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Проблема образования докембрийских жетзясто-крепшистш. 
формаций продолжает оставаться актуальной. Интерес к Еелезио-
ТЕМ кварзжтал объяснаэтся на только эначенпем железистых ropi-Ji 
так источника железных руд, но и тем особым! положением, кото
рое они занетлают в геолоииеской истории Зетгли, 

Железисто-кремнистые образования извеотвн на всех мате
риках и явхяются обязательной составной частью метаглор^лчес-
ких комплексов. Эти квтамор^зованные своеобразные породи, 
предотавляшие собой, как с^штает большинство иоследоват9лт9?, 
5елезиого-кре11ннс'1нэ осадки, преобразованные мзта1гор|изкогл в 
магнетатовке хзардаты и сланца, впервые появились в архее, 
каксимально развиты з протерозое и ж концу протерозоя лрактл-
чесет исчезли, что вероятно обусловлено строго определеннаяж 
(|изи1!о-хнмичео1аия1, лалеогёографзчесюяли л палеотектоничоскг-
iM параметрами,сущесгвовавпшш в докембрии л не повторнвзпгми-
оя в более поздние эпохи. 

Зелезиотае таарцатн, змепдце широкое раолространепле в 
докембрии, 3 пределах древнейкиг щитов в разносбразклх геолгс-
I'HqecKax фортдагвях иглзгя вляого общих, зоБТоряхщнхоя черт Б 
своем составе ж строении. Но на протяжении всего докембрия 
состав яелезиого-кре1шистых образований и вмешащих их формз-
тнй эволшдоЕно изменялись. 

Актуальность ттроблемн связана о пеобходиглостью оценки 
железорудных районов восточной части Еартяйского сдата па лог-
Еообогатимые васококачественные лелезные руды,пригодные для 
металлургического производства. Актуальность изу-генля яеле-
зисто-кремЕистнх формаций Карельского региона обусловлена c.w-
бой разработанностьэ теоретических нредставлений о процессах 
рудообразования, связанных с седиментацией ранпедокеыбрийс1ас 
архейских осадочных и осадочно-вулканогвяных концентрэднй ле-
лоза и кх преобразования при метаморфических процессах. HpirTi-, 
херрлгория Балтийского цита может дослужить о^дам из nojffiro-
яов, гдо тлеется г-азмояность установлення эволшда железока-
зоплокил в дскембркл с раннего архея до протерозоя вЕлючитель • 
— ( ^ 

М-ЗЬ-Зйоста ~ ;л!таЕовленЕэ эво.:эдш1 х:в.ггезонакоцлензя, 
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выявление закономерностей развития высоксмехаиорфнзованных 
комплексов докембрия Балтийского щита на. основе изучения 
отроения месторождений, состава железисто-кремнистых и вмеща-
йсдах пород, определеЕшя условий концентрации железа при седи-
ыентогенезе и метаморфизме, дальнейшее развитие теории рудо-
образоваяиял.совершенствование, методов поиска железных руд. 

Основные задачи исследований 
1. Детальное изучение геологического строения яелезоруд-

ЕЛл :»!естсрож1;енЕй Е состава железных руд различных 5ор̂ '!ацион-
йых типов, Ешхвление связи процессов рудообразования с этада-
?ли развития рудонооннх • фор.'аацпй. 

2. Разработка структурно-геохронологической шкапа для 
позднеархвйских (лопжйских) комплексов л привязка к ней седи-
ментациошшх, метаморфических, метасоматических, магматнчес-
ICEIX и рудогенных" процессов с целью установления условий раз
вития железисто-кремнистых формащй. - • 

3. Вшгаление, расчленение и корреляция гедезгсто-1феы-
нистых раннедокембрийских формаций, установление их характер
ных" черт, определение условий, форьшрования и метамордических 
преобразований в них; установление различий между позднеар^ 
хейскшш и протерозойскими'железисто-кремнистнми формациями., 

4. Уогановление палеогеографических; физико-хшлических 
т. геодинашческнх у еловик, формирования железисто-кремнистых 
фощащ! с целью • определения эволззщш железонакопления в до
кембрии Балтийского щита. • 

Методика исодедований. В основу исследований взят комп
лексный анализ состава и строения различных в генетическом 
отношении и разновозрастных рудоносных железисто-кремнистых 
форкавдй. Этот анализ включает реконструкцию первичного сос
тава осадочных и вулканогенных пород, теодинамические и па
леогеографические условия их формирования; .оценку физико-хи
мических условий рудообразованЕИ и метаморфизма; палеогеогра
фических и палеовулканологических реконструкций древнейших 
вулканогеяно-осадочных толщ на основе металлогенического, фа-
циального и формационното анализа. 

Фактический материал. В основу диссертации положены ре
зультаты многолетних тематических исследований автора Вос
точной части Балтийского щита в процессе исследований по пла-
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нам НИР, утвержденным ГКНТ СМ СССР, в которых автор являлся 
ответсгвеншол исполнителем и руководителем разделов тем по 
изучении стратиграфии, металлогении и железанакопления в ран-
•недокембрийских комплексах. Для сопоставления а обобщения 
использованы материалы исследований, собранные автором на яе-
которцх месторождениях и рудопроявлениях зеленокамекных поя
сов Финляндии, проводи1>ых по програмгле научно-технического 
Советско-^йшляндского сотрудничества в области геологии, а 
также железорудных месгороздешй Кольского полуострова, КМЛ. 
и 7Щ по ксьсиексной межотраслевой проблеме по изучению желе
зорудных формаций докембрия Европейской- часта СССР. 

Научная значимость и новизна работы 
Научнач значитлость данигх исследований зак-оочается з 

проввдеяип котшлексного формацпонного анализа железорудных 
лопийских кот-шлексов Карелии, установлении закономерной сгязг; 
яелезонакоЕления с ссадочными н вулканогекг-.п.1и процессш.а и 
Me-JHivJopSiraecjanffit лреобразованитет; установления $ааш;о-хиг/д-
чеашх, палеогеографических ж геоднначических пара:летроз аэ-
лезонакопления в позднем архее Балтийского щита; выявлении 
связи ондогенных геодинагжческих рекшюв и яелезонаноплеши 
3-докембрии Щ, установлении эволюции аелезонакоплекил в ран
нем докембрии Балтийского щита.. 

В работе впервые проведено детальное изучение jo.uoTim. 
залегания и состав руд и выещащих пород, ввделе1Ш генетичес
кие типы.руд, установлены $Езжко-хш.!ич9ские параметры процес
сов рудообразования и показана связь со вгчещающтж толшаьш; 
составлены крупномасштабные геологические карты железорудных 
районов^и среднемасштабная иеталлогеническая карта на железо 
:Сарвлии, составлен сводный отраготипический разрез лопийских 
(позднеархейских) образований восточной части Балтийского щи
та; детально"охарактеризованы рудоносные железисто-кремнистые 
форгкиции и установлена их полпгенность; реконструирована пер-
Енчная природа пород фор.маций; проведено сопоставление разно
возрастных нелезисго-кремнистых формаций Балтийского щита. 

Пюактическая ценность диосергации определяется тем, что 
в работе разработаны научнне основы прогнозирования нелезных 
руд в районах развития высокометаиорфизовакных докембрийских 
ломдяексов Балтийского щита, используе.\ще в практике работы 
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твоково-съвыочшгХ: геологоразведочных и горнорхЕвиг стзедпрг-
яти§ (Карельская комплексная поисково-съемочная экспедиция 
НТО "Севзапгеология", Косгомуншокий ГОК). 

Внедрение результатов исследований в практику также осу
ществлялось при проведении хоздоговорных работ и работ по до
говорам о содружестве с Карельско! ПСЭ ж Тематической гкспе-
дицией ПГО "Севзапгеология" и Костоыукшским ГОКом. 

Результаты исследований автора вошли в геологические от
четы, картк производственных организадик, излага-тись в реко
мендациях, докладывались на НТС экспедиций и объо}Щгет&, 
нашли отражение в листах геологических карт дочетвертичннх 
образований, научнын редактором которых яБля.ется автор. 

Аггообация работы. По теме диссертации опубликовано более 
цестидесяти работ, в том числе"10 монографий. Результаты ис
следований излояены в 14 научно-исследовательских и 8 произ
водственных Е хоздогоЕорннх отчетях.' • " 

Основные положения диссертации докладнвалиоь и обоуада-
лись на ооветско-фияляЕдском симпозиуме "Сгратигра&ческое 
полодекие и теогронология докеыбрийоких'кремнисто-железистых 
формаЕЩй Балтийского щита (Петрозаводск, 1973); I ВсеооюзЕом 
совещанип по металлогении докембрия (Лешгнград, 1975); Все-
COSDHOM совещании по проблемам лелезорудного сырья Сибири'и 
Дальнего Востока (Якутск,"1976); Всесоюзном лнтологическом 
совещании (Апатиты, 1977); Ш Всесоюзном палеовулканическом 
симпозиуме (Новосибирск, 1977); Всесоюзном семинаре "Углеро
дистые отлокения докеибрия и нижнего палеозоя и их рудонос-
ности" (Фрунзе, 1978); П Бсесошном совещании по металлогеннг 
докембрия (Г^ркутск, I98I); 27 Мездународном геологическом кон
грессе (Москва, 1984); У Всесоюзном•совещании по мета^лорфоген-
ному рудообразованию (Ужгород, 1986); 1У Региональном Петро
графическом совещании (Петрозаводск, 1987); Рабочем совеща
нии - дискуссии по реконструкции первичной природы мегаморфи-
чвских пород (Ленинград, 1988);• ХП Всесоюзном ыеталлогеничес-
ком совещании-(Киев,-1990); Всесовзном литологическом совеща
нии (Славское, 1990); П Всесоюзном совещании по стратиграфии 
архея и протерозоя (Уфа, 1990); Советско-Финляндском симпо
зиуме "Типы и эпохи- развития зеленокаменных поясов и их ме
таллогения" (Косгомукша, I99I); Советско-Финляндском симпози-
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уме irn ттроб'̂ '̂ иагл нопреляции докембргя (Дз^агл'гу, I99I) , В 19'̂ Т 
-I9S5 годах результаты исследований сбсуЕталгсь т< o'^^т?:^: г-'», 
т^еголнит к'Рнветгптиотаенннх совещаниях по уггобл^?? Ŝ '̂ '̂ JT, 

Птвуртурд и объ^м т)5(5оты. ТекстоБ?л ч?сть .гп^гсгрт^хгтп 
состой? из введешгя, сегга глав, зак.озчент'.я, солер.?!?? 54А 
отраницымаииношюяого текста, 38 таблиц к ЮЗтлсуика. Сгш-
сок ислользовалной лтгературы включает 430 нанмековашй. 

Работа выпо-тевна з Институте геологии Клрельского нруч-
него центра Роосяйокой акадеиига наук.' 

