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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 

АРХЕЙСКОГО И ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ 

ОРОГЕНОВ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА  
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(ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910)

Проведен сравнительный анализ глубинного строения, вещественного состава 

главных структурно-вещественных комплексов, истории формирования мезо-

неоархейского Карело-Беломорско-Кольского и палеопротерозойских Лапланд-

ско-Кольского и Свекофеннского орогенов Фенноскандинавского щита. Отмеча-

ется, что мощность литосферы в пределах первого из них (архейского) составляет 

200–250 км, тогда как во вторых – 150–200 км, при этом в архитектуре их зем-

ной коры ведущую роль играют покровно-надвиговые структуры. В интервалах 

3,0–2,6 и 2,0–1,65 млрд лет в каждом из них фиксируются проявления спрединга, 

субдукции, коллизии, мантийных плюмов и общая последовательность событий, 

сопоставимая с историей становления орогенов в фанерозое. Продолжитель-

ность становления рассмотренных архейского и палеопротерозойских орогенов 

также сходна – около 350 млн лет. Это свидетельствует о том, что геодинамиче-

ская природа орогенов архея и палеопротерозоя не отличается между собой и от 

современных структур этого типа.
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of the Fennoscandian Shield was performed. It is noted that the lithosphere of the former 

(Archean) is 200–250 km thick, while the latter is 150–200 km thick. Overlapping-over-

thrust structures contribute the most to the Earth’s crust architecture of both orogens. 

Some 3.0–2.6 and 2.0–1.65 Ga ago, each of them displayed spreading, subduction, col-

lision and mantle plumes, and the general sequence of these events is comparable to that 

of the Phanerozoic. Both the Archean and the Paleoproterozoic orogens formed about 

350 Ma. This shows that the Archean and the Paleoproterozoic orogens do not differ in 

the geodynamic nature from each other and from modern structures of this type.
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Восточная часть Фенноскандинавского щита 

включает два архейских кратона (Карельский 

и Мурманский), разделенных палеопротеро-

зойским коллизионным Лапландско-Кольским 

орогеном; к Карельскому кратону на западе 

примыкает палеопротерозойский аккрецион-

ный Свекофеннский ороген [Балаганский и др., 

2016; Слабунов и др., 2021].

На примере Фенноскандинавского щита 

можно сопоставить строение (архитектуру), 

историю формирования, особенности состава 

важнейших комплексов – индикаторов геодина-

мических обстановок архейских (3,0–2,6 млрд 

лет) и палеопротерозойских (2,0–1,65 млрд лет) 

орогенов. 

Важно учитывать, что анализируемые струк-

туры Фенноскандинавского щита в рамках су-

перконтинентальной цикличности были эле-

ментами более крупных геологических обра-

зований. Архейское ядро щита – это фрагмент 

крупного складчатого (орогенного) пояса, сфор-

мировавшегося в ходе становления суперкон-

тинентов Кенорленд [Lubnina, Slabunov, 2011], 

а палеопротерозойские Свекофеннский и Ла-

пландско-Кольский орогены – элементы более 

крупной структуры в составе суперконтинента 

Колумбия/Нуна [Lahtinen et al., 2008]. 

Мощность литосферы в пределах архейской 

части щита оценивается в 200–250 км [Mesh-

cheryakova et al., 2022], тогда как в пределах 

палеопротерозойской – в 150–200 км [Artemie-

va, 2011], при этом в архитектуре земной коры 

обеих частей ведущую роль играют покровно-

надвиговые структуры [Глубинное…, 2010; Сла-

бунов и др., 2010].

Информация об архейском орогене Фенно-

скандинавского щита содержится в геологиче-

ских образованиях Карельской, Беломорской, 

Кольской и Мурманской провинций, и, исходя 

из этого, его можно именовать Карельско-Бело-

морско-Кольским [Слабунов, 2020]. Становле-

ние ювенильной континентальной земной коры 

в этом орогене начинается около 3,0–2,95 млрд 

лет в обрамлении древних (3,5–3,2 млрд лет) 

блоков континентальной литосферы [Слабунов, 

2020; Слабунов и др., 2021 и ссылки в них]. В 

составе орогена известны фрагменты мезоар-

хейской (3,0–2,8 млрд лет) океанической коры 

типа океанических плато (базальт-коматиито-

вые ассоциации), супрасубдукционных офио-

литов (Серякский, Ириногорский) [Слабунов и 

др., 2021 и ссылки в ней]. Выделяется четыре 

главных субдукционно-аккреционных эпизода 

становления континентальной коры: 3,00–2,94; 

2,9–2,85; 2,82–2,78; 2,75–2,72 млрд лет, в ходе 

которых формируются отдельные террейны 

[Слабунов, 2020]. Таким образом, продолжи-

тельность каждого эпизода – около 30–50 млн 

лет. Период 2,71–2,68 млрд лет знаменуется 

коллизией Карельского и Кольско-Мурманского 

блоков (супертеррейнов) с образованием Бело-

морского коллизионного пояса [Слабунов и др., 

2021] и его последующим коллапсом, завер-

шившимся около 2,66 млрд лет. В западной ча-

сти орогена синхронно с коллизией формируют-

ся осадки типа вакки (комплекс Нурмес). Таким 

образом, общая продолжительность формиро-

вания архейского орогена – 340 млн лет (интер-

вал между 3,00–2,66 млрд лет), продолжитель-

ность отдельных субдукционно-аккреционных 

эпизодов – 30–50 млн лет. При формировании 

орогена реконструируются проявления следую-

щих геодинамических процессов: спрединг, суб-

дукция, коллизия, мантийные плюмы. 
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Палеопротерозойские Лапландско-Кольский 

