Бибикова, А. И .  Тугаринов, 1975 г . ) . :Ксенолиты 
основных вулканитов известны и в чарнокитах Топозерсного массива ,  
возраст которых, кан отмечалось, оценивается в 2 ,4-2,5  млрд . лет . Та
ким образом, осадочно-вулнаногенные толщи парандовской и большей 
части тунгудской серий (иснлючая кварцитовые порфиры) , рассматривав
шиеся как нижнепротерозойские (карельские) , оназываются досвекофен-' 
но-карельсними . Вполне вероятен их переход в породы беломорсной се
рии, что неоднократно утвера.;далось рядом исследователей Восточно
НареЛЬСI{ОЙ зоны (Богданов, Воинов ,  1968; Харитонов , 1966) . 

Рассмотренные образования несогласно перекрыты сариолийскими 
и ЯТУЛИЙСIШМИ конгломератами, арнозами и кварцито-песчаниками, сла
гающими ядро синнлинория , где они переслаиваются с основными вулка
нитами и слагают ряд узких шовных синнлиналей и грабен-синклиналей. 
Нан и подстилающие породы, отложения среднего протерозоя подверг
лись амфиболизации с превращением их в I{онечном счете в метасомати
чеСlше порфиробластичеСЮlе амфиболиты (Робонен, :Коросов,  1974) . 

Н юго-западному крылу Лехтинского синклинория примыкают оса
дочно-вулканогенные толщи района Идель- :Кочко�ra - Надвоицы, в раз
резе которых выделяются также две нижнепротерозойские серии: паран
довская и тунгудск'о-надвоицкая, несогласно перекрытые конгломератами 
сариолия и кварцит о-песчаниковыми толщами ятулия . В отличие от рас-
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�MOTpeHHOГO разреза восточного l{рыла СИНIшинория породы парандовской 
серии, как и в типичном районе своего развитияJ,в южной части Централь
ной Карелии (зона Хаутоваара - Чалка) , представляют собой андезит-да
цитовую осадочно-вулканогенную формацию, к верхней части которой 
приурочены сланцевые горизонты и в том числе их сульфидоносные графи
тистые разности . Они согласно перекрыты мощной толщей основных и 
кислых вулканитов кератофиро-спилитового ряда, которые одни исследо
ватели рассматривают как образование тунгудской серии, а другие вклю
чают в СОСтав п-арандовской серии в качестве ее верхнего члена .  Подоб
ный же разрез сохраняется и в других частях Центральной Н.арелии 
(районы рудника Бергаул д. Койкары и т. п . ) ,  тю{ ЧТО районы Хаутоваа
ра - Чалка и Надвоицы - Идель оказываются непрерывно связанными 
между собой. 

Если в восточном крыле Шуезерского СИНIшинория доминируют се
веро-западные постъятулийские складчатые структуры, то по мере дви
жения на юго-юго-запад все отчетливее проступают и сохраняются более 
древние направления . В районе Надвоиц уже заметно влияние северо
северо-восточных структур , деформированных северо-западными. Еще 
южнее, в районе д. I{ОЙI{ары, северо-восточные структуры ЯВляютСЯ до
минирующими. В З0не Хаутоваара - Чалка устанавливается наиболее 
полная последовательность деформаций. Эта З0на представляет собой 
субмеридиональную грабен-синклиналь длиной около 100 км С независи
мым от ее ограничений внутренним строением. 

Наиболее древние складчатые структуры, субширотные или восток
.r-еверо-восточные, опрокинуты на север. Они повторно смяты в север 0-
<северо-восточные склаДIШ, главная из которых имеет характер синформы 
и проходит вдоль осевой части грабен-синклинали. Очевидно , одновременно 
произошло формирование самой грабен-синклинали и габбро-перидотито
вой формации. Наконец, следующая генерация структур является отчет
ливо нало;яенной и характеризуется складками и разломами западо-севе
ро-западного направления. Таким образом, не только радиометрический 
возраст, фОР\1ационный тип отложений, но и структурная эволюция в об
ластях развития гимольской и парандовской серии оказываются одно
ТИШIЫМИ и повторяют друг друга. Эти наблюдения ВЮ-IШЫ ДЛЯ ' определе
ния возрастных соотношений между соответствующими сериями, в райо
нах Центральной и Восточной Карелии - для установления геологиче
ского возраста толщ основных вулканитов , перекрывающих сланцево
вулканогенные образования и относимых то к самостоятельной тунгуд
ской серии, то к верхней части разреза парандовской серии. Геологиче
ские данные свидетельствуют, что одни из них, несомненно, испытали ран
нюю субмеридиональную или севера-восточную складчатость, тогда I{a!{ 
другие формировались позже и для них складчатые деформации север 0-
западного и западо-северо-западного направления являются наиболее 
ранними. Исходя из этого , основные вулканиты района рудника Бергаул 
могут относиться к ТУНГУДСI{ОЙ серии, тогда как образования, смятые в 
б.олее ранние север о-север о-восточные структуры, соответствуют офиоли-

' товой формации Западной Карелии (см. выше) . 

С е в е р о-Л а Д о ж с к а я з о н а 

Образования этой зоны карелид протягиваются от северного побе
режья Ладожского озера на северо-запад, окаЙМJIЯЯ с юга-запада . Фенно
Карельское поднятие и уходя на территорию Финляндии, где сливаются 
со свекофенскими и l{арельскими (калевийскими) толщами Южной Фин
ляндии. Совыестно они образуют Восточно-Финляндскую зону свекофенно
карелид. Несмотря на многочисленные исследования, возрастные отноше
НИЯ между отдельными толщами и комплексами пород, развитыми и 
Север о-Ладожской зоне, остаются крайне дискуссионными. 
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В настоящее время слагающие эту З0НУ породы подразделяются на 
следующие пространственно разобщенные серии и комплексы. 

1 .  Rо:мплеI'С гнейсо-гранитов основания; обнажающихся в ядрах 
купольных структур с наиболее вероятным возрастом древнее 2 , 5  млрд. 
лет (Kouvo , 1968) . 

2 .  СортаваЛЬСI.ая серия, залегающая на гнейсо-гранитах в обрамлении. 
u I u u куполов, ранее вместе с вышележащеи ладожскои сериеи рассматрива-

лась в составе единой ладOJН:СКОЙ формации (Eskola, 1925) . Разрез серии 
начинается с маломощного (первые метры - деСЯТIШ метров) ГОРИЗ0нта 
кварцитов или карбонатных пород, сменяющихся мощной (до 2 км) тол
щей основных вулканитов толеитовой серии и затем сланцевой толщей мощ
!Ностью в 200-500 м, сложенной известняками, графитистыми и слюдисты
ми сланцами с прослоями железистых кварцитов , амфиболовыми сланца
ми и параамфиболитами (Кратц, 1963; Харитонов , 1966; Чернов и др . ,  
1970; Гилярова, 1974; Предовсн:ий , Петров , 1964; и др .) . Такой разрез. 
сортавальская серия имеет в районе пос. Рускеала.  К юго-востоку мощ
ность серии сокращается и заметно меняется строение разреза : Однород
ная толща основных вулканитов расщепляется на несколько ГОРИЗ0НТОВ , . 
разделенных пачками известняков (Шуркин, 1958) . :Многочисленные тела 
амфиболитов дайковой серии, развитые в гранито-гнейсовых куполах,_ 
являются, по-видимому, возрастным аналогом основных вулканитов сор
тавальCl{ОЙ серии. Они смяты в систему субмеридиональных, север о-север 0-
восточных ИЗ0клинальных складок несомненно долаДОЖСRОГО возраста 
(Лобач-Жученко и др . ,  1974) . 

Подобные доладожские деформации в последнее время установлены, 
и при изучении сортавальской серии в прибрежной части Ладожско
го озера (А. Н. Казаков, личное сообщене) . 

- 3 .  ЯлонваРСI.ая серия развита в виде узкой полосы на ceBepO-BOCTOK� 
зоны вдоль контакта с гранито-гнейсовым Фенно-КареЛЬСКИ\1 массивом. 
Породы серии всеми авторами рассматриваются как более древние, чем 
ятулийские I{арбонат-сланцево-кварцитовые толщи (ОН6rНСКОЙ серии)' 
03 .  Янисъярви и сланцевые толщи ладо:ш:сной серии, хотя непосредствен
ные контакты с ними не установлены. Разрез серии состоит И3 вулкано
генных пород, подразделяемых Л. Н .  Потрубович (1956 г . )  и С. И. Рыба
ковым (1974 г . )  на две формации. Нижняя формация - базальт-андезит
дацит-липаритовая - характеризуется сменой основных вулканитов и 
вулканических брекчий (до 1400 м) толщей кислых туфов, туффитов,  хе
могенных кварцитов с линзами и пластами колчеданных руд (700-800 м) .. 
Верхняя формация представлена шаровыми лавами, в том числе базаJIЬ
тового состава мощностыо до 1000 м. Породы ялонварской серии имеют суб
меридиональные простирания, резко отличные от западо-северо-западных 
структур ладожсной серии и ятулийских обраЗ0ваниЙ. С другой стороны, 
по строению разреза ялонварская серия аналогична парандовской в ее 
типичном разрезе. 

4. Ладожская серия занимает наибольшую площадь на р ассматривае
мой территории, а свойственные ей западо-северо-западные складчатые 
структуры доминируют в общем структурном плане. Породы серии не
согласно залегают на подстилающих обраЗ0ваниях от гранито-гнейсов ДО· 
верхних горизонтов сортавальской серии, имея в основании полимикто
вые конгломераты, кварциты и песчанИI{И. Почти ве.сь разрез серии, под
разделяемый на три толщи (Кратц, 1963) , сложен флишоидными ритмич
но-слоистыми терригенными песчано-глинистыми отложениями общей 
мощностью до 3 ,5  КМ. Только в самой верхней части его (верхняя толща)', 
появляются амфиБОЛ-Iшарцевые сланцы и параамфиболиты с косой и парал
лельной слоистостыо , объединяемые в свиту леппялампи мощностью-
до 300 м. Они согласно перекрыты породами свиты илеля, которая пред
ставлена кварцитами , переслаивающимися в верхней части с тонкозер-
нистыми слюдисто-кварцевыми сланцами. 
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Породы ладожской серии испытали З0нальный метаморфизм андалу
'3ит-силлиманитовой фациальной серии, интенсивность !юторого прогрес
.сивно нарастает по мере удаления от Фенно-Карельского поднятия (Судо
виков И др . ,  1970) . В целом Север о-Ладожская З0на по данным тех 'l,е ав
торов может рассматриваться как и;спытавший инверсию антиклинориЙ. 
В его краевой части по границе с Фенно-Карельским поднятием распола
гается Янисъярвинский синклинорий, отделенный от внутреннего инвер
�ионного поднятия и З0НЫ ультраметаморфизма З0НОЙ гранито-гнейсовых 
RУПОЛОВ и затем З0НОЙ надвигов , накладывающихся на купола. 

Выделяются три этапа становления тектонических структур (Судови
ков И др . ,  1970; Этапы тектонического развития . . .  , 1973) . Ранние западо
�еверо-западные складчатые структуры по крайней мере двух генераций 
�меняются в целом меридиональными, затем северо-восточными. По на
правлению от внешней краевой З0НЫ к внутреннему инверсионному под
нятию увеличиваются интенсивность и масштаб деформаций поздних эта
пов , так что поздние северо-восточные структуры наиболее развиты в З0не 
ультраметаморфизма. 

В целом наибольшее значение имеют деформации первого этапа, с ко
торыми согласованы и границы метаморфических З0Н. ДЛЯ них характерно 
развитие надвигов и опрокидывание осевых поверхностей складок с юга 
на север и общее пологое погружение шарниров на запад. По-видимому, 
с формированием этих структур связаны массивы габбро-диорит-плагио
гранитной формации с возрастом гранитоидов примерно 1 , 9  млрд. - лет 
(Судовиков и др . ,  1970 ; Лобач-Жученко и др . ,  1974). . Данные о времени 
-становления метаморфической зональности и мигматизации ( 1885 ± 30 млн. 
лет) соответствуют этому времени (Лобач-Жученко и др . ,  1972) . Более 
поздние плагиомикроклиновые граниты ( , ........ 1860 млн. лет) структурно со
пряжены с субмеридиональными разломами (Саранчина, 1966) . Наконец, 
поздние микроклиновые граниты и пегматиты (1800 ± 20 млн. лет) часто 
-обнаРУJI{ивают связь с северо-восточными структурами (Судовиков и др . ,  
1970) . Эти данные полностыо соответствуют возрастным рубежам и ха
рактеру эволюции кислого магматизма , установленным в свекофепнидах 
Юго-Западной Финляндии и Швеции. 

Возраст осадочных цирконов из ритмично-слоистых сланцев района 
Тампере, являющихся аналогом ладожской серии, равен 2 ,3  млрд. JleT 
(Коиуо , 1964) , тогда как Rb-Sl' изохрона для гнейсо-гранитов Коккосель
ского купола ,  полученная И.  М .  Гороховым (Лобач-Жученко и др . ,  1974) , 
дала близкий возраст 2230 ± 120 млн. лет, скорее всего отвечающий време
ни последней доладожской структурной перестройки и, возможно , верх
нему возрастному пределу (метаморфизму?) пород сортавальской серии. 
Таким образом, осадконакопление ладожской серии происходило меж
ду 1 ,9-2,3 млрд. лет. 

5. ОнеЖСIШЯ серия р азвита вдоль оз. Мал. Янисъярви по границе 
-с Фенно-Карельским массивом, образуя узкую грабен-синклиналь севе
ро-западного направления с оборванным по разлому южным крылом и 
разбитую серией продольных нарушений, часто залеченных габбро-диа
баз�IМИ. Породы серии принадлежа'F к типичным сариолийским и ятулий
�ким образованиям. Сохранившее�я северное крыло синклинали полого за
легает на гнеЙсо-гранитах. Разрез среднего протерозоя начинается с гра
нитных и полимиктовых конгломератов сариолия или с I{ОРЫ выветрива
ния и кварцевых конгломератов основания ятулия. На толще кварцито
песчаников нижнего ятулия залегают сланцево-карбонатные отложения 
,среднего и верхнего ятулия. Вверх по разрезу кремнистые и аргиллито
вые сланцы постепенно сменяются углеродистыми. Общая мощность се
рии достигает 900 м (Кратц, Лазарев , 1961 ;  Кратц, 1963; Соколов , 1958, 
1960) . В южном направлении падение пород прогрессивно увеличивается 
до 50-600, однако , в  целом сохраняется простое синклинальное строение. 

Возраст доятулийской коры выветривания по K-Ar методу близок к 
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2 млрд. лет (ПОШ\аНОВ,  Герлинг, 1961) . Эта цифра подтверждается определе
ниямивозрастаятулийскихпород в других районах Западной Карелии. Так. 
свинец-свинцовые датировки ятулийских образований восточного крыла 
Янгозерской мульды (Бибикова и др . ,  1964; Виноградов ,  Тугаринов ,  
1964; Тугаринов и др . ,  1976) дали значения в интервале 1800-1960 млн. 
лет, а пересчитанные О. А. Левченковым - 1780 ± 65 (U-Pb изохрона) 
и 1765 млн. лет (РЬ-РЬ изохрона) (Лобач-ЖучеНI\О и др . ,  1972, с. 127) . 
Из тех же пород Сегозерской мульды и Елмозерской грабен-сиюшинаJПI 
И. М .  Гороховым были сделаны Rb-Sr определения, давшие значения в 
интервале 1850-2000 ± 50 млн. лет (там же, с. 128) . Таким образом, на
чало ЯТУЛИЙСI\ОГО осадконакопления в этих районах разными метода,ш 
датируется не древнее 2000 млн. лет, тогда как для ладожсн:ой серии этот 
возрастной рубел{ дает возраст конца осадконаI\опления. 

До нонца 50-х годов советские исследователи вслед за И. Седерхоль
мом (SederllOlm, 1893, 1897) считали, что породы онежской серии моложе 
пород ладожской. Н. Г. Судовиков (1954) подчеркивал ,  что между ними 
имела место по крайней мере одна эпоха диас'l рофизма. В результате 
геОJlогической съемки, проведенной Л. Н. Потрубович, ВОЗНl'шла проти
воположная трактовна возрастных отношений, опирающаяся на интер
претацию нонтактовых взаимоотношений ятулия и ладожской серии и на 
ВЫВОДЫ, полученные Х. Вяюрюненом при изучении смежных районов 
ФИНЛЯНДИИ (Vayrynen, 1933, 1954) . 

Поля развития онежской и ладожской серий разделены интрузией 
габбро-диабазов и узкой полосой I\арбонатных пород, кремнистых и угли
�TЫX (графитистых) сланцев , на которые непосредственно и налегает ладож
ская серия, имея I\онгломераты или серые сливные кварциты в основании. 
содержащие гальку подстилающих пород. До. исследований А. Н. Потру-, 
бович ЭТИ породы рассматривались как образования сортаваЛЬСI{ОЙ се
рии, выступающие в ядре аНТИIшинальной ен:ладн:и, северное н:рыло н:ото
рой почти полностью уничтожено по разлому и лишь местами сохраняют
ся базальные образования ладожсн:ой серии (Демидов ,  СOIЮЛОВ, 1958, 
1960; Кратц, 1963) . Эти н:арбонатно-сланцевые породы Л� Н. Потрубович 
И затем Л. Я. Харитонов (1959) отнесли н: верхнему ятулию, хотя они 
пран:тичесн:и непрерывно прослеживаются на юго-востон: вдоль оз .  Мал. 
Янисъярви и продолжаются в сортавальсн:их породах ядра Соанлахтин
сн:ой антин:линали на восточном берегу оз.  Бол. Янисъярви, дален:о за 
пределами ятулийсн:ой мульды. Результатом корреляции верхней части 
разреза сортавальсн:ой серии с верхним ятулием явилось отнесение всего 
ее разреза к среднему протерозою. В дальнейшем эта трактовн:а все боль
ше распространялась и некоторые исследователи (А. И. Кайрян:, В .  3. Не
груца) стали I{орреЛИРО1!ать породы ладожской серии с образованиями 
бев-овецкой (Кайряк, 1963, 1973) , залегающей на суйсарсн:их вулн:анитах 
и подстилающей кварцито-песчанин:овые толщи иотния Западного При 0-
нежья, хотя струн:турно-мета:м:орфичесн:ая эволюция этих образований 
совершенно несопоставима, что справедливо было подчеркнуто А. М. Ги
ляровой (1974) . 

Одним из аргументов в пользу ятулийского возраста сортавальсн:ой 
серии выдвигается общая близость состава пород: наличие доломитов :n 
известнян:ов,  кремнистых и углистых сланцев .  Однан:о по строению раз
реза , направленности смены пород, их .ctpyh:typho-метаморфичесн:оЙ ха
рю>,теРИСТИI{е сортавальская серия имеет значительно большее СХОДСТВО 
с гимольсн:ой серией. Различие заключается тольн:о в относительной роли 
отдельных типов пород И, в частиости, развитии карбонатных пород и 
угнетенности н:ремнисто-железистых фаций в сортавальсн:ой серии. В еще 
БОЛiьшей мере породы сортавальсн:ой серии аналогичны породам района 
ОУТОI{УМПУ в Финляндии, северо-восточные СТРУI{ТУры н:оторых срезаны 
северо-западными н:алевийсн:ими, т. е .  ладожсн:о-ятулийсн:ими структура
ми (Vayrynel1, 1939) . Нан:онец, данные абсолютного возраста ПОЗВОJIЯЮТ 
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Рис. 3. ГеологдчесRое строенде западного ОRончания наложенной мульды 03. Ма л .  
Янисъярви. По данным Н . ф. Демидова, В .  А .  СОRолова, Ю .  И .  СаЦУRа и Л . Н . Пот-

руБОВIl'I (Rр;\щ , HJ63) . 
с р е д н и й п р о  т е р о 3 О Й ( ятулий): 1 _ ;ЮШ;) а льбити'га; 2 - метаДllабазы; 3 """:: кварцево
серицитовые сланцы с прОслоями доломитов; 4 - 1'О!IJ;о зернистые ДОЛОМИТЫ с прослонми слаНЦGВ; 
5 - круш!Озернис'гые доломи'rr.!, песчанини и сланцы; 6 - нварци'гы ц кварцито-песчаники. Н и ж
н и й п р о  т е р 0 'з о й: 7 - ТОШlOе ритмичное переслаивание кварцитов и филлитовидных сланцев ;  
8 -. сливные кварциты; 9 _ ритмичнОе l1ереслаив ание кварцитов и слюдистых сланцещ 10 _. нвар
циты с прослоями Нварцевых НОНl'ломератов; 11 - нарбонатные породы п сланцы. А р  х е й: 12 _. 
гнейсо-граниты. С т р у R 'Г у Р н ы е 3 л е м е н т ы : 13 _ погружение Осей мелних складон; 1 4 -
направление RРОвли РП'ГЫОв; 15 - слОистОсть; 16 - гнейсовидностr,; .1 7 - Контуры выходов Н орен
ных пород; 18 - ЛIШИИ предполагасмого простирания слоев ; 1 9 -- теRтонические нар vшеНIlЯ:_ 



()ценивать время ее формирования \1ежду 2 ,8-2 ,3  млрд. лет, что также 
далеко выходит за возможные ятулийские рамки. R сказанному остается 
добавить, что в конгломератах основания ладожской серии вдоль северо
восточного контакта Рускеальского выступа обнаРУ}I1:ены обломки скар
нированных карбонатных пород сортавальской серии (Чернов и др . ,  
1970) , что свидетельствует об эпохе доладожского среднетемпературного 
метаморфизма и расходится с данными о характере и возрасте (1700-
1800 млн. лет) метаморфизма ятулийских пород. Таким образом, отнесение 
сортавальской серии к ятулию следует признать ошибочным. 

Возвращаясь к непосредственным отношениям пород ладожсн.оЙ и 
онежской серии, можно отметить,  что к габбро-диабазам примыкают как 
базальные образования ладожской серии северного крыла антиклинали, 
и здесь ладожская серия может интерпретироваться в качестве подъяту
лийской (рис. 3) , так и базальные образования южного крыла,  где созда
ется впечатление нормального стратиграфического налегания ладол�ской 
серии на ятулиЙ. Следовательно, вопрос заключается в том, действитель
но ли вдоль оз.  Мал .  Янисъярви протягивается антиклинальная склад
ка, в ядре которой обнажаются сортавальские породы. Имеющиеся дан
ные позволяют как ту, так и иную интерпретацию. Даже при условии су
ществования такой антиклинали и наличии обрывков ее северного крыла 
вывод о доятулийском возрасте лаДОЖСI{ОЙ серии не В,полне обоснован. 
Равным образом не обосновано и заключение о нормальном стратиграфи
ческом налегании ладожских пород на ЯТУЛИЙСlше. Аналогичная обста
новка существует в пограничном районе оз.  Тохмаярви в Финляндии 
(Nykanen, 1968, 1971а, Ь) . Здесь оБНЮIl:ены сариолийские конгломераты 
(100 м) и ятулийские кайнуу-кварциты мощностыо 200-400 м. Они зале
гают на гнейсо-гранитах фундамента и сменяются м:етадиабазами и габ
бро-диабазами (200-300 м) , вслед за которыми следуют верхние серые 
сливные кварциты (ортокварциты) или карбонатно-сланцевые породы, 
относимые к морскому ятулию, далее сменяемые флишоидными ладож
скими сланцами (калевием) . 

Анализ данных о .  Никянена (Nykanen, 1971Ь) показывает , что ,  не
смотря на вывод о нормальной стратиграфической смене пород с севера на 
юг, здесь контактируют две различно метаморфизованные толщи. Если 
кайнуу-кварциты - типично ятулийские породы, то морской ятулий 
представлен породами, столь же типичными для сортавальской сер:и:и. 
Об этом свидетельствует наличие метаморфических амфиболов,  отсутствую
щих в настоящих ЯТУЛИЙСI<ИХ породах. Верхние ортокварциты также со
держат метаморфический амфибол и полностью тождественны базальным 
кварцитам ладожской серии. Rалевийские (ладожские) сланцы смяты в 
линейные складки. В ядре южнее расположенной антиклинали Тохмаяр
ви-Пихясельская также обнажаются породы морского ятулия, которые 
ЯВЛЛIотся непосредственным продолжением пород сортавальской серии 
рускеальского выступа точно так же, как морской ятулий прикон:
тактовой зоны является продолжением сортавальских пород района 
оз. Мал. Янисъярви. 

Таким образо'd, в обоих районах с достоверностью устанавливается 
лишь более молодой возраст ладожской серии относительно сортаваль
ской, но отнюдь не ятулийский возраст последней и не возрастные отно
шения ладожских пород с ятулиЙскими. В обоих районах видны заметные 
различия в степени метаморфизма, стиле деформации и изотопных датиров
ках между сортавальскими и ладожскими породами, с одной стороны, и яту
лийскими, С другой. В интервале 1800-1900 млн. лет ладожские сланцы 
были погружены в зону ультраметаморфизма и гранитообразования 
и испытали наложенный метаморфизм и деформацию, тогда как ятулийские 
породы в это время испытывали лишь слабый метаморфизм и преимуще
ственно хрупкие деформации в близповерхностных условиях, существовав
ших непосредственно вслед за осадконакоплением. 
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Сортавальские и ладожские породы из районов Северного ПрилаДОЖЫI 
непосредственно продолжаются на территорию Финляндии, в сланцевую 
область Саво (Вяюрюнен, 1959) , где они, будучи метаморфизованы в ус
ловиях среднетемпературного метаморфизма, относятся к карелидам и опи
сываются под названием морского ятулия и калевия соответственно. В то 
же время высокометаморфизованные (изограда силлиманита) и мигматизи
рованные сортавальско-ладожские породы западной части Северного При
ладожья на территории Финляндии включаются в сОстав единой осадочно
вулканогенной свионийской лептит-кинцигитовой, или феннонийской 
осадочной , серии (Вяюрюнен, 1959) , относимой к свекофеннидам. О сновные 
этапы Сlшадчатости, метаморфизма, становления гранитоидов сравниваемых 
отложений синхронны, и общее строение разрезов в различных участках 
свекофеннид Юго-Западной и IОжной Финляндии идентично со СВОДНЫ!l{ 
разрезом сортавальско-ладожских образований. 

Заканчивая обзор ранних карелид, остановимся вкратце на общих 
особенностях тектонических структур селецкой фазы складчатости (Ла
зарев, 1973; Этапы тектонического развития . . .  , 1973) . Их наиболее яркая 
черта - выдержанное северо-западное или западо-северо-западное на
правление с пологим погружением тектонических осей и р азвитием син
и позднескладчатых нарушений надвигового типа. Эти особенности резко 
отличают селеЦlше структуры от ребольских. Другая особенность - раз
витие не испытавших инверсию синклинальных прогибов (за исключени
ем внутренних зон Север о-Ладожского прогиба) . Они сохраняют свой ха
рактер и в среднем протерозое, о чем свидетельствует приуроченность к 
их центральным частям мощных толщ среднего протерозоя от сариолия 
до суйсария включительно. Региональный структурный план селецких 
структур отчетливо прослеживается и в докарельском основании, в ча
стности на Фенно-:Карельском массиве и в краевых частях Беломорского 
массива. :К мощным зонам структурной переработки, рассекающим поро
ды основания, приурочены основные и ультраосновные породы, а также 
многочисленные тела, как правило, существенно микроклиновых грани
тов и зоны мигматизации с возрастом 2,3-2 , 1  млрд. лет. В этих же зонах 
развиты тела пегматитов со сподуменом и бериллом (с возрастом около 
1 ,8 млрд. лет) , являющихся наиболее поздними продуктами магматиче
ской деятельности. Структуры северо-западного простирания сменяются 
су6меридиональными, к которым приурочена формация мусковитовых 
пегматитов Беломорского массива с возрастом около 1 ,9 млрд. лет. Для 
этой генерации характерна приуроченность к ней цепочек грабен-синкли
нальных прогибов среднего протерозоя, образующих протяженные пояса в 
Западной и Центральной :Карелии. Последовательность формирования 
структур, их особенности, возраст образования отдельных типов гранитои
дов и другие черты оказываются одинаковыми для всей территории Ка
релии, и это обстоятельство приобретает главное значение для оценки воз
растных отношений свекофеннид и карелид вообще и ладожских и ятулий
ских образований в частности. 

п оздн,uе roарелuды 

Литологии И стратиграфии среднего протерозоя посвящена обширная 
литература. :Кроме упоминавшихся выше работ особенно следует отметить 
последние монографические сводки (Соколов и др . ,  1970; Проблемы геоло
гии среднего протерозоя :Карелии, 1972) , в которых не только подведены 
итоги многолетних исследований, но и дан обзор существующих проблем, 
в особенности касающихся установления верхней и нижней границ этого 
подразделения. 

Средний протерозой начинается конгломерато-аркозовой толщей са
риолия (:Кратц, 1958) , залегающей в основании практически всех извест-
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!Ных ятулийщшх прогибов и имеющей мощность от первых десятков до 
200-300 м. В районах, где сариолийские породы непосредственно нале
гают на вулканиты тунгудской серии , между ними существует гораздо 
большая структурная общность, подчеркнутая переслаиванием и посте
пенным переходом, чем между сариолием и ятулием, повсеместно отделен
ным от всех нижележащих образований , которые он несогласно перы{рыва
ет , корой химического выветривания в основании. Таким образом, возник 
вопрос о проведении нижней границы среднего протерозоя для Централь
ной и Южной Карелии. 

Ра;;lрезы собственно ятулийских образований подразделяются на два 
главных JIитолого-фациалыl:ых типа , известных под названием сегозер
ской и онежской серий. Л. Я. Харитонов (1938 , 1941 , 1949) считал их по
следовательно ОТЛОЖИБШИМИСЯ и настаивал на наличии между ними 
перерыва .  Многолетние исследования , проведенные главным образом 
О .  А. Рийконен (1961) и В .  А. Соколовым (1958, 1960, 1963, 1970) , показа
ли, что в действительности обе серии синхронны и их разрезы связаны 
между собой постепенными переходами. Обе серии - существенно тер
ригенная кварцито-песчаниковая сегозерская, сланцево-карбонатно-тер
ригенная онежская - подразделяются на три трансгрессивно-регрессив
ных цикла; в конце IШЖДОГО цинла происходило излияние ?сновных лав 
и каждому последующему циклу предшествовал перерыв в осаДI{она
коплении. 

По простиранию ятулийских структур с северо-запада на юго-восток 
происходит постепенная смена терригенных континентальных фаций мор
сними. Карбонатонакопление постепенно захватывает не только весь сред
ний, но и верхний ятулий. 

В наиболее северных ятулийсних прогибах Западной и Центральной 
Карелии почти весь разрез мощностью 1 ,5-2,0 нм представлен различными 
Rварцито-песчаНИI{ами и кварцитами нижнего и среднего ятулия , не от
деленными друг от , друг"а основными вулнанитами (Мотно-Воломсная, 
Тикшозерсная, Чирко-Кемская грабен-синклинали) . Тольно среди верх
неятулийсних пород лонально развиты сланцево-нарбонатные породы 
(Чирно-Кемсная грабен-синнлиналь; Янгозерсная мульда) . 

В нрайних юго-восточных прогибах (Янисъярвская , Туломозерсная 
и Онежсная мульды) широно развиты известняни и доломиты. Тан, в Туло
мозерской мульде общая мощность ятулия составляет оноло 500 м; мощ
ность иижних нварцито-песчанинов, относимых н нижнему ятулию, всего 
20-25 м против 200-250 м в Суоярвской мульде, расположенной севернее 
в этом же поясе,  и 500-600 м в Янгозерской мульде. Средний ятулий Туло
мозерской мульды мощностью 400-450 м представлен чередованием пла
стов " доломитов и известняков с прослоями глинистых и хлорито-серицито
вых сланцев . Тольно в верхней его части проявляются прослои гравелитов 
и кварцито-песчаников с гематитовыми линзами, чередующиеся с желези
стыми доломитами и глинисто-нарбонатными сланцами. Верхний ятулий 
(100-150 М) харантеризуется тонним чередованием вначале тальк-хлорИ
товых И нарбонатно-слюдистых сланцев с известнянами, а затем хлорит
серицит-нварцевых (с углистым веществом) сланцев с доломитами и извест
нянами. Разрез венчается черными (шунгитовыми) сланцами. В р азрезах 
ятулия Онежсной и Янисъярвсной мульд происходит смена кварцито
песчаников нарбонатными породами и затем пестроцветными глинисто
нремнистыми сланцами, переслаивающимися с известнянами и доломита
ми. " К границе двух последних толщ приурочены гематитовые песчаники и 
руды, а н кровле разреза - углеродистые (шунгитовые) сланцы, черные 
доломиты и известияни, мощность ноторых наиболее значительна в Онеж
сной мульде . . 

Литолого-фациальный анализ осаднонанопления в районах р азвития 
онежсной серии (Соколов, 1959, 1 960) показал конr.едиментационныЙ ха
рантер ятулийсних прогибов и присущей им брахиформной складчатоети. 
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Особенности распределения фаЦIIЙ внутри отдельных прогибов согласот 
ваны с их Rоптурами. Эти же данные свидетельствуют о пе!шоначаJiь:ноМ: 
отсутствии СIШОШНОГCJ ЯТ улийсного ПОRрова и примерном совпадении совре
менных нонтуров ЯТУЛИЙСF.ях CTPYI{TYP , если их границыl не модифициро
ваны разломами, с ионтурами бассейнов осаДIiонанопления. 

ЯТУЛИЙСRие прогибы Западной и Центральной Нарелин отчет.ттИRО 
группируются в неСRОЛЬRО поясов . Западный пояс протягивается' от 
оз .  Мал . Янисъярви на север в виде цеПОЧRИ меЛRИХ останцов ятулийсних 

.пород (Н.ратц и др . ,  1969) на JIубосаЛМИНСRУЮ грабен-синклиналь и. далее 
через Воломо-Пенингскую грабен-синншшаль на Тиншозерский грабен 
R северо-востоку от пос. МуезеРСRИЙ. Центральный пояс начинается на
ложенной мульдой Туломозера и череЗСУОЯРВСКУЮМУJIЬДУ цепочной мелких 
. грабеН-СИНIшиналей проходит через ЯнгозеРСRУЮ мульду, ОТ ноторой 
.яТУЛИЙСRие породы непрерывно через 03. Маслозеро протягиваются до 
03. Уносозеро .  Вос.точный пояс является наиболее протяженным и почти 
.непрерывным. От северного побережья Онежского озера он протягивается 
через 03.  Сегозеро на центральную часть 03.  Среднее Нуйто и да.лее на 
.северо· запад от пос. :Калевала примерно на' 70 нм. Пояса ятулийских про
гибов повторяют И наследуют обшие напраВZIения раннеселеЦRИХ стру.к
тур Н ДОЯ'l'улийском фундаменте . Постседиментационная снладчатость 
сопровождалась региональным метаморфизмом; в Западной и Центральной 
:Карелии он не поднимался выше альбит-хлорит-эпидотовой субфации 
зеленосланцевой фации; лишь в Северной и Восточной Н.арелии, где СRлад
чатость наиболее интенсивна, в отдельных З0нах метаморфизм достигал 
верхних ступеней эпидот-амфиболитовой фации, хараRтеризуясь развитие�I 
порфиробласт антинолита и роговой обманки в ассоциации со ставролитом 
(Робонен и др . ,  1974а , б) . . 

Разломы подчеРRНУТЫ роями даек габбро-диабаЗ0В и в фунда�1енте 
обычно выражаются зонами Rатюшаза и милонитизации. Разломы повсе
местно представлены нрупными взбросами, иак правило, с приподнятым 
северо-восточным RРЫЛОМ и падением ПJIОСRостей сместителей на северо
восток . Аналогично северо-восточные RрЫЛЬЯ ШИРОRИХ СИIПшиналеЙ, 
разделенных гребневидными и Rоробчатыми антикл:�шалями , обычно более 
ирутые и даже ОПрОRинутые,  тогда иаи юго-западные нрылья пологие С 
углом падения 10-200 (Этапы тентоничеСRОГО развития . . .  , 1973) . 

. 

Морфологически ЯТУЛИЙСRие струнтуры представлены двумя осноiшы
ми типами: широкими ИЗ0метричными, в целом пологосмятыми МУЛЬДf!.ми 
.и узкими линейными, обычно сильно дислоцированными, шовными и п'ри:' 
vаЗJIОМНЫМИ С!lНRЩIНалями, а нередно МОНОRлиналями. Оба типа связаць'r 
между собой переходными формами (:Кратц, JIазарев , 1961) . Приразлом
ные СИНRлинали и грабеН-СИНКJIИнали ОRазываются приуроченными R 
разломам ДОЯТУЛИЙСRОГО заложения, омоложенным в постъятулийсное 
время. Их геологичеСRИЙ возраст определяется обычно иак селеЦRИЙ. 
Разломы северо-западного и субширотного направлений следуют ранне
селеЦRИМ направлениям (Восточная :Карелия, Восточный пояс ЗапаДjiОЙ 
:Карелии) , тогда иаи меридиональные и север о-север о-восточные ра3ЛОМ�I 
(Западная :Карелия) отвечают позднереБОЛЬСRИМ струнтурам , омоложенным 
Л03ДнеселеЦRИМИ движениями (JIазарев , 1973) . Пространственное расПре
деление мульд и мульдообразных грабеН-СИНRлиналей (ЯНИСЪЯРВСR,ая, 
.JIубосалминская, MOTRo-Воломсная , ЯнгозеРСRая, Суоярвсная и Туломо
зеРСRая) подчинено участнам пересечения раннеселеЦRИХ северо-западных 
зон с зонами наиболее интенсивных меридиональных деформаций. 

Харантер струнтурного плана Rонседиментационной складчатости П03-
воляет датировать ЯТУЛИЙСRое осаднонакопление иаи позднеселецкое, 
сопряженное с формированием субмеридиональных струнтур .  Эти данные 
ПОЗВОJIЯЮТ заRЛЮЧИТЬ, что лаДОЖСRая серия не может быть моложе ятулия. 

Более молодые суйсаРСRие обраЗ0вания развиты ЛОRально в 101'0-
западной и центральной частях ОнеЖСRОЙ мульды. С ними Rоррели:руются 
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"[rОЛЩИ основных вулканитов и гипербазитов центральной части Куолояр
винского синклинория В Северной Карелии и аналогичные породы серии 
"Ветряного пояса. Породы верхней части шунгитсодержащей карбонатно
сланцевой толщи верхнего ятулия Онежской мульды в разных ее частях 
имеют разный разрез. В юго-западной части мульды они характеризуются 
обилием потоков шаровых лав , плагиоклазовых и пироксеновых порфи
ритов , переслаивающихея с разнообразными туфами, туффитами и шун
гитсодержащими сланцами: I{ северу и северо-востоку основные эффузивы 
выклиниваются. Та:ким образом, в юго-западной части мульды, где лока
лизованы собственно суйсарские основные вулканиты, пик риты , туфы и 
туффиты, они ОI\азываются связанными с верхнеятулийскими: породами, 
хотя в основании суйсария наблюдается небольшой размыв , фиксируемый 
туфопесчаниками и туфоконгломератами. Общая мощность суйсария со
ставляет около 500 м; отдельные разрезы характеризуются сильной из
менчивостыо состава и мощностей пород, представленных как прижерло
выми, так и ПОТОI\ОВЫМИ фациями, а таI\же ПИРОI\ластами, туфами и нор
мально-осадочными породами. 

На суйсарских вуш{аногенных образованиях в целом согласно, но с 
размывом и местами с корой выветривания, залегает мощная (ДО 1 км) 
ритмично-слоистая толща аргиллитов и песчаНИI\ОВ . А. И. Кайряк ( 1963) 
выделил ее в бесовецкую серию, включающую падосскую (нижнюю) и 
шуйскую свиты (Галдобина, Михайлюк, 1966 , 1971) .  В настоящее время 
неясно, залегают иотнийские песчаники и I\варциты западного Прионежья 
на бесовецкой серии в целом или только на ее падосской свите. 

Осадконакопление в поздних карелидах сопровождалось интенсивным 
основным вулканизмом. Толеитовые базальты сменились породами габбро
перидотитовой пикрито-базальтовой формации суйсарского возраста, а 
затем вновь долеритами траппового типа во время накопления вепсской 
(иотнийской) терригенной континентальной толщи. К ятулийскому или 
непосредственно предъятулийскому времени относится первое появление 
интрузий габбро-щелочной формации (массив Елеть-озеро) ; постъятулий
ский магматизм характеризуется образованием формации гранитов рапа
киви (1600-1700 млн. лет) , которым, очевидно, предшествуют микрокли
новые граниты Северного Приладожья ( 1700-1800 млн. лет) . Все эти маг
матические комплексы имеют аналоги в кольской зоне карелид. 

По типу осадков, харантеру I\онседиментационного магматизма и 
стилю тентоничеСI\ИХ струнтур образования среднего протерозоя и в осо
бенности ятулия отвечают этапу развития молодой платформы. Постъ
ятулийская регенерация имеет возраст 1 ,7-1 ,8 млрд. лет. 

Нольс�ая зон,а .,,;,арелuд 

Карельские образования, стратиграфически коррелируемые с сумий
скими, сариолийскими, ятулийскими и суйсарсними породами Карелии, 
в Кольской зоне карелид JIонализованы в КеЙВСI{ОМ грабен-синклинории, 
Имандра-Варзугском и Печенгском приразломных синклинориях, а таI\же 
в грабенообразной структуре восточного побережья Кольсного полуостро
ва,  приуроченной I{ нижнему течению рек Поной, КаЧI\ОВI\а и Снежница 
и располагающейся на продолжении Кейвсного и частью Имандра-Варзуг
сного синнлинориев (см. приложение и рис. 1) .  

Все они подчинены западо-северо-западному структурному плаву. 
Даже наиболее древние из них харантеризуются сравнительно небольшой 
степенью деформации, лишь местами доходящей до образования изоклина
льных снлаДОI\ , и метаморфизмом, как правило отвечающим условиям зе
леносланцевой фации. ИСIшючение составляют лишь сланцы КеЙВСl{оГО 
синклинория, где кианит-силлиманитовая ассоциация , по-видимому, тесно 
связана с движениями по Кейвско-ПоросозеРСI\ОЙ надвигов ой зоне. В это же 
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время, т .  е .  примерно на рубеже 1 ,9 млрд. лет, метаморфизм высоких девле
ний происходил вдоль надвигов ой зоны по южной границе гранулитового 
пояса (см. выше) . 

При общности CTPYI{TypHOrO плана карельские образования подраз
деляются на ряд осадочно-вулканогенных серий, отделенных перерывами 
и несогласиями друг от друга.  Наиболее древние из них известны в Н_ейв
CI<OM синклинории, где они представлены тремя толщами (свитами) (Мир
ская,  1975; Бекасова и др . ,  19,75) . 

В основании с угловым и азимутальным несогласием на различных 
горизонтах лебяжинской и понойской толщ залегает толща Малых :Кейв 
(от 100 до 300-400 м) . Она сложена фациально невыдержанными полимик
товыми и аркозовыми песчанинами, гравелитами, конгломератами, а также 
двуслюдяными .и мусковитовы:ми сланцами и местами кварцитами (Мир
сная, 1975) . 

Выше без заметного несогласия следует кейвсная сланцевая т-<>лща 
(600 м) , подробно изученная И .  В .  Бельковым (1963) . В разрезе толщи вы
деляются снизу вверх следующие пять пачек: А - ставролит-гранатовые 
сланцы; Б - широко известные кианитовые сланцы :Кейв ; В - кварциты; 
Г - кианит-ставролитовые сланцы; Д - мусковит-кварцевые сланцы. Для 
глиноземистых сланцев с гранатом, ставролитом и кнанитом характерно 
присутствие тонкодисперсного углистого вещества и сингенетичной суль
фидной вкрапленности. Пачна Д, содержащая кварцевые гравелиты, от
ражает регрессивную стадию седиментации. 

Различные стратиграфичесние горизонты толщи перекрываютсн пес
цовотундровской толщей. Она приурочена к участкам погружения шарни
ров субширотных синнлинальных складок нейвсной толщи. В нижней 
части она сложена арнозовыми песчанинами, алевролитами, доломитами и 
нварцитаМII , в том числе гематитовыми; в верхней части диабазовыми пор
фиритами И мандельштеЙнами . Общая сохранившаяся мощность пород 
толщи не превышает 400 м.  ПО строению и набору пород она очень сходна 
с ятулийсними образованиями (Харитонов,  1966) . 

В гряде Малых :Кейв на коре выветривания плагиоминронлиновых 
гранитов и на различных горизонтах песцовотундровской толщи с несогла
сием залегают базальные образования романовсной серии, представляющей 
С'обой' нижнюю часть карельской последовательности в синклинории Иман
дра-Варзуга . Эти образования ·выделяются в особую подсвиту (Бекасова 
и др. ,  1972) мощностыо до 80 м, сложенную серицитовыми песчанинами, 
переходящими вверх по разрезу в нварцевые гравелиты с линзами квар
цевых конгломератов,  а затем в полимиктовые галечно-валунные I{ОНГЛО
мераты с прослоями слюдистых сланцев и кварцитов . :Конгломераты со
держат гальку подстилающих пород: гранитов , l{ейвских сланцев , песча
ников, гравелитов и кварца с цементом из двуслюдяпых сланцев или гра
нат-ставролит-двуслюдяных сланцев . Осадочные породы перенрываются 
мощной (до 2000-2300 М) толщей основных вулнанитов из многократно 
чередующихся потоков и покровов афанитовых диабазов, диабазовых 
порфиритов , мандельштейнов , агломератов и туфов , среди которых вклю
чены маломощные горизонты аркозовых песчанинов .  

Более молодая стрельнинская серия (до 5000 м) подразделяется на 
IШЖНЮЮ рижгубскую и верхнюю сейдореченсную свиты (Загородный и 
др . ,  1972а, б) .  Она согласно, хотя и поеле перерыва ,  перенрывает породы ро
мановской серии, но в основном развита западнее ее, что ,  по-видимому, 
обусловлено общим смещением бассейна седиментации (Проблемы геологии 
докембрия . . .  , 1976) . В основании рижгубской свиты (1800 м) залегают 
поли:ииктовые конгломераты с онатанной галькой биотитовых сланцев , 
гнейсо-гранитов и гранитов. Цемент состоит из песчанистого доломита, 
карбонатного сланца и доломита (Бекасова и др . ,  1972) . :Конгломераты 
сменяются гравелитами и аркозами. Осадочные породы (до 600 м) пе
рекрыты толщей основных вулканитов (до 1200 М) . 
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Разрез сейдореченской свиты (более 3000 м) начинается с ' ГОРИЗ0нта 
псаМi\IИТОВ, сменяющихся пелитовыми, алевролитовымп и карбонатными 
сланцами , а затем фациально выдержанной кварцитовой толщей. Мощ-' 
ность осадочных пород достигает 600 м и они перекрыты мощной (более 
2500 М) толщей основных вулканитов , наряду с которыми присутствуют 
средние и кислые разности. 

О отложениями ' романовской и стрельнинской серий коррелируется 
осадочно-вулканогенный н:омплекс восточного побережья Кольского по
луострова, развитый в нижнем течении рек Поной, Кочковка и Снежница 
(Полканов , 1936) . l{омплекс имеет трехчленное строение (Мирская , 19.71) , 
его наибольшая часть соответствует стреЛЫIИНСI{ОЙ 'серии (Загородный и 
др . ,  1972а, б) .  

Все эти обраЗ0вания коррелируются с сумийскими породами Карелии. 
Ранее они либо вкшочались в состав тундровой серии (часть ее обраЗ0ваний 
сейчаt; сопоставляется с Досвекофенно-карельской кольской серией) , либо 
относились к среднему протерозою (стре.пьнинская и частью романовская 
серии) . 

Особо следует остановиться на метаморфических толщах,  развитых 
в северо-западной части Кольской З0НЫ и В 'особенности примыкающих 
с юга к среднепротеРОЗ0ЙСКИМ обраЗ0ваниям Печенгского синклинория, 
от которых они отделены З0НОЙ Порьиташского разлома . 

При исследованиях в 30-40-х годах здесь было установлено широкое 
развитие вулканогенных пород основного состава , метаМОРфИЗ0ванных 
в условиях амфиболитовой фации, но более молодых, чем гнейсы кольской 
серии . Сильно метаМОРфИЗ0ванные деформированные и прорванные рядом 
интрузий от ультраосновных до гранитных , они резко отличаются от раз
витых севернее осадочно-вулкаНОГeJiных толщ Печенги. 

Этот I{омплеI{С пород протягивается в широтном направлении через 
цепь возвышенностей (тундр) Подвид, l{еулик , Толпьвыд, Кинге рем и др . ,  
в связи С чем ПОJIУЧИЛ название тундровой свиты, явившейся прототипом 
тундровой серии всех последующих стратиграфичеСI{ИХ схем. Уже в схеме 
А. А. ПОЛI{анова (1936 , 1939) с тундровой свитой I{оррелировались породы 
комплеI{са ПОНОЙ-I{аЧI{ОВI{а-снежиица и свиты полмос-порос. 

Сопоставление тундрового комrшеI{са сланцеватых амфиболитов со 
свитой 1I0JIМОС-ПОРОС подтверждало присУrствие в нем джеспилитов и маг
нетитовых I{варцитов . I{ОМПJIекс пород района ТОJIпьвыд-Кеулик I{оррели
руется с ПОJIМОСТУНДРОВСКОЙ и воронье-ТУНДРОВСI{ОЙ свитами 30НЫ Поро
созеро - Воронье, т. е .  с верхней .ч астью досвекофенно-карельского 
(лопского) комплекса .  

К северу при приБJIижении I{ Порьиташсном:у pa3JIOMY сланцеватые 
амфиболиты сменяются разнообразными слабометаморфизованными сшо
дисто-нварцевыми СJIанцами, филлитами, песчанинами, ТУФОI\онгломера-� 
тами, !<оторые ,  в свою очередь , сменяются метадиабазами. Эти породы сла
гают JIинейную субширотную ПО'РОЯРВИНСI{УЮ зону, И их стратиграфическое 
положение остается нрайне диснуссионным. Строение Пороярвинской зоны 
интерпретируется различно : пак СИНI{JIипаль (Загородный и др . ,  1964; 
Полян, 1 968) , антинлиналь (Гилярова,  1974) или мононлиналь , и в зави
симости от этого одни исследователи коррелируют уназанные СJIанцы с 
разными ГОРИЗ0нтами печепгской серии среднего протерозоя, на:х:одя здесь 
остаТЮI южного сорванного крыла ПечеНГСI{ОГО синнлинория (Загородный 
и др . ,  1964; Харитонов, 1966) . Другие (Гилярова,  1974; Полян, 1968) счи
тают эти породы верхним членом тундровой серии, выделяя их в особую 
ПОРОЯРВИПСI{УЮ свиту. В этой связи следует отметить , что породы порояр
винсно:й свиты залегают согласно со сланцеватыми амфиболитами Тошi:ъ
выд-l{еулик. Имея в целом субширотное простирание и южное падение 
(40-800) , они ОСJIожнены сжатыми наложенными субмеридиональными 
СКJIадками, полого погружающимися на север , и осевыми поверхностями, 
слегка опронинутыми н а  восток (ПереВОЗЧИI\ова;  ПОJIЯН, 1974; Полян, 



1.967) .  Подобные же складки осложняют строение толщи сланцевых амфи": 
болитов и гнейсов кольской серИИ. В частности, одна из таких синклиналей 
представляет собой рудоконтролирующую CTPYI{TYPY Аллареченского 
месторождения . 

Однако эти структуры не проявляются в осадочно-вулканогенной тол
ще среднего протерозоя , которая разбита JiИШЬ субмеридиональпыми 
расколами взбросового типа. 

Все указанные образования в целом коррелируются с породами сумия 
.Б Карелии (Проблемы геологии докембрия . . .  , 1976) . Они содержат массивы 
пород гипербазитовой, габбро-норит-перидотитовой ' (Панский и Федоров
ский :массивы) и габбро-щелочной (Гремя ха - Вырмес) формаций, а также 
пересечены щелочными и нормальными плагиомикроклиновыми и микро
клиновыми гранитами, чарнокитовыми и порфировидными гранитами, 
лейкократовыми гранитами, граносиенитами и аляскитами (Батиева ,  
Бельков , 1968; Ветрин, 1968; Виноградов , 1968; Геология СССР, т .  ХХУI I ,  
1958; Елисеев и др . ,  1961;  Левковский, 1970; Проскуряков , 1967; Симон, 
1963) . Массивы габбро-щелочной формации, по-видимому, являются наи
более древними, тогда I,ar{ массивы гипербазитов, скорее всего, отвечают 
концу среднего протерозоя. Ще.лочные граниты :Кольского полуострова ,  
занимающие огромные площади в западном и южном обрамлении Кейв
ского синклинория , несомненно, моложе дифференцированных интрузий 
rаббро-норит-перидотитовой формации (ПаНСIШЙ массив) , их возраст оце
нивается в 2 млрд. лет (Ветрин, 1970; Лобач-Жученко и др . ,  1974) . Возраст 
других гранитов колеблется от 1 ,9 до 1 ,7 II'шрд. лет , причем моложе всех 
порфировидные рапакивиподобные ара-граниты, образующие ряд массивов 
центрального типа (Левковский, 1970) в северо-западной части Кольского 
полуострова . Они приурочены к север о-север о-восточной зоне разломов 
(ЮОВВОЙСI{о-Урагубский разлом) и одновозрастны с гранитами рапакиви 
Восточно-Финляндской зоны и посторогенными порфировидными разно
стями хетта-гранитов финской Лапландии, также приуроченными к севе
ро-северо-восточной зоне разломов Инари-Киркенес. 

Метаморфические комплеI{СЫ, корреJIИруемые со среднепротерозой
скими образованиями Карелии в кольской зоне карелид, развиты в Печенг
·ском синклинории и В центральной и западной части синклинория Иманд
ра-Варзуга, где они слагают Панареченскую синклиналь (Загородный и 
др . ,  1972а; Бекасова и др . ,  1974) . 

'Систематические исследования печенгской серии были начаты рабо
тами Х. Хаузепа (Hal1sen, 1926) , сопоставившего осадочно-вулканогенные 
толщи Печенги с палеОЗОЙСI{ИМИ свитами полуостровов Рыбачьего и l{иль
дина .  В дальнейшем К. Вегман (WegmanIl, 1929) и Х. Вяюрюнен (VaYl'ynen, 
1938) развили представление о сложном тектоничесн:ом строении Печенг
ских тундр , выделив серию тектонических чешуй, надвинутых друг на дру
га при общем движении масс на север в ходе карельской складчатости . 
Изучение Печенгского синклинория , проведенное в 50-х годах большим 
коллеI{ТИВОМ геологов,  позволило Н. А. Курылевой и Л. Я .  Харитонову 
(Геология СССР, т. ХХУI I ,  1958) дать его детальную характеристику. 
Выделенные ими четыре метаосадочно-вулканогенные толщи с характерной 
сменой осадочных пород вулканичеСIШМИ в разрезе каждой из толщ сох
раняются во всех последующих схемах стратиграфии печеНГСI{ОЙ серии, 
хотя фигурируют под разными названиями (Гилярова,  1967 , 1974; Ели
сеев и др . ,  1961;  Жданов, 1964; Загородный, 1962; Поляк , 1968; Харито
нов, 1966) . Однако на основании ошибочного определения возраста п о  

. остаткам водорослевых ОlШОЛИТОВ и строматолитов породы печенгской 
-серии были отнесены к пижнему палеозою (предположительно к ордовику) . 
Н .  А. Курылева и Л .  Я .  Харитонов дали также подробное описание раз
реза Пороярвинской зоны. Разнообразные филлитовидные сланцы его ниж:
ней части разреза (альбит-хлоритовые, карбонатно-слюдистые,  кремни
фые, графитисты.е) .вслед за Хаузеном они коррелируют со сланцами ниж-



!Ней час'rИ четвертой (продуктивной) осадочно-вулканогенной толщи се
верного крыла Печенгского синклинория. 

При последующих работах (Загородный и др . ,  1972а , б; Проблемы гео
логии докембрия . . .  , 1976) последовательнр пластующиеся осадочно-вул
ианогенные толщи печенгской серии среднего протерозоя получили наз
вания ахмалахтинской, куэтсъярвинской, колосйокской и пильгуяр
винской свит. Наиболее значительный перерыв и небольшое несогласие 
отмечаются между второй и третьей свитами. Несогласие подчеркивается 
заметныи различием состава вулканических пород. В верхней части куэтсъ
ярвинской свиты присутствуют не только средние , но и кислые эффузивы 
и туфы; I<олосйокская свита начинается с базальтоидных шаровых лав; 
в дальнейшем отчетливо проявляется антидромная тенденция в эволюции 
магматизма с появлением среди вулканитов пильгуярвинской свиты пик
ритов И их туфов , ассоциирующих с хорошо сортированными осадками, 
алевролитами, пелитами с большим содержаниом углеродистого вещества 
и прослоями черных углистых пелитов. 

В центральной части Печенгского синклинория Н.  А.  I{урылева и 
Л. Я. Харитонов (Геология СССР, т .  ХХVП , 1958) выделили локально
развитую на тундре Порьиташ пятую осаДОЧНО-ВУЛI<аногенную толщу, 
среди которой они отмечают маломощные пласты туфосланцев и углистых 
филлитов , которые перекрыты или ВI<лючены среди толщи плагиопорфи
ритов (Загородный и др . ,  1972а, б; Проблемы геологии докембрия . . .  , 
1976) . В .  Г .  Загородный эти породы выделяет как порьиташскую свиту в 
составе следующей более молодой южнопеченгской серии, куда включены 
также сланцы Пороярвинской зоны, подразделяемые на две толщи: ниж
нюю - каплинскую и верхнюю - брагинскую. Породы каплинекой тол
щи, по-видимому, соответствуют порьиташской свите. !{ак отмечалось, 
другие исследователи (Поляк, 1967) относят эти породы к нижнему 
протерозою . 

В разрезе ПанаречеНСI{ОЙ синклинали (Загородный и др . ,  1972 а ,6 ;  
Бекасова , ПУШI<ИН, 1972) выделяют пять свит; их строение и взаимоотно
шения друг с другом повторяют особенности печенгской и: южнопеченг
скоЙ сериЙ. 

В целом, не толы{о литолого-фациальные особенности пород, но и 
характер их смены, направленность развития вулканизма, типы ассоциа
ций осадочных и вулканических пород, вплоть до сходства или идентич
ности положения в разрезе таких специфических образований, как ПИI<РИ
товые порфириты и их туфы, углеродистые сланцы, оолитовые гематитовые 
песчаники и водорослевые известняки и доломиты, оказываются одина
новыми в разрезах среднего протерозоя :к ольского полуострова и Карелии. 
Верхняя пильгуярвинская свита печенгской серии в особенности близна 
R образованиям верхнеятулийской заонежской свиты Карелии и вулкани
там суйсария. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БАЛТИЙСКОГО ЩИТА 

Центральная часть щита охватывает территорию Финляндии, ббдь
тую (кроме юго-западной) часть Швеции с примыкающими районами Нор
вегии, где докемБРИЙСRие породы образуют ряд выступов - окоп основа
ния среди покровов I<аледонид. 

На этой территории наиболее распространены свекофеШЮ-I<арельские 
образования . Их возрастные и структурные соотношения во многих от
ношениях остаются проблематичными. В связи с этим на последних свод
ных нартах (ТектоничеСRая карта Европы и др . )  они не расчленены. В то же 
время центральная часть щита тесно связана с восточной и на всем протя
жении от Финского залива до Баренпева моря геологичеСI<ие образова
ния прослеживаются непрерывно иа одной части в другую (приложение). 



Рис. 4. Геологическое районированде ФИНЛННДИИ (Бяюрroнеп, 
1959) . 

г л а в н ы е з о н ы: '1 - СвеRОфеННСRая; II - НареЛЬСRая (феюю
НареЛЬСRое поднятие); III - ЛаплаНДСRЗЯ. С л а н Ц е в ы е n л 0-
щ а д и ( 3  О Н ы): 1 - лептитовая зона; 2 - зона тампере; 8 - по
хьяныаа; 4 - cabo-НареЛЬСRая; 5 - НайНуу; б - Северная Похьян
ыаа; 7 - Перяпохья ( Неми-рованиемп); 8 - taRa-Rайнуу; 9 - слан-

цевая площадь Центральной J1 апландии . 

ДосвеRофеННО-RареЛЬСRие обраЗ0вания распространены главным об
раЗ0М в восточных областях Финляндии, Швеции и Норвегии, являясь 
(с севера на юг) прямым продолжением RОЛЬСIШХ гнейсов, пород гранули
тового пояса, беЛО�IOРСRИХ гнейсов, гранито-гнейсов и досвеRофенно
RареЛЬСRИХ (ЛОПИЙСRИХ) сланцевых толщ Западной Карелии. Вместе с тем 
многие особенности строения толщ, относимых R свеRофеННО-Rарелидам, 
свидетельствуют, что среди них таRже имеются обраЗ0вания, синхронные 
с обраЗ0ваниями лопия, впервые выделенными на территории I{арелии. 

Центральная часть щита в значительной мере условно подразделяется 
на три области или З0НЫ (рис . 4) : 

1) область свеRофеннид, охватывающая южную и юго-западную часть 
Центральной Финляндии и ее прибрежные районы (вплоть до г. Оулу), 
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тяготеющие к Ботническому заливу, а также тер,риторию ПIвеции от зоны 
готид на юге до широты г. Лулео на севере ;  

.2) Фенно-Н'дрельское поднятие; 
3) Лапландская область развития карелид Северной Финляндии,  

Шведской и Финской Лапланди:и. 
Каждая из областей характеризуется особенностями строения разре

за,  составом толщ, стилем и интенсивноетыо их метаморфизма и деформа
ции. Зоне свекофеннид при едином субширотном плане тектонических 
структур свойственны развитие карбонатных пород с лепти:тами (полево
шпаТ-I{парцевыми осадочными и частью вулканогенными породами) , ассо
циации кордиерита с гранато,,! и силлиманитом или ставро,питом и апдалу· .. 
зит ом в гнейсах и сланцах, значительное распространение массивов габбра
анортозиrовой серии и гранитов рапа:киви. Для карелид Лапландской 
зоны харю{терно широкое площадное развитие зеленокаменных пород 
различного возраста, кианит-силлиманитовый метаморфизм значительной 
части гнейсов и сланцев , присутствие в нижней части разреЗ0В железистых 
кварцитов и развитие в верхней части псаммитов и ГJIИНИСТО-Iшрбонатных 
пород. Карелидам Восточной ФИНJIЯНДИИ, имеющим субмеридиональные 
СТРУIПУРЫ ,  свойственно развитие конгломерато-кварцитовых ТОJIЩ в ассо
циации с основными ВУJIканитами, которые финскими исследователями 
рассматриваются как нижние члены разреза кареJIЬСКИХ обраЗ0ваниЙ. 
Эти различия стали главной причиной разной трю{тоВIШ возраста мета оса
Дочных и вуш{анических комплексов, эпох складчатости ,  метаморфизма 
и магматической деятеJIЬНОСТИ. Уже в своей первой стратиграфичеСI{ОЙ схе
ме и. Седерхольм (Sеdегhоlm, 1891 ,  1893) отнес лептитовую серию Южной 
ФИНJIЯНДИИ И Центральной Швеции I{ нижнему архею , а сланцевые ТОJIЩИ 
расположенной севернее З0НЫ Тампере к более молодому верхнеархейскому 
ботнийскому циклу, тогда как кварцит-диабаз-сланцевые толщи Восточной 
ФИНJIЯНДИИ, а затем и Лапландской зоньi БЫJIИ отнесены к протерозойскому 
карельскому ЦИIШУ. Разделение суперкрустальных обраЗ0ваний Южной 
и Юго-Западной Финляндии БЫJIО сделано на основе различий в степени 
метаморфизма, некоторых ра3JIИЧИЙ в составе пород; взаимоотношений 
с «древнейшимш> ОЛИГОКJIаЗ0ВЫМИ гнейсо-гранитами и интерпретации 
значения I{OHrJIOMepaToB в сланцах Тампере (SederllOlm, 1897 ,  1913,  1932а , 
Ь) . В дальнейшем (Miikinen, 1915 ;  Eskola , 1936; Simonen, 1949, 1952, 1953) 
была показана синхронность обеих групп обраЗ0ваний и они были объеди
нены в один свеI{офеннский ЦИКJI . х. Вяюрюнен подчеркиваJI , что структу
ры карелид срезаются северо-западными структурами свекофеннской 
зоны и в своих работах последоватеJIЬНО отстаивал предстаВJIение о более 
молодом возрасте геосинклинаJIЬНЫХ формаций свекофеннской З0НЫ Юго
Западной Финляндии по сравнению с ПJIатформенными карельскими тол
щами Восточной Финляндии. Только с нача.лоМ систематического изучения 
возраста геОJIогических формаций ИЗ0ТОПНЫМИ методами стало ясно, что 
главная складчатость, стаНОВJIение гранитоидов и региональный метамор
физм во всех трех областях синхронны и имеют возраст около 1 , 9  млрд. лет . 
В свете этих данных возникло представление о едином тектономагмати
ческом ЦИIше , в рамках I{OTOPOrO , т. е. в интервале от 2 ,7-2,8 до 1 ,8-
1 ,9 :млрд. лет, должна решаться возрастная корреляция структурно-ве
щественных комплексов. 

СВeIшфенниды 

с вен,офет-uщды ФШ-iЛЯ1-iдuu 

Общее строение области распространения спеI{офеннид в ФИНJIЯНДИИ 
может быть охарактеРИЗ0вано следующим обраЗ0М. Обширный гранито
идный массив Центральной Финшшдии окаймлен с юга широтной слад: 
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цевой зоной Тампере, протягивающейся от БотничеСRОГО залива на востон 
вплоть до г. МИRRели (см. рис. 4) . В прибрежном районе широтные прости
рания ' в складчатых струнтурах сланцев сменяются северо-западными и 
затем меридиональными. Они огибают массив гранитоидов и переходят 
в сланцевую зону Похьянмаа .  В районе МИRRели широтные струнтуры 
·сланцев Т(\;vшере раздваиваются : одна ветвь тянется на востон в район 
Лахденпо:х:ья - КурюrёОI'И Северного Пришщожья, а другая поворачи
вает на север, смьш(\ясь со сланцевой зоной Сапо . Западнее г .  Хяменлинна 
многочисленные ВRлючепия и небольшие зоны суперRрустальпых пород 
вреди более молодых гранитов протягиваются в район г. ТУРН:У и: переходят 
на ряд слющевых поясов (пояса Вих)\и, КИСI\О и др .) IO,IШОЙ Финшшдии. 
Самая длинная из НИХ - зона Кеми-Лохья , I{оторая тянется на БОСТОR 
вплоть до Выборгсного массива рапакиви . 

В сланцевой зоне Саво простирание структур в сланцевых ТОJIщах 
Rрайне изменчивое. Они облеRают восточную часть центрального массива 
и небольшой гранитоидпый массив Савонлинна . Однако преобладают 
·северо-западные направления СRладчатых струнтур . Последние в особен
ности свойственны северной и северо-восточной (RареЛЬСI{ОЙ) части об
JIaСТИ, примьшающей 1t Фенно-КареЛЬСRОМУ поднятию , где устанаВJIивает
,ся их более молодой возраст по отношению R широтным свеRофеннским 
и 'меридиона:IЫТЫМ R арельекиы етрУI{тураы. \ 

ТаRИМ образоы, отдельные сданцевые пояеа свеRофеннской зоны Фин
ЛЯНДИИ СВЮJЮIЫ друг е другом и имеют в плане сложную петлевидную фор
му, располагаясь между массивами гранитоидов. Эта связь ПОД<ЮРI\ивает
'ся общностью строения разрезов , одинаRОВЫМИ взаимоотношениями с гра
нитоидами , принадлежностью последних R одному и тому ше форма [�ИОII
ному типу и, нанонец, общностью теRтоничеСRОГО строения и харантера 
метаморфизма (табл . 2) . 

I\лассичеСRИМ районом свеRофеннид Финляндии ЯВJIяется .сланцевая 
зона Тампере.  В ее центральной части в районе оз.  Нясиярви устанаВJIИ
вается (Simonen , 1952) следующий разрез (сверху вниз) . 

1 .  Основные вулканиты (плаГИОI{лазовые порфириты, мандеJIьштейны, 
аггломераты) - более 1000 м .  

2 .  Конгломераты (700-800 м) с оБЛОМRами ОRружающих пород- осно
вных и RИСЛЫ.Х ВУЛRанитов , реже СJПодистых сланцев и с единичными галь
Rами гранитоидов . Среди Rонгломератов встречаются тонкие слои грау
ванновых сланцев и аРRОЗОВ . 

3 .  Основные и средние вулканиты (800-1500 м) , в основании меетами 
с одержащие линзы и прослои Rонгломератов ; оБЛОМRИ представлены нварц
полевошпатовыми породами нижеЛ8жащей толщи; ВУЛRаногенный мате
риал в Rонгломератах отсутствует. 

4. АРRОЗЫ, грауваRRИ, Rис,тiые пирокласты и, возможно , эффузивы 
(1500- 2200 м); осадочные породы с RОСОЙ СЛОИСТОСТЫО И меЛRИМИ облом
Rами с ланцев. ' 

5 .  Ритмично-слоистые слюдистые сданцы и фИJIJIИТЫ (более 3000 М) 
'с андаЛУЗИТОJ\f , Rордиеритом, стаВРОJIИТОМ и гранатом. 

Этот разрез,  общей мощностью более 7000 м, сохраняет' основные 
черты во всей зоне Тампере (Matisto, 1958, 1 96 1а ,  Ь ;  Huhma e .  а . ,  1952; 
Simonen, 1949; и др . ) .  Однано заслуживают внимания неноторые особен
ности строения западной части зоны. К западу от г. Тампере полоса слан
цев сужается ,  II в этом напраВJIении происходит воздымание СRладчатых 
'CTPYI{TYp · По-видимому, этим переходом R области поднятия, существовав
шей или ф ормировавшейся уже в ходе осаДRонаRопления , сдедует объяс
НЯТЬ тот фаRТ, что в районе Суоденниеми - JIавиа (Вяюрюнен, 1959; 
Makinell, 1915 ;  Sedel'llOlm, 1 931) толща Rонгломератов залегает в цедом 
под ВУЛRаногенной толщей. Конгломераты переслаиваются со сшодистыми 
,еланцами и JIептитовыми гнейсами, и обломю� В них предстаВJIеиы глав-
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ным обраЗ0М диоритами. И. Седерхольм (Sedel'llO]rn, 1931) раСС.Щlтривал 
это как свидетельство существования доботнийских гранитов. 

В связи с переходом на более глубокий структурный уровень к западу 
от Тампере повышается степень метаморфизма и ленточные филлиты сме
няются слюдистыми сланцами и гнейсами, а аркозы и кислые пирокласты 
переходят в кварц-полевошпатовые (лептиты) . Здесь также, по-видимому� 
вскрываются более нижние члены разреза, чем в районе г. Тампере. 

Метаморфические обраЗ0вания Южной Финляндии объединены в фен
нонийскую серию (Вяюрюнен, 1959) (см. табл . 2) . 

Среди пород феННОНИЙСI{ОЙ серии обычно ПрИСУТС'Iвие известняков ,  
графитистых сланцев , кварцитов , в том числе хемогенных и железистых. 
Эти породы тесно связаны друг с другом и, кроме того , ассоциируют с из
bectkobo-силикаТIJЫМИ породами, представленными обычно диопсидовыми 
гнейсами� диопсидовыми, гранатовыми и иногда двупироксеновыми ам
фиболитами. Эта толща пород залегает на глиноземистых,  обычно мало
слюдистых гнейсах с гранатом, кордиерито:м и силлиманитом, называемых 
кинцигитами. В нижних частях толщи кинцигитов в разных участках 
прибрежной зоны отмечается переход к лептитовым, т. е .  существенно 
кварц-полевошпатовым разностям. В толще кинцигитов залегают соглас
ные тела и пласты амфиболитов , к I{ОНТaIПУ которых С гнейсом нередко 
приурочены карбонатные породы (Меtzgег,  1945) . Выше графитистых слан
цев , карбонатных пород и кварцитов залегает толща слюдистых сланцев 
и гнейсов нередко с реликтами ритмичной слоистости и развитием анда
лузита, ставролита, граната. Она перекрывается кварц-полевошпатовыии 
породами и лептитовыми гнейсами с линзами и горизонтами конгломера
тов и далее основными вулканитами, представленными по преимуществу 
уралитовыми и плагиоклазовыми порфиритами , аггломератами и туфами. 
Эта часть разреза серии идентична с разрезом центральной части зоны 
Тампере (Sirnonen, 1953) . 

Таким образом, разрез феннонийской серии отчетливо подразделяется 
на 'Iри части. Нижняя часть разреза первично-осадочных пород :ногла фор
мироваться .пишь в спокойной . тектонической обстановке (Вяюрюнен, 
1959) . Переход к вышележащей флишоидной толще того же фациального 
типа , что и филлитовая толща Тампере, документируется горизонтами 
кварцитов ,  особенно мощных, как отмечает Х .  Вяюрюнен, в юго-восточ
ных районах развития серии. Не исключено,  что некоторые полимиктовые 
конгломераты пояса Н.иско, в который входит и известный по классичеСIШМ 
работам П. Эскола район Ориярви, приурочены к этому же уровню (Tuorni
nen, 1957) . Эти конгломераты содержат гальку гранитов , амфиболитов, 
кислых гнейсов , сланцев , Iшарца . 

Общность разрезов феннонийской серии и зоны Тампере показана 
А. Симоненом (Sirnol1en, 1953) . Она подчеркивается и одинаковым стилем 
структур. В обеих зонах доминируют широтные складни изонлинального 
типа, иногда с нормальными, но часто опронинутыми на юг I�РЫЛЬЯМИ И 
преобладающим восточным погружением шарниров. Толыщ у побережья 
Ботнического залива шарниры, по-видимому, чаще погружаются на запад. 
В эти складки смяты все члены разреза, хотя верхняя ВУJIlшногенная 
часть его отделена явным теI{тоничесним перерывом от подстилающей 
флишоидной толщи. Широтные складни в свою очередь осложнены склад
чатыми нарушениями нескольних генераций. Так, в районе Ориярви на 
них нанладываются север о-север о-восточные снладки и зоны брекчиро
вания, · затем мощные зоны северо-западного направления и, На!{онец, 
северо-восточные структуры, с ноторыми связан пояс перидотитов (Tuorni
nen, 1957) . 

Из изверженных П'ород н наиболее ранним - синкинематическим 
раннесвенофоннским образованиям относятся интрузии габбро-диоритов , 
Iшарцевых диоритов , гранодиоритов и плагиогранитов ; :наиболее рас
пространены гранодиориты. Возраст этих пород определяется примерно 
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в { ,9  МJlрд. лет (Лобач-Жученко и др . ,  1 972, 1974) . Хотя гальки диоритов 
и кварцевых диоритов присутствуют в конгломератах зоны Тампере, 
небольшие массивы этих пород наблюдаются и среди основных вулкани
тов верхней части разреза . Одню{О наиболее обычно залегание габбро ,  
диоритов· и кварцевых диоритов вдоль контактов сланцевых зон и общал 
их приуроченность к участкам развития основных вулканитов ; при удале
нии от контактов развиты более кислые члены серии. 

Более молодой возраст - около 1 ,8 млрд. лет - имеет формация 
существенно МИКРОI{ЛИНОВЫХ гранитов , с которыми связаны мигматиза
ция и порфиробластез окружающих пород. Неболыпие массивы 
неметаморфизованных оливиновых габбро , габбро-анортозитов ,  а иногда 
и дифференцированных интрузий (от перидотитов до габбро-анортозитов) 
принадлежат к наиболее молодым изверженным породам, за исключе
нием гранитов рапакиви и других коррелируемых с ними посторогенных 
гранитов Южной Финляндии (Онос, Оббнас, Ава ,  Бодом) . 

Блоковое строение разреза свойственно сланцевой зоне Похьянмаа 
(M1ikillell , 1916;  Laitakari , 1942; Saksela,  1925, 1933) . В наиболее нижних 
его частях развиты по преимуществу кислые и средние Н: - Na лептиты, 
представляющие собой измененные вулканиты; кинцигитовые. гнейсы 
имеют явно подчиненное значение . 

Вышележащей толще свойственна тесная ассоциация амфиболовых 
c�aHцeB с графитистыми сланцами и известняками, которые , по-видимо
му, в целом перекрываются кварцитами (Neuvollell, 1971) .  Последние 
наряду с сульфидами местами содержат магнетитовые слои и марганцевые 
минералы (Вяюрюнен , 1959 ;  Saksela ,  1925) . 

Северная часть зоны Похьянмаа изучена И. Салли (Salli ,  1961 ,  1964, 
1966) , который в отдельных сланцевых зонах устанавливает в целом од
но и то a�e строение разреза , наиболее полно представленного в районе 
Химанка. Здесь серия метаморфических пород общей мощностью до 
4,5 км начинается тонкозернистыми, местами слоистыми, но в целом го
могенными лептитовыми сланцами , переходящими вверх в граУВaIШОПО
добные сланцы с косой и ритмичной слоистостыо И С мелкими обломками 
поДстилающих лептитов и линзами конгломератов. Они сменяются толщей 
слоистых слюдистых сланцев со ставролитом, андалузитом , кордиери
том, а в некоторых зонах с силлимаНИТОNl. Слюдистые сланцы пеРeI{РЫТЫ 
горизонтом аркозоподобных сланцев и затем толщей основных метавул
канитов , представленных шаровыми лава1>1И, аггломератами, порфирита
ми и туфами с подчиненными вкшочениями кварцевых порфиров и плагио
порфиров мощно стыо до 1 км. Разрез серии коррелируется с отложения
ми 80НЫ Тампере и с серией Маурлиден в Швеции. 

Еще севернее указанных районов , отделяясь от них массивом позд
несвекофеннских гранитов и иотнийским грабеном Мухос, располагается 
сланцевая зона Кииминки - Утаярви (Ellkovaara е .  а . , .1953; M1ikillell, 
'1916; Saksela ,  1933; Wilkmall ,  1931) или Северной Похьянмаа (рис. 5) . 
Основная часть представлена изоклиналью (Вяюрюнен , 1959) северо-за
падного направления , крылья которой заметно опрокинуты на север , 
а шарниры мелких складок погружаются по преимуществу на юго-во
Сток. Поскольку сама складка замыкается в этом же направлении, она ,  
возможно , представляет собой антиформу, северное крыло которой ос
ложнено согласным I,РУТЫМ надвигом. В этом случае развитые в центре 
складки основные вулканиты, ассоциирующие с карбонатными породами, 
слагают основание последовательности и выше сменяются толщей филли
тов и слюдистых сланцев , отделяясь от них локально развитыми кварци
тами и конгломератами. В юго-восточном крыле складки при приближе
нии к гранитам слюдистые сланцы сменяются слюдяными гнейсами, а в 
северо-восточном крыле за зоной надвига их аналогом являются ставро
литовые сланцы. Толща слюдистых сланцев , испытавшая зональный ме
таморфизм и прорванная гранитами, перекрывается слабометаМ9Рфизо-
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Рис, 5, ГеОЛUГИ'lеСI{ое строение зоны К IlИМИ:НЮI - Уталрви в Северной Похьннмаа 
- (Вяюрюнен, 1 9,j9) ,  

1 - мигматитОвые граниты; 2 - ставролитовые сланцы; 3 - СЛЮ;:J:яные сланцы и углистые фvллиты; 
-1 - нварциты: 5 - известняни; 6 - метадиабазы; 7 - Rонгломераты; 8 - метааРRОЗЫ; 9 - СЛЮ
дяные гнейсы; 10 - граниты и гнейСО-граниты; 1! - алеВРИТОвые породы грабена Мухос ( и:отний); 12 - оси снлаДОR; 1 3  --- сдвиги и надвиги, 

ванной и часто полого лежащей аРКОЗ0-конгломератовой толщей, Кон
гломераты содержат галы{у гранитов и местами представляют собой нас
тоящие фангломераты, Х.  Вяюрюнен породы этой толщи коррелирует 
с ятулийскими кварцитами Мянтукангас фации яуракка в сланцевом 
поясе RаЙнуу. Rонгломерато-аРКОЗ0вая толща окаймляет северо-восточ
ное надвинутое крыло антиформы и уходит на юг, образуя в плане 
флексурообразный изгиб. Особенности строения З0НЫ Rииминки- Утаяр
ви свидетельствуют о том, что формирование наложенных северо-запад
ных структур района началось после регионального метаморфизма 
сланцевых толщ и закончилось после отложения конгломератов.  Они 
являются крайним северо-западным продолжением мощной З0НЫ таких 
же структурных форм постъятулийского возраста. Эта З0на сопровож
дается надвигами с юго-запада на северо-восток и протягивается вдоль 
всей юго-западной границы Фенно- I{арельского _ поднятия . R ней приу
рочены пояс гипербазитов и ряд месторождений полиметаллов , в том 
числе месторождение Оутокумпу,  а также часть иитрузий поздиесвеко
феннских (позднекарельских) микроклиновых гранитов с возрастом OKO� 
ло 1800 мли . лет и пегматиты редкометальной формации. 
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С востока к гранитному массиву Центральной Финляндии примы
·кает обширная площадь развития сланцевых толщ Саво-R'арельской зо
ны (см. рис. 4) . Эти породы связывают сланцы Тампере через зону Мик
кели - Варн.аус - :Куопио с карельскими образованиями Юго-Восточ
ной Финляндии и Северного Приладожья , с которыми они вместе состав
ляют единую Восточно-Финляндскую зону свекофенно-карелид. 

Южнее г. Микн:ели в широтной ветви метаморфических толщ, огибаю
щей с юга гранитный массив Савонлинна ,  ПОЛНО стыо сохраняются осо
бенности разреза , присущие свекофеннидам Юго-Западной Финляндии. 
Здесь развиты кинцигитовые гнейсы с многочисленными включениями 
графитистых сланцев , амфиболитов и известняков , т. е. по преимуществу 
породы нижних частей разреза (Fl'Os tel'us , 1903; Gaal , Rauhamaki , 1971 ; 
Насkmап, 1933; Мю'mо , Metzg81', 1953) . 

. Севернее МИIшели , в центральной части меридиональной ветви 
(район г. Варкаус) , преобладают мигматизированные породы, представ
ленные биотит-плагиоклазовыми гнейсами, по-видимому , отвечающие 
средней части разреза , тогда !{ю{ еще севернее , в районе г .  :Куопио , вновь 
обнажается основание разреза . 

Район г .  R'уопио (Wilkmall, 1916, 1923, 1938; Prestoll, 1954) наряду 
с районами северного Приладожья известен обилием гнейсо-гранитны� 
куполов основания (Eskola, 1949 , 1951 , 1952а , Ь) ,  которые образуют по
лосу, вытянутую в меридиональном направлении на продолжении круп
ного куполообразного массива основания Исалми, в свою очередь образую
щего несколько обособленный юго-западный угол Фенно-R'арельского 
поднятия . 

Несмотря на интенсивный метаморфизм (изограда силлиманита) , 
в районе R'уопио сохранилось основание суперIl:рустальных пород и :ви
ден харантер наиболее НЮЮIИХ членов разреза , полностью переработан
ных во внутренних частях зоны свекофеннид. Вместе с тем хорошо изу
ченные суперкрустальные породы этого района занимают промежуточное 
положение между типично свекофеннскими и карельскими образования
ми. Особенно большое сходство наблюдается у них с породами и структу'; 
рами Питкярантской группы поднятий Северного Приладожья. 

Так же как и в Северном Приладожье (Судовиков и др . ,  1970; Лобач� 
Жученко и др . ,  1974) , гнейсо-гранитный субстрат куполов R'уопио про� 
низан многочисленными дайковыми телами амфиболитов и габбро-ам
фиболитов . Они в свою очередь будинированы, а также мигматизированы 
молодыми калинатровыми и калиевыми гранитами, а затем подвержены 
рассланцовке главным образом вдоJiь северо-западных направлений (Pre
stOll, 1954) . 

Разрез суперкрустаЛЫIЫХ пород также· совершенно аналогичен сор
тавальской и ладожской сериям. Он начинается с базальных конгломе
ратов. В гальке отсутствуют микроклиновые граниты, а обломки плагио-; 
гранитов представлены разностями с отчетливой гнейсовидностью и 
частью мигматитами. Изредка встречаются амфиболиты. :Конгломераты 
сменяются неповсеместно развитым горизонтом кварцитов (150-200 м),  
часто непосредственно налегающим на гнеЙсо-граниты. Первоначальные 
структуры сохранились только в линзах конгломератов и гравелитов, 
а также в тонких пропластках известняков , кальциево-силикатных пород 
и включений амфиболита .  

В»Iше следует амфиболито-известковый горизонт (500-700 м) . Ам
фиболиты преобладают, варьируя от роговообманково-биотитового гней
са до амфиболита с зеленовато-бурым амфиболом и основным плагиокла
зом. Они переслаиваются с доломитами , известняками, тремолитовыми 
и диопсидовыми известковыми, кордиерит-антофиллитовыми и, нако
нец, с графитистыми сульфидными сланцами. 

Далее следует толща слюдистых пелитовых сланцев (1000-1500 м) , 
часто с гранатом или силлиманитом, которая венчается локально разви-
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тым ГОРИЗ0НТОМ тонкозернистых полосчатых роговообманковых слан
цев . В .  В .  Вилькман рассматривал их как туфы и туффиты, возможно 
переотложенные. 

Такое же строение разреза свойственно и другим районам рассмат
риваемой З0НЫ, расположенным н BOCTOI{y и юго-востоку от Куопио 
(Вяюрюнен , 1959; Frosterus, Wilkmall , 1920; Gaal , 1964; Nikiillen, 1968, 
1971а ,  Ь ;  Peltola, 1960; Ramsay, 1906; Simonen, 1960Ь; Viihiitalo , 1953; 
ViiYl'Yllen, 1933 , 1939; Wilkman, 1915,  1921 ,  1931 , 1932), Вместе с тем 
эти разрезы не менее отчетливо коррелируются с разрезами Юго-Запад
ной и Южной ФИНЛЯНДИИ. Они аналогичны по составу ПОРОД, типу ме
таморфизма , эвоЛIОЦИИ струнтур и истории магматизма; достоверность 
корреляции подтверждается данными о радиологическом возрасте серий 
гранитоидов (Коиуо , 1958, 1.964, 1968а , Ь; Коиуо , TiltOll, 1966; Wethe
rill е. a� , 1962) . Тем самым подтверждается корреляция ладожсних слан
цев со сланцами З0НЫ Тампере ,  проведенная еще И. Седерхольмом, объ
единившим их в составе ботнийсной системы. С другой стороны, корреля
ция сортавальсной серии с нижней частью разреза супернрустальных 
пород Юго-Западной Финляндии и Саво-Карельской области возвращает 
нас н представлению о СВ ионийском ЦИIше осаДКОНaIшпления , нонечные 
стадии которого характеРИЗ0вались спонойной тентонической обстанов
кой платформенного типа . 

Действительно , если возраст гранитов основания составляет при
мерно 2 ,8  млрд . лет, то нуполообраЗ0вание или его первый этап дати
руется в 2 ,5  млрд. лет (Коиуо , 1964, 1968) , а для куполов Северного 
Приладожья в 2 ,3  млрд. лет Rb-Sr методом (Лобач-Жученко и др . ,  1974). 
Начало куполообразования может соответствовать времени резкого И3-
менения условий седиментации - смены I{арбонатно-углистой формации 
флишевоЙ. Эта смена в ряде мест документируется отчетливым перерывом 
в осадконакоплении, а в Северном Приладожье несогласием, замасниро
ванным последующей деформацией. 

Тан или иначе , но формирование нил·шеЙ лептит-нинцигитовой и нвар
цит-конгломератовой толщи, сменяющейся харантерной вулканогенной 
углисто-нарбонатной формацией, оказывается заключенным в интервале 
2,5-2,8 млрд. лет , т. е. отвечает возрасту гимольской и парандовсной 
серий Карелии, которые рассматриваются нами как Досвекофенно-ка
релъские. 

Другой аспент проблемы состоит в ТОМ, что исследователи докембрия 
Финляндии норрелируют эти толщи с ятулийскими обраЗ0ваниями, от
нося базальные нонгломераты к сариолию, нварциты к нижнеятулий
сной Кайнуу-фации (Viiyrynen, 1933) , а породы углисто-карбонатной 
формации к «морсному» , т .  е .  к среднему - верхнему ятулию в районах 
развития онежсной серии (см. выше). Однако приведенные возрастные 
данные далеко выходят за рамни возрастных границ ятулийского осадно
накопления. 

Заканчивая рассмотрение свенофеннид Финляндии, остановимся на 
строении гранитных массивов, слагающих в целом антиклинальные струк
туры. Кан поназывают детальные исследования , в особенности массива 
Центральной Финляндии (Marmo , 1963, 1965; Matisto , 1961а,  Ь; Nykii
nen, 1963; Salli , 1971 ) ,  преобладающее развитие имеют не граниты, а гра
нодиориты и нварцевые диориты; тольно молодые , позднесвекофеннские 
существенно микронлиновые граниты образуют довольно крупные го
могенные тела. Кроме того , в «гранитных» массивах многочисленны остатки 
супернрустальных пород, иногда образующих полосы длиной до 20-
30 км при ширине в несколько нилометров. Состав пород, степень мета
морфизма, общий план тектонических CTPYRTYP в этих сланцевых полосах 
не отличаются от таковых в обрамлении массивов. Обычв:о тела основных 
пород (диоритов , габбро-диоритов и габбро) отчетливо локализуются 
вдоль коптю{тов этих сланцевых полос и там, где существенную роль иг-
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рают основные вулканиты. По-видимому, основное отличие в строении 
массива Центральной Финляндии от окаймляющих его сланцевых поя
сов заключается в гораздо более интенсивном про явлении складчатости 
северо-восточных направлений, осложняющей более ранние широтные и 
западо-северо-западные структуры.  Это же свойственно и районам Южной 
Финляндии (Laitakari , Simonen, 1963; Lehijiirvi , 1962; Simonen, 1949) . 

СвекофеЮLU8ы Швеции 

Южная граница свекофеннид в Швеции проходит примерно по ли
нии северо-западного направления o;r г .  Вастервик на побережье Балтий
ского моря на г. Филипстад (Geijer, 1963; Magnusson е .  а . , 1 960) .  Северная 
граница обычно проводится примерно по меридиану г. Лулео в провин
ции Норботтен , восточнее которого располагается область карелид 
(рис. 6) .  Однако эта граница совершенно условна :  по обе ее стороны раз
виты одинаковые комплексы пород с одними и теми же субмеридиональ": 
ными направлениями главных тектонических структур (табл. 3). Поэтому 
за северную границу области свекофеннид мы принимаем линию западо
северо-западного направления, ограничивающую с севера структуры 
пояса Шеллефте - Сурселе .  

В области развития свекофеннид выделяются (Magnusson е .  а . ,  1960) 
антиклинорий Свеаланд (Svealand) и сланцевый синклинорий Меларен 
(Miilaren) в южной части. Антиклинорий Свеаланд охватывает Централь
ную Швецию и отделен западо-северо-западным поясом наложенных 
тектонических структур Евле - Фалун от так называемой краевой зоны 
Южного Норланда , далее к северу переходящей в обширную площадь 
развития супракрустальных образований Центрального и Северного 
Норланда и провинции Вестерботтен. Эта территория обычно называется 
геосинклиналью Центрального Норланда. . . 

Более чем столетнее изучение свекофеннид Швеции (Bergstrom,  
1968; Bubnoff, 1952; Du Rietz , 1953; Eckermann, 1936; Edelman, 1963, 
1967; Gavelin, 1931 ; Gavelin, Grip , 1946; Gavelin, Kulling, 1955; Geijer, 
Magnussoil , 1944; Gorbatschev, 1961 , 1969 , 1972; Grip , 1935, 1941 , ' 1946; 
Henriques, 1966; Нjelmqvist, 1937, 1938, 1966; Hogbom, 1937; Kautsky, 

о о '  
1957; Lundegardh, 1960а, Ь ,  1967, 1974; Lundegardh, 1960а, Ь ,  1967; Lun-

о . 
dqvist, 1968; Magnusson, 1936 , 1940, 1970; Moller, Stalhos ,  1964; Norin, 

о 
1959; StalhOs, 1972; Sundius, 1923, 1967; Tornebohm, 1880-1882; и др. )  
выявило следующие черты их строения. 

В основании разреза залегает комплекс первично вулканогенных по
род преобладающе кислого липарит-риолит-дацитового состава,  хотя 
отмечаются и метавулканиты основного состава.  С ними ассоциируют 
многочисленные , но маломощные горизонты кварцитов , карбонатных и 
железисто-кремнистых пород, а также графитистых сульфидных сланцев. 
В кислых вулканитах наблюдается отчетливая тенденция смены натро
вых вулканитов калиевыми, а кислых - основными. :Карбонатные по
роды равномерно рассеяны по разрезу, железные руды, по-видимому, 
более связаны с l{ислыми вулканитами натровой специализации, а гра
фитистые сланцы чаще приурочены к верхней части комплекса. Этот IЮМП
леке получил название лептит-геллефлинтовой формации, и его предпо
лагаемый возраст оценивается обычно не более чем в 2200 илн. лет. 

Лептит-геллефлинтовая формация выше сменяется, иногда с пере
рывом (Geijer , 1963; Hjelmqvist, 1938) , терригенными флишоидными ме
тапородами обычно. с повышенной Глинозе:мистостью. С ними ассоци
ируют графитистые СJIaНЦЫ, главным образом развитые в нижней полови
не КОl\ШЛeI{са и в его самой верхней части. Встречаются редн.ие гори
зонты известняков и доломитов и основных вулканитов , особенно свойст-
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Область готид 

� 1 2 I 3 

Граниты Телеиарна и . Ру
галанна (850) . 

Граниты Херефосс - Грии
стад в Баибле (900) 

МаiIГерит - анортозит -
фарсундитовый Iю?шлеI{С 
(960-1000) 

Гипербазиты, ионцониты 
( 1050) 

ПИРОI{сеновые сиениты 
(1200) 

Граниты Бохус-Эс-
тфоль (930-1025) 

Серия Даль: нварци
ты, кварцито-песчани
ни, глинистые сланцы, 
битуиинозные извест
няни; аРIЮЗЫ, нонгло
иераты 

Серия Каппебо: квар
питы. песчанини, DИО
литы (энструзивы) , ар
I{ОЗЫ, нонглоиераты 

Габбро, нориты, амфиболи- Диабазы Костер, ги-
ты (гипериты) зоны Бамбле- периты зоны Магнуссо-
Конгсберг на 

Группа Банды{: мраиоры и 
кварцевые сланцы, основные 

Е-< и нислые вулканиты с гори
� зонтаии нварцито� и KOHTJIO

мератов, конгломераты, I{pao
ные порфиры 

Группа Сельюр:  силлы диа
базов, белые кварциты, аспид
ные сланцы, пестроцветные 
филлиты, кварциты Гауста, 
конгломераты, аркозы 

Группа Рыокан: диабазы, 
зеленые сланцы с горизонта
ми туфов, слюдистых сланцев 
и аркозов с галькой в своей 
верхней части (фориация 
Вемурн). 

Кварцевые породы: потони, 
разделенные горизонтами ту
фов, в верхней части горизонт 
аггломера тов (конгломера
тов?) (формащш Туддаль) . 

МИI{роклиновые гра
ниты Кроппефьяль 

Граниты Оиоль, Ас
IШИ, Фролюнда: грано
ДИориты, плагиограни
ты 

Габбро, диориты 
Пор фиры Омоль: 

нварцевые порфиры, 
туфы, дациты, туфы, 
агглоиераты, андезиты 

Серия Омоль: песча
ники, аркозы, конгло-
мераты I 

Граниты, гранодио
риты, тоналиты, габбро 

Формация Альиесок
ра: красноцветные пес
чанИI{И, Iшарциты, IЮН
гломераты с горизонта
ии глинистых сланцев 
и извеСТНЯIЮВ 

Граниты l\арлсхами, 
Спию{мола, нрасный 
гранит Венше, гранит 
Филипстад (1745) 

Серый гранит Веl{Ше, 
граниты Лофтахамиар, 
Кристинехами 

Габбро, диориты 
Порфиры Сиоланд: 

нислые, средиие, подчи
ненные основные вул
каниты (1750) 

Серии Вестервин, 
Вестана, Ветланда: 
прибрежные и дельто
вые I\варцито-песчани
I\И, глинистые сланцы с 
силлами и эффузивны
ми диабазами (1750) 

Габбро-плагиогранит
ная серия (граниты 
Твинг, ОСI\архами) 
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Область с венофеннид Швеции 

4 

Диабазы Осбю и 
дайковал серия в 
свеI\офеННСI\ИХ поро
дах 

Иотнийские песча
НИIШ Евле-Сандвике
на, песчаники Дала, 
эффузивные диаба
зы 

l\ора выветрива
ния 

Минронлиновые 
граниты и гранит
порфиры Герберг, 
Сильян, Ярна 

Граниты Ретан 
Верхние порфиры 

Дала: I{ислые, сред
ние, основные вул
наниты (1650) 
Формацил Дигер
берг: туфы, аггломе
раты, песчаНИI{И, 
конгломераты 

Нижние порфиры 
Дала: кварцевые 
порфиры и порфири
ты Веньлн 

Граниты CTOI{-
гольм, Феллингсбру 
( � 1800) 

ДаЙIШ основных 
пород 

Габбро-плагиогра
нитнал серил (гра
ниты Упсала, Вян
ге) 

4* 

I 5 I 

Интрузивные 
диабазы 

Иотнийсние 
I{расноцветные 
песчанини Нор
ра - Ульве 

Кора выветри
ванил 

Граниты рапа
ниви, габбро, лаб
радориты Рагун
да, Нордрингре и 
др. ( � 1300) 

Граниты Рев
зунд ( 1785) 

Габбро-плагио
гранитнал серия 
(граниты Лыос
даль) 

6 

Граниты Сурсе
ле, Эдефорс, Ре
шан ( 1625) 

Порфиры Дцоб
блон: главным об
разом риолиты, 
нварцевые пор
фиры, туфы, иг
нимб риты (1725) 

Серил Ледфат: 
андезиты, песча
нини, ]{онгломе
раты 

J\онгломераты 
Варгфорс, 

Граниты Рев
зунд, Шеллефте, 
Адю{ ( 1785) 

Порфиры ' Ар
видслур (древ
ние) : основные 
вулканиты, диа
базы, туфослан
цы, горизонты 
Iюнгломератов 

J\ОШ'ломераты 
Доманберг 

Лапландсная зона нарелид 

7 

-
Интрузивные диаба-

зы и габбро 

ПеГll1атиты 
Граниты Лина-П, пе

ртитовые граниты и си
ениты (1565) 

Серии Снавва-Със-
фоль, Верхнее ХаУIШ 
(Ваюю) ,  Риссавара, 
Маттавара: нварциты, 
филлиты, грауваюш, 
аРIЮЗЫ, нонгломераты, 
базальные сланцы 

Порфиры Кируна, 
порфировал группа: ри
олиты, трахиты, сие
нит-порфиры, апатит
магнетитовые руды 
( 1600) 

Граниты Эдефорс 
(1625) 

Пор фиры и порфири
ты КаСI{атьоуран, Ар
видслур : нислые, сред
ние, основные ВУЛI{ани
ты (1625) 

Форыацил Белинге: 
основные вулнаниты, 
андезиты, лавы, туфы 

J\ОНГЛОll1ераты Курра
вара, Пите и др. 

Граниты Лина-I, пег-
матиты, мигматиты 
( 1820) 

Группы Гуутивара .и 
1\оликсэльв (возможно, 
более древние) : амфи
боловые сланцы, с про
слоями Iюнгломератов, 
Iшарцитов, диабазы, пе
литовые сланцы 

Изверженная серил 
Хапаранда: граниты, 
гранодиориты ( 1880) ,  
тшарцевые Диориты, 
габбро 



Суперкрустальный комп-
леI<С зоны Бамбле: лептито
вые гнейсы с горизонтами 
кварцитов; скарнов, мрамо
ров, железных руд; слюди
стые гнейсы с глиноземисты
ми разностями, кварцитами, 
графитистыми сланцами, со
гласные тела и пласты амфи
болитов и амфиболовых гней� 
сов 

2 

Серия Стура-Ле-Мар
странд: слюдистые 
гнейсы и сланцы с го
ризонтами кварцитов, 
переходящие в сильно 
мигматизированные по
роды комплекса догот
ских гнейсов 

3 

Прибрежные гнейсы 
Блекинге: мигматизи
рованные вулканоген
ные (лептиты, амфибо
литы) и осадочные по
роды (слюдистые гней
сы с горизонтами нвар
цитов, изредка мрамо
ров) 

венных верхней части разреза. Терригенная формация присутству�т во 
всех главных районах развития свекофеннских образований (серии мл
лар,  ларсбо,  эльваберг и др .) . 

Для суперкрустальных образований особенно характерен петлевид
ный план строения, так что сланцевые полосы (обычно синклинали) оги
бают массивы синкинематических гранитоидов , выступающих как анти
клиналь-плутОНЫ. Это строение свойственно как небольшим участкам, 
так и всей области свекофеннид в целом. Наряду с этим устанавливается 
преобладание широтных складчатых структур, оси которых обычно поло
го или под средними углами погружаются на восток и юго-восток. Ши
ротные СТРУI{ТУры осложнены более поздними северо-западными складка
ми и разломами, с которыми связана по крайней мере часть интрузий 
позднекинематических,  главным образом калиевых, гранитов . В неко-

о 
. торых районах Центральной Швеции (Stalbl:is, 1975) выявлены меридио
нальные структуры, которые, по-видимому, предшествуют широтным и 
.несомненно - северо-западным. 

Более молодыми, чем суперкрустальные комплексы, являются две 
серии изверженных пород с возрастом около 1900 и 1800 млн .  лет. Ранняя 
габбро-плагйогранитная серия рассматривается как приморогенная и 
синкинематическая, и породы ее в основном формируют антиклиналь-
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Лептит-геллефлин
товая серия: иали
натровые риолиты, 
иварцевые пор фиры, 
туфы, бреI{ЧИИ, гори
зонты ионгломера
тов, песчанииов, 
слюдистых сланцев, 
известнЯIШВ. 

Серии мялар и 
ларсбо: слюдистые 
сланцы и метапели
ты, иварциты, гр ау
ваю{и, местами го
ризонты известня
иов, в верхней час
ти графитистые 
сланцы. Серии Сахо 
и Грютюттан: гра
фитистые сланцы, 
граУВaIШИ, спилиты. 

Лептит-гелле
флинтовый иомплеис 
(нижний) , натровые, 
затем иалиевые I{ИС
лые вуш{аниты с 
про слоями карбонат
ных пород, желези
стых кварцитов, со
гласными телами и 
пластами амфиболи
тов. 

5 
Формация 

Хярнэ: пелитовые 
сланцы с гори
зонтами песчани
ков 

Формация Лус: 
сланцы, песчани
ии, иварциты, 
ионгломераты, 
диабазы и пор
фириты 

Формация Наг
ген: иварциты и 
песчаники 

Лептит-гел
лефлинтовый 
комплеис: иислые , 
вулианиты натро
вого и на ли ев ого 
ряда, горизонты 
нварцитов, изве
стняков, желез
ных руд, графи
тистых сланце:в 

Формация Хам
рянге: нварциты, 
туффиты, диаба
зы, спилиты. 

6 

Габбро-плаги
огранитная се
рия: граниты 
йорн (1900) ча
стыо более древ
ние 

Офиолиты 
Серия эльва-

берг: флишоид
ная филлитовая 
толща в основа-
нии местами ион-
гломераты (Мен-
стресн и др.) 

о и о н ч а н и е т а б л. 3 

7 

Офиолиты 
Группы ПахаНУРIШО, 

Харавара, Rилавара: 
флишоидные слюди
стые сланцы (пелиты) 
с горизонтами и мощ
ными толщами Iшарци
тов, в основании места
ми нонгломераты 

Гнейсо-граниты Группа Бейнкавара: 
йорн порфиритовая 

Рудно-сланце,- Группа Биттанги: 
вая толща: амфи- железорудная толща 
болиты, основные железистые _ нварциты, 
вулканиты. Сиог- известняки, графити-
шеден стые сланцы, филлиты, 

Графитистые местами следы размыва 
сульфидные слан- в основании или пере-
цы ПетинтреСI{ ход постепенный 

Формация зелеНOI{аменная тол-
(группа) Маур- ща � основные вулиани
лиден: иератофи- ты, лавы, туфы, в верх
ры, риолиты, ней части внлючения 
нварцево-серици- известняков и графити-

товые сланцы, стых сланцев, в ниж-
кварциты нед - пачии кварцитов 

Слюдистые, и лептитов 
гранато-биотито-
вые, роговообман-
иовые гнейсы и 
сланцы, амфибо-
литы, гранито-
гнейсы (архей) 

плутоны. Отличительными чертами гранитоидов, которыми заканчивает
ся формирование серии (граниты упсала, йорн, лыосдаль, венге) , являет
ся умеренная и небольшая глубинность с развитием краевых порфировых 
фаций, слабым контактовым метаморфизмом и отсутствием пегматитов 
при преобладании кварцевых диоритов, гранодиоритов и плагиограни
тов. Напротив, позднекинематически� или сероорогенные породы второй 
серии представлены нормальными калинатровыми и несколько более 
поздними существенно калиевыми гранитами (граниты ' стокгольм, фел
лингсбру, ревзунд, адак) . Диориты и габбро хотя и отмечаются, но имеют 
резко подчиненное значение. С формированием серии связываются ин
тенсивная мигматизация и порфиробластез более ранних ПОРОД, а также 
повышение степени регионального метаморфизма вплоть до верхних сту
пеней амфиболитов ой фации. Этот же возраст имеют многочисленные жи
лы и небольшие штоки аплитов и пегматитов. Для последних особенно 
характерно развитие редкометальной минерализации. В о  времени фор
мирование охарактеРИЗ0ванных плутонических серий разделено широко 
проявившимся внедрением даек недифференцированных основных ПОРОД, 
обычно следующих широтным направлениям. Их обраЗ0вание рассмат
ривается как свидетельство не только перерыва между двумя сериями 
гранитоидов, но и преобладания условий растяжения в этот период отно
сительного покоя. 
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В итоге породы испытали зопальный метаморфизм различной ИНТШI
СИВilОСТИ , тат{ что метаосадочные породы варьируют от филлитов и гли
нистых сланцев до IШНЦИГИТОВЫХ гнейсов , а вуш<аниты от практичеСli.И 
неизменных порфиров , порфиритов, игнимбритов И т. п .  до кварц-полево 
шпатовых лептитовых гнейсов . Однако повсеместно региональный ме
таморфизм относится I{ фациям низкого давления. 

Как особую черту строения зоны свекофеннид необходимо отметить 
приуроченность I{ ней (в особенности в южной половине) иотнийских 
осадочно-вулканогенных и изверженных пород с возр астом около 
1300 млн. лет. 

Все эти особенности присущи и СВeI{офеннидам Финляндии. Издав
на коррелируются между собой лептитовые формации Швеции и Южной 
Финляндии, l{aK и их терригенные флишоидные толщи (БОТНИЙСI{ие 
калевийские) . 

Последние исследования, проведенные в разных районах Централь
ной Швеции (Gorbatscllev, 1969 , 1972, 1975; Kornfalt, 1975; Lundstrom, 

о 
1974; Stalhos,  1974, 1975 ; Sundius, 1968; Wikman, 1972; Wikstrom,  1975) , 
вводят в изложенную последовательность существенное дополнение . Ими 
установлено широкое площадное распространение мощной формации 
кислых вулнанитов с преобладанием риолитов и Iшарцевых порфиров, 
их туфов И игнимбритов, I{QTopble перекрывают терригенные флишоидные 
толщи и непосредственно предшествуют раннесвекофеннским гранитои
дам, представляя собой вулнаническую фацию последних (Sundil1s, 1968) . 
Вулканиты ассоциируют с нварцитами и известнянами (Gorbatschev, 
1.972) , но железные руды в связи с ними, по-видимому, отсутствуют. Они 
смяты в те же складни , что и более древние толщи свекофеннского разре
за,  хотя хаРal{тер складок в целом довольно спокойный, а метаморфизм 
незначителен. Породы формации слагают значительные площади в синк
линории Меларен, но, по мнению Н .  Сундиуса, наиболее ШИРОI{О они 
распространены в областях развития мигматизации и раннесвю{офенн
сних гранитов, т .  е .  в антиклинории Свеаланд. 

Ряд вопросов об эволюции свенофеннид возник в связи с установле
нием в пределах пояса Шеллефте перерыва между нижней лептит-гел
лефлинтовой и верхней терригенной формациями (Kautsky, 1957) . В конг
ломератах менстресн, разделяющих эти серии, была обнаружена галька 
синнинематических гранитов йорн, считавшихся более поздними, чем по
роды терригенной сланцевой формации. Вместе с тем нонгломераты мен
стресн оказались непосредственным продолжением базальных нонгло
мератов серии варгфорс, сложенной нварцито-песчаниками, кварцитами 
с подчиненными глинистыми сланцами и диабазами, интерпретируемой 
как образование типа молассы свенофеннид, более молодой, чем поздне
свекофеннские ревзунд:граниты. 

Резу;льтаты исследований Каутского вновь · обратили внимание на 
дискуссионный вопрос о стратиграфическом положении серии варгфорс 
и других подобных толщ, таких кан кварцитовая серия нагген и форма
ция хямранге в краевой зоне Южного Норланда (Eckermann, 1936; Lun-

о 
degardh, 1967; Ll1ndqvist, 1968) , серия вестервин, развитая вдоль южной 
границы зоны свекофеннид, и ее аналоги (Collini, 1951 ;  Dahl, 1972; Du 

о 
Rietz, 1949 ; Gavelin, Ll1ndegardh, 1960; Gavelin, Rl1ssell, 1967 ; Kresten, 
1971 ,  1972; Priem е .  а . ,  1969 ; Wiklander, 1974) .  Все эти образования моло
же рудоносной лептит-геллефлинтовой формации частью отделены от нее 
перерывом и конгломератами (формация хямранге) , но несомненно древ
H�e позднесвенофеннских или раннеготсних гранитов (возраст последних 
около 1750 млн. лет) . Серия вестервик, нроме того, считается более моло
дой, чем компленс прибрежных: гнейсов бленинге , среди которых присутст
вуют аналоги как лептит-геллефлинтовой, так и терригенной (кинциги
ты , жильные гнейсы) формаций. 
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Исследования Каутского позволили разделить считавшуюся до этого 
единой (Gavelin, Kulling, 1955) терригенную формацию на две части. 
Нижняя часть, сложенная главным образом сульфидными графитистыми 
сланцами, получила название сланцев петиктреск (Petiktrask) .  Она свя
зана переслаиванием с подстилающей толщей кислых вулканитов натро
вого ряда, ранее относимых к нижней лептит-геллефлинтовой формации, 
и составляет с нею единую серию маурлиден. К зоне перехода приурочены 
горизонты известняков и большинство рудных месторождений пояса 
Шеллефте. Верхняя часть терригенной формации, названная серией 
эльваберг , сложена пелитовыми сланцами в ассоциации с основными вул
канитами. Эта серия, следовательно, оказывается фациальным эквива
лентом серии варгфорс. 

Стратиграфическая схема Каутского была подтверждена дальней
шими исследованиями (Edelman, 1967; Helfrich, 197 1 ;  Vessby,  1968) . 
Однако в районе Кристенеберга (рис. 7) филлитовая формация полностыо 
вписана в структурный план более древних пород, определяемый разви
тием восток-север о-восточных структур с осями, преобладающе падающими 
на запад, и осевыми поверхностями,опрокинутыми на юго-восток (Edelman, 
1967) . Наиболее ранние интрузии, представленные гипербазитами, яв
ляются доскладчатыми и моложе филлитовой серии, тогда как позднесве
кофеННСlше граниты типа гранитов ревзунд срезают эти CTPYI{Typbl и их 
контакт в юго-восточной части района следует западо-северо-западному 
направлению. Н .  Эдельман отмечает, что предполагаемые вислые вулка
ниты серии маурлидеН ' практически не сохранили явных следов своего 
происхождения и, по-видимому, в значительной мере являются осадоч
ными породами. Это обстоятельство особо подчеркивает Э .  Вессби и, под-

1<,/.::::1 1  
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Рис. 7. Геологическое строение западной части пояса Шеллефте (Еdеlшап, 1963) 
1 _ позднесвеКОфеннсние граниты ревзунд; 2 - сланцы филлитовой серии; 3 - горизонт амфибо
литов и графитистых сланцев; 4, - серицитовые сланцы (лептитовая серия); 5 - гипербазиты; 6 -

r:--firpn: 7 -� гт-r�11сnртр�чый Г11йНПТ HnnH и ПnР()I1Ы гнmfСОR()Й Сf'l'ИП. 
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Т а б л и ц а  4 
Сопоставление стратиграфических схем по поясу Шеллефте 

Kautsky, 1957 

Сланцевая серия эльваберг 
Конгломераты менстреск 
Перерыв 
Вуш{аниты скогшеден 
Сланцы петиктреск 
Вулканиты маурлиден 
Сланцы маурлиден 

Edelman, 1967 

Филлитовая серия 
? 

Вулканогенные амфиболиты 
Графитистые рудоносные сланцы 
. Кислые ВУШШНИТЫ 
Гнейсы 

робно разбирая текстурные особенности этих пород, приходит к выводу 
об их метасоматичес!ш-метаморфогенном происхождении в условиях зе
леносланцевой фации вслед за сильным рассланцеванием. 

Если филлитовая серия и кислые вулканиты однородны по степени 
метаморфизма, то гнейсы, слагающие наиболее нижний член последова
тельности (табл . 4) , метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации 
и местами превращены в гранито-гнейсы с характерным отсутствием мик
роклина. Эдельман подчеркивает, что эти гнейсы ранее рассматривались 
как СИНlшнематичесиие граниты Йорн. 

Наконец, суммируя данные детального картирования по разным 
районам пояса Шеллефте, Х. Хелфрич (Helfrich, 1971) приходит к выво
ду, что в одних его частях отложение конгломератов продолжал ось почти 
непрерывно, а в других конгломераты менстреск и абборртьен залегают 
под сланцами эльваберг , !{оторые в свою очередь покрываются конгло
мератами Доманберг - верхним горизонтом конгломератовой формации. 
Интрузии гранитов йорн являются приповерхностными. Кроме того,  
выделяется особая возрастная группа гранитов , промежуточная между 
гранитами йорн'и ревзунд. Эти граниты (хегнес и халлеяур) ранее отно
сились к типу гранитов сурселе, хотя последние имеют , более молодой 
(готский) возраст. 

Таким образом, на примере пояса Шеллефте и других районов мож
но заключить , что изложенная в начале раздела простая схема форма
ционных отношений начинает все более усложняться. Единая лептит
геллефлинтовая формация распадается на две ,  при этом обнаруживаются 
гнейс о-сланцевые комплексы терригенного типа более древние , чем ниж
няя вулканогенная рудоносная формация. О возможном значительно 
более широком распространении этих пород, в частности в Центральной 
Швеции, свидетельствует широкое развитие эруптивных контактов позд
несвекофеннских гранитов с гнейсами кинцигитового типа,  что застав
ляет относить этот региональный метаморфизм высоких ступеней ко вре
мени, более раннему, чем формирование близповерхностных раннесве
кофеннских гранитов. 

Весьма важным представляется также стратиграфическое положе
ние формации вестервик (см. табл . 3) , развитой по южной границе зоны 
свекофеннид. Своеобразие этой формации (и ее аналогов - вестан и 
ветланд) заилючается в том, что она сложена мощной (более 1800 м) сла·
бодислоцированной толщей кварцитов и кварцито-песчаников с много
численными хорошо сохранившимися признаками мелководного - дель
тового', потокового и прибреж'ного - отложения : косая слоистость, зна
ки ряби, трещины усыхания. оползневые структуры, следы от дождевых 

. о 
капель (Gavelin, Russell, 1967; �' Gavelin, Lundegardll ,  1960) . Толща про-
рвана дайками и:.силлами основ'ных пород, в том числе одновременными 
с осадконакоплением (Kresten, 1972) , а ТaI{же интрузиями раннеготских 
гранитов смоланд: В связи с формированием этих гранитоидов она испы-
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Т(1ла l{оптактовый метаморфизм вплоть до мигматизацпи и ультраметамор
физма (Priem е. а . ,  1969 ; Welin, Вlomqvist, 1966) . Посколы{у формирование 
основных пород дайковой серии чеТI(О датируется интервалом между 
ранне- и позднесвекофеннскими гранитами и другие возрастные группы 
диабазов и габбро-диабазов отсутствуют, возрастные пределы формации 
вастервик , очевидно , также заключены в этом интервале, т .  е .  она оказы
вается идентичной с сериями варгфорс и эльваберг в поясе Шеллефте . 

Таким образом, наряду с догранитными суперкрустальными образо
ваниями в зоне свекофеннид, по-видимому, развиты осадочные сущест
венно lшастические образования молассового типа, сфор:мировавшиеся 
в узком возрастном интервале между 1800 и 1900 млн. лет. Как следст
вие , единая терригенная сланцевая формация распадается на три разно
возрастные серии. 

Более сложной, очевидно,  является и история становления грани
т6ИДОВ. 

Фенно -I\ареЛЬСlюе поднятие 

Строение Фенно-Карельского поднятия и, в частности, его досве
кофенно-карельских структур было охарактеризовано в начале этой 
главы. 3десь мы ограничимся лишь некоторыми дополнениями. 

В Карельской части поднятия установлено , что на образованиях 
железорудной гимольской серии, которые имеют досвекофеННО-I{арель
ский возраст, с угловым несогласием и конгломератами в основании 
ложатся породы локально развитой сумийской большезерской серии, 
испытавшие складчатость северо-западного направщшия и региональный 
метаморфизм не выше эпидот-амфиболитовой фации. 

Разрез серии в типичном районе развития (оз .  Большозеро) состоит 
из двух частей: нижней, сложенной слюдистыми сланцами, туфами, 
туффитами и кислыми вулканитами, и верхней, представленной однород
ной толщей основных вулканитов :  метадиабазов, порфиритов, зеленых 
сланцев. Основные вулканиты перекрывают различные горизонты ниж
ней толщи и в свою очередь перекрыты сариолийскими нонгломератами 
(Стенарь, 1969) . В других районах 3ападной Карелии наибольшее пло
щадное распространение имеют основные вулканиты верхней части разре
за серии, хотя такие образования, как гранитные нонгломераты района 
Гимолы - Суккозеро,  ранее считавшиеся базальными для гимольской 
серии (Кратц, 1955, 1963; Чернов, 1964) , скорее всего являются базальны
ми образованиями сумия. От сариолийских конгломератов их �.отличает 
прежде всего состав гранитных галек, среди которых полностыо отсутст
вуют микроклиновые граниты, широко развитые в обломочном материале 
сариолийских конгломератов. Аналоги основных вулканитов верхней 
части разреза большезерской серии обнаруживаются и в других ранее 
рассмотренных зонах карелид Карелии. К ним относятся, в частности, 
упоминавшиеся выше основные вулканиты района рудника Бергаул, 
а также основные вулканиты других районов Центральной Карелии и в 
особенности района г. Медвежегорск - д. Чебино - д .  Покровское. 
Ввиду их ярко проявленной структурной общности с сариолийскими конг
ломератовыми толщами, в последнее время они все более начинают объ
единяться в единый сумийско-сариолийский комплекс (Этапы тектони
ческого развития . . .  , 1973) .  

На  территории Финляндии в пределах поднятия преобладают сущест
венно плагиоклазовые гнейс о-граниты и гнейсо-гранодиориты с возра
стом примерно 2 ,8  млрд. лет. Среди них, особенно в северо-восточной 
части (Matisto , 1958) , включены расплывчатые полосы более древних 
интенсивно мигматизированных суперкрустальных пород, представлен
ных слюдистыми и роговообманковыми гнейсами. Они представляют собой 

5!) 



западное продолжение гнейсового комплекса района озер Верхнее I\уй
то - Топозеро в Нарелии. Эти породы вместе с гнейсо-гранитами состав
JlНЮТ так называемый номпленс основания. 

В западной и северо-западной частях поднятия 'среди полей грани
тоидов встречаются также небольшие , вытянутые обычно в субмеридио
пальном направлении остатни слюдистых сланцев с гранатом, ставроли
том и I�ордиеритом, и здесь, по-видимому, значительно распространены 
более молодые, но тоже донарельсние по терминологии фИНСЮIХ геологов , 
т .  е .  доятулийсние граниты, главным образом плагиомикронлиновые 
(Enkovaara е .  а . ,  1953) . Они образуют также ряд меЛI\:ИХ массивов в цен'т
ральной и юго-восточной частях поднятия. 

