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Геолого-петрологическое изучение закономерностей гранитообразова-ни я в продолах Алданского щита позволило выделить в древнейшей исто¬

рии его развития два тектоно магматических цикла, а в пределах каждо¬

го — ио два этапа метаморфизма и гранлтообразовавня (" , ") . Результаты
ядерно-нзотопных исследований помогли уточнить, а в ряде вопросов и
существенно дополнить геологические представления (* ' "). Анализ этил-
данных позволяет реконструировать последовательность геологических
событий в докембрии Центрально-Алданского района и наметить повое
решение проблемы пространственно-временных взаимоотношении древ¬

нейших комплексов Алдане-Витимского пщта и Джугджуро-Становой
складчатой области.

Радиологические данные в совокупности с результатами теологиче¬

ских исследований 11 ) позволяют установить продолжительность тек
юно магматических циклов * в истории развития Алданского щита и
примыкающей к нему Джугджуро Становой зоны: архейского (пенгреке-
го) — в интервале примерно 3500— 2500 млн лет назад н протерозойско¬

го ( тнмптопо-стаповиго ) — примерно 2500 — 1700 млн лет. Наличие круп¬
ного перерыва во времепи формирования пенгрской и тихштонской се ¬

рий - ÿ™ в миллиард лет (*, *, *) — позволяет предполагать: а } суще ¬
ствование каких-то надпенгрских пород, образовавшихся примерно
3300— 3000 млн лет назад, которые или еще не установлены, или были
полностью эродированы к началу тимнтоно-станового цикла; б ) сущест¬

вование древнейшей геосинклинали, осадочные отложения которой свя¬

заны с разрушением пород иенгрского складчатого сооружения ,

Т. Ф о р м и р о в а н и е а р х е й с к о г о п ро г е о с ин к л п н а л ь ио-
с к л а д ч а т о г о с о о р у ж е н и я ** началось с образования вулканоген¬

но-осадочных пород и п \ прогрессивного метаморфизма, проходивших
примерно 3500— 3000 млн лет назад, п закончилось образованием иенгр¬

ского складчатого сооружении, а затем, примерно к 2600 млн лот назад,—Иенгрского лптонлинтя *** (по номенклатуре (|!) ) , Где-то около 3200—3000 млн лет пазад центрекая серия ( в номенклатуре Ю. К. Дзеваполско-
го ) безусловно находилась на уровне глубинности, соответствовавшей гра-
нулитовой фации в условиях ультраметаморфизма погружения, при ко¬

тором происходило формирование существенно палишенпо-анатектнче ¬

тких **** гранптоидов чарнокитового комплекса и реакцнонно-метамор-
* Под твктоно-магиатнческнм циклом понимается полный цикл развития участ¬

ка земной коры, включающий этапы (стадии ; : геосинкливальный (в том числе, про¬
нзи вротогеосмаклтыльный ) , складчато-инверсионный, стабилизации, вплоть до за ¬

ложения и его пределах повой геосинклинали.
** Понятия про- и протогеосптог;!инали в номенклатуре ( 1!).

*** Т. е. древней платформы, или протоплатформы, по-ниднмому, главным обра ¬

зом в результате разрушении в процессе химического выветривания горных пород.
**** В понимании «второй оанатекснс» это щюцесе псрсш1явлрним твердых по¬

род, до этого не находившихся в состоянии расплава: палингенез - это возрождение
расплава, т , с. переплакленне пород, прошедших до этого стадию плавления; налин-
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‘фшчмших магнетит-флоголит-дпопейд-кальциевых пород , продуктивных
на флогопит. Примерно 2900 2600 млн лет назад, а возможно и несколь¬

ко раньше, в пределах центрекой серии получило широкое развитие па-
лпнгепно-метасоматическое , интрузлвно-аиатектическое и репморфиче-
ское граиитообразование в условиях ультраметаморфизма воздымання и
высокотемпературного диафтореза амфиболитовой фации . К стадии ще¬

лочно-кремниевого метасоматоза, завершившего во времени этот этан
транитообразонания, по-видимому , приурочено формирование основной
массы метасоматическнх диопенд-флогопитовых жил (согласно дапным
Г. М . Беляева ) .