(2,0–1,89 млрд лет) и Свекофеннский (1,95–1,65 

млрд лет) орогены хотя и развиваются незави-

симо друг от друга, но являются, как отмечено 

выше, составляющими единой крупной систе-

мы орогенов в составе суперконтинента Колум-

бия/Нуна [Lahtinen et al., 2008; Балаганский и 

др., 2016]. Первый из них – это коллизионный 

ороген [Lahtinen et al., 2008; Балаганский и др., 

2016  и ссылки в них], а второй – аккреционный 

[Балтыбаев, 2013; Nironen, 2017]. Формиро-

вание Лапландско-Кольского коллизионного 

орогена начинается около 2,0 млрд лет с рас-

кола древней континентальной коры и форми-

рования океана красноморского типа. Период 

1,96–1,92 млрд лет – это раннеорогенная ста-

дия его развития, когда происходит образо-

вание новой (ювенильной) континентальной 

коры орогена в процессе субдукции. Период 

1,93–1,90 (1,89) млрд лет – это коллизионная 

стадия, сопровождающаяся надвиговой текто-

никой [Lahtinen, Huhma, 2019 и ссылки в ней], 

утолщением коры и метаморфизмом пород 

в условиях гранулитовой фации повышенных 

давлений и температуры, а также эклогитовой 

[Слабунов и др., 2021 и ссылки в ней]. В период 

1,89–1,82 млрд лет происходят разрушение оро-

гена, эксгумация пород нижней и средней коры. 

Формированию Свекофеннского аккреци-

онного орогена также предшествовало растя-

жение края континентальной коры древнего 

континента (образовавшегося на фундаменте 

архейского Карельского орогена) и формиро-

вание в период 2,0–1,95 млрд лет новой океа-

нической литосферы (ее фрагменты сохрани-

лись в виде офиолитов Йормуа, Оутокумпу, Нет-

то). В период 1,92–1,65 млрд лет происходит 

формирование новой континентальной коры 

в процессе субдукции, ее амальгамация и по-

следующая аккреция с архейским кратоном. 

Рост коры отмечается в ходе по крайней мере 

четырех субдукционно-аккреционных (колли-

зионных) событий: 1,92–1,89 млрд лет (саво-ла-

пландская орогения), 1,87–1,84 млрд лет (фен-

нийская), 1,83–1,80 млрд лет (свекобалтийская) 

и 1,8–1,65 млрд лет (формирование Трансскан-

динавского магматического пояса) [Lahtinen 

et al., 2008; Балтыбаев, 2013; Nironen, 2017]. 

Прерывистый характер становления континен-

тальной коры Свекофеннского орогена ярко 

подчеркивается пространственно-временной 

асимметрией в проявлении высокотемператур-

ного/умеренно-низкобарического метаморфиз-

ма: раннесвекофеннского (1,89–1,87 млрд лет) 

во внешней (северной) зоне, а позднесвеко-

феннского (1,83–1,79 млрд лет) – во внутрен-

ней (южной) зоне [Балтыбаев, 2013]. 

Общая продолжительность становления 

палеопротерозойского Лапландско-Кольско-

Свекофеннского орогена – 350 млн лет (в ин-

тервале 2,00–1,65 млрд лет), хотя наиболее 

активные его фазы сконцентрированы в узких 

(40 млн лет) интервалах 1,96–1,92 и 1,93–1,89 

млрд лет.

Сравнительный анализ архитектуры земной 

коры, вещественного состава главных струк-

турно-вещественных комплексов, истории 

формирования мезо-неоархейского и палео-

протерозойского аккреционно-коллизионных 

орогенных поясов (на примере Карело-Бело-

морско-Кольского, Лапландско-Кольского и 

Свекофеннского орогенов Фенноскандинавско-

го щита) показывает, что геологические струк-

туры данного класса за период 3,0–1,65 млрд 

лет не претерпели кардинальных изменений в 

закономерностях и основных геодинамических 

механизмах становления. В это время уже от-

мечаются проявления спрединга, субдукции, 

коллизии, мантийных плюмов. Продолжитель-

ность становления рассмотренных архейского 

и палеопротерозойского орогенов также близ-

ка – около 350 млн лет. 

Таким образом, геодинамические механиз-

мы были сходны для архейских и для палео-

протерорзойских орогенов. Однако структуры 

отличаются мощностью литосферы. Этот фено-

мен может быть связан с тем, что древняя (ар-

хейская) океаническая литосфера была более 

мощной, и это приводило к формированию в 

ходе субдукции более мощной континенталь-

ной литосферы. При этом механизмы тектони-

ки литосферных плит на Земле уже действова-

ли в мезоархее. 
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