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Предложен сценарий эволюции Урикско-Ийского грабена южной части Сибирского кратона в раннем 

протерозое, включающий в себя несколько этапов. Формирование пород Урикско-Ийского грабена началось на 

временном рубеже ~1.9 млрд лет в обстановке растяжения, связанной с коллапсом орогена, возникшего в ре-

зультате коллизии Бирюсинского и Шарыжалгайского блоков. На интервале 1.88–1.84 млрд лет произошло 

включение этих блоков в единую структуру кратона, завершившееся внедрением постколлизионных гранитои-

дов. Дальнейшая эволюция Урикско-Ийского грабена связана с формированием осадочного бассейна рифто-

генного происхождения на временном интервале 1.75–1.70 млрд лет и впадин типа пулл-апарт в период ~1.65 

— 1.60 млрд лет. Завершение тектонических событий в Урикско-Ийском грабене фиксируется внедрением гра-

нитоитов с возрастом 1.54 млрд лет. 
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We proposed a scenario of the Early Proterozoic evolution of the Urik-Iya graben in the southern part of the Si-

berian craton. This scenario includes several stages. Formation of rocks of the Urik-Iya graben began at ~1.9 Ga in an 

extension setting caused by the orogenic collapse after the collision of the Biryusa and Sharyzhalgai terranes. At 

1.88‒1.84 Ga these blocks were incorporated into the craton, which resulted in the emplacement of post-collisional 

granitoids. Further evolution of the Urik-Iya graben is associated with the formation of a rift-related sedimentary basin 

(1.75‒1.70 Ga) and several pull-apart basins (~1.65‒1.60 Ga). A cease of tectonic activity in the Urik-Iya graben is 

marked by the 1.54 Ga granite magmatism. 
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Сибирский кратон в качестве единой структуры был сформирован в раннем протерозое на вре-

менном интервале ~2.00–1.85 млрд лет [1–2], причем становление структуры кратона происходило не 

одновременно, а в течение нескольких этапов [3]. Одними из последних в структуру кратона, по-

видимому, вошли породы южной и юго-западной его частей, выходы которых представлены в Анга-

ро-Канском и Присаянском краевых выступах. Урикско-Ийский грабен Присаянского выступа распо-

лагается в южной части кратона между Шарыжалгайским и Бирюсинским блоками и является одной 

из ключевых структур, изучение которой позволяет приблизиться к расшифровке сценария становле-

ния этой части кратона. Урикско-Ийский грабен сложен осадочными и осадочно-вулканогенными 

породами, которые объединяются в несколько свит [4–6]. Для осадочных и магматических пород 

центральной части Урикско-Ийского грабена (район среднего течения р. Ока) выполнен комплекс 

геологических, геохронологических и изотопно-геохимических исследований, которые позволили 

предложить модель геодинамической эволюции этой структуры и, соответственно, приблизится к 

пониманию эволюции южной части кратона в раннем протерозое. Были изучены осадочные породы 

ингашинской, далдарминской и ермосохинской свит, долериты ангаульского комплекса и гранитои-

ды чернозиминского комплекса [5–7]. 

Формирование пород Урикско-Ийского грабена началось в обстановке растяжения, связанной с 

коллапсом орогена, возникшего в результате коллизии Бирюсинского и Шарыжалгайского блоков. 

Это наиболее раннее событие растяжения фиксируется накоплением осадочных пород ингашинской 

свиты в пределах древнего бассейна седиментации рифтогенной природы и внедрением долеритов 

ангаульского комплекса. Породы ингашинской свиты представлены преимущественно метаморфизо-

ванными в условиях зеленосланцевой фации полевошпатово-кварцевыми до полимиктовых гравели-

топесчаниками и песчаниками, чередующимися с алевролитами и сланцами. Для терригенных пород 
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ингашинской свиты характерны значения Nd(1910 млн лет), равные -0.6…-2.4 и модельный возраст 

TNd(DM) = 2.4–2.5 млрд лет. Анализ возрастных спектров детритовых цирконов, полученных для пес-

чаника ингашинской свиты, показывает, что основной пик отвечает значению 1963 млн лет, а не-

большой пик наиболее молодых цирконов соответствует возрасту 1909 млн [5]. Долериты ангауль-

ского комплекса, слагающие отдельные конформные тела среди песчаников свиты, имеют возраст 

1914 ± 2 млн лет [6]. По химическому составу долериты ангаульского комплекса соответствуют нор-

мальнощелочным базальтам толеитовой серии. Близость оценок возраста самых молодых детритовых 

цирконов в породах ингашинской свиты и возраста, прорывающих их долеритов ангаульского ком-

плекса, свидетельствуют о том, что накопление осадочных толщ и внедрение долеритов отвечает 

единому раннепротерозойскому этапу внутриконтинентального растяжения, имевшему место ~1915–

1910 млн лет назад. 

