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Проведено палеомагнитное изучение базальтов и габбро Шилосской зеленокаменной структуры
Восточной Карелии, включающее измерение физических свойств образцов, размагничивание
образцов переменным магнитным полем, компонентный анализ результатов по диаграммам Зий-
дервельда и термомагнитный анализ. По средним направлениям групп стабильных компонент
вычислены координаты палеополюсов, которые сравниваются с траекторией кажущейся миграции
палеополюса для Балтийского щита в докембрии. Выделено два положения древних палеополюсов,
вычисленных по компоненте В. Палеополюс ШB1 расположен в древней части траектории и соот-
ветствует метаморфизму пород ~2800 млн. лет. Палеополюс ШВ2 по положению на траектории
датирован 2500 млн. лет и может быть обусловлен подъемом мощного Балтийского плюма, с кото-
рым связывают активное проявление магматизма Балтийского щита. Полученное положение древ-
него палеополюса для пород Шилосской структуры близко к положению палеополюсов древних
даек и гнейсов Водлозерского блока, метаморфизм которых оценивается также ~2850 млн. лет.
Очевидно, компонента 2800-2850 млн. лет является наиболее древней выделенной компонентой
как для древних пород Водлозерского блока, так и для пород зеленокаменных поясов, обрамляю-
щих блок.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных задач палеомагнитных ис-
следований является построение и уточнение тра-
ектории кажущейся миграции палеомагнитного
полюса для Балтийского щита на ранних стадиях
развития Земли для последующих тектонических
реконструкций, В последнее время в печати по-
явилось несколько сводных работ, посвященных
итогам палеомагнитных исследований докемб-
рийских пород Восточной части Балтийского щи-
та [Damm et al., 1997; Храмов и др., 1997; Храмов,
1997]. Одним из наиболее важных результатов
этих работ является вывод о необходимости по-
полнения банка палеомагнитных данных для
построения модели, корректно описывающей ки-
нематику блоков Балтийского щита в раннем
докембрии [Храмов, 1997]. Особенно мало палео-
магнитных данных имеется для наиболее ранне-
го, архейского этапа, что связано со сложностью
палеомагнитного изучения пород древних поли-
метаморфических комплексов.

В связи с этим особый интерес может пред-
ставлять проведенное палеомагнитное изучение
геологически хорошо изученных и надежно дати-
рованных архейских пород Шилосской зеленока-
менной структуры Восточной Карелии.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЪЕКТА И ОТБОР ОБРАЗЦОВ

Породы Шилосской структуры (рис. 1) обрам-
ляют с северо-запада образования древнего
Водлозерского блока, сложенные в основном то-
налитами и мигматитами. Их U-Pb возраст по
циркону оценивается в 3200-3100 млнлет. Поро-
ды Шилосской структуры представлены метаба-
зальтами, Sm-Nd возраст которых по породе в це-
лом составляет 2913 ± 30 млн.лет. Метабазальты
прорваны небольшими интрузиями и дайками
габброидов, интрузией тоналитов Шилосского
массива (2859 ± 24 млн. лет, U-Pb возраст по цир-
кону) и дайками риолитов (2807 ± 1 2 млн. лет,
U-Pb возраст по циркону) [Сочеванов и др., 1991;
Лобач-Жученко и др., 1999]. Установлена син-
хронность магматизма и метаморфических про-
цессов в пределах Водлозерского блока и обрам-
ляющих его поясов. Анализ первичных структур
вулканитов, взаимоотношений потоков, а также
анализ минеральных ассоциаций и составов мине-
ралов, слагающих базиты, показал, что породы
сложно деформированы и метаморфизованы.
Метаморфизм пород достигал условий эпидот-
амфиболитовой фации умеренных давлений, что
соответствует интервалу температур 500-520°С и
превышает температуры точки Кюри ряда фер-
римагнитных минералов. Метаморфизм и дефор-
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реликтами пироксена, эпидотом, содержат 
фер-римагнитный минерал и лейкоксен. 

Отбор образцов для палеомагнитных исследо-
ваний проводился на большой площади распрост-
ранения базитов (рис. 1). Места отбора проб оп-
ределялись условиями обнаженности. Из четырех 
обнажений отобрано сорок девять ориентирован-
ных штуфов базальтов, из двух обнажений -двад-
цать восемь ориентированных штуфов габбро. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Палеомагнитные исследования проводились 
по общепринятой методике [Палеомагнитология, 
1982] и включали в себя измерение магнитной 
восприимчивости, естественной остаточной на-
магниченности, размагничивание образцов пере-
менным магнитным полем и компонентный ана-
лиз полученных результатов по диаграммам 
Зий-дервельда [Zijderveld, 1967]. Как можно 
видеть на диаграммах (рис. 2), естественная 
остаточная намагниченность исследованных 
образцов состоит, как правило, из двух 
компонент. 

