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Дальнейшее повышение температуры термообработки колеманита до 800°С приводит к форми-
рованию кристаллического полибората – метабората кальция. Полосы поглощения 1420 и 1018 см-1 су-
жаются, их максимумы смещаются в высокочастотную область – 1427 и 1165 см-1 соответственно. 

Спектр поглощения колеманита, прошедшего термообработку при 1200°С и представляющего 
прозрачное стеклообразное вещество, имеет основные полосы поглощения при 3430, 1385, 710 и 460 см-

1, свидетельствующие о существовании преимущественно групп [ВО4], которые при получении глазур-
ных покрытий полностью будут встраиваться в структурную сетку стекловидной фазы. 

При использовании колеманита превращение гидробората кальция в метаборат при обжиге 
сырьевой композиции создает благоприятные условия для более раннего появления легкоплавких 
эвтектик и, соответственно, способствует образованию необходимого количества стекловидной фа-
зы и усилению эффекта глушения, что подтверждено нами экспериментально. 

Использование только природных сырьевых материалов, приведенных в табл. 1 позволило 
синтезировать белые блестящие глушеные нефриттованные глазури, которые по химическому со-
ставу могут быть отнесены к системе SiO2–ZrO2–Al2O3–B2O3–CaO–R2O [4] со стеклокристалличе-
ской структурой. 

Покрытия для санитарных керамических изделий оптимальных составов характеризуются вы-
сокими показателями основных физико-химических свойств: микротвердость (6750–6800 МПа), 
блеск (82–85%), белизна (85–89%),. Значения температурного коэффициента линейного расшире-
ния составляют (56,4–57,1)·10-7 К-1 и хорошо согласуются с аналогичными показателями керамиче-
ской матрицы, равными (58,0–62,0) ·10-7 К-1, обеспечивая требуемые характеристики термостойко-
сти и кислотостойкости. 

Шихтовая композиция, на основе которой проведен синтез глушеных покрытий, является экологи-
чески безопасной, поскольку не содержит токсичных компонентов – углекислого бария и цинковых бе-
лил, без которых до настоящего времени получение нефриттованных глазурей для санитарных керамиче-
ских изделий не осуществлялось. 
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Образования, традиционно называемые ятулийскими, выделяются в настоящее время в ранге над-

горизонта [20, 21, 24 и др.], характеризуясь возрастными границами в пределах 2.3-2.1 млрд лет. Имея дос-
таточно широкое распространение на территории восточной части Балтийского щита (Карелия, Мурман-
ская обл., Финляндия), они, однако, занимают на геологической карте сравнительно небольшие по площа-
ди участки, вытянутые в северо-западном направлении, и слагают, как правило, осевые части или крылья 
небольших синклиналей. Осадочные породы ятулия представлены, главным образом, песчаниками и кар-
бонатными породами – доломитами, реже известняками. Специфической особенностью карбонатной со-
ставляющей ятулия является почти постоянное присутствие в этих породах строматолитов – ископаемых 
свидетельств древнейших этапов развития биосферы [4]. Предпринятое изучение строматолитовых сооб-
ществ дало возможность использовать биостратиграфические методы для расчленения и корреляции ниж-
непротерозойских образований [2, 3, 7, 12, 13, 15, 19, 23, 28]. 
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 Рис. 1.
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Несмотря на имеющийся обширный фактический материал, до настоящего времени не суще-

ствует единого мнения ни об условиях и физико-химической обстановке, в которой накапливались 
строматолитовые толщи, ни о механизме формирования собственно строматолитов [1, 25, 26, 32, 
33]. Дискуссионными в этой связи представляются и соображения о направлении эволюции строма-
толитовых систем [16-18, 22]. Использование актуалистических данных на примере современных 
строматолитоподобных построек, а также попытки лабораторного воспроизведения «строматоли-
тов» не дают пока однозначных результатов. 

2: 
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Тем не менее, выявленная стратиграфическая приуроченность ряда фитогенных сообществ, 
главная роль в которых отводится строматолитам, дает возможность достаточно детального расчле-
нения ятулийских карбонатных толщ и прослеживания их на значительные расстояния [6, 14, 30, 
31]. Оценивая латеральное распространение изученных фитогенных сообществ, выделяются  
4 основных провинции, в каждой из которых намечены ареалы отдельных строматолитовых групп 
(Рис. 1): 

1. Южно-карельская провинция, охватывающая острова Онежского озера и территорию, при-
легающую к нему с запада и северо-запада. Здесь описаны наиболее полные разрезы карбонатного 
ятулия, позволяющие выделить 6 биостратиграфических подразделений [8, 9, 29]. В соответствии с 
ныне введенным кодексом (5) каждое из них должно квалифицироваться в ранге провинциальной 
зоны (лоны), т.е. слоев, содержащих характерные сообщества окаменелостей. Латеральное распро-
странение зон определяет границы палеобиогеографической провинции. Особо здесь выделяется 
доломитовый разрез на Южном Оленьем острове со строматолитами: Butinella boreale, Calevia 
olenica, Stratifera ordinate, Klimetia marginata и др. Толща, содержащая эти окаменелости (описан-
ная в литературе как слои с Butinella) прослеживается более чем на 100 км. 

2. Западно-карельская провинция – районы северного Приладожья, включая ряд прилегаю-
щих с северо-запада участков на территории Финляндии. Ключевой разрез обнажен на восточном 
побережье оз. Малое Янис-Ярви. В доломитах здесь определены строматолиты: Omachtenia 
kintsiensis, Colonnella carelica, Stratifera janisjarvica. 

3. Центрально-карельская провинция. Занимает по площади значительную часть территории, 
имея относительно небольшое количество местонахождений с окаменелостями. Границы провин-
ции достаточно условны. Наиболее богатый строматолитами разрез описан на острове Дюльмек, оз. 
Сегозеро. Здесь собрано 2 вида сегозий и Djulmekella djulmekensis. 

4. Северо-карельская провинция выделена по ряду местонахождений с проблематичными 
строматолитами, нуждающимися в более точной идентификации. Это обнажения по берегам озер 
Паанаярви, Соваярви, Кукасозеро, а также ряд соседних доломитовых выходов на территории Мур-
манской области и Финляндии. 

В настоящее время проводится изучение кернового материала как из старых скважин, так и 
вновь пробуренных. В ряде случаев выявляются новые группы строматолитов (Рис. 2). Это позволя-
ет существенно пополнить таксономический состав установленных сообществ, а также уточнить 
предложенные контуры провинций. Пополняющаяся коллекция окаменелостей является важным 
материалом для совершенствования разрабатываемой системы фитогенных построек [10, 11, 27]. 
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Для трубок Золотицкого поля, в состав которого входит месторождение алмазов им.М.В.Ло-

моносова, характерно расположение в виде цепочки длиной 14 км со средним расстоянием между 
трубками 1.5 км; т.е. можно предполагать приуроченность трубок к одной системе трещин.  




