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ней коре формировались пологие сбросы, залеченные силлами ятулийских и более поздних базитов. Последова-
тельная миграция сбросов к югу контролировала соответствующее перемещение области прогибания согласно 
принципам модели простого сдвига [5]. В людиковийское время (2,1-1,9 млрд. лет) развитие этой обстановки со-
провождалось формированием мантийного плюма, появлению которого, вероятно, способствовала декомпрес-
сионная обстановка в области Онежской структуры. 

Свекофеннские коллизионные события (1,9-1,8 млрд. лет) обусловили проявление в пределах КМ об-
становки транспрессии, в условиях которой палеопротерозойские депрессии испытали интенсивное сжатие 
(со сдвигом) и многие из них приобрели морфологию структур «пальмового дерева». При это окончательно 
оформилась общая ротационно-сдвиговая структура КМ, формировавшаяся на протяжении всего палеопроте-
розоя.  

Таким образом, развитие сдвиговых зон КМ предопределяло особенности тектонической эволюции па-
леопротерозойских комплексов. Сдвиговая тектоника характерна лишь для верхнекорового уровня КМ; на 
уровне средней коры крутопадающие сдвиги выполаживаются, а их динамика обнаруживает связь с процес-
сами глубинного горизонтального (ламинарно-турбулентного) течения. 

Гранты РФФИ № 06-05-64848, 07-05-01158, программа ОНЗ № 6, «Фонд содействия отечественной науке». 
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Гранитоидная интрузия, площадью 12*15 км, внедрившаяся в зеленокаменные отложения пояса Ялонвара-
Иломантси, имеет трехфазное строение [2]: 

1фаза внедрения представлена несколькими телами кварцевых диоритов, гранодиоритов в СВ части струк-
туры, 2 фаза, занимающая наибольшую площадь выходов интрузивного тела, сложена гранитами и 3 фаза – што-
кообразные тела лейкократовых порфировидных гранитов в ЮЗ и СЗ частях интрузии. 

Pb-Pb изохронный возраст гранитоидов 2 фазы равен 2600±100 млн.лет [5]. 
Минеральный состав гранодиоритов и кварцевых диоритов представлен плагиоклазом, биотитом, амфибо-

лом, кварцем и калиевым полевым шпатом (КПШ). Акцессорные минералы, встречающиеся в гранитоидах 1 фазы, 
весьма разнообразны – апатит, титанит, рутил, пирит, халькопирит, магнетит. 

Граниты 2 фазы сложены олигоклазом, КПШ и кварцем. Среди акцессорных минералов распространены, 
наряду с встречающимися и в гранитоидах предыдущей фазы, циркон, анатаз, сидерит, флюорит, барит, турмалин, 
монацит, гранат, галенит, сфалерит, молибденит, шеелит. 

Лейкократовые порфировидные граниты сложены вкрапленниками плагиоклаза, КПШ, кварца в более мел-
козернистой массе плагиоклаз-кварц-полевошпат-мусковитового состава. Биотит присутствует спорадически. Со-
став акцессориев сходен с гранитами 2 фазы, исключая анатаз, рутил, сидерит и барит. 

Точки составов гранитоидов располагаются в поле пород как нормального петрохимического ряда, так и 
субщелочного вблизи границы раздела пород нормальной и субщелочной серий (рис.1). Учитывая высокую под-
вижность щелочей при метаморфизме и при метасоматических процессах, следы которых фиксируются в породах 
всех фаз внедрения, вряд ли можно считать повышенную щелочность данных гранитоидов информативным и на-
дежным признаком. 

Все разновидности пород соответствуют составам среднестатистических разновидностей пород соответст-
вующей кремнекислотности за исключением окиси калия для гранитоидов 1 фазы и окиси натрия для гранитоидов 
2 и 3 фаз, и относятся к породам нормального петрохимического ряда. Повышенное содержание щелочей связано 
с последующими метасоматическими преобразованиями данных пород и не является первичной характеристикой 
рассматриваемых разновидностей гранитоидов структуры. 
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Величина магниевого числа для интрузивных обра-
зований всех фаз внедрения изменяется в интервале 0,43-
0,56, т.е. является несколько повышенной, но мантийных 
значений (M# >0,70) не достигает. 

Для вулканитов структуры высокие значения маг-
ниевого числа (рис.2) не характерны. При содержании 
кремнезема от 60 до 65% магниевый показатель для вулка-
нитов не превышает величины 0,52. При сходном содержа-
нии кремнезема гранитоиды характеризуются величинами 
этого показателя в пределах 0,57-0,63, приближающимися 
к мантийным значениям (>0,70). Следовательно, вулкани-
ты разреза не могли при плавлении дать расплавы с боль-
шей магнезиальностью, чем обладали сами. 

На петрохимических диаграммах и вулканиты, и 
гранитоиды образуют единые тренды , что указывает на 
единый источник, ответственный за формирование данных 
пород. На это указывают и акцессорные минералы сходно-
го состава, фиксируемые во всех фациальных разновидно-
стях пород структуры. 

Распределение редкоземельных элементов в грани-
тоидах (табл.2) и вулканитах структуры сходно. Для них 
характерно повышенное содержание легких редкоземель-
ных элементов и низкие содержания тяжелых РЗЭ, концен-
трация редких земель в гранитоидах часто выше, чем во 
вмещающих их вулканитах. 

