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ВОЗРАСТ КЛАСТОГЕННОГО ЦИРКОНА ИЗ МЕТАОСАДОЧНЫХ 
ПОРОД ВОСТОЧНО-АННОВСКОЙ ПОЛОСЫ

С помощью метода LA-ICP-MS установлен U-Pb возраст кластогенного циркона из кварцитов Восточно-Ан-
новской полосы — 3046 ± 23 млн лет. Метаосадочные породы Восточно-Анновской полосы, вероятно, моложе 
пород конкской серии: в метапесчаниках из железорудной пачки конкской серии на Чертомлыкском месторож-
дении минимальный возраст кластогенного циркона составляет 3,08 млрд лет, хотя причиной разных значений 
возраста может быть поступление циркона из разных источников сноса. Кластогенный циркон в кварцитах 
Восточно-Анновской полосы мог быть получен за счет размыва плагиогранитоидов ранней фазы сурского ком-
плекса (3,1—3,05 млрд лет), прорывающих коматиит-базальтовые серии зеленокаменных структур.

Ключевые слова: кварциты, кластогенный циркон, U-Pb возраст, конкская серия, Восточно-Анновская полоса, 
Среднеприднепровский мегаблок.
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Введение. Складчатые структуры Криворож-
ско-Кременчугского синклинория субмеридио-
нального простирания сочленяются на востоке 
с хвостовидными складками северо-западного 
простирания — Высокопольской, Восточно-
Анновской, Желтореченской и др., соединяю-
щимися, в свою очередь, с архейскими зеле-
нокаменными структурами внутренних частей 
Среднеприднепровского мегаблока (рис. 1). Вос-
точно-Анновская полоса расположена в Се-
верном районе Кривбасса, который характе-
ризуется весьма сложным геологическим стро-
ением [1, 5, 7, 8, 13]. Здесь наблюдается 
пос тепенное уменьшение мощности метамор-
фических пород по простиранию на север от 

Центрального района. На отдельных участках 
между Анновским и Желтореченским желе-
зорудными месторождениями отмечается их 
полное выклинивание, более высокая степень 
метаморфизма пород, развитие в них крутопа-
дающих складчатых структур, осложненных 
разрывными нарушениями. Согласно геолого-
структурным данным [1, 7, 8], Восточно-Ан-
новская полоса — это моноклинальная струк-
тура с устойчивым падением пород на запад в 
верхних частях, с глубиной оно становится вер-
тикальным и первичное залегание пород мо-
жет быть искажено.

Многие исследователи указывали на суще-
ственные различия в геологическом строении 
Восточно-Анновской полосы и Центрального 
района Кривбасса. В Криворожском синкли-
нории амфиболиты залегают на эродирован-
ной поверхности саксаганских плагиограни-
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Северного Криворожья, по [7] с изменениями): 1 — плагиограниты 
и плагиомигматиты днепропетровского комплекса; 2 — плагиограниты саксаганского комплекса; 3 — плагио-
мигматиты амфиболовые и плагиоклаз-микроклиновые сурско-токовского комплекса; 4 — мигматиты кирово-
градского комплекса; 5 — граниты порфиробластические демуринские; 6 — амфиболиты; 7 — сланцы амфибо-
ловые; 8 — сланцы амфиболовые, кварц-плагиоклаз-амфиболовые, биотит-амфиболовые; 9 — метапесчаники, 
гравелиты и конгломераты скелеватской (PR1sk) и глееватской (Pr1gl) свит; 10 — безрудные кварциты; 11 — об-
разования железорудной толщи саксаганской (PR1sx) свиты; 12 — углистые, графитовые, карбонат-графитовые 
с серицитом сланцы гданцевской (PR1gd ) и родионовской (PR1rd) свит; 13 — конгломераты; 14 — гранатовые 
гнейсы; 15 — гнейсы гранат-биотитовые; 16 — геологические границы между комплексами (a), фациальные (b); 
17 — разломы. Цифры на врезке: 1 — плагиомигматиты днепропетровского комплекса и аульская серия, 2 — ЗС, 
3 — архейские расслоенные интрузии, 4 — криворожская серия. Мегаблоки УЩ: I — Северо-Западный, II — 
Днестровско-Бугский, III — Росинско-Тикичский, IV — Ингуло-Ингулецкий, V — Среднеприднепровский, 
VI — Приазовский

