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ВЫСОКОМАГНЕЗИАЛЬНОЕ СЫРЬЕ КАРЕЛИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Введение 

В связи с увеличением потребности металлурги-
ческой, огнеупорной, керамической, химической и 
других отраслей промышленности в высокомагне-
зиальном сырье особый интерес представляют вы-
сокомагнезиальные породы, распространенные на 
территории Карелии. К ним относятся: оливиниты, 
дуниты, пироксениты, серпентиниты, пикриты 
(пикритовые базальты), тальксодержащие породы, 
доломиты. Наибольшее распространение имеют 
серпентиниты, являющиеся продуктом гидротер-
мально-автометасоматического изменения (серпен-
тинизации) ультрамафитов. Выделено два формаци-
онных типа магнезиальных пород: эффузивной (ко-
матииты и магнезиальные вулканиты) и интрузив-
ной (расслоенные интрузии и недифференцирован-
ные массивы) фаций магматизма, в различной сте-
пени подвергшихся вторичным изменениям – сер-
пентинизации, хлоритизации, карбонатизации, 
оталькованию, а также осадочные образования с по-
вышенным содержанием MgO – магнезиальные кар-
бонаты. Проведенные ранее геолого-минералогиче-
ские исследования мафит-ультрамафитовых ком-
плексов зеленокаменных поясов Карельского крато-
на позволяют наметить некоторые перспективные 
для комплексного использования объекты, в том 
числе высокомагнезиального сырья: в юго-восточ-
ной части Карелии – ультрамафитовый массив Бу-
раковской расслоенной интрузии, в Северной Каре-
лии – Тикшеозерский и Каменноозерский массивы 
(Лавров и др., 2004а; Щипцов и др., 2007). Извест-
ны два месторождения (Турган-Койван-Аллуста и 
Калиево-Муренанваара) и более 20 проявлений 
тальксодержащих пород (Романович и др., 1973; 
Фролов, Фурман, 2003).  

В данной работе с учетом требований промыш-
ленности к высокомагнезиальному сырью рассмат-
риваются химический и минеральный составы высо-
комагнезиальных пород различных месторождений и 
проявлений Карелии с целью выявления областей их 
практического применения. Используются данные 
собственных исследований и опубликованных мате-
риалов по изучению высокомагнезиальных пород 
Карелии (Щипцов, 2005). 

Требования к высокомагнезиальному сырью 

В табл. 1 приведены требования промышленно-
сти к магнезиальному сырью. Возможность исполь-
зования высокомагнезиального сырья в различных 
направлениях определяется рядом факторов: посто-
янством состава, содержанием сопутствующих мине-
ралов, а также структурой, размером и характером 
распределения зерен магнезиальных минералов, ко-
личеством примесей. Режим обжига сырья при про-
изводстве термоактивированного серпентинита («ме-
тасерпентинита») для получения вяжущих и мелио-
рантов определяется видом серпентинового минера-
ла, так как структурные особенности серпентиновых 
минералов (хризотила, лизардита, антигорита) влия-
ют на температуру дегидратации. 

Присутствующие примеси, например, в серпенти-
ните (карбонаты, полевой шпат и др.), оливините 
(сунгулит и др., Хабозерское месторождение) услож-
няют технологическую переработку сырья и ухудша-
ют свойства полученных на их основе материалов 
(Макаров, 1989; Калинников и др., 2003). Присутст-
вие в магнезиальном сырье оксидов кальция, алюми-
ния, железа оказывает отрицательное влияние на 
свойства получаемых из него огнеупоров и электро-
керамики, снижая огнеупорность и электросопротив-
ление (Будников и др., 1972). В отличие от других 
областей применения, большое количество железа в 
серпентините, используемом в качестве заполнителя 
бетона, не является недостатком, а наоборот, повы-
шает защитные свойства бетона, используемого в ка-
честве биологической защиты атомных реакторов 
(Серпентинит.., 1973). 

