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ПЕТРОЛОГИЯ ДАЕК СУБЩЕЛОЧНЫХ  
ДОЛЕРИТОВ КОРОСТЕНСКОГО КОМПЛЕКСА,  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН УКРАИНСКОГО ЩИТА

среди разнообразных по возрасту и геохимическим особенностям дайковых пород северо-Западного района 
украинского щита четко выделяется группа субщелочных даек основного состава, относимых к раннепротеро-
зойскому (1815—1740 млн лет) коростенскому анортозит-рапакивигранитному комплексу. геологические взаи-
моотношения даек субщелочных долеритов с породами коростенского плутона, а также геохронологические 
данные указывают на то, что их внедрение происходило неоднократно — около 1800, 1760 и 1750 млн лет тому 
назад. рои субщелочных даек основного состава распространены также далеко за пределами собственно коро-
стенского плутона, что указывает на значительно более широкое площадное развитие магматизма этого типа. 
главные особенности химического состава изученных даек — их низкая магнезиальность (#Mg = 24,5—39), низ-
кое содержание Sio2 (46—54 %), и высокое — tio2 (1,7—3,8 %), cao (5—8 %), k2o (1,0—3,1 %), P2o5 (до 1,9 %). 
дайки коростенского комплекса отличаются повышенным содержанием некогерентных элементов (rb, Zr, рЗЭ), 
и весьма низким — когерентных, в первую очередь ni, cr, cu, V. характерно также низкое содержание стронция. 
степень фракционирования рЗЭ ([la/ yb]N) сравнительно высокая — от 5 до 14. Значение εnd1760 в дайках ком-
плекса варьирует от –1,6 до 1,6, а εSr1760 — от –5 до 19 (за исключением двух значительно более радиогенных 
проб). изотопный состав свинца охватывает широкий диапазон от нерадиогенных (206Pb/ 204Pb = 16,2) до радио-
генных (206Pb/ 204Pb = 20,2) значений. состав породообразующих минералов дайковых пород близок к составу 
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Введение. дайки основного состава — важный 
индикатор мантийной геодинамики и инстру-
мент реконструкций суперконтинентов [26]. 
их широко используют для изучения проис-
хождения и эволюции магматических комп-
лексов, поскольку породы, слагающие слабо 
дифференцированные дайки, по составу близ-
ки к исходным расплавам. в частности, дайки 
основного состава анортозит — рапакивигра-
нитных комплексов используют для исследо-
вания эволюции и происхождения этих ком-
плексов [28, 33, 43, 44].

разнообразные по составу и возрасту дайки 
основного состава широко распространены в 
пределах северо-Западного района украин-
ского щита (уЩ) [1, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 18, 35, 
38 и многие другие публикации]. одна из групп 
даек связана со становлением коростенского 
анортозит-рапакивигранитного плутона, и в 
разном объеме и под разными названиями вы-
делена многими исследователями. связь даек 
с коростенским плутоном подтверждается гео-
логическими соотношениями и геохроноло-
гическими данными [3, 24, 25, 37, 39]. в этой 
работе мы приводим новые геохимические и 
изотопно-геохимические данные, полученные 
для дайковых пород, связанных с формирова-
нием коростенского комплекса. 

Цель нашего исследования — выяснение про-
исхождения даек и их генетических соотноше-
ний с основными породами коростенского 
плутона (кП).

Дайковые комплексы Северо-Западного ра-
йона Украинского щита. Поскольку u-Pb мето-
дом до сих пор датированы лишь немногие 
дайки северо-Западного района уЩ [3, 18, 21, 
25, 27, 35, 37], для их типизации используют 
геологические соотношения с вмещающими 
комплексами, петрографический и химичес кий 
состав, степень деформации и метаморфиз ма. 
на современном этапе исследований в данном 
районе могут быть обоснованно выделены та-
кие дайковые комплексы основного состава: 

1. метаморфизованные в условиях амфибо-
литовой фации и сложно деформированные 
дайки основного и ультраосновного состава 
возрастом около 2100 млн лет, прорываю - 
щие супракрустальную тетеревскую серию 
(2200—2100 млн лет), но не встречающиеся в 
гранитоидах житомирского комплекса (2090—
2040 млн лет);

2. дайки основного и ультраосновного со-
става возрастом около 2000—1970 млн лет, от-
носимые к осницкому комплексу. дайки этого 
типа, как правило, не деформированы либо 
слабо деформированы, имеют небольшую 
мощность (до первых десятков метров), и под-
верглись региональному метаморфизму эпи-
дот-амфиболитовой фаций [14, 31]. встреча-
ются в виде тел, рвущих как гранитоиды ос-
ницкого комплекса, так и более древние 
образования; 

3. дайки и малые интрузивы никеленосных 
долеритов и габброидов прутовского комплек-
са возрастом 1780—1790 млн лет [18, 35, 37, 38]. 
Эти породы обычно совершенно свежие, не 
имеют признаков деформаций и регионально-
го метаморфизма. интрудируют все более ран-
ние породные комплексы района, но, за ис-
ключением одной дайки, вскрытой малин-
ским карьером, не встречены в пределах кП; 

4. дайки субщелочных высокотитанистых 
долеритов, плагиопорфиритов, и базальтов, 
относимые нами к коростенскому комплексу. 
Широко распространены как в границах соб-
ственно плутона, так и далеко за его пределами 
[6—8 и многие другие публикации]. Эти дайки 
формировались в интервале 1800 и 1750 млн 
лет и составляют предмет детального рассмо-
трения в нашей статье. в эту группу мы вклю-
чаем и дайки так называемого постовручского 
комплекса, для которых предполагался нео-
протерозойский возраст [2, 5]. однако иссле-
дованиями [15, 21] было показано, что эти 
дайки также следует относить к коростенскому 
комплексу.

минералов анортозитов главной фазы внедрения коростенского плутона, указывая на то, что кумулятивные ми-
нералы анортозитов кристаллизовались из расплавов, подобных по составу субщелочным дайкам. Эволюция хи-
мического состава даек определяется фракционной кристаллизацией плагиоклаза и оливина. в остаточном рас-
плаве накапливаются компоненты, входящие в состав калиевого полевого шпата, а также некогерентные элемен-
ты, входящие в состав акцессорных минералов. особенности распределения рЗЭ позволяют предположить, что 
источником субщелочных основных расплавов были гранатсодержащие породы (эклогиты ?). распределение 
микроэлементов указывает на коровое происхождение первичных расплавов. По особенностям вещественного 
состава дайковые породы коростенского плутона близки к йотунитам, развитым в анортозитовой провинции 
рогаланд и других анортозитовых провинциях мира. 

Ключевые слова: субщелочные долериты, дайки, палеопротерозой, украинский щит.
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Помимо отмеченных выше групп дайковых 
пород, в пределах северо-Западного района 
уЩ возможно присутствие более молодых 
даек основного состава, становление которых 
связано либо с формированием вендской трап-
повой формации волыни (около 570 млн лет 
тому назад [40]), либо с заложением и развити-
ем девонского днепрово-донецко-Припят-
ского палеорифта. 

