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ДРЕВНИЕ КРАТОНЫ — ВОЗРАСТ, СТРОЕНИЕ, СОСТАВ, ГЕОДИНАМИКА

В соответствии с сЗовременными изотопными данными, первичная континентальная кора возникла 4,4 млрд лет 
назад. Главная составляющая архейской континентальной коры — породы ТТГ (тоналит-трондьемит-гра но-
диорит) серии, которым свойственны многократность внедрения на небольшой площади, близкая к изометрич-
ной морфология тел, тесное пространственное совмещение разновозрастных ТТГ. Это принципиально отличает 
их от образований протерозоя. Изотопные характеристики  Nd и Hf ТТГ свидетельствуют о значительном интер-
вале времени между отделением источника ТТГ от мантии и его плавлением с образованием ТТГ расплавов, что 
не согласуется с моделью их образования путем частичного плавления океанической коры в зонах субдукции. 
Этот вывод поддерживается и принципиальными отличиями ТТГ архейских кратонов от плагиогранитов, фор-
мирующихся на конвергентных границах плит: у них иные масштабы проявления и геохимические характерис-
тики, свидетельствующие о том, что глубина образования расплавов была разной. Наиболее согласуется с 
современными данными модель, предполагающая образование ТТГ и, следовательно, формирование кратонов, 
в результате переплавления первичной сиалической коры и/или плавления мафических пород нижней коры в 
результате поднятия мантийных плюмов. Эту модель в настоящее время приняли многие исследователи. В мно-
гочисленных работах последнего десятилетия рассмотрено также влияние метеоритных импактов на геологичес-
кое строение, в том числе и на связь с импактами плюмового магматизма. 
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Начало формирования континентальной коры. 

Древние кратоны, сложенные архейскими по-
родами, занимают около 36 % площади совре-
менной континентальной коры. Они форми-
ровались в течение 2 млрд лет и были в разной 
мере подвержены тектоно-метаморфической 
переработке в последующее время.

Установление источников и механизмов фор-
мирования главных типов пород, слагающих 
древние кратоны, — основная задача рекон-
струкции раннедокембрийской геологической 
истории кратонов.

До внедрения локальных методов (U-Pb) 
определения возраста цирконов и широкого 
использования Lu-Hf системы существовали 
разные представления о начале и скорости об-
разования континентальной коры. К. Конди, 
один из немногих, высказал предположение о 
формировании континентальной коры вскоре 
после планетарной аккреции [27]. Позднее 

изучение 70000 детритовых зерен циркона из 
кварцитов и конгломератов комплекса Нариер 
Западной Австралии (U-Pb возраст, изо топ-
ный состав кислорода и гафния) позволило 
исследователям доказать существование кон-
тинентальной коры 4,4—4,5 млрд лет назад 
[76, 39]. Фрагментарность сохранности ре лик-
тов ранней "кислой" коры на современном 
эро зионном срезе объясняется двумя причина-
ми: ее разрушением интенсивной метеорит ной 
бомбардировкой поверхности Земли в интер-
вале времени от 4,5 до 3,8 млрд лет назад и 
значительной более поздней тектоно-метамор-
фической переработкой.

По мере расширения детальных геолого-
геохронологических исследований выявляют-
ся новые и новые районы, сложенные древ-
нейшими породами. Стало очевидным, что 
боль шая часть кратонов содержит породы и/
или детритовые и ксеногенные цирконы, ука-
зы ва ющие на начало формирования кратонов 
в эо- и палеоархее (таблица). Приведу два при-
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мера. В гнейсах Акаста (кратон Слейв, Кана-
да) ус тановлены палеоархейские цирконы [23], 
этот возраст подтверждает изотопный состав 
Hf [16]. Изучение спектра цирконов из гней-
сов Акаста показало, что гнейсы — это пере-
работанная гадейская кора, сложенная преи-
мущественно гранитоидами [42].

