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ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ ПРИЛАДОЖСКИХ ПЕГМАТИТОВ
(Основные результаты работ 1946— 1948 гг.)

Работами по указанной теме была охвачена прибрежная полоса севе
ро-восточного Приладожья между городом Питкяранта и поселком Лах- 
денпохья (на западном берегу Ладожского озера). Они проводились 
в тесной увязке с разведочными работами Ленгсолнерудтреста (П. П. Бо
ровиков и Е. В. Свирская), при общем научном руководстве автора.

В процессе работ, наряду с решением вопросов минералогии и геоло
гии прнладожскнх пегматитов, разрабатывались, естественно, и вопросы 
общей геологической истории этой области.

В результате работ представилось возможным внести существенное 
уточнение в стратиграфию этой области: доказать пеовнчный осадочный 
характер гранито-гнейсового комплекса, значительно более детально рас
членить его и более обстоятельно наметить основные вехи его формиро
вания; доказать архейский возраст ладожской формации и пр.

В результате проведения детального анализа всей совокупности гео- 
лого-минералогических особенностей пегматитовых тел, наметилось новое 
представление об истории магматической деятельности в Приладожье. 
Было выделено шесть периодов пегматитообразования. Разработанные 
принципы геолого-мннералогического анализа пегматитов были рекомен
дованы исследователям пегматитов северной Карелии. Применение их 
там привело к получению новых геолого-минералогнческих данных по 
пегматитам Чупинского района (В. Д . Никитин, 1947, П. П. Борови
ков, 1947— 19*8, А. В. Скропышев, 1948).

Основные моменты общей геологической истории северо-восточного 
Приладожья и место пегматитообразования в ней представлены в таб
лице 1.

Бьую установлено, что основное промышленное значение имеют не
дифференцированные пегматитовые тела первой фазы третьего постла- 
дожского периода и в значительно меньшей степени сравнительно мало
мощные, правильно зональные пегматитовые жилы третьей фазы этого 
же периода1. Выясненные основные закономерности пространственного 
распространения этих пегматитов в общей геологической структуре рай-

1 В. Д. Н и к и т и н .  Генетические типы пегматитов северо-восточного побережья 
Ладожского озера. Пзв. К-Ф. научно-иссл. Базы Ак. наук СССР.' №  1—2, 1947.

О Извести» К-Ф Базы АН СССР, Д& 2
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Геологическое формирование северо-восточного Приладожья

Геологическое

время
Х арактер  комплекса пород

Эпохи тектогенеаа и 
магматической деятель

ности

П ротерозой Н отиийская

Верхний архей

Ладожская формация

( Амфчболовые, биотитовы е, квар- 
цево-биотитовые, гранато-бнотито- 
вые сланцы, метаморфизованные к ар 

бонатные породы и кварциты ).

Сильно мигматнаированы; ннтруди- 
рованы гранитами и основными 

породами

Т р етья  постл ад о ж ск ая  
( Л 3)

Вторая постладож ская 
(Л ,)

П ервая постладож ская 
(Л!)

Нижний архей

Гранито-гнейсовый комплекс (биоти- 
товы е. роговообм анково-би отитовы е, 
кпан нтовы е,гранато-бноти топы е п а
рагнейсы и параам ф нбэлиты , ме- 
таморф нзованны е, силгф нцирован- 
ные карбонатны е породы. Сильно 
мчгматиаированы . интрудировамы 
гранитами и основны ми породами 

(ортоам ф иболиты !

В тор ая  доладо^кская 
(А *)

П ервая доладож скяя
(-4 )
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Таблица 1
(по В, Д. Никитину и К. А. Шуркину)

Интрузивные

породы

Снизанные с и нтрузи в
ными породами пегма
титы  и др. образования

Х ар актер  пегматитов

Д иабазы

Г раниты -рапакиви

Пегматиты
Грапнт-норфнры и 

ап литы

Граниты п основные 
породы (тина о-ва 

П утсаарн)

Пегматиты ( Л 33) 
третьей  фазы

Пегматиты ( Л 32) 
второй фазы 
Пегматиты ( Л 3] ) 
первой фазы

Секущие дифференцированные жилы, 
довольно правильной формы: запол
няют трещины разломов. ЛЬшеряль- 

ный с о с т а в  сложен 
Переходный тип

Крупнейшие межпластовые залежи 
п ш токи, секущ ие неправильные 
жилы; в м ассе неднфферснци1Юваны; 
соп(Ю вождаются иолуяластической 
деформацией вмещ аю щ их сланцев, 
но в гнейсах ее нет. Минеральный 

со с т ав  очень прост

Граниты  (типа „ц ен т
ральной Финляндии“ ). 
Основные породы типа 

Велимпки и др.