В пределах поднятия выделяются два пояса относительно слабоме
таморфизованных суперкрустальных пород, вытянутых параллельно друг 
другу и согласно с доминирующими струнтурами ОI�ружающих гнейсо
гранитов. Однано траКТОВl<а возраста пород, слагающих эти пояса, 
различна. 

Из них пояс Кухмо - Суомуссалми протягиваетсЯ' с перерывами 
вдоль государственной границы Финляндии и СССР и сложен по преиму
ществу ДОl<ареЛЬСI<ИМИ (доятулийскими) сланцевыми толщами, несоглас
но перенрытыми нонгломератами сариолия и нварцито-песчаниками яту
лия, которые сохранились в виде многочисленных меЛI�ИХ останцов. Толь-
1<0 в восточной части сланцевой площади Суомуссалми эти образования 
слагают довольно значительную площадь. 

Разрез доятулийских пород изучен еще недостаточно. Х .  Вяюрюнен 
(1959 , с. 138-141) отмечает, что в целом в основании его доминируют 
различные нварцево-роговообманновые полосчатые (туффитовые) слан
цы, полевошпатовые амфиболиты и габбро-амфиболиты, соДержащие 
многочисленные тела дометаморфических гипербазитов. С этими порода
ми, скорее всего в верхней части толщи, ассоциируют пласты сульфидных 
графитистых сланцев, изредка известняков, а в южной части пояса тан
же железистых нварцитов. Выше залегает толща биотит-кварцевых слю
дистых и филлитовидных хлорит-серицит-биотитовых сланцев, часто рит
мичнослоистых, местами с гранатом и ставролитом. Наиболее верхнее 
положение в разрезе, по-видимому, занимает толща слабее метаморфизо
ванных основных вулканитов : диабазов, порфиритов, шаровых лав , аг
гломератов и туфов, нереДко непосредственно поДстилающая сариолий
ско-ятулийские отложения. Сариолийсние конгломераты содержат галь
ку всех поДстилающих пород, в том числе микроклиновых гранитов , 
пегматитов , турмалиновых аплит-гранитов, т .  е .  пород, возраст которых 
не превышает 1 ,9 млрд. лет. 

Западный пояс Кайнуу (см. рис. 4) состоит из двух ветвей, кулисо
образно сменяющих друг друга в районе оз .  Оулуярви. Только узкая 
перемычка отделяет породы этого пояса от зоны развития калевийских 
(ладожсних) сланцев .  С дру.гой стороны, на севере породы пояса после 
небольшого перерыва сменяются широтным синклинорием Тана-Кай
нуу, сложенным по преимуществу ятулийскими породами и являющимся 
западным продолжением Панаярвинского синклинория северо-западной 
части Карелии. 

Геологическое строение как юго-восточной (зона г. Соткамо - оз. Ри
стиярви) , так и северо-западной ветви пояса (зона д. Пуоланна - оз. Лу
ракка-ярви) идентично и вместе с тем во многих отношениях своеобразно 
(Wilkman, 1931;  Vayrynen, 1928, 1933) . По Х. Вяюрюнену в каждой из 
ветвей (зон) с востока на запад наблюдается следующая смена пород. 

На гнейсо-гранитах с каолиновой корой выветривания и кварцевы
ми конгломератами в основании залегает толща нварцито-песчаников и 
кварцитов ятулийской фации кайнуу, т. е .  фации эпиконтинентальных 
отложений платформенного типа. К западу они сменяются существенно 
морскими осаднами, представленными пестроцветными, обычно тонко-
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слоистыми глинистыми сланцами (филлитами) с прослоями, горизонта
ми и паЧRами извеСТНЯRОВ и доломитов в нижней части и углистых и 
Rремнистых сланцев в верхней части. Эта толща MOPCROГO ятулия являет
ся частично аллохтонной, надвинутой с запада на RаЙНУУ-I{варциты, 
но более молодой. 

Далее R западу расщ:mагается толща слюдистых сланцев, отличаю
щаяся заметно более ВЫСОRОЙ степенью метаморфизма ,  присутствием 
граната, ставролита , Rордиерита и хараRтерной ритмичной слоистостью . 
Породы толщи сеRУТСЯ существенно МИRРОRЛИНОВЫМИ гранитами и со
держат тела ДометаморфичеСRИХ и догранитных ультра основных пород. 
Среди пород толщи таюне наблюдаются горизонты графитистых сульфид
ных сланцев,  голубоватых кварцитов , карбонатных и извеСТRОВО-СИЛИ
катных пород. Последние СRарнированы и содержат тремолит, аRТИНОЛИТ, 
диопсид и гранат. х. Вяюрюнен рассматривает эти породы RaK аналог 
морсного ятулия, но отложившиеся в геОСИНRлинальных условиях и затем 
надвинутые с запада на МОРСI{ОЙ ятулий . Частично (Vayrynen, 1933, 1938, 
1954) они даже переброшены через RаЙНУУ-Rварциты и представляют со
бой типичный аллохтон. 

С другой стороны, отмечается, что эта толща неотделима от сланцев 
саво района :Куопио и Rалевийских сланцев Юго-Восточной Финляндии, 
ПРИМЫRающих к Северному Приладожью. Все эти породы, а следователь
но, и породы сортаваЛЬСRОЙ и ладожской серий Северного Приладожья 
представляют собой один и тот же стратиграфичеСRИЙ уровень , являясь, 
таRИМ образом, в целом более молодыми, чем саРИОЛИЙСRие и нижнеяту
ЛИЙСRие Rонгломерато-нварцитовые отложения . 

Далее к западу слюдистые филлитовидные сланцы переходят в миг
матизированные биотит-плаГИОRлазовые гнейсы и сланцы, иногда, од
HaRo, сохраняющие ритмичную слоистость и являющиеся отложениями 
внутренних зон RареЛЬСRОЙ геосинклинали. 

Все перечисленные породы имеют одинаRОВЫЙ план строения; шар
ниры образованных ими СRладок всюду погружаются на юг.  В Северной 
ПуолаНRа ,  особенно в районе оз .  ЯураКRа-ярви,  породы несогласно пе
peRpblTbl толщей ПОЛИМИRТОВЫХ конгломератов с галькой гнейсо-грани
тов, слюдистых сланцев и кварцитов, аРRОЗОВ и кварцито-песчаНИRОВ с 
хараRтерной RОСОЙ слоистостыо и знаRами ряби. Эту толщу, мощность 
которой оценивается в 6000 м, х. Вяюрюнен относит R более молодой 
серии отложений, выделяя ее RaK фацию яураRRа. По его карте (Вяюрю
нен, 1959) яуракка-кварциты подковообразно заМЫRaIОТ сланцевый пояс 
:Кайнуу и двумя язьшами вытягиваются на юг. Севернее из-под них вы
ступают лишь гнейсо-граниты, слюдистые сланцы с гранатом и ставро
литом и мигматиты по ним. Эти сланцы - прямое продолжение пород 
западных геОСИНRлинальных аллохтонных фаций, тогда RaR · Rайнуу
Rварциты и Rарбонатно-сланцевые отложения MOPCROrO ятулия севернее 
ЯураКRа-Rварцитов не прослеживаются. 

Изложенная интерпретация строения зоны д. ПуолаНI<а-оз. ЯураR
Rа-ярви была распространена х. Вяюрюненом на весь пояс Н.аЙнуу, а кор
реляция отдельных толщ-на возрастные взаимоотношения ЯТУЛИЙСRИХ и 
RалеВИЙСRихотложеНИЙ,Rоторые стали рассматриваться RaR более молодые, 
чем ЯТУЛИЙСRие . :Кроме того, залегающие во всей Cabo-КареЛБСRОЙ . об
ласти в основании калевия (т. е .  лаДОЖСRОЙ серии) ВУЛRаногенные и 
УГЛИСТО-Rарбонатные отложения стали Rоррелироваться с породами мор
CROГO ятулия. Эта интерпретация получила ШИРОRое распространение. 
Ей следуют все фИНСRие геологи и ряд совеТСRИХ (Харитонов , 1966 ; Пре
ДОВСRИЙ И др . ,  1967 ; СУДОВИRОВ и др . ,  1970) . В связи с этим необходимо 
отметить следующее .  

1 .  Фация ЯураRRа не имеет достоверных отношений с кайнуу-квар
цитами. Вывод х. Вяюрюнена о ее более молодом возрасте основан на 
наличии гаЛъRИ Rварцитов в базальном Rонгломерате. ОднаRО подобные 
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кварциты присутствуют и в толще слюдистых ритмично-слоистых слан
цев с гранатом, ставролитом и кордиеритом, которую породы фации 
яуракка несогласно перекрывают, но эти кварциты не являются кай
нуу-кварцитами. 

2. Породы фации яуракка , несмотря на предполагаемое несогласие 
с кайнуу-кварцитами и карбонатно-филлитовой толщей морского яту
лия, включены в общий структурный план пояса КаЙнуу. Поскольку шар
ниры складок погружаются на юг, в северном замыкании этой в '  целом 
синклинальной структуры с нарушенным западным крылом должны вы
ходить породы, залегающие в основании суперкрустальной серии. Дейст
вительно, в области развития пород яуракка-фации именно они ложатся 
на гнейсо-граниты, а не каЙнуу-кварциты. По этой причине А. Матисто 
(Matisto, 1958) рассматривает их как члены одной и той же последователь
ности, а полимиктовые базальные конгломераты, относимые Х. Вяюрю
неном к яуракка-фации, - как базальные конгломераты карелия, зале
гающие под каЙнуу-кварцитами. 

3. Хотя Х. Вяюрюнен неоднократно подчеркивает, что кайнуу
кварциты в восточном контакте непосредственно ложатся на гнейс 0-
граниты и какие�либо аналоги сариолия здесь отсутствуют, в действитель
ности в районе Пуоланка имеются выходы базальных полимиктовых конг
ломератов. Недавно было показано (Laajoki, 1973) , что конгломераты 
пяакко, кстати, отмечаемые Вяюрюненом и отнесенные им к яуракка
фации, и залегающие южнее их конгломераты Хонкала перекрываются 
толщей аркозов и кварцито-песчаников и только затем чистыми кварци
тами типа КаЙнуу. В свою очередь эти конгломераты перекрывают ос
новные лавы и туфы, частью переслаиваясь с их верхними горизонтами. 
Таким образом, весь разрез оказывается идентичным с разрезом сумий
ско-сариолийских отложений Центральной Карелии, например района 
д. Чебино, а породы фации яуракка подстилают каЙнуу-кварциты. Ло
кальное развитие этих пород в восточном контакте зоны Пуоланка -
Яуракка-ярви в зв;ачительной мере обусловлено более поздними текто
ническими движениями. Об этом свидетельствует и тот факт, что 
во многих местах кайнуу-кварциты круто под 70-800 падают под 
гнеЙсо-граниты. 

4. Породы морского ятулия, т .  е .  средне- и верхнеятулийские слан
цево-карбонатные толщи, несомненно, перекрывают кайнуу-кварциты� 
однако не имеют достоверных контактов с западными геосинклинальными 
фациями. Следовательно, вопрос об их взаимоотношениях основывается 
на принятой интерпретации строения, а не на действительно установлен
ных отношениях. ПОСКОЛЬJ\У эти породы перекрываются породами фации 
яуракка, а последняя залегает -не выше , а ниже кайнуу-кварцитов, их 
нельзя коррелировать с морским ятулием. 

Имеющиеся в настоящее время факты позволяют сделать следующие 
заклюqения. 

Породы фации яуракка залегают на основных вулканитах, гнейсо
гранитах, слюдистых филлитовидных сланцах и мигматитах. Они являют
ся аналогом сариолия и перекрываются более молодыми ятулийскими от
ложениями, начинающимися с кварцевых I{онгломератов и коры вывет
ривания. 

Ятулийские кварцито-песчаники вверх по разрезу сменяются и фа
циально замещаются на юг известняками и доломитами, выше которых 
залегает толща пестроцветных глинистых и карбонатно-глинистых, а за
тем углистых сланцев . 

Сариолийские и ятулийские отложения образуют сильно осложнен
ную разрывами (продольными взбросами и сдвигами) СИНIшинальную 
складку с осью, погружающейся на юг. Синклиналь приурочена к шов
ной зоне по контакту доятулийских сланцевых толщ и ,гнеЙсо-гранитов. 
В ряде мест сохранились нормальные стратиграфические контакты с по-
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родами основания, и ряд выходов кварцито-песчаников , отнесенных 
Х. Вяюрюненом к яуракка-фации (кварциты мянтукангас , аканваара ,  
ахвенваара и др .) и протягивающихся вдоль западной границы морского 
ятулия, представляет собой западное крыло снладки. Породы ятулия не
согласно перенрывают гранит-биотитовые, ставролитовые и нордиери
товые сланцы. 

В поясе Кайнуу развиты две разновозрастные литологичесни сход
ные группы пород, которые можно назвать вулканогенной углисто-нар
бонатной формацией. Одна из них является средне-верхнеятулийской, 
т. е. принадлежит н наиболее молодым осадочным породам, а другая -
доятулиЙскоЙ. По составу пород, положению в разрезе , степени и харан
теру метаморфизма, наличию прорывающих интрузий от ультраосновного 
до нислого состава породы нижней формации полностыо идентичны поро
дам известново-амфиболитового горизонта района Куопио и тю, назы
ваемого морсного ятулия района Тохмаярви (Nykanen, 1968, 1971а,  Ь) , 
а слюдистые ритмичнослоистые сланцы с гранатом, ставролитом и кордие
ритом отвечают пелитовой толще Куопио и в целом налевийсним сланцам 
Юго-Восточной Финляндии. Аналоги этих пород в Приладожье - сор
тавальсная и ладожсная серии. Всюду разрез доятулийсного номпленса 
танже трансгрессивный, и в основании его в разных местах обнаружи
ваются нонгломераты и нварциты, ноторые ,  однано ,  не могут норрели
роваться с ЯТУЛИЙCI\Ими и сариолийсними породами. 

Поснольну нижнеятулийсние диабазы в Южной Пуоланна имеют 
возраст 2050 ± 50 млн. лет (Laajoki , 1973) , средне-верхнеятулийсная фор
мация ОI\азывается моложе 2 млрд. лет, тогда I,aH возрастные пределы 
нижней - доятулийсной - формации оцениваются (см. выше) в 2 ,5-
2,8 млрд. лет. 

По-видимому, нартина геологического строения , сходная с ПОЯСОllI 
Кайнуу, наблюдается и в западных районах финсной Карелии между '
Куопио и Йоэнсу, по границе с Фенно-Rарельсним поднятием. Сари 0-
лийсно-ятулийсние образования здесь наиболее типично представлены в 
поясе Коли'-Калтимо. Они несогласно- залегают на гнейсо-гранитах 
и ритмичнослоистых филлитовидных' сланцах. С юго-запада н ним примы
RaIOT RалеВИЙСRие филлиты СИНRлинали Хеютияйнен, таRже трансгрес
сивно залегающие на гнейсо-гранитах с Rонгломератами и нварцитами в 
основании. Хотя оба номплеRса пород и их базальные образования нахо
дятся по соседству, саРИОЛИЙСRие нонгломераты заметно отличаются от 
базальных нонгломератов налевия отсутствием в цементе диопсида и тре
молита. Кроме того, нонгломераты налевия тесно- ассоциируют, RaR и в 
районе Куопио и Тохмаярви, с сульфидными графитистыми, амфиболи
товыми сланцами и извеСТНЯRами (сланцы муло) . ОднаRО степень мета
}'юрфизма здесь в целом слабее , чем в районе Куопио. 

Таним образом ,  возрастное расчленение двух типов базальных обра-· 
зований и двух разновозрастных НОМШIенсов осложняется их близним 
пространственным распространением, залеганием на одних и тех же 
гнейсо-гранитах, литологичесним сходством нижней части разреза до
ятулийского номпленса с верхнеятулийсними породами, TaR что обе тол
щи описываются нан «м6рсной ятулий» , и ,  нанонец, широним проявле
нием ПОСТЪЯТУЛИЙСRИХ нрутопадающих надвигов , не ТОЛЬRО осложняю
щих выяснение соотношений между породами, но и приводящих R.налега
нию налеВИЙСI\ИХ (ладожсних) сланцев на породы ятулия. 

ЛаплаНДСJШЯ зона I.арелид 

Лапландская зона сложена по преимуществу метаморфическими се
риями карелид. Только в западной ее части среди гранитоидов внраплены 
образования , н,оторые до недавнего времени относились R сфено
феннидаы (см. прпложение) . 
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Южная граница зоны проходит примерно по 660 с .  ш. и по распростра� 
нению суперкрустальных комплексов синклинориев Rеми-Рованиеми на 
западе и Така-Rайнуу на BOCTOI{e, перекрывающих и обрезающих субме
ридиональные СТРУКТУРЫ гнейсо-гранитов основания. Вдоль южной гра
ницы образования карелид падают на север. Восточная часть пояса Така
Rайнуу на территории СССР выделяется в виде синклинория Цанаярви. 
В его восточной части происходит резкая смена направления преоблада
ющих струитур на субмеридионал'ьные и затем северо-западные. На 
севере, вплоть до I<аледонских покровов, I<арелиды ·граничат с досве
кофеННСI<ИМИ образованиями, обрезая и перекрывая их. Хотя почти 
на всем протяжении эта граница осложнена разломами, а вдоль гра
нулитового пояса - надвигами основания, тем не менее падение пород 
преобладает западное и юго-западное (Mikkola, 1949 ;  Нагте , 1949; Sil
vennoinen, 1972) . 

3ападная граница зоны не столь определенна. В устье р .  Rеми в север
ном конце Ботнического залива кареЛЬСI<ие образования синклинорил 
Кеми-Рованиеми круто поворачивают на северо-запад, сохраняя север 0-
восточное падение. Однако далее I< западу располагается изверженный 
комплекс Хапаранда, вслед за иоторым вплоть до г. Шеллефте идет пояс 
меридиональных струитур . Если восточная граltица этого пояса тянется на 
север по линии Хапаранда - Паяла - Муонио, то западная являе'fСЯ се
кущей и, протягиваясь на северо-запад от Шеллефте на Ада к и Д3 JIее 
на Сурселе, соответствует северо-восточной границе пояса Шеллефl'е 
(см. рис. 6) . Внутри этого обширного пояса меридиональных структур 
метаморфизованные осадочно-вулканогенные образования вкраплены сре
ди более молодых гранитов (граниты лина , сурселе, эдефорс) ,и возраСТ их 
до недавнего времени трактовался различно. Породы, развитые .к западу от 
'nИНИИ Лулео - Элливара - Яируна, до недавнего времени рассматрива
.nись как свекофеннские, тогда как восточная половина пояса относил ась 
к карелидам (Тектоническая карта ·Европы, 1964) . В настоящее время уста
навливается полная согласованность возрастных границ свекофеннских 
и кареЛЬСRИХ серий (см. табл. 3), в связи с чем за западную границу 
ЛаплаНДСRОЙ зоны нами принимается северо-восточная граница пояса 
Шеллефте. 

В самом общем виде ЛаплаНДСRая зона выступает ЕаЕ обширный син
RЛИНОРНЫЙ прогиб . Его внутреннее строение Rрайне сложно и далеI<О еще 
не расшифровано. В центральной части прогиба обширные площади заня
ты гранитоидами, группирующимися в три связанных 'друг с другом мас
сива : Центральный, Лина-гранитов и ИоутсиярВи. Среди гранитов Цен
трального массива преобладают ПОСТI<ареЛЬCIше I<алинатровые граниты 
(Mikkola, 1949) , но, иаЕ и свеRофеННСRИЙ массив Центральной Финляндии, 
он облеRается сланцевыми поясами и выступает в виде более жеСТRОЙ глы
бы (Вяюрюнен, 1969) . Массив Иоутсиярви разрывает единую полосу ши
ротных простираний южной части ЛаплаНДСRОЙ зоны на две части, но таЕ
же приурочен R области воздымания широтно ориентированных СRладча� 
тых струитур. Севернее Центрального массива доминируют субмеридио 
нальные северо-восточные струитуры; они расщепляются на две ветви, об
.nеRают массив гранитов энонтеRИО или хетта-гранитов и далее уходят 
под ПОRрОВЫ Rаледонид. 

ТаRИМ образом, в ЛаплаНДСRОЙ зоне можно выделить меньшую юж
ную часть с широтным направлением складчатых СТРУЕТУР и большую 
северную часть , где доминируют меридиональные СТРУЕТУРЫ, а широтные 
направления свойственны лишь восточной Rраевой части ЗОНЫ. Обе части 
разделены в западной половине зоны ПОСТlшреЛЬСI<ИМИ гранитами с воз
растом около 1800 млп. лет и в свою очередь подразделяютсл, хотл и в до
Статочной мере условно, на отде.nьные СТРУI{турные единицы. 

В южной части выделяются (с запада на восток) три широтных сии
RЛИНОРИЯ, представляющие собой остаТRИ единой струитуръr. Это СИНRJlИ-
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нории Питео-КаЛИRС, Кеми-Рованиеми, или Перяпохья, и TaRa-КаЙнуу . 
Наиболее изучено геологичеСRое строение СИНRлинориев Питео-КаЛИRС 

(Hausen, 1936 ;  Mikkola, 1949 ;  Odman е. а . ,  1949) и Кеми-Рованиеми (En
kovaara е .  а . ,  1953; Hausen, 1936 ;  Hiirme, 1949) . В СИНRЛИНОРИИ Тана
Кайнуу хорошо изучено лишь строение его восточной части, R востону от 
г. Кусамо (Silvennoinen, 1972) , а для остальной части ПОRа имеется лишь 
ранняя обзорная нарта (Hackman, Wilkman, 1929) . 

По данным М .  Хярме (Harme,  1949) , в основании разреза СИНRЛИНОРИЯ 
Кеми-Рованиеми в районе устья р .  Кеми залегает монотонная толща нвар
цитов Rивало. Однано в Rварцитах отсутствуют базальные образования и 
от гнейсо-гранитного основания они отделены серией изверженных пород, 
представленных интрузивными диабазами, дифференцированной интру
зией серпентинитов-анортозитов и зоной мигматитов, МИRРОНЛИНОВЫХ гра
нитов по гнейс о-гранитам основания. Залегание всех этих пород согласное 
с залеганием Rварцитов. Таним образом, нонтант Rварцитов с фундамен
том представляет 'собой мощную, долго живущую зону разломов , снорее 
всего надвигового типа. Вероятно, вследствие этого Rварциты Rивало силь
но переRристаллизованы, слоистость часто отсутствует, а базальные их 
горизонты, возможно, уничтожены. На западном берегу р .  Кеми их не
посредственным продолжением являются Rварциты Rаллиннангас, в ното
рых хорошо сохранились первичные тенстуры (Rосая слоистость, знани 
ряби, трещины усыхания) . В них устанавливаются таюие отдельные галь
RИ жильного нварца, стеRловатого ТОНRозернистого Rварцита, серицито
вого сланца и извеСТНЯRа (Berghell, Hackman, 1923) . 

На Rварцитах залегает толща основных эффузивных пород: порфири
тов, шаровых лав, мандельштейнов, аггломератов переменной мощности 
(не менее 3000 м) , ноторые выше сменяются амфиболсодержащими полосча
тыми туфогенными сланцами (до 1000 м) . Эффузивные диабазы на западе 
между реRами Кеми и Торнио СМЫRаются с интрузивными диабазами, под
стилающими Rварцитовую толщу, и ,  очевидно, одновозрастны с ними. 
Туффитовые сланцы, хотя и залегают на основных ВУЛRанитах в южном 
Rрыле СИНRЛИНОРИЯ, распространены значительно шире ,  в том числе и во 
внутренних частях СИНRЛИНОРИЯ вне связи с основными ВУЛRанитами. 
Они содержат, особенно в своей верхней части, прослои и ВRЛIочения 
извеСТНЯRОВ, слюдистых сланцев, стеRловатых (хемогенных и осадочных) 
Rварцитов и филлитов, Gбразуя переход н следующей, Rрайне невыдержан
ной по мощности толще, где преобладают извеСТНЯRИ и доломиты с просло
ями Rварцитов, в том числе джеспиллитового типа, и графитистых сланцев. 
В разных учаСТRах развития Rарбонатных пород М .  Хярме отмечает 
прослои Rонгломератов с гаЛЬRОЙ Rварцитов и извеСТНЯRОВ в Rарбонатно
нварцевом цементе, однано их стратиграфичеСRое положение остается не
ясным. Туфогенные сланцы и породы Rарбонатной толщи образуют тесную 
пространственную ассоциацию и переRРЫТЫ мощной толщей ленточных 
глинистых сланцев , филлитов и слюдистых сланцев, слагающих централь
ные части СИНRлиналеЙ. Степень метаморфизма сланцев невысона, но при 
приближении R молодым гранитоидам быстро возрастает, в сланцах по
являются гранат, Rордиерит и, нанонец, силлиманит. 

Разрез венчается Rонгломератами, слагающими небольшую СИНRЛИ
наль у порога ТайваЛRОСRИ на р .  Кеми, южное RРЫЛО RОТОРОЙ срезано 
сбросом. Залегание Rонгломератов согласное с подстилающими сланцами,. 
а галечный материал представлен Rварцитами и в меньшей мере сланцами 
с чеТRОЙ параллельной и RОСОЙ слоистостью И ритмичным построением 
слоев . Другой тип молодого Rонгломерата обнаружен в учаСТRах ТeI{ТОНИ
зированного нонтанта интрузивных диабазов с серпентинит-анортозито
вой серией. Наряду с оБЛОМRами ОRружающих основных пород ЭТИ RОНГЛО
мераты содержат валуны мигм:атитового гранита, ТОНI{озернистого С�eIШО
ватого Rварцита и филлита.  
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Широтные структуры южной части синклинория срезаются габ6ро
диоритами и гранодиоритами синкинематической серии хапаранда , массив 
ноторых вытянут в северо-западном направлении. Мешше массивы диори
тов и гранодиоритов располагаются и среди пород супеРI{рустальной серии 
в юго-западной части СИIшлинория. На северо--западе, нроме того ,  развиты 
более молодые граниты номпленсов лина и наттанен. 

В структурном отношении синклинорий представляет собой систему 
шпротных склаДОI{, осевые поверхности которых несколы{о опрокинуты 
на юг,  а шарниры погружаются кю{ на восток, так и на запад. При этом 
осевая депрессия совпадает примерно с направлением р. Кеми. Ее появле
ние, очевидно, обусловлено КРУПНОЙ наложенной синформой северо-восточ
ного направления , обусловившей резкий изгиб широтных структур в устье 
р .  Кеми. Позже возникли сравнительно меЛЮlе и плавные складки с суб
меридиональными осевыми поверхностями. Возможно , что с ними чаСТИЧIIО 
связано развитие лииейности, ориентированной почти по падению пород 
J3 южном нрыле СИПIшинория. I{o времени обра30J3ания этих складо}, r.io
,l,eT относиться и внедрение пород извеРrн:енной серии хапаРЫIДа с J30зра
стом 1880 мли. лет. Тюшм обра зои , последовательность образования 
CTPYI{TYP , из I{OTOPblX наиболее ранние-субширотные-фОРМИ]10вались 
после отложения толщп филлитов , J30зраст и характер извера,енных пород, 
особенности строения разреза супеРI<рустальных пород, состоящего из 
шr;Юlей нваРЦИТ-I{арбонаТПО-ВУЛIl:аногенной н верхней сланцевой флишо
идной толщ - все эти черты свойственны свен:офеI-IНСI{ОЙ З0не Финляндии и 
особенно ее сравнительно слабой �IетаМОРфИЗ0ванной восто чной части. 
Это дает основание норрелировать породы СИ1шлинория Неии-Рованиеми 
(ровно кю{ и Наликс-Питео) с так называемым «морским ятулием» Саво
l-�арельской области Финляндии и сортавальской серией Северного , При
лндожья В I{ACCP, н филлитовую толщу - С I{авелием и ладож
ской серией . 

I\оигломераты, ЛОН<lЛЬНО развитые в Ю,lШОilI обраылении кварцитов 
Iш:аало, по всем признar�а1\1 п особенно по наличию галыш МИI,РОI{ЛИПОВЫХ 
гранитов могут быть сопоставлены с 'саРИОЛИЙСI{ИМИ (если не более моло
дыми) образованиями l{арелии u восточной части Финляндии. Вместе с тем 
нельзя исключить ВО3!\IОЖНОСТЬ И ятулийского возраста кварцитов Ю1вало. 
В ПОЛЬ3У этого свидетельствуют : наличие в нварцитах I{аллишншгас обло
мочных зерен МИI{роклина,  чего не должно быть , если эти нварциты 
действительно залегают J3 основании осадочной серии , тан как все ии:кро
нлиновые граниты ЯВЛЯЮТСЯ ',более молодыми; несогласное налегание I{вар
цитов наллиш{ангас на

, 
туффнтовые амфиболовые сланцы и известняки; 

наличие в молодых l{ОНГЛОillератнх JЗсех пород, нроие нварцитов I{ИJ3ало,  
l�OTopыe н моменту их отложения должны были быть обнажены наряду с ди
абазами, филлитами и хемогенными стекловатыми Iшарцитами, ассоцииру
ющимися с Iшрбонатными породами. Правда , при допущении ЯТУЛИЙСI�ОГО 
возраста Iшарцитов киваJI О  они все же оказываются древнее изверженпой 
серии хапаранда , однако J30зрастные данные о иачале ятулийского осаДI"О
пакопления (см. выше) этому не противоречат . Нужно отметить также , что 
мощная полоса l{варцитов и диабазов, протнгивающаяся в средней частн 
сиюшинория на восток от С. l{,орпИI{УЛЯ на р .  Ториио в сторону д .  Тервода 
на р. Кеми, интерпретируется А. Миккола (Mikkola , .1949) как антинли
наль. Однако , судя по залеганию пород и ИМ8ЮЩИМСЯ данныи (Harme, 
'1949) о поведении осей склаДОI", эта структура снорее является 
синклиналью. 

Наконец, отмеТИl\!, что определения возраста , сделанные по карбо
натным породам, дали значение 2050 млн. лет (Wampler, Kulp , '1962) . 

В восточной части синклииория Така-l{ айнуу вснрываетсн та же 
последовательность , что и в Панаярвинском синклинории на территории 
СССР. Отлично согласуются отдельные ГОРИЗ0НТЫ и их границы. Это дает 
основание полагать, что здесь представлены главным обраЗ0М породы яту-
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лия , I\oTopbТe либо непосредственно с I{ОРОЙ выветривапия в осн овании 
ложатся на мигматизированные гнейсо-граниты, либо имеют в основании 
локалыrо развитую конгломерато-вулканическую толщу. С другой сторо
ны, строение нижней части разреза ширOlЮ коррелируется с последоВ<"
тельностью напластования , установленной для восточной границы слан
цевого нояса :Кайнуу (Laajoki ,  1973) . Говоря о сходстве разрезов , нельзя 
не отметить ,  что в составе гальки базальных конгломератов присутствуют 
нварцевые пор фиры с харю{терными ю{рапленниками голубого кварца , 
залегающие под базальными конгломератами сариолия в районе Панаярви . 
Венчающие разрез ятулийской последовательности амфиболовые сланцы, 
н основанию I{ОТОРЫХ приурочены горизонты углистых сланцев , соответ
ствуют нижним горизонтам вулканогенной серии :Куолаярвинского синкли
пория , которые в настоящее время норреЛИРУlется с породами заонежско.й: 
свиты верхнего ятулия и суйсарскими вулканитами. Определения возраста 
по эффузивным диабазам нижней толщи дали значение 2160 млн . лет 
(Sakko , 1971) ,  что может быть интерпретировано как возраст начала яту
лийско-са риолийского осаднонакопления . 

Обширные сланцевые площади севернее массива гранитоидов Цент
раЛЫIОЙ Лапландии представлены разновозрастными КО1VIIlленсами пород. 
Здесь выделены три протерозойских (карельских) комплекса пород и 
архейские гнейсо-граниты (табл . 5) .  

Позднее и. Седерхольм (Sеdю>hоlm, 1932а , Ь) все ПОДЪЯТУЛИЙСI{ие по
роды объединил в единую лаппонийскую серию , исключив ее из состава 
нареЛЬСIШХ образований. э. Миккола (Mikkola ,  1949) поназал , что квар
циты соданюоля переходят в I{варциты :Кумпу, а полиминтовые конгло
мераты кумпу являются базальными и для нварцитов соданюоля. Таким 
образом, эти породы 'были исключены из состава лаппонийской серии , 
а объем формации :Кумпу, или теперь серии нумпу-ораниеми , норрелиру
емой с ятулием Центральной :Карелии , значительно расширился . :Кроме 
нонгломератов и нварцитов она стала включать также различные глини
стые сланцы, доломиты,  известняки и пластовые тела метадиабазов .  
На карте э .  Мию<Ола (см. Вяюрюнен , 1959, рис. 63) породы формаЦШI 
нумпу образуют широтный пояс, примыкающий с севера н гранитам Цент
раЛЫIОЙ Лапландии, песогласно перекрывая более древние сланцевые 
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толщи . :к ню-юrей части лаппопийской серии Миккола отнес гнейсы и слан
цы толщи тунтса-савукоски , которые вскрываются на восточной границе 
Лапландской зоны. Эти породы представлены амфиболитами , кварцитами 
и более молодыми существенно глиноземистыми гнейсами и сланцами. 
Ч асть пород, отнесенных к этой толще , по-видимому, является продолже
нием гнейсов белоыорсн:ого комплекса, и этим может объясниться вывод 
э. МИIшола , что гнейсы тунтса-савукосни сенутся древнейшими гнейсо
гранитами. Однако 'в типичном районе своего развития , непосредственно 
к юго-востону от гранулитового пояса, эти гнейсы продолжаются на тер
риторию СССР, в район тундры :Корва.  Здесь установлено (Латышев , 
1974) их трансгрессивное залегание на гнейсо-гранитах с горизонтом квар
цитов в основании . Выше они сменяются мощной толщей амфиболитов , 
а затем глиноземистых слюдистых сланцев , к нижней части которых :при
урочены конгломераты. Приуроченность древних нварцитов и амфиболи
тов н зоне контю{та рассматриваемой толщи с гнейсо-гранитами хорошо 
прослеfЕивается п на I{apTe э. Мюшола . 

Аналого:.r гшшозеыистых гнейсов tyhtca-саВУI{ОСКИ , видимо , являют
ся такие Il�e породы , развитые в обрамлении гранитного массива Энанте
кно , откуда они протягиваются на юго-запад вплоть до д. Нолари. 

Породы n.:елезис'Го-кремнистоЙ формации (джеспилиты, иарбонатные 
и графи'Гпстые сланцы) обнаружены в районе ЯураТСIПшаллио (месторож
дение Яуратсинсельия). Они связаны с СаВУI{осrПI и, несомненно , одно
возрас'Гпы с типпчны:ми n,елезистыми Iшарцитами района Порконен 
Пахтаваара (Kai ta1"o , 1949 ; Paakkola, 1971) .  Для всех этих образований ха-
рактерно значительное обогащение марганцем (Odmall, 1947) .  Поскольку 
j-нелеЗИСТО-I{ремнистая формация тесно связана с амфиболитами и пере
крывается глиноземистыми гнейсами и сланцами , можно полагать, что она 
одновозрастна с толщей tyhtca-саВУI{ОСЮI и ее положение в р азрезе опреде
ляется границей между ОСНОВНЫМИ породами и глиноземистыми сланцами 
и гнейсами . 

В составе лаппонийской серии э .  Миккола выделил зелеНОI{аменные 
породы I\иттеля , которые в основном приурочены к центральной (осевой) 
части Лапландской синклинорной зоны. Б6льшая их часть,  несомнiшно ,  
моложе толщи слюдистых, глиноземистых гнейсов и сланцев , соответствуя 
налевийским спилитам Хакмана.  Однако , во-первых,под этим названием фи
гурируют основные породы тунтса-савукоски , залегающие в целом ниже 
железисто-кремнистой формации и слюдистых сланцев . Во-вторых, !{ ним 
относятся породы иомплекса основных - ультраосновных вушйнитов ,  
ноторые в Порконен - Пахтаваара почти одновозрастны с марганцево
железистой формацией , отделяясь от нее лишь туфогенными сланцами 
основного состава (Paakkola, 1971 ) ,  а в районе савукоски (месторождение 
Яуратсинсельия) моложе железорудной толщи и отделены от нее слюдя
ными сланцами. Таким образом, под названием «зеленокаменные породы 
I\иттелю> были объединены разновозрастные основные вулианиты. 

Исходя из изложенного , сводный разрез суперкрустальных образова
ний (сверху вниз) представляется следующим: 

1) толща зеленокаменных пород, главным образом подушечных лав , 
спилитовых диабазов , аггломератов с подчиненными НИСЛЫМИ породами 
(нератофирами); 

2) толща глиноземистых слюдистых сланцев с андалузитом,  нордие
ритом, ставролитом,  I{ианитом; 

3) толща основных и ультраосновных вулнанитов с подчиненными 
гипабиссальными разностями; 

4) толща кварцитов , графитистых сланцев , l{арбонатных пород и же
лезистых руд,  переирытая туффитами или слюдяными сланцами; 

5) толща основных вулканитов ; 
6) базальиые горизонты, представленные СЛЮДИСТЫl\1И сланцами и 

н.варцитами . 
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Отдельные толщи, очевидно , развиты пеповсеместно , и Эти:\! могут 
быть объяснены особенности частных разрезов .  

Приведенный сводный разрез в своей нижней части (толщи 3-6) по 
формационному типу пород, их последовательности и возрастным даННЫll1 
(M81'ilainen, устное сообщение , 1974 г . )  ОI�азывается идентичным с разре
зом ГИМОЛЬСI�ОЙ серии района :Костомукши в :Карелии (см. выше).  Вместе 
с тем общая последовательность пород от основных вулканитов , венча
ющихся I{арбонатными породами, графит'истыми сланцами и железистыми 
рудами и далее перекрытых мощной флишоидной толщей, а затем вновь 
ОСНОВНЫМИ ВУЛI�анитами, оказывается идентичной с последовательностью , 
устанавливаемой в Восточно-Финляндской СИНКЛИНОРНОЙ зоне (Саво-Н_а
рельской области) . 

Подобный же разрез устанавливается и в западной (швеДСI�ОЙ) части 
ЛаплаНДСIЮЙ зоны в области карелид Северного Норботтена, известной 
своими железорудными ме��орождениями (Eriksson,  1954; GeijGl', 1931,  
1963; Magnusson е .  а . ,  1960; Odman, 1957) . Его строение в настоящее вре:\НI 
детально изучено в разных районах области (Eriksson, Hallgl'ell , 1975; 
Lindroos, 1974; Offel'Ьerg, 1967; Padg'e t ,  1970; Рю'аk, 1971 ; Witsch:ll'd ,  
1970 , 1975) . Определения радиометричеСI{ОГО возраста различных извер
женных и метаморфичеСI-\ИХ пород (Gulson ,  1972; Welin, Blomqvist , 1964, 
1966 ; Welin е .  а . ,  1970, 1971) показали, что толы{о ПИJr-шяя часть разреза , 
более древняя , чем породы изверженной серии хапаранда (1880 млн. лет) , 
может рассматриваться кая свекофеппо-кареЛЬСI\ая . Она представлена 
четырьмя группами образований. 

1 .  Подрудная толща (до 5000 М) основных вулканитов с кварцитами 
в основании (El'iksson ,  Hallgren, 1975) и горизонтами Iшарц-полевошпато
вых пород типа лептитов и натровых плагиопорфиров ,  слюдистых слапцев 
и нварцитов . Породы толщи описываются под разпыми назвапияии : зеле
нонаменные породы типа Iшруна ,  порфиритовая группа (Offerbel'g , 1967) , 
группа веИlшаваара (Padget , 1970; Witschbld , 1970) , группа виттапги 
(El'iksson,  Hallgl'ell , 1975) . 

2 .  Железорудпал: толща (до 400 м) , в разрезе I{ОТОРОЙ сульфидные 
ГР<tфитистые сланцы сменяются Юlрбонатными породами и зате�I желези
стыми кварцитами . Породы толщи часто сильно СI�арнированы, после чего 
происходили интенсивпое ЛОI,альпое перемещение сульфидов и ОI-\ИСЛОВ 
железа с образованием метасоматичеСЮIХ рудных тел и процессы СI{апо
,литизацип. J.[{елезорудная толща обычно непосредственно ложится' на 
подрудные основпьre вулкапиты, Koi:opble в своей верхней части содержат 
горизонты графитистых сланцев и известнЯI{ОВ , иногда со следаии разиы
ва пли отделена от основных ВУШ{ЮIИТОВ толщей филлитовидных грапит
бнотитовых сланцев , в основании !{оторых присутствуют гравелитовые 
прослои с зелеНОI\аиенными обломками (Lincll'oos , 197ft) , В связи с этим r б v 
породы толщи о ычно В самостоятеЛЫIЫИ член разреза не ВЫДGЛЯЮТСЯ п 
относятся либо R верхним горизонтам подстилающей зелеПОJ�аменной тол
щи (Offerberg, 1967; El'ikssOll , Hallgl'en, 1975) , либо к основанию следу
ющей существенно сланцевой толщи (группы) . 

3. Толща слюдистых РИТМИ1.шослоистых СJlaJlцев флишоидпого типа 
(до 4000 м). Сланцы часто содержат андалузит , гранат , п:ордиерит и иногда 
силлиманит. Эта толща обычно называется группой Пахакуркио , ОДlIaI\О 
в районе Виттанги этот член разреза сильно редуциро)3ан и представлеп 
кварцитами Rилаваара с IIодчипенныии I{онгломератаии и сланцами. 

4. Осадочно-вуш{аногенная толща группы калю{сэльв (до 3000 М) 
(Padget, 1970). В разрезе толщи ВЫДGЛШОТСЯ четыре основных члена :  
амфиболовые туфогенные кристаллические сланцы и параамфиболиты, 1-'0-
торые тю,же описаны как группа руутивара (Witschard ,  1970), I\.онгломе
р аты, IIзвестняки и слюдистые пелитовые и основные сланцы. НДI, и поро
ды группы пахакуркио , они испытали зональный метаморфизм апдалузит
силлиманитового типа и грапитизировапы. 
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Извер,],еIШЬЮ породы СПeI{офеШIО-I{арелия помюю габбро-гранодио
ритовой серии хапаранда представлены телами метаморфизованных 
ультраосновных пород, залегающих среди lJУJIIШНИТОВ группы веЙlшаваа
ра и ,  по всей вероятности , предшествующих отложению группы пахакур
кио , а также магматизирующими гранитами с возрастом около 
1800 млн . лет , относимыми к гранитам липа-I .  

Основпая СI{ладчатость, ВИДИМО, развиnалась в иеридиональном на
правлении , а затем была модифицирована западо-северо-западными струк
турами , неСI{ОЛЬКО ОПрОIШНУТЫМИ на юго-запад, в результате чего сфор
иировались куполовидные структуры, в ядрах которых часто располага
ются более молодые :кислые - средние иптрузивы серии хапараида. 

Породы верхней части разреза имеют возраст моложе 1700 мли . лет 
(1635-1535 млн . лет) и по принятой возрастной шкале относятся к ' ГОТ
скому циклу. Здесь, однако, следует отметить , что готские структуры ин
тенсивно развиты в рассматриваемой области и зачастую полностыо пере
страивают структуры l{арелид. Главным готским Сl{ладкам свойственны 
северо-северо-восточные направления с опрокидыванием на ЮГО-ВОСТОI{ , 
в связи С чем доготские породы приобретают западные_падения. 

В западной (свеl{офеННСl{ОЙ) части пояса устанавливается аналогич
ная последовательность пород. Так же I{Ю{ и для района Rируны, порфп
ровый I{омплекс ардвисьяур (Drip , 1935, 1946 ; Gavelin, Hulling, 1955) 
в значительной мере ОI{азывается сложенным ГОТСl{ИМИ породами. Поздне
свеl{офеННСl{ие граниты ревзунд , адак , шеллефте по возрасту (1 785 ± 40) 
и составу идентичны с гранитами лина-I (Welin е .  а . ,  1971 ) ,  тогда иак ран
пеорогенная габбро-плагиогранитная серия (граниты йорн) имеет возраст 
не моложе 1900 млн. лет . Эти же гранитоидные l{омплеl{СЫ развиты и 
в свекофеННСl{ОМ поясе IIIеллефте. Догранитный суперкрустальный ко�ш
ЛeI{С , или порфиритовая формация (Off81'berg , 1967), хараl{теризуется теми 
же особенностями , что и номплеl{С зелеНОI,аменных пород типа КИРУlIЫ, 
однако в разрезе возрастает роль кислых ВУJШaJ-IИТОВ И l{варц-полевошпа
товых пород лептитового типа, тем самым осуществляется переход н: леп
тит-геллефлинтовой серии пояса IUеJшефте . 

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ЩИТА 

Западная часть щита охватывает Южную и Юго-Западную Швецию и 
IОжную Норвегию и в литературе часто именуется областью свеконор
вежской (дальсландсной) или ГОТСl{ОЙ складчатости,. Всей западной части 
щита свойственно доминирующее развитие меридиональных (готских и 
более поздних) струнтур .  По своему строению она отчетливо подразделяет
ся на восточный и западный реги.оны, разделенные пеРМСl{ИМ грабеном 
Осло . Тольно в восточной части сохранились более или менее отчетливые 
реликты ДОГОТСIШХ образований (см. приложение) . . 

От области свеI{Qфеннид Центральной Швеции западная часть щита 
па всем своем протяжении отделяется меридиональным и северо-западньш 
(в своей северной части) поясом гранитов смол анд - вермланд (см. рис. 6 ) ,  
среди которых сохраняются остатни гнейсов , сланцев и вулканитов све1"О
феннид, а во внутренних частях пояса содержатся многочисленные Вlшю
чения и полосы молодых IШСЛЫХ ВУЛl{анитов ,  гепетичесн:и связанных с гра
нитами и несI{олы{o предшествующих им. Они имеют широтные (свеко
феННСIше) простирания , хотя их деформация значительно слабее , чем 
в свенофениидах , а метаморфизм часто отсутствует. 

Западная граница гранитов смол анд - вер:мланд на значительнои 
протяжении является теl{ТОНIIчеСl{ОЙ , и н ней приурочены многочисленные 
дайки и мелние массивы основных пород (габбро ,  норитов ,  габбро-диаба
зов) , получившие общее название гиперитов . ТеIпоничеСI{ИЙ харю{тер 
границы подчеркивается таюке мощной (шириной до 15-20 1(11) 30ПОЙ рас-
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СJlзнцевания и развитием надвигов , полого падающих к востоку. Подоб
ные зоны нарушений развиты и западнее, среди комплекса сильно м.ета
морфизованных, перекристаллизованных и мигматизированных гнейсов ,  
объединяемых под общим названием комплекса доготских гнейсов .  Послед
ние образуют широкую полосу также субмеридионального простирания. 
Н. западу степень мигматизации и перы\ристаллизации слабеет , и гнейсы 
постепенно сменяются вулканогенно-сланцевой толщей пород, объединя
емых в серию стура-ле-марстранд. Область распространения пород серии 
протягивается из окрестностей г. Гетеборга на север в район г. Осло . 
Как гнейсы, так и породы серии стура-ле-марстранд преДПОЛОfI\Ительно 
коррелируются со свекофеннскими породами или являются более ранни
ми (Geij er, 1963; Хольтедаль, 1957; Вегgstl'оm ,  1963; В81,tllеlsел ; МшtllУ, 
1970; Вгосh, 1926; Gvеiп, 1967; Lагssоп , 1956; Lllпdеgагdll , 1958) . Они от
делены резким несогласием (LагssоIl , 1956) от готских суперкрустальных 
образований серии Омоль и, хотя В целом подчиняются готскому CTPYI{TYP
ному плану и секутся многочисленными интрузиями гранитов с возрастом 
от 1740 до 1000 МШI . лет, их внутреннее строение нрайне сложно . Для 
гнейсов в особенности характерно развитие изоиетричных,  в том числе 
куноловидных структур и частая смена простираний пород на фоне срав
нитеЛЫIО пологих (до 450) падений (Gеijег , 1963; МаgIlllSSОП е. а . ,  1960) . 

Стратиграфия этих образований остается неясноЙ. МОJIШО только от
метить,  что массив до готских гнейсов подразделяется на восточную часть, 
СJIО;·Еенную преобладающе мин:роклинсодершащими гранитовидными 
«красными» гнейсами, и западную , где преимущественно развиты плагио
клазовые «серые» гнейсы преобладающе гранодиоритового и диоритового 
состава с довольно распространенными ВI\JIIOчениями основных пород. 
Среди «серых» гнейсов, кроме того , присутствуют немногочисленные остат
ки слюдистых сланцев, скарнированных карбонатных пород и вулканитов, 
чаще основного состава.  Наоборот, в (<КрасныХ» гнейсах, особенно вдоль их 
восточной границы, встречаются отдельные полосы кварцитов. Мощная 
зона нарушений надвигового типа с падением на запад отделяет область 
развития «серыХ» гнейсов от «красных» . Степень перекристаллизации и 
гнейсификации доготских гнейсов к югу и западу от оз .  Веперн несколько 
ослабевает, и вполне однородные «серые» гнейсы переходят в полосчатые 
гнейсы, а затем в слюдистые кристаллические сланцы с кварцитами и вул
канитами серии стура-ле-марстранд. 

, Западнее грабена OCJIO со свекофеннскими образованиями могут , по 
крайней мере частично , сопоставляться глубокометаморфизованные в ус
ловиях амфиболитовой и гранулитовой фации суперкрустальные комп
лексы Южной Норвегии, с которыми их сБЛИЖl!-ет широкое развитие су
щественно кварц-полевошпатовых пород с горизонтами амфиболитов , 
кварцитов ,  известняков и железных руд. В пользу этого сопоставления 
свидетельствуют и идентичные определения изотопного возраста в интерва
ле 1760- 1820 млн. лет .  Однако доминирующая часть датировок находится 
в интервале 1200-800 млн. лет и реже 1400-1600 млн.  лет . Таким обра
зом, основные процессы деформации, метаморфизма и магматической де
ятельности имели место во время готского и дальсландского циклов (Вгосll ,  
1964; ВГllесlшеl" 1972;  NеllmаIlП, 1960; О 'Niопs , Вааdsgаагd , 1971 ;  O 'NioIlS, 
Неiег, 1972; О 'Niопs е. а . ,  1969; Реdегsеп, 1973; Priem е.  а . ,  1973; Vегstе
еуе, 1975; и др . ) .  Эти образования будут рассмотрены ниже. 

* * 
* 

Процессы свекофенно-карельского тектонического цикла проявились 
на всей территории щита.  Они в значительной мере,  а на обширных тер
риториях щита полностью, определили особенности его современного стро
ения . Вместе с тем при общей длительности ЦИIша почти в миллиард лет, 
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наиболе(:j интенсивная складчатость, метаморфизм и процессы гранитооб
разования проявились в разныix частях щита в разное время. В области 
�векофепнид и в карелидах Лапландской зоны эти процессы датируются 
интервалом от 1800 до 2000 МШI .  лет. Их проявление свидетельствует о том, 
что современный срез коры в это время был погружен на несколько кило
метров.  Погружение захватило и территорию , запятую современным Бело
МОРСНИМ массивом, где образовалась мощная формацIrя слюдоносных 
пегыатитов . 

В это время территории Фенно-Карельского поднятия, Н_ольсной и 
Карельской зон карелид были подняты, и на эродированной поверхности 
р аннекарельских и докарельских образований отлагались терригенные 
континентальные толщи среднепротерозойского (ятулийского) времени. 
Между 1800 и 1900 млн. J1eT и в области свекофеннид значительные учаСТI{И 
испытали орогенное поднятие и дали начало отложению континентальных 
терригенных комплексов на этой территории. 

Прослеживание и сопоставление разрезов различных структурных 
единиц осложняется их неравномерной изученностью и пространственной 
изолированностью , воздействием наложенных процессов, иногда специфи
ческими чертами. Вместе с тем в настоящее вреия вполне очевидна 1>ОЗ
МOJЮIOсть сквозной возрастной корреляции и создания единой шкалы 
структурно-вещественных комплексов. 

В восточной части щита отчетливо обособляются Досвекофенно-карель
СI{ие образования с двухъярусным строением. Верхний ярус имеет следу
ющие особенности: а) трансгрессивное строение разреза с реликтами ба- ' 
зальных, кварц-полевошпатовых глиноземистых пород, а местами и квар
цитов в основании; б) смена базальных терригепных образований МОЩf10Й 
толщей основных вулканитов; в) наличие покровной , метаосадочной тол
щи, отделенной перерывом по крайней мере от вулканогенных пород и 
сло;-кной ассоциацией слюдистых сланцев,  графитистых, тальковых и кар
бонатных пород и пород железисто-кремнистой формации; г) если не по
всеместное, то широкое площадное распространение в удаленных друг от 
друга районах пород более молодой спилито-диабазовой и гипербазитовой 
формаций; е) наиболее молодые образования - кислые гипабиссальные 
интрузии и вулканиты, представленные как существенно натровыми (пла
гиопорфиры, гелефлинты) , так и калинатровыми разновидностями (квар
цевые порфиры, калиевые геллефлинты) . Наиболее древние кислые вул
каннты датируются 2 ,3-2,4 млрд. лет , хотя среди пих, вероятно, присут
ствуют и породы, возраст которых близок к 2 ,0-2,2 млрд. лет. Эти поро
ды, таким образом, относятся уже к свекофенно-карельским образованиям. 

Подобное же строение свойственно и нижним частям разрезов супер
крустальных образований в зоне свекофеннид и в карелидах Лапландии. 
Основные отличия сводятся к следующему. Основание разреза, т. е. ниж
ний ярус досвекофенно-карельских образований , как правило , не сохра
няется . Полностью переплавленный и частью перемещенный субстрат 
выступает как группа приморогенных изверженных пород габбро-плагио
гранитных серий , образующих разнопорядковые антиклинальплутоны. 
Ч асть приморогенных интрузий образовалась также за счет реоморфизма 
пород второго структурного яруса. 

Породы покровной толщи, сохраняющие ассоциацию известняков , 
графитистых сюшцев и железисто-кремнистых пород, перекрываются мощ
ной терригенной флишоидной толщей, местами с хорошо сохранившимися 
следами перерыва в осадконакоплении и даже несогласия. Впрочем, это 
свойственно лишь области свекофеннид, тогда как в отдельных районах Лап
ландии, особенно в ее центральной и восточной частях, возможно, присут
�твуют не только гипербазиты, но и породы спилито-диабазовой форма
ции, подстилающие терригенную толщу. 

Другие отличия носят количественный характер .  К ним относится 
значительно ббльшая роль кислых вулканитов и арепитовых осадков 
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Б ниlt\ней части разреза , известняков II графитистых сланцев в ПОI{РОВНОЙ 
толще при угнетенном характере железисто-кремнистых формаций , а так
же не столь резкая смена одних типов пород другими. 

Вместе с тем в восточных районах области свекофеннид сохраняются 
как геологические, так и радиологические свидетельства наличия пород 
нижнего (гранито-гнейсового) структурного яруса , трансгрессивного стро
ения разреза верхнего структурного яруса и его досвекофенно-карельского 
возраста. Поскольку суперкрустальные образования почти непрерывно про
слеживаются на обширных территориях области свекофеннид и едины 
с точки зрения осадочной , метаморфической , структурной и магматической 
эволюции, можно ЗaIШЮЧИТЬ ,  что В центральной части Балтийского щита 
образования верхнего структурного яруса досвекофенно-карелид распро
странены не менее широко, чем в восточной его части. 

Наиболее яркое отличие досвекофенно-карельских образований во
сточной части щита,  включая область Фенно-Карельского поднятия , 
от коррелируемых с ними «лептитовых» ТОJIЩ области свекофеннид, заклю
чается в том, что первые харю{Теризуются самостоятельной группой тек
тонических структур и особенно периодом регионаJIЬНОГО метаморфизма , 
тогда как вторые в структурном отношении и по степени метаморфизма 
'однотипны со свекофенно-карельскими флишевыми толщами. Их перво
начальные особенности в этом отношении либо сильно замаскированы. как 
в Восточно-Финляндской зоне, либо уничтожены наложенными CB81�O
фенно-карельскими процессами. Соответственно этому изотопные возрасты 
обычно имеют свекофенно-карельские и изредка промежуточные значения.  

Подобным же обраЗ0М может быть проведена приблизительная воз
растная корреляция пород, образующих доятулийский сумийско-сарио
лийский комплен.С в Карельской АССР, с породами, перекрывающими сшо-· 
дистые сланцы флишевых толщ в области свекофеннид. И те и другие на ЧН
наются с кислых вулканитов (эффузивов , брекчий и туфов) , нередко с ко
рой выветривания и базальныии образованиями в основании, и сменяются 
вверх толщами основных вулканитов (диабазов и спилитов) , а затем поли
миктовыми и гранитными конгломератами, туфогенными сланцами и а р
козами. Из этой корреляции следует, что времени НaI{опления флишевых 
толщ в области свекофеннид отвечает в восточной части щита преобладанне
наземно-континенталыIхx условий и кислого ВУЛI·ханизма. Появление
подобных же пород в качестве включений в нижней части разреза флише
вых толщ в области свекофеннид, по-видимому, свидетельствует о том, что 
подобные условия в начале свекофенно-кареЛЬСI{ОГО развития были свой
ственны и этой территорин, но на рубеже 2 ;5 млрд. лет они быстро сые
Нliлись мощным осаДI{онакоплением миогеосинклинального типа, тогда 
как в восточной части щита продолжали существовать и дальше. 

Главная складча1'ОСТЬ в области свекофеннид несет явные признаЮI 
относительно малоглубинного процесса : крупные простые складки , раз
витие надвигов , холодные контю{ты приморогенных интрузий , метамор
физм низких давлений . В возрастном ОТRошении (1960- 1750 млн. лет) 
она соответствует теI{тоническим движению;: среднепротерозойского шуй
ского (кондопожского) периода в Карельской зоне карелид и на ФешIO
Карельском поднятии. Однако вне области свекофеннид отчетлиВО устанав
ливается наложенный и вместе с тем унаследованный характер ятулийских 
структур по отношению :к более ДРЕШНИМ структурам выделяемой дояту-, 
лийской раннеселецкоп фазы, скорее всего отвечающей времени накопле
ния флишевых толщ в области свенофеннид. По своим характеристикю! 
эти структуры сопоставимы С преобладающими свекофеннскими CTP YI{
турами : выдержанные западо-северо-западные направления , развитие 
надвигов и пологие погружения шарниров. К началу ятулийского ocaд�{o
накопления они, одню,о , были эродированы до зоны магматизацип. 
ТаКИ�f образом, существование наземно-континентальных условий обеспе
чивiшось общим ПОДнятие�f территории. 
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Особый интерес представляет формационное сходство верхнего яруса 
досвекофенно-карельских обраЗ0ваний с ЯТУЛИЙСIШМИ толщами. И те и 
другие характеризуются в своей верхней части развитием жеJlезистой 
карбонатно-углистой формации, которая сменяется офиолитовой серией 
из ассоциации основных вулканитов с гипербазитами. Правда, следует 
подчеРIШУТЬ , что в досвекофенно-карельской последовательности угле
родистые породы (известняки и графитистые сланцы) сменяются желези
стыми, тогда IШК в ятулии общая сиена пород обратная. Тем не менее это 
сходство осадочных и изверженных формаций , дополняемое аналогичным 
положением в общей последовательности событий тектоно-магматического 
цикла, заставляет сделать вывод о весьма вероятной близости геотекто
нических условий формирования . Иными словами , железисто-кремнистые 
формации раннего докембрия на БаЛТИЙСI{ОМ щите (3000-2700 Млн. лет) 
скорее всего ДОI{ументируют платформенный этап Досвекофенно-карель
ского цинла подобlIО ятулийсним породам конца свекофеННО-I{арельского 
цикла (2000- 1800 млн. лет) , а отнюдь не начальную стадию геОСИНIшиналь
ного погружения , I{aK принято думать до сих пор . 

Готиды 

1\ готскому циклу относятся геологические образования с возрастом 
от 1750 до 1200 млн. лет, т. е. соответствующие ннжнему и среднему рифею 
Урала ,  Тимана и Русской платформы. 

Наиболее ПОЛНЫЙ набор супернрустальных и изверженных серий ран
HerOTCI{oro времени (до 1500 млн. лет) представлен на территории Шве
ции. Основанием для их выделения в особый ЦИIШ послужили следующие 
факты: во всех районах своего развития раннеготские образования начи
наются суперI_рустальными сериями, реЗI\О несогласно перекрывающими 
различные обраЗ0вания свекофеннид. В разрезе этих образованнй терри
генные осадки сменяются толщами КИСJIЫХ I3УЛI{аНIIТОВ , которые представ
ляют собой эФФузивную фацию ранней габбро-плагиогранитной извержен
ной серии. Далее следует серия нормальных I{алинатровых, а затем кали
евых гранитов. Таким образом, эволюция осадконакопления и магматиз
ма повторяет характерные особенности эволюции свекофеннид. 

Из приложенпя и т?-бл. 3 видно , что в Швеции выделяются две 
области развития раннеготских образований . Первая приурочена к обла
сти свекофенНI1'Д в Южной Швеции. Вторая располагается в Северной Шве
ции и территориально совпадает с областью карелнд JIапш\ндии в провин
циях Норботтен и Северный Норботтен. Радиологические исследования 
последнего десятилетия решающим образом повлияли на выделение готид 
в Северной Швеции, хотя они , в сущности , лишь подтвердили справедли
вость сравнительного анализа Х .  БаI<лунда (1936) , ноторый доказывал 
одновозрастность готид IОлшой н карелид Северной Швеции, объединив 
их в один ГОТО-Iшрельский цикл. 

Готиды lОжnой Швеции 

В Юго-3,шадной Швеции разрез готских образований начинается нон
гломератами, аркозаlliИ и песчаниками , объединяемыми в осадочную серию 
OMOJIb. Они переI<рываются наземно-вушшническим комплеКС9М ОМОJIЬ,  
состоящим И3 кварцевых порфиров , дацитов ,  туфов и аггломератов с под
чиненными андезитами. Более молоды породы габбро-плагиогранитной се
рии омоль ,  образующие обычно пологопадающие пластинообразные тела 
меридионального напраВJIения. Граниты аским и фролюнда в Юго-Восточ
ной Норвегии являются аналогами гранитов омоль. :к собственно гранит
ной серии относятся существенно микроклиновые граниты кроппьефьель. 
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Восточнее области развития пород серии омою" как отмечал ось выше , 
располагается мощный пояс гранитов смол анд - вермланд. Время по-

о 

следних фаз их становления датируется 1745 млн. лет (Aberg, 1972; We-
Нп, Blomqvist , 1966 ; Welin е.  а . , 1966) . Среди них наиболее ранними явля
ются серые существенно плагиоклазовые векше-граниты в Смоланде; 
петрографичесн:и близн:и к ним граниты кристинехамн на севере в Верм
ланде. Молодые готсн:ие граниты представлены существенно МИI{рон:лино
выми, обычно красными, иногда рапан:ивиподобными овоидными грани
тами (!{расные векше-граниты, граниты филипстад в Вермланде и граниты 
карлсхамн и СПИlшамола в прибреJ-Н:НОЙ зоне) . Для пород готс!{ой гранит
ной серии характерно , что петрохимичесн:и они принадлежат к !{варц
монцонитовой серии и эволюция их составов идет в направлении !{ кварце
вым сиенитам. Эти же черты, но в более яр!{ой форме , свойственны и гот
ским изверженным породам Лапландии. В гранитах смоланд - вермланд 
более обычны, чем в изверженной серии омоль, черты близповерхностной 
кристаллизации - краевые порфировые фации и переходы в эффузивы. 

Нлк И В Южной Швеции, готские образования в северо-западной части 
Центральной Швеции начинаются мощным '!{омплексом существенно кис
лых вулканитов , объединяемых под общим }.:азванием дала-порфиров 
с минимальным возрастом 1650 млн. лет, установленным для их верхней 
толщи (Lundqvist,  1968; Welin,  Lundqvist , 1970) . Более молодые извер
женные породы представлены гранитами ратан, герберг, сильяп, ярна, из 
которых граниты ратап и ярна , слагающие !{рупные батолиты, являются, 
по-видимому, более ранними. Для гранитов ярна свойственны роговая об
манка и пирон:сен , тогда как граниты ратан и герберг приближаются к ра
паюши. Хотя среди гранитов ярна и ратан преобладают слабопорфировид
ные средне- и !{рупнозернистые разности, для иомплеиса гранитов дала 
очень хараитерны гранофиры, гранит-порфиры, сложенные иварцем и 
микроилином с небольшим иоличеством темноцветных. 

Резюмируя, можно заключить, что раннеготсиие образования в IОж
ной IПвеции представлены назеМIЮЙ вулиано-плутопичесиой ассоциацией. 
Имеющиеся данные свидетельствуют, что в северо-восточном направле
нии в целом возраст пород становится моложе. При этом исчезает ранняя 
габбро-плагиогранитная серия, породы гранитной серии приобретают 
ярче выраженный близповерхностный хараитер и в их химизме резче про
является общая сиенитовая специализация . Одновременно ранние масси
вы гранитной серии становятся рапаиивиподобными. 

Н. более молодым, чем вулиано-плутоничесиие формации, готсиим об
разованиям относится интрузивный ко!Ушлекс гиперитов , представленный 
мощной дайковой серией диабазов , габбро и норитов (Geijer , 1963; Ask
lund, 1950; Magnl1sson ,  1929; Magnl1'sson е. а . ,  1960) . Породы этого комп
Л8I{са развиты главным образом в Юго-Западной Швеции и Юго-Восточ
ной Норвегии, где приурочены к меридиональным теитоническим зонам, 
рассеиающим доготские гнейсы. Радиологичесиие данные (Лобач-}[{учен
ко и др . ,  1972) дают широиий разброс значений. С геологичесиой ТОЧЮl 
зрения, учитывая структурную приуроченность гиперитов их высокий 
метаморфизм, находящийся в контрасте с подобными харю{теристиками 
иотнийских рапакиви-гранитов и суперирустальных серий дальсландия , 
возраст гиперитов может быть оценен примерно в 1500 млн . лет, что соот
ветствует возрасту основных тектонических движений готского цикла и 
в Северной Швеции. 

Н.онец готского цикла знаменуется периодом стабилизации и форми
рованием иоры выветривания на гранитах и порфирах. Выветриванию 
подверглись и граниты-рапакиви, которые в Швеции ранее ОТНОСИJIИСЬ 
!{ иотнию (Hogbom, 1909, 1910; Kornfiilt., 1969) . По этой ПРИЧИ1-lе швед
ские рапакиви должны относиться и образованиям, завершающим гот
ский цикл. Граниты-рапакиви образуют несколько массивов в Централь
ной Швеции среди свекофеннсиих образований. Отличительная черта 
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l(Р УПИЫХ многофазных плутонов Рагунда и Нордрингре - тесная ассо
циация гранитов с более ранними основными породами (габбро , лабра
доритами и анортозитами) и наличие промежуточных сиенитовых и 
монцонитовых разновидностей. Возраст рапакиви (около 1300 млн. лет) 
показывает время позднеготской стабилизации. Соответствующие суБI'РУ
ста::.rЫIые комплексы развиты в области свекофеннид Финляндии, где они 
представлены континентальными красноцветными песчаниками и более 
молодыми габбро-диабазами грабенов Мухос и Сатакунта (Kahma,  1951 ;  
Lаitаkагi , 1925; Simonen , Копvо, 1955; Вяюрюнен, 1959 ; Эскола ,  1967) 
с возрастом около 1300 млн. лет .  

. 

Готиды Северной Швеции 

!{ак и в Южной Швеции, ГОТСЮIе образования несогласно с конгло
мератами в основании залегают на свекофеннских породах и в том числе на 
позднекинематических гранитах и представлепы наземными вулкапоплу
тоническими комплексами (рис. 8) . 

IОжная граница распространения готских образований Северной 
Швеции проходит по северной половине геосинклинали Центрального 
Норланда (см. рис. 6) . Здесь конгломераты ледфат (ОffегЬегg, 1959) в ос
новании готских пород залегают на позднесвекофеннских гранитах рев
з унд и выше сменяются порфировой серией дцобблон с возрастом 
1725 млн.  лет (Welin е. а . , 1971) .  Порфиры дцобблоп нредставлены преиму
щественно риолитами и кварцевыми порфирами, их туфами и аггломерата
ми (игнимбритами) . 

Севернее в поясе Шеллефте и по его северо-восточной границе форма
ционпым аналогом порфиров дцобблоп являются порфиры арвидсяур , 
ранее считавшиеся свекофеннскими (Gave1in , Grip ,  1946; Gave1in ,  Кп1-
1ing, 1955; Gгiр ,  1935, 1946) , еще далее к северо-востоку развиты порфиры 
каска-тьоурак с возрастом 1625 мли .  лет (Welin е. а . ,  1971) и, наконец, 
порфиры кируна с возрастом около 1600 мли.  лет . В районах, располага
ющихся к востоку и юго-востоку От Кируны, порфирам Кируны аналогич
ны образования, выделяемые под названием порфировой группы. Таким 
образом, судя по имеющимся радиологическим данным, возраст порфиро
вой серии 1, северу постепенно понижается подобно тому, как это имеет 
место в Южной Illвеции. 

С другой стороны, если порфиры дцобблон представляют собой ПРОИ3-

водиые нормальной магмы, то в северных районах все большую роль играют 
щелочные и сиенитовые типы. Особенно ярко эти особенности проявляют
ся в Северном Норботтене, в порфирах l{ируны и в порфировой группе 
более восточных районов ,  где наряду с риолитами, дацитами, кварце
выми и плагиопорфирами с четко проявленным монцонитовым химизмом 
широко распространены трахиты и сиенит-пор фиры (Eriksson, Наllgгеп, 
1975; Offel'berg, 1967; Padget , 1970; Wi tscllal'cl , 1970, 1975) . Общей чертой 
вулканитов Северного Норботтена ЯВJIЯется также высокое содержание 
апатита и магнетита . К югу ОТ Кируны В разрезе порфировой группы на
мечается отчетливая дифференциация пород со сменой основных вулкани
тов кислыми (Witschal'cl ,  1975) . 

Еще далее к югу в районе г .  Лулео основные вулканиты становятся 
преобладающими в разрезе выделяемой здесь серии (формации) белинге 
(А1Шlап, 1953) . 

На порфирах кируны с перерывом и КОНГJIомератами в основании за
легает толща зеленых сланцев пайттасярви, содер}кащих горизонты желез
иых руд и известию,ов (Offel'bel'g, 1967) . Еще более молоды кварцито
песчаниковые толщи комплекса верхнее хауки или формации вакко , 
в основа:нии которых YCTaHOВJleHa кора выветривания и полимиктовые кон
гломераты. Стратиграфическим и формационным аналогом формации вакко 
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н северо-западу от Няруны являются породы серии снавва-съефоль, 
а к ВОСТОКУ-I{варцитовые толщи групп рисаваара (Padget , 1970) и матта
ваара (El'iksson, Hallgren. 1975) . В поясе Шеллефте и Центральном Норр
л анде терригенные образования, более молодые , чем порфировая серия., 
пока не установлены. Здесь ШИРОI{О распространены интрузии гранито
иДов , известные под названием гранитов эдефорс, сурселе и адак :1: . Типич
ные ГОТСI{ие граниты сурселе имеют возраст 1625 илн. лет (Welin е .  а . ,  
1971) , т .  е .  отделены от  порфиров дцобблон интервалом в 100 млн. лет. 
По своему химизму они отвечают кварцеВЫ:Vf монцонитам и переходят 
в гранит-порфиры в краевых фациях. Граниты эдефорс п'о составу и хи
мизму аналогичны ко:.ШЛeI{СУ пертитовых гранитоидов Северного Норбuт
тена и ,  возможно, одновозрастны с ними. 

Н.омплекс пертитовых гранитоидов моложе всех суперI{рустальных 
образований готид Северного Норботтена. По составу они изменяются от 
нварцевых до пироксеновых монцонитов и лишь наиболее поздние дерива
ты отвечают нормальным гранитам. Они явно номагматичны породам 
порФпровой группы, хотя по изотопным определениям и отделены от них 
интервалом о!{оло 40 млн. лет. Крупнозернистые МЯСО-I{расные или пест
рые существенно МИКРОRлиновые лейкократовые граниты лина-Н явля
ются наиболее позднии дериваТО:'.f изверженной серип и сопровождаются 
пегматитами и нонтактовой магматизациеЙ. 

Пертитовым гранитам несколько предшествуют дайки и массивы маг
нетитовых габбро, тю,же имеющие своих I{OMarMaTOB среди основных вул
напитов пор�ировой группы. 

С l{омплексом пертитовых гранитов связан второй (снарновый) этап 
формирования железорудных месторождений , давший основную массу 
богатых, природно легированных руд района Кируны. 

Возрастной интервал меil{ДУ формированием эффузивных (1600 ылн. 
лет) и И НТР УЗИВНblХ 0560 илн. лет) пород готского комплекса отвечает 
времени основной Сlш адчатости меридионального и северо-восточного на
пр:шления с преобладающей восточной вергентностыо . Более ПОЗДЮIЯ 
(постгранитная) де:рОр�fация выразилась формированием складок, местами 
довольно сжатых, J-lО главныи образом разломов северо-западного направ
.ленrш с приурочеrшыми н ним дайкаЮI габбро-диабазов. Эти особенности 
сБJIИ;'I{ают поздние СТРУIПУРЫ с ИОТНИЙСКЮ1И (дальсландскими) структура
ми Центральной Швеции и Дал арны. 

Другие райоnы щита 

За исключение:.r IO,IШОЙ: Норвегии, где готские и особенно раннегот
стше образованин, возможно , рйспространены не менее широко, чем в IОж
пой Швеции, .  хотн их первоначал:ьная природа и взаимоотношения с дру
гими НОМIlлеr{сами: сильно замаскированы более поздними процессами све
I{ОIlорвежской (дальсландской) регенерации, в остальной части щита обра
зовапия: готид развиты лишь СIlорадически и в возрастном отношении отве
чают второй половине цикла, т. е. моложе 1400 млп.  лет. 

В Н.арелии l{ ним относятся маломощные (100-150 и) образования 
саЛ1fИНСI{ОЙ свиты из Rонгло�reратов, гравелитов , песчаников и вулкани
ТОВ среДIlего состава,  залегающие в грабенообразном опускании на гра
НИТ:1х-рапакиви восто'lНОГО береrа Ладожского озера (Кайрю{, Хазов, 
1967; Шуркин, 1963) .  На западном берегу озера их аналогом явлюотся 

=1< Н едавпо было ПОIЩ3aIIО (IIelfI"ic!l , 197 1 ) ,  что часть'граПIIТОВ , ранее ОТГlосимых: 
к грани там сурсел е ,  образует ТIшичные:ДlШПИР-ПЛУТОНЫ и древнее IIоздпесвеlШФСlIПСКИXi 
гранито в реваупд . по моложе ранпеорогеппых гранитов Йор н .  То же самое ОТ: IOсится 
и Н. боль шей чаСТи гранrпов адак , ТIIIШЧНЫХ мигматит -граНИТОВ , сопоставимых с поадне
свен.оф'еппскими грапитами лина-I . 
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породы приозерской свиты, где в разрезе преобладают более сортирован
ные осадки. Широко известные классические граниты-рапакиви Сал мин
ского и Выборгского массивов (Великославинский , 1953; Свириденко , 
1967, 1968) по своему радиологичеСI{ОМУ возрасту (1650-1690 млн. лет) 
также могут рассматриваться кю{ готские образования , хотя по геологи
ческим данным они CI{Opee харю{теризуют эпоху постсвекофеннской ста
билизации. 

Но второй половине готского цикла или к нижнему - среднему ри
фею относятся песчаниковые толщи Терского берега Белого моря. С ними 
коррелируются' подобные же породы, обнажающиеся на противополож
ном, Онежском, берегу моря . И те и другие выходят в бортах раннерифей
ского Нандалакшского грабена . Н разломам этого возраста приурочена 
дайковая серия щелочных пород основного и ультраосновного состава ,  
возрастными аналогами которых являются щелочные породы, развитые на 
островах Ботнического залива (H6gbom , 1909) . 

Наконец, процессы готской деформации, рассланцевания- и, ВОЗIlЮЖ
но, низко- И среднетемпературного метаморфизма могли проявиться в Во
сточно-Н а рельской зоне карелид. Об этом свидетельствуют многочислен
ные K-Ar датировки слюд и амфиболов из различных пород, отвечающие 
интервалу 1500-1700 млн . лет (Дюков , Нарпинская, 1971 ) .  В - тектони
ческом отношении они отвечают эпохе складчатых деформаций отлоn;ений 
молодой ятулийской платформы, в связи с чем они смяты здесь значитель
но слабее , чем в других районах Нарелии. Имеются указания, что широко 
проявленный в Восточной I\арелии амфиболовый порфиробластез наклады
вается и на переходы ятулия (Робонен , Норосов , 1974) . 

Дальсландские образования 

Цеюnралъная, Южная Швеция и [Ого-Восточная Норвегия 

Возрастным рамкам дальсландского цикла (1200-850 МШI .  лет) в за
падной части БаЛТИЙСI{ОГО щита отвечают образования терригенных крас·
ноцветных пород области свекофеннид и готид Швеции, процессы регио
нального метаморфизма и магматической деятельностыо в IОжной Норве
гии, а также (по крайней мере, частично) накопление мощных терригенных 
толщ спарагмитовой формации. По возрасту дальсландию отвечают мощ
ные карбонатно-терригенные толщи п-овов Варангер (Хольтедаль, 1957; 
Siecllecka ,  1973) в Норвегии, Рыбачий и Средний и о.  НИJIЬДИН В СССР 
(Геология СССР, т .  XXVII ,  1958) . Однако Т6I{Тонически они , как и спа раг
митовая формация, являются частью каледонских структур и, следова
тельно, к образованиям щита не принадлежат . Поэтому ниже рассматри
ваются лишь дислокации западной части щита ,  включающие также иотний, 
ские образования ЦентраJ;IЬНОЙ Швеции. 

Для Центральной Швеции характерно исключительное развитие сла
бодислоцированных и обычно почти не метаморфизованных терригенных 
континентальных красноцветных дельтовых и потоковых кварцито-песча
никовых толщ, издавна получивших название иотниЙских. Они сохрани
лись в разных частях области свекофеннид. Наиболее северным является 
район г .  Нордрингре ,  где иотнийские красноцветные породы мощностыо 
всего 60 м с корой выветривания в основании залегают на рапакиви и пе
рекрываются пластовой интрузией диабазов (H6gbom, 1910) .  Более обшир
ная площадь распространения иотния протягивается от г .  Бвле на запад 
в район г .  Сандвикен . Однако наиболее полный разрез иотния свойствен 
северо-западной части Центральной Швеции . Здесь иотнийские песчаники 
и кварциты слагают западную и центральную часть обширного мульдо
образного готского прогиба ,  перекрывая несогласно с корой выветривания 
готские (суБИОТНИЙСlше) дала-порфиры. Иотнийские песчанИIШ дала об
щей МОЩIIОСТЫО 600-800 м содержат два горизонта ::JФФУЗИВНЫХ диабазов 
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II прорываются оливинсодержащими долеритами и диабазами осбю. По
t:ледние отчетливо приурочены к системе постиотнийских расколов от се
веро-западного до широтного направления и в дайковой фации обнаружи
ваются практически повсеместно в свекофеннидах Швеции . С ними , по
видимому, могут коррелироваться также отмеченные выше постготские 
дайни диабазов и габбро в Лапландской зоне (Witschard , 1915) . 

В Юго-Восточной Швеции с иотнийсними породами Центральной Шве
ции сопоставляется формация альмесокра ,  развитая к юго-востоку ОТ юж
ного I{онца оз .  Веттерн.  Как и породы иотния, она сложена красноцветны
ми кварцитами и песчанинами, но содержащими кроме горизонтов I{ОI-IГЛО
мератов, глинистых сланцев и силлов или пластов эффузивных диабазов 
также прослои известняков . Другое отличие заключается в заметной 
складчатости пород (складни открытого типа) вдоль меридиональных на
правлений (Gavelin ,  1931) . 

В Юго-Западной Швеции вдоль западно];'о берега оз .  Венерн обшир
ная площадь занята породами серии даль, давшими название циклу. Се
рия даль общей мощностыо свыше 2000 м подразделяется на две серии: 
каппебо и собственно серию даль . Породы каппебо с резким несогласием 
залегают на готском КОМПЛeI{се омоль и состоят из конгломератов , песча
ИИIШВ , кварцитов, к нижней части разреза которых приурочены кислые 
вулианиты (риолиты) . Серия даль с небольшим несогласием перы{рывает 
серию каппебо , имея в основании аркозы и нонгломераты, ноторые затем 
сменяются мощной толщей кварцито-песчаников и нварцитов с двумя гори
зонтами сланцев и битуминозных известняиов и тремя - спилитовых диа
базов (Geijer , 1963) . Кю{ и породы формации альмесонра,  серия даль пре
терпела значительную деформацию с образованием довольно сжатых снла
ДОI{ и надвигов меридионального направления . В северном направлении 
возрастает степень метаморфизма , и глинистые сланцы переходят в слю
дистые сланцы (Larsson, 1956) . 

Таиим образом, в западном направлении возрастает мощность терри
генных отложений, непосредственно перекрывающих готские породы, по
являются известняии и сланцы, а в основании серии даль и Юfслые вул
ианиты. Одновременно возрастает степень деформации, повторяющей гот
ские меридиональные направления . Самые западные образования серии 
даль частью испытали и региональный метаморфизм. Наконец, они секут
ся гранитами и пегматитами, относящимися к гранитной серии бохус
эстфоль (Geijer, 1963; Аsklппd,  1950) , формирование иоторой датируется 
в интервале 1025-930 млн .  лет .  Граниты бохус-эстфоль также подчинены 
меридиональным структурам. Крупнейший массив гранитов бохус, огра
ничивающий с запада породы серии стура-ле-марстранд, представляет со
бой лополит, погружающийся на западо-юго-запад. Граниты бохус форми
ровались под влиянием процессов , которые в это время происходили в IОж
ной Норвегии, западнее грабена Осло , когда эта территория была погру
жена в область РТ-условий гранулитовой и высоких ступеней амфиболи
товой фациЙ. 

Южн,ая Норвегия; 

Данные о строении доиембрия IОжной Норвегии, где широно развиты 
глубоиометаморфизованные суперI{рустальные и специфические извержен
ные компленсы пород, приводимые в сводках -У. Хольтедаля (1957) и в по
следующие годы значительно пополнились благодаря новым геологиче
СI{ИМ,  петрологичесиим и радиологичесним исследованиям, охватившим 
кю{ прибрежные, таи и внутренние районы страны, особенно в восточном 
Телемарие (Avila Martins, 1969; Barth , 1969 ; Brocll , 1964; Вгпесlшш', 1972 ; 
Bryhni , 1966; Bugge, 1965; Вштеl , 1966 ; Chгistie е .  а . ,  1965; Cramez ,  1969; 
Dietricll , 1960; Elders, 1963; Elliott ,  1966 ; Elliot,  MOl'ton, 1965; Falkum , 1966; 
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Heier е .  а . ,  1972; HermaI1s е .  а . ,  1975;  Micho t ,  196 1 ;  Michot ,  1970 ;  J .  Michot,  
Р .  Michot, 1970;  Michot, Pasteels , 1968, 1972;  Middlemost , 1968; Mi tschell ,  
1967; MortoI1 е .  а . ,  1970; NепmаI1I1, 1960; NilsseI1, 8mithsoI1 ,  1965;  O'NioI1s ,  
Baadsgaard , 1971 ;  O'NioI1s , Heier , 1972; O 'NioI1s е .  а . ,  1969; Pasteels е .  а . ,  
1970; Priem е .  а . ,  1970, 1973; 8mitllsoll, 1963а, Ь ;  8mithsoll, Bartll ,  1967;  
8)251'Ьуе, 1964; 8tarme1', 1972а, Ь;  8tout , 1972 ; 8уlvеstег, 1964; ToЬi,  1965; 
Тошеt, 1967, 1968, 197 1 ;  VеI1пgораl, 1970а, Ь; Versteeve, 1975) . СУИl\fИРУЯ 
результаты этих исследований, общую картину строения территории мож
но охарактеризовать следующим образом (c�! . приложение) . 

В CTPYI-\ТУрнОМ отношении докембрий l{)жной Норвегии иоашо под
разделить на три области: юго-восточную , ограниченную на севере при
мерно 690 с .  Ш . ,  на западе меридианом г. Н_ристиансанд, на юге и юго
востоке побережьем пролива CI{areppaK и па востоке кембро-силуром гра
бена Осло; юго-западную, вытянутую вдоль юго-западного побережья 
Норвегии и располагающуюся I{ западу и юго-западу от линии, соединя
ющей мыс Линнесне (крайняя южная точка Норвегии) с г .  Ставангер; 
центральную, располагающуюся между первьши двумя областями. Пер
вая область примерно соответствует зоне , или району, Б амбле, хотя зна 
чительно шире ее, вторая - области Ругаланд, а третья- области Теле
MapIc Нужно заметить таЮRе , что граница юго-западной области принят а 
предположительно ввиду пока еще недостаточной изученности северо
восточных ра-йонов Ругаланда . Вполие вероятно, что она является мери
диональной, протягиваясь от Фарсуна на север (H8l'mallS е. а . ,  1975) . 

Отличительная черта юго-восточной оБШ1СТИ - общее восток-северо
во�точное простирапие теI{ТОIПIчеСЮIХ структур . Область подразделяется 
па две зоны: внутреннюю северо-западную 1I прибре;ЮIУЮ северо-восточ
ную, или собственно зону Б амбле.  Один и тот же коиплекс сильномета
морфизованных и магыатизированных пород слагает обе зоны и подвержен 
одним и тем же процессам магматической деятельности и регионального 
метаморфизма, пик I{OTOPOrO падает на 1000-1 1 00 l\ШН .  лет . Тем не \lенее 
существуют и заметные различи'я в проявлении этих процессов, обусло
вившие наличие специфических черт в I<аждой из зон и существование рез
I{ОЙ границы ме;-IЩУ ними . 

Среди суперкрустальных образований, по-видимому, преобладают 
кварц-полевошпатовые породы (лептиты) и слюдистые I{ристаллические 
сланцы, которым подчинены сохранившиеся при ультраметаморфизме вы
держанные горизонты кварцитов, графитистых и карбонатных пород и 
глиноземистых сланцев , превращепных в гнейсы с силлиманитом, I{ОРДИ
еритом и гранатом. Остатки кварцитов и I-\арбонатных скарнированных по
род особенно распространены в зоне Баыбле. В обеих зонах магматизации 
существуют согласные секущие интрузии оливиновых, амфиболизирован
пых габбро и норитов (гиперитов) . 

Наиболее существенное различие ме,кду этими зонами состоит, одна
ко, в Т01l1, что северо-западной зоне свойствен , во-первых, «глубинный) 
стиль деформации из мозаюш слабо удлиненных магматитовых куполов 
с пологими падениями полосчатости гнейсов и широкими вариациями про
стирания и направления падения пород, во-вторых, отсутствие, во всяком 
случае заметного, развития ассоциаций гранулитовой фации. К югу, в сто
рону зоны Бамбле , степень метаморфизма повышается, и этой зоне, особен
но районам побереш:ья, свойс;твенно' широкое развитие гранулитовых ас
социаций с превращением магматитов (гранито- , диорито-гнейсов) в чарно
китовые и эндербитовые гнейсы, а амфиболитов - в метаморфические 
нориты. Тектонические структуры в зоне Бамбле резко линейны, полосча
тость почти неизменно падает на ЮГО-ВОСТOI{ ,  а шарниры продольных скла
док погружаются на BOCTOI{. Зона Бамбле отделяется от северо-западной 
зоны региональным разломом (зоной большой брекчии по А. Бугге) , !{ ко
торому приурочены интрузии основных пород, зоны диафторитов и систе
мы сбросов Кристиансанд - Порсгрун, захватывающие и кембросилур. 
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' -.. - Вдоль зоны Бамбле степень м:етам:орфизм:а законо:t.rерио pac:reT вместе 
с воздыманием структур на юго-запад, так что первоначальные черты' супер
крустальных образований лучше сохранились в северо-восточном'секторе, 
для которого особенно характерны процессы поздне- и постметаморфичес
кой скаполитизации, образование апатитовых жил, а затем формирование 
альбититов . Центральный сектор между Рисером и Гримстадом представ
ляет собой область типичного развития метаморфической норит-чарноки
товой серии гранулитовой фации, а в юго-западном наи.более полно и ин
тенсивно проявились процессы гранитизации и ультраметаморфизма . Здесь 
же 'располагаются массивы Херафосс и Гримстад, сложенные посттектони
ческими гранитами и кварцевыми монцонитами . 

Строение юго-западной области во многих отношениях сходно со стро
ением юго-восточной. Вдоль морского побережья располагаются крупные 
дифференцированные интрузии норит-мангерит-анортозитового комплекса 
и несколько более молодые - монцонит-щелочногранитного (фарсунди
тового) . Они залегают среди глубокометаморфизованных в условиях гра
нулитовой фации образований чарнокит-мигматитовой серии . Останцы сла
бее метаморфизованных пород представлены биотит-гранатовыми гнейсами 
с кордиеритом, силлиманитом, шпинелью и сапфирином. Изредка встре
чаются маломощные горизонты кварцитов, ассоциирующихся с флогопит
форстеритовыми и диопсидовыми породами. Состав чарнокит-мигматитов 
колеблется от лейкократовых норитов до эндербитов . С порода:ми серии 
ассоциируют ранпе- или дометаморфические согласные интрузии пирок
сеновых и фаялитовых сиенитов . 

Тектоническое строение серии определяется мозаикой пологих миг
матитовыIx куполов , обрамленных петле видными синклиналями. Ранние 
структуры, однако ,  заметно удлинены в северо-западном направ
лении и позднее испытали наложенную субширотную складчатость. П@ 
удалении от побережья несколько возрастает изометричность ранних ку
польных структур , но степень метаморфизма падает, так что граница гра
нулитовой ассоциации протягивается в северо-западном направлении 
вдоль побережья на расстоянии 20-40 км от него . Петельчато-куполовид
ный характер тектонических структур сохраняется и в зоне амфиболи
товой фации . , 

Центральная область со свойственными ей меридиональными струк
турами, в той или иной мере испытавшими наложенную субширотную 
складчатость, занимает большую часть Южной Норвегии. Взаимоотноше
ния меридиональных структур со структурами двух предшествующих об
ластей установлены пока лишь в южной части области (Bal'tll е. а . ,  1960; 
Hermans е .  а . ,  1975) . В обоих случаях меридиональные структуры являют
ся более молодыми, чем структуры гнейсовых куполов. Для области ме
ридиональных структур характерен резко линеЙhЫЙ тип складчатости . 
Он присущ породам амфиболитовой фации метаморфизма в южных и се
верных районах. В Центральном Телемарке и восточных районах области, 
где разциты слабометаморфизованные серии комплекса телемарк и форма
ции конгсберг, наблюдается переход в более открытые, но сильно опроки
нутые на запад складки. 

Комплекс телемарк, расчленяющийся на три несогдасные серии 
(Dons, 1960) , залегает на реоморфизованном! гнейса-гранитном основании и 
характеризуется развитием опрокинутых на запад меридиональJ.:lЫХ скла
ДОI{. ОНИ полнее вуего выражены в участках слабого метаморфизма в ниж
ней ВУЛI{аногенной серии рыокан. В более молодой диабаза-кварцитовой 
серии селыор меридиональные Сlшадки OТI{pЫTыe и ассоциируются с на
ложенными тоже открытыми, широтными структурами . 

С ростом степени метаморфизма в южных районах Центрального Те
лемаРl{а в изоклинальные меридиональные СlшаДЮI с обраны и породы 
самой молодой серии бандак ; одновременно резко возрастает интен
сивность наложенных западо-северо-западных и широтных структур. 
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Вследствие этого какие-либо различия в характере структур и степени ме
таморфизма между отдельными сериями комплекса Телемарк и породами 
основания исчезают. 

В восточной части области развития меридиональных структур распо
лагается р айон :Конгсберг,  который обычно включается в единую З0НУ 
Бамбле-Нонгсберг , раЗ0рванную на две части грабеном Осло ( J .  Bugge , 
1943) . Сравнительно слабо метаморфИЗ0ванные суперкрустальные вулкано
генные породы этого района отделены согласной З0НОЙ разломов от разви
тых западнее кварцитов серии сельюр , лептит-порфиров серии рыокан и 
секущих их гранитов , но по характеру разреза и составу пород вполне 'со
поставлены с серией рьюкан . 

Суммируя данные геологических и радиологических исследований & 
развитии докембрия IОжной Норвегии , можно выделить три главных этапа. 

Первый этап характеРИЗ0вался отложением ныне глубокометаморфи
З0ванной серии , в составе которой широко развиты лептиты , глиноземи
стые породы , ассоциирующие с ГОРИЗ0нтами кварцитов , графитистых и 
карбонатных пород. Современная структура там , где она относительно 
слабо измeriена наложенными деформациями , характеризуется развитием 
пологих мигматитовых куполов . ОбраЗ0вания первого этапа сопоставимы 
со свекофеннидами Центральной Швеции . Единичные определения возрас
та  И3 пород , располагаясь в интервале 1600- 1800 млн . лет , подтверждают 
эту корреляцию. 

Второй этап характеРИЗ0вался отложением на  глубокоэродированных 
(ДО гранитов) структурах первого этапа пород комплекса телемарк и фор
мированием системы линейных меридиональных складок , СОПРОВОJI\даю
щихся надвигами на древние обраЗ0вания в краевых З0нах. Формацион
ный состав комплекса телемаРI\ и особенности тектонических структур оди
н ю{овы С готскими обраЗ0ваниями IОго-3ападной Швеции , хотя основные 
движения происходили после отложения пород комплекса .  Обращает на 
себя внимание также сходство тектонических П03ИЦИЙ серий Телемарка и 
готид. В Швеции готские суперкрустальные породы располагаются ИСКJIIО
чительно в положительных ,  надвинутых блоках (массивы Смоланда 
Вермланда и серых :цоготских гнейсов) . При этом терригенные иотнийские 
толщи и породы дальсландия , перекрывающие готский порфировый ном
плекс отчетливо тяготеют к фронту надвиговых З0Н , а в опущенном массиве 
красных доготс.них гнейсов сосредоточены ИНТРУ3ИИ гипери'l'ОВ. :Кварциты 
селыо р ,  с одной с.тороны, И интрузии гиперитов в IОжной Норвегии , с дру
гой , подчиняются этой же закономерности . Радиологические данные в свою' 
очередь позволяют датировать конец формирования суперкрустаЛЫIЫХ се
рий Телемарна 1575 млн . лет (Pl'iem е. а . , 1973) и Нонгсбе�га 1600 ± 
100 млн . лет (O 'Nions, Heiel' ,  1972) . Наконец , процессы снаполитизации и 
апатитовые руды З0НЫ Бамбле , отвечающие постмагматичесной стадии фор
мирования гиперитов , находят аналоги в готсних обраЗ0ваниях 
Лапландсной 30НЫ. 

В третий этап сформировалась система субширотных , дугообразно изо
гнутых н югу CTPYI{TYP , С которыми связан З0нальный метаморфизм от 
гранулитовой фации вдоль внешней южной стороны дуги до зеленосланце
в ой фации в Центральном Телемарне.  В этом же направлении меняется 
стиль и интенсивность складчатости . Линейные опронинутые на север 
снладни гранулитовой З0НЫ сменяются отнрытыми пологими складнами 
в кварцитах сельюр. Региональный метаморфизм в юго-западной области 
датируется 1220 млн . лет , а возраст пиронсеновых сиенитов 1200 млн. лет 
(Vel'steeve , 1975) . В З0не Бамбле пик метаморфизма гранулитовой фации 
приходится на 1 106 ± 50 млн . лет (O'Nions , Baadsgal'd ,  1971) .  Промежу
точный возраст в 1 185 ± 40 млн . лет иыеет метаморфизм в районе Конг
сберг (O'Nions , Heier , 1972) , тогда кан анатексис в УСJlОВИЯХ амфиболито 
вой фации в Телемарке происходил неснолько позже ( 1067 ± 2 3  млн . лет � 
ПО Pl'iem е .  а , 1973). 
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Вслед за этим в наиболее lIогруженных южных частях дальсландской 
складчатой системы формируются зоны разломов ,  н адвиги и интрузии ос
новных пород в Бамбле ,  монцонитов в Ауст-Агдере (1040 млн . лет , по 
O'NiollS е. а . , 1969 ; Pedel'sen, 1973) , мангерит-анортозитов (993 млн . лет) 
и фарсундитов (967 млн . лет) в Ругаланде (Pasteels е. а . , 1970) . На ЗaJШЮ
чительной йадии в интерваJlе 850-900 мли . лет происходят иитрузии пост
тектонических гранитов и кварцевых монцонитов : гранитов херефосс и 
гримстад (909 ± 60 или . лет) в Бамбле (Вгuесlшег , 1972) , гранитов теле
марк (850 ± 50 млн . лет , по Prielll е .  а . ,  1973; Venugopal , 1970Ь) и руга
ланд (860 ± 30 мли . лет , по Vel'steeve , 1975) . Одновременно с гранитами , 
но  главным образом в интервале 860-835 МШI .  лет , формируются пегмати
ТЫ . ПереЧИСЛl:шные события третьего этапа отвечают времени дальсланд
ского цикла или свекофеннской регенерации. 

Таким образом , в Южной Норвегии , до сих пор считавшейся единой 
и вполне гомогенной областью свеI{онорвежской регенерации , сейчас стало 
возможным выделение не только разновозрастных групп горных пород, но
и возрастное расчленение тектонических структур .  
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УКРАИНСКИЙ ЩИТ 

Украинскиii щит представляет собой горстоное поднятие фундамента 
в юго-западной Чi:JСТИ Европейской платформы. Его площадь равна почти 
250 000 кв . Юi . Он отделен ступенчатыми разломами от прилегающих к 
юшу на севере и юге палеОЗ0ЙСКИХ CTPYI{TYP Днепровско-Донецкой и При
черноморсн:ой впадин . Рюшомы ограничивают его с запада, а на востоке он 
глубоко погружается под складчатые СООРУlI,епия Донбасса .  

В докембрии Уl{раинского щита выделяют так IHt3blBaeMbIe главные 
стратотипы. Наиболее древним является архейский КОilшлекс амфиболитов 
и сданцев конкско-верховцевской серии . Выше залегает нижнепротерозой
екая l{риворожская серия , вкшочающан огромную толщу рудоносных же
лезистых кварцитов и сланцев . К среднему протерозоIO относятся коростен
екий комплекс гранитов-рапаЮIl!И и приаЗОВСIШЙ щеЛОЧRОЙ комплекс . 
В ерхний протерозой представлен овручской серией I{варЦIIТОВ ,  сланцев и 
Е,варцевых порфиров. 

Древнейшие l'еосишшинальные складчатые структуры щита,  представ
ленные на территории Среднего Приднепровья , имеют возраст около 3500 
млн. лет, а его относительно спокойные складки Овручского СИНКЛIIНОРИЯ: 
образовалиеь в условиях платформенного режима около 1200 млн . лет на
вад. Нынешние контуры щита и его форма в плане имеют палеозойский 
возраст . Палеозойский вулканизм (дацито-андезитовая: формация) прояв
.лен на северо-восточной границе щита с Донбассо�r .  Локаль'Пые проявле
ния мезозойского вулканизма отмечаются в сравнительно небольших впа
динах - Болтышской И Ротмистровской. 

cTpyHTypы ЛАТЕРАЛЬНОГО РЯДА, ФОРМАЦИИ 
И cTpyHTypHыE ЭТАЖИ 

В соответствии с данными глубинного сейсмического зондирования 
(Соллогуб и др . ,  1972) , расположением глубинных разломов и размещени
ем тектонических комплексов кристаллический фундамент Украинского 
щита расчленяется на ряд крупных блоков (тектонических зон) . 

Выделяются две группы блоков : протоплатформенные (антиклинории) 
и протогеосинклинальные (синклинории) . К первой группе отнесены Волы
ho-ПоДольский , I-\ировоградский и Приазовский блоки , ко второй - Бе
лоцерковско-Одесский и Приднепровский (рис. 9) . Они отделены глубин
ными разломами : Бугско-Мироновским, Криворожским, Орехово-Павло
градским и др . Выделенные группы структурных элементов первого ранга 
прослежены геофизическими методами и за пределами У краИRСI{ОГО щита
в фундаменте прилеr;ающих к нему Днепровс.ко-ДонецкоЙ и ПричеРНОNIOР

-екой впадин . 
Названные выше группы БЛОI{ОВ - Э10 древнейшие элементы структу

ры УI{раинского щита .  В аРХ8е , Еогда отсутствовали материковые платфор
мы,зарождавшаяся еще тонкая континентальная кора отличалась повышен
ной подвижностью . Относительно устойчивые блоки представляли собой 
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сравнительно небольшие массивы внутри более крупных подразделений
геосинклинальных областей раннего докембрия. В конце среднего проте
розоя протоплатформенные (протосрединные) блоки испытываJIИ тектони
ческую активизацию , что выразилось в образовании свойственных им ще
лочных гранитоидов . Соответственно ,  в украинском докембрии можно 
выделить два структурных этажа, отвечающих длительным периодам гео
логического развития; геосинклинальный (3500- 1600 ± 100 млн . лет) и 
платформенный (1600 -. поныне) . 

Выделенные группы тектонических элементов У краинского щита 
(блоки и структурные этажи) отчетливо различаются по свойственным им 
формационным типам и структурно-вещественным комплексам . 

Основную «ткань» протuплатформенных блоков образуют толщи био
титовых, амфибол-биотитовых, графитовых и пироксеновых гнейсов и раз
личные мигматиты . Распознание их первичного субстрата встречает нема
лые трудности. Наиболее хараI{терными комплексами, присущими блокам 
первой группы, являются существенно калиевые гранитоиды. К ним отно
сятся кировоградско-житомирский комплекс гранитов и мигматитов , грани
ты-рапакиви с анортозитовой подформацией , образующие коростенский 
комплекс в Волынском и Кировоградском блоках, и комплекс щелочных 
пород в Приазовском блоке. 

Во второй группе блоков - протогеосинклинальных - господствуют 
ряды типичных геосинклинальных формаций. Особенно наглядно они пред
ставлены в При азовском блоке. ЗдеG-Ь выделяются метаморфизованные маг
матические и первично-осадочные (реконструированные) формации : спили
то-диабазовая , кварц-кератофировая, джеспилитовая , терригенные , апола
гунная и апомолассовая. Суммарная мощность их достигает почти 15 000 м.  
В Среднем Приднепровье они представлены в зеленосланцевой и эпидот
амфиболитовой метаморфических сериях.  В Белоцерковско-Одесском бло
ке имеются аналоги этих формационных типов , однако большей частью в 
гранулитовой фации. Для этого блока характерны мигматиты и гнейсы 
гранулитовой фации метаморфизма - двупироксеновые гнейсы, чарноки
ты , эндербиты и различные высокотемпературные пироксенсодержащие 
породы с местными наименованиями - виннициты, собиты И др . Отметим, 
что первичные осадочно-вулканогенные формации, представленные в низ
котемпературных фациях метаморфизма, обнажены в Кривом Роге и в Сред
нем Приднепровье , при этом они имеют типичную «геосинклинальную>} 
последовательность. Начальные вулканогенные формации образуют здесь 
внутренние зоны геосинклинальной системы, а послеинверсионные форма
ции залегают во внепmих зонах. В частности , Криворожско-I-\.ременчуг
ская зона имеет ряд первично-осадочных формационных типов (в том числе 
лагунно-доломитовую формацию) , которые считаются типичными для крае
вых прогибов . Наиболее важная в геолого-экономическом отношении дже
спилитовая формация представлена двумя типами - вуш{аногенно-оса
дочным, СВОйственным внутренним зонам геосинклинальной системы, и 
осадочным (собственно криворожским) , приуроченным к краевым зонам. 

Волыно -ПОДОЛЬСIШЙ БЛОI{ 

Волыно-Подольский блок представляет собой крупный тектонический 
элемент Украинского щита, занимающий всю его северо-западную часть. 
С запада он отделяется от Волыно-Подольской плиты Шепетовской (Ровен
ской) тектонической зоной , а с севера ограничивается Припятским проги
бом. Восточная граница блока примерно совпадает с Житомирской (Виль
вянской) разломной зоной, отделяющей его от Белоцерковско-Одесского 
блока. К югу отмечается постепенное погружение кристаллического фун
дамента под мощную толщу осадочных пород ПРИЧ,ерноморской впадины. 
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Волыно-Подольский протоплатформенный блок выделяется в структу
ре Украинского щита как самостоятельная структурная единица , представ
..ляющая собой антиклинальное поднятие ,. отличающееся от смежного с ним 
Белоцерковско-Одесского геосинклинаЛЫIОГО блока. В то же время следует 
заметить, что анализ физических полей , изучение формационных типов по
род и их пространственного размещения , характера складчатости и дан
ных изотопного возраста свидетельствуют о различной истории геологиче
ского развития его Южной (Подольской) и северной (Волынской) частей. 
Граница между этими частями блока обычно проводится по северному краю 
р аспространения гранитов и мигматитов чудново-бердичевского комплек
�a,  пространственно совпадающего с Тетеревским разломом. 

ФОР.i!ИЦUU 

Подольская часть блока представляет собой наиболее древнюю склад
чато-глыбовую структуру в пределах Украинского щита ,  сложенную глав
ным образом породами высоких ступеней метаморфизма ,  вплоть до грану
..литовой. В результате процессов активизации образовались породы рег
рессивной амфиболитовой фации метаморфизма, что привело к сложным 
взаимоотношениям осадочпо-вулканогенных толщ, в различной степени 
метаморфизованных и гранитизированных, с более поздними мигматитами 
и гранитами. 

Породы раннего этапа (геосинклинального) могут быть объединены 
в две группы формаций, из которых первая представлена метаморфизо
ванными осадочными, а вторая- эффузивно-магматическими формациями. 
'Среди метаморфизованных осадочных формаций наиболее важные следую
щие: 1) гнейсифицированная вулканогенно-терригенная, представленная 
биотитовыми, амфибол-биотитовыми, амфибол-пироксеновыми, пироксе
новыми, графит-амфиболовыми , силлиманит-кордиеритовыми гнейсами , ам
фиболитами и белыми безрудными кварцитами . Они встречаются среди 
чарнокитов и мигматитоJ3 в виде крупных пачек, останцов и ксенолитов; 
2) железисто-кремнистая , включающая железистые кварциты и различные 
по составу скарноидные породы . Обыqно встречаются в виде маломощных 
пачек в мигматит-гнейсовой толще ; 3) карбонатная , сложенная кристал
.лическими известняками , доломитовыми мраморами, кальцифирами и 
СИЛЛЮlапитовыми гнейсами. Эти породы встречаются в виде маломощных 
пачек и ксенолитов среди мигматитов , чарнокитов и пироксеновых гнейсов. 

Интрузивные образования раннего этапа пре,::(ставленыI породами спи
.лито-диабазовой формации (амфиболиты , габбро-нориты) с ультрабазито
вой подформацией (перидотиты , пироксениты, серпентиниты) . Обычно они 
встречаются в виде ксенолитов , останцов , отдельных тел или образуют не
большие по размерам массивы сильно измененных пород в мигматитах и 
гранитах. Чаще всего они приурочиваются к контактам чарнокитов с гра
нат-биотитовыми мигматитами . 

К формациям СJIедующего (орогенного) этапа О'llIОСЯТСЯ обширные по
.ля гранитоидов и мигматитов граНУЛllТОВОЙ фации , образовавшихся в ус
.ловиях интенсивного проявления процессов УJIыраметам:орфизма.  Форма
ции гранитоидов и мигматитов гранулитовой фации характеризуются 
,самыми разлиqным:и соотношениями породообразующих минераJIОВ,  но по
стоянным наличием в них ромбического пироксена или ДИОllсида .  Среди 
пород выделяются разновидности от основных до ультракислых : гипер
.стеновые диориты , кварцевые нориты , тоналиты , адамеJIЛИТЫ, гиперстено
,вые граниты и т .  д .  Наиболее широко распространены гиперстеновые 
граниты-чарнокиты и пироксеновые мигматиты , обраsовавшиеся при грани
тизации пироксеновых гнейсов, основных и ультраосновных пород, с ко
торыми чаще всего имеют постепенные переходы . В чарнокитах и мигмати
тах набшодаются многочисленные жилы аплит-пегматоидных и существен
но калиевых МИКРОКJIИНОВЫХ дейкократовых: гранитов . С последними qa-



сто связаны калишпатизация, альбитизация и окварцевание, развиваю
щиеся по гранитам , гнейсам , мигматитам и основным породам в З0нах тек
тонических нарушений. 

Н' этому этапу развития описываемой территории относятся также по
роды гранитоидной формации , представленной гранат-кордиеритовыми 
чудново-бердичевскими мигматитами и гранитами. Ими сложена северная 
часть Подольского блока ,  так называемая Чудново-Бердичевская анти
клинальная структура. Среди пород данной формации наиболее широко 
распространены мигматиты , характеризующиеся постоянным присутстви
ем кордиерита и силлиманита ,  а также пироксена ,  дистена ,  граната 
и графита .  

ОбраЗ0вания регрессивной амфиболптовой фации представлены форма
цией гибридных пород диоритового состава - собитами . Они развивают
ся по чарнокитам и считаются вторичными обраЗ0ваниями , возникшими 
при наложении регрессивного метаМОl'физма. Среди них часто встречаются 
останцы чарнокитов и пироксеновых гнейсов (Рябею{о , 1970) .  

В пределах Волынской части Волыно-Подольскuго блона также могут 
быть выделены геологичеСI{ие формации , отвечающие нескольким этапам 
развития : раннему, среднему, позднему. 

I{ обраЗ0ваниям раннего (геосинклинального) этапа относятся породы 
гнейсифицированной ВУЛБаногенно-терригенной формации и формации 
калиевых МИI{РОКЛИНОВЫХ гранитов амфиболитов ой фации. 

Гнейсифицированная вулканогенно-терригенная формация представ
лена толщей биотитовых и биотит-амфиболовых гнейсов с отдельными пач
нами и линзами аыфиболитов , а также кордиерит-биотитовых и биотит-гр а, 
патовых гнейсов тетеревской сеРИII. Наиболее широкое распространение 
породы данной формации имеют в южной части ВОЛЫНСI{ОГО блока,  где ими 
сложен Тетеревский прогиб; в различной с�гепени мигматизированные био
титовые гнейсы развиты также в западной части описываемой территории. 

Формация калиевых :юшроклиповых гранитов и мигматитов амфибо
литовой фации сравнительно ШИРОБО распространена в пределах описы
ваемой территории. Породами данной формации сложено большинство· 
брахиантиклинальных ,  нупольных и валоподобных струнтур в централь
ной и западной частях Волынсного БЛОБа. Представлены они lIорфиробла-. 
стичеСI{ИМИ ИИI{РОI{ЛИНОВЫМИ биотитовыми гранитами, мигматитами ниро
Боградсного типа и МИКРОI{лин-плаГИOIшаЗ0ВЫМИ Биотитовыl\1и гранитами 
житомирсного типа. Обычно граниты залегают в сводовых частях нуполов. 
и брахиантинлиналей , образуя различные по размерам массивы. 

I{ среднему (субплатформенному) этапу развития относятся терриген
но-вулнаногенная формация оспицного компленса с подфорыацией мета
МОРфИЗ0ваНJ:lЫХ основных,  средних и кислых эффузивов , г аббро-диорит
гранитоидная формация и формация рашшиви с анортоаитовой подформа
цией I�оростеПСIl:ОГО НОМПЛOI{са.  Терригенно-вуш{аногенная формация пред
Ставлена метаморфИЗ0ванными диабазами и нварцевыми порфирами , ното
рые превращены в метадиориты , амфиболовое метагаббро , разлИ'шые амфи
боловые породы и лептиты; нварцевые порфиры превращены в аплит-гра
ниты и МИБрограниты (Юlессовиты) . Габбро-диорит-гранитоидная форма
ция сложена габбро,  разнозернистыми диоритами , гранодиоритам.и и розо
выми среднезернистыми порфиробластическими гранитами ; породы данной 
формации слагают неСI{ОЛЬНО массивов сложного строения в северо-запад
ной части Волыно-Подольсного блона. формацией рапаниви с анортозито
вой подформацией сложен нрупный Н'оростенсний плутон (рие . 10) . В соста
ве формации выделяются основные породы и гранитоиды. Первые представ
лены лабрадоритами , габбро-лабрадоритами , норитами, габбро-норитами, 
монцонитами , габбро-монцонитами , uливиновыми габбро и диабаЗ0ВЫМИ 
порфиритами. Среди гранитоидов могут быть выделены раНaIШВИ и рапаl{И
вивидные граниты , биотитовые граниты и гранит-порфиры. С гранитами 
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Р ис. 10. Схема ТeI{ТОНШЩ ВОЛЫНО-ПОДОЛЬСl\ого: блока. 

1 - геОСИНRлинальный блон; 2 _ .  RоростеНСRПЙ RомплеRС; 3 - граниты кировограДСRО-
житомирсного ноьшленса; 4 - мигыатито-гнейсовый ноыпленс; 5 _ .  купола и брахиантин-

линаль ; 6 - глубинные разломы; 7 - региональные разломы. 
Бунваыи и цифрами n нружнах обозначены: А - ВОЛЫНСl'ая '!асть БЛОl'а, Б - Подольсная, 
часть блока, В - Белоцерновсно-ОдессЮВl геОСИНI'линальный блон. 1 - Rоростенсний 
нуиоловидный массив; 2 - Овручсная грабеН-СИНI'линаль; 3 � Rрасногорсно-л{итомир
сний гранитизационпый вал; 4 - НОnОград-Волынсl'ИЙ гранитизационный пал; 5 -Rорец
ная аНТИRлиналь; 6 - ШепетОnсная антинлиналь; 7 - Припятсний прОГliб ;  8 -'Уланоn
ская синнлиналь; 9 - Бердичевсний НУПОЛ; 1 О - ЛитИНСl'ий КУПОЛ; 1 1  - ЛИПОnецl'ИЙ 
купол; 12 - ШаргОРОДСНИЙ нупол; 1 3  - Днестровсний нупол; 11. -- Приднестровсная, 

синклиналь; 15- 0сницная струнтурная зона. 



:ассоциируют разнообразные метасоматические обраЗ0вания - альбититы, 
-сиениты, альбитизированные и грейзенизированные граниты. 

I{ формациям позднего (платформенного) этапа развития Вольшской 
части блока относятся: 1) трахиандезит-порфировая (покровы диабаЗ0В, 
кварцевых порфиров и трахиандезитов , которые переслаиваются с полимик
товыми песчаниками и гравелитами збраньковской свиты) , залегающая 
на размытой поверхности рапакививидных гранитов коростенского комп
_лекса ;  2) терригенные (белокоровичская свита, с.ложенная песчаниками, 
конгломератами , хлоритовыми сланцами п кварцитами, толкачевская сви
та,  представленная полимиктовыми песчаниками, кварцевыми песчаниками 
и серицитовыми сланцами, а также кварцитами и кварцитовидными песча
никами) ; 3) гранитоидная щелочная (пержанский комплекс , распростра
ненный лишь в пределах одноименной тектонической З0НЫ. ЭТО катаклази
рованные порфиробластические граниты, с которыми связаны кварц-мик
роклиновые, альбитовые и слюдисто-кварцевые м:етасоматиты) ; 4) дайко
вая (диабазы , габбро-диабазы и диабаЗ0вые порфиры) . 

1-й и 2-й формациями выполнены Овручская и Белокоровичская гра
'бенообразные впадины, расположенные в северной части Волыно-Подоль
-ского блока.  

ТеУ>mоничесУ>ое районирование 

В Подольской части Волыно-Подольского блока широко развиты ку
польные и брахиантиклинальные складки, разделенные межкупольными 
синклиналями . Наиболее крупные И3 них - Бердичевский, Литинский, 
Липовецкий , Шаргородский , Днестровский купола и Улановская, Бруси
.ловская и Приднестровская синклинали. Купола обычно сложены в ядер
ных частях чарнокитами или чудново-бердичевскими гранитами и мигма
титами, а синклинали - в различной степени м:игматизированными гней
сами и мигматитами. Все OTMeqeHHbIe складки имеют сложное строение, 
обусловленное развитием складчатости высшего порядка. 

В пределах Волынской части блока (см. рис . 10) доминирующее значе
ние имеет Коростенский плутон , занимающий ее восточную половину. 
Он сформировался в среднем протерозое в период неустойчивого платфор
менного режима. Ядро I{opocTeHcKoro плутона сложено телами анортози
тов , габбро-диоритов, габбро-норитов , норитов , габбро, диоритов, монцо
нитов , лабрадоритов и перидотитов . Краевая часть сложена гранитами
рапакиви. Коростенский плутон рассматривается как куполовидный мас
сив и может быть отнесен к типу очаговых структур. Время формирования 
его по ИЗ0ТОПНЫМ данным составляет 1500-1700 млн . лет (Семененко 
и др . ,  1965) . 

Главная особенность складчатой структуры западной половины Вольш:
ской части блока - широкое развитие инфраструктур антиклинального 
типа - куполов и брахи<штиклиналей , ядра которых сложены массивами 
гранитоидов . Некоторые И3 них группируются В крупные валоподобные 
структуры , прослеживающиеся на десятки и сотни километров . Наиболее 
крупными складками такого типа являются Красногорско-Житомирский 
и Новоград-Волынский валы гранитизации , а также Городницкая , Орепов
ская , Косиновская И. JlIепетовская сложные антиклинали . Гранитизацион
ные валы и антиклинали разделяются различными по размерам и морфоло
гическим особенностям синклинальными складками , которые ъ большин
стве случаев имеют линейную форму и вытягиваются вдоль антиклиналь
ных структур , часто повторяя по простиранию их контуры. Более сложной 
морфологией характеризуются межкупольные синклинаЛlI , часто имеющие 
изометричную , овальную , ромбовидную в плане форму. Наиболее крупные 
синклинальные структуры описываеиой территории - БараНОJ3ская, Яб-
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.лоневская , Червоноармейская, Емильчинская и др . (Комаров, Прытков, 
1973, 1975;  Комаров и др . ,  1974) . 

На юге Волынской части блока располагается Тетеревский прогиб ши
ротного простирания, сложенный биотитовыми и биотит-амфиболовыми 
гнейсами. В прогибе широко развита мелкая складчатость северо-восточ
ного простирания. 

Овручская грабен-синклиналь располагается в северной части Коро
стенского плутона и uредставляет собой наложенную впадину, состоящую 

':и з  кварцитовидных песчаников , кварцитов, сланцев, порфиритов, ортофи
ров И диабазов. Они залегают на размытой пов.ерхности рапакивиподобных 
гранитов и имеют uологое падение на север под углом 150. Моноклинальное 

. залегание пластов нарушается флексурообразными складками различного 
размера. 

Осницкая структурная зона находится в северо-западной части Волы
но-Подольского блока и характеризуется северо-западным - субмеридио
нальным простиранием . В строении ее принимают участие амфиболовые и 
биотитовые гнейсы, а также клессовит-граниты, мигматиты, метадиориты, 
амфиболовые метагаббро и диабазы. Складчатые формы Осницкой зоны 
представлены главным образом брахискладками , располагающимися ку

.ЛИСОобразно относительно друг друга (Хатунцева,  1972) . 
Разрывные нарушения в Волыно-Подольском блоке по условияи фор

мирования, размерам и возрасту подразделяются на три группы. К первой 
относятся глубинные разломы архейского возраста, ограничивающие дан
ную структуру. Они характеризуются сложной и длительной геологиче
ской историей , охватывающей несколько этапов развития Украинского 
щита от раннего докембрия до фанерозоя включительно. Эти разломы фик

- сируются в гравитационном поле линейными минимумами или градиентами 
поля силы тяжести , а таЮI{е по данным ГСЗ отмечаются смещениями в раз
деле Мохо с амплитудой до 10-15 км. Вторая группа разрывных наруше
ний относится к посторогенному (средний протерозой) этапу развития Ук
раинского щита: Верхнебугский, Подольский, Садковский , Устиновский, 
Перлявский, Варваровский , IОлиановский и другие разломы. Простран
ственно с ними связаны массивы калиевых микроклиновых гранитов амфи
болитовой фации , сформированные в заключительную стадию процессов 
ультраметаморфизма. Разрывные нарушения этого типа представляют со
бой зоны дислокационного метаморфизма, сложенные милонитами , ката
клазитами и брекчиями . В их пределах широко и интенсивно проявлены 
процессы регрессивного метаморфизма . Возраст разрывных нарушений 
рассматриваемой группы составляет 1750-1800 мли . лет (Комаров , Прыт
ков , 1975) . Разломы третьей группы возникли на платформенном этапе 
развития Волыно�Подольского блока. К ним относятся Андрушевский , 
Николаевский, Пряжевский , Новоград-Волынский и др . Они имеют севе
po-заШl.Дное и северо-восточное до субширотного простирания и секут все 

. складчатые структуры, в большинстве случаев контролируются дайками 
диабазов и диабазовых порфиров , По этим разломам отмечается проявле
ние палеозойской активизации с внедрением кварцевых порфиров, трахи
андезитов и ортофиров возрастом 520-605 млн . лет. 

