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В статье представлены результаты U–Pb (ID-TIMS)- и U–Th–Pb (LA-ICP-MS)-геохронологиче-
ских исследований бадделеита из даек долеритов сулуматского комплекса и детритового циркона из
красноцветных аркозовых песчаников кебектинской серии Угуйского грабена Алданского щита.
Установлено, что кебектинская серия имеет возраст в интервале 2.01–1.87 млрд лет. Источниками
сноса пород кебектинской серии являлись архейские (2.92–2.52 млрд лет) магматические и мета-
морфические комплексы Чаро-Олёкминского геоблока и зоны его сочленения с Западно-Алдан-
ским мегаблоком Алданского щита, а также неустановленные на современном эрозионном срезе
палеопротерозойские (около 2.01 млрд лет) комплексы. Полученные геохронологические данные
не противоречат корреляции терригенных пород кебектинской серии Угуйского грабена и кемен-
ской серии Кодаро-Удоканского прогиба. Накопление аркозовых песчаников кебектинской серии
по возрасту коррелируется с оледенениями в Австралии и Швеции (около 1.9–1.8 млрд лет), связан-
ными с формированием суперконтинента Колумбия/Нуна. Также нельзя исключать, что накопле-
ние пород Угуйского грабена было связано с поступлением ледникового материала во внутрикон-
тинентальный бассейн растяжения с южного и/или западного (в современных координатах) обрам-
ления Чаро-Олёкминского геоблока на стадии коллапса палеопротерозойского орогена.

Ключевые слова: терригенные породы, детритовый циркон, геохронология, кебектинская серия,
Угуйский грабен, Алданский щит
DOI: 10.31857/S2686739723600868, EDN: IMMFOY

В западной части Алданского щита широко
распространены карбонатно-терригенные отло-
жения удоканского комплекса, которые рассмат-
риваются как гипостратотип нижнего протерозоя
Восточной Сибири и Дальнего Востока, и вмеща-
ют крупнейшее в мире месторождение медистых
песчаников [1, 2]. Они слагают обширный Кода-
ро-Удоканский прогиб, а также ряд более мелких
грабенов (Угуйский, Олдонгсинский, Нижнеха-

нинский и др.) и эрозионных останцов среди ар-
хейских гнейсов и гранитоидов (рис. 1). В легенде
Государственной геологической карты РФ мас-
штаба 1:1000000 [3] осадочные породы кебектин-
ской серии Угуйского грабена отнесены к поздне-
карельскому улканскому горизонту и сопоставля-
ются с кеменской серией удоканского комплекса
Кодаро-Удоканского прогиба. В то же время уни-
кальная для палеопротерозоя сохранность пород
кебектинской серии, практически не претерпев-
ших метаморфизм, петрохимические характери-
стики, а также особенности геологического стро-
ения, рассматриваются многими исследователя-
ми как основание для их отнесения к мезо- или
неопротерозою [4, 5].

К настоящему времени получены геохроноло-
гические данные о возрасте терригенных пород
Кодаро-Удоканского прогиба [6–8], тогда как
геохронологические данные, позволяющие су-
дить о возрасте терригенных пород кебектинской
серии и их источниках, в настоящее время отсут-
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ствуют. Этот пробел призваны восполнить приве-
денные в статье первые результаты U–Th–Pb
(LA-ICP-MS)-геохронологических исследований
детритового циркона из красноцветных аркозо-
вых песчаников кебектинской серии Угуйского
грабена, а также U–Pb (ID-TIMS)-исследований
бадделеита из даек долеритов сулуматского ком-
плекса в южной части грабена.

Угуйский грабен расположен в северо-восточ-
ной части Чаро-Олёкминского геоблока Алдан-
ского щита (рис. 1). Его площадь составляет око-
ло 2100 км2. С запада и востока он ограничен Ток-
кинским и Чаруодинским субмеридиональными
разломами, а с юга – Кондинским взбросо-на-
двигом [3]. Выполняющие Угуйский грабен по-
роды залегают с резким угловым несогласием на
мезоархейских тоналит-трондьемитовых орто-
гнейсах олёкминского комплекса и неоархейских
гранитоидах.

В разрезе отложений Угуйского грабена выде-
ляют (снизу-вверх) салаткинскую, чаруодинскую
и кебектинскую серии (рис. 2) [3]. Породы салат-
кинской и чаруодинской серий обнажаются в уз-
кой полосе шириной 1.5–2 км вдоль восточного и
северо-восточного краев Угуйского грабена. Са-
латкинская серия (до 525 м) сложена доломитами
с линзами песчаников, гравелитов, фангломера-
тов и мергелей, красноцветными песчаниками,
пачками переслаивания песчаников, алевроли-
тов, аргиллитов, конгломератов и гравелитов.