Геологическое положение коростенского ком-
плекса и связанных с ним даек. кП располага-
ется в восточной части северо-Западного ра-
йона уЩ на его границе с росинско-тикичским 
районом и представляет собой многофазный 
раннепротерозойский (1815—1737 млн лет, [3, 
24, 25, 39] платформенный интрузив, сложен-
ный породами анортозит-рапакивигранитной 
ассоциации. Плутон представляет собой почти 
изометрическое в плане тело общей площадью 
около 104 00 км2. Примерно 75 % этой площа-
ди занято гранитоидами, 25 % — основными 
породами (рис. 1). 

вмещающими для плутона служат метамор-
физованные в амфиболитовой фации породы 
тетеревской серии, а также гранитоиды жито-
мирского и осницкого комплексов. кровля 
плутона была сложена платформенными осад-
ками пугачевской толщи, которые находятся 
среди пород плутона в виде крупных ксено-
литов [22]. вдоль северо-западного контакта 
плутона располагается Белокоровичская впа-
дина, выполненная раннепротерозойскими 
суб платформенными отложениями топиль-
нян ской серии — песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, сланцами, гравелитами и па-
леобазальтами. По геологическим и геохро-
нологическим данным [12, 15, 21], осадки, вы-
полняющие впадину, имеют докоростенский 
возраст. на севере породы кП частично пе-
рекрыты вулканогенно-терригенными плат-
форменными отложениями овручской серии, 
выполняющими овручскую и вильчанскую 
грабен-син клинали. излияние кислых эф-
фузивов, слагающих нижнюю часть серии, 

Рис. 1. геологическая карта корос-
тенского плутона. анортозитовые 
мас сивы: ch — Чоповичский; 
FED — Федоровский; V — волын-
ский: 1 — метаморфические поро-
ды тетеревской серии (ок. 2200—
2100 млн лет); 2 — граниты жито-
мирского комплекса (2080—2040 млн 
лет); 3 — метавулканиты клесов-
ской серии (ок. 2000 млн лет); 4 — 
породы осницкого комплекса (ок. 
2000 млн лет); 5 — вулканиты и тер-
ригенные отложения овручской 
(1760—1600 млн лет) и Белокоро-
вичской (2000—1800 млн лет) впа-
дин; 6 — толеитовые дайки и рас-
слоенные интрузивы прутовского 
комплекса (1790—1780 млн лет); 
7—10 — коростенский комплекс 
(1815—1740 млн лет) (7 — мафиче-
ские и ультрамафические породы; 
8 — анортозиты и лейкогаббро; 9 — 
граниты; 10 — дайки); 11 — главные 
разломы; 12 — расположение обна-
жений и их номера, согласно табл. 1

Fig. 1. Geological map of the korosten plutonic complex. anorthosite massifs: ch — chopovychi; fed — fedorivka; 
V — Volynsky: 1 — metamorphic rocks of the teteriv Series (c. 2200—2100 Ma); 2 — granites of the Zhytomyr complex 
(2080—2040 Ma); 3 — metavolcanites of the klesiv Series (c. 2000 Ma); 4 — rocks of the osnitsk complex (c. 2000 Ma); 
5 — volcanic and terrigenous rocks of the ovruch (1760—1600 Ma) and Bilokorovychi basins (2000—1800 Ma); 6 — 
tholeiite dykes and layered intrusions of the Prutivka complex (1790—1780 Ma); 7—10 — korosten plutonic complex 
(1815—1740 Ma) (7 — mafic and ultramafic rocks; 8 — anorthosites and leucogabbros; 9 — granites; 10 — dykes); 11 — 
major faults; 12 — outcrops locations and their numbers, according to table 1
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про изошло около 1760 млн лет тому назад  
[19, 23]. 

изученные дайки коростенского комплекса 
распространены в поле развития рапакивипо-
добных гранитов кП, в габбро-анортозитовых 
массивах, внутренних блоках складчатого фун-
дамента, а также во вмещающих плутон поро-
дах. Пространственно их распространение 
ограничивается северной и западной частями 
кП. в юго-восточной части кП и далее к югу, 
и востоку от плутона они неизвестны. самые 
крупные дайки (Звиздаль-Залесская и скура-
товская) образуют пояс, пересекающий кП в 
субмеридиональном направлении. меньшие по 
размерам дайки контролируются тектоничес-
кими зонами северо-западного и северо-вос-
точного простирания. дайки северо-за пад ного 
простирания образуют три пояса: радовель-
ский, межиричанско-обиходовский и став-
ки-кривотинский. северо-восточное прости-
рание имеют рудня-Базарская интрузия, а так-
же народичско-ушомирский дайковый пояс, 
пересекающийся с межиричанско-обиходов-
ским в центральной части плутона.

Палеопротерозойский возраст даек обосно-
ван геологическими данными. нижняя воз-
растная граница определена по прорыванию 
ими гранитоидов житомирского и осницкого 
комплексов и отложений топильнянской се-
рии, а также по отсутствию в них признаков 
регионального метаморфизма и мигматизации. 
верхняя возрастная граница определена по 
взаимоотношениям даек с отложениями про-
топлатформенного чехла. так, Звиздаль-За лес-
ская дайка, прорывающая граниты коростен-
ского комплекса, в северной своей части несо-
гласно перекрыта отложениями овручской 
впадины. рудня-Базарская дайка, секущая вме-
щающие плутон породы, в своей северо-вос-
точной части также перекрыта отложениями 
вильчанской впадины. даек ос новного соста-
ва, достоверно пересекающих отложения ов-
ручской серии, не установлено. в некоторых 
дайках плагиопорфиритов, секущих породы 
кП, известны ксенолиты кварцитовидных ме-
тапесчаников, относящихся к пугачевской 
толще палеопротерозоя.

Методика исследований. химический состав 
порошковых проб горных пород (включая 
определение концентраций rb и Sr, использо-
ванных для пересчета исходного изотопного 
состава Sr) определен методом ICP-MS в ком-
мерческой лаборатории фирмы ACME, ванку-
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вер, канада. химический состав небольшого 
количества проб исследован рентгенофлюо-
ресцентным методом на приборе ARL 9400 
Sequential XRF в льежском университете, Бель-
гия, на сплавленных стеклянных (главные пе-
трогенные оксиды) и прессованных (микро-
элементы) дисках. 

изотопный состав Sr и nd в валовых пробах 
пород определен в изотопной лаборатории 
Шведского природоведческого музея, г. сток-
гольм. концентрация nd и Sm определена  
методом изотопного разбавления с использо-
ванием смешанного 150nd-147Sm трассера. изо-
топный состав Sr и nd измерен на масс-
спектрометре Triton в статическом режиме. 
измерения изотопного состава nd нормиро-
ваны к отношению 146nd/ 144nd = 0,7219, 
ошибка измерения величины 147Sm/ 144nd оце-
нивается в <0,5 %. изотопный состав Sr нор-
мирован к величине 86Sr/ 88Sr = 0,1194. 

изотопный состав Pb в валовых пробах по-
род также изучен в изотопной лаборатории 
Шведского природоведческого музея. образ-
цы растворяли в плавиковой и азотной кисло-
тах, после чего свинец выделяли с использова-
нием ионно-обменных смол. изотопный со-
став свинца определен на мультиколлекторном 
ICP-MS ISOPROBE с использованием таллия в 
качестве внутреннего стандарта для корректи-
ровки эффектов масс-дискриминации. для 
оценки точности измерений использованы 
стандарты NBS 981 и BCR-1.

