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сланцы, кварцитосланцы, кварцевые метапесчаники. В их нормативном составе преобладают три 
компонента – кварц, иллит и гетит (К1–Kr5). Содержание иллита иногда достигает 50–70%. Перво-
начально это были, по-видимому, кремнисто-железисто-гидрослюдистые илы. Причем, как непо-
вторимыми в геологической истории являются мощные железорудные толщи, так же практически 
не имеют аналогов и исходные осадки филлитовидных слюдистых сланцев. Такого типа отложения 
сформировались вероятнее всего за счет размыва и переотложения зрелых кор глубокого химиче-
ского выветривания (Кb1–Kb5). Значительная суммарная мощность сланцевых горизонтов, дости-
гающая многих сотен метров, свидетельствует об огромном объеме образовавшихся на кристалли-
ческом фундаменте кор выветривания, которые были широко распространены на всей территории 
Восточно-Европейского кратона. Присутствие их указывает на длительный перерыв в осадконакоп-
лении, кратонизацию и пенепленизацию территории, предшествовавшие накоплению железисто-
кремнисто-сланцевых формаций. 

Реконструированные первичные породные ассоциации (литохимические серии) железисто-
кремнистых формаций раннего докембрия Восточно-Европейского кратона различаются составом и 
количественными соотношениями главных типов первичных седиментогенных пород. При этом 
железистые породы имеют близкий нормативный состав, что объясняется единым способом отло-
жения железисто-кремнистого вещества в условиях ограниченного поступления терригенного мате-
риала [2, 8]. Состав же вмещающих пород, зависящий от многих факторов (тектонический режим, 
состав пород в областях сноса и степень их выветривания, влияние вулканизма и пр.), различен и 
может служить индикатором палеогеографических условий и тектонических обстановок железо-
рудного осадконакопления. 
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В кристаллическом фундаменте Беларуси ультрамафические породы до недавнего времени бы-

ли известны по данным лишь шести буровых скважин на трех локальных участках. В последние годы 
при проведении РУП “Белгеология“ геолого-поисковых работ в центральной части республики было 
выявлено несколько интрузивных массивов, приуроченных к протяженной (> 400 км) Старицкой зоне 
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разломов глубинного заложения северо-восточного простирания. Размеры большинства массивов, 
очевидно, не превышают первых кв. км. Наиболее крупный Аргеловщинский массив имеет дайкооб-
разную форму и вытянут в длину на 15 км при максимальной ширине 0,6–0,8 км. Массивы сложены 
роговообманковыми перидотитами, роговообманково-оливиновыми пироксенитами, вебстеритами, 
горнблендитами, габброидами и прорваны редкими дайками микрогаббро-порфиритов и жилами пла-
гиогранитов. Все они объединены в аргеловщинский комплекс нижнего протерозоя [1, 7]. Ультрама-
фические породы имеют сложный и непостоянный минеральный состав, и их разновидности часто 
чередуются в разрезе, что позволяет предполагать наличие внутренней расслоенности массивов, хотя 
и не так явно проявленной, как в типичных расслоенных интрузивах. Особенностью комплекса явля-
ется преобладание пироксенитов, а также амфиболовых и амфиболизированных разновидностей по-
род; ультрабазиты типа дунитов и оливинитов пока не были встречены. 

Первичными породообразующими минералами ультрамафитов аргеловщинского комплекса яв-
ляются оливин (от Fo79 до Fo63), диопсид (En43-41Wo50Fs6-9), ромбический пироксен (En72-65Wo2Fs26-33), ро-
говые обманки (чермакитовая, магнезиальная, актинолитовая, железистая), основной плагиоклаз. Не-
редко они сохраняются лишь в виде реликтов среди вторичных минералов – тремолита, актинолита, 
серпентина, иддингсита, хлорита, флогопита, биотита. Характерно широкое развитие в ультрамафитах 
кумулятивных структур, свойственных породам расслоенных интрузивов. Причем наиболее ранней ку-
мулятивной фазой является магнезиальный (mg=0,87) хромсодержащий диопсид (0,60% Cr2O3). Появле-
ние ранних клинопироксеновых кумулатов вместо оливиновых характерно для формирующихся в глу-
бинных условиях интрузивов дунит-пироксенит-габбровой ассоциации и расслоенных массивов основ-
ных и ультраосновных пород стабильных структур земной коры [2, 4]. С такими интрузивами в разных 
регионах связаны проявления и месторождения руд черных и цветных металлов и платиноидов. 