Шоцесо 1.щоголетЕих исследований, постановка ?ег'К л ра
бота пщ ней скла.гиввлаоь под-влиянием идей,-основу кпторих. 
ооставиля труды Я.Н.Белевцева,"П.М.Горяинова, 3,М.Григорьева, 
Д.А.Глаголрва, 'А.А.Дроздовской, 'В.!!.Казанского, К.0.1Сратца, 
Г.И.Катаева; В.М;Кравчэнко, Н.А-Корнилова, Е.М,Лазько„ С.Б.Лс-
бач-Зученко. Е.Е.^дановского, Ю.Л.Келъника, В. 3 . Не груда, 
Н.А.Плаксешсо, Л.Й.Салопа.Н.П.СетлеЕкето, А.А.Сивороноза,' 
Ti,И,-Страхова, Л.Й;Фртлатовой, Л.Н.Формозовой, Б-,Е.Х?ЛНР., .K.R.'JS)-
.̂гаш, И-Н.Щеголева.-Н.П.Шорбака, а так^е труды Р.М.Гаррелса, 

А.М.Гудвнна, Т.Ейирайнена, А.Ф.Трендадла, ?,'5р1гт'̂ ., У, 1Г..Тсл-
даняа и ишогнх другдх- Большое значеше д.та :™сследо5?..?1?.й гь;?-
щ у^апоультатм и беседа, а также метод^иетгая по.̂ огзь со сто
роны ученых научно-'зсследовательскнх институтов и сотрудников 
лройзводственнах органазапдЁ, занголакщихс.ч изучением геологгл, 
металлогении: железисто-креинистых формэдш^; 

Автор прязнателенВ.М.Григорьеву, И.К.Козаль, С.И.Енба-
•тову, А-П.Светову, Л.Л.Свириденко, К.И.Хейсканену за советы 
л за1дечаяия, которые-оказа.1шсь очень лолезныма, что способст
вовало улучшению работы. 

Глубокув признательность автор выракает блднайпшм колле-
га1л Ы.Б.Раевской, Е.Ф.Белоусову, В.Н.КолсевЕИКову, О.И.Володи-
чеву, Я.С.Головановой, Ю.И.Лазареву, К.А.Инино!, чье участке 
в выполненш в различные годы совместннх исследований во мно
гом способствовали завершению работы. 

• Автор благодарен за помощь в оформлении работы Й.А.Бласо-
вой, Г.И.Ильиной, О.Л.Кокевниковрй, И.А.ГЬхошвой, Н.Е.Гу1урзае-
зой. 
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оБосдо1УШКЗ зйЩйЦАпли ттшши 
1.3 T,a::iio;.' -o:-::r.:6pii:i Балгзйскогс пргг-г усганак.'с-гс^с тр™ 

3C'jpacTtiuX 1розя,г $ор:,Ерозаы:я с7рагл?~п;:рогЕг;1Г-х вулкаЕГГ-с; • 
зэ-осадо'И'ШХ Е оуадэ-гшх Maiffi-iopiJuscBrunnriC кэлззпсто-гсг'гглсгг! 
тых формзщ!?:: вархкеархзйоклк (3 ,2-2,7 ?;:лрд.лет); г д»а ypoi 
;:я Е нпннем лрсгероэс» - лхгогкозиЁский ^рячкок'ар'-пхскт^й) -

зг :г С201-о5ел;:с1з:й (11огд;1окгро,:̂ ггк:г5 • т^9-1,7 

Исгор;гл ггсследозакия докеибрлйскиг "9Л53ле':о-крег;:~1:гк:-
£ор1,;ацг:£ iia Бад-лхйског.! щгте, ЛОСБЯЗЗЭНЯНХ pasjan^^.-;,: аоп;с:у;~а;' 
жалезанагоплеаи, насч1:тывае'Г кескол1->1:о деслтйлэгк:". 

Ео;троа с полсжешэ 2.елегис?о-кр'3:л:-п1сг'ых iop;iar;nil в стр; -
1кграф;™9С^0"й акгла до:-:е?-:Зр-̂ л на Еалт::;":с1:с:,: 'CITC, zri "лгта'лор-
iz^^ir.zi" ::р5-г;р£:зоБаш1Я к Г90текта1С2г-шс;с'-5 ncsiimr-:̂  :!"л:.12 рз::-
ZETH" 3 раГз-а:: с^е'-^эсгзекшх г sapjf^GSH":: гз-лсгсг: K.i .Tt" 
лгф--ьоГ;, I'-.O-Kpaiixa, В-ИЛерЕОЕа, 1.Я.Хар:г-гс-ловл, Е.И.Лазарг-
Ба., •^'Л.Г.Стеиаря/К.А.йнзнсй, О.П.Вслодачэва, У.С.Тсп-лл-ча. 
П.М.Гсрашсьа, л.Лайсх<2,' Ю.ГЬгий:.ола, У.Латвпла.т.т;:, Н.!.!агн5-с-
сона, Р.Фрнча л: ЬЯОГЕХ"других. 

Огромный ЗГЛ5Д в решенмз !.:нэги7. {згнзгямвнтгльш::": HOJX'OOO^ 
геологии гсэлезпстс-креинзотнх обраэозанпйг ЕХ ге^^тг^'^еской i 
*ср::ад::онпз1: класси|:1к..э1щи сделалл oic^iO-^L-uhiiae :'so~t;;ri:. 
npicis:.:, cpagi'; йсследозатело"! 60-70 годо£. (Чсрчсг,3 ." , , Kr.-ir:. 
К.0- . С'хенарь Ы.М. Е др.) преобладал!; продстаЕле12^5: cd одно::, 
E:jzx:3izpo7epa3o2a^ot;' уровне развития не Еалтийс:-::-:̂  сцхге жале-
ЗЕСТо-креьтшстых формаци!, генезис которь1х определялся как, 
вулканогеЕНО-осадочний. 

В результате работ, проведенных гсследователлт-iK в Карелз-
ском Е Ко.чьском регионах, а такЕе зарубежной части ЕалгЕйсно-
го вдта ползшей новый фактический тлатеркал, KosopuS ка оспо-
ваннг коглплексгщх ЕСследований, включагжих литолоияескке, 
структурные наблюдения, теофгзическЕе, петрохимичесЕие, ра
диологические данные, минералогические исследованЕН, дорыа-
цдонный Е лито логический анализы пород нелезисго-кремнистых 
формации позволил по новотлу подойти к стратиграфЕческоьчу рас
членению аелезорудннх кошглексов, определению первичной при-



под?: с':^э1-с"г\г'€':, струг .̂тз'рной псзтпцш :10лезар"л™г-' "г-:г'"г-:;сг,--
:; р-?:'е'2'я ••'.•"оп::-: "ггп'зх гсо.тогтгчесгаис г-опросов^ 

i3p:;.v.rcB в оосоь'.тлпоет:: с рад11а-таг1таас:~1?."Т л^:-:'̂ -'!": :"• р-:кнс.?' 

.rix "L'cr.'j.'raKcc: сагХ'."С!:г:а (белопорс:-'л;1) (^ 3300 "аг^'.лэт); лсшг 
-̂ п̂ л (ЗЗПС-ГЗОП-^ЮО-лл^г-лот); яарельсг"'" {З̂ ОО̂ ХСО - T6"ruiC" 
•.'Л!иле?)(с-г=^Т1:г'р';^:'л долеиЗрля Карелгскол АССР, 19Я4; Гес-
лггля 'йрелг^л, Т937 л д р О . Д1я кавдого с̂з "грот-е;;;,.,., j-j^^i:-
лексос :;зра::':ор;г;: спедафтаекслй гек'гсна-':з'7ла?ч';еск5-: р?\.:л', 
рор,лпд1Юл:!:1л ссатаа л глсталлогекгеесклп особоллсогп. 

3 составе .хцелоичтгл когда~екссв колезис"с-кре;,лг;1ат:-.'э IJC-JH 
^ааил развлты неравкоглерно: з составэ саамского лголмлекса ж-
'и^г.'лото-лгрс'ал'сгие'сбразовглтля дчяЕлеш! пэ б1'лл; -''отш"гзьлш 
.:'груудурко-:'1:г.рл-г:'."!Г'!г'г:л1 ксютлэлс содор~^5Т oci!OD;i?i9 запаси гс--
л«?К!гл ррд ("^^^лпр^стт-'-креунютЕе '1ор'.йтлта) на Блл';У':";1:гг" тргт:;: 
,г.;леялс?0'-лро:л;''.с'г"-'Г' образования карольс-ялто (;-г̂ ;:<ярдрг.с\:рог10''-~ 
слс1^о) ;-о:'плгл:с^, разплтые преимущественно Р Pjpyln^riG;" "эссл,-
лйта, раелоЛси''аагся !;а двух стратигра'&чосклд урови-с - л:-эг: -
TcoEiiiicKOM (2I0Q-2CC0 -^з.лвт) п свекоа:9аксксм(19СО-1700 ?.ир. 

Жплчзисто-тгре:лп1С-тые формацдпт з составе ло^г^гйского отру.-,-
™урко-'!;ормйш5онного кст.ллекса развитн исключительно в восточ-
лой ^асти Балтийского щита, располагаясь з виде Г'тгожгр'овашшх 
г.окалыг-лх CTpyKTj'p (геленонттеаных поясоз) в пределах Западно-
ларельской структурно-4ормадаоннсй зоны Карельского региона, 
Восточно-Финллндской зоны Финляндии а Кольско-Норзежском бло
ке Кольского полуострова. 

Стратиграфаческое положение хедезорудных вулканогенно-
осадочных образований; позднего архея (лопия) определяется тем, 
лто они располагавтся выше отлоаений caai.ioK.oro комплекса и с 
углоЕыг̂  несогласием перекрываются образовшшяг.1[1 «шрельского 
ког-шлекса. 

3 качестве стратотйпаческого для позднего архея зостодной 
часттл Балтийского щита Решением PMGK по Северо-Западу СССР 
(Петрозаводск, IS82) принят разрэз логогйского иог-шлекса Косто-
rtyKCKoro лелезоруднсго района, !влеки!И!'1 ?pex''j.ieHKoe деле.тае, 

&ина2 •часть разреза лопия Кар8Д1П1 средставлека сбразоза-

http://caai.ioK.oro
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антш ар^;озового х'^ша,'прбвра!цеЕны;.т нродесса:*1и ьа2а;-горфйы,:й 
н разноооразнае гранатсодераааухе слюдастие гнейсн, pei:e KUHI-
ломератаиш. - - -

•"" Сраднля часть разреза лопия, т : в щ а я пшрокоо развкхие Е 
Kiiptjяии, ггрсАСгавдвна ооадо'чно-вулканог-еш^.ж.-з к ByjiEaiTorsKii; 
ит KOiiuJieitoar.iii кон'хококой серии дoдpaздeJlJ•fciДOil на I'p^ сьл-ш; 
яий̂ 1ЛярьШ101„5Ю, Егурлоааярскуа к рувинваарскую. • 

• Одним 2S х'лавЕнх стратиграфичес^З!}: р<зпарсБ, саядбгельсг-
Bjiousisi о зна'та'гельнсы перерыве, смена па^хеотектоняческох-о ре--
£jaia в лоши, т^е'одаы большое генетическое знаясенке к послу-
НЕВЕ£шл основой ДЛЯ раздвле^шя Л01К1Й0К2Х образований на раяг.с-
а позлн5лот1йо1'21е, является архейская !иега;.юр$изованнал пло
щадная кора x2Jviii4ecKoro выветрявшшя (Горькозед, Fae5CK.uii, 
1963, 19оо, 1ЭЭ1; Светова, 1339) Е dasajtbiiie цо^^&шховио 
b.uiii/Jiijiibyii:'j.'ii , НЬ£/1ЬЛбНННе ' Б р я д е Л О Е Е Й С Г Ж Х w-ipyiCXyp , i i c p c K p i I -

ваю!Щ1е корн выветрявания. 
Верхняя часть разреза поздкелошйских сугфакруста^лнаХ 

толщ железорудных районов Карелии слонена сущйстьенно мета-
герригешшгж ж хемогенно-осадочжаи железорудныьш о-Зразован^-
иля'гжйюльскоа серии, которые аодраздел>ЕОг'оя на четыре СБИТЫ 
(снизу.вверх): су^о^озерскуа, межоаерскув, коотог^^укшскуа li 
сурлагшинокую. • • 

Суммарная мощность супракрусгальных лопнйсга-хх ко;̂ 1Ш1ек,-
сов превышает 6 гыс.м. 

