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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предл,агаемый вниманию читателя труд акад. А. Е. Ферсмана «По
лезные ископаемые Кольского полуострова, современное состояние, 
анализ" прогноз» представляет собо й первый выпуск из' ряда моно
графий, намеченных к изданию Комиссией по проблемам минерального 
сырья при Совете по изучению производительных сил Академии Наук 
СССР. 

Величайшая историческая задача, поставленная XVIII съездом 
ВКП(б), - ДO~HaTЬ и перегнать главные капиталиотические отраны 
в экономическом отношении - наС10ятельно выдвигает требование обес
печить сырьевой базой намеченное гигантское с.троит.еЛЬСJТ.во. Не
смотря на крупнейшие успехи, достигнутые в нашей стране в деле по
знания ее ~инеральных богатств, проблема расширения минеральной 
базы СССР является исключительно важной и актуальной. Обширней
шие территории нашей родины изучены геологически чрезвыlайноo сла
бо, и в них бесспорно таятся огромные сырьевые запасы; в ряде об
следованных районов предстоит провести более детальные поисковые 
и разведочные работы, которые также вскроют новые источники 
сырья. 

В этом свете установление прогнозов для поисковой И разведочной 
работы в рассматриваемых районах СССР представляется важнейшей 
задачей. 

В текущем году комиссия закончит составление одного сводного 
регионального тома, в котором будут даны анализ поле'зных ископаемых 
и про,гнозы по ним В ряде районов Европейской чаcrги СССР, геогра
фически в известной мере совпадающих с экономическим делением 
территории, что позволит использовать материалы прогнозов и для це

лей экономического районирования . Одновременно с составлением 
сводных томов Комиссия наметил,а выпустить по отдельным районам 
монографии, более детально освещающие эти районы. 

Публикуя в качеотве первой монографии настоящую раб о:ту , Комис
сия рассмат,ривает ее в известной мере как типовую для дальнейших 
монографий, намеченных к составлению по другим районам СССР. Мо
нографию акад. А. Е. Ферсмана выпускает Совет по изучению произ
В!Jдительных сил совместно с Кольской базой Академии Наук СССР, 
материалы которой широко использованы в настоящей работе. 

КОМИССИЯ по проблемам мине

рального сырья СОПС АН СССР 

и I\ольская ба за АН СССР 



ОТ АВТОРА 

«По многим доказательствам заключаю, 
что и в северных земных недрах про

странно и богато царствует натура». 

М. Ломоносов, 1763. l 

Горячая вера незабвенного С. М. Кирова в производительные силы 
Мурмана и его творческая инициатив'а принесли свои обильные плоды. 

Признание крупных промышленных запасов минерального сырья на 
нашем Севере не вызывает больше ни споров, ни сомнения. 

Период неверия в производительные силы Карело-Мурманского 
края и приполярных островов уступил место здоровому оптимизму. Тем 
больше и серьезнее стоящая перед нами сейчас задача глубоко и осно
вательно взвесить известные факты, наблюдения и подсчеты, трезво и 
деловито подсчитать ресурсы и возможности, с полной деловой ясно
стью наметить не только сильные, но и некот;орые слабые стороны 
в современной и перспективной картине. 

Чем больше мы углубляемся в изучение Кольской земли, чем шире 
охватывают ее поисковые партии, тем более грандиозные перспективы 
вырастают. перед нами; Кольский полуостров превращается в передо
вой центр горной промышленности, в истинный форпост полярной со
циалистической окраины СССР. 2 

ПлаlIШРОВ1ать хозяйwвенное раЗВИ11ие огромных районов, территории 
которых во много раз больше целых государств Западной Европы, 3 

нельзя, пользуясь знаниями только сего,цняшН!его дня, IИI тем более 
нельзя этого делать там, где всего около 10-15 лет тому назад на
'lалась настоящая плановая исследовательская работа, где лишь на 
8-100/0 геологически и геохимически просмотрена земля, покрытая 
ледниковыми наносами, тундровым покровом или онегом и льдом. 

l'оворить О развитии этих районов на основании только тех недоста
точных сведений, которыми мы сейчас располагаем, - это значит де
лать хозяйственную ошибку, строя перспективный план и !Выводы на 
таких цифрах, которые не измеряют действительных запасов место
рождений и являются не чем иным, как простым выражением большей, 
или меньшей их исследованности. При менять к данным будущего 
мерки Донбасса или Кривого Рога -'- значит не.l\ооценивать это бу- . 
дущее. 

1 Сюда же относится прогноз М. Ломоносова того же года: «Береги Белого 
моря, подобно не·которому великому озеру .. ·. должны быть не скудкы минералами, 
где состоят из камня». Этим намечался замечательный прогноз сходства Фенноскан, 
динавского щита со щитом КанадсК1ИМ. 

2 Мы иасчитываем сейчас на Кольском полуострове свыше 600 точек мест на
ходок полез~ых ископаемых, что, по видимому , является лишь небольшой частью 
фактических данных. 

3 Площадь Кольского полуострова равна приблизительно площади б. Чехосло
ваICИИ, в 4 раза больше всей Бельгии или Швейцарии и только в 4 раза меньше 
СРраI!ЦИИ. 
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Если мы будем исходить из т·аких данных, перед нами останется 
только один путь - попытаться суммировать современные знания и 

сделать из них логические выводы: по известным сейчас мест.орожде
ниям - предсказать новые, по данным современных геологических 

карт· - сделать прогноз о возможности нахождения тех или иных по

лезных ископаемых. Я прекрасно понимаю всю сложность и ответст
BeHHOC'J1b такого пути, но на него надо стать, . Ведь главное достоинcrгво 
передовой научной работы заКJllючается в ее способности предвидеть 
и предсказывать, направлять искания на определенные пути, намечать 

будущее. 
В даJllьнейшем я попытаюсь не столько дать сухой список известных 

н'ам месторождений, запасов и качества от,дельных полезных ископае
мых, 1 сколько на oCIНoBe анализа имеющихся данных указ3JТЬ на I;lОЗ
можность и научную вероятнос1'Ь нахождения новых запасов, новых 

районов и новых видов промышленного сырья. Несомненно, что в ряде 
случаев этот прогноз может оказаться неправильным, но опыт экспеди

ций Академии Наук за последние годы показал, что в основном ме
тоды геохимического прогноза в сочетании с геологическим анали

зом - весьма эффективны, и что для районов, мало изученных, они 
могут применяться с успехом, напраВЛ1ЯЯ первые поисковые работы, 
руководя идейно разведками и технологическими изысканиями. Однако 

. успешность этих методов определяется только наJllичием . тесной связи 
геохимического и геологического анализа, глубочайшего использования 
Да!Нных геологического, тектонического и специального карrrироваНИ1Я. 

у опехи ПJОИСКОВ и разведок в последние годы, в особенности в рабо
тах Ленинградского геОЛО'ГИiческого управл'ения, служат примером 
ЭТОlму. 

Настоящая раБО1'а суммирует личный опыт 20 лет научной работы 
по изучению природных богатств Кольского ' полуострова; 2 она опи
рается на огромную литературную работу по геОJIIОГИИ, минералогии, 
географии, геохиммм и технологии ЭТО1'ОI края (до 4000 рабогг и СIf.атеЙ), 
особенно на исследования Б. М. Куплетского, А. А. Полканова, 
Н. А. Елисеева, П . А. Борисова, П. Н. Чирвинского И др. (см. список 
литературы в конце книги, особенно ИЗД., отмеченные звездочкой); в 
Э'ГOiй р'аБОIfle использованы основные последние достижения КОЛЬСКОЙ 
базы Академии Наук. 

Вопросы технологии освещены по сводкам и материалам Б. И. Ка
гана; просмот,рены и использованы огромные рукописные фонды ряда 
учреждений (ДО 8000 дел) ... И тем не менее, эта работа ДОJIIжна рас
сматриваться только как первый опыт систематического анализа по'лез
ных ископаемых края. 

Необходимо еще осветить в вводном слов.е два специальных во
проса. Первый касается вопроса о том, какое значение для других 
районов Союза может получить углубленное изучение наших проблем 
на такой сравнительно небольшой территории, как северо-восточный 
обломок Фенноскандинавского щита, занятый Мурманокой областью. 

Ниже мы кратко' даем ответ на этот вопрос большого общего ха
рактера. 

I Такая сводка фактических данных весьыа желательна, 110 ее составить может 
лишь Ленинградское Геолого·разведочное управление , владеющее всеми детальными 

. материал.ами и фондами. Желательно, чтобы им же была составлена и Kaprra по
(лезных 'Ископаемых (в масштабе 1: 750 000 или лучше 1: 500000). 

2 Учтены и наблюдення моих поездок по Швеции и Норвегии. связанных с из;у
,чени~м щелочных месторождений Лангезундфиорда, Альнё и Фёна, а ткаже пег
матитовых полей Фалуна, окр. Стокгольма, Арендаля !i Моссщ 

\ 
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Второй вопро~ наоборот, связан с использованием знания других 
аналогично построенных районов земной коры, для пони мания и осве
щения описываемого района древнего щита. Этот вопрос привел меня 
еще в 1932 г. к необходимости детального сравнительного изучения 

Кана(Ды, Гренла'НДИИI, Полярной Норвегии и Швеции, и на него мы 
даем ни~ке более подробный ответ, . 1 

В о про с пер вый. Помимо исключительной роли самой кольской 
горной промышленности, общее значение изучения и прогнозирования 

о Щиты Зона пластичесних 
деформац и й 

Фиг. 1. Схематическая карта главнейших докембрийских щитов (по Коберу-БЛОllделю). 
Хорошо видно соотношение трех крупньiх щитов северного полушария: Канадского, 

Фенноскандинавского и Сибирского. 

полезных ископаемых Кольского полуострова - Карелии ограничи
ваетоя применением. э'Гих резуль'Гатов и их данных не тольк,о к север· 
ной части фенноскандинавского щита, но и ко всей Фенносарма

тии,2 лежащей в основе всей Европейокой части Союза. Точное изу' 
чение и прогнозы северных, сев:еро-восточных и южных окраин щита 

под сказывают и вопросы строения и вероятное распределение полезных 

ископаемых во всем щите (под всей поверхностью осадочных пород 
нескольких миллионов. квадратных километров): продолжение по всему 
щиту карельских гравитационных линий (А. д. Архангельский), 3 распре-

1 См. также общее освещение этого вопроса в приложении IV. 
~ О термине Фенносарматия см. прим. на Сl1р. 18. 
з См. А. д. А р х а н г е л ь С К И Й (магниwая съемка выступов фундамента), ИАН, 

1937, серия географ. NQ 2, стр. 757 и сл. Еще проф. Лейст указывал на связь кур
ских магнитных линиj:j с аномалиями, вызваЮ-lЫМИ железны~ш рудамр в Норвежской 
,Jlапландии, 
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деление и ориентировка железнорудных кварцитов (Курская магнитная 
аномалия, Кривой Рог), своеобразные богатства Тимана, распределение 
пегм'атитовых полей, обогащение гелием углеводородных газоВl в райо
нах разрушениЯl щита и т. д. 1 

Таким обраЗО1Мl, углу6леНIное понимание и 'Прогноз полезных ис.ко
паемых на всей территории Фенносарматского щита в основном тре
буют зиаН!И1я докембрийских образоВ'аний в тех частях, где они выхо
дят на земную поверхность, и 'в первую очередь на Карело-Мурманском 

Условные знаки 

C:J I t;f~%J 2 ~ 3 

~4~5 

Фиг. 2. Ориентировочная схема Фенноскандии, как она намечается на современных 
геологических картах (по Блонделю). 

