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ПровеДАН анализ геолоrичесltИX, радиомеТРИЧе0JCIIX и других 
материалов, опубликованных канадскими геологами за последние 
15 лет. Выяснено, что в провинции Гренвилл присутствуют два 
структурно-вещественных ко�щлекса (тектонических этажа): архей
ско-раннепротерозойс� гранито-гнейсовый и рифейский (гели
кский) осадочно-магматичесКИЙ. В составе последнего выделяются 
нижне- и среднерифейсюш осадочно-вулканогенные комплексы, а 
также Анортозитовый, Габброидный и гранитоидный интрузивные 
комплексы. 

Работа прелназначена для исследователей-геологов, интересу
IOЩИXся геологическим строением Канады и США. 
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ВВJЩEНИE 

Предлагаемая работа является результатом обобщения геологи
ческих данных, опубликованных канадскими геологами за последние 
10-15 лет. Побудительными мотивами для обобщения послужили глав
НЫМ образом два фактора. 

В 1979 г. группа советских геологов, среди которых находил
ся и автор, приняла участие в полевых экскурсиях по Аппалачекой 
складчатой системе. Уже при осмотре и описании обнажений, обсуж
дении результатов маршрутов обнаружилось, что обобщение Tpe�yeT 
исследования' некоторых Проблем, выходящих за рамки геологии Ап
палачей. Одной из них является определение состава и возраста 
сиа.лического фундамента, на··котором СфОРМИРОВaJIaСЬ значительная 
часть ашrалачского структурно-вещест;венного комплекса. От реше
ния этой задачи зависит и возрастной объём самого аппалачского 
комплекса. 

Суть проблемы заключается в том, что ПQ почти единогласному 
на сегодняшний день утверждению аппалачский складчатый комплекс 
поДстилается так называемым "гренвиллским" фундаментом, т. е. та
ким ctpyktYPho-вещественнblм комплексом; который формирует близ
лежащую прови. Гренвилл, принадлежащую уже структуре Кal'laд
ского щита. А как хорошо и давно известно, верхний возрастной 
рубеж, к которому сформировался указанный комплекс опять-таки 
почти единогласно оценивается приблизительно в 1000-1100 млн лет 
[J, 8, 60] . 

По сопоставлениям с советскими геохронологическими шкалами 
[5, 6 ,  8Jи др. данный рубеж соответствует границе между средним 

и верхним рифеем. Из этого следует, что в фундамент, расположен
ный под Аппалачами и обнаженный в настоящее время на значитель
ных площадях (антиклинории Блу-Ри.цж, Грин-Маунтин и многие дру
гие), входят отложения. нижнего и среднего рифея. При таком под
xbд� :�возрастн.ой- ·ОБЪ§М . аппалачского комплекса может быть оценен 
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интервалом от· позднего рифея до перми·включительно . Именно так 
его оценивает Р. Д. Хатчер [4зJ. . 

В 1977 году В . Е . Хаин писал: "Сейчас уже можно утверждать ,  
что общий характер тектонического раЗБИТИЯ 3e� былnpaк�ески 

неизменным на протяж�нии неогея , т.е . последних примерно полуто
ра миллиардов лет. Именно· с этого.рубежа началось развитие oc� 
новных I;'еосИНRЛИНальных поясов -Земли, протекавшее зат.ем доста-:
точно унаследовiэ.нно и единообразно" [ 9 , с. 6 J .' От себя доба
ВИМ, что в раннем неогее началось развитие не только геосиRRЛИ-. 
нальных поясов , позднее превратившихся в складчатые, но и чехлов 
всех древних пЛатфОрм , в ·том· числе и СевероаМериканЕ::КОЙ ,. опреде
лив тем саМым глобальный структурный рисунок материков. как ука
зывалось выше, .геология Annалачей противоречит ЭТИМ утверждени
ям. Чтобы разрешить это противоречие , необхоДимо ответить на 
следукщие вопросы. Имеются ли в Гренвиллской провинции ранне- и 
среднерифейские о.бразования, какими отложениями -они там предста
влены и входят в комплекс фундамента ПР9ВИНЦИИ или слагают собс
твенный этаж? 

.ВтоРой мотив является , по-видимому , более субъекТивным. Ещё 
в 60-х годах , обобщая многочисленные материалы по геологии Се
верной Америки [4, 5J , автор Обрати.ц �нимание на два обстоя
тельства. Во-первых , со· словом "Гренвилл" связано очень много 
разнообразных геологичесКих понятий . Этим именем названы сynер
группа (группа , · серия) . из осадочно-вулканогенных образованИй , 
диастрофизм , складчатость ,. фронт, . тектоническая зона, историко
геологический (стратиграфичес:ки:й) рубеж, диасхизис и другие 
объекты и явления . Во-вторых , термин "ГренвиллсRИЙ (ал)" .поль
зуется все более широкой популярностью не только в Канаде и'США , 
но и во ·многих других странах, в том числе И.в нашей . Поэтому 
настала пора разобраться и с этой "гранью" проблемы "Гренвилл" . 

Несколько общих замечаний . как и в оригиналах , собственНые 
названия стратиграфических и литологичесRИX подразд�лений ПИШУТ
ся () заглавной буквы, ХОТЯ это и противоречит принятым в нашей 
стране правилам. Без . изменен� . используются стратиграфичеСR'Ие 
теРМИНЫ , которые не вс егда , как известно , соответствуют по зна.:. 
чению отечественной терминологии . 

В целях сокращения списка использованной литературы в ряде 
случаев делаются ссылки только Ha

·
HeKOT�pыe обоб�е раБОТъг . 
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В ЗaRЛЮЧение выскажем надежду, что предпринятый анализ не 
только поможет решить поставленную выше частную авторскую зада
чу, но и будет полезным для исследователей, интересУ1ОО\ИХСЯ зару
бежной геологией. 

НЕКОТОРЫЕ ОБЦИЕ ОПРJЩEЛEНИЯ 

ПРОВИНЦИЯ Гренвилл от побережья Атлантического океана про-· 
тягивается'в юго-западном направлении примерно на 2000'км при 
ширине в 500-800 км и погружается в районе Великих озёр под па
леозойские образования Североамериканской платфQРМЫ [71J. Юго
восточный край ПРОВИНЦИИ скрыт �астично под палеозойскими толЩа-, . 
ми АппалаЧСКОFО складчатого пояса, а част�чно под водами залива 
Св. Лаврентия. Северо-западная граница определяется Гренвиллским 
Фронтом (рис. 1). Последний косо накладывается на соседние, более 
древние провинции: Южную ,  -Сьюпириор, Черчилл и Ней н , входящие 
в состав Канадского щита. Если главные структурные элементы этих 
древних ПРОВИНЦИЙ имеют субширотные (прогиб Гурон, . пояс А6итиби 
и др.), или субме:[>идиональные (Лабрадорс:кий - прогиб и др.) прос
тирания, то для Гренвиллской провинции характерны cebeQO-ВОСТО;i

ные. Уже' это обстоятельство определяет послеафебский возраст 
формирования провинции И всех её элементов. 

для Гренвиллской провинции существует несколько слабо раз
личающихся между собой схем тектонического paJ10нирования. Наибо
лее известная составлена х.р.вайн-Эдвардсом [71] �,несколько 
позднее изменена К. х. Стоквеллом [60 J . Наиболее значимыМи в ,э' тих 
схемах являют,ся такие структурные э.лем�нты, как Гренвиллс:кий 
Фронт и Гренвиллская,Фронтальная Тектоническая зона. Последнюю 
для краткости будем именовать просто Гр.енвиллскоЙ зоной. 

Анализ современного геологического' материала показывает, 
что Фронт проводится по очень различным признакам: структурным 
(степени дИслоцированн�сти, разломам), . степени метаморфизма (по 
типу метаморфизма' или какой-либо, изограде); геофизическим' (�
витаЦионным'ступеням), геологическим (площади распространения 
тех или иных вещественных комплексов, в частности анортЬзи�ов) и 
др., что хорошо видно на рис. 2 .  Причём разница в местоположении 
Фронта,местами,достиг�ет ширины в сотню километров,. т.е. занима-
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'вт примерно одну пятую ширины провинции. Не лучше· обстоит дело 
и на з�е провцНции .[20, 5зJ. 

Чтобы избавиться от неопределенности пространстпенного по
ложения Фронта, исслед�ватели пЫтаются выделить зону [20, 53 J 

[60, 63, 7IJ . Но' последовательное_ осуществление этой Идеи, ка:к 
по:казы:ваюТ некоторые . попытки [ 42 J, приводИт К У1Зеличению труд
ностей: сох�ется неопределенность положения северной (северо
западной)' её границы (Фронта) и добавЛяется неопределенность по-
ложеНия южной. Не вступая в полемику по ПрQблеме северо-западной 
границы ГренВиллской провинции, - отметим, что на схеме (см. 
рис • . I) реализован вариант проведения Фронта по биотитовой изо
граде, предложенный К.Х.Стоквеллом[6 0 ]. -

. Гренвиллская зона при пРотяженн- ости около 2000 -км и ширине 
от I6 дО 80 I� представляет собой полосу '_ В которой проявлен 

, . 
Рис. 1 ._ Схематическая-геологическая :карта Гренвиллс�ой'провинции, 

составленная на основе [ 49J. 
Архейские комnлекЬы: I - гранито-гнейсовые, 2 - зеленокаменные. 
Архейско-нИжнепротерозойские комплексы нерасчлененные: 3 - про
винции Чёрчилл, 4- провинции - Гренвилл .. -Нижнепротерозойские , 
- (афе6ские ) комплексы: 5 - складЧатые от неметамор:ризованных до 
слабометамор:риэованных, 6 - складЧатне интенсивно метаморфизо
вцнные в -послеафебское время, 7 � нескладЧатые неметаморфизован
ные-, 8 - лополит Садбери, 9 - Трансла6радорский 6атолит. Поздне
протероэойские комплексы: IO ."- вулканогенно-осадочные "плаТфор
МЕШНОГО" ТИПQ., '11 - осадочно-вулканогенные -"орогенного" типа. 
Интрузивные комплексы: I2 -- анортоэитовый, I3 - щелочной сиенит
граниТОИЩlый,-14 - габброидный, I5 --рои даек диабазов, долери
тов, габбро, I6 - трапповый магматизм В Аппалачах. Границы: 17 -
распространения палеозоЙских' толщ, 18 - -междУ архейским'кратоном 
Сьюnиpиор и �ебским Гуронско-Лабрадо�ким складчатым поясом, 
I9 "- предполагаемого распрострайения позднекембрийских осадочно
вулканогенных и интрузивНl:lX об�зований, 20 - Гренвиллский Фронт. 
Цифры в кружках: I - площадь ра<?пространения супергруппы Грен
вилл, 2 - з8ладный участок Центрального Минерального пояса, 3 -
складчатый пояс ВэЙхэм. 
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Рис. 2. Положение Гренвиллского Фронта на 
востоке Гренвиллской провинции (из 42). 
Положение Гренвиллского Фронта по 1 ..: 
stOCkw�ll, 1963; 2 - Stockwell, 1964; 3 -
Sщyth, Greene, 1976; � - Stevenson, 1970; 
5 � Taylor, 1971; ·6 - Grasty е.а., 1969; 
7·- Fahrig, Larochelle, 1972; 8 - Wynne-

Edwards, 1972. 

более слабо (до низких ступеней амфиболитовой фаци.и) ,VГренвилл
ский"Х метаморфизм и в.котороЙ достаточно уверенно прослеживают
ся структурно-вещественные комплексы более древних соседних про-

:виНций [42, 60, 7I]. Полученные по нескольким пересечениям 
(рис. 3) через Гренвиллский Фронт разными методами по разным ми
нералам и породам.радиометрические датировки предположительно из 
одних и тех же горизонтов (массивов) показали, что при переходе 
от провинции Сьюnиpиор через Фронт в провинцИю Гренвилл . в зоне 
шириной всего 10-15 хм резко меняются их значения от 2800-2900 
дО 1OtxJ....9OO м.лн лет' [60 J . Учитывая это, К.!.'Стоквелл полагает, 
что Гренвиллская зона сформировалась в npоцессе. целого ряда диа
СТРОфиЗМDв и· щ!Изодов метаморфизма. и что 'собственно "Гренвилл
ские" диастрофизм и метаморфизм проявились в этой зоне только на 
ХПока будем пользоваться ЭТИМ.определением в кавычках . 
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не60ЛЬШИХ учаСТRВ.X. Ряд других �сследователей [15, 18, 71 и дpJ . 
считают, что в ГренвИЛJIСКОЙ провинциИ во06ще ПРОЯВИJIся один цикл 
диастрофизма и метаморфизма - "гренвИЛJIСКИЙ",. что резкая, 
"пятнами", зональность МE;Jтаморфизма обусловлена рядом причин. 
Во-первых, миграцией зон метаморфизма от кратонной части Канад
ского щита во внУтРенНие зоны провинцИи (� -CTOPOНY AnnалаЧСRОЙ 
складчатой системы - А.Б.); :Bo-в'ООрых, J?8.знI:lМ уровнем денуд8ции; 
в-третьих, H�paвHOMepНI:lМ размещением позднекембрийсRИХ интрузий 
и очагов вулканической деятельности; в-четвертых, первичНой.тек
тонической диФlJереIЩЙацией в провинции, позднее завуалированной 
денудациеЙ. ·Нет смыла вдаваться в полемику по этим вопросам, 
хотя отметить неоднозначность подходов к пр06леМ8: "гренвИЛJIСКИХ" 
с06ытий среди канадских геологов не06ходимо. 