По целому ряду геолого-петрографических и минералогических признаков ультрамафиты 
кристаллического фундамента Беларуси сопоставимы с породами рудоносных мафит- ультрама-
фит-ультрабазитовых комплексов Воронежского кристаллического массива (мамонский), Кольско-
го полуострова (нясюккский, печенгский) и Урала. Близок и их микроэлементный состав (таблица 
1). Наибольшее сходство устанавливается с породами сравнительно близко расположенного проте-
розойского мамонского ультрабазит-базитового комплекса, имеющего платиноидно-медно-никеле-
вую металлогеническую специализацию. Это позволяет предполагать вероятность присутствия ана-
логичных рудных проявлений и в магматических породах аргеловщинского комплекса, на что так-
же указывает наличие в них разнообразных окисно-рудных и сульфидных минералов (таблица 2). 

 
Таблица 1. Средние содержания V, Cr, Ni, Co, Cu (г/т) в породах мафит-ультрамафит-ультрабазитовых  
комплексов 

Мафит-ультрамафит-ультрабазитовые комплексы Породы Элементы 
1 2 3 4 5 

Перидотиты,  V 60–70 – 450 130 60–220 
верлиты Cr 1400–2600 1200–1500 1400 1400 1000–3400 
 Ni 620–1300 600–1100 910 380 170–950 
 Co 80–110 100–200 70 80 90* 
 Cu 30–80 200–700 300 350 30* 
Пироксениты,  V 130–260 – 360 190 160–400 
горнблендиты Cr 630–2000 1100–1400 980 970 700–1100 
 Ni 220–900 300–700 280 220 150–200 
 Co 60–180 70–200 70 80 40–50 
 Cu 45–150 150–300 150 200 37* 
Габбронориты, V 170–240 – 340 210  
оливиновые  Cr 170–650 70–270 870 230  
габбро, габбро Ni 80–140 70–90 660 90  
 Co 30–70 60 60 50  
 Cu 30–80 70–80 230 100  

Примечание. 1 – аргеловщинский, 2 – мамонский [6, табл. 12], 3 – нясюккский [5, табл. 2] и 4 – печенгский [3, 
табл. 2] комплексы; 5 – ультрамафиты Платиноносного пояса Урала [2, табл. 58–82 и 4, табл. 39 – отмечены звездочкой]. 
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Таблица 2. Химический состав (мас.%) некоторых окисно-рудных и сульфидных минералов  
Мине-
ралы Mt ti-Mt Ilm cr-Mt cr-Sp CPy Brv Pn 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SiO2 3,80 4,72 0,78 8,38 1,21 3,64 1,00 1,43 1,68 1,01 – – – 
TiO2 0,38 18,86 50,69 2,97 – 1,03 1,47 3,10 2,45 2,70 – – – 
Al2O3 0,03 0,26 0,01 4,13 – 0,25 – 4,80 6,01 6,96 – – – 
FeO 91,42 68,75 44,49 65,18 89,03 78,49 80,18 69,38 60,89 58,01 – – – 
MnO 0,48 0,68 0,81 0,71 – – – 0,53 0,85 0,21 – – – 
MgO 2,16 3,40 3,93 4,28 – 4,82 2,68 1,93 2,21 3,12 – – – 
CaO 0,28 0,40 0,20 2,97 – 0,18 – 0,13 3,04 0,10 – – – 
Na2O 0,26 0,15 – 0,22 – – – – 0,09 – – – – 
K2O – 0,22 – – – – 0,08 – – – – – – 
Cr 0,07 1,30 0,14 6,76 2,60 3,99 6,87 12,27 14,51 18,05 – – – 
Ni 0,16 0,20 0,38 – – 0,21 – 0,21 0,03 0,36 0,28 19,87 31,99 
Co 0,07 0,18 – – – – – – – – 0,18 4,16 2,53 
Cu – – – – – – – – 0,22 0,04 20,85 – – 
Fe – – – – – – – – – – 29,20 22,33 29,65 
S – – – – – – – – – – 44,29 51,70 33,04 