Fig. 1. Schematic geological map of North Kryvyi Rih according to [7] with changes: 1 — plagiogranite and plagiomigmatite 
of the Dnipropetrovsk complex; 2 — plagiogranite of the Saksagan complex; 3 — amphibole and plagioclase-microcline 
plagiomigmatite of the Sura-Tokiv complex; 4 — migmatite of the Kirovograd complex; 5 — porphyroblastic granite of 
the Demurine complex; 6 — amphibolite; 7 — amphibole schists; 8 — amphibole, quartz-plagioclase-amphibole, and 
biotite-amphibole schists; 9 — metasandstones, grits and conglomerates of the Skelevatka (PR1sk) and Gleevatka (Pr1gl) 
suites; 10 — barren quartzites; 11 — rocks of the iron-bearing strata of the Saksagan (PR1sx) suite; 12 — carbonaceous, 
graphitic, carbonate-sericite schists of the Gdantsev (PR1gd) and Rodioniv (PR1rd) suites; 13 — conglomerates; 14 — 
garnet gneisses; 15 — garnet-biotite gneisses; 16 — geological (a) and facies (b) boundaries; 17 — faults. Figures in sidebar: 
1 — plagiomigmatite of Dnipropetrovsk complex and Auly series, 2 — greenstone structure, 3 — Archean layered 
intrusions, 4 — Kryvyi Rih series. Megablocks of the Ukrainian Shield: I — North-West, II — Dniester-Bug, III — Ros-
Tikich, IV — Ingul-Ingulets, V — Middle-Dnieper, VI — Azov
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тов, а в Восточно-Анновской полосе наблюда-
ются интрузивные контакты гранитоидов с 
амфиболитами [9, 14, 16]. В амфиболитах Вос-
точно-Анновской полосы, в отличие от криво-
рожских, отсутствуют миндалекаменные раз-
ности, нет реликтов офитовой и интерсерталь-
ной структур [14]. Среди них установлены 
пласты белых кварцитов, двуслюдяных слан-
цев со ставролитом и гранатом, кварцитов с 
магнетитом, гранат-куммингтонитовых и кум-
мингтонитовых сланцев с магнетитом, талько-
вые породы и актинолититы. В метабазитовой 
толще Восточно-Анновской полосы в значи-
тельном объеме присутствуют базальтовые, 
пи роксенитовые и перидотитовые коматииты, 
благодаря чему многие исследователи относят 
ее к конкской серии [9, 10].

Метаосадочные породы, перекрывающие ме-
табазитовую толщу Восточно-Анновской по-
лосы, согласно традиционным представлени-
ям [1, 5, 6, 13], относятся к криворожской се-
рии, претерпевшей более высокую степень 

метаморфизма. Авторы, проводившие работы 
по ГИП-1 (Геологическое изучение площадей, 
первый этап), сделали вывод о подобии геоло-
гического строения Восточно-Анновской по-
лосы, Желтореченской (Нетесовской) и других 
зеленокаменных структур Среднеприднепров-
ского мегаблока. Кварцито-сланцевую толщу 
они сопоставляли со средней железорудной 
подсвитой, а метабазиты — с нижней подсви-
той конкской серии [7].

На основании результатов геохимических 
исследований железистых кварцитов Вос точ-
но-Анновской и Саксаганской полос Крив-
басса в работе [11] железисто-кремнистые об-
разования Восточно-Анновской полосы от не-
сены к железисто-кремнистой метауль трабазит-
базитовой формации верхнего архея, а Сакса-
ганской полосы — к железисто-крем нистой 
сланцевой формации нижнего протерозоя. 