В пределах I'pенвиллской зоны и в 6Jtижaйmих ее окрестностях 
сосредоточено . значИтельное . K�ecтвo . выходов -верхнедокеМdрий
ских отложений, начиная с формацИи Симс �a западе и ICон'чая груп
пой Да6л-Мер на востоке. В работах последних лет осадочно-вулка
ногеННЪ!е тоJПЦИ', рВ.спол�ж�нные восточнее' проги6а Сил-Лейк (или 
складчатого пояса Наскопи, по К.Х.сТоквеллу) [60J , 06ычно ,06ъе
диняются в единый ЦентральНый Минеральный пояс [ 56, 58J. . 

к ЮГО-IЮС'l'ОКУ (югу) от ГренвиллскоС зонЫ :районироВание про
ВИНЦИИ построено на разнородных признaiax. Выделенные- здесь 'зоны 
имеют разНую В плане форму и ВКЛЮЧают в се6я разновозрастные и 
разнофорМационные комплексы [60J. Эти комплексы слагают два 
структурных этажа. 

В. нижний ВХОдЯт 06разования, претерпевшие гранулитовую или 
глубокую "!iМIМболи'l'ОВУЮ стадии метаморфизма, в том числе афе6ско
го (раннепротерозойского) возраста, и npосле!ШВацциеся сюда. из 

Гуронского И Лабрадорского npогибов. Бесспорно, 'IlTO ЭТИ гpШrnто
гнейсовые комплексы имеют дориф�йский возраст. 

� верхНИй этаж входЯТ' о 6раз ования , заведомо моложе афе6-
СКИХ, перftра60таннЫе преимущественно в зеленосланцевой фации , 
реже в низких-су6фациях ам:ри60ЛИТОВОЙ фации метаморфизма: Г,рен
вИллская сyixергрyпn� (группа, серия), слагахщая Центральный Ме"" 
таосадочНый пояо, осадочно-вулканогенные ТОЛЩИ' Адирондакских гор 
и вскрытые скважинами на Адирондакской рав}ЩНе и группа ВэЙХэм-· 
Бей. В ряде . мест эти толщи-перекрывВются кеМ6рийсRИМИ слоями с 
60гатой фауноЙ [ 52, 71 J .. Таким 06разом', перечислеННЪ!е. образова
ния, несомненно, относятся к позднему Докем6рию.· 

. 
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оБильны·. и разнообразные по составу, pa�Mepaм и форме. инт
рузии раСПQлагаются как в гнейсах нижнего, так и в метаморфитах 
верхнего ctpyktypHb!X-этажеЙ. Среди них широко известен Анортози
ТОВЫЙ комплекс. 

Ниже кратко. опишем комплексы ТQЛЬКО верхнего структурного 
этажа. 

ОСАдочно.-вуЛКАНОГЕНННЕ КОМШIEКСЫ 

Центральный МетаосадОЧНЫЙ комплекс [27, 2А, 71 и дрJ слага
ют осадочно-вуЛканогенные толщи Гренвиллской супергруппы, gаибо
лее ШИ:NОКО раЗВИТОЙ на юго-западе ПРОВИНЦИИ (см. рис. 1).  Наибо
лее типичными породами в разрезах супергруппы являются беJЦ:lе 
м:раморы,.которые на'КОРОТКИХ расстояниях изменяются от ИЗВеСТКО-. 
вых до' ДОЛОМИТО.ВЫХ. Содержание карбоната в этих породах обычно 
превыmает 90 %. Оставшуюся часть породы составляют флогопит, �ди
опсид и· графит ,_ 

Вторым,не менее распространенным тицом �ород.являются раз
нообразНне кварциты, особенно те, которые сложены белым И серым 
стекловатым кварцем. В них содержатся примерно те же примеси, 
что и в мраыорах. Кварциты образуют обычно слои, пачки или толщи 
до 150 м. Во многих местах они.Сохранили косослойч�тость, следы 
ряби и другие TeKcтypHo-cтpyктypныe ос06енности; П2зволяющие не 
только уверенно относить их к мелководным осадкам, но также кон
тролировать направлеНИJ и последоват. ельность наслоения. Сохра
иившаяся мес�ами размерность зерен в кварцитах. указывает на 
разный гранулометрический состав: от ТОJЩоо6лОМОЧНЬ!Х песчаников 
до конгломератов. 

Третьим членом разреза супергруппы являются кристалличесКие 
сланцы, основу которых Б раЗНЬ!Х сочетаниях составляют кварц, по
левой шпат, .слюда, силлиманит И гранат. Отмечается знаЧhтельное 
количество высокоглинозёмистых с�еБ. как правил� кристалли
ческие сланцы переслаиваются в разных пропорциях с. кварцитами и 
мраморами. 

Кроме осадОЧНЬ!Х пород, в разрезе супергpy11l1ы 'ГренВи,!JЛ при-: 
сутствуют вулкацогенныe образования, представлеииые главным об
разом риолитами, трахитами, �тами, .андезитами, базальтами .. 
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иногда с пиллоу-структурами. Все перечисленные разновидности зо

нально мет�рфиЗО:ванн и требуют приставки "мета". Вулканогенные 

породы ,В разрезах слагают как лавовые, пепловые потоки, так и 

толщи пирокластических разноразмерНl:lX образований, а также тол

стые тефроидные'пачки из вулканокластических метаконгломерато�, 
метагравелитов ' и метапесчaниRОВ. Среди последних отмечаются го-' 

'ризонты Метааркозов. В общем вулканогенные породысновногоo сос.., 
там тяготеют к низам, , а кислые .разновидНОсти -:- к верхам разре-
за'супергруппы, хотя и те и другие встречаются по всему разрезу. 
Местами к метавулкаНичеСКИМ,образования:м приурочиваются железо
pyдныe горизонты. Вl:lШеописаиные толщи пород в разных разрезах 
ПРИСУ'l'С,твуют в различНl:lX проПорЦИЯ:Х, создаваЯ сложную фациальную 
зональность в супергруппе. 

Супергруппа Гренвилл в совреМеННой' структуре слагает круп
ную синформу северо-восточной ориентировки. Центральная наиболее 
прогнутая: часть ' синформыпрогиб6 Гастингс и продолжающий ,его к' 

северо-востоку бассеЙн монт-лаури) ,характеризуется наибольшей 
тоЛЩдНой (до 7-8 тыс. М) и, максимальной насыщенностью магмати
ческими 

' 
образо:вания:ми [7I ] . Количество вулканогенНI:lX пород 

уменьшает�я вплоть до ПОЛНОГО исчезновения из ра'Зрезов :в северо
западном . И ЮГО-ВОСТОЧНОМ направлениях. примечательным в Цент-, 
ральном Метаосадочном поясе является xa�aк'l'ep распределения фа-,' 
циальНl:lX 'зон. на севеРО-Западе пояса располагщс:н гру6006ломоч
ные осадочные фации , свидетелъсtвующие о присутствии близкой су
ШИ, каковой,: по-видимому, была в Т!) время территория ПРОВЮЩИЙ 
Сьюпириор И 'Южной. К юго-востоку они замещаются более глубоко-
водНЫМИ осадками. "-

Авторы, исследовавшИе палеогеологические аспекты супергруп
iш Греliвилл [ы, 7IJ, полагают, что она сформировалась в "ПJ,!В.Т
форменНI:lX" условиюс: эпиконтинентальном, очень мелководном море 
и на примык8ющих к нему равнинах. Необходимо допустить, что'в 
пределах этих площадей с�ествовали одновременно вулканические 
континентальные ,цепи, формирупциеся на проседапцих (троговнх) 
�OHax. Такая палеогеологическая: ,обстановка приводила 'к сосущест
вованию очень' зрелых осадКов (чистых кварцитов, Бысокоглинозё
мистых сланцев) и преДГОРНQ-вулканических шлейфов из грубообло
МОЧНl:lX незрелнх образований. Эти обстановки отмечались Л.!f .,Сало
пом [ 6] и позднее автором [I] как характерные .iл.я раннерифей�kой 
эпохи. 
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Супергpyпnа Гренвилл зонально метаморфизована от зелено
сланцевой до средней . И ВНСОIФЙ степеней - э.м:риболитовоЙ фaцщI . 
ИмекщИеся данные [71 J по:казнвают, что наиболее глубокий метамор
физм хаРактерен для крыльев сиНформн Центрального Метаосадочного 
пояса, наиболее сЛаБЫЙ· присУщ центральной зоне проги6а Гаотингс. 
Не исключено, что ·такое площадное распределение метамо�ческих 
преобразовaRИЙ отражает не латеральный; а вертИRВ.ЛЬНЫЙ характер 
метаморфизма, так как именно в центральных зонах этого прогиба' 
установлены наибольшие полнота и ТОJlЩИна разреза. 

CynергрYIIПa Гренвилл прорвана анортозитами (Марси и ДРуГие 
массивы), а· T�e ,многочисленными и разнообразннми по составу 
гранитоидами и сиенитами. Таким образом, возраст сущэргpymш 
ГренвилЛ определяется,· по крайней мере, как доан6ртозитовЫЙ. Из 
низов вул:каногенного разреза получены радиометрические определе-
ния в 131 0  ±·15  млн , лет и более 'молодые [ 6OJ. 

Мало чем отЛичаются от только что ОIIИСанных отложения, 
вскрытые скважинами в .пределах Адирондакской равнинн·и обнажен
ные в горах Адирондак [ 49, 71 и др. J . в основании и; ВСКРНВaJ!)'l'ся 
толщи фундамента из чарнокитов, граниТОИДОВ, местами лейкогра-' 
нитного состава гнейсов, перекрытых со структурным несогласием 
отложениями J;'PYпmi .Ооввга'lJЧИ На.,Nщpон.цахской равнине и .группы: 
Лейк-Джордж в одноименных горах. По·составУ и BнyтpeH�eмy строе
нию ГРyпIIЫ·сходны с -вул:каногенннми разрезами супергрyпIIЫ Грен
вилл. Обращает на себя внимание здесь только Н8.JIИ'ЧIе эвапорито
вых образований, среди которых преобладают ангидРиты, хотя. не 
иск.лючено присутс·твие и каменнЫх солей [19,4.9]. Линзы ангидритов, 
то.лщина которых невеЛИRa, сконцентрированы в пачке белых мрамо
ров то.лщиной ДО 60 м (формация Гувернерских Мраморов). Дж; БраУн 
и А.Енгел [1 9] считаю.т эвапоритовые образования осадочными, как 
и вмещающие их метадоломиты. Вместе с ними в этой же толще рас
полагаются горизонты СТРQматолитовых :карбонатов. 

,Центральный Минеральный пояс сложен осадочно-вулкаНогенвнми 
толщами,' образynцими ряд формаций и гpyIПI. Этот пояс в современ
ной структуре выражен крупной, сложно построенной синф6рмой суб
широтной ориентпровки.С воздымающимися и ВЬ1КJIИнивающимися перек
лин8ллми . Килевой частью СИНформн является прогиб Сил-Лейк (или 
складчатый пояс НаскоIIИ). При движении от киля к востоку после
довательно обнажаются все более древние горизонты позднего до-
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кембрия, ВlШолнякщие или ;узкие протяженные II})огибы, ИЛИ грабены 
(троги) • Западная пери:к.Линаль высоко поднята, рассечена разрыва
ми, сильно денудирована и представлена в современной структуре 
единиЧными пространственно отделенными от основной структуры 
грабенами и синклиналями. В эnrxчастных синклиналях (рис. 1) 
выделяются такие литолого-стратиграфИческие подра'зделения, как 
формация Симс, группы Блуберри-Лейк

' 
и Петскаnиска [18, 68, 71 

и др.]. 
" 

. 
Формация Симс (около 0,7 тыс. м толщиной) развита как се

вернее Гренвиллского Фронта, так и. в пределах ГренБиЛлской зоны. 
В основании· ее выделяется пачка делювиально-склоновых Qтложений 
и конгломератов кварцевого состава, сменяющаяся вверх по разрезу 
среднеЙ.пачкоЙ из аркозовЫх речных песчаников.' Веичается разрез 
толщей очень ЧИСТЫХ.раБнообломочных И хорошо окатанных кварцевых 
песчаников мелководношельфового происхожденИя .. Осадочные отложе
НИЯ прослоены с�лловыми телами разной толщины из кварцевых И 
ОЛИБИНОВЫХ габбро, входящих в состав комплекса Шабогамо. . 