состав минералов определен методом элек-
тронного микрозондового анализа в межин-
ститутском аналитическом комплексе геоло-
гического факультета варшавского универ-
ситета (Польша). измерения выполнены с 
ис  пользованием электронного микрозонда 
Ca meca SX-100, оборудованного тремя волно-
дисперсионными спектрометрами. анализ вы-
полнен при ускоряющем напряжении в 15 kV  
и токе в 20 na. длительность измерений со-
ставляла 20 с, до и после измерений проведены 
фоновые измерения продолжительностью по 
10 с. для корректировки полученных измере-
ний использована программа PAP φ (ρZ).

Петрографические особенности даек коро-
стенского комплекса. вопрос петрографичес-
кой классификации дайковых пород кП до-
вольно сложный, что связано как со своеоб-
разием их состава (высоким содержанием 
ильменита и апатита, присутствием калиевого 
полевого шпата (кПШ)), так и с наличием 

"параллельной" классификации для гиперсте н-
содержащих ("чарнокитовых") пород сред него 
и кислого состава. Формально изученные на-
ми дайковые породы относятся к основным, 
что связано с высоким содержанием tio2, 
feot, P2o5 и, как следствие, с низким Sio2. та-
кой основный состав позволяет применять к 
этим породам "классическую" номенклатуру 
основных пород, и называть их долеритами, 
габбро-долеритами, габброноритами и т. д. на-
ми в данной работе использован именно такой 
классификационный подход, поскольку он 
уже устоялся в украинской геологической ли-
тературе. в дальнейшем для обобщенного опи-
сания дайковых пород кП мы будем использо-
вать "групповой" термин "долериты". однако 
такой подход не учитывает в полной мере осо-
бенностей минерального состава этих дайко-
вых пород и особенностей химического соста-
ва породообразующих минералов. в частно-
сти, согласно рекомендациям [32], породы, 
плагиоклаз которых имеет состав кислее An50, 
должны классифицироваться как диориты; 
при наличии более 10 % кПШ эти породы 
классифицируются как монцодиориты или же, 
если их плагиоклаз основнее An50, как монцо-
габбро. в связи с этим в работе [39] дайковые 
породы кП охарактеризованы как ферро-
монцодиориты. учитывая спорадическое при-
сутствие гиперстена и близость химического 
состава к аналогичным породам, развитым в 
других анортозит-рапакивигранитных провин-
циях мира, авторы работы [30] называют эти 
же породы йотунитами.

наиболее крупные гипабиссальные тела 
(Звиздаль-Залесская, скуратовская, Белоко-
ровичская, радовельская и рудня-ивановская 
дайки) сложены субщелочными габбро-доле ри-
тами. Эти породы часто значительно измене-
ны, структура офитовая, участками — габбро-
офитовая. в небольшом количестве присут-
ствуют сравнительно мелкие, до 1,5—2 см, 
фенокристы плагиоклаза. размер зерен в ос-
новной массе составляет 0,3—8 мм. главные 
породообразующие минералы представлены 
плагиоклазом и клинопироксеном, второсте-
пенные и акцессорные — оливином, кПШ, 
биотитом, кварцем, рудными минералами и 
апатитом, цирконом и бадделеитом. Плагио-
клаз (An60—43, часто до олигоклаз-андезина) 
преобладает, образуя лейстовидные зерна раз-
мером до 3,5—5 мм. характерна правильная 
прямая зональность с идиоморфным ядром и 
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более кислой внешней оболочкой. тонкие 
игольчатые включения рудного минерала, а 
также антипертиты, весьма характерные для 
плагиоклазов некоторых других основных по-
род кП, тут не встречаются. обычно плагио-
клаз в разной степени пелитизирован и соссю-
ритизирован. 

клинопироксен бурого цвета образует резко 
ксеноморфные выделения, замещаемые хло-
ритом, амфиболом, карбонатом, иногда — 
ильваитом. оливин представлен сравнительно 
мелкими зернами (1,2—1,5 мм) правильной 
полигональной формы с закругленными ре-
брами. имеет примерно равный идиоморфизм 
с плагиоклазом и лишь изредка может содер-
жать неглубоко вдающиеся вростки последне-
го. в разной степени замещается серпентином, 

тальк-магнетитом, иддингситом, боулингитом, 
стильпномеланом. среди рудных минералов 
наиболее распространен ильменит, образую-
щий мелкие (0,5—1,5 мм) скелетные кристал-
лы пластинчатого или игольчатого габитуса. 
апатит образует немногочисленные корот ко-
столбчатые и тонкошестоватые кристаллы 
дли ной до 2—2,5 мм. кПШ, биотит, кварц 
присутствуют в небольшом количестве в ин-
терстициях.

в Звиздаль-Залесской дайке вблизи контак-
тов развиты габбро-долериты краевой фации. 
Эти породы более мелкозернистые, четче про-
явлен идиоморфизм плагиоклаза по отноше-
нию к оливину. клинопироксен формирует 
крупные (до 6—10 мм) пойкилокристы, благо-
даря чему структура породы переходит в пой-

с. Буки, обр. 72-3m; e — долерит, с. Бехи, обр. Sokoryky; f — долерит, с. ставки, обр. 37-3; g — закаленный стек-
ловатый контакт силла в карьере с. Бондари; h — плагиофировая дайка, с. Пугачевка, обнажение

Fig. 2. Microphotographs of thin sections (a—f) and photos of outcrops (g—h) of dykes that belong to the korosten 
plutonic complex: a — microgabbronorite, dyke, Mykhailivka village, sample 45-17; b — microgabbronorite, dyke, Bardy 
village, sample 07-243-4; c — micromonzodiorite, Buky village, sample 71d-1; d — micromonzonite, Buky village, 
sample 72-3m; e — dolerite, Bekhi village, sample Sokoryky; f — dolerite, Stavky village, sample 37-3; g — chilled glassy 
margin of the Bondary sill, Bondary village, quarry; h — plagiophyric dyke, Puhachivka village, outcrop

Рис. 2. микрофотографии шлифов 
(a—f ) и фотографии обнажений 
(g—h) дайковых пород коростен-
ского комплекса: a — микрогаб-
бронорит, дайка в с. михайловка, 
обр. 45-17; b — микрогаббронорит, 
дайка в с. Барды, обр. 07-243-4;  
c — микромонцодиорит, с. Буки, 
обр. 71D-1; d — микромонцонит, 
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килоофитовую. ильменит образует неправиль-
ные кристаллы, идиоморфные относительно 
авгита. иногда в промежутках крупных кри-
сталлов плагиоклаза появляются участки, вы-
полненные мелкозернистым интерстициаль-
ным долеритом. Последний сложен мелкими 
(0,2—0,3 мм) лейстами плагиоклаза в офито-
вом прорастании с удлиненными ксеноморф-
ными зернами авгита такого же размера и мел-
кими изометричными выделениями рудного 
минерала. участками наблюдается частично де-
витрифицированное стекло.