Подобное обеднение тяжелыми редкими землями, 
скорее, можно объяснить фракционированием темноцвет-
ных минералов в процессе образования данных разновид-
ностей пород, чем присутствием граната в источнике, что 
не подтверждается петрографическими данными. 

Отсутствие европиевой аномалии указывает, что 
фракционирование плагиоклаза при формировании данных 
пород не играло существенной роли.  

Диориты с жильно-штокверковой минерализацией 
W-Mo-Cu (обр.Я-13-43) отличаются от остальных грани-
тоидов спектром распределения РЗЭ (табл.2). Уменьшение 
отношения La/Yb в них идет за счет снижения концентра-
ции легких РЗЭ, а отрицательная европиевая аномалия ука-
зывает на фракционирование плагиоклаза. 

На петрохимических диаграммах для вулканитов и 
гранитоидов структуры часто наблюдаются перегибы в 
трендах при переходе к кислым разновидностям пород. По-
добная смена корреляционных связей может быть обуслов-
лена только резкой сменой механизма дифференциации, 
что можно связать с эффектом смешения расплавов, либо с 
отделением от расплава флюидного «раствора», воздейст-
вием которого можно объяснить наблюдающиеся петроге-
охимические особенности ялонварских гранитоидов. Воз-
можность подобного явления подтверждается эксперимен-
тальными данными [1]. 

После выделении на Канадском щите высоко-
магнезиальных постскладчатых гранитоидов с призна-
ками корово-мантийного генезиса [10], названными 
«санукитоидами», подобные породы были обнаружены 
на многих щитах, в том числе и на территории Балтийского [7,8]. Из пород, ранее относившихся к породам 
TTG- серии, часть (массивы Ялонварский, Панозерский, Нюкозерский, Хаутоварский, Таловейс, Ельмус и не-
которые другие) была отнесена к санукитоидам. Отличительными признаками стали высокое содержание 
магния, калия, фосфора, магниевого числа (0,50-0,60), сравнимого с базальтами зеленокаменных поясов, хро-
ма, никеля, бария, стронция и легких редких земель. 
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Рис.1. Положение точек составов ялонварских 
гранитоидов в координатах щелочи-кремнезем 
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Рис.2. Величина магниевого числа в гранитоидах 
Ялонварской структуры (а) и вулканитах (б) 
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В настоящее время источником для формирования сану-
китоидов признается метасоматизированнная мантия перидоти-
тового состава [9]. 

При сравнении данных по гранитоидам Ялонварской 
струтуры с составами соответствующих по кремнекислотности 
пород вышеназванных массивов [4, 6] отмечается некоторое от-
личие ялонварских пород: в них более высокие содержания Cr, 
Co, Rb и меньшие Sr. Образование карельских санукитоидов [3] 
связывают с формированием обогащенного мантийного источ-
ника в результате корово-мантийного взаимодействия в зонах 
субдукции, и происходившего позднее частичного плавления 
мантии с образованием санукитоидных расплавов.  

Предположение о субдукционном происхождении этих пород не согласуется, однако, с наблюдающимися 
вариациями изотопно-геохимических характеристик карельских санукитоидов [4]. 

Таким образом, вопрос о происхождении подобных пород остается открытым. 
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1) Горизонтальная компонента новейших движений и признаки ее проявления. Взбросо-надвиговая 
составляющая крупнейших платформенных разрывов востока Русской плиты – Жигулевского, Елшанско-Сергиев-
ского, Северодонецкого, Манычского и др. – фиксируется многочисленными буровыми и геофизическими данны-

Таблица 1 
Химический состав гранитоидов Ялонварской 

структуры 
 1 фаза 2 фаза 3 фаза 

SiO2 61,88 70,32 74,52 
TiO2 0,54 0,28 0,13 
Al2O3 15,07 13,91 13,20 
Fe2O3 2,70 1,42 0,88 
FeO 2,66 1,27 0,63 
MnO 0,08 0,03 0,03 
MgO 3,71 1,36 0,60 
CaO 4,28 1,54 1,28 
Na2O 3,93 4,04 4,46 
K2O 3,30 4,43 3,06 
P2O5 0,29 0,09 0,04 
Li 31 15 11 
Rb 156 126 89 
Cs 13 7 4 
Zn 84 39 91 
Ba 1164 1224 806 
Sr 327 142 93 
Cr 285 156 121 
Ni 122 19 23 
Co 39 17 32 
Cu 75 77 280 
V 97 44 33 

M# 0,56 0,49 0,43 

Таблица 2 
Содержание редкоземельных элементов в гранитоидах структуры

 3-я фаза (обр.Я-56В) 1 фаза (обр.Я-13А) 1 фаза (обр.Я-13-43)
La 34,8 68 5,64 
Ce 51,9 134 21,4 
Nd 17,8 64,7 18 
Sm 2,74 9,6 6,94 
Eu 0,54 2,23 1,14 
Gd 1,17 6,76 7,52 
Tb 0,26 0,93 1,29 
Yb 1,09 1,58 1,32 
Lu 0,14 0,19 0,17 

(La/Yb)n 21,3 28,7 2,8 