J - четвертичные породы; 2 - треТИЧНblе; 3 - кристаллические; 4 - меэоэойские; 5 - паАеоэоЙские. 

севере, позволяющем наметить основные тектонические, гравитацион

ные и геохимические линии всей Фенноскандии. Мы подчеркиваем, та
ким образом, всесоюзное значение детального углубленного и плано 
вого изучения Кольского полуострова, его геологии и геохимии.2 

В о про с в т о рой. с р а в н е н и е с Д р у г и м и о б л а с т я м и 

1 Как конкретный пример, могут быть указаны Кейвы, деталыюe изучение ко
торых /привело к открытию аналогичных месторождений кианита около Лоух в 
Карелии . 

2 Особую пользу при таком анализе оказывает первый том «Стратиграфии 
Союза», посвященный докембрийским образованиям (изд. АН 1939, стр. 1- 674). 
В этом отношении очень большое значение имеют 'обобщающие работы А. А. Пол 
ка нова и его попытки пере!!ести КОJlЬСКИЙ опыт на анализ ВОЛblНСКИХ пород, 
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с х о Д н о г о с т р о е н и я. Углубленный анализ и прогнозы возможны 
не только на основании знания геологии Кольского полуострова и при
менения к анализу геохимических идей, но и сравнительного ана
лиза вооточных частей ФенносканюlИ и част,ей Гренландии, Шв'еции, 
Норвегии и особенно полярного щита Канады. Сравнение этих огром
HblX терри'Горий особенно интересно на основе изучен~я магнитных 11 

гравитационных кар'Г. Мы можем выстаВИТh как некот-орое эмпиричеокое 
правило, что в основных чертах минерализации Канадского и Гренланд
ско-Фенноскандинавского щита наблюдается исключительная аналогия, 
позволяющая делать выводы и IПРОГНОЗЫ гораздо глубже, чем для 
многих других районов Союза. I Тако:вы, например, оходные черты ще
лочных массивов IОлианенхааб в Гренландии и Хибиноких тундр; оход
ный характер «взрывных» концентрических образований (Швеции, Нор
веги~ и ' Кольского полуос,трова), специфичеокие черты магнеllиrrовых 
кварциrгов архея Канады, ГренлаНiДИИ, Полярной НорвеГlИИ и СССР, 
сходство фальбаНlд и полиметаллических жильных образований (с се
ребром, кобаль'Гом IИ', вероятно, ураном), ОХОДО1JВО глубинных пегмати'ГОв 
типов II и Ш. Наконец, совершенно сходны и четвертичные образова
ния сапропелей, 110Рфов\ и диarrомитов Канады, ГренлаНДИiИ1 иj Кольского 
края. Если к этому прибавить геохимическое сходство Мончи и Сёд
бери (при всем раз,личии чаотност,ей), то мы можем определенно, хотя 
и осторожно, пользоваться этими аналогиями для прогнозов. 

Особенно интересным при этом представляется ус'Гановленная и 
изученная мною аналогия фиордов Кандалакши и Осло (Христиании). 
См. приложение IV, стр. 285. 
Мы в наших выводах широко ПОЛlьзовались этими аналогиями и 

многочисленными данными по минералогии и геохимии древlНИХ докем

брийских щитов (Блондель, 1936, Е. С. Мур, 1929, П. Нигг ли, 191 О), 
в оообенности по геохимии Гренландии (У с,синг, 1911) и Норнегии 
(И. Фохт, В. М. ГОЛЬДJllМидт, В. Брёггер). С хозяйственlНОЙ 11Очки зре
ния особенно важно сравнение с Канадой, горнотехнически прекрасно 
изученной; фаКТlИческий анализ этих анаmо,гий ом. BI главе У.2 

Заканчивая этот труд, - первый в серии намеченных крупных мо
нографий по анализу ископаемых богатств отдельных частей Союза, мы 
не можем не подчеркнуть его неполноту, отрывочность и недостаточ

ность фактического материала. Но · автор в этой работе видит выпол· 
нение своего долга по отношению к Кировской земле,. которой он от
дал почти безраздел.ьно 20 нелегких лет свюей жизни и работы. По
дытоживая свои личные знания и опыт, он' передает сваи выво)Ды и 

предло'жения молодому поколению работников, молодым геологическим 
и геохимическим силам, раот,ущим.в Кировске, Мончегорске и Мур
манске, в условиях новой жизни и новой науки.3 

Автор ждет анализа и критики этой попытки дать геохимический 
прогноз по orrношению к одной из интереснейших промышленных 06-

I Об этой аналогии в послеДlfее ВJЮМЯ писали С. Б У б н о в, О. Б а к л у н Д и др. 
2 В последнее время все больше выясняется необходимость изучения и других 

районов советского Севера для понимания геологии и геохимии Кольского полу
острова - особенно Тимана, Печорского клина и Полярного У рала. Специальная 
по€:здка на Тима н зимой 1940 'г. дала нам в этом направлении неожиданно совершенно 
новый If весьма важный материал. 

См. статью А. Е. Ф е р с м а н. К минералогии If геохимии Ухты. ИАН. Геолог. 
серия, N2 3, стр. 38- 47, 1940. 

3 При чтении рароты полезно пользоваться прекрасным Географическим Слова
рем В. П. Вощинина (I-П), где даны и координаты и положение всех географи; 
Llеских точек. См . также указатели в конце юfИГИ. 
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ластей Союза, поднятой прозорливым гением С. М. Кирова из тайги и 
тундр на высоту передовой культурной промышленной области. 

Его светлому имени и посвящается настоящий 
т руд. 

Кuровск 
Кольская база АН llM. С. М. f{uposn 
20 мая 1940 Z.l 

А. Е. Ферс.ман. 

КО всем работникам , исследова"ГеЛlЯМ и практическим деятелям 
Кол,ьского полуострова просьба - присылать все замечания, исправле
ния и дополнения к тексту этой сводки по адресу: Москва, 17, Старо 
монетный пер., 35, Совет Произвюдительных Сил Академии Наук, Ака
демику А. Е. Ферсману (или Кировск, Мурманской области, Кольская 
База АН СССР им. С. М. Кирова). 

Особая благодарнос"Гь проф. В. П. Вощинину, сделавшему значи
тельное число исправлений и дополнений к рукописи, проф. Б. М. Куп
летскому, взявшему на себя тяжелый труд редактирования работы и 
указавшему на ряд недочетов и про пусков, а также приславшим свои 

замечания и дополнения П. Н. Чирвинскому, Б. Н . Мелентьеву и др., и 
одному из лучших знатоков полезны�x ископаемых Кольского Севера 
П. А. Борисову, сообщившему ряд анализов. 

1 Работа даТlируется тем числом - 20 мая 1940 Г., - которое 011Вечает двадца 
тилетию со дня выезда первой академической бригады-экспедиции в Мурманск: она 
суммирует опыт и наблюдения сотен научных исследователей, вливавших свои си
лы, энергию и знания R изучение производительных сил ,1\1.урмаиа - тогда еще скц. 
;JОЧНОЙ, jiевер,омой, дикой Л!lПЩЩЦИ~! ' , . , . 



r лава первая 
ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩЕЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

«Лопская земля - земля каменная, 

страна северная». 

Из летописи XVff векп 

«Эта северная, тяжелая бесплодная 
бесполезная пустыня оказалась в дейст
вительности одним из богатейших мест на 
земле». 

С. М. Киров 

Кольский полуостров с прилегающими частями материка площадью 
примерно в 1280001 км2 В основном (без небольшой юго-западной 
части) оТ>вечает в своих границах современной Мурманской области; 
геологически и геохимически он тесно связан с Северной Карелией и 
Финляндией, экономически - особенно в вопросах соли, нефти и топ
лива. - непосредственно переплетается с соседними районами, лежа
щими по северному морскому пути (Шпицберген, Печора, Чешская губа 
и др.). ПОЧl1И вся его территория лежит сев'ернее Полярного круга. 

Общая характеристика Кол'ьского полуострова определяется силь
но пересеченной местностью с обилием озер, болот и рек, тундровыми 
зонами в северной половине и на высоТ>ах выше 300-400 м и типич
ными таежнымlИJ, заболоченными областями в' южных и в особенности 
в юго-восточных частях. Сложный ледниковый покров (моренный и ва
лунный) определяет собой черты этого района, образующего в основ· 
ном плато, высотой около 120-160 м, с юга замкнутого высотами до 
800 м, а в центральном районе прорванного горными массив:ами до 
1 200 м (Чуна- и Монче-1'ундра, Хибинс,кие и Ловозерские т'ундры 
и др . ). 

Климатический режим - приполярный, смягченный влиянием Гольф
стрима, создает часrгично условия для хозяйства, оходные о усло
виями, например, города Кирова или Вологды, лишь о m-еНlьшей устой
чивосТ>Ью климатических факторов (ветры, лавины, метели). Продолжи
телыroоть clffreroBoro 'Покрова до семи месяц.ев облегчает условия пере
возок IИJ создае'Г в зимнее время особенную доступность всех районов 
Кольского полуострова. Характерной черroй области является обилие 
гидроэнергии, определяемой потенциально для главных рек, тяготею
щих к промышленным р-айонам, запасами около 1 миллиона кlИU10ватт, 
из ко-их пока используется тюлько около 100 тысяч. 

1 Согласно условиям мирного договора СССР с Финляндией площадь увеличи
вается на 3- 4 тыс. км2 . Граииu.а об,lасти условно в изложении может быть прове
деиа по линии Полярного круга и по С1'арой государственной гра!!ице с ФииляндиеЙ . 
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Особая ценность гидроресурсов заключается в возможности много
летнего зарегулирования и вызываемой этим дешевизне и постоянстве 
энергии. 

Очень велики запасы энергии ветра, крайне плохо изученные и не 
испол,ьзованные; запасы древесины как топлива сравнительно не велики 

и не могут в будущем играть особенной роли в тепловом балансе. За 
исключением запасов торфа, у нас нет достаточно веских предпосы· 
лок - геологичес,ких и геохимических - для поисков "Гаких видов, ми

нерального топлива, как нефти, газоВl (?) или каменного угля. ЛИ\Шь ча
стично встречаются углистые (битуминозные) и графитоносные породы 
(см. ниже). 