Пегматиты ( Л ^ )  
второй  фазы

Пегматиты ( Л2') 
первом фазы

Лнлнты , гранит-пор
ф иры . мигматиты

Больш ей частью  секущ ие небольшие 
жилы, частью  послойные. Сопро
вож даю тся гюлупластнческоЛ дефор
мацией вмещающих пород н в свою 
оче|юдь часто интенсивно буднни- 

рованы

Граниты (?)

Д айнп основных по
род (ортоамфнболи- 

ты)

Пегматиты (Л 3) (?)
М игматиты (и общий 
региональный мета
морфизм карбонатных 

пород)

Очень тонкие послойные жилки 
Обычно сильно будшшросаны

Мннроклинопыо г р а 
ниты

Пегматиты

М игматиты

Обычно небольшие секущ ие и меж- 
пластивые жилы со  слабой полу- 
пласт. деформацией вмещающих 
граннто-гнейсов; межбудпнные тела 

п ортоамфиболнтах

М нкроклиновые гр а
ниты

О лн гоклааовы е гра- 
1Й1ТЫ | ? )

( (ртиамфнболнты 
[дайки н штоки)

Пегматиты

Мигматиты

Т аш ке послойные ж илки, повторяю 
щ ие у зо р  пластической деформации 
граннто-гнейсов: мелкие межбудин- 
ные тела в неоднородных гнейсах
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она позволили выработать их* основные поисковые признаки. Руковод
ствуясь ими и направляя соответственно совместные усилия сотрудников 
К.-Ф. н-и. Базы Академии наук СССР и Ленгеолнерудтреста за эти про
шедшие три года, было выяснено, что наиболее благоприятная геолого
структурная обстановка на северо-восточном побережье Ладожского 
озера имеет место в Питкярантском районе. Здесь было выявлено целое 
поле очень крупных месторождении пегматитов, зачастую расположенных 
внутри него кустами с чрезвычайно высокой концентрацией ряда место
рождений на очень небольших площадях. Из-за имевших место специфи
ческих причин детально изучена только северо-западная половина Питкя- 
рантского пегматитового поля. Суммарный геологический запас только 
наиболее крупных из выявленных здесь месторождений оценивается при
мерно в 3—3,5 млн. тонн керамического сырья. Крупные месторождения 
пегматитов имеются и на второй юго-восточной половине Питкярантского 
пегматитового поля.

Детальным минералогическим анализом самих пегматитовых тел и 
изучением их структур устанавливается, в отличие от прежних представ
лений А. Е. Ферсмана, П. К. Григорьева, Н. А. Лабунцова и др.,5 что при- 
ладожские пегматиты формируются путем перекристаллизации жил, 
штокообразных тел и межпластовых залежей гранит-аплитов, гранитов, 
граннт-порфиров. Перекристаллизация эта происходит при содействии 
постмагматическнх растворов, частью рожденных in situ, частью пульси
рующих с глубины. Существенно, что при этих процессах перекристал
лизации валовой химический состав пегматитового тела почти не меняет
ся. Процессы типичного метасоматоза развиваются преимущественно 
лишь на последних стадиях формирования пегматитов, когда основные 
текстурные и структурные особенности кварц-полевошпатовой массы 
пегматитовых тел бывают уже созданы. Этот процесс формирования пег
матитовых тел данного типа представлен в схематическом виде (см. 
табл. 2).

Новые представления о процессе формирования приладожских пегма
титов подтвердились практикой геолого-разведочных работ (1947—48 гг.) 
и на питкярантскнх пегматитах и на пегматитах северной Карелии.

Все собранные в течение этих лет данные позволили с достаточным 
основанием выдвинуть Пнткярантское пегматитовое поле, как новую серь
езную сырьевую базу керамической промышленности,5 характеризующу
юся очень высокой концентрацией крупных месторождений, выгодными 
условиями водного транспорта непосредственно с побережья Ладожского 
озера, близостью железнодорожной магистрали и благоприятными гор
нотехническими условиями эксплоатации, которая и была начата в 1948 
году. Однако состав и структура приладожских пегматитов требуют 
тщательной сортировки сырья и механического обогащения на помольном 
заводе для максимального извлечения керамических компонентов, о чем 
автор сигнализировал своим докладом в Совете Министров К-ФССР 
осенью 1948 г.