II, 1 . Ф о р м п р о в а н п е п о з д н е а р х е й с к о г о — р а н н е и р о-
т е р о зо и с к о г о н р о г е о с и и к л и н а л ь н о - с к л а д ч а т о г о с о-
о р у ж о н и я связывается о ненеплеяизацией Иенгрского складчатого
сооружеппя примерно п интервале 30ГЮ— 2600 млн лет назад, которая
должна была приводить к формированию в сопредельных частях Алдано-
Китимского нагорья и зоны Стапоппка — Джугджур осадочных комплек¬

сов, сопровождавшемуся излиянием эффузивов. На основании геологиче¬

ских данных ( ' ', ” ) н значений радиологического возраста ( l" ;i ) , к по¬

добным образованиям могут быть отнесены снизу вверх: курультинская,

олекшшская и борсалннекая (брянтянская в зоне Становпка ) сорпп,
если исходить пз представлений Е , П , Миронгокл об отсутствии между
курультинскон и олекмнпской сериями кашпо либо крупного стратпгра-
фичеслого несогласия и считать все три серии представителями различ¬

ных частей единой «древней геосинклинали » С’ ) . Формирование пород
птнх серий и их прогрессивный метаморфизм соответственно от гранулн-
товой до амфиболитовой фаций примерно в пптервале 3100— 2500 млн
лет назад позволяют предполагать развитие в докембрии Восточной Си ¬

бири, кроме архейского (иенгрского) и протерозойского ( тимптоно-ста-
нопого) тектоно-магматнчеекпх циклов, еще промежуточного между
ними позднеархейекого — ратщепротеродонского (курультило-олет;мин¬

ского) цикла, прогеосинклинальиый этап которого совпадал во времени с
инверсионно-складчатым этапом иенгрского цикла , а инверсионно-складча¬

тый ( примерно в интервале 2500— 2200 млн л е т) — с иротш -еосинкли ¬

нальным этапом тимптоно-станового цикла .
II. 2, Формирование р а н н е а р х е й с к о г о п р о г е о с и н к л и-

н а .т ь п а- и п о э д н е а р х е й с к о - р а н н е и р о т е р о з о н е и о г о
а р о т о г е ос п н н л п н а л ь н о - с к л а д ч а т ы х c o o p у ж о п и й пред¬

полагается при условии : а ) интерпретации радиологических данных на
основа геологических представлений о наличии между курультднекой и
олекмнпской сериями крупного стратиграфического и структурного не¬

согласия (и) , подтверждаемого и результатами исследований
N . М , Фрумкина ( | Е ) ; б ) принятия значений Ar-воэраста в 35Щ±1П0 млп,

лет, полученных по роговой обманке * кристаллических сланцев куруль-
тиникай серин ( 1 7 ) , в качестве достоверно отражающих время прогрес ¬

сивного метаморфизма этих пород. В этом случае к позднеархейскому —
раннепротерозойскому циклу следует относить существенно террнгояиые
олекминскую н борсалинекую (?) серил , выделяя его иод названием
олекмннекого , протогеосннклшшльный этан которого (примерно в интер¬

вале 3100— 2600 млн лет назад) фиксирует накопление террнгенного ма
териала — продуктов разрушения пород Иенгрского складчатого соору ¬

жения. Курультинская серия яри подобной интерпретации геолого-радио¬

логических данных фиксирует своим проявлением более ранний лрогео-
сишглнналытый этап , относясь или к раинцархешкому иснтрсноиу циклу

генмо-ыстасоматическов замещение — это замещение город. а процессе которого миноральный парагенезис перерабатываемой породы переходит пои может перейти в
расплав; метисоматнческое замещение — ото ламещевгн? город в твердом состоянии.

* Ar-возраст, устанавливаемый по пнроксенам » оливинам, и расчет но прини¬

мается из-за значительных искажений.
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(согласно данным И. М. Фрумкина , выделяющего так называемую фецо-
ровско-курультпнскую серию (13) ) , или же к еще более раннему (дои
енгрекому катархенскому ) курултинекому тектоно-магматическому циклу,,

что находится п согласии с данными В, Л. Кудрявцева о более древнем
возрасте курультинской серии * но сравнению с алданекпми докембрий-
екими комплексами. В последнем случае прогсосинклинальный этап ку¬

рулигинекого тектоно-магма тнвеского цикла, по видимому, имел место
ранее 3600 млп лет, а инверсионно-складчатый этап его (примерно в
интервале 3500— 3100 млн лет) во времени совпадал с ирогсоспшииналь-
ним, этапом раннеархейского иенгрского тектоно-магмативеского цикла.

III. Формирование к а т а р х е н е к о г о к о м п л е к с а предполагает¬

ся на основе данных В. А. Груздева , И. Д . Вороны, IT . М . Фрумкина и др,

о паличин между иерхнеалдансной п федоровской свитами венгрекоп се ¬

рии крупного стратиграфического и структурного несогласия, на основе
которого Л. И. Салон и Л. В. Травин предлагают выделять верхпеалдаы-
скую свиту п самостоятельную серию. В этом случае иротогеосинклипаяв¬

ный этан курультинекого цикла во времени может быть сопоставлен с
развитием процессов химического выветривании исходных пород ворхпе
алдинекой свиты , сама лсурультискан серия может рассматриваться как
существенно вулканогешо-хемогеыно осадочная, что н имеет место на са¬
мом дело ( 1S ) , а верхиеалдакская свита должна фиксировать своим суще¬