Для диагностики ферримагнитных минералов 
-возможных носителей естественной остаточной 
намагниченности в образцах базальтов и габбро 
-проводился термомагнитный анализ, результаты 
которого представлены на рис. 3. Как видно из 
рис. За, температура Кюри ферромагнитного ми-
нерала оценивается в 350°С. Сравнение хода кри-
вых изменения остаточной намагниченности на-
сыщения Jrs после первого и второго нагревов 
свидетельствует о незначительном изменении 
ферримагнитного минерала в процессе нагрева 
до 350°С. Сравнение хода кривых изменения есте-
ственной остаточной намагниченности (кривая 7) 
и термоостаточной намагниченности в магнит-
ном поле 0.05 мТл созданной на этом же образце 

габбро (кривая 2), представленных на рис. 36, дает 
возможность предположить термическую природу 
остаточной намагниченности для иследован-ного 
образца габбро. Для суждения о природе носителя 
намагниченности приведем цитату из работы 
[Храмов и др., 1997]: "Термомагнитный и 
микрозондовый (в незначительном объеме) ана-
лизы показали, что в базитах и ультрабазитах 
Карело-Кольского региона довольно широко 
представлен сингенетический и синхронный обра-
зованию этих пород ферромагнетик - минерал 
группы магнетита. Для ультрабазитов - это чаще 
всего магноалюмохроммагнетит, а для диабазов 
-титаномагнетит с заметными примесями прежде 
всего магния и алюминия. Этот минерал чаще 
всего находится в состоянии распада, но на осно-
вании ряда данных, полученных при термомаг-
нитном анализе, можно предполагать наличие ре-
ликтов исходного материала, несущих информа-
цию об условиях образования, а также значимую 
палеомагнитную информацию". В соответствии с 
этим выводом результаты термомагнитного ана-
лиза образца габбро свидетельствуют о первич-
ности носителя намагниченности и о синхронности 
остаточной намагниченности метаморфизму ба-
зитов. Первичный ферримагнитный минерал в 
базальтах по всей вероятности перемагничен при 
метаморфизме пород, который достигал темпера-
тур 520°С, и по времени соответствовал кристал-
лизации Шилосских тоналитов (-2850 млн. лет) 
или даек дацитов (~28()0 млн. лет). 

Размагничиванию переменным магнитным по-
лем подвергалось сорок пять образцов. Распреде-
ление направлений стабильной компоненты есте-
ственной остаточной намагниченности У,, пред-
ставлено на рис. 4. Этот рисунок позволяет 
оценить степень однородности распределения на-
правлений Jn, поскольку исследованные образцы 
из различных обнажений удалены друг от друга 
на расстояние до 10 км (рис. 1). Образцы габбро 
из обнажения Ш оказались слабомагнитными и в 
обсуждении не участвуют. 

Направления стабильных компонент на 
сте-реопроекции распределяются таким образом, 
что образуют отдельные группы, которые, 
соответственно их положению в различных 
сегментах стереопроекции, обозначаются как 
группы Б и В. Соответственно проведенным нами 
ранее исследованиям в Юго-Восточной и 
Северной Карелии [Краснова, Гуськова, 1990; 
Краснова, Гуськова, 1997; Krasnova, Gooskova, 
1995], а также данным по расслоенным интрузиям 
Северной Финляндии [Mertanen et al., 1989], 
компонента В является самой древней 
компонентой (2800 млн. лет), направления 
группы Б связаны с более поздним этапом 
перемагничивания пород. Направления группы А, 
характерные для Северной Карелии и Северной 
Финляндии и связанные с перемагничи-ванием 
пород во время свекофеннской тектоно- 
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компонента намагниченности синхронна мета-
морфизму 2850-2800 млн. лет тому назад. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основе изучения естествен-
ной остаточной намагниченности архейских ба-
зальтов и габбро Шилосской структуры можно 
заключить следующее: 

1. Изученные породы претерпели воздействие 
наложенных процессов и испытали последний наи 
более интенсивный прогрев 2800 млн. лет тому 
назад, что синхронно внедрению даек кислых 
вулканитов, более древней компоненты намагни 
ченности в базитах Шилосской структуры не об 
наружено. 

2. Породы Водлозерского блока испытали ин 
тенсивный прогрев 2850-2800 млн. лет тому на 
зад. Наиболее древняя компонента намагничен 
ности пород синхронна метаморфизму этого вре 
мени. 

3. В архейских базитах Шилосской структуры 
выделенная      компонента       намагниченности 
< 2500 млн. лет может быть связана с подъемом 
мощного Балтийского плюма, с которым в по 
следнее время связывают формирование Бура- 
ковской интрузии (2449 млн. лет [Amelin, Semen- 
ov, 1996]) и ряда габбро-норитовых даек и интру 
зий в пределах как Водлозерского блока, так и 
всего Балтийского щита. 

Авторы выражают признательность А.Н. Хра-
мову и С.Б. Лобач-Жученко за полезные дискус-
сии в процессе выполнения работы. 
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