






 

 

от остальных эклогитов Беломорского пояса удивительной степенью сохранности. 

Некоторое недопонимание касается интерпретации соотношений цоизитов и анортитов. Как 

хорошо известно, анортит - безводный минерал, а цоизит содержит около 8 мол. % воды. 

Возникает естественный вопрос о причинах столь обильной гидратации в той обстановке, 

когда формировался цоизит. 

Глава 5.  В этой главе рассматриваются результаты термобарических исследований 

эклогитов и связанных с ними пород - гранатовых пироксенитов и цоизититов. Эти 

исследования проводились с использованием совокупности методов классической, мульти-

равновесной термобарометрии и псевдосечений. К полученным оценкам Р-Т параметров 

замечаний нет. Однако необходимо заметить, что все эти методы были разработаны для 

моноциклического метаморфизма фанерозойских орогенических поясов. Как известно, 

Беломорский пояс является полиметаморфическим образованием, что автор прекрасно 

подтверждает своей работой. В подобных областях, прежде всего, необходимо опираться на 

геологические реперы того или иного термального события, которые зажимают возраст и Р-Т 

условия проявления метаморфических преобразований протолита.  

Эклогитовое тело на острове Столбиха, которое во время многочисленных международных 

экскурсий посещали десятки петрологов, остается по-прежнему «яблоком раздора». 

Детальные исследования диссертанта не обошли стороной эту проблему. Он остановился на 

описании предмета как сосуществования двух эклогитовых метаморфизмов - неоархейского 

(полосчатые эклогиты-1) и палеопротерозойского (однородные эклогиты-2). Для эклогита-1 

рассчитанные параметры пикового метаморфизма составили - (Р = 12-14 кбар, Т = 750 ̊С), 

для однородного эклогита-2 - (Т = 700–820 ̊С и Р = 14–17 кбар).  При постулировании 

давления как литостатического, разрыв в давлении составляет от 8 до 10 км в пересчете на 

мощность коры. С рациональной точки зрения объяснить такое невозможно, учитывая 

детальнейшее картирование этой небольшой будины (см. рис. 10). По всей видимости, 

палеопротерозойская эклогитизация может быть связана со сверхдавлением, возникавшим в 

литосфере при ее орогеническом сокращении во время Лапландско-Кольской коллизии. Это 

замечание можно отнести и к интерпретации термобарометрических данных по эклогитам 

Самылино. Несколько этапов эклогитизации в одном и том же теле без структурно-

геологических доказательств представляются очень и очень маловероятным, и даже 

невозможным. 

Термобарометрические исследования гранатовых отопироксенитов показали более высокие 

параметры пикового метаморфизма - Р = 24 кбар и T = 800°C и классический тренд 

декомпрессионных преобразований (рис. 42) без всяких упоминаний фаз - эклогит 1 и 

эклогит-2. При этом гранатовые ортопироксениты (метапикриты) имеют то же структурное 








