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Рои палеопротерозойских даек долеритов СЗ и субширотного простирания, возраст кото-
рых варьирует от 2.32 до 1.98 млрд. лет [7] установлены в северо-восточной части Карельского
кратона (в СЗ Карелии и на сопредельной территории Финляндии).

Дайки оливиновых долеритов формируют рой субширотного – северо-западного (285-325°)
простирания, установленный в районе оз. Пяозеро (Северная Карелия, Центрально-Карельский
террейн Карельского кратона [4]). Вмещающими породами для даек оливиновых долеритов яв-
ляются образования неоархейского (2725±8 млн. лет, [2]) пяозерского санукитоидного композит-
батолита. Мощность даек оливиновых долеритов чаще всего составляет первые метры, контакты
тел прямолинейны, апофизы немногочисленны и морфологически просты. Зоны закалки сложе-
ны порфировыми разновидностями.

В районе оз. Пяозеро изучен ряд объектов, в которых  установлены непосредственные кон-
такты между дайками разного состава. Один из них расположен в южной части о-ва Лупчинга,
где установлены пересекающиеся между собой дайки оливиновых долеритов, которые имеют
секущие контакты с ранними дайками габброноритов возраста 2422±35 млн. лет [5] и микроди-
оритов. Дайки долеритов характеризуются отличной сохранностью. Наложенные тектоно-мета-
морфические процессы фиксируются в них как узкие (первые сантиметры) зоны амфиболиза-
ции, локализованные вдоль тонких трещин.

Ранняя дайка долеритов имеет мощность около 25 м, простирание 315°. Зоны закалки
сложены тонкозернистыми CPx-Pl порфиритами, центральная часть тела – мелкозернистыми оли-
винсодержащими долеритами. Состав минералов определен на сканирующем электронном мик-
роскопе Vega II LSH (ИГ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск). В породах зоны закалки состав фенок-
ристов CPx варьирует от магнезиальных (XMg = 0.72) хромсодержащих (до 0.74 мас.% Cr2O3)
авгитов в центральных частях зерен, до Ti-содержащих авгитов (TiO2 до 1.47 мас.%, XMg = 0.62)
в промежуточных зонах и Fe пижонитов (XMg = 0.37) в краевых частях зерен. В клинопироксе-
нах основной массы ядра сложены авгитами (XMg = 0.56-0.60, до 0.9 мас.% TiO2), краевые ча-
сти – Fe пижонитами. Оливин, содержание которого в породах не превышает 5%, формирует
вытянутые скелетные и неправильной формы зерна состава Fa55-60. Плагиоклаз состава An60-65
образует крупные лейсты, Pl основной массы имеет состав An35-45. Рудные минералы представ-
лены Ilm и Mgt, образующими самостоятельные зерна и реже наблюдаемые совместно в струк-
турах распада. Биотит (XMg = 0.4) формирует ксеноморфные и субидиоморфные зерна в поро-
дах зоны закалки размером до 250 мкм. Кроме того, в основной массе присутствуют мелкие
зерна Bt (XMg = 0.4), а также ксеноморфные зерна KFsp, располагающиеся в интерстициях меж-
ду зернами Pl основной массы. С валовым составом пород равновесны центральные части фе-
нокристаллов клинопироксена KD(Fe-Mg)cpx-liq = 0.31, обогащенные Ti, температура кристаллиза-
ции которых составляла ~ 1170°С (CPx термометр, [6]).

В породах зоны закалки ранних долеритов были установлены микроксенолиты различного
состава. Микроксенолит карбонат-силикатных пород размером 200  500 мкм сложен преиму-
щественно кальцитом с линзовидными силикатными обособлениями, в которых установлены Opx,
Ilm, Pl (An35), флогопит (XMg= 0.76-0.83) и керсутит. Центральные части крупных лейст плагиок-
лаза (An65) содержат вытянутые вдоль длинной оси зерен обособления KFsp (или KFsp + Qu)
размером до 10 мкм, а также включения Amf неправильной формы. В обоих случаях включения
окружены каймой PlAn35. Включения этого типа являются, вероятно, отражением контаминации
исходного магматического расплава коровым веществом на ранних этапах кристаллизации. Qu-
KFsp-Bt-Hyp микроксенолиты размером до 300 мкм, близкие по минеральному составу к вме-
щающим гранитоидам, вероятно, связаны с контаминацией in situ.

Поздняя дайка долеритов имеет субширотное простирание с падением юг 65° и мощ-
ность около 10 м. Центральная часть тела сложена мелкозернистыми оливиновыми долеритами.
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В зоне закалки развиты Ol-Pl порфириты, основная масса сложена Aug (XMg = 0.54-0.35), Ol (Fo60)
и Pl (An45-29), в интерстициях Pl основной массы кристаллизуются KFsp, Qu, Ap, Ilm, Mgt, Ol (Fo35).
Вкрапленники представлены Ol (Fo61-52) и Pl (An66-57). Крупные фенокристаллы Ol содержат
включения Ti-паргасита и керсутита округлой и неправильной формы размером до 100 мкм, а
также мелкие зерна Aug (XMg = 0.72). Оценка температур кристаллизации наиболее ранних маг-
незиальных Cpx, равновесных с расплавом (KD(Fe-Mg)cpx-liq = 0.29-0.31), показала Tкрист ~ 1190°С
(по [6]). Оливины зон закалки не равновесны с валовым составом пород, а вариации составов
оливинов в поздних долеритах отражают процесс кристаллизации in situ в закрытой системе [6].

Ранняя и поздняя дайки оливиновых долеритов близки по геохимическим характерис-
тикам. Для них характерны содержания SiO2 – 48±0.5 мас.%, Mg# – 0.23-0.30, FeO* – 11.95-
14.95 мас.%, TiO2 – 2.46-2.95 мас.%, Alk – 2.98-3.35 мас.%. Низкая магнезиальность пород,
низкие содержания Cr (170-230 ppm) и Ni (110-130 ppm) являются результатом фракционной кри-
сталлизации в промежуточной камере. Для долеритов характерны высокие содержания HFSE,
слабо выраженная Nb аномалия (Nb/Nb* = 0.85-0.89), дифференцированное распределение REE
(La/SmN = 1.53-1.71, Gd/YbN = 1.32-1.42) с отрицательной Eu аномалией (Eu/Eu* = 0.77-0.81). Сход-
ство редкоэлементных геохимических характеристик ранних и поздних оливиновых долеритов
позволяет предполагать, что, исходные магмы были сформированных в результате одного эпи-
зода плавления мантийного источника, а наблюдаемые различия в минеральном составе и вари-
ации содержаний совместимых элементов обусловлены сочетанием процессов фракционной кри-
сталлизации и контаминации. Наиболее близкими геохимическими аналогами оливиновых доле-
ритов среди палеопротерозойских магматических образований Карелии являются базальты вер-
хнего ятулия [1] и высокотитанистые базальтоиды заонежской свиты людиковия [3].
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