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В области сноса метатерригенных пород глееватской свиты, слагающей верхнюю часть разреза Криворожско-
Кременчугской структуры, значительно преобладали породы тоналит-трондьемит-гранодиоритовой серии
Среднеприднепровского кратона (с возрастом 3,0-3,1 млрд лет). В небольшом количестве, вероятно, присут-
ствовали и останцы палеоархейских гнейсов фундамента (с возрастом 3,2; 3,3-3,4 и 3,5-3,7 млрд лет). В обла-
сти сноса также могли находиться архейские калиево-натриевые граниты (с возрастом 2,85-2,87 млрд лет).
Среди кластогенных цирконов палеопротерозойского возраста пять зерен с конкордантным возрастом 2,09-
2,14 млрд лет указывают на присутствие в области сноса палеопротерозойских гранитов. Таким образом,
нижняя возрастная граница метатерригенных пород глееватской свиты составляет около 2,1 млрд лет. Полу-
ченные данные дают основание выделить глееватскую и гданцевскую свиты в ранг отдельной серии.
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The 3.1-3.0 Ga tonalite-trondhjemite-granodiorite rocks of the Middle Dnieper craton were exposed in the provenance
of meta-terrigenous rocks of the Hleyevatka Suite, which forms the upper part of the Krivoi Rog-Kremenchug struc-
ture. In addition, 3,2; 3,3-3,4 and 3,5-3,7 Ga gneisses were also present in the source area as well as the 2,87-2,85
Ga potassium-sodium granites. Among the Paleoproterozoic detrital zircons, five grains yielded an age of 2,14-2,09
Ga, which indicates the presence of Paleoproterozoic granites in the provenance. The maximum depositional age of
the metamorphosed terrigenous rocks of the Hleyevatka Suite is thus about 2,1 Ga. These data gives ground to dis-
tinquish the Hdantsivska and Hleyevatka suites as a separate Series.
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В області знесення метатеригенних порід глеюватської світи, що складають верхню частину розрізу Криво-
різько-Кременчуцької структури, значно переважали породи тоналіт-тронд’єміт-гранодіоритової серії Се-
редньопридніпровського кратону (з віком 3,0-3,1 млрд років). У невеликій кількості, ймовірно, були присутні
і останці гнейсів фундаменту (з віком 3,2; 3,3-3,4 і 3,5-3,7 млрд років). У області знесення могли бути також
архейські калієво-натрієві граніти (з віком 2,85-2,87 млрд років). Серед кластогенних цирконів палеопроте-
розойського віку виділяються п’ять зерен віком 2,09-2,14 млрд років, що вказує на присутність у області зне-
сення підпорядкованої кількості палеопротерозойських гранітів. Таким чином, нижня вікова межа метате-
ригенних порід глеюватської світи становить близько 2,1 млрд років. Одержані дані дають підстави виділити
глеюватську і гданцівську світи у ранзі окремої серії.

Ключові слова: Криворізько-Кременчуцька структура, Середньопридніпровський мегаблок, глеюватська
світа, метапісковики, кластогенний циркон, U-Pb ізотопний вік, палеопротерозой.

Введение
Криворожско-Кременчугская структура располо-
жена в западной части Среднеприднепровского
фрагмента мезоархейского кратона и простира-
ется более чем на 200 км. Она представляет
собой узкую (шириной до 7 км) синформную
структуру, расположенную среди архейских
тоналит-трондьемит-гранодиоритовых (ТТГ) ас-
социаций и включающую серию сопряженных
чешуйчатых моноклинальных структур или
асимметричных синклиналей, сложенных пе-
строй по составу толщей слабометаморфизован-
ных вулканогенно-осадочных пород криворож-
ской серии [Белевцев и др., 1989; Єсипчук та ін.,
2004]. По хорошей обнаженности и высокой сте-
пени изученности разрезы свит криворожской
серии рассматриваются как стратотипические
для Восточно-Европейской платформы. 