Геохронологические исследования метаоса-
дочных пород Криворожско-Кременчугской 
структурно-фациальной зоны и зеленокамен-
ных структур Среднеприднепровского мега-
блока проводили Н.П. Щербак с соавторами 
[18], Е.В. Бибикова с соавторами [3], Л.М. Сте-
панюк с соавторами [15]. В породах скелеват-
ской свиты кри ворожской серии установле-
ны кластогенный циркон возрастом 3,2 и 
3,0 млрд лет и монацит — 2,8 млрд лет [18], что 
позволило сделать вывод о формировании ме-
таосадков после кратонизации Среднепри-
днепровского мегаблока. Аналогичные резуль-
таты получены и другими исследователями [15]. 
Сле дует отметить, что кластогенный монацит 
имеет локальное распространение, а класто-
генный циркон из архейских плагиогранитои-
дов сурского комплекса встречается в породах 
криворожской и белозерской серий повсе-
местно [3, 15, 17, 18]. 

Постановка проблемы. Вопрос о возрастном 
соотношении метаосадочных пород криво-
рожской серии Криворожско-Кременчугской 
структуры с близкими по составу метаосадка-
ми верхнеархейских зеленокаменных структур 
Среднеприднепровского мегаблока остается 
до настоящего времени недостаточно изучен-
ным. В этой связи особый интерес представля-
ют примыкающие к ней "полосовидные" Вос-
точно-Анновская, Желтореченская и Высоко-
польская моноклинальные структуры, кото-
рые, таким образом, оказываются элементами 
протерозойского тектонического сооружения 
Криворожско-Кременчугской структуры [4, 7, 

Рис. 2. Схематическая ко-
лонка скв. 20520: 1 — амфи-
болит (магнезиальный ме-
табазит); 2 — амфиболит 
(метабазит); 3 — актиноли-
тит (перидотитовый метако -
матиит); 4 — кварц-хло рит-
плагиоклаз-актинолитовые 
сланцы; 5 — кварциты без-
рудные; 6 — рудные квар-
циты; 7 — аплит-пегматоид-
ные граниты; 8 — интервал 
опробования кварцитов для 
датирования кластогенного 
циркона

Fig. 2. Schematic column of 
the borehole 20520: 1 — am-
phibolite (high-Mg metaba si-
te); 2 — amphibolite (metaba-
site); 3 — actinolitite (perido-
tite metacomatiite); 4 — quartz-
chlorite-plagioclase-actinolite 
schists; 5 — barren quartzites; 
6 — ore quartzites; 7 — aplite-
pegmatoid granites; 8 — sam-
pling interval of quartzites for 
dating of detrital zircons
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8, 12] (рис. 1). Эти данные позволяют рас смат-
ривать указанную структуру как аналог зеле-
нокаменных структур Среднеприднеп ровско-
го мегаблока, а не как палеопротерозойский 
синклинорий. Определение возраста области 
сноса метаосадков Восточно-Ан нов ской по-
лосы может внести важный вклад в реше-
ние проблемы их соотношения с мета осадка-
ми кри ворожской, конкской и бело зерской 
серий. 

Цель работы — определение нижней воз-
растной границы формирования метаосадоч-
ных пород Восточно-Анновской полосы и их 
хроностратиграфического соотношения с по-
родами конкской серии. 

Методика исследований. Циркон выделен 
из пробы весом 5 кг по стандартной методике 
в лаборатории обогащения Института геохи-
мии, минералогии и рудообразования (ИГМР) 
им. Н.П. Семененко НАН Украины. Изучение 

морфологии и внутреннего строения циркона 
выполнено в проходящем и отраженном свете. 
Внутреннее строение циркона изучено при по-
мощи катодолюминесценции. 

Цирконы помещали в эпоксидную шайбу и 
приполировывали до вскрытия их внутренних 
участков. Далее их анализировали на изотопы 
U, Th и Pb с помощью метода LA-ICP-MS в 
Музее природоведения, г. Дрезден (GeoPlas-
ma Lab, Senckenberg Naturhistorische Sammlungen 
Dres den) с применением инструмента Thermo-
Scientific Element 2 XR ICP-MS и подсоеди-
ненной к нему лaзерной системы Wave UP-
193 Excimer. Каждый анализ состоял из фоно-
вых измерений (15 с) и сбора данных (30 с) с 
использованием лазерного пучка диаметром 
35 µm. Данные корректировали на величину 
фонового сигнала, наличие общего свинца, 
вызванное лазером элементное фракциони-
рование, инструментальную дискриминацию 

