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МАГМАТИЗМ  И  МЕТАМОРФИЗМ  В  ИСТОРИИ  ЗЕМЛИ

ЛИТОСФЕРНЫЕ КИЛИ И МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В МАНТИИ СЕВЕРО-ВОСТОКА ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА
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Полученные в последние годы трехмерные геотермические модели Фенноскандинавского
щита [2], согласующиеся с результатами сейсмотомографических исследований [5], достоверно
свидетельствуют о существовании под его северо-восточной частью области относительно холод-
ной мантии, простирающейся до глубины 240 км. Зона максимальной мощности термической ли-
тосферы пространственно приурочена к наиболее древней раннеархейской провинции щита и со-
стоящей из Кольского кратона и северо-восточной части Карельского кратона. В краевых частях
провинции располагаются проявления палеозойского щелочного и кимберлитового магматизма.

Изучение Р-Т параметров образования высокобарных мантийных минералов (пироп, хром-
диопсид, хромит) из проявлений эксплозивного щелочного и кимберлитового магматизма позво-
лило уточнить морфологию нижней границы литосферной мантии провинции. Наибольшие глу-
бины установлены для северо-восточной части Карельского кратона и для крайнего юго-восточ-
ного сегмента Кольского кратона (до 220 и 190 км, соответственно). Данные сегменты характе-
ризуются пониженными рассчитанными значениями теплового потока (34-38 мВт/м2). В районе
развития Кандалакшского грабена наблюдается локальное астеносферное поднятие до глубины
около 140 км с повышенными значениями теплового потока 38-44 мВт/м2. В центральной части
Кольского кратона установлено повышение нижней границы литосферной мантии до 170 км. Еще
меньшие глубины (до 140 км) и наиболее высокие значения теплового потока (до 50 мВт/м2) от-
мечаются в крайней северной части Кольского кратона, примыкающей к Баренцевоморской риф-
товой системе.

Состав мантийного субстрата, слагающего область мантийного киля под северо-восточной
частью Фенноскандии, может быть приближенно оценен по гипоксенолитам, обнаруженным в

Рис. 1. Схематический разрез литосферной мантии северо-восточной части Фенноскандинав-
ского щита и ее термальные характеристики по разрезу «СВ Карельский кратон»–«Кандалакшский
грабен»–«ЮВ Кольский кратон»; проявления эксплозивного кимберлитового и щелочного магматизма.
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трубках взрыва Архангельской алмазоносной провинции [1] и кимберлитах Центральной Фин-
ляндии [4]. Наличие в мантийных ксенолитах минеральных фаз, а также их изотопные и геохи-
мические характеристики свидетельствуют о существовании в этой части щита метасоматизи-
рованной мантии. Непосредственно в пределах Кольской щелочной провинции также были об-
наружены мантийные ксенолиты. Образцы из трубки взрыва, прорывающей породы Хибинско-
го щелочного массива, представлены шпинелевым перидотитом, характеризующимся высокой
степенью деплетированности базальтоидными компонентами. С другой стороны, в образцах
обнаруживаются отчетливые признаки «модального» метасоматоза, проявляющегося в присут-
ствии хромдиопсида, хромистого паргасита и флогопита.

В то же время результаты изучения Р-Т параметров высокобарных минералов позволили
предполагать стратифицированное строение архейской литосферной мантии для юго-западной
части Карельского кратона (поля кимберлитов и лампроитов Каави-Куопио и Кухмо) и крайней
юго-восточной части Кольского кратона (Пялицкое, Пулоньгское и Снежницкое поля). Наименее
глубинный слой 75-110 км здесь имеет существенно верлитовый или лерцолитовый состав в Ка-
рельском кратоне и существенно лерцолитовый в Кольском кратоне. Средний слой 110-190 км
имеет смешанный лерцолит-гарцбургитовый состав в обоих кратонах. Наиболее глубинный слой
190-230 км характеризуется лерцолитовым или смешанным лерцолит-гарцбургитовым составом
в Карельском кратоне, и он отсутствует в Кольском кратоне. Для северо-восточной части Карель-
ского кратона (поле Куусамо) и южной части Кольского кратона (Ермаковское поле), примыка-
ющих к Кандалакшскому грабену, установлен однородный лерцолит-гарцбургитовый состав ман-
тии, что может быть связано с метасоматической переработкой архейской мантии этих сегмен-
тов на поздних (PR3, PZ) этапах рифтогенеза. Кроме этих временных этапов, предполагается и
раннепротерозойский этап метасоматоза (1.9-2.0 млрд. лет), совпадающего по времени с поздне-
рифтогенным этапом становления Печенга-Имандра-Варзугского пояса и предшествовавшего про-
явлениям протерозойского щелочного магматизма.

На основе приведенных данных и компиляции ранее полученных [3, 4] может быть пред-
ставлена следующая структурно-вещественная модель литосферной мантии восточной части
Фенноскандинавского щита по разрезу «СВ Карельский кратон»–«Кандалакшский грабен»–«ЮВ
Кольский кратон» (рис. 1).

Исследования проводились при поддержке Приоритетных программ № 6 и № 8 ОНЗ РАН.
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