К настоящему времени получены геохроно-
логические данные о формировании пород
криворожской серии (точнее, ее аналога на Во-
ронежском кристаллическом массиве (ВКМ),
курской серии) в интервале 2,6-2,06 млрд лет
[Артеменко, 1995; Савко и др., 2014, 2015;
Савко, Цыбуляев, 2017]. В Тим-Ястребовской

рифтогенной структуре ВКМ конгломераты и
метапесчаники стойленской свиты курской
серии со стратиграфическим и угловым несогла-
сием перекрывают кислые метавулканиты лебе-
динской серии. U-Pb возраст последних по цир-
кону 2613±10 млн лет (SHRIMP-II) [Савко и др.,
2015]. Верхняя граница курской серии опреде-
ляется по возрасту прорывающих её диоритов и
гранодиоритов стойло-николаевского комплекса
в Тим-Ястребовской структуре (2085±5 млн лет,
TIMS, циркон из диорита [Артеменко, 1995];
2049±10 млн лет, SHRIMP-II, циркон из грано-
диорита [Савко и др., 2014]) и субщелочных гра-
нитов Беленихинского массива (малиновский
комплекс) в Белгородской структуре – 2040±30
млн лет [Артеменко, 1995]. Курская серия со
стратиграфическим и угловым несогласием пе-
рекрывается породами оскольской серии, в со-
ставе которой выделяются нижняя роговская
свита (аналог гданцевской свиты), и верхняя –
тимская свита, подразделяемая на нижнетим-
скую подсвиту (аналог глееватской свиты) и
верхнетимскую подсвиту. U-Pb изотопный воз-
раст постколлизионных кислых вулканитов из
бимодальной базальт-риолитовой ассоциации



верхнетимской подсвиты – 2,06 млрд лет (TIMS)
[Артеменко, 1995] и курбакинской свиты –
2047±8 млн лет (SHRIMP-II; n = 12) [Савко,
Цыбуляев, 2017].

В Криворожско-Кременчугской структуре
стратиграфического аналога лебединской серии
с кислыми вулканитами не выявлено. За ниж-
нюю возрастную границу криворожской серии
принята датировка кластогенного монацита –
2,8 млрд лет [Степанюк та ін., 2011; Щербак и
др., 1969]. В глееватской свите, в отличие от
оскольской серии ВКМ, кислые вулканиты отсут -
ствуют, и она геохронологически изучена недо-
статочно. Породы глееватской свиты прорыва -
ются альбититами с возрастом 1890±75 млн лет
[Суслова и др., 1988]. 

Глееватская свита сложена преимуществен -
но метатерригенными породами – метаконгло-
мератами, метапесчаниками, метаалевролитами
с редкими маломощными линзами карбонатных
пород (мраморизованных доломитов) (рис. 1).
Максимальная мощность глееватской свиты
составляет около 2000 м в центральной части
Криворожской структуры. Глееватская свита

подстилается без видимого несогласия метатер-
ригенно-хемогенными отложениями гданцев-
ской свиты криворожской серии. Породы гле-
еватской свиты метаморфизованы в условиях
зеленосланцевой фации; локально (в Анновском
районе) степень метаморфизма повышается до
эпидот-амфиболитовой фации. 

Постановка проблемы
Определение возраста формирования осадочно-
вулканогенной толщи Криворожско-Кременчуг-
ского района, включающей богатую железоруд-
ную формацию, является важной задачей как с
точки зрения хроностратиграфии докембрия,
так и геодинамических реконструкций. 

Железорудные толщи Криворожского бас-
сейна, относящиеся к криворожской серии, со-
хранились в четырех прогибах – Западном,
Южном, Центральном и Саксаганском, разде-
леннных продольными поднятиями фундамента. 

Ранее описывалось [Белевцев, 1955; Кулиш
и др., 2010], что гданцевская и глееватская свиты
криворожской серии отлагались на железоруд-
ной толще после значительного перерыва и со
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стратиграфическим несогласием. Отложение
грубообломочного материала глееватской свиты
связывается авторами [Кулиш и др., 2010] с
быстрым подъемом горных массивов со стороны
Ингулецкого поднятия, на что указывают мощ-
ные толщи конгломератов в Западном прогибе.

