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Геохронологические исследования метаморфических минералов в совокупности с оценкой

условий их формирования с использованием методов термобарометрии позволяет детально

рассматривать P-T-t эволюцию областей распространения метаморфических образований. По-

добные исследования особенно актуальны для полиметаморфических комплексов, в том числе

раннедокембрийских. В Беломорской провинции Фенноскандинавского щита, которая рассмат-

ривается как полиметаморфический пояс, такие исследования проводились Е. В. Бибиковой с

соавторами (2001, 2004 и др.). Они показали, что в этом регионе существует неоднородность тер-

мической истории палеопротерозойского метаморфизма, что выражается в вариациях оценок

возраста рутила, титанита и циркона в разных частях Беломорской провинции. Настоящая работа

является вкладом в реконструкцию метаморфической эволюции Беломорской провинции.

Монацит, как относительно высокотемпературный минерал-геохронометр (температура за-

крытия U-Pb изотопной системы варьирует в пределах 700–750∘С (Copeland et al., 1988), а по
некоторым данным достигает 1000∘С (Cherniak, et al., 2004)), является одним из наиболее под-
ходящих минералов для корреляции термобарометрических и геохронологических данных, так

как возраст монацита обычно соответствует пиковым условиям метаморфизма. Кроме того, этот

минерал легко перекристаллизуется при метаморфизме и в полиметаморфических комплексах

чаще всего маркирует только последнее высокотемпературное событие, не имея при этом

реликтовых ядер, несущих информацию о раннем метаморфизме. Хотя встречаются случаи,

когда древний монацит в полициклических комплексах все-таки сохраняется (Zhou et al., 2022,

Азимов и др., 2015, Суханова и др., 2022а). Оценки возраста монацита в Беломорской провинции

крайне редки (Азимов и др., 2015, Суханова и др., 2022а).

U-Pb ID-TIMS изотопные геохронологические исследования монацита из пород Чупинского

пояса Беломорской провинции были проведены в лаборатории Изотопной геологии Института

геологии и геохронологии докембрия РАН (ИГГД РАН). Единичные зерна монацита подверга-

лись разложению в HCl, химическое выделение свинца и урана проводилось в соответствии

со стандартной методикой Т. Е. Кроу (1973), предварительно к пробам добавлялся изотопный

индикатор 202Pb+235U. Измерение изотопного состава Pb и U выполнялись на приборе Triton
TI.

Мы представляем результаты U-Pb (ID-TIMS) геохронологических исследований глиноземистых

гнейсов трех участков Чупинского пояса Беломорской провинции. Самый южный из них рас-

полагается в районе поселка Амбарный, гнейсы прорываются оливиновыми габброноритами

Амбарнского массива с возрастом 2411±6 (Сальникова и др., 2022). Термобарометрические

исследования Grt-Ky-Bt гнейсов указывают на метаморфизм в диапазоне температур 700–550∘C
и давлений 9–5 кбар (от высоко- до среднетемпературной амфиболитовой фации повышенных

давлений, П. Я. Азимов, устное сообщение). На метаморфизм в условиях амфиболитовой фации
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указывает и мигматизация гнейсов. Возраст оболочек циркона из изученных гнейсов составляет

1863±29 млн лет (Суханова и др., 2022б). Полученная оценка возраста монацита из этих пород

составляет 1857±4 млн лет (СКВО=1,3, возраст по отношению 207Pb/206Pb — 1861 млн лет).

Grt-Ky-Bt гнейсы района Хитогоры, расположенного в средней части Чупинского пояса на юж-

ном берегу Станционного полуострова Верхнего Пулонгского озера, интенсивно мигматизиро-

ваны, потом частично мусковитизированы, что свидетельствует о метаморфизме в условиях

высокотемпературной и среднетемпературной амфиболитовой фации. Это подтверждается и

рассчитанными параметрами метаморфизма (от 700 до 570∘C и от 9 до 5,5 кбар, П. Я. Азимов,
устное сообщение). Возраст оболочек циркона из линз корундсодержащих метасоматитов в

этих гнейсах — 1894±17 млн лет (SHRIMP-II, Серебряков и др., 2007), 1880±8 (SHRIMP-II, Скублов

и др., 2020). Нами получена оценка возраста монацита 1865±5 млн лет (СКВО=1,08, возраст по

отношению 207Pb/206Pb — 1868 млн лет).

Участок «Плотина Лягкомина» (озеро Ковдозеро) локализован севернее двух других изученных

участков. Grt-Bt-Ky гнейсы также мигматизированы, P-T условия метаморфизма соответствуют

среднетемпературной амфиболитовой фации (650–630∘C и 9–7,5 кбар). Более поздние измене-
ния проявлены в виде зон мусковитизации. Возраст гранулитового циркона из амфиболитов

составляет 1875±4 млн лет (Skiold et al., 2001). Монацит в этих гнейсах имеет возраст 1848±3

(СКВО=1,12, возраст по отношению 207Pb/206Pb — 1844 млн лет).

Полученные результаты указывают на неоднородные P-T условия палеопротерозойского мета-

морфического события, проявленного в породах разных частей Чупинского пояса Беломорской

провинции. Неоднородность также проявлена в вариациях оценок возраста монацита. Так,

для высокоглиноземистых гнейсов, локализованных в пределах средней части пояса, полу-

чена наиболее древняя оценка возраста монацита, а самый молодой монацит обнаружен в

гнейсах его северной части. Стоит отметить, что возраст рутила из гнейсов участка «Плотина

Лягкомина» также несколько моложе, чем возраст рутила гнейсов центральной и южной частей

Чупинского пояса (Bibikova et al., 2001; Суханова и др., 2022), что, вероятно, может указывать на

различную скорость эксгумации различных доменов Беломорской провинции (Бабарина и др.,

2017). Однако в настоящий момент данных о возрасте минералов-геохронометров, позволяю-

щих оценить историю P-T-t преобразований метаморфических пород Беломорской провинции

недостаточно.

Исследования выполнены при поддержке плановой темы НИР FMUW-2022-0003.
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