Субщелочные долериты, трахибазальты, тра-
хиандезибазальты и плагиопорфириты слагают 
многочисленные маломощные дайки, а также 
приконтактовые участки крупных габбро-до ле-
ритовых даек (рис. 2). в зависимости от содер-
жания вкрапленников плагиоклаза их структу-
ра даже в пределах небольшого тела может ва-
рьировать от афировой и олигофировой — в 
субщелочных долеритах и трахибазальтах, до 
порфировой и полифировой — в плагиопор-
фиритах. трахибазальты и трахиан дези ба заль-
ты с неполнокристаллической интерсерталь-
ной, гиалопелитовой или вариолитовой струк-
турами основной массы могут слагать не- 
большие дайки субвулканической фации. 
среди плагиопорфиритов, известных также 
под названием "волыниты", наиболее распро-
странены крупнопорфировые разности с ме-
гакристами плагиоклаза размером 1—3 см, 
погружен ными в мелкозернистую офитовую 
основную массу. главные породообразующие 
минералы — плагиоклаз и пироксен, второсте-
пенные и акцессорные — кПШ, девитрифи-
цированное стекло, кварц, рудные минералы и 
апатит; вторичные — серицит, эпидот, карбо-
наты, хлорит, амфибол, биотит.

Плагиоклаз представлен двумя генерация-
ми. к первой относятся вкрапленники разме-
ром до 0,3—2 см. они обычно свежие, пра-
вильной формы, имеют повышенную основ-
ность An62—47, четкое зональное строение с 
идиоморфным ядром. Плагиоклаз второй ге-
нерации формирует основную массу породы  
и представлен удлиненными лейстовидными 
крис таллами размером от 0,05—0,3 до 1,5— 
2 мм, обычно свежими. характерен четкий 
идиоморфизм по отношению к пироксену; не-
редко содержит многочисленные мелкие вклю-
чения апатита.

Пироксен представлен авгитом с характер-
ной буроватой окраской. исключение состав-

ляют лишь дайки гиперстеновых плагиопор-
фиритов межиричанско-обиходовского по яса, 
где совместно с авгитом присутствуют ксено-
морфные выделения ортопироксена. обычно 
пироксены образуют мелкие интерстициаль-
ные зерна, а также удлиненные кристаллы та-
ких же размеров, как и плагиоклаз. в отличие 
от инвертированных пижонитов и авгитов из 
габброидов кП, пироксенам из описываемых 
дайковых пород не характерны структуры рас-
пада твердых растворов.

кПШ распространен не повсеместно. Фор-
ма зерен неправильная, интерстициальная, 
нередки мелкие вростки кПШ в антипертито-
вом плагиоклазе. стекло серое или буроватое с 
высоким показателем преломления, обычно в 
той или иной степени девитрифицированное. 
рудные минералы (ильменит и пирит) образу-
ют мелкую вкрапленность, ассоциирующую с 
темноцветными минералами. весьма харак-
терны тонкошестоватые кристаллы ильмени-
та, проявляющие идиоморфизм по отношению 
к пироксенам. Широко развиты реакционные 
каймы биотита вокруг рудных минералов. апа-
тит формирует включения игольчатой формы 
в плагиоклазе и авгите. 

Микрогаббронориты, слагающие маломощ-
ные дайки в районе сел михайловка и Барды, 
имеют аллотриоморфнозернистые габбровые, 
местами — габбро-офитовые структуры. их 
особенность — наличие структур распада пи-
роксенов и титаномагнетитов, подобных опи-
санным в габброидах кП. ортопироксен пред-
ставлен инвертированным пижонитом с тон-
кими ориентированными ламелями авгита в 
гиперстеновой матрице. количественно под-
чиненный ему клинопироксен содержит ми-
кроскопические ламели ортопироксена в ав-
гитовой матрице. титаномагнетит имеет пла-
стинчатое или решетчатое строение, благодаря 
наличию ламелей ильменита. в микрогаббро-
норитах иногда присутствует оливин.

Химический состав минералов. согласно ре-
зультатам микрозондовых исследований, по-
левые шпаты долеритов Белокоровичской 
дайки резко зональны. ядерная часть зональ-
ных кристаллов полностью замещена агре га-
том новообразованных минералов, что де лает 
невозможным определение состава пла гио-
клаза. краевые участки сложены олигоклазом 
An29 Ab65—67 Or5—6 . в виде немногочисленных 
самостоятельных кристаллов отмечены щелоч-
ные полевые шпаты и олигоклазы (табл. 2).
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Пироксены долеритов Белокоровичской 
дайки представлены низкокальциевыми авги-
тами, переходящими в ферроавгиты состава 

En30—38Fs24—31Wo37—40 . их ядерные участки 
обыч но на несколько номеров магнезиальнее, 
чем краевые (табл. 3).

Таблица 2. Химический состав плагиоклазов из дайковых пород коростенского комплекса, вес. %
Table 2. Chemical composition of plagioclase from dykes of the Korosten plutonic complex, wt. %

Sample location in the crystal Sio2 al2o3 feo cao na2o k2o An Ab Or

1025 Margin 56.86 26.03 0.69 7.92 6.44 0.83 29 65 6
1025 alkali feldspar 64.95 20.57 0.29 1.14 5.65 7.55 4 51 45
1025 Margin 57.03 26.30 1.02 7.89 6.73 0.69 29 67 5
56/27 Internal part 65.04 18.53 0.22 0.67 3.01 11.65 3 27 70
56/27 centre 56.14 27.17 0.51 10.69 4.39 0.64 55 41 4
56/27 Intermediate part 55.80 27.15 0.55 10.60 4.70 0.57 54 43 3
56/27 rim 65.19 22.18 0.40 4.21 6.73 1.47 23 67 10
56/27 Inclusion in clinopyroxene 59.30 25.86 0.60 8.76 5.20 0.85 46 49 5
56/27 centre 52.46 28.23 0.24 12.30 0.37 4.43 59 39 2
56/27 Margin 60.57 23.35 0.36 5.90 0.82 7.61 29 66 5
56/27 centre 51.62 28.91 0.41 12.73 0.34 3.98 62 36 2
56/27 Margin 56.42 25.50 0.89 8.71 0.57 5.99 43 54 3
B100 centre 57.42 25.18 0.53 8.37 5.71 0.93 42 52 6
B100 Margin 58.65 24.77 0.58 7.64 6.17 1.19 38 55 7
B100 rim 51.74 23.22 1.14 6.16 4.58 0.80 40 53 6
B100 Internal part 57.08 25.82 0.65 8.77 5.63 0.88 44 51 5
8112 centre 58.62 27.24 0.99 2.29 4.54 5.00 14 50 36
8112 Intermediate part 57.60 25.78 1.43 10.13 5.05 0.65 51 46 4
8112 Margin 57.37 25.54 1.74 6.62 4.39 2.80 37 44 19
8112 Inclusion in clinopyroxene 57.62 24.85 0.53 10.13 5.00 1.37 49 43 8
8112 centre 55.98 27.30 0.51 11.03 4.12 0.76 57 38 5
8112 Margin 57.46 25.08 0.60 8.77 4.79 1.08 47 46 7

П р и м е ч а н и е. к табл. 2—5: 1025 — Белокоровичская дайка, 56/27 — дайка рудня ивановская, в100 — силл в 
карьере с. Бондари, 8112 — Звиздаль-Залесская дайка.
n o t e. Sample locations in tables 2—5: 1025 — Bilokorovychi dyke; 56/27 — rudnya Ivanivska dyke; B100 — sill in the 
open pit in the Bondary village; 8112 — Zvizdal-Zalissya dyke.