Порода лопийокого комплекса прорываются интрузивны!!.® .те-
лаг.щ габбро-плагиогранптовой, гипербазитовой формацд!!, i.mri&-
тиз1гру9тся 2 прорывается гранатаги мигглагит-гранЕтовой форма
ции (Геология Карелии, 1987), 

- Структурный план лопия БООТОЧНО! части Балтийского щита 
представляя сочетанием изометричннх или овально-вытянутых ку-
польно-ОлокоБЫх структур, сдоаенных тоналито-гнейсами и миг-
матитшж и оЕаймдяющшсих сложно ориентированных (аглебообраз-
ных, серповидных и т . д . ) . или линейновыгянутых сопряженных или 
разорванных синЕСЛинальнах. структур, сложенных вулвсаногенно-
осадочяыми сутсракруотадьными ЛОПЕЙСКИЬШ толщами. 

Структурные наблЕщения свидетельствуют о неоднократных 
и разлЕпной интенсивности деформациях лопийских сулраарусталь-
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ннх толщ. 

в резу.!1ътате рес5ольского этала тектонетеских двЕжеяий 
логшнские толщи испытали не менее трех фаз складчатых форма-
пий (Лазарев, I 97 I ) . 

• Наиболее широко з регионе распространены изоклинальные 
склад5<и первой (Р-,-) наиболее интенсивной фазы складчатости, 
сформировавшейся в результате гранятоидного диаяиризма, кото
рый пр1шоднш.1ал и раздвигал супракрустальные породы лошш, 
создавая структуры окайтыгекных куполов. 

Ск-ладки Ро и Pq фаз складчатости, менее интенсивные з 
жехзгцие неравномерное развитие, могут быть связаны о датапиро-
ЬЫГ'Л подъемом поздних шйсроклиновых'гранитов (р2^ ^•'^^ приуро
чены к сбросо-сдвиговым зонам (Рд^-

" Мегатюрфизм пород лоплйского когяиекса, был веоднократ-
imn, крайне сложным и неравномернил (Бслодичев,Голованова, 1989). 

'Иетатюрфизм, проявившийся авгонсглно в породах нвкозерс-
кой то,щи и нонтокской серил в период лоухского этала склад
чатости,- являлся более однородныгл ж соответствовал условшил 
а^чфиболЕтовой - эяидот-аглфаболиговой фаций. -
- - Более слошплл, пеоднократжп! и неравномерньол является 
зональный мета1,1орр1зм пород гшлольско! серии, обулловленний 
проявлением ребольского этапа тектогенеза, условия которого 
менялись от зеленосланцевой и эпидот-ам1|иболитовой фацкй до 
амфиболитовой фации с увеличениегл его интенсивности от осевых, 
ядерных частей к фланговым, периферийншл частям структур. 

• Карельский комплекс,•относшлый по возрасту к нижнему 
протерозою, резко несогласно перекрывает разновозрастные комп
лексы архея и неравномерно развит на Балтийском ядате. Лопий-
ская подвижная область, завершившая свое развитие стадий ста
билизации территории на рубеже 2700-2600 млн.лег представля
ла собой крагонмзированннй участок Земной коры (протошштфор-
1ла). Фор1лированж1 г^арельского комплекса предшествовала значи
тельная по времени денудащм и выравнивание лопийских кокш-
•чексов ж блоков гранито-гнейсового д^ундшленга. 

На основании геологических и радиогеокронологических 
данных образования нижнего протерозоя (Карелия) расчленяются 
на ряд стратиграфических иодразделетй - надгоризонтных (с?ш-
зу вверх): сумийский, оариолийский, ятулайскиЭ, людаклвийский, 



- 1 2 -
калавийский, свеко^еннский, ЕеаоийскиЁ. 

ЖелазЕСТо-кремЕнстые образования (аелезистые кварциты) 
нижнего протерозоя отмечаются в составе дюдиковийского и сво-
KofeHHCKoro надгоризонтов, развитых прехшущественно в зару-
йежноц части Балтийского щита. В пределах Карельского регио
на с карельским комплексом нихнего протерозоя связа1ш лгшь 
кластогенкые магнетит-песчаниковые толщи явгозэрского гори
зонта (сегозерскак серия) ж кластогенные ойразования гематит 
(магнетит)-карОонатно-песчаникового состава туломозерского 
горизонта (онежская серия) ятулня,•с^орыировавшихсн в плат
форменный этап при разрушении н вывегривачия аелезорудннх 
толщ подстнлаюощх лопимских комплексов. 

Железисто-кремнистые марганецсодернащие образования в 
составе ЛЭДИКОВЖЙСЕОГО надгоризонта отмечаются в центральной 
и северной &'1ЕЛяядаси и приурочены к протероаойскотлу сланцево
му поясу Кайнту а" зеленоках^енноглу поясу Киттиля Фянокой Лап
ландии ( Laajoki , 1975, 1988;Раакко1а , ОеКог , 1988 и т.д.). 

В структурной отнонении сланцещ-й пояс Ка2нуу,располага
ющийся на гранитогнейсовом докарельском основании, представ
ляет собой синклинорий, протяженностью 2 Ю км- Стратиграфиче
ский разрез'карельского комплекса Кайнуу (Laaj-oki .Saikko-
аеа , 1977; Laajoki,ets , 1988); включает (снизу вверх)': 
сумийские 00ЕОВЯН9 вулк-аЕИШ и метаосадки сариолия; ятулийс-
кие кварциты; о$иолитн Врыуа (Kontiaea , 1986); метаосадоч-
ные образования • "морского ягулия", вклвзчающие магнетитовае 
кварциты, перекрываемые ыетапелитагли калевня, на которые, в 
СБОЮ очередь, несогласно налегают красноцветные косослоистые 
песчаники саигн иляла Северного Приладожья. 

Метаморфизм пород и руд людиковийского комплекса пояса 
Кайнуу по шнаральным парагенезисам соотвегствует амфнболи-
товой фадиж. ... 

Вулканогеняо-осадочЕые комплексы Центральной Лапландии 
нижнего протерозоя щредставлены преимущественно двумя возраст
ными стратиграфическими единицами: лахшонием, коррелируемым 
(Laajoki / 1988) с комплексом'Кайнуу Центральной Финляндии 
и Бышелеаащей, формацией ораниеми , сдояеняой кварцитами и 
конгломерата1.1и. К верхней части лаппония приурочен зелеиокамен-
ный комплекс Киттиля, слоаенный основными, улыраосновныыи и 
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срадашш no составу эффузивамз, с которыми ассоциируют келезиа-
то-кремшстыв образования (PaakkoLa , Geh'or , IS8B). 

Условия регионального мегаморфизгда пород соответствуют 
-^ основном зеленосланцевой фации. 

Свекофеянский'структурно-формацЕонный кокшлекс, лрадста.в-
ленный зулканогенЕО-осадочкымЕ су1гракрустальшл.и толш,аг.11, 
включающими марганец- Е фэсфорсодеряащне келезЕСТо-креь5нистне 
сбразования, относится к позднему Карелию (1,9-1,7 млрд.лет), 
«зршгрует Южно-Свекофеннсюгш и Ладожско-Ботнетеский полвЕжные 
лояоа, расстлагриваемне 1зсследователя1.»и (Сшлокен, 1980: Тейер, 
1967; Латвалахти,1979 н др.) как эпикратонная геосинклзнзль. 

•В составе свекпс[еннского комплекса Южной Фянляндаш, 
Центральной ж Северной Швеции •исследователи (Скмонен, IS80; 
;лзтнусоон,:1970; 1*1якеля, 1983; Фрич, 1380, 1982 я т .д . ) выде
ляют ряд возрастил!;- групп пород, среди которых нижние части 
•разреза' представлены зеленокагленшсли базальтовднш.га толщами 
^. кислыми вулканогенно-осадочными"образования1.1и риолитового 
л риодацитового состава Слептигн); завершают разрез свек01|ен-
шд осадочные толщи конгломератов, граувакк, Зиллитовщдаых 
олодистых сланцев по ыетаосадкам флшпевого типа. 

. . Супракрустальные образоваяая овекофенния несогласно пе
рекрываются песчаника!.® и конгломерата1«и серий Вакко, Хаукка-
лаки, Риссаваара, Куусиваара, Баргфоро ж конгломератами Эль-
весторп Швеции. 

Железисто-кремнистые образования свекофеннского комплек
са приурочены к нижней части разреза, аосопиируют с кислыми 
существенно пирокластичесюши вулканитами риодацитового сос
тава. 

Метаморфизм вулканогенно-осадочных образований отвечает 
а1ф[болитовой фации низких давлений. 
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2. В позднеархейском коглгиексе Балтийского ЩЕха вадаляег-

ся следующий естественный эволюционный ряд формаций: КОМЭТЕЕТ-
базалыовая и толеитовая с рудодроявлениями аелэза; раолиг-
дацитовая ^елезксто-креглнистая; терригенная (флишевая) желе
зисто -нремнистая . 

Выделение геологических форшцЕй проведено на основе 
прицципоБ, которые слогкалЕСь в результате работ Н.С.Шатского 
(1265), Н.П.Хераскова (1952, 1967). Под формацией поЕш.аетоя 
естественные ассоциации горных пород, парагенекиескж связан
ные друг с другом, групшфущиеся в закономерные ряды ж воз
никающие в определенных'геологических условиях'на различных 
этапах развитач'региона. Сжена формаций по Н.П.Хераскову пред
ставляется как отразение изменений тектонического режжла дан
ной территории и литологзческое вырааение определенных его 
этапов. 

Наименование формаций дано с использованием кайнотипной 
терминологии' пс главным составляющшл' членам формалдк с учетои 
"снятия" г/!егаморфизма. Причем, irpn определении назваякй форма
ций учитывается объем аелезисто-кремнистых пород в составе 
формаций: при наличии яелезЕсто-1ср€г.шистых образований в сос
таве формаций более 3-5^ В' название. формаций введен тергшн 
"яелезисго-1сремш1стая"; менее этого - название "железисто-
кремнистая" опускается. . . , • 

В составе супракрустальных лошсйских образований Запад
ной Карелии," Еключаищих железисто-кремнистые осадки, выделя
ется эволюционный ряд геологических формаций: нижняя терриген
ная (аркозовая); коматиит-базальтовая; толеитовая; дацит-рио-
латовая железисто-кремнистая; терригенная (флишевая) железис
то-кремнистая. 

В составе формаций, за исключением нижней терригенной. 
(аркозовой), присутствуют яелезиотые кварциты, но степень ру
довое но сти форшций неодинакова. 

Породные ассоциации к о м а т и и т - б а з а д ь г о -
в о й и т о л е и т о в о й ф о р м а ц и й широко 
развиты в лопийских (позднеархейских) структурах восточной 
части Балтийского щита. ' ' 

Доминирунщши членами данной-формации являются толеито-
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ше базальты, образущие. довольно монотонные толщи, с резкшл 
преобладашеи лавошх фащй. Вторш^ по значимости членом фор
мации являются породы коштштоБОй серии - перадотЕТОвые, ш -
роксенитоЕые коматашта н коматдатовне базальты, составляющие 
в отдельных структурах до 10^ объема фэрыации. 

Бторостепегаигш членами коматкит-базальтовой п толенто-
БОЙ фпртлаций является метаморфазованше железисто-креь!Ккстые 
осадки.(магветитовые ж силикатные сульфидсодержащие кварциты) 
и гдинозешстае углеродсодер^ацдае осадки (слюдистые сланцы), 
составляющие до 0,2^ объема формации. 