БелоцеРIЮВСIЮ -ОдесCIШЙ блок 

Этому блоку соответствует одноименная геосинклинальная зона, про-
- стирающаяся через весь Украинский щит в меридиональном направлении 
в виде полосы шириной 50-100 км . За пределами Украинского щита дан
н ая зона прослеживается геофизиqескими методами в пределах Причерно
МОРСRОЙ впадины и ПРИПЯТСRОГО прогиба. Севернее продолжение ее под 
ПРИПЯТСRИМ прогибом увязывается со структурами Белорусского массива 

' (Прусс, 1965 ; Каляев , 1971) . 
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Белоцерковско-Одесская геосинклннальная зона характеризуется ши
роким р азвитием формаций , которые IIO своей первично-осадочной приро
де являются аналогами криворожской серии , а также ультраметамор
фическими образованиями гранулитовой и амфиболитовой фаций ме
таморфизма. 

В пределах описываемого района могут быть выделены : 
1) нижняя вулканогенная формация , сложенная амфиболовыми и био

ти'r-амфиболовыма гнейсами; породы данной формации имеют преимущест
венное распространение в пределах 'Уманско-Тетиевской антиклинорной 
:юны, а также в виде останцов и ксенолитов встречаются среди мигматитов 
восточного крыла Белоцерковско-Одесской зоны; 2) терригенная форма
ция, представленная интенсивно гранитизированными биотитовыми гней
сами , как правило ,  встречающимися в виде останцов и ксенолитов среди 
мигматитов; 3) терригенно-вулканогенная формация, состоящая из грана
товых , кордиеритовых и силлиманит-гранатовых гнейсов с горизонтами 
кварцитов;  породы данной формации имеют локальное развитие; 4) дже
спилитовая формация , представленная амфибол-магнетитовыми кварцита
ми, биотит-хлоритовыми и амфибол-биотитовыми сланцами с пачками доло- · 
митов ; они образуют крупные останцы среди мигматитов в центральной и 
южной частях Белоцерr{овско-Одесской структурной зоны; 5) верхняя 
терригенная (графит-карбонатная,) фОРl1ация , состоящая из переслаиваю
щихся горизонтов биотитовыл: И амфиболовых гнейсов с мрююраl1И и гра
фитовыми гнейсами , и наиболее широъ�о развитая в северной части описы
ваемого района; 6) верхняя вулканогенная формация, представленная ам-
фиболитами и амфиболовыми гнейсами , среди H�OTOPЫX встречаются тела 
серпентинитов и габбро-норитов. 

Среди ультраметаморфических формаций Белоцерковско-Одесской 
зоны наиболее важное значение имеют следующие: 1) плагиомигматит
гранодиоритовая формация, состоящая из полосчатых мигматитов, кото
рые по составу чаще всего близки I{ гранодиоритам или диоритам, с резким 
преобладанием шrагиоклаза (андезина над микроклином) ; среди l1игмати
ТОЕ часто встречаются останцы пород вулканогенного состава; 2) форма
ция мигматитов гранулитовой фации , представленная гиперстеновыми 
кварц-плагиоклазовыми породами непостоянного химического и минераль., · 
ного состава ,  относящимися к породам чарнокитового ряда; в виде остан
цов и ксенолитов .Е нпх ОТ)Iечаются пироксеновые гнейсы , амфиболиты, но
риты, биотит-гранатовые гнейсы и известняки ; 3) формация существенно 
калиевых микроклиновых гранитов и мигматитов амфибол:итовой фации, 
распространенная в пределах 'Уманско-Тетиевского антиклинория , иногда 
в виде отдельных небольших по размера;.\<I массивов , представлена порфи
робластическими и равномернозернистыми гранитами и МИГll1атитами ки
ровоградско-житомирского комплекса . Образование пород данной форма
ции происходило ,  по-видимому, в позднеорогенный этап развития района ,  
в результате гранитизации гнеЙСQВ терригенной и вулканогенно-терриген
ной формаций в условиях интенсивного привпоса калил . 

Тектопическое раuоnuроваnuе 

в БелоцеРI{овско-ОдеССI{ОЙ геосинклинальной зоне преобладает глу_· 
бинная складчатость , возникшая в результате гранитизации. Главные 
складчатые структуры в проделах описываемой территории :  'Уманско-Тети
евская и Ржищев-Бориспольская антиклинорные зоны, ТаЛЫIовско-Одес
ская синклинорная зона,  Гайсинский и Белоцерковский сюшлинорий и. 
Прибугская СИПI\Линально-антиклинальная зона (Прусс,  1965) . 

�2 



\ ,/ 
\ / '  

0 I 
I 
/ 

/ , /  / '  

1 
'\ 

\ 

• • =1 

/ '/ 
/ 

/ 
/ / '  

� 2  
�3 � 

1/ 18 
1/ / 19  
1//110 
�t! 
!----Y112 

1 

Р ис. 11. Схема ТG!,ТОПНКl1 БеJl0цеРI{ОПСI{о-ОдеССI{ОГО БЛОI,а (по А . К .  Прус-
су , 1 97 2 ,  с дополнениями и измененишш) .  

1 - норостенснпй н омпленс; 2 - смещные БЛОIШ (А - ВОЛЫНО-Подольсний, 
}\ировогр аДС1Щй); 3 - антинлинальные зоны; 4 - синнлинальные зоны; 5, 6 - про
ыеmуточпые зОны с преобладанием мелнонупольной СН.ладчатости ( 5) и за�шпутых 
СИНIшиналей ( б ) ;  7 - синнлинаЛЫIO-антинлинальные зоны; 8 - границы Белоцер
нопсно-Одессного блона или геосиннлиналыюй ветви; 9 - I,онседиментационные глу
бинные р азломы; 10 - разломы диагональные; 11 - разломы широтные; 12 - оси 

ГЛШ1НЫХ синнлинальных зон, 
I � }\орост енсний плутnн; II - l{Орсунь-Новомиргородсний плутон; II! - 'Уман
СНО-Тетиевснал аНтИIшинальнал зона; IV - ТаЛЬНОвсно-Одееснан еиннлинальнал 
зона; V - Гайсинснал СIПшлиналыraл зона; УI - Б елоцерновсний сшшлипорий; УII - Прибугснал зона слощной снладчатости; УIII - Рущин-Радомышльсная зона 

слощной снладчатости; IX _ Рщищсв-Борпспольснал антинлинальнан зона. 



YmaHCRo-ТетиеВСRая аНТИRлинорная зона (рис. 1 1) состоит из неСRОЛЬ
RИХ аНТИRлиналей, имеющих различное простирание. Они сложены в основ-, 
ном мигматитами с RРУПНЫМИ: останцами биотитовых и биотит-амфибОJlО
вых гнейсов - нижней ВУЛRаногенной и терригенной формациями. 

В Ржищев-БОРИСПОЛЬСRОЙ аНТИRлинальной зоне развита главным обра- ·  
зом линейная СRладчатость с подчиненным значением брахиаНТИRлиналъ
ных и RУПОЛЬНЫХ струнтур . Наиболее RрУПНЫМИ из них являются Ржищев
СRая аНТИRлиналь и БогуслаВСRая Rупольная струнтура, в сводовой части ' 
RОТОРОЙ залегает одноименный массив порфиробластичеСRИХ Rировограц
СRИХ гранитов . 

В пределах этой зоны преимущественно развиты породы нижней вул
Rаногенной и терригенной формаций, интенсивно гранитизированные в 
северной части струнтуры . 

ТаЛЬНОВСRо-ОдеССRая СИНRлинорная зона имеет субмеридиональное 
простирание и протягивается более чем на 50 нм . Зона сложена нижней 
ВУЛRаногенной, терригенной , плагиомигматит-гранодиоритовой формация-
ми , а таRже формацией мигматитов гранулитовой фации (чаРНОRИТЫ) , боль
шей частью распространенных в южной части описываемой струнтуры. 

ГаЙСИНСRИЙ СИНRЛИНОРИЙ состоит из многочисленных меЛRИХ СИНRлина
льных и аНТИRлинальных СRлаДОR преимущественно северо-западного про
стирания , ноторое меняется на меридиональное лишь в северной части 
L;ТРУRТУры . В центральной части СИНRЛИНОРИЯ развита плагиомигматит-гра'  
нодиоритовая формация ( собиты) , а RрЫЛЬЯ сложены мигматизирован
ными биотитовыми и биотит-амфиболовыми гнейсами и мигматитами, 
ВОЗНИRШИМИ при гранитизации образований ВУЛRаногенно-терригенной 
формации. 

Главную роль в строении БелоцеРRОВСRОГО СИНRЛИНОРИЯ играет Во
лодаРСRая группа СИНRлиналей , сложенных нижней ВУЛRаногенно-терри
генной и желеЗИСТО-Rремнистой формациями. 

ПриБУГСRая СИНRлинально-аНТИRлинальная зона хараRтеризуется пре
имущественным развитием аНТИRлинальных струнтур субмеридионального 
простирания . В строении всех аНТИRлиналей главная роль принадлежит 
ультраметаморфичеСRИМ формациям - гранодиоритам , чаРНОRитам , МИR
РОRлин-плаГИОRлазовым гранитам и мигматитам . В виде останцов и нсено
литов встречаются амфибол-биотитовые гнейсы - породы нижней ВУЛRа
ногенной формации. 

В БелоцеРRОВСRо-ОдеССRОЙ геОСИНRлинальной зоне развиты три систе
мы разломов : суБNlеридиональные, диагональные (северо-западные и севе
ро-восточные) и субширотные (Прусс , 1965) . Наибольшее значение имеют 
субмеридиональные грубинные разломы, ноторые обусловили заложение 
и формирование БелоцеРRОВСRо-ОдеССRОЙ геОСИНRлинальной зоны И · отде
ляют ее от смежных протоплатформенных БЛОRОВ (см . рис . 1 1) .  Диагональ
ные разрывные нарушения в большинстве случаев трассируются по геофи
зичеСRИМ данным; геологичеСRИ изучены очень слабо. Они , нан правило ,  
согласны с о  СRладчатыми СТРУRтурами района и имеют преимущественно 
северо-западное простирание . В неноторых случаях разрывные нарушения 
данной группы представлены мощными зонами милонитов и метасоматитов 
(УмаНСRИЙ разлом) . 

Наиболее Rрупные широтные разломы в пределах БелоцеРRОВСRО
ОдеССRОЙ геОСИНRлинальной зоны (ЛиповеЦRО-ТИRИЧСRИЙ, РУЖИНСRИЙ, 
Ставищенсюrй и др .) фИRСИРУЮТСЯ чеТRИМИ � минимумами в физи
чеСRИХ полях и сопровождаются нижнепалеО30ЙСRИМИ эффузивами. Раз
Л ОМ�I данной группы являются по возрасту наиболее молодыми; заложени� 
их происходило в поздние этапы развития, в Rонечную стадию гранитиза
ции , ПОСRОЛЬRУ почти повсеместно R ним приурочиваются тела аплит-пег
матоидных гранитов и пегматитов возрастом до 1800 млн . лет. Эти разломы 
относятся R субплатформенному периоду развития, ПОСRОЛЬRУ все сенут 
СRладчатые струнтуры описываемого района.  
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RировограДСIШЙ блок 

I{ировоградский блок располагается в центральной части Украинско� 
го щита и разделяет геосинклинальные зоны Большого Нривого Рога и Бе
лоцерковско-Одесскую . Он рассматривается в качестве протосрединного· 
массива, формировавшегося одновременно с указанными выше геосинкли
нальными З0нами. От геосинклинальных зон он отделен конседиментацпон
ными глубинными разломами - Нриворожским и БУГСКО-МИРОНОВСI{ИМ .. 
От смежных геосинклинальных зон Нировоградский блок отличается набо
ром слагающих его геологических формаций раннего докембрия , интенсив
ным проявлением гранитоидного магматизма и характером складчатости. 
В пределах Нировоградского блока главное значение имеют магматические 
формации гранитов-рапакиви и существенно калиевых микроклиновых 
гранитов амфиболитовой фации. 

ФОРJ.taцuu 

В Нировоградском БЛОI{е распространены преимущественно метамор
физованные эффузивно-осадочные, ультраметаморфические и интрузивно
магматичеСIше формации . 

Гнейсифицированная вулканогенно-терригенная формация слагает 
Братскую и Приингульскую СИНКJIинали . Нроме того , она повсеместно ·  
встречается в виде н:рупных пачЕ'Н: и oCTa НI�oB в полях мигматитов и гра
нитоидов . В целом это гнейсовая формация, в составе которой выделяются 
биотитовые, гранат-биотитовые, биотит-амфиболовые и пироксеп-амфибо- · 
ловые гrтейсы, которые рассматриваются в основном как измененные пер
вичные терригенно-осадочные образования . Возраст их по данным опре
делений калий-аргоновым методом по амфиболам и биотитам составляет 
1740-1980 млн.  лет, что ,  по·,видимому,  соответствует времени метамор
физма гпейсовой толщи. 

Гнейсифицированная формация основных эффузивов представлена 
амфиболитами, широко распространенными в северной части западного 
крыла Нировоградского антинлинория.  Они залегают в виде довольно 
мощных пачек в толще биотит-амфиболовых гнейсов , представляя собой 
метаморфИЗ0ванные аналоги спилито-диабаЗ0ВОЙ формации. 

Формация существенно калиевых микронлиновых гранитов амфибо
литовой фации с подформациями мигматитов , гранитоидной щелочной и 
кварцевых монцонитов включает порфиробластические и р азнозернистые ' 
гранитоиды кировorрадско-житомирского комплеl{са , трахитоидные но
воукраинсние граниты, монцониты, различные по составу и структурно
текстурным особенностям мигматиты, а Тal{же щелочные породы типа-· 
граносиенитов, сиенитов и альбититов. Этими породами сложены крупные 
антиклинальные массивы в пределах Нировоградского БJlOка (I-Iовоукра·· 
инский, Бобринецкий , l{ировоградский, Богуславский, ЧИГИРИНСIШЙ, 
Вознесенский) и обширные мигматитовые поля в западной части описыва
емой территории. Возраст гранитов данной формации определен различ- 
ными методами от 1750 до 2200 млн. лет (СеменеНЕО и др . ,  1965) . Боль
шинство определений показывает возраст около 1800-1900 млн. лет. 

Формацией рапакиви с анортозитовой подформацией сложен Нор-
сунь-lIовомиргородский плутон, располагающийся в центральной части 
Нировоградского блока (рис . 12) .  В количественном отношении среди 
пород описываемой формации преобладают граниты-рапакиви, представ
.ленные крупнозернистыми овоидными и разнозерпистыми безовоидными 
гранитами, а также гибридными биотитовы:ми гранитами. С ними гене
тически связаны различные по составу щелочные сиениты, граносиениты 
и альбититы. Основные породы играют подчиненную роль в составе дан
ной формации. Они предстаВ.тIены лабрадоритами, габбро-лабрадоритами, 
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Рис. 12. Схема ТЫ,ТОНИКИ l{ировоградсного БЛQна. 
1 - смежные территории; 2 - Rриворожсная серия; 3 - RоростеНСRИЙ номпленс; 4, - НClвоунраин

"СRие трахитоидные граниты; 5 _ граниты иировограДСRО->НИТОМИРСRОгО RомплеRса; 6 - мигматито
гнейсОвая толща; 7 - Rупола и брахиантинлинали; 8 _ нонседиментационные глубинные р азломы: 
9 - разломы поздних и Rонечных этапов развития; 10 _. разломы платформею-lOГО периода. 
БУRвами и цифрами в RРУ>fщах обозначены: А - БелоцсрRОВСRо-ОдеССRая зона; Б - Rировоград
СRИЙ БЛОI,; В - зона Большого Rривого Рога; 1 - парагеОСННRлинальная часть БелоцерновCRо
ОдеССRОЙ зоны; 2 - 3анаДНО-Иигулецная парагеОСИНIШl!нальпая часть зоны; 3 - ШеВЧСIШОвСRО
БсрсзОвсиий гранитизаЦИОННI�IЙ вал; 4 - HopcyHb-НОВОМИРГОРОДСRИЙ плутон. А н т и R Л и
Н а л ь н ы е м а с с и в ы: 5 - ЧИГИРИНСRИЙ; 6 - НировограДСЮIЙ; 7 _ I-lОВ ОУRраинсний; 8 -
БобрПНСЦRИЙ; 9 - ДОЛИНСRИЙ; 1 0 '- ВознесеНсниЙ. С и н н л и п а л и: 1 1  _ Райгородсная; 12 -
ПРИИНГУЛЬСRая; 1 .3 - БраТСRая. Р а 3 л о м ы: Н - Бугсно- МИРОНОВСRИЙ ( ЮЖНО-Б Угсний); 1 5 -
RРИВОРОЖСRИЙ; 16 - RаМСИСRИЙ; 17 - 3nснигородсно-АННОВСЮIЙ; 1 8  - Rировоградсний; 1 9 -
Иигуло-Rамеисний; 20 - НИRолаеВСRl"ti; 21. - АндрсевсНО-Ашшеевсний; 22 - Чигщшнсно-Таш

.ЛЫRСRИЙ; 23 - Субботсно-Мошоринсний; � l, - Бо6РШlеЦI{О-НРИnОРО'НСНI!i1; 25 - ИнгулеЦНО-Брат-
сниЙ. 



габбро, норитами, габбро-диабазами, монцонитами и габбро-монцонитами. 
И�1И сложено несколько массивов в пределах Rорсунь-Новомиргородско
го плутона . Возраст образования коростенского комплекса по даННЫ!\1 
абсuлютной геохроно.JJОГИИ (роговые обманки и цирконы из гранитов-ра
пакиви) составляет 1690-1760 млн. лет (Семененко и др . ,  1965) . 

Породы дайковой формации имеют широкое распространение в цент
ральной части Rировоградского блока, где образуют Долинский, Ново
бугский, Субботско-Мошоринский И Бобринецко-Андреевский дайковые 
пояса протяженностыо свыше 50 км, секущие все складчатые структуры 
района. Представлены они диабазами и диабазовыми порфиритами. Аб
сощотный возраст их составляет 1360-1390 млн. лет (Н. П. Щербак, 
П. М. Рудницкий) . 

Те/'i,mоnuчеС/'i,ое райоnuроваnuе 

В целом Rировоградский блок представляет собой антиклинорий, 
ядро которого состоит из крупных массивов : Rорсунь-Новомиргородского 
сложно дифференцированного плутона рапакиви с основными породами 
и Новоукраинского массива трахитоидных гранитов (см. рис . 12) .  Н.ор
сунь-Новомиргородский плутон имеет вытянутую в меридиональном 
направлении оваJIЬНУЮ форму и предстаВJIяет собой глубинную куполо
видную антиклиналь . Новоукраинский антиклинальный массив распо
лагается непосредственно к югу ОТ Rорсунь-Новомиргородского плутона. 
Новоунраинский массив образован трахитоидными гранитами и мигма-

I титами с многочисленными телами кварцевых монцонитов и остан:цами 
различных по составу гнейсов. Наиболее четко указанная струнтура 
фиксируется в гравитационном поле, где ей соответствует региональный 
Rировоградский минимум. 

В пределах ВОСТОЧНОГО крыла Кировоградского аптиклинория выде
JIяется ряд антинлинальных и синклинальных струнтур , наиболее I{РУП
ными из I{OTOPbIX являются Чигиринсно-Знаменский, Бобринецний, Rи
ровоградский и Долинский антиклинальные массивы, представленные 
кировограДС.I(ИМИ порфиробластическими гранитами, и Приингульская 
и Райгородская синклинали, сложенные нородами гнейсицифированной 
вулнаногенно-терригенной формации. 

Западное крыло Rировоградского антиклинория структурно выраже
но Шевченковсно-Березовсним валом гранитизации, а танже Богуслав
СЮIМ и Вознесенсним антинлинальными массивами и Братсной синкли
налью. Последние могут рассматриваться в начестве структурных анало
гов Долинсного массива и Приингульской синклинаJIИ. Шевченновсно
Березовсний вал гранитизации проходит вдоль западного нонтакта Нор
сунь-Новомиргородского ПJIутона и Новоукраинсного массива .  Он пред
ставлен многочисленными мелними нуполами и брахиантиклиналями, 
в ядрах КОТОРЫХ залегают порфироБJIастичесние микроклиновые граниты, 
разделенные межнупольными синклиналями самой раЗJIИЧНОЙ формы и 
размера.  

В нрайней восточной части I-\ировоградского антиклинория распола
гается тан называемая Западно-Ингулецная зона нупольных струнтур , 
ноторая является переходной между Rировоградсним блоком и ге осин
нлинальной зоной (системой) ,Большого l{ривого Рога. Это внешняя зона 
Rриворожсно-Rременчугсного нраевого прогиба . Наиболее характерная 
ее особенность - прерывистая снладчатость с преобладанием малых нупо
ловидных антинлиналей, сложенных различными гранитами и разде
ленных межнупольными СИННJIиналями. Последние сложены различными 
по составу гнейсами и останцами слюдистых и железистых нварцитов . 

Таная же переходная зона нупольных структур располагаетея в за
падной части Rировоградского антинлинория в зоне его сочленения 
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с Белоцерковско-Одесскиы блоком. По набору формаций й: типу складча
тости она тождественна 3ападно-ИнгулеЦI{ОЙ зоне. Развитые здесь глу
бинные складки представлены куполовидными антиклиналями, сложен
ными в сводовых частях мигматитами и гранитами, а на крыльях - гней
сами, амфиболитами, серпентинитами и габбро-амфиболитами. 

Для геологического строения I-\ировоградского аНТИКJIИНОРИЯ ха
paKTepHo широкое развитие в его пределах разрывных нарушений, 
различающихся по времени заложения ,условиям образования и морфологи
ческим' особенностям. Они разделяются на три генетических типа : 1 )  консе
диментационные раннегеоеинклинальные глубиниые разломы, отделяющие 
I-\ировоградский блок от смежных геосинклинаЛЫIЫХ зон; 2) региональ
ные разломы, возникшие в позднеорогенный и посторогенный этапы 
развития ; 3) разломы платформенного периода развития. 

I-\ конседиментационным ГJlубинным разломам относятся I-\ривор.ол,;
ский, отделяющий внутреннюю З0НУ I-\риворожско-I-\ременчугского кра
евого прогиба от I-\ировоградского блока и Бугско-Мироновский, ограни
чивающий I-\ировоградский блок с запада. Ведущие признаЮl данных 
разломов - ре3Iше фациальные изменения пород, а также переходы сту
пеней метаморфизма и мощностей к востоку и западу от них. Формирова
ние этих разломов неразрывно связано с историей развития смежных гео
Синк,линальных З0Н. 

Региональные разломы возникли в СВЯ3И со становлением гранитоид
ных массивов и формированием глубинной складчатости в позднеороген
ный этап развития смежных геосинклинальных З0Н. Рассматриваемые 
разрывные дислокации наиболее многочисленны в складчато-разрывной 
структуре Н.ировоградского блока. Они представляют собой протяжен
ные З0НЫ повышенной трещиноватости или З0НЫ катакластического ме
таморфизма , которые в большинстве случаев приурочены R ЭК30- и эндо
контактам массивов существенно калиевых микроклиновых гранитов ам
фиболитовой фации. I-\аR правило, они залегают согласно с мигматит
гнейсовой толщей, вмещающей массивы калиевых гранитов . Простирание 
нх чаще всего меридиональное или северо-западное, близкое к простира
юно главных складчатых CTPYRTYp . 

Внутреннее строение таких разломов весьма сложное. Они представ
лены многочисленными бластомилонитовыми и милонитовыми швами раз," 
личной мощности, а также З0нами I{аТaIшаза и' бры{чирования . В преде
лах этих зон проявлены процессы регрессивного метаморфизма в услови
ях зеленосланцевой фации и гидротермального метасоматоза с обраЗ0ва
нием протяженных полей диафторитов и натриевых метасоматитов по 
гнейсам, гранитам, мигматитам и другим породам. С этой точки зрения 
описываемые разломы могут быть ОПРЕ?делены RaR teRtoho-метасомати
чесние З0НЫ, возникшие в сиаличеСRОМ слое земной {{оры в условиях од
ностороннего давления при становлении массивов Rалиевых гранитоидов . 

Наиболее RРУПНЫМИ разломами данной группы в пределах I-\ирово
градсного аНТИRЛИНОРИЯ являются 3венигородсно-АННОВСRая, I{ирово
градсная, I\аменсная и Андреевско-Аникеевская тектоно-метасоматиче
сние зоны, располагающиеся по западному и восточному обрамлению 
I-\ОРСУНЬ-НОВОМИРГОРОДСRого плутона и НОВОУI,раинсного массива, а так
же Ингуло-I-\амеНСRая и НющлаеВСRая З0НЫ, проходящие по западному 
ROHTaRTY ДОЛИНСRОГО и восточному ЭR30RонтаRТУ B03HeceHcRoro масси
вов � По простиранию они прослеживаются . на расстоянии от 30 ' до 90 нм 
при мощности 1 ,Q-4,0 ки. Сложены они различными по CTPYRtypho-теR
стурным особенностям теRтонитами (бластомилонитами, милонитами, {{а
таRлазитами, бреRЧИЯМИ),  МУСRОВИТ-ХЛОРИТ-ЭПИДОТОВЫМИ диафторитами, 
в различной степени альбитизированными породами гнейсифицированной 
ВУЛRаногенно-терригенной и гранитоидной формаций и альбититами. 
Возраст радиоаRТИВНЫХ минералов И3 teRtoho-метасоматичеСRИХ З0Н, 
определенный А. и. Ту-.:-ариновым свинцово-урановым методом, состав-
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ляет 1750-1800 млн. лет, т .  е .  бли3I<ИЙ к возрасту пород формации сущест
венно калиевых микроклиновых гранитов . 

Разломы платформен!{ого периода развития (от верхнего протерозоя 
)..1;0 мезозоя ВIшючительно) занимают секущее положение по отношению 
к складчатым структурам. В большинстве случаев они контролируются 
даЙI{ОВЫМИ интрузиями диабаЗ0В и диабаЗ0ВЫХ порфиритов , обра-
3УЯ широкие и цротяженные пояса даек, прослеживающиеся на де
сятки километров . Разломы данной группы (Чигиринско-Ташлыкский, 
Бутовско-Девладовский, Криворожско-Бобринецкий, Новгородский, Суб
ботско-Мошоринский и др . )  возникли В условиях завершенной Сlшадча
тости, а смещения вдоль них обусловили мелкоблоковую структуру Ки
ровоградского антИIШИНОРИЯ . 

ПриднеПРОВСI{ИЙ блок 

Блок охватывает территорию Среднего Приднепровья площадью око
ло 100 000 кв. км. Формально считается, что ПриднеПРОВСI<ИЙ блок огра
ничен на западе Криворожским, а на востоке - Орехово-Павлоградским 
разломаМи. В состав его входит геосинклинальная З0на (система) Боль
шого Кривого Рога . Последняя, однако, включает в себя и примыкающие 
к рассматриваемому БЛОI{У с запада и востока так называемые <<Внешние 
З0НЫ» (3ападно-Ингулецкую и Орехово-Павлоградскую ) ,  развившиеся 
на смежных блока.х Кировоградском и ПриаЗ0ВСКОМ (см. рис . 9) .  "Указан
ные переходные З0НЫ также затрагиваются в настоящем очерке. 

Фор},ицuu 

Среди метаморфиз0ванныx осадочных и вулканогенных пород выде
ляются архейские, нижнепротеРОЗ0йские и среднепротерозоЙские. К ар
хею относятся комплексы, ВIшючающие спилито-диабаЗ0ВУЮ формацию 
и железисто-кремнистую и ультрабазитовую подформации. К ар хею боль
шинство исследователей относит и кварц-кератофировую формацию. Весь
ма дискусси;онно возрастное положение гнейсовых толщ, но часть И3 них 
несомненно, имеет архейский возраст. , 

Спилито-диабаЗ0вая и залегающая выше кварц-кератофировая фор
мации слагают сравнительно узкие синклинорные структуры. По-видимому, 
спилито-диабаЗ0вая формация отлагалась на всей территории Среднего 
Приднепровья , однако она была впоеледствии замещена гранитоидами 
в антиклинальных структурах. Соответственно, она уцелела в Криворож
ском, Верховцевском, Чертомлыкском, Сурском, Конкском и Бело
зерском СИНIшинориях (рис. 13) . Мощность спилито-диабаЗ0ВОЙ формации 
достигает 3500 м. Она состоит главным обраЗ0М И3 амфиболитов, биотит
амфиболовых ортосланцев и гнейсов,  апоспилитов , слюдистых сланцев 
и железистых Iшарцитов . "Указанная выше мощность формации отмечается 
в срединной Сурской З0не, а в периферических синклинориях мощ
ность амфиболитовых толщ сокращается до 500-1000 м. В Саксаганской 
зоне эта формация представлена апоспилитами с бластоофитовыми и мин
далекаменными структурами, местами с характерной шаровой отдельно
стыо. Саксаганские амфиболиты образуют верхний горизонт в разрезе 
рассматриваемой формации. 

Многочисленные химические анализы неизмененных амфиболитов 
показали, что петрохимически они отвечают составу океанических толе
итовых базальтов и в отдельных случаях - химическому составу щелоч
ных оливиновых базальтов. 

Среди спилито-диабазовой формации . залегают пачки хлорит-маг
нетитовых и амфибол-магнетитовых кварцитов , переслаивающихся с маг-
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\ Рис. 13. Схема размещения ctpyRTYPRo-вещоственных IюмплеRСОВ в ПриднеПРОВСI{ОМ 
БЛОI{е (Большом l\ривом Роге) . 

А Р  х е й  ( 3 500-2700 ылн. лет): 1 - вулканогенный коыплекс ( спилито-диабазовая и кварц-кера
тофировая форыации, включающие подформации ультрабазитов и железисто-кремнистых пород); 
2, 3 - плагиомигматиты ( 2) и плагиограниты ( 3) днепровсного комплекса внутренних ( эвгеосин
клинальных) зон БоЛьшого Rривого рога; 4 - плагиоклаз-МИКРОКЛИНОвые граниты днепровсного 
'Комплекса; 5 - гнейсы преимущественно биотитовые ( нерасчлененные археЙ-протерозоЙ). И и ж
н и й  п р о  т е р о з  о й  ( 2700-1900 млн. лет): 6 _ нИжняя терригенная формация; 7 - железоруд
ная (джеспилитовая) формация; 8 - ыигматиты ыикроклин-нлагиоилазовые во внешних зонах 
БОЛьшого RРИвого Рога (нерасчл�ненные архей - протерозой). С р е Д н и й  п р о  т е р о 3 О й 
( 1 900-1 600 млн. лет): 9 - углисто(графито)-терригенная формация; 10- доломИто-лагунная фор
мация; 11 - молассовая формация; 12 - граниты существенно миироилиновые иировоградско
житомирсиого иомплеиса. О с т а л ь н ы е о б о з н а ч е н и я: 13 - малоизученные магнитные 
аномалии, предположительно отвечающие железистым породаы; 14 - глубинные разломы; 15 -

тектонические разрывы; 1 6  - оси антИ!{Линалей; 17 - оси синилиналей. 

нетит-хлоритовыми сланцами. Они известны внутри амфиболитов Желто
речеНСRОЙ СИНRлинали, в Верховцевсном, ЧеРТОМЛЫRСRОМ синклинориях 
и в западной части БелозеРСRОГО СИНRЛИНОРИЯ . Мощность железистых 
пород измеряется первыми деСЯТRами метров,  за исюiючением Черто
МЛЬШСRОГО СИНRЛИНОРИЯ , где они достигают мощности 150-200 м и при-
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обретают промышленное значение. Эти породы могут быть выделены в IЩ
честве железисто-кремнистой подформации. 

Вышележащая кварц-кератофировая формация слагается из кварц
биотитовых, серицитовых и хлоритовых сланцев , апокератофиров , мета
морфизованных туфопесчаников , туфитов , гравелитов и кварцито-песча
ников. Они содержат прослои амфиболитов,  керато-спилитов и ортослан
цев . Мощность формации - до 2600 м (Белозерский синклинориЙ) . Среди 
апокератофиров и сланцев выявлены и другие кислые эффузивы-биоти
товые кератофиры, плагиопорфиры, фельзитовые порфиры. В этих по
родах не сохранилось первичного стекла, поскольку основная ткань 
их всюду раскристалш�зована, а структуры вулканических пород, в част
ности бластопорфировые или очковые, всюду реликтовые . 

. Среди вулканогенных толщ спилито-диабазовой и кварц-кератофи
ровой формаций залегают межпластовые интрузии серпентинитов , пери
дотитов , аподунитов , термолититов и горнблендитов . Они образуют уль
трабазитовую подформацию. Она не занимает строгого стратиграфическо
го положения , залегая иногда выше уварц-кератофировой формации, как, 
например , в Белозерском синклинории, где мощность серпентинитов , ас
социирующих с карбонатно-тальковыми породами , достигает 600 м. Они 
образуют пластовое тело и участвуют в складчатости наравне с другими 
вмещающими породами. Обычно же мощности ультрабазитовых тел равны 
первым десяткам метров . 

Комплекс вулканогенных пород образует переч:ц:сленные выше син
клинории внутренних зон Большого Кривого Рога , слагает основание 
Криворожского синклинория и является древнейшими породами в Орехо
во-Павлоградской зоне. Сурский, Белозерский и Чертомлыкский корыто
образные синклинории имеют в поперечнике размеры 10-15 км, а по 
длинной оси - OKOJIO 30 км. Вытянутые вдоль валообразных массивов гра
НИТОИДОВ синклинали - Галещинская и Криворожская - достигают 
длины 50 км И более (рис. 14) . Форма синклиналей в плане отражает свое
образие глубинной складчатости фундамента, поскольку она генетически 
связана с поднятиями гранитоидов в смежных купольных структурах . 
Контуры синклинали в плане чашеобразные, заливообразные с многочис
ленными (<виргациями» и меняющимися простираниями.Падение слоистости 
в них почти всюду очень крутое до вертикального ,  местами опрокинутого.  
Однако облекание возникло в результате не последующего заполнения 
промежуточного пространства между гранит-мигматитовыми куполами, а 
активного воздействия последних на вулканогенные толщи, раз
двигания их, образования в ЩIХ складок с возникновением реакционных 
контактов магматического замещения. Иначе говоря, складчатость в вул
каногенных толщах и складчатость в смежных гранитоидах синхронны. 
При этом активное начало принадлежало последним. 

Спилито-диабазовая формация - древнейшая в Украинском щите . 
Возраст ее амфиболитов в Белозерском синклинории, определенный ка
лий-аргоновым методом по роговым обманкам, достигает 3500 млн. лет 
(Семененко и др . ,  1965) . В других синклинорных структурах Среднего 
Приднепровья такие же метабазиты имеют различный И<lОТОПНЫЙ возраст 
(2000-2800 MJIН.  лет) . Эти расхождения обычно объясняются процессами 
омоложения, охватившими различные структурно-формационные зоны. 
И все же нет пока однозначных объяснений резким отличиям в И30ТОП
НЫХ возрастах, поскольку последовательность и состав элементов разреза 
вулканогенных толщ в общем повторяются во всем Среднем П ридне
провье и структурно они взаимопереходят, обl1азуя единую ме'табазито
вую серию (конкско-верховцевскую или западнобелозерскую) .  Эти расхож
дения в возрасте дали основание Н. П .  Семененко отнести метабазиты и 
ассоциирующие с ними породы н различным возрастным группам: нон
кской, верховцевской, чертомлыксной, криворожской. В этом ряду наж
дая последующая группа моложе предыдущей . 
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Рис.  14. Схема тею'оюши П риднеIIРОВСКОГО БЛОI{а (Большого :Кривого Рога) . 
пр' о т о п л а т ф о р  м е н н ы е б л о к и: 1 - :кировоградекий; 2 - приазовсКий. Зоны: 3 -
внеШШ1fI Западно-Ингулецкая ( на протоплатфорыенном основании :Кировоградского блона); 4 -
внутренняя нриворожская; 5 - внешняя Орехово-Павлоградская (на протоплатформенном осно
ванИи ПриазовсКого блока); б - геоантинлинальные; 7 - синклИнорные. 8 - антинлинальные 
формы ( нонтуры и CTPYI{TYPHbIe линии даны по гранитоидным формациям). 9 - синклинальные 
формы ( нонтуры и СТРУIIТУРные линии даны но осаДОЧНО-ВУЛIlaJIOгенным номп,пенсам). разломы :  1 0  - нраевые глубинные; 11 - внутригсосиннлинаЛЫlые ( нреднолагаемые). 12- разрывные дпс
лонации. 13 - оси внешних геоантинлинальных ПОДНЯТИЙ. 14 - осевая зона центробежной симмет
рии. 15 - магнитные аномалии, вызванные железистыми породами. 16 - граница J'нраипского 
щита. 1 7  - нонтур ТонманоJ3СНОЙ гравитационной аномалии. ВнутригеОСИиНJlИнальнан область 

( 6унвы на схеме в квадратах): а - западная; б - средИнная; в - восточная. 
О с н о в Н ы е с н л а Д ч а т ы е и р а з  л о м н ы е с т р у н т у р ы ( цифры в нружl;ах); 
антинлинали (1 - Саксагансная, 2 - Демуринсная, 3 - ПНТlIхатсная, 4 - :Криничзнсная, 5-
Запорошсная, 6 - :Камышевахсная, 7 - Ингулецная, 8 - Омельнинсная, 9 - БОНОВЯНСШ1 Н, 1 О - зсленовсная), синНлинали ( 1 1  - :криворожснан, 12 - }КелторсчеНСЩ1Я, 13 - галещинсНап, 1 4  - Всрховцевсная, 1 5  - Чертомлынсная, 16 - сурсная, 17 - :КОНI(сная, 18 - Белозерскап, 
19 - гуляйпольсная) и глубинные разломы ( 20 - :КриворошеНИй, 21 - ВеРХОRцеnо-Чертомлык
сний, 22 - cypcko-томаКОВСЮIЙ, 23 - :Коннсно-Белозерсний, 2/, - Opexobo-паВJIOграДС1ШЙ, 25 -

Девладовсний, 26 - НИКОПОЛЬСIШЙ). 

Нет и единого мнения о возрасте кварц-:кератофировой формации . Е е  
архейсюrй возраст ставится под сомнение . В западном направлении от 
срединной Верховцевской синклинали до Желтореченсн.оЙ , находящейся 
в пределах I\риворожско-R'ременчугской зоны, Iшарц-кератофировая фор
мация замещается по Jlатерали груботерригенными отложениями нюыreй 
свиты криворожсной серии, имеющей раннепротерозойский возраст . 

Особую проблему составляют некоторые толщи гиейсов , обычно встре
чаемые в Среднем Приднепровье в виде крупных останцов среди мигма
титов в полях гранитоидов или же внутри толщи метабазитов и под ними. 
Одни склонны считать их составной частью метабазитовой серии, с кото
рой они ассоциируют. Возможно, однако, что некоторые древние гнейсы 
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имеют раннепротерозойский возраст, в частности в 3ападно-Ингулецкой 
и Орехово-ПавлограДСI\ОЙ зонах. 

К нижнеnротерозойским относятся формации, образующие криворож
скую серию,- нижняя терригенная (нижняя свита) и джеспилитовая 
(железорудная свита) . Они слагают крылья синклинальных CTPYI{TYP 
Криворожско-Кременчугской зоны на всем ее меридиональном простира
нии длиною около 250 км. Железорудный комплекс обнаруживает себя 
по магнитным аномалиям и за границами Украинского щита - в фунда
менте Причерноморской (Херсонская аномалия) и Днепровско-Донецкой 
впадин - и вновь приближается к поверхности в Курской магнитной 
аномалии, в общем на протяжении почти 800 км. 

Нижняя терригенная формация состоит в основном из конгломера
тов , кварцито-песчаников и филлитов . Ее максимальная мощность в юж
ной части Н_риворожского синклинория достигает 600-700 м. В Itриво
рожском и Галещинском синклинориях эта формация представлена в зе
леносланцевой фации, а в 3ападно-Ингулецкой и Орехово-Павлоградской 
зонах она подверглась более глубокому метаморфизму и представлена 
гранат-слюдяными сланцами, слюдистыми кварцитами, микрогнейсами и 
амфиболовыми сланцами. Кварциты, в отличие от кварцито-песчаников 
Криворожья, не обнаруживают реЛИI<ТОВЫХ псаммитовых CTPYIHYp . Ниж
няя терригенная формация залегает только в нраевых зонах, с несогласи
ем переI<рывая спилито-диабазовую формацию, тогда как во внутренних 
зонах Приднепровского блока на последнюю формацию без перерыва ло
жатся породы I<ваРЦ-I{(�ратофировой формации. Возраст нижней терри
генной формации, определенный уран о-свинцовым методом, равен 2БОО-
2700 млн.  лет (Тугаринов и др . ,  1963) . Этому предшествова.л перерыв , 
в результате которого метабазиты на He�OTOpыx участках СаксагаНСI{ОЙ 
полосы Itриворожской синклинали были эродированы и груботерригенные 
осадки нишней свиты отложились непосредственно на плагиомигмати
тах.  Возраст последних, определенный по ЦИРI\онам, равен 2800 млн.  лет. 
Следует полагать, что в краевых зонах к тому времени сформировалась 
теI<тоничеСI{ая суша в виде ираевых антиклинальных поднятий (см.рис. 14) , 
тогда ' каи во внутренних зонах Большого I-tривого Рога процесс геосин
клинального ВУЛI<анизма не прерывался, если не считать, что основной 
характер его сменился кислым, а в разрезе ву.лканических пород сущест
венное значение приобрели ПИРОI<ластичеСlше и терригенные породы. 

3алегающан выше джеспилитовая (желеЗИСТО-I{ремнистая) формация 
в Большом Кривом Роге предстаплена двумя типами: осадочным (криво
РОfI\СI<ИИ) И вулканогенно-осаДОЧRЫМ (киватинским) . Джеспилитопая фор
мация I{РИВОРОЖСКОГО типа (до 1200 м в районе Ленинского рудника и бо
лее 1500 м в Кремен:чугском месторождении) состоит из семи горизонтов 
железистых пород, отделенных горизонтами различпых сланцев . 

I-t8.I-I-\ДЫЙ ;-I-\елезистый горизонт представляет собой беСI<опечпое пере
слаивание железистых, СИЛИI{атных и ИВ8.рцевых прослоев с ритмаии 
различн'ых ПОРЯДI<ОВ и разной полноты. Это обстоятельство ,  учитывая 
огромные мощности, позволяет считать джеспилитовую формацию свое
образным ДокемБРИЙСIШМ флишем. Подобное строение имеют фанерозой
СI{ие, например, известняковые флишевые толщи. В этом отношении и тот , 
и другой флиш теI{тоничеСЮI адекватны. В осадочном I{РИВОРО,I{СI{ОМ типе 
не обнаруживаются вулканогенные I{омпонепты. 

ВУЛI<аногенно-осадочный тип дже'сПИЛИТОВОЙ формащIИ содержит 
ПРОСЛОII ортоамфиболитов , кварцевых аПОI{ератофиров и ПИРОlшастиче
СI{ИХ пород. МОЩНОСТИ формации этого типа измершотся первыми Сотнями 
метров , "но флишоидный харю{тер в ней не выражен. ВУШ\аногеппо-оса
Дочный , ТИП свойствен внутренним СИНКЛИНОРИЯМ - Бел озеРСI<ОМУ, Вер
ховцевскому, Сурскому и Конкскому. 

Оба типа джеспилитовой формации представлены в зеленослапцевой 
фации метаморфИЗNI-а . В 3ападпо--ИпгулеЦI{ОЙ и Opexobo-Павлогра"ДСI{ОЙ 
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зонах они метаморфизованы до гранулитовой фации. Здесь господствуют 
гранаТ-ПИРОRсен-магнетитовые RBa рциты. 

Особенностью Джеспилитовой формации является повсеместное раз
витие в ней малых СRладчатых форм на фоне региональной RРУПНОЙ сютад
чатости. Речь идет о хараRтерной меЛRОЙ и дисгармоничной СRладчатости, 
нереДRО с веРТИRально поставленными шарнирами. В линейно простираю
щейся СаRсагаНСRОЙ полосе КРИВОРОЖСRОГО бассейна имеются Rрутопа
дающие поперечные изгибы и флеRСУРЫ в железистых ГОРИЗ0нтах. Именно 
R ним приурочены Rрупнейшие залежи богатых гематит-мартитовых и 
магнетитовых руд бассейна . Оруденевают таRже шарнирные замыю:iния 
RРУПНЫХ СRлаДОR. Формы рудных залежей в той или иной мере ROHTPO
лируются ими (Белевцев , 1962а , б) . В настоящее время таRие залежи про
слежены по падению на глубины до 2000 м.  

СреднепротеРО30ЙСRие осадочные RомплеRСЫ ПриднеПРОВСRОГО БЛОRа 
xapaRTepHbl для КРИВОРОЖСRо-КремеНЧУГСRОЙ зоны. Они представлены 
формациями, образующими фрунзеНСRУЮ (раДИОНОВСRУЮ) серию, залега
ющую со страт:И:графичеСRИМ несогласием на RРИВОРОЖСRОЙ серии. Во 
фрунзеНСRОЙ серии выделяются два RомплеRса - нижний (Rарбонатно
органогенный) и верхний (груботерригенныЙ) . 

Нижний RомплеRС состоит И3 толщи доломитовых (иногда с графитом) 
мраморов мощностью до 500 м, углистых (графитовых) сланцев , Rварц
Rарбонатных и Rварц-биотитовых сланцев. В нижней части RомплеRса 
залегают базальные Rварцито-песчаНИRИ с магнетитовым цементом и же
лезистые сланцы, добываемые в Rачестве рудного сырья. Углистые 'Rварц
Rарбонатные и графитовые сланцы достигают суммарной мощности более 
300 м. В значительной мере они состоят И3 метаморфИЗ0ванного органиче
CROrO вещества синезеленых водорослей. HeRoTopble разности сланцев 
содержат графитовое вещество,  в ROTOPOM уцелели углеводороды. Изотоп
ный состав углерода подтверждает биогенное происхождение гранита. 
Западнее Кривого Рога эти сланцы по латерали сменяются графитовыми 
гнейсами. В нижнем RомплеRсе соответственно ' выделяются две форма
ции - нижняя углисто(графито)-терригенная и залегающая выше - ла
гунно-доломитовая. XapaRTepHo,  что ПРОДУRтивные железистые породы 
в нижней части рассматриваемого RомплеRса имеют Rластогенное проис
хождение и не относятся R джеспилитовой формации, а являются ПРОДУR
тами ее размыва. Они знаменуют смену теRтоничеСRОГО режима в геосин
Rлинали Большого Кривого Рога, т .  е. смену доминирующего погруш:ения 
ВО3НИRновением поднятий - теRтоничеСRИХ возвышенностей R BOCTORY 
от Кривого Рога. 

Верхний RомплеRС состоит И3 I{варцито-песчаНИRОВ, Rонгломератов 
и различных сланцев . Общая мощность до 2000 м. Грубо терригенный ха
paRTep и положение в разрезе позволяют диагностировать его в Rачестве 
молассовой формации. Эта формация собрана в Rрутые СRлаДRИ, а породы 
ее испытали на неRОТОрых учаСТRах процессы гранитизации (Буденнов-
СRИЙ Rарьер в Северном Криворожье) . , 

Возраст рассматриваемых среднепротеРО30ЙСRИХ RомплеRСОВ, опре
деленный Rалий-аргоновым методом по биотитам и породе в целом, 1650-
1850 млн . лет (CeMeHeHRo и др . ,  1965) . В обоих RомплеRсах выявлены МИR
рофитолиты : ОНRОЛИТЫ, Rатаграфии, RОрИЦИУМЫ и различные МИRРОфосси
лии, составляющце RомплеRС растительных oCTaTRoB, вполне сопостави
мый с аналогичными наХОДRами в среднем протерозое ятулия БаЛТИЙСRО
го щита и в ПаТОМСRОМ нагорье Сибири. Вместе с тем многие исследовате
ли относят эти RомплеRСЫ R нижнему протерозою, ВRлючая их в виде 
верхней свиты в RРИВОРОЖСRУЮ серию (Тугаринов и др . ,  1963; СемеиеНRО,  
1964; Семеншшо и др . ,  1965; Белевцев, 1962) . 

Стратотипы рассматриваемых RомплеRСОВ находятся в КРИВОРОЖСRОМ 
и ГалеЩИНСRОМ СИНRЛИНОРИЯХ, образуя ядра этих региональных CTPYRTYp . 
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Они залегают весьма круто и представлены в зеленосланцевой фации . 
Но к западу - в пределах 3ападно-Ингулецкой зоны степень метамор
физма этих пород возрастает до амфиболитов ой и местами гранулитовой 
фации. В этой зоне характерны графитовые" гнейсы и кварциты с гранобла
стовыми структурами. 

Иumрузuu 

Имеются в виду собственно интрузивные тела и породы главным об
разом кислого состава,  возникшие вследствие региональных явлений 
плавления в итоге существенно магматического замещения. В Придне
провском блоке среди них выделяются : архейские плагиомигматиты, 
плагиограниты и гранодиориты внутренних зон Большого :Кривого 
Рога; микроклин-плагиоклазовые гранитоиды, более свойственные внеш
ним зонам; протерозойские существенно микроклиновые гранитоиды 
кировоградско-житомирского комплекса; маЛ�Iе интрузии и дайковые тела 
различного состава и возраста. 

Плагиогранитоиды - саксаганские, галещинские, демуринские, ку
дашевские и другие - слагают наиболее крупные гранит-мигматитовые 
купола и валы Среднего Приднепровья (см. рис. 14) . Плагиомигматиты 
имеют реакционные контакты замещения с древнейшими вулканогенными 
комплексами. :Кластогенные монцониты, ортиты и цирконы из мигматитов 
рек Ингулец и Саксагани имеют возраст около 2800 млн . лет. Вместе с тем 
в :Криворожской зоне имеются также плагиограниты, обнаруживающие 
активные контакты и с нижней терригенной формацией криворожской 
серии. Пока не представляется возможным сколько-нибудь определенно 
расчленить плагиогранитоиды и выделить среди них архейские и ранне
протерозоЙские. 

Существенно микроклиновые граниты кировоградского типа образу
ют Боковянский, Верблюжский и некоторые другие куполовидные масси
вы. Содержание щелочей в этих гранитах достигает 8 %  и более. Возраст 
этих гранитов, определенный калий-аргоновым методом, ранен 1800-
1900 млн. лет. Они, несомненно ,  моложе криворожской серии, поскольку 
имеют с ней активные контакты. 

АJlлитоидные и пегматоидные граниты образуют малые интрузии, 
чаще дайковые тела.  Они обнаружены во всех структурных зонах, рассе
кая все рассмотренные выше структурно-вещественные комплексы. 

На западной границе Приднепровского блока с Орехово-Павлоград
ской зоной обнаружен также небольшой массив щелочных пород, пред
ставленных сиенито-фойяитовыми разностями. Изотопный возраст их 
1200-1600 млн. лет (Царовский, Тимошенко, 1962) . 

Теу;,mоuuчесу;,ое райоuироваuие 

Геосинклинальная зона,  или система Большого :Кривого Рога , ох
ватывающая Приднепровский блок, в свою очередь расчленяется на 
ряд менее крупных тектонических зон (см. рис. 6) : 1 )  центральные син
клинорные зоны; 2) геоантиклинальные зоны; 3) :Криворожско-:Кремен
чугский краевой прогиб ; 4) Орехово-Павлоградская внешняя зона.  
Первые" две зоны образуют Приднепровский мегантиклинориЙ. Третья 
и четвертая представляют собой краевые зоны , ограничивающие меганти
клинорий с запада и востока.  

:к центральным синклинорным зонам относятся : Верховцево-Черто
млыкская, Сурско-Томаковская и :Конкско-Белозерская. Им отвечают 
упоминавшиеся одноименные синклинорные структуры . Этим зонам свой
ственны начальные формации - спилито-диабазовая , кварц-кератофи
р овая и железисто-кремнистая осадочно-вулканогенного типа. 
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Среди геоантиклинальных З0Н выделяются : внешняя западная гео
антиклиналь, обраЗ0ванная гнейсо-мигмаТИТОВЫ\1И куполами и валами -
Саксаганским, Демуринским, Пятихатским; внутренние геоантиклинали, 
выраженные 3апорожским антиклинальным поднятием и Криничанским 
куполом; внешняя восточная геоантиклиналь, обраЗ0ванная Камыше
вахским и другими куполами. Геоантиклинальные З0НЫ сдожены древ
нейшими архейскими плагиогранитами, плагиомигматитами и гранито
гнейсами. 

Криворожско-Кременчугский краевой прогиб; ограничивающий 
Приднепровский блок с запада, делится на две З0НЫ : внутреннюю - Кри
ворожскую и внешнюю - 3ападно-Ингулецкую. Первая состоит И3 ряда 
синклиналей: Ингулецкой, Криворожской, Восточно-Анновской, Жел
тореченской, Горишнеплавинской и ГалещинскоЙ. В строении их участ
вует полный ряд геосинклинальных формационных типов , начиная от 
спилито-диабаЗ0ВОЙ до заключительн� молассовой. 3ападно-Ингулецкая 
З0на имеет редуцированные доинверсионные и хорошо развитые орогепные 
и позднеорогенные формации. Главными складчатыми формами здесь яв
ляются гранитовые купола и валы; Ингулецкий, I\ременчугский, Омель
НИI{ский , 3еленовский, Петровский, БОI{ОВЯНСКИЙ и др . Между ними на
ходятся сиюшинальные формы или их фрагменты. 3ападно-Ингулецкая 
зона отличается более ВЫСОIШl\1И - амфиболитовыми и даже гранулитовы
ми фациями метаморфизма, тогда как для Криворожской З0НЫ харю{
терны зеленосланцевые фации. 

Орехово-Павлоградская З0на, образующая восточную :краевую часть 
системы Большого Кривого Рога, разделяетСя на синклинальные струк
туры: Северо-Терсянскую , Васиновскую , Павловскую, Ново-ПаВЛОВСI{УН) 
и др . По набору формационных типов и ступеням метаморфизма Оре
хово-Павлоградская З0на подобна 3ападно-Ингулецкой, т .  е .  внешней 
З0не Н,риворожско-I{ременчугского прогиба. 

В строении геосинклинальной системы Большого Кривого Рога отлич
но выражена двухсторонняя центробежная симметрия (см . рис. 6) .  Ее 
осевая линия проходит по срединной Сурско-Томаковской З0не. По обе 
стороны расположены бинары рассмотренных структурных З0Н, а возраст 
складчатых форм соответственно уменьшается от осевой З0НЫ к нериферии 
геосинклинали. 

Главные разломы - КРИВОРОЖСIШЙ, Opexobo-ПавлограДСI{ИЙ и Де
владовс:киЙ. Криворожский разлом ограничивает внутреннюю и внешнюю 
30HЬ� I{риворожско-Кременчугского I{paeBOro прогиба.  Соответственно, 
он являет,СЯ поверхностью, отделяющей З0НЫ различного характера склад
чатости, метаморфизма и контрастно отличающихся мощностей доинвер
сионных формаций. Разлом круто падает на запад под углами 75-800. 
Он вскрыт буровыми CI{важинами вдоль Криворожского и Галещинско
го синклинория, где установлено, что он состоит И3 серии крутопадающих 
дизъюнктивов в виде чешуйчатых надвигов. Разлом трасс:ируется и за 
пределами Украинского щита. 

Аналогичное значение имеет Орехово-Павлоградский р,азлом, отде
ляющий одноименную З0НУ от смежной с ней на западе антиклинальной 
полосы. С этим разломом связаны тела улырабазитов, группирующиеся 
вдоль западного края Opexobo-ПавлограДСI{ОЙ З0НЫ по линии Ново-Да
ниловка - Орехово - Ново-Павловка - Терсянка . 

Девладовский разлом имеет широтное простирание. Он отвечает резкой 
региональной границе между контрастно отличающимися по интенсив-' 
ности магнитными полями. Особенно четко разлом прослеживается меа{
ду Саксаганским и Демуринским куполами. 3десь, :между Девладово и 
Малой Софиевкой, в У3I{ОЙ З0не разлома локаЛИЗ0ваны многочисленные 
тела улырабазитов . 

Предположительно выделены внутригеОСИНIшинальные глубинные 
разломы: Верховцево-Чертомлыкский, Сурско-ТОМaI{ОВСКИЙ и I{OHKCI{O-
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Белозерский. Они выделены по максимумам остаточных аномалий силы 
тяжести, отвечающих максимальным мощностям осадочных и вулканоген
ных комплексов и по наличию многочисленных тел ультрабазитов , вытя
гивающихся вдоль этих максимумов на всем протяжении внутренних 
структурно-формационных зон. 

Важнейшие разломы последующего ранга - крупные разрывы 
вдоль Саксаганской и других рудных зон: Тарапаковский, Саксаганский, 
Диагональный, Восточный, Желтореченский, Галещинский и , др . Все 
они имеют падение на запад и представляют собой надвиги или взбросы 
с перемещениями в сотни метров. Эти разломы как бы делят складчатую 
струнтуру Криворожско-Кременчугской зоны на отдельные клинья и 
блоки. 

Самыми молодыми разрывными нарушениями являются многочислен
ные поперечные разрывы близширотного простирания, обычно хорошо об
наруживаемые в магнитном поле, поскольку с ними ассоциируют дайки 
диабазов, габбро,  а иногда ультрабазитов. 

ПриазовCIШЙ БЛОI{ 

Приазовский блок находится в восточной части 'Унраинского щита. 
От остальной территориц щита он отделен Орехово-Павлоградским глу
бинным разломом. Вдоль этого нарушения на западной окраине При
азовского БЛОI{а возникла система приразломных складок и разрывов, 
известная под 'названием Орехово-Павлоградской структурной зоны. ОIЩ 
была рассмотрена выше в составе геосинклинальной системы Большого 
Кривого Рога . Западная граница Приазовского блока проходит по Азо
во-Павлоградскому разлому. Важнейшие структурные элементы При
азовского блона - Приазовский горст и располагающийся между ними 
КОIШСКО-ЯЛЫНСКИЙ грабен (рис. 15) .  

Фор:лицuu 

Приазовский блок , сложен преимущественно разнообразными грани
тоидами . Среди них особенно ШИРОI{О распространены мигматиты; по
роды субстрата, по которым они возникли, наблюдаЮТСJ1l, только в виде 
останцов . Метаморфический компленс Приазовья расчленяется на се
рии: нижнюю - западноприазовскую и верхнюю - центральноприазов
скую. Они отличаются по набору формаций и по плану складчатости. 
Между ними устанавливается крупное стратиграфическое и угловое нес 0-
гласие и они образуют два структурных этажа. Возраст образований ниж
него этажа (по роговой обманке И3 амфиболитов) составляет 2600-
2860 млн. лет (Ладиева , 1965) . Наибольшее значение возраста пород верх
него этажа - 2500 млн. лет - получено по сфену из пиронсен-плагио
клазовых сланцев (Кравчею\о, 1970) . Таким образом, нижний этаж, оч�
видно , архейский, а верхний, по-видимому, раннепротерозоЙскиЙ. 

Нижний структурный этаж (рис . 16) слагает Волчанский горст, 
почти всю территорию I{OHKCl{O-ЯЛЫНСКОГО грабена (за исключением са
мой восточной части) , ' западную половину Приазовского горста и не
большие площади в восточной его половине. В нижнем CTPYfl.TypHOM 
ЭТЮI,е выделяются две ' части. Нижняя часть, видимой мощностыо не 
менее 6 км, сложена разнообразными гнейсами, нристаллическими слан
цами основного состава и амфиболитами. Кроме того, здесь встречаются 
слюдистые и железистые нварциты и кристаллические известняки. Среди 
гнейсов преобладают биотитовые разности . На западном крыле Обиточин
екой СИНIшинали известны ставролит-биотитовые гнейсы с гравийными 
ПРОСЛОЯ,ми и рассеянной галькой . Вся эта группа пород представляет со-
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, Рис. 15. Схема основных CTPYRTypHblX элементов Приа30�СRОГО БЛОRа. 
1 � впадИны, выполненные палеОзОЙСRИМИ отложенИями; 2 - впадины и СIШОНЫ щита, переRрытые 

меЗОRаЙНОЗОйсRИМИ отложениями; 3 - поднятия RристалличеСRОГО фундамента. 

бой метаморфизованные песчано-глинистые отложения . На их долю при
ходится не менее половины всего разреза комплекса .  Реже встречаются 
амфибол- и пироксенсодержащие гнейсы. 

Кристаллические сланцы основного состава сложены диопсидом, ги
перстеном и основным плагиоклазом. При их гранитизации возникли 
амфибол-биотит-пироксеновые мигматиты - чарнокиты. Сланцы образу
ют пачки мощностыо до 200-300 м. Большинство петрологов считает 
сланцы первично-вулканогенными образованиями базальтового состава.  
К этой же первично-вулканогенной группе относятся амфиболиты, состо
ящие из обычной роговой обманки и плагиокл3,за , иногда с реликтовым 
диопсидом .  Основные кристаллосланцы и амфиболиты составляют около 
половины разреза . Остальные породы - слюдяные и железистые (куммин
гтонит- и гиперстен-магнетитовые) иварциты и кристалличесиие извест
няии - находятся в подчиненном количестве и все вместе составляют не 
'более 3-4% толщи. Они образуют линзовидные прослои на разных стра
тиграфических уровнях. 
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P uc� 16. Схема распространения основных ctpyktypho-вещеСтвенных комплексов в 
При:аЗ0ВСКОМ блоке. 

1 ,  2 � нижнепротерозойский струКтурный этаж ( 1  - осадочно-вулканогенная, 2 - нижняя рит

l\Iичнослоистая терригенная формация); 3, 4 _ архейсКий этаж ( 3  - верхНяя терригенная, 4 -

вулканогенно-осадочная формации); 5-7 - ПриазовсКий щелочной комплекс ( 5  - сиениты, 6 � 

граниты микроклиНовые, 7 - нефелиновые сиениты); 8, 9 - I\ировоградский комплекс ( 8  � мик

Роклиновые лейКократовые граниты, 9 - гибридные ыикроклин-плагиоклазовые граниты, грано

диориты, диориты); 10 � мигматиты по породаы верхнего структурНого этажа; 11 - мигматиты по 

породаы нижнего структурНого этажа; 12 - железистые кварциты разного стратиграфического 

положения; 13 _ платфорыенный чехол; 14 - разлоыы. 



Рассматриваемая группа пород представляет собой вулканогенно
осадочные формации - лозоватскую и корсакскую . Указанный разрез 
Сохраняется и ' в Гуляйпольской синклинали, однако далее !{ северу, 
на Волчанском горсте, разрез представлен в основном биотитовыми 
гнейсами. 

Верхняя часть нижнего структурного этажа установлена только 
в ядре Гуляйпольской синклинали и выделяется в гуляйпольскую свиту. 
Она имеет следующий состав (снизу вверх) : 1 - ставролит-андалузит
мусковитовые сланцы и олигомиктовые метапесчаники (200-250 м) ; 
2 - магнетит-биотитовые и магнетит-куммингтонитовые !{варциты (ДО 
150-200 м) ; 3 - биотитовые сланцы (до 100 м) ; 4 - гранат-биотит-сери
цитовые сланцы (около 300 М) и 5 - слюдистые полевошпатовые мета
песчаники (до 200-300 м) . По первично-осадочному составу пород эта 
толща представляет собой существенно терригенную железисто-кремни
сто-песчано-глинистую формацию. 

Верхний структурный этаж слагает Центрально-Приазовскую син
клиналь и ,  возможно, еще некоторые мелкие стру!{туры к востоку от нее. 
В составе Центрально-Приазовской серии, образующей верхний струк
турный этаж, выделяются две свиты. Нижняя - бердянская - свита 
сложена"различными гнейсами, сланцами, кристаллическими известняками 
и кальцифирами , полевошпатовыми и магнетитовыми кварцитами. Глав
ное место занимают метаморфизованные песчано-глинистые отложения 
(не менее 80 % ) ,  представленные биотитовыми, гранат-биотитовыми, сил
лиманит-биотитовыми гнейсами. Толща ОТ"-Iичается ритмичным строением. 
В ней чередуются пачки пестрого состава ,  сложенные всеми указанными 
породами, и пачки монотонные, сложенные биотитовыми: гнейсами . Наи
большую мощность (до 5-6 км) и наиболее полный разрез свита имеет 
в южной части блока. R северу из разреза последовательно выпадают 
полевошпатовые кварциты, потом карбонатные и железистые породы и, 
наконец, графитовые гнейсы. При этом мощность уменьшается до 2 -
2 , 5  км. В целом бердянская свита представляет собой по первичному со
ставу пеструю ритмичнослоистую углисто-карбонатно-песчано-глинистую 
формацию . 

На бердянской свите в ядре Центрально-Приазовской синклинали 
залегает мангушская свита (4-5 км) . Она сложена в основном амфиболи
тами и пироксеновыми кристаллическими сланцами (до 70- 80 % разреза) . 
Остальную часть свиты образуют биотитовые и гранат-биотитовые гнейсы, 
в меньшей мере - кристаллические известняки, кальцифиры и магнетит
пироксеновые кварциты .  Таким образом, верхняя часть центрально
приазовской серии имеет существенно ВУJIканогенный первичный состав 
(амфиболиты и пироксеновые сланцы) и ее следует диагностировать 
нан осадочно-вулканогенную формацию. 

Описанные выше формации, очевидно , представляли собой образова
ния открытых морей. Об этом свидетельствует отсутствие в них значитель
ного количества грубообломочного материала, существенно глинистый 
состав первичного осадочного материала и наличие тонкослоистых хемо
генных образований (железистых нварцитов) . Существенно терригенная 
формация, соответствующая гуляйпольсной свите, ПО-ВИДИМОМу,такл{е мор
ская . Интересно , что верхняя ее часть представляет собой регрессивную 
серию осадков . Возможно , она является архейсной верхней терригенной 
формацией. Перерыв между отложениями нижнего и верхнего этажа, 
был, по-видимому, значителен. ' Он связан со складчатостью в нонце ар
хея и эрозией части архейских отложений. Образования верхнего струк
турного этажа харантеризуют новый нижнепротерозойский этап осадко
накопления . Пестрая ритмично-слоистая толща бердянсной свиты играла 
роль нижней терригенной формации. 

В Приазовском блоке имеются следующие магматичеСRие и ультра
метаморфичесние формации: гипербазитовая и плагиомигматитовая (ар-
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хей - ранний протерозой) ; плагиоклаз-микроклиновых мигматитов и 
калиевых гранитов (ранний протерозой) ; приазовского щелочного комп
лекса (средний протерозой);  даЙI{овая формация (поздний протерозой) . 

Гипербазитовая формация представлена не,большими, обычно суб
согласными, телами перидотитов и пироксенитов, в различной степени 
измененными последующим метаморфизмом. Размеры тел в длину не 
превышают в большинстве случаев нескольких десятков метров , а мощ
ность - нескольких метров . Более крупные rела ультрабазитов известны 
в зоне ЧеРНИГОВQ�ОГО разлома и в ядре Октябрьского щелочного' массива. 
Плагиомигматитовая формация связана , по-видимому, с несколькими 
этапами гранитизации. Субстратом для плагиомигматитов служила вул
каногенно-осадочная толща, почти повсюду метаморфизованная в грану-

. литовой фации . l\ плагиомигматитовой формации относится группа гиб
ридных и анатектичес!{их пород: плагиогранитоидов, гранодиоритов и 
диоритов . Они образуют многочисленные , но большей частью небольшие 
(2-3 кв . км) массивы, которые в краевых зонах постепенно переходят 
в гнейсы и мигматиты. 

Формация плагио!{лаз-ми!{ро!{линовых мигматитов развита главным 
образом в центральной части блока и связана с породами верхнего струк
турного этажа.  Одна!{о субстратом для них были также и археЙСlше 
гнейсы. В связи с ,этим граница между архейскими и нижнепротерозой
скими мигматитами в значительной мере условна . Формация калиевых 
гранитов раннего протерозоя (кировоград-житомирский комплекс) пред
ставлена лейкократовыми существенно МИI{роклиновыми породами; они 
образуют, в частности, крупный (около 200 кв. км) массив , известный под 
названием Анадольского . 

Приазовский щелочной комплекс образует крупные тела в юго-вос
точной части ПриаЗОВСI{ОГО блока . Видимая площадь их р аспространения 
составляет примерно 1500 кв . км . Около 95% этой территории занимают 
сиениты (l\альчикский, l\альмиусский, Еланчикский и Октябрьский 
массивы) . Примерно 2-3% площади занимают граниты, образующие 
небольшие (5-10 кв . км) массивы по перифеРИj[ упомянутых магматиче
ских тел . В ядре Октябрьского массива на площади о!{оло 40 кв . км раз
виты щелочные и нефелиновые сиениты и мариуполиты. Последователь
ность образования пород, установленная впервые -Л . Ф. Айнберг в 1930 г . ,  
следующая: сиениты - щелочные сиениты - нефелиновые сиениты. По 
мнению Н. А. Елисеева и В .  Г. l\ушева, сиенитовые массивы являются 
типичными трещинными интрузиями, связанными с разломами север
северо-восточного направления . Г .  Г .  l\онь!{ов и Р. М .  Полуновс!{ий 
обращают внимание на то,  что в некоторых местах пачки вмещающих 
пород - гнейсов и l{ристаллических известнЯI{ОВ - без значительных 
изменений прослеживаются в сиенитовых массивах. Это, по их мнению, 
свидетельствует о том, что сиенитовая магма не была интрудирована 
с глубины, а образовалась на месте . Возраст сиенитов 1900 млн .  лет. 

Дайковая формация представлена главным образом диабазами. Дай
ки сосредоточены в основном вблизи зоны сочленения -блока с Днепров
ско-Донецкой впадиной.  Они ра31lIещаются группами, которые выделяют
ся ка!{ дай!{овые пояса.  По-видимому, они связаны с позднепротерозой
скими разломами северо-западного направления . Возраст дае!{, опреде
ленный по породе , варьирует в пределах 1100-1300 млн.  лет. 

Складчатая структура 

В нижнем структурном этаже складчатые структуры ориентированы 
в северо-западном направлении (рис. 17).  В качестве структур первого 
порядка выделяются синклинали: l\орсакская на самой западной окраине 
Приазовского горста; Обиточинская в бассейне реки того же названия; 
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Р ис.  17.  Схема тектониrщ П риазовского блока. 
1 ,  2 - струнтурные этажи (1 - архейсний, 2 -- нижнепротерозойсний); 3 - оси синнлиналей; 

4 - оси антиКлиналей; 5-7 - разломы ( 5  - докембрийские, 6 - палеозойские , 7 - меЗОRайно

ЗОЙСRие); 8 - плагиограниты, гранодиориты и диориты; 9 - микроклиновые граниты кировоград

ского комплеКса ( PR,); 1 0  - сиениты и граниты приазовского комплекса ( РН,); 11 - границы рас
пространения палеозойских отложений; 12 - СRЛОНЫ щита, перекрытые мезокайнозойскими отло

жениями. Цифры в кружках: синКлинали ( 1  - Волчанская, 2 - Гуляйпольская, 3 - Корсансная, 

4 - Обиточпнская, 5 - Центрально-Приазовсная) и антинлинали ( 6  - Янгурсная, 7 - в елоцер-

ковсная, 8 - Лозоватсная). 

Гуляйпольская, лежащая почти целиком В пределах :Конкско-Ялынско
го грабена;  Волчанская в пределах Волчанского горста . Между :Корсак
СI{QЙ и Обиточинской синклиналями размещается Лозоватс�ая антикли
наль.  Ее восточное крыло переходит в другую аналогичную структуру 
почти широтного простирания - Белоцерковскую антиклиналь . Янгур
ская антиклиналь разделяет Гуляйпольскую и Волчанскую синклинали.  
Складчатая структура Восточного Приазовья менее ясна,  так как боль
шая часть площади занята там гранитоидными массивами. По геофизи
ческим данным, небольшая синклинальная складка намечается только 
R северу от Октябрьского массива .  В остальных же местах можно гово
рить лишь о простирании слоев горных пород . 
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В верхнем структурном этаже выделяется только одна круп.tIая склад
ка - Центрально-Приазовская синклиналь . 

Ось Корсакской синклинали ориентирована на СЗ 3400 , в этом же 
направлении складка раскрывается. Замыкание ее происходит, судя по 
геофизическим данным, в акватории Азовского моря. Падение крыльев 
крутое - 70-800 , в замке уменьшается до 40-45° . В северном направле
нии Корсакская СИНIшиналь смыкается с Гуляйпольской синклиналью . 
Ось последней прослеживается в направлении СЗ 310-315°. Падение 
ее крыльев также крутое - 70-80Q• Замок складки перекрыт отложени
ями верхнего структурного эташ:а . Обиточинская синклиналь представ
ляет собой широкую структуру, осложненную более мелкими складками. 
Западное ее крыло оборвано Черниговским разломом. Детали строения 
Волчанской синклинали не ясны вследствие плохой обнаженности Вол
чанского горста.  Лозоватская складка, по существу,- это горст-анти
клиналь . Оба ее крыла оборваны разломами . Складка имеет почти долгот
ное простирание . На севере она постепенно переходит в Белоцер!{овскую 
антиклиналь . Ось последней ориентирована в направлении СЗ 290-
300° . Янгурская антиклиналь , выделяющаяся только по геофизичес!шм 
данным, размещается целиком в пределах Конкско-Ялынского грабена . 

Центрально-Приазовская синклиналь - самая крупная с!шадка При
азовского блока. Ось ее, вытянутая в долготном направлении, прослежи
вается на расстоянии 70 !{м и ,  вероятно , продолжается дальше, на север . 
На юге, в акватории Азовского моря ,  складка , по-видимому, замыкается . 
В северном направлении ширина складки также постепенно уменьшается ,  
но  на  границе с грабеном шарнир ее  явно испытывает погружение . На 
юге Центрально-Приазовская синклиналь осложнена более мешшми 
складками, образовавшимися и в ядре, и на западном крыле . 

РаЗЛОJJLЫ 

В пределах Приазовс!{ого блока выделяются разломы докембрийско
го , палеозойского и мезокайнозойского возраста (см. рис . 17) . !{ докем
<брийским относится Азово-Павлоградский разлом. Он является восточ
ной ветвью глубинного разлома , который отделяет Приазовский блок от 
остальной части Украинского щита . Этот /1,е возраст имеют многочислен
ные разломы внутри блока.  Они простираются большей частью в северо
западном направлении. С наиболее древними связаны пегматитовые жи
лы, тела ультраосновных пород, дайки МИI{рогранитов, нефелиновых 
сиенитов и кварц-карбонатные жилы с медной минерализацией. !{руп
нейшие из них - Черниговский, Сорокинский, Малоянисольский и Дон
ской разломы. По-видимому, к той же возрастной группе относится Каль-' 
миусский разлом, имеющий северо-восточное простирание, и ,  вероятно, 
Волчанский разлом широтного направления. 

К более поздним, позднепротерозойс!шм, относятся разломы в вос
точной части Приазовского блока, с которыми связаны многочисленные 
дайки диабазов . 

Самарско-Волчанская зона разломов,  отделяющая Приазовский блок 
от Днепровско-Донецкой впадины, имеет палеозойский возраст . По этой 
зоне в девонское время происходило излияние базальтов , а в пермское 
и в триасовое время возникли малые интрузии основных и ультраоснов
ных пород. 

В мезокаЙнозоЙ.ское время возникли Конкская и Бердянская зоны 
разломов.  Главное смещение происходило в них в палеогене и неогене 
(Г.  В .  Жуков ,  М. И. Жуков ,  1975) . Древние разломы в более молодых 
зонах во многих случаях подновлялись. Это привело к сложной конфи
гурации мезокайнозойских разломных зон, осложненных многочисленны
ми мелкими горстами и грабенами. 
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Строение земной корь! 

Главные структурные З0НЫ (блоки) Украинского щита отчетливо ВЫ
ступают в физических полях. Геосинклинальным З0нам отвечают наибо
Jfee крупные региональные и локальные магнитные аномалии, вызванные 
наличием в этих З0нах пород джеспилитовой формации и ультрабазитов .  
Локальные гравитационные максимумы отвечают амфиболитам, слагаю
щим синклинальные структуры, поскольку эти породы имеют избыточные 
плотности 0 , 1-0,2 г/куб . см сравнительно с гранитоидами. Геоантикшr
нальные З0НЫ имеют пониженные . значения магнитного поля, поскольку 
в них господствуют гранитоиды. Однако именно к этим З0нам приуроче
ны наиболее крупные региональные гравитационные максимумы, отве
чающие выходящим на поверхность фундамента относительно плотным 
породам гранулитовой. фации - ПИРОI{сеновым гнейсам и чаРНОI{итам. 

Во многих З0нах Украинского щита относительно хорошо изучены 
структурно-вещественные комплексы и установлены их мощности . Поэтому 
:можно более или менее уверенно прогнозировать общие черты разреза 
земной коры щита до глубины 12-15 км. Эти глубины отвечают пред
полагаемым по. магнитным и гравитационным данным глубинам заМЫI-\а
ния СИПIшинорных струитур , сложенных породами I-\ОНКСIи-верховцев
ской и криворожской серий (Юны{ов и др . ,  1969) . 

О составе и строении более глубоких З0Н земной коры мm-IШО предпо
ложительно судить по данным ГСЗ , опуБлиIиванныIM в работах В .  Б .  Сол
логуба и др . ("1972) . 

Мощность земной коры УкраИНСI{ОГО щита варьирует в пределах 
ЗО-65 I�M . В ней устанавливаются три слоя : 

1 . Верхний - гранитный - слой выделен до глубины 12-15 км, 
имеет сеЙСJ\fичеСI{ие скорости 5 ,8-6 ,5  км/с и слабо выраженную ГОРИЗ0Н
тальную расслоенность . В этом слое, наряду с рассмотренными выше 
метаморфичеСIШМИ обраЗ0вания:ми , еще более распространены грани
тоиды. Породы гранулитовой фации имеют подчиненное знаЧение . 

2 .  Промежуточный - гранито-базитовый - слой состоит И3 чередо
вания пород с сейсмичеСIl:ИМИ скоростями 5,5-6,8 им/с . Преобладают 
ПОРОДЫ повышенной плотности, вероятно существенно пироксеновые 
гнейсы, чередующиеся с гранитоидами. Выделить в этом слое сколько
нибудь определенно устойчивую поверхность в виде раздела :Конрада 
трудно . 

З .  Нижний слой - базитовый' - по сейсмическим СI-\ОРОСТЯМ (6 ,8-
7,0 им/с) отвечает основным породам. Дометаморфический субстрат их, 
вероятно, представлял собой базальты и габбро.  Ограничивающая этот 
слой поверхность М по тем "ъ:е данным (Соллогуб , ЧеI{УНОВ, 1975; 
Соллогуб и др . . 1972) резко расчленена . Основные перепады вдоль этой 
поверхности отвечают выделенным выше разломам, определяющим дели
мость УI{раИНСI-\ОГО щита на крупные блоки . 

МаКСЮvIaЛЫlые мощности I{ОРЫ, интерпретируемые иак корни гор . 
приурочены . I{ аПТИIшинальным зонам, примьшающиIvI к Н'риворожской: 
полосе, а на востоке - к Opexobo-l1авлограДСIШЙ. Именно на 'внешних 
сторонах этих 30Н отмечается средоточие мощных груботерригенных об
разований - I{Онгломератов п кварцито-песчаниl':ОВ . Поэтому можно по
лагать, что утолщения I{OPbl отвечают здесь ран:непротеРОЗ0ЙСКИМ кор
дильерам. 

Мпннмальная мощность I{OPLI (зо ю .. r) приурочена к Сурской осевой 
зоне цонтробежной сшrметрии в геосинклинальной системе Большого> 
I-\рпвого Рога. .  Поскольку эта а,е З0на отвечает региональной ТомаКОВСIИЙ 
гравитационной аномалии, можно дуыать , что здесь ультраос:новные по
роцы верхней мантии максиыальпо приБШ1't\ены l{ поверхности фУНД�Iента. 
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Г л а в а III  

СТРОЕНИЕ ФУНДАМЕНТА 
ПОД ЧЕХЛОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Основной объем ннформации о структуре и вещественном составе 
фундамента под чехлом Европейской платформы получен за последние 
30 лет . Наиболее изучена Воронежская антеклиза, особенно район Курс
кой магнитной аномалии, ,где неглубоко залегающий фундамент (от О до 
200-300 м) вскрыт карьерами, шахтами и многочисленными Сlшажинами . 
Огромная информация имеется также и по фундаменту нефтеносных райо
нов Волго-Уральской области (Волго-Камская антеклиза) , где на площади 
около 200 тыс . кв.  км пробурено неСI{ОЛЫ{О тысяч скважин, причем пример
но из 3000 получен керн. Однако проходиа по фундаменту (при глубине 
скважин более 1 ,5-2,0 км) обычно измеряется здесь единицами метров (10-
20, реже до 50-70 м) . Лишь СIШ.  2000 в Туймазах в 1966 г . углубилась в 
кристаллические породы более чем на 2000 м .  В настоящее время бурится 
CI{B. 20 000 (Миннибаево) в Тю;арии, уже углубившаяся в фундамент более 
чем на 3000 м .  

Относительно хорошо разбурены западные районы Белоруссии, Се
верная Эстония, окрестности Ленинграда, отдельные участни в пределах 
Литвы, Латвии, Украины (в преде.llах склонов Унраинсного щита) и севе
ро-восточная часть Польши (здесь фундамент вснрыт 1 50 скважинами) . 

Фундамент всей остальной территории, особенно в предеJIах Москов
ской и ПРИI{аспийской синеКJIИЗ , изучен пона недостаточно Лишь реДI{И
ми снважинами он достигнут в МОСНОВСI{ОЙ синеI{JIизе, и основным источни
ком информации о его строении и вещественном составе, а ДJIЯ ПРИI{аспий
сной синеклизы - единственным, являются геофизичесние данные. 

Первые попытки изучения внутреннего строения фундамента под чехлом 
платформы были предприняты А. Д .  АрхангеЛЬСI\ИМ в 1937 г . ,  а затем 
Н .  С. Шатским (1946) на основе геОJIогичесиой интерпретации грави
магнитных аномаJIИЙ. ДаJIьнейшее развитие они ПОЛУЧИJIИ в работах 
Э .  Э. Фотиади (1958) , А. А .  Борисова (1962) , Р. А. Гафарова (1963, 1971 , 
1973) , В .  Н .  3андера и др. (1967) , Н .  А .  НеВОJIина (1968) , В .  А .  Дедеева 
(1972, 1973, 1974) . 

Важным этапом в геОJIогичеСI{ОМ I{артировании фундамента и отдель
ных ее частей на основании изучения его вещественного состава и обобще
ния данных бурения стаJIИ работы Л. А. Варданянца (1960, 1966) , 
В .  П .  ФJIоренского (1957), А .  И.  Педашенко (1959) , Т .  А .  Лапинской (Ла
пинская, Богданова, 1972 ) ,  С. В .  Богдановой (1974; Богданова, Лапин
ская, 1970; Богданова и др . ,  1973) , М .  :М .  Веселовской (1963) , А. М .  Папа 
(1962, 1968) , Л .  3. Егоровой (1964) , Б .  С. Ситдикова ('1968) , В .  Д. Полищу
I{a (1964; Полищук и др . ,  1970) , С. Н .  Тихомирова (1966) , А .  П .  Биркиса 
(1971) , В .  А. Пууры (1.974) , Г .  Г. ДОМИЮП-ЮВСI\ОГО (1973) и др.  

Попытки проанализировать глубинное строение ПJIaТФОРМЫ по данным, 
аэромагнитной съеМЮI и выявить закономерности ее развития в платфор
менный этап в связи с разнонапраВJlенным движением БJIОКОВ предприня
ты Т. Н. Симоненко и М. М .  Толсти хиной (1965, 1968) . 

Существенную роль в изученни фундамента сыграли геохронологиче
ские исследования (Виноградов и др . ,  1960; Пош{ar-юв, Гершшг, 1960; Се
мененко, 1964) . 
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МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

в строении погребенного фундамента Европейской платформы, кю{ 
показывают многочисленные данные бурения , принимают участие метамор
фические, магматические и метасоматические образования архея, раннего 
и среднего протерозоя. 

Архей 

Наиболее распространены и изучены архейские образования в восточ
ной части платформы (Юш:ная Татария и I\уйбышеВСI{ое Заволжье) . ОНИ 
представлены сложным полиметаморфическ:им комплексом пород, сформи
ровавшимся в течение несколы{их этапов регионального метаморфизма и 
ультраметаморфизма от гранулитовой до эпидот-амфиболитовой фаций 
(рис. 18, 19) . 

Архейский комплекс фундамента Волго-Уральской области подраз
деляется на две серии (Лапинская, Богданова, 1972) : нююпою - отраднен
скую, представленную разнообразными кристаллическими сланцами и 

Схема Iюрреляции нижнего докеlllбрин 
, 

Груп- Под- ВОзрастные 

па грун- грапицы, МЛП .  Балтийсний щит Унраинсний щит 

на лет 
, 

1550-1650 Грапиты-рапю{иви Грапиты-рапакпви 

1750-1950 Сlшадчатость Метаыорфизм 

Субиотпый (ШОНШИПСI,ал, ОВРУЧСIШЛ серил 
петрозаводсная свиты) 

'1::1 1::1 Iд � ф н U Ладожская серил Фрупзенская серия 
'1::1 о со:> 

Ятулий о (онежская, сегозер-н ф СI,ая серии) Е-< о н !:::: СаРИОЛИЙСIШЯ серия. 

ТУНГУДСI{о-падвоиЦIШЯ серпя 
--

2500-2800 Сlшадчатость Метаморфизм 

'iS1 ГИМQльская, парандовская, 
]{РИDОРОЖСI{ая серия iSI пебозерская, тундровая се-Iд 

1<1 рии 
iSI 

р:: ТИI{шозеРСI{ая серия 

---

'1::1 3300-3600? Складчатость, метаморфизм 
ф :-i н ...; БеломорCIШЛ, IЮЛЬСIШЯ сеРИJJ Побущсн:ая, днепровская, 

IшреЛЬСI\ИЙ гранито-гнейсо- I{ОНСlю-белозерская се-
вый I{ОlшлеI{С рии 

П Р И  М е ч а н и С. ПО геохронологичесним данным образования ни;ннего ,протерозоя от-
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гнейеами оеновного еоетава е многочиеленными меЛI\ИМИ телами ультраба
зитов и габброидов, и верхнюю - большечеремшанекую, е выеокогли
ноземиетыми и глиноземиетыми криеталлоеланцами и гнейеами, переела
ивающимиея е криеталлоеланцами оеновного еоетава (табл. 6) . 

Большую чаеть разреза (60 % )  отрадненекой еерии елагают ультраме
таморфичеекие образования гранулитовой фации - анортозиты, эндер
биты и чарнокиты. Ультрабазиты и базиты елагают оноло 40 % векрытого 
разреза, образуя еоглаеные е общим проети:ранием комплекеа вытянутые 
(иногда на 10-20 км) тела. Их взаимоотношения е ультраметаморфитами 
(по разрезам екважин) позволяют трактовать их в качеетве реликтов еубет
рата отрадненекой еерии, еохранившихея от переработки в еинклинальных 
етруктурах. Rоличеетво и размеры тел завиеят от етепени ультраметамор
физма и уменьшаютея на учаеТI{ах его наибольшей интенеивноети. По гра
виметричееким данным в отдельных меетах в:аеыщенноеть отрадненской се
рии основными породами достигает 50-60 % . 

О первичных еоотношениях оеновных метавулнанитов (оеновные крис
таллосланцы) и габброидов, переелаивающихея ' в разрезе отрадненекой 
серии, еудить вееьма трудно . Можно лишь предполагать, что вулканиты 

Т а б л и ц а  6 

ЕnропеЙСIЮЙ плаТфОРl\IЫ 

Русская плита 

западная часть (Белорусская антенли- I центра,nьная часть ( В оро- I восточная часть ( В олго-за, Ба,nтийсная синек.nиза, южный нежсная антенлиза) Камсная антен.nиза) СRЛОи Балтийсного щита) 

Граниты-рапакиви 

Интрузивный магматизм 

Белевсная, лучковская свиты Байгоровская свита 
(Белоруссия) , хоглаНДСI(ая 

серия (Эстония) , ИОТНИЙСЮIЙ 
IЮМПЛeI(С (Польша) 

Житновичсная свита (Белорус- ВОРОИЦОВСI(ая серия Унийская толща 
сия) , ягалаСI\аЯ и aJIутагу з-
сная толщи 
тония) 

(AR - PRJ) (Эс-

I 
ИНТРУ3ИБНЫЙ магматнзм 

ОIЮЛОВСIШЯ серия (Белоруссил) ОС!{ОЛЬСI\аЯ, курсная се- I рии 

\ 
ИнчунаНСI\ая серия (Латвия) , Сармановская серия 

шучииская серия (Белорус-
сия) , мазурский и каl\ШИНО-
СIШЙ Iюмплен:сы (Польша) 

Интрузивный магматизм 

Немансная серия (Белоруссия) , 
Прибалтийский грапулитовый 

Михайловская, обоян- БольшечеремшаНСI{ая, номпленс (ПрибалтИIШ) , под-
ЛЯССIШЙ, цехановский и ка- сная серии отрадненская серии 

шуБСIШЙ IюмплеI{СЫ (Польша) 

вечают верхнему ар хею, а среднего - нишнему протерозою. 
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Рис . .78. Схема геолопrчеСJ(ОГО строения ФУI1;\аыента цеНТРDЛЫIоii част!! Волго-�Траль-
сной области . 

1 --3 - ссрии: 1 - отрадненскан ( AR,), 2 - БОJJьшечеремшаНСJ<ан ( AR,) ,  3 - сармаНОВСпЫ! ( Р Н ' ) :  
4 - тела основных Rристаллосланцев , базитов, гипербаЗИТОD , амфиболитов , 5, G - туймазиИснпй 
габбро-порит-аНОРТОЗИТОDЫЙ номпленс ( АН,): .5 - анортозиты, G - габбро-анортозиты. габоро-но
риты, гранатовые амфиболиты; 7, 8 - грапитоиды: 7 - А г, 8 - РН,_, ; 9 - гр аНИIjЫ номгmснсов; 10 - 1)i\3;ТО�IЫ; 11 - рифеЙСШ1С отлон;енпп. 



Рис.  19.  Схема геолого-геофизичеСI{ОГО ра:iiонироваuия фундамента постока I'УСС1\ОЙ: 
uлиты (по Богдановой п др . ,  1 973) . 

1 - области развития пород амфиболитовой фапии, наложенной на гранулитовую 2 - гранпто 
ИДЫ; ,"3 - граница блонов земной норы ( А  - северный блон, Б - центральная зон а, В - ю>нный 
блон); 4 - области развития пород граЫУЛИ1'ОВОЙ фацни, анортозиты; 5 - оси поло;нителы!хx 

магНитНых аНомалий. 
ПРОфЮ1И гез: I-I - черемmан - уральсн, Н-Н - ижевск - СвердловСR. 

с лагали протяженные пластовые тела, силлы, B03I1fOrн:Ho дайки, а метагаб
б роиды и метаультрабазиты-линзоподобные бескорневые тела. ИЗ-Зq вы
с окой степени ультраметаморфичеСI{ИХ изменений основных метавулн:апи
тов нельзя достоверно судить о латеральной или верпшальноii иаменчи
ности их состава .  

П о  химизму они слабо дифференцированы и укладываются в узком 
поле оливиновых толеитов и частично щелочных базальтов . Ассоциация 
подобного рода базальтоидов с ультрабазитаии и габброидами , значитель
ная мощность серии, о чем можно косвенно судить по ареалам развития и 
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геофизическим данным, позволяют рассматривать ее в качестве офиолито
вой формации, обладающей большими чертами сходства с разрезами зем
ной коры «океанического» типа . 

Большечеремшанская серия разнообразнее по составу и происхожде
нию слагающих ее обраЗ0ваниЙ . По характеру разреза она аналогична 
кольской серии Балтийского щита . Количественно в ней резко преоблада
ют высокоглиноземистые и глиноземистые кристаллические сланцы и гней
сы, обраЗ0вавшиеся за счет первично-глинистых и алевритовых пород, 
содержащих углеродистый, возможно органогенный, материал . Подчинен
ную роль играют l{ристаллические сланцы основного состава, амфиболиты 
и эулизиты (железистые породы) . Они крайне неравномерно и многократно 
переслаиваются метапелитами . 

Слоистость серии определяет тонкослойный характер мигматизации 
пород. Количество гранитоидного жильного материала внутри толщ не пре
вышает 1 5 % . Наряду с этим в пределах распространения большечерем
шанской серии широко развиты крупные массивы плагиограиитов и минро
пертитовых реоморфических гранитов с н:ордиеритом и гранатом. Мощ
ность З0Н гранитообраЗ0вания, по геофизическим даным, не более 2-3 км, 
и они, вероятно , имеют форму уплощенных ЛИН3, как бы «вложенных» в раз
рез большечеремшанской серии . Предполагаемая мощность рассматривае
мой серии по данным гравиметрии и ГС3 и геологическим построениям оп
ределяется в 6-8 Ю\1 . 

Основные метавулканиты большечеремшанской серии близки по хи
мизму К нормальным кварцевым толеитам, менее щелочны, чем метавулка
ниты отрадненской серии, но с более высоким содержанием окиси калия . 

Большечеремшанская и отрадненская серии одинаково метаморфИЗ0ва
ны в условиях гранулитовой фации умеренных давлений. «Плащеобразное» 
залегание большечеремшанской серии, различия первичных разреЗ0В 
дают основание относить эти серии к двум различным структурным эта
жам - катархейскому базитовому палеофундаменту (отрадненская) 
и раннеархейсному осадочному палеочехлу (большечеремшанская) . 

Изучение минеральных ассоциаций пород обеих серий показало,  что 
они испытали по крайней мере двукратную диафторичеСI<УЮ переработку . 
С первым (позднеархейским) этапом связан полифациальный метаморфизм 
и ультраметаморфизм от гранулитовой до амфиболитовой и эпидот-амфи
болитовой фации кианит-силлиманитовой фациальной серии в пределах У3-
ких (20-70 км) вытянутых (на 250-300 км) зон, для которых характерна 
насыщенность телами габбро-норитов ,  габбро-анортозитов туймазинского 
комплекса .  Они несут позднеархейскую метаморфическую зональность . 
Обращает на себя внимание довольно ограниченный масштаб позднеархей
ского гранитообраЗ0вания и приуроченность обычно небольших тел грани
ТОИДОВ (эндербитов, чарнокитов, мезопертитовых гранитов, диозитов) к 
зонам разломов. 

Второй этап диафторических преобразований архейских пород , но
торый, вероятно , синхронен и изофациален прогрессивному метаморфизму 
раннепротеРОЗ0ЙСКИХ толщ, особенно проявился в краевых частях архей
ских массивов на контактах их с линейными зонами карелид. С этим этапом 
связаны мощные З0НЫ гранитизаЦИИ,главным обраЗ0М в областях преимуще
ственного развития большечеремшанской серии . 

Этим обстоятельством в основном объясняются крайне заниженные 
датировки возраста пород архейского комплекса ,  полученные калий-арго
новым методом (Гаррис, Постников, 1970) . Наиболее древние даты (2570 
и 2540 млн. лет) получены для диафторитов Туймазинского габбро-анорто
зитового массива; несколько подобных чисел дали гранитоиды в пределах 
Камско-Вятской зоны карелид (Гафаров , 1973) . Однако подавляющая часть 
датировок (рис . 20) , дает (шротеРОЗ0йские» значения возраста (от 1 , 7  до 
2 ,2  млрд. лет) , что связано с метаморфическими и метасоматическими изме
нениями архейских пород в соответствующее время. 
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Р1ХС.  20. Разре;� докембрия по ТуймаЗИНСIЮЙ 
опорной скважине ;М 2000 . 

1 - биотитовые плагиогнейсы; 2 - биотит-амфиболи
товые плагиогнейсы; 3 - анортозиты; 4 - амфиболиты; 
5 - аМфиболовые и гиперстеновые диориты; 6 - МИН_ 

ронлиновые граниты; 7 - диабазы ( PR.); 8 - разру
шенность пород; 9 - RатаRлаз (Н - слабый, нн - сред
НИЙ, ЮIН - сильный) ; 10 - значения абсолютного воз
раста ( а - по валовой пробе, б - ПО биотиту ,  в - по 

юинронлину); 11 - бавлинсние отложения ( РRз), 

Аналогичный двучленный разрез гра
нулитового комплекса по данным бурения 
устанавливается и в Прибалтике, где ар
хейские образования (высокоглиноземи
стые и пироксеновые гнейсы и сланцы, 
чернокиты и др .) широко распространены 
на юге Эстонии, севере Латвии, на западе 
Литвы и Белоруссии. Очень развиты вы
сокоглиноземистые гнейсы в центральной 
и западной частях Ленинградской области, 
а также на R'арельском перешейке (Тихоми
ров,1966) . Единичными сква:жинами ар хей
сн:ие гнейсы различного состава вскрыI
ваются в центраJIЫIЫХ районах платформы, 
в том числе и в пределах Московской 
синеклизы. 

В пределах Воронежской антеклизы 
к нижнему (архейскому) структурному 
этажу бесспорно относятся породы обоян
ской серии, которая выделяется в анти
КЛИПОРИЫХ зонах, слагая в их пределах 
огромные площади. На современных гео
логических картах она, как правило, по
казана совместно с комплексом древней
ших гранитоидов . В состав серии включе
ны биотитовые, гранат-биотитовые , ам
фибол-биотитовые плагиогнейсы, 

,
содер

жащие в подчиненном количестве пачки 
амфиболитов, пироксен-амфиболовых 
сланцев и силлиманитсодержащих гней
сов , изредка железистых кварцитов . Для 
железистых кварцитов характерны рез
кие контакты с вмещающими породами, 
отсутствие ритмичности, невыдержанность 
горизонтов по простиранию, незначитель
ная мощность, массивные текстуры. Среди 
образований обоянской серии наиболее 
распространены мигматиты. 

Некоторые исследователи относят к 
нижнему структурному ЭТЮI\У михайлов
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скую серию, считая ее неразрывно связанной с обоянской (обоян
михайловская серия, по Горбунову и др . ,  1969) . Основанием для этого слу
жат отсутствие структурных несогласий и достоверных перерывов и нали
чие постепенных перехо'дов от пород михайловской серии, в том числе 
присущих ей железистых кварцитов, в мигматиты обоянской серии. Вместе 
с тем образования михайловской серии в основном развиты в синклинор
ных зонах, а в ее основании установлена древняя кора выветривания. 
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В составе михаЙЛОВСI{ОЙ серии выделяются две толщи. Нижняя ТОЛЩtl 
,образована сланцеватыми или массивными амфиболитами, переслаиваю
щимися с кварцитами или кварц-.ставролит-биотитовыми, амфиболовыми 
двуслюдяными сланцами . Мощность этой толщи не менее 600 м .  

Верхняя толща михайловской серии обладает более пестрым составом: 
'ее слагают тонкозернистые биотит-плагиоклазовые и плагиоклаз-биотит
амфиболовые роговиковоподобные породы с редкими вкрапленниками пла
гиоклаза и линзовидными выделениями кварца , напоминающими минда
лины. Кроме того , широко развиты метаморфизовапные кварцевые порфиры 
и I{ерq.тофиры, их туфы, Rварц-биотитовые, биотит-хлоритовые, альбит
биотитовые сланцы, содержащие прослои безрудных и малорудных желе
зистых кварцитов . Мощность этой толщи (максимальная) в Михайловском 
районе достигает 1000 м (ПОЛИЩУI{ И др . ,  1970) . 

Породы нижнего CTPYI{TypHOrO этажа метаморфизованы в условиях 
амфиболитовой фации НИЗЮIХ давлений . Но среди образований михайлов
ской и обоянской серий выявлены породы с реликтовыми мишэральными 
ассоциациями, содержащими гиперстен и силлиманит . Это позволяет пред
полагать, что амфиболитовая фация метаморфизма есть результат диафто
реза, а условия прогрессивн()го регионального метаморфизма отвечали 
гранулитовой фации. Процессы метаморфизма амфиболитовой фации со
провождались интенсивно про явленным ультраметаморфизмом и широким 
образованием мигматитов . . 

Изотопный возраст минералов (К-Аг метод) из пород обоянской серии 
укладывается в интервале 1700-2500 млн . лет , михайловской серии -
1565-2060 млн. лет (Виноградов и др . ,  1960; Полищук и др . ,  1970) и 
2656 млн. лет (Петров, 1973) . Эти датировки отражают время проявлепия 
процессов метаморфизма. 

Ранний и средний протерозой 

Разрез НЮЮIe-, среднепротерозойских образований фундамента лучше 
всего изучен на Воронежской антеклизе (см. таБJI . 1 ) .  В нем выделяются 
образования курской, оскольской, воронцовской серий, разделенных пере
рывами . Но отсутствие убедительных данньтх о структурных несогласиях 
между сериями и близость метаморфизма позволяют относить их к одному 
структурному этажу. Этот верхний структурный этаж фундамента характе
ризуется двумя типами разрезов . 

Разрезы первого типа наиболее широко распространены в основных 
синклинорных зонах :К:МА (Юго-Западной и Северо-Восточной) . В основа
нии разрезов на разных породах нижнего этажа залегают породы курской 
-серии. В ее основании отмечается кора выветривания (ГолиВlШН, 1975) . 
Выше залегает РИТ1iичная сланцево-кварцитовая толща (нижняя свита) , 
состоящая из I{онгломератов , гравелитов и метапесчаников ,  переходящих 
в :метаалевролиты, иногда с прослоями мраморизованных доломитов . Верх
няя часть свиты слo:rн:ена филлитовиднымп и аспидными сланцами с прос
лоями :метаалевролитов . В составе свиты выделяются три трансгрессивно
регрессивных ритма, каждый из которых начинается конгломератами и 
гравелитами . В конгломератах обнаружены гальки (до 15  см) кварца, ре
же гнейсов , сланцев, вулн.аногerIных пород и обломки I{рис'таллов плагиок
.лаза. Мощность сланцев о-кварцитовой толщи· колеблется от десятков до 
1000-1500 м. 

Согласно и с постепеННЫil1 переХОДОil1 на нижней свите залегают обра
зования верхней свиты. Она сложена одной или двумя пачками магнетито
;вых и железнослюдково-магнетитовых. частью мартитизированных 
кварцитов, разделенных паЧI{О:Н филлитовидных гранат-биотитовых, гранат
а:мфибол-биотитовых и других сланцев . Мощность сланцевой пачки-от не
скольких до десятков метров;  общая мощность свиты оценивается от 500 
(Полищук и др . ,  1970) ДО 1200 м (Голивкин, Романюк, 1970) . 
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Курская серия переI{рыта ОСКОЛЬСI{ОЙ серией. В ее состав включены 
'Отложения бывшей верхней свиты курской серии, курбакинской и тимской 
толщ. Оскольская серия отделена от курской перерывом и I{ОРОЙ выветри
ва'пия (Полищук, 1964) . В основании серии залегают конгломераты, гра
велиты, осадочные серицит-гематитовые, гематит-кварцевые с магнетитом 
и серицит-хлорит-гематитовые руды. 

Нонгломераты слагают ЛИНЗ0видные тела мощностью от 1 до 100 м. 
Среди обломков установлены яшмовидные кварциты, ТОНI{ополосчатые ге
матитовые и бе:з.рудные I{варциты, серый жильный иварц. ОБЛОМI{И СЦ8мен
тпрованы серицитом, кварцем, карбонатом с примесью меш,ообломочных 
�[артита и железистой СЛЮДI{И. ГОРИЗ0НТЫ конгломератов чередуются с пач
ками кварц-серицитовых сланцев и метаалевролитов , переслаивающихся 
� прослоями породы, состоящей И3 обломков окисленных железистых f:BRP
цитов , зерен мартита и железистой сшодки , сцементированных мелкозер
нистым I{варцем и серицитом. Наблюдаются ТaI{же иваРЦ-I{арбонат-сери
цитовые , Iшарц-хлорит-серицитовые и серицитовые сланцы и ритмично 
чередующиеся иварцевые песчаниии, гравелиты с оБЛОМI{ами железистых 
пород и серицитовых сланцев.  Хараитерны графитсодержащие сланцы и 
туфопесчапИlШ. Состав , мощность и последовательность пород, слагающих 
серию, сильно меняются на площади . Поиазательны плохая сортирован
ность обломочных пород и разномасштабная ритмичность . В некоторых 
районах КМА в составе серии устанавливаются пачки д6лоиитов и извест
няиов, а таюке прослои шунгитов . Местами осадочные породы замещаются 
(или переирЫВ'аются) ИИСЛЫМИ и основными лаваr.ш и туфогенными порода
:ми . lVГощность серии - МНQгие сотни метров . 

Разрезы второго типа развиты в пределах Восточно-Воронежсиого 
СИНIшинория и частично и западу от него. Это ВОРОНЦОВСI{ая серия и бай
ГОРОВСI{RЯ толща (свита) . Воронцовсиая серия состоит И3 двух толщ (Гор
бунов и др . ,  1969; Зайцев и др . ,  1969) . Нижняя толща выделена толы{о к за
паду от Лосевсио-Мамонсиого разлома и представлена амфибол-плагиои
лаЗ0ВЫМИ I{ристаллосланцами и метавулианитами основного , среднего и 
ЮIСЛОГО состава. В ряде случаев породы мигматизированы. Мощность тол
ЩИ - не менее 1000 м. Собственно воронцовская серия (верхняя толща) 
распространена преинущественно к востоку от Лосевско-"Мамон'ского раз
лома в пределах Восточно-Воронежсиой СИ:ШШИНОРНОЙ 30НЫ. Толща обла
дает флишоидньш строением и СЛOJI,ена филлитовидными, :\I.8стами углп
'СТЫJ\fИ, гранат-стаВРОJIит-биотитовыми (иногда с кордиеритом, силлимани
тоы) сланцами , алеврошrтОВЫllfИ фИJIлитами , двуслюдя:ными гнейсами. 
:метапесчаНИI\аЫИ , в том числе туфогенпыми, графитовыми сланцами и гней
,сами . Харантерно чередование графитовых и высон:оглиноземистых слан
цев и гнейсов . Мощность верхней толщи более 1500 м.  Непосредственные со
отношения ее с нижней толщей не установлены . 

Байгоровская толща (свита) слагает относительно узкую полосу, при
,легающую с запада к Лосевско-Мамоновсиой З0не разломов. По-видимому, 
-она трансгрессивно залегает на древних гранитоидах, мигматнтах и мета
ВУЛI{анитах нижней 'толщи воронцовской серии . Соотношения ее с верхней 
"Толщей ВОРОНЦОВСИОЙ серии не установлены. Байгоровская толща пред
ставлена крутозалегающими туфопесчаН]iшами, туфогравеJIитами и туФо
ионгломератами и обладает мощностью не менее 350-400 м. Конглоыераты 
-образуют прослои мощностью 10-20 м .  В НИ3У толщи преобладают галы{и 
'основных и средних эффузивов, кварцевых порфиров , реще отмечаются об
ЛОМИИ гранитоидов , туфослапцев , кварца . Цемент - серицит-хлоритовый 
сланец с иаЛЬЦИТ01lI, эпидотом, рудным минералом. Нак правило, гальки 
занимают до 60-95 % объема породы. Однако встречаются прослои с 

_
еди

ничныии «плавающими)} обломяами . Размер обломиов не превышает 1;) см. 
Соотношения между двумя выделенными типами разреЗ0В не достаточ

а:ю выяснены. Бесспорным является наиболее древний возраст I{УРСИОЙ 
,серии . Одними исследователями обраЗ0вания ОСI<ОЛЬСI<ОЙ серии помещают-
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ся ниже ' ВОРОНЦОВСКОЙ серии (Голивкин, 1975) , другими - воронцовскал 
серия сопоставляется с верхами разреза оскольской серии (тимская свита) 
(Горбунов и др . ,  1969) . 

Породы верхнего структурного этажа метаморфизованы в амфиболи
товой , эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фациях. Наблюдается и 
вертикальная (возрастание степени метаморфизма вниз по разрезу) , и го
ризонтальная метаморфическая зональность (Полищук и др . ,  1970) . Наи
менее метаморфизованы породы байгоровской толщи-степень их преобра
зования не превышает зеленосланцевой фации. 

Изотопный возраст пород верхнего этажа получен урано-свинцовым 
и калий-аргоновым методами . Возраст циркона, монацита и урансодержа
щего пирита из цемента l{онгломератов и кварцитов курской серии близок 
2730-2750 млн . лет ,  что отражает, вероятно , возраст метаморфизма пород 
нижнего этажа. Определенный калий-аргоновым методом возраст пород I{YP
ской, оскольской И воронцовской серий близок 1850-2000 МШI . лет ,  редко
он снижается до 1750 млн . лет (Полищук и др . ,  1970; Петров , 1973) . 
По всей вероятности, изотопные датировки в 1900-2000 млн . лет отражают 
время проявления процессов регионального прогрессивного метаморфизма 
и ультраметаморфизма в породах верхнего этажа и диафтореза в нижнем 
структурном этаже. 

В пределах Волго-Уральской области к достоверно нижненротерозой
ским образованиям можно отнести вулканогенно-осадочные породы сарма
новской серии (Лапинская, Богданова, 1972) . Они развиты в пределах силь
но эродированного южного гранулитового блока и представлены мелкозер
нистыми амфиболовыми и биотит-амфиболовыми сланцами (метадиабаза
ми) . Реже - в пределах зон раннепротерозойс:кого диафтореза и гранити
зации . Встречаются жедеритовые и биотит-гранатовые сланцы, а также мус
ковит-силлиманитовые, магнетит-гиперстеновые, магнетит-амфиболовые
кварциты. 

Аналогом песчаник о-сланцевой толщи ВОРОНЦОВСКОЙ серии с ее ясно' 
выраженной метаморфической зональностью от мусковит-хлоритовой суб
фации зеленых сланцев до эпидот-амфиболитовой фации можно считать 
вскрытую в северной части Волго-Уральской области скважиной Уни-1З' 
тю{ называемую унийскую талщу (Ситдиков,  1975) . Возраст сланцев этой 
толщи и сопутствующих им гранитоидов по K-Ar методу соответствует сред
нему протерозою (1 ,8-2 ылрд. лет) . 

I{ раннему - среднему протерозою могут быть отнесены также нскры
тые несколькими скважинами в Северной Татарии породы кукморской тол
щи (Ситдиков,  1975) , представленные антофиллит-тремолит-хлоритовыми, 
Н1I1фибол-биотитовыми, биотитовыми и ВЫСОI{оглиноземистыми сланцами . 
Кунморская толща коррелируется с гимольсной и парандовской сериями 
Балтийского щита.  

Стратиграфическим аналогом курской серии в западных районах плат
формы является выделенная недавно при бурении на западе Белоруссии 
так называемая околовская серия, состоящая из трех свит: нижней -
амфиболитов ой; средней - железорудной (железистые нварциты и кум
мингтонитовые сланцы) ; верхней - гнейсовой (гнейсы с гранатом, силли
манитом, биотитом, амфиболом) . К раннему протерозою относят также раз
витые на западе Белоруссии (вдоль границы с Польшей) образования шу
чинской серии, слагающей, как и оноловсная серия, узкие синклинорные
зоны северо-восточного простирания и метабазитовые образования (амфи
боловые, биотит-амфиболовые мелкозернистые гнейсы и сланцы) инчукалн
сной толщи, вскрытые многими скважинами восточнее Риги. 

Средний (верхний?) протерозой в южной Белоруссии представлен ро
зовыми нварцитами белевской свиты (Черняховсний и др . ,  1972) , сопо
ставляемой с толкачевсн,ой свитой овручсной серии Украинского щита. 
Аналогичные кварциты вскрыты также бурением в северо-восточной:
части Польши. 
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МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕI{С Ы 

Наибольшее разнообразие магматических обраЗ0ваний установлено 
1J пределах Воронежской антеклизы (Чернышев , Бочаров, 1972) . Здесь 
среди гранитоидных пород наиболее древним является (салтьшовский) 
гранитоидный комплекс, представленный плагиогранитами (мигматит
плагиогранитная формация) с возрастом 1790-2265 млн . лет . Этот НОМП
ЛeI{С пространственно приурочен к гнейсам обоянской серии КМА и их 
мигматизирует . К раннему протерозою относятся гранитоиды ycMaHCI{OrO 
номплекса с возрастом 1840-2200 млн . лет, развитые преимущественно 
в пределах синклинорных З0Н КМА, а таюне павловский компленс (мигма
тит-гранит-граносиенитовая формация) с возрастом 1850-2050 млн.  лет , 
приурочеНI-IЫЙ в основном н лосевой толще воронцовсной серии восточной 
части Воронежской антеклизы. Наиболее молодыми являются среднепро
теРОЗ0йсние минронлиновые и МИНРОIшин-плагионлазовые граниты ата
мансного (КМА) , лискинского и бобровского (юго-восточная часть анте
КЛИ3Ы) комплексов (формация субщелочных гранитов и сиенитов) с возра
стом 1560-1800 млн . лет , пространственно связанные с курской и ворон-
ЦОВСНОЙ сериями. ... 

ИНТРУ3ИИ ОСНОВНОГО И ультраосновного состава представлены следую
щими комплексами: 

1 .  Бесединский архейсного возраста - небольшие ЛИНЗ0видные тела 
габбро-амфиболитов , пиронсенитов , перидотитов,  серпентинитов (габбро
пиронсенит-перидотитовая формация) среди гнейсов обоянской серии КМА. 

2. Железногорсний комплекс (ранний протерозой) КМА и сергеевсний 
(юго-восточная часть антенлизы) - мелкие тела ультрабазитов (гиперба
зитовая формация) в породах михайловской серии . 

3 .  Мамонсний номплекс (средний протерозой - 1 740-2200 млн. лет) 
- габброиды и ультрабазиты (габбро-норит-гипербазитовая формация) , 
несущие медно-нинелевое оруденение и широко развитые в восточной части 
антенлизы среди образований воронцовской серии. 

4 .  Смородинский компленс (1277-1470 млн.  лет) формации дифферен
цированных габбро-долеритовых интрузий, развитый в центральной и севе
ро-восточных частях КМА. 

Основные сведения о магматичесних комплексах Волго-Уральской об
ласти и их формационной принадлежности приведены в табл . 7 .  

К архейским магматическим комплексам фундамента Белоруссной ан
теклизы относятся аплит-пегматоидные граниты (в основном ОРТОlшазовые) 
голеновсного номплекса, а танже основные породы (габбро ,  габбро-нори
ты и пироксениты) береЗ0ВСНОГО и кореличесного комплексов .  К раннему 
протерозою отнесены граниты выгоновсного и габброиды русиновского I{OM
плексов . Встречено неснолько мелких массивов габброидов (в ассоциации 
с рапакивиподобными гранитами) , отнесенных н среднему протерозою . 

Следует отметить также широкое развитие в Ленинградской области 
и Эстонии в пределах Новгородского блона раннепротерозойских микро
нлиновых гранитов, с которыми связана интенсивная гранитизация архей
СЮIХ гнейсовых толщ. 

Ню{онец, тольно на западе платформы бурением установлены граниты 
рапаниви и ассоциирующие с ними анортозиты (Тихомиров, 1965; Биркис, 
1971 ; Пуура ,  1974) . Крупнейший из известных массивов рапакиви (Риж
ский) , площадью более 50 тыс. нв . км, выявлен в Западной Латвии . Он ох
ватывает весь Курземский полуостров , большую часть акватории Рижсного 
залива ,  южную часть о .  Сааремаа и по геофизическим данным прослежи
вается еще далеко в пределах Балтийского моря. Ряд мелких массивов ра
пакиви и рапакивиподобных гранитов установлен бурением в Ленинград
ской области (Лужсний массив) , в Эстонии (Найссаарсний, Мярьямааский, 
Нээмеский массивы) и в северо-восточной части Польши; где помимо 
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СТР:1тпграФи
чеСI""'iuЯ Ш1{(tла 

Т а б л и ц а  7 
МаГll1атические формации раннего ДОI,еll1БРШI РУССIЮЙ илиты 

Западные районы (Бело
руСсная антенлиза, 

ВаЛТИйсная сrшенлиза, 
юшный СRЛОН Балтий

c r,oro щита) 

Формации раПaIШ
ви, I{Щlиевых грани
тов, гранодиорито
пая (песковский, вы
гоновс!{ий, мостов
ский • озерский, по
ЛОНСI{ИЙ, МИlшmе
ВИЧСIШЙ КОllшлеltсы) 

Центральные районы 
(воронежсная антенлиза) 

Габбро-долеритовая 
(смородинсний номи
лекс) , субщелочная гра
нито-сиенитовая (лис
IШНСНИЙ I{ОllшлеI{(�, ата
мапCJШЙ, бобРОВСIШЙ 
комплексы) , габбро-гра-
питная (ольховCJШЙ 
Iюмплеrtс) ,  габбро-но-
рит-гипербазитовая (ма
МОНСIШЙ комплекс) 

Габбровая (руси- I Мигматит-гранит-гра-

НОВСIШЙ НОNшлеЕС) нос�енитовая (павлов-

I 
скип компЛЕШС) , габбро
диорит-гранодиорито
вая ( СТОЙЛО-НИl{Qлаев
СIШЙ номплеI{С) ,  габбро-

ГраНИТ-II!игмати
товая (голеНОВСI{иfI 
I{омпленс) , габбро-\поритовая (норелпч
ский, береЗОВСIШЙ 
Iюьшлеl{СЫ) 

плагиогранитпая (ус
манский НОМПЛ8I{С) , ги
пербазитовая (дунит
гарцбургитовая - же
л;езногорский l{омплекс) 

Мигматит-плагиогра
:нитная ( саЛТЬШОБСIШЙ 
компленс) ,  габбро-пи
роксенит-перидотито
вая (бесединсний IЮМП
лене) 

Восточные районы (Волга
Намсная аптеr,лнза) 

Формация калиевых 
гранитов и сиенитов 

Гранит-мигматитовая, 
гранодиорит-плагиогра
нит-мигматитовая (ба
IШЛИНСКИЙ комплекс) ,  
диабазовая, андезит-ба
зальтовая, пикрит-ба
зальтовая 

Гранит-мигматптовая 
(рахмаНОВСI{ИЙ IЮМП

леI{С) , анортозит-эпдер
бит-мигматитовая · (нур
латский и туймазин
СI{ИЙ НОМПЛeI{СЫ) ,  анде
зито-базальтовая (толе
итовая) , габбро-перидо
титовал (чуБОВСI<ИЙ 

I компленс) , оливин-ба
зальтовая 

этого выявлены массивы габбро-анортозитов (Сувашш) , сиенитов (Элк) и 
щелочно-ультраосновных ПОРОД, площадью соответственно 170-1100, 
250 и 15 н:в . км. 

СТРУКТУРА ФУНДАМЕН ТА 

Основные особенности внутреннего СТРО(:JНИЯ и вещестненного состава 
t{JундамеНl'а отражюотся в спецнфике гравитационного и, особенно , магнит
ного полей : в их морфологии , интенсивности и размерах аномалий , в зна

чениях намагниченности и плотности. 
В цело;\! для аноиального магнитного и гравитационного полей харак-

-терно чередование облас'.!еЙ с .мозаичной СТРУI{ТУР ОЙ поля и зон полосовых 
аномалий. Обдасти с 1"vl0заичной струr{турой подл на нсех опубликованных 
схемах (Гафар ов ,  1963,  197 1 ,  1973;  Дедеев , 1972 , 1973 ,  1974; Зандер 11 др . ,  
1967 ; и др.)  традиционно сопоставляются с древними архейсн:ими массива
ми (ДОЮJреJIЬСI{ИМИ ядрами) , и оБЛGJ:;aIощие их ЗОНЫ ПОJIОСОВЫХ ivIаГIlИТllЫХ 
аномалий - с раннв-, среДнеЩJOтеРОЗОЙСКИМ11 (Ю:l.рельскими) склндчатьши 
структурами. 