Восточнее синклиналей,. выполненных формацией СиМс, в районе 
оз. Габро развита . группа Блуберри-Лейк, представленная кислЫми 

-преимущественно фельзитовыми и трахиандеЗИТОВЫМИ вулканогенными 
образованиями в виде лав и вулканокластитов. К западу вулкано
генные толщи фациально замещаются осадочными, среди которых при
СУТСТВУЮТ кварцевые породы, аналогичные та.КовыМ в формации Симс. 
В отложениях, группы широко распространены двйки и силлы га66рои
ДОВ'и базальтов комплекса ШабогаМо. как отложения гpynnы; так и 
тела основного состава прорваны �ссивамИ гранитоидов [18, 68J . 

Ещё восточнее в полосе Гренвиллской зоны располагаетсяря:д 
выходов, которые отнесены к- г:pyIЩе Петскаписка [19.7IJ ;  Эдесь 
раЗВИТЫ два резко· J'8зличающиеся по метам9IФrзМУ и структуре ком
плекса. К первому Р.Ф.Емсли.относит собственно группу Петскапис
ка, сложенную терриг�нными и вулканогенными образованиями, мета
моIФrзованными в зеленосланцевой' до амфиболитовой фация:х . T�eд
полагается, что 'метамоIФrзм является продуктом. воздействия на 
вмещающие породЫ крупного анортозитового плутона Миmикaмо [29, 
с. 4 J. В настоящее время породы гpynnы Петс�ска пре�ставлены 
кристалличе'скими сланцами и гнейсами, содерже.шиМи в основе квари. 
а также полевые шпаты, кордиерит..l C�T, иногда зелеnyю' 
шпинель, биотит. Наряду с этими породами ПРИСУТСТВУЮТ aмIJиболиты, 
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достаточно чистые щзарциты и метатуфы. В южнъtX выходах наблюда
ется переслаивание метатуфов ,осн?вного состава и амфиболитов, с 
кварцитами и' парагнейсами • как можно заметить, разрез гpyIIIIы 
имеет значительное сходство с некоторыми бескарбонатными разре
зами супергpyrnш Гренвилл или с разрезом грyIIIIы луберри-лей!(.. 
Достоверно установлено прорывниеe ьтложений этой группы анорто
_зитовым телом Миши:камо .  Калий-аргоновые ,Датиров:кИ по биотиту из 
гранат-биотитов ого кристалличес!(ого Сланца гpyIIIIы показал воз
раст в 1520 млн лет [60J . �тим же методом по биотитам из про
рывIoщиx группу магматичес:ких тел получены датировки в 1360,1395 
млн лет [60J . 

Второй !(омпЛе!(с залегает' несогласно на анортозитах и вмеща
ющих их породах и представлен слабометамОрфизованными и деформи
рованныМи' осадочными толщами, ' среди !(оторых преобладают ар!(озо-
вые и кварцевые валунные !(онгломераты, гравелиты и песч�. В 
составе гале!( и валунов основнуЮ долю занимают кварц, гранитоиды' 
-�t>ЮЛЬlе вулканогенные породы. Реже присутствуют кварциты, мраморы. 
llpедполагается, 'что источни:ком, поставлявшим валуны, Бы.1Jи позд
недо!(ембрийсКие толщи типа группы Летития":Лей!( (СМ. ниже). калий 
-аргоновый возраст отложений по валовой 'пробе определен в 843 
млн лет [60J . 

В :килевой зоне и восточной пери:клинали Центрального Минера
льного пояса по геологическим и геохронологичес:ким даНным �аи
более древними являются отложения грушi: Эйлли!( и Моран-Лей!( (рис. 
4)'. 

Отложения этих групп залегают стру:ктурно несогласно на гра
нито-г�ейсовом фундаменте, выделенном под названием !(омплекса 
Хоупдейл, и формирупцем, по-видимому, основание трех провинций : 
ГренВилл, Черчилл и Нейн [63] . Отложения�тих групп рез!(о,несог
ласно рассекаются Гренвиллским фРонтом [67] , доказыв'' тем самым 
относительную молодость последнего. Так :ка:к Гренвиллский Фронт, 
согласно К.Х.Стоквеллу ' [6OJ, это биоти:говм изограда, то отлож�
ния (даже части не!(оторых стру:ктур), расположенные севернее,И 
северо-зап�ее'-Фронта являются или неметаморфизованными, или 
сла60 ,�етаморфизованными, тогда :ка:к , метаморфизм в отложеIЩЯX, 
расположенных южнее Фронта, реэ!(о и быстро нарастает., 

Группа Моран-Лей!('(около 1,6 тыс.м толщиной), подстилаЮЩая 
r.щогоэтажн:ую стру:ктуру, центральную часть !(оторой занимает наи-
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более молодая группа Сил-Лейк (см. рис. 4), обнажена 
в узких грабенах (трогах). Она начиНается горизонтом 
умеренно сортированных пестроцветных кварцевых пес
чанико�,- ЛОRaЛЬНО перекрытымnластом кремнисто-о�с
ных железорудных пород до IO м·толщиноЙ. На северо
BOCT�Ke они замещаются черными 'сланцами, доломитами 
И граy:вaRRaМИ . Гpa:YB8RК!! И сланцн трансгрес?иВно пе
рекры:вают нижние кварциты И местами выходят за пре
делы их распространения, залегая непосредственно на 
фундаменте. Условия формирования этой части группы 
мелRоводны,, возможно; даже континентальные. 

Выше осадочных толщ располагаются субморские 
базальтовые вулканогенные образования, представлен
ные лавовыми .потоRaМИ с неnyзырчатыми IIИЛЛоу-струк
турами .  Такое трансгрессивное строение разреза Мо
рая-Лейк привело некоторых исследователей к предпо
ложению, что 6азальты формировались в OTRPHTOM море 
на глубинах, превышaIaЦИX компенсационный уровень на
коnления карбонатов, т.е. не менее 5 тыс. м [67J . к 
сожалению, НИRaКИX данных , подтверждаццих высказан
ное предположение, авторами не приводится. Более то
го, из палеотектонических профилей , . помещенных в 

.УказанноЙ работе неопровержимо следует, что осадки 
формировалиСЬ в плоских �еЛRОВОДНЫХ басоеЙн�. 

Группа .Эйллик сейчас простраяственно.отделена 
от полей развития гpynnы Морая-Лейк, хотя нижней 
своей частью и сопостаВляется с последней и сложена 
гетерогенной толщей (до R,5 тыс. м) преимущественно 
BYJIR8J!0reHНЫX пород. [59, 67 J .  Её нижняя часть ТОЛЬКО 
в самых 9бщих чертах схоДна с разрезом гpynnы Моран
ЛеЙк. Существуют .и значителЬные различия. Прежде 
всего в том, что в средней .Части разреза располага
ется достаточно толстаЯ (около 0,7-0,8 тыс. м) пачка 
грубоо6ломочных-и высокоглинозёмистых слаНцевых мел� 
ководных пород. Далее, не исключено, что значитель
ная часть. нижней толщи е.мриболитового состава сфор
мирована за счет осадочных пород [56] . 'Наконец, ec� 
горизонт железистых пород в группе Морая-Лейк рас-
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полагается в низах разреза и ассоциируется с осадочными толщами, 
то в нижНей части rpynпы,3йЛЛИК, он тяготеет к верхам" этой части 
и ассоциируется, скорее, с метабазa.n;ьтами. Таким образом, если 
ЭТИ образования одновозрастнн, . то имея, сходство между собой на 
формационном уровне, онИ значительно отличаются в деталях и при
надлежат, по-видимо�, разным структурно-фациальным зонам ИЛИ, 
скорее, формировались в разных трогах. 

'Верхи грушш ЭйЛЛИК (более 5,0 TllC. м) сложены вулканоген
ными породами преимущественно кислого состава, с реДКИми пачками 
и �зами осадочных отложенИй: алевролитов,' песчаников и конгло� 
мератов ПОJIИМИктового, аркозового.И кварцевого состава, окисно
кремнистцх, железистых 'и карбонатных пород. В скоПЛениях кислых 
вулканогенных пород, значительное место занимают игнимбр�ты, ту
фы И различнне туфосодержащие обломочные породы. Любопытно, что 
именно в туфах встречаются достаточно толстае, но быстро выклИ
нивакщиеся

' 
линзы карбоиа'l'НЫХ пород. Наряду с риолитовнми лавовы

I>Щ, потоками, присутст:Вуют порфировые 'еу6интрузивнне тела, а так
же пластины брекЧИЙ и лавобреКЧИЙ' . В виде единичных плоеких 
тел. присутетвуют -лавы основного состава, в том числе пиллоу-6а
Зальты. В целом грYIшY ЭйЛЛИК оценИващ как .6ИМОдальнУю по' сос
таву извее.тково-щелочную формацию с несколько' по:ВЬппенннм содер
жанИем калия [67].. 

Группа Летития-:-Лейк, внnолняпца.я 'в современной етруктуре 
грабен су6mиpотной ориентировки, сложе�а субвулканическими 
кварц-полевоmпaтовнми порфкрами, по-видимому, как э�струзивной, 

"так и интрузивной"' природы � !1Редположительно, интрузивная часть 
свиты по латерали и по Bep� переходит в риолитовые потоки и 
игнимбриты [ 56] . Местами, разрушаясь, они· образуют осадо:rнyю Теф-

'роидную оторочку. Все породы характеРИЗУЮТ9Я повышенной щелочно,,;, 
Стью. группа прорвана интрузиями щелочных же гранитов (Арк-Лейк, 
Ред-Вайн комплексы) с радиометрическим возрастом 1392 ± 75 . млн 
лет, полученным рубидий-стронциевым изохронным методом [24] . Гру-, 
ппа несогласно залегает на гранито-гнейсо'вом фундаменте и с пе
рерывом переI,tPывается (см. рис. 4) тоЛщами грушш Сил-ЛеЙк. ' 

Возрастными аналогами. грушш Летития-ЛеЙ.!< являются отложе
ния грушш. Брюс,...Ривер, выходы которых эакартированы на востоке 
провинции 'Гренвилл . [56, 58 J. Эта грущт залегает местами на от
ложениях грушш . Морая-Лейк, местами на гранито-гнейсовом фунда-
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менте, а местами на гранитах комплекса Юниор-Лейк, которые, воз
можно, прорывают толщи Mopah-ЛеЙк. Она выполняет синклинальную 
структуру , сильно осложненную многочисленными разно ориентирован
ными разрывами (СМ. рис.' 4) . В группе �ыделяются три формации. 

Нижнлл Хеггарт-Лейк ( около 4,5' тыс. м толщиной) образована 
конгломератами, фациально и стратиграфически сложно взаиМосвя
занными с песчаниками и подчиненным количеством лавовых потоков 
и силлов основного состава. Характерно наличие пачек с хорошей 
слоистостью, среДИ которой отмечаются троговая и планарная KnCO
сло�чатость. В конгломератах галька и валуны ( Обломки) , размер 
которых местами достИгает 0 , 8-1 , 0  м, представлены гр�итами, 
гнейсами, песчаниками, милонит�, жильным Кварцем, основными и 
кислыми вулканогенными породами, аргиллитами, реже доломитами, 
кремнистыми сланцами, железистыми кварцитами. Местами в обломоч
ном материале до 60-70 % заНимают продукты "гранитного смыва". 
Такая картина наблюдается, например, в окрестностях гранитного 
Массива Юнион-Лейк, расположенно'го' южнее грабена , выполненного 
группой Летития-ЛеЙк. Это доказывает относительную древность 
массива. Анализ структурно-текстурных и фациальных особенностей 
позволил трактовать эту формацию ,как саюрмировавmyюcя у подножия, 
невысоких поднятий в виде широких вееров , дистальные части кото
рых, возможно, ,накапливались в водных' ( озёрных) .условиях. 

В конгломератов ой TP� закартироваНо несколько маломощных 
и непРотяженных тел ,основного и 'среднего состава, автобрекчиро
ванных, амигдалоидных , с ПОрфиритовой структурой. 

Вышележащая формaцiя Браун-Лейк ( около 1,0 тыс. м) местами 
с размывом, а местами с постепенными переходами залегает на пес
чано-конгломератовых толщах формации Хеггарт-ЛеЙк. В основании 
её выделяется frачка (30-70 м) конгломератов , по строению и сос
таву галек, не отличanцаяся от конгломератов формации Хеггарт
лейк. Главная часть формациИ сЛожена TOНRO- до средне зернистых 
пестроцветными вулканокластическими породами. Предполагается, 
что эта, формация была распространена по площади более широко, 
нежели отложенид формвци.и Хеггарт-Лейк, И,формировалась в ус
ловиях тектонически неус тоЙчив ого ' континентального бассейна. 

