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Аннотация 

Циркон является широко используемым инструментом для датирования 

абсолютного возраста и получения генетической информации о породах. Используются 

различные методы и технические средства, для их изучения как U-Pb SHRIMP, ID-

TIMS, LA-ICP-MS и т. д., которые имеют различные степени чувствительности, 

точности и ограничения, что часто приводит к противоречиюям датировок возрастов. 

Кроме того, игнорирование данных  морфологии, внутренней структуры и 

типологической классификации приводит к значительной ошибке в интерпретации 

возраста. Мы суммируем проблемы, связанные с использованием циркона в 

датировании возраста, и дадим соответствующие рекомендации для каждого случая. 
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Проблемы датировки по циркону  

Проблемы, связанные с оценкой возраста на основе циркона, можно разделить 

на геологические и технические. 

А) Геологические причины 

1. Тот факт, что рост кристаллов циркона может продолжаться на пртяжении 

долгого времени, в разные тектонические и магматические эпизоды, отражающиеся в 

формировании зон обрастания вокруг центрального ядра. Многие примеры кристаллов 

циркона с сильно различающимся возрастом от ядра до края, зарегистрированы в 

метаморфических, например, [2] и магматических породах, например, [1];  

2. Циркон метаморфических пород может оставаться морфологически 

стабильным до амфиболитовой фации, например [4], однако, при более высоких 

степенях, циркон может подвергаться химическим и физическим изменениям, таким 

как разрушение, округление краев (пирамид) и образование точечной коррозии на 

призмах, рекристаллизации, укрупнения «или созревания Оствальда», например [10], и 

роста новых цирконов во время метаморфизма. Это приводит к полному или 

частичному разрушению первоначальной идентичности таких цирконов и, 

следовательно, неточности определения возраста. Тем не менее, наблюдение за этими 

изменениями и сравнение его с зернами протолита может быть полезным для 

определения типа метаморфизма, степени, фации и стиля деформации [8]. Кроме того, 

новый рост циркона на ранее существовавших зернах  (унаследованный циркон) 

сохраняет свидетельство нового метаморфического события или множественных 

эпизодов метаморфизма [9];  

3. Гидротермальные растворы, и метасоматоз могут измениться химию циркона 

и могут влиять на изотопные отношения, например [3];  
4. Определенные возрасты могут представлять различные даты, такие как 

возраст проникновения, возраст охлаждения, возраст постмагматических процессов 

или возраст формирования протолита, причем некоторые из них могут быть 

представлены в одном кристалле циркона;  

5. Наличие экзотических кристаллов циркона (типа Х), включенных из 

окружающих вмещающих пород во время транзита и размещения, например [5];  
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6. Непрозрачные зерна циркона с высоким содержанием U и Th подвергаются 

обширному повреждению решетки в результате радиоактивного распада, называемого 

зернами циркона «Малакон или Метамикт» [6], которые дают ложные возраста;  
7. Изобилие минеральных включений в цирконе, особенно тех, которые 

образовались раньше, чем образование циркона, или позже в зоне зарастания, 

нарушают предполагаемый возраст, особенно  этому подвержены методы испариния 

одного зерна. 

  Б) Технические причины 

8. Общая проблема коррекции свинца (особенно на методе испарения, который 

едва ли измеряет небольшое количество 
204P

b);  
9. Несмотря на то, что кристаллическая решетка циркона устойчива и имеет 

очень высокие температуры закрытия для диффузии U и Pb (T> 700ºС) [9], химические 

реакции, включающие миграцию Pb и U, трудно принять во внимание в интерпретация 

данных U / Pb, потому что они уже выщелочены из трещин, что может привести к 

неверно истолкованным определениям возраста;  
10. В любых U-содержащих минералах, содержащих как 

235
U, так и 

238
U, два 

возраста можно рассчитать по двум независимым схемам; серия урана с распадом от 
238

U до 
206

Pb и серия актиния с распадом от 
235

U до 
207

Pb. Возраст, полученный по двум 

схемам распада, должен быть согласованным, при условии отсутствия потерь (или 

прироста) родительских или дочерних изотопов с момента кристаллизации минерала. 

Если возраст не совпадает, возможно, циркон не оставался изотопно закрытым в 

течение своей истории. 

Рекомендации  
Чтобы гарантировать адекватное использование цирконов для этой цели, эти 

рекомендации должны быть приняты во внимание.  

1. В случаях на пункитах 1, 4, 8, и 10, рекомендуется проведение анализа 

SHRIMP, который допускает датирование "in situ" отдельных зон в цирконах;  

2. В случаях на пункитах 3 и 7 рекомендуется исследовать 

катодолюминесцентные изображения продольных изображение обратно рассеянных 

электронов срезов циркона, или в шлифах под микроскопом с большим увеличением;  

3. В случаях на пункитах 2, 6, 9 и 10 рекомендуется исследовать морфологию 

циркона в сканирующем электронном микроскопе и выбрать циркон отвечающий 

требованиям;  

4. В случе на пунките 5 рекомендуется проведение типологического 

исследования популяции циркона, то есть нанесение различных типов циркона на 

типологической диаграмме  Пупина 1980 [7], которое помагает в идентификации Х-

типа, который появляется в одиночестве на расстоянии от основной популяции. Как 

следствиеи, его исключении для использования в возрастных датировках; и  

5. В случаях на пункитах 3, и 6, рекомендуется проведение химического анализа 

циркона с помощью микрозонда. 
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