Чаруодинская серия (до 500 м) представлена
олигомиктовыми и кварцевыми песчаниками с
редкими прослоями алевролитов и доломитов, а
также пачками переслаивания аргиллитов, алев-
ролитов, песчаников, доломитов, мергелей и уг-
листых аргиллитов.

Основная часть грабена (90% площади) вы-
полнена красноцветными терригенными порода-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта западной части Алданского щита (по [11] с дополнениями). 1 – фанерозой-
ские гранитоиды; 2 – кайнозойские отложения, платформенные отложения палеозоя, мезозоя, нео- и мезопротеро-
зоя; 3 – палеопротерозойские гранитоиды кодарского (1876 ± 4 – 1859 ± 2 млн лет; [19]), ничатского (1908 ± 5 млн лет;
[20]) и каменковского (2062 ± 5 млн лет; [3]) комплексов; 4 – унгринский габбро-диорит-тоналитовый комплекс
(2016 ± 5 млн лет; [11]); 5 – палеопротерозойские толщи удоканского комплекса; 6 – палеопротерозойские-неоархей-
ские гранитоиды нелюкинского комплекса (2398 ± 4 – 2522 ± 2 млн лет; [11]); 7 – неоархейские гранитоиды чародо-
канского комплекса (2572 ± 28, 2587 ± 6, 2608 ± 15 млн лет [3, 11]); 8 – раннедокембрийские слабо метаморфизованные
осадочные и вулканические породы субганского комплекса; 9 – тоналит-трондьемитовые ортогнейсы оломокитского
комплекса и глубоко метаморфизованные осадочные и вулканические породы оломокитской толщи; 10 – глубоко ме-
таморфизованные осадочные и вулканические породы чарской толщи алданского гранулито-гнейсового мегаком-
плекса; 11 – тоналит-трондьемитовые ортогнейсы олёкминского комплекса; 12 – тоналит-трондьемитовые ортогней-
сы западно-алданского комплекса и глубоко метаморфизованные осадочные и вулканические породы чугинской,
амедичинской и курумканской толщ алданского гранулито-гнейсового мегакомплекса; 13 – зона сочленения Алдан-
ского щита и Джугджуро-Становой складчатой области; 14 – разрывные нарушения.
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КОВАЧ и др.

ми кебектинской серии (до 1700 м), которые зале-
гают со структурно-стратиграфическим несогла-
сием и корой выветривания в основании на
отложениях салаткинской и чароудинской серий,
либо на архейском кристаллическом фундаменте.
Толщи кебектинской серии полого погружаются
к центру грабена, где имеют субгоризонтальные
залегания. В строении кебектинской серии выде-
ляют три пачки (рис. 2) [3]. Нижняя пачка сложе-
на валунно-галечными конгломератами, брекчи-
ями и диамиктитами (до 500 м) [3, 5]. Средняя (до
500 м) и верхняя (до 700 м) пачки сложены крас-
ноцветными песчаниками с прослоями сероцвет-

ных песчаников, в том числе медистых, с линзами
конгломератов, мергелей, алевролитов, гравели-
тов, аргиллитов, дресвяников и конгломерато-
видных песчаников.

Среди песчаников кебектинской серии преоб-
ладают красноцветные мелко- и среднезернистые
хорошо сортированные разности с тонкой полос-
чатой, местами линзовидно-полосчатой, тексту-
рой, которая обусловлена чередованием разно-
зернистых прослоев с разным количеством и со-
ставом кластогенного материала и карбонатного
вещества в цементе. Песчаники содержат редкие