3авершаеТ9Я разрез группы Брюс-Ривер формациеЙ Сильвия-Лейк 
( около 8,0 тыс. м), сложенной преимущественно вулканогенными 
пород&щ основного, СР, еднего и кислgго составов: лавовыми пото-
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ками, с'иллами, грубыми пИрОRJIaстическими: образов�, игнимб
риТ�. Основные и средние породы концентрируюТся в низах разре
за, кислые тяготеют к ёго верхам, хотя В виде отдель�ых горизон
тов и потоков лав и те и другие встречаются'ПО всему разрезу.Ос
новные и средние разновидности вулканогенных пород представлены 
оливиновыми 6аэал'I(Тами, андезитаМи, трахиандезитами, трахитами; 
среди кислых �аиболее широко предстаВлены риолиты. 

Пирокластические продукты вулканической деятельн�сти имеют 
разную размерность: от �еRЧИЙ, с размером '06ЛОМRов.О,Q М,до 
ТОНRотуфового материала. KPOM�' того, В разрезе присутствуют ма
ломощные, �ЫCTPO выклинивающиеся линзы осадочных преимУщественно 
крупно06ломочных пород. Местами присутствует Крупномасштабная 
косослойчатость, предположительно эолового (из туфОВ) происхож
дения. Все породы характеризуются повышенной щелочностью с пре
обладанием калиевых "компонентов. 

Анализ вулканогенных толщ позво� устаНовить [56, 58J , чт� 
образ овалис ь: они'в континентальных ареальной формы вулканичес
ких районах, на:ллощадях , больших, чем сохрандв�еёя в современ
но. струхтуре. Их формирование сопровождалось аКтИвным разрыво
образованием и проседанием блоков с нaкanливающимися.на них вул
RaНогеннЫми комплексами. Именно этим объясняется очень боль� 
толщкна тел на ограниченных лло�, а также сохранность' до нас
тоящего времени не только ВУЛRaНQгенных, но и подстилающих их 
'обломочных (формации Хеггарт-ЛеЙR и Браун-Лейк)' отложений. 

Таким образом, вышеприведённые данные говорят в пользу '1'0-
ГО,'что эаложившиеся еще на рубеже,раннего и позднего протерозоя 
(около 1800-1?ООмлн лет· назад) троговые' (межразломные, 
приразло�е, надразломные' грабены (а:влаКогены?») стрУкТуры на 
сочленении COBpeMe�ныx ,Гренвиллской, Черчилл и Нейн ПРОВИlЩИЙ, 
продолжали существовать Б среднем рифее. В это время осуществля
лись очень неравномерные разнознаковые тектонические движения, 
приводившие то к интенсивной денудации,' то к бьютрому oCaдRoHa
коллению. В лроцессе развития форма и размеры ВНОВЬ ,заложивш:ихся 

. струхтурных элементов отчетливо изменялнсь, то расширяясь до 
изометричной формы бассейнов, то сужаясь до линейной формы тро
гов. 
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Более молодой являетсл группа С�-Лейк (толщиной ДО 12 тнс. 
м), ВШIОJIНJmЦaJ! лдро крymrейmей опрокинутой к северу синформы. 
Стратиграфически OH� трансгрессивно ,к несогласно перекрывает 
нижележащие осадочно-вулканогенные комплексы трогов и прогибо�, 
выходЯ далеко за их предеJШ на борта фуНдамента (см. рис. 4). 

В составе
· 

груллн различае�сл ллть формаций [12, 13 , 56 
и дpJ . 

Формацил Бисск-Лейк, (или Мажока-Лейк) (около 1 , 5  ТЫС. м) 
сложена главным образом массивными розовыми и белыми кварцитами, 
аркозовыми песчаниками и гравелитами, серЫми и черными сланцами 
с локалъно присутствующими линзами конгломератов и вулканогенных 
пород ОСНОВНОГО состэ,ва. Местами разрffЗ содержит до 90 % кварце-'
вых песчаников, ЧТО св�етельствует о высокой зрелостИ' осадков. 
Эта' зрелость уменьmaетсл к северу, где ,вместе с кварцевыми, п6-
лвляютсл аркозовые терригенные породн. Базальты тлготеют обычно 

,Jt верхам разреза формации. 
Формацил Бюрк-Лейк соглас

,
НО перекрнвает Бисси-Лейк и сложе

на тонкослоистыми. красноцветными песчаниками и сланцами, светJШ
МИ и черными кремнистыми сланцами и розовыми стрщ.латолитовыми и 
оолитовыми известgлками. Формация насыщена большим количеством 
диабазовых ·даек и пластовых тел. Толщина этих т!?л измеНлется от 
30 до 600 м. за счет этого резко увеличиваетсл толщина всей 
формации. 

вышеЛежащал формацИя Виски-Лейк (около 9,9 тЫс. м) сложена 
пестроцветными СJI8JЩ8МИ, переслаиваnцимисл с красноцветными 
кварцевыми песчаниками. 

Формацил Салмон-ЛеЙк.(или Эделайн-Айленд) (около 1 , 4  тыс.м) 
сложена многочисленными лавовыми потоками (силлами?) обычно 

.амиГдалоИДНl:lX базальтов, переслаи:ваццихсл с осадочными породами:� 
красноцветными и черными. СJI8JЩ8МИ, красноцветными косослоистыми 
кварцевыми песчаниками и аркозами .. 

Венчаетсл.разрез грУппы Сил-ЛеЙк формацией Верхних красных 
кварЦитов толщиной в несколько сот метров (по данным исследова- . 
т елей , от 450 до 750 м). На�вание СБИТЫ.' говорит о �ё составе. 

Таким образом, -группа Сил.Лейк·сложена преимущественно oca� 
дочными породами с пачками хемогенных и о·рганогенных -дород. Ос
новную часть группы составллют магматические образования, пред-
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ставленные амигдалоидннми платобазальтами в виде потоков, силлов 
и даек, типизированных как переходные между щелочными и толеито-
ВЫМИ [IзJ . 

. 

Осадочные отложения гpynnы Сил-Лейк, по мнению многих ис
следователей [I2 , IЗ, 55" , 56J, СформировВлись в условиях' мелко
водного моря вблизи при6режной равнины на пенепленизированной 
перед этим поверхности. Магматические образования. Сформиров�сь 
преимущественно . в континентальных условиях в геодинамической 
Qбстановке внутриконтинентального рифтогенеза. 

. 

Складчатый пояс·ВэЙхэм, сложенный группой Вэйх�м-Бей; пред
ставляет собой крупную СИНформу с ,погружающимся К югу шарниром 
(см. рис. I). Группа Вэйхэм-Бей изучена ещё очень слабо [I6 , 60 ,  
6I , 66}.· Хотя основание её не вскрыто, . различнЫЙ стиль складча
тости в ней и рядом,расположенннХ·участках фундамента однозначно 
ГОВОРИТ о наличии структурного несогласия в основ�и группы. 

В группе·" толщина которой до 7 , 5  тыс. м, условно выделяются 
три части: ни�яя, - представленная переслаиванием окварцованных 
кристаллических сланцев, кварцитов с подчиненным количеством 
кварц-слщдистых и Бысокоглинозёмистых кристаллических сланцев, 
биотитовых гнейсов, гематит- и

,
рутилсодержащих кварцитов; сред

няя, - сложенная МОНОТОННЫМИ ТОНКОСЛОИС�ЫМИ и тонкозернистыми 
белыми кварцитами; Bepxн�, - состоящаЯ из известковистых и бе
лых кварцитов, а также переслаивающихся с ними филлитов. Во мно
гих местах разреза устанавлив�тся.косослоЙчатость и следы ряби. 
3н�чительное количество кварцитов очень чистые по составу. Толь
ко в некоторых разновидностях встречаются примеси из полевых 
шпатов и подчиненно-из биотита и мусковита, достигаюЩие IO %. Та
ким образом, �eKCТYPHo-cтpyктypныe особенности и состав пород в 
группе говорят об очень ВЫСокой зрелости осадков и о мелководных 
условиях их накопления. О'l'личителъным 

,
свойством является присут

ствие толщ высокоглиНОЗёмистых .. сланцев. Группа прони�ана большим 
количеством си.цлов (лавовых потоков?) и даек габбро и диабазов; 
резко увеличиваюцим толщину разреза группы. 

Осадочные слои вместе с· силлами собраны в простые прямые 
СкладКИ субмеридионального, прост�ния. МетаморфиЗМ В отложениях 

·проявлен доволыiO интенсивно и изменяется ОТ зелепосланцевых фа
ций до гранат-ставролитовой изогpaды амфИболитов ой фации . 
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,Калий-аргоновым методом по биотиту из ставРОJШтовых СЛaIщев 
по�на радиометриче,СкаЯ датиров:ка в 845 млн лет. Этим же мето
дом датировка в 870 млн лет получена из гнеЙСОВ,фyFдамента. 

По JШтологичесКим особенност� группа Вэйхэм-БеЙ сопостав
ляется с супергрymrой Гренвилл и принадлежит " по-видимому, еди
ной структурно-фациальной зоне [66J. 

В виде небольших полей верхнедокембрийские образования из
вестны и'·вне г!J8.ниц'вышописанньIx трех поясов. Например, на юго
востоке Гренвиллской провинции небольшой грабен выполняет грубо
обломочная' apKO�OBOГO состаВа формация Дабл-Мер [4�, 59J . Из
BecTны и другие незначительныe выходь!. Но они ещё слабо изучены, 
и возраст их чаСТО,проблематичен.--

ИНТFY3ИВНЫЕ КОМIIЛEКCЫ 

Уже упоминалось , что осадочно-вул:каногенные позднедокемб
рийские отложения прови!ЩИи ГренВилл прорваны обильными и 

,
ра.эно

образными 'по форме и составу интрузиями. При анaJШзе их обращают 
на себя �внимание два, момента: 1 - интрузии одного И того же 
комплекса, например анортозитового, не оГраничиваются территори
ей собственно Гренвиллской, а продолжаются в виде достаточно 
компактного пояса в .соседние провинции; 2 - интрузии одного И 

того же комплекса в меньшей степени прорывIoт сохранившиеся поз
днедокембрийские образования, а в большей степени расположены в 
комплексах фундамента, подстилающих эти осадочно-вул:каногенные 
толщИ (см. рис. 1). 

Отсюща следует несколько важных �ывдов •. Во-первых, текто
нотермальные процессы, опреДeJШВшие границы Гренвиллской провин
ЦИИ , и процессы, --в результате которых сформированы магматические 
комплексы, не всегда �овftaдaJШ пРоСтранственно. На это, по-види
мому, впервые обратил внимание Р .Ф. Эмсли [зо, З1J , предложивший 
от:казаться от выделения в ГренвИJIЛСКОЙ провинции эльсонского 
орогенеза и выдеЛять только эль�онский магмаТический этап, проя
вившийся на более широких площадях, нежеJШ ,площадь провющии 
Гренвилл. 

вышe затрагивaJШСЬ проблемы диастрQфизмов, эпох метаморфиз
ма и гранитизации применительно к Гренвиллской про�инции. 
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Необходимо отметить', что количест во выделяемых о рогенных (диаст
рофических, мет аморфически х, тектонотерN!aЛЬНЫХ и т .  д. ) эпи

'
э одов 

б аз ируется целиком . на радио метрических датиро вках, полученных 
преимущественно . по интрузив ным ,  реже по вулканогенным и о чень · 
реДКQ по ос,адочным породам и минералам. �ими сло вами ,  выделе
ние того или иного о рогеimческого эпизода з ависит от э начения 
группы (а в некото рых случаях , даже одной - двух) цифр радио мет
рически х  датировок по ка кому-Либо интрузивnому маССИВУ , или  гра
н ито-гнейсовому б локу. Даже если эти датировКи не подкреплены 
никакими другими геологическими' данными , они используются для 
доказ атель ства проявления орогенических эпох. По-вИдимому, здесь 
до крайно сти,  если не' до аб сурда, до водится идея Г. Штилле о том, 
что главным показ ателем о рогенического соб ытия яв ляется наличие 
гранитоидных интруз ий � 

. Однако сейчас с� ановится ясным, что отдель ные. всIIЫПIКИ маг
матической в том числе и гранитоидной деятель ности,  равно как и 
про.явление дефОРмацио�ных (складчатых й раз рывых) процессо в, 

.соrtp.яженНьrx часто с проявлением мет аморфизма, мог ут многократ но 
проявляться в т ечение единой т ектонической э похИ. Такие. пульса� 
дин и определяют сложные про странственные и временные вз аимоот
ношения региональных и тем более локаль ных структурно-веществе
нных комплексо в. 