Анализ U-Pb-Hf изотопного состава цирко-
нов Балтийского щита (район Пудасъярви) из 
тоналитов с возрастом 3,6—3,7 млрд лет также 
позволил сделать вывод, что они образовались 
из континентального источника, возраст ко-
торого более 4 млрд лет [2].

Главные черты строения, возраст. Как следует 
из имеющихся к настоящему времени геохро-
нологических данных, развитие детально изу-
ченных кратонов началось в палеоархейское 
или гадейское время. Современные различия 
между кратонами определяются в значитель-
ной степени их последующей историей. Весь-
ма существенные изменения в строении кра-
тонов суперконтинента Кенорленд происходи-
ли 2,7 ± 0,1 млрд лет назад и состояли главным 

образом во внедрении большого объе ма гра-
нитоидов. В результате выходы эо- и палеоар-
хейских пород сохранились в этих кра тонах в 
объеме 3—5 % [62]. Древнейшие на Земле 
реликты пород сохранились на Канадском щи-
те в кратоне Cьюпериор (таблица). Наиболее 
древние образования этого района — су пра-
крустальные породы зеленокаменного по я са 
Порпойз с возрастом 4,28 млрд лет, возмож-
но — фрагмент первичной океанической ко ры 
[64, 65]. В других регионах преобладающая 
часть древнейших цирконов датирует гнейсы 
и гра нитоиды тоналит-трондьемитовой серии 
или оказываются детритовыми цирконами осад-
ков (таблица).

Важной особенностью истории формирова-
ния архейских кратонов служат многократ-
ность и длительность проявления магматиз-
ма на небольшой площади, а также отсутствие 
за кономерности в пространственном разме-
ще нии разновозрастных пород, что резко от-
ли чает их от протерозойских комплексов пре -
имущественно поясового распределения. На-

Возраст древнейших пород и детритовых цирконов кратонов

Isotopic age of the oldest rocks and detrital zircons of the cratons

Кратон Порода
Возраст, 
млрд лет

Метод Источник

Балтийский шит, комплекс Пудасъярви

Фенно-Карельский кратон Тоналит 3,6—3,7 LAM-ICPMS [52]

Украинский щит, Орехово-Павлоградская зона

Приазовская провинция Тоналит, пироксенит 3,67, 3,65 SHRIMP I [3]
Тоналит 3,6—3,5 SHRIMP II [7]
      " 3,56 TIMS [14]

Днестровско-Бугская про-
винция

Эндербит 3,75 Сameca IMS [25]

Канадский щит

Кратон Слейв Гнейсотоналит 4,03—3,96 SHRIMP II [23, 42]
Кратон Cьюпериор Зеленокаменный пояс Порпойз, 

габбро, амфиболиты
4,3—4,4 142Nd и 143Nd 

изохроны
[65]

Монтана Детриты, кварциты 3,96 SHRIMP II [60]

Западно-Австралийский щит

Комплекс Нариер Детритовый циркон 4,42—4,34 " [76, 62]

Кратон Йилгарн Кварциты, конгломераты 4,35; 4,1; 4,1 " [78]

Западная Гренландия

Тоналиты 3,85—3,7 " [62, 41]

Северо-Китайский кратон

Комплекс Аншан Гнейс 3804 ± 5 " [53]

Восточно-Антарктический щит

Эндербит  3977 ± 14 " [2]

