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В Курском блоке Сарматии в период 2,1–2,04 млрд лет происходила активная пе-

рестройка континентальной литосферы: 1) субдукция с отрывом слэба (2,14–2,10 

млрд лет); 2) коллизия «вулканическая дуга – континент» ( 2,09 млрд лет); 3) пост-

коллизионное растяжение и надсубдукционный магматизм (2,08–2,07 млрд лет); 

4) коллизия «континент – континент» ( 2,07 млрд лет); 5) постколлизионный магма-

тизм (2,07–2,04 млрд лет). Значения возраста от 2,08 до 2,05 млрд лет, полученные 

методом SIMS по циркону для гранодиоритового магматизма, коррелировались с 

событиями постколлизионного растяжения. Однако датирование циркона и титани-

та из этих пород методом ТIMS показало, что их внедрение было 2,08–2,07 млрд лет 

назад, т. е. до коллизии Сарматии и Волго-Уралии в надсубдукционной обстановке.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Сарматия; Курский блок; палеопротерозой; магматизм

Д л я  ц и т и р о в а н и я: Кориш Е. Х., Савко К. А., Сальникова Е. Б., Самсонов А. В., 

Иванова А. А., Ларионов А. Н., Цыбуляев С. В. Палеопротерозойский диорит-

гранодиоритовый магматизм Курского блока Сарматии: расшифровка сближен-

ных во времени геологических событий // Труды Карельского научного центра 

РАН. 2022. № 5. С. 60–63. doi: 10.17076/geo1655

E. Kh. Korish1*, K. A. Savko1, E. B. Sal’nikova2, A. V. Samsonov3, A. A. Ivanova2, 

A. N. Larionov4, S. V. Tsybulyaev1. PALEOPROTEROZOIC DIORITE-GRANODIORITE 

MAGMATISM OF THE KURSK BLOCK OF SARMATIA: DECIPHERING TIME-ADJACENT 

GEOLOGICAL EVENTS 

1 Voronezh State University (1 Universitetskaya Sq., 394018 Voronezh, Russia), 

  *korish_k@rambler.ru



61
  Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2022. № 5

2 Institute of Precambrian Geology and Geochronology, Russian Academy of Sciences 

  (2 Nab. Makarova, 199034 St. Petersburg, Russia)
3 Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy, and Geochemistry (IGEM),

  Russian Academy of Sciences (35 Staromonetnyi Per., 109017 Moscow, Russia)
4 Centre for Isotope Research, Karpinsky Russian Geological Research Institute (74 Sredniy Ave., 

  199016 St. Petersburg, Russia)

Active reworking of the continental lithosphere took place in the Kursk block of Sarma-

tia in the interval of 2.1–2.04 Ga: (1) subduction with slab break-off (2.14–2.10 Ga), 

(2) volcanic arc–continent collision ( 2.09 Ga), (3) post-collision extension and supra-

subduction magmatism (2.08–2.07 Ga), (4) continent–continent collision ( 2.07 Ga), 

(5) post-collision magmatism (2.07–2.04 Ga). The SIMS zircon ages of 2.08 to 2.05 Ga 

for granodiorite magmatism indicated a postcollision extension. Zircon and titanite TIMS 

dating showed that their intrusion occurred at 2.08–2.07 Ga before the collision of Sar-

matia and Volgouralia in suprasubduction settings.
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В палеопротерозойской истории Курского 

блока был протяженный по времени платфор-

менный этап, когда на архейской платформе в 

период 2,5–2,4 млрд лет накапливались оса-

дочные формации в условиях пассивной конти-

нентальной окраины. На рубеже 2,14–2,10 млрд 

лет доминировали субдукционные процессы 

погружения океанической плиты Волго-Дон-

ского орогена под континентальную кору Кур-

ского блока. С ними связан базальтовый маг-

матизм с возрастом 2,1 млрд лет, вызванный 

подъемом астеносферных расплавов в зоне 

деструкции субдуцированной океанической 

плиты (slab-window) [Цыбуляев и др., 2021]. 