Рис. 2. Схематическая стратиграфическая колонка для осадочных пород Угуйского грабена по [3]. 1 – песчаники; 2 –
алевролиты; 3 – конгломераты; 4 – брекчии; 5 – кремни; 6 – известняки; 7 – песчаники с известковым цементом; 8 –
доломиты; 9 – песчаник с доломитовым цементом; 10 – мрамора; 11 – слюдяные сланцы; 12 – филлитовые сланцы;
13 – мергель; 14 – архейские тоналит-трондьемитовые ортогнейсы гранитоиды.
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слабо окатанные обломки гранитоидов, микро-
пегматитов и гранулированного кварца размером
до 5 мм и сложены кварцем с разной степенью
окатанности (30–60%), угловатыми зернами поле-
вых шпатов (плагиоклаз – до 40%, микроклин –
20%), мелкими (менее 0.1 мм) чешуйками мускови-
та (<1%) и гидрослюдистыми минералами (10–
15%). Акцессорные минералы представлены цир-
коном, гранатом, турмалином, апатитом, монаци-
том, рутилом, ильменитом, гематитом, магнетитом
и титаномагнетитом. По химическому составу пес-
чаники также очень близки, имеют низкие хими-
ческие индексы изменения и выветривания (CIA =
= 44.5–52.7, CIW = 51.8–60.6) и соответствуют ар-
козам и лититам. Необходимо отметить однород-
ность красноцветных песчаников по текстурно-
структурным особенностям и химическому составу
на всей площади Угуйского грабена. Метаморфизм
пород Угуйского грабена не превышает начальных
ступеней зеленосланцевой фации.

Породы кебектинской серии и окружающие
их архейские гнейсы и гранитоиды прорваны суб-
широтным дайковым роем долеритов сулумат-
ского комплекса [3]. Мощность отдельных даек
достигает 100 м.

Для геохронологических исследований был
выделен бадделеит из лейкодолерита сулуматско-
го комплекса (проба У-172), а также детритовый
циркон из красноцветных песчаников кебектин-
ской серии (проба ПТ-1), отобранной из корен-
ных выходов в районе слияния ручьев Тёмный и
Малый Усу.

U–Pb-геохронологические исследования бад-
делеита (ID-TIMS) проведены в ИГГД РАН
(г. Санкт-Петербург). Для геохронологических

исследований использованы наиболее прозрач-
ные, однородные кристаллы бадделеита, под-
вергнутые многоступенчатому удалению поверх-
ностных загрязнений в спирте, ацетоне, 1 M
HNO3 и 1 М HCl. При этом после каждой ступени
зерна промывались особо чистой водой. Химиче-
ское разложение бадделеита выполнялось в те-
флоновых капсулах, помещенных в резервуар для
разложения системы Parr, 202Pb–235U-изотопный
индикатор добавлялся непосредственно перед
разложением. Изотопные анализы выполнены на
масс-спектрометре TRITON TI при помощи
счетчика ионов. Точность определения U/Pb-от-
ношений и содержаний U и Pb составила 0.5%.
Холостое загрязнение не превышало 1–5 пг Pb и
1 пг U. Все ошибки приведены на уровне 2σ.

U–Th–Pb (LA-ICP-MS)-геохронологические
исследования детритового циркона выполнены в
ИГГД РАН на ICP масс-спектрометре ELEMENT
XR, оснащенном системой лазерной абляции
NWR-213 с камерой TwoVolumeTwo. Диаметр
“пучка” лазера составлял 25 мкм, длительность
измерения 100 с (40 с – холостой по газу, 60 с –
абляция). Калибровка производилась с использо-
ванием стандарта циркона GJ-1. Для контроля
качества данных использовались стандарты цир-
кона 91 500 и Plešovice. Для них в ходе исследова-
ний были получены средневзвешенное значение
возраста 1059 ± 13 млн лет (2σ, СКВО = 0.26, ве-
роятность = 0.992, n = 13) по отношению
207Pb/206Pb и 1064 ± 14 млн лет (2σ, СКВО = 0.063,
вероятность = 1.000, n = 13) по отношению
206Pb/238U для циркона 91500, а также средневзве-
шенное значение возраста 338 ± 4 млн лет
(2σ, СКВО = 0.004, вероятность = 1.000, n = 13) по

Таблица 1. Результаты U–Pb (ID-TIMS)-геохронологических исследований бадделеита из лейкодолерита сулу-
матского комплекса (проба У-172)

* – навеска бадделеита не определялась; Pbc – обычный свинец; Pbt – общий свинец; а – измеренные изотопные отношения;
б – изотопные отношения, скорректированные на бланк и обычный свинец; Rho – коэффициент корреляции ошибок отно-
шений 207Pb/235U – 206Pb/238U. Величины ошибок (2σ) соответствуют последним значащим цифрам.
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1 50–60, 10 з., 
св.-кор.

3.21 0.08 341 0.1127 ± 2 0.0184 ± 2 4.5771 ± 201 0.2944 ± 10 0.87 1745 ± 8 1664 ± 6 1844 ± 4

2 50–60, 12 з., 
темно-кор.