Дуниты и оливиниты 

Значительные запасы дунитов известны в Агано-
зерском блоке Бураковской интрузии, где мощность 
ультрабазитовой зоны (УЗ) составляет не менее 3 км, 
из которых ~2,6 км представлено высокомагнезиаль-
ными дунитами (Fо85-90) и аподунитовыми серпенти-
нитами, а верхняя часть – серпентинизированными 
верлитами и лерцолитами (Лавров и др., 2004а). Ду-
ниты УЗ на 95–98% состоят из оливина, 0,5–2% хро-
мита и 0–5% интеркумулятивных пироксенов, плаги-
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оклаза и флогопита (Лавров и др., 2004б). По разрезу 
скв. 20 Аганозерского блока химический состав не-
серпентинизированных дунитов находится в преде-
лах (масс. %): MgO 42,02–46,77; SiO2 38,2–40,22; 
Al2O3 0,26–0,79; CaO 0,21–0,57; FeO 7,9–11,73; Fe2O3 
0,86–3,02; ппп 1,44–3,32 (Лавров и др., 2004а).  

Оливиниты являются наиболее ценным сырьем для 
производства форстеритовых огнеупоров. В отличие от 
серпентинитов в этих породах отсутствует химически 
связанная вода, они не дают усадки и не разрыхляются 
при обжиге. Оливиниты с содержанием оливина 70–
90% присутствуют в центральных частях многих мас-
сивов ультрамафитов Северной Карелии, но наиболь-
шие площади они слагают в Невгозерском, Ортсасьяр-
ви, Тикшеозерском и Каменноозерском массивах. В ка-
честве второстепенных минералов присутствуют маг-
нетит (2–8 масс. %), серпентин (10–30 масс. %), в не-
большом количестве – тремолит и реже – антофиллит, 
хлорит, тальк (Лавров, 1979). На основании химиче-
ских анализов оливинитов (табл. 2) и мономинераль-
ных фракций оливина указанных массивов (Лавров, 
1979) установлено, что по содержанию Al2O3 и CaO 

оливиниты массивов удовлетворяют требованиям к 
магнезиальному сырью для производства форстерито-
вых огнеупоров, но содержат повышенное количество 
Fe2O3 + FeO (8–10%), связанное с присутствием магне-
тита. Для решения вопроса о возможности применения 
оливинитов данных массивов необходимо проведение 
исследований по их обогащению. Как показали ранее 
проведенные исследования дунитов Сопчеозерского 
месторождения (Калинников и др., 2003), содержащих 
до 13 масс. % Fe2O3, использование гравитационных и 
магнитных методов обогащения позволяет получить из 
них концентраты, пригодные для синтеза форстерито-
вых огнеупоров, отвечающих требованиям стандартов 
и потребителей. Дуниты Аганозерского блока, содер-
жащие повышенное количество FeO (7,9–11,73%) и 
Fe2O3 (0,86–3,02%), также необходимо обогащать для 
применения в производстве огнеупоров. 

В Институте геологии проведены испытания и 
установлено, что оливиниты Тикшеозерского масси-
ва являются потенциальным источником для получе-
ния плавленых фосфатно-магниевых удобрений (Ка-
менева и др., 2004). 

Т а б л и ц а  1   

Требования к магнезиальному сырью, масс. % 

Область применения CaO Al2O3 SiO2 MgO FeO + Fe2O3 ппп H2O 
Крупность, 

мм 
Серпентиниты 

Форстеритовые огнеупоры < 1,5–2 < 2–3   Не более 6    
Кордиеритовая электроке-
рамика 

< 0,5–0,8    < 3,5    

Материалы для металлур-
гии 

Не более 2  Не более 
38 

Не менее 38 Не более 5 Не более 
18 

  

Материалы для биологиче-
ской защиты ядерных ре-
акторов: засыпка, заполни-
тель бетона 

      Не менее 7 
Не менее 9–

10 

 

