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В последние годы увеличилось число работ, посвященных использова
нию акцессорных цирконов для решения вопросов петрологии (1_3). Наше 
исследование посвящено выделению генетических типов акцессорных цир
конов и их связи с этапами формирования метаморфических и метасома
тических пород Южного Улутау в Центральном Казахстане и Северо — 
Западного склона Белорусского массива.

Изучались акцессорные цирконы из нижне-среднепротерозойских ме
таморфических пород, представляющих непрерывный ряд — от метамор
фических сланцев фации зеленых сланцев1 и кристаллических сланцев и 
гнейсов эпидот-амфиболитовой фации (Южный Улутау) (4,5) до гнейсов 
амфиболитовой и гранулитовой фаций (Белорусский массив) (6_8). Кроме 
того, были изучены цирконы из гранито-гнейсов и метасоматических гра
нитов, возникших в результате щелочного метасоматоза вышеназванных 
пород, а также цирконы из метасоматических кварцитов.

В результате исследования оптических и морфологических особеннос
тей выделено три генетических типа акцессорных цирконов.

Цирконы типа I являются реликтовыми, унаследованными от исходных 
пород. В их составе выделяются два подтипа — подтип А, принадлежав
шим ранее осадочным породам, и подтип Б — из магматогенных пород.

Подтип А (рис. 1, 7, 2, 5, 6) представлен окатанными зернами красно
вато-бурой, иногда гиацинтовой розовой и пурпурной окраски, полупро
зрачными и непрозрачными (рис. 1 см. вклейку к стр. 921).

Подтип Б (рис. 1, 3, 7), унаследованный от магматогенных пород, пред
ставлен субдиоморфными бесцветными кристаллами с большим количест
вом разнообразных включений.

Цирконы I типа встречаются в виде ядер в цирконах типов II и III 
(рис. 1, 4, 8, 11).

Цирконы II типа являются метаморфогенными. Представлены они су
бидиоморфными полупрозрачными и прозрачными кристаллами, слабо 
окрашенными в' коричневатые, желтоватые тона, иногда с четко проявлен
ной зональностью, а также оболочками на цирконах типа I (рис, 1,11) и 
ядрами в типе III (рис. 1, 10, 13).

Цирконы I и II типов интенсивно трещиноваты, замутнены по зональ
ности и трещинам, часто содержат псевдоядра. Их ребра и вершины вслед
ствие растворения в той или иной степени сглажены.

Цирконы III типа (рис, 1, 14—16), возникновение которых, вероятно, 
связано со щелочным (калиевым) метасоматозом, идиоморфны, бесцветны, 
прозначны, с алмазным блеском граней; иногда они в виде оболочек на
растают на цироконы I и II типов (рис. 1, 4, 8, 10, 13). Степень изменения 
их минимальна.

Выделенные типы цирконов в целом выдержаны в породах обоих ре
гионов, отмечаются лишь вариации в их содержании. Количественные со
отношения цирконов представлены в табл. 1.
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Цирконы пород фации зеленых сланцев представлены главным образом 
реликтовым I типом; в нем выделяются оба подтипа — обломочный (под
тип А) и магматогенный (подтип Б). Цирконы подтипа А часто сохраня
ют первичную гиацинтовую окраску. Новообразованный циркон отождест
вляется нами с III типом, так как по свойствам он подобен преобладающе
му типу цирконов гранито-гнейсов. Доля его в породах незначительна в 
силу слабого проявления калиевого метасоматоза. Циркон II типа здесь 
отсутствует.

Основная масса акцессорных цирконов в кристаллических сланцах и 
гнейсах эпидот-амфиболитовой, амфиболитовой и гранулитовой фаций, от
несенная к II типу, образовалась, вероятно, при региональном метаморфиз
ме пород. Об этом свидетельствует присутствие цирконов II типа в породах

Т а б л и ц а 1

№№
п. п. Район Порода

Содержание цирконов, %

тип I ТИП II ТИП III

1 Южный Улутау Сланцы фации зелспых
сланцев

99—100 — 0-1

2 » » Слапцы и гнейсы эппдот- 
амфиболитовой фации

до 30 60—70 до 10

3 Белорусский массив Гнейсы амфиболитовой и 
гранулитовой фации

1—3, до 5 80—90 до 15

4 Южный Улутау Гранито-гнейсы 0-1 — 99—100
5 Белорусский массив Гранито-гнейсы и метасома

тические граниты
до 5 65—90 до 30

6 » » Метасоматические кварциты 3-5 90—95 до 5

исключительно этих фаций и в продуктах их метасоматической переработ
ки. Метаморфогенные цирконы также отмечаются в виде оболочек на ре
ликтовых цирконах I типа, интенсивно изменены и иногда обрастают цир
конами III типа. Количество последних непостоянно и находится в пря
мой зависимости от интенсивности калиевого метасоматоза. Реликтовые 
цирконы I типа находятся здесь в подчиненных количествах, их окраска 
никогда не бывает гиацинтовой, что согласуется с данными (9) о потере 
гиацинтовой окраски при температурах, не превышающих 450°.

Гранито-гнейсы Южного Улутау, образовавшиеся по породам фации 
зеленых сланцев, содержат в основном цирконы III типа, дополненные не
большим количеством цирконов I типа, среди которых опознаются как пер
вично обломочный подтип А, так и первично магматогенный подтип Б.

В гранито-гнейсах и метасоматических гранитах Белорусского массива 
присутствуют все типы цирконов при преобладании метаморфогенного 
II типа. В метасоматических гранитах немного больше цирконов III типа, 
что, очевидно, связано с более интенсивным проявлением в них калиевого 
метасоматоза. Реликтовые цирконы I типа в них сохранились, но в весьма 
незначительном количестве.

Метасоматические кварциты, образовавшиеся по гнейсам и гранито
гнейсам Белорусского массива, также содержат цирконы всех типов. Свое
образной является овоидная форма некоторой части (10—15%) цирконов 
типов' II и III. Она, по-видимому, объясняется растворением цирконов 
в стадию кислотного выщелачивания при образовании кварцитов.

Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы.
Реликтовые цирконы I типа сохраняются на всех ступенях региональ

ного метаморфизма — от 90% в породах фации зеленых сланцев до 3—5% 
в породах амфиболитовой и гранулитовой фаций, а также в метасомати
чески переработанных породах. Выделенные в этом типе подтипы А и Б 
служат указателями генезиса исходных пород.
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Новообразованные цирконы II типа являются метаморфогенными и 
Присутствуют во всех регионально-метаморфических породах рассматри
ваемых районов, кроме относящихся к фации зеленых сланцев.

Наличие цирконов III типа не обязательно и определяется интенсив
ностью калиевого метасоматоза.

Таким образом, акцессорные цирконы не только свидетельствуют о 
природе метаморфических пород, но и отражают те изменения, которые 
происходили с ними при последующих преобразованиях.

Полученные результаты следует учитывать при петрологических пост
роениях, а также при интерпретации некоторых значений абсолютного 
возраста, определенных по цирконам.

Московский государственный университет Поступило
им. М. В. Ломоносова 30 XII1970
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