Поскольку глееватская свита сложена глав-
ным образом слабометаморфизованными оса-
дочными породами, а кислые магматические
породы в их разрезе отсутствуют, то единствен-
ным объектом геохронологических исследова-
ний являются кластогенные акцессорные мине-
ралы – циркон и монацит. Таким образом,
можно получить данные о возрасте пород ар-
хейского фундамента в области сноса и о фор-
мировании более поздних синтектонических
гранитоидов.

Методика исследований 
Циркон выделен из пробы массой 5 кг по стан-
дартной методике в лаборатории обогащения
ИГМР НАН Украины. Изучение морфологии
циркона выполнено в проходящем и отраженном
свете. Внутреннее строение циркона изучено
методом катодолюминесценции.

Цирконы помещали в эпоксидную шайбу и
приполировывали до вскрытия их внутренних
участков. Далее их анализировали на изотопы U,
Th и Pb методом LA-ICP-MS в лаборатории Ка-
лифорнийского университета, Санта Барбара.
Измерения выполнены на приборе Nu Plasma HR
MC-ICP-MS с использованием системы лазерной
абляции Photon Machines Excite 193 excimer ArF.
Абляция выполнена на протяжении 15 с с часто-
той лазерных импульсов 4 Гц и энергией импуль-
сов ~1 Дж/см2. Глубина полученных кратеров со-
ставляла ~5 µm, а размеры кратера – 15 µm.
Измерения образцов проведены после холостых
фоновых измерений продолжительностью 15 с.
Полученные результаты корректировались с по-
мощью стандартного циркона 91500 (возраст
1062 млн лет [Wiedenbeck et al., 1995]), который
анализировался после каждых 10 измерений ис-
следуемых цирконов. Точность измерений была
лучше 2% для отношения 206Pb/238U. Все погреш-
ности измерений приведены на уровне 2σ.

Содержания РЗЭ в метапесчаниках глееват-
ской свиты определены методом изотопного
разбавления на масс-спектрометре МИ-1320 в
лаборатории ИГМР НАН Украины.
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Рис. 1. Схематический план геологического строения (A) и геологический разрез через северную часть Криво-
рожской структуры (B) по [Белевцев и др., 1989; Кулиш и др., 2015] с изменениями и дополнениями 

Глееватская и гданцевская свиты фрунзенской (верхнекриворожской) серии: 1 — сланцы, 2 — метапесчаники,
3 — метаконгломераты, 4 — мраморы; саксаганская свита криворожской серии: 5 — нерасчлененная, 6 — рас-
члененная на железисто-кремнистые (темные) и сланцевые (светлые) горизонты; 7 — метаобломочные породы
скелеватской свиты; новокриворожская свита криворожской серии: 8 — метабазиты; латовский горизонт:
9 — кварциты; саксаганский комплекс: 10 — плагиогранитоиды фундамента, 11 — зоны крупных разломов.
C — Геологическая колонка глееватской свиты по скв. 20500 и СГ-8 [Белевцев и др., 1989; Кулиш и др., 2015]:
1 — суглинки, пески, глины; 2 — кора выветривания кристаллических пород; 3 — сланцы андалузит-гранат-пла-
гиоклаз-кварцевые; 4 — метаконгломераты полимиктовые с биотитом; 5 — сланцы гранат-биотит-плагиоклаз-
кварцевые и актинолит-биотит-плагиоклаз-кварцевые; 6 — чередование метаконгломератов полимиктовых,
сланцев актинолит-биотит-кварц-плагиоклазовых и метапесчаников; 7 — мраморы кальцит-доломитовые;
8 — чередование метаконгломератов и метапесчаников; 9 — переслаивание метаалевритовых сланцев биотит-
кварц-плагиоклазовых и амфибол-биотит-кварц-плагиоклазовых; 10 — чередование метапесчаников и сланцев
гранат-биотит-плагиоклаз-кварцевых, биотит-плагиоклаз-кварцевых; 11 — стратиграфические контакты
глееватской свиты; 12 — интервал опробования

Fig. 1. Schematic map of the geological structure (A) and geologic cross-section through the northern part of the Krivoy
Rog structure (B), according to [Белевцев и др., 1989; Кулиш и др., 2015] with changes and additions 