Адсорбенты для очистки 
воды и газов 

Не более 2  Не менее 
30 

Не менее 35 Не более 5 Не более 
18 

  

Дуниты, оливиниты 
Форстеритовые, форстери-
то-хромитовые и перикла-
зо-форстеритовые огне-
упоры 

   40–50 Не более 6    

Доломиты 
Стекольная промышлен-
ность 

Не более 
34 

< 1,5–2 < 1,5–2 Не менее 18 < 0,1–0,4  < 7  

Электрокерамическое про-
изводство 

Не более 
32,5 

< 0,5 Не более 3 Не менее 19 < 0,05   Для керами-
ческих изде-
лий: 20–351 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

  Не более 
0,5–3 

Не менее 34,4 (FeO + Fe2O3 + 
Al2O3) менее 1–3

   

Производство абразивных 
материалов («венская из-
весть») 

Не более 
32,5 

  Не менее 19,5    20–300 

Водоочистка   Не более 1 Не менее 20 Полуторные ок-
сиды + кремне-
зем – не более 3

   

Сельское хозяйство (доло-
митовая мука) 

   СаСО3 +1,2 
MgСO3 

  Влага – не 
более 1,5 

Менее 1 

Огнеупоры Не менее 
45–10 

 < 5 Не менее  
75–35 

 Не более 1 Не более 1  

Тальксодержащие породы 
Тальк молотый для кера-
мической промышленно-
сти ГОСТ 21234-75 

< 0,5–0,8   24–28 Fe2O3 –  
не более 5–8 

< 8–10 Влага – не 
более 2 
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Серпентиниты 

По данным, приведенным в табл. 3, видно, что ке-
миститы и серпентиниты Аганозера наиболее богаты 
магнием (36–38%) и содержат незначительное коли-
чество примесей Al2O3 (0,1–0,5%) и CaO (0,24–0,5%). 
В светлоозерских серпентинитах (30 проб) также 
достаточно высокое содержание MgO (34%) и малое 
количество примесей Al2O3 (0,78%) и CaO (0,64%). 
По сравнению с ними породы остальных участков 
(Хаутаваара, Вожемский, Таловейс) характеризуются 
более низким содержанием MgO (27,7–32,39%) и 
значительно более высоким содержанием Al2O3 (до 
6%) и CaO (до 5,8%). 

Минеральный состав исследованных проб опре-
делен с помощью оптической микроскопии, рентге-
нофазового анализа, изучение породообразующих 
минералов также проводилось с использованием ска-
нирующего электронного микроскопа Vega II LSH с 
энергодисперсионным анализатором INCA Energy 
350 в ИГ КарНЦ РАН. Рентгенофазовый анализ вы-
полнен на дифрактометре ARL X'TRA с излучением 
CuKl в области углов 2тета = 2–90, с использовани-

ем программы Siroquant для количественного анали-
за содержания основных минералов в образце. 

Наиболее высокие содержания серпентина (70–
80%) отмечаются в породах Светлоозерского и Ага-
нозерского объектов, содержание хлорита в них не 
превышает 5%, тремолит практически отсутствует. 
Сопутствующие минералы – карбонаты магния, маг-
нетит, сульфиды железа и никеля. Согласно данным 
дифференциально-термического анализа (Иванова и 
др., 1974), серпентин Аганозерского месторождения, 
входящий в состав как массивного серпентинита, так 
и кемистита, относится к лизардиту (что согласуется 
с данными А. Ф. Горошко), Светлоозерского – к ан-
тигориту. Серпентиниты участков Хаутаваара, Тало-
вейс и Вожемского, относящиеся к эффузивной фа-
ции ультрамафитов, содержат от 16 до 50% серпен-
тина. Сопутствующие минералы – хлорит, тремолит, 
карбонаты. Рудные минералы представлены, глав-
ным образом, магнетитом, а также сульфидами желе-
за и никеля. 