Таблица 3. Химический состав пироксенов из дайковых пород коростенского комплекса, вес. %
Table 3. Chemical composition of pyroxene from dykes of the Korosten plutonic complex, wt. %

Sample
location  

in the crystal
Sio2 tio2 al2o3 feo Mno Mgo cao na2o V2o5 cr2o3 En Fs Wo

1025 centre 50.10 0.95 1.36 16.49 0.38 10.97 18.79 0.47 0.13 n/a 33 27 40
1025 Margin 49.46 0.69 1.36 18.79 0.39 10.01 18.25 0.33 0.22 n/a 30 31 39
1025 Internal part 50.92 1.29 1.68 16.19 0.29 11.46 18.46 0.16 0.06 n/a 34 27 39
1025 centre 51.15 0.87 1.41 14.66 0.46 12.86 17.69 0.15 0.37 n/a 38 24 38
1025 Margin 50.94 0.76 1.52 14.66 0.20 12.64 18.75 0.25 0.51 n/a 37 24 39
56/27 centre 47.97 2.42 3.53 14.31 0.27 10.01 20.05 0.19 n/a 0.08 31 25 44
56/27 Intermediate part 48.72 1.70 2.66 15.33 0.35 10.15 20.02 0.21 n/a 0.05 31 26 43
56/27 Margin 49.88 1.19 2.46 15.54 0.34 10.22 20.06 0.24 n/a 0.00 31 26 43
56/27 Internal part 48.71 1.83 3.18 13.44 0.23 11.31 19.90 0.51 n/a 0.05 34 23 43
56/27 Internal part 48.54 1.93 3.11 13.98 0.25 10.89 19.92 0.49 n/a 0.09 33 24 43
8112 Internal part 51.02 1.11 1.48 14.28 0.32 11.74 19.91 0.17 n/a n/a 34 24 42
8112 centre 50.40 1.14 1.67 14.36 0.28 11.70 20.23 0.17 n/a n/a 34 23 42
8112 Margin 50.57 1.17 1.69 15.98 0.34 10.91 19.52 0.17 n/a n/a 32 26 41
8112 Internal part 50.40 1.14 1.67 15.70 0.32 10.89 19.81 0.17 n/a n/a 32 26 42
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ильменит сравнительно чистый. доля гема-
титового минала варьирует от 1 до 5 %, а пиро-
фанитового составляет 3 %. Постоянно при-
сутствует примесь V2o5 (0,1—0,5 %, табл. 4). 
Биотит умеренно титанистый (2,3—3,6 % 
тіо2), и железистый (  f = 50—68). краевые 
участки кристаллов обогащены титаном и же-
лезом, по сравнению с центральными (табл. 5).

химический состав минералов из долеритов 
дайки рудня ивановская заметно отличается 
от такового в Белокоровичской дайке. Плаги-
оклаз представлен лабрадор-андезитом, и име-
ет четкую прямую зональность: ядра имеют  
состав An62—55Ab36—41Or2—4 , а краевые участки 
кристаллов — An43—23Ab54—67Or3—10. идиоморф-
ный вросток плагиоклаза в клинопироксене 
имел состав An46 Ab49Or5. Было проанализиро-
вано также интерстициальное выделение ще-
лочного полевого шпата состава An3Ab27Or70.

клинопироксены — авгиты, граничащие с 
салитами En31—34 Fs23—26Wo40—44 . ильменит срав-
нительно чистый: содержит до 3 % гематито-
вого, 1 % пирофанитового, и 1—3 % гейки-
литового миналов. Примесь V2o5 до 0,40 %. 
Биотит, образующий каймы вокруг рудных ми - 
нералов, высокотитанистый (5,6 % tio2) и уме-
ренно железистый (  f = 48). оливин рудня 
ивановской дайки имеет состав Fo30Fa70 .

в базальтах из силла в с. Бондари удалось 
проанализировать лишь состав плагиоклаза и 
ильменита. состав плагиоклаза постоянный 
An38—44 Ab55—51Or7—5 . ильменит отличается вы-
соким содержание Mno — до 5 % (до 11 % пи-
рофанитового минала). содержание V2o5 в 
этих ильменитах составляет около 0,5 %.

в долеритах Звиздаль-Залесской дайки пла-
гиоклаз отличается четкой зональностью. ядра 
сложены лабрадорами An57 Ab38Or5, тогда как 

Таблица 4. Химический состав ильменитов из дайковых пород коростенского комплекса, вес. %
Table 4. Chemical composition of ilmenite from dykes of the Korosten plutonic complex, wt. %

Sample
location  

in the crystal
Sio2 tio2 al2o3 feo Mno Mgo cao V2o5 hematite Geikielite Pyrophanite

1025 centre 0.19 50.62 0.10 46.57 1.34 0.02 0.06 0.51 3 0 3
1025 Intermediate 

part
0.09 51.65 0.19 45.91 1.61 0.00 0.19 0.39 1 0 3

1025 Margin 0.23 50.86 0.06 46.62 1.44 0.00 0.06 0.41 2 0 3
1025 Internal part 0.15 50.09 0.57 46.63 1.32 0.05 0.00 0.08 3 0 3
1025        "         " 0.20 50.12 0.39 47.76 1.54 0.08 0.07 0.11 5 0 3
56/27        "         " 0.26 50.94 0.19 47.79 0.64 0.38 n/a 0.19 3 1 1
56/27        "         " 0.19 50.80 0.20 47.13 0.60 0.32 n/a 0.34 3 1 1
56/27        "         " 0.02 50.97 0.03 47.34 0.41 0.69 0.06 n/a 3 3 1
56/27        "         " 0.03 51.08 0.25 46.70 0.50 0.77 0.00 n/a 3 3 1
B100        "         " 0.07 47.99 n/a 42.56 5.03 0.01 0.14 0.51 5 0 11
B100        "         " 0.05 49.20 n/a 43.69 3.98 0.01 0.35 0.55 2 0 7
8112        "         " 0.22 51.61 0.39 46.62 0.91 0.50 n/a 0.38 2 2 2
8112 Inclusion in 

clinopyroxene
0.19 52.10 0.47 45.46 0.59 1.55 n/a 0.28 2 6 1

8112 Inclusion in 
olivine

0.25 51.70 0.29 46.69 0.59 1.11 n/a n/a 3 4 1

8112 Inclusion in 
clinopyroxene

0.16 50.19 0.36 46.97 0.86 0.23 n/a 0.32 3 1 2

Таблица 5. Химический состав биотита из дайковых пород коростенского комплекса, вес. %
Table 5. Chemical composition of biotite from dykes of the Korosten plutonic complex, wt. %

Sample location in the crystal Sio2 tio2 al2o3 feo Mgo na2o k2o

1025 centre 38.20 2.33 11.30 21.85 12.01 n/a 8.65

1025 Margin 36.43 3.58 11.92 27.01 7.19 n/a 8.92
56/27 Internal part 35.86 5.87 12.43 21.82 9.05 0.44 9.24
56/27        "         " 36.65 5.35 12.28 20.19 10.57 0.32 9.34
56/27 rim around ilmenite 37.00 5.61 11.98 19.29 11.58 0.74 9.92
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краевые участки значительно более кислые — 
An37 Ab44Or19. в отдельных случаях в ядрах зо-
нальных кристаллов обнаружены щелочные 
полевые шпаты An14 Ab50Or36. в целом плагио-
клазы Звиздаль-Залесской дайки имеют 
андезин-лабрадоровый состав с заметной при-
месью ортоклазового минала An49—51 Ab43—46-
Or8—4. Пироксены дайки однообразны по со-
ставу En34Fs24Wo42 — En32Fs27Wo41, зональ ность 
слабая. кроме клинопироксенов был проана-
лизирован вросток ортопироксена в клино-
пироксен состава En63Fs37. ильмениты отли-
чаются несколько повышенным содержанием 
гейкилитового компонента (1—6 %); содержа-
ние пирофанитового (1—2 %) и гематитового 
(2—3 %) миналов небольшое. единственный 
проанализированный оливин долеритов дайки 
имел состав Fo33Fa67.