Примечание. Mt – магнетит, ti-Mt – титаномагнетит и Ilm – ильменит из роговообманкового перидотита; cr-Mt – хро-
момагнетит из оливин-роговообманкового пироксенита (4), горнблендита (5) и тремолит-серпентиновой породы по верлиту 
(6, 7); cr-Sp – хромошпинель из оливин-роговообманкового пироксенита; CPy – халькопирит и Brv – бравоит из роговооб-
манкового перидотита (образец 636d–173, см. рисунок); Pn – пентландит из амфиболизированного вебстерита (?). 
 

Окисно-рудные минералы (магнетит, титаномагнетит, ильменит, хромомагнетит, хромшпи-
нель) присутствуют в виде пылевидных и мелких неправильных, субизометричных или пластинча-
тых зерен, включенных в амфибол, ромбический пироксен и биотит или локализующихся по краям 
зерен оливина в замещающих его вторичных минералах. Чаще всех встречается магнетит, который 
легко диагностируется микроскопически, поскольку образует довольно крупные зерна величиной 
до 1–3 мм. Остальные минералы, в том числе и сульфидные, определены микрозондированием на 
рентгеновском энергодисперсионном анализаторе Link ISIS (ИГЕМ РАН, аналитик А.А. Носова). 
Магнетит из роговообманкового перидотита содержит небольшую примесь Тi, а также Mn, Cr, Ni, 
Со. Характерно присутствие значительного количества МgО (2,16%), входящего, по-видимому, в 
состав магнезиоферритовой молекулы. В магнетитах из измененного верлита и габбро МgО отсут-
ствует, а элементы-примеси менее разнообразны: в первых установлены ТiО2 и Cr2O3 в количестве 
1,2%, а во вторых – V2O5 (0,77%). В роговообманковом перидотите помимо магнетита выявлены ти-
таномагнетит и ильменит, содержащие соответственно 18,7 и 50,7% ТiО2. Подобно магнетиту они 
содержат большое количество МgО (3–4%), что указывает на глубинные условия их кристаллиза-
ции. В титаномагнетите присутствует кроме того 1,9% Cr2O3. В оливин-роговообманковом пироксе-
ните, горнблендите и измененном перидотите установлен хромомагнетит (4–10% Cr2O3), а в рогово-
обманковом пироксените – хромшпинелиды с умеренным содержанием хрома (18–26% Cr2O3). Для 
этих минералов характерно довольно высокое содержание ТiО2 и МgAl2O4-компоненты, что может 
быть обусловлено особенностями фракционирования магматического расплава при повышенных 
давлениях, когда ведущей ликвидусной фазой являлся моноклинный пироксен [4]. 

Сульфидные минералы представлены в основном пиритом, реже халькопиритом, количество 
которых иногда достигает 4–5%. Они образуют округлые, субизометричные зерна, изредка октаэд-
рические и кубические кристаллы величиной от 0,03 до 0,8–1,5 мм, а также тонкие каемки вокруг 
зерен магнетита. В габбро помимо рассеянной вкрапленности встречаются гнездовидные выделе-
ния пирита размером около 5 см. Он имеет стандартный состав (Fe 45,53%, S 53,35%); в виде при-
меси присутствуют Ni (0,10%) и Со (0,97%). Халькопирит из роговообманкового перидотита также 
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содержит примесь Ni и Со, а Fe в нем преобладает над Cu, что сближает его с кубанитом. Микро-
зондированием кроме этих минералов в амфиболизированном пироксените и роговообманковом пе-
ридотите выявлены обогащенный кобальтом пентландит (2,5% Со), кобальтсодержащий сульфид 
железа и никеля – бравоит, галенит с примесью Fe (4,8%) и Ni (2,6%) и As-содержащий сфалерит 
(0,26% As). Эти минералы часто ассоциируют с магнетитом и ильменитом и локализуются в микро-
интерстициях зерен оливина (рисунок). 