Особенности минерального и химического соста-
ва обусловливают ограничения на использование 
серпентинитов эффузивной фации ультрамафитов в 

Т а б л и ц а  2   

Химический состав оливинитов Северной Карелии (Лавров, 1979), масс. % 

Оксиды Невгозерский массив Массив Ортсасьярви Тикшеозерский массив Каменноозерский массив 
SiO2 35,01–38,24 36,36–38,85 35,67–38,08 35,32–35,4 
TiO2 0,06–0,2 0,12–0,31 0–0,16 0,15–0,16 
Al2O3 0,23–3,33 2,78–3,69 0,29–1,18 1,02–1,39 
Fe2O3 2,86– 7,42 4,55–6,79 4,87–7,11 5,82–6,08 
FeO 4,67–7,85 4,74–5,91 7,13–7,64 4,69–5,78 
MnO 0,11–0,18 0,15–0,19 0,16 0,1–0,12 
MgO 38,24–45,46 34,27–42,51 39,29–41,74 40,68–40,95 
CaO до 1,38 0–2,58 0–0,12 0–0,52 
Na2O до 0,08 0,04–0,11 0,05–0,2 0,11–0,14 
K2O до 0,05 0,03–0,07 До 0,05 0–0,07 
ппп 5,9–10,72 4,11–8,42 6,75–7,77 9,63–10,42 
NiO 0,16–0,38 0,24–0,32 0,14–0,32 0,14–0,17 
CoO 0,019–0,024 0,02 0,016–0,044 0,02 
V2O5 0,01–0,037 0,03–0,05 0,016–0,023 сл. 
P2O5 0–0,29 0,03–0,07 до 0,17 сл. 
Cr2O3 0,24–0,75 0,71–1,27 0,38–0,47 0,74–0,96 

Т а б л и ц а  3  

Химический состав серпентинитов, масс. % 

Месторождения, участки 
Ок-
сиды 

Аганозеро, ке-
мистит (среднее 
по 40 пробам)1 

Аганозеро, сер-
пентинит (среднее 
по 16 пробам)1 

Светлоозеро, серпен-
тинит (средний со-
став по 30 пробам)2 

Светлоозеро, сер-
пентинит (скв. 8, 
гл. 51,8–68,6)3 

Хаутаваара, серпенти-
низированный кома-
тиит (по 5 пробам)3 

Вожемский 
участок, сер-
пентинит3 

Таловейс, 
серпенти-

нит3 
SiO2 32,59 34,06 32,85 35,52 41,66–44,9 38,28 41,57 
TiO2 0,02 0,01 0,05 0,08 0,2–0,28 0,22 0,35 
Al2O3 0,1 0,51 0,78 0,21 4,52–6,12 5,11 5,92 
Fe2O3 9,8 10,02 12,3 10,69 2,34–5,59 6,75 1,98 
FeO 3,78 2,03  2,59 4,6–7,68 5,31 6,46 
MnO 0,14 0,12 0,11 0,13 0,137–0,207 0,17 0,13 
MgO 37,16 35,69 34,32 38,18 27,67–29,59 32,39 28,35 
CaO 0,24 0,5 0,64  3,68–5,81 1,24 4,17 
Na2O 0,03 0,03  0,01 0,04–0,13 0,03 0,06 
K2O 0,02 0,02  <0,01 0,01–0,04 0,02 < 0,001 
H2O   0,21 0,24-0,77 0,26 0,2  
ппп 15,03 17 18,41 11,24 6,55–8,17 9,91 9,68 

