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Анализ истории формирования Беломорского подвижного пояса (БПП) позволял 

предполагать, что метаморфические преобразования габброидов сопровожда-

лись их перемагничиванием, а латеральные вариации компонент намагниченно-

сти могут нести информацию о временной последовательности вывода в верхние 

уровни коры западного форланда Лапландско-Кольского орогена (ЛКО). Становле-

ние последнего происходило в период сборки суперконтинента Нуна/Колумбия. В 

результате комплексных исследований метаморфизованных палеопротерозойских 

магматических комплексов документально установлен закономерный тренд пере-

магничивания в породах БПП. Показано, что фронт перемагничивания распростра-

нялся здесь с северо-запада на юго-восток, и он, вероятно, связан с особенностя-

ми коллизионных процессов при формировании ЛКО. Кроме того, в южной части 

БПП и ЮВ Карельского кратона установлено перемагничивание, возраст которого 

оценивается в 1,65–1,60 млрд лет, связанное, вероятно, с завершающими эпизо-

дами становления Свекофеннского орогена.
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Analysis of the evolution of the Belomorian Mobile Belt (BMB) suggests that the meta-

morphism of gabbroic rocks was accompanied by their remagnetization and that la-

teral variations in magnetization constituents carry evidence for the time sequence 

of the extension of the western foreland of the Lapland-Kola orogen (LKO) to upper 

crustal levels. The latter formed during the Nuna/Columbia Supercontinent assembly. 

An integrated study of metamorphosed Paleoproterozoic igneous complexes revealed 

a remagnetization trend in BMB rocks. The study showed that the remagnetization 

front spread from the north-west to the south-east and that it is likely to be due to 

the collision pattern upon LKO formation. In addition, remagnetization was revealed in 

the southern BMB and in the southeastern Karelian Craton, dated at 1.65–1.60 Ga. It 

seems to be due to the final episodes of the Svecofennian orogen formation.

K e y w o r d s: Belomorian Mobile Belt; Paleoproterozoic; supercontinent; Nuna/Co-

lumbia; paleomagnetism; geodynamic reconstructions; remagnetization
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Беломорский подвижный пояс (БПП) Фенно-

скандинавского щита (рис.) – крупная  структу-

ра, расположенная между Карельским архей-

ским кратоном и ядром палеопротерозойского 

Лапландско-Кольского коллизионного орогена  

[Ранний…, 2005; Слабунов, 2008]. В настоящее 

время многими исследователями БПП рассма-

тривается как форланд Лапландско-Кольского 

орогена, а его тектоническая структура – как 

суперпозиция неоархейских и палеопротеро-

зойских тектонических процессов [Ранний…, 

2005; Слабунов и др., 2021].

БПП сложен главным образом мезо- и неоар-

хейскими мигматизированными гранито-гней-

сами, метавулканогенными и парагнейсовыми 

комплексами. Его отличительные черты – неод-

нократное проявление интенсивных деформа-

ций и метаморфизма в обстановке повышенно-

го и умеренного давления как в неоархее, так и 

в палеопротерозое [Слабунов, 2008 и ссылки в 

этой работе]. Граница БПП со смежными струк-

турами окончательно сформировалась в палео-

протерозое, а результаты датирования ультра-

метаморфических мигматитовых комплексов 

указывают на формирование ее в период 1,94–

1,88 млрд лет [Слабунов и др., 2016]. 

Характерной особенностью БПП является 

широкое распространение в его пределах па-

леопротерозойских интрузивных образований, 

возраст которых варьирует от 2,50 до 2,12 млрд 

лет [Stepanova et al., 2021]. Среди палеопроте-

розойских интрузивных комплексов БПП уста-

новлены дайки и довольно крупные интрузивы 

(например, Ковдозерский, Кийостровский), но 

наиболее характерными и преобладающими 

являются небольшие фрагменты интрузивов. 

Их характерные особенности – линзовидная 

форма, тектонизированные контакты, расслан-

цевание пород эндоконтактовой части, которое 

субсогласно с гнейсовидностью вмещающих 

пород.

Наиболее распространенными среди палео-

протерозойских габброидов БПП являются 

дайки и малые интрузии комплекса лерцоли-

тов-габброноритов [Степанов, 1981], время 

формирования которого оценивается в 2,43–

2,39 млрд лет [Stepanova et al., 2021 и ссылки 

в этой работе]. Породы этого комплекса вы-

деляются среди других палеопротерозойских 

интрузивных образований БПП тем, что часто 

сохраняют реликты первичных магматических 

структур и минералов, а также фрагменты пер-

вичных магматических контактов с вмещаю-

щими породами. Вторая группа габброидов, 

широко распространенная в БПП, – высокоже-

лезистые базиты (гранатовые или коронитовые 

метагаббро) [Степанов, 1981], возраст которых 

по единичным определениям оценивается в 

2,12–2,18 млрд лет [Stepanova, Stepanov, 2010; 

Березин, Скублов, 2014]. Железистые базиты в 

БПП не сохраняют (или крайне редко сохраня-

ют) реликты первичных минералов и сложены 

преимущественно метаморфическими клино-

пироксеном, плагиоклазом, амфиболом и гра-

натом, но в них часто диагностируются реликты 

магматических структур. Палеопротерозой-

ские габброиды других возрастных групп рас-

пространены в БПП ограниченно [Stepanova et 

al., 2021 и ссылки в этой работе].