Таблица 1. Химический состав пород по скв. 20520, %

Table 1. Chemical content of rocks from the borehole 20520, %

Компо-
нент

1/
520/1

2/
520/2

3/
520/3

4/
520/4

5/
520/5

6/
520/6

7/
520/7

8/
520/8

9/
520/9

10/
520/10

11/
520/11

12/
520/12

13/
86-36

SiO2 49,12 47,43 48,13 63,43 57,58 60,34 67,32 40,47 45,66 83,96 51,85 49,30 89,51
TiO2 0,32 0,32 0,30 0,58 0,72 0,61 <0,02 0,04 0,36 0,41 0,62 0,66 0,17
Al2O3 16,31 13,76 17,55 15,83 16,21 15,50 17,48 8,71 8,14 9,96 13,78 10,57 5,92
Fe2O3 3,24 3,35 2,90 2,73 3,56 3,16 0,99 31,57 2,23 0,39 3,42 6,44 Сл.
FeO 5,46 5,24 4,14 3,71 4,36 4,59 0,65 14,39 7,85 1,53 6,99 8,07 0,85
MnO 0,174 0,178 0,120 0,076 0,098 0,072 0,055 0,046 0,007 0,025 0,165 0,247 0,03
MgO 10,84 12,13 10,22 3,33 4,09 3,82 0,22 1,75 25,71 0,93 8,07 11,24 0,65
CaO 6,88 10,43 9,58 0,97 1,60 0,30 <0,10 0,99 2,05 <0,10 5,21 9,16 Сл.
Na2O 2,14 1,80 1,89 1,42 0,91 1,32 1,14 0,52 0,13 0,11 2,43 0,96 0,16
K2O 1,45 1,23 1,88 3,47 4,32 3,65 10,29 0,41 0,22 0,41 1,06 0,41 2,01
SO3 0,58 0,22 0,55 1,41 2,49 2,03 0,64 0,26 0,84 0,28 0,09 0,09 0,06
P2O5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Сл.
П. п. п. 3,41 3,56 2,63 3,54 4,36 4,17 1,17 0,61 6,86 1,71 5,89 2,41 0,70
Сумма 99,93 99,66 99,91 99,70 99,60 99,51 99,59 99,76 99,61 99,71 99,57 99,57 100,23
Кф, % 44,52 41,46 40,79 65,92 65,95 66,98 88,17 96,33 28,16 67,37 56,33 56,35 56,46
О [6] — — — — — — — 2,19 — 0,25 — — —

П р и м е ч а н и е. 1—3 — амфиболит (метабазит): 1 — обр. 520/1, гл. 83 м; 2 — обр. 520/2, гл. 104 м; 3 — обр. 520/3, 
гл. 121,4 м; 4—6 — кварц-хлорит-плагиоклаз-актинолитовые сланцы: 4 — обр. 520/4, гл. 144,7 м, 5 — обр. 520/5, 
гл. 284,1 м, 6 — обр. 520/6, гл. 398,6 м; 7 — аплит-пегматоидный гранит (обр. 520/7, гл. 431,9 м); 8 — рудный квар-
цит (обр. 520/8, гл. 484,6 м); 9 — актинолитит (перидотитовый метакоматиит, обр. 520/9, гл. 522,8 м); 10 — квар-
цит (обр. 520/10, гл. 539,5 м); 11 — амфиболит (метабазит, обр. 520/11, гл. 632,6 м); 12 — базальтовый метакомати-
ит (обр. 520/12, гл. 658,6 м); 13 — опробованный интервал кварцитов (пр. 86-36, гл. 535,5—558,8 м). Химичес кие 
анализы выполнены в лаборатории ИГМР НАН Украины.