Главншет членагш р и о л и т - д а д и т о в о й ' ж е 
л е з и с т о - к р е м н и с т о й ф о р м а ц и и , раз

витой на этом уровне лжпъ в Костот>зукл1ской структуре, являются 
судесгвенко гшрокластаческая толща риодадитового состава, а 
так.'Же келезисто-кремнистне осадки, составляюдае до 10-12^ 
объема форуащш, превращеннне процессали кега1,!ор|;изка в 1лаг-
нетитоЕые сульфидеодер.тлщйе сланцы и кварцитн. Менее развиты 
глинистые углеродсодерзащие осадки, преобразованяне в углерод-
содеряапдае сланца, составлящие до 1-2^ объегла формации. 

Среди магнеТИТОВЫХ кварцитов формации, предетавлшзщих 
собой яснослоистые породы, и магнетитовых сланцев - не слоис
тых ЕЛИ нечеткослоистнх, по содер г̂анив магнетита и соотноше
нию окнсного ж закисвого келеза выделяются квардатн окнсно-
закисного рудного, окисяо-закисного малорудного и закисно-
силикатного безрудкого типов. По микеральног.!̂ ' составу магне-
тктовые кварциты относятся ктрюнерит-, биотит- и актпнолит-
содержащим разноввдносгяг ,̂ магнегЕТовые слаяцы-к биотит- и 
роговообманЕОвт? разновидностям. 

Исследования главного рудного шшерала магнетптовых 
сланцев и кварцитов (Раевская, Стебновская, 1988, 1990) фор
мации показало, что он фор1,шрует три.генерации. Причем, маг
нетит наиболее распространенной второй генерации представлен 
ДБУ1ЛЯ морфоструктурннми разновидностя1ли - собственно магнети
том и мупкетовитом.. 

Т е р р и г е н н а я ( ф л и ш е в а я ) ж е л е 
з и с т о - к р е м н и с т а я ф о р м а ц и я в преде

лах Заладно-Карельской ж Восточно-Финляндской зон Балтийского 
щита пользуется наиболее- широким распространением и венчает 
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разрезы лошйского, струкгурно-формацконыого комплекса. Дошши-
рупциыи членами: формации являются ыегаиорфнзоваяные терриген-
ные осадочные породы, предотавленные слоистыми и ритмичносло-
истыьш слЕдисгыми сланцами, углеродсодержащшш ^гдлитовидныш 
сланцами, конгломератами, гравелитами, метаграувакками, а 
также мвтамор&зоваЕНые хемогенные гелезисто-крегяшстые осад
ки (магнегитовые кварциты), составлзшцие до 30^ объема форма
ции. -. . , - . 

Второст8пенны1ш членами формацо, развитыми локально в 
отдельных лопийских структурах, являются эффузивные образова
ния риодацитового и андезит-дацатового составов. 

Наибольшим развитием среди основных членов формации поль
зуются слоистые слвэдистые сланвд с псеадоморфозами по высоко-
глиноземиотым ьшнералам. Характерной особенностью слюдастых 
сланцев является ритмичная слоистость типа градаодонной, где 
в ритмах от. ПОДОШВЫ'к кровле происходит закономерное умень
шение размеров обломочных частиц, а в сложноаосроенных ритмах 
смена терригенного материала хеыогенным. Литологические, иет-
рохимические и'геохимические особенности этих пород, ассоциа
ции с железисто-кремнистыми образованиягли позволяют диагности
ровать эти своеобразные породы в археЁскую разновидность ф ш -
ша - зелезисто-кремниотый флш (Горьковец, 1977;,Горьковец, 
Раевская, 1977, I98I). • -
• • Широким распространением среди членов формации пользуют

ся магнетитоБые кварциты рудного окисно-закионого, малорудно
го окисно-закисного и безрудного закисно-силикатяого типов 
различного шшерального состава - рибекит-магнетитовые, бжо-
гит-ыагнетиговые, грвнерит-ыагнетиговые,-кросситниагнетиговые, 
актинолит-нагнетитовые, магнегит-гршерит-биотитовые, грюне-
рит-биотитовые, содержащие сульфидные минералы. Эти разновид
ности магнетитовых кварцитов различны по текстурным особеннос
тям, парагенезису минералов и содержанию магнетита, что обус
ловлено в первув очередь составом первичного осадка и характе
ром последущего метаморфизма. 

Исследование рудных минералов (Раевская, Стебновская, 
1988) показало, что в магнетитовых кварцитах выделяется до 
четырех генераций магнетита, а в них ряд морфоструктурных 
разновидностей, среди которых преобладает пластинчатый ыагне-
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тит-мушк.етовиг. 

Иной ôpviaimoffifflfi состав и иную ыеталлогенетескуго специа,-
лизацию, отлгщую от Западно-Карельской cтpyкгypнo-фop '̂iaцзoн-
ной зоны имеют лолийские толщи оконтуриваищих зон ЮЕНО-, ВОС
ТОЧНО-, Северо-Карельской ж Восточно-Фянлядцской, подчерклва-
ющие формадионную и металлогешгаескую зональность в лопии 
Фенно-Карельского блока (Горьковец, Раевская, 1988, 1990). 

Формационный состав этих зон определяется перемежаемо
стью (иногда многократной) различных по составу вулканогенно-
осадочных образований от ультрабазитов (коматиигов) до ркода-
цитов, крайне незначительным развитием метатерригенных толщ 
я характерной колчеданноЕ металлогеяической спедаализащи 
(Рыбаков, 1987). 

3. Для протерозойского периода в пределах Балтийского 
щита установлены пространственно и генетически сшлостоятель-
ные формации: кластогенная яелезосодерзащая (геглатитсодерзяа-
щая) карбонатно-песчаниковая в ятудии; марганец- и фоофороо-
дерзсащие железисто-кремнистые формации: черяосланцево-нарбо-
натная терригеяная и черносланцево-карбонатная базальтовая 
вулкаяогенво-осадочная в лвдаковии; лепгитовая (риолнт-дащ-
товая) железисто-кремнистая, сфорквгровавшаяоя в свекофеннскнй 
этап. 

В составе нижнепротерозойского Карельского комплекса на 
территории Балтийского щита выделяются эволюционные ряды суп-
ракруотальных геологических формаций разобщенных во времени 
и пространстве, в каждом из которых вулканогенно-осадочные 
или осадочные железиото-кремнистне или железосодержащие фор
мации занимают закономерное, строго определенное полокение. 

Отложения к л а с г о г е н н о й ж е л е з о с о 
д е р ж а щ е й к а р б о н а г н о - п е с ч а н и к о -
в-ой ф о р м а ц и и по объему соотвегствующей терри-

генным образованием ятулийского надгорнзонта (терригеяная 
часть янгозерского и туломозерокого горизонтов) завершают ес
тественный ЭБолщйонный ряд позднеархейских лопийских желе
зно ао-креьсшстых форьтаций ж пространогвенно тяготеют к площа
дям развития этих формаций. 
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Главныш членьии кдастогенной форададии НШЕЕВ! часта ету-

лийского надгоризонта (янгозерокий горизонт) наиболее ПОЛЕО 
представленнах в районах Ценхрадсьной Карелии)(Волома, Совдозе-
ро, Янгозеро, Селецкое И"Г.д.) являются рудные песчаники 
(естественный шлих) с косоводнзстой слоистостью и кварцевые 
конгломераты, содеркааде гальки магнегитовых кваргщтов. В 
рудннх песчаниках отмечается ыелаорасшаенннй гематит и магне
тит, образовавшийся при разрушении ыагнетитовых кварцитов ги-
мольской'серии. 

В туломозерскоы горизонте завершазациы разрез ягулия глав
ными члена\и класгсгенно! формации, развитой в юнной Карелии 
(Туломозеро, М.Яшсъярви, Западное Прионеяье и т.д.) доминиру-
таатт членами форглации являются терригенные образования - кон-
гломерати, гравелпги, песчаники, глинистые сланцы и доломиты, 
к которым приурочены-маломощные прослойки, линзы, дятна гема-
титовых руд. Руды слогсены- гематитом двух генераций - гемати
том и ыаргитоы, в последнем довольно часто присутствуют оста
точные зерна магнетита. Наличие среди пород формации следов 
разтшва, знаков ряби, трещин усыхания свидетельствует о приб
режном и аллзовиалном генезисе осадков формации,. 

В составе л ю д и к о ' в и й с к о - к а л е в и й с -
к и X суцракрусгальннх образований на территории Финлядции • 
(сланцевый пояс КаЗнуу, зеленокаыенный пояс Киттиля Финской 
Лапландии) и северном Приладожье Карелии (сортавальская серия) 
с4орьшрован эволщионный ряд геологических формации (снизу 
вверх): черносланцево-карбонатно-базальтовая и черносланцево-
карбонатная марганец- и фосфорсодержащие аелезисто-кремнистые, 
терригенная флшпевая, кластогенная песчаниковая. 

Главныш; членами ч е р н о с л а н ц е в о - к а р б о -
н а т н о - б а з а л ь т о в о й ж е л е з и с т о -
к р е м н и с т - o t ф о р м а ц и г и являются базальты 

толеитовой серии, ультраосновные вулканиты (серпенхияиты) и в 
меньшей степени вулканиты андезитового состава. Вторым глав
ным членом элементарного парагенезиса формации являются мета-
осадочЕыа породы - углеродсодержащие сланцы, карбонатные поро
да (доломиты), кремни, ыагнегитоные кварциты. Железисто-крем
нистые йбразования формации представлены окисно-силикатной, 
силикатно-окисЕой, карбонатной, сульфидной фациями, приуроче-
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ни, прешлущестБвнно, к верхней части этой формации к обогаше-
ны марганцем н фосфором. 

.Черносланпево-тсарбоЕагная марганец- и фосйорсслерулщая 
гелезисто-к'рег.днис'г-ая герригенкая форелация развивается син-
хро}шо 3 яоясее Кайнуу с чернссланцево-11арбонатно-базаль'гоБС'-! 
геленисто-кремпистой, вклачанцей офаолктовый комплекс Ерг.г/а 
( K o a t i a e a , 1987). Одновозрастность фор^шрозания, наличие 
общих черт строения этих формаций: - парагеиегические ассоциа-
пяг келезисто-кре!.гаистых образований с углеродеодержащтж 
сланцатли и долог^итшли, подобие фациальных типов келезисто-
креглнисгых образований ж их геохт^шческих особенностей поз
воляют предполагать, чго черпосланцевал-карбонатная терриген-
ная келезисто-кретлшсгая ^рыация является удаленной вулкано-
генно-осадочной формацией. 

Дс'.иниругацшш аороднш.ш типагли' т е р р н г е н я о й 
ф л и ш е в о й ф о р м а ц и и калевийского надгоризон-

та, несогласно налегага1[ш,ж на подстилающие вулкапогенно-оса
дочные лгодиковийские толщи, являются ыетаглорфизовангше терри-
гешше песчано-глинистые флишевые осадки, превращенные в слю-
дастые сланцн, pese отмечаются конгломераты, гравелиты. 

К л а с т o-j- е н н а я п е с ч а н и к о в а я 
ф о ' р м а ц и я , несогласно залегающая на калевийских флише-

Бых образованиях: представлена красноцветншли косослоистыми 
песчаниками (свита иляла, комплекс ораниеми и д р . ) . 