 

 
Рис. Характер распределения в роговообманковом перидотите магнетита (Mt) и сульфидных  

минералов: халькопирита (CuFeS2), галенита (PbS), бравоита (FeNiCoS2) 
 

В распределении рудных минералов намечается зональность, выражающаяся в приуроченно-
сти магнетита, халькопирита и пентландита к краевым частям сульфидных скоплений, а бравоита, 
галенита и сфалерита – к их центральной части, что указывает на последовательную смену сульфи-
дов Fe, Cu, Ni более подвижными сульфидными соединениями Со, Pb и Zn в условиях снижения 
температуры. Выделение рудных минералов происходило, вероятно, в течение всего процесса за-
стывания расплава. Причем такие окисно-рудные минералы, как ильменит, магнетит, титаномагне-
тит, хромомагнетит и хромшпинелиды с высоким содержанием магнезиоферрита, кристаллизова-
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лись, очевидно, еще в глубинных условиях, но после образования железомагнезиальных силикатов, 
в связи с возрастанием окислительного потенциала. Позже из более дифференцированного и водо-
насыщенного расплава, давшего начало горнблендитам и габброидам, выделялись магнетит и хро-
момагнетит с минимальным количеством примесей. И, наконец, с поздней стадией кристаллизации 
пород было связано выделение сульфидных минералов в виде рассеянной вкрапленности, а также 
межкристальных и мелких шлировых выделений. Присутствие их свидетельствует об обособлении 
остаточного рудного раствора, обладающего достаточной подвижностью для проникновения в за-
стывающую породу. Это говорит о рудогенерирующей способности магматического расплава и о 
возможности появления рудных концентраций сульфидов в благоприятных для их локализации 
участках (зонах), в частности, вблизи нижнего интрузивного контакта. Сульфидная (пентландит, 
бравоит) акцессорная минерализация ультрамафитов и повышенные концентрации никеля во всех 
разновидностях пород являются показателями сульфидно-никелевой металлогенической специали-
зации аргеловщинского комплекса. 
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Рудопроявление Педролампи расположено в центральной Карелии в пределах Ведлозерско-

Сегозерского зеленокаменного пояса. Пояс протягивается в субгоризонтальном направлении на 
400-500 км. Его геотектоническое положение определяется приуроченностью к Хаутоварско-Кой-
карской мобильно-проницаемой зоне, разделяющей Карельский мегаблок на 2 сегмента: Централь-
но-Карельский и Онежский. В составе пояса выделяют несколько локальных структур, которые об-
разуют в плане субмеридиональные полосы, соединяющиеся на северном окончании в районе оз. 
Сегозеро. Характерной особенностью пояса является широкое развитие коматиито-базальтовых и 
андезит-дацитовых ассоциаций с возрастом соответственно (3.05-2.95млн. лет) и (3.05-2.95, 2.09-
2.85 млн. лет) [1]. Рудопроявление Педролампи вместе с проявлениями Эльмус, Орехозеро, Тампус 
и другими образует Эльмусское рудное поле. 

Золотая минерализация рудопроявления локализована в субмеридиональной зоне рассланце-
вания на контакте лопийских пород с ятулийскими кварцитопесчаниками. Вмещающими основное 
золотое оруденение породами являются тектонически проработанные, расслаццованные, окварцо-
ванные, карбонатизированные, пиритизированные и турмалинизированные породы лопия, пред-