N o t e. 1—3 — amphibolite (metabasite): 1 — sample 520/1, depth 83 m; 2 — sample 520/2, depth 104 m; 3 — sample 
520/3, depth 121.4 m; 4—6 — quartz-chlorite-plagioclase-actinolite schist: 4 — sample 520/4, depth 144.7 m, 5 — sample 
520/5, depth 284.1 m, 6 — sample 520/6, depth 398.6 m; 7 — aplite-pegmatite granite (sample 520/7, depth 431.9 m); 8 — 
ore quartzite (sample 520/8, depth 484.6 m); 9 — actinolitite (sample 520/9, depth 522.8 m); 10 — quartzite (sample 
520/10, depth 539.5 m); 11 — amphibolite (metabasite, sample 520/11, depth 632.6 m); 12 — basaltic metacomatiite, 
sample 520/12, depth 658.6 m; 13 — sampled range of quartzite (probe 86-36, interval 535.5—558.8 m). Chemical analyzes 
performed in the laboratory IGMOF of NAS of Ukraine.
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Рис. 4. Уран-свинцовая диаграмма с конкордией для 
кластогенного циркона из кварцитов Восточно-Ан-
новской полосы (пр.  86-36, скв. 20520, гл. 535,5—
558,8 м)

Fig. 4. U-Pb diagram with concordia for detrital zircon 
from quartzite of the East-Annivka zone (probe 86-36, 
bo rehole 20520, depth 535.5—558.8 m)

Рис. 3. Катодолюминесцентные изображения цирконов 
из кварцитов Восточно-Анновской полосы (пр. 86-36). 
Номера на рисунке соответствуют номерам анализов 
в табл. 2

Fig. 3. The cathodoluminescence images of detrital zircons 
from the quartzite of the East-Annivka zone (probe 86/36). 
Numbers on the figure correspond to the numbers in Table 2

Таблица 2. Результаты U-Pb исследований кластогенного циркона из кварцитов Восточно-Анновской полосы (пр. 86-36)

Table 2. Results of U-Pb investigation of detrital zircons from quartzites of East-Annivka zone (probe 86-36)

Номер 
анализа, 

точка

Содержание, 
ppm

Th/U
Изотопные отношения Возраст, млн лет Степень 

конк., 
%U Pb 206Pb/204Pb 206Pb/238U ±2 δ, % 207Pb/235U ±2 δ, % 207Pb/206Pb ±2 δ, % 206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb

B-58   33 24 0,48 74530 0,59875 2,4 18,9338 2,9 0,22935 1,6 3025 3038 3047   99
C-01 101 70 0,31 98655 0,59888 1,7 18,6910 2,1 0,22635 1,2 3025 3026 3026 100

C-03   84 60 0,32 19255 0,59765 1,7 19,4480 2,2 0,23601 1,4 3020 3064 3093   98

C-05   35 25 0,30 37007 0,60382 1,9 19,4503 2,2 0,23362 1,0 3045 3064 3077   99

масс и зависящее от времени элементное фрак-
ционирование Pb/Th и Pb/U. Приведенные 
погрешности включают в себя квадратичную 
добавку внешнего воспроизведения стандарт-
ного циркона GJ-1 (~0,6 и 0,5—1 % для 207Pb/ 
206Pb и 206Pb/238U соответственно). Значение 
Th/U получено непосредственно путем изме-
рений на LA-ICP-MS. Концентрация U и Pb 
рассчитана относительно стандарта GJ-1 и 
име ет точность около 10 %. 

Классический анализ популяций детрито-
вых цирконов в осадочных породах предпола-
гает изучение не менее 60 кристаллов циркона 
[19], что позволяет с 95 %-й достоверностью 
утверждать, что было проанализировано по 
крайней мере одно зерно из каждой популя-
ции цирконов, доля которой составляет не ме-
нее 5 % от общего количества цирконов в по-
роде. К сожалению, в связи с финансовыми 
ограничениями нами было проанализировано 

лишь четыре кристалла, что позволило произ-
вести предварительную оценку возраста глав-
ной популяции циркона, присутствующей в 
породе. Детальный анализ областей сноса тре-
бует более масштабных иссле дований.

Результаты исследований. Выполнены пред-
варительные геохронологические исследования 
метаосадочных пород из скв. 20520, вскрывшей 
осадочно-вулканогенные породы Вос точ но-Ан-
новской моноклинали (рис. 1, 2). Вулканоген-
ные породы представлены актино лит-пла гио-
клазовыми амфиболитами (метаморфи зо ван-
ными толеитовыми Mg-базальтами), актино-
лититами (перидотитовыми метакоматиитами) 
и актинолит-биотит-плагиоклаз-квар цевыми 
амфиболитами (метаморфизованными толеи-
товыми базальтами). При интерпретации дан-
ных химических анализов в ин тервале глуби-
ны 629,7—670,5 м среди последних установ-
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лены базальтовые коматииты (табл. 1). Ме -
та оса дочные и хемогенно-осадочные породы 
представлены кварц-хлорит-плагиоклаз-акти-
но ли то вы ми сланцами, рудными и нерудны-
ми кварцитами. 