Эволщионннй ряд геологических форлзаций в составе страти-
фицировашшх образований о в е к о ф е н н с к о г о и 
в е п о и й с к о г о надгоризонтов, развитых прешлуществен-
Ео в западной часта Балтийского щита может 6ЕГЬ представлен 
вследувдем виде: лептитовая'(риолит-дацитовал) железисго-
крег.шистая формация; андезит-базальтовая формация; терриген-
ная флшаевая формация; жластогенная песчаниковая формация. 

Породные ассоциацки л е п т и г о в о й ( р и о л и т -
д а ц и т о . в о й ) я е л е з и с т о - к р в м н и с т о 2 
формации развиты в многочисленных структурах 5Сйшо-Свекофен-
нского (Южная Финляндия, Центральная Швеция) и Ладояско-Ботни-
ческого (Северная Швеция) подвижных поясах. Преобладающим пет-
ротипом форьшрш являются существенно пирокластические вулка-
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нитн риодацитоБОГо иди^сиенитового" состава. Вторщи главнтли 
члена1,ш фэрмащи язляится MeTfflviop|3i30BaHHbze осадоч>1ые породы 
- извеотняки, доломиты, я9лезисто-креа.1Кистые осадки. Железо
рудные осадо-гные образования формации представлены следук]щж.й1 
фациальнн1.и разнов2дкостя1\га: келезиотыми кварцита\'!2 окисной 
фации (геьатит-магнетиговые кварцита); карбонатной фации; же-
лезо-марганцевш.1и гелезяыг.ы руда1.ш карбонатно-силлкатной аа-
ции (тип "лангбан"); лелазо-марганцевш.1И СЕЛГ1кагаг.ь: силнкатно-
сульфйдной (|ацш1 (эулизиты). " 

Местороггденз1я железных руд этого форкациокного тшта от
носятся к непро^лшле1шн1.1. 

Главные члена а н д е з и т - б а з а л ь т о в о й 
формацшг, развитой Б составе подвшшых поясов более локально, 
представленье базальтами, cmumrwrn, ацдезита^тг цзвестково-
шелочной серии. 

S составе т е р р и т е н н о й ф л и и е в о й фор
мации свекойеняского уровня преобладаюизвя члека1Л2 являются 
матаморшазованнне пеочано-глинистые образования флишевого ти
па, превращенные '11рацесса".щ глетаморфизг-и в ратг,анно-слокстые 
слвдистые сланцы, а также метаграувакки, Значительно pese в 
составе $opi.iamni отыечавтся филлитовидные углеродсодеряадще 
сланцы, . , ^ 

Заверша1эт эволюционный ряд фэрмацнй к л а о г о г е н - -
н а я я е с т а н Е К О в а я формация вепскйского уровня, 
главныьм членш.ш которой являются красноцветЕые и сероцветные 
песчаники, конгломераты, гравелиты (Вакко, Риссаваара, Кууса-
ваара, Хауккалаки,'Варгфорс и т . д . ) . 

Таким образом, в составе раннедокеыбрийских супранрус-
тальных комплексов Балтийского щита развиваются закономерные 
ряды геологических фзрмаций, в которых келезисто-креглнистые 
формации заншлакзт строго определенное полояение: вулканогенно-
осадочнне нелезисто-кремнистые форглации —* терригенная флише-
вая (железисто-кремнистая, или не содержащая железисто-крем
нистых осадков) формация —^ кластогенная формация. Ряды фор
маций разобщены во времени и пространственно. Миграция эволхь 
ционных рядов формаций во времени на Балтийском щите происхо
дит с востока на запад. 
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4. ИсточЕИки вещества железисто-крег'йзтстйх формаций 

m.ieioT разлетнз^ ггрироду: вулкалогеппо-осэдочные формадаа -
кокакшт-базальтовая, риолит-дацлтовач, лгпт-лтовая лолезисто-
крег/лнс-гые - C(|opi.ffipoBaxicb зблизл вулсагичесетх центров; 
Есточткаг/П террдгенно-осадочных ."елезисто-крсгластых форгла-
хщй слу:-:-лли прод^тстн докекбрпйсьзх кор ЕЫвэтрцБшшя: террп-
генная (фжпиевая) железисто-креинкстал $орг.;ац:4Я нозднэархей-
ского • возраста образовалась'в пелаппаскоа часта бассейна, 
фсрг/шруя дрэвнз&ш! зелаз11СТо-1срем1шстый фляш; марганец- а 
фосфорсодерлсзЕше "чедеапсто-креышштие осадки людзнония сфор-
мгроваяись в мелководных услоззглх яа пр^плагаиоЕХ к коктянен-
тальЕо.му склону участках, подтверждая аугзгекяо-г-,янералоппе-
скую зональность осадков гротерозойсного бассейна. 

За длительную астерию изучения .т.елезисто-крег.'1Н11стых 
осадков докембрия исследоБателя!,и были предлокеш тлногояас-
ленные гипотезы, сб'ьясняглдиэ их 11роисхо.~дзние, среда которых 
наиболее широко раслространеян терригенно-осадбчная (Страхов, 
1963; Белезцев, 1976; Шшксенко, 1966; James , 1954 и т . д . ) , 
вулканогенно-осадочная (Van, Hise , Leith, . Goodwin. , IS52; 
Ходит, 1968; Черяов и др . , 1970, GLoad, , 1975 и т . д . ) , мета-
сонатическаяЧЬ^ихайлов, 1983, 1986 и д р . ) , ;лапатогенная 
(Гусе-и-ников, 1972) и яос1,11гческая. Наиболее детальныа дссле-
дованля по созданию фдзико-хиг-ической нодели аорьарозакзя по
лосчатых железисто-креглшсТЕХ осадков отра1екы з работа;с Хо-
дюш Л.Я. (1968), Трендала А.(1972), Холланда Х.Д. (1975), 
Мельника Ю.П.-(1973, 1986), Клауда П. (1975), Юэрса В. (&w -
e r s , IS80), Дроздовской А.А. (1983, 1984, 1990 и т .д . ) и 

др. 
Причем, модели фэрг.яровалия .-келезисто-кре^шистых осад-

коз касались, в основном, главного нигнепротерозой-
скпго эташЕблезонакопления Зеыли, практичесет не затрагивая 
дина"/йпсу желазорудкой седклантации з архейское вреги. 

Детальное изучение геологических разрезов, восстановле-
Hi-ie первичной прзродц архейских и протерозойских железоруд
ных супракрустальных образований Балтийского Ш1та, ихлптоло-
гический и формациснннй анализ о привлечением данных по оке-
першлентальному воссозданию модельным способом геохи!.шчесй2[Х 
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процессов форлшрования железисто-кремнистых осадков (Руби, 
1957; С Loud, 1968; Мельнак, 1973, 1986; Белевцев, Мельшк, 
1976; Карпов, I9SI; Дроздовская, 1983, 1984, 1990 и т.д.) 
позволЕли восстановить основ'ше ч;ерты палоофациальных ж па
леогеографических условий форАжрования и зволщию гелезншсоп-
ления в докембрии Балтийского 1дкта. 

С базальтовьй! вулканизмок ъ архее Балтийского щита свя
зано образование малокощнкх крайне бедных железой силикатно-
ыагнетигоБКХ кварцитов. 

Геохшлгческюл барьером осаадения желозисто-кре1.шистых 
осадков совместно с базальтопдалш мог слузгать высоки! гради
ент величины рН, Боз}шкав!Ш1й на контакте кислых термальных 
вод вулканогенного происховдения, насыщенных хлориднш.ш угле-
кпслшт,сернистш.5и и азотистыми соединенитш со слабокгсльили 
(рН=6,4) и слабозакисншя! (Eh.=>-0,26) вода?ли архейского бас
сейна, Б результате ̂ чего происходило осандение вблизи вулка
нических очагов в зависшлосги от колебания PQQ в основном 
карбонатннх, сульфддных ж, частично, оксидных соединений же
леза coBi.iecTHO с кредшезеыо1л и глиноземом. 

С риолит-дацитовой келезисто-кремнистой форг^ахщей в ар-
2ее Балтийского щита связано формирование небольших по мощ
ности (I-I5 иг) и иротязенностью первые километра келезисго-
KpeNiHKCTKx осадков,'' ассоциирующих с пирокластическк1.1И кислы
ми Будканита1;1и риодацитового состава (рис.1). 

reoxHivHrgecKHM барьером осазйдения железисто-креглнистых 
осадков послунил высокий градиент величин рН и Е h ,. а такке 
температурный градиент на контакте кислых термальных вод 
(рН« 4; Eh.< -0,2в), содеркалдах в растворенном СООТОЯНЕИ вы
сокие (до а-Ю" - а-10° г/л) концентрации келеза и кремяия, 
С водаляЕ бассейна (рН='^ 8,5; Е1г=-0,2Б), Колебания PQQ , ко
торые взаимосвязаны с цредыду1цш.1и 5;актораьш, привели к сов
местному ооаадешш вблизи вулканических центров гидрооксидов 
железа, а также железа в карбонатной и сульфидной форме и 
коллоидов крегшезеыа, в результате чего произошло•образова
ние практически не слоистых (без-дасйеренциации железистого 
ж кремнистого гатерпала) осадков, преобразованных процессами 
метаморфизма в ыагнетиговые сланцы.• 

С другой стороны циклическое осаждение соединений желе-
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ячяканичесиме еулканогенно-осалоуные 
S H прйжер- отложения (гуфы) сред-
/1060Й зоны ней зоны 

вулканогенно -осг-
дочиые отложения 
(тусофиты) яис -
тальмой зоны 

Рис.Г. Модель яблезонакопления риолит-дащтоЁой 
яелезнсто-кремнзстой форг̂ шщи, поздний архей. Карельс

кий. реЕшн. 
1-3 -• вулканогенво-осадочные фалда: 1---гф2жерловой, 2 -
средней, 3 ' - дкстальной зон; 4 - железисто-кремнистые 
осадки; 5- - выполнение' магглатаческого очага; 6 - зоны-
термошводящх каналов. 
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за, а такке кинетические факторы - довольно быстрое осавдение 
ГЕДрооксидов железа на фоне нецрерывно идущего процесса более 
рыхшх сгустков аморфного кремнезема могут объяснить природу 
полосчатости железисго-крелгаистых осадков, форглирущихся па
раллельно с неполосчатыми. 

С терригенной (флшпевой) келезисго-креглнистой формацией 
позднего архея связано широкое развитие слоистых келезисто-
креьшистых осадков, преобразованных метаморфизмом в магнети-
товые кзарциты, образуицие пласты до 80 м,мощностью и протя
женностью десятки километров, ассоодшрукщих с метатерригенныг.ш 
песчано-глинисгыми осадками флишевого типа. 

Расчета, проведенные по выявлению источников лелеза при 
формировании железисто-кре1лшстых осадков показали, что од
ним из основных среди них явились корн химического выветрива
ния подстЕлающЕх коьшлексов. Приблизительный оценочный под
счет выноса металлического железа'из I км^ коры химического 
выветривания составляет до 90 ьиш.тонн'из базальток и до 5 
шш.тонн из кислых пород и граяитойдов. Остаточные продукты 
разрушения кор выветривания разьшвадЕСь и являлись источником 
террнгевных толщ (рис,2). 