Последние имеют довольно з начительное Iшощадное распростране
ние и образуют ПР О,тяженные ветвящиеся зоны слмкной конфигурации, 
пеРВСGкающие нею плюфОР�lУ и образующие подобие (шаркаса» , как бы <ЩВ

iIlентирующего» жестr-шв археЙСЮIe массивы (блою!) , выполняющие роль 
своеобразных «Ячеею) в этом (шаРI{ас(3» . 
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Рис. 21 . Схема внутреннего строения фундаиента ЕвроrrеЙСIШЙ платформы . СостаВИJI 
С. Н .  ТИХОМИРОВ с использованием материалов Р.  А .  Гафарова (1973) II В . . А .  Дедеева 

(НJ73) . 
1 _ границы илатформы; 2 - архейсние массивы ( 1  - Мурмансний, 2 - БеЛОillОРСНИЙ, :J - на
реЛЬСНИ А, .. - СевеРОДВИНСЮI1t; 5 � ОнеГО-ДПИНСЮIЙ, 6 - Верхне-Волшсний ( Выmневолоцний) , 
7 - НОВГОРОДСНИЙ, 8 - Даугэ.впилссниЙ, 9 - НлайпеДСRИЙ ( JIи'fОВСНИЙ), 1 о - мазовеЦIШЙ, 1 1  -
Добшинсний, 1 2  - ПОМОРС1{ИЙ, 1 3  - МIIНС11ИЙ, 14 - БобруЙСIIИЙ, 1 5  - НарачевсНий, 1 6  - Сум
еной, 1 7  - Нурсюrй, 1 8  - JIивнепсr1о-Наеторненсrпrй, 1 а  - РоссошаНСRИЙ, 20 - БалаШОВСЮIЙ, 2,1 - Горь!{опсний, 22 - Вя:тсний, 23 - Верхпснамсний, 24 - ПерМСЮIЙ, 25 - волго-НамсНИЙ, 
2G - ПРlшасшrЙСRИЙ, 27 - ПриаЗОЕСЮIЙ, 28 ·- ПриднеПРОВСRИЙ, 29 - :КировограДСRИЙ, 30 -
подольсний, 3 1  - ВОЛЫНСRИЙ); 3, 4 - ранпе- ( 3) и срсднепро'герозойсюre ( 4 )  СRладчатые системы ( 1  - HOJrhcllaH, II - Нарельснан, ПI - МезеНСRо-НаМСRая, 1V - МосrlОПСI,ая, V - Ярослав
снан, УI - БелоруссНо-Балтиiiсная, УН - Нурснан, VH1 -- Воронежснан, IX - Рязано-Сара
топсная, Х - HaMCHO-ВНТСI,ая, XI - БаШIшрсная:, ХН - Орехово-Паплоградсная, XIII - Нри
пороаlсная, X1V - Одессная:, ХУ - ПРИПflтсно-Днспровсная); 5 - граниты рапаниви; б - гра
нптоJщы разного возраста; 7 - баЗIIТЫ и ГIllIсрuазиты; 8 - железистые нпарциты; 9 - разло)!ы. 

При: этои для фундамента плиты характерен специфический структур
ный РИСУНОI{ ,  ЗaIШЮЧЮОЩИЙСН В своеобра3НО�1 веероподобноы р азветвлении 
во всех напраВJ1ениях от ее центра (примерно в р айоне В еликих Лук) про
терозойских силадчатых зон и дугообраЗН011 их изгибании ((J3ыпуклостыо»
на  восток) в северной· части ШIИ'J.Ы .  ТClяое же,  в общеи, дУl'ообразное BGTB
ленив хар<штерно и дл}i струн.турного план а платформенных образований 
ПОЗiJ.него пр отерозоя , '11'0 уиазьшает на определенную унаслеАованность 
теит�)НичеСl{ОГО РU ::ШИТЮI. Приуроченность ЫПОГI1Х рифейсних гр абенов п 
авлю{огеllОВ I{ линейным зонам l{арелид отме'Iаотся и во многих других 
р айона),. платформы . ПредстаВJIенная на рис . 21 н:артипа внутренней струк
туры фундамента отражает лишь основные черты его строенин . 
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Среди архейских массивов и их отдельных блоков по структурно-ве
щественным особенностям и геофизическим характеристикам выделяются 
два основных типа: 1) массивы, характеризующиеся повышенным аномаль
ным магнитным полем , сложенные в основном глубоко метаморфизованны
ыи (в гранулитовой и аифиболовой фациях) эффузивно-осадочными обра
зованиями , гнейсами различного состава ,  амфиболитами , метабазитами ; 
2) массивы , харю{теризующиеся пониженным магнитным полем и широ
кии развитием в их пределах гранитоидов интрузивного и метасоматическо
го генезиса .  Для обоих типов характерны Iчполовидные структурные 
формы, и они нередко выделяются под названием гнейсовых и гранито
гнейсовых куполов и овалов (Салоп , 1973; Каляев , 1965 ; Кратц, 1963; 
Крутиховская и др . ,  1972)� 

Кроме того , сохранившиеся в областях карельской складчатости ар
хейские массивы (блоки) различаются по степени переработки . В интен
сивно переработанных массивах передко преобладают более молодые (про
терозойские) образования (метаморфические, интрузивные,  метасоматиче
сюrе) , и они , по существу, превращаются в своеобразные протерозойские 
«псевдоморфозЫ» , лишь сохранившие в геофизических полях архейский 
структурный «каркас» . 

Из довольно многочисленных опубликованных схем внутреннего строе
пия фундамента Европейской платфориы н аиб<;>льшую известность имеют 
схемы Р. А. Гафарова (1963 , 197 1 , 1973) и В .  А. Дедеева (1972 , 1973, 1974) . 

Эти схемы , построенные на принципах возрастного разделения склад
чатых структур, мало отличаются друг от друга в отношении рисовки круп
ных структурных элементов и их тектонического содерrн:ания .  Различия 
касаются в осповном названий и дробности р азделения отдельных структур 
по возрасту (на Lr[JИмер , архейские массивы у Р . А. Гафарова и ранне-, ПО3Д
неархейские нерасчлененные , архейские - у В .  А. Дедеева) , а также ри
СОВI{и контуров более мелких массивов и складчатых зон . ОдНсШU в рнде 
случаев имеются и существенные отличия . Так , выделенный В. А. Дедее
выы C�BepHee Вологды раннеархейский Онего-Двинский срединный массив 
интерпретируется Р. А. Гафаровыи как Онего-Вагская зона свекофенно
карельской Сlшадчатости. Имеются на схемах различия и в термлнах «<сред
динный массив» , «СlшаДЧdТая система» , «блою> , «зона переработки» и т .  д . ) , 
применяемых к одним и тем же структурным элементам . 

Ограничимся перечислением наиболее крупных и общеупотребитель
ных названий структурных элементов фундамента , позаимствованных со 
схем Р .  А. Гафарова (1973) и В .  А. Дедеева (1973) . 

Среди крупнейших архейских массивов под чехлом платформы выде
ляются Северодвинский , Волго-Уральский, Новгородский , Воронежский , 
Прикаспийский . К массивам (блока.м) более мелкого порядка можно отне
сти Ржевский (Вышневолоцкий) , Даугавпи.лсскиЙ , 3ападно-Литовский, 
Мазовецкий (в Польше) , Минский , Бобруйский , Окско-Волжский (Горь
конский) , Верхнекам:ский (Н'амский) , I\расноуфимский (ПермскиЙ) . 

Нuиболее зна.чительными I{арельскими (свекоФенно-карельскими) 
складчатыми зонами (системами) ,  об рамля:lOЩИМИ (иногда р ассекающими) 
архейские массивы, являются Мезенско-I{амская, Московская , Ярослав
ская , Курская , Рязано-СараТОВСI{ая , Белорусско-Балтийская и др . 

Однако анализ современного блокового стро�ния фундамента показы':' 
вает , что древние структурные элементы пространственн() не всегда совпа
дают с контурами блоков , оФормившихся В течение длительного платфор
менного этапа развития и объединяющих в ряде случаев остаТI{И разновоз
растных палеоструктур ( Симоненко ,  Толстихина ,  1968; Спрыгина ,  1968) . 
При районировании фундамента мы будем исходить из выделения <шео
блокоВ» , разделяя их по размерам на «мегаблокИ» (в поперечнике более 
500 км) , «блокИ» (от 100 до' 500 км) И «микроблокИ» (:менее 100 км) . 

При этом под блоком понимается длительно развивающийся участок 
земной коры, ограниченный зонами тектонических нарушений глубокого 
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заложения и характеризующийся особенностями -геофизических полей, 
обусловленными: 1) различиями физических свойств горных пород; 2) раз
мещением геологических тел в фундаменте ; 3) глубинной структурой ко
ры;во многих случаях <шеоблокш) находят отражение в современном морфо
структурном плане фундамента. 

Различные аспекты анализа блоковой структуры платформы и отдель� 
ных ее регионов рассмотрены в ряде работ (Фотиади , 1958; Борисов , 1962; 
Симоненко ,  Толстихина ,  1965 , 1968; Подоба ,  Серова ,  1964; Спрыгина ,  1968) . 

ПолучеfiJ:fые за последнее время новые материалы дистанционных 
(космичеСIШХ) методов исследования указывают на широкое распростране
ние в фундаменте Европейской платформы разнопорядковых концентри
'ческих структур центрального типа, в большинстве случаев отвечающих 
древним жестким блокам фундамента , которые проявляли себя в различ
ные этапы платформенного развития (в том числе и в неотектоническом эта
пе) и как бы <<Просвечивают» сквозь оt;ад?чный qехол , отражаясь н а  косми
чеСI{ИХ снимках. 

В рельефе поверхности Мохоровичича 
-
Европейская платформа выде

ляется как крупный , почти ИЗ0ме'ЕРИЧНЫЙ блок земной коры с поперечни
ком около 2500 км , центр которого располагается в р айоне верхней Волги. 
Платформа состоит И3 системы более мелких длительно развивающихся 
(вплоть до настоящего времени) полигональных блоков разного порядка ,  
заложившихся еще в доплатформенный этап развития и отражающих об
щую ГОРИЗ0нтальную и вертикальную неоднородность земной коры. В ее 
пределах устойчиво прослеживаются две границы -поверхность фунда
мента и поверхность Мохо . 

Наиболее достоверные сведения о поведении глубинных слоев земной 
коры получены на про:Рилях ГС3 , однако число их непелико . Они в основ
ном проведены на БалтиЙско.VI. ·И Украинскои щитах, отчасти в Прикаспий
екой синсклизе , в предела х Волго-Уральской антеклизы и П рипятско
Днепровского авлакогена .  Наибольший интерес представляет профиль ГС3 
Черное море - Воркута , который пересек всю платформу Е субмеридио
нальном направлении . К сожалению , пока опубликованы лишь материаJIЫ 
по южной половине профиля (до Кинешмы) (Соллогуб , 1967 ;  Чекунов ,  
1972) . Данные ГС3 УI{а�ывают н а  значительную дробность земной коры и 
резкое изменение мощностей глубинных слоев и их скоростных характе
ристик в блоках разного порядка в зависимости от их тектонического по
ложения. 

Как правило, для крупных структур наблюдаЮ1:СЯ обратные соuтно
шения MeJ!{AY глуб.dнами фундамента и поверхности М - сокращение мощ
ности консол,идированной коры под глубокими впадинами и авлакогенами 
и погружения поверхности М под поднятиями (Беляевский, Борисов,  1974;  
Чекунов , 1972) . 

. 

Глубины залегания поверхности М на Европейской плаТфОР�Iе меня
ются от 30 до 55 км, достигая максимальных значений (более 50 КМ) на Ук
раИНСI{ОМ щите и Воронежской антеклкзе , а минимальных (30-35 КМ) -Н 
Московской И Прикаспийской синеклизах. При этом наибольшая мощность 
земной коры н аблюдается под раннепротеРОЗ0ЙСКИМИ эпигеОСИНlшиналь
НЫ:>fИ З0нами (например , под С'Еруктурами Кривого Рога) (Чекунов , 1972) . 
Аналогичная связь между структурами карелид и морфологией поверх
ности М :i:rаблюдается также на Балтийском щите. В то же вре.\1Я для 
археЙСI{ИХ блон.ОВ с аномальным мозаичным магнитным полеи Xi:llJaKTep
ны отноеительна небольшие глубины до поверхности М (БеляеВСIШЙ ,  
Борисов , 1974) . 

Специфическая особенность Прикаспийской синеклизы - наличие в 
ее осевой части вытянутой в субширотном направлении У3КОЙ З0НЫ « 100-
150) х 800 км) поднятий поверхности М (до 30 км) С полным выклинива
нием в ее пределах «гранитного» слоя (Беляевекий, Борисов , 1974) . выIIл-
няющая синеклизу МНОГО1\Илометровая осадочная толща залегает здесь 
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непосредственно на «базальтовом» слое ,  мощность которого сокращена до 
10 км. Полосе поднятий поверхности М соответствует поле интенсивных 
гравитационных максимумов (Хобдинский, Аралсорский и др .) .  С севера 
и с юга синеклиза ограничена глубокими (более 140 км) погружениями по
верхности М с (<НормальныМ» трехслойным строением земной коры. 

В пределах Воронежской антеклизы мощность земной норы Rолеблет
ея от 38 до 51 км (с увеличением к северу) , причем на профиле ГС3 
Rупяжск-ЛипеЦR ясно фиксируются 'l'рИ блока :  1) юго-западный (вклю
чающий КМА) с мощностыо коры 38-47 км; 2) центральный - 42-48 км; 
3) северный с мощностями норы ДО 50 км И боле�. Преимущественное 
значение имеет «базальтовый» слой , мощность его в центральном блоке 
возрастает до 30 J"'I И более , а мощность «гранитного» слuя состанля:ет 
10-20 нм. 

Для Волго-Уральской антеклизы мощность земной норы определяет
ся в 35-40 км , причем повышенная мощность харантерна для областей 
еводовых поднятий (Татарсний , Оренбургсний своды) , а рельеф подошвы 
осадочного слоя (мощность его 1 ,5-2,5  нм) в целом обратный. Здесь танже 
фиксируются значительные l{олебания поверхностей I�OHpaдa и Мохо, 
ноторые lшогда образуют обращенные СТРУl{турные формы (рис . 22 ,  23) . 

П рипятсно-Днепровсний авлакоген , пересеченный неСRОЛЬНИМИ про
филями ГСЗ , выполненный осадочной толщей мощностью в осевой части 
10-12 нм, харю{теризуется соответствующим подъемом поверхности М 
(на  10 км) ОТ бортов авланогена н центру .  Мощность норы соответственно 
уменьшается , но в основном за счет «базальтuвого» слоя , тогда нак мощ
ность «гранитного» слоя уменьшается незначительно - на 2-5 l{M .  В то 
же время по простиранию авланогена с северо-запада на юго-востон (от Ба
турина до Ростова-на-Дону) отмечается увеличение мощности «гранитно
го» слоя (с 10-12 до 25 нм) при соответствующем сонращении «базальто
вого» (с 25-30 до 15-20 нм) (Соловьева ,  1971) . 

На остальной части платформы данные ГСЗ отсутствуют, а инте рпре'l'а
ция материалов гравиметрии для оценки глубинного строения оназывает
ся не всегда надежной . 

Обнаруживающаяся в сложной струнтуре геофизичесних полей упоря
доченность в размещении аномалий и аномальных зон определенной нонфи
гурации и интенсивности и особенности глубинного строения позволяют 
разделить всю территорию платформы на три части (северную , южную и 
центральную) ,  наждая из ноторых в свою очередь расчленяется на  ряд по
следовательно соподчиненных по размерности и внутреннему строению 
мегаблонов (размером более 500 км) И блонов (В зависимости от числа пара-
метров , учитываемых при районировании) (рис. 24) . 

. 
В северной части платформы выделяются Rольсний, Rарельский, Све

кофеннсний, Свеко-Норвежсний и Рыбинско-Rотласский (Среднерусский) 
мегаблоки. Они ограничиваются с юга зонами разломов , ПРОТЯlивающихся 
от Таллина через Псков , Велиние Луки , Моснву , Rиров , Пермь . 

. Южную часть платформы, включающую "Украинсний , Воронежсний 
и Принаспийсний мегаблони, примерно ограничивает линия Тернополь -
Мозырь - Моснва - Рязань - Саратов - Уральск - Оренбург.  

Центральная часть платформы состоит из крупных мегаблонов (Волго
Камского и Белорусско-Прибалгийского) , образующих подобие двух сим
метрично расположенных относительно ее центра  сенторов и выделяющихса 
в геофизических полях наибольшей концентрацией зон интенсивных поло
жительных магнитных аномалий. Примечательно ,  что и в западном , и В, 
восточном мегаБЛОRах широко развиты образования архейсного гранулито
вого комплекса (ПИРОRсеновые и глиноземистые гнейсы, чаРНОRИТЫ, габбро
нориты, анортозиты) . Эта обособленность мегаблонов центральной части 
платформы и их специфическая геолого-геофизическая хараRтеристика до 
сих пор не нашла своего отражения на опуБЛИRованных теRтонических 
схемах фундамента .  
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Рис.  22 . Геолого-геофнзичеСRНЙ ПjJОфиль Ижевс.I{ - СвеРДЛОВСR (по С .  В .  Богдановой 
и др . ,  1 973) . 

1 - больше'Jеремшансная серия ар хея; 2 - отрадненснпя серия архея; 3 - анортозиты; 4 - гра
нитоиды гранулитовой ( а) И амфиболитовой ( б) фаций; 5-Дllэфторичесние образования; 6 - нарель
сние образования; 7 - вулнаНогенные нарельсние оuразоваEfIJI; 8 - «чаРНОЮlт-граНУJlIlТОВЫЙ» 
СJlОЙ; 9 - <,базальтовый., слой; 10 - мантия; 11 - струнтурпо-стратиграфичесюю границы; 12 -

гравитационно-сеЙСlIичесние границы; 13 - граница М; 14 - раЗJlОМЫ. 
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Рис. 23. Геолого-геофизичесю;:й�профиль Ч еремшан - �'ральск (по С. В .  Богдано-
вой и др . ,  1 9 73) . 

1 - большечеремmансная серия архея; 2 - отрадненсная серия архея; 3 - анортозиты; 4-
гранитоиды гранулитовой ( а) и аМфиБОJlИТОВОЙ ( б) фаций; 5 � гранитоиды амфиболитовой фации ( п  основном плагиограниты);  6 - диафторичесние изменения; 7 и 8 ,-<,базальтовый" слой; 9 -
мантия; 10 - струнтурно-стратиграфичесние границы; 11 - гравитацнонно-сеЙС�1Ичесние гра-

ницы; 12 - сейсмичесние площадни; 13 - граница М; 14 - разломы. 

Для центральных районов платформы характерно наличие зоны умень
шенной мощности земной коры соверо-западного простирания, примерно 
совпадающей в контурах со Среднерусским мегаблоком и как бы де;rrящей 
(по поверхности Мохо) всю платформу на две приблизительно равные час
ти. Северная граница указанной зоны проходит по линии Гродно--ВеЛИIше 
Луки-- Рыбинск -- Rотлас -- Сыктывкар. а южная -- по линии Львов -

Луцк -- Могилев -- Смоленск -- Москва -- Иваново -- Rиров) . 
' 

БольшинстIsО выделенных мегаблоков совпадают с известными MOP� 
фоструктурами фундамента и представляют собой крупные (до 500-
1000 I{M) полигональные участки земной .Е\оры, разделенные авлакогенами 
(грабенами) или зонами глубинных разломов . Последние обычно являются 
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.Р ис. 24. Схема блокового строения фундамента под чехлом Европейской платформы. 
Составили Т .  В .  Спрыгдна и С. Н . Тихомиров. 

1 - границы мегаБЛоRов (1  - НОЛьСRИй, 11 - НареЛьСRИЙ, 111 - СвеRофеННСRИЙ, IY - Средне
'руССRИЙ, у - ВоронежсRИй, УI - УRраИНСRИЙ, УII - ПРИRаспийсRИй, YIII - Волго-НаМСRИЙ, Ix - БелоруссНо-прибаЛТИЙСRИЙ); 2 - границы БЛОRОВ ( 1  - НОВГОРОДСRИЙ, 2 - Верхневолж
СRИЙ, 3 - ВОЛОГОДСRИЙ, 1. - АрхангеЛЬСRИй, 5 - МезеНСRИЙ, 6 - НажИМСRИй, 7 - СУХОНСRИЙ, ;8 - МоСRОвСRИй, 9 - ГорьRОВСRИй, 1 0  - СараНсRИй, 1 1  - ВЯтСRИЙ 1 2  - ВерхнеRаМСRИЙ, 1 3 -
Пермсний, 1 4  - НижнеRаМСRИй, 1 5  � ЖигулеВСRИЙ, 1 6  - Б алаШОВСRИй, 1 7  - БорисоглеБСRИЙ, 
1 8  - ДивнеНСRИЙ, 1 9  - РоссошаНСRИЙ, 20 - НУРСRИЙ, 21 - СУМСRОЙ, 22 - БРЯНСRИЙ, 23 - Б ах
маЧСRИй, 24 - БобруЙСRИЙ, 2 5  - ПРИПЯТСRИЙ, 26 - ВИЛЬНЮССRИЙ, 27 - ДаугаВПИЛССRИЙ, 28 -
В алмиеРСRИЙ, 29 - НурземСRИЙ, 30 - НлайпеДСRИЙ, 31 - мазовецRИЙ, 32 - ДоБЖИНСRИЙ, 33-
Поморсюrй); 3 - площади развития рИфеЙСRИХ отложений; 4 - разломы; 5 - граница Европей-

сRой платформы; 6 - границы щитов. 

элементами геометрически правильной планетарной сети разломов и укла
дываются в определенные системы, характеризующиеся выдержанной ази
мутальной ориентировкой и закономерным изменением межразломных рас-
стояний (Тяпкин , 1974; Чебаненко , 1963) . _ 

. . в пределах мет:аблоков по геофизическим данным можно наметить це
.Лый ряд более мешшх структур (от десятков до сотен километров в попе
речнике) - БЛОКОв ,многие из которых имеют в плане изометричную форму. 
R числу наиболее отчетливо выраженных блоков в северной части платфор
мы можно отнести Новгородский (юго-западное окончание Свекофеннского 
мегаблона) , Волог,одский (Онего-Двинский , по В .  А. Деде еву , 1974) , Верх
неволжский (Вышневолоцкий , по В .  А .  Дедееву , 1974) , Котласский , Се
веiюдвинский , Мезенский блоки. В южной части платформы в пределах 
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Воронежского мегаблока выдеЛЯЮТСiI Сумской , Бобруйский , Брянский. 
l{урский, Лочевский , Россошанский , Борисоглебский и другие блоки. 
На западе , в пределах Белорусско-Прибалтийского мегаб.лока, наиболее 
значительны Вильнюсский (Западно-Литовский , по В. А. Дедееву , 1973) , 
Даугавпилсский , Курземский , Мезовецкий блоки , а на востоке , в пределах 
Волго-Камского мегаблока , выделяются Горьковский , Саранский , Жигу
левский , Альметьевский , Вятский, Верхнекамский , Пермский блоки . 

Строение мегаблоков и блоков северной части платформы хорошо из
BeuIНo Jj пределах Б аJIТИЙСКОГО щита. Их погребенные части еще не доста
точно изучены.  Исключение составляет Новгородский блок , для которого, 
как и для большей части Свекофеннского (В пределах Финляндии) , харс\.К
терно широкое развитие архейских тзысокоглиноземистых гнейсов (иногда 
в ассоциации с основными гранулитами) и нижнепротерозойских микро-' 
клиновых гранитов и гранитов комплеКС,а рапакиви. 

Среднерусский мегаблок , отличающийся пониженной мощностью зем
ной коры (М!�Hee 40 км) , морфологически совпадает с Московской синекли
зой. 011а обладала интенсивной тектонической активпостыо в течение всего 
платформенного развития , особенно в позднем протерозо� , когда по перифе-: 
рии мегаблока заложилась целая система грабенов, иногда образующих 
подобие кольцевого обрамления некоторых архейских блоков , например 
Верхневолжского , ИЗ0метричные очеIПапия которого выраженыI в магнит
ном поле И' видны н а  космических снимках. 

По результатам дешифрирования космических снимков в северной ча
сти платформы намечается кольцевое строение многих блоков (рис. 25) .  Од
н а  из наиболее отчетливо выраженных кольцевых C'l'PYKTYP (по снимкам 
со спутника «Метеор-16») - Вологодская (Вологодский блок) диаметром 
более 300 км , расположенная между озерами Онежским и Белым на западе 
и р .  Северной Двиной на востоке .  Она ограничивается системой прерыви
стых дугообразных линеаментов и рассеlшется серией линейных линеамен
тов различnых направлений . Отчетливо выражены линеам:енты северо-за
з;:rадного направления , которыми кольцевая структура как бы делится н а  
две части . 

ВОJIогодская структура приурочена к стыку погребенных под осадоч
ным: чехлом крупнейших массивов Балтийского щита - БеЛОМ:ОРСI<ОГО и 
Карельского - и представляет собой , вероятно ,  архейский блок (Онего
Двинский масс:ив-по В .  А. Дедееву, 1973; Вологодский гнейсовый овал
по Л. И.  Салопу, 1973) , разделенный на ряд фрагментов ранне- , средне
протеРОЗ0ЙСКИМ:И с:инклинорным:и структурами , протягивающимися с Бал-' 
тийского щита (в частности , З0на поздних карелид Ветряного пояса) . Во
логодской структуре соответствует ИЗ0метричная в плане область повы
шенных значений аномального магнитного поля , которая опоясывается 
дугообразными в плане З0нами пониженных значений магнитного поля·. 
Вдоль западной и южной границ структуры фрагментарно проявлены дуго
образно изогнутые положительные гравитационные аномалии . Вологодская 
структура четко выражена в радиально-концентрическом рисунке гидро
сети и в рельефе фундамента. Ее центральной части соответствует Он'еж
ский выступ фундамента (с минимальными глубинами залегания до 1500-
2000 м) , окруженный кольцевой системой депрессий (Воже-Лачский гра
бен , Вагская , Устьинская депрессии) с глубинами фундамента до 2500-
3000 м и более. Положительным и отрицательным формам в рельефе фунда, 
мента отвечают платформенные структуры первого и второго порядка. Во
логодская структура является также областью интенсивных неотектониче
ских поднятий . 

В Среднерусском и Волго-Камском мегаблоках по космическим сним
кам выделяется еще целый ряд подобных кольцевых структур (см. рис . 25) . 

В пределах Волго-Камского мегаблока отдельные блоки более'мелкого 
порядка (Жигулевский , Альметьевский , Вятский и др .) характеризуются 
широким развитием типичных архейских обраЗ0ваний гранулитовой фации 
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Рис. 25. Схема линеаментов СEJверuой части ЕвропеЙСl\ОЙ платформы по результаТЮI 
дешифрирования I,ОСМIIческих СНИМI{ОВ . Составил С. И .  СТРeJIЬНIЩОВ. 

1 _ Гj)'lшща ПJ1атформы; 2 ,  3 - кольцевые структуры разных поряДКов (1 - вологодская, 2 -
Верхн�ао:пнская, 3 - СевеРОЦВIIнская, 1, -; Мезснская, 5 _ новгородская, 6 - Тартуская, 7 -
Верхнекамская, 8 - В етлу>Кская, 9 -; ГОРЬКОВСI{ая, 10 - Токмовская, 1 1  -- Башкирская); 4 -

линейные разломы. 

мета1.'юр.Ризма, в той или иной степэни И3У1ененных последующими метамор
фическими процессахlИ. Им соответствует в целом положительное гравита
ционное lIоле значительной интенсивности и резко дифференцированное 
мозаичное магнитное поле,  указывающее да наличие здесь высокомагнит
ных пород гранулитовой фации и немагнитных гнейсов и сланцев , а также 
гранитоидных пород. Разрез земной коры этих структур характеризуется 
сокращенной мощностью «гранитного)} (до 4-5 !{м) и «базальтового» слоев 
и согласным приподнятым положением их границ, в том числе и границы М ,  
Rоторая местами залегает на глубине менее 3 5  RM . 

АрхеЙСRие БЛОRИ ограничены зонами разломов. Они прослеживаются 
по геофизичеСКIO.1 данным и выражены на поверхности фундамента мощ
ными З0нами бластомилонитизации и блаСТOIщтаRлаза, а таRже проявле
ниями магматизма различного возраста. 

В Белорусско-Прибалтийском мегаБЛОRе выделяется ряд блоков 
(Даугавпилсский, 3апаДНО-ЛИТОВСRИЙ, Rурземский и др . ) ,  сложенных 
либо обраЗ0вания.\1И архейского гранулитового комплекса, либо нерасчле
,ненными гранито-гнеЙсами. Rурземский блок обраЗ0ван гранитами-раuа
киви, хотя сложiIО дифференцированные геофизические поля как будто бы 

{34 



указывают на (шросвечивающую» через рапакиви боле.е древнюю структу
ру фундамента.  

Главными структурными элементами фундамента Северо-Восточной 
Польши являются три блока (Мазовецкий, Добжинский и Поморский), 
вытянутые цепочкой в северо-западном направлении и сложенные в ос
новном нерасчлененными гранитоидными образованиями ар·хея - раннего 
протерозоя. Они имеют в плане ИЗ0метричную или овальную форму (Ма
зовецкий блок) , характеризуются мозаичными магни'lНЫМИ полями· и 
окаймляются ветвями (свекофенно-карельских) складчатых структур; 
в основном образованных различными метаморфическими (гнейсы, сланцы, 
амфиболиты, фиалиты) , интрузивными (габбро, диориты, анортозиты, 
граниты-рапакиви) и метасоматическими (палингенные гранитоиды) комп
лексами раннего и среднего претерозоя. 

В то же время в пределах этих структур скважинами вскрываются 
архейские гранулитовые образования подлясского комплекса и чарнокиты, 
указывающие на наличие здесь реликтов докарельского основания. 

Со средне-позднепротерозойской активизацией связано образование 
в грабенах Мазовецкого блока иотнийских молассовых образований (квар
циты и кварцито-песчаники) , а также массивов основных (габбро-анорто
зиты) , щелочных (сиениты) ,и щелочно-ультраосновных пород. 

Складчатая структура фундамента плиты наиболее изучена в преде
лах Воронежского мегаблока. Здесь выделяются образования трех тектоно
магматических циклов : архейского,  ранне- и среднепротерозоЙского. 

Архейские комплексы образуют гранито-гнейсовые массивы (размером 
100 х 200 км) , группирующиеся в две зоны северо-западного простирания 
(Павловский, 1975) : западную (Карачевский и Сумской массивы) и восточ
ную (Ливненско-Касторненский и Россошанский массивы) . Для централь
ных частей массивов характерна куполовидная форма складчатости. Они 
сложены в основном гнейсами и гранитами различного состава, иногда 
интрузиями базит-гипербазитового состава, приуроченными к разломам 
разного возраста. В · краевых частях массивов отмечается интенсивная 
переработка протерозойской складчатостью, а также разновозрастная 
гранитизация. 

Зоны архейской складчатости разделены протяженными, линейно 
вытянутыми в северо-западном направлении зонами раннепротерозойской 
складчатости. Наиболее четко из них выделяются : Юго-Западная (Белго
родско-Михайловская) iI Северо-Восточная (Новооскольско-Малоархан
гельская или ОСКОЛЬСI\О-Щигроская) синклинальные зоны, к которым 
приурочены железорудные толщи КМА. Они протягиваются соответствен
но на 500 и .400 км (при ширине 15-100 и 40-65 КМ) и состоят из целого 
ряда сложных синклинальных и антиклинальных структур . Антиклинали 
обычно выполнены образованиями средне- и веРХНeI{УРСКОЙ свит; глубина 
синклинальных структур в осевых частях колеблется от 2-3 до 6-7 км, 
а пласты железистых кварцитов в них погружаются до 1 - 1 , 5  км, иногда 
до 4-5 км (Павловский; 1975) . В антиклинальных структурах в основном 
развиты породы нижнекурской свиты н михайлов�кой серии, а при более 
глубоком эрозионном срезе - гранито-гнейсы архея. Последние более 
характерны для Северо-Восточной зоны; кроме того, в ней чаще , чем в 
IОго-Западной зоне, встречаются крупные протерозойские интрузии раз
личного состава и тела платобазальтов (верхнего протероз.оя?) . 

Обе синклинорные зоны разделены Курским обращенным антиклино
рием (ПавлоlSСКИЙ, 1975) . Он протягивается в субмеридионаЛЫIОМ направ
лении более чем на 450 км (при ширине от 20-25 до 50 км) И сложен ар
хейским гранито-гнейсовым комплексом. В поле ар хея устанавливаются 
фрагменты раннепротерозойских толщ, выполняющих отдельные синкли
нальные структуры. 

Среди других синклинорных зон следует отметить Трубчевскую (длина 
400 км, ширина 30�35 км) , обрамляющую с запада Карачевский и Сум-
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ской массивы и сложенную Б основном породами михайловской серии 
(реже курской) и гнейсами архея (в антиклинальных структурах) , и Пав
ловско-Лосевскую (длина около 400 км, ширина от 20-30 на юге до 100 км 
И более на севере) , огибающую с востока Ливненско-Касторненский и Рос
сошанский массивы, сложенную метаэффузивами михайловской серии и 
лосевской толщи, а также крупными . телами павловского гранитоидного 
комплекса. 

. 

Особо выделяется Воронцовская (Восточно-Воронежская) синкли
норная зона (длина более 400 км, ширина до 200 км) , расположенная к во
стоку ·от Павловско-Лосевской зоны и отделяющаяся от нее региональным 
Лосевско-Мамонским разломом. Для этой зоны характерно широкое прояв
ление среди песчано-сланцевых образований воронцовской серии средне
протерозойских базит-гипербазитов, с которыми связано медно-никелевое 
оруденение. 

Огромную роль в формировании структуры Европейской платформы 
на протяжении всей истории ее развития играли глубинные разломы. 
Они отделяют платформу от обрамляющих ее более молодых складчатых 
систем, ограничивают разновозрастные докембрийские складчатые струк
туры в ее фундаменте и определяют современный блоковый характер ее 
строения. Глубинные разломы выявляются в геофизических полях, фик
сируются на профилях ГС3 , космических снимках, отражаются в виде 
тентоничеСIШХ ступеней в рельефе фундамента и в ВI,ще флексур - в оса
дочном чехле. Судя по материалам ГС3 и расчетным данным гравиметрии, 
они сравнительно неглубоно пронинают в мантию и затухают на глубинах 
40-60 км. Магнитовозмущающие массы в этих разломах прослеживаlОТСЯ 
на глубину 20-30 км (Дедеев , 1974) . 

Основная сетка глубинных разломов , вероятно, образовалась в ра.нне
протерозойское время , Ii период дробления архейского фундамента и зало
жения геосинклинальных систем (Дедеев , 1974) . Особенно отчетливо про
слеживаются диагональные системы разломов - Рязано-Саратовсная, 
Днепровско-Донецкая, Ладожская, Крестецкая, Мезенско-Н.амсная, Мо
сковско-Кировская, 3ападно-Белорусская и др . Из разломов субмсридио
нального направления выделяются Криворожская , Приуральская, 8стоп
CKO-ЛИТОВСI{ая системы, а субширотного - Среднерусская, Жигулев
ская и др . 

"Указанные направления систем глубинных разломов фиксируются 
и при дешифрировании космических снимков , на ноторых помимо этого 
выделяется большое число линеаментов кольцевой формы. Ранее на них 
не обращали внимания , несмотря на выраженность этих форм в аномальных 
геофизических полях. 

' 

В орогенный и платформенный этапы развития складчатых сооруже
ний с глубинными разломами связано образование узких и протяженных 
авлакогенов и грабенов (Рязано-Саратовский, Днепровско-Донецкий, 
Припятский, Кировско-Кажимский, Крестецкий и др .) ,  шовных зон ,. 
сбросов, приразломных и надразломных .нарушениЙ (Жигулевские дисло
кации) , вулкан о-тектонических кольцевых структур , местами достигающих 
55 км в диаметре (Мишиногорская - севернее Пскова, Калужсная - OHd
ло Калуги, Ковернитсная - к северу от Горького) . 

Примечательно ,  что большинство позднепротерозойских авланогенов. 
и грабенов приурочено к доплатформенным тентоническим швам, разде
ляющим мегаблоки и крупные блоки. Некоторым авлакогенам в палеозой
ском структурном плане соответствуют пространственно унаследованные ,. 
но по морфологии новообразованные инверсионные валообразные поднятия 
(Вятский вал соответствует Кировско-Кажимскому· авлакогену, Рыбинско
Рослятинсний - Солигаличсному грабену) . 



r л а в а IV 

СТРОЕНИЕ ДОКЕМБРИИСКОГО ЧЕХЛА 
ЕВРОПЕИСКОИ ПЛАТФОРМЫ 

Материал , позволяющий выделить в докембрийском чехле Европей
ской платформы структурные этажи, появился только в последние 10-
15 лет благодаря глубокому бурению , равномерно покрывшему всю терри
торию региона. 

В этом чехле традиционно выделяется единый Байкальский тектони
ческий цикл (Rеллер, 1973б) , или мегацикл (Хаин , 1973) . Вместе с тем 
данные о крупной структурной перестройке между рифеем и вендом (Брунс 
и др. ,  1960) , или, точнее, между нижним и верхним вендом (Якобсон, 
1966а,  б) , позволяли говорить о двух самостоятельных комплексах в со
ставе докембрийского чехла, занимающих резко различное положение в 
структуре платформы и ,  следовательно ,  относящихся к различным ее 
структурным этажам (тектоническим комплексам) . 

Новейшие данные позволяют выделять в докембрийском чехле Евро
пейской платформы по крайней мере четыре самостоятельных структурных 
этажа, отличающихся друг от друга по структуре и вещественному составу. 
Основы такого расчленения были разработаны К.  Э .  Якобсоном. Близкие 
выводы получены' А. Л. Смирновым при составлении и редактировании 
палеотектонических карт европейской территории СССР . Обоснование 
структурно-вещественных комплексов на обширной и до сих пор мало 
изученной территории севера Европейской платформы проведено по ма
териалам бурения А. С. ,Коссовым И по данным сейсморазведки Ю .  И. Из
вариным. 

Выделяемые структурные этажи примерно соответствуют следующим 
подразделениям стратиграфической шкалы докембрия : нижний - нижне
му рифею , второй - среднему и верхнему рифею; третий - нижнему вен
ду и, наконец, верхний, четвертый, этаж - верхнему венду. 

Основные тектонические характеристики комплексов , т. е .  положение 
их в структуре Европейской платформы и характер изменения мощностей 
показаны на прилагаемых схемах (см. рис . 26-29)* . 

НИЖНЕРИФЕЙСКИИ СТРУКТУРНЫЙ ЭТАЖ 

Отложения , которые могут быть отнесены к древнейшему в чехле 
платформы нижперифейскому структурному этажу , вскрыты скважинами' 
в Rалтасинском юшакогене на востоке платформы, Юлово-Ишимском гра
бене в центральной ее части и Воже-Лачском прогибе на севере (рис . 26) . 

КалтаСИН:СI(ИЙ аВЛaIюген протягивается в северо-западном направле
нии от выходов нижнего рифея в Башкирском антиклинории до западных 
районов Пермской области. В разрезе НИЖltего рифея Rалтасинского ав
лакогена выделяются две свиты : арланская и калтасинская. 

Арланская свита,  мощностыо более 900 м, в нижней части представ
лена розовыми кварцитовидными песчаниками (скв.  Саузбаш) , а в верх-

* Схемы. составленныо в масштабе 1 : 7 500 000 с учетом практически всех Сlша

ЖIШ, ВСКРЬПШIllХ древние толщи, и геофизических материалов,  даются в работе с 
уменьшением. 
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Рис. 26. Схема распространения и мощности (В М) нижнерифейского этажа ЕвропеЙСI\ОЙ 
платформы. 

1 - Налтасинсюrй аВЛaIюген; П - ЮЛОВО-ИШИМСRИЙ грабен; III - Врже-ЛаЧСRИЙ прогиб. За
штрихованы выходы нижнего рифея на Урале. 

пей части (скв . Арлан , Орьебаш) темно-серыми до черных, иногда угли
стыми , аргиллитами. Слоистость пород тонкая , обычно горизонтальная , 
выражена послойным распределением алевритовых частиц, слюд или ор
ганического вещества. Часто обнаруживаются подводнооползневые тек
,стуры - мелкие складки и брекчии. 

В виде подчиненных прослоев среди аргиллитов встречаются доломиты, 
известняки и кварцитовидные песчаники. Доломиты обычно явно кристал
лические , окрашены в серый цвет различной интенсивности. Кварцито
видные песчаники мелко- и среднезернистые ,  хорошо отсортированные,  
полевошпатово-кварцевые,  реже кварцевые с карбонатно-серицитовым 
цементом . Такой же состав и структуру имеют песчаники нижней части 
арланской свиты . 
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По степени эпигенетической преобразованности .все эти породы резко 
отличаются от прочих образований докембрийского чехла. Они образованы 
до стадии глубокого метагенеза. Характер вторичных изменений арланскцх 
песчаников сближает их с некоторыми ятулийскими песчаниками Rарелии, 
в которых также широко развиты процессы вторичного слюдообразования 
(Негруца, 1971) . Сильно изменены и арланские аргиллиты . Средняя гра
ничная скорость поперечных волн составляет для этих пород 5,5 см/с при 
плотности 2,73 г/см3 (Арлан-36, глубина 2493 м) . Такие же параметры ха
рактерны для прослоев доломитов. Граничная скорость для этих пород 
по определению М. Ш. Магида составляет 5,7 км/с, а плотность 2 ,71  г/см3• 
Для сравнения отметим, что в аргиллитах средне-верхнерифейского комп
лекса из скважины Шкапово-740 (инт. 3569-3514 м) скорость поперечных 
волн составляет 4,25-4,6 км/с при плотности 2,63-2,66 г/см3, а в карбо
натных породах - соответственно 4,8 км/с и 2 ,69 г/см3• 

Н'алтасинская свита серых доломитов мощностыо до 1700 м залегает 
на арланской с постепен.ным переходом. Некоторые исследователи (Моро
З0В, Ревенко, 1969) на основе данных по микрофитолитам относят арлан
скую свиту к нижнему рифею, а калтасинскую свиту к верхнему рифею. 
Если принять такую точку зрения, то придется допустить, что между ар
ланской и калтасинской свитами имеет место перерыв, соответствующий 
всему среднему рифею . Однако это допущение не согласуется с данными 
о постепенном переходе между свитами, убедительно доказанном Т. В .  Ива
новой (1970) . Средняя граничная скорость попереqных волн для калта
синских доломитов составляет 6 , 1  км/с, а плотность их - 2,8 г/куб . см. 

Арланская и калтасинская свиты полностыо соответствуют средней 
части бурзянской серии Башкирского антиклинория. Rисеганская и сун
гурская подсвиты этой серии слол�ены черными тонкослоистыми, иногда 
углистыми аргиллитами со складками подводного оползания и с прослоями 
доломитов И тонкозернистых песчаников . Двухкилометровая толща до
ломитов, выделяемая на Урале как саткинская свита, полностью соответ
ствует такой же по мощности и составу калтасинской свите. 

CTPYI{Typa нижнерифейских толщ на востоке платформы устанавли
вается путем анализа геофизических данных,  позволивших оконтурить 
крупный Rалтасинский авлакоген . В его пределах кровля нижнерифей
ского комплекса вскрыта н а  глубинах 2-2,5 км; глубина залегания фун
даиента в осевой зоне достигает 8 I{M. Следовательно ,  полная мощность 
комплекса в Rалтасинском аВЛaI{Огене, по-видимому, превышает 5-6 км. 
Соизмеримую сумма'рную мощность имеют на Южном Урале айская и 
саlIшнская свиты нижнего ри;фея, сопоставляемые с арланско-калтасин
скими отложениями платформы. 

IОЛОВО-ИШIШСIШЙ грабен располагается в центральной части Евро
пейской платформы. Его границы определяются данными геофизики, 
а отложения нижнерифейского комплекса пройдены полностью скважиной 
близ пос . IОлово-Ишим, где они залегают на фундаменте под девоном. 
Мощность КОМПЛeJ{са здесь около 250 м; нижняя половина разреза пред
ставлена породами, сходными с арланскими - серыми аргиллитами с 
прослоями кварцитовидных песчаников , а верхняя половина такими же 
породами , но окрашенными в бурый (аргиллиты) и розовый (песчанИIШ) 
цвета . Цемент пород иногда содержит большое количество карбоната, 
нередко аргиллиты переходят в мергели . Породы преобразованы до стадии 
глубинного эпигенеза. В отличие от других образований платформенного 
чехла они залегают под небольшими углами до 15-200, что связано с про
цессами более поздней активизации. Возраст песчаников определен арго
новым методом в 1700 млн . лет (Виноградов и др . ,  1960) . 

. Воже-ЛаЧСI{ИЙ прогиб является третьей областью, в которой развиты 
породы нижнерифейского комплекса .  Границы прогиба определены гео
физическими методами. Нижнерифейские образования вскрыты Н.онош
екой скважиной в интервале от 987 м до забоя (1084 м) . Нижние 50 м раз-
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реза " представлены субгоризонтально залегающими зеленовато-серыми и 
светло-серыми грубо-, средне- и мелкозернистыми кварцитовидными пес
чаниками с галькой. Цемент хлоритово-серицитовый, местами карбонат
ный. Верхние 37 м представлены аргиллитами, алевролитами Jiи'ловато
серой и голубовато-серой окраски. Отложения сходны е юлово-ишИмскими. 

* * * 

Имеющиеся в настоящее время данные позволяют вновь поставить 
вопрос о корреляции нижнерифейского комплекса Урала и Русской плиты 
и ятулийского комплекса* Балтийского щита. Сопоставление нижнего 
рифея Урала с ятулием проводилось уже давно (Солонцов , 1960; и др.) . 
Позднее Н .  Э .  Якобсоном (1971а ,  б) было высказано предположение, что 
с ятулием следует сопоставлять и древнейшие отложения Н'алтасипского 
авлакогена.  Сопоставлялись эти два комплекса по общему северо-запад
ному простиранию Налтасинского авлакогена и ятулийских структур 
Прионежья и по C�OДHOMY набору формаций. Датировки, говорящие о 
возрасте седиментации, полученные свинцово-изохронным методом для 
доломитов онежской свиты ятулия , саткинской свиты Урала и калтасин
укой свиты Н'алтасинског6 авлакогена,  находятся в пределах 2100-
2300 млн . лет** .  Носвенным аргументом в пользу одновозрастности срав
ниваемых комплексов следует считать датировку 1560 ± 30 млн. лет для 
бердяушских рапакиви, прорывающих саткинскую свиту на Урале (Салоп, 
Мурина, 1970) . Она близка к датировке выборгских рапакиви (1950 млн. 
лет) , прорывающих ятулий. 

Приведеиные данные позволяют уточнить вопрос о взаимоотношении 
основных Те!{тонических категорий платформы - фундамента и чехла. 
Традиционным считается определение Европейской платформы как ЭШI
карельской (Н'еллер, 1968) . Широко распространено мнение, что с завер
шением складчатости карелид завершился геосинклинальный этап раз
вития платформы, после чего началось формирование чехла.  Мы видим, 
однако, что в одно и то же время происходило формирование пород, отно
симых обычно к фундаменту (ятулий) и составляющих уже платформенный 
чехол (нижний рифей) . Процесс консолидации фундамента был многоэтап
ным и чрезвычайно длительным и мог протекать параллельпо формиро
ванию педислоцироваиных пород чехла. 

СРЕДНЕ-ВЕРХНЕРИФЕИСRИИ СТРУRТУРНЫЙ ЭТАЖ 

В отличие от Урала, где среднему и верхнему рифею соответствуют 
два крупных геотектонических цикла, разделенных фазой тектогенеза, 
на  Европейской платформе два таких цикла в настоящее время выделены 
быть не могут . Имеющиеся материалы позволяют выделить только один 
СТРУI{ТУРПЫЙ этаж, представлев:пый преимущественно терригенпыми нрас
ноцветными породами при подчиненном ноличестве нарбонатных пород 
(только на востоке цлатформы) и вулканитов . 

По сравнению с НИЖНИllI рифеем области распространения средне
верхнерифейского этажа занимают более обширные территории. Основны
ми структурами, в ноторых развиты номплексы этого же этажа, являются 
прогибы : Уфимско-Гожанский, Вадаевсно-Абдулинсний , Пачелмсний, Ор
шанский, Волынский, Нрестецкий, Ладожский, Мезенский (система проги
бов) , Н'ажимский, 'а также ряд грабенов (Нонарсно-Бородулипский, На-

* Ятулий нонимается в об'[,еме, принятом в работе В .  А. СОRолова и др.  ( 1970) . 
** Многочисленные опредрления возраста Г.lIаУI,ОНИТОВ ДОRf�мбрия ЕвропеЙСIЮИ 

платформы здесь не приводятся . Обычно они соuтветствуют значениям, полученным 
другими метuдаыи , ИJШ омоложены по сравнению с ниыи . Обзор их дан в работе· 
М .  А .  Гаррис и др\. (1973) . 
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жимский И др . ) .  Прогибы нередко оывают осложнены сопутствующими 
структурами меньшего разреза. Некоторые И3 прогибов (Rажимский и 
Пачелмский) представляют собой типичные авлакогены в понимании 
Н .  С. Шатского, т .  е .  узкие протяженные структуры с большими перепа
дами мощностей, ограниченные и осложненные разломами . Другие про
гибы, как например , Оршанский и Волынский , отличаются ИЗ0метричной 
формой и небольшими градиентами мощностей. Эти прогибы по своим 
характеристикам приближаются к синеклизам , получившим широкое 
р азвитие в венде и фанерозое. 

Все структуры рассматриваемого этажа - новые образования. Исклю
чение составляет Уфимско-Гожанский прогиб , который частично Пjшспо
<юбился к более древнему Rалтасинскому авлакогену. Следователь!'iО,  мы 
можем говорить о крупнейшей перестройке структурного плана на рубеже 
ме5кду раннерифейским и средне-позднерифейским тектоническими этапами. 

Прогибы центральных и западных областей Европейской платформы 
(рис. 27) , как правило, ориентированы по диагоналям платформы и направ
лены к ее центру. Прогибы востока платформы характеризуются наиболее 
полными разрезами и наибольшей их мощностыо и тесно связаны с раз
витием Уральских структур этого же возраста. 

УФимско-ГожаНСI<ИЙ прогиб непосредственно связан с областью раз
вития средне- и верхнерифейских отложений Южного Урала, которые 
представлены чередованием терригенных карбонатно-терригенных и кар
бонатных .т олщ (юрматинская и каратауская серии) . В палеог<:ографи
ческом отношении этот прогиб представляет собой залив миогеосинкли
нального Урало-Тиманского бассейна,  а палеотектонически - монокли
наль, характеризующаяся падением толщ на восток в сторону Урала. 
В северной части простирание толщ изменяется на северо-восточное. В осе
вой зоне древнего Rалтасинского авлакогена средне-верхнерифейская 
структура частично наследует элементы раннерифейского тектониqеСI{ОГО 
плана.  

Для средне-верхнерифейского комплекса характерно постепенное 
�окращение роли карбонатных толщ с востока на запад и выход на пред
вендскую поверхность денудации все более древнейших толщ в дТОМ же 
направлении. 

Средне-верхнерифейский комплекс западной зоны Уфимско-Гожанско
го прогиба наиболее изучен в Серафимовском районе Башкирии (Тимер
газин , 1959; Солонцов и др . ,  1966) . Эдесь на фундаменте залегаы кидаш
ская серия , состоящая И3 трех свит : троицкой (красноцветные полево
шпатово-кварцевые песчаники, 100 м) , мизгиревской (алевролитово-гли
нистые породы, 150 м) и малокамышской (розовые доломиты, 80 м) . Rи
дашская серия перекрывается соловьевкинской серией (серафимовская и 
леонидовекая свиты) красноцветных песчаников полевошпатово-кварце
вьч (внизу) и кварцевых (вверху) . Эти песчаники разделены пачкой алев
ролитово-глинистых пород. 

R северу' от Серафимовского района в западной зоне У фимско-Гожан
ского прогиба строение разреза в целом сохраняется . Rадашской серии, 
по-видимому, соответствует надеждинская свита,  представленная песча
никами, сургучно-красными аргиллитами и розовыми доломитами. Соловь
евкинской серии соответствует гожанская свита песчаников (Салоп, 1973) . 

В западном направлении, приближаясь к Татарскому своду, мало
камышская свита и ее карбонатные аналоги на севере вьшлиниваются . 
В Серафимовском районе мощность свиты около 80 м ,  а в 20 км К западу 
в скв . Бавлы-20 ее в разрезе уже нет. 

Данные изотопных определений возраста позволяют отнести кидаш
скую серию и ее аналоги 1< среднему, а соловьеВIШНСКУЮ серию - к верх
нему рифею. Rидашская серия прорывается рядом даек габбро-диабазов 
с возрастом 1350 млн . лет (Маркеты-1 ,  глуб . 2267 м) , 1405, 1350, 1300, 
1410 млн . лет (Надеждино-27 , интервал 2301-2303 м) . Соловьевкинскую 
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Рис. 27. Схема распространения п мощноtти: (п М) средне-перхнерифеЙСI<ОГО этажа 
Европейской платформы. 

1 - Уфимсио-Гожансиий прогиб; II - Rоиорсио-БОРОДУЛИНСJ{ИЙ грабен; III - Радаевсно-Абду
ЛИНСJ{ИЙ прогиб; IV - ПачеЛМСJ{ИЙ прогиб; IVa - грабен Саратовсиого ПОВОЛШЬЯ; IVб - Мос
ИОВСJ{ИЙ грабен; V - Оршансипй прогиб; УI - ВОЛЫНСJ{IIЙ; УН - Rрестециий; УН! - Ладож-

сиий прогибы; IX - Мезенсиая система; Х - Rашимсний прогиб. , 

серию прорывают габбро-диабазы с возрастом 1100-1200 млн. лет (Гаррис 
и др. ,  1973) . Кроме того, соловьевкинская серия и гожанская свита через 
разрезы восточной зоны прогиба коррелируются с зильмердакской свитой 
верхнего рифея "Урала. Подстилающие их кидашская серия и надеждин
ская свита представляют собой, таким образом, самостоятельный доверхне
рифейский цикл осадконакопления , занимающий такое же положение в 
рitзрезе, иак юрматинская серия среднего рифея "Урала.  По сравнению 
со среднерифеЙским . циклом "Урала мощность кидашской серии на плат
форме сокращается более чем в 10 раз;  изменяется также и состав пород 
и характер разреза нижнего рифея .. 

'в  l!ОСТОЧНОЙ зоне "Уфи:мско-Гожанского прогиба пройдены только 
верхнерифейские отложения. Опорный разрез верхнего рифея этой зоны 
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вскрыт скважинuй Куш-Куль-100. Здесь, по С. Г .  Морозову и Л.  Ф. Со
лонцову (1974) , от забоя выделяются гожанская (кварцевые и полевоmпато
кварцевые песчаники, 467 М) , седяшская (алевролитов о-глинистые породы 
с прослоями карбонатов, 607 М) , кушкульская (аркозовые песчаники, 
856 м) , кульская (кварцевые песчаники, 367 м) и штандинская свиты (алев
ролитово-глинистые породы и доломиты, 482 м) . Перечисленные свиты соот
ветствуют нижним Сl:Iитам каратауской серии Урала - зильмердакской: 
и катавской . 

. С простиранием толщ в У фимско-Гожанском прогибе совпадает про
стирание Кокарско-Бородулинского грабена и расположенного к северо
западу нижнего Кажимского грабена.  С Кокарско-Бородулинским грабе
ном связаны две небольшие структуры, расположенные юго-восточнее. 
Средне-верхнерифейский комплекс в Кажимском грабене сложен красно
цветными песчаниками, гравелитами и конгломератами, относимыми I{ 
тюрюшевской свите. Она залегает на фундаменте или на породах арлан
ской свиты. Ее вскрытая мощность до 633 м .  

Радаевско·АбдулинCIШЙ прогиб, по существу, представляет собой 
ответвление южной части Уфимско-Гожанского прогиба. Ось Радаевско
Абдулинского прогиба ориентирована широтно; западная часть его разветв
ляется на два небольших грабена (Валеев , 1970а) . Такие же грабены ос
ложняют северный борт прогиба. Этот прогиб очень показателен для ха
рактеристики строения средне-верхнерифейского комплекса . По много
численным скважинам видно , что песчаники , гравелиты и алевролито
глинистые породы образуют толщи и пачки, чередующиеся между собой 
в самой различной последовательности. Уловить какую-либо закономер
ность в их чередовании не удается. Не удается в этих двух прогибах и 
разделить красноцветный терригенный I{омплекс на аналоги орматинской 
и каратаус.RОЙ серий. Доломитовые толщи типа малокамышской свиты, 
по которым можно было про воДить такое расчленение в У фимско-ГOi}йНСI{ОМ 
прогибе , здесь отсутствуют, поэтому все терригенные красноцветы этих 
прогибов следует рассматривать в составе единого комплекса. Его вскры
тая мощность достигает 722 м.  

Пачелмский прогиб и смежные СТРУ!tТУРЫ представляют собой систе
му горстов и грабенов северо-западного простирания, протягивающуюся 
от Подмосковья до Саратова. С этой системой связаны структуры 
Поволжья R югу от Саратова и небольшой по площади, но очень глубокий 
:Московский грабен . \ 

Средне-верхнерифейский комплекс в Пачелмском прогибе представ
лен чередованием кварцевых и полевошпатово-кварцевых песчаников, 
в меньшем количестве - алевролитами и конгломератами. Наиболее пол
ный разрез комплекса вскрыт в северо-западной зоне прогиба Сомовской 
скважиной. Здесь на фундаменте , в пределах указанных интервалов (Со
лонцов, 1975) залегают ТЫРНИЦRая (Iшнгломераты, гравелиты и кварцевые 
песчаники - 3707-3233 м), инкашская (разно зернистые полевошпатово
кварцевые песчанИIШ и гравелиты - 3233-2792 м), ртищев'ская (песча
ники мелкозернистые и разно зернистые , полевошпатово-ква.рцевые и 
кварцевые - 2792-2007 м), цнинская свиты (песчаники разнозернистые , 
глинисто-гравийные - 2007-;-1628 м).  

В других скважинах северо-западной зоны прогиба (Каверино , :Мосо
лово) номплекс ПОЛIIОСТЫО не пройден . В них вскрыты толщи полевошпа
тово-нварцевых и нварцевых песчаников ('l{авеРИНСIШЯ свита) , а таЮН6 
гравелитов , привязать которые к опорному разрезу Сомова трудно . 

В Саратовском Поволжье в пределах Татищевской разведочной пло
щади на фундаменте под девоном залегает толща кварцевых песчаников 
(2692-3282 М),  которую Л .  Ф. Солонцов (1975) сопоставляет с ртищевсной 
свитой COMOBCI{OrO разреза. . 

В Мос:н:овском грабене отложения , которые могут быть отнесены к 
средне-верхнерифейскому номплексу (преимущественно I{расноцвеТНЫ6 
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песчаники и алевролитово-глинистые породы), вскрыты в интервале от 
4783 м в забое до 2891 м (Постникова ,  Кирсанов , 1970) . 

ОршаНСIШЙ прогиб располагается на территории Белоруссии и Смо
ленской области . Средне-верхнерифейский комплекс этого прогиба пред
ставлен толщами красноцветных полевошпатово-кварцевых и кварцевых 
песчаников ,  переходящих в гравийные породы и алевролиты. Наиболее 
полный разрез комплекса вскрыт в Руднянской скважине (Бессонова и 
др . ,  1972) , и его слагают следующие слои. . 

Рогачевская серия : непосредственно на фундаменте залегают песча
ники кварцевые , граувакко-кварцевые , кварцево-аркозовые и аркозовые , 
с прослоями алевролитов (1868-1767 м). Выше залегают песчаники квар
цевые , кварцитовидные мелко-, средне зернистые , реже разнозернистые, 
желто-оранжевого и красновато-коричневого цвета, с железисто-кварце
вым апатитовым и глинисто-железистым цементом (1767-1607 м). 

Полесская (белорусская) серия : руднянская свита - толстоплитча
тые пестроцветные песчаники и алевролиты с прослоями глин (1607-
1522 м); бурые и темно-коричневые мелкозернистые кварцевые песчаники 
и алевролиты (1522-1435 м); оршанская свита - песчаники кварцевые , 
слабо уплотненные или пески от мелко- до разно зернистых с гравийными 
обломками , фиолетово-сиреневого и розовато-сиреневого цвета; в нижней 
части кварцево-кварцитовые гравелиты и слабосцементированные конгло
мераты (1435-1358 м) ; слабосцементированные кварцевые песчаники .r:: 
пески мелко- и среднезернистые темно-бурого цвета (1358-1162 м) ; квар
цевые песчаники буровато-оранжевые , мелкозернистые , многочисленные 
вкрапления каолинита (1 162-1068 м); кварцитовидные песчаники оран
жевато-бурые, редко темно-коричневые , мелкозернистые с прослоями 
средне-, крупно- и разно зернистых (1068-842 м) . 

Полесская серия распространена в пределах всего Оршанского про
гиба, в то время как рогачевская, согласно Iпредставлениям В. Я. Бессо
новой, развита на гораздо более ограниченной территории в осевой зоче 
прогиба. Можно предполагать наличие структурного несогласия ВНУТрИ 
красноцветного средне-верхперифейского комплекса. 

Если сравнить последовательность залег�ния толщ в комплексах 
Пачелмского и Оршанского прогибов , легко убедиться , что их разрезы 
построены по-разному. 

Волынский прогиб простирается в северо-восточном направлении от 
Карпат до границ Украинского щита.  Первоначально прогиб включал в 
себя территорию современной северо-западной части Украинского щита 
и Полесского вала , которые были подняты в результате герцинского тек
тогенеза. Таким образом, в позднем докембрии и раннем палеозое прогиб 
протягивался на ceBepO-BOCTO� до древнего Бобовнинского ПОДНЯТИЯ 
(Якобсон , 1966) . К Волынскому палеопрогибу относится и южная зона 
Брестской впадины, отчлененная от основной территории Волынского 
прогиба Ратновским поднятием также , вероятно, герцинского возраста. 

Выполнен Волынский про гиб пинской свитой красноцветных полево
шпатово-кварцевых песчаников с прослоями и подчиненными пачка'Ми бу
рых глин . Мощность свиты в осевой зоне прогиба достигает 900 м. Песча
ники про рваны секущими и IIластовыми телами габбро-диабазов с воз
растом 1063, 1 178 млн . лет (Шульга ,  1969) . 

:КрестеЦI\ИЙ прогиб вскрыт всего двумя скважинами . По геофизи
ческим данным о его границах судить также трудно , IIОСКОЛЬКУ они ослож
нены ранневендскими тектоническими движениями. Можно полагать, что 
это относительно небольшая структура ,  оконтуренная разломами, харак
теризующаяся большими градиентами изменения средне-верхнерифей
ского комплекса. Не исключено , что этот прогиб связан с Оршанским. 
Средне-верхнерифейский комплекс , по А. Н. Гейслеру (1959), представлен 
здесь пятнистыми (бурыми, розовыми и фиолетовыми) песчаниками поле
вошпатово-кварцевого состава с прослоями алевролитов и алевритов , 
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в верхней части чередующимися с туфами и туфобрекчиями основного 
состава, датированными 1 180 млн. лет (Гаррис и др . ,  1973) . В скважине 
Р-1 Крестецкого района КОМПЛeI{С залегает на фундаменте в интервале 
1746-1075 м. В скважине Р-2 он не полностью пройден под вендом в ин
тервале 1830-1240 м. RОМПЛeI{С прорывается габбро-диабазами с воз
растом 1080-1355 млн. лет. 

Ладожский прогиб. занимает, вероятно , всю или значительную часть 
акватории Ладожского озера.  Отложения средне-верхнерифейского комп
лекса вскрыты толы{o в краевых зонах прогиба на западном и восточном 
берегах озера и к югу от него в узком и глубоком Пашском грабене, пред
ставляющем собой, по-видимому, осложняющую контур прогиба неболь
шую структуру. 

Опорный разрез комплекса ;вскрыт в Пашском грабене I{ондратьев
СI{ОЙ СI{ва�шноЙ. В ней, по данным С. Н. Тихомирова и А. С. Яновского 
(1970) , от забоя (глубина 909 м) до подошвы венда (277 м) пройдена толща 
аРНОЗ0ВЫХ, кварцевых и ПОЛИМИI{ТОВЫХ песчаников с подчиненными пач
ками эффУ3ИВОВ в верхней части. А. П .  Rазаком установлено , что продукты 
размыва Выборгских гранитов рапакиви в СI{важине появляются на глу
бине ОI{ОЛО 400 М. 

В Северо-Восточном Приладожье (RаЙРЯI{ , ХаЗ0В , 1967) I{омплекс 
представлен залегающей на фундаменте салминской свитой пестроцветных 
аРКОЗ0ВЫХ песчаНИI{ОВ и эффузивами основного состава с возрастом 1350-
1500 млн. лет. По данным Н. Я. Тихомировой, салминская свита соответ
ствует верхней части толщи, вскрытой в Rондратьевской скважине. Может 
быть ВЫСI{азано предположение, что в ЛаДОЖСI{ОМ прогибе так же , кю{ в 
ОршаНСI{ОМ, имеет место структурная переСТРОЙI{а внутри средне-вер хне
рифейского I{омплеI{са. 

В Западном Приладожье многими СI{важинами вскрыта приозерская 
свита краЩIOцветных полевошпатово-кварцевых песчаНИI{ОВ (Врунс, 1963) . 

МезеНСIШЯ система прогибов. На обширной территории севера Евро
пеЙСI{ОЙ платформы отложения средне-верхнерифейского комплекса при
урочены к целой системе прогибов , чередующихся с поднятыми блоками 
фундамента .  Ориентированы эти прогибы в северо-западном направлении, 
субпараллельно Тиману. 

Скважинами отложения среднего - верхнего рифея вскрыты только 
в западной З0не рассматриваемой системы. В Неноксе на породах фунда
мента под верхним вендом в интервале 281-615 м (Зоричева ,  1956) вскрыта 
неНОI{ская свита желтых и красновато-оранжевых мелкозернистых, преи
мущественно кварцевых, песчаников с прослоями РОЗ0вато-белых и серо
фиолетовых грубо зернистых песчаников и гравелитов . 

Ненокская свита (224 м) вснрыта и в Тамицах (Иголкина,  1961) .  Здесь 
развиты конгломераты и гравелиты. В этом же районе , по данным А. Ф.Стан
новского и др . (1972) , скважиной Солозеро в неНОI{СКОЙ свите вснрыта 
400-метровая толща базальтов , долеритов ,  ВУЛI{аНОI{ластичеСI{ИХ брекчий. 
Возраст толщи определен в 1300 млн. лет . 

На всей остальной территории Мезенской системы наличие аналогов 
средне-верхнерифеЙСRОГО комплекса* устанавливается данными геофизики. 

Строение докембрийского чехла в рассматриваемом регионе пред
ставляется следующим обраЗ0М. В северо-восточной части региона (между 
Тиманским I{ряже:м и р .  Северной Двиной) намечается ряд крупных про
гибов северо-западного простирания : Сафоновский, ЛеШКОНСI{ИЙ, Пинеж
ский и Bepxhe-ТоЙмеНСI{ИЙ. Они разделены небольшими поднятиями -
МезеНСRИМ, Вашкинским и УфТЮГСI{ИМ. Прогибы (их аБСОЛIотные отмеТI{И 
достигают -5 нм) заполнены осадочными породами, ПОСI{ОЛЬКУ они хараи
теризyrотся относительно НИ3КИМИ СI{ОРОСТЯМИ упругих волн (4500 см/с) 
и преломленная волна, прослеживаемая методом RМПВ , образуется глуб-

* Автор раздела Ю .  и .  Изварин считает эти; отлощения нищнерифеЙСIШМИ. 
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же них. Сейсморазведкой МОВ в указанных отложениях прослеживаЮТСJI 
отражающие горизонты, что говорит о расслоенности толщи дифференциа
ции. Рассматриваемые породы представляют собой самостоятельный струк
турно-вещественный комплекс,  по всей вероятности, средне-позднерифей
ского возраста. 

КаЖИМСIШЙ прогиб - это узкая и протяженная струп:тура субмери
дионального простирания , на севере, очевидно, "связанная с Мезенской 
системой прогибов . 

Средне-верхнерифейсний номплеI\С в Rажимсном прогибе вснрыт ря
дом скважин . Наиболее полный разрез получен Кинчинсн:ой и Кажимской 
снважинами. В Кинчине л .  Ф. Солонцов и другие выделяют под венцом 
две пачни : нварцитовидных розовых нварцевых и полевошпаТОВО-I{вар
цевых песчанинов (интервал 2728-2544 М) и разнозернистых розово-серых 
с глинистой гальной песчанИI{ОВ (2544-2489 м) . В Кажиме таЮI\е выделяют 
две пачки (57 и 520 м) . 

* * 
* 

Таким образом, в центральных и западных областях Европейской 
платформы средне-верхнерифейский Rомплекс представлен нрасноцвет
ными Rварцевыми и полевошпатово-кварцевыми песчанинами , переходя
щими в гравелиты, а также бурыми алевролито-глинистыми породами и 
вулканитами. Для осадочных пород характерна носая или грубая нерит
мичная горизонтальная слоистость. На востоне платформы к этому набору 
пород добавляются нрасноцветные и пестрые нарбонатные породы. 

В прилегающем н Европейсной платформе прогибе "Урала средний и 
верхний рифей представлены двумя мощными циклически построенными 
сериями - юрматинской и наратаусноЙ. Карбонатные толщи, харюпе'рные 
для "Урала, на востоне платформы выклиниваются , и нижние !{расноцвет
ные песчаники , соответствующие нижней части юрмаТИНСRОЙ серии, с,ли
ваются с такими же несчашшами, отвечающими нижней части наратаУСI{ОЙ 
серии. Граница между ними не может быть выделена уже в Радаевско
:Абдулинсном прогибе и тем более в прогибах центральных и западных 
областей платформы, ПОСI{ОЛЫ{У I{расноцветные терригенные отложения 
в этих прогибах имеют непостоянное строение по разрезу и по латерали 
и на разных уровнях содержат признани множества локальных перерывов .  

Невозможность выделения в составе нрасноцветной терригенной толщи 
верхнего Донембрия Европейсной платформы КaIШХ-ТО выдержанных по 
Латерали подразделений заставляет нас рассматривать все древние нрас
lIоцветные толщи в составе единого струнтурного этажа . Не иснлючено, 
что детальное изучение литологии позволит провести его более дробное 
расчленение. 

Большой интерес в тентоническом отношении представляет выделение 
в Оршансном прогибе РОl'ачевсной серии , развитой в целом менее широно , 
нежели оршаНСI{ая серия , а танже досалминсной толщи в Ладожском 
прогибе. Однако считать, что расширение площади этих прогибов в те
чение средне-позднерифейского этапа связано со структурной перестрой
ной, преждевременно. 

Преимущественное развитие среди пород средне-верхнерифейсного 
этажа I{расноцветных песчаных пород с грубой носой, иногда горизонталь
ной слоистостью, харантеризующихся резним непостоянством состава,  
указывает на формирование осадочных номпленсов в нонтинентальных 
условиях, в замкнутых водоемах и аллювиальных равнинах. 

НИЖНЕВЕНДСКИЙ СТР}"КТУРНЫЙ ЭТАЖ 

К этому этажу относятся осадочные и вулканогенные образования , 
залегающие на Европейсной платформе между нровлей рифейсних I{paC
ноцветных пород и подошвой валдайсной серии верхнего венда. Рассмат-
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риваемые отложения развиты в пределах Волынского , Оршанского , Па
челмского и Мезенского прогибов, заложившихся в течение среднего и 
позднего рифея , а также в крупной новообразованной структуре (или 
целой системе струюур) - Среднерусском прогибе (авлакогене) .  Единич
ными СI{важинами отложения нижнего венда вскрыты в ЛаДОЖСIШМ про
гибе и Московском грабене . 

В формационном ·отношении нюн:невеНДСIШЙ этаж построен СЛОfIшее , 
нежели средне-верхнерифеЙскиЙ. ПОМИМО тектонического фактора, обус
ловившего накопление отложений нижнего венда в перечисленных проги
бах, существенное влияние на специфику его формаций оказали интенсив
ный вулканизм и оледенения , охватившие обширные территории на lJcex 
континентах (Салоп, -1973). Поэтому в строении нижневендского этажа ) 
помимо песчано-глинистых пород и карбонатов принимают участие тан:ие 
специфические образования , как тиллиты, а также продукты вулканиз
ма - эффУЗIiIВЫ и их экструзивные производные . 

Оледенения в течение раннего венда проявились дважды: в самом его 
начале и конце . Разрезы, в которых сохранились следы обоих оледенений, 
па Европейской платформе известны толы{о за пределами СССР в северной 
части Норвегии и ФинмаРI,ене (Banks, 197'1) .  Здесь отчетливо выделяются 
два ГОРИЗ0нта тиллитов, соответствующие двум оледенениям. Между тил
литами располагается свита пиборг,  представленная в нижней части мер
гелями и доломитами, а в верхней - песчано-глинистыми отложениями 
(рис. 28) . Разрезы, в ноторых развиты тиллиты, на Европейской нлатфор
ме располагаются в ее северо-западной и центральной частях,  MOjl-mО по
лагать, что они были связаны с единым центром оледенеНЮI. 

В ЛаДОЖСIЮl\I прогибе нижневендсние отложения вскрыты скважиной 
северо-восточнее г. Ленинграда у пос. Яблоновн:а .  Здесь они залегают на 
приозерсной свите. Нижняя часть разреза (1 М) слагается РОЗ0ВЫМИ ка
вернозными доломитами, содержащими повышенное ноличество марганца , 
а верхняя (20 М) представлена серыми и буровато-нрасньши тиллитами 
(Брунс,  1963а , б) . Вероятно , доломиты представляют собой редуцирован
пый аналог свиты ниборг, а ТИJШИТЫ соответствуют верхнему тиллиту 
норвежских разреЗ0В (см. рис. 28) . I 

В ОршаПСIЮl\I прогибе отложения нижнего венда р аспространены 
менее ШИРОI{О , чем средне-верхнерифейсний номпленс. Сравнительный 
анализ мощностей этих двух компленсов позволяет говорить о СТРУН:ТУР
ном несогласии между ними (см. рис. 28) . Мю{симальные мощности НИЖtIего 
венда приурочены не R центральной З0не прогиба , как это характерно для 
среднего-верхнего рифея , а к его южной З0не . Отмечается также транс
грессивное залегание пород нижнего венда на рифейских песчаниках и на 
фундаменте (Бессонова , Чуманов , 1969). Строение нижнего венда Оршан
ского прогиба в целом сходно со I)троением ледникового комплекса 
Норвегии. 

Сводный разрез нижнего венда в ОршаПСRОМ прогибе следуюший 
(СНИ3У) : 1 )  осиповичская (лапичская) свита - ирасноцветные и серые 
доломиты и известняки, содержащие повышенное количество марганца, 
чередующиеся с песчано-глинистыми породами; 2) блонсная свита - че
редование песчаных и песчано-глинистых паЧeI{ (200 м);  3)  вильчаНСIЩЯ 
свита - тиллиты. Точно таи же определяет объем нижнего венда в этом 
регионе В .  Я .  Бессонова (Бессонова и др . ,  1972) . 

Вся дотиллитовая серия пород с характерной осиповичсной свитой 
в основании соответствует свите ниборг, а тиллитовая вильчанская свита 
может быть сопоставлена с верхним тиллитом Норвегии. Аналоги нижнего 
тиллита в этих разрезах отсутствуют. Исследование кавернозн'ых бры{чие
видных карбонатных пород осиповичсной свиты позволяет предполагать 
в них наличие нацело нарбонатизированных обломков вулканических 

. пород. БЛОНСI{ая свита разделяется на три пачки : песчаную , глинисто
песчаную и песчаную. 
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МОРЕ 

/1 /' 

[н. ::8. Схо.':)' распространения и МОЩНОСТИ (В М) нижневеНДСlЩГО этажа ЕВРОlIеЙСIЩЙ 
платформы. 

П р о  г и б ы: 1 - Ладожсюrй; Н - ОршаНСRИЙ; НI - ВОЛЫНСRИЙ с БреСТСRОЙ впадиной (HIa)', 
ПРИШIТСRИМ про гиб ом (IНб) и грабена\rи ГуСflТИНСRИМ (IIIr) и Rаменсним (НIд) ;IV - Пачелм
сиий. Г р а б е н ы: V - ПугачеВСRИЙ; УI - МосновсииЙ. УН - Среднеруссиий прогиб. VHI_ 

Мезенснаfl впадина. 

Строение вильчанской свиты крайне непостоянно. Б Бильчицах (Мо-
'гилев) она представлена тремя пачками тиллитов и тремя пачками песков и 
песчаников, содержащих прослои алеврито-глинистых пород. Б Рогачеве 
тиллиты и песчано-глинистые породы образуют сложное чередование слоев 
и пачек мощностью от нескольких десятков сантиметров до 10 м и более, 
а в скважине Осиповичи-3 вся свита (интервал 443-220 м) представлена 
почти исключительно тиллитами. Б скважине Осиповичи-14 нижняя часть 

. свиты представлена песками и песчаниками с прослоями Rонгломератов, 
а верхняя часть - тиллитами. 

Имеющиеся данные указывают на наличие в Оршанском прогибе 
толыш одного тиллитЬвого горизонта. Б Норвегии , где развиты оба тил-
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литовых горизонта, они обычно разделены выдержанной толщей слои
стых пород. 

В ВОЛЫНСКОl\1 прогибе и смежных с ним структурах (БреСТСI{ИЙ и 
ПРИПЯТСIШЙ прогибы на севере, Гусятинский и Каменский грабены на юге) 
нижний венд представлен волынской серией. 

Нижняя часть серии - горбашевская свита - слагается светло
серыми или красноцветными грубозернистыми плохоотсортированными 
песчаниками с прослоями гравелитов, песчаников, алевролитов и глин. 
Горбашевская свита сверху постепенно переходит в брестовскую, пред
ставленную преимущественно базальтами и их туфами. Вскрытая макси
мальная мощность серии - 477 м. В некоторых разрезах (Кременец, 
Броды) в волынской серии снизу присоединяют пачку тиллитов - 40 м 
(Веретенников и др . ,  1972). 

Н. северу от Волынского прогиба, в районе г. Бреста , по данным 
А. С. Махнача и Н.  В .  Веретенникова (1970) , вольmская серия имеет трех
членное строение. И нижняя , и верхняя толщи представлены основными 
эффузивами и их туфогенными производными, а средняя толща - анде
зитовыми, дацито-андезитовыми, андезито-дацитовыми порфиритами и 
дацитовыми порфирами. Кроме эффузивных пород в состав толщи входят 
туфы среднего состава. 

В Припятском прогибе безэффузивные аналоги вольmской серии -
туфы, туффиты И туфorенно-осадочные породы. 

В расположенном южнее Волынского прогиба Каменском грабене 
на фундаменте под валдайской серией залегает толща , известная как I{a
менская свита.  Основание ее сложено грубо зернистыми аркозовыми пес
чаниками и гравелитами (6-15 м) , а верхняя часть - покровами минда
лекаменных базальтов, их туфами и туфобрекчиями (до 35 м). В петрогра
фическом отношении вулканические образования этих районов аналогичны 
базальтам и туфам Волыни (Ушакова , 1970) . 

К нижнему венду в Каменском грабене должна быть отнесена выде
ленная П .  Д. Букатчуком в 1967 г .  хрустовская свита , залегающая между 
каменскими эффузивами и могилевской свитой основания верхнего венда. 
Свита представлена зеленовато-серыми, иногда бурыми аРI{ОЗОВЫМИ пес
чаниками с примесью туфогенного материала. Ны{оторые породы хрустов
ской свиты могут рассматриваться как тиллоиды. Они представлены зе
леновато-серыми разно зернистыми глинистыми песчаниками , неслоистыми , 
содержащими отдельные гальки и валуны гранитов и пород, «чуждых» 
для Приднестровья: I{варцитов, кварцит о-слюдистых сланцев и т .  д. 
П .  Д .  Букатчук и др. (1974) полагают , что в формировании этого 
материала принимали участие «флювиогляциальные ПОТОI{Ю> , отчасти 
плавающие льды. 

Таким образом, нижний венд или волынская серия в пределах Волын
ского прогиба и сопутствующих ему структур слагается эффузивами, их 
туфами, песчаниками горбашевского типа и породами, несущими следы 
ледникового генезиса - тиллитами и тиллоидами. Взаимное положение 
этих типов пород различно. В Кременце и в Бродах тиллиты располагают
ся ниже эффузивов (нижний тиллит) ,  а в Подолии выше эффузивов (верх
ний тиллит) . 

Вопрос о стратиграфической принадлежности вольmской серии до 
недавнего времени нельзя было считать решенным. Е .  П. Брунс (1957), 
выделившая эту серию, связывала ее с валдайской серией на том основании, 
что по волынским базальтам был получен возраст 540 млн. лет. К .  Э .  Якоб
сон (1965) пришел к выводу о том, что волынская серия более тесно свя
зана с отложениями рифея, нежели с валдайской серией, от которой она 
отделена структурным несогласием. Кроме того , по Iшменским базальтам 
Г. А. Казаковым были получены датировки 900 и 1020 млн. лет , а по ба
зальтам Волыни наряду с даТИРОВl{ами в пределах 200-600 млн. лет по
лучены значения 850 и 1120 млн . лет. Возраст волынской серии, таким об-
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разом, далеко выходит за пределы верхнего венда. Это подтверждают и. 
другие работы (Хижняков, 1974; Власов, 1974) . 

Дискуссионным до сих пор остается вопрос о стратиграфичеСIЩЙ 
увязке толщ нижнего венда в Волынском и Оршапском прогибах. Начиная 
с работ Е .  П. Врунс (1957) , широкое распространение получила точка 
зрения о корреляции волынских эффузивов с верхневендскими вуiшано
МИIПОВЫМИ породами Оршанского прогиба. Однако :К. Э .  Якобсоном полу
чены данные о возможности корреляции ВОЛЫНСIШХ эффузивов с осипович
скими карбонатно-терригенными образованиями (Якобсон , 1971а, б) .  

В ПачеЛ�IСIЮ�1 прогибе нижневендские отложения приурочены в целом 
к структуре, заложившейся в среднем - позднем рифее , но структурные 
платы средне-верхнерифейского и верхневендского комплексов не совпа
дают . Это выражается в более широкой площади распространения ниж
него венда ,  в трансгрессивном его залегании на фундаменте и разных 
горизонтах рифея , а также в меньших градиентах.изменения мощностей 
комплекса. 

Разрезы северо-западной и юго-восточной зон прогиба отличаются 
друг от друга: в юго-восточной зоне развиты толы{о низы н:омплекса , 
а в северо-западной более полно представлена его верхняя часть. В юго
восточной зоне Пачелмского прогиба нижневендский номплекс вскрыт 
скважиной Сердобск-2 и нескольними снважинами в l1ачелмсном районе. 
В Сердобской СI\важине в составе комплекса выделены пересыш{и:нская и 
пачелмская серии. 

Пересыпкипсная серия: иргизская свита - песчаники серо цветные 
глаУI{онитово-:кварцевые мелно- и среднезернистые , залегают с резной 
границей размыва на кавеРЮIСI{ИХ песчапинах (1799-1747 М) ; белынская 
свита - доломиты и извеСТНЯЮI, серые и I{ремовые ("1747-1685 м) ; сенре
тарнинсная свита - доломитовые мергели , аргиллиты, алевролиты, пес
чаню,и, OHpaCI{a пестрая (1685-1545 м). 

Пачелмсная серия: веденяпинсная свита - в нижней части песчанИI{И 
серые с различными оттеннами (12 м), выше - чередование аргиллитов, 
алевролитов и песчанИI{ОВ глаунонитовых, преимущественно сероцветных 
(1545-1352 м) ;  воронская свита - песчанини , алевролиты, аргиллиты, 
преимущественно краСIIоцветные (1352-1322 м). 

В северо-западной и юго-восточной зонах Пачелмского прогиба ниж
ний венд вскрыт целым рядом скважин. В этих скважинах (Постникова, 
1953 , 1961 ;  Н.левцова , 1972) выделяются переСЫПКИlIская серия , веденя
ПИНСЕая , воронсная свиты, свиты пачелмской серии, а также краСlIоозер
ская свита , отсутствующая в Н.аверинскоЙ и Сердобской СI{важинах. Сла
гая верхнюю часть разреза, она представлена чередованием темно-серых 
аргиллитов и зеленовато-серых алевролитов. Мощность свиты до 190 м .  

Пересыпнинсная серия соответствует ВОЛЬПIСI{ОЙ серии и осипович
СI{ОЙ свите западных областей, пачелмская серия может быть сопоставлена 
с блонской СВИТОЙ. 

В северо-западной зоне Пачелмсного прогиба нижний венд наиболее 
полно вснрыт снважиной l{аверино-1 . Здесь в сонращенных мощностях 
выделяются все четыре свиты юго-западной зоны и тиллиты, сходные с 
белоруссними. Они составляют подчиненные прослои среди слюдистых 
песчано-алевритовых пород верхней части нрасноозеРСI{ОЙ свиты, без 
наних-лпбо признаков размыва. 

В П�тачеВСIЮМ грабене (район городов Пугачева и Саратова) всщ)ыт 
таной же разрез ,  нан и в Пачелмском прог:и"бе . Пугачевсной глубоной снва
жиной пройдены пересыпкинская: и нижняя часть пачелмсной серии , 
а в Елшанне близ Саратова вснрыты тольно низы пересьшкинской серии. 

В :МОСIЮВСRОМ грабене нижневеНДСI{ие ОТJIOжения вскрыты Сl{важиной 
Павлов-Посад на отложениях рифея под верхним вендом. По схеме И. Е.. По
стниновой И В. В. Н.ирсапова (1970) сюда' относятся павлово-посаДСl{ая и 
ногинская серии. В интервале 2891-1760 м они представлены чередова-

150 



нием пестроцветных и серых аргиллитов ,  алевролитов и песчаников. 
Красноцветные породы отмечены только в нижней части I{омплекса. На 
основании преобладающей сероцветной окраски пород, их тонкого рит
мичного чередования, горизонтальной и волнистой слоистости эти отло
жения могут быть сопоставлены с пачелмской серией. 

СреднерусCIШЙ прогиб выделен В .  Н. Гардасниковым и В .  Н. Троиц
ким в 1966 г .  I{aK крупная зона рифейских погружений фундамента Ев
ропейской платформы, протягивающаяся от Крестцов на юго-западе и 
вливающаяся в Мезенскую впадину на северо-востоке. Про гиб осложнен 
системой поперечных и продольных разломов (см. рис. 28) . В частности, 
ОТ1IIeчается разлом с подтвержденным бурением горизонтальным сдвигом 
зеМIiой коры в районе Рыбинского водохранилища. На существование 
подобных сдвиговых нарушений на Европейской платформе указывал еще 
Р .  Н. Валеев (1970а, б) , основываясь на данных магнитометрии. 

Скважины, пробуренные в СреднерУССI{ОМ прогибе, ПОRазывают , что 
выполняющие его отложения сходны с нижневеНДСRИМИ отложениями 
Пачелмского прогиба . 

В скважине Бологое-1 (Кирсанов , 1970а , б) на кристаллическом фун
даменте вскрыта толща серых алевролитов и светлых песчаНИRОВ с про
слоями аргиллитов (2805-2631 м) , которая сменяется кверху толщей 
красноцветных аргиллитов ,  алевролитов и песчанИI{ОВ (2631-1630 м) . 
Слоистость тонкая, напоминающая ленточную. Нижняя толща , вероятно , 
отвечает веденяпинской, а верхняя - ВОРОНСI{ОЙ свитам пачелмской серии 
в ее типовом разрезе . 

Близкий разрез,  но сокращенной мощности, установлен IС Э .  Якоб
соном и А. А. I\левцовой в СRважине Крестцы-1 в интервале 1240(?)- 1 155 м. 

Толща красноцветных песчаников мощностью 1524 м вскрыта сква
жилой Солигалич-2. Здесь под верхним вендом залегают : бурые грубозер
нистые плохо отсортированные кварцево-полевошпатовые песчаНИRИ и 
гравелиты, слоистость почти не выражена (3842, забой,- 3239 м); грубо
зернистые плохо отсортированные песчаники, с гравийными прослоями и 
ПРОСЛОЯМИ сильно слюдистых алевритов (3208-2817 м) ; сильно слюдистые, 
иногда тонкослоистые бурые песчаники и алевролиты (2817-2318 м). 

Весь разрез , по-видимому, отражает единый комплекс , который по 
составу пород может быть сравнен с верхней толщей скважины Бологое .  

Наибольший по мощности разрез (2700 м )  нижнего венда всн:рыт в 
СК'важипе Рослятино в северо-восточной части Среднерусского прогиба. 
Здесь I{ нему отнесены следующие свиты (Н'.ирсанов , 1970а, б): путилов
ская - темно-серые аргиллиты, алевролиты и песчаники (4552-3654 м); 
оБНОРСl{ая - cepobaTO-l{оричневые кварцево-полевошпатовые песчаники 
(3654-3293 м) ; РОСЛЯТИНСl{ая свита в нижней части - темно-серые , ча
стично карбонатизированные , сильно слюдистые аргиллиты с про слоями 
песчаников и с паЧI{ОЙ разно зернистых песчаников и гравелитов, в верх
ней части - темно-серые аргиллиты, переслаивающиеся с алевролитами 
и песчаниками (3293-2039 м);  литоминская свита - I{расноцветные , реже 
серые , сильно слюдистые алевритистые аргиллиты и песчаНИRИ (2039-
1853 м).  А. А. Клевцова (1972) нижнюю сероцветную часть разреза I{ОМП
ЛОl\са относит R вологодской, а верхнюю - 1{ бологоеВСI{ОЙ сериям. 

Для пород РОСЛЯТИНСRОГО разреза очень характерны Rрупные чешуи 
неизмененных, явно терригеНIIЫХ СЛЮД,иногда образующих ТОНRие прослои. 
Породы такого оБЛИl{а имеются в нижнем венде в Солигаличе, Рослятине 
и в меньшей степени в ПачеЛМСI{ОМ прогибе , но их нет в подстилающих 
I{оrvшлексах рифея. Второй характерный признак нижневеНДСI<ИХ отло
жений - ТОIшая горизонтальная правильная слоистость, о RОТОРОЙ уже 
говорилось при описании нижнего венда ПачеЛМСRОГО прогиба.  

К нижневеНДСI{ОМУ I{ОМПЛOl{СУ, очевидно , относятся И I{расноцветные 
песчаНИI{И , ВСI<рытые под верхним вендом в КотлаССRОЙ и Яренской CRB3-
жинах (Солонцов , АI{сепов , 1969; Бруне, 1963). Кроме того , нижневеНДСI{ИЙ 
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КОМПЛeI{С вскрыт В Бобровском И Великом "Устюге. В первой из скважин 
его мощность - 820 м, во второй - 680 м. Он представлен таким же набо
ром пород, I{aK в Рослятине, и залегает под верхним вендом .  

Тarшм образом, в пределах Среднерусского прогиба в ряде скважин 
вскрыт мощный Iщмплекс пород, который в нижней части обычно представ
лен сероцветными аргиллитами, алевролитами и песчаниками (вологод
ская серия по А. А. Илевцовой) , а в верхней - красноцветными песчани
ками и алевролитами (бологоевская серия). Положение комплекса отно
сительно средне-верхнерифейсних красноцветов устанавливается только в 
Ирестцах. В других скважинах или I{омпленс залегает на фундаменте , 
или основание его не вскрыто . 

Мезенская впадина - это обширная структура ,  начавшая формиро
вание в раннем венде и в общих чертах территориально совпадающая с 
Мезенской системой прогибов рифея. В пределах впадины отложения 
нижнего венда BCI{PblTbl глубокими пефтегазопоисковыми Сlшажинами. 
По л. С. Иосовой И др . ,  К ним относится сафоновская серия . Она пред
ставлена песчаниками , алевролитами и аргиллитами. В виде МИIl:рослоев 
и маломощных прослоев среди них присутствуют извеСТНЯI-\И и доломиты. 
Вскрытая мощность серии от 232 до 1806 м. 

В пределах Мезенской впадины выделяются два типа р азрезов сафо
новской серии : западный и восточный. Западный тип распространен в Ле
шконсном прогибе и в приподнятой периклинаЛЫIОЙ части Сафоновского 
прогиба; харантеризуется чередованнем песчаников , алевритов и аргил
литов . При этом количество пластов и прослоев песчаников и их мощность 
увеличиваются вверх по разрезу так , что в самой верхней его части они 
имеют преобладающее развитие. Восточный тип характеризуется РИТlIIИЧ:
ным чередованием аргиллитов с алевролитами и преобладанием послед
них в верхней части. Песчаники имеют подчиненное развитие. В виде 
довольно мощных пластов они наблюдаются лишь в самых верхах разреза . 

Таким образом, к востоку, по направлению к Тиману, устанавливается 
замещение прибрежных мелководных песчаников аргиллитами и алевро
литами (фации мелкого шельфа Тимансного морского бассейна) . 

* * 
* 

Толщи нижнего венда отделены от средне-верхнерифейских и верхне
вендсних образований структурными несогласиями. 

От среднего - верхнего рифея нижневендский компленс отличается: 
широким развитием, наряду с красноцветныIии породами, сероцветных и 
пестроцветных пород; тонкой, часто ритмичной , горизонтальной СЛОисто
стыо , слюдистостыо, наличием пачек и прослоев карбонатных пород, часто 
марганценосных и, наконец, присутствием тиллитов. 

В различных структурах НЮRневендсний этаж построен по-разному: 
разрезы Белоруссии, Волыни, Среднерусского и Пачелмского прогибон 
существенно отличаются друг от друга, но вместе с тем имеют в своем со
ставе и неноторые общие элементы, по которым их можно норрелировать. 
Марнирующими являются горизонты марганценосных пород, ноторые поз
воляют увязывать низы разрезов комплекса Пачелмского прогиба ,  При-; ладожья и Белоруссии. Верхи номплекса увязываются 110 наличию в раз
резах тиллитов . 

Входящие в состав этажа формации образуют единый ряд. Общность 
формационного ряда обусловлена его образованием в условиях холодного 
климата и широкого развития вулканизма . Помимо образования траппо
вой формации (Волынсние вулнаниты) и обогащения пород пачелмской 
серии вулнаногенным материалом проявления вулканизма, по-видимому, 
способствовали формированию марганценосных пород. Сезонные нолеба-/ ния температуры в условиях холодного климата проявились в образовании 



тонкослоистых ритмично переслаивающихся алевролитов и глин, не � ха
рактерных для среднего - позднего рифея. 

Тонкая ритмичная слоистость, приближающаяся к флишевой, широ
ко развита во многих красноцветных и сероцветных породах пачелмской 
серии Пачелмского прогиба, вологодско-бологоевских отложениях Сред
нерусского прогиба и сафоновской серии севера Европейской платформы. 
Важный диагностический признак холодного климата р анневендской 
эпохи - обильная слюдистость многих пород (межлеДНИI{овые отложения 
Оршанского прогиба, вологодская и бологоевская серии Солигалича и 
Рослятина) , указывающая на слабость процессов химического выветри
вания. 

ВЕРХНЕВIШДСКИn СТРУКТУРНЫй ЭТАЖ 

Верхневендский структурный этаж представлен мощной толщей тер
ригенных, иногда вулканомиктовых пород (от конгломер.атов до глин) , 
соответствующей венду в первоначальном его понимании, или валдайской 
серии, или же верхнему венду после того, как была выделена волынская 
серия (Врунс, 1957) . От всех более древних комплексов этаж отделен рез
ко выраженным структурным и стратиграфическим несогласием. В отли
чие от них он распространен не в ограниченных по площади прогибах, 
а покрывает плащом большую часть Европейской платформы, исключая 
древние щиты и поднятия (рис. 29) . 

В последнее время высказана точна зрения, что к верхнему венду 
должна быть отнесена и балтийская серия, которая обычно Вl{лючается 
в нижний I{ембрий (Солонцов и др . ,  1975) . Действительно, валдайская и 
балтийская серии тесно связаны друг с другом в тектоничеСI{ОМ отношении и 
близки по вещественному составу. Во многих районах запада платформы 
изменения мощностей этих серий согласованы. Однако включение балтий
ской серии в состав венда требует дополнительного обоснования. В дан
ной работе принимается традиционная верхняя граница венда - по нров
ле валдайской серии. 

Наиболее обширной по площади структурной формой верхневенд
ского этажа является Московская СИН8!шиза (900 Х 450 км) . В север 0-
восточной ее части ось погружения ориентирована на юго-юго-запад, 
в центральной части она имеет широтное простирание, а в области запад
ного замыкания - снова юго-западное. Средняя мощность этажа в осевой 
зоне Московской СИН8!ШИЗЫ составляет 500 м. Она увеличивается втрое 
в Притиманье и постепенно СОI{ращается н бортам синеклизы. 

В среднем Приуралье выделяется сравнительно небольшая (250 х 
х 150 км) Верхнекамская впадина. Она частично отделена от МОСКОВСI{ОЙ 
сF;неклизы северным выступом Волго-Уральской антеклизы. 

В Южном Приуралье располагается Шкаповская впадина , отделен
ння от Верхнекамской древним Гожано-Куединовсним валом,- областью 
МсlЛЫХ мощностей верхневендского комплекса. Шкаповская впадина по 
рэ.3мерам примерно равна ВерхненамсноЙ. Мощность верхневендсних 0'1'
ло'жений во впадинах Приуралья к востоку возрастает до 1000-1500 м. 

На юго-западе платформы выделяется Львовсно-Кишиневская впа
дина, составной частью которой является небольшая ВреСТСIШЯ впадина. 
Строение разреза верхнего венда во Львовсно-Кишиневской впадине, мощ
ностью около 600 м, в общих чертах сходно с таковым в осевой зоне 
Московской синеклизы. 

Мощность и состав пород в верхневендском этаже всюду изменяется 
постепенно и спокойно, а тектонические нарушения на западе и в цент
ральных районах являются постседиментационными. Различия в строе
ни:и разрезов связаны не только с положением их в структуре ,  но с харак
тером источников сноса и с интенсивно стыо погружения . Фациальные 
зоны не вполне совпадают с его тектоническими формами этажа (рис. 30) . 
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Рис. 29. Схема распростралепn:я д ыощнос'l'И: (В М) верхлевеrIДСI{ОГО ;)тажа ЕвропеЙСI{ОЙ 
платформы. 

i-Ia Европейской ПJlатформе могут быть выделены 6 зон, характери
зующихся различным строением разрезов : 1) центральная и восточная 
части Московской синеклизы, ВерхнекаМСI{ая впадина; 2) восточный 
CКJIOH Балтийского щита,  3) южный склон Балтийского щита, 4) 1Ого
западная часть МОСКОВСI{ОЙ синеклизы, 5) Львовско-l\.ишиневская впа
дина, 6) ШI{аповская впадина. 

Центральная и восточная части l\10СIЮВСКОЙ СШIСRЛИ3Ы , 
ВеРХНeIШМСIШЯ впадина 

в составе верхнего венда на этой территории выделено три свцты: 
1) редкинсн:ая, 2) любимская и 3) реШМИНСI{ая (Аксенов и др . ,  1967) . 

РеДIШНСIШЯ спита (в Сlшажине Редюшо, интервал 1732-1636 м) за.JIе
гает на I{ристаллическом фундаменте, представлена (снизу вверх) lIaЧI(ОЙ 
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� .0 КИШИНЕВ 

� �4 
Рис. 30. Тектоническая схема дuкемБРИ:ЙСI<ОГО чехла ЕВРОIIеЙСIЮЙ: IIлатформы. 

1-4 - структурНые эта;юr ( 1  � верхневендский, 2 - нижневендсКий, 3 - срсдне-верхнерифСii
сКий, 4 -. нrrжнерИфСЙСIШii); 5 � разломы; (j � граница пла'rфОРМЫ. 

песчаников, пачн:ой коричневых глин со следами вулканического мате
риала и пачкой аргиллитов , .обогащенных органическим веществом. 
К западу и к югу от Редкино базальная пачка увеличивается в мощности 
и обогащается песчаным материалом. В разрезах Нелидово , Ярцево , 
Вязьма в ее составе присутствуют вулканогенные частицы псаммитовой 
размерности (Кирсанов, 1970а, б) . 

В южной и осевой частях Московской синеклизы реДIШНСI{ая свита 
сохраняет свои особенности и, существенно не изменяясь , переходит n 
Верхнеl{амскую впадину Пермского Приуралья, где ее аналоги выделены 
в кирсинскую свиту (Солонцов , Аксенов, 1970) . Маркирующий ГОРИЗ0НТ 
нижней части КОМПЛeI{са на всей этой территории - пачка I{оричневых 
глин с примесью и прослойками пеплового материала.  Прослеживание 
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этой па-qRИ (Солонцов, AI{CeHOB ,  1970) позволяет считать установленным 
трансгрессивное залегание верхнего венда на более древних отложениях. 

ЛюБИМСRал свита представлена четыреХRраТНЫJII чередованием пре
имущественно песчаных и алеврито-глинистых пачеR. Породы ОRрашены 
в зеленовато-серый цвет. Максимальная мощность свиты вснрыта в Кот
ласе - 430 м (Солонцов, Ансенов, 1970) . В ВерхнеRаМСRОЙ впадине лю
БИМСRОЙ свите соответствует RочеВСRая (ваЛВИНСRая) свита. 

РешминCIШЛ свита представлена преимущественно меЛRозернистыми 
песчаНИRами и алевролитами мощностью до 418 м. Эта свита развита толь
но в центральных областях МОСRОВСRОЙ синеRЛИЗЫ (Решма, Ненрасово) 
и в ВерхнеRа:МСRОЙ впадине , где ее аналоги выделяются в ШRаПОВСRУЮ 
(RУДЫМRаРСRУЮ, RраснокаМСRУЮ) свиту. 

Крайняя северо-восточная часть МОСRОВСRОЙ синеRЛИЗЫ вплоть до 
Тимана нередно рассматривается кан МезеНСRая впадина.  По данным 
Л. С. Коссового , В направлении R Тиману наблюдается постепенное уве
личение мощности верхнего венда до 1271 м. В нижней (реДRИНСRОЙ) 
части комплеRса отмечаются паЧRИ Rоричневых глин с прослоями туффи
тов; верхняя часть представлена чередованием песчанИI{ОВ и алеврито
глинистых пород. 

Восточный СRЛОН БаЛТИЙСIЮГО щита 

Наиболее полные данные по этой зоне опуБЛИRованы Е .  М .  Аксено
вым и Н. С. ИГОЛRИНОЙ (1969) . В АрхангеЛЬСRОЙ СRважине в составе верх
него венда выделяются следующие толщи (снизу) : 1) Rоричневые и зелено
вато-серые аргиллиты и пелитовые туффиты - 13 м; 2) темно-коричневые 
аргиллиты с реДRИМИ прослоями пелитовых туффитов - 82 м; 3) зелено
вато-серые алевролиты - 72 м; 4) зеленовато-серые и Rоричневые пели
товые туффиты - 38 м; 5) зелено-серые аргиллиты с прослоями алевро
литов - 70 м. 

Подобным же образом построены разрезы верхнего венда в Ненонсе, 
ОбозеРСRОЙ, Усть-Пинеге .  В последней разрез надстраивается горизонтом 
коричневых глин с пеплом. . 

Весь разрез верхнего венда этой зоны Е .  М .  Аксенов и Н.  С. Игол
Rина сопоставляют с реДRИНСRОЙ свитой центральных районов. 

Южный СIШОН БаЛТИЙСI{ОГО щита 

Верхний венд этой зоны слагается двумя ЦИRличеСRИМИ толщами с 
песчаНИRами в основании и алеврито-глинистыми породами в верхней 
части разреза (ГДОВСRая и RОТЛИНСRая свиты) . 

Эти свиты по-разному сопоставляются с подразделениями центральной 
части МОСRОВСRОЙ синеRЛИЗЫ. Первоначально А. В .  Копелиович (1951а, б) 
полагал , что реДRИНСRая свита древнее венда Прибалтики; позднее он 
ВЫСRазывался за одновозрастность реДI{ИНСRОЙ и ГДОВСRОЙ свит. В настоя
щее время многие исследователи (Солонцов, Ансенов , 1970; Кирсанов , 
1970а, б) считают, что ГДОВСRая и реДRИНСRая свиты одновозрастны и что 
люБИМСRОЙ свите центральных районов соответствует RОТЛИНСRая свита . 
В ГДОВСRОЙ свите присутствуют типичные «редкинские» коричневые глины 
и туффиты; сопоставление этих свит таЮI{е проводится по наличию в них 
аргиллитов , обогащенных органичеСI{ИМИ веществами. Другой ТОЧRИ 
зрения придерживаются А. А. Клевцова и Л. С. Коссовой, считающие, 
что в ПрибаЛТИI{е редкинская свита срезается ГДОВСRИМИ песчаНИRами. 
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Юго-западная часть Московской синеклизы 

К юго-западу от опорных разрезов центральной части Московской 
синеклизы намечается сокращение мощностей редкинской и любимской 
свит, возрастание количества и размера частиц вулканомиктового ма
териала в редкинской свите. Более ярко выраженным становится цикли
ческое строение обеих свит. В любимской свите начинает преобладать 
бурая окраска пород. Все эти изменения намечаются в Нелидове, Ярцеве 
и Вязьме и особенно отчетливо проявлены в СМQленске, где весь верхне
вендский разрез представлен двумя циклически построенными толщами, 
каждая из которых начинается песчаниками и завершается шоколадно
коричневыми алевритово-глинистыми породами. 

Среди глин и песчаников нижней толщи отмечается присутствие вул
каногенного материала, что позволило 3. П. Ивановой и др . (1965) 
коррелировать� эту толщу с редкинской свитой. Верхняя толща соответ
ствует любимской свите. Мощность нижней толщи в Смоленске 82 м, 
верхней - 126 м. 

В Минске мощности рассматриваемых двух циклических толщ верх
него венда еще более сокращаются, а вулканический материал в нижней . 
толще играет более заметную роль. В основании нижней толщи залегает 
пачка бурых псаммитовых туффитов и туфопесчаников мощностыо око
ло 20 м, переходящих кверху в 33-метровую пачку бурых, реже серых 
слюдистых алевролитов , пелитоморфных туффитов и глин. Нижняя тол
ща верхнего венда в разрезах Белоруссии выделяется в свислочскую 
или ротайчицкую свиту. 

На свислочской свите залегает в общем сходная с нею толща (65 м) , 
начинающаяся бурыми песчаниками с обломками вулканогенных пород, 
сменяющимися кверху бурыми алевритово-глинистыми породами, в ко
торых улавливается примесь пеплового материала. Эта толща соответст
вует любимской свите. 

В крайней западной части Московской синеклизы на склонах Бело
русского поднятия весь �ерхний венд уже представлен грубообломочны
ми породами - песчаниками, гравелитами и конгломератами. Алеври
тово-глинистые отложения составляют не значительные прослои и пачки. 
Переход от разреза типа Минского к разрезам Белорусского поднятия 
осуществляется постепенно. 

ЛЬВОВCIю-ffишинеВСIШЛ впадина 

В северной части впадины верхневендские отложения залегают с 
глубоким размывом на волынской серии и разделяются на два горизонта 
(Власов, 1974) . Нижний горизонт делится на чарторийскую и колковсную 
(розничскую) свиты. Для чарторийской свиты (132 м) характерны крайне 
изменчивый состав от конгломератов до аргиллитов и присутствие во 
всех литологических разностях переотложенного вулканогенного мате
риала. Она является аналогом свислочской свиты. 

l{олковская свита (109 м) представлена терригенными породами от 
гравелитов до аргиллитов без заметной примеси вулканического материа
ла. Верхний горизонт - каниловская свита (100 м) , состоящая из чере
дующихся песчаников и глин. 

В Подольском Приднестровье верхневендский комплекс представлен 
рядом чередующихся песчаных и песчано-глинистых пачек (:Крашенин
никова, 1956; Стащун, 1958) . Важное значение для корреляции имеют 
броницкие слои коричневых глин с пепловым материалом, соответствую
щие глинистой пачке реДКИНСI{ОЙ свиты (Брунс, 1957; Якобсон, 1962; 
Клевцова, 1968) , а также кEtлюсские слои фосфоритоносных аргиллитов. 
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В Молдавии в целом сохраняется подольский тип разреза верхнего 
венда, однако мощность !{ОJ\шлекса в целом возрастает до 600 м за счет 
увеличения мощностей отдельных свит (Букатчук, 1969) . В некоторых 
разрезах (Мирное) удается выделить и аналоги решминской свиты. 

ШIЩПОВСIЩЯ впадина 

Для верхневендских отложений этой территории принято название 
«верхнебавлинская серию> . Наиболее полный разрез серии вскрыт в сква
жине Шихан-5 близ г. Стерлитамака. В составе серии выделяют две сви
ты: каировскую и шкаповскую. 

I\аИРОВСI{ая свита (3075-2582 м) представлена в нижней части зеле
новато-серыми аркозовыми песчаниками с прослоями красно-бурых и 
зеленовато-серых аргиллитов и алевролитов . Песчаники часто грубо
зернистые, прослоями гравийные . В верхней части свиты развиты алев
ролиты и аргиллиты с прослоями песчанИI{ОВ и известняков ,  что для верх
него венда Европейской платформы не харю{терно. В каИРОВСI{ОЙ свите 
встречаются только прослои коричневых ГJIИН. 

ШкаПОВСIЩЯ свита (2582-1745 м) обраЗ0вана в нижней части косо
слоистыми песчаниками с прослоями аргиллитов и алевролитов того же 
цвета. Верхняя часть свиты представлена алевролитами и аргиллитами. 

* *' 

* 

Предверхневендскую структурную перестройку мо:жно считать наи
более существенной в, истории всего чехла Европейской платформы 
(рис. 31) . 

На обширных территориях платформы верхний венд залегает на 
всех более древних комплексах одновозрастными свитами - редкинской, 
свислочской и т.  д. Можно полагать, что погружение этих территорий на
чалось в геологическом смысле одновременно. Вместе с крупной TeI{TO
нической перестройкой устанавливается унаследованность отдельных 
поздневендских структур от структур более ранних этапов . Обращает на 
себя внимание совпадение осей погружения ранневендского Среднерус
CI{OTO прогиба и поздневендской МОСКОВСi,ОЙ синеклизы и частичное 
приспособление контура южного крыла этой синеклизы к Пачелмскому 
прогибу. Точно так ,не ось Московской синеклизы в области ее западного 
замыкания, меняя свое направление с субширотного на юго-западное, 
приспосабливается к древнему рифейско-ранневендскому Оршанскому 
прогибу. 

Некоторые довендские прогибы в течение позднего венда испытывали 
инверсию. Наиболее отчетливо инверсия проявилась в осевой З0не 
Среднерусского авдакогена в районе Солигалича - Рослятина. Не исклю
чено, что структурой, претерпевшей инверсию, является Гожано-Н.уе
динскнй вал , в котором минимальные мощности венда приурочены к мак
симальным мощностям более древних толщ, выполняющих I\алтасинский 
авлакоген. 

Структурный план при образовании Донембрийсного чехла платфор
мы неоднократно менялся. 3арождались О)JНИ области седиментации, от
ии:рали другие; происходило наложение разновозрастных прогибов друг 
на друга;  первичные контуры прогибов нарушались последующими 
движениями. 

Изменился и вещественный состав формаций , слагающих струнтур
ные этажи платформенного чехла. Нижнерифейский этаж в целом пред
ставлен сероцветными толщами терригенныx пород и доломитов, изменен
ных до стадии глубокого метагенеза .  ДJIЯ средне-верхнерифейского эта-
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жа характерен набор красноцветных песчаников , алевритово-глинистых 
пород, а на востоке платформы и розовых доломитов . С этим этажом свя
зано образование основных вулканических пород. Характерный текстур
ный признак пород этажа � грубая косая или горизонтальная слоистость. 
Отложения средне-верхнерифейского этажа, как и все более молодые тол
щи докембрия, изменены до стадии позднего катагенеза или начального 
метагенеза. Нижневендский этаж представлен песчано-глинистыми, часто 
слюдистыми и карбонатными породами, тиллитами, основными эффузи
вами и их туфами. Для песчано-глинистых пород его характерно появ
ление, наряду с красноцветной, сероцветной окраски и тонкой гори
зонтальной слоистости, приближающейся к ритмичной. Верхневендский 
этаж слагается пестроцветными, красноцветными и серыми песчано-глинис
тыми отложениями, глинами и туфами. .., .. � 

Исчерпывающих радиологических данных, которые характеризовали 
бы возраст границ этих этажей, нет. О нижнерифейском этаже известно, 
что он древнее 1560 ± 30 млн. лет (Салоп, Мурина, 1970) и в его состав 
входят породы с возрастом 2100-2300 млн. лет (ИСI{андерова и др . ,  1975) .  
Средне-верхнерифейский этаж прорывается габбро-диабазами .с возра-

ПЕСТО80 
50ЛОГОЕ 

НЕлидова 

J 50ГУШЕ8СК 

F 
СТАРОf,ИН 

l ' r,�;::":l� _____ . 

Нач.а!И рис. В/. 

159 



UOJ!-f�n>l 

+ + 
+ + + 

+ + + + vН9онwПif�1i-гtl-t1-гt-Г��r-��__ + + 
ОIlПhIlП>l + 
ПНDшоаm -+- + 

ОllпdDUО ++-+-+-H-I--+-H-'t'''1 

lJJ.IП�80Х:Шfl 
f:)(}ЭQШDd8).{о){ ����&�� 

+ + + 
+ + + 

+ + + + 
+- + + + + 

+ + + + 
+ + + + + 

+ + + + 
+ + + + + 

+ 
+ 

+ 

+ 



..
.. 

..
.. 

ы
 

� :>: � со � ... '"
 .., ..

.. 
о>

 
..

.. 

':
::t-

-
'1)

 
I:t.

 � 
'-с>

 '"
 

::з
 

JI 
"<

 
'<:

 
� 

��
 

-�
�

 r;§
 

10
00

 

2 0
00

1 
2 0

90
 

22
60

 

26
76

 
.0

00
 r 34

43
 

40
00

 

50
00

 м
 

S 
':t: 

�
 

::з
 

� 
� 

:r 
§-

::з 
� 

t: 
� 

� 
<:.:J

 

+ 
+

 

�
 

1 :( с;)
 

�
�

 
� 

� 
� 

� 
�

�
 

� � � � 

+
 

+ 
..... +

 
+ 

+ 
+

 
+

 
+ 

+
 + 

сь
 

"
 "1> � � 

�
 � 

� 
'"

 
CJ

 
-. 

� 
� 

!:: 
� 

t:
::> 

"
 

':t: 
� 

.�
 

� 

1+
+

lf
�

2�
3�

4�
5�

БD
7k>М

�
9 

�
 ® 

� 
� t:

::> 
� 

:.с: � 
с)

 
-9-

П 
� 

�
 

с.;)
 

Ри
с. 

31
. 

Г
ео

л
ог

н
ч

ес
ю

rе
 р

аз
ре

зы
 в

ср
х

!Н
щ

ок
е�

[б
[Jl

!i
iс

rщ
х

 
от

ло
ж

еП
I!П

 F.
l3p

6d
c!

!C
I\O

I! 
пл

а-
r<Iю

р
м

ы
 

по
 

ЛЩ
JJI

ЯЫ
 

Д
ен

и
со

во
_ -

Il:
у

ш
-I

I:У
Jl

I.>
 

(1
) 

Ц
 

Г
ор

ох
ов

 
С

аф
он

ов
а 

(I
I)

. 
СМ'I'

ав
rш

 
А

. 
Л

. 
О

,ш
р

н
()'в

. 
-

1 -
н

р
п

с
т

а
л

л
п

ч
е

с
н

п
п

 
ф

у
н

д
а

м
с

н
т

. 
Ф

о
р

 м
 а

 Ц
 н

 н
: 

2 
-

т
е

р
р

п
ге

Н
Н

О
-R

а
р

Б
О

ll
а

т
н

а
я

 
н

и
ш

н
е

р
и

ф
е

й
с

н
о

го
 

в
о

з
р

а
с

т
а

; 
3 

-
j,

р
а

с
п

о
ц

в
е

т
н

а
я

 
т

е
р

р
п

ге
п

н
а

я
 

с
р

е
д

п
е

р
и

ф
сй

сн
о

го
 

B
O�


ра

ст
а; 

4 -
п

е
с

ч
а

lI
О

-Г
Л

Ш
Il

!с
т

а
я

 
11 

л
с

д
н

п
н

о
u

;н
т

 
I1

Ш
lш

е
в

е
rщ

с
к

о
г.о

 
в

о
зр

а
с

та
; 

5 
-

Tp
al

IU
On

LlfJ
 

11 
м

а
р

га
нц

е
н

о
с

н
а

я
 

Il
и

ш
н

е
в

е
н

д
с

н
о

го
 

в
о

зр
а

с
т

а
; 

G 
-

м
о

р
е

н
а

я
 

и
 

п
е

с
ч

а
н

о


I-
;r

Ш
IJ

rе
т

а
fJ

 
D

с
р

Х
ll

е
в

е
ll

д
с

r-
;о

,'
о

 
D

о
з

р
а

с
т

а
-

7 
-

ф
а

н
ср

о
ао

ii
с

ю
ri

l 
ч

е
х

о
л

. 
8 

-
о

т
л

о
ш

е
н

lш
 

B
I)

)he
-Л

а
Ч

С
I,

О
ГО

 
а

в
л

а
IЮ

ГС
ll

а
 

у
с

.п
О

JШ
О

 
щп

н
н

е
р

и
ф

е
fl

С
IЮ

ГО
 

iJ
о

зр
а

с
т

а
. 

9 
-

р
а

з
л

о
м

ы
 . 



стом 1100 млн. лет и более и залегает на выборгских рапакиви с возрастом 
около 1650 млн. лет. Нижневендский - характеризуется самыми разно,
образными датировками от 1100 млн. лет и моложе. Возраст подошвы 
верхнего венда принято считать равным 600 млн. лет по глауконитовым 
датировкам в Подол ии и центральных районах платформы. 

, Таким образом, история формирования докембрийского чехла Ев
ропейской платформ!.): была чрезвычайно длительной. Если принять пред
лагаемый л. И. Салопом и г. А. Муриной (1970) возраст подошвы ранне
го рифея ,- 2600 млн. лет, то придется призватъ, что продолжительность 
так называемого (<позднего докембрию> составляет примерно половину 
всей геологической истории Земли. Это представление приводит к выводу 
о том, что формирование докембрийского чехла (<<верхнего док'ембрию» 
Европейской платформы выходит за пределы единого байкальского цик
ла и связано с рядом, самостоятельных геотектонических эпох. 
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Гла ва:! 

АЛДАНСКИЙ ЩИТ' . ( 

" 

АлдаНСRИЙ щит располагается на юго-вое.ТОRе €иБИРСRОЙ платфврмы. 
Площадь его ОRОЛО 300 000 ЕВ. ю,{. Границы щи'Та на -севере - выходы 
платформенного чехла ,  на ВОСТОЕе - "УЛRаНСRИЙ разлом,' на юге - Стано
вой шОв, на западе - зона ЖУИНСRИХ разломов (Моь:шан:щев и др. ,  1964) . 
ОднаЕО не все геологи придерживаются этих границ. ТаЕ, Ю. К. Дзева
НОВСRИЙ (Геология СССР, т .  XLII, 1972) северную границу щита проводит 
по зоне разломов южного борта ВНЛЮЙСRОЙ синеRЛИЗы.; на юге в состав 
щита им ВRшочается и Становая область. Неодю)значно проводится. и во
сточная · граница. Одни исследователи относят обнажающиеся восточнее 
"УЛRаНСRОГО разлома археЙСRие образования Б атомгского БЛОRа R Омнин
СЕОМУ массиву, другие ВRлючают в состав щита не ТОЛЬRО ОМНИНСRИЙ, 
НО И ОМОЛОНСRИЙ массив (Ставцев, 1968) . �. 

В строении АлдаНСRОГО щита участвуют глуБОRО метаморфизованныEt 
отложения нижнего докембрия и зонально метаьюрфизованные толщи ' 
среднего ДоКембр;ия. ВеР}IIедокеыБРИЙСRие и фанеРОЗОЙСRие неметамор
физованные Qтложения слагают изолированные выходы. 

НИЖНЕДОRЕМБРИЙСRИfi ЭТАЖ 

в основе большинства стратиграфичесюiX схем нижнего ДОRембрия 
лежит пр.еДЛОЖeJшое д. С. RОРЖИНСRИМ В 1936 г .  трехчленное делени� 
наиболее древних образований щита на иеНГРСRУЮ, ТИМIПТОНСRУIO и джел
ТУЛИНСRУЮ серии·(табл. 8) . В связи с применением в Центрально-Алдан
CI{OM районе СТРУЕТУРНОГО анализа глуБОRО метаМОРфИЗ0ванl'lЫХ толщ 
достоверность этих стратиграфичеСRих схем, существование серий и особен
но их IЮследо:вательность, традиционные взгляды на теRтоничеСRое строе
ние стали ставиться пед соьшение. 