В виду трудностей теплового баланса, очень важными являются 
ЭКОlНомические связи со Шпицбергеном, угляМIИJ Северного Тимана, Вор· 
куты и Тунгуски. Совершенно ИCJКлючительный интерес предотавляет 
открытие девонских углей в Чешской губе, на западных склонах Ти
манaI, которое ПОЗВОЛИ11, в C\JIучае благоприятных результатюв разведок, 
значит:ельно улучшитъ УС\1IOВИЯ теплового баланса в,сей кольской промы
шлеННОС11И. 

Транспортные условия о.пределяются широко развитой береговой 
ЛИНlИей с природ,ными фиордами, особенно ценными на незамерзающем 
побережье Мурмана, эле!Ктрофи!цирован.ноЙ жеurезной дорогой Канда
лакша - Мурманск с ветками и новой дорогой на Куо'ла-ЯрвlИ и очень 
слабым р<:lзвитием авто- и гужевых путей. Обилие KaMeнlHыIx материалов, 
особенно ценных для дорожного дела (основные породы, нефелин, про
ду.кты обработки фосфорного завода, металлургичеакого завода в Монче 
и др.), облегчает отроительст,во путей сообщения, на KOТlOpыe надлежит 
обратить большое внимание. 

lI. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГОРНОГО ДЕЛА 

История настоящей горной промышленности начинается только 
в 1929 г.,' однако попытки наладить здесь отдельные производства 
отмечаются в литературе неоднократно. Первым вообще «производст
вом» на Кольском пол'уострове была добыча соли из морской воды, 
о чем нам сообщают летописи ХУI В.; 2 в КандаJIaкше и в Коле 3 это 
производство - «варницы» - носило более или менее организованный ха
рактер и было. связано о монастырским хозяйс"Гвом (СОЛОВ!КОВ и Печен
ги).4 Из ХpIOlНИКj ХУII-ХУIII вв. мы не' узна1ем больше никаких других 
попыток Jдiобычи полезных ископаемых, кроме кустарного использова
ния слоистых и сланцеватых пород для «лопарских печей» (луявриты 
ив района Л'овозера' , гнейсы и криС'гаJIJl<ические сланцы); 5 вероятно, к 
XVII-XVIII в. относятся и «волчьи ямы» - следы первых поисков 
слюды (в районе ИОНlы, Бабинской Имандры, <тундры Вируайв! и др.). 6 

1 Началом горной промышленности на Кольском полуострове надо считать 70КТ. 
1929 Г., когда была вывезена из Хибин первая паРТIIЯ ПРОМЫlllленной руды апатита. 

2 Повидимому, местное солеварение существовало еще до прихода новгородцев. 

3 Ср. название «Соловарака» около Колы. 
4 Были года, когда Соловки со ('воими филиалами вываривали до 400000 

пудов соли. 

;; Впрочем, есть мнение о том, что часто упоминаемый термин в географических 
названиях «кан-канда» (= руда, рудник) указывает на местное ИСПОЛЬЗОВЭlше руд 
(железа?) в еще более ранние периоды. 

6 Необходимо также иметь в виду, что еще в эпоху арктического палеолита 

намечается использоваиие местных пород - сланцев, амфиболитов, кварца и лишь 
в небольшой мере указывается привозной материал, например, кремень и халцедон. 
См. Б. Ф. 3 е м л я к о в. Арктич. п~леолит на Севере СССР. Советская Археоло
гия, I, стр. 107-143, 1940. 
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С конца ХУIII в. местное население Мурманского побережья научи
лось заготовлять торф для отепления веж и изб, что было занесено 
норвежцами с запада. 

Подъем интереса к русскому северу в начале ХУIII в. был ознамено
ван замечательным открытием самородного серебра на Медв!е'жьеМI ост
рове в К:андалашской губе (1732 г.). Но связанные с этим надежды не 
оправдались, и в течение почти двух столе11ИЙ многократно делались 
промышленные попытки добычи свинца, цинка и серебра как на ряде 
месторождений Терского берега и островов К:андалакшской губы, так 
и на Мурманском побережье, на Рыбачьем полуострове. Однако все 
эти попытки, предпринимавшиеся обычно без ДОС11аточных средств и 
научного подхода, кончались неудачами и не оправдыв!Зли затрат. 

Одновременно (1732) «были открыты руды меди, серебра и золота» 
в низовьях р. Поноя. 

Между тем, мысль о богатстве недр К:ольского ПОЛУОС11рова возни
кала неоднократно. В начале XIX в. она поддерживалась доминировав
шим тогда взглядом, что горные хребты центральных частей К:о:льского 
полуострова «являю11ся продолжением Скандинавских гор, богатых ме
таллами». I Лишь акад. Миддендорф отмеТИJJJ в 1842 г. самобытность 
Хибинского массива и этим усилил внимание к этому району. Интерес
ную пропаганду «вероятных» богатств К:ольского полуострова вели пуб
лицист В. и. Немирович-Данченко (1873-1882), Гёбель и инж. Б. Рип
пас (начало 90-х гг.) и особенно акад. Ф. Н. Чернышев, который на 
основании своих полярных исследований глубоко верил в богатства 
севера и всячески поддерживал все начинания, направленные к изуче

нию или к промышленному использованию кольских ископаемых. 2 

Однако нельзя не отметить, что крупнейшие экспедиции досовет
ского периода В. Рамзая и Б. А. Попова не ставили себе задач вы
явления полезных ископаемых и, при всем значении их научных выво

дов, не продвигали вперед вопроса о производительных силах края. 

ТОЛIЬКО с 1917-1919 гг. было обращено внимание на железные руды 
К:ольского фиорда в 'Грудах А. А. Полкано,ва (1915-1917), п. В. ВИ11-
тенбурга (1918). Экспедиции Академии Наук (начиная с 1920 г.) начали 
планомерное изучение центральных частей полуострова, поставив себе 
основной за,дачей выявление иокопаемых недр. Надо С1Казать, чТ:о '8 пер
вые годы практически интересных р,езульта1'ОВ не было, и ВlПервые 
опубликов,анный нами (В' 1923 г.) список полезных минералов и пород 
был не велик и мало интересен, хотя уже обращал внимание на апа
тит. Только после открытия коренного месторождения апатито-нефе
J1ИНОВОЙ породы в 1925-1926 гг. (отрядом Академической экспедиции 
под руководством А. Н. Jlабунцова) наметились новые перспективы в 
этом вопросе, и началась систематическая работа по поискам и раз
ведкам полезных ископаемых с.наLlала на территории Хибинского мас
сива, а потом и 8 прилегающих раЙонах. 3 Ос.новной толчок в этом на
правлении дали экспедиции Академии Наук, упорно выдвигавшие, на
чиная с 1922 г., идею о своеобразии геохимических процессов К:оль
ского полуострова и строившие на этом прогнозы нахождения мест 

концентрации отдельных элементов. 

1 После первых некри1iИческих сводок 3 я б л о в с к о г о (1810) и В. С е в е р г и н а 
первую настоящую сводку полезных ископа,емых мы встречаем у Н . Д е р г а ч е в а 
(1877). 

2 Кра11Ковременным эпизодом в эти ГОДbli было нашумевшее открытме Р а б 0-

В е л е I! о м алмаза в песках Паз-реки (1884-1891), что вызвало позднейшие по
исковые работы М. Мельникова (1892) и с. Конради (1913). 

3 Отдельные этапы в истории открытия апатитовых месторожде!:!ий даны в хро
нологическом обзоре горного дела (прнложение У). 
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В 1930 г. академической партией А. Е. Ферсмана были открыты 
сульфидные месторождения Мончи, положившие начало новому циклу 
кольокой промышленноCIГИ; в 1932-1933 гг. - парlГИЯМИ ЛГРТ (1(. М. КО
шиц и др.) наметИlЛась крупная железорудная база в верховьях р. Ио 
ны и 'в Приимандрrии; в 1934 г. О. А. Воробьева в Луяврурте от,крыла 
ПРОМЫШЛiенные меС1'орождения лопарита (ниобий и тан'Гал), в 1935 г . 
была открыта Африкан~а с ее миллионными запасами титановых ру Д 
(Б . М . Куплетский и В. А. Афанаюьев) и т. д . 

Благодаря деятельности отрядов сначала Академии Наук, затем 
НИУ (ИНСТИТtyТ удобрения), а R пос:ледние годы особенно энергичной 
и широко поставленной работе Ленинградского геологоразведочного 
треста (управления), количество открытых месторождений росло с 
каждым годом, а одновременно с составлением одномиллионной карты 
стали вырисовываться совершенно новые черты геологии и геохимии 

(А. А. Полканов, Б. М. Куплетский, П. А. Борисов, Н. А. Елисеев 
и др.), позволившие перевести поисковые работы на путь теоретически 
обоснованных полевых исследований (см. приложение У, с хронологи
ческими данными по истории горного дела и открытий на Кольском 
полуострове ). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что промышленное использо
вание открытых месторождений в общем отставало от открытий поис
ковиков и разведчиков" и лишь в последние годы, промышленность, 

занятая до этого Вlремени укреплением своих старых позиций, сумела 
перейти к постановке проблемы освоения таких крупных новых объек 
тов как железо Ионы, ниобий Ловозерских тундр, оливини1' Хабозе
ра, титан Африканды и кианит Кейв и Лоух. Если учесть мировые 
запасы этих полезных ископаемых, то станет очевидной грандиозность 
стоящих на очереди научных, научно-технических и хозяйственных за 
дач по широк,ому развитию произВ'одительных сил Кольского полуост
рова. 1 

ш. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Развrитие горного дела в наС'f\оящее время (с' 1930 по 1940 г.) по 
своим М[lсштабам и районам еще не отвечает фактическим возмож , 
ностям края, будучи почти полностью приурочено только к линии Ки
ровской магистрали и ее подъездных путей. 

Фактически используются следующие виды сырья: 
1. Апатито-нефелиновая порода, в ее частях апатита н 

нефелина. Рудник, обогатительные фабрики апатита и нефелина, фос
форный электрозавод (опытный), Алюминиевый завод в Кандалакше , ра
ботающий п6ка на ГЛИНОЗе'М1е Во.лховского комбината. 

2. М е д н о-н и к е л е в а я р у д а М о н ч и. Рудники, завод метал 
лургический, электролитический цех никеля, кобальтовый цех; наме · 
чается обогатительная фабрика. 

3. Н е Ф е л и н о в ы е пор о Д ы (сиениты) как строительный ка
мень в Кировске, г р а н и т ы и г н е й с ы для тех же цеJlей в Мур
\1анске и Кандалакше. Карьеры, сборы валунов. 

1 См. в главе седьмой общий промышленный анализ кольских fOPllblX богатств, 
стр. 200. Для характеристики разви11ИЯ горного дела на :Кольском полуострове 
отметим, что в 1928 г. стоимость всей продукции недр Мурмана выражалась в 
110000 рублей, причем на 1000/0 эта цифра относилась к стройматериалам. В 1930 г . 
она достигла впервые 3 мли. (при 1.650/0 строительных материалов), в 1933 г. до
стигла 28 млн., а к десятилетию :Кировской промышленности (1939 г.) нревысила 
значительно 100 млн, руб. годовой продукции. См , постановление Совнаркома СССР 
от 27Л 1932 г. 
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4. И з в е с т н я к (доломит) уст. Тит·ан. Карьер, обжигательные 
печи. 