Химический состав дайковых пород. изучен-
ные дайки коростенского комплекса на клас-
сификационной диаграмме Sio2 — (na2o + 
+ k2o) попадают в поля базальтов, трахиба-
зальтов и трахиандезибазальтов; на диаграмме 

FMA они располагаются в поле толеитов. от-
личительная особенность изученных даек — их 
низкая магнезиальность, #Mg = Mg/(Mg + fe), 
ат. кол., варьирующая от 24,5 до 39,0 (табл. 1). 
в то же время, описываемые дайки имеют 
сравнительно низкое содержание (мас. %): 
Sio2 (46—54), и высокое — tio2 (1,7—3,8), cao 
(5—8), k2o (1,0—3,1), P2o5 (до 1,9). с точки 
зрения микроэлементного состава, описывае-
мые дайки резко отличаются от остальных даек 
основного состава северо-Западного района 
уЩ повышенным содержанием некогерент-
ных элементов (rb, Zr, рЗЭ), и весьма низ-
ким — когерентных (ni, cr, cu, V). характерно 
также низкое содержание стронция, четко 
проявленное на спайдерграммах (рис. 3).

хондритнормированная диаграмма распре-
деления рЗЭ в коростенских дайках имеет вид 
гладких пологих линий, демонстрирующих 
плавное понижение концентраций рЗЭ от 
уровней около 60—200 хондритовых норм в 
области легких рЗЭ, до 12—20 в области тяже-
лых (рис. 3). степень фракционирования [la/

Рис. 3. хондритнормированный гра-
фик распределения рЗЭ и нормиро-
ван по первичной мантии график 
распределения микроэлементов в 
да йковых породах коростенского 
ком плекса

Fig. 3. chondrite-normalized plot of 
ree and primordial-mantle-norma-
lized plot of trace elements for dykes of 
the korosten plutonic complex
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yb]N сравнительно высокая — от 5 до 14. для 
даек с наиболее низкими концентрациями 
рЗЭ европиевая аномалия совершенно не ха-
рактерна; с ростом содержания рЗЭ растет и 
глубина отрицательной аномалии, достигая ве - 
личины 0,55 в наиболее богатых рЗЭ породах.

нормированная по примитивной мантии 
диаграмма распределения микроэлементов в 
коростенских дайках (рис. 3) отличается нали-
чием нескольких четких отрицательных пи-
ков — th, nb—ta, Sr, tb—y. Положительные 
аномалии характерны для k, P и ti. 

на вариационных диаграммах прослежива-
ются четкие тренды эволюции химического 

Рис. 4. вариационные диаграммы для даек коростенского комплекса (1 ). для сравнения показаны составы кон-
тактовых закаленных пород габброидных массивов коростенского плутона (2 ), а также составы йотунитовых 
даек анортозитовой провинции рогаланд, норвегия (3 ), по данным [43]

Fig. 4. Variation diagrams for dykes of the korosten plutonic complex (1 ). chilled margins of the korosten plutonic 
complex gabbroic massifs (2 ) and jotunite dykes of the rogaland anorthosite province, norway [43] (3 ) are shown for 
comparison

состава пород: с уменьшением содержания 
Mgo закономерно увеличивается содержание 
Sio2, k2o, P2o5, Ba, rb, Zr, Zn, рЗЭ, и умень-
шается — al2o3, cao, na2o, ni, Sr, V (рис. 4). 
таким образом, эволюция химического сос-
тава даек определяется прежде всего фрак - 
ци онной кристаллизацией плагиоклаза, что 
приводит к изъятию из расплава компонентов, 
входящих преимущественно в состав этого ми-
нерала (al2o3, cao, na2o, Sr), а также кри-
сталлизацией оливина, что приводит к обедне-
нию остаточного расплава в отношении Mgo, 
fe, ni. в то же время в остаточном расплаве 
накапливаются некогерентные элементы.
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Изотопный состав стронция, неодима, свинца 
и серы. результаты исследования изотопного 
состава Sr, nd и Pb в валовых пробах дайковых 
пород коростенского комплекса приведены в 
табл. 6. все величины пересчитаны на возраст, 
принятый для удобства равным для всех даек 
1760 млн лет. εnd1760 варьирует от –1,6 до 1,6. 
диапазон вариаций εSr1760 несколько больше — 
от –5 до 19, при этом лишь три образца имеют 
отрицательные значения этой величины. два 
образца отличаются аномально радиогенным 
изотопным составом стронция (εSr1760 = 33 и 
113). корреляция между изотопными состава-
ми Sr и nd отсутствует.

изотопный состав свинца охватывает широ-
кий диапазон от нерадиогенных (206Pb/ 204Pb = 
= 16,2) до сравнительно радиогенных (206Pb/ 
204Pb = 20,2) величин. хотя данные имеют зна-
чительный разброс (табл. 6), на диаграмме они 
образуют два субпараллельных линейных 
тренда (рис. 5). если рассматривать их как ли-
нии регрессии, то полученные по ним 207Pb—
206Pb значения возраста близки к 1800 млн лет. 
измеренные изотопные отношения свинца 
оказываются как существенно более высоки-
ми, так и более низкими, чем типичные для 
пород основного состава. для основных по -
род следовало ожидать отношение 206Pb/ 204Pb 
в ин тервале 17,5—18,5, имея в виду обычное 
значение величины µ в интервале между 7 и 9. 
таким образом, изотопный состав свинца не-
которых из даек должен был развиваться в сре-
де с низким значением µ, в то время как другие 
дайки развивались в среде с высоким значени-
ем µ. исходный изотопный состав свинца в 
момент кристаллизации расплава может быть 
определен графическим способом (рис. 5). со-
гласно этим данным, исходные расплавы про-
исходили из источника с изотопным составом 
свинца, соответствующим орогенному свинцу.

изотопный состав серы исследован в пири-
тах, выделенных из габбро-долеритов Белоко-
ровичской и рудня ивановской даек. в обоих 
случаях величина δ34SCDT составила 2,1. она 
близка к изотопному составу серы в сульфидах 
из анортозитов кП (δ34SCDT = 1,8—2,8 [20]) и 
свидетельствует об отсутствии значительного 
количества "органической" серы в источнике 
первичных расплавов.