Ранее считалось, чтО Rольцевые, линейные и овальные RрynныEt 
СRлаДRИ в архее АлдаНСRОГО щита наиболее древние. МногочислеJ:!:НЫ� 
более меЛRие, в том числе ИЗОЮlИнальные СRлаДRИ описывались ЕаЕ' иало
жешi:ые и усложняющие строение RРУПНЫХ. CTPY�TYPHыe исследо

L
вания 

'ПОRазали, что эти. Rрупные СRлаДRИ не являютм: наиболее древними, 
а представляют собой результат «вторичного ЦIlRла дефэрмаций» (ДУЕ 
и др. ,  1975) . В толщаХr считавшихся ране'е мон<жлиналями, обнаружены 
заПрОRинутые, часто с сорванными заМRаыи ИЗОRлинальные СlшаДRИ. 

Это привело R необходиыости пересмотра взглядов на стратиграфИI� 
древних толщ, .их мощность и хараЕтер СТРУЕТУРЫ. Т'аЕ, В .  Л. ДУЕ И 
В. И. Rицул (1975) выделцют Rварцитсодержащий RОЫПЛ.еRС основания 
и RарбоiIатсодержащий шшровный RоьшлеRС. В схеые Д. С. RОРЖИНСRОГ() 
ROMn;JIeRcy основания условно соответствует иеНГРСRая и 'ТИМПТОНСRая 
серии, а ПОЕРОВНОМУ - часть ТИМПТОНСRОЙ п джеЛ.ТУЛИНСRая сеРИЯi По
следняя ТОЧRа зрения еще находится в стадии разраБОТRИ, поэтому наме
ченно!) Д. С. '  RОРЖИНСRИМ расчленение археЙСRИХ образований на иенгр-. \ 
СRУЮ, ТИМIlТОНСRУIO п джеЛТУ�ИНСRУЮ серии в целом сохраняется 
(см. табл . 8) . 

. . . 
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Учитывая материалы последних лет, в нижнедокембриiiском этаже 
Алданского щита можно выделить (снизу вверх} иенгрский, тимп
тоно-джелтуливский, олекминский и борсалинский комплексы. Зале
гающие выше олондинский (субганский, тунгурчинский) И ' угуЙский. 
(уд оканский , маймаканский) комплексы отнесены к среднедокембрий-

. 
скому этажу. 

По особенностям строения Алданский щит можно разделить на че
тыре крупных блока (с запада) : Чаро-Олекминский, Центрально-Алдан
ский, Тцмптоно-Учурский и Батомгский: 

,.-_. -.,.,. 
С • .• � Центрально-Алданский блок 

��-- . '  -- ,�-_.-
t.... Этот блок занимает центр�льную часть щита От Амгинского глубин
ного разлома на западе (правый берег р. Олекмы) до р. Тимптон на во
стоке. Здесь обнажаются иенгрский, тимптоно-джелтулинский и унгрин
ский (дёс-леглиерский) комплексы нижнего докембрия, олондинский и 
угуйский комплексы среднего докембрия. 

ИенгрCIШЙ I.омплеI{С обнажается в Олекмо-Тимптонском междуречье. 
По ге()физическим, главным. образом маГНИ10ме1'рическим, материалам, 
образования этого комплекса прослежяваются далеко на север , до вер
ховьев р .  Муны (рис. 32) . С востока выходы иенгрского комплеI\са' огра
ничиваются тимптоно-джелтулинским, с запада олекминским комплекса
ми, Площадь его выхода на дневную поверхность 50 000 кв . км. 

Состав и строение иенгрского комплекса по данным Л. ' М. Реутова 
(1974) в разных районах Централы-ro-Алданского блока несколько от
личаются (табл. 9) . 

В составе нижней части комплекса (рис. 33) выделяются верхнеал
данская, чугинская и нимнырская свиты; в которых преобладают :Квар
циты с подчиненными высокоглиноземистыми и основными гнейсами, 
кристаллическими сланцами 'и амфиболитами. Мощность колеблется от· 
4500 до 6000 м. Эти цифры следует считать ориентирощ)ЧIIЫМИ, так как 
они получены без достаточного учета сложной складчатой структуры, 
этих толщ. 

Выше залегают федоровская и иджаI\ская свиты, относимые в работах 
последних лет к тимптонской сеРJ!И (Фрумкин, 1971а, 1974) . В бассейне 
р. Тимптон и В Сутамском блоке выделяется <шадиджакская ТОЛЩЮ> в 
составе сеймской, нельгюйской и комусской свит. В .  л. Дук И др . (1975) 
считают, что свиты имеют обратную последовательность и подстилают 
фед�ровскую свиту, т. е. относятся к иенгрскому комплексу. 

Rомусская свита (2000 м) представлеiIа переслаиванием двупироксе
НОВЫХ fиперстеновых сланцев и биотит-гранатовых гнейсов, с линзами 
кварцитов , единичными пластами ДИОПСИДОВЫХ кристаллических сланцев 
и кальцифиров . 

Нельгюйская свита (3000 м) сложена переслаивающимися гиперсте
новыми, биотит-гиперстеновыми гранатсодержащими гнейсами и кристал
лическими сланцами с подчиненными прослоями биотит-гранатовых гней
-сов и редкими линзами ДИОПСИДОВЫХ кристаллических сланцев , мрамо-
ров и кварцитов . , 

Сеймская свита (около 1500 м) - биотит-гранатовые гнейсы с мощ
ными (до 500 м) прослоями кварцитов и редкими пластами гиперстеновых, 
двупироксеновых, высокоглиноземистых гнейсов и сланцев , а также 
карбонатных пород. . 

Тимптопо-джелтулиисuй комплекс представлен в Центрально-Алдан
ском блоке федоровекой и иджакской свитами. Комплекс (ОКОЯО 
14 000 кв. ки) расположен главным образом на крайнем востоке 
Центрально-Алданского блока. / 

{57 



rn t  IOm!J 2  �д' 
� 4  � 5  1·:·;.;·:-;.1 6 � � ... . . .  . 

Рис. 32. СХЕ:ма строенця фупдамента ВОСТОЧНОЙ части Сцби.РСI(ОЙ uлатфорыы . 
Н р и с 'т а л л и ч с с li 11 i'I Ф У н Д а м е н т: 1-3- протогеосшшлиналыiые I<омплеl(СЫ раннего 
ДU'lемfiРIШ под чехлом (а) I! на земной поверхности (6) (1 -'- lIеНГРСЮlit, 2- тимптоно-джелту
линсний (анабаРСliИЙ) ,  3 - олеf{�ШНСI(JI!i JI батомгсний) ,  4 - (борсаЛИНСIШЙ) IJРQ.тоорогеШIЫЙ 
Iюмпленс. Д е й т е р о о р о г е н н ы с н о м IJ Л е I< с ы: 5 - ОЛОНДИНСliИЙ, тунгур�jШСЮIЙ," су б
гаНСIШЙ, 6 - УЛУЙСЮIЙ, удонаНСIШЙ. П р о  ч и е о б о з н а ч е н и я;  7 '- нраевые швы платФор-
)!ы; 8 - главные разломы фундамента; 9 - нонтуры liУПОЛОВ (1 - ТОlШlIнсниii, , 2 - Оленмии
СIШЙ, 3 - НеЛЮЮIНСIШЙ, '" - Верхнеалдансний, 5' - НюннеТИМПТОНСЮIЙ,"\)""- 'J'lIмп"оио-Чульмаll
СЮIЙ, 7 - СунпаГИНСIШЙ, 8 - ГопаМСIШЙ, 9 - Учурсний, 10 - ОМНИНСНИЙ, 11 - I{умаХТИНСЮIЙ, 
12 - ТуолБИНСI(ИЙ, 13 - КеннеМСССЮIЙ, 14 - ИСИТЬСI<ИЙ, 15 - Тальщшй, 16 - Оттонсний, 17 -
ХаМПИНСIШЙ, 18 - УллегисНсюlfi. 1 9  - ЧИМИДИНЯНСIШЙ) .  с I{ л а Д ч а ;!' ы с, с и С 1; � Ь1-Ы: 1 -
Анабаро-Мирненсная; П .-Чаро-ОлснМипсная; ПI - Тюнг-АлдаНСI{ая; IV!:... АнаБУР(J-ЯНУТСIШfI; 
V - Олененсно-БаТОЫГСI<ая; УI - MoJiepo-Кирепгсная. Б л о н И А л д а н с 1( о г о Щ И Т а; :А -

Олеlшо-ЧаРСЮIJi, В - центраЛЬПО-АлдаНСI(ИЙ
.
, В -. ТIIМПТОНQ-УЧУРСIШЙ, Г - БаТОМГСI(ИЙ. 
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Р ис. 33. Схема сопоставления разрезов метаморфических образований иею'рской се-. 
рии: (Геология СССР, 1 972) . 

1 - биотитовые гнейсы; 2 - амфиболовые, биотит-амфиболовые гнейсы (а) И RристалличеСRие 
сланцы (6) ;  .'! - гиперстеновые, биотит-гиперстеновые гнейсы (а) и RристалличеСRие сланцы 
(6) ;  4- диопсидовые, роговообмаНRово-диопсидовые гнейсы (а) и RристалличеСRие сланцы (б); 
.s -.ДВУПИРОRсеновые, амфиБОЛ-ДВУПИРОRсеновые гнейсы (а) и RристалличеСRие сланцы (6) : 8-
гранатовые и биотит-гранатовые гнейсы; 7 -' силлиманит-гранатовые и Rордиерит-гранатовые 
гнейсы и RристалличеСRИе {:ланцы; 8 - БИОТИТ-Rордиеритовые и биотит-силлимаНИТ-Rордиери
товые гнейсы и RристаЛЛИlIеСRие сланцы; 9 - мраморы и RаЛЬЦllфИРЫ (а) и ДИОПСlIЦовые по
роды (6) ; 10 - Rварциты; 11 - местоположение разрезов на иарте и их номера: 1 - сводный 
{JтратиграфичеСRИЙ разрез иеНГРСRОЙ сеРИИ

'у
II - среднее течение ро Чугп (Ео По МИРОНЮR, 

1962 Го) ,  111 - междуречье Мало Нимгера и нгры (Ио До Ворона, 1958 Го),  lV - среднее 'l,'ече
'Нllе ро Тимптон (Ео Мо ЗаБЛОЦRИЙ, Ао Ро Энтин, 1966 Го ) ,  V - Тимптон-ГонаМСRое междуречье 
(Ло Мо Реутов, 1968 Го ) ,  Vl - бассейн реи ОюмраR, АнамжаR 11 Мало МёлеМRён (Во Ао ЛУRОВИ-

на, 1968 Го) о  

Отложения . федОровс.коЙ с.виты несогласно перекрывают образова
вия иенгрской серии, что подтверждается и данными структурного ана
лиза (Фрумкин, 1974; Дук, Rицул , 1975; и др.).  Федоровская свита сло
жена главным образом амфиболовыми, биотит- и диопсид-амфиболовыми 
гнейса�и и сланцами с пачками мраlЮРОВ , ка;ч:ьцифиров, амфиболитов. и 
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других пород. Верхняя половина 
комплекса, выделяемая И. М.  Фрум
киным В иджакскую свиту, сложена 
гиперстеновыми, био'тит-гиперстено
вымя, fДвупироксеновыми, гранато-
выми гнейсами и сланцами С ' лин
зами диопсидовых пород и гра
нулитов. 

Состав и мощность пород тимп
тоно-джелтулинского комплекса в 
Центрально-Алданском блоке, по 
данным Л. М. Реутова (1974) меня
ются. На севере блока в составе 
комплекса преобладают амфиболито-

_ вые, биотит- и диопсид-амфиболовые 
гнейсы и сланцы, в центральной 
части -биотит-гиперстеновые и дву
пироксен-амфиболовые гнейсы, мощ
ность их здесь максимальная -
7800 м. Далее к югу встречаются 
примерно в равных количествах пе
речисленные выше породы, а на юге 
преобладают гиперстен-биотитовые и 
гиперстен-амфиболовые гнейсы и 
сланцы; карбонатных пород О'чень 
мало. Мощность к югу сокращается 
до 6400 м. 

В состав унгринского комплекса 
включаются отложения дёс-леглиер

, ской серии, описанные в районе 
слияния рек Алдан ' и Унгра 
(1300 км) . По степени метаморфизма , 
составу и степени гранитизации эти 
образования резко отличаются от 

родстилающих пород и выделяются некоторыми исследователями в 
самостоятельный комплекс, занимающий более высокое стратиграфичес
кое положение по сравнению с иенгрским и тимптоно-джелтулинским 
(I\ицул, Лазебник, 1966; Курицын, 1971; Тектоника Якутии, '1975; и др.),  
или относятся к . федоровской свите . иенгрской или тимтонской серий 
(Другова и др . ,  1959; Реутов, 1974; ' Салоп, Травин, 1974; Фрумкин, 
19.74; и др .) . ' .  

До данным В .  И. Кицула и R.  А. Лазебник (1966) , унгринский комп
лекс (5500 м) имеет следующее строение (снизу) : 'биотитовые кристалли
ческие сланцы и гнейсы с редкими и маломощными прослоями кварцитов, 
амфиболитов, амфиболовых и диопсид-амфиболовых кристаллических 
-сланцев ...;... 1500 м; амфиболовые гнейсы с линзами амфиболитов, 
амфиболовых и биотитовых кристаллических сланцев - 2000 м; амфи
БОJrИТЫ, содержащие в верхах разреза маломощные прослои мономине
ральных диопсидовых пород, переслаивающиеся с амфиболовыми кристал
лическими сланцами и плагиогнейсами,- 2000 м. 

Тимптоно -у чурский блок 

Блок располагается в междуречье Тимптона и Учура.  Здесь вскры
вается мощная толща пород, относимая по схемам различных исследова
..гелей к тимптонской (чарнокитовой) и джелтулинской сериям (Коржин
ский, 1936) или тимптоно-джелтулинской серии (Фрумкин, 1971б) . Ко
.личество выделяемых свит и их стратиграфическое положение определяет-
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ся неоднозначно (C�I. таб:r . 8) . Эти ОТЛО;-I,ения (рис. 34) , как считают мно
гие исследователи, наращивают образования Центрально-Алданского бло
ка. Одню{о в последние годы по результатам структурных исследований 
высказывается мненпе о возможности их параллелизации (Дук и др . ,  
1975; Дук , I-\ицул, ·1975) . 

Учитывая отсутствие надежных критериев разделения тимптонской 
и джелтулинской серий. и неопределенность их стратиграфических вза
имоотношений, мы объедин�ем их в единый тимптоно-джелтулинский 
комплекс . . 

Залегание пород в ' Тимптоно-У чурском блоке определял ось в боль
шинстве случаев как моноклинальное ,  на основании чего и проводилось. 
выделение свит. В последнее время установлено (Салоп, Травин, 1974; 
Дук, Н.ицул , 1975) , что в этих районах широко развиты изоклинальные· 
и опрокинутые, часто сорванные по чешуйчатым надвигам складки, 
что заставляет очень осторожно относиться к принятой последователь
ности свит. 

Разрез ти:мптоно-джелтулинского l{омплекса начинается .биотит-гра
натовыми гнейсами, с прослоями и линзами гранулитов , lшарцитов·,. I 
кальцифиров , гиперстеновых, гиперстен-амфиболовых, . гиперстен-пла-
гиоклазовых и диопсид-гиперстен-платиоклазовых гнейсов и сланцев,. 
выделяемых в улунчинскую свиту (2000 м) . 

Суннагинская свита (2000-4000 М) харю,териз.уется пер еслаива
нием главным образом гиперстенс();деIt.жащи:х сланцев' Il гнейсов. В НИН,
ней части свиты преобладают сланцы , в верхней - гнеЙсы . 

·В . кюриканской свите <2000-3000 М) содеРiI\а'lСЯ TOj-шопересла иваю
щиеся разнообразные гинерстеновые гнейсы и сланцы с бпотитом',. амфи
болом, диопсидом, � одной стороны, 11 гранатсодержащие гнейсы и слан-, 
цы - с другой. 

Вышмежащая СУТD'мская ' свита (3000 м) представлена мощной ,. 
довольно однообразной толщей ·биотит-гранатовых и гранэ.т-био_титовых 
г.неЙсов, ; линзами и прослоями: Диопси:Довых, ДИ:ОПСИД-:Р.ТIого...питовы:х. 
сланцев и гнейсов, MP�MOPOB , нальцифиров и гиперстеНОВl,I:\: гнейсов. 
. . Завершается раврез худ;уркаНСI{ОЙ свитой (1800 M)�'- пересл аиW<шия' 
бнотит":гиперстеновых, б.иОтит-гранаТ-:Nюерстеновых, биотит-гран атовых , 
БИОТИ'I;':СИЛЛ И1ШНИТ-l{ОР ,Dиерит-гранатовых гнейсов и бнопIТ-ГИП ерстен
плагиокла:ювых сланцев,  С r Р'едними линзами мраморов , КaJrьци р иров и 
гранатовых гранулитов. , , Разрез "I'имптоно-джелтулинского коиплеКО<-:1 в преде:rах Тимптоно-
Джелтулинского блона меняется (чм .  рис. 35) . 

Многие вооросы расчленения нишнедонембрийских образований 
ЦентраЛЫIO-АЛдiШСI{ОГО � Тимптоно-'Учурсного блоков Алд ансного щи
та не .решены. В последпие годы В : и. I-\ицулом, Л .  М.  Богомоловой 
·н В . · Л. Дун.ом разрабttrы.вается новая стратиграфичеСI,ая ехема нижне� 
,го ДОI{ембрия АлданCRОГО щита.  Алдансний архей расчле:ншется ими на 
.нижний и верхний номпленсы (см. табл .  8) . 

В Центрально-Алдансном блоке нижний комплеI{С распространен 
повсеместно и представлен нварц:ц:тсодержащей и бескварцитовой форма
циями. I\варцитсодержащая формация развита западпее ТыркаНДИНСI{ОЙ 
3.0НЫ разломов. Формация внлючает стратиграфические подразделения, 
прю{тичесни не содержащие карбонатпых пород и их метаморфичеСIПIХ 
эквивалептов , (верхнеалдансная свита иенгрской серии, зверевская �e
рия , верхнетимптонский и сутамсний комплексы, иджанская , улунчип
ская, пижне- и верхнесуннагинские свиты правобережья Тимптона 
и т .  д . ) .  . 

. Бескварцитовая формация распространена восточпее Тыркаидипс'
кой . зоны разломов . Это также почти бескарбонатпые образования 

. (ниш'няя и верхняя суннагипсние свиты Тимптоно-Учурското междуречья 
И ' их аналоги 'на Юдомо-Учурском междуречье) . 

. 
I 
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Верхний комплекс включает все стратиграфические подразделения 
�рхея Центрально-Алданского блока, содержащие карбонатные' породы 
и их метаморфические производные (федоровская свита иенгрской серии, 
юориканская свита тимптонской, серии, джелтулинская серия и их ана
л оги в южной и юго-восточной частях щита) . Верхний I{омплекс в отли
чие от нижнего не имеет сплошного развития, локализуясь в относитель
но опущенных зонах (Тыркандинская зрна, меа,блоковые пространства 
Суннагинского и Тырканского выступов нижнего комплекса) или менее 
эродированных частях щита (АлдаНО-ТИМПТСШСI{ое междуречье) . В со- ' 

ставе верхнего I{омплекса выделяются три фациа.льных типа: федоровский 
,с ассоциацией карбонатных, преимущественно доломитсодержащих по
род с пироксеновыми, двупироксен-амфиболовыми кристаллическими , 
сланцами; сутамский, отличающийся перемежаемостъю преимущественно 
кальцитов карбонатных ' пород с гранат-биотитовыми гнейсаМ!I, и альва
нарский, включающий наряду с карбонатными породюIИ кю{ основные 
кристаллические сланцы, так II гранат-БИОТИТ'овые II гиперстеновые 
гнейсы. 

Чаро-ОлеIШИНСIШП БЛОI" 

ЕЛОI{ располагается на западе щита. На востоке правобережья 
р .  ОлеIНIЫ он ограН"IIчен Ам{'инскии ра;3ЛО�IO�r. а на западе , L Э'Оной 
iI\УЩlеких разломов . IОжная rранпц;,t провоДнтчя условно по CTaHoB1oMY 
ш:ау. 'Нижнедокембрий: ские О:tложеп.пя,� с.irагающпе этот 6:10К, оБItажают
ся на площади 45 000 кв . км. 

В Чаро-ОЛ8!{МИНСI{ОМ блоке (табл. 10) выделяются НИiIшедокембрий
ские курультинский, олеК'},IИJiСКИЙ и борсалипский l{оыплексы, среднедо
кембрийские олондинский и I угуйский (удоканский)

' 
комплексы (см. 

рис. 35, 36) . ' 
Rурультинский IЮl\шлеl{С - это главным образом основные сланцы ' 

и гнейсы, слагающие изолированные горстообразные выходы в бассейнах 
Чары, Имангры, -q:аруоды и др . ПОР,оды метаморфизованы в грапулитовой 
фации. В основании комплекса выделяется к а р у р а к с к а я свита (Миро
нюl{ и др . ,  1971) , представленная неритмичным переслаиванием амфибол
двупироксеноiзых,  биотит-пироксеновых, гиперстенов"ых, биотит-двупирок
сеновых, биотит-амфибол-двупироксеновых, гранат-амфибол-двупироксе
новых, двупироксеновых гнейсов и сланцев, с прослоями амфиболитов 
(2000-2300 м) . 3алеГaI()щая выше и м а н г р а к а н с к а я свита сло
жена биотит-гиперстеновыми, амфибол-гиперстеновыми , гиперстеновыми, 
двупироксеновыми, амфибол-двупироксеновыми гнейсами и ' сланцами, 
а также амфиболитами (2500-3000 м) . 

3 в е р е в с к а я свита объединяет главным образом глиноземистые 
гнейсы (гранатовые, силлиманит-гранатовые , гранат-силлиманит-кордие
ритовые и др.) с подчиненными прослоями и линзами гиперстеновых гней
сов и амфиболитов ' (900-1800 м) . 

3ю{анчивается , курультинский комплеI{(� к у р б а л и к и т с к о й сви
той амфиболовых и биотит-амфиболовых гнейсов с прослоями диопсидовых 
гнейсов и основных I{ристаллических сланцев (2000 м) . Породы метаьюр 
фИЗ0ваны в гранулитовой фации. ' 

Олеl{l\ШНСIШП lю�шлеl\С наиб,олее широко распространен в ме;.\,ду
речье ОЛeI{МЫ и Витима , В основании I{омплекса выделяется (Мирошок, 
1966 ; Мирошок и др . ,  197 1 ;  ПQТРОВ , 1966 , 1974а, б ;  Фруыюш, '1968; Пет
ров, Нолосов, 1973; и др .) о л Д о н г с и н с к а я свита ( 1 300-1500 М) , 
сложенная ассоциацией биотитовых гнейсов с резко подчиненным количе· 
ством амфиболовых, биотит-амфиболовых гпеi.iсов и сланцев .  

Вышележащая х о й к и, н с I{ а я свита (3900-5000 М) хараRтеризуез;ся 
неритмичпым переслаиванием биотит-амфиболовых, а�rфибо.тrовых и ЮlфП-
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Рис. 34. Схема Сопоставления разр езов 
1 - амфиболовые нристалличеСЮlе сланцы; 2 - ДВУПИРОRсен-амфиболовые сланцы; 3 - дв,. 
перстен-диопсидовые сланцы; 6 - БИОТИТ-Rордиеритовые гнейсы; 7 - гиперстеновые сла. 
биотитовые гнейсы; 10 - силлиманит-гранат-биотитовые гнейсы; 11 - биотит-гранатовы�:: 
земистые гнейсы и сланцы; 15 - биотит-гиперстеновые и гиперстен-биотитовые гнейсы; 
фиболовые гнейсы (а) и сланцы (6) ;  19 - амфиболовые гнейсы (а) и сланцы (6) ;  20 --,- RЛI 
титовы е гнейсы; 22 - БИОТИТ-Rордиерит-гематитовые гнейсы; 23 -. гранатовые гнейсы; 
гнейсы; 26 - Rордиерит-гранат-биотитовые гнейсы; 27 - гранат-биотит()вые гнейсы; 
БИОТИТ-ПИРОRсен()вые гнейсы; 30 - Rварциты; 31 - силлимаНИТ-Rордиеритовые гней 
Rварцито-гнейсы; 34 - амфиболиты; 35 - биотит-гранат-силлимаНИТ-Rордиеритовые гнеЙ' 
диопсидовые гнейсы; 38 - амфибол-б!штитовые гнейсы; 39 - биотитовые гранито-гнейсы; 
Гадай; 11 - устье руч; Могильного; 111 - пос. Суон-Тиит, р. Колено, правый ПРИТОR р. Аж 
пое RРЫЛО БугаРИRТИНСRОЙ аНТИRлинали l! устье р. Иенгры; V - водоразцел БугаРИRТЫ .' Г. и. Кайми) ; УII - северное нрыло ВасильеВСRОЙ аНТИRлинали, р. Алда. 
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иеНГРСRОЙ серии (Реутов ,  1974) . 
пироксеновые сланцы; 4 - клинопироксен-амфиболовые сланцы; 5 - ги
цы; 8 - биотит-магнетит-кордиеритовые гнейсы; 9 - гранат-силлиманит
гнейсы; 12 - кварцито-гнейсы; 13 - биотитовые гнейсы; 14 - высокоглино-
16 - диопсидовые гнейсы (а) и сланцы (6) ; 17 - граниты; 18 - биотит-ам
нопироксеновые гранито-гнейсы; 21 - силлимаНИТ-Rордиерит-биотит-гема-
24 - биотит-клинопироксеновые гнейсы; 25 - биотит-двупироксеновые 
28 - Rордиерит-гранатовые И гранат-кордиеритовые гнейсы; 29 -
сы; 32 - КОРДllеРllт-силлиманит-мартитовые сланцы; 33 - биотитовые 
сы; 36 - силлимаНИТ-КОРДI4еритовые гнейсы; 37 - биотит-аМфИбОJI-
40 -:- гиперстен-амфиболовые сланцы. I - р. Алдан, устья рек Нерити 11 
;J!;aH, пос. Нурумкан; IV - верховья Мал. Rабакты, р. Тимптон, юго-восточ
Бита (В. А. Мокроусов, 1956 ) ;  У! - р. Хангас-НимгеРRан (по материалам 

в устьевой части рек Нимгеркан И Чампула (Rицул }! Др., 1966) .  
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Рис. 35. Схема СОIIостаВJlенил разреЗ0В ТИМIIТОНСRОЙ (I-V) и джелтуЛИНСRОЙ (V I-
. У III) серий (I{УJIИШ, 1973) . 

1 - биотитовые, гиперстен-биотитовые гнейсы; 2 - двупироксеновые гнейсы (а) И сланцы (6); 
3 - биотит-гиперстеновые гнейсы (а) и сланцы (6) ; 4 - мраморы и кальцифиры; 5 - гранато
lIые, биотит-гранатовьiе гнейсы; 6 - гранат-гиперстеновые гнейсы; 7 - диопсидовые гнейсы (а) 
Il сланцы ( 6 ) ;  8 - амфиболовые, биотит--амфиболовые гнейсы (а) И сланцы (6) ; IJ - гранат
двупироксеновые, гранат-двупироксен-биотитовые гнейсы; 10-биотит-гранат-кордиерит-силли
манитовые, силлиманит-биотитовые гнейсы; 11 - биотит-кордиеритовые, Rордиеритовые, сил
лимаНlIт-кордиеритовые гнейсы; 12 -графитовые, гранат-графитовые породы; 13 - гранулиты. 
I - НИЗОВЬЯ р. Тимптон; II - р. Джаникен; IH - р. Иджек; IV - р. Суннагин; V - низовья 
рек Учур и Алдан; У! - верховья рек Сеймдн;е и Усмун; УН - верховья р. Гынным; VHI 
!lIIЗОВЬЯ р. Гынным. Обозначения т и м n т о н с к о й ( Ul1 ,2,З- улунчинская свита, НИЖНJlЯ; 
средняя и !Верхняя ПОД свиты; ns - нижнесуннагинская с�ита; vs - верхнесуннагинская свита; 
ХГ - Rюринанская свита) и Д ж е л т у л и н с к о й серий (st1 2 - сутаъrСRая свита, нижняя и· 

lIерхняя подсвиты; Сd1 ,2,З- кудурнанская свита, нижняя, средняя II веРJi:НЯЯ подсвиты) .  
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бол- бИОТИТОЕ Ы Х  Г lIейсов и сланцев с lJеДКЮIИ прослоям[{ г ранат-биотит
товых,  двупироксеновых сланцев и амфиболитов .  

!{ р е с т я х с 1, а я свита (1500-'1700 М) сложена преимущественно 
биотитовыми гнейсами с редкими прослояыи амфибол-биотитовых гнейсов 
и сланцев и тела�IИ амфиболитов . 

М о р Д ж е н с к а я свита, завер шающая разрез Rомплекса , - пере
слаивание амфиболовых гнейсов, сланцев и амфиболитов с клинопироксен
амфиболовыми и биотитовыми гнейсами (1800 м) . 

Метаморфизм пород региональный в УСJIОВЮIX низких ступеней амфи
болитовой фации. 

Завершается разрез нижнего докембрия б орсаЛННСfШl\1 I,омплеЫСОl\I , 
слагающим: изолированные остаточные и ,  реже,  наложенные приразлом:
пые прогибы. Породы его метаморфизованы в условиях амфиболитовой 
и эпидот-амфиболитовой фациЙ. Нюн:няя, т е м у л я к и т с к а .н ,  свита 
этого I<Оl\шлекса сложена преимущественно биотитовыми гнейсами, с пьд
чиненными ПРОСi10ЯМИ пироксеновых, амфиболовых, биотитовых, гранат
биотитовых, серицит-м:усковитовых, магнетит-силлиманит-нварцевых, фиб
р олит-гранатовых, диопсидовых, нуммингтонитовых сланце в ,  
мусновитовых и двуслюдяных гнейсов, безрудных и железистых квар
цитов и амфиболитов (1000-1700 м) . 

Залегающая выше т я н с н а я свита представлена преимуществен
но биотитовыми, двуслюдяными И мусковитовыми гнейсами, с подчинен
ными прослоями эпидот-биотитовых, биотит-амфиболовых гнейсов, амфи
бол-плагиоклазовых сланцев и амфиболитов (1000- '1200 м) . С железисты
ми нварцитами этого комплекса связаны нрупные месторождения и про
явления железных руд . 

БаТОМГСIШЙ блOl� 

БаТОМГСЮIЙ блон располагается на востоке Алданского щита и неред
ко выделяется под названием Омнинского массива (МOI{шанцев и др . ,  
1964) . В его строении участвуют толщи, относимые к омнинскому, батоr.1Г
GKOMY и чумикансному номплексам (Неелов и др . ,  '1971) . 

В Оl\ШИНСIШЙ IЮl\IПЛeIЮ объединяются метаморфизованные в гранули
товой фации двупиронсен-плагиоклазовые гнейсы и сланцы с подчиненным 
I<оличеством гранат-пироксеновых, диопсид-силлиманит-плагиоклазовых 
и аифиболсодержащих разностей, а также гиперстен-магнетитовых квар
цитов и кальцифиров. Этот номплеll:С обнажается в двух блоках - Джуг
джурском И Маймакано-Чумикансном. Он может быть сопоставлен с КУ
рультинской серией Чаро-Олекминского блока . 

БаТОlllГСIШЙ IюмплеI,С выделяется на  севере одноименного блока. 
Это амфибол-биотитовые, амфибол-плагиоклазовые , амфиболовые и био
титовые гнейсы с прослоями грана'г- и диопсидсодержащих разностей , 
а танже rранат-силлиманитовых, пироксеновых сланцев , кварцитов , маг
петитовых кварцитов, амфиБОJIИТОВ и мраморов . Метаморфизм в амфиболи
товой фации. 

ЧУЪШIШПСIШЙ IЮi�IПлеш� слагает изолированные выходы и представлеп 
биотитовыми, дnуслюдяными, гранат- и амфибол-биотито выми гнейсаJ\Ш 
и сланцами с подчиненным ноличеством амфиболитов , мраморов , эпидот
хлорит-серпцит-альБИТ-Iшарцевых и эпидот-актинолит-хлорито13ЫХ слан
цев с релинтами бластопсаммитовых структур.  Породы метаморфизованы 
в УСJIОВИЯХ низкотемпературной амфиболитовой фации. 

Отложения Оl\ШИПСI<ОГО I{Омцлекса по ряду ПРИ3НaIШВ сопоставля-
ются с отложениями I<УРУЛЬТИНСI{ОГО ,  баТОМГСI{ИЙ КОМШlеI<С - с олек
МИНСI<ИМ, а чуъпшаПСIШЙ - с борсаЛИПСI{ИМ КОМПЛeI,сами Чаро-Олек -
iШНСНОГО БЛОI{а . 

. 
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Фор:мации 

Наиболее распространенные породы иенгрского !,омплеI{са - квар
циты и глиноземистые гнейсы . По мнению большинства исследователей 
(Дзевановский, .1955 ; Лазько,  1956 ; Фролова, 1951 ; Кулиш, 1964; Салоп, 
1973; Травин, 1975; и др . ) ,  кварциты представляют собой парапороды . 
В них наблюдаются как моно-, так II полиминеральные, в том числе }ъ:еле
зосодера\ащие, разности , реликты тонкой слоистости или полосчатости, 
обусловлетшые обогащением отдеJIЫIЫХ прослоев акцессорными или СШО
дистыми минералами. Текстурные признаки (знаки ряби , следы размыва и 
косой слоистости) дают возможность относить кварциты к осадочным тер
ригенныи или хемогенным образованиям. Петрохимический состав I,Bap
цитов также свидетельствует в пользу их осадочного происхождения . 

Высокоглиноземистые гнейсы (биотит-гранатовые , гиперстен-гранат
биотитовые , кордиерит-гранат-силлиманитовые , биотит-гранат-силлима
нитовые, БИОТИТ-СИЛJIИмаНИТ-II:0рдиерит-гранатовые и т .  д.) считаются 
(Кулиш, 1973; Реутов , 1974; Мокшанцев и др . ,  1975; Травин, 1974, 1975) 
осадочныии образованиями переотлон;енных кор выветривания . Для 
нварцитов харан:терна полосчатость , интерпретируеиая !{ак отражение 
первичной слоистости (Травин, 1975) . 

Среди нварцитов , биотитовых и высокоглиноземистых гнейсов в бас
сейне р .  Алдан широко распространены линзы и горизонты конгломера
тов мощностью от 2-4 до 200 м (I{улиш, 1973; Реутов , 1 974) . В составе 
гален (1-12 см) отмечаются нварциты , биотитовые плагиограниты и пла
гиогнейсы, БИОТИТ-СИJШИJ\IЮIИТОБые сланцы . Редко встречаются гаЛЬЮI 
ОСПОВIIЫХ пород (пироксен-роговообманковых) . Одню{о проведенные 
В. и. Березкипым и А. Ф.  Петровы:м в 1973 г. исследования на Алдане,  
в местах выделения этих конгломератов Е. А .  l{улишом, поназали, что 
н конгломератам в большинстве случаев отнесены ТВI{тониты. 

По петрохимичесному составу глиноземистые породы иенгрс!{ого комп
лекса находятся в поле пелитовых пород, их первичный состан можно 
интерпретировать I<aH гидрослюдистые глины, мергели, грауванни с при
месью песчано-алевритового материала, алевропелиты , алевропесчаники. 
Кроме того , среди них присутствуют туффиты И кислые эффузивы. 

Б ольшинство амфиболитов, амфиболовых и гиперстенсодержащих 
сланцев образовались по ортопородам основного и, возможно,  ультраос
новного состава .  

Главными компонентами формаций иенгрского номпленса до  его ' мета
морфизма были нварцевые пеСЧЮIИЮI и алевролиты, в меньшей степени -
глинистые И глинисто-терригенные породы (алевропесчанини) , а таЮRе 
эффузивы и туфы, а возможно и силлы основного и ультраосновного со
ставов, образуют следующий вертикальный ряд (снизу) : терригенная 
(верхнеалдансная свита , НИЖНЯЯ и средняя часть) , карбонатно-терриген':' 
но-вулканогенная (верхняя часть верхнеалданской свиты ' или чугинсная 
свита Л. М. Реутова) и вулканогенно-терригенная (нимиырская свита) 
формации. 

Нижняя часть тимптоно-джелтулинского номпленса сложена ассоциа
цией амфиболовых, диопсид-амфиболовых, двупироксеновых и гиперсте
новых сл&нцев и. гнейсов и карбонатных пород. В верхних горизонтах 
появляются глиноземистые, гранат-биотитовые гнейсы, кварциты и амфи
болиты. Большинство исследователей считают, что кварциты, нарбонат
ные породы, глиноземистые сланцы и гнейсы относятся I{ осадочным обра
зованиям. Амфиболиты, амфиболовые сланцы и часть гнейсов этого соста
ва более или менее уверенно считаются образовавшимися по ортопородам 
(Лазько, 1956 ;  Руднин ,  Соботович, 1969; Сидоренко и др . ,  1972; Мокшан
цев и др . ,  1975; Реутов, 1974; и др . ) ,  а двупиронсеновые и гиперстеновые 
сланцы и гнейсы относятся к пара- и ортопородам (диоритам и их эффузив
ным аналогам) . 
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Амфиболовые, диопсид-амфиболовые , гиперстен-амфиболовые сланцы 
и гнейсы, амфиболиты и плагиогнейсы тимптоно-джелтулинского комп
лекса представлены IШК массивными, меланократовыми, так и в различной 
степени мигматизированными и полосчатыии разностями , что не дает воз
можности однозначно судить об их первичпой природе . Соотношения с по
родами другого состава в результате широкого развития вторичной слан
цеватости и гнейсовидности , как правило,  согласные . Сходство рассмат
риваемых образований с неметаморфизованными вулканогенными порода
ми основного состава подчеркивается близким химическим составом их 
с базальтами и андезито-базальтами . 

Сложнее обстоит дело с выяснением первичной природы гнейсов того 
же состава. На диаграJ\'1мах большинство И 3  них располагаются в поле ос
новных пород и часть - в поле неопределенности. Они обладают некото
рыми специфическими особенностями химического состава и содержания 
малых элементов , которые позволяют часть гнейсов относить I{ ортопоро
дам основного состава , часть - к парапородам. 

Гиперстеновые и двупироксеновые кристаллические СJIанцы (гранули
ты) тесно ассоциируют с ГJIИпоземистыми и диопсидсодершащими образо
ваниями . Это массивные, участkами ТОfШОГОРИЗ0птальнослоистые породы, 
соответствующие по химичеСI{ОМУ составу осадочным и туфогенно-осадоч
ным отложениям. Рассматриваемые сланцы формировались ,  видимо , по 
глинистым, песчано-глинистым и песчаным породам с ПРИJ\feСЬЮ мергелей 
и туфогенного материала. 

Диопсидовые и диопсидсодержащие сланцы и плагиогнейсы тесно свя
заны с карбонатными осаДI{ю,ш.  Это отчетливо полосчатые породы с раз� 
личным содержанием кварца, микроклина, скаполита и карбоната. Они 
располагаются в поле ыергелистых и I{арбонатных осадочных пород. 

Глинозе:мистые гнейсы в составе тимптопо-джеЛТУЛИНСI{ОГО КОМПЛeI{са 
распространены широко и сходны по строению с таковыми из иенгрского 
КОМПЛeI{са .  ЭТО ГЛRВI-IЫМ образом гранат-биотитовые и гиперстен-биоти
товые гнейсы и сланцы , содержащие различное количество силлиманита ,  
графита и кордиерита . Породы в большинстве случаев слоистые ; иногда 
в них удается наблюдать текстуры, похожие на косую слоистость осадоч
ных пород. 

В строении глиноземистых гнейсов отмечается ритмичность (вызван
ная закономерной сменой меланократовых прослоев лейкократовыми) ; 
напоминающая по  строению двух- или трехчленный флиш. 

Петрохимические особенности глиноземистых гнейсов УI{азывarот 
главным образом на их осадочное происхождение. Они располагаются 
в поле пелитовых,  глинисто-песчаных 'осаднов. Сюда же относятся грана
товые граНУJIИТЫ. Анализ пород по методике А. Н. Неелова (Травин, 1975) 
показывает, что глиноземистые гнейсы отвечают грауваккам, полимикто
вым алевролитам и песчаникам с глинистым цементом и соответствуют сл'а
бо дифференцированным осадкам. 

:Мраморы и кальцифиры образуют в тимптоно-джелтулинском номп
лексе или маломощные прослои,  или быстро выклинивающиеся пачки и 
шшзы, мощностью до 100 м .  Среди них отмечены как кальцитовые , так и 
доломитовые разности. По мнению большинства исследователей, эти поро
ды являются осадочными обраЗ0ваниями. 

Гранатовые гранулиты по петрохимическим особенностям отвечают 
песчано-глинистым и глинисто-мергелистым породам. Они залегают со
гласно с ассоциирующими с ними породами . 

Приведенные результаты расшифровки первичного состава пород 
тимптоно-джелтулинского комплекса ПОI{азывают, что главная ассоциация 
в его нижних горизонтах - вулканогенные и осадочно-вулканогенные 
образования , представленные эффузивными и вулканогенными породами 
основного и среднего состава ,  а в верхних - песчано-алевролитовые , 
терригенно-мергелисто-глинистые , туфогенные и граувакковые породы. 
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По первичному составу в тимптопо-джелтулинсн:ом .компле.ксе можно 
'Выделить группу вул.каногенно-осадочпых формаций, состоящую из фор
маций (снизу вверх) :  .карбонатпо-терригенноЙ и базальтовой ВУШ{ЮiOгеп
ной (федоровс:кая свита) , глинисто-терригенной (иджа:КСI{ая свита) , вул
.каноген:nо-песчано-глинистоЙ (улупчинс.кая свита) , андезито-базальтовой 
вул.каногенноЙ (суннаГИl-IСI{ая свита) , базальтово-мергелисто-глинистой 
(юоринанс.кая свита) , терригенно-глинистой флишоидной (сутамс.кая сви
та) и терригенно-вул.каногенноЙ базальтовой (худурканская свита) . 

Л .  В .  Травин (1975) , проводивший детальные исследования отложений 
иенгрс.кого и тимптоно-джелтулинского комплеl{СОВ , характеризует их 
следующим образом. В иепгрсн:ой серии широ.ко развиты кварцевые обло
мочные образования, каолипитсодеР,I,ащие пелиты и основные вулканиты . 
Формирование осадков происходило за счет размыва зрелой коры вы
ветривания в условиях глубо.коЙ осадочпой дифференциации пенеплена, 
в пределах I{OTOPOrO были развиты породы кислого соста.ва . 

Тимптопская серия (рис . 35) характеризуется существенно граува.к
ковым составом терригенных пород и ШИРОI{ИМ развитием основных эф
Фузивов . По химичес.кому составу мета основные породы БЛИЗI{И к траппам 
древних платформ и, частично, .к о.кеаническим толеитам. Присутствие 
карбонатных доломитовых пород и, предположительно , метаэвапоритов 
свидетельствует об отличии формации ТИМПТОПСI{ОГО комплекса от гео
синклинальных. 

Низы джелтулинс.коЙ серии (кюриканская формация) , по Л. В .  Тра
вину, характеризуются преобладанием граувюшовых песчаников и алев
ролитов , карбонатно-глинистых, глинисто-туфогенных и I{арбонатных по
род, по харю{теру чередования напоми:нающих флиш. 

Верхи тимптоно-джелтулинс.кого .компле.кса (тыр.кандинская, или су
тамс.кая , формация) хара.ктеризуются, по Л. В .  Травину, однообразной 
ассоциацией терригенных пород грауваккового состава . 

И. М.  Фрум.кин (1971б) выделил в составе тимптоно-джеЛТУЛИНСRОГО 
Rомпле.кса следующие формации (снизу) : вулнаногенно-карбонатную 
{федоровс.кая и иджа.кс.кая свиты) , ба зальную терригенную песчано-глини
-стую с проявлениями вул.каногенноЙ (улунчинс.кая свита) , вул.каноген
ную (суннагинс.кая свита) , переходную вулканогенно-осадочную (кюри
канская свита) , терригенную песчано-глинистую с элементами флишоид
ной (сутамская свита) и терригенно-карбонатную (худурканс.кая свита) . 
Состав и строение формаций, по мнению этого исследователя, отвечают 
геОСИНl<линальному типу фанерозоя. 

RУРУЛЬТИНСI<ая серия Чаро-ОлеКlIfИНСI{ОГО БЛOl{а по первичному со
�TaBY отвечает преимущественно вул.каногенным образованиям (базальты 
и андезиты) с прослоями граувю{к и терригенных пород (пе,счаники, алев
ролиты и аргиллиты) - вул.каногенноЙ и песчано-глинистой формациям 
(МИРОНIOк и др . ,  1971;  Петров, 1966) . Амфиболиты и амфиболовые сланцы 
Э'гой серии располагаются в поле основных пород ,  а глиноземистые гнейсы 
тяготеют .к участ.кам осадочных терригенных образований. 

ОлеКЮШСIШЯ серия по первичному составу соответствует главным 
.образом песчанИIШМ и мергелям (биотитовые и амфибол-биот:итовые слан
цы) , очень реДI{О - карбонатным породам, а также вуш{аногенным, воз
можно интрузивным, породам основного состава., превращепным в амфи
болиты и ю .. lфиболовые сланцы. 

Амфиболиты и амфиболовые сланцы олею.fИНСКОЙ и борсаЛИНСI{ОЙ се
рий обр азовывались чаще всего по ортопородам основного состава.  

Би отитовые и глиноземистые гнейсы и сланцы, содержащиеся в этих 
.двух се риях, а таН.же часть ам:фиболсодержащих гнейсов, судя по химиче
СI{ИМ и ты,стуриым особенностям, МОГJIИ образоваться за счет терриген
ho-меР ГeJ1ИСТЫХ осадочных пород. 

Данные по первичному составу ОЛ8ЮIППIСКОЙ с?рии: позволяют отнести 
.слагающие ее отложения I{ база.lIЬТОВОЙ вул.каногенно-терригенноЙ группе 
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формаций, состоящей из терригенн6й песчано-глинистой (олдонгсипская 
свита) , базаJIьтово-терригенной (ХОЙЮlНская свита) , терригенной (l<рестях
ская свита) и терригенно-базальтовой (мордженская свита) формаций, от
носящихся к геосиш{линальному l{лассу. 

Формационный состав борсаШШСIЮЙ серии определяется не описанны
ми выше разностями пород, хотя они и содержатся в серии, а мощными 
толщами кварцитов , железистых кварцитов, глиноземистых сланцев ,  
пироксепитов и других пород. 

ПИРОI{сениты ПО хим:ическо:м:у составу отвечают ультра основным по
родам и попадюот в ПО.ле магматических пород. I-\варциты представляют 
собой слоистые породы с неровнымй поверхностями на границе пластов;  
в них иногда удается наблюдать прослои с различной зернистостью , ре
ликты носой слоистости И т. Д. Они , ню{ правило,  содерl:I,ат прослои желе
зистых кварцитов типа джеспилитов . Наиболее мощные тела джесшшитов 
пространственно связаны с амфиболитом, что позволяет определить их 
осадочно-метаморфогенный генезис. ВЫСОI{оглиноземистые сланцы рас
полагаются в' поле осадочных ПОlЮД и образовались , судя по особенностям 
химического состава, по продуктам разрушения кор выветривания . , 

Разрез борсалинской серии имеет отчетливо выраrненный молассоид
ный хараН.тер . Здесь, как уже уназывалось , наблюдаются релИI<ТЫ КОСО
слоистых текстур, резная смена пород по  вертинали и .латерали , линзо
образный характер залегания, разнообразные магматичесние породы . Все 
это, с учетом первичного вещественного состава, позволяет объединить их 
в молассоидную терригенно-вулнаногенную группу формаций с желези
стыми l{варцитами. В ее составе выделяются : нварцито-железистая, тер
ригенно-вулнаногенная базальтовая формации (темулянитсная свита) и 
терригенная песчано-глинистая формация (тянская свита) . Они по стро
ению, мощностям и составу достаточно резно отличаются от 60лее древ.
них формаций и относятся н классу орогенных .  

Структура 

ГеологосъеМОЧНЫllПI работами на Алдансно:м: щите установлены широ
но распространенные I<ольцевые структуры , названные куполами, гра
нито-гнейсовыми куполами, овалами, овоидами и т .  д. , а также линейные 
и браХИфОРll1ные , часто ПРОТЯi%енные антиклинальные и синнлинальные 
складки типа антиклинориев и синклинориев , осложненные мелкими склад
ками различных порядков . Одни исследователи (Павловский, М арков , 
1963; Е .  В .  Павловский, 1975) считают куполовидные структуры древней
шими на Земле Сlшадчатыми образованиями, другие (Судовиков п др . ,  
1962 ; Грабкин, 1965; и др . )  связывают и х  с более поздними движениями , 
в частности с «всплыванием» гранито-гнейсовых массивов. ШИРОI\О рас
пространено представление о существовании обширных моноклинальных 
структур . Имеются УI<азания на широкое развитие сложно построенных 
изоклинальных и запрокинутых, часто лежачих складок , чформировав
шихся в результате МНОГОRратных складкоо6разовательных процессов 
(Неелов и др . ,  197 1 ;  Салоп , Травин, 197 1 ;  ДУI{ и др . ,  1975 ;  Дун , Иицул, 
1975; и др . ) .  

Основными структурными элементами щита (см. рис. 32) являются че
тыре охарактеризованных выше БЛОI{а . Они протягиваются в су6ыеридио
нальном направлении под платформенным чехлом в виде обширных древ
них складчатых систем (Мокшанцев и др . ,  1964; Тектоника ЯI{УТИИ , 1975). 
На западе щита это Чаро-Олекминская, в центральной его части 
Тюнг-Алданская, на востоке - АнабаРО-ЯI<утская и Батомгсно-Оленек
ская Сlшадчатые системы. 

Формирование СI<ладок в раннедокем6рийских толщах произошло в те
чение минимум трех циклов , в наждом из которых насчитывается несколь-
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часть 

lVIагматизм 

8 

ДаЙIШ ОСНОВ-
пых пород 

Граппты тре-
тьей группы с 
будипа�'!И диоп
сид-амфиболовых 
метасоматичеСIШХ 
пород 

9 

Сиепитоподоб-
ные богатые К2О I I I  
и бедные Si02 
граниты второй 
груииы 

I I  

i ____ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 

10 

д5(?) I 
11  

Южная часть Щ1f1'3 (СутаМСIШЙ блон) 

СТ[JУНТУРПЬте 
формы 

12 

lVIетаморфизы 

1 3  

Зоны вто- I Диафторез 
ричпого рас- I от амфиболи
слапцевания I товой до зеле

но сланцевой 
фации 

Иагыа ТИЗМ 

ДаЙIШ ос-
новных пород 

Северо-за
падпая систе
ма открытых 
СIшадок с вер
Тlн,а.тIЬПЫМИ 

Автодиафто- ЛеЙI{ОI,рато-
рез I\ОмплеI{- вые сущест-
сов 1 и I I  веШrо I,али-

ОП 

Северо-вос- Регресснв-
точная систе- иый l1етамор
l1а ОТI,рытых фИЗl1 rюмплеI,
СJ(лаДОI( с вер- сов 1 и I I  в ус-
ТИ!\алыrыми ЛОВIIЯХ грапу-
ОП литовой фа

ции повышен-
НЫХ давлений 

Меридпо-

шпатовые гра
НlITbl второй 
труппы 

F 2 нальная систе-
ма отr;рытых 
Сl\лаДОl{ с вер
ТIIТ\альпыми 
ОП 

Субшнрот-
F) ная систюra 

от!,рытых 
СlшаДОI\ с суб
веРТIII\аЛЬНЫ
ми ОП 

-- -- ------ ----,-----

КаБЮ\ТIIН
сюrй разлом 

Система от
ирытых Сlша
AOI, с субгори
З0нтаЛЫIЫМИ 
ОП 

Диафторез Дайюr ос-
новных пород 



2 :1 5 6 7 

I Главные I линейные 
D з  Fз ссверо-за- I падные 

СEJlаДIШ с 
различно I ориенти-
рованны- ! 
ми допол-
нительны-
ми склад- I 1 1  каыи 

I 

-- --

Северо-запад- Rульмина- Гнейсовид- I\ульмина-
, F2 ная II северо-вос- ция прогрес- ные грани!,ы, ция прогрес-

D2 точная системы снвного ыета- чаРНОIШТ- и сивного мета-
S2 изо]{линальных морфизма от граНИТ-МИГ1Iа- ыорфизма гра-

складон амфиболито- титы; основ- нулитовой фа-
-- -- вой до грану- ные и ультра- дии умерен-

F1 
литовой фа- основные по- ных И повы-
дии умерен- роды тепных дав-

D1 Sl ных давлений лений 
-- -- �-

1 Dn+1 Fn+1 
Нерасчленен- Метамор- Метамор-

ные струнтурные физы физм 
формы 

* ОП-осевые плоскости. 

но этапов (Дун и др . ,  1975; БогомmIова , 1975) . Одновременно в течение 
наждого цикла происходили становление гранитных тел , :метаморфизм, 
а в занлючительные этапы цинлов - диафторез и вторичное рассланцева
ние пород (см. табл . 5) . 

Складни первого цикла обнару;.r,ены только в иенгрсной серии -
номпленсе основания (ДУI{ и др . ,  1975) . Они сильно разрушены после
дующими процессами. Сlшадки второго цикла отмечаются в породах иенгр
ской серии (Iиыплекса основания) , а танже в тимптоно-джеЛТУЛИНСI{ОМ п 
унгринском ноыплексах (покровный I<омплекс , по В .  Л .  Дуку) . СlщаДЮI 
третьего цикла отмечены в вышеназванных номпленсах и в перекрыва
ющем их среднедокеыБРИЙСI{ОМ I<омплексе (тунгурчинская, субганская, 
таСМИЭЛИНСI{ая и другие серии) . 

Центрально-Алдансний блок, отвечающий южной части Тюнг-Алдан
ской снладчатой системы, харантеризуется широним распространением 
нрупных нольцевых нуполообразных струнтур , разделенных междуполь
ными пространствюш (см. рис . 32) . По lIIнению одних исследователей (Су
довинов и др . ,  1962; Моншанцев и др . ,  1964; Грабнин, 1965; Мансимов , 
�!грюмов,  1966; Тентоника ЯRУТИИ, 1975; И др .) , такой тип строения ха
рантерен тольно для учаСТI,ОВ распространения иеНГРСI{ОЙ и частично 
тимптонсной серий (внлючая федоровсную и иджансную свиты) и, возмож
но,  в той или иной степени проявляется в Батомгсном блоне . Другие (Са
,чоп, Травин, 1974) считают, что развитие различных по величине и стро
ению СI<ладчатых овалов II I{УПОЛОВ харантерно для всего Ллдан
сного щита. 
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ЧаРНОI{ИТ- и 
гранит-мигмаТII-
'гы; основные и 
ультраосновные 
нороды 
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- -- ..-.  -. 

F'з 

Lз 
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---

Ре1 ,2  
81 ' 2  

L1 '2 

8 

о 1, О Н Ч а II н е т а б л. 11  

12  

Северо-за-
паднан СИСТ8-
ма сжатых 
СlшаДОI, с суб-
веРТПI\аЛЬНЫ-
МИ ОП 

- -.... - ........ ..... --. ......... - .  
Северо-за-

падная систе-
ма сжатых 
СlшаДОI{ с вее-
рооGРL\3НЬШ I расхошдениеl1 
ОП . 

Северо-за-
падная и севе-
ро-восточиан 
системы uзо-
нлинальных 
Сlшадон 

13 

, 

I{УЛbl\!Ина-
ЦШI прогрес-
сивного мета-
морфизма .гра-
нулитовой фа-
ции повышен-
ных и высо-
них давлений 

!<РИ",=НИ-

I 
М",мор-

зациоnная фИ3М 
сланцеватость 

------

ЧаРНОIШТ- и 
гранит-мигма-
титы; основ-
ные и ультра-
основные поро-
ды 

Формирование куполов, наиболее крупные из !шторых названы 
Л. И. Са.ЛОПОМ овалами, было длительным. Н'ольцевой об.JI1Ш их определя
ется складками третьего этапа второго цикла (табл . 1 1) .  В одних случаях 
эти складки четко картируются по выходам маркирующих горизонтов ниж
него докембрия, в других - очертания их расплывчатые и они улавлива
ются только в самом общем виде. Строение куполов, их раЮlеры , внутрен
няя струнтура и соотношения с меiЫ{УПОЛЬНЫМИ пространствами на Алдан
СКОМ щите различны. Наиболее крупные в Центрально-Алданском БЛОI{е -
Нижне-Тимптонский, Верхне-Алданский и Тимптоно-Чулыraнский ку
пола - имеют диаметр до 300-350 кы. 

Особенности строения кольцевых куполовидных структур детально 
прослежены в центральной части АлдаНСI{ОГО щита на юго-востоке НЮЕпе
ТИМПТОНСНОГО купола ,  где (ДУI{ и др . ,  1975) проведено детальное изуче
ние струнтур иенгрсного и ТИi\штопо-джелтулипсного НОМПЛGКСОВ . 

Линейные изонлинальные складки, как правило,  чешуйчато сорван
ные, здесь относятся , по данным указанных исследователей , I{ деформаци
ям первого этапа второго цикла (см. табл . Н) .  Местами удается наблюдать , 
что изоклинальные Сlшадки в первый же этап были ОСЛО;;Юlены меJIКИМИ 
стру�{тураNIИ. Ширина СlшаДОI{ 200-900 М, протяженность до 1.0-11 км. 
Эти складки дефорыируют мигматитовую полосчатость . Осевые поверхно
сти и сланцеватость в них пара.lIлельны. Шарниры их имеют различные 
простирания . . 

Осевые поверхности СlшаДОI{, IiaK правило,  параллеЛЫIЫ , и при их  
деформации более ПОЗДНИМИ складками создается иллюзия их моиокли
пальиого залегания. 

Основной СТРУI{ТУРНЫЙ план АлдаНСl\ОГО щита и ,  возможно, всего 
кристаллического фундамента СиБИРСI{ОЙ платформы определяют СI-\ладки, 
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сформировавшиеся в третий этап второго цикла (см. табл . 1 1) .  Именно 
в этот этап образовались куполовидные структуры (овалы) и составляющие 
их сложные антиклинали и синклинали. В юго-восточной части Нижне
Тимптонского купола наиболее I{РУПНЫМИ складками этого этапа являются 
Крестяхская , ЭJIгетинская ,  БУРДЫХJlайская, Кеторская антиклинали 
(аптиформные складки , по В .  л. Дуку) , Федоровская , l{урунг-Хоонкуп
СI{ая, Верхпе-Эгетинская синклинали (синформные склаДЮI , по В .  Л .  Ду
ку) . Шарниры Сlщадок третьего этапа, тю{ же как первого и второго, 
ориентированы на юге Нижне-Тимптонского купола в субширотном, на 
востоке субмеридиональном, на западе - северо-северо-западном и се
веро-восточном направлениях. 

В ядрах складо!{ третьего этапа обнажаются , как правило,  толщи 
иенгрской серии (комплекса основания, по В .  л .  Дуку) , I<;рыJIяя сложены 
породами федоровсн:ой свиты тимптоно-джелтушшс!{ого комплекса . Анти
нлинальные (антиформные) склаДIШ более сrrштые ,  узкие (2-6 I{M) , чем 
синклинальные (синформные) , ширина ноторых достигаот 10 I{M ;  ПРO'l'я
женность складок 25-30 км . Углы наклона нрыльев , иак правило,  более 
крутые в складках, располагающихся бли:,р;э к ядру !{упола (до 500) , а ши
рина их здесь СООТjЗетственно меньше ( 1 ,5-2 !{м) . К периферии нупола на
нлон нрыльев складон уменьшается до 15-350 , ширина а;е увеличивается 
до 6 - 1 1  км. 

Эти скрытые с!{лаДI{И, имеющие субвеРТl'шальные осевые поверхности, 
осложнены мелними прямыми , иногда асимметричными склаДI{ами с суб
горизонтальными шарнирами 1I вертикальными осевыми поверхностями, 
что значительно затрудняет изучение складок первого порядна.  Они , вме
сте с ОСЛО,Ю-IЯIOЩИМИ складками, ню{ бы обтекают центральную часть 
купола,  изменяя простирание шарниров от субширотного через субмери
диональное и северо-восточное до северо-западного .  

Размеры снладок второго порядка в восточной части Нижпе-Тимптоп
CI{OfO I{упола и па других его участках около (4-5) х 10 км . В восточной 
части I{упола они опрокинуты на запад; восточные их нрыJIяя наклонены 
на восток под углами 30-600, а западные - субвертикальные или также 
наклонены на восток под углами 75�800 . Шарниры этих и осложняющих 
их более мелних складок расположены субгоризонтально,  простирания их 
субмеридиональпые и северо-восточные . Погружения шарниров плавные Н ,  
нак правило , не превышают 10-200 в обе стороны. Характерно , что круп
ные складки третьего этапа и ОСЛОnШЯIOщие их более мелкие склад
ни, окаймляя купол, имеют различную ориентировку, хотя образовались 
они в одном интервале вреиени . Наложенные на них снладки третьего 
цикла значительно усложнили расшифровку их первоначальных 
простираний . 

Струнтуры четвертого этапа деформаций второго цикла представлены 
складнами продольного изгиба с субгоризонтальпой ориентировкой осе
вых поверхностей. В эти складни сиинаются складки третьего этапа, а са
ми они в свою очередь осложняются мелними складками, которые изме
няют нанлон осевых поверхностей. Складни четвертой генерации,  как пра
вило,  мелкие;  ширина их 30-40, редко 50 м. Образование их,  судя по суб
горизонтальной ориентировне осевых поверхностей, происходило в усло
виях субвертикальпого положения г.тrавноЙ оси деформаций. Простирание 
шарниров изменяется от субширотных до субмеридиональпых, что в целом 
согласуется с простиранием нрыльев более раЮ-IИХ складок, формирующих 
НЮЮ-Iе-Тимптонский J{УПОЛ. Складки открытые , с пологими нрыльями , 
угол погружения шарниров 10-200. 

В четвертый этап второго цикла происходило образование складок 
поперечного изгиба и зон вторичного рассланцевания в условиях верти
нальных блоковых движений. Зоны вторичного рассланцевания наложены 
на CТPYI{TypbI предыдущих этапов. По времени образования складки попе
речного изгиба, выраженные вертикальными флексурами , и зоны вторич-
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ного рассланцевания синхронны. Эти ЗОНЫ шириной 0,5-7 м, чередуясь 
с нерассланцованными участками (7-15 м) , образуют полосы шириной 
70-100 м, повторяющиеся через 200-400 м.  Общая мощность таких зон 
чередования достигает 1000 м, протяже:Ш-IОСТЬ - 15 км. Зоны несогласно 
секут более древние структуры. На юге Нижне-Тимптонского купола они 
субмеридиональные, на востоке северо-западные , реже северо-восточные . 

Зоны вторичного рассланцевания выражены ВТОРИЧНЫМИ сланцеваты
ми полосчатыми текстурами, обычно субвертикаЛЫIЫМИ , реш:е наклонными 
под углами 40-600. Разрезы раСПОЛО}l�ены кулисообразно ; в них набшода
ются горизонтальные и вертикальные смещения реликтовых плоскостных 
элементов и асимметричные складки с субгоризонтаЛЫ-IЫМИ шарнирами. 

Создание всех этих форм происходило преимущественно при верти
кальных движениях блоков . в' первом случае образовывались главным 
образом сколы, а разрывные нарушения представлены сбросами и взброса
ми, во втором случае - трещины отрыва . Образование ЗОf1 рассланцева
ния со сбросами и взбросами вертикальными ДВИFI,ениями по ним 
происходило в закшочитеЛЫ-IЫЙ этап формирования НИfhне-Тимптон
ского купола .  

Третий цикл деформаций проявился в породах иенгрского ,  тимптоно
джелтулипского I{омплексов и в нало;{;енных на них среднедокембрийских 
орогенных образованиях ОЛОI-IДИНСКОГО (субганского) комплекса. В первый 
и второй этапы третьего цикла (по В. л. Дуку И в. и. 1\ицулу) сФормиро
вались системы субширотных и субмеридиональных складок с субверти.
кальными осевыми поверхностями . На юге и востоке Нпа�не-ТиУ[птонского 
купола простирания их совпадают с ориентировкой складок третьего этапа 
второго цикла.  

Наиболее ранние субширотные складки первого этапа деформаций 
третьего цикла проявлены изгибанием плоскостных текстур в субмеридио
нальных крыльях вертикальных фЛGI{СУР и зон вторичного рассланцева
ния . Простирание крыльев на востоке купола 25-30 и 330-3200 , шар
ниров - 80-1100 .  Здесь они осложняются более мелкими склаДI{аШI суб
меридионального простирания (360-3450) . Ширина субширотных ОТЩJЫ
тых складок достигает 15 км, протяженность более 10 км . Осевые пло
скости субвертикальные, шарниры погружаются на ВОСТОI{ ;  минеральная 
линейность , структуры будинажа субпараллельпы шарнирам. 

Во второй этап третьего цикла (см. табл. 11) образовались крупные 
складки субмеридионального простирания, а также ОСЛОflПIЯющие их малые 
структурные формы; размер складок от сантиметров до 3-6 км, протяжен
ность 1 ,5-4 км. Осевые плоскости складок субвертикальные , складки отно
сительно пологие с углами �IeЖДУ крыльев 100-1100 ,  а в мелких ОСJIОiЮIЯ
ющих складках - 45-500 . Субмеридиональные складки этого этапа на 
юге Нижне-Тимптонского I,упола выявляются на крыльях субширотных 
складок первого цикла деформаций, а на востоне купола - па I{РЫЛЬЯХ 
складок предыдущего этапа . 

В третий этап третьего цикла (СМ. табл . 11)  образовались складкп 
северо-восточного простирания шириной до 2,5  км, протяженностыо более 
3 ,5  км. На востоке Нижне-Тимптонсного купола они наиболее четко дефор
мируют крылья склаДОI\ предыдущего - второго - этапа . На юге эти 
складки проявлены в крыльях складон первого и второго этапов второго 
цикла. Шарниры их , кю{ правило , имеют северо-восточные (500) простира
ния и ПОГРУ}I\aIОТСЯ В том же направлении. 

Снладки продольного изгиба второго и третьего этапов третьего цикла 
сформироваJIИСЬ при горизонтальном положении ГJIавной оси деформаций . 

1\ четвертому этапу третьего цикла относятся складки северо-запад
ного простирания , описанные В .  л .  Дуком на юго-востоке Нижне-Тимп
тонского купола.  Это главным образом мелкие структуры ,  шириной от 
нескольких сантиметров до 200-300 м. Эти складки пересекают границы зон 
регрессивного метаморфизма амфиболитовой фации . С этапом их формиро-
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вания во нремени связывается образование леЙКQI<ратовых гранитов и 
гранитизация пор од ,  ноторые наложены на склаДI·Ш третьего этапа BTOPOГ� 
цикла (си. табл . 1 1 ). 

Времени формирования складок четвертого этапа третьего цикла соот
ветствуют условия регрессивной амфиболитовой фации. 

CTPYI{TYPbI пятого этапа деформаций , завершающего третий ЦИIШ , 
формировались в ЭIюху блоковых движений КОНСОШIДированного суб
страта и выражены разрывными зоиами бластомилонитов ширииой до 
4-5 ы .  Они создают редкую сеть ·преимущественно северо-восточного , 
роже субмеридионалыюго и северо-западного простираний. 

В более позднее время (верхний докембрий - фаперозой) при бло
ковых ДВИiI,ения:х о бр азовались зоны дробления и трещинов атости , сопро
ВОJ:!-щающиеся внедрением по ним даек OCHOВI;IbIX и щелочных пород, а на. 
их пересечениях - массивов ультраосновных , щелочных и других пород. 

ИсследопаНЮI В. л. Дук а ,  л. М. Богомоловой и другпх в Централь
но-Алдапском и Тимпrоно-Учурском Gлою-1Х показали сходный харю�тер
п ту ,не последов ате;IIЬНОСТЬ деформацпй , что и на юго-востоке Нижне
ТИМПТОIIСКОГО купола.  

В составе ТИllШТ ОНО-УЧJРСI{ОГО БЛOI,а в современном структурном 
плане выделяются Гонамский , Тыркано-"У янский , ИдlOМО-ХаЙI{анский 
выступы фундамента и Сунпагинский горст . В их строении участвуют l,aK 
линейные протяженные , СJIOЖНО построенные склаДIШ , тю{ и дугообразно 
IIзгибающиеся структуры, интерпретируемые л .  и. Салопом в качеств� 
частей гигантских куполов . В частности , в пределах СуннаГИНСI{ОГО гор-

v • 
ста он выделяет складчатыи овал гигантского размер а ,  северная часть 
которого перекрывается осадками платформенного чехла.  Фактически на 
отдельных выступах Тимптоно-Учурского блока четко прослеживаются 
ШIШЬ дугообразные складки, обращенные nыпуклостыо на юг или юго
запад. Они обычно рассматриваются в начестве структур замыкания 
СI{ладчатой системы ,  поскольку,  по геофизическим данным , в северном 
направлении на их продолл-;ении располол-;ены линейные структуры ,  
прослеживающиеся под чехлом на сотни километров (МОI{шанцев и др . ,  
1 964; Теl{Тоника Якутии , 1975 ; и др . ) .  R'рупные гранито-гнейсовые купола 
типа Верхне-Алданского здесь отсутствуют и лишь местами отмечаются 
небольшие с диа�Iетром от 1 до 10 км гранито-гнейсовые массивы и линей
ные тела гранито-гнейсов , вытянутые вдоль крупных зон разломов . 

В ю:.-ю-юй его части намечается Тырюшский, ХаЙIШНСЮIЙ и Идюмский 
нупола (см . рис. 32) , состоящие из крупных аНТИIшииалей и сишшиналей, 
сходных по строению со структурами ЦентраЛЫIO-АлдаНСI{ОГО БЛОI{а ,  но 
в ЗIН1.чительно меньшей степени осложненных телами гранито-гнеЙсов . 

На границе Центральпо-Алданского и ТИI\1ПТОНО-УЧУРСКОГО блоков , 
вдоль ИджаКСIШГО и ТЫРI{андинского разломов , отмечаются (ТеI{тоника 
Янутии , 1975 ; Са.лоп , Травин , 1975) крупные линейные и изометричны� 
скл:аДЮI , протягивающнеся в субмеридионаЛЬ!-IОМ направлении на 300 КМ
Тыркандинский антикшшорий (СМ. рис . 32) . 

Чаро-ОлеЮ\ПIНСIШЙ блон:, зани:мающий южную часть одноименной 
складчатой системы , состоит из крупных линейно-вытянутых, участками 
брахифорыных коробчатых антиклпнориев и р авнозначных им или очень 
узких СИПl\ЛИlIориев субмеридионалыIго, , северо-западного простирания 
на севере и субширотного - на юге .  На отдельных участках закартиро
в аны относительно небольшkе куполовидные поднятия .  Для блока харак
терны присутствие в его пределах выступов , которые СЛОfI{ены I\УРУЛЬ
ТИНСКОЙ серией , о блекающих и х  снладчатых CTPYI{TYP олеКМИНСIЮЙ серии 
и Шliрокое р аспространение разрывных наруцrений , l{ которым чаще всего 
приурочепы грабены и прогибы, сложенные борсалинской серией и более 
мо.тrодьвш среднедокембрийскими образованиями. 

• 

Основной структурный план блоков , сложенных I{УРУЛЫИНСКОЙ се
рией, создают ПРОТЯ :-1(енные брахпформные антиклинорпи с ШИРОIШМИ 
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и пологими сподами; наклон их крыльев 35-40 , реДI{О 65-70° .  Они раз
делены У3IШЪШ линейными синклиналями. Простирание шарниров 
в различных блоках изменяется от субширотного до северо-западного и 
северо-восточного . В Иманграканеком выступе сохраНИJIСЯ фрагмент круп
ного купола , которыIй отчетливо обрисовывается изгибанием осевых по
верхностей складок.  На юго-западном окончании БЛОI{а расположено 
второе куполовидное поднятие диаметром 10-15 I{M .  ЭТИ поднятия 
.vбразованы чередующимися антиклинальными и СИНБлинальнымп СI{лад
I{Ы.Ш протяженностью 8- 1 5  ЮVI ,  шириной 5-6 Ю .. I с ню{лоном крыльев 
30-40° , блюr;е к центру - 70° , часто запроъ:инутыми l{ периферии I{УПО
лов .  В ЧаРСКОl\I выступе ШИРОI{О распространены гранитоиды, n поле 
ЕОТОРЫХ отчетливо обособШlется еще несколько эшпшсоидалыrых куполо
видных структур , размером 5 х 7 ,  '10 х 25 I{И. Сlшадrш , образующие их, 
линейные , сжатые , с крутыми крыльями . 

Дербергеляхский аитИIШИНОРИЙ протягивается в субмеридиональ
IIOM направлении на 1 00 км при ширине 20-40 I,М ;  восточное крыло его 
RpYToe (60-75°) , западное сравнительно пологое (40-50°) . АнтИIШИ-
1I0РИЙ состоит из линейных склаДОR , протяженностью до 40-50 I{M,  
шириной 3 - 5 ,  реже 1 0  н. м С углами нarшона Rрыльеп 40-50° . В стро
;епии ИХ участвуют БОJIее ранние изоклинальные склаДRИ пеСI{ОЛЬRИХ 
генерациЙ. 

Кроме Дербергеляхского антИIШИНОРИЯ в Чаро-Олекминском БЛОI{е 
выделяются сходные по строению Bepxhe-ТарыкаНСI{ИЙ, Токюшский, 
()ломокитский 11 другие антиклинории и разделяющие их Торачанский, 
ЧаРСIШЙ ,  I{ебекте-АлаТRИНСRИЙ , Крестяхский и другие СИНRЛИПОРИИ. 
СИНIшинории Еорытообразные , учаСТRамiI килевидные , линейные и изо
.метричпые. Они также осложнены более ранними ИЗОI{линальными , лежа
чими и запрокинутыми СRлаДRами . 

На левобережье Тою{О и в бассейне ОлеRМЫ ЗaI{артированы RУПОЛО
видные СтРYRТУры, сложенные образованиями ОJIеRМИНСКОЙ серии. Диа
метр ТОIШИНСКОГО купола 1 5-20 RM , он имеет эллипсоидальную форму 
и вытянут согласно с простиранием шарнира Токкинского антИIШИНОРИЯ. 
Купол образован JIинейными , часто запрокинутыми, асимметричныии 
<СКШЩRами , шириной 3-10 км , протяженностью до 20 RM . Вторая l{УПОЛО
видная струю'ура выделяется на правобережье Одекмы. 

Выделенные в Чаро-ОлеКМИНСI\ОМ блоке на западе Алданского щита 
наложенные прогибы, сложенные борсаЛИПСIЮЙ серией, образуют в целом 
единый СТРУRТУРНЫЙ план с I{РУlIНЫМИ склаДRами олекминсной серии и 
имеют различные размеры (80 х 30 ,  ЗО Х 1 2 ,  40 х 6  1\М) . В прогибах ,  I{aH 
правило ограниченных разломами, широно развиты ранние ИЗОRJIиналь
ные снладки размером 15 х 0 , 5  нм , смятые в свою очередь n более поздние 
по времени открытые , учаСТRами сжатые , брахиформные аНТИIшинали и 
синнлинаlIИ. В отличие от СRладок олекминского комнлеRса, рассматри
ваемые СТРУЕТУРЫ имеют небольшие размеры (3-5 х 60 , 15 х 40 км) , 
преимущественно пологие (15-30°) углы наклона l{рыльев ,  горизонталь
ные шарниры. В ТемулЯIШТСНОМ прогибе на Iюнтан:те олею\шнсиой и 
борсаЛИНСRОЙ серий породы смяты в единые складки, характерные для 
борсаЛИlIСIШЙ серии . Типичные же Сl{лаДI{Н олеТШ:ИlIСIШЙ серии , протяжеп
постыо более 100 км , отмечаются лишь в 50-60 нм от ROHTJ.KTa , где интен
сивность борсаЛИНСI{ОГО этана CI-tJIадчатости СIШЗilлась значительно слабее. 
В этом нрогибе паблrодаютсн , нроме того , пебольшие дуго обра зные СТРУК
туры, не связанные с гранито-гнейсовыми телами . 

Сочетание линейных и брахифориных пеболъших по размерам С.юrа
ДОЕ является харюперпой чертой нижнедокембрий.сн:их ПРОТООРОГGШIЫХ 
образований АлдаНСIШГО щита. Многочисленными разломами дреВJ-теl'О 
заложения , субмеридионаJIЫIOГО и суБШИРОТlIОГО нростирания складчатые 
формы Чаро-Олеlп,пшского блока разбиты на более мелrше БJIОIШ различ
ных нонфигураций. 
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Тю{им образом, Цептрально-Алданский , Тимптоно-Учурский 1'1 Чаро
Олекмипский блоки Алдапского щита существенно различаются между 
собой по характеру и особенностям строения тектонических структур . 
Для ЦентраЛЬJIо-Алданского блока, в области распространения иенгрско
го и нижней части ТИМПТОНО-Дfн:елтулииского комплексов ,  типичны круп
ные (до 200-300 км в поперечнике) кольцевые интенсивно гранитизиро
ванные CTPYI{Typbl типа овоидов- гранито-гнейсовые купола в понима
ПИИ Е .  В .  Павловского . В ТИМПТОI-IО-УЧУРСКОМ блоке преобладают дуго
образные И линейные структуры, в то время как крупные купола наме
чаются весьма проблемаТИЧIIО , гранито-гнейсы распространены в общем 
пезначптеJlЬНО И лишь местами образуют небольшие по размерам (кило
ыетры и первые десятки километров) тела типа куполов . В Чаро-Олек
!IНПТСI{ОМ блоке в основном распространены линейные , в меньшей степени
дугообразные структуры, среди ]{оторых местами , преимущественно в 
приподнятых блоках , СЛОiI;·eJ:IНЫХ НУРУЛЬТИJ-IСКОЙ серией, также фиксиру
ются пебольш:ие (до 10-30 I{M в диаметре) по размерам купола существен
но иного строения , чем цептральноалдапские .  

Магизтпческие и ультраметаморфичеСI{ие I\омпле],сы 

Наиболее древние магматические образования ИИfюrего Дон:ембрия 
нредставлены на Алдаиском щите вулканогенными и интрузивиыми поро
дами основного и ультраосновного состава, превращенными в основные 
нристаллосланцы и амфиболиты. Они входят в состав супранрустальных 
толщ нижнего докембрия. Нроме того , на юге Алдансного щита широно 
распространены метагипербазиты (перидотиты, ПИРОI\сениты) , образую
щие меЛЮlе штоrНI и даltни среди Юlещающих пород. Большинство иссле
дователей считают тела ультраосновных пород протрузиями .  Размер их 
не превышает 3-5 J,M в попаречиике . 

Наиболее ранние грапитоиды появляются после образования тимпто
но-джелтулинского· комплекса. J.{ пиы относятся чарпониты , гпейсовидные 
грапиты и грапит-магмаТIIТЫ. Формирование их связано с первым ' этапои 
прогрессивного ыетаморфизма , ногда породы, БЛИ3Iше по составу грани
там , в результате анатектичеСI\ОЙ перекристаллизации превратились в 
гранито-гнейсы и чарпоюпы (ШНОД3ННСНИЙ ,  1975; Лазебшш , 1975; и др . ) .  
Состав их в основном зависит от  вмещающих пород . 

. В заЮIючительиый (борсалипский) этап раннедо]{ембрийсн ой истории 
сформировались иптрузии амнуннаКТИlIСНОГО и тонкинсного комплексов . 

В аИНУННШ,ТИНСIШЙ I\ОмплеI,С объединяются габбро ,  габбро-диориты,  
диориты, гранодиориты и гипербазиты. Метагипербазиты, образовав
шиеся по дупитам , слагают небольшие по площади изометричные тела ,  
выходы которых встречаются на Bcei[ Алданском щите . Они сложены 
серпептином, О.iIИВИlIОМ, пироксеНОl\1 (группа энстатит-ферросилита),  бес
цветным амфиболом, тальком и магнетитом. 

Метагаббро ,  габбро-диориты, диориты и редко граноДIЮРИТЫ приуро
чены преимущественно н прогибам, выполненным борсаШШСI{ОЙ серией. 
Они образуют согласные с вмещающиии нородами доскладчатые тела или 
слагают сенущие дайн и в поле развития олеНМИНСRОЙ серии . Отсюда четно 
определяется послеолеRМИНСI\ое - борсалинсное время внедрения . Ин
трузии образуют протяженные (до 20 ]{м) выходы шириной от 1 -2 м до 
3-4 нм среди пород борсаЛИНСI\ОЙ серии. Они сложены плаГИОlшазом 
(лабрадор , битовнит) , обыкновенной роговой обманной, редко аI\ТИНОЛИ
том, изредна кварцем и акцессориями (рудные , сфен , апатит , цирнон) .  
По  своему составу породы амнуннактинсного комплекса отвечают tаббро
диорит-гранодиоритовой формации . 

РадиологичеСIШЙ возраст метагаббро по амфиболу 3150 млн . лет 
(определение ю. А. Шуколюкова ,  Институт геологии и геохронологии 
АН СССР, по материалам В. В .  Ляхницкого) .  
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В тоюшнский КОl\шлеIЮ входят разнообразные по составу, форме и 
размерам тела гранитоидов, широко развитые среди отложений I{УРУЛЬ
тинекой , оленминсной, становой и борсалинской серий. Связь их СО струк
турами борсалинской серии наблюдается наиболее отчетливо .  Тю{ , в райо
не Тарагай-Хаинского грабена отложения борсалинской серии интенсивно 
грапитизированны, тогда как залегающая выше тарагайсн:ая толща ниж
него протерозоя гранитизации не подверглась . Ксенолиты гранитов TOI{
кинского комплекса описаны Г. В .  Бирюлькиным В раппепротерозойских 
куандинских гранитах в верховьях р .  Читканды, несогласно перекрытых 
отложениями удонанской серии. 

Формирование токнинсного номплекса происходило в две фазы. 
Ранняя фаза объединяет многочисленные тела гранито-гнейсов, гнейсо
гранитов и гранитов , залегающих преимущественно среди отложений 
олекмпиской серии ; с этой же фазой связано формирование послойных 
магматитов . Вторая фаза харю{теризуется образование�l НРУПИЫХ тел, 
в общем согласных с простирание:м основных струнтур вмещающих пород, 
но часто являющихся сенущими по отношению н мелким СТРУН.турам. 

В мас.сивах наблюдаются как типичные граниты, так и разности , 
ноторые через гранито-гнейсы и магматиты постепенно переХОДf!:Т во вме
щающие породы. 

НеСlllОТIJЯ на Д.lIительность фОР�1Ирования , разнообразие форм масси
вов , раЗЛИЧЕые соотношения с вмещающими порода1\1И , близость химиче
CROrO состава гранитов ТОI{НИНС},ОГО номплеI{са позволяет объединить их 
в одну гра ито-гнейсовую формацию . Радиологический возраст гранитои
ДОВ дает ра брос цифр от 2930 и 3'100 (ГЛУХОВСНИЙ, 1969) до 1800 МШI . лет. 

Многие . исследователи н раинедонембриЙсн.им образованиям относят 
массивы анортозитов (I-\аларсний , Да';УГДII,УРСIШЙ и др . ) ,  приурочениые 
н зоне Станового нраевого шва . Однако мнение это основано главныи 
образом на петрологичесних данных.  Приуроченность массивов к границе 
Сибирсной платформы, взаимоотношения с вмещающими породами , дан
ные абсолютного возраста (1700-2250 МЛН. лет по урано-ториевому мето
ду) уназь�вают па их более МОЛОДОЙ, вероятно средпедонембрийсний, воз
раст (ГеохронолоГIШ докембрия , 1968; Петров ,  1974в) . 

Возраст 

В центральной части щита уверенно выделяются три разновозраст
ных номпленса : иенгрский , тимптоно-джелтулипсний и субганский, или 
олондинсниЙ. Одна но имеются и друrие представления . Одни ис
следователи (ГЛУХОВСIШЙ .  1975; Глуховсний, Павловсний , 1973; и др . )  
ниже · отложений иенгрсного номплекса выделяют базитовые образо
вания иатархея или <<лунной стадии развития Землю> , другие (Дзе
вановский и др . ,  1967; Дук ,  Кицул , 1975) - наиболее древними образова
ниями считают массивы гранито-г:нейсов , слагающих ядра куполов или 
снладчатых овалов. 

До настоящего времени невозможно однозначно провести норреляцию 
нурультинсиой ,  оленминсной и борсалинсной серий с отложениями цент
ральной части щита,  Становой зоны и Батомгсного блона. В литературе 
по этому поводу высназываются различные суждения. 

Привлечение н решению этого вопроса данных абсолютного возраста 
не

· 
вносит существенных изменений,  тан I{aH большинство полученных 

цифр явно омоложены и отраlIШЮТ , нак правило , время проявления более 
поздних процессов . Неноторые исследователи (Салоп, 1973) предлагают 
брать за основу наиболее древние,  «релинтовые» цифры , ' другие опираются 
на данные изохронного метода. Однано и тот и другой способ вряд ли да
ют объективные представления о времени формирования Донембрийсиих 
пород. Таи , из отложений иенгрсного и тдмптоно-джеЛТУЛИНСI{ОГО номп-
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лексов юший-аргояопьп,I методом по биотиту и ваЛ�)ПЫ�1 пробам получен 
возраст от 2200 до '1400 мшr . лет , по диопсиду - 5400-2000 ИЮ! . лет ,  
по амфиболам и гиперстенам - 2800-1500 мли . лет ; урано-ториевым 
"fетодом - 2250-2650 мли. лет (Геохронология ДОI�еыбрия . . .  , 1968) . Для 
отложений КУРУЛЬТИНСIl:ОГО , олекмииского и борсалипского комплексов 
запада Алданского щита получены цифры по амфиболам 2670-14:10 млн . 
лет , по мусковиту из пегматитов , рвущих отложения борсалииской серии, -
2510-3100 или. лет (Геохронология докембрия . . . , 1968; l'vIиронюк , 1966; 
Петров , 1966 ;  Глуховский ,  1969; И др . ) .  

. 

Все эти данные свидетельствуют о сложной истории развития рапне
докtJмБРИЙСJ{ИХ образований и отмечают время ее отде.тIЫIЫХ этапов. По 
инению большинства исследователей , цифра 3500 Mmr . лет отражает вре
мя первого прогреССИВIIОГО метаморфизма наиболее древних ДОI{ембрий
ских образований иенгрсн:ого и ТИ�1птоно-джеЛТУЛИНСIl:ОГО Н.ОМПЛeI{са,  
а их собственный возраст - древнее 3500 МШI . лет . 

СРЕДПЕДOIШМБРИйСIПIИ ЭТАЖ 

СреднедокемБРИЙ:СI\ие образования не имеют сплошного распростране
ния . Ими выполнены узн:ие прираЗJIомные грабены или сравнительно 
обширные протяженные прогибы на западе Алданского щита (Чаро
Олer{МИНСЮIЙ блок),  на юге Центрально-Алданского блока, в 'Улканском 
прогибе , а также на Оленекском массиве. Под чехлом платформы эти 
образования вскрыты отдельными скважинами , а также выделяются . по 
геоф;и:зичеСItим материалам (см. рис. 32) . На АлдаНСI{ОМ щите к среднему 
Доке�lбрию относятся нижне- и среднепротерозойские образования Олон
динского , Субганского , Тунгурчинского , TaaC-МИЭЛИНСRОГО и других 
грабенов , 'У доканского и 'У лкаНСIШГО прогибов , 'У гуйской , ОЛДОНГСИНСRОЙ 
И других грабен�сишшиналеЙ. 

Наиболее полно эти образования представлены в Чаро-Олекминском 
блоке· (Салоп, 1964, 1967 и др . ;  Петров , 1963, 1966 , 1973, 1974б , в ,  1976; 
Мирошок , 1966; Мирошок и др . ,  1971 ; ГЛУХОВСIШЙ, 1969 ; Федоровский, 
1972; и др . ) .  Здесь выделяются олондинский и угуйский комплексы, каж
дый из которых объединяет несколько серий (рис . 36) .  

ОЛОНДIIIIСЮlii (ТУНГУРЧIlНCIШЙ, субгаНСI'ИЙ) IЮIlIllлеl,С раннепротеро
зойского возраста выполняет Олондинский, Тунгурчинский, Саймаган
СI\ИЙ , Бурпалинский, Таас-Миэлинский, Субганский, Ярогипский, Чуль
маНСI\ИЙ и другие грабены. Наиболее древняя толща комплекса представ
лена в различных грабенах ОJIOНДИНСI{ОЙ, субгапсн:ой, Т УНГУРЧИНСI{ОЙ, 
6урпалинской и другими сериями. Они характеризуются смешанным вул
Iшногенно-осадочным составом пород, весьма изменчивых не только в раз
личных грабенах, но и внутри одной структуры.  Тю{ , ОЛОНДИНСI{ая серия 
одноименного грабена сложена главным образом вулканогенными порода
ми от кислого до ультраосновпого состава.  В БурпаЛИНСI{ОМ и AHHCI{OM 
грабенах количество осадочных и ву.шшпогенных пород приблизитеЛЫIО 
равно.  Осадочные породы предстаВJIепы песчаниками и мраморами , прев
ращенпьши в слюдяные , х;rоритопые и другие сланцы. В Тунгурчин.СI{оМ 
грабене в разрезе одноименной серии выделнются (снизу) : ортосланцы 
основного состава,  амфиболиты � 200-250 м ;  слюдяные сланцы со 
стапролитом,  днс'геном и редт{о l\иаИI1ТОlli, кварщпы и несчанИI,И - 259 -
400 м; мраморы с реДIШМИ прослоями ДВУСЛЮДЯ'lIЫХ и основных слапцев-
150-200 м.  

Наиболее полный разрез сер ии представлеп на р и с .  36 . Харю\терная 
особеНIIОСТЬ разреза - ЛИНЗ0ВИДНОСТЬ и невыдержанность пластов и про
слоев I{aK по простиранию , так и В1\рест ·простирапия грабенов , интенсив
ная гранитизация , затушевьшающан границы грабенов и вмещающих 
образований, присутствие ВУЛI{аногенных пород ра зличного состава , 
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а также интрузий основных пород. В отличие от нижнед·окембриЙских 
отложений описываемые породы метаморфизованы зонально , в условиях 
андалузит-силлиманитового типа в интервале от зеленосланцевой до 
низких ступеней амфиболитовой фации . 

• Стратиграфически выше в некоторых грабенах западной части щита 
выделяются преимущественно груботерригенные образования с подчинен
ным количеством вулканогенных пород тасмиэ.ч:инскоЙ серии (Петров , 
1974а , см. рис . 36). Эти отложения известны_ в Олондинском грабене, на  
р .  Чаре в Саймаганском и,  возможно , Каларском грабенах, а также в 
районе Олдонгсинской грабен-синклинали. 

Для этой серии типичны КОСОСЛОИСтые текстуры, линзовидный харак
тер пластов , невыдержанность их состава и мощностей в грабенах. 

УгуйCIШЙ (удокаНСIШЙ, �l3ймаканCIШй) IЮМПЛGl{С широко распростра
нен на западе , юге и востоке Алданского щита, занимая площади соответ
ственно в 11 000, 1500 и 3000 кв . нм. Ими выполнены Rрупные Удонан
СRИЙ и УЛRанский прогибы, обширные Угуйская, ОЛДОНГСИНСRая и другие 
грабен-синклинали , а таRже УЗRие Давангра-ХУГДИНСRИЙ, Атугей-Нуям
ский и другие грабены, несогласно наложенные на все более древние 
структуры, в том числе и на грабены олондинского RомплеRса. Располо
жение прогибов и грабенов связано с разломами раннеДОRембрийского 
заложения . Так , УдокаНСRИЙ прогиб вытянут согласно со Становым 
нраевым швом в субширотном направлении, однако его осаДRИ под 
прямым углом переRрывают субмеридиональные струнтуры олеRМИНСRОГО 
Rомплекса. 

В составе удонансного комплеRса, по данным Л. И. Салопа (1964) , 
А. М .  Лейтеса (1965) , В.  С. ФеДОРОВСRОГО (1972) , М. 3 .  ГЛУХОВСRОГО И 
Е .  П .  Миропюка (1971) ,  А. Ф. Петрова (1974а) и др . ,  выделяются (снизу) 
нижнепротеРОЗОЙСRие RодаРСRая и чинеЙСRая и среднепротеРОЗОЙСRая 
Rеменская -подсерии (см. рис . 36) . ' 

-В кодаРСRОЙ подсерии (1200-4000 м) ШИРОI\О развиты терригенные 
породы (песчаники, гравелиты, алевролиты, сланцы) с резко подчиненным 
Rоличеством метаандезитов и метабазальтов в основании. Чинейская 
подсерия (2700-3600 м) также сложена преимущественно терригенными 
осадками (песчаниками, Rонгломератами , алевролитами , филлитами) 
с горизонтами доломитов в верхах разреза. Кеменская подсерия (3000-
6400 м) объединяет терригенные толщи саКУRанской и намингской свит 
(песчанини, нонгломераты , гравелиты с подчиненными прослоями алевро
литов и аргиллитов) ,  несогласно залегающих на чинейской серии. 

В УДОRансних отложениях встречаются железистые и медистые песча
юши_ К санунансной свите приурочено Удонанское месторождение меди . 

В собстиенно угуйсном Rомпленсе в УГУЙСI\ОЙ, ОЛДОНГСИНСRОЙ И дру
гих грабен-синнлиналях (Петров , 1963, 19746) выделяются нижнепротеро
зойсная сеймдипсная и среднепротерозойская кебектинская серии. Сейм-

. динсная серия (чароданаНСRая , I'шмсаЛИПСI{ая и ханинская свиты) , мощ
ностыо 190-3100 м, в нижней и верхней частях сложена преимущественно 
терригенными породами (песчанинами , нонгломератами, гравелитами , 
алевролитами) ,  в средней части - доломитами. КебеНТИПСI{ая серия, 
несогласно перенрывающая отложения сеЙМДИНСRОЙ, представлена однооб
разными носослоистыми полимиктовыми песчаниками , нонгломератами и ,  
в незначительном ноличестве ,  алевролитами; в основании серии на некото
рых участнах отмечаются кислые эффузивы; мощность ее 500-1100 м .  

Аналогами описанных отложений в центральной части Алданского 
щита являются терригенные толщи · (до 2800 м) АтугеЙ-НУЯМСRОГО , Даван
ГРО-ХУГДИНСRОГО и других грабенов .  3десь выделяются хугдинсная , 
ногняжеВСRая , давангринская свиты, отвечающие (Нужнов ,  1968) чиней
�ной и Rеменсной сериям удокансного комплекса .  

На востоне АлдаНСRОГО щита, в Улнапсном прогибе , выделяются 
ОТJIOжения топоринаНСRОЙ свиты, улнансной серии (улначаНСRая и элге-
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теЙСRая свиты), УЯНСRОЙ (БИРИНДИНСRая и ЕОНRУЛИНСRая свиты) R учур
СRОЙ серий (гонаМСRая и омаХТИНСRая свиты) (Гамалея , 3абродин , 1 967 ; 
и др .). ТОПОРИRаНСRая свита (200 м) сложена Rварцитами, Rварцитовид
ными песчаНИRами и гравелитами; УЛRачаИСRая свита (200-400 м) пред
ставлена туфопесчаНИRами, туфо:конгломератами, переслаивающимися с 
диабазовыми порфирами, лавами и туфами основного состава ;  элгетеЙСRан 
свита (800-3000 м) объединяет Еварцевые порфиры, алевропсаммитовые· 
туфы и лавы RИСЛОГО состава,  реже песчаНИRи.;  бириндинская свита ('5-
200 м) ВIшючает песчаНИRИ, Rонгломераты, туфы; КОНRулинская (600-
700 м) - аРRозовые песчаНИRИ, гравелиты, Rонгломераты, трахиандезито
вые базальты , аргиллиты; гонаМСRая свита (80-300 м) сложена Ерасно
цветными песчаНИRам:и, Rонгломератами и гравелитами , охмаТИНСRая: 
(200-300 м) - преимущественно доломитами с прослоями песчаНИRОВ Jf. 
алевролитов. Почти между всеми свитами в УЛRаНСRОМ прогибе отмечают
ся размывы, а ТaI{же наблюдается тенденция R расширению бассейна. 
осаДIщнаRопления во времени. Если отложения древних свит формирова
лись в УЗRИХ грабенах, то верхн�гонаМСRая и омаХТИНСRая свиты отлага-· 
лись на значительных ПЛQщадях, хотя их маRсиыальные мощности при
урочепы R центру У ЛRаНСRОГО прогиба. 

Особенностыо всех среднеДОЕемБРИЙСRИХ отложений АлдаНСRОГО ,щи-о 
та является невыдержанность состава и мощностей отдельных пачеR ,_ 
слоев , горизонтов , многочисленные перерывы, плохая СОРТИРОВRа обломоч
ного материала в косослоистых сериях, чередование в разрезах «зрелых>)-· 
и (<Не зрелых» осаДЕОВ и т. д. В отдельных грабенах и прогибах (УДОЕан
СЕОМ , TaaC-МИЭЛИНСRОМ и др . )  наблюдаются Ераевые фации , дЛЯ ЕОТОРЫХ 
хараЕтерно развитие грубообломочных пород , уменьшение мощности . 
увеличение Rоличества плохо и совершенно неОЕатанных оБЛОМRОВ пород . 
что свидетельствует о наRоплении их вблизи ИСТОЧНИRОВ сноса. Мощность 
этих толщ ·в различных грабенах и прогибах и их учаСТRах изменяется в· 
значительных пределах. ТаЕ , мощность ИRаБИЙСRОЙ свиты RодаРСIЩ Й  се
рии в УДОI{аНСRОМ прогибе изменяется от 800 м на западе до 2000 м на 
ВОСТОЕе и юге , аЯНСRОЙ свиты - от 200 до 2000 м и т .  д. (Федоров
СRИЙ, 1972). Аналогичные lщлебания мощностей отмечаются в УЛRаНСRОМ 
прогибе . 

Вопрос о формационной принадлежности среднеДОRембрийсюrх отло , 
�hений АлдаНСRОГО щита решается неоднозначно . Одню{о большинство 
исследователей относит их R молассам. 

Все эти образования можно объединить в группу молассовых форма
ций с подразделением на неСRОЛЬRО вертикальных и горизонтальных 
рядов формаций (табл. 12). ' 

Первичный состав ВУЛIl:аногенных и осадочных образований среднего
ДОRембрия , ЕаЕ правило , диагностируется уверенно в связи с неВЫСОRОЙ 
степенью метаморфизма. В породах отчетливо сохраняются первичные· 
CTPYEtypho-теЕстурные особенности. 

В среднедокембрийсR'ОМ этаже АлдаНСRОГО щита СТРУЕТУРЫ пер в ого
ПОРЯДRа представлены системами прогибов и грабенов . Последоват ель
ность и хараЕтер смены веРТИRального ряда формаций, наличие много чис-· 
ленных перерывов , признаRОВ переСТРОЙRИ СТРУЕТУРНОГО плана, ин тру
зивной И эффузивной деятельности позволяют выделить в составе этажа 
неСRОЛЫ{О ярусов и подъярусов , отражающих основные этапы формирова-· 
ния его струнтуры. ТаЕ , в ЧульмаНСI{ОМ грабене , в среднем ДОRембрии 
устанавливается пять этапов деформаций, объединяющихся в общей ШRа
ле последовательности деформаций АлдаНСRОГО щита в третий ЦИRJI 
(см. табл. 11) .  
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В первый этап этого цикла сформировались открытые складки с суб
вертикальными осевыми поверхностями, имеющие субширотную ориенти
ровку шарниров , во второй - субмеридиональную . В третий этап образо
вались складки северо-восточного , а в четвертый - северо-западного 
простираний. Цикл заканчивается образованием зон вторичного расслан
цевания. 

Нижний ярус среднего докембрия, по нашим данным, включает 
образования олондинского (тунгурчинского , субганского) комплекса , 
разделяющегося на два подъяруса . В нижнем подъярусе (олондинская , 
туигурчинская , субганская и другие серии) широко распространены 
крупные моноклинали, на фоне которых наблюдаются многочисленные 
осложняющие складки разных ПОРЯДI{ОВ . ОНИ местами 'несогласно пере
крываются образованиями верхнего ' подъяруса (тасмиэлинская , тарагай
ская , ярогинская и другие серии) , для которых главными структурами 
являются простые брахиформные складки (рис. 37). 

Как показывает анализ тектонического строения различных грабенов , 
крупные складки в них ориентированы параллельно ограничивающим 
грабены разломам, а более мелкие имеют простирания шарниров , анало
гичные описанным В .  Л. Дуком. 

Рассмотрим строение некоторых грабенов и прогибов .  
ОЛОНДИНСКИЙ грабен размером (60-65) х (3-5) км располагается 

в бассейне р .  Олондо , притока р .  Хани (см. рис . 32) . Грабен разделяется 
на севере .на две ветви в виде ласточкиного хвоста. Восточная ветвь (50-
60 км) скрывается под Верхне-Токкинской кайнозойской впадиной и ,  
возможно , Угуйской грабен-синклиналыо . Западная - срезается на севе
ре Верхне-Токкинской каЙПОЗОЙСI{ОЙ впадиной. 

Нижний структурный подъярус представлен ассоциацией ВУШШНО
генных пород ОЛОНДИПСI{ОЙ серии с присущими ей немногочисленными 
осадочными отложениями. Серия слагает в грабене крупную MOI-IOI{линаль, 
наI{лоненную на запад под углами 65-800 . 

Осложняющие моноклиналь складки имеют различные форму и раз
меры. Наиболее крупные ор�ентированы . приблизительно согласно с 
простиранием грабена и толы{o в месте его разветвления «утьшаютсЯ>} 
в блок гранитизированных археЙСI{ИХ пород. СI{лаДI{И симметричные , 
ОТI{рытые и изоклинальные , ширина их 0,5-1 км , протяженность 3-5 им, 
наI{ЛОН I{рыльев 40-650; шарниры субгоризонтальные. Более мелкие 
складки имеют протяженность до первых сотен метров , ширину - от 
метров до сантиметров. 

Верхний структурный подъярус представлен отложениями тасмиэлин
СI{ОЙ серии. На севере восточной ветви ОЛОНДИНСI{ОГО грабена в его цент
ральной части породы таСМИЭЛИНСI{ОЙ серии сложены в асимметричную 
антиклиналь субмеридионального простирания, западное крыло которой 
погружается под углом 700 , а восточное - 500. В ее ядре и на I).рыльях 
наблюдаются несколько генераций более меЛI{ИХ СI{лаДОI{ . 

Строение такого же подъяруса хорошо иллюстрируется разрезом в 
TaaC-МИЭЛИНСI{ОМ грабене , в зоне ТеМУЛЯКИТСI{ОГО глубинного разлома. 

Рис.  37. ГеологичеСЮlе профилп через среднеДОRемБРИЙСRие орогенные прогдбы (по 
М .  ::1 .  ГЛУХОВСRОМУ , 1969) . 

У д о к а н с к а я с е р и я (PR, ) :  1- мелкозернистые кварцитовидные песчаники; 2- меш;озер
нийые метаморфизованные песчаники; 3- метаморфизованные кислые эффузивы; 4 - кварци
ты; 5 - биотитовые микрогнейсы; б - биотитовые, кварцево-биотитовые, мусковит-биотитовые, 
хлорит-мусковит-биотитовые, мусковитовые, мусковит-биотитовьiе сланцы; 7 - хлоритовые, 
тальк-серпептин-хлоритовые, тальк-карбонат-хлоритовые сланцы; 8 - тремолитовые сланцы; 
9- актинолитовые породы; 10-гранат-биотитовые, гранат-дистен-ставролит-биотитовые сланцы; 
11 - ортоамфиболиты; 12 - разрывные нарушения; 13 - зоны милонитизации и ката1<лаз3.. К у
а н Д и н с 1< И Й 1< О М П л е к с (PR, ) :  14 - метасоматические очковые граниты; 15 - гранито-

гнейсы и мигматиты. 
О л о н Д и н с 1< а я с и н I< Л И Н а л ь: А - среднее течение р. Олондо, ПIJавый борт долины, 
западное 1<РЫЛО синклинали; В, В - верхнее течение р.  Олондо, левый борт долины, восточное 
крыло синклинали. И т ч и л я к С I< а я С и н I< Л И Н а л ь; Г - верхнее течение р. ЭВОНОIШТ, 
правый борт долины, северная часть СИНI<линали; Д - междуречье ИТЧИЛЯI< - ЭВОНОI<ИТ, цент-

ральная часть складки; Е - водораздел ИТЧИЛЯI< - Намканда, Юilшан часть СИНI<линали. 
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Здесь груботерригенные молассовые образова:ния тасмиэлинской серии 
смяты в симметричные , участками брахиформные антиклинали и синкли
пал и с крутыми (40-800) крыльями , ориентированные согласно с ограни
чивающими грабен разломами; протяженность Сlшадок 8-10 км, ширина 
() ,5- 1 км. Шарниры Сlшадок ундулируют, угол их наклона иногда дости� 
гает 600 . 

Осложняющие СТРУI{ТУры мелкие Сlшадки более высоких порядков 
образовались главным образом в связи с послойным течением вещества 
вблизи гранитных интрузиЙ. � 

. Строение верхнего структурного яруса среднедокембрийского этажа , 
включающего отложения угуйского (удоканского) и кебектинского (май
маканского) комплеI{СОВ , наиболее изучено в J'ДОI{анском И J'лканском 
прогибах (Салоп, 1964; Лейтес , 1965; Гамалея , Забродин , 1967; Нужнов ,  
1968 ; Богданов,  Воинов , 1966; Глуховский, Миронюк , 1971 ;  ФеДОРОВСI{ИЙ, 
1972 ; Петров, 1974а, б ,  1976; и др . ) .  

УДОRаНСRИЙ прогиб размером (120-160) х (50-80) «м протягивает
,ся субпараллельно Становому I{paeBoMY шву. Границы прогиба с более 
древними образованиями проходят по зонам разломов или затушеваны 
полями гранито-гнейсов , в которых породы фундамента и низов УДОIШН
.ского I{омплеRса смяты в одни и те же СRладки. Однако в целом прогиб 
песогласно наложен на субмеридиональные структуры раннего ДОI{ембрия 
.и низов среднего докембрия (олондинCIШЙ комплекс) . Сложен он образова
ниями удоканского (УГУЙСRОГО) и кебектинского подъярусов среднего 
Докt:Jмбрия , а также верхнедокембрийскими , палеозойскими и мезозойски
ми отложениями чехла. Строение прогиба относительно простое. Породы 
на его склонах полого погружаются I{ центру, где залегают практически 
,горизонтально . На отдельных учаСТIШХ в нижнем (удоканском) подъярусе 
наблюдаются простые линейные и брахиформные СIшадки; в образованиях 
верхнего (кебектинского) подъяруса развиты лишь простые мульды. 

В северо-восточной части J'докаНСI{ОГО прогиба Л.  И. Салопом описа
ны Бутунская и Сакуканская синклинали .. разделенные Икабийской 
,антиклиналью; шарниры погружаются в юго-западном направлении. 
I{ северо-востоку СИПIшипали сужаются и замыкаются , а к центру проги
·ба расширяются до 35-40 км. В местах сужения Икабийская антИIШИ
наль гребневидная , синклинали - килевидные ; в местах расширения 
,своды и мульды складок пологие , а сами складки брахиформные . Наклон 
крыльев колеблется от 15  до 300, реДI{О достигает 60-700. Эти крупные 
склаДIШ осложняются на некоторых участках гребневидными и килевид
пыми склаДI{ами с размахом крыльев 12- 15 м и углами наклона 30-400; 
шарниры их, как правило , горизонтальные , простирание северо-западное. 

Помимо этого , в "Удоканском прогибе распространены изометричные 
брахиформные антиклинали и корытообразные синклинали размером 
20 х 1 0  I{M, простирающиеся параллельно более крупным склаДI{ам; углы 
наклона их крыльев 30-400; по мнению Л .  И. Салопа и А. М. Лейтеса , 
это складки коробления. 

Строение складок значительно усложняется в зонах разломов над 
погребенными грабенами ОЛОНДИНСIШМ (субгаНСIШМ) комплексом (Федоров
.ский , 1972) . 

Образования нижнего удоканского подъяруса несогласно перекры
ваются в J'докаНСI\оМ прогибе молассовой: меденосной терригенной форма
цией верхнего кебектинского подъяруса . О'Гложения кебеI{ТИНСКОЙ серии 
.слагают широкую конседиментационную синклиналь, на фоне которой 
в центре прогиба развиты мульдообразные изометричные , расположенные 
кулисообразно синклинали размером (3-5) ' х (2-3) км. 

Еще более просто , по сравнению с J'ДОIШНСКИМ прогибом, построены 
J'гуйская , Олдонгсинская И другие грабен-синклинали на западе Алдан
ского щита. Их крылья наклонены под углами 2-100 , реже 150 и ослож
нены нечетко выраженными простыми валообразными ПОДНЯТИЯМИ, а в зо-



нах разломов также мелкими простыми складками. ' В Олдонгсинской 
грабен-синклинали широко распространены оползневые складки, создаю
щие на отдельных участках хаотический рисунок различных по размерам 
и простиранию мелких гребневидНых складок. 

у лкаНСI\ИЙ прогиб расположен в восточной части щита. Среднедо
кембрийские образования в его пределах на значителъной части скрыты 
под ве'рхнедокембрийским и фанерозойским чехлом; в среднем течении 
р .  Учур они размыты, а в приустьевой его части сохранились в виде не
больших по площади выходов . 

На юге , востокеl и западе Улканский прогиб ограничен раЗЛО�1ам:и; 
ширина его около 80 км , протяженность неизвестна, поскольку он пере
крыт отложениями платформенного чехла. Породы в прогибе залегают 
практически горизонтально; вдоль южной границы наблюдается моно
клиналь ,  погружающаяся в северном направлении вначале под углами 
10-150, а далее к северу - 50 и меньше. На фоне моноклинали - поло
гие ' ИЗ0метричные , малоамплитудные склаДIШ с углами наклона крыльев 
2_30; на границе с гранитами углы падения достигают 350. 

Среднедоке:м:брийская эпоха характеризуется образованием много
численных разломов , подновлением более древних и интенсивными движе
ниями блоков. В это время интенсивно развивались субмеридиональные 
БорсаЛИПСIШЙ, ТемулЯIШТСКИЙ, ТОККИНСI{ИЙ , ЧаРСI{ИЙ, Сеньский и дру
гие субширотные Caky-ТунгурчинCIШЙ, ХаНИНСI{ИЙ, Становой, Бурпалин
'СRИЙ, северо-западный Улканский и многие другие разломы. Вдоль пих 
закладывались приразломные прогибы , внедрялись интрузии, fI3ЛИ
вались лавы. 

Возраст срещrедокемБРИЙСI{ИХ образований Алданского щита остается 
дискуссионным. Большинство исследователей (Салоп, 1964; Лейтес ,  1965; 
Федоровский, 1972;  и др . )  стратотипом нижнепротерозойских отложений 
·считают удокаНСIl:УЮ серию. Многочисленные определения ее радиометри
ческого возраста по прорывающим гранитоидам (калий-аргоновый метод) 
ДШIИ 2400-1600 млн. лет (Федоровский, 1972; Геохронология ДОI{ембрия . . .  , 
1968; и др . ) .  Ю.  В .  Богдановым с соавторами (1971) из песчаюшов читкан
ДИНСI{ОЙ свиты ПО свинцу получены значения 1800-2100 млн. лет . Однако 
vтложения удоканской серии очень тесно связаны с более древними обра
�ованиями Олондинского , Тунгурчинского , Таас-Миэлинского и других 
грабенов . Они одновременно в одних и тех же термодинамических услови
я х  претерпели зональный метаморфизм , занимают сходное структурное 
ПОJJожение по отношев:ию к структурам раннедокемБРИЙСI\ОГО (археЙСI{ОГО ) 
фундамента. Возраст их по прорывающим гранитам (I\алий-аргоповый 
метод) - 2510 млн. лет (Миронюк и др . ,  1971) , по габброидам (свинцовый 
метод) - 2450 млн. лет (материалы В .  В .  ЛЯХНИЦI{ОГО , определение 
10. А. Шуколюкова,  ИГГД), по пегматитам , прорывающим отложения 
Субганского грабена (калий-аргоновый метод) - 1860-2034 млп . ,тreT 
-(Березкин , 1971) , по гранитам, прорывающим отложения Тунгурчинского 
и Таас-Миэлинского грабенов , - 1530-1700 млн . лет (Петров , 1,974в) .  
Таним образом; эти· более древние , чем УДОI\аНСI{ие , образования следует 
таI\'же отнести к нижнему протерозою . 

В последнее время пересматривается возрастное положение' кемен
·ской подсерии (см. рис. 36) , ранее относившейся Л. И. Салопом к верхам 
УДОЮi.нскоЙ серии. Наличие перерыва и углового несогласия в основании 
I{сиенской серии, различный стиль складчатости , присутствие в ее I{ОНГЛО": 
мератах оБЛОМIШВ' куаНДИНСI{ИХ гранитов , возраст прорывающих ЧУЙСRО
Rодарских гранитов (1900-1500 млн. лет) позволяют отнести ее к, сред
нему протерозою (Геохронология докембрия . . .  , 1968; Тектоника Якутии, 
1975; и др .) .  Аналогичное ,положение занимает и кебеI{тинская серия угуй
ского КОМПЛeI{са , несогласно перекрывающая образования сеймдинской' 
-серии. Однако ъmогие исследователи вслед за Л .  И. Салопом относят к'е 
менскую серию !{ нижнему, а кебектинскую - к среднему протерозою . 
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Возраст отложений Улканского прогиба более определенный. Здесь 
образования маймаканского комплекса прорываются гранитами улканско
го интрузивного комплекса с возрастом по циркону 2000- 1140 млн . · лет. 
Возраст цирконов из кварцевых порфиров алгетейской свиты 1840 млн. 
л ет (Тугаринов и др . ,  1965) , по калий-аргоновому методу - 1615 млн. лет 
('Гамалея , 1968) , глауконита из гонамской и омахтинской свит - 1570-
1500 и 1397 млн. лет. Все это позволяет отнести отложения маймаканского 
комплекса к среднему протерозою . Однако не исключена возможность, 
что некоторые отложения окажутся нижнепротерозоЙскими. 

Магматические 
и УЛЬ'Iра:меТЮ\Iорфические образования 

Магматические и ультраметаморфические образования среднего до
кембрия , распространенные на Алданском щите исключительно широко , 
наиболее полно изучены на западе Алданского щита, где существует 
несколько схем их расчленения .  

Наиболее ранние среднедокембрийские образования объединяются 
(Петров,  1974в , 1976 и др . )  в тепраканский , джугджуро-становой и яро
гинский комплексы. В состав тепракаНСI(ОГО I(Оl\шлекса включаются эффу
зивы RИСЛОГО , среднего и основного состава, габбро-амфиболиты и гипер
базиты, входящие в состав олондинской серии. Эти породы участками
интенсивно м()таморфизованы, превращены в амфиболиты и различные по 
составу сланцы. Выходы их приурочены преимущественно R Олондинско
му, Субганскому и другим раНН"8протерозойским грабенам. 

По данным В. В. Ляхницкого , возраст амфибола из метагаббро ,  отно
сящегося R тепраRанскому комплексу, равен 2450 млн . лет (определение 
10 . А. Шуколюкова ,  Институт геологии и геохронологии АН СССР) . 

В джугджуро-становой КОl\шлеRС объединяются анортозиты, широко 
р азвитыf, на юге Алданского щита и в Становой складчатой зоне (Калар
СRИЙ, Джугджурский и другие массивы). R.аларскиЙ массив (по данным 
г. Н.  Баженовой , л. И. Салопа, Е .  В .  Павловского , С. п. R.ориковско
го И др . )  вытянут вдоль Станового глубинного разлома и разделен выхода
ми гнейсов ар хея и гранитоидами на три части. Массив сложен лабрадо
ритами, андезинитами и олигоклазитами; в подчиненном количестве при
сутствуют габбро-анортозиты. 

Вопрос о возрасте анортозитов и чарнокитов широко ДИСRутируется 
в литературе (R.ориковскиЙ, Баженова ,  1966; Салоп, 1964; Баженова, 
1960; Горелов , 1971 ; ПаВЛОВСRИЙ, 1967; Мошкин , 1961 ;  Мошкин и др. , 
1972; Годзевич и др . ,  1971 ; МИРОНЮR и др . ,  1971). 

Значения радиологичеСRОГО возраста, полученные по сборам Г .  Н.  Ба
женовой свинцовым методом (по . ортиту из олигоклазита - 1700 млн. 
лет, по монациту из сиенитов , рвущих анортозиты,- 1700 млн. лет , по  
ортиту из пегматита ,  рвущего анортозиты,- 1700 млн. лет , по  монациту 
'и циркону из чарнокитовых гранитов - 1800-1940 илн. лет) ,  указывают 
на возникновение анортозитов и чарнокитов в Rонце нижнего протерозоя. 

Нижняя возрастная граница может быть определена нахождением в 
анортозитах многочисленных ксенолитов габброидов, принадлежащих ли
бо верхнеархейскому , амнуннаRТИНСRОМУ, либо нижнепротерозойскому, 

,т епраканскому, RомплеRсам. Послеархейское образование анортозитов 
подтверждают и наблюдения В. Н. Мошкина и др . (1972) , Б .  л. Годзеви
ча и др . (1971) и их заключение о послестановом и послеборсалинском 
возрасте анортозитов. 

R. раннепротеРОЗОЙСRИМ образованиям ЯРОГИНСRОГО I.шшлекса отно
сятся интрузии двуслюдяных И биотитовых гранитов и пегматитов. Гра
ниты образуют или небольшие по размерам тела с чеТRИМИ ИНТРУЗИlщыми 
контактами, приуроченные преимущественно к грабенам с отложениями 
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Рис. 36. Сводные стратuграфИ'lеСЮIе разрезы протогеосаш;mrнаш.ных II орогепных образоваппii 
западuоii части АлдаН:СRОГО щита. 

1 - ащjшболовые гнейсы п кр"стаШlllческие сланцы; 2 - стаВРОЛИТ-СЛlOдяные сланцы; 3 _ амфпОол-п.тШГИО
l;пазовые слалцы; 4 - БПОТllтовые <'нейсы и сланцы; 5 - с:подяные сланцы; 6 - сmОДЯНО-I<варцевые; 7 -

:lIYCKOBIIToBbIe; 8 - I;ордиеРIIтовые; 9 - ОJlОТИТ-ЮlфнОо.ТI-п .. агиоn.ТIазовые сланцы; 10 _ спллrшаНI1Т-ДВУСЛЮ:Щ
ные С:ШНЦЫ п ruei\cbI; 11 - псювштовые ДВУС.ТIюдяные С.сшнцы; 12 - liарбона:г-хлоритовые; 13 _ liарбонат
х:юрпт-таЛЫ'-Ю;ТIIJю.LI!Товые ; 14 - ю;:гпно:штовые; 15 - СII:r:lIl'lанит-БИОТИТ-liордиерптовые; 16 _ фибро
лит-БИОТl1товые С�lанцы; 1 7  - l\.ТПНОПJlРОI\сен-БИОТИТDвые сланцы JI гнейсы; 18 - r.JDIНОПИРОJiсеновые сланцы 
I! гнейсы; 19 ·- ДnУПНРОliсеповые сланцы II rHeiicbl; 20 - высо!;ог:шнозеМlIстые сланцы и гпейсы; 21 -
стa.nРОЛИТ-П�"1агаоклаз-биотптопые rнейсы; 22 � :'Ilагнетит-аМфJIбо.'1-бИОТllт-Н':варцепые С;Iанцы; 23 _ ':llarHe'l'llT

спллимаНИТ-!iВарцевые С:1анцы; 24 - гиперстеновые С:1анцы п гнейсы; 25 - фIIЛЛИ:ГЫ; 26 _ э!шдот-БИОТIIТО
вые гнейсы; 27 - J<ордиерпт-бllОТIIТОВЫС гнеiiсы ; 28 - гран"то-гнейсы; 29 - двуслюдяные гнейсы; 30 _ био
тит-а�[фJ.Jболовые гнеНсы и С.'1анцы: 31 - а:нфнбо,,-биотптовые гнейсы; 32 - мпгмаТIIТЫ; 33 _ грану,,-нты; 
34 - !iВарцпты; -15 - !<ваРЦl!то-гнейсы п с:шнцы; 36 - IiваРЦI!1'о-песчаНJ!К 1; 37 _ двус .. юдяные !iВаРЦllТЫ; 
38 - а;еле:шстые "ваРЦIIТЫ 11 желеЗ!1стые песчаншш; 39 - песчаНI1nН; JO - �,етапесчанИ!ш; 41 -"осая сло
нстость; 42 - I-ЮIП'."lомераты; 43 - бреНЧИl!� .JJ .. - мета алеПРО�1]I1ТЫ: 45 _ l1звестняна; 46 _ доломиты; 47 -
llзвеСТИОВНC"rые ДО.ТIо�ппы ;  48 - мергели; 49 - мраморы; 50 - liальцифиры; 51 - водорослевые ДОЛО:lfИТЫ; 
52 - иремень; 53 - пирит. В у л и а н о г е н н ы е П О р o ;:J.  ы: 54 - основного; 55 _ среднего; 56 _ ЮIслого; 
5] - сжешаНIlОГО состава; 58 - рассланцованные ПОРОды основного состава; 59 - аМфИБОлиты; 60 _ гранат, 
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олондинской, тасмиэлинской,  борсалинской серий, ярогинской толщи, 
ИJlИ расплывчатые гранито-гнейсовые поля , гранитизирующие базальные 
горизонты протерозойских образований в грабенах. 3амечено , что гра:шr
то-гнейсы возникают по архейским гранитоидам. Возраст ярогинского 
комплекса определяется qКТИВНЫМ воздействием их на отложения тасмиэ
линской серии и ярогинской толщи, деформацией пегматитовых прожил
ков совместно с вмещающими породами , перекрыванием их горизонтально 
лежащими отложениями чародаканской свиты угуйского комплекса ниж
него протерозоя , в конгломератах которой встречаются гальки турмалин
содержащих двуслюдяных гранитов . Возраст мусковита из пегматитов , 
секущих отложения Ярогинского , Субганского и Чульманского грабе
нов , выполненных калий-аргоновым методом в лаборатории Института 
геологии ЯФ СО АН СССР, колеблется от 1860 до 2034 млн. лет (Берез
.кин, 1971).  Таким образом, комплекс имеет раннепротерозойский (доудо-
канский) возраст.  ' 

R нижне-среднепротерозойским относятся гранитоиды куандинского , 
основные породы чинейского и граниты чуйско-кодарского комплексов . 
Немного более ранними являются базальты и андезиты, превращенные 
местами в сланцы, образующие несколько небольших по мощности пласто
образных про слоев в икабийской свите удоканской серии. 