П р и м е ч а н и е . 1 – по: Горошко, 1998; 2 – по: Фролов, Фурман, 2003; 3 – химические анализы выполнены в аналитической лаборатории 
ИГ КарНЦ РАН. 
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целом ряде технологий (получение магния, огнеупо-
ров, металлургии и др.). Серпентиниты Светлоозер-
ского и Аганозерского месторождений по содержа-
нию MgO, CaO, SiO2, Al2O3 отвечают требованиям к 
сырью для огнеупоров, электрокерамики, жаростой-
ких цементов, для металлургии, однако содержат по-
вышенное количество оксидов железа, поэтому при-
менение этих пород в данных направлениях связано 
с необходимостью получения маложелезистых кон-
центратов. На возможность получения из серпенти-
нитов маложелезистых концентратов оказывает 
влияние размер и характер распределения зерен маг-
нетита. В породах Светлоозерского участка зерна 
магнетита имеют размер от 0,01 до 0,4 мм, при этом 
преобладают наиболее крупные зерна. Магнетит рас-
полагается, главным образом, по границам серпенти-
новых агрегатов. Зерна магнетита в серпентините 
Аганозера имеют размеры от 0,01 до 0,2 мм, распо-
ложены как между агрегатами серпентина, так и 
внутри них, часто в виде микровключений. Исследо-
вания по обогащению серпентинитов Светлоозерско-
го и Аганозерского объектов, проведенные в Инсти-
туте геологии (Каменева и др., 2006), показали, что 
вследствие присутствия в зернах серпентина мик-
ровключений магнетита, а также вхождения железа в 
кристаллическую решетку серпентина (до 6%, по 
данным электронной микроскопии), из Аганозерско-
го серпентинита и кемистита маложелезистый кон-
центрат получить невозможно. Из пробы Светло-
озерского серпентинита (С-8) методом магнитной се-
парации получен концентрат, содержащий 3,75% ок-
сидов железа. 

С использованием серпентинового концентрата 
Светлоозерского месторождения разработан состав и 
получены образцы кордиеритовой керамики с элек-
троизолирующими свойствами и низким коэффици-
ентом термического расширения. Основные характе-
ристики керамики находятся в пределах требований 
к пористым кордиеритовым материалам (Масленни-
кова и др., 1974): диэлектрическая проницаемость – 
2,97; удельное электросопротивление – 8,1; диэлек-
трические потери – 0,04; плотность – 2,08 г/см3, во-

допоглощение – 12%; ТКЛР – 1,1×10-6 1/С. Необога-
щенный кемистит Аганозера применим для получе-
ния термостойкой кордиеритовой керамики. Получе-
ны образцы керамики со следующими свойствами: 
плотность – 1,89–2,1 г/см3, пористость открытая – 
11,7–21,1%, термостойкость – 1000 С, ТКЛР – (2,3–
2,6)×10-6 1/С. 

По химическому составу серпентиниты Светло-
озерского и Аганозерского месторождений пригодны 
для использования в качестве биологической защиты 
ядерных реакторов. Предварительные исследования 
серпентинитов Хаутаваары указывают на перспек-
тивность их применения для сварочного дела. 

Тальксодержащие породы 

Тальксодержащие породы Карелии широко изу-
чены как сырьевой материал многоцелевого назначе-
ния. Исследована возможность применения талько-
вого камня в качестве теплозащитных блоков для из-
готовления каминов и предметов бытового назначе-
ния и мелких фракций для изготовления футеровоч-
ных материалов, наполнителей в композиционных 
материалах и др. (Соколов, 1995). 

В табл. 4 приведены химические составы проб 
талькового камня и сопутствующих хлорит-тремоли-
товых пород. Породы отличаются по содержанию 
оксидов магния, кальция и железа. Главными 
породообразующими минералами являются тальк, 
хлорит, карбонаты, тремолит. Карбонатные минера-
лы представлены, главным образом, доломитом, кро-
ме того, в незначительном количестве в некоторых 
пробах присутствует брейнерит и кальцит. Рудные 
минералы: магнетит, ильменит. В пробах талькового 
камня содержание талька – до 55% и карбонатов – до 
20%. В сопутствующих породах хлорит-тремолито-
вого состава преимущественно – до 70% – тремолит 
и около 28% – хлорит, 2% – рудные минералы.  