3.28 0.003 1828 0.1135 ± 1 0.0265 ± 1 4.8603 ± 102 0.3105 ± 6 0.92 1795 ± 4 1743 ± 3 1857 ± 2

3 40–50, 13 з., 
темно-кор.

2.27 0.002 1627 0.1141 ± 1 0.3120 ± 1 5.1034 ± 103 0.3243 ± 6 0.92 1837 ± 4 1811 ± 3 1866 ± 1

4 40–50, 22 з., 
св.-кор.

2.69 0.001 5103 0.1141 ± 1 0.2114 ± 1 5.1177 ± 101 0.3252 ± 7 0.95 1839 ± 4 1815 ± 3 1866 ± 1
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отношению 206Pb/238U для стандартного циркона
Plešovice. Полученные данные находятся в хоро-
шем соответствии с данными, полученными U–Pb
(CA ID-TIMS)-методом [9]. U–Th–Pb-изотопные
отношения рассчитаны в программе GLITTER 4.0
GEMOC [10]. При построении гистограмм, кри-
вых относительной вероятности возрастов и рас-
чете максимумов возрастов принимались во вни-
мание только конкордантные оценки возраста.

Из среднезернистого лейкодолерита было вы-
делено более 200 зерен бадделеита размером 40–
100 мкм. Бадделеит образует прозрачные и полу-
прозрачные, как правило, идиоморфные псевдо-
призматические и пластинчатые кристаллы, цвет
которых изменяется от светло- до темно-корич-
невого. Для U–Pb-геохронологических исследо-
ваний использованы четыре микронавески (10–
22 кристаллов) наиболее “чистого” бадделеита.
Как видно из табл. 1 и рис. 3, точки изотопного
состава бадделеита аппроксимируются дискор-
дией, верхнее пересечение которой с конкор-
дией соответствует возрасту 1872 ± 4 млн лет
(СКВО = 0.061, нижнее пересечение соответству-
ет возрасту 372 ± 79 млн лет). Оценка возраста
бадделеита 1874 ± 4 млн лет следует рассматри-
вать как возраст кристаллизации даек сулумат-
ского комплекса.

Для U–Th–Pb (LA-ICP-MS)-геохронологиче-
ских исследований случайным образом было ото-
брано 155 зерен циркона из размерной фракции
>100 мкм. Из них проанализированы 108 зерен и
получено 58 конкордантных оценок возраста. Ре-
зультаты геохронологических исследований
представлены в приложении к статье (ESM_1).

Полученные конкордантные оценки возраста на-
ходятся преимущественно в интервалах 1986–
2057, 2491–2559 и 2904–2934 млн лет с максиму-
мами на кривой относительной вероятности воз-
растов около 2.01 (n = 8), 2.52 (n = 34) и 2.92
(n = 3) млрд лет (рис. 4). Единичные зерна цирко-
на имеют конкордантные возрасты в интервалах
2107–2138 и 2602–2825 млн лет, которые не дают
статистически значимых максимумов на кривой
относительной вероятности возрастов. Кроме то-
го, для одного зерна циркона получен возраст
1939 ± 17 млн лет и для одного – 3049 ± 16 млн лет.

Рис. 3. Диаграмма с конкордией для бадделеита из дайки лейкодолерита сулуматского комплекса.
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Рис. 4. Гистограмма и диаграмма относительной ве-
роятности возрастов для детритового циркона из пес-
чаников кебектинской серии Угуйского грабена.
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Циркон с возрастом около 2.01 млрд лет пред-
ставлен как слабо, так и хорошо окатанными зер-
нами или их обломками с, как правило, хорошо
выраженной осцилляторной зональностью
(рис. 5 а–г). В кристаллах циркона установлены
первичные расплавные и флюидные включения.
Морфологические особенности циркона этой
возрастной группы свидетельствуют о его магма-
тическом происхождении, а степень сохранности
огранки – о проксимальных и дистальных источ-
никах сноса.

Среди зерен циркона с возрастом около
2.52 млрд лет преобладают слабо окатанные суби-
диоморфные кристаллы и их обломки (рис. 5 д–з),
реже встречаются зерна средней и высокой степе-
ни окатанности (рис. 5 и, к), что предполагает
близлежащие и удаленные источники кластиче-

ского материала. Все исследованные зерна цир-
кона характеризуются хорошо выраженной маг-
матической зональностью, присутствием первич-
ных расплавных и флюидных включений. Также
хорошей сохранностью и всеми признаками маг-
матического происхождения обладает циркон с
возрастом около 2.92 млрд лет (рис. 5 л, м).