Гранитоиды куандинского КОl'tlПлекса широко распространены по пери
ферии Удоканского прогиба и некоторых раннепротерозойских грабенах 
(Салоп , 1967; Федоровский, 1972 ; Глуховский , 1969; Rориковский , 1967; 
Миронюк и др . ,  1971 ; и др . ) .  Ими; вторично переработаны архейские поля 
гранитоидов , прилегающие к Удоканскому прогибу, образованы новые 
массивы гранито-гнейсов и мигматитов; подвергались тепловому воздейст
вию нижние горизонты удоканского комплекса. 

Среди нижнепротерозойских гранитоидов куанского комплекса вы
деляются гранито-гнейсы и гнейсовые граниты ранней группы и очковые 
гнейсовидные массивные граниты и граносиениты поздней группы (Глу
ховский, 1969) . 

Проведенные в лабораториях ВАГТа и ИГЕМа многочисленные опре
деления изотопного возраста дали следующие результаты по гранитоидам 
куандинского комплекса (Федоровский, '1972) : биотит (калий-аргоновый 
метод, 5 анализов) - 1683-1945 млн. лет ; мусковит из пегматитов (ка
лий-аргоновый метод) - 2370 и 2420 млн . лет; циркон (урано-ториевый 
метод) - 1820 и 2330 млн. лет . Очковые гнейсовидные граниты и массив
ные граниты имеют возраст 1950 мшi. лет (ортит , урано-ториево-свинцо
Вый метод),  1950 и 2130 млн. лет (монацит , урано-ториево-свинцовый 
метод), 1770 млн . лет (валовая проба , калий-аргоновый метод) . 

ЧинейCIШЙ среднепротерозойCIШЙ КОl'tIПЛelЮ объединяет породы Чи
нейского массива и более мелкие тела основного состава ,  располагаю
щиеся в пределах Удоканского прогиба , Угуйской и Олондинской грабен:.. 
синклиналей. 

В чуйско-кодарский IюмплеI{С л. И. Салопом (1967) объединены маг
матические интрузивные биотит-амфиболовые и биотитовые крупнозер
нистые граниты (первая фаза) и аляскитоидные граниты или гранит-пор
фиры (вторая фаза) Rаларского , Кодарского , Кеменского , Сакуканского 
и других массивов. Выходы их известны как в центральных частях Удо
канского прогиба, так и за его пределами, преимущественно в зонах раз
ломов, ограничивающих прогиб. Для массивов характе.рНО наличие в их 
кровле крупных ксенолитов вмещающих пород, в большинстве случаев 
песчаников сакуканской свиты, что указывает на сравнительно неболь
шую величину эрозионного. среза. По мнению В. С. Федоровского (1972) 
и М. 3. Глуховского (1969) , эти массивы в пределах Удоканского проги
ба являются частью гигантского лополита. 

Все массивы чуйско-кодарского комплекса секут складчатую структу
ру вмещающих пород и внедрились после завершения среднепротерозой-
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ского этапа складчатости, в том числе и после образования разломов , 
ограничивающих Удоканский прогиб. Анализы изотопного возраста ка
лий-аргоновым методом, проведенные в лаборатории ВАГТа,  дали цифры 
1436-1950 млн. лет (Федоровский, 1972) . 

Среднедокембрийские вулканогенные и магматичеСlше образования 
широко развиты и в УдокаНСКОМ 'прогибэ - на востоке Алданского щита. 
Здесь наряду с охарактеризованными при описании разреза кислыми и 
основными эффузивами выделяются магматические породы, образующие 
Улканский, Южно-Учурский и другие крупные массивы (Зленко , Шпак" 
1961 ; Гамалея , 1968; Тугаринов и др . ,  1965) . 

Раньше образовались рибекитовые граниты, граносиениты, грано
сиенит-порфиры ,  объединенные в УЛI,аНСIШЙ субвушшничсский КОМПЛСI,С , 
позднее - миндалекаменные диабазовые порфириты, диабазы и плагио
клазовые порфириты. Завершаются среднеДОI{ембрийские магматические. 
образования лейкократовыми габбро-диабазами и . плаГИОlшазитами 
(Зленко , Шпак , 1961) .  

Ю.  Н .  Гамалея (19Щ3) улкаНСIШЙ субвулканический комплеI,С делит 
на улканский и южно-учурС:кий комплексы. Улканский комплекс сложен 
сиенитами (1 фаза) , биотитовыми гранитами (П фаза) и щелочными грани
тами (1П фаза) . 

По многочисленным изотопным ана.цизам цирконов , биотитов , рибы{и
та и МУСI{овита,  а также валовым определениям Iшлий-аргоновым и епин
цовым методами время становления Улканско го плутона - 1600-
1770 млн . лет . Аналогичный возраст , вероятцо , имеет Угоянсний массив , 
располагающийся севернее УЛRЮIСI{ОГО массива в бассейне р .  ТОIlттокан . 

ЮЖНО-УЧУРСIШЙ массив , расположенный в зоне Станового краевого 
шва в верховьях р .  Учур , сложен гранофировыми и рапакививидпыми 
гранитами и габброидами , прорывающими отложения топориканской, 
улкачанской и части элгетейской свит . Габброиды, в свою очередь, про
рываются гранофировыми гранитами. 

Возраст цирконов из гранофиров 1Ожио-Учурского массива -
1930 млн. лет , а гранитов улканского интрузивиого I{ОМIIленса в целом -
2000± 100 мли. лет (Тугаринов и др . ,  1965) . ТаI{ИМ образом , не исншоче
на возможность, что часть относимых н среднеыу протерозою вуш{ано
генно-терригенных образований У лн:аНСI{ОГО прогиба (элгетеЙСI{ая и более 
древние свиты) являются пижнепротерозоЙсними. 

К югу от У лкапсного прогиба в зоне Станового нраевого шва среди 
образований, метаыорфизованных в гранулитовой фации , раСIIолагается 
гранитоидпый Джугджурсний анортозитовый массив , имеющий сложное 
строение . На основе данных Л. П. Корсю{ова в него объединены разно
возрастные - рапне- и среднедонембрийсние - анортозиты. Их изотоп
ный возраст определен А. И. Тугариновым с соавторами (Тугаринов и др . ,  
1965) в 2250 ± 150 млн. лет . 

* * * 

Строение среднедонембрийсного струнтурного этажа очень специ
фично по сравнению с геосиннлинальными и платформенными образова
нияыи. Широное развитие вулнаногенных пород, большие их ыощности, 
наличие изонлинальных линейных снлаДОI{ ,  огромное количество неодно
кратно форыировавшихся ыагматичеСIШХ пород и другие признаки по
зволяют некоторым исследователям относить эти образования к ге осин
клинальным (Салоп, 1964; Федоровский, Лейтес , 1968; и др.) . 

Другие исследователи (Павловсний, Марнов, 1963; Лейтес , 1965; 
Глуховский, 1969; Лейтес и др . ,  1970) связывают образование этого этажа 
с протоплатформенной стадией развития . Угуйсний (удокапсний) комплекс 
относится иыи н протоплатформенно.\lУ чехлу , а подстилающие его отло
жения олондин.ского (субганского) коыпленса - к геосин.клинальным 
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'троговым образованиям (Федоровский, Лейтес,  1968) или к палеоавлако
генам (Лейтес и др. ,  1970) . 

В последние годы установлено, что на протяжении длительной исто
рии развития земной коры неоднократно возникали своеобразные текто
.нические условия, отличающиеся от геосинклинальных и платформенных.  
'Они получили в литературе различные названия : «области эпиплатфор
менного орогенеза» (А. Л .  Яншин и В .  Е .  Хаин) , «зоны активизации и 
ревивации» (М. С. Нагибина) , «зоны автономной активизации» (А. Д.  Щег
:лов) , «зоны аркогенеза>} (Е . В. Павловский) , <<ТафрогенЫ» (Л. И. Салоп) , 
<<Дейтероорогены)} (К . В .  Боголепов) , <<Rторичные орогены» (К. Б .  Мок
шанцев) и . др . Многие исследователи высказывали предположение, что 
·эти структуры типичны только для фанерозоя или даже мезозоя . 

Однако было выяснено, что подобного рода структуры, относимые 
нами к самостоятельному орогенному\ классу, были широко распростра
нены на территории древних Сибирской, Европейской, Северо-Американ
.екой и других платформ начиная с архея и особенно в среднем докембрии 
.(Мокшанцев , 1970 ,  1976 и др . ;  Тектоника Якутии, 1975; Петров, 1973, 
1974в ,  1976 и др. ) .  Наиr.олее ЛJшие их черты : молассоидный характер 
осаДочно-вулкаНQгенных формаций, наличие внутри и на их границах 
многочисленных перерывов, линзообразная форма тел, широкое распро
странение линз и прослоев конгломератов, накопление осадков в изоли
рованных узлах и протяженных прогибах и грабенах, разделявшихся 
сводово-глыбовыми поднятиями, что подтверждается не только особенно
стями распространения верхнеархейских и среднедокембрийских обра
.зованиЙ в современном эрозионном срезе , но и наличием в некоторых гра
'бенах и прогибах краевых фаций, характеризующихся погрубением тер
ригенного материала, его меньшей окатанностью, уменьшением мощности 
'(У доканский прогиб) или наличием значительных горизонтов конгломе
ратов (Угуйская грабен-синклиналь , Таас-Миэлинский, ftаларский гра
,бены. Улкаяский проги6) . 

Подтверждением существования на Алданском щите в конце раннего 
и в среднем ДОI{ембрин своДово-глыбовых поднятий может служить широ
кое развитие гранитоидного магматизма (Кузнецов, 1970; Кузнецов, 
Ян шин , 1967 , 1969) . 

ПереЧИСЛl:Jнные особенности состава осадочных и магматических 
-формаций и структуры характеризуют горную , дейтероорогенную 06-
.ласть, существовавшую здесь более 1400 млн . лет . 



Г л а в а Il 

АНАБАРСКИй МАССИВ 

АнабаРСRИЙ массив представляет собой центральную, наиболее при
поднятую часть АнабаРСRОЙ антеRЛИ3Ы. АнабаРСRИЙ массив имеет очер
тания равностороннего треУГОЛЬНИRа площадью 75 000 RB.  RM (рис . 38) . 
В его пределах обнажаются нижнеДОRемБРИЙСRие (археЙСRие) отложения,. 
стратиграфичеСRое расчленение ROTOPblX было впервые предложено, 
М. И. РаБRИНЫМ (1959) . Впоследствии эта схема была уточнена Б .  Г .  Лут, 
цем и· другими исследователями (Лутц, 1964; ТеRТОНИRа ЯRУТИИ-
1975; и др . ) .  В составе нижнего ДОRембрия Анабара ,  согласно пред-

Рис. 38. Тектоническая схема Анабарского массива. 
1 - верхнедонембрийсние дейтероорогенные образования; 2-4 - нюннеДОlа1брийсние прото
геосиннлинальные образования: 2 - нарбонатно-терригенная формация (хапчансная серия ) , .  
3 - терригенная формация (анабаро-ломуйсная серия) ,  4 - вулнаногенная формация (далдын-' 
сная серия) ; 5 - зоны милонитизации и натанлаза; б - анортозиты; 7 - граниты; 8 - мета-· 

гипербазиты; 9 - главнейшие разломы; 10 - платформенный чехол. 
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етавлениям М .  И.  Рабкина, Б .  Г. Лутца и других, выделяются несколь
ко серий: 

Далдынская серия сложена главным обраЗ0М основными кристалли
ческими сланцами, двупироксеновыми .и биотит-гиперстеновыми плагио
ГllеЙса�и. Очень редко отмечаются гранатсdдержащие гнейсы. По данньПtl 
Б .  Г .  Лутца (1964) , основные кристаллические сланцы и связанные с ними 
двупироксеновые и двупироксен-амфиболовые плагиогнейсы являются 
ортопородами, а био'Гит-гиперстеновые гнейсы - парапородами. Образо
вания этой серии объединяются Б. Г. Лутцем в вулканогенную 
формацию. 

АнабаРО-ЛОМУЙСl\зЯ серия залегает стратиграфически выше далдын
екой . В ее составе преобладают гиперстеновые, двупироксеновые, амфи
боловые и биотитовые гнейсы . В подчиненных количествах присутствуют 
биотит-гранатовые, силлиманитовые и кордиеритовые гнейсы, ЛИН3Ы 
кварцитов и основных сланцев .  В большинстве случаев это первичнооса
дочные породы, признаки которых отчетливо сохранились в текстурных 
особенностях - слоистость, нередко косая, и т. п. О том же свидетель
ствуют и химические составы пород. На этом основании Б .  Г. Лутц (1964) 
выделяет их в терригенную песчано-глинистую формацию. 

Хапчанская серия венчает разрез нижнедокембрийских обраЗ0ваний 
Анабарского массива. В ее составе преобладают глиноземистые породы и 
карбонаты : биотит·гранатовые,  гранат-гиnерстеновые, двупироксеновые, 
графит-биотитовые и биотит-гиперстеновые гнейсы с подчиненным коли
чеством мраморов , кальцифиров , амфиболитов и ДИОllсид-скаполитовых 
пород. Большинство этих разновидностей, по наблюдениям Б .  Г. Лутца 
(1964) , являются парапородами и объединяются в карбонатно-флишоид
ную формацию. 

Тектонические структуры Анабарского щита были сформированы 
в результате неоднократных складчатостей. Здесь, так же как и на Ал
данском щите , широко распространены ИЗ0клинальные склаДIШ несколь
ких порядков и генераций, однако общий структурный план создают 
крупные линейные, участками брахиформные складки северо-северо-за
падного простирания и мощные З0НЫ бластомилонитов и катаклазитов 
анал()гичного направления. Специальные структурные исследования, про
веденные в очень ограниченных размерах, позволяют предполагать , что 
последовательность формирования складок здесь сходна с таковой на 
Алданском щите. 

На фоне общего сводового строения щита выделяются протяженные 
антиклинории (Сирилесский, Далдынсиий, Будюрханский и др .) и синк
линории (Монхоольский, Харапский и др .) шириной до 10-20 км. Более 
мелкие, главным обраЗ0М ИЗ0клинальные, силадки, осложняющие эти 
крупные структуры, сформировались , вероятно, раньше главных, однако 
последовательность их обраЗ0вания не изучена (рис . 39) . 

Рис.  39. Геологический uрофцль Анабарсн:ого массива по ЛlЩИИ 1-1 .  
P R '  - верхнедокем6риi!ские ОТJIожения; ARhp - хапчанская серия; ARalm - анаб,аро-ломуй

ская серия; ARdl - даЛДЫНСI<ая серия; " PR ,  - анортозиты; "PR, - граниты. 3аштрихованы 

зоны МИЛОНИТИЗD.ции и кат;шлаза. 
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В последующие этапы, после консолидации щита, здесь образовались 
мощные дизъюнктивные нарушения - Маганская, Rотуйкан-Монхооль
ская и другие зоны, в которых проявились орогенные позднеархейский и� 
возможно, среднедокембрийский этапы складчатости, ультраметаморфизм, 
и реоморфизм, сопровождающиеся внедрением тел анортозитов и гранитов . 
Ширина зон дробления достигает нескольких километров. В зонах развиты. 
интенсивно перемятые, милонитизированные и катаклазированные биоти
товые, амфиболовые и биотит-амфиболовые породы, интенсивно гранити
зированные и диафторированные. В них обнаруживаются реликтовые ми
нералы гранулитовой фации метаморфизма. Таким образом, образование
зон разломов, складчатость и внедрение интрузий произошли в орогенный 
этап развития, завершившийся, судя по определениям абсолютного воз
раста, 1700-1900 млн. лет назад. Возраст пород анабарского компледса: 
более 3500 млн. лет (Геохронология докембрия . . .  , 1968) . 
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СТРОЕНИЕ ФУНДАМЕНТА 

ПОД ЧЕХЛОМ СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

Фундамент значительной части территории платформы пере крыт мощ
ным чехлом карбонатно-терригенных и вулканогенных образований и 
практически недоступен для изучения обычными геологическими методами. 
В этих условиях в познании тектоники фундамента ведущее место зани
мают данные геофизичеСIШХ исследований и глубокого бурения . 

. 

Современные представления о строении складчатого основания Си
бирской платформы формировались в непосредственной связи с успехами 
в изучении ДокемБРИЙСIШХ образований обнаженных участков фундамента 
и складчатых Iюмплексов обрамления платформы, имевшими место в по
следние 10-15 лет, и с широким развитием региональных геофизических 
исследований и, прежде всего,  аэромагнитной и гравиметрической съемок. 

Однако в связи с неоднозначной интерпретацией геофизических дан
ных и существующей ДИСI{уссией о структурных и возрастных соотноше
ниях между структурными отдельными I{Омплексами внутри Алданского' 
щита, Анабарского массива, Шарыжалгайского и других выступов мета
морфического фундамента платформы в настоящее время существует ряд. 
тектонических схем, существенно отличающихся друг от друга. В их числе 
следует упомянуть схемы Л .  В .  Булиной И Т. Н. Спижарского (1965, 1970) 
(рис. 40) , :к. А. Савинского (1972) (рис. 41),  Л .  Я .  Проводникова (1975) , 
охватывающие всю территорию платформы, а также ряд схем (Фотиади, 
1967;  Одинцов и др . ,  1962; Одинцов , Витте, 197 1 ;  3амараев , 1962 , 1965; 
и др . )  по отдельным областям платформы - Тунгусской синеклизе, Ир
кутскому амфитеатру, Вилюйской синеклизе, в пределах I{ОТОРЫХ геологи
ческое строение кристалличеСI{ОГО фундамента наиболее спорно .  

В дальнейшем изложении дается краткая характеристика строения 
фундамента платформы по схеме, разработанной в последние годы коллек
тивом сотрудников СНИИГГиМСа (рис. 42) , и отдельно приводится опи
сание фундамента восточной части платформы в соответствии со схемой, 
составленной коллективом Геологического института Якутского филиала 
СО АН СССР под руководством К. Б .  Мокшанцева (см. рис. 32) . 

По результатам комплексной интерпретации геологических и геофи
зических данных (Гришин, 1973; Гришин и др . ,  1968, 1973) современная 
структура фундамента Сибирской платформы представляется сложныи 
сочетанием различных размеров и конфигурации БЛОI{ОВ земной коры, 
являющихся участками некогда обширных складчатых областей раннего· 
и среднего докембрия (см. рис. 42) . В ней выделяются : Иенгрский перера
ботанный катархейский массив, Анабарская и Алданская (Тимптоно-Учур
ская) раннеархейские, Батомгская и Ангар о-Тунгусская позднеархейские , 
Олёкминская и Оленёкская раннепротеРОЗ0йские , Ангар о-Ленская и Ко
туйская ранне-среднепротерозойские складчатые системы (Гришин и др . ,. 
1970; Фотиади и др. ,  1974) . 

Иенгрский переработанный катархейский массив занимает централь-' 
ное положение платформы и проСтирается в северо-северо-западном на
правлении от района Алдан-Тимптонского мелщуречья до верховьев рек 
Тюнг и Линдэ . Границами его служат АМГИНО-ТЮНГСI<ая и Тыркандино
Линденская зоны глубинных разломов длительного развития. 
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Рис. 40. Строение фундамента СиБИРСI{ОЙ платформы (по Л .  В .  Будюrой и 
Т. Н .  СпижаРСRОМУ, 1970 г . ) .  

1 - границы СиБИРСRОЙ платформы; 2 - границы мегаБЛОRОВ фундамента; 3-8 - мега
БЛОRИ (3 - ПутораНСRИЙ, 1 - ТУНГУССRИЙ, 5 - Тасеевский, 6 - АнабаРСRИЙ, 7 - ОленеR
СRИЙ, 8 - АлдаНСRИЙ) ; 9 - границы палеоБЛОI{ОВ (1 - Центрально-АнабаРСRИЙ, II - Се
bepo-АнабаРСRИЙ, II1 - ТЮНГСRИЙ, 1V - ОлеRМИНСRИЙ, V - ИеНГРСRИЙ, У1 - Тимптон
СRИЙ, УII - УЧУРСRИЙ, УII1 - Становой) ;  10 - разломы, возниншие до залошения плат
формы; 11 - разломы, возниншие в платформенный период (а - разломы, по ноторым 
произошло смещение пород фундамента (штрихи направлены в сторону погрушенил) ,  

б - дайни изверженных пород, в - прочие разломы) .  

Складчатые комплексы массива выведены н а  дневную поверхность 
в пределах Алданского щита и представлены породами иенгрской серии. 

В магнитном поле породы серии отображаются системой сильно варьи
рующих по интенсивности знакопеременных аномалий. Напряженность 
поля местами достигает нескольких тысяч гамм. В районах развития ли
нейной складчатости наблюдается чередование протяженных магнитных 
максимумов. Над куполовидными антиклинориями структура поля ста
новится более сложной. 

Судя по карте магнитного поля , широкая полоса развития пород 
рассматриваемого комплекса от окраины щита протягивается далеко на 
север в район водораздела верховьев рек Тюнг и Линдэ . Этому не проти
воречат также и данные бурения Русско-Реченской, Наманинской и Мар
хинской скважин. Фундамент здесь представлен образованиями, похожими 
на породы иенгрской серии. 

Структурный план массива во внутренних районах платформы прак
тически не изменяется. Массив разбит многочисленными разломами, ориен
тированными преимущественно в северо-западном и в северо-восточном 
направлении. 

Весьма сложную структуру имеет Иенгрский комплекс в осевой зоне 
Вилюйской синеклизы . Совместный анализ карт магнитного и гравита-
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Рис. 41 . Схе:\ш размещения основных мегаБЛОI<ОВ фундамента Сl1БИРСI\ОЙ 

платформы (по Н .  А. СаВИНСI<ОМУ, Т. В .  Мордовской, 1 96 9  г . ) .  
1 - нраевой шов платформы; 2 - выходы на поверхность нристалличеСI(ИХ пород 
архен и протерозон на щитах и в нраевых выступах фундамента (А - Анабар
сном, Б - АлдаНСI{ОМ, В - ШарышалгаЙСIЮМ, Г - Бирюсднсном, Д - Нансном, 
Е - Байнало-Патомсном, Ж - Енисейсном) ; 3 - оси простиранин аномалий (а 
магнитных, б - гравитационных) ; 4 - 13 - основные мегаблони фундамента плаr
формы (4 - Анабарсний, 5 - Алдансний, 6 - Ангарсний, 7 - Олененсний, 8 -
ВИЛЮЙСIШЙ, 9 - Тунгуссний, 10 - Прибайнальсний, 11 - Присаннсний, 12 - Ир
юшееВСIШЙ, 13 - Приенисейсний) ;  14 - разломы, разграничивающие мегаблоки. 

ционного полей со структурными картами различных горизонтов разреза , 
составленных по данным бурения, сейсморазведки и электроразведки, 
позволяет сделать вывод о том, что фундамент Вилюйской синеклизы раз
бит разломами на ряд блоков , ориентированных в северо-восточном на
правлении. В то же время складчатые элементы БЛОI{ОВ дискордантны R 
простиранию длинной оси последних и образуют единый структурный плап 
с соседними участками фундамента ,  архейский возраст которых не вы
зывает особых возражений. Одиночные линейные аномалии северо-восточ
ного и субширотного простирания не составляют в плане единой системы 
и являются отражением крупных разломов , вдоль которых развиты зоны 
катаклаза и милонитизации. 

Алданская (Тимптоно-Учурская) складчатая система раннего архея 
(древнее 3300 ± 200 млн. лет) охватывает обширную территорию юго-восточ
ных районов Сибирской платформы. Слагающие ее метаморфические об
разования выведены на дневную поверхность в пределах Тимптоно-Учур
ского междуречья и представлены породами тимптонской и джелтулинской 
серий, метаморфизованными в гранулитовой фации. Процессы гранити
з ации и мигматизации здесь проявились в меньшей мере,  чем это имеет 
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место в пределах ИеНГРСRОГО массива. Породы дислоцированы в сложную
систему линейных и дугообразных аНТИRлинориев и СИНRлинориев. Про 
стирания СRладчатых элементов в западных районах повторяют ориенти
ровну восточного борта ИеНГРСRОГО массива. Восточнее система Rулисооб
разно расположенных аНТИRлинориев и СИНRлинориев образует ШИРОRУЮ 
дугу, обращенную ВЫПУRЛОСТЬЮ R югу. 

Тесная СТРУRтурная сопряженность в региональном плане метамор
фичесних RомплеRСОВ ТИМПТОНСRОЙ и джеЛТУЛИНСRОЙ серий, реЗRое отлиqие 
по составу и намагниченности слагающих их пород, а таЮ-Rе хорошая 
морфологичесная выраженность струнтурных форм предопределили от
четливое отображение последних в магнитном поле. АНТИRЛИНОРИЯМ, ядра 
ноторых слагают ВЫСОRомагнитные породы ТИМПТОНСRОЙ серии, отвечают 
в плане магнитные максимумы, а разделяющим их СИНRЛИНОРИЯМ 
минимумы. 

Анализ физичеСRИХ полей ПОRазывает, что метаморфичеСRие Rомплек
сы Тимптоно-"УЧУРСRОГО междуречья широной полосой общего субмериди
онального простирания протягиваются во внутренние р айоны платформы. 
Свидетельством этому служат таRже данные бурения АМГИНСRОЙ, СИНСRОЙ, 
ЯRУТСI�ОЙ СRважин. По мере движения в северном направлении CTPYI�TYP
ные формы приобретают ориеНТИРОВRУ, согласную с общим простиранием 
АлдаНСRОЙ СRладчатой системы. В районе нижнего течения р .  Вилюй опи
сываемые снладчатые RомплеRСЫ СМЫRаются со СТРУRтурами ЖигаНСRОЙ 
ветви анабарид. 

АнабаРСRая СRладчатая система раннего архея (древнее 3300± 200 млн. 
лет) ШИРОRИМ поясом общего субмеридионального простирания протяги
вается от района нижнего течения р .  Хатанги до БаЙRало-Патомсного 
нагорья и южной ОRраины оз. БаЙRал. Западной границей системы служит 
ПрибаЙRало-I-\ОТУЙСRИЙ глубинный разлом, отделяющий ее от Апгаро
ТУНГУССRОЙ СRладчатой �истемы. На востоне СRладчатые RомплеRСЫ под 
острым углом срезаются "УДЖИНСRИМ глубинным разломом. Юго-восточная 
граница определяется разломами, ОRОНТУРИВaIОЩИМИ ИеНГРСIШЙ средин
ный массив. 

МетаморфичеСRие RомплеRСЫ СRладчатой системы обнажены на Ана
баРСRОМ RристалличеСRОМ массиве и представлены породами даЛДЫНСRОЙ, 
верхнеанабаРСRОЙ и хапчаНСRОЙ серий. Они подверглись региональному 
метаморфизму в гранулитовой фации. В последующем ШИрОRО проявились 
мигматизация и гранитизация и повторный метаморфизм в условиях ам
фиболитовой фации. 

Метаморфичесние RомплеRСЫ смяты в сложную систему аНТИRлинориев 
и СИНRлинориев север о-север о-западного простирания, осложненных RУЛИ
сообразно расположенными СТРУRтурами второго ПОРЯДRа и более меЛRИМИ 
ИЗОRлинальными и брахиформными СRлаДRами. ШИРОI�О  проявились 
ДИЗЪЮНRтивные нарушения. По наиболее RРУПНЫМ из них развиты зоны · 
милонитизации и RатаRлаза. 

Магнитное поле АнабаРСRОГО массива хараRтеризуется реЗRО выра
женной линейной зональностью в расположении региональных маRСИМУ
мов и минимумов, простирающихся в север о-север о-западном направлении 
на неСI�ОЛЬRО деСЯТRОВ и сотен Rилометров. Струнтура поля в центральных 
районах массива, нан правило,  очень сложная, а в северо-восточных фИR
сируются ШИРОRие зоны спонойного отрицательного магнитного поля. 

Антинлинориям, ядра ноторых сложены породами даЛДЫНСI{ОЙ ri: верх
неанабаРСI�ОЙ серий, соответствуют в плане зоны интенсивных положи
тельных аномалий, а СИНRЛИНОРИЯМ - зоны пониженных значений маг
нитного поля. 

Из анализа физичеСRИХ полей следует, что анабаРСRИЙ I{омплеRС ши
POI�O распространен и за пределами АнабаРСRОГО массива. НеRОТОРЫМИ 
исследователями аналогичный вывод сделан таЮI{е в результате изучения 
состава и возраста пород нсенолитов Rимберлитовых труБОR (ЛУТI.( , 1975) . 
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Судя по магнитному полю, в южном направлении складчатые комплексы 
образуют две широкие виргирующие ветви, которые плавно огибают с 
северо-запада и с северо-востока Иенгрский массив и протягиваются во  
внутренние районы платформы. Западная ветвь в общем субмеридиональ
HqM направлении протягивается до Байкало-Патомского нагорья и южной 
складчатости оз. Байкал. Здесь она со значительным угловым несогласием 
по разломам срезается структурными комплексами байкалид. Восточная 
(Жиганская) ветвь простирается в юго-восточном направлении до района 
нижнего течения р .  Вилюй и смыкается со складчатыми комплексами 
АлдаНСI{ОЙ системы. 

Ангар о-Тунгусская складчатая система позднего архея (древнее 
2600± 100 млн. лет) охватывает западную половину платформы. На западе 
ее структуры срезаются протерозойскими складчатыми комплексами Во
сточного Саяна , Енисейского крюка , Иенгрского и Туруханского районов . 
ЛИНИЯ смыкания разновозрастных тектонических элементов представлена 
Восточно-Саянской и Иркинеево-Ламинской зонами глубинных разломов, 
строение которых хорошо проявляется в физических полях. Восточной 
границей служит Прибайкало-Rотуйский глубинный разлом. 

Метаморфические комплексы Ангар о-Тунгусской складчатой системы 
uбнажены в пределах Шарыжалгайского выступа и представлены породами 
шарыжалгайской серии раннего архея. Их возрастные аналоги (канский 
метаморфический комплекс и т. п . )  закартированы также в эродированных 
выступах основания докембрийских складчатых областей обрамлений Си
БИРСI{ОЙ платформы. R позднеархейским комплексам условно отнесены 
породы слюдянской серии и их литолого-пеТРОГ,рафические аналоги. R ним, 
по-видимому, относятся толщи, первоначально метаморфизованные в ам
фиболитовой фации умеренных давлений, с метаморфизмом и складчатостыо 
которых связана структурная перестройка и диафторез р аннеархейских 
образований (Фотиади и др . ,  1974) . 

Шарыжалгайская серия в нижней части представлена чередующимися 
мощными пачками биотитовых, гранат-биотитовых, роговообманковых и 
пироксеновых гнейсов с горизонтами и линзами амфиболитов и амфибо
ловых кристаллических сланцев. Встречаются единичные прослои биотит
силлиманитовых гнейсов и кварцитов. Выше по разрезу фиксируются ам
фиболовые гнейсы и сланцы, амфиболиты с подчиненными прослоями 
пироксенсодержащих, биотитовых, двупироксеновых гнейсов и сланцев 
и гранат-биотитовыми, биотит-амфибол-пироксеновыми, амфибол-биоти
товыми гнейсами. Широко развиты гранитизированные и мигматизиро-
ванные образования. , 

Слюдянская серия в нижней части представлена биотитовыми, пирок
сеновыми, пироксен-амфиболовыми гнейсами с горизонтами и линзами 
мраморов и кальцифиров , местами силлиманитсодержащими кристалли
чеСRИМИ сланцами и амфиболитами. Выше ШИрОRО развиты мраморы, 
кальцифиры и диопсидсодержащие породы с горизонтами '('нейсов. 

В пределах ШарыжалгаЙСRОГО выступа почти повсеместно развиты 
интрузивные комплеRСЫ архейского и протеРОЗОЙСRОГО возраста. Наиболее 
широко проявился гранитоидный магматизм. Метаморфические RОМПЩШСЫ 
смяты в интенсивные СRлаДRИ, осложненные разрывными нарушениями. 
В восточной части выступа направления простирания СRлаДОR от западо
северо-западных до северо-западных, а в западной половине - от север 0-
западных до субмеридиональных. 

Магнитное поле ШарыжалгаЙСRОГО выступа хараRтеризуется чере
дованием зон преимущественно положительных значений поля с зонами 
магнитных минимумов . Первые представлены системой интенсивных мак
симумов сложной внутренней СТРУЕТУРЫ и отображают строеЩIe дисло
цированных образований шарыжалгайской серии. Региональные миниму
мы, осложненные меЛRИМИ вариациями поля, соответствуют в плане по
лосам развития . позднеархейских образований. 
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В .северном направлении региональные зоны положительных и отри
цательных аномалий, постепенно приобретая субмеридиональную ориен
тировку, простираются во внутренние районы Иркутского амфитеатра. 
Структура фундамента здесь имеет глыбово-складчатую природу и пред
ставлена системой горст-антиклинориев , осевые части которых сложены 
образованиями раннего архея, и разделяющих их синклинорных зон. 

В южных районах Тунгусской синеклизы складчатые комплексы фун
дамента, так же как и в Иркутском амфитеатре, имеют субмеридиональную 
ориентировку. Вместе с тем породы фундамента испытали на ряде участков 
интенсивную гранитизацию и переработаны процессами диафтореза, 
катаклаза и милонитизации. Предполагается , что наиболее широко эти 
процессы проявились в районах Приангарья, тяготеющих R зоне Нижне
ангарского глубинного разлома. По мере движения на север , в между
речье нижних течений Подкаменной и Нижней Тунгусок , наблюдается 
резкое изменение в простирании структур : преобладающими становятся 
северо-западные и субширотные направления. Смена ориентировки склад
чатых I<омплексов имеет вид ступенчатых сколов-сдвигов, образовавшихся 
в результате перемещения блоков по сложной сети разломов . По-видимому, 
основное значение имели радиально расходящиеся глубинные разломы, 
пересенающие ТУНГУССI<УЮ синенлизу в северо-восточном направлении и 
прослеJl{ивающиеся далее в районах Юго-Западного и Южного Приана
барья . Местоположение наиболее I<РУПНЫХ из них получило отображение 
в рельефе глубинных горизонтов земной норы, в частности поверхности 
Мохоровичича. 

Основные черты регионального CTPYI<TypHOrO плана хорошо отобра
жаются на карте трансформированного магнитного поля, в особенности 
в аномальном магнитном поле, обработанном с применением программы 
«Парабола» (Ремпель , 1974) , а таюне на нартах остаточных аномалий 
силы тяжести. 

О строении снладчатых комплексов фундамента северной половины 
f'УНГУССI<ОЙ синеклизы, условно включенных в состав АнгаРО-ТУНГУССI<ОЙ 
снладчатой системы, высказать в настоящее время нание-либо однознач
ные суждения не представляется возможным. Из анализа физичеСI<ИХ 
полей, главным образом трансформированных с целью иснлючения влия
ния траппов, сле.n;ует, что фундамент здесь расколот 'р азломами на ряд 
блонов ра?личной формы и размеров , имеющих сложную внутреннюю 
структуру. 

Батомгская складчатая система позднего архея (древнее 2600± 
± 100 млн. лет) охватывает юго-восточные районы Сибирской платформы. 
Слагающие ее метаморфические номплексы выделены в батомгскую серию, 
параллелизуемую обычно со становой серией. Низы разреза составляют 
биотитовые, биотит-амфиболовые , амфиболовые гнейсы, переслаивающиеся 
с амфибол-плагиоклазовыми и диопсидсодержащими плагиоклазовыми 
сланцами. Встречаются прослои гранат-биотитовых гнейсов, амфиболитов 
и мраморов. Среднюю и верхнюю части разреза слагают амфибол-биоти
товые гнейсы, амфиболиты с прослоями гранат-биотитовых и диопсидсо
держащих сланцев . 

Породы серии метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации, 
повсеместно проявлялся ультраметаморфизм. Широно развиты мигмати
ты, теневые граниты и гранито-гнеЙсы. Метаморфическ�е образованин 
смяты в сложную систему склаДОI< ,  имеющую северо-северо-западную 
ориентировну . 

По специфичеСIШМ особенностям физичеСIШХ полей Батомгснан склад
чатан система простирается далено на север , в район нижнего теченин 
р .  Алдан, где к ней по глубинному разлому с угловым несоответствием 
UРИ!l1ьшают структуры BePXOHHO-КОЛЫ!l1СI<ОЙ снладчатой системы. 

Олек:минская складчатая система представляет собой сложное соче
тание глубоноэродированных археЙСI<ИХ и нижнепротеРОЗОЙСIШХ струн-
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турных комплексов, выведенных на 
дневную поверхность в бассейне Чары 
и Олекмы. Архейские структурные 
КОМПЛeI<СЫ слагают породы куруль
'rинской и олекминской серий, нижне
протерозойский комплекс-породы бор
салинской и удоканской серий. 

Указанным комплексам в целом 
свойствен сложный рисунок регионаJIЬ
ного структурного плана. Он xapaI<
теризуется сочетанием субмеридиона
льных направлений, присущих I<УРУЛЬ
тинской серии с изменчивой ориенти
ровк@й складчатости пород олекмин
СIЮЙ серии и раннего протерозоя, как 
правило ,  обусловленных контураNlИ 
выступов древних образований и раз
витием глубинных разломов. 

Особенности строения обнаженных 
участков олекминской складчатой си
стемы получили достаточно отчетливое 
отображение в физичеСI<ИХ полях. Пос
ледние по своей спеЦИфИI<е отличаются 
от полей Иенгрского срединного масси
ва и Байкало-Патомского нагорья и 
позволяют проследить развитие соответ
ствующих складчатых комплексов под 
платформенным чехлом до района ниж
него течения р .  Чары. 

( 

cs;;J 4 
Рис. 43. Схема размещения средне
дOl\емБРИЙСIШХ . формаций ОлеНeJ{

CI\OrO массива. 
1 - Iшрбонатно-терригенная формация 
( сытынахтахсная и ЮОТИНГДИНСI{ая спи
ты) ;  2 - nерхнемолассовая теРРlIгенная 
формаЦШI (эенитсная серия) ;  3 - грани
ты среднего донембрия; 4 - главнейшие 

разломы. 

Оленекская складчатая система (рис. 43) раннего протерозоя (древнее 
2000± 100 млн. лет) расположена на крайнем северо-востоке Сибирской 
платформы. Западной и юго-западной границей ее служат соответственно 
Уджинский и i-I-\иганский глубинные разломы, восточной- Верхоянский 
структурный шов. 

Складчатые комплексы фундамента обнажены в бассейне р. Солооли 
и по левым притокам р. Эекит. Они представлены нижнепротерозойскими 
породами эекитской серии. Породы смяты в узкие линейные складки об
щего северо-северо-западного направления. Магнитное поле в пределах 
складчатой системы характеризуется пониженными значениями напря
)l',еннести, на фоне которых местами фиксируются мелкие вариации поля, 
обусловленные обнаженными интрузивными образованиями фундамента и 
породами трапповой формации. 

В соответствии с излагаемой схемой нижне-среднепротерозойские 
складчатые комплексы намечаются в пределах западной части платформы. 
Следует предполагать, что наиболее блэ:гоприятны для их рассмотрения 
районы, тяготеющие к крупным зонам глубинных разломов длительного 
развития,  например Онотский грабен, сложенный геосинклинальным 
(или протоорогенным?) комплексом раннего протерозоя, метаморфизован
ным в условиях эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фации мета
морфизма. 

По своим особенностям магнитное поле Онотского грабена резко от
личается от поля, обусловленного породами шарыжалгайской серии 
архея. В целом оно характеризуется низкими значениями напряженности, 
на фоне которых наблюдаются очень узкие линейные маi<симумы, ориен
тирнваЮ-lые в субмеридиональном напр·авлении. Поле такого типа про
сле}l{ива:ется далее на север примерйо до широты г. Черемхово .  На этом 
основании здесь также выделяются структурные аналоги Онотского грн
бена,. Этом'у не иреl'иворечат и дайfJ\ыe бурения ]{утуликской и Нукутск@й 
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скважин, которые вскрыли породы фундамента, подобные закартирован
ным в обнаженной части грабена. 

Магнитное поле, близкое по характеристике к полю Онотского гра
бена, зафиксировано в районе Ангар о-Ленского водораздела .  В плане оно 
представлено протяженным региональным минимумом, осложненным мно
гочисленными узкими локальными аналогами. Идентичность магнитных 
полей этого района и Онотского грабена, резкое их отличие от полей участ
ков развития архейских комплексов, а также общие геологические пред
ставления позволяют наметить здесь Ангаро-Ленскую систему ранне
среднепротерозойского возраста. 

Близкие по строению и, по-видимому, возрасту образования выделены 
в районе среднего течения р .  Rотуй под названием Rотуйская складчатая 
система . По мнению ряда исследователей, платформенный фундамент здесь 
представлен складчатыми комплексами нижнего протерозоя (Леонтьев , 
1963; Полькин, 1963; и др .) . 

От описанной схемы существенно отличается схема строения фунда
мента , предложенная для восточной половины Сибирской платформы кол
лективом исследователей во главе с К. Б .  Мокшанцевым (ТеI{тоника Яку
тии, 1975) и существенно уточненная в ходе составления карты разломной 
тектоники Якутии (см. рис. 32) . В составе фундамента авторами этих ис
следований выделяется два структурных этажа: нижнеДОI{ембрийский 
кристалличес,КИЙ фундамент и среднедокембрийский дейтероорогенный 
(промежуточный структурный этаж) . 

В центральной части описываемой территории располагается ТЮНГ
АлдаНСI\аЯ СIшадчатая систе�Ia, протягивающаяся на 1400 км от Станового 
краевого шва до верховьев р .  Муны на севере .  В строении складчатой 
системы участвуют главным образом древнейшие обраЗ0вания иенгрского 
комплекса или комплекса основания , по В .  Л. Дуку И В .  И. Rицулу (1975) . 
От расположенных восточнее Анабаро-Якутской и Оленекско-Батомгской 
складчатых систем она отделяется Т:ьrркандинским, Буотомским, Якут
ским И Верхне-Линденским разломами. С запада она ограничена Верхне
Тюпгским и Амгинским разломами. 

Субширотными разломами, связанными либо с ответвлениями Чаро
Олекминской складчатой системы, либо с орогенными структурами среднего 
докембрия, Тюнг-Алданская система разделяется на Мар хинский , 
Сипский, Сунтарский и Центральпо-Алданский блоки. Описание последне
го приведено в главе 1 этого раздела .  В основу выделения Тюнг-Алданской 
системы положен резко мозаичный харюпер магнитного поля иенгрского 
комплекса в Центрально-Алданском блоке. В его пределах положи
тельные магнитные аномалии достигают интенсивности в 3000 гамм. От
четливо намечаются I{Ольцевые структуры и купола, в которых положи
тельные магнитные аномалии связаны с гранитизированными породами 
(гранито-гнейсами) , а также с высокоглиноземистыми и ilироксен-амфи
боловыми сланцами и гнейсами . В гравитационном поле этому блоку свой
ственны крупные слабо дифференцированные ОI{руглые максимумы и ми
нимумы силы тяжести. Мозаично-кольцевое резко дифференцированное 
магнитное и гравитационное поля , несколько изменяясь в зависимости от 
мощности платформенного чехла, чеТI{О прослеживаются на севере и в 
меньшей степени - в центральной части Тюнг-Алданской системы. 

Разломы, ограничивающие эту складчатую систему, вскрывarотся на 
Алданском щите. Здесь они представлены мощными зонами бластомило
нитов и катаклазитов , местами к этим зонам приурочены ультраметамор
фические граниты и метасоматически измененные сланцы борсалинской 
серии, обогащенные железистыми кварцитами. Зоны разломов хорошо 
выражены в 'магнитных полях. В частности, Амгинскому разлому соответ
ствует крупнейшая на Алданском щите положительная магнитная анома
лия и гравитационная ступень . Тыркандинский разлом четко отобража
ется линейными положительными магнитными аномалиями, обусловлен-
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ВЫ ми обогащением пород приразломной зоны вкрапленниками магнеТИТQt 
(Савицкий, Штеллер , 1966) . 

Образования Тюнг-Алданской складчатой системы вскрыты скважи
ной на Сунтарском поднятии и представлены интенсивно гранитизирован
ными биотитовыми, биотит-амфиболовыми гнейсами и сланцами, а также 
гранито-гнейсами, метаморфизqванными в гранулитовой фации. 

Рисунок магнитного и гравитационного полей позволяет наметить 
в рассматриваемой системе ряд погребенных куполов различl!.ЫХ раз
-меров. Краевые участки некоторых из них вскрываются на севере 
Алданского щита. 

Анабаро-Якутская и Анабаро-Мирненская СIшадчатые системы обрам� 
ляют Тюнг-Алданскую систему. Они образованы смятыми в линейные, 
-брахиформные и куполовидные сложные складки глубокометаморфизо
ванными формациями тимптоно-джелтулинского и анабарского комплек
-сов . Анабаро-Якутская система в районе Вилюйской синеклизы преры
вается наложенной на нее Оленексно-Батомгсной складчатой системой. 

На Алданском щите, на южном онончании Анабаро-Якутской системы, 
в пределах Тимптоно-Учурского блона, магнитное поле слабо дифферен
цировано. 3десь наблюдается чередование примерно равных по интенсив
?ости положительных и отрицательных местами дугообразно расположен
ных аномальных зон. Интенсивность магнитного поля здесь значительно 
слабее, чем в соседнем Центрально-Алдансном блоне. Сходный харантер 
имеет магнитное поле и на Анабарсном массиве. 3десь, если не рассматри
вать интенсивные линейные аномалии, связанные с зонами разломов , 
таюне развито дифференцированное магнитное поле, однано дугообразные 
аномалии довольно редни. Гравитационные аномалии Анабаро-Мирнен
сной системы имеют линейный характер . На участках наибольшего 
погружения фундамента они «расплываютсю> и приобретают более изо
метричную форму. 

Вещественный состав анабарсн:ого и тимптоно-джеЛТУЛИНСI{ОГО комп
лен сов в общем сходны. Подтверждением возможности отнесения закрытых 
учаСТI{ОВ Анабаро-Якутской и Анабаро-МирнеНСI{ОЙ систем к анабаРСI{ОМУ 
и тимптоно-джеЛТУЛИНСI{ОМУ комплеI{сам служат наблюдения Б .  Г. Лутца 
(1975) над I{сенолитами кимберлитовых труБОI{, а также данные Джард
жаНСI{ОЙ, Ян_утской и Амгинской опорных СI{важин, ВСI{РЫВШИХ породы 
-фундамента, сходные по составу с образованиями анабарского и тимптоно
джеЛТУЛИНСI{ОГО I{омплеI{СОВ : биотитовые, биотит-гранатовые, ПИРОI{сен
амфибол-плаГИОlшазовые, амфибол-плаГИОI{лазовые и плагиоклаз-хло
ритовые гнейсы, сланцы, амфиболиты и- т. п. 

Чаро-ОлеКl\lИнская, Мойеро-Киренгская и ОленеI{СIю-БаТОМГСl{ая 
СIшадчатые системы обрамляют с запада на BOCTOI{ описанные системы, 
Qтделяясь от них Амгинсним, МОРI{ОНИНСНИМ, Котуйсним на западе, Ул
кансним, Аимсним, БОРОГОНСI{ИМ, ВИЛЮЙСI{ИМ, ЮЖНО-МОТОРЧУНСНИМ И 
Уджинским разломами на востоне. Граничные разломы выражены линей
.но-вытянутыми УЗI{ИМИ положительными магнитными аномалиями и, как 
правило, значительными ступенями магнитного и гравитационного полей. 

На западе Алдансного щита Чаро-Оленминсная складчатая система 
выражена слабо дифференцированным магнитным полем. На этом фоне 
выделяются ИЗ0метричпые и линейные положительные аномалии. Первые 
И3 них обусловлены блоками I{УРУЛЬТИНСКОЙ серии, вторые связаны с же
лезистыми нварцитами борсалинсной серии, приуроченной , кю{ правило, 
н зонам глубинных разломов. 

Аномалии силы тяжести в Чаро-Оленминсной системе линейные, слабо 
дифференцированные, участками изометричные. 

Аналогичное строение имеет южная часть Олененсно-Батомгсной 
системы, в пределах Омнинсного массива (БаТОМГСI{ОГО блона) . 3десь 
выделяются крупные овальные магнитные аномалии, частично отвечающие 
блонам омнинсной серии, метаМОРфИЗ0ванной в гранулитовой фации. 
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В поле силы тяжести в Оленекско-Батомгской складчатой системе 
большая роль принадлежит изометричным аномалиям при подчинеJilНОМ 
значении линейных. Все это сближает данную систему с Тюнг-АлданскоЙ. 
Некоторым своеобразием . отличается лишь северная часть Оленекско
Батомгской системы. Здесь среди слабо дифференцированного магнитного 
поля отчетливо выделяются полосовые положительные аномалии, обуслов
ленные, вероятно, железистыми кварцитами наложенных прогибов бор
салинской серии. 

Интерпретация геолого-геофизических данных позволяет с определен
ной долей условности проследить распространение под чехлом Сибирской 
платформы орогенных ранне- и среднедокембрийских образований. 

. Наиболее отчетливо по магнитным данным выделяются образования 
борсалинского комплекса, содержащие мощные пласты железистых квар
цитов и I{рупные тела габброидов. 

Дейтероорогенные образования среднего докембрия выражены в по
тенциальных полях менее четко .  Прогибам олондинского (тунгурчинского, 
субганского) комплекса на западе Алда:НСI{ОГО щита отвечают линейш�е, 
узкие знакопеременные или отрицательные магнитные аномалии, обуслов
ленные телами основных пород и железистых песчаников. Мощные осадоч 
ные ,  слабо измененные толщи угуйского (удоканского) и маймаканского 
комплексов выражены изометричными отрицательными магнитными ано
:малиями и пониженным уровнем гравитационного поля. 

Карты струнтуры поверхности фундамента (Тентонина ЯI{УТИИ, 1975; 
Проводников, 1975; и др .) танже даю:г возможность предполагать распро
странение в местах его наибольшего погр,ужения орогенных образований, 
тю{ кан мощности верхнедонембрийсних и фанерозойсних отложений 
платформенного чехла для заполнения этих впадин явно недостаточно. 
Вместе с тем Г. Д.  Бабаяном методом ТСЗ получены материалы, указываю
щие на то, чтО местами между платформенным чехлом и нристалличеСIШМ 
фундаментом залегают образования , отличающиеся от них СI{ОРОСТНЫМИ 
свойствами. Площади их распространения нередно соответствуют выде
ленным по гравимагнитным данным дейтероорогенным впадинам. 

Распространение дейтероорогенных образований в фундаменте во
сточной части Сибирсной платформы подтверждается и неноторыми пря
мыми геологичесними наблюдениями. Тан, на Оленексном массиве ВСI{рыта 
мощная (до 3000-3500 м) эекитская серия, представленная ритмично пе
реслаивающимися между собой песчанинами, алевролитами и филлитовид
пыми сланцами. В средней ее части отмечаются прослои нислых эффузивов. 
Породы смяты В пологие , иногда гребневидные снладни северо-з.апздного, 
простирания. Они прорываются гранитами с абсолютным возраСТО1\{ 1900-
2000 млн. лет (К-Аг метод) . 

В вершине р .  Верхний Вилючан снвагюшами на глубинах 2500-
2700 м ВСI{РЫТЫ графитовые и хлорит-роговообманновые сланцы, близкие 
н отложениям Субгансного грабена. В других снважинах, заложенных в. 
этом же районе, в зоне мощных полосовых магнитных аномалий вскрыты 
сходные с борсалинскими нуммингтонитовые сланцы и гранито-гнейсыI ' 
а на р .  Туолбе - слюдяные сланцы и нварциты, сопоставимые с борса
ЛИНСIШМИ или субгансними образованиями. На Янутсном поднятии, 
в районе Янутсна, снважинами вснрыты слюдяные и филлитовидпые слан
цы, аналогичные тасмиэлинским. 

В базальных нонгломератах нижней юры в районе Сунтарсного бло
на обнаружены гальни типичных орогенных среднедонембрийсних по
род сшодяных сланцев , метавулнанитов , нонгломератов и т. д. Их ноли
чество увеличивается в сторону Сунтарсного блона. Аналогичное явление· 
наблюдалось Б .  Р. Шпунтом в Билиро-Уджинсном районе на Анабарсной 
антенлизе. 

Сейсмичесние исследования и интерпретация гравиметрических и 
частично магнитометрических материалов (Бабаян и др. ,  1972 , 1974 и 
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др.) показывают сложное блоковое строение земной коры и верхней ман
тии восточной части Сибирской платформы. По данным тсз в СОставе 
I{онсолидированной коры наиболее четко выдел'яются «гранитный)} слой, 
по-видимому представленный метаморфичеекими породами со средней 
пластовой скоростыо 5,9-6,4 км/с, и базальтовый слой со средней пла
стовои скоростыо 6 ,7-6,9 км/с. 

Четкое выражение преломляющей границы Ri, отвечающей поверх
ности консолидированной коры, с граничной скоростыо 6 , 1-6,4 км/с 
позволяет значительно уточнить рельеф фундамента .  Внутри «гранитного>} 
слоя местами выделяются две и даже три толщи с различными пластовыми 
скоростями. Так, на Алданской антеклизе и Сунтарском блоке граница 
раздела Н'2 делит «гранитный)} слой на две части с пластовыми скоростями 
6,0�6,2 и· 6 ,2-6,4 км/с. В районе Верхне-Ситтенского минимума обна
ружено тело с граничной скоростыо сейсмических волн 6 ,8-7�0 км/с, 
при· средней пластовой скорости всей толщи 6,2 км/с. Одна.ко в целом рас
членить КОР;У восточной части платформы на эти неоднородные пласты 
методрм, тез не удается. В региональном плане наиболее уверенно выде
л'яетея граница Rз, вероятно отвечающая подошве «гранитного)} слоя. 

На границе земной коры и верхней мантии во многих случаях выде
ляются сейсмические разделы М1 и М2, между которыми располагается 
слой мощностыо 6-9 км с невыдержанными, большей частью пониженны
ми, скоростями распространения упругих колебаний (7,3-7,8 км/с) . Маг
нитно-теллурическим зондированием он фиксируется, как слой понижен
ны;х: сопротивлений. 

Мощность консолидированной земной коры на Алданской антеклизе 
состаВ;rJяет 38-40 км (Бабаян и др. ,  1972, 1974) , на Алданском щите -
30-40 I{M (Булин и др . ,  1972) , на АнабаРСl{ОЙ антеклизе - 33-39 км, 
в Непско-Ботуобинской седловине - 44-52 км, в Вилюйской синеклизе -
от 25 км в центральной зоне до 38 ЮvI на окраинах. 



Г л а в а  I V  

СТРОЕНИЕ ДОКЕМБРИЙСКОГО ЧЕХЛА 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Докембрийские образования чехла СиБИРСI{ОЙ платформы залегают 
на эродированной поверхности гетерогенного кристалличеСI{ОГО фунда
мента и перш{рываются палеонтологически охарактеризованными отло
жениями нижнего кембрия. Верхняя граница докембрия почти повсе
местно условная и поэтому проводится, кан правило, неоднозначно. 

Разновозрастные горизонты Донембрийского чехла закартированы 
на обширной территории Анабарсной и Алдансной антенлиз , а танже 
в пределах ограничивающих платформу миогеосиннлинальных прогибов; 
их разрезы описаны в ряде районов ИРНУТСI{ОГО амфитеатра ,  Чадобецного 
поднятия и по западной онраине Сибирской платформы. На центральной 
(большей) части платформы докембрийские отложения перш{рыты мощ
ным чехлом палеозойских, мезозойских и найнозойсних образований; 
их наличие здесь предполагается по геофизическим данным, лишь в еди
ничных случаях ПОДI{репленных материалами бурения (Кюндяйская , Сун
тарсная, Мархинская и другие скважины) . 

Современное состояние изученности не позволяет провести аргумен
тированное структурно-геологичесное районирование территории плат
формы и мы ограничимся характеристикой Докембрийсних отложений лить 
для наиболее полно изученных регионов. При этом следует учитывать , 
что за последние 10-15 лет помимо многочисленных региональных моно
графий опубликовано немало обобщающих трудов , харантеризующих 
важнейшие особенности биостратиграфии и вещественного состава круп
ных литолого-стратиграфичеСI{ИХ подразделений позднего Донембрия 
(Аналоги . . .  , 1974; Давыдов, 1975; Колосов , 1975; Келлер , 1 973а, б; Мака
ров, 1970) . Положение ДОI{ембрийских осадочных l{Омпленсов в струнтуре 
Сибирской платформы и характер изменения мощности поназаны на па
леотектонических картах (Атлас . . . , 1968) и в ряде специальных построений 
(Семихатов , 1974; Тектонина Янутии, 1975; и др .) ; общие черты строения 
ДОI{емБРИЙСI{ИХ отложений отражены на иарте теI{ТОНИКИ докембрия !{он·· 
тинентов (1972) . 

Дальнейшее изложение сведений о строении докембрийского чехла 
проводится не по регионам и структурно-фациальным зонам, а по нижне
рифейскому, средне-верхнерифеЙСI{ОМУ и венд-нижнекембрийскому струк
турным этажам, отражающим I{рупные этапы тектонического развития 
платформы. 

Рифейские этажи сложены образованиями, сформировавшимися в 
промежуток от 1600 ± 80 до 650 ± 35 млн. лет . 

Повсеместно породы рифея залегают с размывом и угловым несогла
сием на более древних протеРОЗОЙСI{ИХ и архейских преимущественно 
I{ристаллических образованиях. Верхняя граница ЭТЮ-IШ почти везде 
проводится по подошве базальных песчаников и гравелитов венда. В зоне 
перехода от ПаТОМСI{ОЙ складчатой области I{ Березовскому прогибу 
(р. Джеливда) веНДСI{ие и рифейские отложения в целом залегают согласно ; 
однаио и здесь в ряде участ!{ов (реI{И Жуя, Молодо и др .) в кровле рифея 
набшодаются иарманы размыва (до 1 , 5  м) , позволяющие уверенно прово
дить границу этажа в основании песчаников джерБИНСI{ОЙ свиты венда. 
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Сходный характер соотношения рассматриваемых структурных этажей 
устанавливается в миогеосинклинальных прогибах, сопредельных с плат-
.формой на западе и юге. 

. 

В составе рифейских структурных этажей с известной долей услов
ности выделяется нижнерифейский и средне-верхнерифейский этажи, 
отличающиеся составом пород и некоторыми структурными особепно
-стями (рис. 44) . 

ПИЖНЕРИФЕЙСКИЙ СТРУКТУРНЫй ЭТАЖ 

Этаж сложен преимущественно терригенными и карбонq.тно-терри
генными отложениями, формировавшимися в период от 1600 до 1400-
1300 млн. лет. Залегают они на разновозрастном кристаллическом фун
даменте, а в пределах приразломных прогибов - на вулканогенных и 
слабо мета�ОРфИЗ0ванных породах протерозоя (акитканская серия и др.) . 
В базальных горизонтах часто фиксируются продукты размыва почти пов
.семестно прослеженной коры выветривания (Келлер и др . ,  1968; Семиха
тов, 1974) . 

Достоверно нижнерифейские осадочные образования на платформе 
установлены лишь в двух районах: в ее юго-восточной части (Учурская 
впадина) и на севере (в пределах склонов Анабарской антеклизы и Оленек
-ского поднятия) . 

В УqУРСIЮЙ впадине на эродированной поверхности кристаллическо
го фундамента залегают сероцветные и красные. преимущественно квар
цевые песчаники и гравелиты (гонамская свита, до 140 м) , согласно пере
крывающиеся ритмично чередующимися доломитами, алевролитами и 
песчаниками (омахтинская свита, 210 м) . 

В сопредельных структурных элементах Учуро-Майской плиты и 
.северного склона Алданского щита одновозрастные отложения эродиро
ваны, и в связи с этим различные горизонты среднего рифея (Майская 
впадина) , верхнего рифея (Омнинское поднятие) и венда (склоны щита) 
залегают непосредственно на l{ристаллическом фундаменте .  Аналогичная 
геологическая ситуация наблюдается и в южной части Юдомо-Майского 
прогиба,  хотя в его северной части изучен полный и мощный разрез ниж
нерифеЙСIШХ терригенно-карбонатных отложений; низы разреза здесь 
не вскрываются, но даже видимая мощность пород гонамской свиты пре
вышает 300 м, а мощность пород омахтинской свиты увеличивается по 
сравнению с Учурской впадиной более чем в 5 раз (мощность до 1200 м) . 

На севере СиБИРСI{ОЙ платфор�Iы нижнерифейский этаж также харак
теризуется двухчленным строением с терригенными породами внизу и 
карбонатными или терригенно-карбонатными вверху (рис. 45) . В отличие 
от Учурской впадины здесь наблюдается постепенный переход к породам 
среднего рифея , хотя внутри разрезов в отдельных участках отмечены 
локальные перерывы. Наиболее изменчива по мощностн и составу нижняя 
терригенная свита: на западном склоне Анабарской антеклизы - это 
кварцевые и кварцево-полевошпатовые песчаники с редкими пластами 
гравелитов и основных эффузивов В нижней части, аргиллитов и алевро
литов вверху (мукунская свита, более 420 м) ; на южном склоне ОленеКСI{О
го поднятия - песчаники с гравелитами в основании (сыгынахтаХСIШЯ 
свита , до 240 м) . Детальные исследования этих отложений указывают на 
вероятное выпадение базальной части мукунской свиты на восточном скло
не Анабарской антеклизы (Семихатов ,  1974; и др . ) .  Верхняя, большая 
часть разреза нижнерифейских отложений в пределах Анабарской анте
клизы представлена главным образом доломитами, чередующимися с пес
чаниками и алевролитами (котуйканская свита, до 520 м) ; по веществен
ному составу и палеонтологическим остаткам с этими отложениями надежно 
коррелируются на южном склоне ОленеКСI{ОГО поднятия породы юо
тингдинекой свиты, хотя мощность их не превышает 380 м. 
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P'zt,C. 45. Ст.роение верхнего докембрия на севере Сибирской платформы 
(разбиш;а и мощности по' В. В. Хоментовскому, 1975, с изменениями) . 

1 - ИгаРСI<ИЙ район; Н, НI - западный JI восточный снлоны Анабарсной антенли
зы; IV - УДffiJlНСI<ое поднятие; V-VI - JOffiНЫЙ и северный СНЛОНЫ ОленеНСIЮГО 

поднятия; VH - Хараулах. Остальные УСЛ. обозн. см. на рис. 44. 
СтраТllграФllчеСШlе 1I0дразделешIЯ (свиты ) .  Н и ш н Jl Й р и ф  е й :  sg - сыгынахтах
сная, kt - нютингдинсная, mk - мунунсная, ktk - нотуЙнанская. С р е Д н и й р н -
ф е й: tlct - УКТJlнская, es! - эсэлэхсная, п! - нэлэгерсная, ar - аРЫ�lассная, db - де
беигдинсная, C!lp, - хайпахская (нпшняя подсвита ) ,  ung - уигуохтахсная, сhп,-хап

чаиырсная (иищняя подсвита ) , usm, - юсмастахсная (иишняя подсвита ) ,  (;fn � чер
норечеНСI{ая, usг-устьсухарихиисная. Е е р х Н и й р и ф  е й: st-сиэтачансная, С]1Р,
хайпахсная (верхняя подсвита ) ,  сhп, - хапчанырсная ('Верхняя подсвита ) , usm 
юсмастахсная, is! - излучинсная. Е е н д: c!lr - хараlOтехсная, ch't - хатыспытсная. ,  
t r  - турщ'тсная, k s ,  - нессюсинс"ая (нижняя подсвита), сЬЬ, - хорбусуонская 
(нишняя подсвита ) ,  tm - томторсная, tr, - турнутсная (нижняя ПОДСВJlта) , str- ста
рореченсная, mп - мыньшайсная, ukt, - устыютуйсная (НИШНШI подсвита) , gr - гра
вийсная, sr - сухарихинсная. Н и Ш 'll И Й Н е м б р и й: ts - тюссерсная, ks, - нессю
синсная (верхняя подсвит а ) ,  er - ерненетсная, С!1Ь, - хорБУСУОНСI<ая (верхняя под
свита) , tr, - ТУРНУ'ГСI{ая (верхюш подсвита ) ,  ет - эмянсинсная, ukt, - УСТЬНОТУЙ-

НaIIСJЩЯ (верхняя подсвита) ,  krp - нраснопорошсная. 
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Р ис. 46. Строение пижнерифейского СТРУI,ТУрного этажа в пре
делах северной и !ОГО-DОСТОЧНОЙ частей Сибирской платформы 

(раi:!БИDка и мощности по М ,  А. Сеll1пхаТОDУ, 1 974) . 
I , Н- западный и ВОСТОЧНЫЙ СI<ЛОНЫ АнабаРСI<ОЙ антенлизы ; IH- Оле
ненсное поднятие (южный снлон ) ;  IV - северный снлон Алдiшсного 
щита; V - Учурсная впадина; VI - Омпинсное поднятие; VII - Май
сная впадина; VHI - южная часть; IX - северная часть Юдомо-Май-

СIЮГО прогиба, Остальные УСЛ', обозн. СМ. на рис. 44. СтратиграфичеСlше подразделения (свиты).  Нижний рифей: mk - му
нунсная, ktk - нотуйнансная, sg - сыгынахтахсная, kt - RЮТИНГДИН
сная, gn - гонамсная, от - омахтинснал. П е р  е 'н р ы в  а l() Щ и е: 
R,usm - 1Осмастахсная, R,ar - арымассная, Vjd, - верхнеюдомсная, 
R,en - эннинсная, R,t! - талынсная. П о'д с т и л а 10 Щ И е: рК - дори
фейские отлошеНlIЯ протерозоя, Ar - Rристалличесние образования, 

фупдамента. 



VI VI I  На остальной территории Сибирской плат
формы нижнерифейские отложения достоверно 
не установлены, но их распространение под 
мощным чехлом более молодых докембрийских 
и фанерозойских отложений в пределах осевых 
частей обширных депрессий и приразломных 
прогибов не исключается. В частности, в это 
время весьма вероятно расширение площади 
3ападно-Вилюйского авлакогена, соединявше
гося с Верхоянской и Патомской миогеосин
Iшиналями; интенсивное осадконакопление, 
по-видимому, происходило на площади "Уджин
ского авлакогена, Н_урейской впадины, Амгинс
кого прогиба и других депрессий, разделенных 
системой сводовых поднятий. 

Высказанное предположение основывается 
на выявленных геофизическими исследования

ми закономерностях изменения мощности осадочного чехла (Бары
IШН, Волхонин, '1972 ; ТеI<Тоника ЯI{УТИИ, '1975) и в определенной 
мере подтверждается широким распространением нижнерифеЙСI{ИХ об
разований в обрамляющих платформу миогеОСРШIшинальных прогибах. 
Достаточно напомнить, что на севере IОдомо-МаЙСI{ОГО прогиба описа
ны ,наиболее полные , в сущности стратотипические разрезы нижнего 
рифея (Ярмолюк , J946;  Нужнов,  1967; Башарин, '1967; Семихатов , Сереб
ряков, '1967) . 3начительно более мощные (свыше 2500 м) разрезы одновоз
растных отложений изучены в Патомской складчатой области (Бобров , 
'1964; J-l{уравлева и др . ,  -1959; Колосов , '1975) , Предположительно нижне
рифейские отложения небольшой мощности (до '100 м) указываются в 
отдельных грабенах на западном СIшоне АлдаНСI{ОГО щита (Петров, 
'1974а, б и др . ) .  

Для раннерифейского времени в целом характерно относительно вы
сокое стояние платформы, в связи с чем осадконакопление происходило 
главным образом в линейных УЗIШХ прогибах и в краевых депрессипх,  
раСI{рывавшихся в сопредельные миогеосинклинали. В !<онце раннего ри
фея в обрамляющих платформу геОСИНIшинаШIХ весьма интенсивно прояв
ЛЯIOтся складчатые процессы, предопределившие наблюдаемое несогласие 
между нижним и средним рифеем в IОдомо-Майском, Байкало-Патомском 

14* 

V I I  V I I I  IX и 3ападно-Прибайкальском про
гибах. На Сибирской платформе 
предсреднерифейское несогласие 
наиболее отчетливо устанавлива
етсп в "Учурсн:ой и Майской впа
динах, где средперифеЙСlше отло
жения выпадают из разреза или 
с реЗI\О выраженным размывом пе
рекрывают непосредственно кри
сталлические породы фундамента.  
На склонах Анабарского и Оле
некского поднятий переход от 
нижнего к среднему рифею посте
пенный. 

СРЕДНЕ-ВЕРХНЕРПФЕЙСКИЙ 
СТРУКТУРНЫЙ ЭТАЖ 

В Отли-чие от сравнительно 
I{paTKOBpeMeHHoro нижнерифей
ского этаж формировался почти 

221 



700 млн. лет (от 1400- 1300 до 680-700 млн. лет) и имеет значительно, 
более широкое распространение, охватывая обширную территорию плат
формы. Полнота стратиграфических разрезов, мощность и состав отдель
ных подразделений структурного этажа характеризуются � значительны?;! 
разнообразием. 

Нижняя граница этажа в подавляющем большинстве случаев отчет
ливо эрозионная - на значительной территории платформы разновоз
растные горизонты среднего и даже верхнего рифея залегают непосред
ственно на кристаллическом фундаменте. В случае, ногда породы среднего 
рифея наращивают разрез нижнего рифея, их соотношения не столь одно
значны (рис. 46) . Тан, в Учурсной впадине между нижним и средним ри
феем устанавливается значительный стратиграфичесний перерыв и даже 
угловое несогласие. В пределах же Оленекского поднятия и на снлонах 
Анабарской антенлизы граница между этими стратиграфичеCI<ИМИ под
разделениями согласная и проводится ПО совонупности палеонтологи
чесних и литологичесних данных (Семихатов , 1974) . 

Верхняя граница этажа на всей территории платформы эрозионная и 
четкая; в сопредельных миогеосиннлинальных прогибах эта граница чаще 
всего согласная , хотя и здесь отчетливо фиксируется по резной смене ве
щественного состава ,  отражающей соответствующую смену струнтурных 
и палеогеографичесних условий (рис. 47) . 

Рассмотрим строение средне-верхнерифейсного струнтурного этажа 
по опорным разрезам отдельных нрупных регионов, возможно соответ
ствующих самостоятельным струнтурно-фациальным зонам. 

На IOГО-Б остоне Сибирской платформы строение средне-верхнерифей
CI{OrO СТРУНТУРНОГО этажа отражает разнообразие тектоничесних СТРУНТУР : 
Омнинское поднятие, Майсная и Учурская впадины Учуро-Майской плиты, 
северная и южная ветви Юдомо-Майского прогиба (см. рис. 44) . Доступность, 
полнота разрезов и их палеонтологичесная охарантеризованность предо
пределили интерес и соответственно высоний уровень изученности. Выде
ленные здесь свиты и подсвиты С небольшими различиями признаются поч
ти всеми исследователями, хотя объединение их в серии и определение 
возраста ПРОВОДИТСЯ существенно по-разному (Ярмо.ЛЮI< ,  1946; Нужнов ,  
1967; Келлер , 1973в; Давыдов, 1975; Семихатов , 1974; и др .) .  

На Омнинском поднятии, в УЧУРСI\.оЙ впадине и в западных районах 
северного снлона Алдансного щита достоверно установлены осадочные 
образования лишь верхнерифейского возраста. В сводном разрезе этих 
отложений на Омнинсном поднятии отчетливо :выделяются два осадочных 
номпленса. Нижний - почти исключительно терригенный, представлен
ный чередованием разнозернистых песчанинов , алевролитов и аргиллитов 
с единичными прослоями доломитов;  в верхних горизонтах преобладают 
алевролиты и аргиллиты (эннинсная и омнинсная свиты, 550 м) . Верхний 
номплекс сложен известняками и доломитами малгинсной и ципандинской 
свит (оноло 300 м) , почти не содержащих прослоев терригенных пород; 
в составе малгинской свиты часто встречаются прослои и горизонты би
туминозных известнянов. Залегают эти отложения на эродированной 
поверхности дорифейсних сильно метаморфизованных пород и трансгрес
сивно с размывом перекрываются вендсними осаднами. 

Полнота стратиграфичеуного разреза описываемого струнтурного 
этажа и особенности взаимоотношения с подстилающими . номпленсами в 
более западных районах плиты и северного склона Алдансного щита су
щественно отличны, но принципиальные черты строения осадочного номп
ленса и здесь сохраняются. Тан, в Учурской впадине этаж представлен 
чередующимися между собой песчаНИI<ами, алевролитами и доломитами 
(эннинсная свита, 150 м) ; песчаники приурочены главным образом н ниж
ней части свиты и образуют I<aH бы аналог терригенного номплекса Омнин
сного поднятия, однано залегают они не на дорифейсних :метаморфизован
ных породах, а на эродированной поверхности доломитов омахтинсной 
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свиты нижнего рифея. В приподнятых блоках щита породы этажа не уста
новлены. Здесь вендские осадки с глубоким размывом залегают непосред
ственно на кристаллическом фундаменте (р . Лмга и др . ) ,  но появляются 
на погруженных склонах щита в виде сравнительно маломощных (до 150 м) 
терригенно-карбонатных отложений , объединяемых в дикимдинскую 
(р.  Русская Речка) или в дикимдинскую И торгинскую свиты (р. Олекма) . 
Повсеместно, как и в сопредельных районах Березовского прогиба, зале
гают эти отложения на эродированном кристаллическом фундаменте, 
а перекрываются осадками венда. Почти во всех изученных существенно 
неполных разрезах в основании и нижних частях этажа про слеживаются 
песчаные и песчано-галечные образования, а вверху - терригенно-карбо
натные и I{арбонатные. 

Следует заметить , что надежно коррелируемые по палеонтологическим 
и литологическим признакам одновозрастные отложения достоверно уста
новлены на востоке "Учуро-Майской плиты (Майская впадина) и в Юдомо
Майском прогибе, где они характеризуются резко увеличенной мощно стыо 
и большей полнотой разреза, детально изученного рядом исследователей 
(Келлер , Семихатов , 1968; Нужнов, Ярмолюк, 1959; и др . ) .  

В Майской впадине наиболее древними являются песчано-сланцевая 
талынская (140 м) и доломитовая светлинская (>180 м) свиты, слагающие 
аимчанскую серию среднего рифея. Здесь , как и на юге Юдомо-Майского 
прогиба, эти образования залегают на метаморфизованных дорифеЙСIШХ 
породах, а в пределах северной части прогиба перекрывают с отчетливым 
угловым несогласием терригенно-карбонатные отложения омахтинской 
свиты нижнего рифея. 

Выше по разрезу здесь про слеживается сложный комплекс (керпыль
ская серия) чередующихся между собой песчаных и алевролитово-слан
цевых пород (эннинская и омнинская свиты, около 750 м) , строматолито
вых и битуминозных доломитов (малгинская и ципандинская свиты, 470 м) , 
с размывом залегающих сланцев о-известняковых и доломитовых пород 
(нерюенсиая и игникансиая свиты, 550 м) . Мощности пород керпыльской 
серии, как и нижележащей аимской, резко сокращаются по направлению 
l\: ОМНИНСI{ОМУ поднятию И "Учурской впадине и столь же резко увеличи
ваются в пределах Юдомо-Майского прогиба (более 2500 м) . При этом в 
Майской и "Учурсиой впадинах эти породы с размывом залегают на нижне
рифейских отложениях, а в пределах Омнинского поднятия- на эроди
рованной поверхности дорифейсISИХ образований; на большей части Юдомо
Майского прогиба переход между средне- и верхнерифейскими отложения
ми постепенный и лишь в отдельных пунктах здесь отмечено стратигра
фическое несогласие. 

Венчается описываемый структурный этаж глинисто-песчаными · об
разованиями I{андьшской свиты (около 400 м) , отсутствующими на большей 
части "Учуро-Майской плиты и резко увеличивающейся в мощности на 
юге Юдомо-Майского прогиба (свыше 1000 м) , где вместе с вышележа
щими ритмично чередующимися песчаниками, алевролитами и аргилли
тами усть-кирбинской свиты они образуют терригенную уйскую серию. 
. Существенные особенности строения средне-верхнерифейских отло-

жений, биостратиграфические и литологические критерии их расчленения 
полнее всего разработаны для Юдомо-Майского миогеосинклинального 
прогиба и лишь частично прослежены в редуцированных р азрезах плиты. 

Например , в осевой части прогиба песчаники и алевролиты тоттин
ской свиты перекрываются пестроцветными тонкослоистыми, вверху не
редко битуминозными известняками малгинской свиты (до 440 м в прогибе 
и 50-100 м на плите) ; выше по разрезу обычно залегают сильно окремне
лые серые и желтовато-розоватые доломиты ципаНДИНСI{ОЙ свиты (420м), 
хотя местами на контакте других свит в черцых битуминозных извест
няках наблюдаются карманы размыва, выполненные доломитовой бреI{ЧИ
ей (СНi1ЛR Малгина) . 
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В осевой части прогиба строматолитовые доломиты ЦИIIaНДИНОКОЙ 
свиты согласно перекрываются ритмично чередующимися аргиллитами, 
глинистыми и строматолитовыми доломитами, водорослевыми и об�омоч
ными известняками нерюенской свиты (более 700 м) ; по литологическим 
критериям и главным образом по соотношению и преобладанию тех или 
иных разностей пород свита расчленяется на три подсвиты. В МаЙСRUЙ 
впадине сохраняется трехчленное строение нерюенской свиты (350 м) , 
сложенной ритмично чередующимися черными аргиллитами и водоросле
выми известняками, при явном преобладании последних; в ряде пунктов 
в основании этой свиты наблюдается кора выветривания - отчетливый 
критерий перерыва в осаДКОНaI{оплении. Кстати, нерюенская и игниканс
кая свиты хорошо коррелируются со стратотипическим разрезом лахандин
ской свиты по р .  Мае между учаСТRами рек Ытырында и Maill . Кандык, 
по р .  Ингили И др . ;  здесь ее мощность ОI{ОЛО 500 м.  

НаRонец, следует иметь в виду, что ,  несмотря на  регионально выдер
жанный вещественный состав верхов описываемого этажа, мощность всей 
УЙСRОЙ серии и особенно YCTb-RирБЮIСRОЙ свиты подвержена ре3IШМ коле
баниям (от О до 600 м) . На севере прогиба и на его бортах YCTb-IшрБИНСRая 
и даже верхи RаНДЫКСRОЙ свиты эродированы, а в пределах плиты �ишь 
в МаЙСRОЙ впадине прослеживается существенно песчаНИRовая нижняя 
часть RаНДЫRСRОЙ свиты (от нескольких до 400 м) . В более западных рай
онах северного СRлона АлдаНСRОГО щита не только эти, но и более древние 
рифеЙСRие отложения отсутствуют. В .  В .  Хоментовский (1975) породы 
RаНДЫRСRОЙ и YCTb-RирБИНСI{ОЙ .свит И одновозрастные с ними отложения 
рассматривает в Rачестве стратиграфических аналогов байкальского комп
леRса,  возраст ROTOPOrO определяет, в отличие от .М .  А. Семихатова, не 
средним, а верхним рифеем; соответственно по его построениям на тер
ритории плиты предполагается длительный перерыв между нижним и 
верхним рифееr.r. 

у становленные особенности строения разрезов УЙСRОЙ серии 0тра
жают своеобразный теI{тоничеСRИЙ Эfап, хараRтеризующийся началом 
реЗRИХ воздыманий R востоку от IОдомо-Майского прогиба .  

Н а  юге Сибиршшй платформы средне-верхнерифеЙСI{ИЙ структурный 
этаж прослеживается в предела� северо-западного склона Алданского 
щита, ,БереЗОВСRОГО прогиба,  зоны }I\УИНСRИХ разломов, ИРRУТСRОГО ам
фитеатра и сопредельных миогеосинклинальных прогибов Байкало
ПаТОМСRОЙ СRладчатой области (см. рис. 47). 

При сопоставлении верхнедокембрийских отложений северо-восточ
ной ОRраины ПаТОМСRОЙ СRладчатой области, северо-западного склона 
АлдаНСRОГО щита и БереЗОВСRОГО прогиба связующим является разрез 
южной части зоны Жуинских разломов (р . Джелинда) . В направлении 
с запада на восток установлено последовательное выпадение из разреза 
нижних свит: в зоне }Н'уинских разломов в основании разрезов верхнего 
ДОI{ембрия залегают баллаганаХСRая и мариинская свиты, на р .  Чаре -
ничатская и кумахулахская, на р .  Ималык и р .  Токко - имальшская, 
на р .  Олекме - дикимдинская (аналог большей части ТOIшинской) , на 
р .  Амге - порохтаХСI{ая. В том же направлении происходит смещение 
границ фациальных зон: в зоне Жуинских разломов торгинская свита -
преимущественно известняки, джербинская свита - песчаники, тиннов
СI{ая - известняки, а более нижние свиты резко отличаются от страти
графических аналогов Патомской складчатой области; восточнее, на р .  Ча
ре ,  торгинская свита становится наполовину доломитовой, а джербинская 
и ТИННОВСI<ая сохраняют состав; далее, на р .  Токко, торгинская свита 
преимущественно доломитовая, а вместо джербинской и тинновской 
свит выделяется их аналог - порохтаХСI{ая свита, сложенная до
ломитами. 

На северном склоне Алданского щита описываемый этаж представлен 
двумя маломощными паЧI{ами, прослеженными по разрезам всех пробу-
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ренных здесь скважин. На эродированной поверхности кристалличесн:ого 
фундамента (р .  Толба) залегает песчаная пачка (10 М) в основании с галь
ками кварцитов и сланцев ; верхняя пачка (45 м) - доломиты с линзовид
ными включениями гипса, пирита и прослоем (3 м) внизу зеленовато-серо
го мергеля. Результаты бурения (Русская Речка,  Намана, Олекминск и 
др.)  убеждают, что к западу от р .  Толбы двухчленное строение этажа сох
раняется, но мощность отложений возрастает до 470 м в районе ОЛeI�МИН
ска (рис . 47) . Несмотря на pe3I{Oe увеличение мощности обеих свит, из
менение вещественного состава отмечается только для нижней - сущест
венно песчаной части дикимдинской свиты: в разрезе появляются прослои 
пестроцветных мергелей и доломитов , песчаников и алевролитов ;  особо 
заметно увеличение мощности песчаников . В нинщей части дикимдинской 
свиты почти по всем изученным разрезам часто встречаются битуминоз
ные разности карбонатных пород, а в кавернах и лорах песчаников - вы
поты нефти . 

В зоне сочленения с Березовским прогибом и особенно в центральных 
районах последнего характерна большая полнота одновозрастных раз
резов за счет пополнения ряда стратиграфических подразделений и весь
ма резкого увеличения их мощности . I-\'. СО}Б:алению, существующие крите
рии расчленения и корреляции разрезов допускают принципиально раз
личные варианты стратиграфических схем, по-разному характеризующих 
не только соотношение отдельных подразделений внутри этажа, но и 
объем цоследнего . Например,  в отличие от А .  Ф.  Петрова (1963) , 
В .  Т .  Работнова (1964) , П .  Н.  I-\'.олосова ( 1975) , рассматривающих ТОРГИН

СI�УЮ свиту одповозрастной ченчинской, а токкинскую - аналогом ди-

// /// , ' V  v V/ 

Рис. 48. Строение среДНfнзерхнерифейсr{ого струJ(ТУРИОГО этажа на севере Сибцрсrщii 

,платформы (разб:цвка и мощности - по В .  В .  Хоментовскому, 1 975 , с изменениями) . 
1 - П западный и ВОСТОЧНЫЙ склоны Анабарского массива; III - 'Удшинское поднятие; IV, 

V - 1Ошный И северный склоны Олененсного поднятия; УI - Хараулах. 
СтратиграфllчеСI<ие подразделения (спиты).  С р е Д н н й р и ф  е й: ums, - 1Осмастахсная (пиж
нпн подспита) ,  ung - унгуохтаХСI<ая, chn, - хапчанырснан (нижняя подспита) , аг - арымас
СIШFf, db - дебенгдипсная, chp, - хайпахсная (нижнян под свита) , uct - унтиiIСIШН, es! - ЭСD
ЛЭХСIШЯ, п] - неЛDгерсная. В е р х н и й р и ф  ей: ums, - юсмастахснан (верхннн подспита), 
сЬп, - хапчанырсная (,верхнян подсвита) ,  st - СИDтачансная. П е р  е н р ы в а 10 Щ И е: vtm 
томпторснан, УсЬЬ - хорбусуонснан, Vcht - хатыспытснан, УсЬг - хараютехснан. П о Д с т _

JI а 10 Щ И е: ,pR - дорифейсние О'l'лошеНЮI, R,kt - шотингдинсная. R,]{tk _ I{QТУИIШНСIЩН, 
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юшдиыской И датирующих эти подразделения верхним рифеем, В .  В .  Хо
ментовсюгй и др . ('1972) ДИЮIМДИНСХУЮ свиту И ее аналоги считают стра
тиграфическим подразделением венда . При такой трактою,е на обширной 
территории Березовского прогиба И северного склона Алданского Щ IJ Тi:l 
средне-верхнерифеЙСl{ИЙ этаж отсутствуе1', ПОСl{ОJIЬКУ непосредствеН IIО' 
на эродированной поверхности архейского фундамента ,  по В.  В .  ХОМОН
ТОВСКОМУ, залегают базальные горизонты венда. 

Основываясь на принятом сопоставлении (см . рис . 47) ,  можно сде
лать вывод, что ОТ юг.КНОЙ центриклинали Березовского прогиба к севор
ному склону r\лдаНСI{ОЙ антеклизы, т. е. к cebepo-ВОСТОI\У от peI{ ДжешпIДЫ 
и Богаюкты, происходит постепенное еокращение мощности и последова
тельное выклинивание ряда подразделений среднего и верхнего рифея; 
одновременно наблюдается постепенное замещение известковистых до
Л ОЫIIТОВ глинистыми доломитами , мергелю.ш и глинистыми алевролитам и "  
мергелями и глинистыми алевролитами с прослоями песчаников . Так , в 
ДОЛlIне р .  Чары выклинивается баллаганахская и ыаРПШ-IСI<аЯ свиты, а 
на мелщуречье Чары и Токко- ничатская и I{умахулахская свиты. В бас
сейне р .  Токко :этаж сложен песчано-доломитовыми породами ималык-, 
("ной, ТОI<КИИСI{ОЙ и торгинской свит (ОI<ОЛО 500 м) . Восточнее, в бассеii
не р .  О.лекмы , из разреза выпадает торгинская свита,  п песчаники юдон
СI{ОЙ свиты С резким размывом Jlо;натся па онколитовые доломиты диким
динс"ой свиты. 

Е более полных п мощных разре.зах Байкало-ПатО�!СI{ОЙ складчатой 
области вскрывается СЛОIIШЫЙ комплекс терригенно-карбонатных OTJIO
жеНИll, одновозраСТIIЫХ упомипавшимся выше подразделениям. Тю{,  в 
разрезе Уринского антИIШИНОРИЯ выделяются свиты: баллагапахская 
песчаниковая (более 150 м) , марпинская алевролит-известняковая (200 �f), 
джемкуканская песчаная (400 М) , барАкунская извеСТI-Iяновая (400 м) , В<1-
;люхтипская алеВРОJIит-известняковая (500 м) , каланчевская известня
ковая (625 М) , ЖУИНСI{ая преимущественно алевролитовая с пачками 11 
ПРОСЛОЯМII до;цомитов (300 м) , ченчинская известняковая (около 500 М) с 
алевролитами в кровле . Большинство названных свит распознается и в 
разрезах по р .  Джелинде (см. рис . 411) . 

Почти повсеместно для средне-верхнерифейских ОТJIOJI,ений отчетливо. 
устанавливается ритмичность, хотя даже крупные ритмы выделяются 
, весьма неоднозначно. Наиболее отчетливы ритмы: баллаганахская 
мариинская, джемкуканская - баракунсная , валюхтинсная - каланчев
.ская , куллекинсная - никольская ,- ченчинская свиты; эти ритмы рас- ' 
познаются в разрезах отдельных реги�)Нов и частично проявляются в 
закономерном латеральном соотношении отдельных подразделений (см. 
рис. 47 , 48) . , 

Несколы{о иное строение рассматриваемого структ-урного этажа 
наблюдается на обширной территории Иркутского амфитеатра (ПисарчИl{ 
и др . ,  1975; Жарков , Хоментовский, 1965; Жарков, Советов ,  1969 ; I\apa
сев, 197 1 ;  и др . ) .  В его составе здесь достоверно установлены лишь верх
нерифейские отложения , максимальная мощность которых (более 400 М) 
наблюдается в зонах сочленения платформы с Бирюсинским и Прибай
каЛО-ИРI{УТСКИМ прогибами; при этом по направлению I{ платформенным 
участкам и в пределах поднятий, разделяющих эти прогибы, мощности 
резко сокращаются до полного выклинивания. В составе описываемых 
отложений отчетливо выделяется (Хоментовский, 1976) преимущественно 
алевролит-сланцевая тыретская и песчаная хужирская свиты. 

Для тыретской свиты характерен кварц-полевошпатовый и биотито
вый состав обломочного материала; преобладающая окраска пород - се
рая с зеленовато-буроватым оттенком, и лишь на стыке Бирюсинского 
Присаянья резко увеличиваются красные и бурые тона (как и в верхах 
оселковой серии) . Помимо внешнего сходства со стратиграфическими под
разделениями верхнего рифея, В .  В .  Хоментовский и др . (1972) указыва-
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, ют на nеснольно ПРОСJlоев темно-серых доломитов с нрупными микрофи
толитами. ТыреТСl\ая свита прослеживается лишь на юге ИРКУТСliОГО ам
фитеатра , где она залегает с резко выраженным размывом и угловым не
согласием на l\ристаЛJIИLIеском фундаменте; ее средняя :нощность ОI{ОЛО 
150 м .  На севере амфитеатра и тем более в зоне сочленения с Патоыскии 
нагорьем эти отложения отсутствуют , а в сторону БИРЮСИНСI{ОГО , Прибай
кальсного и Cebepo-Баi;j.l{альСного прогибов ее мощность увеличивается 
более чем в три раза . 

Хужиреная свита наиболее четко выделяется на ЮГО-ВОСТОI{е .иРI{УТ": 
сного амфитеатра, где она харантеризуется грубой зерпистостыо и поли
:миктовым составом терригенных пород, а на остальной территории пес
чаники переслаивюотся с алевролитами и аргиллитами, что делает эту 
свиту мало отличной от других. Набшодаемые здесь резнне фациальные 
замещения , вероятно, и предопределяют неоднозначность стратиграфи": 
чесних I-:орреляций (Дубин и др . ,  1969 ; Жарков, Советов, 1969; Хоментов
СНИll и д р . ,  1 972) . В разрезах бирюсинских скважин породы ХУЖИРСI\ОЙ 
свиты В значительной мере размыты и трансгрессивно перю{рыты усть-т а
гульскими l\онгломератами мотской свиты, в пределах Иркутского амфите
атра их мощность ОI{ОЛО 100 м, а в сторону ПрибайнаЛЬСI{ОГО и Бирюсин": 
ского прогиба возрастает до 500 м; в отличие от тыретской свит:ы1 II ее ана
логов, МОЩНОСТЬ этих ОТЛОгf<ений на территории ИРНУТСНОГО Присаянья 
сохраняется без изменения, ЧТО вполне логично интерпретировать кю{ 
расширение площади платформенного осадионю{ошrепия за  счет сглажи
вания предшествующего рельефа .  

Сопоставление разрезов верхнерифейсних отложений Иркутского 
и Бирюсинсиого Присаянья показывает, что они различны , и это во мно
гом обусловливается наличием разделяющего их Иитойского подпятия. 
На большей части последнего верхнерифейские ОТЛOlнения отсутствуют; 
а на северо-восточном склоне (среднее течение р .  УРИН) они установлены 
в промежуточных фацнях: на гранитах с размывом залегают I{расно-бу
рые алевролиты и аргпллиты с подчиненными прослоями доломитов (ты
реТСI{ая свпта , оноло 50 111) ,  а выше - грубо зернистые песчаники, граве

' литы и нонгломераты хужирсиой свиты (около 170 м).  
, Существенно своеобразен этаж вдоль юго-восточного края Ангар о.: 

Ленской плиты Сибирской ' платформы - в пределах так называемого 
Прибайкальского прогиба (Салоп, 1964; Мац, 1965; и др . ) .  Именно здесь 
описаны и детально изучены стратотипические разрезы байкальского ком
плекса,  верхПIОЮ границу которого целесообразнее всего проводить в ос
новании верхнеушаиовсной подсвиты. Отложения байкальского КОI>Ш
леиса и его аналогов в большинстве случаев залегают трансгрессивно и 
даже с угловым несогласием, а в сопредел.Ьных миогеосиннлинальных про':' 
гибах они образуют единый струнтурный этаж с более древними отложе
ниями рифея. Особенности строения байкальского комплекса зависят от 
тектонической позиции района, но вещественный состав и фациальная 
выдержанность прослеживаемых горизонтов не оставляет ни малейшего 
сомнения в платформенной природе этих отложений. , 

. 

Западная часть Сибирской платформы. Представление ' о строении 
средне-верхнерифейсного струнтурного этажа на западе платформы мож
но получить при знакомстве с разрезом докембрия Чадобецкого подня� 
тия (Хоментовский, 1975; Благовещенская, 1960; Вотах, 1968; и др .).  

В основании сводного разреза докембрийских отложений здесь зале
гают извеСТНЯI<И и переслаивающиеся с ними известково-глинистые слан
ЦЫ (чадобеЦI<ая свита,  видимая мощность более 50 м) . Отложения чадобец
кой свиты, по-видимому, ДОЛII\НЫ быть отнесены !{ ншюiерифейскому 
структурному этажу. Трансгрессивно перенрываются они мелкозернис
тыми песчаниками, алевролитами и ГJJИНИСТО-I{ремнистыми сланцами с 
глауконитом (семеновская свита) , общей мощностью свыше 1000 м; абсо
лютный возраст этих пород по глаунониту 1290 млн . лет (Волобуев и др : ,  
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'1964а , б) . Выше следуют слоистые известняки с подчиненными прослоями 
известковистых конгломератов и алевролитов дольчиковской и чуктукон
екой свит (до 800 м) , на границе между которыми отмечается перерыв в 
.осадконакоплении и небольшой размыв . В составе верхней половины раз
реза выделяются щэсчано-сланцевая териновская (ДО 250 м) ; карбонатная 
жерновская (200 м) , п;есчаНИIювая брусская (300 М) и конгломератово-пес
чаные медведковскаJf и тогонская (300 М) свиты. Кровля: И подошва брус
екой свиты существенно эрозионные , в связи с чем в одних местах (вер
ховье руч .  Дольчик и др . )  эти породы с резко выраженным: несогласием 
залегают непосредственно на песчаниках и сланцах териновской свиты 
(т . е. жерновская свита выпадает из разреза) , а в других - со стратигра
фическим и угловым несогласием перекрывается песчано-галечными об
,разованиями медвеДКОВСI{ОЙ свиты; в частности, на левобережье р .  Тери
ifЫ, в 2 км ниже устья рч. Брус в подошве медведковской свиты отмечено 
угловое несогласие до 100 (Скляров,  1962) . Тогонская свита красноцвет
ных 11 сероцветных грубо- и среднезернистых песчюпшов венчает раз
рез ДОI{ембрийских отложений и в свою очередь трансгрессивно , местами 
с размывом подстилающих отложений, перы{рывается мощной толщей 
(до 1000 м) преимущественно сероцветных извеСТНЯI{ОВ нижнего I{ем:брия 
(климеНСI{ая свита) . 

Определение возраста названных стратиграфичеСЮIХ подразделений 
и их I{орреляция с разрезами Дон:ембрия сопредельных регионов про ВО
ДЯТСЯ условно И неоднозначно . Судя по вещественному составу, степени 
метаморфизма и дислоцированности ДОI{емБРИЙСI{ИХ отложений Чадобец
кого поднятия, j){оЖНО полагать, что намеченные в сводном разрезе 
струнтурные этажи, вероятно , образуют преимущественно рифей
сI{ий - базальный этаж осадочного чехла (рис . 49) . 

Строение ЧадобеЦI{ОГО поднятия по ДОI{емБРИЙСI{ОМУ осадочному КОМ
плеI{СУ характеризуется повышенной Сложностью . Тан, по кровле нижне
кемБРИЙСI{ИХ извеСТНЯI{ОВ Чадобецкое поднятие вырисовывается в виде 
.обширного Iчпола (46 х 34 юvI) , слегка вытянутого в северо-восточном 
направлении. В струнтурном плане ДОI{ембрия этот свод осложнен двумя 
самостоятельными куполами, а по болге молодым отложениям палео
зоя -это пологая аНТИI{линальная склаДI{а (см. рис . 49) . 

На севере СиБИРСIЮЙ платформы средне-верхнерифейс!\:ий СТРУI{ТУР
ный этаж прослеживается почти непрерывно , но строение его подвер
гается значительным изменениям (БеЛЯI{ОВ, 197 1 ;  Макаров,  1970; Яшин, 
'197 1 ;  и др . ) .  

В пределах западной окраины Анабарского массива отложения пред
ставлены чередующимися между собой алевролитами и доломитами юс
мастаХСI{ОЙ свиты (ОI{ОЛО 600 м) ; на восточном СI{лоне от предвеНДСI{ОГО 
размыва сохранилась лишь небольшая часть одноименной свиты (120 м) . 
На обоих склонах в основании свиты отмечается погрубение осаднов 
(горизонт песчаНИI{ОВ) , но отчетливые признаI{И размыва не установ
лены (см. рис . 48) . Возможно, было бы более правильным, нан это 
делают Л. К. ПисаРЧИI{ с соавторами ( 1975) , нижнюю границу 
среднего рифея проводить по подошве аналогичной по составу котуйкан
СI{ОЙ свиты, на значительной территории С размывом залегающей 
на песчано-конгломератовых породах МУI{УНСI{ОЙ серии нижнего рифея 
(см. рис. 45) . 

На У ДЖИНСI{ОМ поднятии этаж сложен непрерывным разрезом тер
ригеННО-I{арбонатных отложений, в I{OTOPOM по литологичесним призна
кам выделшотся унгуохтахси:ая (500 м) и хапчанырская (400 м) свиты. 
Следует оговориться, что неноторы:е исследователи (ХомеНТОВСI{ИЙ, 1975; 
и др . )  ОТНОСЯТ К верхнему рифею" в I{ачестве аналога баЙI{3ЛЬСI{ОГО I{ОМП
леI{са ,  и алевролит-песчаную ТОМПТОРСI{УЮ свиту. Однано с учетом осо
бенностей строения вышележащего вендсного компшшса и регионально 
прослеженного харю{тера взаимоотношения последнего С llодстилающи-
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Рис. 49 . Схематическая геологическая карта и разрез докембрия Ч адобецкого 
поднятия . Составлены О. А .  Вотахом (1 966) по материалам Р. Я .  СI{лярова. 

А. А .  Гузеева, А .  И. Владщпrрова и: др. 
е в 11  т Ы (на карте и ](оло}ше) :  1 - чадобецкаа (известнюПI и сланцы ) ;  2 - сеl1енов
екая (алевролиты, сланцы и песчаники в нишней части) ;  3 - ДОЛЬЧИIювская (тонко
слоистые извеСТНЯIШ с про слоями сланцев в ниш ней части) ;  4 - чунтуконснаа (из
вестняки и доломиты с нарбонатными НОНГЛОl1ератаl1И в основании ) ;  5 - теринов

сная (песчанини и сланцы);  6 _ шерновсная i ( строматолитовые и звестняни); 7 -
бруссная (нварциты и песчанию! с прослоями сланцев ) ;  8 - медвеДI;ОВСJ;ая и тогон
сная (нрасноцветные песчанини ) ;  9- Iшименснаа (известняки) ;  10- верхненембрий
сние нар(jонатно-терригенные отлошениа; 11 - верхнепалеОЗОЙСJ;ие терригенные от
лошения; ]2 - траппы: 1.3 - меЗОJ;аЙНОЗОЙСЮIе терригенные отлошения. П р о  ч и е 
о б о � н а ч е н I! я: ]4- разломы; 15 - стратиграфичеСJ;ие границы (а - несогласное 

залегание, б - согласное залегание ) .  

ми породами, целесообразнее этой трансгрессивно залегающей свитой 
начинать разрез венда. 

Строение средне-верхнерифейского этажа на Оленекском поднятии 
резко различается на южном и северном склонах .  На ЮJIПIОМ склоне он 
сложен арымасской и дебенгдинской свитами, суммарной мощностыо 460 м 
(СМ . рис . 48) . Нижняя свита представлена чередованием алевролитов и 
песчаников с единичными прослоями доломитов и основных эффузивов; 
вверху эти породы сменяются доломитами. Верхняя дебенгдинская свита 
состоит из равномерного переслаивания песчаников и алевролитов .  Зале
гают описанные породы. без следов явного несогласия на доломитах кю
тингдинской свиты нижнего рифея (на контакте между ними прослежива
ется силл диабазов,до 150 м) , а перекрываются трансгрессивно залегающими 
отложениями венда . На северном склоне аналогичные по составу породы 
арымасской свиты (250 м) с резким размывом залегают на эродированной 
поверхности кристаллического фундамента; выше по разрезу следуют 
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породы дебенгдинской свиты, резко увелич:ивающейся в мощности (400 М) 
за сч:ет доломитовой составляющей. Выше залегает хайпахская свита 
(400 М) - чередование песчаников , алевролитов и ДОЛОМИТОВ, вероятно 
р азмытых на южном склоне . 

:Как и на юго-,востоке платформы, по направлению к миогеосинкли
нальным прогибам т акже наблюдается увеличение мощности, пополнение 
р азреза и изменение фациального состава (см. рис . 48) . В частности, в р ай
оне Хараулаха одновозрастные отложения характеризуются повышенной 
мощностыо (1400 М) и р езким сокращением терригенных образований . 
В сущности , последние слагают лишь нижнюю - укгинскую - свиту 
(200 М), залегающую непосредственно на кристалличеСI>:ОМ фундаменте; 
в составе эсэлэхской (500 М) и нэлэгерской (300 м) отмечаются только от
дельные прослои и маломощные пачки алевролитов,  а сиэtачанская свита 
(400 М) нацело сложена известнякю\ш и доломитами . 

Таким о бр азом, на севере платформы наибольшей полнотой отли
чаются р азрезы среднерифейских отложений, в большинстве случаев сог
ласно з алегающих на нижнем рифее . Н а  СIшонах I\РУПНЫХ поднятий 
устанавливается выпадение нижних свит и горизонтов . Многие исследо
в атели (:Комар , 1966; Семихатов , '1974; и др .) обращают внимание на с ход
ство в строении и даже последовательности чередований терригеННО-I{Щ)
бонатных р азностей пород в р азрезах на Оленекском поднятии и IОДОl\-Ю
]\,I айск оы прогибе; в обоих р айонах намечаются осадочные ритмы, начи
наЮЩ1Iеся глауконит-к�арцевыми песчаниками , алеВРО.ТIитами: и аргил
литами, а заканчиваются. стромато.ТIИТОВЫМИ ДО.ТIомитаJ\fИ с маломощными 
пачкаJ\'!И алев ролпто в .  

* * 
* 

'-у становленные особенности строения и р аспространения средне-верх
нерифейского структурного этажа указывают , что в начале среднего ри
фея на Сибирской платформе существовал р асчлененный рельеф и накоп
ление грубообло.мочных осадков происходило главным образом в проги
б а х  и изолированных депрессиях; !{ концу среднего рифея проис ходит 
дальнейшая нивелировка рельефа и значительное расширение областей 
морской седиыентации . В позднем рифее вновь намечается активизация 
тектонических ДВИiI,ений , обусловившая знаqительную СТРУБТУРНУЮ диф-
ференциацию . . 

П о  сравнению с нююrерифейскны средне-верхнерифейский СТРУКТУР

ный ЭТЮI, харarперизуется более ШИР О :ЮIJ\f распространениеllI и возросшим 
разнообразием тектонических элементов . Отмеченное в разрезах Анабар
ского и Оленекского поднятий согласное залегание средне- и нижнерифей
ских отложений не р аспространяется на оста.тrьную большую Ч8СТЬ Сибир
ской п.тrатформы и сопредельные l\fиогеОСИНКJIИнаJIьные прогибы. Напомним, 
например,  что образования среднего рифея трансгрессивно пере
крывают миогеосинклпнальные отложения нижнего рифея в ПаТОllfСКОf,f 
нагорье,  орогепные комплексы НИilшепротерозойской складчатости При
байкальского и IОдомо-Майского прогибов ,  р азновозрастные кристалли
ческие породы фундамента в пределах ВЫСОЮIХ склонов Алданского щита . 

ВЕНД·НШIШЕКЕМБРИЙ:СКИН СТРУКТУРНЫЙ ЭТАЖ 

По сравнению со всеми более древниыи подразделениями до кембрия 
р аспространен значительно шире. Предвендский рельеф па Сибирской 
плаТфО Р �lе, как указывают палеотектонические реконст рукции, был в 
достаточной мере дифференцированньш .  Однако в самом конце рифея здесь 
происходит региональное выравнивание рельефа .  К началу венда тр анс-
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l'рессия охватывает почти всю платформу и сопредельные миогеосипкли
нальные прогибы.  Внутренними источниками сноса терригенного мате
риала в этот период, вероятно , оставались лишь своды Алданской и Ана
'барской антеклиз , а также выступы кристаллического фундамента в 
пределах l{РУШIЫХ внутренних поднятий типа Сунтарского, ЯI{УТСКОГО и др .  

Вендские отложения в ' структурном отношении и по  вещественному 
с.оставу тесно связаны с образованиями нижнего палеозоя. От более древ
них рифей�ких и, тем более, дорифейских образований веНДСЮlе отлож:е
ния повсеместно отделены отчетливо выраа'\енным перерывом в осадкона
коплепии и во многих случаях - угловым несогласием; нередко в осно
вании венда отмечается существенная смена условий седиментации. 

Верхняя граница венда повсейестно про водится главным образом 
по палеонтологическим критериям, поскольку между отложениями вен
да и нижнего кембрия существует постепенный переход . Они образуют 
единое геологическое тело , справедливо трактуемое в качестве структур
ного этажа, однако мы ограничимся описанием только его нижней -венд
ской - части . 3а основание нижпего кем:брия принят а подошва алдан
CI{OfO яруса, ибо отделить немакит-дыщынский горизонт от основпоii 
части вендского КОЫПJlекса в большинстве случаев невозможно . 

На территории СиБИРСI{ОЙ платформы венду соответствует юдомский 
комплекс и его стратиграфичеСI{ие аналоги (рис . 50) . Ниn;ней изохроной 
для вендского ко\шлекса может быть принят уровень около 680 l\ШН . лет, 
а верхней - 570 ылн . лет . 

На северо-восточном СIшоне АлдаНСIЮГО щита 11 в сопредельных 
районах IОДОl\ю-МаЙС1ЮГО прогиба веНДСI\аЯ часть описываемого CTPYI�TYP
ного эта;-ка сложена полифациальньш ЮДОМСI{ИМ комплен:сом с двумя 
�тчетливыми подразделениями, отражающими соответствующие циклы 
седиментогенеза :  ню];неюдомская подсвита (от нескольких до 400 М) - тем
ные , участками битуминозные известняки и доломиты, аргиллиты и пес
чанИIШ; верхнеЮДОi\1ская подсвита (20-450 М) - сахаровидные доломи
ты, нередно с прослоями песчаников внизу и известняками вверху. 

Строение венда на восточном склоне Алданского щита в п'ринципе 
сохраняется, но здесь (р .  "Учур) существенно увеличивается глубина раз
мыва,  предшествующего накоплению юдомских осадков .  В результате 
последпие залегают на разновозрастных гор.изонтах рифея и далее на 
запад постепенно переходят на кристаШПlческие породы фундамента . 

В центральной части щита (р . Алдан) мелкоплойчатые складки 
гнейсов кристаллического фундамента перекрываются почти горизонталь
но залегающими песчаниками (до 0 ,5  м) и песчаными доломитами (8 Ы) ' 
:это базальная паЧI{а толБИНСIШЙ свиты, СЛО;I\енной чередованием слоис
тых и массивных, известковистых и глинистых, строматолитовых и мер
гелпстых доломитов (около 200 М) . Детальная корреляция выделенных 
на Алдане пачек и горизонтов показывает, что песчаники здесь представ
лены только отмеченным выше базаЛЬНЫl\l пластом, залегающим в основа
нии верхнеЮДО�fСКОЙ подсвиты (Башарин , '1967) и, следовательно , набшо
даемое к центру Алданского щита сокращение разреза происходит за счет 
ниrr-ших подразделений. 

На северном и северо-западных склонах Алданского щита и в зоне 
сочленещIЯ с Березовским прогибом к венду относятся породы поро х
тахской свиты, повсеместно с размывом залегающие на  известняках и 
доломитах верхнего рифея (динимдинская, или тоюшнская и торгинская 
свиты) . Судя по данным бурения Русско-Реченской, Наманинской, Олек
м:инсной и других скважин, в основании венда здесь залегает базальная 
'терригенная пачка (до 200 М) , представленная чередованием песчаников , 
пестроцветных алевролитов , аргиллитов, мергелей и доломитов; в Алек
сеевской и Ченкиямской скважина х: на р .  Толбе - это кварцевые нефте
носные песчаники, постепенно сменяющиеся песчаными доломитами 
(ДО 50 м) . Выше по разрезу повсеместно залегают долоииты с прослоями 
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Рис .  50. Строение вендских ОТЛOlнеllиrl . Сибирс){оЙ платформы и сопредельных 
областей (разбивка и мощности пu М .  А. Семнхюопу , J �7 "') . 

1 - АнабаРСrШЯ антеклиза (рею! Иотуfr, Иотуйнан) ;  Н - ОленеКСlюе поднятие; IП 
Хараулахскиli выступ (р.  Лена ) ; IV - Юдомо-Майский прогиб (р. Юдома -..:.. Иылах
Сl<ая гряда ) ;  V - Учуро-Майская плита (р.  Мая. верховье р. УЧУР ) ;  VI - севера-за
падный склон Алданского щита (р. Олекма ) ;  VH - ПаТОМСl<ое нагорье (реки Лена, 

Жуя ) .  Остальные уел. обозн. см. на рис. 44. 
СтратиграфllчеClше Jlодразделешш (свиты) :  str - старореченская, .ukt,  - устькотуй
]{анская (нижняя подсвита ) ,  mst - маастахсная, cll·t - хатыспытская, tr - туркут
еная, J,s, - несеюсинс]шя (шш;няя подсвита) ,  chr- хараютехсная (нюкняя и верхняя 
подовиты ) ,  ts, - тюссерская (пишпяя подсвита) , jd - юдомская (нишштя и верхняя 

подсвиты),  рг - порохтахсная, dz - дшербипсная, tп - ТИННОВCI,ая, п с]) - похтуй
еная. П е р  е н р ы в  а ю Щ и е: €,ukt - УСТЬКОТУЙI;ансная (верхняя подсвита) , €,ks, 
нессюсинсная (верхняя подсвита) ,  €,ts, - ТJOссверсная (верхняя подсвита ) ,  €,РБ 
нестроцветная, €,j ed - юедейская, €,mc - маЧИНСRая. П о Д с т И л а ю Щ и е: R,- Rз-
средне-верхнерифеЙСI<ие, R,- R,- ниаше-среднерифеЙСЮIе, R,st - сиэтачаНСIЩЯ, 
Rзuk - уеты<рбинсная,, Rзkп - наНДЬШСIШЯ, Rзtг - торгинсная, R;Сп - ченчинсная. 

гипсов в западных разрезах (р .  Русская Речка, Олею.ш и др .) и весьма 
мощными (до 15 М) пластами известняков на востоке (скв. Синская) . Об
щая мощность этих отложений на склона'{ Алданского щита изменяется 
от 215  м (реки Амга, Олекма) до 320 м (р.  Токко) , а в прилегающей крае
вой части Березовского прогиба достигает 530 м (р . Русская Речка) . 

В Патомском нагорье к юдомскому комплексу сравнительно единодуш
но относятся джербинская и тинновская свиты (Решение . . .  , 1962) ; по ШlЛе� 
онтологическим критериям сюда относится также нижняя часть нохтуйской 
свиты (Жарков, Хоментовский, 1965) . 

В других районах юго-воетока Сибирской платформы сходные раз
резы венда таюне харантеризуются отчетливым: двучленным строениюI. 
Если в осевой зоне Патом:сного миогеОСIПпшинального прогиба они зале
гают согласно на карбонатных породах верхнего рифея , то при переходе 
к Березовсном:у прогибу и снлонам Алданского щита они несогласно пе
ренрывают все более древние горизонты гифея вплоть до кристалличе
ского фундамента. 

На юге плаТфОР�IЫ вендсние отложения распространены повсеместн(У 
и полнее всего изучены в ИРКУТСI<ОМ амфитеатре ,  а в самое последнее 
время бурением установлены на ряде разведочных площадей Непско-Пе
ледуйского и БотуоБИНСI<ОГО поднятий. В силу традиции и, возможно, 
некоторой инерции при местных норреляциях многие иркутсние геологи 
здесь выделяют отложения не венда, а нижнего нембрия . Это представле
ние отражается на региональных норреляционных схемах и СТРУI{ТУРПО
палеогеографичесни\Х: построениях (Писарчин и др . ,  1975; Карасев, '1971 ;  
и др . ) .  Имеющиеся фантические данные не оставляют сомнения в при
надлежности нижних горизонтов палеозоя н венду ОНарков , Советов , 
1969 ; и др . ) .  , 

I{ вендском:у комплексу в ИРКУТСI<ОМ: ам:фитеатре относятся ОТЛОJI,е
ния , залегающие между галогенно-карбонатными породами нижнекемб
рийской усольской свиты И разновозрастным:и горизонтами рифея или,  
чаще всего ,  :кристалличесними породами фундамента.  Несмотря на фа
циальную изменчивость , для венда и здесь харантерно двучленное строе':' 
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УI  V II ние : · внизу - алевролиты и песчаники (ыотская 
свита),  вверху-известняки и доломиты (иркут
ская свита) ;  оба эти подразделения в большин
стве случэ.ев соответствуют средне- и верхне
мотской подсвитам местной схемы. 

Важно подчеркнуть, что мотекая свита пов
семесТIIO начинается пачкой слабо сцементиро
ванных сероцветных песчаников , которые с 
ПРОСЛ ОЯJ\IИ алевролитов и арпшл:итов образуют 
так называемый парфеновский горизонт (до 
40 М); с ним связаны все ваа;нейшие нефтегазо
проявления, промышлеш-rая газоносность, 
и оп, по существу, является ОСНОВНЫМ объеI{
том соответствующих поисково-разведочных ра
бот. Выше залегают (свыш!:' 200 ч) серые и 
красно цветные песчаники с частылlИ прослоями 
алевролитов , аргиллитов , мергелей и доломи
тов . Изменения вещественного состава мотской 
свиты обычно фиксируются п о  замещению пес-
чаников аргиллитами , алевролитами и мерге

JIЯМИ , а в зоне сочленения с Восточным Саяном - и конгломератами; 
в районе пас . Ахины , где наблюдаются максимальные мощности мотской 
свиты, В .  В .  Хоментовский (1975) указывает на небольшие прослои в ее 
Составе каменной соли. Не остается выдержанным и состав базального 
горизонта песчаников : в одних участках они обогащаются галечным ма
териалом, в других - нацело замещаются карбонатными породами, а то· 
и вовсе ВЫКЛИI-lиваются. 

С учетом большого прю{тичесного значения парфеновского горизонта 
важно выяснение особенностей его строения и закономерности распрост
ранения песчаников . Не исключается, что максимаJIЬНУЮ мощность эти 
песчаники будут иметь на склонах Братсного ,  Непсного, Пеледуйского 
и подобных сводов , где на их формирование, вероятно, влияли выступы 
кристаллического фундамента . Мощность пород мотеной СЮIТЫ В сторону 
Прибайкалья и Иркутского Присаянья увеличивается до 350 м; одновре
менно увеличивается и роль песчанинов в разрезе . 

Иркутсная свита (около 350 М) сложена известняками,  доломитами 
с частыми прослоями засолоненных доломитов , ангидритов и наменпой 
соли; при этом сульфатоноспость и солеНОСI-lОСТЬ присущи тольно цент
ральным частям Иркутского амфитеатра (Осинско-Парфеповский рай
он) , а в обрамлении преобладают известняки и доломиты . В ОТJIИчие от 
иотской мощность иркутской свиты в сторогу Присаянья СОI{ращаетея 
(до 130 М) . 

Далее на северо-восток, в пределах Ботуобинской седловины, судя 
по данным глубокого бурения , разрез в основном сохраняется; аналоги 
парфеновского и других песчаных горизонтов характеризуются здесь 
устойчивой продунтивностыо (Верхне-ВИJIючанская площадь и др . ) .  
На западе Вилюйской синеклизы одновозрастные отложения перенрыты 
мощным чехлом нижне-среднепалеОЗ0ЙСНИХ и мезозойених образований и 
достоверно установлены лишь на юго-восточном склоне Сунтарского под
нятия . В разрезе Кюндяйской скважины они представлены сильно биту
минозными известняками и доломитами (вскрытая мощность около tЮ М) , 
в средней части с горизонтом (9 М) сероцветных мелкозернистых 
песчаников. 

Тюшм образом, в южной части Сибирской платформы накоплению 
веНДСIШХ осаДlЩВ предшествовал размыв рифейских и дорифейских под
нятий. В Присаянском и Северо-Байкальском прогибах базальные песча
но-конгломератовые горизонты выражены менее отчетливо и явные сле
ды размыва не установлены; в то :rHe время в районе J{итойского поднятия 
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ПОРОJ(Ы мотской с в иты ,НtJlегают С резким угловым нес огласием непосред-
ственно па к ристаллических п о р одах ф ундамента. 

. 
На севере СиБIlРСI{ОЙ плаТфОРl\IЫ веНДСIше отложения распространены 

повсеместно : они трапсгрессивпо перекрывают р азново з р астные горизон
ТЫ, начиная от аналогов байкаЛЬСI{ОГО комплекса внлоть до среднего р и
фея . В Игарском р айоне к в енду относятся к а рбопатно-тер ригенная г р а
впйская свита (более 200 М) с песчаниками и конгломератами в основании 
и и звестпяково-доло митовая сухаРИ ХИНСI{ая свита (550 м) . На западном 
склоне Анаб а рской антеЮIИЗЫ данный к о мплеI{С СЛО,I,ен почти ИСJШЮЧИ
теЛЫIО песчапо-алевролитовыми п о р одами староре�reнской и нижней час
ти УСТЬКОТУЙI{анской с вит (около 300 м) , ;1aIшюченных между алевролито
в о-доломитовыми отложениями верхнего р ифея ( в е р хлеюсмастахская 
подсвита) и извест н яками НЮ-lш.его кембрия (верхаеУСТЫ{Оl' уйканскак под
с впта) . 