The Gdantzevo and Gleevatka suites of the Frunze (Upper Krivoy Rog) Series: 1 — slates, 2 — metasandstones,
3 — meta-conglomerates, 4 — marbles; the Saxagan Suite of the Krivoy Rog Series: 5 — undivided, 6 — divided into
iron- and silica-rich (dark) and slate (light) intervals; 7 — meta-siliciclastic rocks of the Skeleevat Suite; Novo-Krivoy
Rog Suite of the Krivoy Rog Series: 8 — metabasalts; the Lativka Member: 9 — quartzites; Saksagan complex:
10 — plagiogranitoids of the basement, 11 — major faults. C — stratigraphic column of the Gleyevatka Suite in the drill
hole 20500 and super-deep drill hole 8 [Белевцев и др., 1989; Кулиш и др., 2015]: 1 — loams, sands, clays; 2 — we-
athering crust on crystalline rocks; 3 — andalusite-garnet-plagioclase-quartz slates; 4 — metamorphosed polymictic
conglomerates with biotite in the matrix; 5 — garnet-biotite-plagioclase-quartz and actinolite-biotite-plagioclase-quartz
slates; 6 — interbedded, metamorphosed polymictic conglomerates, actinolite-biotite-quartz-plagioclase slates, and
meta-sandstones; 7 — calcite-dolomite marbles; 8 — interbedded, meta-conglomerates and meta-sandstones;
9 — interbedded biotite-quartz-plagioclase and amphibole-biotite-quartz-plagioclase schists; 10 — interbedded meta-
sandstones and garnet-biotite-plagioclase-quartz and biotite-plagioclase-quartz slates; 11 — stratigraphic boundaries
of the Gleyevatka Suite; 12 — sampling intervals



Результаты исследований и обсуждение
результатов
Характеристика разреза глееватской свиты
по скв. “Спутник-1” (скв. 20500) и Криворож-
ской сверхглубокой скважине СГ-8. Наиболее
полно геологический разрез этой свиты изучен
по скв. “Спутник-1” (скв. 20500) и Криворож-
ской сверхглубокой скважине СГ-8, которые
пройдены на западном крыле Саксаганского
(Криворожского) синклинория. Вскрытая мощ-
ность глееватской свиты составила около 750 м.
Образцы для геохронологических исследований
метапесчаников глееватской свиты (№ 3326,
3328, 3357, 3361, 3370, 3398, 3576, 3581) отобра -
ны по скв. 20500 («Спутник-1»), инт. 814-864 м
(рис. 1).

Главные разновидности пород этой свиты
представлены метаконгломератами (50%), ме-
таалевролитами (32%) и средне-тонкозерни-
стыми метапесчаниками (18%) [Белевцев и др.,
1989; Кулиш и др., 2010]. Метаконгломераты по-
лимиктовые. Они включают гальки (%): серых,
светло-серых кварцитов – 48; темно-серых квар-
цитов – 26; сахаровидных белых, светло-серых,
буровато-серых кварцитов – 6,8; кварца – 2,9;
плагиогранитоидов – 7,1; карбонат-тремолито-
вой породы – 4,5; доломитов и доломитовых
мраморов – 3,5; амфиболитов (метабазитов) –
1,5; железистых кварцитов – 0,5; кварцевых
метапесчаников-метагравелитов с базальным се-
рицитовым цементом – 0,2. Заполнитель мета-
конгломератов представлен разнозернистым,
преимущественно средне-тонкозернистым мета-
песчаником с большой примесью алевритовых
зерен и слюдистого (исходного глинистого) це-
мента. Песчаные обломки в заполнителе мета-
конгломератов сложены главным образом зернами
кварца, мозаичного кварцита, а также зернами
мутного, пелитизированного плагиоклаза.

Метапесчаники характеризуются массив-
ной, редко неяснотонкослоистой текстурой,
средне-тонкопсаммит-алевритовым грануломет-
рическим составом. Так же, как и в заполнителе
метаконгломератов, в них доминирует мелко-
тонкопсаммитовая фракция (0,25–0,05 мм)
[Белевцев и др., 1989; Кулиш и др., 2010]. 

