
Материалы Всероссийской конференции (Петрозаводск, 12–15 ноября 2007) 

 291

Морфология конкреций в шунгитоносных породах заонежской свиты 
 

Первунина А.В. 
 

Институт геологии Карельского НЦ РАН, г. Петрозаводск, e-mail: aelita@krc.karelia.ru 
 

Фациальный анализ конкреционных образований в породах осадочных и вулканогенно-оса-
дочных формаций рассматривается как один из методов комплексных исследований по восстанов-
лению палеогеографических обстановок докембрия [3, 5]. 

В истории геологического развития Фенноскандинавского щита карельский этап имеет ключе-
вое значение. Процессами общерегионального осадконакопления и вулканизма была охвачена 
практически вся его территория, а также значительные площади Русской плиты Восточно-европей-
ской платформы. К нижнепротерозойским образованиям принадлежат вулканогенные и туфогенно-
осадочные толщи людиковия – 2100-1920 млн. лет. Проведенные детальные палеовулканологиче-
ские и литологические исследования позднекарельских вулканогенных пород Северного Приладо-
жья показали, что с уровнем распространения вулканитов ассоциируют горизонты металлоносных 
осадков и конкреций [7]. В этом регионе установлены две ассоциации конкреционных образований, 
отличающихся временем формирования, составом и строением: 1) углеродисто-кремнисто-карбо-
натная питкярантская и 2) карбонатно-кремнистая, существенно глиноземистая ладожская. Назва-
ния ассоциаций соответствуют названиям свит стратиграфических подразделений карелия, к кото-
рым приурочены горизонты конкреций. Первая формировалась в людиковии, вторая в калевии. Вы-
деленные стратиграфические горизонты являются маркирующими, как правило, латерально выдер-
жаны и прослеживаются по простиранию на большой площади. 

По химическому составу и фациальным особенностям людиковийские вулканогенные образо-
вания Северного Приладожья в юго-восточной части Свекофеннского геоблока, представленные в 
объеме сортавальской серии, коррелируют с подобными образованиями Онежской вулкано-текто-
нической структуры и являются возрастными аналогами вулканогенного комплекса пород заонеж-
ской свиты. 

Эпохам углеродонакопления соответствуют вулканогенно-осадочные формации, различающие-
ся составом и особенностями строения [1,4]. В углеродистых образованиях докембрия конкреции 
распространены очень широко и связаны с людиковийской эпохой углеродонакопления, представ-
ленной в объеме заонежской свиты. Для людиковийского уровня раннего протерозоя, который яв-
ляется рубежом качественно нового этапа геодинамического развития региона, характерно доволь-
но широкое разнообразие конкреций преимущественно сульфидного и углеродистого состава. В 
распределении конкреций различного состава прослеживается определенная закономерность. Гори-
зонты углеродистых конкреций приурочены к средней части заонежской свиты. Сульфидные кон-
креции пространственно связаны с локализацией широко развитых в разрезе габбро-долеритовых 
силлов, залегающих среди мощных линзовидных залежей высокоуглеродистых пород в толще рит-
мичнослоистых углеродисто-кремнистых и карбонатных песчаников, алевролитов, алевропелитов. 
Углеродисто-кремнистые конкреционные образования заонежской свиты ассоциируют с пачками 
переслаивания доломитов и лидитов. К этим горизонтам приурочены прослои обогащенные органи-
ческим веществом и зональными конкрециями различного состава. Конкреции залегают среди 
кремнисто-карбонатно-глинистых сланцев, фациальные условия накопления которых может свиде-
тельствовать об их относительной глубоководности [2]. Следует отметить, что условия концетра-
ции органического углерода и кремнистого вещества весьма сходны [6]. 

По строению, составу и величине зональные конреции заонежской свиты разделяются на 
три группы: 1) углеродисто-пиритовые, как правило, представляют собой образования округлых 
очертаний, диаметром до 0,5 см.; вокруг углеродистого ядра развивается тонкозернистая пиритовая 
оболочка; 2) сульфидно-карбонатные часто неправильных очертаний, размеры достигают 3-5 см.; 
центральная часть конкреции сложена неоднородным карбонатным веществом, оболочка – пирито-
вая; по периферии ядра иногда наблюдается тонкая углеродистая пленка; 3) углеродисто-кремни-
стые чаще всего эллипсовидные, размером 0,2 см.× 0,8 см. Во всех отмеченных случаях очевидно, 
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что конкреции оказываются более поздними образованиями, чем вмещающие их породы. Их форма 
обусловлена механизмом роста, определяющимся разницей потенциалов флюидного давления. В 
образовании конкреций значение имеют состав и свойства вмещающей породы, ее проницаемость 
для флюида, а также способность к отложению и переотложению вещества. 

Вариации состава и локализация конкреционных образований, тесно связанных с породами вул-
каногенно-осадочной формации, свидетельствуют о типовом геодинамическом режиме развития. 
Планируемые дальнейшие исследования будут способствовать повышению детальности оконтури-
вания и эффективности локального металлогенического прогнозирования рудоносных вулканотек-
тонических структур. 
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В связи с постепенным истощением недр, встает вопрос об изменении стратегии развития ми-

нерально-сырьевой базы России. Стратегия прироста запасов, базирующаяся на традиционных типах 
рудных месторождений постепенно смещается в сторону выявления новых нетрадиционных типов 
промышленного оруденения, которое при сравнительно невысоких рудных концентрациях металла 
отличается большими объемами рудной массы и ее комплексным составом. Так, например, в Китае 
последние десять лет сделана ставка на выявление в докембрии различных типов комплексного про-
мышленного оруденения, связанного с развитием в зеленокаменных поясах и мобильных зонах архея 
зон милонитизации и метасоматической переработки вмещающих комплексов. Это позволило Китаю 
увеличить свои запасы цветных и благородных металлов в три раза. В период с 1995 – 2007 год толь-
ко по меди были увеличены запасы на 7 млн. тонн и планируется превысить мировой уровень добычи 
меди, доведя его к 2025 г. до 16 млн. тонн металла [4]. Основная ставка делается на поисковые работы 
выполняемые на площадях, сложенных амфиболитами и гнейсами архея, где доминируют процессы 
милонитизации, низкотемпературного метасоматоза и развиты горизонты массивных колчеданных 
руд. В северо-восточном Китае, в районе Хонгтоушань, выявлено более 30-ти тел массивных колче-
данных руд с полиметальной специализацией, залегающих среди амфиболитов, содержащих биотит, 
хлорит и скаполит. Колчеданные руды существенно милонитизированы и в зонах дробления присут-
ствуют рудные тела со средним содержанием меди – 11%, золота – 1,74 г/т, серебра 235 г/т. Учитывая 
значительную протяженность рудных тел и их мощность, такое проявление в перспективе оценивает-
ся как крупное месторождение комплексных медь-благороднометальных руд [2]. 




