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Проблема генезиса гранитов вообще и щелочных гранитов в 
частности в настоящее время решается двояко. Многие не сомнева
ются в первично-магматическом происхождении всех гранитов; в 
последнее время получила широкое развитие теория „гранитизации", 
допускающая метасоматическое происхождение гранитов. Как извест
но, Баклунд совершенно отрицает первично-магматический генезис 
гранитов. По его мнению, например, финляндские граниты — рапаки- 
ви произошли в результате метасоматизации докембрийских молас
совых отложений магматическими эманациями. Щелочные граниты 
Кольского полуострова, по мнению ряда авторов возникли также в 
результате метасоматического перерождения (путем щелочного и 
кварцевого метасоматоза) биотитово-гранатовых гнейсов свиты Кейв.

В общей проблеме происхождения гранитов правильное решение 
вопроса о происхождении щелочных гранитов Кольского полуострова 
может дать ценный материал для суждения о той роли, которую в 
образовании гранитов играют явления „гранитизации"и чисто магмати
ческие процессы. Огромная область развития этих гранитов, занима
ющая до 3000 км2, делает их очень интересным объектом для иссле
дования.

Щелочные граниты на территории Кольского полуострова широко 
развиты в районе центральных водоразделов (Кейвы). Впервые они 
были обнаружены А. А. Полкановым в коллекциях П. Б. Риппаса 
(1898 г.) из района Панских высот (Белая Тундра). Но только в 1928 г. 
Б. М. Куплетским и О. А. Воробьевой было установлено, что ще
лочные граниты на центральных водоразделах Кольского полуострова 
пользуются весьма широким распространением (4). В результате своих 
рекогносцировочных работ в районе Западных Кейв, где щелочные 
граниты обнажаются на огромной территории, Б. М. Куплетский и 
О. А. Воробьева пришли к заключению, что эти граниты являются 
породами магматическими, обладая специфическими особенностями 
состава текстуры (трахитоидность, гнейсовидность).

Многочисленные последующие работы (В. И. Влодавец—1931 г... 
В. С. Сверчков—1931 г., М. Д. Вагапова и Т. Л. Никольская. 
Г. В. Холмов, В. Г. Пресман, П. К. Григорьев-1932—1933 гг.) и осо
бенно работы Ленинградского геологического управления (П. В. Со
колов, Л. Я. Харитонов, Т. Г. Туркина, В. Седых, А. В. Перевозчи
ков, Ю. И. Сморыго, К. О. Кратц и др,— 1933—1940 гг.),' прово
дившиеся с целью поисков и разведок различных месторождений 
в Кейвах, в значительной мере расширили фактические знания о
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гранитах и к первым выводам Б М Куптртг™™ ™
взгляды на происхождение щелочных гранитов Ж Н0ВЫе

К настоящему времени имеется триР точки зпрния ™
генезисе щелочных гранитов района центоальных ™ вопросу о ского полуострова. Р Ц игральных водоразделов Коль-

(Б. М. пР0"сю«е«№ Щелочных гранитов
мета'ео^еТи^

метасоматического воздействия щелочных Р Д ' Год влиянием 
дах (биотитовых гнейсах) обоазХен п. гранитов в боковых поро- 
метасоматиты, инъГкционн^ гнейсы-
матитов значительная (П В Соколов) АР’ Мощкость 30ны метасо-

3) Щелочные граниты возникли в результате пегиона^ - 
тизации за счет гнейсов свиты и«улыате региональной грани- 
ные граниты в Кейих отсу™ пЖв“™°'“а™а™>«ские щелоч
ится не выявленными (Л. Я. Харитонов А?” П?™”™3™'” оста’ 
Кратц). Харитонов, А. В. Перевозчиков, К. О.
Щел^ы^ одни предполагают, что
Кейв, принадлежащей, вероятно, к эпохе ™арелид с0 вкладчатос™ 
эти интрузии более поздними. ' карелид, другие считают

В 1946 г. Кольская база Академии Havre ссстэ
тические петрологические исследований ™ ССР начала система- 
целью: установления природы самих Гр анитов.Л ГРаН"Т°В Ке’“ с 
геологической истории Кейв и гтпрттОпОР нитов’ их Р°ли и места в 
проявления оруденения, генетическ’и связа^ногоТ/имп “ масшгабов

<а У™ «ме-

алов для выяснения степени активно™ ? изУче™е контактных оре- 
икгматнз’ацкк™ Т^оХ"“

щелочим гра’нСо^^’рХ^^ исследований
осторожно кР выводу о₽“ ™ = “ас олнестись
яш своим происхождением гранитизации гнейсов сюпы’к^"’^6’1' 
нах, где степень интенсивности тектонических SanoX™» л 3°‘ 
меньшей, когда в контактах гпОп.,™ L их напряжении была наи- 
Кейв могла максимально проявляться^ и^аГ'^ СВИТЫ
ность (южные контакты ч пайлни и R так„называемая некомпетент- 
настоящий эруптивный контакт мнХ\ЛеЛЫИ Бычек)> мы обнаружили 
Кейв, с типичной эруптивной и гнейсами’свиты
гранитов в непосредственном конга гнейсовиДностирезко несогласньі с элеХтоМН°ГИХ МеСтах 
вых пород. Гнейсовидность гранитов согласна с ™совиднос™ боко- 
боковых пород, но не их гнейсовидностью плоскостью контакта 
фическую6неоднороднойь шщт^и -ге^ плТтонТ^ петрогра-
ными (до трех) базами интима™ аплітона> обусловленную отдель- 
отдельных фаз' Обладает ав?ономностьюЭТи\ЖТОТеКТОНИКа ИНТРУЗИЙ 
определяются относительные ноапягт™ о ’ наобоРот’ по э™м данным 
вательность интруз“Л Фаз 11 no^^o-
автометасоматоза каждой жЛь □□ асштабах проявленные процессы 
ном состав я Л Каждои Фазы затушевывали различия в веществен- 
Ц^фазам^^нтруюи^ ТемРнеТменееВеиНчЫе ГРаН™
.ипотезой о пз^Хз^ХГт^^^ не У^и с 
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Отметим один очень важный новый факт, относящийся к металло
гении гранитов. Оруденение, связанное с щелочными гранитами, макси
мально проявлено в зонах непосредственного контакта гранитов с боко
выми породами свиты Кейв, причем наиболее интенсивно — в связи 
с гранитами наиболее поздней (третьей) фазы интрузии гранитов.

Характер металлогении щелочных гранитов выявляется при изуче
нии пегматитов, генетически связанных с гранитами. В большинстве 
случаев минералогический облик пегматитов имеет общие черты с 
составом гранитов (в тех и других присутствуют ортит, циркон, флю
орит, амазонит и др.). Однако здесь сказывается и состав тех боко
вых пород, в которых фиксируются гранитные пегматиты. Наблюде
ния первого года позволяют говорить о большом интересе амазони
товых пегматитов, связанных с последними фазами щелочногранитовой 
интрузии Кейв.

Кольская база Поступило
Академии Наук СССР, 26X11 1946

г. Кировск

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1 М. Д. Вагапова, Изв. Лен. геол, тр., № 1 (6) (1935). 2 О. А. Воробьева

Тр. Петр, ин-та, 2 (19321. 3 А. А. Григорьев, Тр. СОПС’а АН СССР, сер. Коль
ская, 4 (1932). 4 Б. М. Куплетский и О. А. Воробьева, Тр. Лен. об-ва ест. 9 
4 11930). 5 Л. Я. Харитонов, Изв. Лен. геол, тр., № 2 (И) (1936).