Во-вторых, широ кое развитие интруз ивных т ел в комплексах 
фундамента Гренвиллской и прилегающих к' ней про винци.ях говорит о 
ТОМ, что здесь произошли интенсив ные денудационные процессы, ко
то рые вс:крыJIи глубинные магматические .т ела, разрушив не то ль ко 
часть фундамент а, но . и , перекрывющи'еe его позднедо кембрийские 
образо вания. 

_ В:-третьих, в силУ глуоо кой денудации Гренвиллской про вин
ЦИИ., сочетaIi:щейся ' с  широ ко прояв ленными процессами о моложения, 
при получении радиометрически х  датирово к воз можны, круп�е ошиб ки 
в о пределении стратиграфического положения того или иного интру
з ивного (метаморфИческого? ) тела. ' На воз можность такой ситуации 
обратил внимание К. х. Стоквелл · [60J , обработав результат� радио
метрических дат иро во к, расположенных по траверсам, цepece�� 
Гренвиллский ' Фро нт (см. рис. 3) . Позrому, пр и  анализе интруз ив
ных компле ксов ,  особенно гранито идцых, необ ходима предельная о с
торожность в Bывдахx по магматической истории_ Гренвиллской про
винци и  В позднедо кембрий ско е время. 
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Учитывая вышесказанное , кратко опишем ин�зивные ПРОЯВJIе
ния в 

,
Гренвиллской провинции ·и ее блиЖ8Й,ШИХ окрестностях. Все 

интрузии грynnиpyютсл в три главных комплекса: Анортозитовый , 
Габброидный и ГраниТоиднЫЙ . . ' 

Анортозитовый комплекс составлен пестрой гаМмой магматичес� 
ких 'ИRтру щmных . пород [2 , 30 , 31 , 33] . Среди них преобладают 
анортозиты , габброИДbl, троктолитн , адамеллиты , мангериты ,. но- ' 
риты , диориты , гранодиориты , граниты. В меньших коЛИчествах при
сутствуют гранитоиды со структурами panaкиви и сиениты. Всеми 
исследователЯми отмечаетсл закономерная пространственная И ,опре
деленная временная свлзь между этими типами пород .  Рлдом иссле
дователей признаетсл и пр.яма.я: генетичеСRaR смзь между ними ,- но 
другими она отрицаетсл [2 ,  зоJ .  Спорным остаетсл вопро с трактов
ки места и значения анортозитовых комплексов в тектонической 
эпохе вообще , в том · числе и "гренвиллской " r зо, 31 , 33 , 45 , 46 , 
47 , 69 и др.] . 

. 

COCT� , петролоГИR И химизм многих анортозитовых массивов и 
сопровождаЮщих _ИХ вышеперечисленных '" магматических комплек
сов Гренвиллской и соседних провинций деталЬНО 'оnисаны Б рлде 
щrб� [30 , 31 , 33 , 47 , 61 , 63 , 71Т . ОтметИм только те \�TC
роны Анортозитового комплекса , которые необходимы длR достиженил 
поставленных в работе целей. , 

Хотя в геологической литературе широко испо�ьзуютсл собст
венные названил ' ''Гренвиллский анортозитовый ПОЛG " , "ГреНВИЛЛСRaR 
анортозитовая провинцИя" и Т.д. , нам представллетсл это заблуж
дением. Не затра:r:ивая здесь глобальных сопоставлений [17 ,  44 , 
69 , 70 и др J и исхоДR только из гренвиллского примера ,  отметим: 

1) полное отсутствие этого комплекса в юго-западной части 
провинции ( см. рис. 1 ) ; 

2) расположение значительной части анортозитовых интрузий , 
прИнадлежаЩих этому ' комплексу , вне Гренвиллской провинции , на 
территории провинций 'ЧерЧилл, Нейн и под Аппалачами. 

Процессы метаморфизма , склаДчатых и разрывных деформаций 
"греНв:иJIJIСКОГО " возраста · (диастрофиЗма) накладываютсл на Анорто
зитовый полс (назовем его условно так) резко не·согласно. Практи
чески анортозит'овые массивы , расположенные в провинции Нейн и 
Черчилл не подверженЫ метаморфизму и деформацилм, в то времл как 
расположенные в провинции Гренвилл и под Anпалачами интенсивно 
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перера60Таны и деформированы . ЗональнblЙ метаморфизм затронул 
анортозиты, расположенные в Адирондакских горах [49J . 

Соответствующим образ,ОМ ведут себя данные радиометрических 
измерений. в ' целом достаточно заметно про.является тенденция 
"омоложения" радиометрических возраСТОВ , анортозитовых массивов 
ПРИ движении из провинЦий Нейн и Черчи.Лл , через провинцию Грен
B� в сторону Алпалачей [11 , 15 , 30 , 33 ,, 45 , 46 , . 60 ,  69 ·И мно
гие дp� . ' Из это�о делаются разные выводы, вплоть до того , ' ЧТР В 
4Нортозитовом поясе присутствуют комплексы разных возрастов : от 
1700-1400 млн лет '(развитых . севернее фронта Гренвилл [30, 31 , 
69 и др.] ) до 540-560 млн лет (на самом юге ГреНВИЛЛQКОЙ провин
нии и ,  _ по-видимому, пDд Annалачами [46J ) .  Более убедительной 
представляется точR8. зрения , что омоложение радиометрических 
возрастов связано с метаморфическими и другими процессами , влия
ющими на соотношение изотопов в породе , и что �тано�ление анор
тозитовых интрузий В поясе 6ыло одноактным . ' 

Если приповерхностные формы анортозитовых массивов доста
точно хорошо отраЖаются на .любой геологичес�ой Карте (см . , нап
ример , [3В]), то форма их глубинной части изучена 'ещё слабо.  В 
,соответствии с буровыми и геОфизическиМи · данными многие исследо
ватели полагают , что форма массивов .является ' "грибовидной '" [ 30, 
31 , 33 , 46 , 47 , 49 и др.] . Судя по внутреннему зональному стро
ению массивов разного размера и разного радиометрического' ВОЗР�
ста , форма для них остается сходной . У всех массивов "оладьевид
ное" , по образному в�жению 'Р .Ф �  Эмсли [30 J, плоское тело тол
щИной приблизительно в 2�4 , 5' тыс. м продоЛжается в глу6ину од-:
ним или несколькими _ штоко06разными ли60. Д/lЙкообразными '''КОРН,ЯМИ
стволами '; , .явл.якщимися магмоподв оДЯЩИМИ каНалами . 

Многочисленные радиометрические датировки , 'полученные раз
ными методами по разным минералам и породам из ,Анорт6зитового 
комплекса укладываются в 'интервал 1700-500 млн -лет. Большинством 
исследователей считается' наиболее вероятным возраст магматичес
ких тел этого комплекса в �500 млн_лет (CM� ниже) . 

Га66роИДНЫЙ комплекс , в отличие от Анортозитового, наи60лее 
широко развит в пределах Гренвиллской провинции . Лишь роем даек 
Херп и мНогими одиночными дайR8.МИ и штоЩiМИ он ripодолжается в 
провинции Черчилл и ·Нейн . Его 06разованиЯ выходят за северо-за
падную границу провинции ГреНВИЛЛI соединяясь на юго-западе , 
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возмоЖlЮ , через рои даек с магматическими телами троговой систе
мы Кивино. Таким образом, северо-западная граница распростра� 
-нения: ГабброидНого комплекса расположена пространственно бо
лее конформно по отношению к ГренвИллскому �онту и Гренвиллс
коЙ ЭоНе , . но все

'
равно структурно несогласна с ними ' -

В ГабброИДНblЙ комплекс включаются многочисленные разновид
н.ости интрузивных габброидов', диабазов и баз�ътов , пространст..: 
венно не связанных с телами сходного состава , входящими в состав 
Анортозитового комплекса.  По форме они предс�авляют собой силлы, 
дайки , небольшие массивы, штоки, линзы. На западе часть их объе
диняется в локаЛьный комплекс Ша60гамо [71 , : 72 и др.] . Обильные 
си.лЛовые и дайковые тела описаны в группах Сил-Лейк [13 ,  56] и 
Вэйхэм-Бей [16 ,  71J. на востоке _ Гренвиллской .. провИlЩИИ широ
'кс распространены интрузивные тела ' основного состава , объединен
ные в локальные комnлексн- Михаел и АдлОВИК и дайковый рой Мили 
[32 , 39 , 40 , 41 , 59 , 70 ,И др.] . 

Большое колиvество даек и небольших_ штоков рассеяно по всей 
территории ГренвилЛской ' пр'овинции и не входит в какой-либо из . . � ... . ..... 
перечисленных локалЬНЫХ, комnлексов или роев даек. 

как правило, .породы ГабброидНОГО комплекса Представлены 
нормальнЫми оливиновыми Или nлaгиоклазовыми га66ро . или диабаза
мИ , реже _их. кварцевыми разновидностями , норитами, га6бро-норита
ми ,  га66ро-диоритами , диоритами . Иногда характеризуются повышен
ной шелочностью. Те тела силлов , которые npослаивают осадо_чно-_ 
вулканогенные комплексы (Сил�Лейк , Вэйхэм-Бёй) ,  исследователями 
рассматриваются как тpannОБые [13, 16 и др.] .  

Характерной чертой у пород части ,комnлекса, расположенного 
южнее Гренвиллской зоны, является наличие у оливинов ко.цьцевых, 
иногда многослойных корон. ПояВление таких ' корон 06ъясняется 
разными приЧЩiами, но наи60.цее . предпочтительной [32 J считается 
та , что короны являются результатом проrpева .этих тел в течение 
' ''гренвиллской'' орогении . 06ъясняется это отсутствием корон в се
верных неметаморфиЗованных телах комплекса, но количество и- OT� 
четЛивость их нарастают � югу, в направлении нарастания степени 
метаморфизма [27 ,  32 , 34] . Наи�олее вероятНI:lМ диапазоном форми
рования Га66роидного комnлек�а сейчас qчитается интервал 1300. 
-1400 млн' лет (см. ниже ) . 
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Гранитоидный комплекс . Используя образное выражение В .Е.Ло
гана , Х.Р.вайн-Эдвардс в I972 г .  заметил: "Традиционно думают , 
что .т'ренвиллская: ,провинция есть MOP� гранитов" [7I , с .  зпJ . 
Так действительно можно подумать , рассматривая некоторые геоло
гические карты ( см. , например , [З8J) . НО чуть ниже Х. �:вайн-Эд
вардс констатирует , что почти все это "море гранитов" ес'I'Ь "сиа
лический 'материал , принадлежащий к комплексу фундамента. ' . .  " 
( там же) .  Действительно , как поRaзЫвают современные исследования 
по отдельным участКам Гренвиллской провинции, син- и посттекто
ничес:ких гранитоидов интрузий здесь не так много , хотя и прояВ
ляется тенденция к их значительному увеличению , на востоке про-
винции [39 , 40 и дpJ . . 

Гранитоидный . магматизм провинции Гренвилл изучен ещё, очень 
слабо .  Поэтому ниже приведё� два частных примера , по которым, 
хотя и очень приблизительно , . можно судить о ,некоторых геологи
ческих аспектах Гренвиллского Гранитоидного комплекса. 

на территории провиндии Гре�вилл широко распространены ин т
рузии сиенитов . Они известны практически во всех зонах провин
дии , но наиБОЛ.ее широко развиты в Центральном Метаосадочном поя-/ ' 
се , в складчатом поясе Вэйхэм-БеЙ и его окрестностях , в ядерной 
части Центрального Минерального пояса. В нас-тоящее время ряд та
ких интрузий детально изучен в Центральном Метаосадочном поясе 
[22J . Массивы сиенитов прорывают повсеместно метатерригенно-мр�
моровые разрезы, имеют не значительные размеры и достаточно слож-
ное внутреннее &rроение . ./ 

РадиQметрические данные по этой группе интрузий хар"'�тери
зуют широкий возрастной диапазон - от 850' до I226 млн лет [21] . 
В целом по провинции этот интервал ещё шире (см. ниже ) .  

Гораздо разнообразнее гранитоидные комплексы на востоке 
Гренвиллской провинцДи, где выделяется один из крупнейших бато
литов - Транслабрадорекий (рис . 5). 

в настоящее время на , основе детального картирования здесь 
выделено несколько ' крупных гранитоИДНblX и гне!СОЕЫХ комплексов , 
очень пестрЫх 'по составу .[40J . Транслабрадорский 6атолит и acco� 
циирующиеся с ними ПО�ОДbl занимают оГромную территорию. Батолит 
очень неоднороден ,' но главную массу в нем составляют калишпато
вые мегакристалличес:кие гранодиориты , местами сильно рассланцо
ванные и метаморфизованные . Значительную 'роль в ero составе иг-
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Рис. 5 .  ГлаБщ.Iе структурно-вещественные комплек
сы на востоке Гренвиллской провинцИи. ( По рабо-

там 52 , . 53 с небольшими изменеНиями) . 
. 1 - архейские образования нерасчлененные, 2 -
нижнепротерозоЙсКИЙ· JIaбрадорСКИЙ трог, 3 - Тран
слабрадорский бато�т, 4 - гнейсовый комплекс. 
Гросвоте, 5 - гнейсовый комплекс Мелiзилл-Лейк, 
6 - интрузивный анортозитовый комплекс r�-rАа
унтинс, 7 - Гренвиллский Фронт, 8 - цифры в кру
-Ж.RЭ.Х - аллохтоны : 1 - Лейк-Джозеф , 2 - Вилсон
Лейк, 3 - Кейп-Карибу �  8 - ГраниЦы аллохтонов. 

