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U-Th-Pb систематика циркона из глиноземистых гнейсов Чупинского 
пояса Беломорской провинции 

Суханова М. А.1,2, Ерофеева К. Г.3,4, Адамская Е. В.1, Степанова А. В.4, Кервинен А. В. 4 
1 ИГГД РАН, г. Санкт-Петербург, sukhanova@ipggwork.ru 
2 СПбГУ, г. Санкт-Петербург 
3ИГЕМ РАН, г. Москва 
4ИГ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск 

 
Чупинский пояс представляет собой протяженную структуру, входящую в состав 

Беломорской провинции, расположенной в северо-восточной части Фенноскандинавского щита 
и являющейся юго-западным форландом Лапландско-Кольского коллизионного орогена (Ранний 
докембрий…, 2005). Основная масса пород, слагающих Чупинский пояс, представляет собой 
кианитсодержащие (глиноземистые) гнейсы. Гнейсы Чупинского пояса, как и большинство 
пород Беломорской провинции образовались в результате двух этапов метаморфизма (2.7 и 1.9 
млрд лет назад).  

Принято считать, что протолитом глиноземистых гнейсов являлись граувакки (Мыскова 
и др., 2003), однако в последнее время появляются и другие гипотезы: некоторые исследователи 
считают, что протолитом глиноземистых гнейсов Чупинского пояса были флишевые отложения 
(Слабунов, Азимов, 2022). Стоит отметить, что схожие по химическому составу гнейсы слагают 
кольскую серию Фенноскандинавского щита, при этом есть предположения о магматическом 
происхождении их протолита (Мыскова, Милькевич, 2016).  

Определение возраста циркона является единственным способом оценки возраста 
протолита метаморфической породы. При магматическом происхождении протолита, циркон в 
породе будет представлен гомогенной возрастной популяцией. В случае осадочного 
происхождения протолита возраст циркона может быть представлен как одной, так и 
несколькими возрастными популяциями циркона.  

Для определения возраста протолита гнейсов Чупинского пояса были проведены U-Th-Pb 
геохронологические исследования циркона. Отбор образцов проводился на трех участках, 
расположенных в северной и центральной частях Беломорской провинции на различном 
удалении от ядра Лапландско-Кольского орогена. U-Th-Pb исследование циркона проводилось с 
использованием метода LA-ICP-MS в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН (г. 
Санкт-Петербург) и в Геологическом институте РАН (г. Москва). 

Первый участок расположен в северной части Беломорской провинции вблизи поселка 
Тэдино. Ky-Grt-Bt гнейсы мигматизированы и представляют собой умеренно глиноземистые 
умеренно щелочные породы среднего состава (SiO2=60.60 мас. %, Al2O3=17.60 мас. %, 
Fe2O3+FeO=8.45 мас. %, сумма щелочей=4.80, отношение Na2O/ K2O=0.80). Циркон представлен 
светло-серыми полупрозрачными зернами коротко- и длиннопризматической, реже 
изометричной формы. Размер варьирует в пределах 70–250 мкм. Во внутреннем строении 
циркона выделяется ядро с осцилляторной зональностью и оболочки двух генераций. 
Дискордантность изученного циркона варьирует в пределах -0.26 – 14.26 %. Для расчета возраста 
использовались анализы с дискордантностью не более 2 %. Возраст (207Pb/206Pb) ядер 
изменяется в пределах 2743–2995 млн лет, также присутствует одно ядро с возрастом 3154 млн 
лет. Максимумы на кривой относительной вероятности возрастов ядер составляют 2.82 млрд лет 
(резко преобладает) и 2.96 млрд лет. Возраст (207Pb/206Pb) ранних оболочек находится в 
пределах 2516–2731 млн лет, а максимум равен 2.64 млн лет. Возраст (207Pb/206Pb) поздних 
оболочек находится в пределах 1849–2086 млн лет, максимум составляет 1.90 млрд лет.  

Второй участок находится в центральной части Беломорской провинции вблизи станции 
Амбарный между озерами Степанова Ламби и Пиртозеро. Для изученных Ky-Grt-Bt гнейсов 
характерны следующие содержания петрогенных элементов: SiO2=65.16 мас. %, Al2O3=16.4 
мас. %, Fe2O3+FeO=6.13 мас. %, сумма щелочей=5.16, отношение Na2O/ K2O=1.82). В породе в 
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равной степени присутствуют короткопризматические длиннопризматические и изометричные 
кристаллы циркона. Окраска светло-серая, кристаллы полупрозрачны. В строении циркона 
выделяется ядро с хорошо сохранившейся осцилляторной зональностью оболочки двух 
генераций. Для изученного циркона характерна дискордантность -0.27–23.82 %. Для расчетов 
использовались анализы с дискордантностью не более 2%. Возраст (207Pb/206Pb) ядер варьирует 
в пределах 2772–2893 млн лет, также присутствует одно зерно, возраст ядра в котором 
соответствует 3216 млн лет. Максимум на кривой относительной вероятности возраста 
составляет 2.80 млрд лет. Возраст (207Pb/206Pb) ранних оболочек изменяется от 2551 до 2754 
млн лет, возраст максимума на кривой относительной вероятности – 2.69 млрд лет. Возраст 
(207Pb/206Pb) поздних оболочек варьирует в диапазоне 1854–1992 млн лет, при этом возраст 
максимума равен 1.91 млрд лет. 