1 В. Д. Н н к н т  н н н К. А. Ш у р к н н. К генезису северо-ладожскнх пегма ги
тов н их промышленной ценности. Изв. К.-Ф. н.-и. Базы Ак. наук СССР, 
-V? 2. 1948.

5 В. Д. Н и к и т и н .  Геология и минералогия пегматитов Прнладожья. Рукопись. 
Фонды К--Ф. н.-и Базы Ак. наук СССР, 1948.

1 В. Д. Н и к и т и н ,  П.  П.  Б о р о в и к о в ,  Е.  В.  С в и р с к а я ,  К|  А.  Ш у р к и  н. 
Северо-ладожские керамические пегматиты и их промышленная ценность. Бюллетень 
тех. ннформ. Ленгеолнерудтреста. 1947.
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Схематическая таблица хода процесса формирования пегматитовых тел 
(по В. Д. Никитину]

Таблица 2

Г п л  и -

н ые 
Стадии

прп - 
исссл

Факторы , вызы ваю щ ие 
процессы

Пульс нр. 
постмаг- 

матпч. 
растворы

Раствор
в межгранул. 
пространстве

*)

I I 
I I 
I I
1 1

I I 
I I
1 I

V

1 1

Na

К

Na

К

N a, В

Mg. F e ,  N a ,  Р

П р о ц е с с ы

К . S i

F e ,  M g, C a .T i  М п , 
Си, М о, и др.

Р , S . СО..

К, N a. S i.  A l.

И Н Т РУ ЗИ Я  
ш токоооразиы х, межи ластовы х 

тел и секущ их ж ил «

I
Обш ая

К РИ С Т А Л Л И ЗА Ц И Я

П ервая стадия 
П Е Р Е К Р И С Т А . 1ЛИЗАЦИМ 

рлавнвается от сети .трещи
нок и асн с мерекристаллна. 
минерального материала пре

имущ еств. на месте

Вместе с  перекристаллизацией 
слабым натровым метасоматоз

В торая стадия 
П Е Р  Е К Р И С Т А Л Л  I1НАЦИ11 

с  интенсивным перемещением 
минеральных вещее. тв и у с и 
ление натрового м етасоматоза; 
разви вается  от трещин и т р е 

щ иноваты х зон
1

Т р етья  стадия 
П ЕР ЕК Р И С Т А Л Л И ЗА Ц И И ; 

дальнеМшее развитие процесса

Минеральные и структурны е 
особенности, ими образуемые

М агнезиалы ю-ж елезистый 
М ЕТА СО М АТО З

Гранатово-рудныМ 
ЦЩ*АПШ  Ш 1

Заполнение трещинок кварц- 
сернинтовым материалом 

Сернцнтизация

П ротопрнсталлнческая орнент. 
более круин. выделений полевых 

ш патов

Гранит-анлнты , гранит-порфиры, 
неравнозерн. граниты (о толст, 
таблнтч. слюдами и единнчн. кри ст, 

граната и магнетита)

Образование ква рц-полевош пато
вых графич. стру кту р  I типа (пе- 
1*екрн стал л и зац т1 ) в крупных бло

к ах
Начало образования пертнтов 

распада

О бразование пертнтов распада и 
начало образования пертнтов зам е

щения

Кварц-полевош патован граф ика II 
типа (замещении). 

Альбнтоные а плиты (метасомати- 
ческие), листоватым мусковит

Сегрегация полевых ш патов и к вар 
ца вплоть до образования мономн- 
неральных зон и гнездообразных 
скоплений. Усиление пертнтов з а 
мещении. Турмалин. Л истоваты й 

мусковит

Л истоваты й биотит, местами уси 
ление альбнтпзацпи с  обр азо ва
нием торцовых пертнтов зам ещ е
ния п альбитптов; апатит- Л и с т о 

ватый п ельчаты й мусковит.

Х лорит (по биотиту), гранат, 
магнетит, ильменит, сфен, Ф ос

фаты
Минералы группы слож ны х оки 

сл о » и др.
Пирит, магнетит, халькопирит, 
кальцит, молибденит, висмутовый

блеск

1

• )  Воздействую щ ие с последовательным изменением температуры , давлении и концентрации компонентов

* * )  Значек -/ обозначает образование р аск о л о в , трещ иноватости