Нейпирский комплекс         " 3,93 SHRIMP I [21]
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пример, район Нуввуагиттук (кратон Сью  пе-
  риор) площадью 8,5 км2 включает зе ле  нока-
менный пояс Порпойз, сложенный ос новны-
ми метавулканитами и метаосадками (4,28 млрд 
лет) с силлами мафитов-уль тра ма фитов с воз-
растом 3,8 млрд лет, прорваный тоналитами с 
возрастом 3,66 млрд лет. Весь ком плекс пред-
ставляет собой окно среди тоналитов с возрас-
том 2,7 млрд лет [63—65]. Древнейшие породы 
Гренландии в районе Годбсфьорд с возрастом 
3,87—3,66 млрд лет представлены примерно 15 
разного размера выходами тоналитов, рас по-
ложенными среди других тоналитов с возрас-
том от 3,2 до 2,82 млрд лет [58]. В северном, 
самом большом участке, на площади около 
450 км2 обнажены тоналиты, зе ле но каменный 
пояс Исуа и ультраосновные по роды. На этой 
небольшой площади с помощью U-Pb и Lu-Hf 
методов для магматических цирконов из тона-
литов и кислых вулканитов по лучены десятки 
конкордантных значений, образующих группы 
3880, 3849, 3816, 3806, 3805, 3803 и 3693 млн 
лет [41]. Факт скопления разно воз растных то-
налитов, расположенных в десятках метров 
друг от друга, трудно объяс нить многократным 
внедрением тоналитовых расплавов с образо-
ванием самостоятельных интрузий. В работе 
[71] вариации возраста циркона в этом районе 
интерпретируют как результат перестройки од-
новозрастных тонали тов. Эта интерпретация 
представляется более вероятной, возможно, 
имело место локальное частичное переплавле-
ние тоналитов под влиянием эндо- и/или эк-
зогенных факторов.

Влияние наложенных тектоно-метамор фи-
ческих процессов на цирконы, по которым 
определяют возраст, особенно четко проявле-
но в гранулит-гнейсовых областях. Примером 
могут служить гнейсоэндербиты Побужского 
гранулитового пояса [25, 8, 9, 4], гранулиты 
Шарыжалгайского выступа на юге Сибирской 
платформы [67, 11], тоналиты комплекса Не-
пиер, Антарктида [21, 2] и др. На этих терри-
ториях, как и в других гранулит-гнейсовых об-
ластях, изредка сохраняются значения возрас-
та протолита, содержащего магматический 
циркон. Преобладают практически непрерыв-
ные ряды значений, отражающие изменение 
U-Pb системы цирконов под влиянием на ло-
женных метаморфических событий. В ряде ре-
гионов возраст наложенных процессов оп-
ределен как са 2,7—2,8 и/или са 1,9—1,8 млрд 
лет. Таким образом, становление и преобразо-

вание преобладающих пород кратонов — ТТГ 
серии — охватывает длительный период вре-
мени — от >4,2 млрд лет до конца неоархея и/
или палеопротерозоя.

Породы ТТГ серии, как правило, слагают 
участки нередко округлой или изометричной 
формы, их ранее описывали как купола (на-
пример, "стада куполов" в Южной Африке, по 
Мак Грегору). Этим они существенно морфо-
логически отличаются от фанерозойских пла-
гиогранитов, представляющих собой либо фа-
зы в составе сложных известково-щелочных 
батолитов, образованных на активных окраи-
нах континентов, либо небольшие, преимуще-
ственно вытянутые тела плагиогранитов в вул-
канических поясах на конвергентных грани-
цах плит [10, 55].

Состав архейских кратонов. ТТГ серии, на 
90—100 % слагающие среднюю часть коры 
древних кратонов, определяют стабильность 
(плавучесть) континентальной литосферы [70]. 
Нижнюю кору до недавнего времени рассмат-
ривали как рестит выплавления верхнекоровых 
пород, однако позже была показана несостоя-
тельность этого положения. Установлено, что 
нижняя кора сложена метаморфизованными 
основными породами — продуктами плавле-
ния мантии. Основной механизм ее образова-
ния — андерплейтинг базальтового материала, 
возникающего при подъеме плюмов [29, 40, 
45, 73]. Предполагается, что в зоне перехода 
кора — мантия она сложена перидотитами, 
насыщенными силлами основных пород [1].