Следующий этап в эволюции южной части Сибирского кратона связан, по-видимому, с вхож-

дением крупного блока, включающего в себя Бирюсинский, Шарыжалгайский блоки и Урикско-

Ийский грабен, в общую структуру кратона, а также последующее пост-коллизионное растяжение. 

Этот этап фиксируется гранулитами с возрастом 1.88–1.85 млрд лет в Шарыжалгайском блоке [8–9] и 

гранитоидами Южно-Сибирского постколлизионного магматического пояса, имеющими возраст 

1.88–1.84 млрд лет, которые распространены вдоль всей южной окраины Сибирского кратона, в том 

числе прорывают породы большереченской свиты Урикско-Ийского грабена, которые являются воз-

растным аналогом ингашинской свиты. 

Дальнейшая эволюция Урикско-Ийского грабена связана с формированием еще одного осадоч-

ного бассейна рифтогенного происхождения, в пределах которого накапливались осадочно-

вулканогенные отложения, относимые к далдарминской свите, которые представлены преимуще-

ственно сланцами, часто углеродистыми, а также кварцитами, песчаниками, алевролитами, эффузи-

вами различного состава, туфами. Породы свиты метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фа-

ции. Для пород далдарминской свиты характерны значения Nd(1700 млн лет), равные -2.0…-4.4 и модель-

ный возраст TNd(DM) = 2.3–2.4 млрд лет. Анализ возрастных спектров детритовых цирконов, полу-

ченных для туфоалевролита далдарминской свиты, показывает, что основной пик отвечает значению 

1845 млн лет (возраст постколлизионных гранитов), а наиболее молодые цирконы образуют неболь-

шой пик, соответствующий возрасту 1750 млн [5]. Формирование рифтогенного бассейна в пределах 

Урикско-Ийского грабена на временном интервале 1.75–1.70 млрд лет хорошо коррелируются с фор-

мированием в обстановке внутриконтинентального растяжения осадочно-вулканогенных пород ени-

сейской серии Ангаро-Канского выступа, вулканиты которой имеют возраст ~1.74 млрд лет [10]. Та-

ким образом, можно констатировать, что в позднем палеопротерозое этап внутриконтинентального 

растяжения затронул значительную область южной — юго-западной части кратона. 

Финальный этап эволюции Урикско-Ийского грабена также был связан с процессами растяже-

ния, имевшими место на временном интервале ~1.65–1.60 млрд лет [5]. В этот период в предгорном 

прогибе во впадинах типа пулл-апарт произошло накопление молассоидных отложений ермосохин-

ской свиты, сложенной преимущественно неметаморфизованными гравелитами, песчаниками и кон-

гломератами, которые по простиранию свиты иногда сменяются алевролитовыми сланцами и туфо-

гравелитопесчаниками [5]. Для пород ермосохинской свиты характерны значения Nd(1600 млн лет), рав-

ные -2.7…-3.1 и модельный возраст TNd(DM) = 2.3–2.4 млрд лет. Изучение детритовых цирконов в 

песчанике ермосохинской свиты показало, что основные пики соответствуют значениям возраста 

1950, 1883, 1829, 1735 млн лет, т.е. близки к возрасту цирконов в проанализированных терригенных 

породах нижележащих ингашинской и далдарминской свит [5]. Самая молодая группа цирконов в 

песчанике ермосохинской свиты имеет возраст 1680 млн лет [5]. Завершение тектонических событий 

в Урикско-Ийском грабене фиксируется внедрением в породы ермосохинской свиты гранитоидов 

чернозиминского комплекса (1537 ± 14 млн лет) [7]. 

Таким образом, в пределах Урикско-Ийского грабена отражены основные события имевшие 

место в южной — юго-западной части Сибирского кратона в палеопротерозое и раннем мезопротеро-

зое, а точнее в течение временного интервала от 1.91 до 1.54 млрд лет. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта 18-05-00764. 
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