ствованием наиболее древний (верхнеалданский ) тектоно-ыагматическни
цикл , по-вндимому, сотистствующин нуьутеарному этану развития земной
коры, инверсионно-складчатый этап которого не мог проявиться ранее
3600 млп лет назад, а возраст исходных пород, по-видимому, приближа¬
ется it 4000 млн лет, что, однако, требует подтверждения прямыми радио¬

логическим и. определениями.
IV. Формирование р а н н е - с р о д н е п р о т е р о з о й с к о г о u p i m c

г е о с и п к л и н а л ь н о - с к л а д ч а т о г о с о о р.у ж е н и я началось с об¬

разнейпип тимптопекой и джелтулинекой серий тпмнтоко станового ник¬

ла (*). Соответствие между собой радиологических данных о времени ме¬

таморфизма пород этих серий ( 1-\ 6) н стратифицированных метаморфи ¬

ческих образований станового комплекса и вышележащих серий ( !
_
|)

при различной степени их регионального метаморфизма позволяет отно
птк их г; единому этану седнментогенеза и вулканизма и даст возмож¬

ность реконструировать палеостратнграфический разрез. Этот разрез, от¬

вечающий протогеосинклинальному этапу тнхштоно-станового цикла,
представлен снизу вверх: тимптонской и джелтулинекой сернами, ста ¬
новым комплексом и вышележащими образованиями. Можно и редин.та
гать, что стратиграфическими аналогами средних частей этого разреза в
западной части щита является уигрннекий комплекс, а в восточной — ба-
томгекая серия, аналогами верхних частей разреза могут оказаться ол-
донспнскнй комплекс, залегающий на породах эродированных Курультн
но-Олекмянского или Курультинского и Олокминского складчатых соору ¬

жений. Примерно 2300— 2200 млн лет назад породы тнмптонскоп и джел-
тулинс-кой серий достигли уровня гранулитоиой фации и ультра мета мор ¬

физма погружения, а породы станового комплекса находились в услови¬

ях амфиболитовой фации. В пределах ненгрской серии в интервале 2300—2000 млн лет назад ** породы претерпели повторный региональный мета¬
морфизм от амфиболитовой фации в западных частях щита до гранулн-
товон — в восточной. В них развиваются реакционно-метаморфогенпые
образования, продуктивные на флогопит, а также процессы палингенеза
гранитомдов чарнокитового комплекса , налпигепеза и лалннгеяно-метасо-
матпческой мобилизации вещества гранитоцдов иных генетических типов

* В. Л. Кудрявцев включает гт н курультвно-гонамашй комплекс.
** В ( т ) вместо интервала 2300— 2000 ошибочно указан интервал 1500— 2000 млн

лет (етр . 8Ж и 837 ) ,
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предыдущего, иопгрскош цикля. Примерно 2100 1700 лет назад проис¬

ходило формирование Тшштоно-Станового складчатого сооружении, для
которого было характерно резкое увеличение амплитуды и скорости еоз-
дымания и уменьшение продолжительности инверсионно -складчатого
этапа от ого начала до полной консолидации Тимптоно-Станового соору ¬

жении, в том числе и продолжительность граннтообразования стадии
ультраметаморфизма воздыманик в направлении с юга на север. Резуль¬

татом этого явилось формирование в пределах Джугджуро-Становой зоны
и и сопредельных периферических частях щита в период примерно
2100— 1800 млн лет назад существенно палтгшенно метлгоматпческих и
интрузивно-анатоптических гранитоидов в условиях днафтореза амфибо¬
литовой фации. Б центральной же части шита к 2100 — 2000 млн лет назад
горные породы были уже консолидированы, в нх пределах развивались
интрузивные и метасоматические граниты и пегматиты, а также кварц-
калишпатовые метасоматиты, локализованные в зонах жестких дислока
цян ( т, * ) . Именно тектопические движения шшпрошгшо-екяадчатого эта ¬
на тнмптоно-станокого цикла обусловили переориентацию общего струк¬

турного илаиа тектонических комплексов как предшествующих циклов,
тан м нротогеосныклиналыюш этапа рассматриваемого протерозойского
цикла, а также формирование эллипсоидальной (куполовидной) структу ¬

ры Алданского щита.
Полученные данные позволяют полагать, что пуклеарпын этап по

К. И, Павловскому в ранней истории Земли в пределах Сибирской плат¬

формы закончился ранее 3600 млн лет , а крупные куполовидные структу ¬

ры представляют собой структуры второго порядка, сформированные в
пределах линейных структур первого порядка, млн являются результатом
пересечении последних. Со времени 1700 млн лет до палеозоя включи¬
тельно исследованные породы алданского докембрия не претерпели
сколь-нибудь заметных изменений.
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