Обсуждение результатов. Источник первич-
ных расплавов. согласно результатам экспери-
ментального изучения ферробазальтовых си-
стем [42], преобладание ильменита над магне-Т
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титом, наблюдаемое в дайковых породах, 
свидетельствует о низкой активности кисло-
рода (log10 ΔFMQ ≈ –2,0). кристаллизация та-
ких систем начинается при температурах око-
ло 1160 °с с практически одновременного вы-
деления оливина и плагиоклаза, при более 
низкой температуре к ним присоединяется 
клинопироксен, а далее — магнетит (при вы-
сокой активности кислорода) либо ильменит. 
наблюдаемые петрографические соотношения 
между главными породообразующими мине-
ралами подтверждают такую последователь-
ность кристаллизации. вариации химического 
состава дайковых пород также указывают на 
раннюю кристаллизацию плагиоклаза и оли-
вина. интересно, что подобная последователь-

ность кристаллизации минералов характерна 
и для габброидных массивов коростенского 
комплекса [16].

сравнительно высокая степень фракцио-
нирования рЗЭ в дайковых породах позволя -
ет предположить, что основным источником 
расплавов были гранатсодержащие породы 
(эклогиты ?). рост концентрации рЗЭ в по-
родах без изменения соотношения между лег-
кими и тяжелыми рЗЭ происходит вследствие 
кристаллизационной дифференциации — за 
счет отсадки минералов, бедных рЗЭ. Четкие 
негатив ные nb—ta и th аномалии могли во з-
никнуть либо в результате прямого плавле - 
ния нижнекорового материала, либо в ре-
зультате значительной контаминации ман-

Рис. 5. Pb-Pb изотопная диа-
грамма для даек коростенского 
комплекса

Fig. 5. Pb-Pb isotope diagram for 
dykes of the korosten plutonic 
complex
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тийных базитовых расплавов нижнекоровым 
мате риалом.

согласно результатам изотопных исследо-
ваний, происхождение первичных расплавов 
для пород кП может быть объяснено плавле-
нием нижнекорового материала с некоторой 
добавкой ювенильного мантийного материала 
[36, 39]. Последний представлен одновозраст-
ными дайками и расслоенными интрузивами 
толеитовых никеленосных долеритов, широко 
распространенных как в пределах северо-За-
падного района уЩ, так и вблизи корсунь-
новомиргородского анортозит-рапакивигра-
нит ного плутона [9, 10, 41]. в качестве наиболее 
вероятного источника первичных расплавов 
авторы работ [36, 39] рассматривают нижнеко-
ровые породы, сформировавшиеся в результа-
те осницкого орогенеза 1980—2000 млн лет 
тому назад, т. е. за 180—200 млн лет до начала 
становления коростенского комплекса. дан-
ные об изотопном составе свинца также поз-
воляют предположить преобладание "ороген-
ного" источника первичных расплавов, который, 
вероятно, соответствует орогенным породам 
осницко-микашевичского вулкано-плутони-
ческого пояса.

Коростенские дайки и йотуниты анортози-
товых провинций мира и их происхождение. тер-
мин "йотунит" сравнительно редко использу-
ется в петрологической литературе. Под йоту-
нитами понимают широкую гамму пород, 
известных как ферродиориты, монцонориты, 
рудные габбронориты [43]. очевидно, эффу-
зивными аналогами этих пород являются не-
которые из субщелочных базальтов, а субвул-
каническими — субщелочные долериты. Йо-
туниты проявляют разнообразие структур — от 
мелкозернистых однородных до крупнозерни-
стых и расслоенных, и характеризуются широ-
ким разнообразием концентраций петроген-
ных и малых компонентов, а также значитель-
ными вариациями составов пироксенов и 
плагиоклазов [33]. в то же время, йотуниты 
имеют общие черты, объединяющие их в одну 
породную группу — высокие значения ti/ V и 
Ga/al, умеренная железистость пироксенов, 
натриевый состав плагиоклазов. дайки йоту-
нитов распространены в анортозитовой про-
винции рогаланд, норвегия [28], а также в 
анортозитовых комплексах гренвилльской про-
винции [33]. Породы такого состава также 
обычны в качестве закаленных контактов 
анортозитовых, лейконоритовых и мангерито-

вых массивов в анортозитовых (и анортозит-
рапакивигранитных) комплексах норвегии [28, 
34, 44], канады [33], Польши [45] и украины.

относительно генезиса йотунитов сущест-
вуют два основных представления [33, и ссыл-
ки в этой работе]: 1 — в результате фракци-
онной кристаллизации более примитивного 
расплава базальтового либо относительно окис-
ленного "диоритового" состава с комплемен-
тарной кристаллизацией анортозитов; 2 — в 
результате частичного плавления основных 
пород в нижней коре. геохимические особен-
ности йотунитов анортозитовой провинции 
рогаланд противоречат гипотезе об их "оста-
точном" происхождении, т. е. о происхожде-
нии за счет эволюции более основного магма-
тического расплава [28]. действительно, отде-
ление от первичного расплава толеитового 
состава значительного объема плагиоклаза не-
избежно должно было бы привести к деплета-
ции остаточного расплава в отношении строн-
ция и к развитию значительной отрицательной 
европиевой аномалии. в йотунитовых дайко-
вых породах анортозитовой провинции рога-
ланд этого не наблюдается. дайковые породы 
коростенского комплекса, за редким исклю-
чением (рис. 3), также лишены европиевой 
аномалии.

как экспериментально показано в работах 
[43, 44], йотунитовые расплавы не могут быть 
получены из других, более основных распла-
вов (например, высокоглиноземистых базаль-
тов) путем фракционной кристаллизации с 
возможным привлечением коровой контами-
нации. таким образом, йотунитовые расплавы 
представляют собой первичные расплавы для 
анортозитовой провинции рогаланд. в этой 
провинции принято различать "примитивные" 
йотуниты, близкие к родоначальному распла-
ву, и "развитые" йотуниты, возникшие в ре-
зультате длительной эволюции первичных 
расплавов [43]. на вариационных диаграммах 
"примитивные" и "развитые" йотуниты про-
винции рогаланд образуют два четко различ-
ных между собой тренда — "примитивные" йо-
туниты обогащены Mgo, tio2, na2o и относи-
тельно обеднены P2o5. 

в отличие от йотунитов рогаланда, дайко-
вые долериты коростенского комплекса обра-
зуют единый тренд дифференциации, начина-
ющийся в области "примитивных" йотунитов 
и заканчивающийся в области "развитых" со-
ставов рогаланда. таким образом, дайки коро-
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стенского комплекса заполняют собой "раз-
рыв" между "примитивными" и "развитыми" 
йотунитами провинции рогаланд (рис. 4). 

Дайковые породы коростенского комплекса 
как исходные расплавы для габброидных мас-
сивов. как указано выше, в анортозитовых 
провинциях мира йотуниты встречаются не 
только в виде даек, но и нередко образуют 
зака ленные контактовые зоны анортозитовых, 
габ броидных, или же крупных расслоенных 
массивов. Подобная ситуация наблюдается и в 
кП — ферромонцодиориты образуют тут не 
только дайки, но и закаленные контактовые 
участки многих габброидных массивов. на 
рис. 4 сопоставлены составы дайковых пород и 
закаленных контактовых пород коростенского 
комплекса. обе группы пород образуют еди-
ное поле составов и проявляют одинаковые 
тенденции эволюции. изотопные составы 
стронция, неодима и свинца также идентич-
ны. все это позволяет с уверенностью утверж-
дать, что дайковые породы коростенского 
комплекса по составу соответствуют исходным 
расплавам, из которых кристаллизовались габ-
броидные титаноносные массивы коростен-
ского плутона. к подобному же выводу приш-
ли и авторы работ [17, 29], показавшие, что 
исходный расплав Федоровского титанонос-
ного габброидного массива имел "йотунито-
вый" состав.