Причиной отрыва слэба стало аккреционно-

коллизионное взаимодействие типа «вулка-

ническая дуга – континент» на окраине Кур-

ского блока и Волго-Донского орогена на ру-

беже около 2,1 млрд лет. После 2,1 млрд лет 

имел место короткий постколлизионный пе-

риод релаксации  2,08–2,07 млрд лет. Около 

2,07 млрд лет в результате масштабной кол-

лизии «континент-континент» Волго-Уралии 

и Сарматии в обстановке сжатия осадоч-

ные толщи и базальты деформировались и 

подверглись метаморфизму [Savko et al., 

2018]. Распад коллизионного орогена в период 

2,07–2,04 млрд лет сопровождался плавлением 

нижней коры при внедрении базитовых магм 

в обстановке постколлизионного коллапса и 

деламинации литосферы [Савко и др., 2014]. 

Таким образом, в относительно короткий ин-

тервал времени 2,1–2,04 млрд лет происхо-

дила активная перестройка континенталь-

ной литосферы со сменой геотектонических 

режимов. 

Изотопное датирование магматических со-

бытий этого периода выполнялось по циркону 

на ионном зонде SHRIMP II, точность которого 

обычно ± 10–15 млн лет. Поэтому значения воз-

раста от 2,08 до 2,05 млрд лет не могут быть 

четким признаком геодинамической обстанов-

ки. В результате все проявления магматизма 

этого возраста интерпретировались как пост-

коллизионные, хотя иногда таким выводам про-

тиворечили геохимические данные. Примером 

является диорит-гранодиоритовый магматизм 

Курского блока. Интрузии гранитоидов образу-

ют массивы и штокообразные тела площадью 

от 2,5 до 57 км2 и многочисленные дайки. Ме-

тодом SIMS были установлены возрасты фор-

мирования массивов [Савко и др., 2014, 2021; 

Кориш и др., 2020]: Роговский – 2045 ± 15 млн 

лет, Екатериновский – 2049 ± 7 млн лет, Щиг-

ровский – 2047 ± 10 млн лет, Северо-Щигров-

ский – 2059 ± 10 млн лет, Луневский – 2038 ± 

7 млн лет, Троснянский – 2060 ± 8 млн лет, При-

лепский – 2077 ± 8 млн лет для гранодиоритов и 

2066 ± 12 млн лет для монцонитов. Так как по-

чти все значения возраста – моложе 2,07 млн 

лет, считалось, что диорит-гранодиоритовый 

магматизм имел постколлизионную природу. 

Гранодиориты I-типа по геохимии близки к 

магмам вулканических дуг, а несколько интру-

зий имеют адакитовые геохимические харак-

теристики, которые не согласуются с обста-

новкой постколлизионного растяжения и ан-

дерплейтинга. Для решения этой проблемы и 
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более точной возрастной привязки выполнено 

датирование циркона и титанита из Северо-

Щигровской и Прилепской интрузий методом 

ТIMS. Для монцонитов Прилепской интрузии 

возраст циркона оказался 2081,2 ± 3,2 млн 

лет (СКВО = 1,18), сфена – 2086 ± 12 млн лет 

(СКВО = 0,70). Циркон из гранодиоритов Се-

веро-Щигровского массива, датированный 

методом TIMS, имеет возраст 2076,1 ± 2,4 млн 

лет (СКВО = 0,64). Таким образом, возраст гра-

нодиоритов оказался древнее коллизионного 

события 2070 млн лет, что полностью меняет 

представление о геотектонической позиции 

диорит-гранодиоритового магматизма. 

Оценка возраста формирования Северо-

Щигровского и Прилепского массивов 2,07–
2,08 млрд лет предполагает, что их внедрение 

произошло до коллизии Сарматии и Волго-

Уралии. После субдукции с отрывом слэба 

( 2,14–2,10 млрд лет) и коллизией «континент 

– вулканическая дуга» ( 2,10–2,09 млрд лет) 

был короткий период релаксации и растяжения 

( 2,08–2,07 млрд лет), когда имел место дио-

рит-гранодиоритовый магматизм. Источником 

могли быть протолиты из субконтинентальной 

литосферной мантии при плавлении субдуци-

рованного океанического слэба около 2,1 млрд 

лет. Существенный вклад архейского корового 

субстрата (палео- и мезоархейские ТТГ) в пе-

трогенезис диорит-гранодиоритовых магм так-

же не вызывает сомнений. Их внедрение в ин-

тервале 2,08–2,07 млрд лет является продуктом 

магматизма в надсубдукционной обстановке. 
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