рают также кварцевые монцониты и слюдосодержащие граниты . Боль
шая часть дайкового комплекса Михаел расположена .в поле развития 
Транслабрадорского батолита, прО!JЫВая его . Природа этого батоли
та пока неясна. 

как по интрузиям; входящим в Транслабрадорский батолит, так 
и по другим гранитоидным массивам восточного региона провинции 
разными методами и по -разным материалам, в том числе уран-свин
цовым по цирконам, получены мн(}гочисленные радиомеТ}:Jические да
тировки. Наиболее дРевняя из них 1628 ± 9 � лет [40J . На осно
вании таких датировок здесь даже .предлагается выделять самостоя
тельный орогенический пояс с возрастом 1650 млн лет [64]' . Бо�ь
шинство же датиРовок· имеют значительно меньшие значения. Геоло
гические - соотношенИя граНитоидов этого региона между собой и с 
вмещающими породами говорят о прорывании · ими гнейсовых комплек-
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сов , а также отложений группы , Эйллик , Моран-Лейк и ,  возмо жно , 
Брюс-Ривер , но саМи

' 
прорываются дайковНм комплексом мИхаел и , 

цо':'видимому, массивами анортозитов ого коМплекса . Учитывая радИо
метрические датировки и не очень высокий Црогрессивн!:lЙ метаМор
фиЗМ гpEiнитоидов , можно предполагать ,  что многие из -массивов , 
входяЩих в состав Традслабрадорского батолита , являются рифейски
ми .  ОНИ могли быть ' подводящими канаЛами для тех . кислых ВУлкано
генных пород , КOTop�e в изобилии .были распространены в провинции 
Гренвилл в это время. 

ВОЗРАСТ ГЛАВНЫХ КОМIIЛEКCОВ И "ГРЕНВИЛJlCКИХ" СОБЫТИЙ 

ДaнНl:le относительного возраста . Вl:lШе ynоминалосъ о т ом,  что 
архейские и нижнепротерозойские комплексы из соседних провиндий 
отчетливо прослеживаются на всю ширину Гренвиллской зоны . В . ОТ
д�льных случаях осадочно-ву�огеННl:lе нижнепротерозойские комп
лексы па устойчивым К метаморфизму ' маркирующим горизонтам (желе
зоруДНl:lМ, кварцевым пачшiм и формациям) прослеживаются и Дальше 
в глубь провинции Гренвилл ( см ;  рис . 1 ) . Тем не · менее , возраст 
большеЙ .части гранит а-гнеЙсовых комплексов точно не у становлен . 
Можно только. . предполагать ,  что они в подавлЯкхцеЙ· свCiей части 
являются "догренвиллскими" , ·если под этим названием ПQНимат·ь. 
время нЭJtоnления ГренвИЛлской сynергрynnы: и '  её аналогов . То , что 
ГренвиллсRaЯ сynергруппа ·залегает с резким структурным несогла
·сием на .гранито-гнеЙсо:Вом фундаменте хорошо д еказано как в' 6ас
сейне р .  Оттава , так и в районах Адирондака [49 , 57 , 71 и: др.] • 
Резко несогласно . на гранит о-гнейсах . залегают и другие осадоч
н о-вулкан ог eHНI:le .комnлексы (Вэйхэм-Бей , Эйллик , . Моран�Лейк и 
др. ). Любопытно с ЭТИХ . позициЙ 'структурное положеНие формаций 
Симс ,. Блуберри-Лейк и Петскаписка (см. рис . 1). Слаб ометамо1:Фи
ЗОВaRНI:lе их осадки СО структурным несог�сием зал�гают на почти 
неметаморфизованюlx: нижнепротерозойских .. толщах сynергруnnы Кани-

. ( . .  
anиска , ВЫПОЛНЯDЦей Лабрадорский трог , далее к ' югу - на сильнее 
метаморфизоВaRНЫХ аналогах в пределах Гре�иллской зонц И ,  нако
нец , южнее. на гранулитовых гнейсах , входящих в состав грани
то-гнейсового - комnлекса провинции Гренвилл. Таким образом, пра
вомерно принят ь ,  что В9е .граНито-гнеЙсовые коМплексы , слагающие 
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большую часть цровинции- Гренвилл, являются догренвц,ллскими (до 
'накОI1Ления Гренвиллской сynергрynпы и её ЭJщлогов) , И могут рас
сматриваться как нерасчлененннй , архейско-нижнепротерозойский 
комплекс фундамента. 

Осадочно-вулканогенные � интрузивные комплексы, залегающие 
резко структурно�несогласно на гранито-гнейсах фундамента, харак
теризуются следующими соотношениями. 

на основении �тологического сходства разрезы Гренвилл, 
Симс, Блуберри-Лейк, Вэйхэм-Бей, Моран-Лейк, Эйллик MOГYT paq
сМатриваться как' Сформировавmиеся B CXOднblx геодинамических ус
ловиях. Кроме литолого-петрографического схо..цства, следует JII?И
нять во внимание следующие данные. 

В настоящее время пока неясно, прорывает сложно построенный 
АльгЬнгский батолит /Гренвиллскую супергрупny или последняя с 
размывом перекрывает его. ВзаимоотношеНИЯ между этими геологи
ческими комплексами затемнены более поздними , процессами и нелс
ны . Наиболее древние 'радиометрические датировки из Альгонrского 
батолита , полученные калий-аргоновым методом по слюдам, равны 
1460-1400 ,МЛН лет [57 ,  60J . Эти датировки, как и ,все другие, или 
равны ; или даже несколько моложе принятых датировок Анортозито
вого комплекса, массивы , из которого в АдирондaItе ()тчетливо про
IJЫВают супергруппу Гренвилл [33, 49 и дp�] . 

Ряд интрузий, входящих В ТранслабрадЬрский батолит прорыва
ют низы группы ЭйЛЛИК, но вместе с ней перекрываются несогласно 
отложениями Брюс-Ривер грynпы; Некоторые гранитные массивы (нап
ример, Отте�Лейк) прорывают группу Брюс-Ривер, но не имеют от
четлИвых рвущих контактов с Транслабрадррским баТолитьм. СУЩест
вует большая вероятность, что эти интрузии тоже npинадлежат ба- , 
ТОЛИТУ • 

Кроме TO�O, ряд исследователей достаточно 'обосн�ванно со
поставляют группу ПетскаПиска с rpynпами Брюс-РиБер и Летития
Лейк [13 J .  НО доказано � что гpy:riпа Петскаписка прорывается и ме
тамОрфизуется анортозитовЫм массивом Харп [13 ,  29 J .  Если принять 
во Внимание вышеизложенное, "закономерен ВlffiОД " что гРанитообра
зование в Гренвиллской провинции проходило с начала формирования 
Гренвиллской суперrpynпы и её аналогов и до окончания накоплеНия 
осадков БРюс-'Ривер, Летития-Лейк и Петскаписка. Только после это
го сформировались масс'ивы анортоэитового комплекса с их сложными 
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магматическими составляющими, вплоть до появления граНИТОВ-Р!llIа
' киви [зо] . 

' Данные по пока ещё слабо изученному осадочно-вулканогенному 
'компЛексу Вэйхэм-Бей не противоречат , Вbl1IIеприведённым. Доказано, . � . 
�ТО, комплекс прорывается массивами, гранитов, штоками сиенитов и ' 
интрузиями анортозитов [16, 48 , 71J . , 

на гранито-гнейсах, гранитах, анортозитах, а также на отло
жениях Петскаписка, Летития-Лейк и БРJOC-Ри�ер залегает вулкано
генно-осадОЧНая группа Сил-ЛеЙк. Таким образом, геологически она 
является наиболее молодой толщей ИЗ, сохранившихся докембрийсКИх 
о�разоваНий. Её прослаивают МНОГQчисленные габбровые и долерито
вые силлы, геохимически сходные с силловым комплексом из группы 
Вэйхэм-Бей и роями даек Харп , Мили, а также дайково-силловым 
комплексом lJJaбогамо- , [IЗ, 16, 40 , 56J . Логично предположить, что 
все многочисленные рои даек в своё время входили как составные 
части в . более сложные магМатические комплексы , в которых кроме 
них присутствоВ?ЛИ силлы и обширные экструзии. Другими словами, 
на месте и в окрестностях этих роеВ ' даек в поздн�м док?мбрии су
ществовaJ!И комплексы, - по магматизму сходные с комплексами, при
надлежащими Сил-Лейк, Вэихэм-Бей и �. Эти преДПО.l.\ожения, как 
нам представляется, правомерно - расПространить на граНИТОИДНblе 
интрузии и кислый вулканизм. Что касае�ся осадочнЫх пород, пере
слаивающихся , возможно , с предполагаемыми интрузивнЫМи телами, 
то судить об их характере можно только- на основе сравнительного 
анализа с другими регионами. 

C o�ceM неясно пока положение формации Дабл-Мер [З9, 40 , 
59J . М�стами она достаточно сильно деформирована, но слабо мета
морфизована. ЛиТОЛQгически эта формация принципиально отличается 
от нижнепалеозойскИх отложений , перекрывающих ЮЖНУЮ и юго-вос
точную периферии провинции ГренвиЛл. 

В итоге , если исключить из рассмотрения формацию Дабл-Мер, 
геологичес�е данные позволяют утверждать следующее. 

, 1 .  В провинции 'Гренвилл присутствlЮТ дВа докембрийских 
структурно-вещественных комплекса : гранито-гнейсовый и осадочно
магматический • 

. 2 .  ,Структурно несогласно осадочно-магма.тическИй комплекс 
перекрывает гранито-гнейсовый, а плутонические тела- прорывают 
как его, так и осадочно-вулканогенные породы провинции Черчилл и 
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НеЙн. Местами по южной и юго-восточной nериферии образования 
провинции Гренвилл перекРываются нижнепалеозойскими осадками . . 
'rаким образом, осадочно-магмаТИ'J:еский комfrлекс провинции Грен
вилл располагается в возрастной вилке ранний протерозой - ранний 
палеозой и ,  следовательно ,  является рифейским в соответствии с 
принлтой в нашей стране стратиграфической схемой . 

3. Последовательность внутри осадочно-магматическоГо комп
лекса может быть намечена следующИми событиями . Накопление высо
козрелых

-
( "платформенных" )  осадков , фациально-заМеiцaвшихся . мес

тами вулканогенными континентальными и преимущественно кислыми 
породами . Эти "платформенные" толщи прорывают многочисленные 
интрузии гранитоидов разной формы , состава и размеров . Часть из . \ , 
них лвлллась , ' вероятно , подводящими каналами для кислых экстру-
�ИЙ . Далее следует формирование Анортозитового комплекса. После 
.подНятия и денудации снова Начинае.тся накопление вулканогенно
осадочных отложений , возможно , частично морских. При этом магма
тичесkие пpoцeccы не . прекращаются, формируются обильные дайковыe 
комnлексы и nластовые интрузии преимущественно основного соста
ва. После этого , по-видимому , в допалеозойское время , 'проходят 
складчатость Н' метаморфи�м. 

данНые радиометрического возраста. для более точной привяз
ки осадочно-магматических серий npОВИНЦИИ ГренвИлл к известным 
внутрцрифейским руб�жам кратко проаналиэируем существующие ра
диометричесЮ!е данные . 

для анализа автор использовал около 600 датцровок , получен
ных с начала 50-х годов различными мет?дами по pa?Hым минералам 
и породам из магматических образований провинции Гренвилл и из 
интрузивных . комплексов , расположенных частично на территории 
npовинций Черчилл и ·  НеЙн. Около полутылчи известных : до 1976 
года датировок сведены в таблице �. Х�Стоквеллом [60J .-· около сот
ни анализрв , полученных в --более поздние гoды преимущественно ру
бидий-стронциевыМ и самарий-ниодимовым изОхронными и уран-СВИН
цoBым . по циркону методаМи , заимстВованы из Других источников . 
Многие датировки достаточно частЬ повторяются в более позд
них сводках . Так как автором не стави.л8.сь задача детального рас
СМО'rpения всех аспектов этих многочисленных датировок , то в сnи-. 

: } . 