5. К в а р Ц и т в Монче-губе (Риж-губа, Чокваренч) - как флюс 
длlя металлургии никеля. 

6. Г л и н ы кирпичные и керамические. В нескольких кирпичных 
заводах (Кильдинский ручей, Фадеев ручей, Роста, Шонгуй, остров 
Высокий, Кандалакша и др.) -- около 60 млн. >кирпичей в год; на 
КильдИJНClКОМ КИРПИЧНI()М заводе начато производство чер~пицы. 

7. Н е Ф е л и н о в ы е п е с к и (у Кировска) для специальных видов 
бетона (одно время шли для стекольного дела); карьер. 

8. Т о р Ф частью полукустарно около Мурманска и Кировска, тор
фяная залежь у C'I\ Лапландия. Добыча, опытный завод. 

9. Пир р о т и н для сернокислотной промышленности. Опытная до
быча у СТ. Апатиты. 

10. Д и а т о м и т для специальных целей в 'J'10РФяном болоте Лап
JI<З!I-IIДИИ. добыча и :сушка. Час.тично велась добыча и Ifa Нюдозере. 

11 . М у с к о в и т - ВI верховьях р . Ионы и по р. Стрельне. Добыча 
и очистка (расколочный цех). Добыча в 1938 г. достигла 589 Т. 

12. С Ф е н - добыча и ОПЬJ'гная обогатительная фабрика. Временно 
на консервации . 

13. Э г и р и!-! накапливался ,как отброс обогатительной фабрики (на 
ванадий). 

14. Л о в ч орр и т - добыча (рудник) и опытная обогатительная 
фабрика. Временно на консервации. 

Частично сюда же надо О'J'1нести обрабоlJ'КУ местных минералов !1 

пород для мелких поделок в Кировске; небольшая кустарная мастер
ская, одно время прекратившая свою работу, ныне вновь организуется 
(1940 г . ). Наиболее интересными поделочными материалами являются 
хибиних. .ллОТlIыЙ -2еленый тингуаит, красная кремнистая брекчия, 
сфеновая по ода Юкспора, ЭБдиалит, ПЛОТlный доломит и др. 

одготавлипается организация цементного завода в Кировске и в 
Мончегорске (в последнем на основе отходов комбината - гранулиро
ванных шлаков). 

Добыча полезных ископаемых, за исключением указанных в пунк
тах 1 и 2, абсолютно несоизмерима с масштабами месторождений и 
возможностями их использования. То же относится ИJ к IВОПРОСУ О 
полном использовании всех СОС'J'1aвных частей обоих комплексов Хибин 
и Мончи, исключительно богатых скоплениями 011дельных элементов . 

Недостаточно используются вспомогательные материалы и особен
но мес'Гное сырье; совершенно не используется минеральное сыры:, 

лежащее за пределами узкой полосы Кировской магистрали,. Т. е . на 
территории, занимающей свыше 900/0 Кольского полуострова, что свя
зано С ОТСУТС'J'1вием транспортных путей. 

Однако, если принять во внимание, что горное дело и вообще хо
зяйственная жизнь Кольского полуострова началась только в 1929-
1930 ГГ ., то успех создания ряда крупнейших новых производстВI за 
период двух пя'Гилеток надо признать очень знаЧИТе!ЛЬНЫМ, и сле

дует только стремиться к дальнейшему развитию начатых предприятий \ 
и к переходу на новый, более высокий этап - к организации х и м и- t 
ч е с к и х и х и м и к о-м е т а л л у р г и ч е с к и х про и з в о Д с 'J'1 В. ..J 

2 Полезн . ископаемые I{ольск. п-ова 

v 

v 



Глава вторая 

1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ КОЛЬСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА 

На основаниИl иссшедований, особенно последнего времеНИI (А. А. ПО'л
канов, Б. М. Куплетский и др.), Кольский полуоотров пр~Дста'вляет со
бой типичный осколок Фенноскандинавского щита, повидимому, не за
ливавшийся длительно морем, начиная с верхнего палеозоя. длитель
ная эрозия в течение более полумиллиарда ,лет должна была размыть 
и смыть все более поверхностные части щита и отдельные покрывавшие 
его осадки, а длительный ледниковый период окончательно сгладил его 
поверхность, отмоделировал его структуру, уничтожил поверхностные 

образования окисленной зоны и в значительной степени размыл и пере
путал ранее образовавшиеся дифференцированные россыпи. Наравне с 
деятельностью вод и ледника в формировании современного рельефа 
сыграли роль сбросы, разламывавшие его преимущественно по меридио
нальному, западному и оеверо-западному направше'Ниям; поднятие краев 

одновременно с прогибанием центральных частей, - особенно в после
ледниковое время, - и мощные вулканические внедрения массивных 

пород, которые или разрывали покров взрывными трубками или вли
вались крупными плутонами между механически разнородными свита

ми. Сложная сеть гидротермальных !жильных образований рудного ти
па СВlязанaJ была с относительно более Мlолодыми расколами. Таким об
разом, единственными глубинными по происхождению образованиями 
после док~мбрИlЯ были TO\lIiЬKO грандиозные внедрения ХиБИlН!СКИХ, ЛО'
возерских и других щелочных маооивов (общей площадью около 2000 км) 
И щелочных гранитов Поноя и Стрельны (площадью около 4000 км). 
К таким *е О'ГносительнOI моurодым по возрасту, вероятно l'ерцинокой 
эпохи, ОrJll1l0СЯТСЯ щелочные поро,ды южных поясов со свое'обравными 
трубчатыми и контактными образованиями. 

Таким образом, основу Кольского полуост'рова составляет докембрий; 
общая характеристика его по новейшим данным, сведенным Б. М. Куп
летс.ким и А. А. Полкановым, сводится к следующей наиболее вероят
ной схеме: 

1. Ар.хеа. Наиболее древний комплекс - катархейский (свионий
ский и саамский) состоит из гранитогнейсов, слюдяных и пироксено
вых, гранатовых сланцenз (частью с кианитом); амфиболиты; на запа
де - гранулиты. 

И н т р у з и и: олигоклазовый гнейсо-гранит (гранит 1) с керамиче
скими пегматитами; габбро, гиперстеновые диориты. 
Д И а о т раф и 3 М (двух эпох), глубинная тектоника, надвиги и рас

колы. Интрузии ультраосновной магмы (с образованием друзитов). К 

I Термин Фенноскандия был предложен В. Рамзаем; Штилле предложил для 
всего щита наименование Фенносарматии, включив в Фенноскандию и Русский (= Сар
матекий) щи'!1 (платформу). Сарматы - обитатели юга России по Геродоту иСтрабону. 

~ .. 
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этому же времени относится образование габброидных пород и грану
литов, но завершающей интрузией для всего архейского цикла является 
интрузия МИlКроIIШИН'ОВЫХ гранитов (I1f11ейсированRы),, мусковитовые и 
керамические пегматиты (гранит П). 

a~ 
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Масштаб 

'01) HIO 200 зоокм 

Pl WТ~ ПалеОЗОНСlfие Образобання. 

CmlВ f(ем5рн;'сk.8я СИQтеМll. 
Pг~ ~~~-::fe~:Нс,р=g:а;:!:rЯ(дР8~ 

т 1: : :1 ГраИНТЫ,:iН8НсынснfJННТЫ. 
,А( , ..., .., ...... "'1 КрНС телпнчеахне слвнtJы�' 

fГ S~ f:!б%~g:y:Z:о&~;~~~:80~~i~~~I~С~;;о-
ксенодЫ8 noроды н эмес/JН1\Н. 

Фнг. 3. Схема севера Европейской части Союза ССР (с небольшими изменениями 
по ИЗдilНиlO ЦНИГРИ "Контуры геологической проблемы северо-европейской ча ст и 

Союза ", под ред . А. А. ПОЛl< анова, 1935). 

п о л е з н ы е и с к о п а е м ы е: 
Магнетитовые сланцы, преимущеот,венно среди гиперстеновых дио

ритов и ,аМфl'1боловых гнейсов. Фальбанды с сульфидами Ре, Си, Zn, 
Ni, Со, Мо и Аи, Ag (Порья губа), абразивный гранат (?); частично 
пегматиты слюдяные. Силлиманит или кианит. Редкий молибденит. 
В гранулитах и граню овых гнейсах возможны промышленные место
рождения граната, на контактах - редкие сульфиды Ni и Си . Вероят
но, с микроклиновыми гранитами, как массивными, так и гнейсовыми, 
связаны пегматиты с полевым шпатом, слюдой, молибденитом, топа
зом, уранинитом и т. д. (Стрельна, Бабинская Имандра), а также лей-

2;' 
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кократовые керамические и декоративно-строительные граниты Коль
ского фиорда. 

2. Лротерозой н,UЖIiUй. I Карельская свита (то, что частично назы
~ают свитами Имандра - Варзуга, Поной - Снежница и Печенга-
Кучин). В дальнейшем я буду его называть «цветным поясом». 

Кварциты, сланцы, роговики, туфы вулканические, филлиты, конгло
мераты, мета-диабазы, нориты, габбро, сланцевые амфиболиты; доломи
ты, извеС1'НЯКИ. 

Последовательность пород этой очень важной свиты в общем пока ВЫЯСНена плохо 
и весьма изменчива; она излагается Н. И. Соустовым В следующем виде (для 
западной часl1И свиты): 

б. Шаровые лавы, вариолиты и ПОРфИРIIТЫ. 
5. Графитовые, серицитовые сланцы, рOГiOвики. 
4. ' Порфириты, брекчии, туфы, мандельштеЙны. 
3. Серицитовые сланцы, и.звестняки, доломиты. 
2. Альбито-хлоритовые и альбито-актинолитовые сланцы. 
1. Мусковито-биотитовые (или хлоритовые) сланцы с прослойками кварцитов. 

Это эпоха сильной вулканической деятельности, подводных иэлияний, накопле· 
ния туффитов и др . К ней относится частично вынос. габбРОдiИабаэами ПИРРОтlинов 
внешнего Хибинского кольца. 

К а р е л ь с к а я фаз а 1 д и а с т р о Ф и з м а. 
Габбро и габбро-нориты Заимандровских тундр, а также тундры 

Сальной (спрессованные и метаморфизованные габбро). МИКРОКJlиновые 
гнейсо-граниты второй генерации (гранит Ш). Керамические и слюдяные 
пегма'ГИТIbI .. 