Мелкие фракции пород, образующиеся при добы-
че блоков, могут представлять интерес как корректи-
рующая добавка в массе керамической плитки. 
С этой целью нами было изучено влияние основных 

Т а б л и ц а  4   

Химические составы проб талькового камня и сопутствующих пород, масс. % 

Сопутствующие породы 
Окси-
ды 

Турган-Койван-Аллуста, 
тальковый камень (хло-
рит-тальк-карбонатные)1 

Калиево-Муренанваара, 
тремолит-хлоритовые1 

Озерки-1  OZ-010 
(гл. 37,2 м), хлорит-тремолитовые2

Костомукшское, проба из залежи 
в желез. карьере (хлорит-тальк-

карбонат-тремолитовые)1 

«Озерки-1», 
тальковый 
камень2 

SiO2 36,40  50,38 39,06 40,01 39,43–44,76
TiO2 0,22 0,16 0,55 0,36 0,25–0,39 
Al2O3 4,59 4,89 8,69 6,07 4,37–7 
Fe2O3 6,82 1,77 5,25 0,69 1,82–2,45 
FeO 3,76 7,63 9,34 8,26 5,63–7,18 
MnO 0,20 0,33 0,14 0,14 0,108–0,137
MgO 26,57 21,57 24,5 26,2 26,4–28,16 
CaO 5,63 9,63 4,39 4,77 3,38–6,37 
Na2O 0,02 0,11 0,18 0,02 0,02–0,05 
K2O - 0,02 0,01 0,07 < 0,01 
H2O 0,02 0,21 0,49 0,08 0,02–0,32 
ппп 15,4 2,84 7,50 12,9 9,72–14,54 
CO2  – – – 4,47–9,7 

П р и м е ч а н и е . 1 – химические анализы выполнены в аналитической лаборатории ИГ КарНЦ РАН; 2 – по: Ильина и др., 2010. 
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разновидностей талькового камня и сопутствующих 
хлорит-тремолитовых разностей на свойства керами-
ческой плитки с использованием проб, отобранных 
на участке «Озерки-1». По основным свойствам (во-
допоглощению, усадке, прочности) керамика с на-
полнителями из талькового камня и тремолит-хлори-
товых пород соответствует требованиям ГОСТ на ря-
довой кирпич и облицовочную плитку. Установлено, 
что механическая прочность плиток повышается 
(при 900 С до 28, а при 1100 С до 42 МПа) за счет 
разложения при обжиге основных минералов и обо-
гащения аморфной фазы катионами магния (Ильина 
и др., 2010). Керамическая плитка в 1,5 раза прочнее 
по сравнению с полученной ранее с использованием 
добавок полевошпатового сырья (23–31 МПа) (Ильи-
на, 2010). 

Разработаны составы теплоизоляционных мате-
риалов на основе мелких фракций тальксодержащих 
пород, отобранных из линзообразной залежи в Кос-
томукшском карьере, и связующих компонентов 
(портландцемент, жидкое стекло, глина). Получен-
ные материалы имеют хорошие теплофизические 
свойства: коэффициент теплопроводности 0,2–0,55 
Вт/(м К), морозостойкость более 35 циклов, термо-
стойкость более 18 теплосмен. Мелкие фракции от-
ходов, образующихся при получении блоков из таль-
кового камня месторождения Турган-Койван-Аллу-
ста, могут представлять интерес как корректирую-
щая добавка в массе теплоизоляционной керамиче-
ской плитки и кирпича, имеющих высокую проч-
ность при изгибе (37–39 МПа). 

Доломиты 

Карбонатные породы Карелии, разнообразные по 
своему возрасту, минеральному и химическому со-
ставу, а также по физико-механическим свойствам, 
почти полностью относятся к осадочно-метаморфи-
ческим образованиям (Минерально-сырьевая база.., 
2006). Химический состав доломитов приведен в 
табл. 5. 