В слабовосотановительных (Efi =~QjLs) и слабокислых, близ
ких к нейтральным (рН=~ 6,5) условиях архейского водного бас
сейна (Мельник, 1979, 1986; Дроздовская, 1983, 1990) келезо 
в виде устойчивого иона ?е мигрировало совместно с кремне
земом- также в ионной форме. Условием ооавдения железа в форме 
гидрооксидов Fe (ОШд в, позднем архее явилось повышение. окис-
лительно-воссганоБигельной обстановки вследствш появления 
свободного кислорода в гидросфере и атмосфере при дасоощащш 
паров воды (Руби, 1957), появлении в позднем архее фитопланк
тона (Вологдин, 1963; Тимофеев, 1982 и др.), мега1лорфизс,а ба-
зальтовдов. Изотопные значения кислорода (Жуков и др., 1983) 
ишнераграфические исследования (Раевская, Стебновская, 1988) 
подтверждают, что рудные минералы (магнетит, мушкетовит) же
лезистых кварцитов образовались при ыегаглорфизгле оксидов желе
за. 

Питание архейского бассейна терригенным материалом проис
ходило Е результате срыва о 1футых континентальных склонов 
осадков дельт в виде мутьевкх потоков (турбидитных течений -
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цзотолиссоииация 

'•гУи^441^^йГа^ недели 
fi,;ja,uir-crpisr!e'. часы 

Рис.2. Модель железонакошгения-терршгенной (фли-
шевоА) жалезисто-кре1.1нистой формация, поздний архей, 

. Карельский регион 
I ' - корн хигдпескоговьшетривалия; 2-3 - флишевые осадки-
существенно песчаного (2) и песчано-глишстого (3) соста
ва; 4 - железисто-кремнистые осадки. 
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" t u r b i u i t i t carrents") . Причинами сброса дельтовых осадков 
исследователи (Келлер, 1949; Фролов, 1988) считают высокзга 
сейС1.шчность шельфовьсх зон. Совместно с постоянно и медленно 
осакдащЕШ желез2Сто-крар.«В1стыьш ^оновыгли осадкшш в резуль
тате гравитадЕОНШи процессов ЕЗ iviyibesHx потоков автохинеги-
ческим путем в глубоководной обстановке формируется железис
то-кремнистый флиш (рис.2). 

Кислородная ЭВОЛЕЦИЯ- Земли, прохождение редокс- барьера 
на py6e;zie около 2 шгрд.лет и появление в атмосфере и гидрос
фере свободного кислорода обусловили отсутствие возмокнооти 
'келеза удеркиваться в растворенном состоянии в водах протеро
зойского daccefea (Дроздовская, 1990). В условиях оксидной 
Е щелочной среды протерозойского бассейна лишь вулканогенные 
процессы послужили тем дополнительнтл (|актором, который ло
кально менял фнзико-хшлгаеокие параметры среды для участия 
железа в эволюционном процессе (базальтовый вулканизм в лкщи-
ковии и риолит-дащговый в свекофении Балтийского щита). В 
этих условиях совместно с железом началось осаждение более 
мигравдовноспособншс аоливалентных элементов - марганца п 
фосфора. Железисто-кремнистые марганец- и фосфорсодержащие 
осадки лвдЕковикского и свекофенкского надгоризонтов б^орьшро-
вались в виде маломощных пластов и линз вблизи БyлкaнJa'чecкиx 

"центров оксЕднсй, карйонагной и суль|з1дной фаций. Железисто-
кремнистые осадки черносланцево-карбонатной марганец- и $ос-
форсодеркащей терркгенно! железисто-1фемнистой формации люди-
коБИя формировались параллельно в поясе Кайнуу (Ц.еинляндая) 
с черносланцево-карбонагно-базальтовой марганец- и фосфорсо
держащей форлацлей, что позволяет отнести ее к типу удален
ной вулканогенно-осадочноЁ железисто-креьшисто!- форглации. 

5. §ор1шрование последовательного ряда келезисто-крем-. 
нистнх форьтаций в докембрии подчинено эндогенной цикличности 
геодинамических реяшлов: к начальным этапам эндогенных циклов 
- псдвккшш зонам, геосннкдиналяы.-.приурочена концентрация 
железисто-кремнистых осадков; платформенный' геодинамический 
режим поздних этапов'эндогенного цикла определяет рассеивание 
железистого и крегшистого материала. 

КогсшЕсный анализ структурно-геологических, фациально-
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лЕтолоигческих, геофизических, метаклох'егшческзх исследовати'й 
позволили проследагь эволюцию эндогенных геодинамичэских ре-
яшяов в раннем докембрии Балтийского гдаа, опредедящих оор-
1.шроЕаш1е жолезисто-крекяЕогах формаций. В основу кокцегашп 
геодинамаческон зволгацш в раннем докембрил приняты прэдстав-
ZQims о ритгшчном развягаи эвдогеинкх процессов ("згэдогекшх 
циклах") при фзрьшровании зегшой корн, развиваемые в работах 
З.В.Белоусова (1973, 1989), З.Е.1,!илановского (1Э83), А.С.Мо-
нина, О.Г.Сорохтша (1977, 1987) и т . д . 

В раннем докембриз Балтийского щита установлено три вре-
глешшх этапа изменения геодиншдпеских обстановок (эндоген
ные циклы), зафиксированных на пространственно разобщенных, 
но гeoдинa^ичecки унаследованных площадях, внишлека псзторяе-
глость событий, хотя участки их проявле.чиЗ и степень вкражек-
носта аналогичных событий меняется. Эндсгенные циклы в общем 
виде представляют повторяемость геод1ша1,шческих pezmvioB по 
схеме: подвюшая; область (геосинклпналь) —*• ллатфор?ла (рис.3). 

. Первый, наиболее ранний эндогенный пикл охватывает боль
шой временной интервал (3,3-2,1 гллрд.лет) ж соответствует ло-
пайскому структурно-формационнотлу кo^шлeкcy (поздний архей)-
вшшяя часть карельского комплекса,ягулийскпй надгоризонт 
вйличительно (никнзй протерозой, нижний Карелии) (рис.3). 

Второй эндогенный"ЦИКЛ развит в значительно меньшем ин-
тер:гале времени (2,1-1,9 млрд .лет) и соответствует дюдаковий-
cKoikjy и калевийскоглу надгоризонтам нижнего протерозоя низнв-
го Карелия. ' . . . . 

Третий эндогенный цикл, охватывающий 1,9-1,7 млрд.лет, 
соответствует свекофеннсному и вепсийскому надгоризонтам верх
него Карелия. 

Первый этап концентрации железа (железисто-кремнистых 
дормаций) на Балтяйоком щите, приуроченный к первому эдцоген-
нотлу циклу,связан с геодинаыическшл режимом лопийской под
вижной гранит-зеленокаменной области, специфичной для ранних 
этапов развития зевшой коры, являющейся предшественницей гео-
синклинальных режимов более'поздних геологических эпох. 

Анализ характера геологического распространения дошай-
скюс оуцракрустальных коышгексов на Балтийском вдте, концент
рической метадлогенической зональности и зональности фациаль-
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РЕСЗ. - Изменеше в-геолопгаеском -времени уровней 
образования з земной коре' хелезисто-кремшстых' фораа-
цгй в -эависжиооги от теохгашческой активности рада 
.элементов 11"теодинашг1еских режимов, "протекавших в до
кембрии "Балхжйского щата" (I) -И доксмбрийсних'щитов ми
ра :,(1КЩ, -ЕКЩ,. ^сгралийский,- Канадский л аид,) ХП). 
i - хемогенше осадки; 2 - клаотогенные (переотлокен-
Еые) осадю!.. 
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ных к лптогенелпеисгх тцаов вулклиогннзо-ссалочлн:: обра-̂ ов-л-
ний, характера внутренпего строения йлоков земной коры щита, 
последовательности эволюпуш геологичвсхатх формаций позволялг 
рассггатривать дикаяпс:/ развития птах блоков кагс крз'шшх ву.т-
кзнотектонпчвокях отрукгур-нуклеаро}?, схорг.ировавппхся над 
:лантийнш,ш даагшршяи. 

На ранней, сопоставЕыом с ряфтогвяяым,этапе подвижной 
области источником келезисто-кре'лнясгых осадков слуяялп су
щественно вулканогенные процессы. Железонакоглеяие контроли
ровалось те!,гаературны1л, Eh И'иН градиентами и происходило 
вйлизл вулканаческггх центров. !|1ас1лтабы Еелвзонар.оплания ка-
зна'штельны. 

На втором, глзерснонком этане оптжлатаное сочетаккв ш -
зико-хигмческкх параглетров, допускавпгах .с^тдесгзование Fe Б 
растворенной форме в водном бассейне, и активных тектоничес
ких процессов, прявели к форг-ированию мощных и протяженных 
пластов железисто-кремнистых осадков, оседавпих как фэновые 
и совместно с остаточнкли продукгат.аз: кор хшдаческого выветрл-
вания, переносиглнх в виде суспензий 117тьевш.П1 потокагла, кото
рые откадаваипь автокгнетгческязл путем в глубоководной: частг 
бассейна, формируя архейский зелезпсто-кремлистнй флиш. 

1оплйскаг подвзшнач область на Балтийском вдте на рубеже 
2700+100 млн.лет завершила свое развитие гранитизацаей и ста
билизацией. территорзш и представляла собой сочетание кратони-
зированных сиаличеоких ядер, обладапшх каксшлальшсли мощнос
тями консолидированной зеьяой коры, и окрунащами их межкра-
тоннымй зоншш ,с характврнш.ш относительно меньшими МО[ЩОСТЯ!|ДЕ 
земной коры, по которшд в дальнейшем произошло форьшрование 
лодвижвых-яолсов. 

В пределах лопийскик кратонов платформенная активизация 
в нижнем протерозое привела, во-первых, к залояеяию глубинных 
расколов, контролировавших основной и кислый >лагматизм и, во-
вторых, к nponeccajj денудации и выравнивания лошйоких когш-
лексов 'Л граяято-гнейсового фундамента. В результате денуда-
Щ!И и выветривания формируюЕцишся ятулийскими коракя хшжчес-
мго выветривания произошло рассеивание железистого ?латериала 
лопийских железорудных толщ в зрелых породах' ятулийского бас
сейна. С этим временным интервалом (2,4-2,1 млрд.лет) на до-
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кембрийских щитах мира (Салод, 1982; Щегодев, 1985 и т .д . ) 
отмечается грандиозное по масштаба?.! железонакоплеше, обуслов
ленное GoieTaiffiQ f̂lByx 011тжь!альных для железорудной седимента-
шш факторов - во-первых, граничным (барьерным) переходным 
этапом в кнслородЕой эЕолюнии Зеыш от восстановителького к 
О1жслгтельно?лу (Дроздовская, 1933, 1990) и, во-вторых, актав-
ншл эвдогеннны режт.гам, оггределяе игл как геосЕнклинальный. 

Второй, значительно меньший ло масштабам кощентрации же
леза (келезисто-кремниотых формаций) этап на Балтийском щите 
цркя)Очея ко второщ эндогеннотлу циклу в нижнем протерозое. 
Эндогенный цккл шслвчавт геосккклиналькый геодашамичесюгй ре-
jsm, с характернш,щ для рифтогенной стадии базальтокдамк, 
ульграмафгтакет,- офиолитаж, карбонатными и железисто-кремнис
тые осадкаиш ЛВЭДШСОВЙЯ ("ьюрского ягулия") и на инверсионной 
стадии флнжбвьав! калевийск1П.Я1 голща/ш. Завершается геосинклк--
кальной этап гра1£нтизацией и стабилизацией территории ж рас
ширением на запад платформенной области, форглрующей красно-
цветные и серолветные косослоистые. песчаники (свита иляла, 
комплекс ораяиеми). 

ЖелезЕсго-1гре;йшстые марганец- ж фосфорсодержащие осадки 
на рифгогенной стадии геосинклинали образуют маломощные плас
ты и линзы на небольшом удалении от базальтовдкых вулканичес
ких центров. 