П <Q с Т К а р е л ь с к а я фаз а П Д и а с т ро Ф и з м а. 
Габбро, нориты, пироксениты и оливиниты района Мончи, Панских 

высот и тундры Федорова. 
МИКРОКЛИlновые рапакивиобраЗНlые и порфировидные гр,аНIИIТЫ (гра'

нит IV) частью дискордантного типа (Ара-Поррьяс, Умба) (с флюори
том), кварцевые порфиры, пегматиты. 

Полезные ископаемые обеих фаз диастрофизма; магнетит, титано
магнетит, сульфиды меди, никеля и кобальта. Может БЫ"f1Ь, полиметаm,
лические жилы окр. Умбы; с гранитами III связаны пегматиты (поле
вой шпат, слюда). 

3. Протерозой (средпий или верхпий) свиты КеЙв. 
Осадочные глинистые породы, несколько раз повторно метаморфизо

ванные, прорванные и инъецированные позднейшими щелочными грани
тами (гранит У). Свита гнейсов, кВ'арцитов и сланцев о киаНlИТОМ, гра
фитом, силлиманитом, андалузитом, ставролитом . Изредка известняки 
(мраморизованные), доломиты. для Clвиты КеЙВI можно наметить Т1Ри 
типа KOH'J1aKTHbIX образований в завlИСИМОСТИ от БЛlИЗ'ОСТИ очага, ще
лочных гранитов (ПОJUlый мигматизм, инъекция и отдельные жилы). 

4. Протерозой верхпий - иотний (?) - терская свита. 
Красные песчаники и конгломераты, кварциты рвутся местами щелоч

нымИI породами. С 1FИми связаны *ИJlЫ флюорита и барита. Может 
быть, эта свит-а относится к девону (?). 

5. Палеозой. Эо-кембрий(?) или верхний протерозой - гиперборей; 
глинистые известняки, песчаники, сланцы, доломиты острова Кильдина 
и полуострова Рыбачьего. 

В связи, вероятно, с каледонской складчатостью, находятся много
численные (несколько возрастов) жилы диабазов и, может быть, жилы 
полиметаллического типа с кальцитом, кварцем и баритом . 

I В последние годы (1939) к протерозою относят в западной части полуострова 
комплек·с биотитовых сланцев (Полмас, ОХМИЛЬК, Леша я и др . ) . 
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6. Девон, - красные песчаники, конгломераты, глинистые сланцы ; 
практического значения сами не имеют, Х011Я именно с песчаниками 

КандаJJакшского и Терского побережья связаны жилы флюорита 
(с кальцитом и баритом). 

См . иотний выше, к, которому сейчас ОТНОСЯ11 эти отложения. 
Несомненно к верхнему девону относятся (в покров ах и ксенолитах ) 

г ЛИНJИСтыlе, роговики CI флорой и ryффиты В Ловозережих -гувдрах. Под 
сомнением возраст известняков Подас-тундры. 

7. l(арБОfl. Изверженные породы различных герцинских интрузий 
(свыше 25 отдельных плутонов): щелочные граниты, нефелиновые сие
ниты и их дериваты с многочисленными полезными ископаемыми. 1 

8. ЧеmверmU/f.flые оmЛО:JlCеflUЯ. Ледниковые, межледниковые и совре
менные осадки (частично моренные отложения) - диатомит, торф, гл и
ны, пески, сапропеЛИ11. 2 

II. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИИ 

Несмотря на имеющиеся частные расхождения во взглядах отдеJJЬ
ных авторов, OCHoBIHbIe черты геологии Кольского полуострова доволь
но отчетливы и намечают следующие главные этапы исторического раз

вития, причем древнейшие ос,адки первiИЧНОГО осадочного типа оота

ются неизвестными: 

1. Сначала древнейшая серия ар х е я, вся проникнутая и пропитан
ная многочисленными излияниями и магмами глубин, особенно гранит
ными; потом значительный перерыв с размывом гнейсовых свит. 

2. Сroль же сложна картина про т е роз о я о многочисленными 
частными перерывами, но по существу состоящая преимущественно из 

четко сохранившихся осадков, хотя и в разной степени метаморфизован
ных. Многочисленные и многообразные изверженные (эффузивные) мас
сы разных типов и разной кислотности, преимущественно диабазов 1'1 

их туфов. 
Затем - значительный перерыв. 
3. Период накопления осадков прибрежных, частично секущихся бо

лее молодыми ПОРО>дЭIМИ, но сохра!flИВШИХСЯ лишь Iклочками, оtобеНIIЮ 
по Терскому берегу (иотниЩ. 

4. Дальше нет последовательной картины, но несомненно, что еще 
очень долго (200-300 миллионов лет) продолжались пароксизмы вулка
нических и магматических внедрений . В период эокаледонской и кале
донской 'складчатости, охватившей Скандинавский полуостров, с одной 
стороны, ,и ТИlман - с другой, отдельные дислокации а трещинные ИН-

I Под вопросом возраст многочисленных даек диабазов, пикритпорфиритов и 
других основных пород, встречаемых в изобилии особенно по Мурманскому побе
режыо. Наиболее вероятно отнесение к карбону (геРЦИНСК'J1М процессам) ультра
основных пород ПодаС-Т'УI-lДры и интрузий Гремяхи, Африканды, Хабозера, Порьей 
губы . 

2 Н 1939 г. вышло в издании ЦНИГРИ два листа одномиллионной карты Коль
ского полуострова; послеДIIИЙ (третий лист - Кандалакша - Кировск) должец был 
выйти в конце 1940 года . 

В общем карты не дают существенных отклонений от карты А. А. Полканова 
1936- 1937 гг., но уточняют и детализируют ряд моментов. О.тметим несколько наи
более важных вопросов : 

- Олигоклазовые гнейсограниты и меют особо широкое распространение в IОВ 
части. 

- Кра сные песчаники Терского берега отнесены к иотиию (не к девону) . 
- Барнтuвые жилы р . Кицы связаны с ИОТНl1ЙСКИМИ песчаниками. 
- ОчеllЬ ин гересно расчленение щеЛОЧIIЫХ гранитов Поноя; оно было учтено при 

анализе соответственных гзохимичеСК IlХ комплексов. 
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'l1рузищ .ос'об'еннOr диабазов, должны были нарушать СПО!КОЙС'l1вие общей 
картины. Еще более сильно захвачен был полуоcrгров теми мощными 
герцинскими движениями (наиболее ранней фазы) , которые положили 
начало образованию Урала; неправильные расколы и! перегибы ЭТloй 
час'l1И щита привели к 'внедрению из глубин мн.ОГОЧИC\lJjенных интру
зий, частью оубв~лканов, а может быть, и Н!аотоящих в~лканов. 

5. Период размыва и тек'ГОнических движений продолжается до на
стоящего времени, причем последний геологический период ознамено
вался крупным оледенением, наложившим существенный отпечаток на 
весь край и вызвавшим ряд оовременных нам геологических, геохимиче
ских и географических явлений. 

Единс'ГВенным глубинным образованием, которое мы могли бы с не
к:о'торой натяжкой отнес'ГИ к этому периоду, являются рудные жилы 
Мурманского и Терского берегов. 

Мощные разломы, омоложешrые и ВlbIявшенные ледниками, с.оздали 
глубины Баренцова моря и Кандалакшского фиорда, - как бы отпрена
рировали полуостров, медленно поднимающийся из окружающих его вод. 

Во всей приведенной картине самыми важными вехами, 01' которых 
зависит все поотроение хронологических схем, является время возникно

вения двух важнейших в промышленном отношении комплексов: Хи
бинского щелочного и Монче-комплекса - ультраосновного. 

Для первого мы имеем новейшие (1940) определения абсолютного 
возраста на основании гелиевого метода (по лопариту) - около 300 млн. 
лет, 1 что говорит об одной из более ранних фаз герцинского диастро
физма (конец девона или нижний карбон). Таким образом, становится 
неоомненным, ч1'о образование субвулканов Хибин и Ловозерских тундр 
принадлежи1' примерно к периоду начальных стадий образования Урала 
и ко времени аналогичных щелочных интрузий Швеции и Норвегии, а 
также, может быть, интрузий этого типа в Чешокой губе. 

Что касается Монче-комплекса, то все данные сходятся на том, что 
ультраосновные породы, положившие начало сульфидным бога'ГСтвам 
меди и никеля, относятся к тем тектоническим нарушениям, которые 

были овязаны с концом протерозоя, и потому хронологически и ТОПО-' 
графичеакИ! прrиурочены к «цветному поясу» Каре'лид. Ч'fIО касается ме
таморфизованных габбро и норитов тех же районов (безрудных), то 
Б. М. Куплетский сО'вершенно правильно относит их к более раннему 
времени, т. е. к моменту образования самих карельских отложений, 
что еще более тесно приурочивает весь комплекс этих образований к 
Карелидам . 

Ш. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТЕКТОНИКИ 2 

Древнейшие а р хей с к и е породы смяты, согнуты, опрокинуты, 
причем главное давление было направлено с юго-запада на северо-во
сток; частично шло изгибание и мигматизация их еще в пластиче
ском состоянlии. Отсюдаl преимущеотвенно складки OelB,epo-западнЬго 
проотирания с временным погружением осей; это особенно важно для 
генезиса и распроотранения железорудных JшаРЦИТОВI . 

Для пород цветного пояса н и ж н ·е к а р е л ь с к и х отложений на
мечается в основном (в районе Имандра - Варзуга) широтное прости
рание. Характерно веерообразное с'Гроение складки с падением западного 

1 Л. В. к: о м л е в и Э. к:. г е р л и н г. О возрасте Хибинских тундр, ДАН, 
XXVI, N~ 9, стр. 935-937, 1940. Интереснlo, что этот же возрас1' намечается для 
Ловозерских тундр (19411). 

2 См. интересный тектонический ан'ализ в оБЪЯСI-l'ИтеЛl>НЫХ ЗЗIJJl сках к одноi.шл · 
лион ной карте; листы Мурманск и Архангельск. 1939. (Под ред. А . А. Полкаlюва ) . 
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ХОТЯ карта и Rесколько дополнена НОВЫМИ листами ОДRОМИЛЛИОННОЙ t все же она очень пqказатеJl ьна и резко выделяет отдельные геологические и геохимические комплексы. 

у с л о в н ы е о б о з R а ч е н и я: 

г е о г раф 11 ч е с к 11 е R а з в а R и я: 1 - Кей
лы 2- Панские тундры, 3 - Река Варзу га, 
4 -'- ПулмаС-ТУRдра , 5- Полуостров ТУРIIЙ, 
6 _ Ловозерские тундры, 7 - Река Сосн овка , 
8 - аз. Ковдора, 9 - Кучин-тундра, 10 - хребет 
Лыс-Ке улик, 11 - Нотозеро, 12 - Волчья-:'v\он
че-тундра , 13 - Умптек-ХиБИRЫ-ТУRдра, 14 - Гре
мяха-вырмес-туидра, 15 - Чагвеуай в-ту ндра, 
16 - Кольский фиорд, 17 - Ара-поррьяс плуто н, 
18 - Лица плуто н, 19- Сальная ТУН lр а, 2fJ - По-

дас-тундра, 21 - Иманлра-озеро. 

