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Метаморфические комплексы, содержащие эклогиты рассматриваются как индикаторы 

геодинамической обстановки субдукции. «Коровые» эклогиты архейского возраста долгое время не 

были известны, и поэтому считалось, что режим субдукции не реализовы- вался в архейское время. 

Находки эклогитов с предположительным возрастом порядка 2.7 млрд. лет в Беломорской 

Эклогитовой Провинции (БЭП) (Карелия) вызвали оживленную дискуссию, так как наличие этих 

эклогитов означает существование субдукции, подобной современной, уже в Архее[1,2].  

БЭП образует полосу северо-западного простирания протяженностью более 500 км и шириной 

50—60 км (рис. 1). Тела (линзы, будины) эклогитов заключены в толщу мигматизированных тоналит-

трондьемитгранодиоритовых (ТТГ) гнейсов керетской толщи, которую обычно рассматривают как 

верхнюю часть разреза беломорской серии. Толща погружается в северо-восточном направлении и 

подстилается основными и ультраосновными породами протоофиолитовой ассоциации Центрально-

Беломорского зеленокаменного пояса (Слабунов и др., 2006а). Беломорская эклогитовая провинция 

включает два типа ассоциаций пород, различающихся природой протолита:  (1) ассоциацию пород 

района Салма, которая представляет собой комплекс эклогитизированных пород океанического 

происхождения, [3];  (2) ассоциацию пород района Гридино, которая включает эклогитизированные 

дайки и фрагменты основных пород, заключенные в кислые и мафические породы континентальной 

коры, а также дайки, секущие гнейсовидность сформированных континентальных комплексов [4;5]. 

В качестве объекта для изучения был выбран малоизученный район г. Куропачья, где выявлены 

пластовые тела амфиболитов с будинами амфиболизированных эклогитов. Эклогиты района г. 

Куропачья отличаются хорошей сохранностью первичных ассоциаций. В отношении эклогитов стоит 

вопрос о том, на какой стадии метаморфической эволюции БЭП они сочленились с ТТГ гнейсами 

вместе в едином комплексе. Для того чтобы ответить на вопрос были проведены петрографическое 

изучение образцов, проанализированы их валовые составы с помощью метода РФА, также были 

проведено количественное определения редких и рассеянных элементов с использованием методами 

атомной эмиссии и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) с автоклавным 

разложением. Было проведено термобарометрическое моделирование минеральных ассоциаций с 

помощью программного комплекса Perple_X[6]. 

По распределению когерентных и некогерентых элементов амфиболиты и эклогиты, как и по 

распределению петрогенных элементов образуют широкие поля вариаций значений, которые 

перекрываются. Стоит отметить что для амфиболитов характерно повышенное значение V и Cо. 

Амфиболиты относительно эклогитов, как и в случае с когерентными элементами в целом 

отличаются повышенным содержанием некогерентными элементами.  

Поведение редкоземельных элементов в эклогитах и амфиболитах показывают интересную 

закономерность. Эклогиты попадают в поля вариации значений, полученных для эклогитов 

ассоциации Салма БЭП (Мельник, 2011), амфиболиты попадают в поля вариации значений, 

полученных для амфиболитов по эклогитам ассоциации Салма БЭП. Амфиболиты относительно 

эклогитов характеризуются в целом повышенным содержанием всех РЗЭ, а по легким РЗЭ сильно 

повышенным содержанием. Однако вопрос о влиянии процессов амфиболитизации на изохимичность 

протекания метаморфизма остаётся открытым 

Пик метаморфизма в эклогитах составляют Т = 850 ∘С, Р= 18,5кбар, определения Р-Т условий 

выявили, что процессы регрессивных преобразований(амфиболитизация) начинаются задолго до 

сочленения (Т = 600-700 ∘С, Р= 10,5кбар) с гнейсами и протекают по всей будине, однако 
регрессивные преобразования активнее всего начинаются развиваться на этапе совмещения будин с 

гнейсами (Т =650-700 ∘С, Р=6-7 кбар). 

Вопрос о истории совмещении будин в гнейсах беломорского комплекса остается открытым. 

Ответом на этот вопрос может стать исследование процессов взаимодействия будин с вмещающими 

гнейсами, которое выражается в интенсивной амфиболизации пород будин.  
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