с ок использованных источников включены только Te,B :кoTopых с о-
держатся эти дaнHые наиб9лее полно [10 , 11, 13, 15, 16, 18, 23, 
�5·-28, 30-36, 39---42, - 48, . 49, 54, 56, 58, 64, 66, 71 и . др .] . 
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Отметим, чта и,меIOЩИЙСЯ "банк" радиометрических датировок по 
Гренвиллской правИ!щии (па-видимаму , и по другим тоже ) требу
ет отдельнаго всестараннего анализа. Результаты , излаженные ниже , 
талько субъективная паnытка испальзавать эти дaHH�e для уточне
� паложения в храностратиграфическай шкале .охарактеризованных 
выше талщ рифея. 

В целам датировки , палученные р?зными метадами ·И па разным 
минералам и порадам .из атлажений Гренвиллскай дровинции , папада
ют в интерв� .от 37�0 до 340 млн лет . В бальшинстве интерпрета
ций первые из них .объявляются "удре:вненными" ,  втарые - " амола
женными" . Первые ' получены па биатиту из гранитаидав гранита
гнейсавога камплекса калий-арганавым метадам [T8, 60J , втарые -
этим же метадом .па рагавым обманкам из сиенитав и нефелинавых 
сиенитав [60J . Магут Ли эти датиравки отражать возраст формира
вания гранитав и сиенитов саатветственна? Безусловна . Например , 
анализы па гранита�гнейсам палучены. лз талщ ,  для катарых не иск
лючен раннеархейский геалогический возрас т ,  верхний хроналаги
ческий предел катарага .оценивается канадскими геалагами в 3 ,4-
3 , 5  млрд лет [60 и дР.] . Хараша известно , чта породы этого воз
раста выступают как фундамент для ·зеленокаменных поясов [14J , 
ЭТИ пароды ширако праявлены · в правинции Сьюдириар и могут про
далжаться в правинцию Гренвилл. Вышесказаннае в палной мере 0'1'
насится и к слабо- или

.
савсем)НеметамЬрфизаванным сиенитам, сла

гающим небольшие па размерам тела , размещенные в гранито-гнейсо
�OM дарифейском фундаменте . . 

на интервал времени от I7СЮ да 2700 млн лет прихадится око
ла двух десяткав датировок , полученных калий-аргановым и руби
дий-странциевым из охранным методами по слюдам и раговой обманке 
преимущественно из гранитоидав и гнейсов . nЯть · датиравак этого 
интервала получены ypah-свинЦавым. метадам по циркону. Все эти 
датиравки выстраиваются параллельна вектору храностратиграфиче
' ской шкалы и нв представляют �aкa бальшаго интереса. 

Окало трех десяткав . датиравок . па падают в интервал 800-
350 млн лет . Получены .они преимущественна калий-арганавым мето
дам па ' слюдам и амфибалам из нефелинавых сиенитов , монцонитов , 
j('арбонаТИТОБ и реже из �TOB И анортозитав '. Эти датировки уже 
представляют интерес ха'l'Я бы ч:отаму , чта , как уже указывалось 
выше , РЯд �тарав настаивают на наличии маладага комплекса анОР-
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тозитов [45 ,  4Ef1 , а другие - на проявлении в ГренвИллской про
В ИНЦИИ Авалонских ' с06ытИй [60] . Но как и древние ЦИфры ,  датиров
� это го диапазона не контролируются какими-ли60 геологическими 
данными. 

Наи60 льшее количество датиров ок попадает в интервал I700-
800 млн лет; Начиная с ру6ежа в I700' МЛН лет, количеств о датиро
в ок,  полученных по всем типам осадочных , магматических и мета
морфических · пород всеМи изв естными . в н астоящее время методами, 
пос тепенно нарастает и : достигает максимума в интервале 950-
I050 -млн лет, после которого резко снижается ' практически до нуля 
ga интервале 800-750 млн лет. Главная масса датировок ( несколько 
сотен) , прихо.ЦЯIЩiЯСЯ на- максиМум, получена' 'lIO гранитои.дам, пег
матитам, гнейсам и кристаллическим c�. В Чуть. 60лее широкий 
интервал попадают практически :Все датиров ки ,  получ'енные п? оса
дочным породам: сланцам, кварцитам , мра морам. 

' Таковы 06щие ос06еннО'Сти распределенИя радиометрических да
тиров ок,  которые, со6ственно, и свидетельств уют . о МОЩНЫХ и IIМ-. . : 
роко проявленНЫ'Х с06ытиях , трактуемых как " гревиллские" . 

Но уже в кснще 70-х, на.чале 80-х годов 6ыло подмечено, что 
" гренвиллские" с06ытия начинают " расплываться'" по IПRале. :Анализ 
радиометрически х .  датиров ок по -разным ИНТРУЗ ИБШIМ комплексам , . 
с одной стороны, привел к выводу ,  что они ЯВЛЯЮТСЯ , далеко не од
новременными [зо �  60] , с друГой - показывал , что на ГИСТОграМмах 
четко намечалОСЬ два максимума ,  соответствующие I050-IIOO и. 900 
млн лет [IIJ .. Первый максимум в ыстраивался ·из датировок, получе
нных ру6идий� тронциевым изохронным и уран-свинцовЫм по цирконам 
методами, а в торой - кaJIИЙ.;...аргонов ым методом по разноо6разным 
минералам и породам .. ЦРОВОДИБшиеся щюверки точно'СТи датировок 
разными методами при пересечения Гренвиллской зоны, т. е. от" не
метаморфизованныХ отложений северне е Фронта, ч@рез зонально ме
таморфизов анную Гренвиллскую зону к 60лее вНУтреННИМ, интенсИБНО 
метаморфизованgым ,ЗОIJ8.М , хотя и показывли на - резков; " омоложе
ние" датировок в целом, но какой-ли60 устойчивой закономерности 
по методам не давали [I8 ,  60 и др.] . 

-

Опу6ликованные после I975 года . да тиров ки ,  .с реди . которых 
преобладают _самарий-�одиМовые изохронные 

. 
И ' уран-св инцов ые по 

сфену и цирконам , скорее усложнили , · нежелИ уточнили ситуацию. 
Действительно, по ме таанортозитам и норитам датировки не выходят 
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за рамки IIОО-950 МJIН лет . В то же Бремя: по адамеJIJIИТам, присут
СТБУЮЩИМ в тех же комплексах , нижний ру6еж достигает 1460 МJIН 
лет . Причем даТИРОБКИ по этим магматическим телам КОIЩентрируют
ся Б двух макСИМУмаХ: 1460 и 1320 МJIН лет .  Широкий и неравномер
ный "разброс" даТИРОБОК наблюдается и по сиенитам , . сиенит-пор
фирам , граносиенитам и другим щелочным .магматитам , которые свя
заны , как полагаюТ , генетически и структурно с анОРТОЗИТОБЫМИ 
комплексами . ДаТИРОБКИ по этим массивам уклады:ваются Б интервал 
от 1700 до 350 МJIН лет с БОЗМОЖНЫМИ максимумами 1620 , 1250 , 
1050 , 900 , 650 МJIН лет . .  Сходная картина наблюдается и с другими 
магматитами : габбро , МОIЩонитами , Булканогенными породами и др .  

'Какими же БОЗраСтными значениями с ейчас оfl'pеделяются Б еще
ственные комплексы Б ПРОБИНЦИИ Гренвилл и чему отвечает Гренвил

' лсщ максимум , который , соБСТБенно , и . означает все те с обытия , 
названия которых начинаются со слова "Гренвиллские"? 

Радиометрические ·даТИРОБКИ из Моран-Лейк ,  ЭйллИк и Петска
писка ,  которые отражают время: их БОЗМОЖНОГО формирования , попа
дают на · интервал 1750-1520 м.лн летХ• Эти комплексы прорыБJoтсяя 
интрузияМи Транслабрадорского батолита , радиометрические дати
ровки которого варьируют в рамках 1500-1650 МJIН лет . J::ходные да
ТИРОБКИ ( 1526 ± 44 , 1538 ± 25 млн лет и др) получены руБидий:-
стронциевым из охронным и ypaH-СВИIЩОБЫМ пО . цирконам методами из 
магматитов групп Брюс-�ер и Летития-ЛеЙк . Эти группы , как ука
зыБлосьь Быш, , прорыВаI6тсJ'i гранитами Отте�Лейк, датированными в 
1450 МJIН лет . На,ломним , что граниты . Летития-ЛеЙк , возможно" при
надлежат ТраНслабрадорскому батолиту , ибо контакты' между ними 
очень неопределенны [40J . 

Все 'указанные породы прорыБются анортозитовым комплексом, 
верхнИм возрастным пределом которого все ' чаще указыБется' рубежж 
в 1500 МJIН лет . 

даТИРОВКИ по магма титам из Центрального Метаосадочного поя
са и из гpynnы Вэйхэм-Бей , по-видимому . омоложены. Например , 
аляскитовые граниты из ФУНДамента , на котором залегает супер
группа Гренвилл, датируются рубидий:�стронциевым методом в 1429 
± 58 M7IН лет . Но КаК уже указыБлось' · . выш, ,  приблизительно ,  в 
1400 МJIН лет датирован Альгонгский батоли� . Этим же методом из, 

ХКонкретные цифры и методы их получения читатель найдет в источ-
никах , укаэанных вышe и опущенных здесь в целях разгрузки текста . 

34 



ВУЛRaногенных пород супергрyrшы получены дат�овки в 1068 ± 51, 
1231 млн лет , а из метавулканогенных nopo,n:, верхов её - в 1286 
± 15 млн лет . Омоложенными , по-видимому , являются и датировки ИЗ :  
анортозитов , сиенитов и граНИТОИДОВ , АдирондаксКих гop� Но если 
геологические корреЛяции супергрyrшы Гренвилл с формацией Симс , 
а последняя -, С формацией Петскаnиска корректны , ,тогда близки и 
ИХ возрасты: древнее рубежа 1500 млн лет . 

Таким образом, геологические данные и ,  частично , p�OMeT
ричес�е датировки позволяют принять раннерифейс� возраст вул
каногенно-осадочных ТОJПЦ "платформенного" облика , а также грани
ТОИДНЫХ и анортозитовых комплексов " их прерывающих. В �астоящее 
вре� канадскими исследователями они относятся к раннему .палео
геликию, возрастные рубежи которого определяются в 1750-1500 'млн 
лет ,  по I\.Х.Стоквеллу [60J . 

' , 

'Многочисленные радиометрические датировки ИЗ , ВУЛRaногенных 
П,ород и интрузИБНЫХ тел Габбрового комплекса , которые отражают 
ИХ возмоЖНЫй ' возраст образования , варьируют от I500 до 1300-
I250 млн лет . Датировки , полученные в последние годы из Габбро
вого комплекса l!Iaбогамо , дайковых роев Харп , мИхаел , мили и дру
гих рубидий-стронциевым, самарий-ниодимовым изохронным и уран
свинцовым по цирконам методами , достаточ�о устойчиво укаЗ,ывают 
на рубеж в 1350-1400 млн лет . Если принять во внИмание геологи
ческие данные и вышеуказанные датировки " то необходимо принять 
возраст коМПЛекса Сил-Лейк и прОРЫВaIOЩИX , его даек как раннесред
НАрифеЙсКИЙ . В канадских пщаЛах он соответствует самому' раннему 
неогеликию [60J . 

-

Следует обратить внимание на следynцее обсто.ятельство � Сре
ди дайковых коМплексов имеются тела с радиометрическими возрас
тами в I200-Iooo млн лет. По геохимическиМ, радиометриЧеским ,И 
геологическим �aHНЫМ они MOГYT J, быть аналогами даек и силлов , 
цронизывающих магматический КОмhЛекс - Кивино , МНОГОЧИQленные -да
тировки из 'которого попадают в этот же интервал г�охронологичес
кой шкалы [60, 65J . Возможно , что такого типа образования, су
ществовавшие в коНце среднего рифея в ГренвиллскоЙ провинции в 
настоящее время уНичтожены денудаЦиеЙ . . 

Таким образом, структурно-вещественные комплексы , 'сохранив
mиеся до настоящ�го времени в провинции Грецвилл и располагаю
щиеся на дорифейском фундаменте, о�носятся к раНнему рифею и са-
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мым низам среднего рифея. ПО-ВИДИМОМУ, есть комплексы даек. и 
массивы интрузий , особенно мЬнцонитов и сиенитов , конца среднег'о 
и позднегр рифея. 

Каюнз же события отражают . "ГренвИJIЛСКИЙ" рубеж? Есть два 
крайних варианта тракТОВКИ ' этого Р�9ежа. . . 