На современной поверхности в гранит-зе-
ленокаменных областях породы ТТГ серии за-
нимают более 80 % территорий. Второй важ-
ный компонент архейских кратонов — зе ле-
нокаменные пояса, в которых, в свою очередь, 
преобладают базальты.

ТТГ серия. Особенности состава пород ТТГ 
серии таковы: 1) преобладание тоналитов (60— 
70 %) над трондьемитами, подчиненное ко-
личество гранодиоритов; 2) лейкократовость. 
Пре обладание в составе серии лейкократовых 
пород очевидно при сравнении с составом фа-
нерозойских плагиогранитов [12], а также с 
кислыми вулканитами островных дуг и ак тив-
ных окраин континентов фанерозоя: содержа-
ние SiO2 в ТТГ варьирует от 65 до 73 %, пик — 
68 % (использовано 1590 анализов), в фане-
розойских вулканитах содержание SiO2 — 55— 
65 %, пик — 60 % (использовано 3255 анализов) 
(см. рис. 4 в работе [5]), где видно отличие ТТГ 
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от кайнозойских адакитов. Последние неко-
торыми исследователями [56] рас смат риваются 
в качестве аналогов архейских ТТГ. Как пока-
зано в работах [30, 72], ТТГ не могут считаться 
аналогами адакитов, поскольку кроме иного 
значения содержания SiO2 есть и другие гео-
химические отличия.

В соответствии с многочисленными экспе-
риментальными работами, расплавы состава 
ТТГ получаются при частичном плавлении 
основных пород при широких вариациях РТ-
параметров (Т = 700—1100 °С, Р = 3—35 кбар) 
как при дегидратационном плавлении, так и с 
добавлением Н2О (cм. обзоры в [5, 59]. Наи-
большее сходство природного и экспе римен-
тального состава достигается при дегидрата-
ционном плавлении основных пород, отлича-
ющихся от среднего архейского толеита более 
высоким содержанием SiO2 и MgO, более низ-
ким (не более 4) значением отношения СаО/
Na2O [54]. Следует подчеркнуть, что только 
при высокой (>950  °С) температуре выплав-
ляется достаточный для последующей мигра-
ции объем расплавов. Для оценки глубиннос-
ти формирования ТТГ расплавов используют-
ся элементы Sr, Y, HREE, содержание которых 
в расплаве зависит от количества плагиоклаза 
или граната в рестите. Наряду с этим сравни-
тельная оценка глубинности формирования 
ТТГ серий может быть выполнена и с исполь-
зованием некоторых главных элементов [5].

Метабазальты. В результате изучения геоло-
гических взаимоотношений коматиит-ба заль-
товых ассоциаций с окружающими породами, 
изучения детритовых цирконов в переслаива-
ющихся с ними осадках и обна ру жения в ко-
матиитах ксеногенных цирконов на примере 
ряда кратонов (Слейв [20], Йилгарн [26, 78], 
Фенно-Карельском [6, 13]) установлено для 
многих зеленокаменных поясов их внутрикра-
тонное положение. Принципиаль ные отличия 
источника коматиитов и базальтов от источ-
ника базальтов срединно-океа нических хреб-
тов (БСОХ) заключаются в его принадлеж-
ности к глубинному источнику DEP (FOSO) и, 
соответственно, базальты можно считать вы-
со котемпературными производ ны ми плюма 
([31] и мн. др.).

Вне зависимости от происхождения базаль-
тов зеленокаменных поясов было обосновано, 
что расплав состава ТТГ не может быть полу-
чен плавлением базальта зеленокаменного по-
яса [29, 54, 5].

Геодинамика. Рассматриваются две модели 
образования кратонов: согласно плейт-текто-
нической модели, рост континентальной коры 
происходит в аккреционных орогенах за счет 
плавления океанической коры в зонах субдук-
ции [32, 57, 24, 58], реликты которой пред-
ставлены зеленокаменными поясами [15].