Полученные геохронологические данные сви-
детельствуют о том, что максимальный возраст
накопления терригенных пород кебектинской се-
рии Угуйского грабена равен приблизительно
2.01 млрд лет. Принимая во внимание, что дайки
сулуматского комплекса с возрастом 1874 ± 4 млн
лет (рис. 3) секут как архейские тоналит-трондье-
митовые ортогнейсы олёкминского комплекса, так
и песчаники кебектинской серии [3], возраст по-
следних находится в интервале 2.01–1.87 млрд лет.

Рис. 5. Микрофотографии зерен циркона из пробы ПТ-1 песчаника кебектинской серии Угуйского грабена, выпол-
ненные на сканирующем электронном микроскопе VEGA3 TESCAN в режиме катодолюминесценции. Белым кругом
показано место анализа. Диаметр круга равен 25 мкм. PT-1-149 и т.п. – номер пробы и зерна. 2005 ± 17 и т.п. – кон-
кордантный возраст, млн лет.
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Геохронологические данные для детритового
циркона свидетельствуют о том, что источниками
сноса песчаников кебектинской серии являлись
преимущественно магматические породы мезо-
архейского (~2.92 млрд лет), неоархейского
(~2.52 млрд лет), а также палеопротерозойского
(~2.01 млрд лет) возраста. Морфологические ха-
рактеристики циркона всех возрастных групп
детритового циркона позволяют предполагать
преобладание проксимальных источников, хотя
приблизительно четвертую часть изученной вы-
борки составляют хорошо окатанные зерна. При
этом в пределах погрешности метода различия в
возрасте неокатанных и окатанных зерен цирко-
на не устанавливаются.

Источниками циркона с возрастом около
2.92 млрд лет могли являться тоналит-трондьеми-
товые ортогнейсы и гранитоиды Чаро-Олёкмин-
ского геоблока. Примечательно, что получены
только три конкордантные оценки возраста в ин-
тервале 2904–2934 млн лет и одна конкордантная
оценка возраста 3049 ± 16 млн лет, близкая к
оценкам возраста около 3 млрд лет, который ха-
рактерен для наиболее распространенных на со-
временном эрозионном срезе тоналит-трондье-
митовых ортогнейсов и гранитоидов олёкмин-
ского комплекса [11], что, возможно, связано с
малым количеством изученных образцов.

Гранитоиды нелюкинского комплекса с воз-
растом 2522 ± 2–2398 ± 4 млрд лет установлены в
зоне сочленения Чаро-Олёкминского геоблока и
Западно-Алданского мегаблока Алданского щита
[11]. В то же время обращает на себя внимание
редкость оценок возраста в интервале 2.60–
2.78 млрд лет (рис. 4), типичных для гранитов A-
типа чародоканского и ханинского комплексов,
которые широко развиты в обрамлении Угуйско-
го грабена и, возможно, подстилают слагающие
его осадочные породы [3, 11].

Магматические породы с возрастом около
2.01 млрд лет в Чаро-Олёкминском геоблоке Ал-
данского щита в настоящее время не установле-
ны. Источниками детритового циркона такого
возраста в песчаниках Угуйского грабена могли
являться кислые метавулканиты зеленокаменных
поясов зоны сочленения Чаро-Олёкминского
геоблока и Западно-Алданского мегаблока (2051 ±
± 28 – 2055 ± 18 млн лет; [12]), метавулканиты фе-
доровской толщи (2006 ± 3 млн лет; [13]), габбро-
диорит-тоналитовые интрузии унгринского ком-
плекса (2016 ± 5 млн лет; [11]), тоналит-трондье-
митовые ортогнейсы (2011 ± 2 млн лет) и синтекто-
нические субщелочные диориты и кварцевые дио-
риты тимптонского комплекса (1993 ± 1 млн лет;
[11]), а также гранитоиды каменковского ком-
плекса (2062 ± 5 млн лет; [3]) Западно-Алданско-
го мегаблока (рис. 1). Необходимо отметить отно-
сительную удаленность этих комплексов от Угуй-

ского грабена, тогда как среди детритового
циркона палеопротерозойского возраста преоб-
ладают слабо окатанные субидиорфные зерна
(рис. 6), что скорее предполагает проксимальные
источники сноса. В пользу проксимальных ис-
точников свидетельствуют незрелый характер
песчаников, сложенных преимущественно слабо
окатанными обломками пород, кварца и полево-
го шпата, и низкие химические индексы измене-
ния и выветривания.