I . Ha этом рубеже дейетвительно ,npоизошли метаморфические , 
складчатые и орогенные проuессы , которые собственно и отражены в 
датИJ?�Вках. При такой трактовке можно предположить , что в позд
нем. рИфе е на месте Гренвиллс�ой провинции существовал складчатый 
пояс , снивелированный к началу палеозойсiого (возможно , вендско
го ) осадконакоплениЯ. С охранившиеся в небольших количеств8..'{ ри
фейские комплексы не дают ' ВОЗМОЖНОСТИ при таком предположении 
оце}Щть ту геодинамическую обстановку, в которой сф6рмировались 
эти комплексы . По крайней мере , они. " нестандартны" и не 'уклады
ваются в �Y:JЦествyIOOtИе геодинамические "концепции" .  При такой 
трактовке было бы ЛОГИЧНЫМ, ожидать отсутствие дaT�pOBOK моложе 
этого рубежа. 

2 .  Этот ру<;lеж от�жает "мнимые" или "·запаздывакщие" собы": 

тия. Каковы же посЫлки к подоБНОму предположению? 
/ I .  Если исключить датировки по �ортозитовому , ГаМровому 

и ;  . частично , по Гранитоидному комплексам, попадакщие в "Гренвил
лский': максимум, как заведомо омоложенные , ТО' под�лщощее боль
шинство датировок, образyIOOtИх "ГренвИJL1IСКИЙ" максимум, оказывают 
ся полученнЫми 'по гранитам и гранито-гнейсам дорифейского воз
раста , Т . е .  являются, несомненно , ;'омоложенными" .  Ст.епеНь . их 
омоложения очень неопределенна , так как временной диапазон про
цессов '!гренвИJIЛСКОГО" омоложения слеДует ,  по-видимому, оцени
вать в несколько с отен МИЛЛИОНОВ лет. В этот диапазон могут вхо-
дить и предnaлеозойские события. 

. .  

2 .  "Гренвиллский возрастной максимум" , фиКСИРyюIЦИЙся В 
частности . в Гренвиллском Фронте (биотитовой изограде ) , отчет�о 
несогласно накладывается на все осадочно-вулканогенные и магма
тические комплексы,  в том числе даек и сиенитов , возраст которых 
може� быть значительно моложе рубежа IIOO-IOOO млн л�т . Кстати , 
рой даек 'на Ньюфаундленд� , сопоставляемый с некоторыми роями 
ГренвИJIЛСКОЙ провинции , имеет радиометричесКие датировки в 850-
600 млн лет [I 3 ,  40 , 50, 5I , 62J · и метаморфизован в палеозойское 
время. Таким qбразом, еСть основанИе полагать ,  что метаморфизм в 
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Гренвиллской провинции проявился, возможно .. В предпалеозойскdе 
время. 

, 3 .  Практически из всех интрузивных комплексов рифейского 
возраста п�Лучены датировки много моложе ГренВиллского максиму� 
ма. Наглядным примером могут 'с.дужить датировки из анортозитового 
комплекса в 550-570 млн лет [45 , 46J . Такие датировки заставляют 
предположить метаморфические или какие-ли60 другие процессы , 
проходившие в интервале нижнего рубежа палеозоя , которые и ',могли 
привести к омоложению датировок из магматитов . 

4 .  Присутствующие в ближайших : к Гренвиллской провинции 'рай
онах Aпnалачской складчатой ' области среднерифейские 'и в обилии' 
С9хранившиеся здесь верхнерифейские толщи 'БЫли метаморфизоваНы 
только в раннепалеозойское время'. Неметаморфизованными 'остаются 
и, большинство вулканогенных и интрузивных , ' комплексов среднего и 
в ерхнего рифея , широко развитых под чехлом южноЙ части' С ев еро
американской платформы и входящих в её чехольное образование 
[4 , 5 ,  37] . 

Учитывая вышесКазанное ,  автор склоняется ко второй трактов
ке и полагает ,  что ГренвИЛлсКИЙ , максимум радиометрических :дати
ровок 'в, одноименцой провинции ,отражает МНИМЫЙ ,  "фик�ивный" ру
беж. Фиктивными представляются и все события , связывающиеся с 
этим рубежом. По-видимому , в этом следует искать несовпадение 
"радиометрического" и "биологического" ру6еж�й при определении 
границы между среДRИМ и верXiНИМ подразделенштМи рифея [21J . 

ОВ::УЖдЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассмотрение геологических , радиометричесIqDC и других дан
ных по ,I'ренвиллской провинции показало , что в общем 'виде ' здесь 
выделяются деа крупных структурно-вещественных комплекса ( текто
нических этажа) : дорифейский гранито-гнейсовый и рифеЙский оса"" 
дочно-магматичесКИЙ . 

I'paнито:"гнейсовы;й комплеКQ сложен архейскими и нижнеДРоте
розойскими глубоко метаморфизованными образованиями , достаточно 
уверенно выделяемыми только в ГренвилЛской зоне . В осталБННХ зо� 
нах провинции такое разделение обычно не пр6БQдится. Большие 
трудности возникают _ при опРеделении ' гранитоИДНblX инТруэий как 
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дорИфейского , так и ' более молодого возраста в пределах распрост
ранения гранито-гнейсового комплекса . Условно внделяются: на 
западе - дорифейский Альгонгский батодит , а на, востоке - нижне
рифейский ТранслабрадорсКИЙ . 

В соответствии с приведёНным выше определением Р.Д. ХатчеРа 
архейско-нижнепротерозойский гранито-гнейсовый комплекс я:вля:ется: 
фундаментом для вышележащих остатков складчато-метаморфизованных 
пород ' рифея и нескладчатых неметаморфиЭОВанных отложенИй нижнего 
палеозоя.  

, -. ' 

Остатки рИфейского комплекса в целом ' сложены мелководными 
морскими , лагунными и континентальными осадочными отложениями , 
ассоциирующими�я местами с вулканогенными толщами кислого , ос
новного и реже среднего составов . Формирование комплекса начина
лось накопл�нием высокозрелых и выс окоглинозёмистых терригенных 
( продукты Kqp выв�тривания) и карбонатных пород на предельно пе
непленизированной поверхности . Эти отлdжения формировались на 
обширных аллювиальных равнинах , по краю которых местами осажда
лись эвапоритовые осадки . 

Одновременно с такими специфическими осадками формирова.лИсь 
вулканогенные толщи из коровых �чагов . магматизма . Резко цовышен� 
нм толщина компл€ксов там , где отсутствуют вулканиты, свиде
тельствует о формирьвании этих толщ в структурах проседания типа 
грабенов ( трогов , авлакогенов ) или узких линейных глубоко прог
нутых басс еttнов,., Ориентировка ПРОГl1БОв Гастингс , Моран-Лейк ,  
Эйллик , Вэйхэм-Бей И , в озможно . других была в, то время' суdмеридио
нальной , в отличие от более поздней субширотной ориентировки 
Гренвиллской зоны'. Такие структурные направления под.хверждаются 
и закономерностью распросТРанения интрузивных , в частности Анор
тозитового, комnлекс�в (см. 

-
рис . 1 ) . 

Если допустить , что Гранитоидный и Анортозитовый комплексы ' .  . . " 
npорывали фундамент и внедрялиqь только в ' самые низы рифейских 
толщ ,  то следует признать , что толщина последних в то время была 
очень значительной . Принимая во внимание предположения о глубине 
формирования> анортозитовых массивов в, 4-4 , 5  км и данные о толщи
не супергрymIЫ Гренвилл и её аналогов , нео'бходимо допустить на
личие "чехольных" отложений нижнего рифея к юго-востоку от па':" 

леогеологичёс�оЙ границы ( см. рис . 1 )  в началь�е этапы развития 
толщиной много б�лее 5 км .  
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Судя па фрагментарным данным,. атражающим саатнашения ат
дельных таJПЦ внутри нижнерифейскага камплекса , ан .Не был фарми
раванием аднаактным. Эта падтверждается наличием размывав , не
с агласИй и усилением метамарфизма в нижних его. частях . Одназнач
на утверждать мажна талька та , чrа этаТ· .камплекс не падвергался 
регианальнай складчатасти . Из�естные ' уславные несагласия, как 

.мажна палагать , фармиравались ла�ьно :  в з анах мнагачисленных 
крупных разрывав ' и  в прикантактавых з анах интрузий . Часть их 
абуславлена перекаС-ам блакав , аграниченных разрывами . В среднем 
рифе е , па-видимрму , , резка усилилась магматическая деятельнасть 
как кислага , так и асабенно аснавнага с астава , саправаждавшаяся 
фармираванием малассаидных атлажений , частично сахранившихся в 
пр�гибе Сил-ЛеЙк . Мнагочисленные дайки , раи даек , абширные сил
лавые тела , значительнае каличества гранитаидных , �онцанитавых и 
сиенитавых массивав служили падвадящими магму каналами :, Распра
странение их па всей ГреНВИJJЛскай ' правинции , а также па южнай 
части провинций ЧерчиJJЛ и Нейн свидетельствует , как представля
ется , а ширакам распрастранении атлажений cpeднeг� рифея. CeBe� 
ра-западная граница распрас транения среднерифейских абразаваний , 
па-видимому , была нескалька переариентиравана , и прастирание её 
стало . 6.алее канфармным па атнашению к ГреНВИJJЛскаму Франту. 

Выше �e атмечаЛась , что. aдJIP!М. из критериев для апределения 
местопаложения ГреНВИJJЛскага Франта является "маладай" метамар
физм. Так или иначе с ним связаны складчатые и разрывные дефар
.мации . Он влияет также на значениi радиаметрических датиравак. 
Если учесть , что. ГренвИJJЛСКИЙ Франт , зафиксированный па этаму 
признак,у , несогласна накладывается пачти на все стратиграфичес
кие камплексы Центральнага Мйнеральнага паяса,  в там числе и на 
самые моладые. в нем атлОже.ния: группы Сил-Лейк [12 , -13 ,  60J , . та 
следует , что. метамарфизм , по�видимаму , праявился· пасле среднего. 
рифея • . Приняв во. внимание значительна е каличества цифр , получен
НЫХ разными метадами из рифейских граF!Итаидов и анортазитов , па:
падащих в интервал 550-600 М1IH лет , мажна предполажить венд
ский , а мажет быть , и раннекем6рийский вазрасты метамарфизма. 
В ЭТОМ случае реаЛЬна

' 
существующими будут некоторые

,
единичные 

граниТНые , 'маНЦОНИ',L'авые и сиенитавые интрузии , датированные раз
ными метадами в интервале 1300-600 млн лет . П�-видимаму , интен
сивные ваздыМ8ния и сапроваждающая их денуд�q 'где-та на рубеже 
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кембрия и докембрия (а также , частично , И. В послекаменноуГольное 
время) привели к полному исчезновению сущес.твynциx до этого 
верхнерифейеких TOJllЦ , · чаСТИЧНQМУ - средне- !'f нижнерифейских 
TOJllЦ. В некоторых· районах в значительной степени денудирован 
комплекс фундамента. В результате глубокой деНудации в · современ
ной структуре обнажилиеь - очень глубинные горизонты интрузий (а 
может бытр , и нег.1ryБОКО залегавшие магматические· камеры) · ,  а так
же позднекембрийских TOJllЦ , подвергшихся гораздо более сиЛьноМу 
метаморфИзму. 

_ . . Сейчас невозможно оценить ТОJПЦИну дену.дированных комплек
сов , хотя , , исходя из еох:ранИБШИХСЯ разрезов , она вряд ли была 
меньше 10-15 хм. Близкими цифрами характеризуются, как известно , 
позднедокембрийс�е сходного состава толщи многих регионов мира , 
в том числе и сибирских: Енисейского кряжа , Бай:кало-Патомской 
дуги , Юдомо-Майского прогиба . 

глУбокая денудация, о которой свидетельствуют обилие ·"кор
ней" магматизма и глубокий "молодой" метаморфизм древних , вмеща
� эти "корщ�" , комплексов , послужила , как представляется, 
причиной выделения нового тектонотипа: областей диасхизиса -[8 
и др.] или зон тектонотермальной переработки [ зJ .  По�видимому, 
денудационннй срез в бо�ьшинст�е ПАлеозойских и мезозойских 
складчатых областей в конечном счёте обнажит "область диасхизи
са" · ( " ЗОНУ тектон6термалЬtfОЙ переработки" ) . Таким обраЗQМ , пред
ставляется, что "область диасхизиса" ЭТО не новый тектонотип , а 
отражение мощных процессов разрушения и глубокой денудации. Если 
ЭТО так ; то нетруднй по степени ·магмопроявления и метамо�зма 
выделить уровни (ранги) глубины денудации . . 

СуМмируя сказанное в качестве ответа на поставленные в на
чале цубликации вопросы , можно ко�стати:ровать следующее .  В про
винции Гренвилл присутствуют два главных структурно-формационных 
комплекса: НИЖЦИЙ , сложенный гранит о-гнейсами архейско-пРотеро
зойского возраста и отвечающий понятиЮ фундамента ,и верхний , 
сложенНый остатками зоналЪно· (пятнисто? ) метаморфизован� оса
дочно-магматических , рифейских . пород , отвечaIЩИX "складчатому 
чехлу" .на Э"I:ОМ фундаменте . 
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