В соответствии с альтернативной моделью 
рост верхней коры происходит при плавлении 
мафических пород нижней коры под воздей-
ствием плюмов [49, 18, 66, 69, 68, 50, 51]. 
Предполагается, что на первых стадиях эво-
люции Земли эти процессы были связаны с 
плавлением первичной базальтовой коры [22].

При петрологических и геотектонических 
реконструкциях широко используется Sm-Nd 
изотопная систематика пород, поскольку мо-
дельный Nd возраст позволяет оценить время 
отделения протолита породы от деплетиро-
ванной мантии (DM ). В свое время К. Конди 
[28] на основании Nd-Sr-Pb изотопных дан-
ных пришел к выводу, что архейские ТТГ ас-
социации образовались из источника, отде-
лившегося от мантии за ~150 млн лет до его 
плавления. К настоящему времени накоплен 
большой объем новой информации об изотоп-
ном составе Nd в породах ТТГ серии. Из ре-
зультатов проведенной нами систематизации 
изотопных данных в разновозрастных поро-
дах ТТГ серии различных архейских кратонов 
(распределения модельного возраста ТNdDM и 
значений εNd) следует, что преобладающая часть 
пород ТТГ серии образовалась из протолитов, 
отделившихся от мантии задолго до вып лав-
ления пород ТТГ серии (см. рис. 6 в работе 
[5]). Аналогичный вывод следует и из анализа 
изотопной системы Hf в цирконах из ТТГ ас-
социаций [19, 16, 44].

Проведенный анализ сохранения темпе ра-
туры океанической плитой при ее перемеще-
нии позволил оценить максимальный интер-
вал времени между кристаллизацией базальта 
в зоне спрединга и его последующей субдук-
цией, в течение которого сохраняются необ-
ходимые условия для его плавления: от 5 [38] 
до 30 [75] млн лет.

Из сопоставления значений модельного воз-
раста ТТГ и скорости остывания океаничес-
ких плит следует, что большая часть ТТГ имеет 
значительный интервал времени между обра-
зованием протолита ТТГ (отделением от ман-
тийного источника) и моментом его плавле-
ния с образованием тоналитовых расплавов в 
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рамках модели эволюции изотопного состава 
деплетированной мантии, который пре вы шает 
значения, допускающие плавление в суб дук-
ционных обстановках.

Величина εNd(t) в породах ТТГ серии свиде-
тельствует о преобладающем механизме вы-
плавления этих пород из значительно более 
древних источников, что соответствует модели 
формирования первичных расплавов ТТГ в 
результате плавления нижнекоровых пород 
или более древних тоналитов. О принципи-
альной возможности образования тоналитов 
вне зон субдукции свидетельствует находка 
плагиогранитов на Марсе, где они рассматри-
ваются как продукты фракционирования ос-
новных расплавов [77] аналогично тому, как 
интерпретирует И. Крамерс образование ТТГ 
на Земле [49].

Важный недостаток при анализе генезиса 
ТТГ серии — отсутствие во многих работах 
геологического обоснования выбранной моде-
ли. Так, при интерпретации различных по род-
ных ассоциаций, возникших в субдук ци онных 
режимах не анализируются прост ран ственные 
закономерности распределения пород, не рас-
сматриваются соотношения размеров — любая 
зона аккреции должна быть линейной и по 
простиранию много больше мощности плиты. 
Подобная картина имеет место в протерозое, 
где орогенные пояса прослеживаются на сот-
ни километров. 

В ряде работ главным доказательством об-
разования породы на конвер ген тных границах 
плит служат не геологические, а геохимичес-
кие особенности, т. е. петрологические, а не 
геодинамические критерии.