Выводы. 1. дайковые породы, связанные с 
кП, близки по составу к йотунитовым поро-
дам, характерным для протерозойского анор-
тозит-рапакивигранитного магматизма. их 
гео логическое положение и изотопный воз-

раст свидетельствуют о неоднократном внед-
рении даек в течении всего интервала фор-
мирования кП — между 1800 и 1750 млн лет 
тому назад.

2. установлено, что дайки коростенского 
комплекса распространены как в пределах кП, 
так и на значительном расстоянии от плутона, 
что указывает на существенно более широкое 
площадное развитие магматизма этого типа. 

3. Эволюция химического состава даек оп-
ределяется главным образом фракционной 
кристаллизацией плагиоклаза и оливина. в 
остаточном расплаве накапливаются некоге-
рентные элементы. особенности распределе-
ния рЗЭ позволяют предположить, что источ-
ником исходных расплавов служили гранатсо-
держащие породы (эклогиты ?). распределение 
микроэлементов указывает на коровое проис-
хождение первичных расплавов. 

4. изотопный состав стронция и неодима в 
изученных дайках свидетельствует о том, что в 
источнике исходных расплавов кП присут-
ствовали как мантийный деплетированный 
компонент, так и нижнекоровый компонент. 
данные об изотопном составе свинца указыва-
ют на "орогенный" источник первичных рас-
плавов. изотопный состав серы свидетель-
ствует об отсутствии значительной контами-
нации исходных расплавов верхнекоровым 
веществом.

5. По особенностям вещественного состава 
дайковые породы коростенского комплекса 
подобны йотунитам, развитым в анортозито-
вой провинции рогаланд и других анортозито-
вых провинциях мира.
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ПетрологІя даЙок суБлуЖних долеритІв 
коростенсЬкого комПлексу, 
ПІвнІЧно-ЗахІдниЙ раЙон українсЬкого Щита

серед різноманітних за віком та геохімічними особливостями дайкових порід Північно-Західного району 
українського щита чітко виокремлюється група сублужних дайок основного складу, які відносять до ранньопро-
терозойського (1815—1740 млн рр.) коростенського анортозит-рапаківігранітного комплексу. геологічні спів-
відношення дайок сублужних долеритів з породами коростенського плутону, а також геохронологічні дані вказу-
ють на те, що їх вкорінення відбувалося неодноразово — близько 1800, 1760 та 1750 млн рр. тому. Пояси сублуж-
них дайок основного складу розповсюджені також далеко за межами коростенського плутону, що вказує на 
значно більше територіальне поширення магматизму цього типу. головними рисами хімічного складу дайок, що 
досліджено, є низька магнезіальність (#Mg = 24,5—39), низький вміст Sio2 (46—54 %), та високий — tio2 (1,7—
3,8 %), cao (5—8 %), k2o (1,0—3,1 %), P2o5 (до 1,9 %). дайки коростенського комплексу вирізняються підвищеним 
вмістом некогерентних елементів (rb, Zr, рЗе) та дуже низьким — когерентних, перш за все ni, cr, cu, V. харак-
терним є також низький вміст стронцію. ступінь фракціонування рЗе ([la/yb]N) є порівняно високим — від 5 до 
14. Значення εnd1760 в дайках комплексу варіює від –1,6 до 1,6, а εSr1760 — від –5 до 19 (за винятком двох проб, що 
мають значно більш радіогенний ізотопний склад стронцію). Ізотопний склад свинцю охоплює широкий діапазон 
від нерадіогенних (206Pb/ 204Pb = 16,2) до радіогенних (206Pb/ 204Pb = 20,2) значень. склад породоутворювальних 
мінералів дайкових порід є близьким до складу мінералів анортозитів головної фази вкорінення коростенського 
плутону, що вказує на те, що кумулятивні мінерали анортозитів кристалізувалися з розплавів, подібних за скла-
дом до сублужних дайок. еволюція хімічного складу дайок визначається фракційною кристалізацією плагіоклазу 
та олівіну. в залишковому розплаві накопичуються компоненти, які входять до складу калієвого польового шпату, 
а також некогерентні елементи, що входять до складу акцесорних мінералів. особливості розподілу рЗе дають 
змогу припустити, що джерелом сублужних основних розплавів були гранатвмісні породи (еклогіти ?). розподіл 
мікроелементів вказує на корове походження первинних розплавів. За особливостями речовинного складу дайкові 
породи коростенського плутону подібні йотунітам, які набули розвитку в анортозитовій провінції рогаланд та в 
інших анортозитових провінціях світу.

Ключові слова: сублужні долерити, дайки, палеопротерозой, український щит.
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PetroloGy of SuBalkalIne dolerIte dykeS 
of the koroSten PlutonIc coMPleX, 
the north-WeStern reGIon of the ukraInIan ShIeld

the north-Western region of the ukrainian Shield hosts numerous dykes varying widely in terms of their age and composi-
tion. one of the distinguished group of dykes embraces subalkaline basic rocks that belong to the Palaeoproterozoic (1815—
1740 Ma) korosten anorthosite-mangerite-charnockite-granite plutonic complex. Based on geological relationships with 
rocks of the korosten complex and geochronological data, it is indicated that dykes were repeatedly emplaced at c. 1800, 
1760 and 1750 Ma. Swarms of subalkaline mafic dykes are also found at a large distance from the korosten plutonic complex 
that indicates the large areal distribution of igneous activity of this type. In terms of geochemistry, these dykes are characterized 
by low #Mg (24.5—39), low Sio2 (46—54 wt. %), and high tio2 (1.7—3.8 wt. %), cao (5—8 wt. %), k2o (1.0—3.1 wt. %), 
and P2o5 (up to 1.9 wt. %). dykes of the korosten complex are enriched in incompatible trace elements (rb, Zr, ree) and 
heavily depleted in compatible elements (ni, cr, cu, V), and in strontium. the ree pattern is rather fractionated and [la/
yb]n varies from 5 to 14. εnd (1760 Ma) ranges from –1.6 to 1.6, while εSr (1760 Ma) varies from –5 to 19, with exception 
of two dykes that have much more radiogenic Sr isotope composition. the lead isotope composition embraces a wide range 
from unradiogenic (206Pb/204Pb = 16.2) to radiogenic (206Pb/204Pb = 20.2) values. the composition of rock-forming minerals 
in subalkaline dykes is close to that of anorthosites that constitute a major phase of the korosten plutonic complex. this 
indicates that cumulative minerals of anorthosites had crystallized from melts that were close in composition to the 
subalkaline dykes. the evolution of the dyke chemistry is defined by the fractional crystallization of plagioclase and olivine. 
the residual melt is getting enriched in those components that constitute k-feldspar and in incompatible elements that 
accumulate in the accessory minerals. the ree patterns suggest that the source of the initial melts for subalkaline mafic 
dykes contained garnet-bearing rocks (eclogites?). the distribution of trace elements indicates a crustal origin of the primary 
melts. In terms of their composition, the dyke rocks of the korosten plutonic complex are similar to jotunites that occur in 
the rogaland anorthosite province, and in some other anorthosite provinces worldwide.

Keywords: subalkaline dolerite, dykes, Palaeoproterozoic, the ukrainian Shield.