Минерально-сырьевая база доломитов первого 
класса государственного резерва представлена разве-
данным Райгубско-Пялозерским месторождением в 
Кондопожском районе. Балансовые запасы на 1 янва-
ря 2000 г. категорий А + В + С1 составляют 12 848 
тыс. т, С2 – 898 тыс. т, кроме того, целики категорий 
А + В + С1 – 1050 тыс. т. Помимо этого, выявлены 
еще четыре месторождения (Пялозеро, Оленеостров-

ское, Кузарандовское, Виданское) и шесть проявле-
ний доломитов. Содержание компонентов в доломи-
тизированных известняках и доломитах изменяется 
(масс. %): СаО 18,8–30,36; MgO 10,88–35,0 (по ме-
сторождениям), СаО 28,16–31,47; MgO 16,25–28,8 
(по рудопроявлениям). 

Доломиты данных месторождений используются 
как облицовочный камень, а также для производства 
карбонатной извести (Виданское). К полезным иско-
паемым Кузарандовского месторождения относятся: 
чистый доломит (лишен примеси терригенного квар-
ца, горизонтальнослоистый, мощность 50–60 м), 
красноцветный доломит (конгломератовидный не-
слоистый, мощность 20 м). По химическому составу 
доломит удовлетворяет требованиям ГОСТ 5331-63 
для производства строительной извести и ГОСТ 
9179-59 для производства гидравлической извести. 
Доломиты участка Киви-Шурья (Пялозеро) по хими-
ческому составу отвечают требованиям к огнеупор-
ному сырью 1 класса. 

Пикритовые базальты 

К высокомагнезиальным породам относятся пик-
ритовые базальты суйсарской серии, имеющие широ-
кое распространение в Кондопожском районе. В за-
падном крыле Онежской структуры выделяются 
шесть участков их преимущественного распростра-
нения (рис.). Пикритовые базальты представляют со-
бой породы с порфировидной структурой, содержа-
щие 40–60% вкрапленников, заключенных в мелко-
зернистую основную массу, которая состоит из мик-
ролитов хлорита, плагиоклаза, пироксена, тремолита, 
лейкоксена. Вкрапленники представлены кристалла-
ми авгита, измененного плагиоклаза, псевдоморфоза-
ми оливина, замещенного хлорит-гематит-кальцито-
вым агрегатом. В пределах каждого из исследован-
ных участков наблюдаются площади распростране-
ния массивных и миндалекаменных разностей. Мин-
далекаменные разности содержат значительное коли-
чество миндалин (1–3 мм) изометрической или удли-
ненной формы, заполненных хлоритом, карбонатом, 
кварцем. В массивных разностях миндалины редки и 
имеют меньшие размеры, в основной массе содер-
жится больше тремолита, а среди вкрапленников 
снижается количество плагиоклаза. Различия в мине-
ральном составе массивных и миндалекаменных раз-
ностей отражаются на их химическом составе 
(табл. 6) (Лебедева, Светов, 1986). 

Т а б л и ц а  5   

Составы доломитов месторождений Карелии (Минерально-сырьевая база.., 2006), масс. % 

Месторождение, район SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO P2O5 SO3 
Нераствори-
мый остаток 

ппп 

Райгубско-Пялозерское, 
Кондопожский 

5,8–3,06 0,47–1,16 28,95–29,92 20,56–22,25 – – 1,61–6,23 43,60–45,99

Пялозеро, Кондопожский 0,4–28,9 0,32–2,33 0,24–1,93 21,05–30,56 19,48–21,7 0,03–0,077 0,02–0,075 – – 
Кузарандовское,  
Медвежьегорский 

1,04–27,65 0–1,3 0–0,58 18,58–35,1 16,56–35 R2O  0,04–1,25 – – – 

Виданское, Пряжинский 1,94–32,96 0,1–4,5 0,08–1,46 19,0–29,7 15,06–23,0 0–0,15 – 3,5–32,0 31,0–46,70 
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Схема размещения участков пикритовых базальтов в 
Кондопожском районе (по данным А. П. Светова):  