1- коигломераты и песчаники 1 
(девон) 

2 - дайки нефелиновых сие· 
нитов (,) и диабазов (о) 

3 - щелочные гранИjГЫ и сие - J 
питы 

4 - нефелиновые сиениты 
5 - комплекс га6бро.щеJlОЧНЫХ 

(и нефеЛИRОВЫХ сиенитов) 

б - верхний девон 
7 - свита о-ва КИЛЫIIRа 

ХТОН 

8 - с вита Рыбачьего 
острова аллохтон 

!! - ИОТНIIЙ 

ГеРЦИR с кие 11 
ча стью более 

древние 

эокем6риА 
(Гllпер60рей) 

10 - микроклиноsые IiОРФИР О- ) " 
видные граниты t10сткарель-

11 - комплеКС габбро-нор нтов- I сКне и частью 
пеРНДОJl ИТОВ. ) более древние 

12 - перидот;,/ -серпентиннты I (и более МОЛО-
13 - микроклиновые г неЖ:ы- ) д ые) 

граниты 

14 - Свита КеliВ 11 Корва, '\ 
слаRЦЫ и ГRеисы (п унктир) I 

15 - Вулканогенные основные l 
породы f 

/6 - СедимеRтогенные породы ) 
(кварциты, доломиты, сланцы) 

Карельски е 
образова ния 

/7 - кварциты ,1 кон г ломе(Jаты 
!з - М~КРОКЛИflовые граниты 
11 - M ~ ГMaT.IТЫ микракли новых 
гранитов 

20 - комп леf<: С граНУJl :1ТОВ 
21 - rI олнгаКJ1ЗЗОВЫХ 
гнеЙdо·гранитов 

22 - KQMJleKC гиперстеновых 
гнейс ~ · lIНОРИТОВ 

23 - ко)tnлекс га6бро-амфиболи
tob-амфиБQ.lНIТОВЫХ гней сов 

24 - комплекс биоти"ОВЫХ ГRей
сов 

25 - комплекс 6потито·гранато. 
8ЫХ гнейсов 

2fj - сбросы 
27 - месторождения жеJlеiНЫХ 
руд 

""" АрхеА 
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крыла на юг, а восточного - на север, с постепенным выполаживанием 

к концам. В районе Варзуги падение меняется на южное. 
ГLовидимоМiУ, нигде не наблюдается первичных контактов между 

отложениями карельских свит и археем - всюду контакт тектониче

ский, что надо имет,ь в виду . 
. Большие движения каледонской складчатости коснулись только се-

6еро-западной чаети (полуостров Рыбачий и остров Кильдин). Им отве
чало общее давление с cebepo-восrrока. По видимому, с ними связаны 
меридиональные расколы, по которым внедрились дайки диабазов . ' 

В сложной тектонической картине прошлого нам пока очень трудно 
найти те руководящие принципы, которые мог ли бы помочь в поисковой 
работе и в намечении пои ежовых прогнозов. Тем не менее, некоторые 
характерные черты должны быть подчеркнуты. 

Если охарактеризоватъ основные ведущие черты современного стро
ения, то мы должны призна'ГЬ, что Вlедущими 'нamравлениями ЯВ\JI,яютоя: 1 

Западо-северо-западное; ему оrrвечают: очертание Мурманского бере
га и Кандалакшского фиорда, простирание главной части «цветного по
яса» - Им:андра - Варзуга и простирани~ свиты Кейв ИI гнейоовидных 
щелочных гранитов. Это простирание до меридиана Имандры определяет' 
основные поисковые черты и протягивание тектоничеоких и геохимиче

оких полос. ТакlOВО проо'Гирание «южного щелочного пояса» Иона>-Кан
далакша - Турий мыс, заставляющее внимательно изучить отдельные 
участки между указанными точками; такова вытянуroсть линз известня

ков, кианитовых месторождений и т. д. В основном этому простиранию, 
но 'Голько в северо-западной ч~сти отвечают и линии расположения же
лезиcrrых кварцитов. Ему отвечают и главные движения каледонид. 

Северное (или северно-восточное, примерно меридиональное) направ
ление очень важно для понимания ряда орографических и гидрологиче
ских моментов и отвечает направлению ряда несомненных тектонических 

линий и сбросов. Оно приобретает особое значение в районе Имандры 
(Нивы и Колы), определяет собой простирание габброидных пород За- . 
имандрья и несомненно сочетается в этом районе с предыдущим, обус
ловливая изгиб Карелид ВI этом районе. 

Несомненно, очень важно значение этих двух направлений и в осо
бенности первого в тектонических линиях внедрения щелочных плуто
нов, I,благодаря чему особое значение приобретает изучение разрывов 
земной коры в северо-северо-западных, северо-западных и западно
северо-западных направлениях. Исключительно интересно изучение тек
тоники Кандалакшского залива и продолжения линий разломов на 
запад. 

«Радиальные и тангенциальные движения глыб, отделенных сбросо
выми трещинами, ri:родолжались вплоть до четвертичного времени. Сла
бые сейсмические явления, проявляющиеся и доныне, позволяют пред
полагать сущеcrrВОВ1ание оживления . движений по' OTaJPbIM трещинам». 2 

Приводим характеристику основных тектонических направлений по 
Г. Д. Рихтеру (1936). 3 

«Вся система теК'гонических направлений состоит из двух главных 
направлений разломов - одно направление, параллельное Мурманскому 
ИI Терско'МУ берегам, .и другое -:- почти пе'Р'пендикулярное первому: 

] См. прила1гаемую весьма ориенrnровочиую карточку Г . д. Рихтера (1936), фиг.5. 
2 А. А. Полканов, 1939; П. М. Мурзаев, 1935; Г. д. Рихтер, 1925; 

Г. Гаузен, 1932; М. А. Лаврова, 1939. 
3 Г. д. Р и х т е р. Орографические районы Кольского полуострова. Тр. Инст. 

физ. ['еогр., вып. 19, АН, 1936. 
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1. С е в е р н ы й М у Р м а н с к и й с б р о с (продольный сброс Кар
пинского). Эта линия сброса проолеживается ,чрезвычайно рельефно и 
является границей между зоной палеозойских осадочных пород Север
ной Скандинавии, Рыбачьего ПОЛУОСТр.ова и острова Кильдина и архей 
ского кристаллического массива. 

Представленная в Северной Норвегии цепью понижений между фиор
дами Альтен, Порзангер, нижним течением р. Таны, линия э'Га образует 
глубоко вдающийся в сушу Варангер-фиорд с глубинами, превышающи
ми 400 м, вытянутыми в виде узкой щели вдоль берега. 

Далее на восток эта линия образует узкую низменную перемычку, 
едва соединяющую полуостров Средний с материком, и через Мотовский 

6 

4 

з 
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залив с глубинами ОВlыше 250 м . про
ходит вдоль всего Мурманокого бе
рега. 

П. Линия, орографически выражен
ная значительно хуже, образует по
нижение рельефа между прибрежны
ми возвышенностями и КеЙвами. По
нижение это занято долинами рек 

11 Иоканги, Выхчи, Ачи (Ачерйока) и 
111 Колмак. К западу направление этой 

линии ХО1'Я И намечается в гипсоме

IV трической карте через верховья р. Хар 
ловки и оз. Териберское, но недост()

V 'ючно рельефно, ЧТО,. ПОВИДИМОМУ,объ
VI яс,няе'I'С,Я недостатками карт (малым ко

личеством гипсометрического материа-

ла Д.JJЯ этих районов). 

Фиг. 5. Схема основных разломов 
Кольского полуострова и Северной 
Карелии (по Г. д . Рихтеру, 1936 г.) . 

Ш. Линия, ограничивающая о оеве
ра ЦеН1'ральную Кольскую впадину. 
Орографически линия эта выражена 
довольно ясно в виде ложбины, пере 
секающей по середине весь Кольский 

полуостров вдоль его длинной оси. Занятая большей частью болотами 
и озерами, ложбина эта протягивается от оз. Энаре через Нотозеро, 
Колозеро, Ловюзеро на юго-восток. В вооточной части этой ложбиноi\ 
ВОСПОЛЬЗОВ3JЛаоь р. поной. 

IV. Линия, как и П, в рельефе отражена несколько слабее. Проходит 
с запада 01' средней части оз. Энаре через низину по течению рр. Лоты 
и Ноты и далее, через озера Пиренгские и Чуна к Иокостровскоi'! 
Имандре. Далее на восток через оз. Канозеро это понижение прохо
дит по нижнему течению р. Варзуги. 

V. Линия Кандалакшско-Северодвинская выражена в рельефе 'Iрез
ВlbIчайно резко и отмечена в схеме Карпинского. В пределах Финлян 
дии и ВI западных частях Лапландии эта линия 01'мечеНaJ резкиМl краем 
высот, расположенных ВI верховьях рр. Ионы и Тумчи. Далее через 
lектоническую впадину Вадозера эта линия образует край Кандалакш
ского и Северодвинского заливов Белого М10.ря CI глубинами свыше 
300 м. 

Система разломов ЗСЗ направления, о!1араллельных Мурманскому бе
регу, пересекается почти под прямыми углами другой системой дуго

образных разломов, в общем параллельных сбросам, ограничивающим 
горло Белого моря. 

На территории Кольского полуострова орографически намечается 
5 основных дуг понижений, пересекающих поперек полуостров: 
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1) Дуга, намеченная еще акад. А. П. Карпинским, образует горло 
Белого моря. 

2) Дуга, также слабо выраженная орографически, пересекает Коль
ский полуостров от Святого Носа через среднее течение р. Иоканги, 
верховья Стрельны и Варзуги. 

3) Дуга выражена на Кольском полуострове в виде глубокой трещи
lIbI, в центре которой находятся крупные озера Ловозеро и Умбозеро. 
'Самой же трещиной воспользовались рр. Воронья и Умба. 

4) Дуга проходит через Кольский залив, р. Колу, оз. Имандра и 
р. Ниву. На месте пересечения 3 и 4 дуг с Центральной Кольской впа
диной произошли интрузии щелочных плутонов Хибинских и Лов озер
ских тундр, вызвавших самостоятельную систему дислокационных ли

ний и несколько нарушивших орографическую картину. 
5) Дуга, несколько менее выраженная орографически в пределах 

Кольского полуоcrrрова, хорошо прослеживается в Финляндии. Дуга эта 
ограничивает с востока Рыбачий полуостров, проходит по долине 
р. З. Лицы, далее через Нотозеро по р. Ноте. Чередование пониженных 
и повышенных районов рельефа Кольского полуострова дает, в общем, 
симмет,ричную картину рельефа. Почти в центре полуострова по глав
нейшей его оси протягивается наиболее повышенная гряда крупных 
возвышенностей, достигающих меотами 1000 м. К северу и югу парал
лельно этой гряде вытянуты широкие депрессии,- С'меняющиеся на севере 

и юге новыми повышеIfИЯМИ, сильно расчлененными, с высоrrа1МИJ до 

500-600 м. Эти возвышенные районы ограничены с севера и юга г лубо
кими депрессиями, отвечающими грабенам, ограничивающим Кольский 
полуостров с северо-запада (Мурманское море) и юго-запада (Белое 
море)>>. 