Детритовый циркон с возрастом 2.02–1.98 млрд
лет установлен в песчаниках чинейской и кемен-
ской серий удоканского комплекса Кодаро-Удо-
канского прогиба [6, 7]. Для этого циркона ха-
рактерно преобладание слабо окатанных зерен
магматического происхождения, которые харак-
теризуются положительными величинами εHf(t)
от +1.7 до +6.6 и Hf коровыми модельными воз-
растами tHf(C) = 2.4–2.1 млрд лет. Это, а также Nd
изотопные данные [14], позволяют предполагать
существование в Чаро-Олёкминском геоблоке
или его обрамлении палеопротерозойских окра-
инно-континентальных и/или энсиалических
островодужных комплексов. Также в песчаниках
чинейской и кеменской серий распространен
циркон с возрастом 2.55–2.38 млрд лет, который
сопоставим с возрастом детритового циркона из
песчаников Угуйского грабена и возрастом гра-
нитоидов нелюкинского комплекса [11]. Полу-
ченные геохронологические данные не противо-
речат корреляции терригенных пород кебектин-
ской серии Угуйского грабена и кеменской серии
Кодаро-Удоканского прогиба.

Вопросы обстановок накопления песчаников
кебектинской серии Угуйского грабена являются
предметом дискуссий. Предполагается, что их
накопление происходило в сублиторальной и
умеренно глубоководной части шельфа эпикра-
тонного бассейна [15], в континентальных усло-
виях (континентальная или позднеорогенная мо-
ласса) [2], в обстановках рифтогенеза [5]. В по-
следней работе предполагается существенная
роль ледникового переноса в накоплении кебек-
тинской серии и считается, что это ледниковое
событие было связано с глобальным оледенением
Рэпитен (717–662 млн лет; [16]). В соответствии с
полученными геохронологическими данными
оно имело место в интервале 2.01–1.87 млрд лет,
по возрасту коррелируется с событиями около
1.9–1.8 млрд лет в Австралии и в Швеции и отве-
чает А-типу оледенений [17], связанных с форми-
рованием суперконтинента Колумбия/Нуна.
Кроме того, можно предположить, что накопле-
ние базальных частей разреза Угуйского грабена
происходило в межгорных впадинах и не было
связано с глобальным оледенением. Также нельзя
исключать поступление ледникового материала
во внутриконтинентальный бассейн растяжения
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на стадии коллапса палеопротерозойского ороге-
на [18]. Учитывая морфологические характери-
стики детритового циркона этого возраста из пес-
чаников Кодаро-Удоканского прогиба и Угуй-
ского грабена, предполагающие проксимальные
источники сноса, можно предполагать поступле-
ние терригенного материала с южного и/или за-
падного (в современных координатах) обрамле-
ния Чаро-Олёкминского геоблока.
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ARKOSE SANDSTONES OF THE KEBEKTA GROUP OF THE UGUI GRABEN 
(ALDAN SHIELD): AGE, SOURCES, AND DEPOSITION SETTING
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The paper presents the results of U-Pb (ID-TIMS) and U–Th–Pb (LA-ICP-MS) geochronological studies
of baddeleyite from dolerite dikes of the Sulumat Complex and detrital zircon from red arkose sandstones of
the Kebekta Group of the Ugui graben, the Aldan Shield. It has been established that the Kebekta Group have
an age of 2.011.87 Ga. The sources of the Kebekta Group deposits were the Archean (2.92–2.52 Ga) igneous
and metamorphic complexes of the Chara-Olekma geoblock and the zone of its junction with the West Aldan
megablock of the Aldan Shield, as well as unidentified on the present erosion level the Paleoproterozoic (ca.
2.01 Ga) complexes. The obtained geochronological data do not contradict the correlation of terrigenous
rocks of the Kebekta Group of the Ugui graben and the Kemen Group of the Kodaro-Udokan trough. The
deposition of arkose sandstones of the Kebekta Group correlates in age with the glaciations in Australia and
Sweden (ca. 1.9–1.8 Ga) associated with the formation of the Columbia/Nuna supercontinent. It also cannot
be ruled out that the deposition of the rocks of the Ugui graben was related to the inflow of glacial material
into the intracontinental extensional basin from the southern and/or western (in modern coordinates) fram-
ing of the Chara-Olekma geoblock at the stage of collapse of the Paleoproterozoic orogen.

Keywords: terrigenous rocks, detrital zircon, geochronology, Kebekta Group, Ugui Graben, Aldan Shield



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