Заключение. Одна из важных проблем при-
менения плейт-тектоники к докембрийской 
истории — это вопрос о начале действия этого 
механизма в истории Земли. По этому поводу 
высказаны идеи, основанные на разных харак-
теристиках. Ряд исследователей, занимаю-
щихся изотопной геохимией, полагают, что 
механизм тектоники плит был задействован 
уже 3,9 млрд лет назад ([71] и др.). Эта гипоте-
за базируется главным образом на присутствии 
субкоровых изотопно-геохимических характе-
ристик в мантийных породах, возникающих, 
соласно этой гипотезе, благодаря субдукции 
корового материала. Многие геологи считают, 
что плейт-тектоника началась в неоархее (напр., 
[50] и др.). Как правило, это представление 
основано на геологических дан ных о простран-

ственном распределении архейских пород в 
совокупности с данными изотопной геохимии.

По мнению Р.Д. Стерна, идентичная совре-
менной плейт-тектоника началась в неопроте-
розое, а 1,8—1,9 и 2,5—2,7 млрд лет назад гео-
логические процессы проходили в режиме, 
ко торый Р.Д. Стерн назвал прото-плейт-тек-
тоникой, а в мезо- и палеоархее плейт-текто-
нический механизм не работал [74]. Р.Д. Стерн 
основывает свои выводы на эволюции темпе-
ратуры мантии, что определяет возможность 
субдукции [74]. Использование Lu-Hf системы 
(на примере Гренландии) привело исследова-
телей к выводу, что ювенильная кора как след-
ствие плейт-тектоники начала формироваться 
после 3,2—3,0 млрд лет; механизмом образо-
вания более ранней сиалической коры были 
плюмы [61]. Высказанные различия о времени 
начала действия плейт-тектоники в значитель-
ной степени определяются недостаточнос тью 
использованных критериев. Так, попадание 
пород континентальной коры в мантию в ре-
зультате субдукции рассматривается единст-
венной причиной изотопно-геохимической 
гетерогенности мантии, в том числе раннеар-
хейской [22, 71]. Неоднозначность этого кри-
терия очевидна, поскольку изотопные пара-
метры гафния говорят о более позднем време-
ни вступления механизма плейт-тектоники [61].

При геодинамических построениях необхо-
димо учитывать наличие архейских "корней" 
кратонов, препятствующих конвективным те-
чениям в мантии, которые обеспечивают дви-
жение плит [46].

Поскольку все предлагаемые варианты об-
разования сиалической коры базируются на 
тех или иных фактических данных, очевидно, 
что используемые критерии в настоящее вре-
мя недостаточны для решения фундамен таль-
ных проблем образования кратонов. При изу-
чении геологического строения архея геологи 
игнорируют возможное влияние экзогенных 
факторов. Активная бомбардировка Земли 
4,4 — 3,8 млрд лет назад и менее активная поз-
же [47, 48] не могли не повлиять на состав и 
строение кратонов. Пока известна только одна 
работа по мезоархейскому импакту [35]. В то 
же время на примере протеро- и фанерозой-
ских импактов показаны различные геологи-
ческие следствия метеоритных ударов: воз-
буждение мантии, внедрение расплавов и фор-
мирование мафит-ультрамафитовых комп лек-
сов, вулканизм, образование железистых квар-
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 цитов, существенные нарушения в строении 
коры — выход на поверхность нижней коры 
и многое другое [36, 33, 37, 17, 43]. Недавно 
Д.М. Фишером [34] в качестве альтернативы 
плейт-тектоники предложена модель "shock dy -

namics", в соответствии с которой все движения 
кратонов обусловлены экзогенным фактором.

Достаточно обоснован, исходя из имеющих-
ся многочисленных изотопно-геохимических 
данных, вывод о существовании первичной 
си алической коры, возникшей вскоре после 
аккреции Земли и образования первичной ба-
зальтовой коры. Как следует из Sm-Nd и Lu-
Hf изотопных данных, более молодые гра ни-
тоидные породы возникли за счет или при 
участии более древней сиалической коры. Ве-
роятно, небольшой объем неоархейской коры 
(напр., район Абитиби в Канаде) имеет юве-
нильное происхождение, но механизм, обес-
печивающий ее образование, требует допол-
нительных исследований.