Главные породообразующие минералы ме-
таосадочных пород, %: кварц — 5—83, плагио-
клаз — ед. зерна 17, амфибол (актинолит) — 
20—60, магнетит — 5—40, биотит — ед. зер-
на — 15, хлорит — до 3; микроклин, цоизит и 
циркон — ед. зерна. Магнетит встречается как 
в виде тонких прослоев (до 1—2 мм), так и в 
виде вкрапленности. 

Изучаемые кварциты — это мелко-, средне- 
и крупнозернистые глиноземисто-железисто-
кремнистые образования с примесью магния 
(табл. 1), гранобластовой и лепидограноблас-
товой структурами. В нижней части разреза 
скважины (гл. 598,1—629,7 м) кварциты стано-
вятся более крупнозернистыми. Кварц образу-
ет зерна неправильной формы с неровными 
контурами. В интервале 442,2—495 м квар-
циты характеризуются высоким коэффици-
ентом железистости (Кф = 96,33 %), содержат 
много железа: Fe2O3 — 31,57, FeO — 14,39 %. 
Концентрация в них рудного вещества дос-
тигает 30—40 %. Это рудные кварциты. Их ко-
эффициент окисления (О) равен 2,19 ([6], 
обр. 520/8, табл. 1).

Ниже кварцитов залегает рассланцованная 
крупнозернистая порода зеленовато-серого цве-
та актинолит-биотит-плагиоклаз-кварцевого 
сос тава (обр. 520/11—520/13, гл. 629,7—670,5 м, 
рис. 2). По химическому составу это базит нор-
мального петрохимического ряда; в нем уста-
новлена сульфидная минерализация. 

Для геохронологических исследований была 
отобрана проба кварцитов 86-36 (гл. 535,5—
558,8 м, рис. 2), из которой был выделен клас-
тогенный циркон. Исследованные нами крис-
таллы циркона дипирамидально-призма ти-
чес кого облика, хорошо огранены, размер их 
0,2—0,25 мм, светло-розовые, прозрачные до 
полупрозрачных. Цирконы проявляют четкую 
зональность, заметную как под оптическим 
микроскопом в виде нечетко выраженных 
ядер, занимающих до половины площади от-
дельных кристаллов, так и на катодолюминес-
центных изображениях в виде тонкой ритмич-
ной зональности, хорошо проявленной в цен-
тральных частях кристаллов; оболочки обычно 

незональны либо проявляют простую грубую 
зональность (pис. 3).

U-Pb геохронологические исследования вы-
полнены по единичным зернам кластогенного 
циркона методом LА-ICP-MS. Согласно полу-
ченным предварительным изотопным данным, 
U-Pb изохронный возраст кластогенного цир-
кона составляет 3046  ±  23 млн лет (табл. 2; 
рис. 4). Возраст зерен кластогенного циркона 
по разным уран-свинцовым отношениям бли-
зок к конкордантным значениям. Очевидно, 
эти данные определяют максимальный воз-
раст осадка. Кластогенный циркон характери-
зуется невысоким содержанием урана (33—
101 ppm), свинца (24—70 ppm) и низкими зна-
чениями торий-уранового отношения (Th/U = 
= 0,3—0,48). По геохимическим характеристи-
кам этот циркон подобен циркону из кварце-
вых диоритов ранней фазы (3,1—3,05 млрд лет) 
сурского комплекса [17].