Степень метаморфических преобразований в 

палеопротерозойских габброидах БПП варьиру-

ет от эклогитовой [Слабунов и др., 2011; Березин 

и др., 2012] до умеренно-барической амфибо-

литовой/гранулитовой фации [Ранний…, 2005]. 
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Палеопротерозойское перемагничивание в породах БПП и Карельского крато-

на Фенноскандинавского щита. На врезке: реконструкция суперконтинента Нуна/

Колумбия (1,65–1,60 млрд лет) и расположение БПП:
1 – осадочные комплексы и граниты рапакиви 1,58–1,48 млрд лет; 2 – вулканогенно-осадочные 

комплексы 1,80–1,66 млрд лет; 3 – Лапландско-Кольский и Свекофеннский орогены, 1,8–2,0 

млрд лет; 4 – вулканогенно-осадочные комплексы 2,3–1,8 млрд лет; 5 – вулканогенно-осадочные 

комплексы 2,5–2,3 млрд лет; 6 – вулканогенно-осадочные комплексы и магматические породы 

> 2,5 млрд лет; 7 – архейские комплексы Беломорского подвижного пояса; 8 – основные интру-

зивные породы 2,5–2,3 млрд лет; 9 – основные магматические породы 2,3–1,98 млрд лет; 10 – не-

расчлененные мафические дайки > 1,98 млрд лет; 11 – границы террейнов Карельского кратона; 

12 – тренды палеопротерозойского перемагничивания: в БПП (BAMF) и сопряженной части Ка-

рельского кратона (SAMF); 13 – перемагничивание 1,65–1,60 млрд лет

 Paleoproterozoic remagnetization in the BMB and Karelian Craton rocks of the Fennoscandian 

Shield. Inset: reconstruction of the 1.65–1.60 Ga Nuna/Columbia Supercontinent and BMB 

location:
1 – 1.58–1.48 Ga sedimentary complexes and rapakivi granites; 2 – 1.80–1.66 Ga volcanic-sedimentary 

complexes; 3 – 1.8–2.0 Ga Lapland-Kola and Svecofennian orogens; 4 – 2.3–1.8 Ga volcanic-sedimen-

tary complexes; 5 – 2.5–2.3 Ga volcanic-sedimentary complexes; 6 – >2.5 Ga volcanic-sedimentary 

complexes and igneous rocks; 7 – Archean complexes of the Belomorian Mobile Belt; 8 – 2.5–2.3 Ga 

mafic intrusive rocks; 9 – 2.3–1.98 Ga mafic igneous rocks; 10 – >1.98 Ga undivided mafic dikes; 

11 – Karelian Craton terrain boundaries; 12 – Paleoproterozoic remagnetization trends: in BMB (BAMF) 

and in the conjugate portion of the Karelian Craton (SAMF); 13 – 1.65–1.60 Ga remagnetization
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Определена зональность степени их преобра-

зований [Степанов, 1981]: эклогитизированные 

базиты установлены только в восточной и севе-

ро-восточной части БПП (район с. Гридино, Ке-

ретский архипелаг, Салмы), а вблизи границы с 

Карельским кратоном породы часто сохраняют 

реликты первичных минералов и метаморфи-

ческие преобразования в них выражены в фор-

мировании тонких реакционных каем граната и 

амфибола. Метаморфические преобразования 

габброидов обусловили, как предполагалось, 

их перемагничивание, а латеральные вариации 

компонент намагниченности являются отраже-

нием временной последовательности вывода в 

верхние уровни коры западного форланда Ла-

пландско-Кольского орогена. Становление по-

следнего происходило в период сборки супер-

континента Нуна/Колумбия (рис., врезка). 

Для определения пространственного рас-

пределения вторичных компонент намагничен-

ности изучены объекты вдоль траверса Апати-

ты – Петрозаводск, который пересекает БПП 

с северо-востока на юго-запад под острым 

углом, и в южном Беломорье, на островах 

Онежской губы Белого моря между г. Бело-

морском на севере и г. Онега на юге. Объекты 

южного Беломорья, максимально удаленные 

от северной части Лапландско-Кольского оро-

гена, расположены вблизи его предполагаемо-

го юго-восточного продолжения [Самсонов и 

др., 2011]. Отдельное внимание было уделено 

изучению эклогитизированных базитов в райо-

не с. Гридино, где установлено несколько воз-

растных генераций эклогитов, различающихся 

как по времени формирования эклогитовых 

парагенезисов (архейских и палеопротерозой-

ских), так и по составу и возрасту протолитов 

[Володичев и др., 2004; Слабунов и др., 2011, 

2021; Максимов и др., 2022].

В результате комплексных исследований па-

леопротерозойских магматических комплексов 

установлен закономерный тренд перемагничи-

вания [Lubnina et al., 2015, 2016]. Показано, что 

фронт перемагничивания распространялся с 

северо-запада на юго-восток, что хорошо согла-

суется с результатами изотопного датирования 

этих же комплексов (рис.). Полученный тренд 

перемагничивания, возможно, отражает особен-

ности выведения в верхние части земной коры 

пород форланда Лапландско-Кольского колли-

зионного орогена [Ранний…, 2005] в ходе палео-

протерозойской коллизии (рис.). Кроме того, 

в южной части БПП и ЮВ Карельского кратона 

установлено перемагничивание (возраст кото-

рого оценивается в 1,65–1,60 млрд лет (рис.)), 

связанное, вероятно, с завершающими эпизода-

ми становления Свекофеннского орогена.

Установлена зависимость процессов пере-

магничивания от состава пород [Lubnina et al., 

2016; Lubnina, Tarasov, 2019]. Степень сохран-

ности вторичных ранних и поздних компонент 

намагниченности, возможно, связана не толь-

ко с составом протолитов, но и с различными 

условиями преобразований пород, в том числе 

их флюидонасыщенностью.
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