Необходимо принимать во внимание воз-
можность добавления в верхнюю мантию ме-
теоритного и верхнекорового материала как 
следствие импактов, что должно влиять на их 
изотопно-геохимические характеристики.
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ДРЕВНІ КРАТОНИ — ВІК, БУДОВА, 
СКЛАД, ГЕОДИНАМІКА

Відповідно до сучасних ізотопних даних первинна кон-
тинентальна кора виникла 4.4 млрд рр. тому. Головною 
складовою архейської континентальної кори є породи 
ТТГ (тоналіт-трондьєміт-гранодіорит) серії. Голов-
ними геологічними характеристиками ТТГ є багато-
кратність їх вкорінення на невеликій площі, близька 
до ізометричної морфологія тіл, тісне просторове по-
єднання різновікових ТТГ. Ці характеристики прин-
ципово відмінні від таких протерозою. Ізотопний склад 

Nd і Hf ТТГ свідчить про значний інтервал часу між 
відділенням джерела ТТГ від мантії та його плавлен-
ням з утворенням ТТГ розплавів, що не узгоджується з 
моделлю їх утворення шляхом часткового плавлення 
океанічної кори в зонах субдукції. Цей висновок під-
тримують і принципові відмінності ТТГ архейських 
кра тонів від плагіогранітів, що формуються на кон-
вергентних межах плит. Вони відрізняються за масш-
табом прояву та геохімічними характеристиками. 
Останні свідчать про істотно різну глибину утворення 
розплавів. Найбільшe узгоджується із сучасними да-
ними, а, отже, і формування кратонів така модель ут-
ворення ТТГ, яка передбачає переплавлення первин-
ної сіалічної кори й/або плавлення мафічних порід 
нижньої кори внаслідок підняття мантійних плюмів. 
Цю модель сьогодні підтримують багато дослідників. 
У численних роботах останнього десятиріччя розгля-
дається також вплив метеоритних імпактів на геоло-
гічну будову, у тому числі і на зв’язок із імпактами 
плюмового магматизму.

Ключові слова: кратон, архей, ТТГ серія, геологія, плюм, 
плейт-тектоніка, Sm-Nd систематика.
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THE OLD CRATONS — ISOTOPIC AGE, GEOLOGY, 
COMPOSITION, GEODYNAMICS

In accordance with recent isotopic data the continental 
crust had formed 4.4 Ga ago. The TTG (tonalite-tron-
djemite-granodiorite) suite is a predominant component of 
the Archean continental crust. The main geological features 
of TTG are: multiple intrusion in a small area, commonly 
isometric bodies, close superposition of different age in tru-
sions; these features differ principally from those in Pro-
terozoic. Sm-Nd and Lu-Hf systematic of TTG show a 
significant time-interval between TDm Nd (separation of 
TTG source from mantle) and its melting (production of 
TTG melt) that contradicts the model of TTG formation 
by partial melt of oceanic crust in subduction environment. 
This conclusion is also supported by the important diffe-
rences between Archean TTG and Phanerozoic plagio gra-
nites in terms of scale`s manifestation, geochemical charac-
teristics; the last one indicates the significant distinction in 
the depth of their melt formation. The model of TTG ori-
gin, and therefore, cratons due to remelting of initial sialic 
crust and/or melting mafic rocks of the lower crust as a 
result of mantle-plume is in the greatest agreement with 
modern data. This model is accepted now by many rese ar-
chers. During the last ten years numerous papers were 
published where the effect of meteoritic impacts on geo-
logical structure is considered including the link with the 
impacts of plume-related magmatism.

Keywords: craton, Archean, TTG suite, geology, plume, 
pla te-tectonic, Sm-Nd systematic. 