Геохимические особенности 
метапесчаников глееватской серии
По индикаторному отношению Al2O3/Na2O =
= 4,0-8,2 (табл. 1) метапесчаники глееватской
свиты относятся к незрелым осадкам [Петтид-

жон, 1976]. На диаграмме log (SiO2/Al2O3) – log
(Na2O/K2O) [Dennen, Moore, 1971] большинство
их фигуративных точек попадает в поле лито -
аренитов, и по одной точке – в поле граувакк и
субграувакк. Литоарениты являются индикато-
рами супракрустальной области размыва, сло-
женной вулканическими, гранитоидными и
осадочными породами. Они формировались,
вероятно, на флангах крупных поднятий в при-
брежной части пресноводного или морского бас-
сейна [Петтиджон, 1976]. Граувакки образуются
в обстановке, в которой эрозия, перенос и отло-
жение происходят настолько быстро, что пол-
ного химического выветривания материала не
происходит.

Метапесчаники глееватской свиты (проба
1424/2, скв. 20500, инт. 421,6-421,8 м) характе-
ризуются сильно дифференцированным распре-
делением РЗЭ: CeN/YbN =15,24, что указывает на
преобладание гранитоидов в области их сноса.
Содержания РЗЭ в метапесчаниках составляют
(ppm): La – 22,26; Ce – 60,12; Nd – 21,32; Sm –
3,50; Eu – 0,63; Gd – не опр.; Dy – 2,41; Er – 1,09;
Yb – 1,03; Lu – 0,10. 

Минералогическая  характеристика и изо-
топный возраст циркона
Результаты геохронологических исследований
кластогенного циркона из метапесчаников гле-
еватской свиты приведены в табл. 2. Было про-
анализировано 124 зерна циркона, из них три ана-
лиза выполнено с невысокой точностью и восемь
анализов оказались сильно дискордантными. Эти
результаты анализов (11) были проигнорированы
и не использованы в дальнейшем обсуждении.
Результаты датирования 113 кристаллов циркона
приведены в табл. 2 и на рис. 2, 3.

Среди 113 продатированных кристаллов
три кристалла имеют 207Pb/206Pb возраст в диа-
пазоне 3520-3685 млн лет (рис. 3), еще три – в
пределах 3325-3371 млн лет, семь кристаллов –
в диапазоне 3205-3264 млн лет. Самая много-
численная группа (90 зерен) проанализирован-
ных цирконов имеет 207Pb/206Pb возраст в
2841-3151 млн лет. Более молодые кристаллы
сравнительно малочисленны, из них три зерна
имеют 207Pb/206Pb возраст в пределах 2702-2794
млн лет, одно зерно – 2548 млн лет и шесть
зерен – 2087-2138 млн лет.

Исследованные нами кристаллы сравни-
тельно слабо окатаны, независимо от возраста.
Даже наиболее древние зерна часто угловатые и
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имеют кристаллические грани неплохой сохран-
ности (рис. 4). Форма кристаллов от овальной
до слабо удлиненной призматической, с макси-
мальным коэффициентом удлинения около 3.
Размер изученных кристалов варьирует от 30 до
200-250 µm, преобладают кристаллы размерами
около 100 µm. 

Кристаллы наиболее древней группы близ-
кие к изометричным, темные на катодолюминес-
центных (CL) изображениях, без зональности.
Содержание урана в цирконах этой группы варь-

иpует от 244 до 508 г/т, а тория – от 7 до 217 г/т,
при U/Th отношении от 0,01 до 0,65. 