Формирование флшаевых калевийскнх толщ на поздней геосин-
Елинальной стадаш протерозойского бассейна не сопровождалось 
накоплением железисто-кремнистых осадков, что. сбъяснигло при
сутствием в атмосфере и гидросфере-этого периода (окислитель
ный этап по А.А.Лроздовской, 1990) свободного кислорода, спо
собствовавшего осаждению гидроксЕдов железа совместно с тер-
ржгенныыи осадками в прибрежной зоне бассеЁна,'а при флишеоб-
разованЕИ рассеивавшегося в песчано-глииистых флишевых осад
ках. 

Косослоистые краоноцветные и сероцветные осадки платфор
менного эндогенного реетша содерЕат железисткй материал в 
рассеянной форме. 

Третий этап железонакопления на Балтийском щите связан 
с третьим эндогенным циклом, вклняающим свекофеннский геосин-
Елинальньй геодинамическиЁ режшл, форглиругадай ыелкратонные 
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.'/аосз^г^ушналн iGsito-CB3KO'ieiiHOuoro ж Надолско-Богнического под 
HiTiiux iioflcoB а шхахформеншй ре^ам, саор?лцровавш]мся посла 
этапа гранктизащш (грахштн района Дойлон и др.) и стаопллза-
таи терригорка. 

ЖелезЕсг^е хшарцгг^, содердзяг-хе r.r,EamoHfiue копцактрацкг 
'apraiina к фзсшора, образуют AiHorô jic.-i'V'iHiiv Majatxidv-wi ил:;"то 
шо к' л;-:и50БКДк:-;ё тела вб^тизк 37лка1г»тча:к:1х дектр0и;'''"С50р1,1г.--
рсаались яа рз;фт;:;гзняо;: стзджг CBeK.oq.sat-KCii Г5оса1!:--л.ша.£г ъ 
;-влзаш1 спролвлением кислого syJsajffiSMa. Оаразоз-31п:а пес^анс-
rvaiiiKCSoro uasaa на ннверсаонлой стациа- св8коа-'е!!иакогй седи-
ыентагронного бассеЛча привело к рассе^^ванию аелезнсгого ве-
здстза. 

Послэ гранлтазапдл и кратонизагшг территорий на заверша-
Зчсм гракгХ з;1дог.эннык пу^кл платформекном эташе .^слсзкстый 
магернал •гагв.е бнл рассеян в красноцзси'Н-дх и сероцзетккх кссс-
олоис'хн^с азича1сжа>:, кварцитах s хщнглсмератах сарла Saisco. 
гиссаьаара, Кууслваара, Каукка^гаки, Шагтаваара, Паловаара, 
Зльвесторп и т . д . , аиалога?<я запсийаЕого надгоризоита 1'1арелиЕ. 

Тагаш образом, причина прерывистого характера хелезона-
коплешя заключается в закономерной смене гводина'-тческях ре-
яакоа В' последонательногг ряду эндогенянх циклов, разобщен^" 
яростраь'стванно ж во времешг. Эта закономерность заклсчаетея 
а.-' приуроченкости конценграции аэлеза (жзлезисто-кремнистнх 
форглаций) к шрво1.5у этапу таких циклов - режимам лодвплных 
областей, зон (геосинклшальным рентла^л); услоазы платформеь-
ных эндогенных режшлов цраводяг к рассеиванию лшлезистого и 
кремнистого вещества (рис.3).• 

Эволювдя железонакоцления з докеыории Балтийского щита 
обусловлена совмещением двух главных закономерностей, во-
первых, кислородной эволщии Зетдли и,'во-вторых, эндогенной 
цикличности геодннаьшческих режимов форт-шрования земной коры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ железонакопленая в докембрии' Балтийского щита по
казал, что в пределах щита можно выделить эволюционный ряд 
стратифицированных генеттаески саглостоятельвых железисто-крем
нистых и железорудных формаций последовательно смаяянщих друг 
друга во времени, образовавшихся в различных фнзико-химичес-
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..diz, iia.iccr5crpsJM:*icc;cii z rocTCicTOrin'iucia-ix ;;'слоз;:г1х, zapa'c?a~ 
wisyEia+iixc^ pas^iriin:;,! &pr.';aiG:csisj,j ссстаБсг»;, a ccoro'-CCvieE с згле-
uairj;z;.r,: ::opDi:ix.\ai ;:сг.11:ле:хи!.12, г-^ы^вральЕС' я А1-»:Л-:ЧС-Kir..i ссотн • 
-̂ci'.j ;га."С2нсто-хре;.!1п:стых 1.'ород, iin '2ZK'C7JSI^.WI ссобеаЕОС';'К;,а; 

••асстабсм s лргдукгивностьЕ железорудного прояало.-д:я. 
Б ,1;0"ег.:бр112 Еглтхйсгсого uniTP. р'^дэляетск трг ypcsae (дпо-

:а') зс-,т;э"очаз'сп:ле13'<';, с>:Е?к;вагх;:-ьо с;тс.зз'10л;:с гге'р7ода ее -!на^с-
;:::s^:2 ^ci^pac-ra Е ' ж к . л о ' г : 3 ,3-2,7; 2 ,1-2 ,0: 1,9-1,7. 

D соагазс с.^гискигс ког.шлсггса кг/.кего ар;-:гч Балтзгскогс 
5i:'a :-!ie,i.;3zn'ro-Kpe:.is:urt'e оирз20па?с;я паксзастнг, по гг,:гско 
'.;acnj)0CTTas3HK глсоксглгнс-с-'екюаце слпдастсс ri'airci,;, cjor:,"-
.уоваь^сйс.-, верслтно, пра сБДК1,;ектацги глика5с:,;ссдср/:аа;х1:: 
-'ерркгеяню: nopci. 

JUs AoiDiKCKoro KOiaijTSKca в&рхкегс архея (3 ,3-2 ,7 шгрд. 
J 9 T ) Еалтийсхссго с^тта хгргк?срта: ко1лат"яг-ба:;а,.'птоЕ.ал форяа-
•сухГх с гсрайме нсзяач1-!?с.тьна"'paai-iiTzeM (<0 ,25 ) г.алэопсто-
лре;..'.Н11Стых пород, риолих-дзхлтсьг.'! л:элезис1?о-кро.?лш1Стгя 5ор:.:а -
дия (3 ,2 у-чр'Д.лс?)- с оод2р;г.а:ше:,-: в .ез соотазз до 12% гхлоопс-
tro-Kpe:£-iscTnx пород; Tepp-ffiC'cmiaa СФ^̂ ^̂ -̂ вая) Еслез1:сго-кр£г.м.1с-
хая формация (2,9-2,7 улрд.лэх) ~ 30-50^ sefleBiicxo-KpeyjciOTH:! 
осадков в составе формаций. 

3 пределах -позднеархейскаго Фе:1ЕО-Карельскаго палеосвода 
(кратона) з xepijieixi лопии отмечается металлогекпчесгсая зональ
ность, обусловленная йзмалешзегл (зональностью) газового соста
ва гидросферы 2 атмссфгри. В центральной части кратона (Запад
но-Карельской структурно-§ор!яа15:онной зоне, содерн.ащей желе-
зцото-креглистке формацгш) - газовый состав гидросферы ж а т 
мосферы, вероятЕо, был преш^вущественно азотно-углекислшл с 
незначЕтельншш лрголесялт других восстановптельшх газов, что 
допускало ииграцшо растворенных форм Ре •̂ . В этих условиях 
рН вод древнего бассейна, дост1П?аБшего~6-6,5, контролирова
лось скликаг-карбонатнЕл буфером, P^Q достигало 0,1-0,15-
.105 Па (МельЕик, 1986). В краевой,перкферкйкой части палео
свода- (кратона) на участках проявлений средне-кислого вулка
низма, поставлявштш в значительных объетих сернистые соедине
ния, Е том числе и сероводород, доатжгавпшй 3-7,4$Z от сум1,ш 
всех остальных газов (Карпов,' I 98 I ) , резко ограничивало митра-
i3?3o аелеза з связи с образованием сульфидов. 



:A!i4akii:z^: для B-jpXiidro л:;ул:ц; ^Z.^-^.Z, в î pê bJxa;». ^ьп^о-га-
pe îbc-Koro кра-Хйяа yaaB.i.'ia л^ьь KViacioi'ei!n;i.i: лолеоорудг^ая i,va-
.•.;ат::гоЕ,ол) лесчаш::{о-1:арбснат:1ач: йоуиашхя с :<ро>.1н-э .ггзк'о! 
\<G,2'fi) :1род;';-ста2иосгью :i HeBJî ep-r̂ ju^oatbiO ;--.йЛ.-гсг;'д;и.:х rojrj. 
дхя л?1г;к::сн::Лсксгз п9г:;одэ :£:кяето ;:арвл;1ут (возрао^ - - й , ! -
,;.,D ;л'!рд.ло':) за .треде,la'.i;'' C'.9.tHO-rt.ps.v:,CKoro кратсип сглэчагт • 
'.я л:ело;лсто-;;ремГС1стне '̂ ^р '̂ацгш :пг::анец- и сссхсрзодср-й;'!;:" 
3 асссц::ацхя ;, 2;;рригек>ш»Е^ u.ci с ;,!eTaddcJTOBH;,E •:oju:s;it, лг -
лаьйиб рудь; KO'rcpiix.KG zjnCiS2 Hpo:.j:iaj:6HKCi'u Бдаченкл. Д-к зер; -
rioi'Li î apejiiî i \CBSitoisKEiji 1,3-1,7 ь.лрд.,:;бх) :(АракГар1;а ;,'-арга--
"лс-ц- сс'Сфсрсодзргсадая лелтигоззл яе,тес;1С'ги-:-г^ег,.г:;1С';ая i op i s -
Д1:л, гелозястые Ksapu::?^ которой ассошсфуют с 3y.'Lrc3isrra;.5i 
р:^ол:^тоБого п рясдддлгогсго состава (лепгуг^гаг.сг), ггг.гт;/роче:-Шг1-
т к CBeicofaHHOicat.", аодв^гадг,? лоясач л со.';ер.?Л'1' лепрсг.ЕГ.т'ашш; 
::с задгаса:̂  :1еДи:зо-:1;аргз2-ц5зко руд;;. 

3 ^херочи^̂ лекаогл одо;̂ :;Щ10ика,; p>5w нол&зксто-хсремЕхткх 
(:г.ел5ооруднкх) u-ipaT2:iiiiT!ipobaHiziix popj.Kisia во 5p^:«iK;: ш^«;-.лс;-
дяг спрэделйкнле азг.тепекс!: прчзкаков аорГ'Ла'да ,̂ отра'ЫЕяых. 
ово.'Шщюкте 11зг,-эязк1Я геод^шаглгчскзз, далеогеогра-рнеогитх у 
1|:хзг;Ко-Г!5,1цческ1Х дроцесссв н paaB*:Tii2r экзосх-орк Ов«1ли, 

Д;тд лелйз5:с'го-н1,1е?.аЕ1Стнх 'рормадай э докембрии Еалтдйско-
го тщта происходят изг-лэнзш'я; 

- iST'&c-iacKoi'u ii Miiu'epajtbiioro состава кэлбзкзтах кзаргд-г-
•JOB: OS глдйогеь5:с10-;лэлааяс1о-кремнйО'Г1;д. до оидл^ахпи-лёлг;-
зисто-кремнистах и нелезисдо-нрзикистих з архее к далее до 
каргаяец- н аосфорсодерзаппх нелезиато-кремнкстых з шпшеы 
лротерозое; 

- связь яелезонакопления с вулканизмом вначале сшшается 
до г.я1нш,1у1ла, а затем вновь возрастает; 

- степень ыетаг>торф1зма сшкается or атлфиболктовои фадии 
длд лошйского кo^aлeкca з архее до•зеленослаяцевой в свеко-
реккском (протерозойском) комплексе; 

- морфологии .железорудшх тел в архее от мелких лш13овид-
ннх до выдержанных горлзонтов знатательной мощности и протя-
zeHHocTH, а в протерозое обратнач напразленность - вновь к 
ЛЕнзообразншл; 

- продуктивность 2елезоруд!шх толщ увеличивается к концу 
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позднего архея и затем вновь снижается в протерозое; 

- оилечается ^5scгpaдия железорудного процесса из пежсги-
*;еокой, удаттеннои част^. .ajieBHefinmx бассейнов в архее в дриб-
рекные зоны в протерозое;' 

~ зволюцйонкая смена геодаышлических обстзноЕОк, опрэде-
г-явдих даскреткый. характер форглзрованкя келезиото-кре1.шиатых 
образований. 

