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М.В. Стифеева1

Термохронологические исследования пород 
Беломорской провинции: сравнение скоростей 

остывания пород отдельных блоков

Беломорская провинция расположена в северо-восточной части Фен-
носкандинавского щита и представляет собой юго-восточный форланд 
Лапландско-Кольского коллизионного орогена (ЛКО, [1]). Достоверно 
известно о двух метаморфических событиях, переработавших породы 
этой провинции, одно из них произошло в архее (2.7–2.8 млрд лет назад), 
а второе – в протерозое (1.8–1.9 млрд лет назад) и связано с формирова-
нием ЛКО [2]. Создание непротиворечивых геодинамических моделей 
формирования метаморфических комплексов в архее является сложной за-
дачей ввиду интенсивной тектонической переработки в ходе Лапландско-
Кольской орогении, однако изучение термальной истории раннепротеро-
зойских метаморфических процессов возможно.

Термохронология является одним из методов, используемых для рекон-
струкций тектонических событий, с которыми связан метаморфизм. Этот 
метод основан на изучении минералов-геохронометров с различными 
температурами закрытия изотопных систем. Температура закрытия изо-
топной системы – это то значение температуры, ниже которого диффу-
зия рассматриваемых элементов (например, Pb, Sr, Nd и др.) становится 
незначительной по сравнению со скоростью его накопления вследствие 
радиоактивного распада [3]. Температуры закрытия изотопных систем 
серии минералов соотносятся с серией их кажущихся возрастов, в резуль-
тате чего строится зависимость, позволяющая оценить среднюю скорость 
остывания исследуемых пород. Сравнение скоростей остывания пород 
различных участков одной крупной структуры позволяет оценить раз-

1 Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург, Россия
2 Институт геологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия
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личия в скорости выведения различных блоков на уровень современного 
эрозионного среза.

В ходе исследования в пределах Беломорской провинции были изуче-
ны три участка. Первый из них расположен вблизи поселка Амбарный, на 
его территории расположены озера Амбарное, Печное и Северное Камен-
ное. Были проведены U-Pb геохронологические исследования монацита 
Grt-Ky-Bt гнейсов и рутила из тоналитовых гнейсов, габброноритов и 
Grt-Ky-Bt гнейсов. Возраст монацита составляет 1857±4 млн лет, возраст 
рутила – 1800±6, 1775±51 и 1796±40 млн лет соответственно. Полученные 
оценки возраста были использованы для расчета скорости остывания по-
род. При вычислениях также была использована оценка возраста поли-
кристаллических цирконовых оболочек бадделеит-цирконовых агрегатов 
из оливиновых габброноритов Амбарнского массива (1911±35 млн лет, 
[4]). Таким образом, скорость остывания пород участка «Амбарный–
Каменное» составляет 5.4±1.7 °С/млн лет.

Второй участок находится в районе озера Верхнее Пулонгское вбли-
зи поселка Чупа. Была получена оценка возраста монацита из Grt-Ky-Bt 
гнейсов – 1865±5 млн лет. Для расчета скорости остывания также ис-
пользовались оценки возраста титанита и рутила, опубликованные ранее 
Е.В. Бибиковой с соавторами [5]: 1853±3 и 1837±5 млн лет для титанита и 
1808±4 млн лет для рутила. Рассчитанная скорость остывания составляет 
5.1±1.8 °C/млн лет.

Третий участок расположен вблизи плотины Лягкомина. Возраст мо-
нацита из Grt-Ky-Bt гнейсов здесь составляет 1848±3 млн лет. Опублико-
ванные ранее оценки возраста рутила: 1758±3, 1763±2 и 1779±2 млн лет 
[6]. Скорость остывания пород, рассчитанная по этим оценкам составляет 
3.7±1 °C/млн лет. 

Таким образом, рассчитанные скорости остывания указывают на воз-
можные различия в термальной истории рассматриваемых блоков в ран-
нем протерозое, однако для получения более точных оценок скоростей 
остывания и более детального изучения комплексов Беломорской про-
винции необходимо проводить дальнейшие исследования.

Геологические исследования выполнены при финансовой поддержке 
плановой темы НИР ИГГД РАН № FMUW-2022-0003 и плановой темы 
НИР ИГ КарНЦ РАН № FWME-2019-0060, геохронологические исследо-
вания – при поддержке РНФ (проект № 23-17-00260).
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Влияние Уфимского выступа фундамента Восточно-
Европейской платформы на новейшую тектонику и 

геодинамику Среднего и Южного Урала

Уфимский выступ (другие названия: Башкирский, Кунгурский) – 
структура докембрийского фундамента Восточно-Европейской платформы 
в ее восточной части на границе с Уралом. Исследователи придают ему 
большое значение, т.к. предположительно он влиял на строение Среднего 
и Южного Урала в палеозое и продолжает влиять и в настоящее время. На 
Структурной карте поверхности фундамента платформенных территорий 
СССР [6] Уфимский выступ (УВ) определен как одноименный свод, под-
нятый до 2 км (на других картах до 2 км), по сравнению с граничащим 
на западе Калтасинским авлакогеном, опущенным до –10 км. На востоке 

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
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