Цирконы возрастом 3325-3371 млн лет изо-
метрические до призматических, среднеокатан-
ные, на CL изображениях выглядят разнооб-
разно – от кристаллов с ярким свечением и
слабо проявленной зональностью до темных
кристаллов с «пятнистой» зональностью. Цир-
коны этой группы сравнительно бедны ураном
(35-107 г/т) и торием (27-67 г/т), при U/Th =
= 0,52-0,77.
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Примечание: 1 – метапесчаник, скв. 20500, инт. 190,0-190,4 м (обр. 237, 238, 239); 2 — то же, там же, инт. 247,8-248,1 м
(обр. 545/2, 546, 547); 3 – то же, там же, инт. 421,6-421,8 м (обр. 1424/2); 4 – то же, там же, инт. 530,0-530,3 м (обр. 2023/2,
2023/3, 2023/4); 5 – то же, там же, инт. 825-825,2 м (обр. 3631). Силикатные химические анализы выполнены в лабора-
тории ИГМР НАН Украины.

Note: 1 — metasandstone, drill hole 20500, depth 190,0-190,4 m (samples 237, 238, 239); 2 — the same, ib., depth 247,8-248,1 m
(samples 545/2, 546, 547); 3 — the same, ib., depth 421.6-421.8 m (sample 1424/2); 4 — the same, ib., depth 530,0-530.3 m
(samples 2023/2, 2023/3, 2023/4); 5 — the same, ib., depth 825-825.2 m (sample 3631). Silicate chemical analyses were made
in the laboratory of IGMR NAS of Ukraine.

Таблица 1. Результаты силикатных анализов метапесчаников глееватской свиты, мас. %
Table 1. Results of silicate analyses of metasandstones of the Gleyevatka Suite, wt. %
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Цирконы следующей возрастной группы (3205-
3264 млн лет) имеют овальную форму и преимуще-
ственно резкую зональность: на CL изображениях
четко проявляются яркое ядро и сравнительно узкая
темная внешняя оболочка. В ядре иногда удается
проследить неясную либо хорошо выраженную кон-
центрическую зональность. Некоторые из кристал-
лов, принадлежащих к этой возрастной группе, на
CL изображениях выглядят темными с неясной,
слабо проявленной зональностью. Содержание
урана (41-205 г/т) и тория (21-112 г/т) в цирконах
этой группы также сравнительно невелико, но в
целом несколько выше, чем в цирконах предыдущей
группы. Отношение U/Th варьирует от 0,28 до 0,96. 

Цирконы наиболее распространенной возраст-
ной группы (2841-3151 млн лет) весьма разнооб-
разны по своим размерам, внешнему облику и CL ха-
рактеристикам. Среди них несколько преобладают
яркие либо умеренно-яркие на CL изображениях
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Рис. 2. U-Pb диаграмма
с конкордией для кла-
стогенного циркона из
метапесчаника глееват-
ской свиты, скв. 22500,
проба 87-568

Fig. 2. U-Pb diagram with
concordia for detrital
zircon from meta-sand-
stones of the Gleevatka
Suite, drill hole 22500,
sample 87-568

Рис. 3. Кривые распределения возрастов кластогенных цирконов
по изотопному отношению 207Pb/206Pb для метапесчаников гле-
еватской свиты, скв. 20500, проба 87-568, а также кластогенных
цирконов из кварцитов латовского горизонта [Белевцев, 1955] 

Fig. 3. Distribution curves of ages of detrital zircons from meta-sand-
stones of the Gleevatka Suite according to their 207Pb/206Pb isotopic
ratio (drill hole 20500, sample 87-568) and from quartzites of the La-
tivka Member [Белевцев, 1955]



кристаллы с четко проявленной тон-
кой ритмичной либо широкой полос-
чатой зональностью. Сравнительно
темные на CL изображениях кри-
сталлы также нередко проявляют
тонкую ритмичную зональность.
Лишь немногие кристаллы имеют
пятнистую либо же незакономерную
зональность. Отдельные кристаллы
выглядят метамиктными, но при
этом сохраняют конкордантность
возраста. Очевидно, кристаллы этой
группы представляют разнообразные
магматические комплексы, тогда как
зональность, характерная для мета-
морфогенных цирконов, не установ-
лена. Цирконы этой возрастной
группы имеют весьма широкий диа-
пазон вариаций содержания урана
(23-997 г/т) и тория (5-465 г/т) при ва-
риациях U/Th от 0,01 до 2,20, еще раз
подчеркивая гетерогенность цирко-
нов, входящих в состав этой группы.