На ВОСТО ЧНО,1 склоне антеКJIИЗЫ отмечается С Оl\ращепие общей Jl10Щ
пости вендсних ОТ;ЮiJ,ений (220 м) и их ПРИНJ\ипиально иное urроение : ста
р о реченская свита становится Пj)еимущественпо ДОJlОШIТОВОЙ , а в ОСПО13апии 
вышележащей JI1аныкаЙскоЙ · свиты ,  сложенной известншшми ,  ус тановлен 
р азмыв . В р азрезах "УДiЮШСlЮГО поднятия названным подразделени
я м , в озможн о ,  с оотнетствуют алевролит-песчаная то'Vшторская и доломи
товая ШlжпеТУРКУТСl{ая свиты , общей мощностью 360 м. Ню{опец ,  одно
возр астные терригеНIIо-нарбонатные ОТЛОfI,ения п р ослежены на СЮIонах 
Оленеl{СКОГО поднятия (свиты : мааста�ская , хатыспытска iJ ,  Т У JЖ УТСI{ая 
II пизы кессюсинскоЙ. общей мощностью с выше 500 ы) и в п р еделах Х а
р а улахсного выступа (хараютехская с вита и низы тюссерской , м ощностью 
он:оло 400 М) . 

* :3; 
* 

П риведенные фсштические данные свидетельствую т ,  что в венде 
последнем докемБРИ ЙСI{ОМ и переХОДIIОМ к фанерозою этапе р азвития -
на Сибирской платформе р еЗI{О изменились палеогеог рафические условия 
осадконакопления:, обусловленные структурной перестройкой и проявле
нием к р упнейшей �IOрской трансгрессии . 

Если в раннем рифее накопление базальных и наиболее древних г о 
ризонтов платформенного чехла п роисходило лишь в предел а х  отдельных 
а вл ю{огеноподобны х п р огибов , а в с р еднем и позднем рифее - р аспрост
])[ шилось на СЮJ ОНЫ последних и о хваТИ!10 обширные депрессии, главным 
образом в !{раепы х частях платформы, то n венде перекрываются все при
р а зл ошrые п р огибы п па территории Сибирской платфор ,\1 ыI ф о рмируется 
почти сплошной ос адо чный чехол . В вендский период за ыъшаются соп
р едельные :миогеОСЮШЛПНllльные прогпбы, и образования , анало гичные 
чех,чу i:rЛa'J;фОР�lЫ ,  перекрывают и х  без заметного изменения МОЩНОСТИ. 
Своеобразные террнгенно-нарбонатные п вверху даже эвапоритовые фор
мации BeH.f\a отра)];ают новый этап развития платформы , характер изу
ющийся дальнейшим р асширением наметившихся еще n позднем рифее 
с инеклиз. 

Изло,нешraя ха рактеристика Доке�Iбрийских отложений свидетель
ствует о значитеаыюй р оли древних образований в составе че хла Сибир
ской платфориы . В отличие от Е в р опейской платформы их изученность 
·остается чрезвычайно низной, хотя онн представляют существенный ИН
те рес с точки · зрения поисков полезны х ископаЮIЫХ и в первую о че
редь - нефти и таза . 

234 



ДРЕВНИЕ ПЛАТФОРl\1Ы , 
ЦЕНТР АЛЫ-IОЙ И ЮЖI-IОЙ А3ИvI 



Г л а в а I 

КИТАЙСIЮ-КОРЕЙСКАЛ ,  

ЮЖНО-КИТАЙСКАЛ ПЛАТФОРМЫ 

И ТАРИМСКИЙ МАССИВ 

Рассматриваемая группа платформенных структур занимает огромные 
пространства Восточной и Центральной Азии. Несмотря на длительное ис
следование, они остаются весьма . слабо изученными. Тем не менее 
пересмотр имеющихся материалов позволяет н.есколько уточнить ранее су
ществовавшую систему представлений с учетом новых радиологических 
.определений * . 

КИТАИСIШ-КОРЕИСI\АЯ ПЛАТФОРМА 

Иитайско-Корейская платформа)анимает обширные пространства Се
веро-Восточного Китая п Иореи. На юге и юго-западе она граничит по раз
ломам с палеОЗОЙСЮIИИ структураии Циляньшаня и Цинлиня; на западе 
граница образует ре3IШЙ угол и, огибая западный выступ Алашаня, меняет 
свое северо-западное простирание на северо-восточное ; на севере платфор
ма ограничена зоной варисцид Хинганской складчатой области, а на восто
I{e уходит в пределы Японского и Желтого морей. 

Особенности платформы: небольшие разиеры, прямолинейность границ 
(отдельные отрезки их протягиваются на 600-800 км, не меняя своего на
правления) , весьма раздробленный фундамент, состоящий из разновозраст
ных блоков , претерпевших значительные вертикальные перемещения, 
а тю{же почти повсеместно смятый платформенный чехол, мощность которо
го на отдельных участках составляет 5-10 км. 

Кристаллический фундамент выступает на поверхность в пределах Ля
{)дунского и Шаньдунского массивов, в западной части Алашаня, вдоль се
верного и восточного бортов Ордосской синеклизы и в массивах Нанним
<;ком и I{eHT. Он сложен архейскими и протерозойскими метаморфичеСIШМИ 
комплексами. Эти образования находятся в сложных структурных взаимо
отношениях (рис. 51) , характер которых недостаточно ясен. 

К архейскому (дотайшаНЬСI{ИЙ, досанганьский и их аналоги) CTPYI\TYP
ному комплексу отнесены образования с радиологическим возрастом более 
2600 млн. лет. Наиболее крупные выступы архейского фундамента- в Ляо
дунском, Шаньдунском, Наннимском и Кенг массивах. Б ольшая часть этих 
выходов представлена высокотемпературными гнейсами и сланцами, ме
таморфизованными в амфиболитовой и гранулитовой фациях метаморфиз
ма. Их возраст приближается к 2 млрд. лет_ 

Ляодунский массив на большей части своей площади слоЖен архейски
ми комплексами. В плане массив имеет вид прямоугольника , вытянутого в 
северо-восточном направлении на 500 км. С севера его ограничивают глу
бинные разломы, проходящие вдоль южной оконечности впадины Сунляо ,  
с запада архейские структуры срезаются нижне- и среднепротерозойскими 
комплексами, а на BOCTOI{e он граничит с НаННИМСI{ИМ массивом (Севернан 

* 1 1 7  определений UUСОJПотноrо возраста, БО.JIьшан часть которых выполнена 
Н .  И .  Полевой, любеЗН(J J1редоста�ившей материалы. 

237 



[D � 
: :!;:  

s: 
::: 11:1 .0 
:z:: :S: 
>. С,)  <::( 0 
.а < .  
r �  
..:: 
3 

0: <  
6 ---< ro 
Q. :':: :S: . о с::; �.� :.:: 
,,-, < Ш  
l.) 1- Z:  . :S: :S:  

:':: 0 

с::: 
< '" 
::: ro 
t.1> ::s;:  

' ::1:  с:; 
S :.:: 
O ILl  
.D I-
::r: :z:: 
« 
3 

'< 
ro 
s: 
с:; :,с 
ш 
:х: 
:s: 
а 
tI: 
< 
::ос 

'0 
о 
r:[ 
с!. 
1:.1 

m 
:s 
о 
о 
< 
� 

' :3:  
:s: 
:.с 
а 
.LI 
:I: 
<: 
3 
« 
<::. 
« 

i'l 
с") 

1() 

� 

':' §j 
� � � 

� 
k) 

� 
� 

� 
.... 

rill 

, 

� 

:Корея) , взаимоотношения с которым 
недостаточно ясны. Судя по широкому 
развитию гранитоидных интрузий, об
разующих небольшой пояс северо-во
сточного простирания, эта граница тек
тонического происхождения. На юге 
массив погружается под воды i-Н'елтого 
моря. Центра;тrьная часть массива 
осложнена грабеном, образующим уз
кую (60-80 ки) депрессию северо-во
СТОЧIIОГО простирания, выполненную 
иеЗОЗОЙСI{О-наЙНОЗ0ЙСНИМИ отложения
ми, мансимальиая :иощность I{ОТОРЫХ 
достигает 2 нм. I{ югу грабен несоглас
но расширяется, переходя в Ляодун':' 
СIШЙ залив J:Т:)'елтого моря . 

На значитедьных площадях древ
ние номпленсы с резким несогласием 
перенрыты платформенным чехлом 
верхнего протерозоя и ню-ь:него палео
зоя (Ли Сы-гуан, 1952) , мощиость ното
рого варьирует от первых сотен метров в 
приподнятых частях БДQI{ОВ дО несколь
IШХ нилоыетров в неБОЛЬПlI1Х изомет-, 
ричных впадинах .  

АрхеЙСЮlе l{омплексы сло;ю:шы ам
фиболовыми и гиперстеновыми гнейса
ми, биотитовымп, биотит-гранатовыми II 
нордиеритовыми гнейсами , гранулита
ми, реже пиронсен-амфиболовыми слан
цами (Чжен Вань-ю , 1962) .  Отмечают
ся гранат-нордиерит-гиперстеновые 
гнейсы, гранат-силлиманитовые и нор
диерит-силлиманйтовые сланцы, магне
титовые нварциты с гранатом и гипер
стеном,  доломитовые мраморы и наль
цифиры (Маранушев и др. ,  1966) . Б не
ноторых разрезах наблюдается преоб
ладание доломитов, мраморов с форсте
ритом, диопсидом и шпинелью, которые 
переслаиваются с нордиерит-гранатовы;
ми, гиперстеновым� и другими гнейса
ми, графитовыми сщшцами и магнети
товыми нварцитами . ШИРОI{О распрост
ранены гнейсо-граниты (в том числе 
алясниты и гиперстеновые граниты) 11 
иигматиты, располагающиесл ноннор
дантно с общей струнтурой вмещаю
щих толщ (рис. 52) . Мощность гнейсово
го номпленса в пределах Ляодунсного 
массива не менее 6000-7000 М . 

Струнтурные формы архейсюIX 
номплексов недостаточно ясны . Они 
слагают небольшие выступы - овалы 
среди более молодых образований, сре
зающих их под углом. Разломы, отде
ляющие архейсние струнтуры от проте
РОЗ0ЙСНИХ, ИМЩО'l' преимущественно се-
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52 . СВОДПЫli ('тратиграфичеСJ;иi'r 
фундамент[\ Н.итаiiс](о-КореЙСI{Qll 

llлатфОРЩ,I. 
1 - УГ.псносная моласса: :? - гшшистые песча
ники; 3 - нонгломераты ; .J - БРСRЧИП; 5 - ту
ФобреI-,\ЧПИ:; 6 - аргиллиты ; 7 - Г�ТIинпстые слан
цы; 8 - Jlзвестншш; 9 - пзвеСТRОВИСТЫС 
сланцы; 10 -- нреМИJfстые пэвеСТI-IПI\И, нарбонат-
вые породы; 11 - доломиты ; 12 - мраморы; 
13 - нароонатные Gреf{ЧIПI; 14 - грауваl\ЕИ; 

]5 - туфы, туфОГeJIЩ>IС песчаНIIЮI, ТУФОГСНllые сланцы; 16 - туфодиа'ГО�IIIТЫ; 17 - 'Гилли:ты; 
] 8  - турБИДIlТЫ Iшрбонатныс; 19 - меЛl{оаб.1I0мачныс туфо6реНЧIIИ; 20 - вулнаничеСJ{JlС 
uрснчии; 21 - лапоuренчин, суuмаРИНIIые пrаРОllые лавы; 22 - uаЗ<1ЛЬТЫ; 23 - андезиты; 
24 - андезита-базальты; 25 - подводные l!ЗЛlIЯIПIЯ аНДС3Iи·о-база.ттьтов; 213 - лавы ИИСЛОГО 
состава; 27 - граНИТОllДЫ; 28 - основные и ультраосновные ПНТРУ3ИII; 29 - филлитовыс 11 
хлоритовые сланцы; 30 - lшарциты J1 кристалличеСНIlС сланцы; 31 - ,неле;шс'l'ЫС IIпаРЦI\ 'Г Ы ;  
32 - амфиБОЛОllые I !  биотитовые с.панцы; .зз - гранито-гнеiiсы; ,З.] - биотптовые гнейсы; 
35 - амфибо.ттовые гнейсы; 36 - ыигматиты; 37 - дистеновые гнеНсы; 38 - гранулиты; 
3 9 - гиперстеновые и гранат-[{ордиерит-гиперстеновые гнейсы; 40 - биотит-гранатовые н 

IюрдпеРllтовые гнейсы. 
С 11 Л а Д ч а т ы с н о м n л е н с ы: Рь, - археtiсюrе; РЕ, - НИШlНшротерозойсние; PG. -

среднепро'геро:юйсюrе; РЕ, и РЕ, - верхнепротеРОЗ0Йсние. П л а т ф о р  м е II н ы с I{ О М n -
л е j{ с ы: РА- RZ, - ,верхнего ПРОТСРОЗ0Я - нижнего палеозоя. И н т р у 3 И В II Ы е п о р  о -

Д Ы: (J - ультраосновные; '1' - граиитоиды. 

вер о-западное простирание. Вдоль этих разломов среди архейских гней
сов развиты метасоматиты с редкометальной минерализацией. 

Породы архейских метаморфических комплексов прорваны интрузив
ными образованиями с возрастом более 2600 млн. лет (Rb-Sr методом по 
ортиту пегматитов) . Определения возраста гранитов северной части Ляо
дунского массива дают устойчивую группу цифр более 2750-2600 млн. лет 
(Н. И. Полевая) . Более высокие значения получены для гранитов IОжной 
Кореи .,.- 2900 млн. лет (Lee , 1973) . Эти данные позволяют считать, что воз
раст архейских гнейсов около 3 млрд. лет. 

Шаньдунский массив охватывает площадь около 300-400 тыс.  кв. км. 
Его границы довольно прихотливые . В северо-восточном направлении он 
погружается под воды Желтого моря; с юго-запада архейские комплексы 
срезаются нижнепротерозойскими образованиями; с юга и запада :массив 
ограничен структурами CebePO-ВОСТОЧНQЙ синеклизы , вдоль границ С I{OTO
рой проходят крупные разломы. 

В Шаиьдунском MaCC�Be наиболее развиты ам:фиболовые , биотитовые 
и биотит-г�анаТQЩ�le fllб\t,ы\ \шt1'i11П\ �сТDljчаlOтея гранаТ-I{ордиерит-ги
перстеновые гнейсы, мраморы и кальцифиры,  амфиболиты и гиперстеновые 
граниты (Ли Сы-гуан, 1952) . При этом гиперстеновые граниты, амфиболи
ты, гранито-гнейсы и биотит�гранатовые гнейсы СJlагают центральные ча-
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t;ти высту пов, а мраморы и гранат-кордиерит-гиперстенопые гнейсы - их 
периферию . Обычно не наблюдается закономерной ориентировки складча
тых структур . Но в целом создается впечатление господства широтных про
стираний в северной части массива и северо-западных и северо-восточных
в южной. Отмечается также непостоянство простираний пород и гнейсова
тости внутри архейских КОМПЛeI{СОВ (при преобладании широтного) . 

Верхний возрастной предел образования пород определяется по зале
ганию на них (в юн-;ной части массива) НИ:ГI\непротерозойских железистых 
кварцитов , кварц-полевошпатовых гнейсов, кварцитов , имеющих возраст 
более 2500 мли .  лет (Н . И.  Полевая) . Возраст гранитов , прорывающих ар
хейские гнейсы в районе Жунгэна (по биотиту) , более 2500-2300 млн .  лет . 

Архейские l\Оi\шлексы, обнажающиеся в Северной и Центральной 
l\:орее , в структурном отношении, B03MOIKHO , являются восточным продол
жением Ляодунского и Шаньдунского массивов. Они образуют массивы 
НаННИМСIШЙ и I{еиг · и отдельные выходы среди более молодых толщ (ку
пол ЧОNШОЛ , выступ Яндое и др . ) .  Размеры выходов достигают сотен и ты
сяч квадратных километров.  

Архейские породы представлены гиперстеновыми гранитами и мигма
титами , гиперстеп-адьиаПДИ ПОВ Ыi\1И гнейсами, эклогитами. В составе Нан
НИМСI{ОГО массива преобладают бедные кальцием биотитовые , биотит-гра
натовые, кордиеритовые гпейсы и мигмаТIIТЫ. В гнейсовых толщах встреча
ются горизонты кварцитов (гранатовых, кордиеритовых, магнетитовых) , 
доломитовые !lIpaMOpbl и I{альцифиры. Архейские Iюмплексы на юге Нан
нимского массива имеют субширотное , а у границы с Иитаем - северо-за
падное простирание в отличие от субмеридиопальных простираний в поро
дах протерозоя (Маракушев и др . ,  1966) . Возраст.гранитов , прорывающих 
археЙСlше гнейсы в Южной Иорее , 'по данным 1 .  Н .  Lee (1973) , около 
2900 МШI . лет . 

НИilшепротеР030ЙСIШЙ (тайшаньский, шанганьс:кий, сушуйсн:ий, сан
ГШIЬСЮIЙ и их аналоги) структурный комплекс (2600-2000 млн.  лет) 
на Иитайс:ко-Иорейской платформе образует две полосы. Северная протяги
вается от Пекина ВДОJIЬ побережья JIяодунсн:ого массива и далее к китай
СКО-I{орейской границе, где она в северо-восточном направлении погружа
ется под палеозойские комплексы Хинганской зоны и вновь появляется в 
пределах Ханкайского массива (Беляевский и др . ,  1963) . Южная полоса 
прослеживается вдоль юго-восточной и юго-западной границ архейских 
комплексов Шаньдунского массива .  

Сочленение архейских и нижнепротерозойских отложений происхо
дит обычно по зонам разломов и сопровождается милонизацией и перекри
сталлизацией пород (Западный Шаньдун) . В НeIШТОРЫХ случаях создается 
впечатление структурного единства архейских и нижнепротеРОЗОЙСIШХ 
комплексов (Южный Шаньдун) . 

В северо-восточной ,части платформы нижнепротерозойские КОМПЛeI{
сы сложены биотитовыми и амфиболитовыми гнейсами, гранито-гнейсами, 
кварцитами и мраморами, вмещающими тела гранитов и пегматитов . Воз
'раст пегматитов 2200-2400 млн. лет . Мощность отложений около 5000 м 
и увеличивается в северо-восточном направлении. Видимо , здесь обнажены 
фрагменты или корни СI\Ладчатых зон, сохранившиеся главным образом 
в линейных грабенах, контролируемых системой разломов . 

На западном побере;I(ье Ляодунского залива и в районах к северу от 
ПeI{ина нижнепротеРОЗОЙ'Сl{ие комплексы слошены различными гпейсами 
мигматитами ,  нварцитами и мраморами, вмещающими гранитоидпые ин
трузии. Возраст последних, определенный по биотиту, составляет 1950-
2300 млн .  лет. МОЩНОСТЬ толщи не  менее 4000 м.  

В ю,.iшых отрогах ПlаНЬДУНСlШХ гор нижнепротеРОЗОЙСI{ие отложеНИJI 
образуют ТОЛЩУ, состоящую из гранито-гнейсовых мигматитов , желези
стых I{варцитов , Jшарц-полевошпатовых гнейсов , имеющих возраст более 
2000 млн . лет. МОЩНОСТЬ ОТJIош:ений более 3000 м. 
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Структурные формы нижнепротерозойских l{ОМШlексов па I\итайско
Корейской платформе изучены слабо .  На фоне относительно простых 
линейных Сl{ладок отмечается местами интенсивная складчатость, ослож
ненная многочисленными разломами и зонами милонитизации. Наблюда
ется изменчивость простираний осей складок при преобладании северо
западных ориеНТИРОВОI{ .  

СреднепротерозойCIШЙ (утаЙСI\ИЙ и их аналоги) структурный IШl\шлекс 
(2000-1700 млн. лет) образует узкий пояс меридионального простирания 
в центральной части платформы и обнажается в виде отдельных выходов 
в различных ее районах. В центральной части платформы в основании раз
реза залегают кварциты и хлоритовые сланцы, выше располагаются конг
ломераты, кварциты, филлиты, кремнистые породы, железистые кварциты 
и кристаллические известняки, известны интрузии гранитов . Особенно от
четливо выделяются линейные , ыочти субмеридиональные полосы распро
странения железисто-кремнистых и вуш{аногенных формаций серии ань
шань, приуроченных I{ узким, видимо, аНТИI{линаJIЬНЫМ зонам. 

Относительно полный разрез среднепротерозойских отложений вскрыт 
У' южной границы I\итайско-I{орейской платформы вдоль южного склона 
хр . Суншань. В их основаннях обнажаются биотитовые гнейсы нижнего 
протерозо.fI (7) . На них песогласно залегает толща I{Qпгломератов, галька 
которых представлена в основном гнейсами, кварцитами, осповными 
породами, выше вскрываются метаморфичеСlше сланцы (биотитовые, рогово
обманково-биотитовые, роговообманковые) , I{варциты с прослоями хлори
товых сланцев .  Метаморфические сланцы образуют сложные, с l{РУТЫМИ 
падениями крыльев складки меридионального простирапия. Западнее Дэн
фына метаморфические сланцы прорваны интрузиями биотитовых граНИТОЕ , 
образующих полосу, прослеживаемую в меридиональном направлении на 
40 км. Возраст гранитов (аргоновый метод) 2000-1800 млн. лет. Мощность 
сланцев достигает 5000 м. 

В Сяошане сланцы перекрыты мошными конгломератами , галы{а ко
торых состоит из полосчатых кварцитов , I{Барца, редко гнейсов. Эти конг
ломераты пеРOI{рываются серицитовыми сланцами и I{варцитами с прослоя
ми филлитовых сланцев и железистых кварцитов (кварциты Сунтань) . 
Верхняя часть толщи состоит из филлитов . Общая мощность толщи поряд
ка 6000 м. Она смята в узкие линейные складки меридионального прости
рания, иногда опрокинутые. I{ востоку эти отложения имеют торцовые со
членения с нижнепротерозойскими КОМПЛOI{сами Шаньдуна, имеющими 
северо-западное простирание. 

В восточных районах платформы среднепротеРОЗОЙСЮIЙ КОilшлекс име
ет некоторые формационные особенности. Главное место среди образований 
принадлежит аркозовым, слюдистым и железистым кварцитам, слюдистым 
еланцам, конгломератам, филлитам, хлоритовым сланцам, мраморам и 
яшмам, вмещающим тела гранитов. 

В более северных районах платформы (горы Утайшань и Тайханшань, 
провинции Ляонин и ГJoipИН) среднепротерозойский комплеI{С (серия утай) 
образован слюдистыми, ХJIОРИТОВЫМИ, серицит-кварцевыми сланцами, до
ломитами; мраморами', железистыми кварцитами, основными и средин
ными эффузивами, несогласно залегающими на более древних амфиболовых 
и биотитовых гнейсах. Мощность серин утай в районе Шаньдуна достигает 
10 000 м. Они собраны в линейные склаДIШ с простиранием, близким к ме
ридиональному; местами наблюдается изоклинальная и опрон.ипутая снлад
чатость . Отложения серии утай в районе Утайшаня прорваны пегматитами, 
имеющими возраст 1800-1850 млн. лет. Восточнее , в районе Данциншань , 
происходит некоторое «омоложение» изотопных датировок - до 1700 млн. 
лет, а еще далее на BOCTOI{ ,  в райопе illаньдуна , - 1600 млн. лет. 

ВерхнепротеРО30ЙСI\ИЙ (маНЬСИНСI{ИЙ, хуто , нантанский, дунье и их 
аналоги) структурный комплекс (1700-1200 млн. лет) в центральной части 
платформы занимает периферическое положение относительно среднепро-
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теРОЗОЙСI{ОГО складчатого пояса.  В других районах (на юге Ляодунского 
полуострова,  к северу от Пеюша, северная часть Шаньдунского массива) 
породы верхнего протерозоя локализуются в поле развития гнейсовых 
комплексов ар хея и нижнего протерозоя. Видимо, они формировались 
в изометричных прогибах, наложенных на древние структуры.  Ма 
Син-юань (1962) предполагает, что их формирование закончилось дюйшш-

. ской (готской) орогенией, приведшей к значитеЛЫIОЙ кратопизации 1\и
тайской платформы. 

· ВерхнепротерозоЙскиЙ комплекс представлен зеленосланцевыми и 
терригенно-карбонатными толщами (серии манси и хуто И их аналоги) . 
3еленосланцевая (аспидная , по Чжао Цзун-лу, 1962) толща сложена диаба
зами, туфогенными сланцами, вулканическими бреЮIИЯМИ ,  филлитами, 
кварцитами , граУI;lакками, известняками мощностыо 1000-1200 м (серия 
манси) . В районе Тайханшаня зеленосланцевая толща вмещает тела ультра
основных пород и интрузии двуслюдистых плагиогранитов с радиологиче
ским возрастом 1400-1600 млн. лет . Серия манси залегает на размытой 
J'Iоверхности архейских (?) кристалличесних сланцев . Терригепно-карбо
натная толща (свиты дациунь, дунь е) сложена филлитами , Rремнисты ми 
доломитами, доломитизированными известнянами, известняками, туфо
песчанинами , глауконитовыми песчаНИI{ами, рассланцованными эффузи
вами. Мощность ее 1800-2000 м, в восточном направлении увеличивается 
до 2500 м. Этот сюrадчатый комплекс удается с некоторыми перерывами 
проследить в южной части платформы, но здесь уменьшается мощность. 
разреза. С верхнепротеРОЗОЙСIПIМИ образованиями на КитаЙСI{о-I\ореЙСRОЙ 
платформе связаны многочисленные интрузии гранитоидов, а зеленослан-
цевые толщи :ВRлючают гипербазиты. 

. 

В Корее R геОСИНЮIинальным образованиям верхнего пр отерозоя с ВО3-
растом более 1200 ЫЛП. лет относят серию ЙОНЮЮПI, сложенную нварц
серицитовы ми сланцами и кварцитами, а тюнт,е метаМОРфИЗ0ванными нис
лыми И основными эффузивами, частично гран:итизированными :и прсвра
щенными в гнейсы и амфиболиты. Возраст сеРИЦИТ-МУСRОВИТОВЫХ сланцев 
по МУСRОВИТУ (район Чунгана) - 1290 МJШ.  лет.  

ЮЖIЮ-КИТАИСКАЯ ПЛАТФОРМА 

Ю жно-КитаЙСI{ая платформа занимает значительную площадь Юго
Восточного 1\итая. Ее . западная и северная границы проходят по серии 
дугообразных районов вдоль варисцийсних струнтур Тибет-ЮньнаНЬСRОЙ 
и 1\УПЬЛУНЬ-ЦJlIНЬЛИНЬСI{ОЙ снладчатых областей. НеСRОЛЫЮ сложнее юж
пая и юго-восточная границы. На большей части они протягиваются ВДОJIЬ 
границ баЙRаJIЬСRОЙ снладчатой области , при этом почти везде наблюдают
Ся торцовые сочленения между древними метаморфическими номплеI{сами 
и баЙI(алидами. , 

Особенностями IОжно-КитаЙСRОЙ платформы являются ОI{руглые очер
тания , неБОJIьшие размеры ,  ИСRшочительная раздробленность фундамента , 
интенсивно смятый чехол и весьма развитый меЗ0З0ЙСКИЙ магматиз:м; фун
,м:амепт платформы обраЗ0ван археЙСRИМИ и протеРО30ЙСRИМИ (добайналь
скими) I{омплеI(сами , находящимися в СЛО;'ЮIЫХ структурных взаимоотно
шениях. БайнаЛЬСRие I{омпленсы не входят в фундамент платформы, обра
зуя снладчатое обрыrление платформы с юга и ЮГО-ВОСТОI{а . 

АрхеЙСIше обраЗ0вания на Южно-КитаЙСRОЙ плаТфОРJlIе образуют 
отдельные пебольшие блоюr . В западной ее части они обна:н,еиы в районах 
хр.  Даляпьшапь , Трех Ущелий Янцзы. НЮЮIЯя часть разреза представле
па здесь гнейсовым I'.ОJ\1ПЛ8I(СОМ , в нотором наблюдаются биотитовые и ам
фиболовые гнейсы, местами превращенные в мигматиты (более 2000 111) . 
Выше заJIегают биотитовые гнейсы с прослоями Rарбонатных пород (ОI{ОЛ() 
3000 м) . Гнейсовый НОllшлеRС lIIестами внлючает тела амфиболитов и гипер-
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стеновых гранитов. н: югу от Трех Ущелий Янцзы эта толща с реЗЮIМ угло
вым несогласием перекрывается комплексом хуапли, представленным ме
таморфичеСЮIМИ сланцами. Он вмещает довольно крупные тела гранитов,  
возраст I{ОТОРЫХ более 2400 МJПI. лет. 

В восточной части платформы (хребты Дахуншань и Удоншань) ар
хеЙСI{ие образования обнажены среди протерозойских комплеl{СОВ , вместе 
с I{ОТОРЬШИ образуют полосу широтного направления. Сложены они био
титовыми ' гнейсами , мигматитами (l{омплекс дабе) , вмещающими пегмати
то вые жиль!. Мощность архея не менее 2500 м. На северном склоне хр.  
У доншань он перекрывается комплексом метаморфических сланцев и кри
сталлических известняков (серия иншань) , возр.аст I{OTOPblX, видимо ,  ран
пепротерозойский, посколы{у пегматиты, располагающиеся среди гранитов 
этого комплекса, имеют возраст 2300 млн.  лет. 

На юго-восток.е платформы (хр .  Нанлин) среди пород нижнепротеро
зо:йского возраста обнarнаются архейские комплеисы, сложепные мигма
титами, гранито-биотитовыми гнейсами, амфиболовыми гнейсами с прослоя
ми иарбонатных пород. Установленная мощность отложений не менее 
'1 500 м. Они имеют северо-западное простирание. Переирывающие их более 
ыолодые образования сложены метаморфическими сланцами, вмещающими 
небольшие интрузии гранитов , с возрастом 2000 млн .  лет. 

В целом архейские комплексы образуют ряд линейных струитур , 
выступов, валов, обычно реЗI{О отграниченных от более молодых образо-
ваний глубинными разломами. . 

IIишнепротеРОЗОЙСIПIЙ структурный комплеис развит в. южных и се
верпых районах платформы, где он с резким угловым несогласием зале
гает на архейсии'х гнейсах (рис. 53) . В северной части платформы (l{ юго
BOCTOI{y от г. Гуюань) нижнепротерозойская толща мощностыо более 
4000 м состоит из двуслюдистых гнейсов, мигматитов , l-шарцитов, иристал
лических известняков, кварцевых ируп-
ногалечиых конгломератов. Обычно они 
вмещают сравнительно ирупные тела 
микронлиновых гранитов , в иоторых 
довольно много аплитовых жил .  Поро
ды метаморфизованы в амфиболитовой 
фации. Возраст гранитов и аплитовых 
j-!;ил составляет 2000-1900 млн .  лет. 

В юго-восточной части платформы 
аналогичные образования перекрывают
ся сланцевым l{омплексом среднего про
терозол. В южной части платформы, в 
горах Даненлин, вскрывается мощный 
(более 5000 м) иомплекс пород, пред
ставленных мигматитами, биотитовы
ми, эпидот-биотитовыми гнейсами, ио
торые вмещаю'г гранитные тела ,  имею
щие эрозионный ионтаит с толщами 
среднего протерозоя . Возраст гранитов 
1950 мли . лет. Выходы этого ИОМПЛ8I{са 
известны таюие в восточной части хр. 
Лушань , где обнажается мощная (до 
4000 м) толща , представленная I{варци
тами, гнейсами, мраморами. 

Среднепротерозойсиий струю'урный 
l{QlIШЛ8I{С наиболее изучен к северу от 
Ллгуаня, где всирывается мощная толща 
слюдистых и хлоритовых сланцев , сме
няющихся в верхней части разреза фпл
литами. 

16* 

PA -PZ, 

1200 - 900 млн. лет 

r 

1700 - 1200 млtf. лет 

2000 - 1 700 млн. лет 

2600 -2000 МЛН лет - - - -

> 2600 МЛ/-f. лет 

Рис.  53. СВОi\ИЫЙ страТlIграфпчесr>li.Й 
разрез Фу.ада,\lента Юшно-Н:итаiiСI\ОЙ 
штаТфОРllЫ.  Усл . обозн . СЫ. па 

рис. 52. 
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Значительные выходы средне
протеРОЗ0ЙСКИХ образований извест
ны в ЮГI-\Ной части платформы (юж
ные отроги хр . I-lанлин) . Они зале
гают на нижнепротерозойском ко!\ш
Ле!{се и представлены толщами чере
дующихся кристаллических сланцев , 
кварцитов, филлитов, конг.�омератов , 
кремнистых ' пород, :массивов гра
нитоидов (1800 -1950 М.ТШ:. лет) . Для 
комплекса характерны хорошо выра
,ненные линейные склаДI{И, ШИРОI{ое 
развитие протяженных зон и поя
сов ПIубинных разломов, согласую
щихся с общим простиранием склад
чатых структур (рис . 54) , ШИРОI{ое 
развитие гранитоидных интрузиЙ. 

По периферии среднепротеро
З0ЙСКИХ КОМПJIексов выделяют {<мас
сивы» , сложенные археЙСI{ИМИ гней
сами. Последние в период средие
протеРОЗОЙСIШХ снладчатостей пре
терпели значительную структурную 
перестройну и метаморфизм, сопро
вождавшиеся ВОЗНИЮIовением гра
НIIТОИДНЫХ пород. 

ВерхиепротерозойCIШЙ СТРУIПУР
ный I{ОIIШЛeI{С обнажен на значитель
ной площади юго-восточных райо
нов платформы. Он выделяется здесь 
ЮШ. серия ХУТО или ее возрастные 
аналоги - серии ненли в провинции: 
Гуанси, баянси в провинции Хуань , 
сицзянь в провинции Гуйчжоу, 
шуаицзяо,  луш ань и линьчуань в 
провипции Цзянси И др . Эти отложе
ния очень сходны по составу и струк
турному положению и во многих 
районах распадаются на две толщи: 

gj' � ниашIOIO, преимущественно осадоч-
р, 
� § ную, И верхнюю,  осаДОЧНО-ВУШ{ЮIО-
'" а генпую. Ниншяя (2500 м) сложена 
с) " � � кремнистыми извеСТНЯI{аIl1И, аспид-
cj ;3  НЫIIШ сланцами, кварцитами, филли-Р-< ;:;  О б t; тами, I{онгломератами. на о ычно 
� ?>  подстилается нристаллическими по
� ;:; 

"'" 

"' о 
<) 

§ о: S о '" 
:> 
::: 
:;; '" р< н 

"< 

родами НЮIш:его протерозоя. Верх
няя толща (1400 - 1800 м) связана 
постепенными переходами с нижней. 
В ее основании располагают�я туфо
песчанИI{И, граувакки, филлиты, 
выше следуют карбонатные сланцы, 
известняни, покровы андезитов и 
базальтов . Обе толщи сеI{УТСЯ небо
JIЬШИ!\�И телами гранитоидов , содер
жащих жилы аШIИТОВ . Возраст гра-
питоидов нижней толщи - 1600 -
1 300 мин .  лет, базальтов верхней тол
щи -1200- 1000 МЛИ .  лет. 



'I'АРИМСIШй МАССИВ' 

Таримский массив , иногда описываемый в литературе как ТаРИМСI{ая 
платформа , имеет вытянутую ЛИНЗ0ВИДНУЮ форму. Длинная сторона протя
гивается вдоль 40-й параллели более чем на 1500 км, а нороткая - с севера 
на юг у 82-го меридиана на 600 км. Южной границей служат варисцийсние 
структуры Rуньлуня, северной - палеозоиды Тянь-Шаня; на западе от 
Каракорума массив ограничен З0НОЙ глубинных разломов; восточная гра
ница более условная, мы проводим ее по разломам, ограничивающим Север
ный Циляньшань и Западный Бейшань . 

Морфологичесн.И Таримский массив представляет собой впадину,  он
руженную высочайшими горными хребтами Тянь-Шань и Rуньлунь, от
дельные вершины ноторых поднимn.ются более чеи на 5000 м. Впадина, 
слегка нанлоненная I{ северо-востоку , располагается на высоте 800-
1400 м над уровнем моря. Большая часть ее занята пустыней Такла-Макан . 

Особенность массива занлючается в том, что его почти повсеместно 
окружают протяженные прогибы ра3IIОЙ морфологии и возраста : на севе
ре - Rельпинский (докембрийский) , Rучарский (меЗ0З0ЙСКИЙ) , !typYIOar
ский (палеОЗ0ЙСКИЙ) , на юге-- Яркендсний (палеО30ЙСI\о-меЗ030ЙСIШЙ) . 
Мощность земной норы достигает 55-65 км. 

Геологичесное строение массива практически еще не изучено . Имеют
ся сведения, что фундамент его обраЗ0ван архейскими и протеРОЗ0ЙСНИМИ 
(добайкальскими) номплексами.' 

Архейский структурный НОМПЛeJ{С вскрыт В западной и восточной 
частях массива. Наиболее крупные выступы фундамента наблюдаются в 
пределах АйхаРСIШГО блока (платформенное поднятие, по В .  М .  Сини
цину И др . ) .  Архейские СI{ладчатые комплексы представлены гнейсами, миг
:матитами, кварцитами, мраморами и амфиболитами. Мощность их более 
6000 м. Аналогичные породы обнажены в Сlщадчатых поясах Itуньлуня,  
Тянь-Шаня и Памира,  онружающих массив , где их возраст дает цифры в 
пределах 2750-2400 МJIН. лет (БеляеВСIШЙ , 1974; Ли Пу, 1959) , а мощность 
достигает 5000-6000 м. 

Видимо , архейский комплекс Тарима характеризуется сложным двух
или трехъярусным строением, о чем свидетельствует несколы{О различный 
метаморфизм гнейсов , lIшгматитов, кварцитов и мраморов , а также несов
падение их ориентировок : широтных у гнейсов и мигматитов и северо-вос
точных у I{варцитов и мраморов . 

НижнеПРО'l'ерозойсиий структурный комплекс известен в восточной 
части массива . Здесь обнажены гранито-гнейсы, мигматиты, кварцевые 
ионгломераты и железистые I{варциты; мощность не менее 7000 м. Взаимо
отношения их с поДстилающими и покрывающими породами неизвест
ны. Определения возраста по сшодам И3 пегматитовых жил поназали 
1900 МЮI. лет. 

Средне-и верхнепротеРОЗОЙСIШЙ структурный номплеl{С известен в 
западной и северной частях массива,  где представлен хлоритовыми, сери
цитовыми и сшодяными сланцами, образующими узние напряженные склад
ки северо-западного простирания, прорванные биотитовыми гранитами . 
Мощность I{омплекса не менее 2500 м. 

СТРОЕНИЕ ДОIШМБР:ИйСRОГО ЧЕХЛА 

Доступные нам сведения о струнтурно-вещественных комплексах до
кемБРИЙСl{ОГО чехла Rитайсно-Rорейской и Южно-Rитайской платформ 
и Таримского массива ограничиваются пуБЛИI\аЦИЯМИ 50-х и начала 60-х 
годов и детально проинтерпретированы в работах Б .  М. Rеллера и М. А. Се
михатова (1968) , М. А. Семихатова (1974) , А. М. Смирнова и его соавторов 
(Докембрий . . .  , 1973) , Л. и. Салопа (1973) и в ряде других сводок. Поэтому 
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мы ограничиваемся весьма краткой справкой, основанной на перечислен
ных литературных источниках. 

В пределах I-\итайско-Корейской платформы докембрийская часть 
чехла, выделяющегося в синийскую систему, наиболее полно представлена 
и изучена в Яньшаньском и Пхенанском прогибах . В разрезах Яньшаньско
го прогиба в окрестностях Пекина, согласно Гао Чжень-си и др . (Древней
шие породы . . . , 1962) , синий состоит из трех частей, разделенных размывами. 
Нижняя часть представлена (снизу вверх) следующими свитами : 1) чан
чен (650 м) - кварцевые и полевошпат-кварцевые кварцито-песчаники 
с прослоями и линзами конгломератов ; они несогласно залегают на крис
таJIЛических породах серии утай и гранитизированных метапесчано-слан
цевы х и доломитовых породах серии хуто, возраст которых, судя по ряду 
проведенных М. А. Семихатовым (1974) сопоставлений и аналогий, превы
шает 1700-1800 млн. лет ; 2) чуанлингоу (480 м) - черные углисто-гли
нистые сланцы с прослоями песчаников и известняков ; 3) дахунюй (400 м)
кварциты, содержащие в верхней части горизонт андезитов,  миндалека
меюrых трахиба.зальтов и туффитов; 4) гаоюйчжуан - (1300 м) - rшар
циты и сланцы в базальной части свиты, выше - кремнистые,  частично 
строматолитовые известняки. 

Средний синий залегает с размывом на породах свиты гаоюЙчжуан. 
Он сложен следующими свитами : 1) янчжуан (400 м) - I{расные глини
стые сланцы и аргиллиты; 2) умишань (от 1 150 до 3000 м) - серые извест
няю[ с прослоями кремней; 3) хуншуйчжуан (80-200 м) - пестроцветные 
аргиллиты и песчаники; 4) тел лин (350 м) - известняки кремнистые,  в зна
чительной части строматолитовые . 

Верхний синий залегает с размывом на разных горизонтах телиньских 
известняков .  Он состоит из свит : 1) сямалин (360 м) - углистые глипистые 
сланцы с ПРОСЛОЯll1И гематитовых руд; вверх по разрезу сланцы переходят 
в носослоистые грубозернистые песчаники и нварциты ; 2) цзыэрюйй 
(150 м) - нремнистые известняни с пачкой пестрых глинистых сланцев 
в основании. Выше на отложениях синия с размывом располагается свита 
мапьтоу, содержащая остатки редлихий, харантерных для верхней части 
нижнего кембрия. 

Приведенный разрез с теми или иными фациальными изменениями 
и вьшлиниванием отдельных толщ и свит, по-видимому , имеет широкое рас
пространение в пределах значительной части Северо-I-\итайской платфор
МЫ. ОН норрелируется с разрезом синийских отложений КНДР, выделяе
мых в серию санвон. В современном срезе отложения этой серии сохрани
лись в трех разобщенных прогибах - Хесан-Ривонском, Амноканском и 
Пхенансном (Семихатов,  1974) . Подобно синию ЯньшаНЬСI{ОГО прогиба 
серия санвон представлена мощной, трансгрессивно построенной толщей 
чередования песчано-сланцевых и карбонатных пород, формировавшихся 
в обширном морском эпиконтинентальном бассейне , распространившемся 
в рифее на обширную часть l{итайсно-Корейской платформы. 

Для синийских отложений Яньшаньсного прогиба известен ряд изо
топных датировон по глауконитам, древнейшая из них, по-видимому,  
цифра 1162 млн. лет, полученная из нижней части нижнего синия провин
ции Хэнань ; 1040 млн. лет получено из основания свиты гаоюйчжуан; 890 
и 873 млн. лет устанавливается K-Al' методом по глаукониту из основания 
свиты цзинерюЙ. Однако последние два определения могут быть преувели
ченными , поскольну значительная часть глаунонита в пробах образовалась 
за счет более древних калиевых полевых шпатов (Докембрий . . .  , 1973) или 
за счет кластогенного биотита (Семихатов , 1974) . 

В настоящее время большинство исследователей приходят к выводу 
о том, что максимальный возрастной предел нижней границы синия , т. е .  
начала формирования чехла на  Китайско-Корейской платформе , финси
рующегося базаЛЫIЫМИ: горизонтами Яньшаньского прогиба (авлакогена) , 
не выходит за рамки 1400 млн. лет. В этом случае в составе си:нийского чех-
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ла  отсутствует нижний рифей (Докембрий . . .  , 1973; Семихатов, 1975) и под 
названием «синийская системы> объединяются отложения среднего - верх
него рифея и венда . 

Еще более высоким горизонтам рифея отвечают нижние горизонты 
синийских отложений IОжно-Китайской платформы. Они известны в про
винциях Гуйчжоу, Цзянси И Аньхой И наиболее изучены на южных склонах 
хр. Циньлинь .  По данным, опубликованным А. М. Смирновым (Докемб
рий . . .  , 1973) и основанным на работах Лю Хун-юня и Ша Цин-аня, здесь 
устанавливается следующий разрез :  1)  нижняя свита лянто (260 м) -
песчаники, глинистые сланцы и туфы; 2) свита наньто (60 - 100 м ,  но 
увеличивается до 300 м в провинции Гуйчжоу) - тиллиты, пестроцветные 
песчаники, глинистые сланцы и конгломераты; 3) свита доушаньто 
(200 м) - известняки и кремнистые сланцы с прослоями пе<{чанИIЩВ; 
4) свита денъин (300-700м) - битуминозные известнЯIШ и доломиты со 
строматолитами. 

Возраст глауконитов из песчаников свиты доушаньто по калий-аргоно
вым определениям 620-670 мли. лет. Это позволяет считать три верхние 
свиты вендскими, а НИШIПою свиту лянто вер хперифейской (Келлер , Семи
хатов, 1968) . 

В пределах так называемой I-\'ам-Юньнаньской оси (в восточной части 
провинции Юньнань) СИНИЙСII:ие отложения с размывов и несогласием за
легают на метаrvюрфическом I�омплексе I{УНЪЯН (Региональная стратигра
фия . . .  , 1960) . В основании разреза платформенного чехла залегает свита 
ченцзян (1300-2100 м) . Она представлена в базальной части конгломера
тами или брекчиями, выше которых следуют пестроцветные аркозовые, 
часто косослоистые средне- и грубозернистые песчаники с линзами конгло
мератов.  Разрез свиты венчается маломощным горизонтом тиллитов (Регио
нальная стратиграфия . . .  , 1960) . Вышележащая свита нотошуань (400 м) 
состоит из песчаников, алевролитов и глинистых сланцев с прослоями ту
фов И кремнистых пород. Она сопоставляется с упоминавшейся выше сви
той лянто южного склона хр. Цинь лин (Докембрий . . .  , 1973) . Далее следу
ют тиллиты свиты наньто (до 200 м) , покрывающиеся мощной серией пре
имущественно карбонатных пород, параллелизуемых со свитами доушань
то и денъин. 

В целом СИI-!ийские отложения Южного Китая, по-видимому, соответст
вуют верхней половине стратотипического разреза сини я в Яньшаньском: 
прогибе и большинством исследователей . относятся к верхнему ри:' 
фею 11 венду. 

I-lемногочисленные данные имеются по комплексу синийских отложе
ний в районах, тяготеющих к Таримскому массиву. К их числу относятся 
извеСТНЯII:овые и I{опгломерато-сланцевые толщи свит бейиси, тереI{еп и 
юкэньгол , развитые в приподнятых блоках активизированных платфор
менных структур Куруктага .  Они включают в свой состав горизонты тил
литов (от первых десятков до 300 м) , а их суммарная мощность достигает 
неСI{ОЛЬКИХ тысяч метров (Региональная стратиграфия . . .  , 1960) , т. е. по 
типу и мощностям эти отложения приближаются к образованиям ДОI{емб
рийского платформенного чехла восточных регионов I-\'итая . 



Г л а ll а II 

:ИНДИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА 

ИндиЙсн.ая платформа располагается на крайнем юге Евразии, охва
тывая всю территорию ИндостаНСI{ОГО полуострова, о. Шри Ланка и об
ширную Индо-Гангскую равнину. Большая часть платформы занята обна
жающимися на поверхности складчатыми ДОI{ембрийскими комплексами 
фундамента, слагающими Индостанский�щит (Тектоническая карта Евра
зии, И6'6). 

В северной части платформы докембрийский кристаллический фунда
мент погружается по направлению к примыкающим :снладчатым сооруже
НЮIМ Альпийско-Гималайского Iпояса и перен:рыт осадочным чехлом, мощ
ность которого достигает 3-4 км. В пределах этой краевой части платфор
мы известно несколько поперечных поднятий, разделяющих отдельные 
более или менее обособленные впадины (прогибы.) 

В северной части платформы с запада на восток располагаются следую
щие крупнейшие структуры (Муратов, 1964; Хаин, 1974) . R'амбейская впа
дина (грабен) , выполненная в значительной степени кайнозойскими осадоч
ными толщами, представляет собой северное продолжение приокеаниче
ского прогиба (Хаин, 1974) , соединяющегося на севере с Синд-Пенджаб
ским. перикратонным прогибом, называемым также Тарской синек ли
зой или Тарским склоном платформы (Воскресенский и др . ,  1971) и Раджа
стансним шельфом (Матур , Эванс , 1966) . Этот прогиб примьшает н Ииртар
СулеЙм.аНСIl:ОМУ аЛЬПИЙСIЩм.у складчатому сооружению. Синд-Пенджаб
ский прогиб разделяется на части тремя поперечными поднятиями - На
гар-Паркарским (южным) , СаккаРСI{ИМ и СаРГОДИЙСIШМ (северным) . 

С востока Синд-ПенджаБСIШЙ прогиб отделен I{РУПНЫМ поперечным 
поднятием от Предгималайского нраевого альпийского прогиба.  Этот пред
горный прогиб, очевидно, располагает6 на месте более древнего перикра
тонного прогиба северо-восточного Пригималайского CКJIOHa платформы. 

ПредгимаJIайский прогиб ограничен на ЮГО-ВОСТОI{е Рангпурской сед
JIОВИНОЙ, соединяющей Индостанский щит с ШИJIJIОНГСКИМ массивом. Да
дее н востону от Рангпурсной сеДJIОВИНЫ раСПОJIагается 3ападно-БенгаJIЬ
ский перикратонный прогиб , примыкающий к собственно БенгаJIЬСКОМУ 
(Предараканскому) аJIЬПИЙСКОМУ краевоыу прогибу (Хаин , 1974) . 

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ФУНДАМЕН ТА 
ИНДИЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Древние КО:МПJIексы нристаллического фундамента обнажаются на зна
чительных пространствах Индостанского щита, а таю-ке в пределак обособ
ленного Шиллонгсного массива (рис. 55) . На большей, главным образо1'& 
южной, части щита развиты древнейшие - архейские, и, возможно, ка
тархейские компленсы. Более молодые - протерозойские - Iщмпленсы 
слагают фундамент северо-западной части щита , обнажаясь в пределах 
АраваЛЛИЙСlщ-Делийского складчатого пояса и линеамента Нармада-Сон. 
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Рис . .'i5. Схема распространения докемБРДЙСRдх комплексов фундаыента ИНДИЙСRОЙ 
плат

ф
ормы. 

1, 2 - додарваРСIШЙ (нишнеархейский) комплекс (1 - чарнокитовый пояс линейных структур, 
гнейсовых куполов и чашеобразных синклиналей, 2 - овоидные структуры гранито-гнейсовой 
серии) ; 3 - дарваРСIШЙ (верхнеархейский) но�шлекс линейных струнтур зелено каменных поя
соп;  4 - ара,валлийско-деЛИЙСIШЙ (нишне-среднепротерозойский) комплекс линейных и брахи
формных структур складчатого пояса и авлакогенов; 5 - докембрийские но:мплексы платфОр
менного чехла; 6 - фанерозойские комплексы платформенного чехла; 7 - крупнейшие зоны 

разломов. 

Местами в пределах щита породы фундамента перекрыты платформен
ным чехлом, состоящим из рифейских и фанерозойских толщ. Эти толщи вы
полняют две крупные отрицательные структуры (Випдийскую синеI{ЛИЗУ 
и Дышнскую амфиклизу) и несI{олы{o более :меЛI{ИХ впадин, чаСЧIЧНО гр а
бенообраЗIIЫХ (авлаI{огенов) - R'уддапа , Чаттисгарх, ГоДовари, Маха
нади. Нроме них, в пределах Индостанского щита извеетны также ПРИОI{еа-
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НИ 'IеСlше прогибы (Хаин, 1974) . На западном побережье ИнД6стана к тюшм 
СТР УI{ТУРШ\f припадлежат грабен I{амбейского залива и МaJIабарский про
гиб, занимающий УЗI{УЮ прибрежную полосу в штате Н.ерала .  На восточ
ном побережье располагается I:\ороманде.тrьскиЙ пеРИОJ{еанический прогиб, 
осложненный l{ югу от устья р .  Годовари грабеном Полкского пролива, от
деляющего Индостан от о .  Шри Ланиа . 

СJ{ладчатые обраЗ0вания J{риста.ТIJIического фундамента ИНДИЙСI{ОЙ 
штатформы могут быть разделены на т ри крупных комплекса : додарвар
скнй, дарваРСJШЙ и араваЛJlИЙско-делиЙскиЙ . 

Додарварсиий Iюмплеис 

Наиболее древние образования фундамента Индийской платформы, 
и�]еющие возраст более 3 МЛРД.· лет, объединяются в додарварский комплекс 
(Морален , Перфильев , 1972) . Этот комплекс является полиметаморфиче
СI\ИМ и гетерогенным по своей природе . В его составе , н:роме действительно 
древнейших метаморфизованных вулканогенных, осадочных и интрузивных 
пород, большую роль играют палингенно-метасоматические гранито-мигма
ТИТОВ.LI.е образования более поздних эпох Шlложенного метаморфизма и гра
нитообраЗ0вания . Тем не менее в составе додарварского комплекса обо
собляется по крайней мере три серии метаморфических пород, очевидно, 
отве чающие трем нрупным стратиграфичесним подразделениям. 

В IОжн.оЙ Индии наиболее древней является пестрая по составу толща 
биотитовых, пироксеновых и роговообманновых гнейсов с прослоями нвар
цитов , мраморов и кальцифиров (Nагауапаswашi ,  Ршпа Lаksl1шi ,  1967).  
В ее составе местами отмечаются амфиболиты, а,елезистые Н.варциты и пи
pOI{CeHOBble гранулиты , а танже хлоритовые, тальн-хлоритовые, хлорит
актинолитовые и TaJIbHOBble сланцы, представляющие диафториты . Толща 
имеет довольно значительное распространение на крайнем юге Индостана 
в районах Тутыкарин и Салем. В пределах Салема выше по разрезу зале
гает пестрая по составу средняя толща , вмещающая наиболее мощные пла
сты и пачни магнетитовых Iшарцитов. Благодаря своей насыщенности же
Jlезистыми нварцитами она хорошо фю{сируется на нартах маГНИТIfОГО по
ля , что позволяет выделять ее в начестве характерной «геофизичеСIЩЙ 
единицы» - «ФОРI.raJ\ИИ годумалаю> или «серии салем» (Vogelsang, 1972) . 
Более BЪLCOHoe стратиграфичесное положение средней ТОJIЩИ по отношению 
к нижней толще биотитовых и основных гнейсов доназывается СТРУНТУР
ными соотношениями - серия салем залегает в центральных частях вы
тянутых или чашеобразных синклинальных снлаДОI{,. ко многим И3 них 
приурочены желеЗ0рудные :месторождения, которые ИСС.ледовались геофи
зическими :методами и бурением. В качестве примера может быть названо 
месторождение Rанджамаш\и, где пласты железистых J{варцитов серии са
лем смяты в простую синнлинальную СI{ладну с УГJIaМИ ню{лона нрылъев 
50-600 (Rришнан, 1955) . 

В составе средней толщи нроме харантерных для нее магнетитовых 
кварцитов и амфиболитов отмечаются пиронсеновые, главным образом ги
перстеновые и двупироксеновые гнейсы (гранулиты) ,  пироксен-роговооб
манковые и гранат-биотитовые гнейсы (лептиниты) ,  а также графит- и сил
лиманитсодержащие гнейсы и кварциты (I{ондалиты) .  Метаморфические 
породы средней и нижней толщ часто ассоциируют с чаРНОRитами (гинер
стенсодержащими гранитами) . 

Взаимоотношения средней и вышележащей толщи додарварСI{ОГО ном
ПJIeкса менее четки, так кю{ в большинст-ве случаев на юге Индостана кон
тю,ты между ни.ми являются тентоничесними. Полагают, что на серии салем 
залегает верхняя толща биотитовых, гранат-биотитовых и биотит-рогов 0-
оБМaJШОВЫХ гнейсов и мигматитов с резно подчиненными проеЛОЯi\<1И (лин-
3Н;ШI) других :мета:морфичесних пород .  Эта толща обычно контантирует с 
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дарварскими ПОРОДН!lIИ и в наибольшей степени мигматизирована и прор
вана гранитами последарварского возраста, хотя изреДЮl в пределах об
ластей ее распространения наблюдаются и интрузии чарнокитовых грани
тов (Морален , Перфильев , 1972) . 

Общая мощность додаР13арского КОМПЛlшса в IО,IШОЙ Индии оцени
вается де менее чем в 6000-8000 м .  

В пределах Восточных Гат наиболее широко развиты образования Itоп
даЛИТО130Й (и чарнокитовой) серии и ее аналогов-гнейсов Безвода , Кайла
за и др . I\ондалитовая серия слагается породами , :метаморфизованныии 
в УСJIОВИЯХ амфиболитов ой и гранулитовой фаций и предстаВJIенными био
ТИТОНЫIlIИ и пироксеновыми гнейсами , амфиболитами, ВЫСОI�оглинозеии
сты ми кристаJIлическими СJIанцами , кварцитами, гранатовыми кварцита
ми, каJIьцифирами, мраморами. Среди кристаJIJIичеСI{ИХ СJIанцев наиболее 
распространены кварц�гранаТ-СИJIлиманитовые разности, часто графитсо
дершащие , которые известны под названием <<RондаJIИТЫ» . В некоторых 
районах в составе серии известпы метаморфизованные марганецсодержа
щие породы - гондиты И кодуриты . ДJIЯ кондаJIИТОВОЙ серии харю{'герны 
тесная ассоциация с баЙJIаДИJIЬСКОЙ j-нелезор удной серией, сложенной ам · 
фиБОJIитами, кварцитами, магнетит-гематитовыми кварцитами, амфибол
кварцевыми и СJПОl\ЯНЫМИ гнейсами. Взаимное стратиграфичеСI{ое поло
жение этих двух серий не ВПОJIне выяснено .  Некоторые авторы (Сгооkshапk ,  
1963; и др.)  предположительно помещают кондаJIИТОВУЮ серию выше бай
ладильской; большинство геологов ПОJIагает, что байладильская серия за
легает выше или отвечает верхним ГО.ризонтам ионда.литовоЙ (Н.l'isllllап,  
1968) . Однако , даже принимая неопредеJIенность стратиграфических взаи
моотношений названных серий, они вместе формируют достаточно хары{
т�рную толщу ГJIубоио lI1етаморфизованных образований, весьма сходную 
по составу с описанной выше средней толщей додарваРСf\ОГО I{ОМПJIекса 
юга Индостана. С н:ондалитовой и байлаДИJIЬСf\ОЙ сериями тесно ассоции
руют чаРПОf\итовые граниты, рассматриваемые ню{ ИI-Iтрузивнше паJIингеп
ные ПОРОДЫ , имеющие рвущие ИJIИ метасоматичесиие ИОllТЮ{ТЫ с основными 
па раметаморфитами . 

Вопрос о взаимоотношениях чарнонитовых гранитов со стратифил;и
рованпыми метаморфическими породами кондаJIИТОВОЙ и байлаДИJIЬСI{ОЙ 
серий Восточных Гат имеет длительную историю. Так же как и па юге Ин
достана в районе Man;paca - типичном районе раЗБИТИЯ чарноиитов , орто
и параметаморфичесиие породы объеДИНЯJIИСЬ и рассматривались в иаче
"Стве ИJIИ чаРНОКИТО130Й серии (Pascoe ,  1965) , или магмаТИ'IeСКОГО чаРНОIШ
тового номпле1{са (SllЬ гашапiаш , 1967) . Лишь в ПОСJIеднее десятилетие в 
результате детальных петрологических и геОХРОНОJIогических ИССJIедова
ний ВЫЯВИJIИСЬ нритерии , ПОЗВОЛЯIощие ра<Jличать орто- и: параRомпопепты 
гетерогенных чарнокитовых КОМПJIеисов , а taK}I-,е породы J\lетасоматичесн:о
го генезиса, имеющие промежуточный состав (Равич, 1966) . Характерные 
нрайние случаи СJIОЖНЫХ взаимоотношений чаРНОI{ИТОВЫХ гранитов (иис
лых чарнокитов и гранито-гнейсов) с параметаморфитами основного соста
ва (основными чарпокитами) , в разной степени измененными под воздейст
вием гранитов (с образованием разностей переходного состава) , приведены 
в работе С .  Бхаттачарья по одному из районов Восточных Гат (Bllattaclta
гууа ,  1972) . Можно видеть , что основные чарнокиты (параметаморфиты) 
образуют иак типичные ксенолиты, так и СJIоистые скиалитоподобные ре
лиR'Jыl среди чарнокитовых гранитов . 

Стратиграфически ниже кондалитовой и байлаДИJIЬСИОЙ серий распо
лагается ТОJIща гнейсов и сланцев (серии сукма и бенгпаJIьская),  хараите
ризующаяся матаморфизмом в условиях гранулитовой фации. В составе 
этой толщи преоБJIадают пестрые по составу роговооБМaIшовые, гранат
роговообмаJ:шовые и биотит-роговообманковые гнейсы, пироксеновые гней
сы (грану.питы) , а также силлиманит- и андаJIузитсодержащие гнейсы и 
магнетитовые кварциты. 
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На существование пестрой по составу гранита-гнейсовой толщи, зале
:rающей стратиграфически ниже чарнокитовой и кондалитовой серий Вос
точных Гат, позднее Уll:азывал А. Срирамадас (Sriramadas, 1967) . 

Метаморфических комплексов , непосредственно перекрывающих кон
;ц;;t.литовую серию (I{pOMe серии покал верхнего докембрия) в пределах соб
ственно Восточных Гат, не известно. По тектоническому I{OHTaI{TY .C конда
литами и породами нижележащей гнейсовой толщи соприкаСaIОТСЯ серые· 
и розовые гнейсы и граниты (карнактикские гнейсы) . 8тот гнейсовый 
комплекс непрерывно прослеживается отсюда к району Хайдарабада, 
соединяясь , ТaIШМ образом, с образованиями верхней толщи додарварско
го комплекса IОжной Индии. Описываемые для этих районов взаимоотно
шения широко развитых здесь серых и розовых гранито-гнейсов оказыва
ются идентичными тем, которые установлены для крайнего юга Индостана .  
Тю{ называемые «серые» гранито-гнейсы представляют собой более древ
ние породы и, видимо ,  являются скиалитами мигматитов собственн().. 
додарварского номплекса ,  тогда как «розовые» граниты - более поздние 
образования и, видимо , могут связываться с последарварскими 

. 
(кл осе

петскими) гранитоидами (Нгislшаn, 1968) . 
R додарварсIl'.ОЫУ номплексу южной части Индостанского щита при

ыадлежат танже метаморфические толщи о. Шри Ланна. Общая схема рас
членения этих образований представляется в следующем виде. 

Наиболее древней является гнейсовая серия виджаян (I{atz ,  1 971) .  
R пей же принадлежат бидсн.ие гнейсы юго-восточного побережья и ва;н
нийские гнейсы северо-западной части острова. Выше залегает толща нон
далитов , гиперстеновых гнейсов и кристалличеСIШХ сланцев с прослоями 
мраморов и железистых I{варцитов, объединяемая в серию хайлэнд (COOl'ay, 
1962, 1967) . Гнейсы и мигматиты юго-западной части острова в последнев
время стали рассматриваться кат{ аналоги серии хайлэнд (I{atz, 1971),  хотя 
нел ьзя ИСIШЮЧИТЬ их возможную принадлежность к более древней гнейсо
вой толще. Метаморфические породы серии хайлэнд совместно с нижеле
жащими толщами формируют крупную синклинорную структуру, В цент
РйJl.ьноЙ части которой залегают гнейсы Кадунанава ,  очевидно,  представ
.nяющие собой нижние горизонты третьей, самой верхней, толщи додарвар
CKOl'O КОМШIекса (Rгislшаn, 1968). 

Намеченная трехчленная схема стратиграфического расчленения до
дарварского комплекса о. Шри Ланка оказывается весьма близкой схеме· 
строения этого комплекса на юге Индостана и в Восточных Гатах, что сви
детельствует о возможности их корреляции (табл. 13) и о ТeI{тоническом 
единстве самого компленса (Моралев , Перфильев , 1972) , Л. 

·П .  Салоп' ( 1 966) предложил назвать его индостанским. 
В северной части Индостансного щита I{ додарварскому комплексу 

относятся гранито-гнейсы, слагающие Банделькандский выступ, а также· 

Т а б л Il Ц а 1 3  
СхеJlЩ lюрреЛЯЦIlП разрезов додаРБаРСI�оrо I\оJlШЛCl;са 

Серия I Южная часть п-ова Индостан I Восточные Гаты О· lUPII Лuнна 

Верхняя Толща биотитовых, rpaHaT- RарпаКТИl{Сl{ие rпейсы Гпейс,ы I-I:аДУJ\ашша 
биотитовых, биотит-ро-
rовообманковых гней-

Средняя 

Нижняя 
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сов II :миг:маТИТОБ 

\ 
Серия салеи 

БИОТИТОБЫО, пироксеновые 
ri а:мфиболовые гнейсы, 
мраморы, кварциты 

Rондалитовая и байла- Серия хайлэнд 
ДИЛЬСI�ая серии 

БенгпаЛЬСIШЯ И сукма Серия ВIIджаян 
серии 



Сингбумский БЛОI{ И плато Шиллонг. :Кроме того , аналогичные породы 
известны в Араваллийском поясе и зоне Нар:мада-Сон. 

Здесь додарварский комплекс представлен, видимо , лишь верхней 
'толщей монотонных гнейсов. Такие характерные породы, I{aI{ чарноки'Го
вые гнейсы и кондалиты, здесь не установлены. Например , серия древнег@ 
метаморфизма сингбума состоит из амфиболовых сланцев , Iшарцитов,  гней
'сов , гранито-гнейсов и мигматитов. Сходный состав пород имеет комплекс 
гнейсов Бандельканда, ДОМСI\Ие гнейсы Нармада-СОНСI{ОЙ зоны, полосчатые 
гнейсы Араваллийско-Делийского Сlшадчатого пояса. 

Породы додарварСI{ОГО комплекса повсеместно представляют собой 
полиметаморфичеСI\Ие образования. Для метаморфичеСI{ИХ пород двух 
нижних толщ установлены минеральные ассоциации гранулитовой фации, 
которые, однако, во многих случаях являются реликтовыми и замещаются 
минералами амфиболитовой фации. Появление последних связывается с 
ШИРОI{ИМ развитием процессов гранитизации в более поздние ТeIпониqеские 
эпохи, особенно в последарварскую эпоху, датируемую 2600-2300 млн. 
лет. В некоторых тектоничес!\их зонах наблюдается наложение еще более 
поздних (рифеЙСIШХ и раннепалеозойских) процессов стрессового метамор
физма ди<!:тен-силлиманитового типа или гидротермально-метасоматиче
ских преобразований (мусковитизации, сульфидизации и др . ) .  Из пород ак
тивизированных зон получены многочисленные заниженные « <омоложен
ные)}) величины абсолютного возраста (:Колотухина и др . ,  1975). 

В породах верхней серии додарварСI{ОГО комплекса минеральные ас
социации гранулитовой фации не встречены, возможно в свнзи С тем, что 
длн нее харю{терно наиболее интенсивное проявление процессов мигмати
зации и гранитизации. Региональное развитие здесь получили породы, ме
таморфизованные в УСJIОВНЯХ амфиболитов ой фации. 

Первичный состав пород додарварского комплеI{са отвечает группе по
род габброидно-базальтоидного состава, а таЮI\е группе хорошо дифферен
цированпых осадочных пород (типа аркозовых И.JIИ олигомиктовых песча
НИI\Ов) и группе гранитоидов . Для верхней серии додарварского КОl\1ПЛeIЮ8 
наиболее интенсивно гранитизированной, вероятна преобладающан роль 
пеРЮlqно-осадочных пород пеечано-глинистого состава, близко совпадаю
щих на диаграмме с полем аркозовых песчаников (Divаkю'а Rao е .  а . ,  1974) . 
Однако длн аll1фиболовых гнейсов и амфиболитов этой части разреза может 
предполагаться образование за счет базальтов или вулканогенно-осадоч
ных пород (туфов, граувакк) основного состава.  Результаты петрографиче
ских исследований амфиболитов I\омплекса полосчатых гнейсов (штат 
Гуджарат) свидетельствуют о происхождении части амфиболовых пород 
из карбонатных осаДI\ОВ, а другой части - за счет метаморфизма магмати
ческих пород основного состава.  Длн последних харю{терны ВЫСОI{ие со
держанин титана и алюминия, обилие сфена, наличие реликтовых субофи
товых структур . ДJIЯ параамфиболитов указываютсн пониженные содержа
ния титана и алюминия и повышенные - кремнезема , магния и кальция 
(Nal'aya'na , 1.974). Таким образом, для верхней серии додарварСI{ОГО I{ОМП
ле!{са наиболее веронтен вуш{аногенно-осадочный состав отложений до ме
таморфизма, с преоБJIaданием осадочных (терригенных и глинистых) пород. 

Более сложно обстоит дело с выяснением первичной природы двух 
нижних (чарнокитовых) серий додарварского I\О�шлеI\са .  Для первичных 
пород этих серий приходится предполагать преимущественно базалыоид
ный состав . ОднаI{О не вызывает сомнений первично-осадочнан природа 
:М:рЮIIОрОВ, железистых кварцитов ; графитовых и ВЫСОI{оглиноземистых 
гнейсов , хара!{терных длн отложений двух НИiЮIИХ серий додарварского 
комплекса. 

Так, особенности химического состава неI{ОТОрых креЫНИСТО-I\альцие
;вых пород (кальцифиров) кондалитовой серии Восточных Гат позволили 
показать их происхождепие из глинисто-карбонатных осадков. При мета
морфизме и гранитизации эти породы были превращепы n различные диоп-
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СИДОJsые (со СI{аполитом, БРОI-Iзит-гиперстеном, волластонитом, гранатом 
и другими минераламп) гнейсы , тесно ассоциирующие с гиперстеповыми 
граиулиталrи и чарнокитовыми гранитами (Sa8t l'Y, :MH tl'Y , 1969) . в образ
цах графитовых гнейсов из пилшей серии додарварСI{ОГО комплекса юга 
Индостана (райоп Мадурай, месторождение Сиваганга) удалось обнару
жить МИI{роФоссилии, сходные с древнейшими органическиыи остаТI{ами, 
известными из отлощений серии фиг-три раннеархейсной формации свази
ленд в IОшной Африке (Лопухин, Моралев , 1973) , что, несомпепно, под
тверждает оеiJДОЧНУЮ первичную природу исследованных пород. ДJIЯ вы
СОI{оглиноземистых графитсодержащих пород (лептинитов) , харю{терных 
для пижней толщи додарварсного комплекса, NIожет предполагаться обра
зование их из ГJПШИСТЫХ осаДI{ОВ,  формировавшихся путем переотлон:ения 
ПРОДУНТОВ древпих нор выветривания . Наконец, I{aK ПОI<азал В .  В .  З,шрут
кип (1975) , для части основных парамеТ8.i\10Рфитов чарпонитовых серий 
наиболее вероятно образование за счет ГЛИПИСТО-Шlрбонатных осадоч
ных пород. 

Тем не менее в целом роль пород первично-осадочпой природы в соста
ве двух НЮIШИХ серий дода рrзарского I{ОМПJlекса относительно невеЛИI{а.  
ПО подсчетам В. В .  Закрутюша (1975) , более трети метаморфических по
род основного состава в чарнокитоrзых сериях имеет J\Iaгматическую при
роду, а для второй трети первичная природа не может быть определена по 
химическим параметрам; СJlедоватеJIЬНО, для них может предполагаться IШl{ 
Оt;адочный, так и магматический гепезис . На приведеНI-IОЙ им диаграмме 
видно, что если иснлючить группу палингенных гранитоидных ПОРОД, пре
обладающая часть точек отвечает породам габбро-базальтового ряда , ве
роятн о ,  внлючающим незрелые граувакки,  туфогенные или ВУШ{3НОМИI{ТО
вые (jтложения . 

Изучение распределепия элементов-примесей в амфиболитах нижней 
серии додарварСI{ОГО комплекса Восточных Гат поназало,  что содержание 
и распределение ванадия , меди , хрома , кобальта и никеля в этих породах 
аналогично наблюдающемуся н магматичеСI{ИХ породах базальтового сос
тава (Redcly,  1972) . Такие же выводы получены и по результатам определе
ния содержiший и распределения породообразующих элементов в гранули
тах и амфиболитах. Совпадение составов метаморфичесних пород с трендом 
магматичеСЮIХ пород па диаграмме Б .  ЛFша рассматривается кан ДОI{а
вательство их происхождения за счет преобразования базальтов , долери
тов или габбро (Subbal'ao ,  1971) .  Среди метабазальтов додарварсного I{OM
ПЛGl{са Индии установлено также присутствие пород со значениями отно
шения СаОlА12Оз > 1 ,  характерного ДJJЯ коматиитов, впервые описанных 
из серии сва::шленд в Южной Африке (Viswmal1atl1al1, 1975) . I{оматииты 
с читаются породами, хаРЮ{'fерпыми ДЛЯ архейских образований, образую
щимися в специфичеСI{ОЙ тентоничеСI{ОЙ обстановке раннего докембрия из 
магм основного и ультраосновного состава ,  генерированных на небольшой 
глубине при высокой степени частичного плаВJIения вещества мантин (Bl'O
ok8 , ню,t ,  1974; Саwthош, Stl'ong, 1974) . 

Нахождение в гальках конгломератов дарварского КОJ\ШЛeI{са грани
тов и метаморфпчеСJ{ИХ пород свидетельствует о том, что вулнаногенно-оса
Дочные толщи додарварского l{омпленса подвергались метаморфизму и гра
нитизации ранее 2900-3000 млн. лет. (Vi8vVal1athan, 1975) . 

Для складчатых дислокаций додарварСl<ОГО номплекса,  слагающего 
большую часть территории Индостансного щита,  характерно сочетание 
нруппых, част о нарушенных, пелинейиых (овоидных) структурных форм 
С линейиыии снладчатыми зонами. 

Нешшейные струнтуры первого типа наиболее характерны для обла
сти распространения верхней серии КОJ\шлеl{са ,  где они представлепы гней
совыми КУПОJIЮIИ различного размера .  Линейные СКJJаДI{И, сочетающиеся 
с ОНРУГЛЫИИ чашеобразны:ми синклинаJIЯМИ, более харантериы для поясов 
распространения двух НИЖIIИХ серий. Различие снладчатых форм нижней 
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и верхней частей додарварСI{ОГО I{омплекса ,  наряду со спецификой форма
ционной природы двух нижних серий, позволило наметить ВОЗМOfIПIОСТЬ 
выделения двух типов структурных областей раннего дон:ембрия - одного , 
отвечающего крупным нелинейным структурам типа слоа;ных сн:ладчатых 
гнейсовых овалов , и второго ,  отве.чающего линейной зоне чарнон:итового 
пояса (Долгинов и др . ,  1973) . 

Возраст додарварского l{Qмплен:са определяется н:ю{ раннеархейсн:ий 
на основании геологичесн:их данных и изотопных определений. Геологиче
сн:ие наблюдения , свидетельствующие о более древнем возрасте Rомплекеа 
по отношению н: дарварсн:ому, сводятся н: следующему.  Во-первых,  это син
I\ЛИНОРНЫЙ ха ран:тер структур , выполненных отложениями дарварского 
КО!\ШЛeI\са,  что позволяет предполагать более древний возраст метаморфи
чесних пород, слагающих разделяющие полоn;итеmьные CTPYI{Typbl. Во
вторых,  изучение состава гален HOHГJIOMepaTOB дарваРСЕОГО Iщмплекса по
н:азывает присутствие среди них пород, харантерных: для додарварсн:ого 
НО�ШЛeI�са (серые гнейсо-граниты, тоналиты и мигматиты) (t алоп, 1966 ; 
Sl'eeHivas, SriHi,'asan, 1968; Rаdlшlпishна ,  HJ74) . 

Радиологические определения возраста пород додарварСI{ОГО н:омплен
са показывают значения , близние или превышающие 3 млрд. лет . Тан: , 
возраст древнейших гнейсов Южной Индии определяется в 3065 ± 
± 75 млн . лет, чарнокитов района Сатнур - 3100 млн . лет, гранито-гнейсов 
различных районов штата I-\арнатакэ - от 2920 ± 100 млн. лет (CrawfOl'd, 
'1969; Rасlllаlпislш а ,  1974) . Все приведениые определения выполнены ру
бидий-стронциевым изохронным методом и тем не менее, вероятно, не отве
чают времени образования первичных отлошениЙ. Наиболее древний воз
раст (тем же рубидий-стронциевым методом) получен для г[lлы{и гранито
гнейсов из нонгломератов дарваРСI{ОГО l{омплекеа и состанляет 3250 ± 
150 илн. лет (Vепkа tаsuЬгашапiап, Nю'ауанаswашу, 1974) . Вероятно, 
вполне обоснованны представления ряда исследователей, что чаРНОI{итuвые 
толщи додарваРСI{ОГО номпленса отвечают древнейшим горизонтаllI первич
ной нонтиненталыюй I{ОРЫ и они могут иметь столь же древний возраст 
(более 3500 млн. лет) , !{аI{ аналогичные образования АнтаРI{ТИДЫ и Грен
ландии (Rаdhаlпislша, 1974) . Для пород фундамента индий.СI{ОЙ платфор
мы тан:ие датироВl{И, однано, ПОI{а не получепыI' в связи с чем вопрос о при
сутствии здесь натархейских образований оетается ОТI{РЫТЫМ. 

Многочисленные опреде.JIеиия возраста пород додарварсного I{омплеI{
са ,  выполнениые н:алий-аргоновым методом, I{ан правило,  дают более мо
лодые значения от 2500 до 2900 млн. лет. МOJЕНО УI{азать танже па опреде
ления рубидий-стронциевым изохр онным методом для раз.ЛИЧНЫХ грани
тоидов (В том числе чаРНОI{ИТОВЫХ гранитов) , пон:азаnших близкие значения 
2490-2615 илн.  лет (CIawfOl'd , 19(9) . Очевидно , что эти цифры отражают 
время проявления последующих процессов метаморфизма и гранитизации 
и ДОI\аЗЫВaIОТ гетерогенность образований , объединяе:\IЫХ в настоящее вре
мя в додарварсний I{омпленс . 

ДарваРСI'ИЙ IюмплеI\С 

Отложения дарварского номпленса впервые были выделены в южной 
части Индостанского щита . Здееь I{ нему относятся отложения «системы» 
Дарвар . Последняя слагает в пределах штата НарнатаI{а (бывший Майсур) 
неСI{ОЛЫ{О УЗI{ИХ СИНЮIИНОРНЫХ CTPYI{TYP И I{рутопадающих мопошншаль
ных чешуй, располагающихся среди обширных полей гнейсов и гранито
гнейсов. В северо-западном направлеНllИ «зелеНОI�аменные пояса» дарвар
CI{OrO I{о�шлеI\са еначала неСI{ОЛЫ{О расширяются , а затем СI{рываются, 
ПОГРУгI\аясь под позднеДОI{еибрийские отложения южной он:рапиы Ды{ап
екой синеклизы . 
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«Системю> Дарвар была выделена ФУТОlf на территории штата I{apHa
така в 1876 г. Стратотипическим разрезом этого комплекса ,  впервые COG
тавледныIM на примере сланцевого комплекса шимога-дарвар, является 
схема расчленения Рама Рао, предложенная им в 1940 г. Этот обобщенный 
разрез нормальной последовательности отложений дарварСI{ОГО комплекса 
и по сей день принимается индийскими геологами почти без изменений. 
Позднее были разработаны более детализированные схемы расчлене
ния дарваРСI{ИХ отложений, предусматривающие разделение I{омплеl{(�а 
на пять серий. Наиболее полный обзор имеющихся схем, приведенный в 
сводке Р .  Сринивасана и Б .  Л .  Среениваса (Sl'inivasan, Sl'eenivas, 1.972) , 
ПОI{азывает , однан.о , что схема Рама Рао в основном сохраняет свое значе
ние и по сей день. Это тем более справедливо,  что на геологических картах 
территории штата Н.арпаТaI{а не выделяются даже серии, намеченные Ра
ма Рао. Обычно раздельно I{артнруются толы{о отложения нижней серии 
и двух верхних, объединенных. Необходимо также указать ,  что полный 
разрез дарварского комплеI,са не наблюдается ни в одном из «зеленока
менных поясов», в связи с чем общая схема расчленения составлена путем 
сопоставления частных пространственно разобщенных разрезов .  

Общее строение разреза дарварского комплекса ,  согласно схеме Рама 
Рао, представляется следующим.  

Нижиий дарвар : 1) плотные зелепокаменные породы и зеленые слаl'I
ЦЫ, слюдистые или известковистые хлоритовые сланцы, основные и сред
ние лавы, переслаивающиеся с туфами; 2) кислые и средние лавы (РИОJIИ
ты, кератофиры и др . ) ,  переслаивающиеся с туфами и аргиллитами; ,3) I{Bap
цевые порфиры, феJIЬЗИТЫ и их сланцевые разновидности .

· 

Средний дарвар (хосурсная серия) : 1) I{онгломераты (с галькой квар
цитов и кварцевых порфиров) , гравелиты и граувакки; 2) серицитизиро
ванные гравелиты и нварциты с крупными зернами опаловидного кварца; 
3) серые и зеленоватые фИЛJIИТЫ и хлоритовые сланцы; 4) известнЯIШ, до
ломиты и ·кремнистые известняки; 5) полосчатые гематитовые кварциты. 

Верхний дарвар (сулекерская серия) : '1) конгломераты, содержащие 
гальку гранитов , железистых кварцитов , кристаллических сланцев; 
2) I{варциты; 3) аргиллиты, известковистые алевролиты и тоннозернистые 
кварциты с мелкими зернами опаловидного кварца; 4) рыхлые железистые 
породы и слюдистые железистые гравелиты, переслаивающиеся со слоями 
известняка; 5) железистые н:варциты и кремнистые железистые сланцы 
с тонкими прослоями аргиллитов и ВУЛI{аничеСI{ОГО пепла .  

Согласно новым, уточненным, данным, в составе нижней (бабабудан
ской) серии известны также золотосодержащие конгломераты, Iшарциты 
и магнетитовые· кварциты. Выше выделяется серия додгуни, отвечающая 
по составу отложениям среднего и верхнего дарвара схемы Рама Рао. 
3десь преобладают кварциты, конгломераты, филлиты и хлоритовые слан
цы, известнЯIШ. Далее вверх по разрезу выделяется серия серых базальтов 
(траппов) и серия ранибеннур , совместно представляющие мощную толщу 
в разной степени метаморфизованных базальтов, граувакк, полимиктовых 
конгломератов, железистых и пиритсодержаЩИ4 кварцитов, l{ератофиров. 
Наконец, в качестве пятой (верхней) серии гуддадарангаванахалли выде
ляется толща красноцветных )нелезистых песчаНИI{ОВ, глинистых сланцев , 
аргиллитов (Srinivasan, Sl'eenivas, 1972) . 

Сопоставление этих двух схеи показывает , что ,  хотя схема Рама Рао 
подвергал ась существенной детализации, главным образом в отношении 
верхней половины сводного разреза, общие черты строения I{ОNШЛ8I{са бы:
ли отражены в ней правильно. 

Отложения дарварекого I{Омплекса в целом представляют собой ти
пичную формацию «зелено:каменных поясоВ» , в основном сложенную ба
зальтоидами и грауваКRами, в которой вверх по разрезу увеличивается 
роль терригенных осадочных пород, сравниваемых с породами молассовых 
комплексов. Для базальтов дарвара ДОlшзана припадлежпость J' толеито-
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вым (океаническим) разностям с характерной подушечной или столбчатой 
отдельностыо (Srin:ivasan, Sreenivas, 1971) . 

Среди метабазальтов дарварского комплекса Южной Индии установ
лено присутствие базальтовых J{оматиитов (Viswanatllan, 1974) , обнару
женных в пределах Rоларского зеленокаменного пояса. 

Для наиболее крупных поясов дарварского комплекса на основе ана
лиза структуры и состава конгломератов и других осадочных пород (в част
ности, ЧитаЛДРУГСJ{ОГО пояса) ПОJ{азано симметричное распределение шель
фовых фаций, свидетельствующее об образовании вулканогенно-осадочных 
накоплений в изолированных (троговых) прогибах (Srinivasan, Sreenivas, 
1968) . При этом наличие в конгломератах галек гранито-гнейсов (тонали
тов) , обломочного циркона и пирита показывает, что размыву подвергались 
более древние образования базитового состава, гранитизированные и регио
нально метаморфизованные. 

Породы дарварского комплекса южной части Индостанского щита ме
таморфизованы в условиях зеленосланцевой и амфиболитовой фациЙ. "Уве
личение степени метаморфизма наблюдается в южном и восточном направ
лениях. Так, в районе Неллура, в пределах I{райнего восточного пояса 
отложений дарварского комплекса, слабо метаморфизованные породы ис
чезают совсем, и весь пояс сложен амфиболовыми и биотитовыми кристал
лическими сланцами, l{варцитами и амфиболитами, метаморфизованными 
в условиях альмандин-амфиболитовой фации. 

Отложения дарварского J{омплекса в южной части щита слагают про
тяженные линейные пояса, сходные с известныии в пределах многих древ
них пл�тформ. В структурном отношении эти пояса представляют собой 
моноклинально падающие «чешую> или У3Iше сжатые линейные синклинор
ные складки субмеридионального простирания, осложненные мелкими 
складками более высоких порядков, а также поперечными (диагональными) 
СJ{ладками. Н.рылья синклинорных складок, особенно восточные, почти 
везде оборваны продольными нарушениями типа взбросов , обычно зале
ченными более молодыми гранитами, в связи с чем в современной структу
ре они чаще всего представляются J{РУТЫМИ МОНОIшиналями . 

В северной и центральной частях Индостанского щита отложения, от
носимые к дарварСI{ОМУ комплексу, известны в двух районах - в Синг
буме и в Центральных провинциях (горы Сатпура) . В Сингбуме толщи по
род дарварского комплеI{са выполняют сложную синклинорную структуру, 
вытянутую В широтном направлении. R рассматриваемому комплексу 
здесь относится железорудная серия, в основании которой залегают ба
зальные конгломераты и песчаники, сменяющиеся выше по разрезу слабо 
метаморфизованными лавами основного состава (среди которых известны 
базальтовые коматииты) , кремнистыми, слюдистыми и амфиболовыми слан
цами нижнего горизонта, рудной пачкой слоистых железистых кварцитов 
и, наконец, верхним горизонтом слюдистых сланцев и ПИРОJ{ластичеСJ{ИХ 
пород. Отложения железорудной серии залегают с несогласием на породах, 
относящихся к додарварскому комплексу. Определения возраста пород 
железорудной серии, выполненные калий-аргоновым методом по образцам 
пород и мусковиту, дают значения около 2500 млн. лет (Sarkal' е. а . ,  1969) . 

R дарварскому комплексу принадлежат также от·ложения гангпур
ской серии, сходные по составу с железорудной, но отличающиеся преобла
данием метапелитовых образований и содержащие прослои мраморов и мар
ганценосных пород (гондитов) . Породы гангпурской серии обнажаются к 
западу от синклинория Сингбум И слагают вытянутую в субширотном на
правлении антиклинорную структуру. 

В центральной части Индостана (штат Мадхья Прадеш) к дарварскому 
иомплексу, видимо , принадлежит саусарсиая серия, известная как глав
нейшая марганценос�ая толща ДОJ{ембрия Индии (Моралев, Перфильев , 
1970) . Отнесение этои серии к дарварскому комплексу основывается на 
сходстве ее состава с отложениями гангпурсиой серии Сингбума. Извест-
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вые определения возраста пород саусарской серии калий-аргоновым ме
тодом (по lIfУСКОВИТУ) дают, видимо, заниженные значения (1340 и 864-
996 млн. лет) , очевидно,  отвечающие эпохам активизации (Амгаонская и. 
Саусарская эпохи эпиплатформенного орогенеза) , когда в зоне линеамента 
Нармада-Сон н Сатпурских гор породы фундамента подверглись наложен
ному метаморфизму и радиологическому «ОМОЛОi-I,ению» (SЮ'kаr е. а . ,  1967) . 

Отложения саусарской серии выполняют широтную СИНКЛИНОРНУIО 
структуру И представлены пестрой слоистой толщей роговообманковых и 
биотитовых, часто гранатсодержащих гнейсов, хлоритовых и МУСI{ОВИТ
биотитовых сланцев с пачками кварцитов , аифиболитов ,  доломитовых 
мраморов, I{альцифиров и марганцевых пород (Pascoe, 1965) .  I\ этому же 
комплексу, очевидно, принадлежит толща пород серии сонавани, сходная 
по составу и коррелируемая с саусарской серией (I\rislша11, 1968) . 

Вместе с тем необходимо отметить, что отложения дарварского комп
ленса центральной части Индостанского щита специфичны по своей форма
ционной природе. РеЗI{ое преобладание здесь метапелитовых, метапсам
митовьiх, карбонатных, кремнистых и марганцевистых осадочных пород 
позволяет рассматривать ОТЛо/I,ения саусарской и гангпурской серий 
как миогеосинклинальные формации (Рой, 1972) . Вероятно, их можно 
считать своеобразными аналогами отдаленно-кремнистой марганценос
ной формации. 

Существенно иначе обстоит дело с определением формационной при
роды отложений дарварского комплекса южной и восточной частей Индо
станского щита. Здесь в строении разреза комплекса главную роль играют 
метавулканические и метаосадочные породы. Отложения дарвара являют
ся главнейшей железорудной формацией Индийской платформы (Picha
mutlш, 1974) . Аналогичные выводы о составе комплекса получены путем 
исследования химизма амфиболитов (Satya11araya11a е. а. , 1974) . 

Исследования метавулканитов дарварского комплекса показывают их 
принадлежность к океаническим толеитам, толеитам островных дуг и ан
дезитам, т. е. к типичной известково-щелочной серии (Sree11ivas, Sri11iva
sa11, 1974) . 

Среди метабазальтов установлено присутствие базальтовых комати
итов, представителей подводных излияний магнезиальных низкоглинозе
мистых основных лав , характерных для архейских зелеНОIшменных поясов. 
Эти породы описаны из отложений дарварского комплекса IОжной Индии 
(Н_оларского и Нугихалли) и железорудной серии Сингбума (Viswanat
han, 1974) . 

Приведенные данные позволяют рассматривать отложения дарвар
ского комплекса как вулканогенно-осадочную формацию троговых проги
бов, обладающую признаками океаничеСIШХ островодужных ассоциаций. 
Геосинклинальная природа комплекса подтверждается данными о прояв
лениях интрузивного маrматизма этого времени. 

С отложениями дарварского комплекса ассоциируют тела ультраос
новных и основных пород. Массивы базитов и гипербазитов обычно лока
лизуются в краевых частях зеленокаменных поясов, образуя линзовидные 
субсогласные тела, типичные для офиолитовых 1<омплексов. С гипербази
тами связаны многочисленные меЛ1<ие месторождения хромитов, асбеста 
и талы{а штата I\арнатю{а. В Сингбуме линзовидные массивы хромито
посных серпентинизированных перидотитов и са1<СОНИТОВ известны среди 
отложений железорудной серии дарварского комплекса. В пределах штата 
Тамилнаду гипербазиты входят в состав гетерогенных (полихронных) мас
сивов и подвергаются метасоматическим преобразованиям в связи с внед
рением более поздних интрузий сиенитов и формированием карбонатитов 
(Моралев и др . ,  1975; Borodi11 е. а . ,  1971) . 

Более широко распространены гранитоиды, прорывающие дарварский 
комплекс .  Они оБРDЗУЮТ ка!\ крупные интрузивные массивы (сингБУМСI{ие, 
1<лосепетские граниты и др .) , та1< и многочисленные мелкие и крупные миг-
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мо-плутоны, иногда образующие мигматиты по породам Дарвара. Вместе 
с тем последарварские гранитоиды локаЛИЗ0ваны преимущественно в пре
делах поднятий, разделяющих синклинорные пояса дарварского комплекса, 
в СВЯ3И с чем они залегают в основном среди гнейсов додарварского комп
лекса. При этом последарварские гранитоиды являются составной частью 
наиболее крупных и представительных гранито-гнейсовых I<УПОЛОВ, что 
свидетельствует о длительности развития этих нелинейных структур и 
о специфике тектонического режима последарварсной и дарварсной эпох 
гранитизации, ногда, с одной стороны, шло обраЗ0вание линейных трого
вых структур зеленокаменных поясов , а с другой - наследовался тенто
нический стиль предшествующей эпохи нелинейной тентоники. Предпола
гается, что обраЗ0вание гранитов и гнейсовых куполов происходило час
тично одновременно с наноплением троговых номпленсов , что финсируется 
в составе галек межформационных конгломератов дарварского комплекса ,  
где наиболее обильные обломки гранитоидов появляются в верхней полови
не разреза (Sl'inivasan, Sreenivas , 1972) . Гранито-гнейсовые обраЗ0вания, 
синхронные с формированием дарварсного номплекса, имеют гранодиори
товый состав (комплексы гранито-гнейсов чампион, кришнагири, хосур
ские, полуострова и др . ) ;  более поздние гранитоиды (клосепетские) являют
ся существенно калиевыми. Отношение 'налия н натрию в транитоидах пер
вой группы составляет 0 ,7-0,83, а второй - 1 - 1 ,2 (Sreenivas, Srinivasan, 
1974) . К этой же группе последарварских гранитоидов принадлежат чарно
китовые граниты, пространственно приуроченные к нижним сериям додар
варского компленса и почти не имеющие непосредственных, нонтактов с от
ложениями Дарвара.  

Отношение калия 1< натрию в чарнокитовых гранитах (кислых чарно
нитах) составляет 1 , 1 ,  т. е. близно к установленному для нлосепетсних 
гранитов (Sen, 1974) . 

Таким обраЗ0М, период формирования дарварсного компленса совпа
дал с эпохой эволюции магматических процессов. Общая направленность 
эволюции отвечала обычному гомодромному ряду и проявилась как в ИН
трузивных, тан и в энструзивных фациях (от базальтовых коматиитов через 
толеиты н извеСТI{ово-щелочной серии) . . 

Время формирования отложений дарварского номпленса 'может быть 
определено исходя из следующих данных. Он моложе кристаллических 
пород додарварского номпленса , что отчетливо следует И3 характера струн
тур «зеленокаменных поясов» , анализа состава обломочного материала 
дарварских нонгломератов и песчаников, а танже радиологических опре
делений. Последние были выполнены различными методами по разным по
родам и минералам (Crawford, 1969; Pichamuthu, 1971 ;  Venkatasubramani
an, 1974) . Разброс полученных датировон довольно велин: от 2345 + 
± t:Ю млн. лет (рубидий-стронциевый И30ХРОННЫЙ метод) до 2900 + 200 млн. 
JlБТ (свинцовый метод) . Известны и промежуточные величины - 2407, 
2477,  2495, 2631 , 2700 млн.  лет. Более древние возрасты получены для ам
фиболитов (3295 + 200 млн. лет) и галек гранито-гнейсов из нонгломератов 
дарвара (3250 ± 150 млн. лет) . Эти величины необходимо увязать с да
тировками, имеющимися для гранитоидов, рвущих отложения дарварсно
го компленса. Тан, для гранитоидов из гнейсов полуострова и чарнонито
вых гранитов рубидий-стронциевым ИЗ0ХРОННЫМ методом получены опре
;!.еления от 2585 + 35 до 2615 + 80 млн. лет. Для более молодых гранитов 
I<аримнагар и нлоссепет - 2490 + 1 15 и 2380 + 35 млн. лет (Crawford, 
1969) . Известны и еще более молодые возрасты, полученные в ОСНОВНО?l 
ЮJлий-аргоновым методом для пегматитов (от 2300 до 2000 млн. лет) . Эти 
определения позволяют считать наиболее вероятной верхней границей 
времени формирования дарварсного компленса уровень 2500-2600 млн. лет. 
Нижний уровень при современном состоянии знаний определяется рубе
жом около 3000 мли. лет. На этом основании возраст дарварсного номплекса 
может быть принят как позднеархеЙскиЙ. 
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Геологические и радиологические данные дают основание полагать, 
что последарварская эпоха ультраметаморфизма и гранитизации была наи
более интенсивной; Время ее проявления может быть датировано как 2600-
2300 млн. лет, хотя пегматиты этой эпохи нередко характеризуются цифра
ми 2100-2000 млн. лет. Процессы метаморфизма и гранитизации охватили, 
видимо, почти всю территорию Индийской платформы и стали главнейшими 
для завершения формирования кристаллического фундамента ,  обусловив 
его кратонизацию. 

В метаосадочных породах обнаружены органические остатки, предпо
ложительно отвечающие синезеленым водорослям или иным древнейшим 
микроорганизмам (Лопухин, Моралев, 1973; Gowda, Sreenivasa, 1969) . 

Араваллийско-деЛИЙСI,ИЙ I,Оl\lплекс 

� Араваллийско-делийский комплекс объединяет в основном нижне
среднепротерОЗ0йские обраЗ0вания. :к нему относятся складчатые толщи 
Араваллийско-Делийского пояса, I{OTOpble входят в состав фундамента се
верной части Индийской платформы, а также одновозрастные нескладча
тые комплексы, принадлежащие к древнейшим ГОРИЗ0нтам платформен
ного чехла. 

Араваллийско-Делийский складчатый пояс располагается в северо
западной части Индостанского щита. Пояс включает значительные по раз
мерам выступы пород додарварСI{ОГО комплекса (комплекс полосчатых гней
сов) . На северо-западе складчатые образования Араваллийско-ДеЛИЙСI{ОГО 
пояса перекрываются вулканитами Малани и ГОРИЗ0нтально лежащими 
вендскими отложениями свиты дходпур , которые совместно с пенджабской 
соляной серией залегают в основании платформенного чехла северной ча
сти платформы. :к араваллийско-делийскому комплексу принадлежат так
же некоторые pahhe-среднепротеРОЗ0йские толщи Нармада-СОНСI{ОЙ З0НЫ, 
Сингбума и плато Шиллонг, выполняющие прогибы типа авлакогенов. 

:к рассматриваемому комплексу принадлежат отложения араваллий
ской и делийской {<систем» , описанные впервые под этими названиями в 1877г. 
I-C А. Хакетом и в течение многих лет изучавшиеся А. Хер оном. По пред
ставлениям А. Хер она (Heron, 1953) , в основании комплекса, с несогласием 
залегающего на полосчатых гнейсах, располагаются базальные слои , Вl{лю
чающие аРКОЗ0вые песчаники, кварциты, конгломераты, глинистые слан
цы (филлиты) и миндалекаменные основные лавы, местами измененные до 
хлоритовых сланцев и амфиболитов .  Выше залегает песчанистая толща 
глинистых и марганценосных пород. В нижней ее части преобладают пес
чаники и филлиты с прослоями кварцитов и конгломератов , а в верхней -
глинистые сланцы, граувакковые песчаники, известковистые филлиты, 
извеСТI{овистые песчаники, доломиты, углистые сланцы, фосфориты и мар
ганценосные породы. На отложениях араваллийской системы с размывом 
залегают карбонатные породы серии Райяло (Heron, 1953) . 

Представления А. Хер она о взаимоотношениях отложений араваллий
ской системы и более древних обраЗ0ваний позднее были значительно уточ
нены и детализированы. Было установлено, что во многих случаях в каче
стве конгломератов, залегающих на контакте араваллийских отложений 
с комплексом полосчатых гнейсов , были описаны тектониты. Последние 
представляют собой однообразные по составу, но различные по форме и 
р азмер ам буддины кварц-полевошпатового жильного материала (жильного 
кварца и пегматитов) , заключенные в слюдистом мигматизированном це
менте. Таковы, в частности, {<конгломераты» района Удайпура,  считавшие
ся базальными ГОРИЗ0нтами араваллийско-делийского l{омплеи.са. В З0нах 
контакта араваллийских отложений и полосчатых гнейсов наблюдаются 
тела сильно измененных оталы{ованных, хлоритизироваиных и амфиболи-
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тизированных основных и ультра основных пород, с которыми связаны мно
гочисленные месторождения талька и амфиболового асбеста. 

Во многих случаях из-за наложенного метаморфизма и тектонического 
рассланцевания пород базальных горизонтов переход между отложениями 
араваллийского комплекса и полосчатыми гнейсами становится постепен
ным. Это явилось основанием для пересмотра стратиграфической схемы 
А. Херона и утверждения, что полосчатые гнейсы представляют собой миг
матизированные породы араваллийского комплекса (N аЬа, Majumdar, 
1971) . Однако предложены и другие интерпретации этих явлений, не отри
цающие, а лишь дополняющие схему А. Хер она в отношении существова
ния молодого постараваллийского - предделийского комплекса гранитов 
и мигматитов (Singh, 1970) . Эти представления хорошо согласуются с новы
ми изотопными определениями возраста пород Араваллийско-Делийского 
пояса, которые свидетельствуют о гетерогенности комплекса полосчатых 
гнейсов и о наличии в его составе постараваллийских - предделийских 
гранитов, имеющих возраст 2030 + 300 млн. лет. В составе комплекса по
лосчатых гнейсов устанавливается присутствие постараваллийских гра
нитов нескольких возрастных групп (включая постделийские) , однако 
наряду с ними определенно имеются и породы древнее, чем 2550 млн. лет. 
На это указывает и определение возраста обломочного циркона из терри
генных пород араваллийской системы, показавшее (свинцовый изохрон
ный метод) 3500 + 200 млн. лет. Кроме того,  для полосчатых гнейсов, со
поставляемых с гранито-гнейсами Берач и Банделькандского выступа, ру
бидий-стронциевым изохронным методом получена датировка 2555 + 
± 55 млн. лет, подтверждающая их принадлежность к образованиям дода р
варското комплекса (Cl'awford ,  1970) . 

Тектонический характер зоны сочленения араваллийских отложений 
и полосчатых гнейсов, которую В .  Е .  Хаин (1974) рассматривает как офио
литовый пояс, не противоречит представлениям о более высоком страти
графическом положении араваллийско-делийского комплекса по отноше
нию к полосчатым гнейсам. Типичные седиментогенные конгломераты 
в составе араваллийских отложений известны, причем установлено их нале
гание на гранито-гнейсы Сарара, сопоставляемые с полосчатыми гнейсами 
(Naha, Majumdar , 1971) . Правда, эти конгломераты не являются базаль
ными, а представляют собой внутриформационные горизонты, одню{о сам 
факт их существования и состав обломочного материала говорят о форми
.ровании араваллийско-делийского комплекса за счет размыва более древ
них гранито-гнейсовых образований. 

Отложения араваллийской системы на западе перекрываются серией 
райяло, в составе которой преобладают мраморизованные известняки и 
мраморы, в том числе знаменитые белые мраморы, из которых сооружен 
мавзолей Тадж-Махал. Подчиненную роль в составе серии играют глинис
тые ,  слюдистые и слюдисто-гранатовые сланцы. Толща пород серии райяло 
залегает на нижележащих отложениях араваллийской системы с угловым 
несогласием, причем верхние горизонты серии трансгрессивно ложатся и 
на доараваллийские полосчатые гнейсы и граниты. Это дает право рас
сматривать отложения серии райяло в качестве самостоятельного (второго) 
структурного яруса в составе араваллийско-делийского комплекса и пред
полагать для времени накопления осадков этой серии квазиплатформен
ный режим (Хаин, 1974) . 

Верхнюю часть араваллийско-делийского комплекса слагает толща от
ложений делийской системы, широко развитая в Араваллийских горах. 
Терригенно-глинистые делийские отложения занимают северо-западную 
зону складчатого пояса, отделенную от области распространения пород ара
валлийской системы крупным тектоническим швом, к которому приуроче
ны тела серпентинизированных и оталькованных гипербазитов и габбро .  
Название «делийская система» было предложено К.  А .  Хакетом и закрепи
лось после работ А. Хер она (Heron, 1953) . 



Долгое время отложения делийской системы считались стратиграфи
ческим аналогом Н.уддапахских (рифейских) отложений платформенного 
чехла Индийской платформы ( I{rishnan, 1968) . Однако геохронологические 
исследования последних лет показали, что делийские отложения древнее 
(Cl'awforcl , � 970) . Стратиграфические аналоги делийских отложений 
серии l{олхан, основные лавы Данджори, Далма и долериты Невер , имею
щие ограниченное развитие в Сингбуме . 

Делийская система с размывом и небольшим песогласием залегает на 
более древних отложениях араваллийской системы и серии р аЙяло. В раз
резе делийской системы выделяются две серии. Нижняя из них- альвар
СI{ая - состоит из аркозовых песчаников, гравелитов, конгломератов и 
кварцитов ; верхняя - аджабгарская- сложена филлитами , биотитовыми 
сланцами , 

. 
глинистыми сланцами, кварцитами, известняками (иногда со 

строматолитами) и кальцифирами. Общая мощность отложений делийской 
системы оценивается в 4500-6000 м. Нижнюю часть аджабгарской сеРli:и, 
где в составе толщи большую роль играют l{арбонатные породы, иногда 
выделяют в качестве самостоятельной (средней) серии кучалгар . 

Метаморфизм пород араваллийско-делийского комплекса неравно
мерный. В араваллийских отложениях наблюдается усиление метаморфиз
ма с востока на запад, в делийских - с запада на восток и с севера на юг.  
Наиболее сильно измененные породы метаморфизованы в условиях эпидот
а'lfфиболитовой или альмандин-амфиболитов ой фаций (Das Gпрtа , 1969 ; 
Mitra, 1970) . На отдельных участках породы инъецированы гранитным ма
териалом и превращены в амфиболиты и слюдяные гнейсы с гранатом, став
ролитом и кианитом (GllOSh, 1971) . В таких случаях из-за . метаморфизма 
определение первичной природы пород Оl{азывается затрудненным и тре
бует специальных исследований. Так, например , для амфиболитов и рого
вообманковых сланцев деЛИЙСI{ОЙ системы по петрохимическим парамет
рам было доказано их происхождение за счет эффузивных пород основного 
состава (Se11, J\IIllkhel'jee, 1972) . Вулканические породы базальтового соста
ва, частично превращенные в зеленые сланцы и амфиболиты, а также грау
вюшовые песчаники известны и в составе араваллийских отложений. Од
нако роль этих пород в составе отложений араваллийско-делийского I{OM
llJI6I{Ca очень невелика, а по своему химизму основн:ые эффузивы комплекса 
близки к l{оптинентаЛЫIЬШ базальтам (Naqvi, 1974) . Все это ПОЗВОJlяет 
рассматривать отложения араваллийско-делийского КОМПЛ6I{са в l{8честве 
песчано-глинисто-сланцевой формации флишоидного характера, типичной 
для эпикратонных геосинклиналей. 

В южной части Араваллийско-Делийского складчатого пояса, а таЮI{е 
в зоне линеамента Нармада-Сон отложения рассматриваемого комплекса 
обнажаются в нескольких разрозненных блоках, выступающих из-под чех
ла деканских трашIOВ, мезозойских и верхнепалеозойских осадочных пород. 
I{ такого типа образованиям принадлежат отложения серии чампанер рай
она Барода в штате Гуджарат, представленные толщей I{варцитов , конгло
мератов, глинистых сланцев (филлитов) и кристалличеСI{их известняков. 
В качестве прослоев здесь, так же I{aK и в араваллийской системе, присут
ствуют марганецсодержащие породы. Метаморфизм толщи неравномерен 
и местами достигает амфиболитовой фации (I{гislша11, 1968) . 

В Нармада-СОНСI{ОЙ зоне с араваллийской системой сопоставляется 
серия биджавар . I{ ней принадлежат складчатые толщи слюдистых слан
цев , конгломератов с прослоями мраморов, железистых и марганцовистых 
пород, обнажающихся в районе г. Джабалпур (Cl'a\vford, Compston, 1970; 
LakshmanaIl , 1968) . 

В некоторых районах Сингбума и в Центральных провинциях,  приле
гающих к Нармада-СОНСI{ОЙ зоне, в нескольких изолированных прогибах 
известны также дислоцированные толщи неравномерно , частью значитель
но, метаморфизованных песчано-глинистых пород с горизонтами желези
стых и марганецсодержащих пород, объединяемых в несколько серий с мест-
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!Ными названиями. Это серии саколи, чилпигат, чайбаса и другие, сходные 
по составу с отложениями араваллийской системы. Для некоторых из них 
установлено более ВЫСОI{ое стратиграфическое положение по отношению 
к толщам дарварского I{омплекса, другие относятся к араваллийскому ком
плексу менее уверенно, так как для них были получены «омоложенныI»> зна
чения абсолютного возраста (Sагkю' е. а . , 1967, 1969) . 

На крайнем BOCTOI{e Индийской платформы в Ассаме :на древних гней
сах и гранулитах залегает сложно дислоцированная толща песчано-гли
нистых пород, кварцитов и слюдистых сланцев серии шиллонг. Эта серия 
-относится к араваллийско-делийскому комплеI{СУ условно . 

Коррелируемые с делийской системой ОТЛО;Еения восточных районов 
северной части Индостанского щита представлены дислоцированными тол
щами песчаников и филлитов с прослоями известняков, горизонтами и сил
лами основных лав (серия ко.лхан, лавы Далма, Д аНДJI-ШР и , долериты Не
вер) . В Сингбуме эти отложения объединяются в серию колхан, которая 
прорывается габбро, имеющими возраст 1470 млн. лет. (Sarkaг е.  а. , 1969) . 
Аналогичный состав имеет гваЛИОРСI{ая серия бандельканд. 

Отложения араваллийско-делийского комплекса интенсивно дислоци
рованы в пределах складчатого пояса. Наиболее типичны здесь линейные 
.и небольшие брахиформные , иногда фестончатые складки, часто асиммет
ричные, наклоненные к северо-западу. Наблюдаются запрокинутые склад
ки с вертикальными или подвернутыми западными крыльями. Склад
ки обычно разбиты сериями субпараллельных поперечных и диагональных 
,сбросов , а также продольными взбросами и изредка надвигами. В пределах 
зоны Нармада-Сон в Сингбуме породы КОJ\шлекса дислоцированы несколь
ко менее интенсивно , однако и здесь слои нередко смяты в линейные бра
хиформные или сжатые склаДIШ. Метаморфизм пород неравномерен, но 
местами достигает зеленосланцевой и амфиболитовой фациЙ. 

Возраст отложений араваллийско-делийского комплекса определяется 
их налеганием на гр.анито-гнеЙсовые образования, более древние, чем 
2550 млн. лет . Для основных эффузивов араваллийской системы известна 
датировка 2500 млн. лет , а для аналогичных пород делийской системы -
1800 млн. лет (Naqvi, 1974) . Наиболее убедительные определения возраста 
рубидий-стронциевым изохронным методом получены для додеЛИЙСI{ИХ -
поста раваЛЛИЙСЮIХ гранитов - 2030 ± 300 l\ШН. лет. Эти определения поз
воляют ограничивать время формирования отложений араваллийской сис
темы и серии райяло НИif;IIИМ протерозоем от 2500-2600 до 2000 млн .  лет 
{СгюvfОl'cl, 1970) . 

. 

. 

Возраст отложений делийской системы таюке достаточно уверенно оп
ределется среднепротерозойским на основании того , что для прорываю
щих их гранитов байрат рубидий-стронциевым изохронным методом полу
чена датировка 1650 млн. лет . Кроме того , породы делийского комплекса 
прорываются нефелиновыми сиенитами кишангарх ,  имеющими возраст 
1490 + 150 млн. лет, и более молодыми гранитами и пегматитами, для ко
'Торых получена целая серия датировок - 950-1000, 850, 750 ,  650 
и 580 млн. лет (Crawford, 1970) . 

Формационная природа отложений араваллийско-делийского комплек
са свидетельствует о своеобразной тектонической природе прогибов, в I{OTO
рых происходило их накопление. Представляется возможным определить 
природу этих прогибов I{aK эшшратонную или аВJ,Iю{огенную (Моралев , 
Перфильев, 1974) . Важно подчеркнуть , что за пределами Араваллийско
ДеЛИЙСI{ОГО складчатого пояса толщи рассматриваемого комплекса выпол
няют сравнительно УЗlше вытянутые пришовные прогибы - авлакогены. 
Таковы прогибы линеамента Нармада-Сон, Сингбума И, возмон\Но , плато 
Шиллонг . Существенно , что I{ северу от зоны Нармада-Сон на ОI{раинах 
Б анделькандского выступа известны горизонты платформенного осадочного 
чехла, синхронные отложениям араваЛЛИЙСI{о-де.lIИЙСI{ОГО I{0l\ШЛ8I{са (Но-
лоту хина и др . ,  1975) . 

' 
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Намечается, таким образом, известная двойственность тектонической 
природы араваллийско-делийского комплекса. В пределах Араваллийских 
гор отложения комплеI{са слагают Сlшадчатое основание, перекрываемсе 
горизонтально лежащими рифейскими, вендскими и фанеРОЗ0ЙСКИМИ отло
жениями осадочного чехла. Здесь они формируют, следовательно, наиболее 
молодой складчатый комплекс фундамента Индийской платформы. В то же 
время в других районах платформы араваллийско-делийский комплекс вы
полняет серию авлакогенов, характерных, как известно, для начальных 
этапов формирования осадочного чехла древних платформ. 

Можно думать, что эта двойственность отражает переходный характер 
авлакогенной стадии (Богданов, 1961) развития платформы, когда почти 
одновременно идут процессы завершения формирования фундамента (гра
нитный магматизм, региональный метаморфизм, внедрение пегматитов) 
и процессы осадконакопления и основного. (базальтоидного) магматизма 
(локализованные главным образом в шовных прогибах) нижних горизон
тов платформенного чехла . На Индийской платформе эпоха формирования 
араваллийско-делийского комплекса северной части Индостанского щита 
одновременно явилась эпохой регионального метаморфизма и интенсивно
го гранитообразования (клосепетские и другие последарварские гранитои
ды с возрастом 2600-2300 млн. лет, граниты и пегматиты с возрастом 
2100-2000 млн. лет) в южной части щита .  

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПЛАТФОРМЕННОГО ЧЕХЛА 
И НдийСКОй ПЛАТФОРМЫ 

На Индийской платформе в составе платформенного чехла известны 
кю{ ДокемБРИЙСlше, так и фанерозойские отложения. Среди фанерозойских 
образований наиболее распространены верхнепалеОЗОЙСlше - нижнеме
ЗОЗО:ЙСlше толщи континентальных и морских осадочных пород (гондван
ской «системы») ,  а также мел-палеогеновая трапповая серия . Докембрий
ские КОМПЛ8I{СЫ, имеющие большое значение в строении платформенного 
чехла и выполняющие значительные по размерам синеклизы и грабены, 
принадлежат в основном к верхнему протерозою (риф ею) (рис . 56) . 

.", 
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PtLC. 56. Схема распространения до

немБРПЙСНIIХ I\ОМПЛ8НСОВ платфор

менного чехла ИНДПЙСНОЙ плат-
формы. 

1, 2 - древнейшие (ни"ше-среднепроте

розойсние) горизонты платформенного 

чехла, аналоги араваллийсно-деЛИЙСIЮГО 

с"ладчатого J{омплеJ{са ( 1  - бид,юшар

Сl;ая серия, 2 - гвалиорс"ая серия ) ;  3 -
нуддапахсний (нижнерифейсниfi) I(ОМП

ленс; 4, 5 - шшдийсний ( средпе-верхне

рифеЙСJ{ИЙ) номпленс (4 - виндийсrшя 

система II ее аналоги, 5 - серия �1aJ1nIIII ) ; 

6 - веlIДСНИЙ номпл(}нс (пенджаGская 

соляная серия и свита дходпур ) ;  7 -
фанерозойсние номплеI<СЫ платформен

ного чехла; 8 - номпленсы фундамент� 

платформы; 9 - r{рупнейшие зоны раз-

ломов. 
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Более древние (нижне- и среднепротерозойские) отложения чехла, 
коррелятные складчатым комплексам АраваЛJIИйско-Делийского пояса, 
развиты крайне ограниченно:  только на южной и северной окраинах Бан
делькандского выступа, обращенных в .первом случае к авлан.огену Нар
мада-Сон, а во втором - непосредственно к складчатому поясу. Долгое 
время эти отложения, объединяемые в биджаварскую (на южной окраине 
Банделькандского выступа) и гвалиорскую (на севере) се·рии, считались 
одновозрастными. В обоих случаях они представлены маломощными (200-
300 м) толщами почти горизонтально лежащих песчаников, вмещающих по
кровы и силлы основных лав . Исследованиями A� Rрауфорда и В .  Rомпсто
на (Crawford, Compston, 1 970) был, однако, показан более древний возраст 
2400-2600 млн. лет биджаварской серии и более молодой "':"'" 1815 ± 
± 200 млн. лет-гвалиорскоЙ. Обе толщи залегают с несогласием на породах 
кристаллического фундамента (гнейсы Бандельканда) и перы<рываются 
осадочными породами виндийского комплекса .  В соответствии с определе
ниями возраста основных лав биджаварская серия считается платформен
ным аналогом складчатых отложений араваллийской, а гвалиорская -
делийской «систем» . 

R широко распространенным отложениям чехла принадлежат рифей
ские комплексы: куддапахский и виндиЙскиЙ. Вендский комплы<с, объеди
няющий отложения пенджабской соляной серии и свиты дходпур , известен 
только в северной краевой части платформы и обнажается главным образом 
в пределах Синд-Пенджабского прогиба (табл. 14) .  

НуддапаХСIШЙ IЮМПЛeI\С 

Отложения куддапахского комплекса распространены в I\уддапах
ской синеклизе, -в небольших, частью грабенообразных, прогибах (напри
мер ,  ГоДовари) в Восточных Гатах, а также на южном борту Деканской си
неклизы (амфиклизы) . 

В Rуддапахской впадине к нему относится нижняя часть «системЬD) 
Rуддапа, состоящая из трех серий общей мощно стыо около 5700 м (Rrish
пап, 1968) . 

Нижняя серия (папагни) мощностыо 1400 м состоит из конгломератов, 
песчаников, гравелитов ,  кварцитов и глинистых сланцев, которые выше 
сменяются толщей известняков, доломитовых известняков с прослоями 
глинистых сланцев . Средняя серия (чейяр) мощностыо 3300 м в низах пред
ставлена песчаниками, кварцитами, конгломератами и гравелитами. Галь
ка в конгломератах принадлежит кварцитам нижележащей серии. Верхняя 
часть серии чейяр состоит из глинистых сланцев, известняков и кремни
стых пород. Среди отложений серий папагни и чейяр присутствуют пласто
вые интрузии основных пород. Верхняя серия (налламалай) мощностыо 
1000 м в низах сложена кварцитами, которые со слабым несогласием залега
ют на нижележащих породах серии чейяр .. Выше они сменяются глинисты
ми сланцами с прослоями кварч"итов и известняков .  В некоторых районах 
эти породы метаморфизованы до состояния филлитов .  

Н а  южном обрамлении Деканской синеклизы к куддапахскому комп
лексу относится серия калдаги мощно стыо 2400-3300 м.  Нижняя часть ее 
состоит из базальных конгломератов, песчаников и кварцитов, которые 
выше сменяются I<ремнистыми и глинистыми сланцами с мощными 
пачками известнЯI<ОВ (иногда со строматолитами) и мраморизованных из
вестняков . Верхняя часть серии мощностыо до 1 100 м сложена кварцитами, 
глинистыми сланцами с прослоями кремнистых гематитовых сланцев и 
конгломератов. Породы серии калдаги прорваны мелкими телами гранитов 
и основных пород, в контакте с которыми они превращены в роговики и 
кристаллические сланцы. 
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в дол�не р .  Годовари к куд
дапахскому комплексу отнесена 
серия покал. Она состоит из гли
нистых сланцев, переслаивающих
ея с песчаниками и известняками, 
которые кверху сменяются толщей 
песчаников. · В  разрезе серии покал 
наблюдаются горизонты желези
стых пород. Местами, вблизи круп
ных разломов , породы этой серии 
дислоцированы и несколько мета
морфизованы. 

Отложения Iiуддапахского 
номплекса дислоцированы сравни
тельно слабо . Во многих случаях 
(например , отложения серии кал
даги на южном борту Деканской 
синек лизы) они залегают практи
чески ГОРИЗ0нтально . Складчатые 
ДИС,lIОIiации типа флексур и брахи
Формных склаДОI{ характерны для 
грабена Годовари и запад:fюй части 
Нуддапахской синеклизы, где 
слои разбиты ТЮiже многочислен
ными малоамплитудными сброса
ми '. Более интенсивные складчатые 
дислокации характерны для во
сточной части синеRЛИ3Ы. Здесь 
слои куддапаХСRОГО Iшмплекса и 
вышелеi-ъ:ащие горизонты (серии 
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Р ис.  57. Схема строения КуддаuаХСI\ОЙ 
СПНeIШИ3Ы (Narayanas\\rami, 1 966;  Thi

gю'аjап . ,  1 964) . 
1 - liуддапахский компленс (НЮЮIЯя нудда
па) ; 2, 3 - внндиiiский номплекс (2 - серия 
ЮIСТШl (верхняя I<уддапа или серия банга
напаш:rи ) ,  3 - серия карнаул) ; 4 - сбросы; 

5 - надвиги (взбросы ) .  