Причиной прерывистого характера железонакоплензя заклю-
^тается в закокомеркой смене геодинадгаческих регтлов в последе-
пательпсм ряду эндогенных пиклов, проявленных на Балтийском 
"31те в три временных этапа" на вространственно разобщенных, но 
гэодинау.'лческк унаследовшашх п,"гощад.чз." Эта закономерность 

араулкруется как приуроченность келезорудното процесса к пер-
зс1,у этапу таких циклов - геосишг-тгаальным эндогенным решдаетл 
(режим подшгаяых областей, зон)," концентрирующшл железистое и 
1сремш1Стое вещество; условия платформенных эндогенных режимов 
щшБодят к рассеиванию яелезгстого и кремнистого материала. 

Как. следствие таютй закономерности явилось отсутствие 
Еелезисто-кредсшсигх йормаизй на Балтийском щите в главную 
snoxy яелезонакопления на Земле (Салсп, 1982, Щеголев, 1985). 

lewm образом, две основнне закономерности - кислородная 
эволюция (Дроздовская, 1990) и эндогенная цикличность х'еодина-
;'лических реки-юь на'Зег^ше определяют эволюцию гелезонакопле-. 
ЗЕЯ в истории Земли. • 
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кембрия. - Апатиты, 1977. С.64-75 (Соавт. В.А.Соколов, Л.Е. 
Гадцобина,, К.И.Хейсканея). 

9. 0.$ялЕбБо£ природе.сташовых толщ яелезиото-кре1.спс-
тых фзрмапла Западной Канялиг / / Литология и геохигая пачнего 
докембрия. -Апатиты, 1977. С.5-13 (Соавт. М.Б.Раевская). 

10. лйолий. ьулкашзм paiciKX. этапов развития Балтийского 
пита / / Палеозулкаяизм л етго хгоодукты. - [ТеттюзаводсКг 197?. 
С.32-39 (Соавт, В.М.Чернов, К.А'.Инина, М.Б.Раевская). 

11. Тшш 2Слазисхо-кре;дт1стых формадай Балтийского адата 
и условия.их (|ормирования / / Состав к гйнезис лелегистых 1шар-
цитов Сибнои и Дальнего Востока. Новосибирск, IS77. С.85-91 
(Соавт. В.И.Чернов). 

12. Металлогеничеокая специд̂ ика ранкепротевозойских под-
ЗЕяных поясов.Балтийского щита / / Закономерности раамецешш 
яолозгшх ископЕе;,ых. -• IJ., IS78. 0.55-82 (Соавт. В.И.Робонен, 
В.М.Чернов, С.И.Рнбаков. В.И.Коюосов). 

хЗ. Х'еохшпиеская карга юго-восточной части Балтийского 
m^Td, Kaciarad 1.1500000. Редшп'ор А.А.СГУЫСЛОВ. Соаыур 1-:артн. 
1978. г 

.14. Углеройодержащие пароды раннего докембрия Карелии и 
условия их образования //' Проблемы осадочной геологии.докемб
рия. 7глеродисгие.отложения и их рудокоснооть. - М., Наука, 
вь!п.7,,кн.1, I93I. C.I58-I65 (Соавт. С.И.Рыбаков, М.Б.Раезс-
каэ, А.И.Светова)-

15. Геология и металлогения найона Костомзталского железо
рудного местороздензя. "Р^релия"'", Петрозаводск, I98I. 143 с 
(Соавт. 'Л.Б.Раезагая, Г.5.Белоусов, 1..А.7йияа). 

16. Вулканизм архейских зеленокаменных поясов. Л., Наука, 
I98I. 152 с (Соавт.С.И.Рыбаков, А.И.Светова, В.С.Куликоз и 
др.) . . . . . 

.17. РудоносЕооть зеленокаменных поясов Западной Карелии 
/ / Зеленокаменные пояса древних щитов. М., Наука, 1982. C.I48-
157. (Соавт. М.Б.Раевская;. 

18. Связь мап.1агизма Карелии с глубинным строением и 
проблеглы рудоноснооти / / Геология,̂  петрология и корреляция 
кта сгаллических ко1лплекоов Европейской части СССР. Тр.Ш реги
онального петрограсЕического совещания. Л., Недра, 1982. С.72-
82 (Соавт. А.И.Богачев, Л.П.Свириденко и др.) . 

19. Черносланцевые формации ИГО-БОСГОЧНОЙ части Балтийс
кого щита / / Осадочная геология глубокометаморфизованных 
когшлексов докембрия. М., Наука, 1982. С.28-41 (Соавт.В.А.Со
колов, Л.П.Гадцобина, С.И.Рыбаков). 

20. Э$фузивы ультраосновного состава района Костомукшско-
го лселезоотдного местородцения / / Олеративно-информащонные 
материалы* (магматизм и металлогения докембрийских образований 
Карелии). Петрозаводск, 1983. С.34-37 (Ссавг. М.Б.Раевская). 

21. Условия формирования железорудных толщ Костомукшско-
го месторо}?денпя (Западная Карелия) по изотопным исследовани-̂  



- 36 -
sui. - Геологический журнал, if 3, т.43, 1983. С,26-33 (Соавт. Ф.И.Жуков, 1.Т.Савченко,и др.). 

22. Первая находка архейской коры химического выветривания в Карелии // ДАН СССР,, т.272,. JJ Б, 1Э83. C.I425-I428 (Соавт. М.Б.Раевская). 
23. Косгоыукшский тип разреза // Стратиграфия докембрия Карельской АССР. - Петрозаводск, 1984. С.12-13 ССоавг.М.Б.Ра-евская). 24. Эволюция докембрийского магматизма. I., Наука, 1985. 253 с,(Соавт.1.П.Св11риденко, А.П.Светов, А.И.Голубев и др.). 
2о. Архейский ультраосновной вулканизм Западной Карелии. Изв. ЕУЗов "Геологжя ж разведка", & 5, 1986. C.2D-28 (Соавт. М.Б.Раевскач). . . . . 
26. Железные рупы Карелии (Железисто-кремнистые формации). Петрозаводск, IS86. 55 с ТСоавт. М.Б.Раевская). 

. 27. Архейская кора.шветривания в.районах железорудных месторождений Западной Карелии // Геология рудных месторовде-ниЁ. Т.28, ^ г, I9B6. C.IOI-I09 (Соавт. М.Б.Раевская). 28. Схема корреляции стратиграфических подразделений не-лезисто-1сремнистых формаций.докембрия Европейской части СССР // Геологический журнал, T.46,.ij 2, 1986. С.5-17 (Соавт.Н.П. Щербак, А.Д.Додатков и др.),. 
29. Железорудные формации. Лопийская металлогеническая зпоха // Геология Карелии. Л.^ Наука, 1987. С.177-179. 30. Опорные разрезы серии и свит, нлещаицих железисто-кремнистые образования. Контококая серия. Лшольская серия /7 Еелеэисто-кремнистые формации докембрия Европейской части СССР. Стратиграфия. - Киев, Наукова дугжа, 1988. С.31-43. 
31. Геологическая лозиция стратиграфических подразделений отдельных регионов. Карело-Кольский регион // Железисто-кремнистые формации докембрия Европейской части СССР. Стратиграфия.-- Киев,_Даукова_ думка, _198Ь. C.I4I-I5I 

." -32. Корреляционная стратиграфическая схема железисто-кремнистых формаций докембрия Йропейской части СССР// Ееле-зисто-ктземнистые форгладии докембрия Европейской части СССР, Стратиграфия. - Киев, Наукова думка, 1988. С.172-180 (Соавт. B.Ii.ii,ep6aK. а. Н.Коркиев, Е.£.Крестин). 33. Характеристики текгоническои позиции железисто-кремнистых формаций. Капельский регион // Железисто-кремнистые формации докембрия Европейской части СССР. Тектоника. - Киев, Наукова думка, 1988. С.128-148. 34. Железисто-Етзе1.иа1сгые формации восточной части Балтийского щита. Железисто-кремнистые формации Карельского региона // Еелезиото-кремЕИСтые формации докембрия Европейской части СССР. Типы формаций. - Киев, Наукова думка, 1968. C.I46-164 (Соавт. М.Б.Раевская). 
35. Коь;атш1ты и высокомагнезиальные вулканиты раннего докембрия Балтийского щита. Л,, Наука, 1988. 192 с,( Соавт. В.С.Куликов, М.Б.Раевская, В.В.Куликова и т.д.). 
.36. Новые данные по геологии железисто-кремнистых формаций Карелии и условия их формирования // Геология и генезис гелезорудных местороздений раннего докембрия. Апатиты. 1988. С.30-38. (Соавт-..М.Б.Раевская). 

-̂. 37. Высокоыагнезиальяые вулканиты лопиАских зеленокамен-Еых поясов и карельских рифтогенных структур (сравнительный анализ) // Геология ж метаморфизм архейских зеленокаменных 



. . - .37 -
поясов. Петрозаводск, 1988. С.29-40 (Соавт.В.С.Куликов, В.В. 
Кулшона, Ш.Б.Раевская а д р . ) . 

3S. Металлогения и перспективы рудоносности зеленока1лен-
ных-поясов / / Зеленокамешше пояса с&ВДаГ'̂ енга Восточно-Евро
пейской, платфорги. Л., Наука, 1988. G.7'i-8I (Соавт.Е.К.Крес-
тия, С.И.Рыбаков, А.А.Сивотзонов и д р . ) . 

39. Реконструкция центров ультраосновного вулканизтла 
(район Костомукшского железорудного меоторо.здения) / / Геоло
гия и метагуюраизм архейских зеленокагленных поясов. Петроза
водск, 1988. С.57-67 (Соавт.М.Б.Раевская). 

40.1Сарело-Кольская металлогешпеская провинция / / Желе-
зиото-крег-шистые формации докембрия Европейской части СССР. 
Структуры местороддений и рудных узлов. Й1ев, Наукова думка. 
С.81—8/. 

41. Условия образована позднеархейских железистых квар
цитов (Карельский регион) / / Геологический яурнал, И 6, 1990. 
С .67—73. . . 

42. Геология и ыетаглорсБпзм железисто-ктзетлпистых формаций 
Ка-пелни. Л., Hayica, I99I . 173 с . (Соавг. ГЛ.ь.Раевская), О.И. 
Володичев, Л.С.Голованова). 

43. Железонакопление в агхее Западной Карелии / / Типы и 
эпохи развития зеленока1.5енных поясов и их металлогения. Дет-
розаводск, I99I. С.25-26 (Соавт. М.Б.Раевская). 