Немногочисленные цирконы воз-
растом 2702-2794 млн лет имеют не-
правильную, угловатую, совершенно
неокатанную форму и сложное внут-
реннее строение, проявленное в не-
закономерной зональности на CL
изображениях. Содержание урана
(40-275 г/т) и тория (25-197 г/т) уме-
ренное, отношение U/Th составляет
0,33-0,72.

Кристалл циркона с возрастом
2548 млн лет слабо окатан, имеет
призматически-дипирамидальный га-
битус, довольно темное на CL изоб-
ражение и ритмически-концентриче-
скую зональность. Содержания урана
(415 г/т) и тория (204 г/т) умеренно-
высокие, отношение U/Th = 0,49.

Наконец, небольшая группа па-
леопротерозойских цирконов пред-
ставлена изометрическими до ко-
роткопризматических кристаллами,
имеющими сравнительно темный вид
на CL изображениях и неясную, до
концентрической, зональность. Со-
держания урана (152-792 г/т) и тория
(86-520 г/т) сравнительно высокие,
отношение U/Th варьирует в узких
пределах от 0,42 до 0,68.
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Рис. 4. Катодолюминесцентные изображения цирконов из мета-
песчаников глееватской свиты, проба 87-568. Цирконы отсoртиро-
ваны по убыванию 207Pb/206Pb возраста

Fig. 4. Cathodoluminescence images of zircons from meta-sandstone
of the Gleevatka Suite, sample 87-568. Zircons are arranged in descen-
ding order of 207Pb/206Pb ages



По своему внешнему виду, CL характеристи-
кам и содержанию урана, тория и их отношению
изученные детритовые кристаллы циркона, скорее
всего, первично-магматические. Цирконов явно
метаморфогенного генезиса диагностировано не
было. Поскольку изученные метапесчаники не ис-
пытывали метаморфизма высокой степени, то раз-
витие метаморфогенных цирконов уже в осадоч-
ной породе представляется маловероятным. По
крайней мере, никаких доказательств этого про-
цесса нами установлено не было. 

Возможные источники детритового мате-
риала и возраст осадконакопления
Как отмечалось выше, цирконы из метапесча-
ника глееватской свиты сравнительно слабо ока-
танные, многие из них сохранили кристалличе-
скую огранку и удлиненно-призматический или
даже дипирамидальный габитус. Это дает воз-
можность предположить преимущественно
местный источник детритового материала. 

По результатам многочисленных геохроно-
логических исследований [Степанюк та ін.,
2010, 2013; Щербак и др., 2005; Samsonov et al.,
1993, 1996], в пределах Среднеприднепровского
мегаблока Украинского щита (УЩ) преобладают
породные комплексы с возрастом около 3000–
3200 млн лет, относящиеся к конкской и ауль-
ской сериям, а также к сурскому и днепропет-
ровскому комплексам. Очевидно, они являлись
источником цирконов соответствующего воз-
раста, присутствующих в метатерригенных по-
родах глееватской свиты. 

Цирконы значительно древнее 3200 млн лет
практически отсутствуют и были встречены
лишь в виде единичных кристаллов в метатер-
ригенных породах зеленокаменных поясов ме-
габлока [Bibikova et al., 2010]. Породы с такими
древними цирконами есть в Днестровско-Буг-
ском районе [Claesson et al., 2006, 2015] и в пре-
делах Орехово-Павлоградской зоны [Щербак и
др., 2005], но эти структуры находятся за преде-
лами Среднеприднепровского и Ингульского ме-
габлоков.

Наиболее значимый пик цирконов в мета-
песчаниках глееватской свиты имеет возраст
около 2840-3000 млн лет (рис. 3). Гранитоиды
саксаганского, демуринского, токовского и мок-
ромосковского комплексов, широко распростра-
ненные в Среднеприднепровском мегаблоке,
могли быть источниками циркона такого воз-
раста. Вероятно, в момент образования метатер-

ригенных отложений глееватской свиты породы
именно этих магматических комплексов обна-
жались на земной поверхности и подвергались
активной денудации. 