Обсуждение результатов и выводы. Кварци-
ты Восточно-Анновской полосы, в которых 
установлен кластогенный циркон с возрастом 
3046 ± 23 млн лет, по-видимому, моложе по-
род конкской серии, т. к. в метапесчаниках 
среди железорудной пачки конкской серии 
Чертомлыкского месторождения минималь-
ный возраст кластогенного циркона составля-
ет 3,08 млрд лет [2]. Такую разницу в возрасте 
можно также объяснить поступлением из раз-
ных источников сноса обломочного материа-
ла. В то же время метавулканиты Восточно-
Анновской полосы, включающие толеитовые 
базальты, перидотитовые и базальтовые кома-
тииты, по геохимическим характеристикам 
аналогичны подобным образованиям сурской 
свиты конкской серии [9, 10]. Кластогенный 
циркон из кварцитов Восточно-Анновской 
полосы весьма однороден по возрасту и гео-
химическим характеристикам и мог накапли-
ваться вследствие размыва плагиогранитои-
дов ранней фазы (3,1—3,05 млрд лет) сурского 
комплекса [16], прорывающих коматиит-ба-
зальтовые серии зеленокаменных структур. 

Для сопоставления метаосадков Восточно-
Анновской полосы с метаосадками Криво рож-
ско-Кременчугской структуры (криворожской 
серии) и терригенной надстройки зе лено ка мен-
ных структур внутренних частей Среднепри-
днепровского мегаблока (белозерской серии) 
необходимы дополнительные ис следо вания. 
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ВІК КЛАСТОГЕННОГО ЦИРКОНУ З МЕТАОСАДОВИХ 
ПОРІД СХІДНО-ГАННІВСЬКОЇ СМУГИ

За допомогою методу LA-ICP-MS встановлений U-Pb вік кластогенного циркону з кварцитів Східно-Ганнівської 
смуги — 3046 ± 23 млн рр. Метаосадові породи Східно-Ганнівської смуги, ймовірно, молодші порід конкської 
серії: в метапісковиках з залізорудної пачки конкської серії на Чортомлицькому родовищі мінімальний вік кла-
стогенного циркону становить 3,08 млрд рр., хоча відмінності у віці можуть бути спричинені надходженням цир-
кону з різних джерел зносу. Кластогенний циркон із кварцитів Східно-Ганнівської смуги міг утворитися за раху-
нок розмиву плагіогранітоїдів ранньої фази сурського комплексу (3,1—3,05 млрд рр.), що проривають коматиїт-
базальтові серії зеленокам’яних структур. 

Ключові слова: кварцити, кластогенний циркон, U-Pb вік, конкська серія, Східно-Ганнівська смуга, Серед ньо-
при дніпровський мегаблок.
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THE AGE OF CLASTIC ZIRCONS FROM METASEDIMENTARY 
ROCKS OF THE EAST-ANNIVKA ZONE

The question of the age ratio of metasedimentary rocks of Kryvyi Rih series of Kryvyi Rih-Kremenchug structures with 
metasediments apper Archean greenstone structures similar composition of Middle-Dnieper megablock remains far 
understudied. In this regard, of particular interest to her associate "zone" East-Annivka, Zhovtorichka, Vysokopillya 
structures in which there is "the overlap" metasediments and ferruginous quartzite on metabasites Mesoarchean greenstone 
structures. In metabasite thicknes of East-Annivka  bands are present in significant amount of basalt-, peridotite- and 
pyroxenite komatiites, so many researchers have attributed it to Konka series. Metasedimentary rocks that overlapping 
metabasites thickness of East-Annivka zone, according to traditional notions relate to Kryvyi Rih series. According to 
another viewpoint, quartzite-shale thickness of East-Annivka  zone compared to the middle iron subsuite — and metabasite 
thickness — to the bottom subsuite of the Konka series. The U-Pb age of detrital zircon from quartzite of the East-Annivka  
zone measured with LA-ICP-MS method is 3046 ± 23 Ma. Metasedimentary rocks of the East-Annivka  zone are probably 
younger than rocks of the Konka series, as metasandstones in iron formation of the Konka series of the Chortomlyk deposit 
contain detrital zircons with minimum age of 3.08 Ga, although this difference in apparent ages might be caused by difference 
in sediment provenance. Decrial zircons from quartzite of the East-Annivka  zone were likely derived by erosion of the early 
phase of plagiogranitoids of the Sura complex with the age around 3.1—3.05 Ga that intruded the komatiite-basalt sequence 
of the greenstone belt.

Keywords: quartzite, clastic zircon, U-Pb age, Konka serіes, East-Annivka  zone, Middle-Dnieper megablock.


