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Объектом исследований является архейский гранулито-гнейсовый комплекс района горы Вер-
хнее Кумажье, расположенный в центральной части Центрально-Кольского блока. В пределах этого
района развиты различные по своему происхождению и вещественному составу породы, которые могут
рассматриваться в качестве реперных геологических образований для реконструкции истории гео-
логического развития района. Метаморфические образования представлены двумя группами: пара-
породами и ортопородами резко отличающимися по минеральному и химическому составу. Парапо-
роды представлены гранат-биотитовыми и гранат-силлиманит-биотитовыми гнейсами кольской се-
рии, а ортопороды – основными кристаллическими сланцами и амфиболитами. Целью исследований
являлось определение термодинамических условий формирования минеральных парагенезисов из
метаморфического комплекса района горы Верхнее Кумажье, представленного зоной переслаивания
пироксен-плагиоклазовых кристаллосланцев и гранат-биотитовых гнейсов кольской серии.

В гранат-биотитовых гнейсах кольской серии установлены два минеральных парагенези-
са, соответствующих двум этапам регионального метаморфизма. Ранний парагенезис представ-
лен Grt53-61 +Bt25-33 (красно-коричневый) + Pl28-30 ± Kfsp + Qtz, поздний – Grt61-63 + Bt26-28 (зелено-
вато-коричневый) + Pl27-28 + Qtz ± Kfsp.

Гранаты исследуемых метаморфических образований относятся к пироп-альмандиново-
му ряду. Электронным микрозондированием установлено, что большинство гранатов первой
генерации незональны и только в узких внешних зонах имеют обратную зональность по FeO и
MgO. Гранаты второй генерации характеризуются ясно выраженной обратной зональностью
по распределению CaO, MnO, FeO и MgO на концентрационных графиках, что характерно для
гранатов с проявлением регрессивной стадии метаморфизма [1]. Состав центральных частей
гранатов поздней генерации близок к химизму краевых зон ранних гранатов.

Оценка Р-Т условий гнейсов кольской серии. Температура определялась с исполь-
зованием Grt-Bt геотермометра Л.Л. Перчука [3], а давления с учётом данных геотермометра
по ряду геобарометрических равновесий для ассоциации Grt + Bt + Pl + Qtz, эмпирически отка-
либрованных Т. Хойшем [6, 7].

Для определения пиковых Р-Т условий метаморфизма в гнейсах кольской серии были изу-
чены центральные части кристаллов ранних Grt+Bt+Pl-ассоциаций. Термодинамические значе-
ния гранулитовой фации метаморфизма оцениваются в интервале Т = 710-800°С и Р = 5,0-7,0
кбар. Для оценок Р-Т условий наложенного метаморфизма амфиболитовой фации были изучены
центральные части поздних Grt+Bt+Pl ассоциаций, а также краевые части ранних минеральных
ассоциаций. Полученные оценки Р-Т параметров для центральных частей гранатов второй гене-
рации равны Т = 600-650°С и Р = 7-5,2 кбар.

В основных кристаллических сланцах (основных гранулитах) зафиксированы два минераль-
ных парагенезиса, соответствующих двум этапам регионального метаморфизма. Первый мине-
ральный парагенезис представлен Cpx38-40 + Opx52 + Bt24 (красно-коричневый) + Pl78 + Qtz, вто-
рой Cpx43-44 + Opx57-58 + Bt56-60 (красно-коричневый) + Pl60-70 + Qtz.

Ромбические пироксены в минеральных парагенезисах представлены гиперстеном, а мо-
ноклинные – диопсидом. Ромбические и моноклинные пироксены, а также биотиты наблюдают-
ся в виде двух генераций. Ромбические пироксены первой генерации представлены En47Fs51-22Wo1-

2, а второй – En41-42Fs57-58Wo2. Моноклинные пироксены первой генерации представлены En32Fs20-

22Wo47-49, а второй – En29-30Fs23-24Wo47. Биотиты первой генерации являются более магнезиаль-
ными (XMg = 0,549), чем второй – XMg = 0,400-0,418.

Оценка Р-Т условий. Температура кристаллизации для основных гранулитов вычисля-
лась по двупироксеновым [5, 9, 10] и ортопироксен-биотитовым [2, 8] геотермометрам при диа-
пазоне общих давлений от 5 до 8 кбар.
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Пиковые условия метаморфизма для основных кристаллосланцев определялись по цент-
ральным частям минералов, образующих гранулитовый парагенезис: Cpx-Opx-Bt. Р-Т условия
формирования минеральных ассоциаций Cpx38-40 + Opx52+ Bt24 (красно-коричневый) + Pl78 + Qtz,
второй Cpx43-44 + Opx57-58 + Bt56-60 (красно-коричневый) + Pl60-70 + Qtz.оцениваются в Т = 730-
840°С и Т = 700-800°С, соответственно, при интервале давлений от 5 до 8 кбар.

Таким образом, гранулито-гнейсовый метаморфический комплекс района Верхнее Кума-
жье характеризуется многоэтапной метаморфической историей развития.

В гранат-биотитовых гнейсах кольской серии зафиксировано проявление двух этапов реги-
онального метаморфизма гранулитового и амфиболитового. Вероятно, эти метаморфические
процессы протекали одновременно с метаморфическими процессами, зафиксированными в рай-
оне Пулозеро – Полнек-Тундра Центрально-Кольского блока [4]. В основных кристаллосланцах
фиксируется проявление одного этапа регионального метаморфизма гранулитовой фации с пос-
ледующим незначительным снижением термодинамических параметров.

Авторы выражают благодарность к.г.-м.н. В.В. Чащину за предоставленные образцы.
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