Немногочисленные цирконы с возрастом
2700-2800 млн лет не имеют прямых возрастных
аналогов среди породных комплексов Средне-
приднепровского мегаблока. В целом, породы
этого возраста не характерны для УЩ [Щербак
и др., 2005], хотя гранулитовый метаморфизм
этого возраста предполагался многими исследо-
вателями [Claesson et al., 2006]. Единственный
циркон с возрастом около 2550 млн лет также не
характерен для УЩ [Щербак и др., 2005].

Наконец, небольшая группа палеопротеро-
зойских цирконов примерно сооответствует воз-
расту метаморфизма, связанного с коллизией
Сарматского и Волго-Уральского сегментов Вос-
точно-Европейской платформы, а также воз-
расту палеопротерозойских метаморфических
пород и гранитидов, широко распространенных
в пределах всей Сарматии [Шумлянський та ін.,
2018; Claesson et al., 2006]. Очевидно, что эти
гранитоидные массивы и связанные с ними вул-
канические породы были источником палеопро-
терозойского детритового материала в составе
метапесчаников глееватской свиты. Наличие па-
леопротерозойского детритового материала в
этих породах указывает на то, что их возраст,
очевидно, не древнее чем 2090 млн лет. Следует
отметить, что большинство палеопротерозой-
ских гранитоидов в пределах УЩ имеет возраст
моложе чем 2090 млн лет. Полное отсутствие
цирконов моложе 2090 млн лет в песчаниках
глееватской свиты, очевидно, указывает на их
накопление до формирования этих гранитоидов.
Соответственно, возраст свиты может быть
определен примерно в 2090 млн лет. 

Интересно сопоставить распределение воз-
растов цирконов из метапесчаников глееватской
свиты и цирконов из кварцитов латовского гори-
зонта криворожской серии [Бобров та ін., 2011].
Как видно на рис. 3, большинство цирконов из
кварцитов латовского горизонта имеют
207Pb/206Pb возраст в диапазоне 3000-3200 млн
лет, цирконы древнее 3200 млн лет не были ус-
тановлены. Относительно небольшая группа
цирконов имеет возраст в интервале 2880-3000
млн лет, с четким пиком около 2900 млн лет.
Более молодые цирконы совершенно отсут-
ствуют. Таким образом, распределение возрас-
тов цирконов в метапесчаниках глееватской и
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латовской свит кардинально различается, что
свидетельствует о различии источников детри-
тового материала и о значительной разнице в
возрасте осадконакопления этих осадочных
пород. 

Выводы 
Согласно полученным геохронологическим
данным, в области сноса метаосадочных пород
глееватской свиты находились породы мезоар-
хейских (3,0-3,1 млрд лет) ТТГ Среднеприднеп -
ровского кратона, включавшие, вероятно,
останцы гнейсов фундамента (3,2; 3,3-3,4 и 3,5-
3,7 млрд лет). В области сноса также могли на-
ходиться архейские калиево-натриевые граниты
(2,85-2,87 млрд лет). Среди кластогенных цир-
конов присутствуют и пять зерен детритового
циркона с возрастом 2,09-2,14 млрд лет, что ука-
зывает на присутствие в области сноса незначи-
тельных выходов палеопротерозойских грани-

тов. Таким образом, нижняя возрастная граница
метатерригенных пород глееватской свиты со-
ставляет около 2,1 млрд лет. Верхняя возрастная
граница осадконакопления метатерригенных
пород глееватской свиты определяется по дати-
ровке прорывающих ее альбититов 1890±75 млн
лет. Косвенным указанием на возраст осадкона-
копления около 2,1 млрд лет является полное от-
сутствие в составе свиты цирконов моложе 2090
млн лет, хотя породы этого возраста весьма ши-
роко распространены в пределах УЩ. Получен-
ные данные дают основание выделить гданцевс-
кую и глееватскую свиты в составе отдельной
серии, как это ранее предлагалось Я.Н. Белевце-
вым [Белевцев, 1955]. На ВКМ стратиграфиче-
ские аналоги гданцевской и глееватской свит
криворожской серии относятся соответственно
к роговской и курбакинской свитам оскольской
серии, залегающей несогласно на курской
серии. 
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