кистна и карнаул) смяты в брахиформные и линейые симметричные и на
клоненные к западу складки, меСтами сжатые и разбитые поперечными 
сбросами (р:щс. 57) . Восточный I<рай синеклизы оборван крутым над
вигом (взбросом) , вблизи которого слои куддапахского комплекса имеют 
I,рутые (до вертикальных) падения (Thiagarajan, 1964; Narayanas\vamy, 
1966) . Увеличение дислокаций пород с запада на восток в пределах Кудда
пахской синеliЛИЗЫ, несомненио, связано с активизацией тектонических 
ДВЮIiений в Восточно-Гатском поясе в рифейское и раннепалеозойское время 
(Моралев, Перфильев, 1972 ;  Н.олотухина и др . ,  1975; Хаин, 1974) . Взбро
совый характер восточного ограничения синеклизы свидетельствует о на
пряжениях сжатия в примыкающем поясе активизации в рифеЙСlше время. 

Определение возраста эффузивных пород основного состава рубидий
стронциевым изохронным методом позволило установить, что отложения 
куддапахского комплеliса начали накапливаться не позднее 1555 млн. лет, 
но, возможно , и ОIiOЛО 1700 млн. лет назад, т. е. близко к нижней границе 
рифея (Cl'a\vford ,  Compston, 1973) . Эти данные хорошо совпадают с имею
щимися датировками калий-аргоновым методом по глауконитам из отло-: 
жений серии покал (1330 + 53 млн. лет) и нижней куддапы (1470 4-
± 60 млн. лет) , а тю<же свинцовым методом по галениту из рудных прожил
нов (1450 -+ 50 млн. лет)" района Агнигундала (Тугаринов, Войтневич, 
1970) . I-Сроме того,  известны датировки рубидий-стронциевым методом для 
Iшмберлитов, прорывающих нижние горизонты Iiуддапахского КОМПЛeIiса -
1340 млн. лет' (RicllamutllU, 1971) . Неноторыми исследователями допусна
лась возможность норреляции отложений нуддапахского l<омплеRса с ни
зами виндиЙского.  Однано,  имея в виду, что для нижних горизонтов послед
него полученные по глаукониту определения не превышают значений 
1170 млн. лет, более вероятным представляется сопоставление низов вин
дийского компленса с верхней куддапоЙ . 
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Верхний возрастной предел куддапахского комплекса (нижней куд
дапы) определяется на основании возраста метаморфизма основных эффу
зивов, который датируется 1350 + 30 млн. лет, что практически совпадает 
с рубежом между нижним и средним рифеем. Это определение подтвержда
ется датировкой даек, секущих куддапахские отложения, показавшей воз
раст 1225 млн. лет (Crawford, Compston ,  1973) . 

Виндийский комплекс 

Отложения виндийского комплекса выполняют обширную синеклизу 
в северной части Индостанского щита.  Развитые здесь толщи осадочных 
пород выделяются в виндийскую «систему» , которая издавна считается 
более молодой, чем куддапахская, и по возрасту относится к верхнему 
докембрию (Kl'ishnan, 1968) . 

В разрезе виндийской системы выделяется несколько серий, разделен
ных перерывами и ·несогласиями . Нил-шяя часть комплекса объединяется 
в серию семри мощностыо 1100 м. Она начинается базальными конгломера
тами, залегающими с резким несогласием на кристаллических породах 
Банделькандского выступа и отложениях биджаварской серии. Конгло
мераты слагают выдержанный пласт мощностыо 12 м. Плохо окатанные 
гальки кварца и кварцитов цементируются глинисто-псаммитовым матери
алом, отвечающим по составу полевошпатовым грауваккам и аркозам. 
Конгломераты рассматривались некоторыми исследователями как тилли
ты, однако последующие литологические исследования позволили дока
зать их аллювиально-прибрежно-морской генезис (Вllattacllarya Asis , 1971) .  
На базальных конгломератах залегает пачка порцелланитов, имеющая 
мощность около 140 м. В составе этой пачки преобладают пирокластиче
ские породы - туфогенные песчаники, ШЛ.aI{овые и агломератовые туфы, 
кремнистые породы, алевролиты и глинистые сланцы. Верхнюю часть се
рии семри слагают извеСТНЯI\И и глауконитовые песчаники с подчиненными 
прослоями глинистых сланцев , в которых встречаются отпечатки проб
лематичных органических остатков . Вышележащая серия каймур МОЩllО
стыо 1000 м начинается с горизонта кварцитов , залегающего с размывом,  
а местами со  слабым несогласием. Выше кварцитов следуют песчанИlШ, 
аргиллиты, брекчии, которые вновь сменяются кварцитами. 

Отложения серий семри и каймур объединяются в нижнюю часть вин
дийской системы (комплекса) . 

ВеРJ�НЯЯ часть виндийского комплекса также состоит из двух серий. 
Нижняя из них - серия рева (150-300 м) - сложена довольно грубыми 
песчаниками с прослоями глинистых сланцев и алмазоносных конгломе
ратов.  Песчаники серии рева красноцветные , частью косослоистые. Сле
дующая за ней - самая верхняя серия ВИНДИЙСI-ЮГО l{омплекса - серия 
бандер (450-1000 м) СЛOJ-I,ена красноцветными песчаниками и глинистыми 
сланцами с прослоями глинистых, кремнистых и строматолитовых извест
няков , а таЮI,е конгломератов. Конгломераты частично алмазоносны. 
Встречаются прослои и жилы гипса. В песчаНИI\ах обычны следы ряби и 
трещины усыхания . 

R ВИНДИЙСI\ОМУ комплеI\СУ принадлежат таюке отложения верхней 
I\уддапы (серия кистна ,  или банганапалли) и некоторые другие толщи. 
В Куддапахской синеклизе отложения серии кистна (банганапалли) зале
гают с размывом и несогласием на нижележащих горизонтах куддапахско
го комплекса (Тlliаgагаjап , 1964) . В составе серии кистна преобладают пес
чаПИI{И, кварцитовидные песчаники и глинистые сланцы. На них с размы
вом и несогласием ложатся почти горизонтально залегающие отложения 
серии карпаул , которые представлены переслаивающимися песчаниками 
и известняками с прослоями алмазоносных конгломератов . Мощность этих 
двух серий совместно около 1000 м .  
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В прогибе Годовари аналогом серии кистна является серия пенганга,  
сложенная известняками, глинистыми сланцами, кремнями и глауконито
выми песчаНИI{ами. Выше по разрезу здесь залегает серия суллавай -
аналог серии карнаул , представленная глинистыми сланцами , песчаНИI{ами 
и конгломератами (R'rishnan, 1968) . 

На южной окраине Деканской синеклизы к верхним горизонтам вин
дийского l{омплекса относится серия бима, сопоставляемая С серией кар
наул . Отложения серии бима представлены толщей ГЛИНИСТЫХ сланцев , 
песчаников и известняков мощностью около 350 м. 

Значительную площадь занимают таюне отложения верхних горизон
тов виндийского комплекса во впадине Чаттисгарх. Здесь выделяются две 
серии: нижняя - чандарпур и верхняя - раЙпур . НЮIШЯЯ серия (780-
800 м) представлена песчанинами, кварцитами, глинистыми сланцами, 
конгломератами. Верхняя (450 м) сложена известняками, глинистыми из
вестнянами, глинистыми сланцами и кварцитовидными песчаниками. В из
вестнянах найдены столбчатые строматолиты, частично замещенные фос
фатным веществом (Viswanathiah, Sastsi ,  1973) . 

Отложения ВИНДИЙСI{ОГО комплекса в ряде мест вмещают дайки и сил
лы долеритов и других пор.од основного состава . Нижняя часть отложений 
комплекса,  в частности песчанияи серии наймур , прорвана кимберлитами, 
слагающими нрупную алмазоносную трубl{У Маджгаван, расположенную 
вблизи г .  Панна . Возраст кимберлитов , определенный рубидий-стронцие
вым методом по флогопиту, оказался равным 1140 ± 12 млн. лет (Crawford, 
Compston, 1970) . 

В структурном отношении отложения виндийского комплекса пред
ставляют собой типичный платформенный чехол , выполняющий обширную 
депрессию поверхности кристаллического фундамента. Наиболее нрупная 
впадина таного рода - Виндийсная синеклиза - располагается в преде
лах северного блона Индостансного щита, примыкая с одной стороны к 
Бандельнандскому выступу, а с другой - к Араваллийсно-Делийскому 
снладчатому поясу и авланогену Нармада-Сон. В юго-западной части Вин
дийсной синенлизы отложения виндийского комплекса перенрыты денан
СЮIМИ траппами, из-под которых осадочные породы рифея обнажаются 
лишь вблизи рифтовой долины р .  Нармада. Вопрос о наличии пород вин
дийсного номплекса под чехлом траппов в пределах Декансной синеклизы 
остается отнрытым. Предполагается, что рифейсний осадочный чехол не 
имеет здесь сплошного развития и породы серии бима принадлежат н само
стоятельной впадине, погружающейся под толщу деканских траппов.  

Отложения виндийсного номплеl{са выполняют также довольно круп
ную Чаттисгархскую впадину - типичный малоамплитудный платфор
менный прогиб, где породы осадочного чехла лежат практически горизон
тально. В ЩJеделах R'уддапахсной синеклизы и впадины (грабена) Годо
вари породы виндийсного номплекса таюне дислоцированыI слабее, чем 
нижние горизонты чехла, представленные нуддапахсним l{омплексом. 
Однако здесь , особенно в восточной части R'уддапахской синеклизы, отло
жения верхней I{уддапы и серии нарнаул затр,онуты снладчатыми п глыбо
ВЫ�IИ дислокациями. 

По своей формационной принадлежности отложения виндийсного {{ом
riленса отвечают типичным платформенным образованиям, близно подходя 
Н' «фаллаховой формацию> , по Б .  М .  R'еллеру (Хаин, 1974) . ,  

В пределах северной части Индийсной платформы отложения виндий
ского номплекса непосредственно продолжаются под плиоцен-четвертич
ные (молассовые) толщи Предгималайского прогиба. Однано к северу и 
с,еверо-западу от Араваллийсно-Делийского СI{ладчатого пояса состав 
Донембрийсних горизонтов платформенного чехла существенно меняется. 
Здесь с верхними горизонтами виндийсного номплекса могут сопоставлять
ся ВУЛI{аногенные толщи холмов R'ирана и серии малани, не имеющие ана
логов по вещественному составу в пределах Индостанского щита. 
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На холмах Rирана, в пределах Саргодийского выступа, винДийскоЙ' 
системе отвечает толща интенсивно смятых в скшiдии (северо-западного 
простирания) риолитов и их туфов с прослоями эффузивов основного соста
ва, песчаников и глинистых сланцев . Толща прорвана субвулканическими 
интрузиями кислого состава, дайками и силлами долеритов . Определения 
возраста кислых пород рубидий-стронциевым методом поиазали 870 + 
± 40 млн. лет, причем такой же возраст получен и для валуна стекловатого 
порфира ,  взятого из иаменноугольно-пермских валунных горизонтов (тил
.1IИТОВ) Соляного кряжа (Davies, Crawfol'd, 1971) .  

Вторая область распространения толщ, сопоставляемых с верхами 
виндийского комплекса,  находится непостредственно к северо-западу от 
Араваллийско-Делийского складчатого пояса в Западном Раджастане . 
Здесь эти толщи известны под именем серии малани. 

В составе серии преобладают риолиты довольно однородного состава 
и текстуры и туфы. Среди последних преобладают пепловые разности, в 
разной степени сваренные (игнимбриты) . Наблюдаются породы с флюидаль
ным сложением (реоигнимбриты) и породы, близкие к ромбенпорфирам 
Норвегии (Rutten, 1965) . С кислыми лавами ассоциируют многочисленные 
тела гипабиссальных интрузивных пород, предо.тавленных гранитами, гра
нофирами и микрогранитами. Совместно они образуют вулкано-плутони
ческий комплекс пород кислого состава.  Породы серии малани залегают 
спокойно, составляя основание платформенного чехла Синд-Пенджабско
го прогиба. Возраст пород комплекса малани определен рубидий-стронцие
вым ИЗОХРОННЫl\I методом в 745 + 10 млн. лет, что позволяет считать его 
верхнерифейским и коррелировать с верхними горизонтами виндийской 
системы платформенного чехла Индостан� (Crawford, Compston, 1970; 
РiсhашutllU, 1971 ) .  

Очевидно ,  что толщи серии.малани и холмов Rирана формируют само
стоятельный структурно-вещественный комплекс, частично коррелирую
щийся по возрасту с виндийским комплексом, но, вероятно , имеющий н&
сколько меньший стратиграфический объем. Однако по своему структур
ному положению эти комплексы идентичны - оба располагаются резко не
согласно на складчатых сооружениях Араваллийско-Делийского пояса 
и более древних комплексах фундамента, залегая в основании чехла. 

Возраст отложений виндийского коr.шлекса и коррелируемых с ним 
вулканогенных толщ определяется на основании следующих данных. Для 
нижних горизонтов комплекса известны определения возраста калий-ар
гоновым методом по глаукониту (Тугаринов и др . ,  1975) . Для песчаников 
серии семри получены значения от 1070 до 1170 млн. лет, серии каймур -
910-945 млн. лет . Эти данные дают возможность ограничивать время об
разования отложений виндийского комплекса рубежом 1200-1400 млн . лет 
(Cl'a\vforcl ,  Compston , 1970) . Верхний предел возраста остается неясным. 
Некоторые исследователи считают, что верхние горизонты комплекса могут 
соответствова'rь даже нижнему палеозою (Rl'ishnal1 , 1968) . Большинство,  
однако ,  считает отложения виндийской систе:мы докемБРИЙСJ{ИМИ, отвечаю
щими главным образом средней и верхней частям верхнего протерозоя 
(рифея) , но, возможно, захватывающими и венд (достигая 550 млн. лет) . 
Необходимо отметить , что изотопичесиие определения возраста пород верх
них серий виндийского комплекса не производились, а по мощности эти 
серии составляют не менее половины общего разреза комплекса (Crawford, 
Compston, 1970) . Имеющиеся датировки для кислых вулканитов кирана и: 
малани свидетельствуют скорее о довендсном возрасте виндийского комп
лекса. Об этом же свидетельствует и налегание на эти породы отложений 
свиты дходпур и пенджабской соляной серии, датируемых как вендские. 
Однаио эти определения выполнены для толщ сопоставляемых, но непо� 
средственно не СОПРИIшсающихся с верхними горизонтами собственно вин
ДИЙСI<ИХ отложений, в связи с чем вопрос о верхней возрастной границе 
виндийского RомплеI,са остается отирытым. 
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Формирование докембрийских отложений платформенного чехла Ин
дийской платформы сопровождал ось довольно интенсивными процессами 
тектоно-магматической переработки фундамента. Эти процессы охватили 
значительные по протяженности зоны, расположенные в различных участ
ках щита . Наиболее крупными зонами такого типа являются линеамент 
Нармада-Сон (зона Сатпурской и Амгаонской орогении) , Сингбумская зо
на смятия (с интрузиями натровых гранитов и медно-урановой минерали
зацией с возрастом 1100 млн. лет) , Бихарский и Раджастанский пегмати
товые пояса (с массивами гранитов возраста от 1000-950 до 650-580 млн. 
лет) , Восточно-Гатский чарнокитовый пояс с Неллурским пегматитовым 
полем (1600-1300 млн. лет) в его пределах и серия менее протяженных зон 
северо-западного простирания, прослеживающихся от юго-западного 
побережья о .  Шри Ланка в южную часть Индостана на территорию 
штатов Rерала, Карнатака и западных районов Тамилнаду (Rолотухина 
и др . ,  1975) . 

Формирование указанных зон связано с процессами эпиплатформен
ного орогенеза. Время проявления этих процессов охватывает весьма зна
чительный диапазон докембрийской истории Индостанского щита и уста
навливается геохронологическими исследованиями путем получения боль
ших серий «омоложенных» возрастных датировок (от 1600-1300 до 500-
450 млн. лет) для пород древних комплексов, а также путем выявления бо
лее молодых плутонических образований. Неоднократное наложение ме
таморфизма на породы фундамента приводит к формированию зон и ареа
лов, в пределах которых получают развитие как породы кианит-силлима
нитовой фациалрной серии (высоких давлений) , так и диафторированные 
или метасоматически измененные (мусковитизированные, сульфидизиро
ванные, хлоритизированные и др.) породы. В зонах полиметаморфизма 
образуются массивы анорогенных транитоидов , слюдоносные и редкоме
тальные метаморфогенные пегматиты, иногда образующие крупные пегма
титовые поля. Поскольку пояса эпиплатформенного орогенеза и пол·имета
морфизма совпадают с крупными глубинными разломами и зонами повышен
ной магматической проницаемости, к ним тяготеют многочисленные интру
зии основных и щелочных пород, в том числе и щелочно-ультраосновные 
рифейские массивы с карбонатитами. Таким образом, в областях распро
странения компдексов фундамента образуются сложные тектонические 
зоны, эволюция которых в значительной мере отвечает пдатформенному 
этапу развития Индийской платформы. Предполагается, что формирование 
таких зон связано с горизонтальными перемещениями отдельных блоков 
фундамента (Моралев , 1975) , а их расподожение в значительной мере опре
дедяется существованием бодее древних ослабленных зон. Неоднократ
ность проявления тектонических движений и смена геодинамических усло
вий (сжатия и растяжения) в зонах активизации определяются эволюцией 
тектонически активных зон обрамления Индийской платформы в риф ей
ское и раннепалеозойское время. 
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УКАЗАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЗВАНИЙ 

Аббарртьен Iюнгломераты 5 7  
Адак граниты 5 1 ,  53, 6 9 ,  77 
Аджабгарсная серия 262 
Азово-Павлоградсний разлом 107, 1 1 3  
Аимсная серия 223 
Аимсний разлом 215 
АимчаНСIШЯ серия 223 
Айсная свита 139 
Ананваара нварциты 62 
АНИТIШПСIШЯ серия 219 
АJ{малю{типсная свита 40 
АлашапьCIШЙ массив 238 
Алдапсная .аптеJ{лиза 217, 218, 226 , 231 
Алдапсная (ТИМПТОПО-УЧУРСJ{ая) снлад-

чатая система 207, 209 ,  210 
АлдаПСIШЙ блон 208 
АлдаПСJ{ИЙ щит 163,  166-168, 1 7 1 ,  

1 7 6 ,  1 7 7 ,  1 8 1 ,  183-185 , 189, 
190, 192-195, 1 98-200, 202, 203, 
205 ,  207 ,  208, 214-216 ,  219-222, 
224, 226 , 231 , 232 

АлутаГУ8сная свита (IюмплеJ{С) 1 1 7  
АльваРСJ{ая серия 262 
АльмеСОI{ра формация 50, 79 
Альметьевсний блон 133 
Альпийсно-Ги:малайсний снладчатый 

пояс 248 
Амаль порфириты 50 
А:маль серия терригепная 50 
Амгаопсная ортогепная ЗOIIa 271 
А:мгипо-ТЮНГСIШЯ зона ' разломов 207 
АМГИПСJ{ИЙ глубипный разлом 167,  173, 

214, 215 
АМГИНСJ{ИЙ про гиб 221 
Амедичинсний блон 169 
АМПOI{ансний про гиб 246 
Амнуннанитсний интрузивный Iюмпленс 

1 90 ,  200 
АпабаРО-ЛОМУЙСIШЯ серия 205 
Апабаро-Мирненсная CIшадчатая си

стема 168, 215 
АпабаРО-ЯНУТСI{ая Сlшадчатая система 

168, 181,  214, 2�5 
АпабаРСI{ая антеlшиза 194, 204, 216-

220, 222,  231 ,  232 ,  234 
АнабарCIШЯ снладчатая система 207, 

210 
АпабаРСIШЙ БЛОI{ 208 
АнабаРСI{ИЙ номпленс 210, 215 
АнабарCIШЙ массив 204, 205 ,  210, 215,  

. 225 , 228 
АпабаРСlюе поднятие 221 , 230 
Анадольсний :массив 1 1 1  
Апгаро-ЛеНСIШЯ плита 227 
Апгаро-ЛеНСI{ая снладчатая система 

207 ,  214 

298 

. АнгаРО-ТУНГУССIШЯ снладчатая систеыа 
207 ,  210-212 

Андреевсно-Анинеевсная тентопо-ме
тасо:матичеСIШЯ зона 98 

Андреевсно-АПИl{ееВСЮIЙ разлом 96 
• Андрушевсний разлом 91 

АраваЛЛИЙСIШЙ номпленс 263 
Араваллийсний пояс 255 , 261 
А раваллийсно-деЛИЙСIШЙ номплеl{С 

261-264 
А раваллийсно-Делийсний .снладчатыЙ 

ПОЯС 248, 253, 260-263, 266, 269, 270 
Арвидсьяур но:мпленс 69 
Арвидсьяур порфиры 5 1 ,  75 
Арлансная свита 137,  139 
Архангельсний БЛОI{ 132 
АрымаССIШЯ свита 220, 225 ,I22� 
Асним граниты 50, 73 
Атугей-Нуя:мсни,й гр'абен 193 
Ахвенваара нварциты 62 
Аянахсная свита 166 
Аянсная свита 195 
АянCI{ИЙ грабеп 192 

Байгоровсная толща (свита) 1 23 ,  124 
Б аинало-ПаТОМСI{ая Сlшадчатая об-

ласть 224, 226 
Б айнало-ПаТОМСIШЙ прогиб 221 
Байнальсний Iюмпленс 224, 227, 228, 

234 
Б аЙI{альсний тентоничесний цинл ' (ме·· 

гацИlШ) 137 
. 

Б айладильсная серия 251 
БаЙJ{алипCIШЙ IШllшленс 126 
БалаШОВСIШЙ БЛОI{ 132 
Балашовсний массив 127 
Баллагап��сная свита 224, 226 
Б алтийсная серия' 153 
Балтийсная синенлиза 1 1 7 ,  126 
Б алтийсний щит 9 - 1 1 ,  40 , 72, 73, 104, 

1 1 6 ,  1 1 7 ,  120, 124, 1 26 ,  129, 133, 
140 , 1 54 ,  1 56 

Бамбле зона 52,  80-82 
Бамбле-Н.о?гсбt3рг зона 82 
Б анганапалли серия 267, 268 
Б андан группа пород 50 
Б апдельнанда ноы1ленсc гпейсов 253 , 266 
Бандельнандсний выступ 252, 261, 263, 

266, 268, 269 
Бандер серия 268 
БараНУПСJ{ая свита 226 
Б араповсная СИНIшипаль 90 
БаТО:МГСIШЯ Сlшадчатая систе:ма 207, 212 
Б аТО:МГСIШЙ БЛОI{ 165,  1 6 7 ,  168, 1 77, 

184, 1 9 1 ,  215 
Б атомгсний ноьшлеI{С 168, 1 77 



Б атомгско-ОлепёКСIШЯ СI\ладчатая. · си-
стема 181 

Бахмачсюrй блок 132 
Б ашкирская кольцевая CTPYI{Typa 134 
Б аШКИРСIШЯ Сlшадчатая dбласть 127 
Б ашкирский аптИIШИПОРИЙ 137, 139 
Безвода серия гпейсов 251 
Бейиси свита 247 
Белгородско-МихаЙЛОВСIШЯ сипкли-

пальпая зопа 135 
Белевская свита 1 1 7 ,  124 
Белипге серия (формация) 5 1 ,  75 
БелозеРСIШЯ сипклипаль 102 
Белозерский сипклипорий 99-101 , 103 
БеЛОIшровичская впадина 90 
БеЛОКОРОВИЧСI{ая свита 90 
БеЛОЫОРСIШЯ серия 1 1 , 13, 14, 25 , 26 , 1 1 6  
Б еломорский КОМПЛeI{С 14,  6 7  
Беломорский массив 10-12,  1 5 ,  1 9 ,  

2 3 ,  25, . 26 , 33,  7 1 ,  127,  133 
БеЛОМОРСIШЙ сипклипорий 1 1  
Белорусская аптеlшиза 1 1 7 ,  1 2 5 ,  126 
БеЛОРУССl{ИЙ массив 9'1 
Белорусское подпятие 1 5 7  
БеЛОРУССI{()-Б аЛТИЙСIШЯ складЧ,атая си-

сте�ш 127,  1 28 
БеЛОРУССl{о-ПрибаЛТИЙСЮiЙ мегаБЛОI{ 

130, 1 32-134 
БелоцеРКОВСl{ая аптшшипаль 1 1 2 ,  1 1 3  
БелоцеРIШВСIШЙ сипклипорий 92-94 
БелоцеРКОВСl{о-ОдеССIШЯ геосиНIШИ-

пальпая зопа 94----'-96 
БелоцеРIШВСlш-ОдеССIШЙ БЛОI{ 84-87 ,  

8 9 ,  9 1 - 9 3 ,  98 
БеЛЫПСl{ая свита 150 
Бепгальский (ПредаракаПСI\ИЙ) краевой 

прогиб 248 
БепгпаЛЬСIШЯ серия 25 1 
Берач грапито-гпейсы 261 
Б ергаУЛЬСIШЯ серия табл. 2 
БердичеВСI\ИЙ RУПОЛ 8 9 ,  90 
Б еРДЯПСRая зопа разломов 1 1 3  
Б еРДЯПСl{ая свита 1 1 0  
БерёЗОВСI\ИЙ I{ОJlшлеI\С 125 , 126 
БереЗОВСl{ИЙ прогиб 218 ,  223-226 , 231 , 

232 
БесёДИНСIШЙ I\омплеI{С 125, 126 
БесовеЦIШЯ серия 30, 36 
Бидшавар серия 262 , 264, 266, 268 
БИДСRие гнейсы 254 
Бима серия 269 
БИРИНДИПСIШЯ свита 195 
БИРЮСИПСIШЙ прогиб 226, 227 
БихаРСIШЙ пегматитовый пояс 271 
БлеI\инге гнейсы 52 
БЛОНСl{ая свита 147 , 150 
БоБОВНИНСI�ое поднятие 144 
БобринеЦl{ИЙ аНТИRлинальный { массив 

95-97 . 

БобринеЦRо-АпдрееВСRИЙ даЙl{ОВЫЙ по-
яс 9 7  

БобрипеЦI\о-I{РИВОРОЖСIШЙ раалом 9 6  
БоБРОВСIШЙ l{омплеl{С 1 25 
БоБРУЙСIШЙ БЛОI{ 132, 133 
Бобруйший массив 127, 1 28 
БогуслаВСRая I{унольпая CTPYI{Typa 94 
БогуслаВСIШЙ аПТИIшипальный массив 

9 5 ,  9 7  
БOIШВЯПСl{ая аПТИЮlипаль 1 0 2  
БОRОВЯПСIШЙ RУПОЛОВИДНЫЙ массив 1 0 5 ,  

106 
БологоеВСI\ая серия 151 -153 

20* 

БОЛТЫШСIШЯ впадина 84 
Большезерскан серия 58 

. БольшезеРСIШЙ СИПI\ЛИПОРИЙ 13 
БольшечеремшаПСI{ая серия 1 1 7 ,  1' 1 8 ,  

1 2 0 ,  131 ' 
Большого l\ривого Рога геОСИПl(JIИ

пальпая зопа 95 - 97,  9 9 ,  '10'1 , 
103-107,  1 14 

Борисоглебсюrй БЛОI{ 132,  133 
БОРОГОПСI\ИЙ разлом ' 215 
БорсаЛИНСI\ая серия 176, 180, 181 , 

188-191 , 201 , 213 ,  215,  216 
БорсаЛИНСIШЙ грабеп 176 
БорсаЛИНСI{ИЙ КОМПЛeI{С 1 6 7 ,  168 , 1 73 ,  

1 77 ,  192 
БорсаЛИПСI\ИЙ разлом 199 
Ботуобинское подпятие 232 
Бохус-эстфоль граниты 50 , 79 
Брагипскан толща 40 
Б раТСI{ан сишшипаль 95-97 
Б ратский свод 233 
БреСТОВСl{ая свита 149 
БреСТСI{ая впадипа 144, 148, 153: 
БреСТСI\иiI прогиб 149 
Б РУСИЛОВСIШЯ СИПl{линаль 90 
Б РУССI{ая свита 228 
Б РЯПСl{ИЙ блOI{ 132,  133 
БугаРШ{ТИНСIШЯ аНТИIшипаль 1 74 
Буговско-ДевлаДОВСIШЙ разлом 99 
БУГСlШ-МИРОНОВСIШЙ (Южпо-Б УГСI}ИЙ) 

'глубинпый раЗЛОllI 84, 85,  95 , 
9 6 ,  98 

Б удюрхапсюrii аптшшинорий 205 
Буотомский разлом 214 
БурдыхлаЙСIШН' аНТИIшиналь 186 
БУРЗННСl{ан серия 1 39 
6урпаЛИПСIШЯ серия 192 
6урпаЛИПСlшiI грабеп 1 9 2 ,  200 
БурпаЛИПСIШЙ разлом 199 
Б УТУПСIШЯ СИНl{липаль 198 

Вагскан депр�ссин 133 
Вадаевско-Абдулипский прогиб 140· 
Нюшо фОРllIация 75 . 

. ВалдаЙСIШН серин 149 ,  153 
ВалмиеРСIШЙ блOI{ 132 
ВаЛЮХТИПСI{ая свита 226 · 
ВаППИЙСlше гпейсы 252 
Варваровший разлом 9 1  
Варгфорс серия 5 1 ,  5 5 ,  5 6 ,  58 
ВасильеВСI<аН аПТИIшипаль 1 74 
·ВаСИПОВСRан сипклипаль 106 
В ашкипское подпятие 145 
ВедеНЯПИIIСК<lЯ свита 1 50,  1 5 1  
ВедлозеРСIШЙ СИШШИIIОРИЙ 1 3  
Вейющваара группа 5 3 , 6 9  
ВеI{ше граIIИТЫ 5 0 ,  74 
ВеIIЬНП Iшарцевые порфириты 5 1  
ВерБЛЮЖИНСI{ИЙ I{УПОЛОВИДНЫЙ мас-

сив 105 
ВеРХIIеалдаIIСI{ая свита 1 6 6 ,  1 6 7 ,  169,  

1 72 ,  1 78 
Верхнеалдашший купол 168,  185,  188 
ВеРХIIеапабаРСI{ая серин 210 
ВерхнебаВЛИIIСI{ая серия 158 
Верхпебугский разлом 9 1  
ВерхпеВОЛЖСIШН Iшльцевая CTPYI{Typa 

134 . 

ВерхпеВОЛЖСIШЙ (ВышпеВОЛОЦIШЙ) блок 
127,  132 

Верхпее хаУI{И (вюшq) серия (IШJlшлекс) 
5 11, 75, 76 
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ВСРХНeJШМСIШЛ впадина 1 53-156 
ВсрхпеIШМСIШЛ кольцевал CTPYI{Typa 134 
В ерхненаЫСI{ИЙ БЛОI{ 132, 133 
ВерхпеIШМСlшi1 (I-l:аМСIШЙ) массив 127,  

1 28 
Bcpxhe-ЛипдеНСIШЙ разлом 214 
Верхнесуннагинскал свита 1 72 ,  1 75 
ВсрхнеТИl\1ПТОНСI{ИЙ компленс 172 
Верхне-ТОЙЛЛНСIШЙ прогиб 145 
Верхне-Тоюшнскал впадина 1 9 7  
Верхне-ТЫРIШНСJШЙ антиклипорий 189 
Верхне-ТЮНГСI{ИЙ разлом 2'14 
ВсрхнеУШaI{овскал под свита 227 
Bcpxhe-ЭгеТИНСI{ал СИПIшиналь 186 
Bcpxhe-ЮДОМСl\ал свита 220 
Верховцево-ЧеРТОЫЛЬШСI<ал СИНI\ЛИ-

норнал зона 105 
Всрховцево-ЧеРТОIiIЛЬШСIШЙ разлом 102,  

106 
Верховцевснал СИПI{Jlиналь 102 
ВерховцеВСlшii СИНI\ЛИНОРИЙ 9 9 , 100 , 103 
Всрхояно-JI:ОЛЫМСl\ая СI{ладчатая си-

сте�ш 212 
В С РХО·ЯНСI<ая миогеОСИПIшиналь 221 
В е РХОЯНСЮIЙ СТРУI{ТУРНЫЙ шов 213 
Вестана серия 50 , 57 
Вестерботтен провинция 49 
ВестервИI{ сериЯ' (формация) 50, 55,  5 7  
Ветланд серия 5 0 ,  57 
ВеТЛУЖСIШЯ Iшльцевая CTPYJ{Typa 134 
Ветряного пояса грабеН-СИПIшиналь 13 
Ветряной пояс Iшрелид 23, 3 6 ,  133 
Виджаян серия 252 
ВИЛЬПIОССI{ИЙ (3апаДНО-ЛИТОВСI{ИЙ) блок 

132,  1 33 
ВильчаНСl\ая свита 147,' 148 
ВИЛЮЙСIШЯ СИНeJшиза 165,  207-209 , 

215,  21 7 ,  233 
ВИJ/юjjСI{ИЙ разлоы 215 
ВИНДИЙСI{ая синеI{J/иза 249, 269 
ВИИДИЙСI{ИЙ IШМШlеI{С 268-272 
В иттапги группа 53 
Вихди сланцевый пояс 43 
Воже-ЛаЧСIШЙ прогиб (аВЛaIшгеп) 133, 

137 -139, 161 
ВознесеНСI\ИЙ аНТИI{Jlинальный массив 

95-98 
Волго-I-l:аМСI<ая антеклиза 1- 1 5 ,  1 -1 7 ,  1 26 
Волго-НаМСIшii ыассив 127 
Волго-I-l:аМСIШЙ мегаБЛОI{ 130 , 132,  

133 
Волго-УраЛЬСI{ая аНТeJшиза 129,  130,  

153 
Волго-УраЛЬСIШЙ массив 1 28 
ВОЛОГОДСI<аЛ Iшльцевая СТРУI{тура 133,  

134 
ВОЛОГОДСI{ая серия 1 5 1 ,  153 
ВОЛОГОДСI{ИЙ гнейсовый овал 133 
ВОЛОГОДСIШЙ (Онего-Двинский) Б ЛОI{ 

132, 133 
В олодаРСl\ая группа СИНI{Jlиналей 94 
Воломо-ПеНИНГСIШЯ грабен-сиПIШИ-
, паль 35 . 

ВолчаНСIШЯ СИПIшиналь 1 1 2 ,  1 1 3  
ВолчаНСIШЙ горст 107,  1 1 0 ,  1- 1 2 ,  1 1 3  
�олчаНСI{ИЙ разлом 1 1 3  
В олынр-Подольская плита 86 
J30ЛЫНО-ПОДОЛЬСI{ИЙ БЛОI{ 84-89 , 9 1 ,  

9 3  
Волынсная серия 1 49 ,  1 5 0 ,  1 5 3 ,  1 5 7  
ВОЛЫНСI{ИЙ блон 8 6 ,  88 
В ОЛЫПСНИЙ массив 127 
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Вольmсний l1алсопрогиб 144 
В ОЛЫНСI\ИЙ про гиб 140-142 ,  144, 147,  

148,  149 ,  1 50 
В ОРОНСЖСIШЯ аИТeJшиза 1 1 5 ,  1 1 7 ,  1 21 ,  

122 ,  125,  126,  129,  130 
ВороиеЖСJ{ая сюшдчатая оБJIасть 127 
Воронел,ский массив 1 28 
ВоронеЖСI\ИЙ мегаБЛОI{ 130,  132,  133,  

135 
Воронсная свита 150,  1 5 1  
ВОРОНЦОВСI{ая (Восточпо-Вороне'RСI{ая) 

СИПIшинорпая зона 136 
Вор6нцовская серия 1 1 7 ,  1 22-125 , 1 36 
ВороньеТУНДРОВСIШЯ свита 1 6 ,  38 
Восточно-АННОВСl\ая СИНIшиналь 106 
Восточно-Воронежский СИПIШИНОРИЙ 1 23 
В осточно-ГаТСIшi1 чаРНОI\ИТОВЫЙ полс 

267, 271 
Восточно-ЕВРОПСЙСIШЛ ПJIатформа 9 
Восточно-I{ареЛЬСl\ая зона I<ареJIИД 14, 

23,  25 , 26 , 78 
Восточно-ОнеШСI{ИЙ: БJIОI{ 1 0  
Восточно-ОнеЖСI\ИЙ массив 12 
В осточно-СаЯНСIШЯ зона глубинного 

разлоыа 211 
В осточно-УмаНСI\ИЙ глубинный разлом 

85 
ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДИИ I\арелиды 20 
ВОСТОЧНО-фИНJIЯНДСI{ая зона I<арелид 23 , 

27,  39,  47,  табл, 2 
ВОСТОЧНО-фИНJIЛНДСl\ая СИНI\JIинорная 

зона 68, 72 
В осточный разлом 107 
Выборгсн:ий массив рапюшви 43 , 78 , 145 
Выгоновсний IШМШlенс 125,  1 26 
ВятCI{ИЙ БЛОI{ 132,  133 
ВЯТСIШЙ вал 136 
ВЯТСIШЙ массив 127 

ГаЙСИНСIШЙ СИНIшинорий 92-94, 103, 
104 

ГаJIeЩИНСI<аЯ СИlШJIииаль 101 , 102, 106 
ГалеЩИНСI{ие ПJIагиограииты 105 
ГалеЩИНСI\ИЙ раЗJIOЫ 1 0 7  
ГаJIеЩИНСI{ИЙ СИНIШИНОРИЙ 106 
ГаНГПУРСl\ая серия 257, 258 
Гаоюйчжуан свита 246 
ГваJIиорснал серия 264, 266 
ГДОВСI<аЯ свита ' 156 
Герберг граниты 51, 74 
ГИМОJIьсная серия 1 7 ,  1 9 ,  20,  30, 48 , 

58, 68 , табл,  2 ,  1 1 6 ,  1 24 
ГИМОЛЬСIШЙ СИНIШИНОРИЙ 1 3  
Годовари авлю{оген (впадина, грабеrr, 

прогиб) 249 , 265-267 ,  269 . 
Годумалаи формация 250 
ГожаНО-I{уеДИНОВCI{иii вал 1 5 1 ,  156 
ГожаПСI<аЯ свита 141 - 143 
ГолеНОВСI\ИЙ номплекс 1 26 
Гонаll1Сl\ая ·свита 1 9 5 ,  200, 219 
Гонамсний выступ 188 
Гона1tICI{ИЙ купол 1 68 
Горбашевсная свита 149. 
Горбыляхсная свита 166 
ГоришнеплаВИНСl\ая СИНIшинаJIЬ 106 
Городницная антинлиналь 90 
горы{всIшяя кольцевая струнтура 1 34 
горы{всI{ийй БЛQI{ 132,  133 
ГОРЪНОВСI\ИЙ массив 127 
ГОТСIШЙ КОМПЛeJ{С 76, 77, 79 , 82 
Готский цинл 50 , 69, 73, 74, 78 
Гравийская свита 220, 234 



Гремяха-Вырмес массив 39 
. Гримстад гранитный массив 50, 81 , 83 
Грютюттап серия табл. 2, 53 
Гуддадарапгавапахалли серия 256 
Гуджарат I<ОЫПЛeI{С гпеiiсов 253 
ГУЛЯЙПОЛЬСRая свита 1 10 
ГУЛЯЙПОЛЬСI<аЯ СИНRлиналь 1 1 0 ,  1 1 2 ,  1 1 3  
ГУСЯТИПСI{ИЙ грабен 148, 149 
Гуутивара группа 51 

Давапгра-ХУГДИНСIШЙ грабен 1 93 
ДаваПГРИНСI<аЯ свита 193 
ДавачаНСI<ая свита 1 76 
Дала песчаНИI{И 5 1 ,  78 
Дала порфиры 51 , 74 . 
ДаЛДЫНСI{ая серия 205 , 210 
ДаЛДЫНСJ{иii: аНТИJ{липориii 205 
ДаЛIlПСJ{иii аПТИЮlИпальньiй ыассив 

96-98 
Далыа лавы 263 
Даль серия 50, 79 
Дальсландия серия 74 
ДальслаНДСI{ая Сlшадчатая система 83 
ДальслаНДСIШЙ ЦИJ{Л 9, 50, 83 
Дапджори лавы 262 
Данджори серия 263 
Дарвар «системю> 256 
ДарваРСIШU но�шленс 269, 255-260, 2.63 
Даугавапилссниii блон 132-134 
Даугавапилссний массив 1 2 7 ,  128 
Дахупюil свита 248 
ДебеНГДИНСЮ1Я свита 220 , 225 , 229 , 230 
Девладовсниu разлом 102, 106 
ДеJ{ансшlН синенлиза (аМфИRлиза) 249, 

255, 265 , 266, 267,  269 
ДеМУРИНСI<аЯ аНТlшлипаль 102 
ДеМУРИНСlше плагиограпиты 105 
ДеМУРИНСIШП гнейсово-мигыатитовый 

I{УПОЛ 1 06 
Д епъин свита 247 
Дербергеляхсндii аптиюIИИОРИЙ 189 
Д ёс-леглиеРСI{ая серия 170 

. 

ДжеЛТУЛИПСI<ая серия (юоринаНСRая 
формация) 165,  166,  1 70 ,  1 7 1 , 1 73 ,  
1 75 ,  180, 209 ,  210 

Джемну!{аНСI<аЯ свита 226 
Джербинс!{ая свита 218,  224, 232 
Джугджуро-Стаповой I<О1шле!{с 200 
Джугджурс!{ий анортозитовый массив 

1 9 1 ,  200 , 202 
ДЖУГДЖУРСIШЙ БЛОI{ 1 7 7  
,диагональный разлом 1 0 7  
Дивнепс!{иii блон 1 3 2  
Диг·ерберг формация 5 1  
ДИНИМДИНСI<аЯ свита 1 76 ,  223-226 , 231 
ДжираВСI<аЯ серия 1 1 6  
ДнеПРОВСIШЙ I{омплеI{С 100 
ДпеСТРОВСIШЙ нупол 89,  90 
Днепровс!{о-ДонеЦI{ая впадина 84, 1 03 ,  

1 1 1 , 1 1 3  
Днепровсно-Донец!{ая систеыа разло-

ыов 136 
Дпепрово-Донец!{ий авланогеп 136 
Добжинсний бло!{ 132,  135 
ДоБЖИНСlшii массив 127 
ДОГОТСIШХ гнейсов но:мпленс 70 
Додарварс!{ий I{омпленс 249-255, 259, 

26 1 
ДОJIИНС!{ИЙ даЙRовыii понс 97 
Дольчи!{овс!{ая свита 228 , 229 
Домапберг !{ОПГJюмераты 5 1 ,  5 7  
Донбасса СRладчатые сооружения 84 

ДОПСI{ОЙ разлом 1 1 3  
Досапьганьс!{иii IШМПJIeI(С 237 
Досве!{офеППО-I{арелид серии 19, 20 
Д освеRофепно-I{a реJIьсн:ая RОЛЬСI<аЯ се-

рия 38 . 
Досве!{офенно-!{ареJIьсн:ие эпохи бeJЮ

морид 1 2  
Досве!{офенно-!{ареЛЬСI{ИЙ номплеl{С 1 Т ,  

38 
ДосвеI{офенно-нареJIЬСIШЙ ЦИIШ 1 9 ,  73 
ДотаЙша.пьсниЙ IЮЫПJIеI{С 237 
Доушаньто свита 247 
Дунье I{омплеI{С 241 

.Дходпур свита 260, 264-266 , 270 
Дцобблои порфиритовая серия 51 , 75 , 77 

Евле-Сандвинена песчаиини 51 
Евле-ФаJIУН ПОЯС 49 
Европейсная платформа 6, 7 ,  84, 1 1 5 -

1 1 7 ,  127-129, 1 32,  1 3 4 ,  136-
142,  145-148 , 151 , 1 53 -155 , 158,  
161 , 162,  203 , 234 

ЕJJaНЬЧИПСI{иii массив 1 1 1  
Е лмозеРСI{ая грабеп-синнлиналь 1 7 ,  30 
Емильчинсн:ая сишшиналь 9 1  
ЕнисеЙСIШЙ I{РЯЖ 211 

·Енсная свита 1 1  
ЕрненеТСI<ая свита 220 

ЖеJIеЗНОГОРСJ{ИЙ !{ОМIIЛeI{С 125 
Желтореченс!{ая СИНJ{ЛИlJaЛЬ 100, ·102, 

106 
Л\елтореченс!{ий разлом -107 
IКерновсная свита 228 
Жиганс!{ан ветвь анабарид 210 
ЖигаНСIШЙ глубинный разлом 213 
Л\игулевс!{ая система разломов 136 
/КИГУJIеВСlше ДИСJIо!{ации 136 
ЖИГУJIеВСЮIЙ бло!{ 132,  133 
/КИДI<Овичс!{ая свита 1 1 7  
IКИТОЫИРСJ{ая (ВИЛЬИЯI(СI{ал) разлом

нал зона 85 , 86 
1!'.:УИНСJ{ал свита 226 
111:УИНСJ{ИХ раЗJIОМОВ зопа 165,  1 73 ,  224 

3аимапдровс!{ий сишшипорий 13 
ЗаонеЖСI<аЯ свита 40 , 66 
Западно-Белорусс!{ая система раЗJIО-

мов 136 
Западпо�БенгаJIЬСJ{ИЙ перинратопный 

прогиб 248 
Западно-ВИЛIОЙСlшii авла}{огеп 221 
Западного Беломорья беJIОМОРИДЫ 13 
ЗапаДНО-ИИГУJIеЦI\аЯ зона 85 , 97-99,  

102,  103,  104, 106 
Западной· На релии ОфИОJlитовал фор

мация 27 
Западной J\ареш1И СССР J{арелиды 

таБJI. 2 
Западпо-I{ареЛЬСI{ал зопа I\арел�д · 23 
Западно-Н.ареJIьсюrЙ СИIIIШИПОРИИ 1 9  
ЗапаДНО-ЛИТОВСIШЙ бло}{ 134 

\ ЗапаДНО-ЛИТОВСIШЙ массив 1 28 
Западно-Приазовсная зона 85 
Западно-Приазовс!{ая серия 107 
Западно-ПрибайяаЛЬСIШЙ прогиб 221 
Западпый аптИIШИНОРИЙ Н, 14 
ЗаПОРОШСI\аЯ аПТИlшинаJIЬ (подпятие) 

102, 106 
ЗбраПЬJ{овсr\аЯ свита 90 

. Звепигородс!{о-АШЮВСRая те!{топо-ме-
тасоматичес}{ал зона 98 
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3венигородсно-Анновсний разлом 9G 
3веревсная серия 1 72 
3вереВСIШЯ свита' 1 73 
3еленовсная антинлиналь 102 
3елеиовсний нупол 106 
«3еленон:аменных поясов» формация 256 
3ильмердаНСIШЯ свита 142, 143

. 

Игнинансная свита 223 , 224 
ИДШЮ\СIШЯ свита 166,  167,. 170,  1 72 ,  

1 8 0 ,  184 
Идшю{сний разлом 188 
ИДIOмо-ХайнаНСIШЙ выстуП: 188 
ИДIOЫСJ\ИЙ нупол 188 
ИенгрCIШЯ 'серия 165, 1 G 6 ,  169 , 1 70 ,  172,  

1 73 ,  1 7 5 ,  1 76 ,  180 , 184,  186 , 208 
Иенгрсний Iштархейсюrй массив 207, 

210, 21 1 ,  213 
ИеНГРСI\ИЙ IЮJlшлеI{С 1Ы, 168,  1 78 ,  187, 

, 190, 191 , 208, 214 
ИеНГРСIШЙ палеоблок 208 
ИЗЛУЧИНСI{ая свита 220 . 
Икабиuская аНТИlшиналь 198 
ИI\аБПЙСIШЯ свита 195, 201 
Илеля свита 28, табл. 2 
Имальшская свита 1 7 G ,  224 , 226 
ИЩШГРЮШНСI\ая свита 173,  17G 
ИмаПГРЮШНСIШU выступ 189 
ИыаНГСIШЯ свпта 1 76 
Имапдра-ВаРЗУГСIШЙ сиюшинорий 1 3 ,  
36 37 

'
39 

. 

И�ари�Н:иркенес зопа разломов 39 
ИнгулеЦIШЯ ЮIТИI{линаль 102 
Ипгулецкая сиюшиналь 106 
Ипгулецкий I{УПОЛ 106 
Ингуло-I{амеНСIШЯ зона разлmlUll 98 
Ипгуло-l{амеНСI\ИЙ разлом 96 
ИНДПЙСJ\ая платформа 248-250, 255 , 

258, 260 , 262-265, 269, 271 
Ипдиiiсний щит 248 

' 

Индостана платформенный чехол. 270 
ИндостаНСIШЙ щит 249, 252 , 254, 255 , 

257, 258, · 263, 264, 268, 269 , 271 
Иннашсная свита 143 ' 
ИнчунаЛНСI{ая толща 1 1 7 ,  1 24 
Иоутсиярви массив 63 
ИРГИЗСI{а� ' свита 150 
ИРИlIОГОРСI{ая свита 23, 24, 25 
ИРIшнеево-ЛаМИНСIШЯ зона глубинного 

.разлома 211 
И РКУТСIШЯ свита 233 
Исалми массив 47 
,иситьсний I{УlIOЛ 168 
ИТЧИJIШ{СI{ая сиюшиналь 197 

:Й:онншин серия 244 
:Й:ОРН граниты 53 , 56,  5 7 ,  G9 

RавеРИНСIШЯ свита 143 
Rадашсная се.рия 141 
l{адуканава гнейсы 254 
RаШИМСIШЙ БЛОI{ 1 32 
I\ажимсний грабен 141 , 143 
Rашимсний прогиб 140-142, 146 
RаИРОВСIШЯ свита 158 

. 

Rайлаза серия гнейсов 251 
RаПJl1УР серия 268-270 , 
Rайнуу западный пояс 59,  62,  6 6 ,  таБJI . 2 
I\айнуу зона 41 
Rайнуу Iшарциты 60, 61 
Rайнуу пояс 46 , 60-62 
Rаланансная свита 1 76 
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l{аланчеВСI{ая свита 226 
Н.аларскиЙ анортозитовый массив 191 , 

200, 201 
. I{алаРСIШЙ грабен 1 9 3 ,  203 

I{алдаги ' серия 266, 267 
I{алевальско-Чирконемсная грабен

синнлиналь 1 3  
Rалевийсние гипербазиты табл. 2 
l{алевийсние (ладожские) сланцы 5 9 ,  

60,  6 2  
I{алевия Iюнгломераты 6 2  
RашiI{с-Питео синнлинорий 6 5  
l{аJШНС3ЛЬВ группа 68 
l{аллиннангас Iшарциты 64, 65 
I{алтасинская . свита 1 3 7 ,  1 39 
I\алтаСИНСIШЙ авлююген 1 37-141 , 158 
I\аЛУЖСIШЯ нольцевая CTPYI{Typa 136 
l{альм:иуссний массив 1 1 1  
Н.aJrьыиуссниЙ разлом '1 13 ' 

НаJ/ЬЧIШCIШЙ массив 1 1 1  
, I{аll1беiiская впадина (грабен) 248, 250 

. I{аIl1еНСIШЯ TeI{toho-метасоматическая 
зона 98 

НамеНСI\ИЙ глубинный разлом 96 
НамеНСIШЙ грабен 148 ,  149 
I{ампиноский I\Омплекс 1 1 7  
Наыско-Вятская складчатая область 1 2 7  
I{nll1ышевахсная аНТИlшиналь 102 
I{амышеваХСIШЙ I{УПОЛ 106 
l{am-lOньнаНЬСI{ая ось 247 
I{андаЛaJ{шсюrй грабен 78 
I{андалаНШСI\о-НОЛВИЦI{ая группа ин-

трузий 13 
I{апдашшшско-I{ОЛВИЦIШЙ гранулито

вый массив 1 3  
Нандалю{шсно-I{ОЛВИЦIШЙ сиюшино-

рий 1 3  
I{аНДЫI{СIШЯ свита 223 , 224, 232 
l{аниловская свита 1 5 7  
I{аШШНСI{ая толща 40 
Наннебо серия 50, 79 . 
l{анский нmшлеI{С 211 
I{аратаУСIШЯ серия 141 , 143, . 1 46 
Нарачевский массив 1 2 7 ,  135 
I{арелиды 22 
Нарелиды поздние 34 
Нарело-I{ОЛЬСIШЙ регион 1 0  
I{арельская зона Iш'релид 1 1 ,  1 7 ,  20-

22, 41 , 58,  7 1 ,  72 
I{арельская Сlшадчатая система 127 
I{ареЛЬСIШЙ комплеI{С 14, 1 1 6  
I{ареЛЬСIЩЙ массив 22 , 1 2 7 ,  133 
Нарельсний мегаблон 130 , 132 

. I{арельсний цикл 1 4 ,  22 
Нарню{тИ!{сние гнейсы 252 
I{арлсхами граниты 50,  74 
I{арнаул серия 267-269 
Нарурю{сная свита 1 73 ,  1 76 
Насна-Тьоурю{ порфиры 5 1 ,  75 
RатаВСI{ая свита 143 
I{ашуБСI{ИЙ Iюмпленс 11 7' 

I{ебеI{те-АлаТIЩНСIШЙ синклинорий 189 
Небектинская серия 1 7 6 ,  193, 198, 199 
Н.ебеI{ТИНСНJ'IЙ (маЙll1аканский) НОll1плеI{С 

198 
I{ейв сланцы 37 
I{ейвская серия, 10,  16,  20 
I\ейвская сланцевая толща 37 
I{еЙВСIШЙ грабен-сиюшинорий 13,  1 5 ,  

1 6 ,  3 6 ,  3 7 ,  39 
I{ейвско-ПоросозеРСIШЯ зона надвига 

, 10,  36 



Rе:ЙВСRо-ПоросозеРСRИЙ глубинныЙ' 
разлом 1 6  

RеЛЬНИНСRИЙ про гиб 245 
RемеНСRая подсерия 1 93 
RемеНСRая · серия 1 76 
RемеНСIШЙ массив 201 
Rеми-Рованиеми (Перяпохья) СИНRЛИ-

норий 63-65 
Rеми-Лохья сланцевая зона 43 · 
Ненг массив 237 ,  240 
RеНl\емесCIШЙ I\УПОЛ 1 68 
RереТСRая свита, 1 1 ,  1 4  
RеРНЫЛЬСRая серия 223 
RеССIOСИНСIШЯ свита 220, 232, 234 
I{еТОРСl\ая аНТИl\линаль 186 
Rивало Rварциты 65 
RидаШСRая серия 141 , 142 
RИИМИНl\и-Утаярви сланцевая зона 45 , . 

46 
Rилавара офиолиты 53 
I{ирана холмов серия ВУЛIшногенных 

толщ 269, 270 
RировограДСRие граниты 94 
RировограДСRИЙ аНТИRлинальный мас

сив 95-99, 127 
RировограДСIШЙ БЛОR 84-86, 93,  95-

99, 102 . . 
RировограДСIШЙ RомплеRС 109, 1 1 2  
RировограДСRИЙ разлом 9 6 ,  98 
RировограДСRО-ЖИТОЫИРСRИЙ IЮl\ШЛeIЮ 

86 , 89 , 92 , 95,  96,  100, 105 
RИРОВСRо-l{аЖИМСRИЙ авлаRоген 1 36 
RИРСИНСRая свита 155 
Rиртар-Сулей:маНСlюе СRладчатое со-

оружение 248 
Rируна порфиры 5 1 ,  69,  75 
RисегаНСIШЯ подсвита 139 
RИСIЮ сланцевый· пояс 43 , 44 
Rистна серия 267-269 
RитаiiСI{ая платформа 242 
RитаЙСRо-l{орейская платформа 237-

242, 245, 246 
I{ИТОЙСI{ое поднятие 227 , 234 
Rиттеля гипербазиты табл. 2 
Rиттеля {<зелеНОRаменные породы» 67 
Rишангарх сиениты 263 
RлаiiпеДСRИЙ блOl{ 132 
Rлаii:пеДСRИЙ (ЛИТОВСRИЙ) массив 127 
RлимеНСI\ая свита 228, 229 
RлосепеТСI\ие гранитоиды 258, 259 
RовдозеРСRо-RереТСIШЙ (Западный) ан-

ТИRЛИНОРИЙ 1 1  
RовеРНИТСl\ая Rольцевая CTpYRTypa 1 36 
RодаРСIШЯ подсерия 193 
RодаРСl\ая серия 1 95 
RодаРСI\ИЙ массив 201 
RОЙI{аро-БергаУЛЬСIШЙ СИНl\линорий 1 3  
RОI{аРСIю-БОРОДУЛИНСRИЙ грабен 140, 

142, 143 
Rою{осеЛЬСRИЙ RУПОЛ 29 
RОJraРСRИЙ пояс 257 
Rоли-RаЛТИllIО пояс 62 
Rолисщшьв группа 5 1  
RОЛIЮВСI<ая (РОЗНИЧСRая) свита 1 5 7  
RОJll\юзеро-воронья серия 1 6 ,  20 
RОШIO.зеро-Воронья СИНI<линаль 1 3  
RОЛОСЙОI{СRая свита 40 
Rолхап серия 262 , 263 
1{0льсюlЯ зона I{арелид 10, 1 1 ,  1 3 ,  14,  

16,  20, 36 , 71 
RОЛЬСI{ал серия 13,  15,  16,  20 , 38, 39,  

116,  120 

RОЛЬСI<ая Сlшадчатая система 1 2 7  
RОЛЬСRИЙ мегаБЛОI{ 130,  1 32 
RОМУССI<ая свита 166,  1 6 7  
Rонгсберг формация 8 1  
I{ондалитовая серия 2 5 1 ,  252 
Н.ОНl\СI<ая зона разломов 1 1 3  
I{ОНRСIШЯ СИНIшиналь 1 02 
1{0Нl\СRИЙ СИНRЛИНОРИЙ 99, 103 
I{OHl\CRo-БелозеРСIШЯ серия 1 1 6  
I{ОНRСlю-БелозеРСI<ая СИНI{линорная зо-

на 106 
. , 

I{ОНl\Сlю-БелозеРСIШЙ разлом 102, 106-
107 

1{0HRCRo-верховеЦI\ая l\Iетабазитовая се-
рия 84, 1 14 

RОНRСI<О-ЯЛЫНСRИЙ грабен 107, 1 12,  1 13 
1{0НRУЛИНСI\ая свита 195 
RореличеСRИЙ RомплеI<С 125 , 126 
1{0реЦRая аНТИIшиналь 89 
1{0романдеЛЬСIШЙ ПРИОRеанический про-

гиб 250 
. 

1{0ростеНСIШЙ IЮl\шлеRС 84, 88, 89 , 93,  
96, 97 

RоростеНСI\ИЙ массив 89 
l\оростенCIШЙ плутон 88, 90, 9 1 ,  93 
l{орсаКСI<ая СИНIшиналь 1 1 1 - 1 1 3  
1{0рсаRСRая формация 1 1 0  
I{ОРСУНЬ-НОВОМИРГОРОДСI{ИЙ плутон 93, 

95-98 
RОСИНОВСRая антиклиналь 90 
l{остаМУ1\ШСI{ая СИНIшинальная зона 

1 8 ,  1 9  
l{остаМУRШСRИЙ СИНl\линорий 1 3  
I{ocTep диабазы 50 
I{ОТЛИНСRая свита 156 
I{ОТУЙRаН-МОНХООЛЬСRая зона разло-

мов 206 
I{ОТУЙRаНСIШЯ свита 219,  220, 225 , 228 
I\ОТУЙСRая СI\ладчатая система 207,  214 
RОТУЙСIШЙ разлом 215 
I{очеВCI<аЯ (валвинская) свита 156 
I{раСНОГОРСRО-ЖИТОМИРСКИЙ вал 89, 90 
1\раСНОRаl\ICI{ая свита 1 56 
I{расноозеРСI{ая свита 1 50 
I{раснопорожская свита 220 
1\раСНОУфИМСI{ИЙ (ПеРl\IСI{ИЙ) массив 128 
I{ременчугский I,УПОЛ 106 
I\рестеЦRая система р азломов · 136 
1\рестеЦRИЙ авлаRоген 1 36 
1\рестеЦI{ИЙ прогиб 140, 142, 144 
I{реСТЯХСI<ая аПТИI<линаль 186 
1\реСТЯХСRая свита 1 76 ,  1 77 ,  181 
I{реСТЯХСIШЙ СИПRЛИПОРИЙ 189 
1\РИВОРОЖСRая зопа 102, 106 
I{РИВОРОЖСIШЯ серия 84, 92, 96, 1 03 -

105, 1 14,  1 1 6  
1\риворожCIШЯ СИПI\линаль 101-103, 106 
I{РИВОРОЖСRая Сlшадчатая область 1 2 7  
1\РИВОРОЖСI{ая система разломов 1 3 6  
I\РИВОРОЖСRИЙ глубинный разлом 84, 

85 , 95,  96,  98, 99,  1 02 ,  106 
I\РИВОРОЖСI{ИЙ СИНl\ЛИНОРИЙ 99,  101 , 

103, 104, 106 . 
I{РИВОРОЖСRо-БобрипеЦRИЙ разлом 99 
I\РИВОРОЖСIю-I{ ремеНЧУГCI{ая зона 8 5 ,  

8 6 ,  102-104, 107 
I{ РИВОРОЖСRо-1{ ремеНЧУГСI<ИЙ Rраевой 

прогиб 9 7 ,  98, 105 , 106 
I\рипичаПСIШЯ аПТИRлипаль. 102 
1\риничапский купол 106 
I{ристиапсапд-Порсгрун сбросы 80 
I\ристинехамн граниты 50, 74 
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Нришнагири граюrто-гнейсы 259 
Il:роппефьяль граниты 50,  73 
НуаЛОЯРВИНСIШЙ сишшинорий 
Н уандинский ко:мпл енс 1 9 7 ,  
НудашеВСlше плагиограниты 
Нуддапа авлакоген 249 

1 1 ,  36 
201 

105 

I{уддапа серия верхняя (I{истна или се- . 
рия бапганапаJIЛИ) 267, 268 

Нуддапа серия нижняя 267, 268 
I-\ уддапаХСIШЯ синенлиза 265-267 , 269 
I-\уддапахский I>Омплекс 264, 266-269 
I-\ УДУРIШНСIШЯ свита 1 75 
Нудымнарсная свита 156 
НукасозеРСIШЯ свита 23 , 24 
I{УIшсозеРСI>О-ТИI{шезерсний сишшино-

рий 13,  22, 23 
I-\УШIOРСIШЯ толща (свита) 1 24 
НуллеЮШСI{ая свита 226 
I-\ульская свита 143 
I-\у:махтинсний нупол 168 
I-\умахулаХСIШЯ свита 1 7 6 ,  224, 226 
НУllIозеРСlшii СИНIшинорий 1 4  
Нумпу Iшарциты 6 6 ,  табло 2 
Нумпу нонгломераты 66 
I-\умпу-ораниеми серия 66 
I{YMnY формация 66 
Il:уньлунь-Циньлиньсная: снладчатая 

область 242 . . 

I{уньлупя варисцийсние структуры 245 
I-\уньлуня Сlшадчатый пояс 245 
I-\унъян I,О1\Iпленс 2/17 
I-\уолоярвинский синклинорий 1 3 ,  24, 

25 , 66 
Нуопио нупола 47 
Il:урбашшитская свита 173, 1 76 
I{урейская впадина 221 
I-\урзеМСIШЙ блOI{ 132,  133,  1 34 
I\урравара l>онгломера ты 5 1 , . 76 
I\урсная серия 1 1 7 ,  1 22-125, 136 
I-\урский обращенный ан;rиклинорий: 

1 35 
. 

I\УРСIШЯ Сlшадчатая система 1 2 7 ,  128 
I-\УРСIШЙ БЛОI{ 132, 133 

. 

I\УРСIШЙ массив 127 
I\уруктага платформенные структуры 

247 
I-\УРУI(таГСIШЙ про гиб 245 
I\урультинская серия 1 7 6 ,  180,  

0
188 , 

190,  191 , 213,  215 
I-\урультинсний I>ОМШlеI{С 173, .1 7 7 ,  192 
Il:урумнаНСIШЯ свита 1 6 7  
I\урупг-Уряхский: грабен 1 76 
I-\УРУПГ-ХООШ'Унсная сишшиналь 186 
I-\уснаНГРИНСIШЙ БЛОI{ 169 
I\YX:MO-СУО1l1уссалми пояс 5 9 ,  табло 2 
I\учалгар серия 262 
I\учарский прогиб 245 
II:УШКУЛЬСIШЯ свита -143 
I\УЭТСЯРВИНСI{ая свита 40 
I{.юрИнансная свита (богачинсная) 166 

1 7 1 ,  1 73 ,  1 75 ,  180 
I-\ютингдинсная свита 21 3 ,  219, 220, 225 , 

229 

Ладожская серия 28-30 , 32, 60,  62,  
6 5 ,  табло 2 ,  116 

ЛаДОЖСIШЯ система разломов 136 
Ладожская формация сланцев 21 , 28 
ЛадошCIШЙ прогиб ·140 ,  142, 145-148 
Лапландская зона 41 , 42,  51 , 62,  6 3 ,  6 7 ,  

68,  7 1 ,  73,  7 9 ,  табл о 2 ,  82 
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Лапландский гранулитовый массив 
(СаЛЬНОТУНДРОВСIШЙ СИНIшино
рий) 13 

ЛаппониП:сная серия 66,  6 7  
Ларсбо серия 52,  53,  табло 2 
Лахандинская свита 224 
Лебяжинская толща 3 7  
Ледфат нонгломераты 75 
Ледфат серия 51 
Леонидовская свита 141 
Леппялампи свита 28 
ЛеХТИНСIШП: синклинорий (ШуезеРСЮIЙ 

1 3 ,  1 9 ,  23,  26 
ЛеШКОНСI{ИЙ прогиб 145,  152 
Ливненсно-I{асторнеНСI{ИЙ блон (ыас-

сив) 1 2 7 ,  135,  136 
Лина гранитов массив 63 
Лина-l граниты 51 , 6 3 ,  69, 77 
Лина- l l  граниты 77 
Липовецний купол 89 , 90 
JIиповецно-ТИЮIЧСНИЙ разлом 94 
ЛИСКИНСIШЙ КО1lIпленс 125 , 1 26 
ЛИТИНСIШЙ купол 89 , 90 
ЛИТО1lIинская свита 1 5 1  
Ловозерский плутон 1 2  
Лозоватская антиклиналь 1 1 2  
ЛозоваТСI{ая вушшногенно-осадочная 

формация 100 . 
Лосевско-Мамонский разлом 123 , 136 
ЛОТТИНСНИЙ синнлинорий 13 
Лоухсная свита 1 1  
ЛОУХСI{ИЙ синклинорий 1 2 , · 1 3 ,  1 4  
JIофтахаммар граниты 50 
Лочевсний БЛОI( 1 33 
Лубосалминсная грабен-синклинаш:, 1 3 ,  

35 
Лужсний массив 1 25 
Лус формация 53 
Л УЧl{ОВСIШЯ . свита 1 1 7  
ЛЬВОВСI>О-I{ишиневская впадина 153,  

154,  157 
Лыосдаль граниты 5 1  
ЛюБИМСI{ая свита 154,  156 , 1 5 7  
Лявозерсная свита 1 6  
Лянто свита 249 
Ляодупсний массив 237, 238, 239 , 24 0 

�аастахсная свита 232, 234 
Маганская зона разломов 206 
Магнуссона зона 50 
МазовеЦIШЙ блон 132, 135 
МазовеЦIШЙ массив 127 , 1 28 
Мазурский комплекс 1 1 7  
МаймакаНО-ЧУ1l1инансний блок 1 7 7  
Майманашжий I>Оl\шлекс 200 ,  216 
Майская впадина 219-224 
Малабарсний прогиб 250 
Малани вулканиты 260 
Малани серия 264, 269, 270 
МаЛГИНСI{ая свита 223 
Малеl\шенский БЛОI{ 1 69 
МаЛOIШ1l1ЫШСIШЯ свита 141 , 143 
МаЛОТОРСI(ИЙ грабен 1 76 
Малоянисольский разлом . 1 1 3  
Малых I{ейв толща 3 7  
МаМОНСНИЙ · I{омпленс 1 25 ,  126 
МаНГУШСI{ая зона 85 
Мангушская свита 1 1 0  
МаНЬСИНСI(ИЙ I>Омплекс (серия) 241 ,  242 
Маньшайсная свита 234 
Мариинская свита 224 , 226 
МаРХИНСIШЙ блон 214 I 



МарьямааСIШЙ массив 1 25 
МаслозеРСIШЯ грабен-синклиналь 1 3  
Маттаваара 'группа (серия) кварцитов 

5 1 , 7 7  
Маурлиден серия 4 5 ,  53,  5 6 ,  5 7  
Маханади авлаI<Оген 249 
]\'IЮ1ИНСIШЯ свита 232 
МедвеДJ{ОВСJ{ая свита 228 
МезеНСI\ая впадина 148, 151 , 152,  156 
МезеНСIШЯ J{ольцевая структура 1 34 
МезеНСJ{ая система прогибов 142, 145, 

146 , 152 
МезеНСI\ИЙ БЛОI\ 1 32 
МезеПСI\ИЙ прогиб 140, 147 
МезеНСJ{ое поднятие 145 
МезеНСI<о-НаМСI\ая система разломов 

136 
МезеНСI\о-На:МСI\ая Сlшадчатая система 

1 2 7 ,  128 
МезовеЦI\и:ii БЛОI{ 133 
Мела рен СИНIшинорип 49 , 55 
MeHCTpeCI{ I{онгломераты 5 5 ,  5 7  
Мизгирёвсная свита 141 
МИJ{ашеВИЧСIШЙ J{о�шлеJ{С 1 26 
МИlшели-ВаРlшус-Il:уопио зона 4 7  
МИПСIШЙ массив 1 2 7 ,  1 28 
МихаЙЛОВСJ{ая серия 1 1 7 ,  1 2 1 ,  122, 135,  

136 
МИШИНОГОРСIШЯ J{ольцевая CTPYI{Typa 

1 36 
Могил'еВСIШЯ свита 149 
Мойеро-НиреНГСIШЯ СJ{ладчатая об-

ласть 168, 215 
МОНХООЛЬСJ{ИЙ синюlИНОРИЙ 205 
МордшеНСJ{ая свита 1 76 ,  1 7 7 ,  181 
МОРI<ОIШНСIШЙ разлом 215 
МОСJ{овсиая аНТCIшиза 121 
МОСI\ОВСJ{ая сипеJ{лиза 115,  129,  133,  

153,  154, ' 156--158 
МОСI{ОВСIШЯ Сlшадчатая система 1 27 ,  

128,  1 5 5  
МОСI{ОВСlшii БЛОI{ 1 3 2  
М:ОСI{ОВСIШЙ грабен 142, 1 4 3 ,  147,  148, 

1 50 
. 

МОСI<ОВСI{О-НИРОВСIШЯ система разло
мов 1 36 

МОСТОВСJ{ИЙ ио�шлеJ{С 126 
Мотно-ВОЛОЫСIШЯ грабеН-СИНIшиналь 

34, 35 
Мотсиая свита 227 , 233 
Мунос грабен 45 , 75, табл. 2 
МУI{УНСJ{ая свита 2 1 9 ,  220 
МУJ{УНСIШЯ серия 228 
МурмаПСI{ИЙ массив 1 0 ,  1 2 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 2 7  
Мурмансио-Титовсиий СИНIшипорий 1 3 
МУСJ{ОВИТОВЫХ пегыатитов формация 3,3 
МЫПЫI{айсиая свита 220 
Мялар серия 52, 53, табл. 2 
МЯПТУlш�гас Iшарциты 46, 62 

IIагар-ПаРIШРСI<ое поднятие 248 
Наггеп серия 53,  55 
НадеШДИНСIШЯ свита 141 , 142 
ИайссааРСJ{ИЙ :массив 1 25 
Наллаll1алай серия 267 
НамсаЛИПСJ{ая свита 1 76 ,  193 
Нанниысиий массив ' 237, 240 
I-lантаНСI{ИЙ I<ОьшлеJ{С 241 
Наньто свита 247 
Иаiщада-Сон авлакоген 269 
Иармада-Сон зона 253, 263 

Иармада-Сон линеаl1ент 248, 258;� 262" 
263, 271 

Иаттанен граниты табл. 2 
Невер долериты 262, 263 
НеЛЛУРСJ{ое пегматитовое поле 2 7 1  
ИеЛЬГЮПСJ{ая свита 164,  1 6 5  
Иелэгерсиая свита 225 
ИеЛЮIШНСI{ИЙ J{УПОЛ 168 
ИемаНСJ{ая серия 1 1 7  
Нен'OI{СJ{ая свита 145 
Непский свод 233 
ИеПСJ{о�БотуоБИНСJ{ая седловина 21 7 
Иепсио-ПелеДУЙСI<ое поднятие 232 
ИерюеНСJ{ая свита 223 , 224 
Иесмуринская свита 1 76 

, Ииборг свита 147 
ИиваЯРВИНСJ{ая свита 24, 25 
ИишнеангаРСJ{ИЙ глубинный разлом 212 
ИижнеJ{аМСJ{ИЙ БЛОI{ 1 32 
ИИЖНCI{УРСJ{ая свита 135 
ИижнесуннаГИНСJ{ая свита 172, 1 75 
Иишне-Тимптонсиий J{УПОЛ 168,  185-

188 
Иижнетуриутсиая свита 234 
ИИI<ОлаеВСJ{ая зода 98 
ИииолаеВСJ{ИЙ разлом 9 1 ,  96 
ИИJ{ольсиая свита 226 
НИJ{ОПОЛЬСlшii раЗЛО1f 102 
ИИll1геРI{аПСIШЯ свита 166 
ИИМНЫРСJ{ая свита 166, 167, 169, 1 78 
J-IЮШЫРСJ{ИЙ БЛОI{ 182 
ИичаТСJ{ая свита 1 76 ,  224 , 226 
Новгородсиая I<Ольцевая струнтура 134 
НОВГОРОДСIШЙ БЛОI{ 125, 132, 133 
НОВГОРОДСI{иIr массив 1 27 ,  1 28 
ИОВГОРОДСJ{ИЙ раЗЛО1f 99 
Новобугсииii даЙJ{ОВЫЙ пояс 9 7  
ИовограД-ВОЛЫПСIШЙ вал 89,  9 0  
ИовограД-ВОЛЬШСJ{ИЙ разлом 9 1  
НОВООСJ{ольсио-Малоа рхапгеЛЬСIШЯ син-

J{линальная зона 135 
Иово-ПаВЛОВСIШЯ СИНIшиналь 106 
ИОВОУJ{раИНСJ{ИЙ аНТИJ{линальный мас-

сив 95--98 
НОВОУJ{раИНСIШЙ массив гранитов 9 6 ,  9 7  
Ногипсиая серия 1 50 
ИогнятеВСJ{ая свита 1 9 3  
НОJ{итсиая свита 1 76 
Норвегии РОll1бенпорфиры 270 
Нордрингре граниты 5 1  
Иордрингре ПЛУТОП 7 5  
Норра-Ульве песчаюши 5 1  
НохтуiiСIШЯ свита 232 
Нурлатский I{Оll1ПЛCI{С 1 26 
НэлэгеРСJ{ая свита 220 , 230 
Иээ:мессюrй массив 1 25 

ОБИТОЧИНСI{ая сипилиналь 1 0 7 ,  1 1 1 -- 1 1 3  
Обоян-михаiiЛОВСIШЯ серия 1 21 
ОБОЯНСI{ая серия 1 1 7 ,  121 , 1 2 2 ,  1 25 
Овручсиая грабен-синилиналь 89,  90,  9 1  
ОВРУЧСJ{ая серия 84 , 1 1 6 , 1 24 
Овручсиий синилинорий 84 
ОдеССJ{ая силадчатая область 127 
ОJ{ОЛОВСJ{ая серия 117,  1 24 
ОJ{СJ{О-ВОЛШСJ{ИЙ (ГОРЬJ{ОВСI{ИЙ) массив 

1 28 
ОJ{тяБРЬСЮIЙ щелочноiI массив 1 1 1 ,  1 1 2  
ОЛДОНГСИНСIШЯ грабен-синилиналь 1 76 ,  

192,  1 9 3 ,  1 9 8 ,  199 
Олдонгсипсиая (пютсиая) свита 1 73 ,  1 7 6 ,  

181 
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Олёкыинская серия 176,  180 , 188-191,  
213 

Олёкминсн.ая Сlшадчатая система 207 
Олёкминский комплекс 167,  168, 1 73,  

1 7 7 ,  192,  193 
ОлёIШИНСIШЙ купол 168 
ОлёкминскиЙ · палеоблок 208 
Олёю\ю-ЧаРСI{ИЙ блок 168 
Олепёкская складчатая система 207, 213 
ОлепёI{СКИЙ блок 208 
Олепёкский массив 1 9 2 ,  213 
Оленёкско-БаТОМГСI{ая складчатая си-

стема 168, 214-216 
ОленёКСlше поднятие 219-222, 225 , 

229-231, 234 
ОЛОМОКИТСIШЙ аптиклипорий 189 
ОЛОНДИНСI{ая серия 192,  197, 201 
ОЛОНДИНСIШЯ СИНI{линаль 197,  201 
Олондинский грабен 192,  193, 197,  199 , 

200 
ОЛОНДИНСIШЙ (субгаНСI{ИЙ, тунгурчин

СIШЙ) IШl\шлеI{С 167,  168, 1 73,  187,  
191-193,  197,  198, 202,  216 

ОЛЬХОВСI{ИЙ КОМПЛeI{С 126 
ОмаХТИНCI{ая свита 195,  200 , 219, 222, 

223 
ОмеЛЬНИI{СI{ая аНТИIшиналь 102 
ОмеЛЬНИКСIШЙ купол 106 
ОМНИНСIШЯ свита 223 
ОмнинCIШЙ IшмплеI{С 1 7 7  
ОМНИНСI{ИЙ I{УПОЛ 1 6 8  
ОМНИНСI{ИЙ массив 1 65 ,  1 7 7 ,  215 
Омнинское поднятие 219,  220 , 222, 223 
ОмолонCIШЙ массив 165 
Омоль ВУЛI{аничеСIШЙ IШl\шлеI{С 73 
Омоль граниты 50,  73 . 

Омоль серия (комплекс) 70, 73, 74, 79 
Онего-ВагCIШЯ зона 128 
9него-ДвинскиЙ срединный массив 127,  

128, 133 
ОнежCIШЯ . мульда 13,  34-36 
ОнеЖСI{ая серия 28-30, 32, 34, 48 , 

табл. 2 ,  1 1 6  
Онежский выступ фундамента .133 
ОНОТСIШЙ грабен 213,  214 
Ордосская синеклиза 237 ,  238 
ОренбургCIШЙ свод 130 
ОреПОВСIШЯ аНТИIшиналь 90 
Opexobo-ПавлоградCIШЯ зона 85,  99, 

101 -103, 105-107 
Орехово-Павлоградская СI{ладчатая об

ласть 127 
Орехово-Павлоградский глубинный раз-

лом 84, 85,  9 9 ,  102, 106,  107 
Ориярви гипербазиты табл. 2 
Орматинская серия 143 
ОршаНСIШЯ свита 144 
ОршаНСIШЙ прогиб 140-142, 144, 146-

148, 150, 153, 158 
Осбю долериТы и диабазы 51, 79 
Оселковая серия 226 
Осиновичская (лаПИЧСI{ая) свита 147, 

150 
Qскархами граниты 50 
Оскольская серия (ТИМCI{ая свита) 1 1 7 ,  

1 2 2 ,  123, 124 , 
Осло грабен 6 9 ,  70, 7 9 ,  80 
Осницкая структурная зона 89, 91 
ОСНИЦIШЙ комплекс , 88 
ОтраднеНСI{ая серия 116-118,  120, 131 
Оттонский купол 168 
Охтинский гранито-гнейсовый купол 26 
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Павлово-посаДСIШЯ серия 150 
ПаВЛОВСI{ая зона 136 
Павловская' синклиналь 106 
Павловский комплекс 1 25', 126 , 136 
Павловско-Лосевская синнлинорная 

структура 136 
Падоссная свита 36 
Пайттасярви толща зеленых' сланцев 75 
Памира складчатый пояс 245 
Папареченская синклиналь 39, 40 
Панаярви-Rуолоярвинский сиюшино-

рий 22 
ПанаЯРВИНСIШЙ СИНI{линорий 13, 24, 

59, 65 
ПаНСIШЙ массив 39 
Папагпи серия 266 
Парандовсная серия 1 9 ,  20, 25-28, 48, 

1 1 6 ,  124 
ПаТОМСIШЯ ·миогеосиюшиналь 221 
ПаТОМСI{ая снладчатая область 218, 221 , 

224 
ПаТОll1СI{ИЙ прогиб 232 
Пахакурнио г,.Руппа 5 3 ,  68, 69 
Пахтаваара формация железистых Iшар-

цитов 66 . 
ПачеЛМСI{ая · серия 150,  151 , 153 
Пачелысний прогиб 140-144, 147, 148 , 

150-153, 158 
Пашсний грабен 145 
ПебозеРСI{ая серия 1 1 6  
Пеледуйский свод 233 
Пенганга серия 269 
Пенджабская серия 260, 264, 266 , 270 
ПеНИНТСIШЯ грабен-сиюшиналь 13 
ПереСЫIШИНСI{ая серия 1 50 
Пержансний I{ОI\ШЛeI{С 90 
Перлявский разлом 91 
ПеРМСIШЙ блон 132, 133 
ПеРМСI{ИЙ массив 127 . 
Перяпохья (I{еми-Рованиеми) зона 41 , 64 
Песковсний номпленс 126 
Пестро цветная свита 232 
Песцовотундровая 'толща 37 
ПеТИI{треСI{ сланцы 53, 5 6 ,  57 
Петровский I{УПОЛ 106 
Петрозаводская свита 1 1 6  
ПечеНГСIШЯ свита 39 
ПечеПГСIШЯ серия 3 9 ,  4 0  
Печенгсний сиюшинорий 13,  36,  38-40 
Пильгуярвинсная свита 40 
ПинеЖСl{ИЙ про гиб 143 
Пите Iшнгломераты 51 
Питео-RалИI{с СИНl{ЛИНОРИЙ 64 
Пишярантсная группа поднятий 47 
ПоБУЖCl{ая серия 1 1 6  
ПОДЛЯССIШЙ l{Оl\шлеI{С 1 1 7  
ПОДОЛЬСI{ИЙ БЛОI{ 88 , 127 
ПОДОЛЬСI{ИЙ разлом 9 1  
ПОI{ал серия ·267 
Полесская (беЛОРУССI\аЯ) серия 144 
ПолеССl{ИЙ вал 144 
ПОЛШ�IШГО пролива грабен 250 
Полмос-порос свита 38 
ПОЛll10С-ПОРОС серия 1 6 ,  20 
ПОЛll10СТУНДРОВСI{ая свита 1 6 ,  38 
ПОЛОНСIШЙ КОl\шлеI{С 1 26 
Полуострова гранито-гнейсы 259 
ПОМОРСIШЙ блок 132, 135 
ПОМОРСI{ИЙ массив 1 2 7  
Поной-ll:аЧIшвка-Снежница I\Омплекс 

38 
. Понойсная толща 37 



Порконсн формация железистых квар-
цитов 66 

ПорохтаХСI{ая свита 224, 232 
, ПОРОЯРВИНСI{ая зона 38 , 40 
Пороярвинская свита 38, 39 , 
Порьиташская свита 40 
Порьиташский разлом 38 
Последа рва РСlше (клосепеТСI{ие) грани-

тоиды 252 
Похьянмаа сланцевая зона 41 , 43, 45, 46 
Предгималайский краевой прогиб 248 
ПриаЗОВСI{ИЙ блок 84-86 , 99, 102, 107-

113,  127 
' 

Приазовший горст 1 0 7 ,  1 1' 1  
Приазовский щелочной I{ОМПЛ�КС 84 , 

109, 1 1 1 , 1 1 2  
ПрибаЙlШЛО-ИРI{УТСКИЙ прогиб 226 
Прибайкало-I\аТУЙСIШЙ глубинnый раз

лом 210 ,  211 
ПрибаЙIШЛЬСI{ИЙ прогиб 227, 230 
Прибалтийский гранулитовый IШМП

леI{С 1 1 7  
П Рl1бугсъ:ая синклинальпо-аПТИIШII

пальиая зона 92-94 
ПриднеПРОВСIШЙ (или Большого Il:ри

вого Рога) блон: 84, 85 , 9 9 ,  100, 
102-106, 127 

Придпепровский мегаптИlШИПОРИЙ 105 
П риднсстровс}{ая сиюшиналь 89 , 90 
ПРИИНГУЛЬСI\аЯ синклиналь 96, 97 
ПРИI{аСИИЙСIШЯ синеклиза 1 1 5 ,  1 29 
ПРШШСПИЙСIШЙ массив 127,  128 
ПРИI\аСПИЙСКИЙ магаБЛОI{ 130 ,  132 
ПРИМОРCIшй qНТИКЛИНОрИЙ 1 1 ,  14 
Приозерская свита 78, 145 
Прионежья ятулийские CTPYI{Typbl 140 
ПРИПЯТСIШЙ авлакогеп 136 
ПРИПЯТСIШЙ БЛОI{ 1 32 
ПРИПЯТСIШЙ прогиб 86,  89,  9 1 ,  148, 149 
ПРИПНТСI<о-Днспровская Сlшадчатая об-

ласть 127 
П РИПЯТСJю-Днепровский авлююгеп 

1 29 ,  1 30 
Присаянский прогиб 233 
ПриураJIЬСI\аЛ система разломов 136 
Причерпоморсн:ая впадина 84, 8 6 ,  9 1  
ПугачеВСI{ИЙ грабен 1 4 8 ,  1 50 
Пулозерско-Rожозерский сиюшинорий 
, 1 3  
ПуолаНlш-Яураю{а-Ярви зона 6 1  
Путилов скал свита 1 5 1  
Путоранский БЛОI{ 208 
ПхепаНСI{ИЙ прогиб 246 
Пнтихатс}{ал аПТИIшипаль 1 02 
Пнтихатс}{ий гпсйсово-ыигматитовый }{у-

пол ' 106 

Раюшу-Тунтури выступ фундаыепта 24 
Рагунда граниты 5 1  
Рагупда ПJIУТОН 7 5  
Радаевско-АБДУЛИНСIШЙ прогиб 142, 143 ,  

146 
Раджастанс}{ий пегыатитовый понс 271 
РаджастаНСI{ИЙ шельф 248 
РаЙГОРОДСI\аЯ сиюшиналь 9 6 ,  9 7  
Райпур серия 269 
Райяло серин 260-262 
Рапгпурс}{ан седловина 248 
Ратновское поднятие 144 
Рахмановский комплеlЮ 126 
Ребальскал эпоха тектогснеза 22 
Рева серин 268 
Ревзун};{ граниты 5 1 ,  53, 55-57, 69, 75 

РеД}{ИНСI{ан свита ' 154-158 
Ретан грапиты 5 1 ,  74 
Решан граниты 51 
РеШМИНСI\аН свита 154 , 156, 158 
Ржевс}{ий (БЫППlеВОJIОЦI{ИЙ) массив 1 28 
Ржищев-БОРИСПОЛЬСI{ан антИIШИНОР-

ная зона 92-94 
РжищеВСI{ал антиклиналь 94 
Рижгубская свита 37 
Рижский массив 1 25 
Рисаваара (серин) группа Iшарцитов 

5 1 ,  77 
РогачёВСI{ая серия 144 
РомаНОВСI\аЛ серил 37,  38 
РОСЛНТИНСI{ан свита 1 5 1  
РоссошаНСIШЙ БЛОI{ 1 3 2 ,  133 
РоссошаНСIШЙ массив 127, 135, 136 
РотаЙГИНСIШЯ свита 1 5 7  
РОТМИСТРОВСl{ал впадина 84 
РтищеВСl{ая свита 143 
Ругаланда граниты 5 0 ,  83 -

Рудняпснан свита 144 
Р УЖИПСНИЙ разлом 94 
РУСИПОВСIШЙ: IшыплеI{С 125 , 1 26 
РУСI{еаЛЬСI{ИЙ выступ 32 
PYCCI\aH плита 117, 1 1 9 ,  126 , 140 
Руутивара группа 68 
РЫOl\аН группа пород 50 ' 
рыo\апп серин 81 , 82 
Рыбинсно-!'I:отласший: (Средперусс}{ий) 

lI1егаБЛОI{ 130 
РыБИНСI{О-РОСЛЯТИНСl{ИЙ вал 1 36 
Рнзапо-СараТОВСI{ан систе�.ш разломов 

1 36 
Рнзапо-Саратовс}{ая Сlшадчатан об

ласть 127,  128 
Рнзано-СараТОВСIШЙ авлюшгеп 136 

Cabo-Il:ареЛЬСI{ан зопа 4 1 , 47 
Савонлиппа грапитоидпый массив 43 , 47 
Саво слапцеван зопа 43 
СаДIШВСЮIЙ раЗJIОМ 91 
СаймагаПСIШЙ грабен 1 76 , . 192,  193 
Сюшарсное поДпнтие 248 
С а}{оли серия 263 
СаксагаПСI{ая аПТИl{липаль 102 
Сю{сага'ПСI{ая зопа 9 9 ,  107 
Са}{сагащжие плагиограниты 105 
Сан:сагаПСIШЙ разлом 107 
Саl{сагаПСIШЙ гпейсо-мигматитовып I{y-

пол 106 
СЮ'УкаПСl{ая свита 1 9 3 ,  201 
Сю{укаПСI{ая сип}{линаль 198 
Са}{у}{аПСI{ИЙ массив 201 
Сану-ТУПГУРЧИПСIШЙ разлой 199 
Салеы серия 250,  252 
СаЛМИПСI{ая свита 7 7 ,  145 
Салыинский массив 78 
СаЛТЫI{ОВСI{ИЙ гранитоидный IшмплеI{С 

125,  126 
СаЛЬПОТУПДРОВСI{ИЙ сипклипорий (Лап-

лаНДСЮIЙ гранулитовый ыассив) 
1 3  

СамаРСlш-БолчаНСl{ая зона разломов 1' 1 3  
Сапвап серия 246 
СангаПЬСIШЙ Iшмпле}{с 240 
СараПСIШП блOl{ 132, 133 , 
Сарара грапито-гнейсы 261 
СараТОВСl{ОГО Поволжья грабен 142 
СаРГОДИЙСl{ИЙ выступ 270 
СаРГОДИЙСlше поДннтие 248 
Сариолийс}{ая серия 1 1 6  
Сариолийские конгломераты 5 8 ,  62 
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Сармановсная серия 1 1 7 ,  1 1 8 ,  1 24 
Сатю<унта грабен 75 
Сатанунты диабазы табл. 2 
СаТI<ИНСIШЯ свита 139 

' 

Сатпурская орог�нная зона 271 
Саусарсная серия 257, 258 
СафОНОВСI<ая серия 152, 1 53 
Сафоновсний прогиб 145, 1 52 
Сахо серия табл. 2 ,  53 
Свазиленд формация 254 
Свеалапд антиклинорий 49, 55 
CBeI<o-I-IорвеЖСI<ИЙ мегаБЛОI< 130 
Свенофенниды 42 
СвеI<офенно-I-l:ареЛЬСI<ИЙ цинл 9, 1 2 ,  1 4 ,  

1 5 ,  1 9 ,  20 , 50 , 70,  73 
СвеI<офеннская зона 41 , 42, 43 
СвекофеННСI<ИЙ I<Омплекс 76 
СвеI<офеннский мегаБЛОI< 130, 132, 1 33 

. СвенофеННСI<ИП ЦИI<Л 42 
СвеТЛИНСI<ая свита 223 
Свиопиiiсщш серия 33 
Свислочская свита 1 5 7 ,  158 
Северного I-Iорботтена вуш<аниты 75 
Северного I-Iорботтена готиды 77 
Северного I-Iорботтена I<ОМПЛeI<С гра-

ПИТОИДОВ 77 
Северного Норботтена область IШрЫШД 

68 
Северной Швеции готиды 75 
Северной Швеции I<арелиды 20, 73 
Cebepo-АмерикаНСI<ая платформа 203 
Cebepo-АнабаРСI<ИЙ палеоб.1IОК 208 
Cebepo-БаiiIШЛЬСI<ИЙ прогиб 227 , 233 
Северо-Восточная синеI<лиза I-\итая 239 
Северодвипская кольцевая струнтура 

134 
СевероТ(винскип массив 127, 1 28 
Cebepo-НареЛЬСI<ая зона карелид 1 4 ,  22 , 

23, 25 
Северо-J \итаИСI<ая 
Севе P O-J\итаiiСI<ая 
Северо-Л аДОЖСI<ая 

27-29 

платформа 247 
синеI<лиза 238 
зона нарелид 

Северо-Л аДОЖСI<ИЙ прогиб 33 
Севсро-Терсянская синнлиналь 106 
СеГОЗСРСIШЛ мульда 1 3 ,  30 

23, 

СегозеРСI<ал серия 34, табл . 2 ,  1 1 6  
СедлmСIШЛ свита 143 
СейдоречеНСI<ая свита 37, 38 
СеiiЫДИНСI<ая серия 1 76 ,  193,  199 
СеiiМСJ<ая свита 166,  1 6 7  
СеI<ретаРI<ИНСI<ая свита 150 
СеJIЫОр группа пород 50 
Селыор серия 8 1 ,  82 
Семеповсная свита 227, 229 
Семри серия 268 , 270 
СеНЬСIШii. разлом 199 
СерафИМОВСI<ал свита 141 
СибеРI<.анская свита 1 76 
СиБИРСl\ал платформа 6, 1 6 3 ,  168,  185,  

1 91 ,  194, 203 ,  207-209 , 212-214,  
216-218, 220-222, 225 , 227,  228 , 
230, 232-234 

Сильяп граниты 5 1 ,  74 
Сингбуы серил 257, 258 
Сингбум СIШIшинориii 257 
Сингбума прогиб 263 
СингБУМСI<ая зона смлтия 271 
Сипгбумсние граниты 258 
'СипгБУМСШIЙ БЛОI< 253 
Синд-ПепджаБСIШЙ пеРИI<ратопный про-

гиб 248, 265, 266, 270 
Синснии блон 2 1 4  
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Сирилесский антинлинорий 205 
Сиэтачансная свита 220, 225 , 229 , 232 
Скогшеден вулканиты· 53 , 5 7  
Слюдянскал серия 2 1 1  
Смоланд-ВеРl\шанд массивы гнейсов 8 2  
Смоланд-ВеРl\шанд пояс гранитов 6 9 ,  74 
С1I10ланд порфиры 50 
С1I10РОДИНСНИЙ НОl\шленс 1 2 5 ,  1 26 
Снавва-Съефоль серил 51 , 7 7  
Снанлахтинсная аНТИRлиналь 3 0  
Совалрвинскал свита 24,  25 
Соланюоля Iшарциты 66 
Солигаличсиий грабен 136 
Соловьевкинская серия 141 , 142 
Соляной кряж 270 
Сорокинский разлом 1 1 3  
Сортавальсиая серия 2 8 ,  3 0 ,  3 2 ,  4 8 ,  60,  

, 62,  6 5 ,  табл. 2 , 
Спинимола граниты 5 0 ,  74 
Среднего Приднепровья валы и купола 

1 05 
Среднерусская система разломов 136 
Среднеруссний мегаблок 131 , 1 3 2 ,  133 
СреднеРУССI<ИЙ прогиб (авлакоген) 147,  
, 148,  1 5 1 - 1 53 , 158 

' 

СтавищеНСIШЙ разлом 94 
Становая зона 1 9 1 ,  200 ' 

Становая серия 1 9 1  
Становой гл убинный разлом 1 9 9 ,  200 
Становой палеоБЛОI{ 208 
Становой шов, 165,  1 7 3 ,  1 9 1 , 1 93', 198,  

202 ,  214 
Старореченская свита 220 , 232, 234 
СТОI<ГОЛЬМ граниты 51 , 53 
СтреЛЬНИНСI<ая серия 3 7 ,  38 
Ctypa-ле-lIIарстрапд серил 52, 70 , 79 
СуббОТСКО-МОШОРИНСIшii даiiI<ОВЫЙ полс 

9 7  
СуббОТСI<О-МОШОРИНСЮIii разлом 9 6 ,  99 
Субгансная серия 184, 1 9 2 ,  197 
Субганский грабен 176,  1 9 2 ,  199 -201 , 

216 
Субгансний I<Оl\шлеJ<С 1 68 ,  191 
СуiiсаРCIше вуш<юIНТЫ 66 
Сукма серия 251 
СуленеРСI<ая серия 256 
Суллаваii серия 269 
СУIlfИЙСRал свита 24 
Сумиiiско-са риолиiiСI<ИЙ комплекс 5 8 ,  

72 , табл. 2 
СУМСI<ОЙ БЛОI< 132,  133 
СУIl1СНОЙ массив 127,  1 3 5 ,  ,136 
СУНГУРСI<ая ПОдсвита 139 
Сунляо впадина 237 

.СуннаГИНСI{ЫI свита 1 6 6 ,  1 7 1 ,  1 80 
Суннагинский выступ 1 73 ,  1 88 
СуннаГИНСI<ИЙ J\УПОЛ 1 68 
СунтаРСIШЙ БJI ОI{ 2 1 6 ,  2 1 7  
СуптаРСRое поднятие 2 1 5 ,  231 , 233 
СУОНТИТСJ{ая свита 1 66 
СУОЯРВСI<ая мульда 1 3 ,  34 , 35 
Сурселе граниты 5 1 ,  57,  63,  77 
Сурскал зона 9 9 ,  114 
Сурская СИИI<JlИнаJIЬ 1 02 
СУРСI<ИЙ СИНЮlИнорий 9 9 ,  1 0 1 , 103 
Сурско-Томюювсная СИИI<линорная зо-

на 105, 106 
CYPCI<o-Томаковсний разлом 102, 106 
Сутамсная (ТЫРI<аНДИНСI{ан) свита 166 , 

1 71 ,  1 7 5 ,  180 
Сутамский БЛОI< 1 83 
Сутамский I<О1>шленс 1 72 
СухаРИХИНСI{ал свита 220, 234 



СУХОНСRИЙ блок 132 
СУШУЙСIШЙ J{ОМПЛeI{С 240 
СыгыпахтаХСIШЯ свита 212,  2'1 9 ,  220 
Сямалип свита 246 

TaaC-МИЭЛИНСIШЙ грабен 1 7 6 ,  192, 195,  
197,  199,  203 

Таi1шаНЬСJ{ИЙ J{о�шлеJ{С 240 
Тю{а-Найнуу зона 41 
Тана-I\айнуу пояс 63 
Тана-l\айнуу СИНJ{ЛИНОРИЙ 59, 63-65 
ТаЛЫНСIШЯ свита 220, 223 
ТаЛЬНОВСI{о-ОдеССI{ая сишшинальная 

зона 92-94 
ТаЛЬСЮIЙ I{УПОЛ 1 68 
Тампере сланцевая зона 41 ;-45 , 48 
Тампере сланцы 47 
Тампере филлитовая толща 44 
ТарагаЙСIШЯ серия 197 
ТарагаЙСIШЙ грабен 176 
Тарагай-ХаИНСЮIЙ грабен 191 
ТаранаНОВСIшii разлом 107 
Тарима археilСIШЙ Iюмшrенс 245 
Таримсная шrатформа 245 
ТаРИМСIШЙ :массив 237,  247 
Тарсная синеJ{лиза 248 
Тартусная I{ольцевая CTPYI{Typa ' 1 34 
ТасесвсюrIr БЛОI{ 208 I 
ТаСМИЭЛИНСIШЯ (тарагайсная) серия 1 76 ,  

184, 193,  1 9 7 ,  198,  201 
ТатаРСIШЙ свод 130, 1 41 
Твинг граниты 50 
ТелемаРI{ граниты 50, 83 
Телсмарн I{ОМПЛeI{С (серия) 8 1 ,  82 
Теллин свита 246 
ТеМУЛЯНИТСIШЯ свита 1 76 ,  1 7 7 ,  181 
ТеМУ:ЛЯНИТСIшii глубинный разлом 1 9 7 ,  

1 9 9  
,Темулянитсrшй прогиб (грабен) 1 89 
ТепраIшнсниii но�шленс 200 
Теренен свита 247 
ТеРИНОВСI{ая свита 228 
ТетеРСВСI{ИЙ прогиб 88 , 91 
Тетеревсний разлом 87 
Тибет-IOньнаньсная снладчатая об-. 

ласть 242 
Тиншезсрсная грабен-сиюшиналь 34 
ТИI{шозеРСI{ая серия 1 9 ,  20, 1 1 6  
Тю{шозерсний грабен 35 
ТимаНСIШЙ I{РЯЖ 9, 145 
Тимптопо-Джелтулинсний блон 1 7 1  
ТИ.\1птоно-ДжеЛТУЛИНСIШЙ нщшленс 

. 1 6 7 ,  168 , 1 70 ,  1 7 1 ,  1 77-180 , 1 84-
187,  1 90-192, 215 

Тшштоно-Учурсний блок 1 6 7 ,  168 , 1 70 ,  
1 7 1 ,  188 ,  1 9 0 ,  215 

Тимпотоно-ЧульмаНСI{ИЙ I{упол 168, 185 
Тrшптонсная серия 165-167 ,  1 7 0 ,  1 7 1 ,  

, 1 73 , 1 75 ,  180 , 209 ,  210 
Тимптопсний Iюмплекс 180 
ТИМПТОПСIШЙ палеоБЛОI{ 208 
Тинновщ{ая свита 224, 232 
Тогонсная свцта 228, 229 
ТОШШНСIШЯ свита 1 76 ,  225 , 226 , 231 
ТОЮШНСIШЙ антИIШИНОРИЙ 189 
ТОIШИНСIШЙ интрузивпый IюмплеI{С 

190,  191 
ТОIШИНСIШЙ КУПОЛ 168 
ТОНКИНСIШЙ разлом 199 
Токмоnская: I\Ольцевая: структура 134 
Толпьвыд-Неулин амфиболиты 38 
Толбипсная свита 231 ' 
Томпторсная свита 220, 225 , 234 

Топозерский ыассив чарнонитов 26 
ТОПОРИIшнсная свита 1 9 3 ,  1 95 
ТорачаНСIШЙ сишшинорий 189 
Торгипсная свита 1 7 6 ,  222 , 224-226 , 

231 , 232 
ТОТТИНСIШЯ свита 223 
ТОХll1аярви-ПихясеЛЬСIШЯ аНТИIшиналь 

32 
ТРОIIцная свита 141 
ТрубачеВСI{ая сишшинорная зопа 1 35 
Туддаль формация 50 
ТуiiмаЗИНСIШЙ IюмплеI{С 1 18 ,  120 ,  1 26 
Туймазинский массив 1 20 
Туломозера :мульда 35 
Туло:мозерсная мульда 1 3 ,  34 , 35 
Тунгудсная серия 24 , 25 , 26 , 2 7 ,  34 
ТУНГУДСIю-цаДВОИЦIШЯ серия 26, 1 1 6  
Тунгурчинсная серия 1 76 ,  184, 192,  1 9 7  
ТУНГУРЧЙНСIШЙ грабен 1 76 ,  192,  1 9 9  

I ТУПГУРЧИНСКИЙ IюмплеI<С 1 6 8  
ТУПГУССIШЯ сипеIшиза 2 0 7 ,  212 
ТУНГУССIшii БЛОI{ 208 
Тундровая серия (свита) 38, 1 1 6' 
Тундровый I{щшлеI{С 38 
Tyhtca-саВ УIЮСIШ гнейсы 67 
TyHtca-саВУНОСI{И основные породы 67 
Tyhtca-саВУIЮСКИ толща сланцев 6 7  
ТуолБИНСIШЙ' I{УПОЛ 168 
ТУРНУТСI{ая свита 220, 232, 234 
ТыреТСI{ая свита 226 , 227 
ТЫРIшндино-ЛиндеНСIШЯ зона разло-

ыов 208 
Тыркандинсная З0на разломов 1 71 -173 
ТЫРIШНДИНСI{ая формация 180 
ТЫРI{андинский аптиклинорий 188 
ТЫРI{андинский разлом 188 , 214 
TblpI{aHO-У янскиii выступ 188 
ТырrШНСIШЯ свиi'a 143, '166 
ТЫРIШПСI{иii: выступ 1 73 
ТЫРI{аНСIШЙ I{УПОЛ 188 
Тюнг-АлдаНСI{аЯ Сlшадчатая система 168 , 

181 , 184, 214--216 
ТЮIIГСКИЙ палеоблок 208 
ТlOссеРСI{ая свита 220, 232, 234 
Тяпская свита 1 76 ,  1 77 ,  181 
ТШlь-Шапя налеозоиды (Сlшадчатый по

яс) 245 

УГОЯНСКИЙ массив 202 
УГУЙСIШЯ грабен-сиюшипаль 1 76 ,  192,  

193,  1 9 7 ,  198,  201 , 203 
У.гуЙскиЙ (удоканский , маймarшнский) 

комплеI{С 1 6 7 ,  1 73 ,  192,  193 , 198 , 
. 199,  201 , 202, 216 

УДЖИНСКИЙ авлакогеп 221 
УДЖИНСКИЙ глубинный разлом 210, 2 1 3 ,  

215 ' 
УДЖИНСI{ое подпятие 220, 225 , 228, 234 
Удоканская серия 176 , 1 9 1 ,  1 9 7 ,  1 9 9 ,  

201 , 2 1 3  
УДОI<анский комплекс 1 6 8 ,  193,  201 , 202 
УДОI<анский прогиб 1 76 ,  192,  1 9 3 ,  195,  

1 9 8 ,  201 -203 
-

Уйсная - серия 224 
Укнасозерская свита 24 
Украинский мегаблон 130 , 1 32 
УнраИНСI<ИЙ щит 84-87,  91 , 9 5 ,  101-

103,  106,  107,  1 1 3 - 1 1 6 ,  124,  1 29 ,  
144 

У RТИНСIШЯ свита 220, 225 , 230 
УлаНОВСIШЯ СИЮШЩIаль 89 , 90 
УлкаПСIШЯ серия 193 
Улканский номплекс 200, 202 
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УШ\аНСКИЙ· массив 202 
Улкансюiй плут он 202 
Улканский прогиб 19t! 193,  195,  198-

200, 202 
Улканский разлоы 165, 199, 215 
УШ\ачаИСI{ая спита 193,  195 
УллегиеНСI<ИЙ I<УПОЛ 168 
УЛУЙСКИЙ комплеI<С 168 
УЛУНЧИНСI\аЯ свита 166,  1 7 1 ,  172,  1 75 ,  

180 
УыаНСIШЙ разлоы 94 
YmaHCI{o-ТеТИeDСI\аЯ антиклинориая зо-

на 92, 93 
Умишапь спита 246 
УНГРИПСI\ая спита 166 . 
УНГРИНСIШЙ дёс-леглиеРСI<ИЙ I{оьшлекс 

1 6 7 ,  1 7 0 ,  184 
УнгуохтаХСI{ая спита 220, 225 , 228 
УНИЙСI<ая толща (свита) 1 1 7 ,  1 24 
Упсала граниты 5 1  
УраЛЬСI{ИЙ прогиб 1 46 
УРИИСIШЙ аитИIШИНОРИЙ 226 
УС.llШНСЮIЙ I\ОЬШЛeI{С 125 
УСОЛЬСI<ая свита 232 
УСТИНОВСI<ИЙ разлом 91 
УСТЬИНСI\аЯ; депрессия 133 
У CTb-I\ирБИИСI{ая свита 224, 232 
УстыштуйкаИCI\аЯ подсвита (верхняя) 

234 
Устькотуj;'шаИСI\аЯ свита 220 , 232 , 234 
Усть-сухаРИХИНСI\аЯ свита 220 
УтаЙСIШЙ I\омплекс (серия) 241 
УфИМСI<о-ГожаИСI\ИЙ прогиб 140-143 
Уфтюгское подиятие 145 
Учуро-Майская плита 219, 222 , 223 , 232 
Учурская впадииа 219-223 
УЧУРСI<ая серия 195 
Учурский I{УПОЛ 168 
У ЯИСI{ая серия 195 

·ФаИНОНИЙСI\ая серия 33, 44 
ФеДОРОВСI\аЯ свита 166,  167,  170,  1 73 ,  

1 8 0 ,  184, 186 
Федоровская сишшииаль 186 
Федоровский массив 39 
Феино-I\:ареЛЬСIШЙ массив 10,  1 9 ,  28, 33 
Феино-НареЛЬСIше подиятие 12, 1 7 ,  1 9 -

21 , 2 3 ,  27,� 29 , 41-43, 46, 4 7 ,  5 8 ,  
62,  71 , 7 2 ,  табло 2 

Фиг-три серия 254 
Филипстад граниты 50, 74 
Феллингсбру граниты 5 1 ,  53 
Финляндии СВeI{офенниды 42,  43, 48, 

55,  65,  75 
<f>ииляндии спекофеНИСI\аЯ зона 43 
Финской Лапшшдии гранулитовый мас-

сив 1 1  
Фролюнда граниты 50, 73 
ФруизеНСI\аЯ серия 104, 1 1 6  

Хайлэнд серия 252 
Хаикаиский КУПОЛ 188 
Х айпаХСI\ая (нижияя) подсвита 225 
ХайпаХСI\аЯ свита 220, 230 ' 
Хакыаиа спилиты 6 7  
Халлеяур граниты 5 7  
Ха.ll1ПИНCIШЙ I{УПОЛ 1 68 
Хаырянге форыация 53 
ХаИИНСI\ая грабеН-СИНI\линаль 1 7 6  
Ханинская свита 1 76 ,  1 93 
ХаИИНСIШЙ разлом 199 
ХiшкаЙСI{ИЙ массив 240 
Хапаранда IШМПЛeI{С (серия) 51 , 63, 6 5 ,  

68, 6 9  
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ХапчаНCI\аЯ серия 205 
ХапчаНЫРСI{ая (нижпяя) подсвита 225 

о Хапчанырская спита 220, 225, 228 
Хараварра офиолиты 53 
ХараПСIШЙ сишшинорий 205 
ХараулаХСIШЙ ·выступ 232, 234 
Хараютехская свита 220, 225 ,  232, 234 
Х атыспытская свита 220, 225 , 232 ,  234 
Xaytobaapa-ЧаШ\а грабен-сипклино-

рий 1 3  
Хегнес граниты 5 7  
Херефосс гранитный массив 50,  81·, 8 3  
ХесаП-РИВОНСЮIЙ про гиб 246 
ХетоламБИНСI{ая спита 1 1 ,  14, 26 
Хеютияйпен синклиналь 62 
ХиБИИСI{ИЙ плутои 1 2  
ХизоваРСI\аЯ свита 23 , 25 
Хинганская зона 240 
Хинганская складчатая область 237 
ХирвинаваЛОКСI\аЯ с вита 23-25 
ХоглаНДСI{ая серия 1 1 7  
ХОЙIШНСIШЯ свита 1 73 ,  1 76 ,  181 
ХОI\ала-ПЯ�IШО гипербазиты табло 2 
Хорбусуонская свита 220 , 225 
ХОСУРСI<ая серия 256 
Хосурские гранито-гнейсы 261 
ХРУСТОВСI{ая свита 149 
Х уаНJIИ I{ЩШJIеI\С 243 
ХУГДИIIская свита 1 93 
ХУДУРIшиская свита 1 6 6 , 1 7 1 , 180 
ХУЖИРСI\аЯ спита 226 , 227 
Хуишуйчжуап свита 246 
Х уто серия (коьшлеI\С) 241,  242 , 246 
Хяыранге формация .55 
Хярнэ серия 53 

Цаиаярпи СИНI\ЛИНОРИЙ 63 
Центрально-Алдансний БJIОК 1 6 7 ,  1 6 8 ,  

1 70-173 ,  1 8 4 ,  185,  188,  1 9 0 ,  
1 9 2 ,  214 , 215 

Цептрально-Аиабарский палеоБЛОI{ 208 
Центрадьного Норланда геосишшиналь 

49,  75 
Центральной Лаплапдии гранитоиды 66 
ЦентраJIЬИОЙ Даплапдии сланцевая 

площадь 41 
Центральиой Финляндии гранитный 

массив 47,  48 , 49 
Центральпой Швеции JIептитовая се

рия 42 
Центральной Швеции свекофепииды 6 9 ,  

82 
Центрально-I\:ольсний антИIШИНОРИЙ 13, 

1 5  
. 

Центральпо-П РlIaЗОВСI{ая серия 1 0 7 ,  1 10 
Центральпо-ПриаЗОВСI{ая СИНI\линаль 

1 1 0 ,  1 1 2 ,  1 13 
Цеитральный ыассив ЛаплаНДСI\ОЙ �юны 

63 
Цехановский Iшмпленс 1 1 7  
Цзынэрюй свита 246 
Циньлинсная складчатая сист ема 244 
ЦипаПДИИСI\ая свита 223, 224 
ЦПИПСI\ая свита 143 

ЧадобеЦI{ое подиятие 218, 227-229 
I Ч айбаса серIШ 263 

Ч ампанер серия 262 
Ч ампион гранито-гнейсы 259 
Чаидарпур серия 269 
Ч аи-чен свита 246 
Чадобецкая свита 227 , 229 
Чарпокитопая серия 2 5 1 ,  252 



Чарнокитовый пояс линейных CTPYI{
тур 249, 255 

Чаро-ОлёItМИПСI{ая складчатая систе
ма 168, 181 , 21.4 ,  215 

Чаро-ОлёIШИНСIШЙ БJlО}{ 167, 1 73 ,  1 7 7 ,  
180 , 188--190, 192 

ЧаРОДЮШНСIШЯ свита 1 76 ,  193,  201 
Ч арсItая серия 1 76 
Чарский выступ 189 
ЧаРСIШЙ грабен 176 
ЧарсItий разлом 1 99 
ЧаРСIШЙ сипiшинорий 189 
ЧаРТОРИЙСl{ая свита 157 
Чаттисгарх авлакогеп 249 
Чаттисгарх впадина 265 , 269 
Ченцзяп свита 247 
. ЧеНЧИНСIШЯ свита 225 , 226 , 232 
ЧервопоармеЙСIШЯ СИНlшипаль 91 
ЧеРВУРТСIШЯ свита 1 6  
ЧеремшаПСI{ая серия 120 
ЧеРПИГОВСIШЙ разлом 1 1 1 ,  1 1 3  
ЧерноречеПСl{ая свита 220 
ЧеРТОМJIЫКСl{ая сипклиналь 102 
ЧеРТОМЛЫКСIШЙ сиПItлинорий 99--101 
Чигиринсюrй аНТИlшинальный массив 

9 5 ,  96 
ЧигиринсItо-3наменский антиклиналь-

ный массив 9 7  
ЧИГИРИПCIю-Ташлыкский ,разлом 96,  99 
Чилпигат серия 263 
ЧИМИДИI{ЯНСI{ИЙ I{УПОЛ 1 68 
ЧинеЙСl{ая подсерия 193 
ЧинеЙСI{ИЙ Iюмплеl{С 201 
ЧИРl{о-l{еМСI{ая грабен-сишшиналь 34 . 
ЧиталдругCIШЙ пояс 257 
ЧИТl{андинская свита 199 
ЧОМI{ОЛ I{УПОЛ 240 
Ч уанлингоу свита 246 
ЧуБОВСI{ИЙ l{омплеl{С 1 26 
Чугинсная свита 1 6 7 , 169, 1 78 
Чугинсний БЛОI{ 169 
Ч удново-Бердичевсная аНТИlшинальная 

структура 88 
ЧуйсItо-RодаРСI{ИЙ IЮМПЛeI{С гранитов 

199,  201 
ЧУКТYIЮНСl{ая свита 228 , 229 
Ч ульмаНСI{ИЙ грабен 1 9 5 ,  201 
ЧУМИl{ансний комплекс 1 7 7  
Чуна-Монча-Болчьих тундр ноьшлекс 

интрузий 10,  1 4  
Ч упинснал свита 1 1 ,  1 4  

Шанганьсний ноьшленс 240 
ШаПЬДУНСIШЙ массив 239--240, 242 
Шаньсийсная антеlшиза 238 
ШаРГОРОДСIШЙ нупол 89, 90 
Шарыжалгайсная серил 21 1 ,  213 
Ша рыжалгайсний выступ 207 ,  21 1 
Швеции готиды 78 
Швеции лептитовые формации 55 
Швеции СВeIюфепниды 49, 51,  78, 79,  

табл. 2 
Шевченновсно-БереЗОВСIШЙ вал 9 6 ,  9 7  
Шеллефте граниты 5 1 ,  69 
Шеллефте пояс 49 , 55--58, 63,  6 9 ,  75 , 77 
ШепеТОВСIШЯ антинлиналь 89 , 90 
Шепетовсная (РовеНСI{ая) тентониче-

СIШЛ зона 86 
. 

Шиллонг серия 263 
Шиллонг плато 253 , 263 
ШИЛЛОНГСIШЙ массив 248 
Шимога-дарвар сланцевый Iюмплекс 256 
ШкаПОВСIШЛ впадина 153,  154,  156,  1 58 

Шокшинсная .свита 1 1 6  
ШомбозерсItий: синItлинорий 1 3 ,  23 
Штандинская свита 143 
ШуезеРСIШЙ синклинорий 27 
ШуереЦIШЙ антиклинорий 1 4  
ШУЙСI{ая свита 3 6  
ШУЧИНСI{ая серия 1 1 7 ,  1 24 

Эвантенио гранитный массив 6 7  
Эдефорс граниты 5 1 ,  6 3 ,  7 7  
Эекитсная серия 21 3 ,  216 
Элгетейсная свита 193, 195, 200 
ЭлгеТИНСI{ая антинлиналь 186 
Эльваберг серия 52,  53 , 57, 58 
Эльгерсная толща 1 7 6  
Эмянсинсная свита 220 
Эпнинсная свита 220 , 223 
Эстоно-Литовсная систеыа разлоыов 1 36 
ЭСЭЛЭХСI{ая свита 220, 225 , 230 

Юго-Западной Финляндии свеlюфенни-
ды 47 

Юго-Западной Швеции лептит-порфиро
вая формация 20 

Юдомо-Майсниii прогиб 219--224, 230 ....... 
232 

Юдомская подсвита (верхняя) 231 
Юдоысная ,IIодсвита (нижняя) 231 
ЮДОЬ1Сная свюа 226 , 232 . 
Юдомсний ноьшленс 231 , 232 
IОедейсная свита 232 . 
Южно-Быгозерсний СИННЛИНОрПЙ 13,  23 
Южного НОРJlапда I{раевая зона 49, 5 5  
Южной Норвегии супернрустальные 

номплеI{СЫ 70 
Южной ' Финляндии Л,ептитовая серия 

42, 55 
Южной Швеции готиды 73 
Южно-I{итайсная платформа 237, 242-

245 ,  247 
ЮЖНО-МОТОРЧУПСНИЙ разлом 215 
ЮЖНО-УЧУРСIШЙ массив 202 
Юнэпьгол свита 247 
Юлиановский разлом 9 1  
Юлово-Ишпмский грабеп 137-- 139 
Юоввойсно-УрагуБСI{ИЙ разлом 39 
Юрматинсная серия 1 4 1 ,  142, 146 
Юсмастахская подсвита (верхняя) 225 , 

234 
ЮсмастахсItая подсвита (нижняя) 225 
ЮсыастаХСIШЯ свита 220 

Яблоневсная сиПItлиналь 90--91 
Ягаласная свита (ноьшлеI{С) 1 1 7  
Якутсни� разлоы 214 
Янутское поднятие 216, 231 
ЯлонваРСIШЯ серия 28 
Янгозерсная мульда 1 3 ,  30 , 34, 35 
Янгурскал антинлиналь 1 1 2 ,  1 1 3  
Яндое выступ 240 
Янисъярвинсний синнлипорий 1 3 ,  29 
Я нисъярвсная ыульда 1 3 ,  34, 35 
Янчжуан свита 246 
Я ньшаНСI{ИЙ прогиб (авлююген) 246 ,  247 
Я рнендсний: прогиб 245 . 
Я рна . граниты 5 1 ,  74 
Я рогинская серия 1 7 6 ,  1 79 
Я рогипский грабен 1 7 6 ,  201 
Я РОГИНСIШЙ IюмплеI<С 200, 201 
Я рослаВСI{ая СI<ладчатая система 127,  

128 
ЯтулиftСIШЙ ноьшлеI{С 140 
Я ураю{а Iша рциты 60 
Я ураI<ка фация 60--62 
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