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с тем в кордонкинской свите эти спектры ха-
рактеризуются отсутствием либо слабо про-
явленной отрицательной европиевой анома-
лией (Eu/Eu* 0,71–1,14) [2], в то время как 
в решетниковской и тальминской она доста-
точно выражена (0,48-0,79 и 0,55–0,69 соот-
ветственно). Cопоставление со средним по-
стархейским глинистым сланцем (PAAS) [6] 
показывает, что во всех свитах породы обе-
днены подавляющим большинством элемен-
тов (от 1,1 до 2,4 раза).

Палеогеодинамическая интерпретация 
полученных минералого-геохимических 
данных осуществлена с использованием 
классических дискриминантных диаграмм, 
разработанных при сравнении результатов 

исследования древних обломочных пород 
и современных отложений, накапливавших-
ся в известных геодинамических обстанов-
ках [2, 7, 8].

Положение точек состава песчаников 
на диаграммах, используемых для рекон-
струкции геотектонических типов источни-
ков питания (рис. 3, а, б) [8, 9], свидетель-
ствует, что для отложений кордонкинской 
свиты областью питания была переход-
ная, частично эродированная островная 
дуга, при этом отложения формировались 
как за счет разрушения основных-средних 
вулканитов самой дуги, так и магматиче-
ских и обогащенных кварцем осадочных 
пород ее фундамента (рис. 3, в, г) [10, 11]. 

Рис. 3. Источники питания для отложений изученных свит террейна: а – по породообразующим 
компонентам [9]. Типы областей питания: I – устойчивые кратоны и блоки основания,  
II – ремобилизованные орогены, III – магматические дуги (IIIa – расчлененные, глубоко 

эродированные, IIIb – переходные, IIIc – нерасчлененные, слабо эродированные), IV – смешанные 
источники питания; б – по тяжелым обломочным минералам [8]. A – амфиболы; B – клино-, 

ортопироксены, оливины и хромиты; С – другие прозрачные минералы. Типы питающих 
провинций: 1 – континентальные блоки (кратоны и краевые части рифтов); 2 – коллизионные 
орогены; 3–6 – магматические дуги: 3 – неэродированные, 4 – переходные слабоэродированные, 

5 – переходные эродированные, 6 – сильноэродированные; в–г – вероятные составы 
материнских пород по геохимическим данным на диаграммах: в – F1–F2 [10]: F1 = 30,638·TiO2/
Al2O3 – 12,541·Fe2O3

*/Al2O3 + 7,329·MgO/Al2O3 + 12,031·Na2O/Al2O3 + 35,402·K2O/Al2O3 – 6,382; 
F2 = 56,5·TiO2/Al2O3 – 10,879·Fe2O3

*/Al2O3 + 30,875·MgO/Al2O3 – 5,404·Na2O/Al2O3 + 11,112·K2O/
Al2O3 – 3,89; г – La/Sc–Th/Co [11]. Условные обозначения см. на рис. 2
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Реконструкция типов источников питания 
для решетниковской свиты показывает, что 
на осадконакопление в основном влияли 
размывавшиеся блоки пассивной континен-
тальной окраины: кратоны и краевые части 
рифтов, сложенные кислыми изверженны-
ми, метаморфическими и обогащенными 
кварцем осадочными породами (рис. 3). 
Интерпретация состава песчаников таль-
минской свиты неоднозначна. Источника-
ми ее питания могли быть как переходная, 
частично эродированная энсиалическая 
островная дуга, так и краевые части риф-
тов, связанных с активной континентальной 
окраиной. Размывались кислые и средние 
изверженные породы, а также породы низ-
ких стадий метаморфизма (рис. 3). 

Существование определенных типов 
и породного состава источников питания 
подразумевает и конкретные геодинами-
ческие обстановки образования связанных 
с ними осадочных бассейнов [2, 7]. Поло-
жение точек состава песчаников кордон-

кинской свиты на диаграммах, предложен-
ных рядом авторов [12–14] для разделения 
песчаников из бассейнов различных гео-
динамических обстановок (рис. 4), позво-
ляет говорить об их формировании в бас-
сейне, сопряженном с внутриокеанической 
островной дугой [2]. Интерпретация соста-
ва решетниковских песчаников (рис. 4) сви-
детельствует об их накоплении в бассейнах 
(внутри- и межконтинентальных рифтах 
и авлакогенах), связанных с пассивной кон-
тинентальной окраиной. Интерпретация 
состава тальминских песчаников неодно-
значна. На части диаграмм (рис. 4, г, д) их 
точки попадают в поля бассейнов окраин-
но-континентальных дуг, но на большин-
стве же других (рис. 4, а, б, в, е) они ложатся 
в поля бассейнов активных континенталь-
ных окраин, в том числе осложненных дис-
локациями по трансформным разломам. Ис-
ходя из этого, а также учитывая вероятную 
принадлежность областей сноса к краевым 
частям рифтов, можно предположить нако-

Рис. 4. Палеогеодинамические обстановки формирования отложений изученных свит:  
а, б – типы бассейновых обстановок [12]: а – по породообразующим компонентам песчаников, 

б – по их химическому составу. Бассейны: пассивных (ТЕ) и активных континентальных окраин, 
осложненных сдвиговыми дислокациями по трансформным разломам (SS); сопряженные: 

с окраинно-континентальной магматической дугой (CA), с океанической вулканической дугой  
(FA – преддуговые и BA – задуговые бассейны), в–д – типы бассейнов по геохимическим данным [13, 14],  

сопряженные: А – с океаническими, В – с континентальными островными дугами,  
С – с активными, D – с пассивными континентальными окраинами. Fe2O3

* – общее железо,  
е – бассейны различных тектонических обстановок [15]. Условные обозначения см. на рис. 2