IV. ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОИСКИ 
И ГОРНОЕ ДЕЛО 

Как мы увидим на стр. 31, большинство полезных ископаемых рай
она носит специфический характер, вытекающий из особенностей гео
логической, геохимической и географической истории края. Эти особен
ности Мурманского края могут быть сведены к следующим пунктам: 

1. Основные геохимичеокие процессы области носят магматический 
характер и связаны с концентрацией вещества из расплавленных масс, 
из высокотермальных жил и пегматитов, т. е. в ооновном овязаны с 

высокими температурами и давлениями. Преобладание процессов этого 
типа ведет к комплексному накоплению минералов, к сложным изоморф
ным смесям, требующим от промышленности предварительных методов 
о б о г а Щ е н и я и раз Д е л е н и я. 

2. Почти полное о т с у т с т в и е п о в е р х н о с т н ы х о с а Д к о в 
и о с а Д о ч н ы х пор о Д (известняков, мергелей, глинистых осадков 
и т. д.), которые связаны обычно с биогенными процесоами, накапли
,вающими вещества большой чистоты и однородности. Те немногие мор
ские осадки, которые извеCfГiНЫ преимущес,твенно в карельских или гипер

борейских СВИ'J1ах, - сильно метаморфизованы или KOHТlaK,THO изменены, 
3. Своеобразие и р о л ь м е т а! С О М а т и ч е а к и х и м е т а м о р Ф и

ч е о к и х про Ц е с с о в. 

Из первых мы отмечаем влияние более молодых изверженных и маг
матических масс на более древние образования, что ведет к еще боль
шему геохимическому усложнению месторождений и самих ассоциаций 
(на:пример, Иона, Хабозеро й др.). Из rB.ТlOpbIX мы должны по,дчеркнуть 
особенное значение сложного и иногда многократного метаморфизма 
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лревlНИХ К:арельских сlвит (цВ!e~HOГO пояса и особенно К:ейв) с перера
боткой катапород (осадочных) в продукты б6льшей чистоты и Пl~о
мышленН:ой ценности (чистые кварЦИ11Ы, КРИС11аллические доломиiы, 
кианитовlыe оланцы ИJ 11. д.). 1 Необходимо подчеркнуть особую чи
ст.оту и однороднооть ЭТИХ продукТ'Ов (как СlВязаю{ых гене11ически с 
пунктом 2, а не 1). Сюда можно отнести ценные скопления довольно 
чиотых магне11ИТОВIbIХ кваРЦИ110В в арх~йской свите. 

4. Практически мы почти не наблюдаем осадочных образований пос
ле эопалеозоя; огромный промежуток времени в 1/2 миллиарда лет ха
рактеризовался относительным п р е о б л а: Д а н и е м раз м ы в а н а Д 
о о а Д к а м и, благодаря чему О'J1дельные оса.дочные свиты (например, 
девон) уцелели лишь в некоторых MecТlax в виде обло'мкоlВ или вклю
чений, или были совершенно размыты длительной эрозией. Эта эрозия 
УНИЧ110жила Blce ооадочные свиты (если они сущеСТВОВlали!), размыла 
верхние чаоrn древних магматических обраЗОВ1аний и отмоделировала их 
повеРХНОСIJ1И в зависимости от рельефа, ТЕЖ'юники и петрографических 
особенностей пород. Мы с.клонны думать, ч110 это вшияние маrгерико
вого периода 011носительно мало изменило геохимичеокие чеР11Ы боль
ших щелочных плутонов, но оно, несомненно, сыграло огромную роль 

в уничтожении верхних апикальных час.теЙ граНИ11НЫХ интрузий с их 
теле магматическими пегматитами и рудными жилами. 

Акад. В. А. Обручев в своем анализе докембрийских отложений 
Сибири подчеркивает для ряда районов совершенно аналогичные усло
вия и связывает с ними сохранение в архейских отложениях лишь кор
ней пневматолитических и геохимических процессов: последнее приводит 
к тому, что практически в них ОТСУТСТВУЮ11 золотые и полиметалличе

ские жилы, среди пегматитов преобладают типы первых номеров (I-IП, 
отчасти IV), т. е. типы с шерлом и слюдой, гораздо реже с литиевыми 
соединениями. 2 

5. Геологический анализ уст.анаВtJJивает м н о г о к р а т н ы е и н т р у
з и и г р а н и т о в разных возраст·ов и разных типов, к сожалению, до 

сих пор изученных очень плохо на К:ольоком полуос.тров.е. 
Независимо от более точной хронологии этих гранитов можно на

метить такую последовательность (во времени): 

Плагиоклаsовые граниты (1) 
Несколько типов микроклиновых 
гранитов и гнейсов (II и 1П) . 

Рапакивиобразные граниты (IV) . 
Щелочные граниты (V). . . . . 

свиони 

возраст - позднеархейский, 
постархейский или карель
ский 

иотний (или поsднекарельский) 
палеозой 

Еще Седергольм и Хольмс (Holmes) указывали, что' радиоакГDИВНОСТЬ 
гранитов Финляндии увеличивается по мере перехода к более молодым 
гранитам. Параллельно с увеличением содержания урана и тория ра
стет минерализация грани'ГНых интрузий, з и мы в праве ожидать, что 
граниты более поз'дних ИН11Рузий богаче подвижными и летучими компо
нен'J1aIМИ - вольфрамом, ниобием, циркон.ием и особенно металлами
с·винцом, цинком, серебром и т. д. При этом речь идет не только о глу-

1 Интересно указание д. iC. К о р ж и н с к о г о о том, что метаморфическая 
свита архея Кольского полуострова относится к глубинным, но не к самым глубин
ным фациям архея. 

2 Отсюда и более интенсивная минераJllllзация комплексов протерозоя, по срав
нению с археем, что в общем характерно и для других районов . 

3 Но'вейши~ исследования в Радиевом институте Л. В . Комлева показывают 
значительно более сложную картину распределения U и Th в последовательной 
серии гранитов архея. 
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бине эрозионного среза, но и о большем первичном содержании в них · 
более подвижных лeryчих компонентов. Особенно ярко подчеркнуто это 
БлонделеМl для оловянного камня ВI древних пла11формах, та,кl как олово 
в них почти всегда приурочено к наиболее поздним в данной мест·ности 
циклам гранитных интрузий. 
Мы считаем, что эти замечания полностью должны быть отнесены 

к анализу кольских гранитов и полностью оправдываются имеющимися 

данными, намечающими наиболее интересную минерализацию в связи с 
рапакиви-граНИ10М района Умбы (?) и особенно щелочными гранитами 
в'ооточных частей полуострова (см. подробнее ниже в главе VI). 

6. Поскольку в основном главнейшие полезные ископаемые связаны 
с докембрием, интересно попытаться установить неКО110рые о б щ и е 
з а к о н о м е р н о с т и м и н е р а л и з а Ц и и наиболее древних архейских 
свит и образований, относимых к протерозою и даже к эопалеозою. Как 
мы видели из общей геологической истории, различие между этими дву
мя типами образований довольно резкое - как в петрографическом так 
и геохимическом отношениях. Анализ вообще докембрия других стран, 
в особенности Америки и Азии, с несомненностью говорит о том, что гео
химически протерозой гораздо богаче и интереснее по своей минерали
зации, чем архей, и что вообще именно он является носителем самых 
интересных и важных в мире месторождений: золота, меди и никеля , 
кианита, графита, слюды и ряда контактных образований глубин . 
В архее мы меньше встречаемся с промышленным золотом, но и для 
него характерны графит, слюда, корунд, особенно урановые соединения 
(в глубинном типе пегматитов) и железные руды типа магнетитовых 
кварцитов и сланцев (тип Зюд-Варангера).l 

Поэтому на Кольском полуострове особое внимание должно быть 
обращено на отложения протерозоя, т. е. «цветной пояс Карелид», пояс 
Кейв и на связаНlные с ними магматические о.бразования; по отношению 
к железу - на археЙ. 

7. В л и я н и е л е Д н и к о. вы х про Ц е с с о в. 
Специфические условия длительного общего ледникового покрова 

имели очень серьезные последствия как для общего характера современ
ного рельефа, так и для проблем геохимического характера. Постепенное 
освобождение от ледникоlВОГО покроВ'а прив-ело к поднятию централь
ных чаО11ей полуострова с образованием своеобразных гидрологических 
условий, обширных водоемов и мест средоточия падения речных си

сте-м в моря. 

Ледниковые процессы и последующий холодный климат вызвали снос 
и уничтожение зон окисления и цементации; благодаря БОJIьшей скоро
сти механичес,кого изменения пород, чем химического, мы почти не 

наблюдаем вторичных зон обогащения и должны считаться лишь с очень 
маломощны\ш зонами окисления, измеряемыми для прибрежных фаль
банд только сантиметрами, а для крупных оульфидных жил Мончи от
дельными метрами . 2 

Но особенное значение имели ледниковые процессы в размыве и ус
ложнении процеССОВI поверхностной дифференциации - оrгоутствии четко 
образованных россыпей, разделения минералов по удельному весу, объ
ему и т. д. Это привело к отсутствию на Кольском полуострове выра
женных россыпей полезных ископаемых, особенно аллювиального типа. 
Однако мы не можем считать этот вопрос окончательно и полносты6 

1 См. в главе УН подсчеты ценности полезных ископаемых (по Б л о н Д е ,11 10) . 
2 О роли I ржавых ПЯlтен при поисках сульфидов см. А . Е. Ф е р с м а н. Гео 

х имические методы n OIlCKOB , с тр. 115, 1939. 
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решенным, так. как до сих пор отсутствовали систематические и проду

манно ПОО11авленные поисковые работы этого типа и шлиховые ИОСllIе
дования . 

8. О о о б е н н о о т и г о р н о' г о Д е Л а . Интересно отметить ряд 
особенностеii горной промышленности в условиях Кольского ПОЛУОС'I 
рова, вытекающих из геологических и географических условий края: во
первых, является необходимым подчеркнуть, что открытые разработки 
наталкиваютоя вообще на ряд климатических трудностей и О'J1радают 
от заносов снегом, метелей, лавин и дождя . Отсюда большая выгод
ность перехода к подземным выработкам, которые харак'fIeрИЗУЮТСЯ в 
течение всего года постоянством температур, в условиях ceBiepa легко 

вентилируются и лишены вредных газовых выделений. Поставленный 
мной в 1929 г . 8 этом направлении прогноз оказалоя совершенно пра
вильным. 