Третий участок расположен восточнее поселка Амбарный вблизи озера Печное. 
Изученная порода представляет собой интенсивно мигматизированный Grt-Ky-Bt гнейс с 
содержанием петрогенных элементов близким к гнейсам двух других участков: SiO2=62.99 
мас. %, Al2O3=15.84 мас. %, Fe2O3+FeO=8.25 мас. %, сумма щелочей=4.85, отношение Na2O/ 
K2O=1.17. Циркон представлен преимущественно короткопризматическими и 
длиннопризматическими, серовато-коричневыми, полупрозрачными зернами. Внутреннее 
строение аналогично строению циркона из гнейсов с двух других участков, сохранность ядер 
хорошая. Для изученного циркона характерна дискордантность 0.1–45.5 %. Для расчета возраста 
использовались анализы с дискордантностью не более 10%. Возраст (207Pb/206Pb) ядер 
варьирует в интервале 2778–2838 млн лет, максимум на кривой относительной вероятности 
составляет 2.82 млрд лет. Возраст (207Pb/206Pb) ранних оболочек: 2583–2695 млн лет, максимум 
равен 2.63 млрд лет. Возраст (207Pb/206Pb) поздних оболочек составляет 1853–1886 млн лет, 
максимум составляет 1.85 млрд лет. 

Таким образом, возраст ядер и оболочек первой и второй генераций циркона из 
глиноземистых гнейсов, отобранных на трех участках, совпадает. Совокупность представленных 
данных свидетельствует о том, что во всех изученных образцах проявлены возрастные 
максимумы 2.8–2.82, 2.63–2.96 и 1.85–1.91 млрд лет. Есть основания полагать, что протолиты 
глиноземистых гнейсов в центральной и северной частях Беломорской провинции образовались 
не ранее 2.8 млрд лет назад и, возможно, имеют близкое происхождение и общую историю 
метаморфических преобразований. Эти данные, в целом, совпадают с опубликованными ранее 
данными о возрасте циркона из гнейсов других участков - 2.80–2.83 млрд лет (Слабунов, 2008). 
В качестве протолита глиноземистых гнейсов можно рассматривать как магматические породы 
среднего состава, так и осадочные породы с источниками сноса, характеризующимися 
возрастной однородностью, например, породы Керетского зеленокаменного пояса (Слабунов, 
2008, Мыскова, 2003). 

Исследования являются вкладом в реализацию темы FMEN-2023-0009 ИГ КарНЦ РАН. 

Мыскова Т.А., Глебовицкий В.А., Миллер Ю.В., Львов А.Б., Котов А.Б., Ковач В.П., Загорная 
Н.Ю. Супракрустальные толщи Беломорского подвижного пояса: состав, возраст и происхождение // 
Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2003. Т.11, №6, С. 3-19. 

Мыскова Т.А., Милькевич Р.И. Глиноземистые гнейсы кольской серии Балтийского щита 
(геохимия, первичнная природа, возраст протолита) // Труды Карельского научного центра РАН. 2016. 
№10. С. 34-62. 

Ранний докембрий Балтийского щита // под ред. В. А. Глебовицкий. Санкт-Петербург: Наука, 
2005. 711 с.  

Слабунов А.И. Геология и геодинамика архейских подвижных поясов (на примере Беломорской 
провинции Фенноскандинавского щита). Петрозаводск. Карельский научный центр. 2008. 296 с. 

Слабунов А.И., Азимов П.Я. Возрасты и геохимия цирконов из мигматизированного архейского 
флиша Беломорской провинции и геодинамические следствия // VIII Российская конференция по 
изотопной геохронологии. Возраст и корреляция магматических, метаморфических, осадочных и 
рудообразующих процессов. Тез. докл. Санкт-Петербург: 2022. С.143–144. 

Слабунов А.И. Геология и геодинамика архейских подвижных поясов (на примере Беломорской 
провинции Фенноскандинавского щита). Петрозаводск. Карельский научный центр. 2008. 296 с. 


	Организационный комитет
	Оглавление
	U-Th-Pb систематика циркона из глиноземистых гнейсов Чупинского пояса Беломорской провинции
	Суханова М. А.1,2, Ерофеева К. Г.3,4, Адамская Е. В.1, Степанова А. В.4, Кервинен А. В. 4