1 – Линдаваара, 2 – Укшозерский, 3 – Кончезерский, 4 – Тернаво-
локский, 5 – Ровкозерский, 6 – Линьгорский 

Т а б л и ц а  6   

Химические составы пикритовых базальтов  
(Лебедева, Светов, 1986), масс. % 

Окси-
ды 

Массивные пикритовые 
базальты (пределы  
колебаний состава) 

Миндалекаменные  
пикритовые базальты  

(пределы колебаний состава)
SiO2 42–45 42–47 
TiO2 1,3 1–1,7 
Al2O3 8–10 9 –11 
Fe2O3 10–12 10–13 
MgO 19–21 14–18 
CaO 7–8 8–10 
Na2O 0,5–1,5 0,5–1,5 
K2O 0,5–1,5 0,5–1,5 

 
Массивные разности имеют более низкий модуль 

кислотности [Мк = (SiO2 + Al2O3)/(CaO + MgO)], Мк = 
1,7–2,0 и более высокое содержание MgO (19–21%). 
На катионной диаграмме Mg – Ca – (Fe2+ + Fe3+) их 
составы расположены в оливиновом поле, что обу-
словливает повышенную кристаллизационную спо-
собность расплава при выработке минерального во-
локна. Очевидно, при их использовании в качестве 
минераловатного сырья будут необходимы добавки, 
снижающие магнезиальность. Составы миндалека-

менных разностей имеют Мк = 2–2,5, на катионной 
диаграмме расположены в пироксеновом поле и на 
границе с оливиновым. Как показали испытания, они 
могут служить однокомпонентным сырьем для про-
изводства минеральной ваты высокого качества (Ле-
бедева, Светов, 1986). 

Выводы 

Серпентиниты Аганозерского и Светлоозерского 
объектов являются наиболее перспективными для 
получения, без обогащения, термостойкой керамики, 
теплоизоляционных строительных материалов, суль-
фата никеля, оксида магния, высокодисперсного 
кремнезема, мелиорантов, материалов для биологи-
ческой защиты ядерных реакторов. Обогащенные 
Светлоозерские серпентиниты, кроме того, могут 
быть пригодны для получения электроизоляционной 
керамики, огнеупоров, адсорбентов. Породы эффу-
зивной фации ультрамафитов ряда объектов (Вожем-
ское, Таловейс, Хаутаваара) имеют ограниченное 
применение вследствие недостаточно высокого со-
держания серпентина. Они могут быть использованы 
в качестве наполнителя строительной керамики, как 
сварочные материалы, а также для получения плав-
леных фосфатно-магниевых удобрений и в качестве 
декоративного и облицовочного камня. 

Оливиниты Северной Карелии (массивы Невго-
зерский, Ортсасьярви, Тикшеозерский и Каменно-
озерский) с количеством оливина 70–90% и дуниты 
Аганозерского блока после обогащения (удаления 
магнетита) представляют интерес в качестве сырья 
для производства магнезиальных огнеупоров. 

Тальксодержащие породы и мелкие фракции от-
ходов добычи блоков карбонат-хлорит-талькового 
состава Сегозера и Костомукшской зеленокаменной 
структуры пригодны для получения теплоизоляцион-
ных и теплоаккумулирующих материалов для тепло-
вых агрегатов. Породы хлорит-тремолитового соста-
ва являются перспективным сырьем для получения 
высокопрочной строительной керамики. 

Бескварцевые доломиты Пялозерского и Райгуб-
ско-Пялозерского объектов могут использоваться 
для флюсования железорудных окатышей, в произ-
водстве огнеупорных материалов для металлургии, 
строительной извести. Окварцованные доломиты 
(Оленеостровское, Кузарандовское, Виданское ме-
сторождения и некоторые проявления) могут найти 
применение в производстве строительной извести и 
для известкования почв. 

Пикритовые базальты могут служить однокомпо-
нентным минеральным сырьем для производства ми-
неральной ваты высокого качества. 
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