Второй очень важной чертой горного Д'ела на Кольском севере явi
ляетоя устанонленный С. А. Красковским на Монче очень ВIbIСОКИЙ геотер
мический градиент, вследствие -чего повышение температуры с глубиной 
растет очень медленно, достигая на глубинах 500- 600 м +4 и +50.1 
Это ведет не только к возможности успешно работать на больших глу
бинах, но и к отсутствию термальных вод и к сохранности месторожде
ний (особенно сульфидных) до больших глубин. 

Если это явление в дальнейшем окажется характерным не только для 
ультраосновных массивов Мончи, но и для всего Кольского полуостро
ва, что очень вероятно, то это будет не только очень интересным но 
вым научным фактом, но PI фактором большого практического значе
ния, который позволит проводить горные выработки до 1000 и больше 
ме'Гров глубины. 2 

v. ЛЕДНИКОВЫй ПЕРИОД И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ГЕОХИМИЮ 
ЩИТА 

История ледникового периода на Кольском полуоотрове и ОВlязанных 
с ним обр,азонаний в общих чертах намечена была В. Рамзаем (8 
1912 году), а также специальной четвертичной экспедицией Кольской 
базы Академии Наук под ру;ководотвом М. А. ЛаврOlВОЙ; свои наблю
дения и результа'ТЫ критического переомотра всей литераryры М. А. Лав
рова свела в прекрасной монографии большого практического и 1еоре
тического значения (1940). 

МЫ видим , что в ледниковый период центром оледенения на на
шем Севере был, с одной стороны, большой ледниковый массив Се
верного Урала и Новой Земли, а с другой - север Норвегии и Коль- · 
ский полуострЬв. В. Рамзай очень удачно о!Гметил борьбу этих двух 
оледенений, из которых первое было более значительным и более про
должительным, а оледенение севера Финляндии, Норвегии и Кольского 
полуострова сменялось неоднократными периодами отступания льдов 

и, наконец, закончилось широкой ингреосией моря с· сохранением от
дельных языков ледниковых масс, спускавшихся преимущественно с 

высот Хибин. 

1 А. С. С е м е н о в и С. А . К р а с к о в 'с К И Й (1938) отмечают для Мончи гра 
диент в 136- 171 м, что значительно превосходит все обычные цифры. ДАН, ХХУII, 
ЗV2 4, стр. 353-355. 1939. 

2 Низкие температуры скважин до IглуБИIIЫ 900 м в метаморфических породах 
ТlIмана (Ухт'а) наводят мысль на общность этого явлеlИlЯ для всего нашего кри ' 
сталлического севера. 
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Ледниковый массив центральных частей Кольского полуострова, 
повидимому, в более позднее время сменялся другими массивами, рас
положенными западнее и южнее. Картина распространения валунов и 
ледниковых шрамов очень осложнилась, но общий ее характер оста
вался совершенно определенным. Этим ледникам мы обязаны образо
ванию не только огромного шлейфа нефелиновых валунов северной 
России, но и всей современной морфологической поверхности Хибин
ского массива, его циркам, вспаханным долинам, спускающимся на 

дно морских заливов, длинным сельгам, оконтуривающим весь Коль
ский полуостров с юга, - словом всей современной орографии и гео
морфологии, которая в основном есть результат ледниковых процес
сов и того морозного выветривания, которое ,наложилось на петрогра

фические и тектонические особенности пород и определило взаимные 
формы макро- и микрорельефа. . 

Но наравне с этим выпахиванием и созданием структуры и внеш
них контуров рельефа ледниковые массы положили начало целому ря
ду важнейших геохимических образований. 

Прекрасные пески замыкающих морен, образовавшиеся из перетер-
110ГО ледникiOВОГО материала, мелкоземы, доходящие до г лин, чаотично 

переотложенные волнами надвигавшегося после ледников моря, галеч

ники, дающие прекрасный материал для бетона, - все это тот - тип 
строительных материалов, с которым . особенно приходится считаться 
на Кольском полуострове. На них строится крупная промышленность, 
предприятия, котлованы, плотины, фундамеН11Ы, и целый ряд вопросов 

строительcrг.ва находится в теоной и непосредотвенной зависимоот.и от 
эт:их образований ледникового периода и созданных им форм рельефа. 

ПQCiJllе ОО'СТУПЛlения больших ледниlКОВЫХ масс. море 'J1рансгрессиро
вало на кольские низины; его отложения мы находим метрах в 100 
выше современного уровня, оно глубоко проникало вверх по долине 
КОЛЫ и Туломы В виде грандиозных фиордов, поднималась из Канда
лакши по долине Нивы до самого Пинозера, почти сливалось с озе
ром Имандрой и образовывало тот громадный южный морской язык, 
который, как это ни странно отметить, как раз намечен на картах 
Кольокого полуоотрона ХVI-ХVП с,толетия. Оюrако освобожденные 
011 льда горные Мlас.сивы Кольского полуострова стали поднимаThСЯ, 
началось относительное повышение береговой линии, что продолжает

ся \и до насrгоящего времени; ДОЛИН1а Кольского фиорда замыкаетс,я у 
Колы. Этот подъем Кольского полуострова в настоящее время идет в 
общем довольно спокойно, и лишь редкие отдельные сейсмические 
колебания говорят о том, что создаются местные напряжения и что в 

()тдельные периоды мы можем все же жда11Ь здеоь более крупных 
землетрясений, которые MOry'J1 наложить свою неприятную печаТiЬ осо
бенно на гидростроительство . Мы не имеем до оих пор цифровых 
данных о масштабе подъема Кольского полуострова, но эта тенденция 
совершенно очевидна. Она вероятно выражается десятками сантимет
ров в столетия, целыми метрами в; течение 11ыIячии лет и определяет 

целый ряд специфических моментов гидрографии этого района, уве
личивая еще те гидроресурсы, которые ВрIзываются разностью вы

сот основных озерных бассейнов Кольского полуострова и уровнями 
Белого моря и Ледовитого океана. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

«Почти всякая земля свои особливые 
руды имеет, и в новосысканных рудниках 

новые руды находят». 

М. ЛО.Atоносов, 1763. 

Известные нам полезные ископаемые охватывают только сравни
тельно небольшую часть Кольского полуострова и очевидно представ
ляют собой лишь небольшую часть той исключительной минерально
сырьевой базы, которая характеризует собой Кольский полуостров в 
целом. Мы без преувеличения должны считать, что только 8-100/0 
территории полуострова изучены более детально в геологическом и 
геохимическом отношениях и что трудные географические условия
заболоченность, тайга и ледниковый покров - усложняют поисковые 
и разведочные работы. 
Мы приводим ниже список полезных ископаемых Кольского полу

острова, включая в него лишь наши современные знания и откладывая 

вопрос о расширении этого списка на основе геологического и геохи 

мического прогнозирования до главы V. 

Список nолеЗflЫХ химических эле),l,ен.тов 

(В промышленных скоплениях) 

Эксплоатируемые иди 
подготавливаемые 

Водород (Н) вода 
Фтор F (апатит) 
Натрий Na (нефелин) 
Алюминий Аl (нефелин, 

кианит) 
Кремний Si (нефелин, 

кварц) 
Фосфор Р(апатит,саамит) 
Сера S (сульфиды) 
Калий К (нефелин, по-

левой шпат) 
Кальций Са (известняк) 
Титан тi (сфен, лопа

рит, кнопит, титано

магнетит) 
Ванадий V (эгирин, ти-
таномагнетит) 

Кобальт Со (сульфиды) 
Медь Cu (халькопирит) 
Селен Se (В сульфидах) 
Железо Ре (магнеТIIТ) 

Известные или 
вероятные 

Магний Mg (оливин , 
доломит) 

Железо Ре (эгирин) 
Стронций Sr (апатит) 
Цирконий Zr (эвдиа-

лит) 
Вольфрам W (щелоч
ные граниты) 

Цинк Zn (сфалерит) 
Свинец РЬ (галенит) 

Возможные 

Бериллий Ве (нефелин, 
берилл) 

Углерод С (графит) 
Фтор F (флюорит, 

виллиомит) 
Хром Cr (хромит) 
Га,1ЛИЙ Оа (нефелин) 
Германий Ое (сфалерит) 
Молибден Мо (молиб-

денит) 
Серебро Ag (самород

ное) 
Олово Sn (касситерит) 
Теллур Те (сульфиды 
Мончи) 

Барий Ва (барит) 
Гафний нf (эвдиалит) 
Рений Re (молибденит) 
Золото (?) Au (самород-

ное) 
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Эксплоатируемые или 
подготавливаемые 

Иттрий и редкие земли 
(апатит, ловчоррит, 
лопарит) 

Ниобий, тантал Nb, Та 
(лопарит) 

Палладий Pd (в суль 
фидах) 

Платина Pt (в суль
фидах) 

r лава третья 

Известные или 
вероятны е 

Продолжение 

Возможные 

Торий Th (меЗОТОРIIЙ ) 
(ловчоррит , лопаРIlТ и 
уранинит) 

Список полезных горных пород] 

* 1. Гранит и гнейс строительный и кислотоупорный; пегматиты см. при полевом 
.шпате. 

2. Лестиварм-т 
* 3. Нефелиновый сиенит (хибинит); см .. нефелии (28) 
* 4. ОливиН'Ит (и энстатитит) - (Mg, Ре)2 Si04 и (Mg, Ре) SiOз 
* 5. Известняк (и ракушечник) - СаСОз 
* 6. Доломит - СаСОз . МgСОз 
* 7. Кварцит, песчаник (кровельный шифер) - Si02 
* 8. Кварцевый песок - Si02 
* 9. Нефелиновый песок (Na,I02AI2Si20& 
* 10. Глины кирпичные (и черепичные) - Н2АI2Si2Оs.пН2О.mSi02 
* 11. Торф 

12. Сапропелит (сапропель) 

Список полезных .АtUftералов 

13. Алмаз - С 
14. Графит - С 
15. Самородное серебро и самородное золото - Ag, Аи 

Сульфиды цветных металлов 

* 16. Пирротин (пирит, марказит) - никель, железо, сера - FenS2n+l 
* 17. Халькопирит (медь) CuFeS2 
* 18. Пентландит (никель, кобальт) 2(Ре, Со)S.NiЗS2 

19. Галенит (свинец, серебро) (РЬ, Ag2)S 
20. Сфалерит (ци~к, германий, галлий) - ZпS 

Соли галоидов 

21. Плавиковый шпат (флюорит) - СаР2 
22. Хлористый натрий - NaCI 

Окислы 

* 23. Магнетит (мартит, гематит) - РеО.; FеОз (см. также титаномагнетит). 
24. Кварц, см. кварцевый песок (8) . Дымчатый кварц (морион), горный 

хрусталь - Si02 
* 25. Диатомит (опал) - Si02.пН2О 
* 26. Вода (снег, лед) - HzO 

I Обозначения: * - используемые или готовые к эксплоатации в 1939 г.; v - тре
бующие дальнейших исследований и ПОIIСКОВ . 
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Фосфаты 

* 27. Апати!!' (и саамит) - 3(Са, Sr, Na, ТR)з P20B.CaF2 

Нерудные полезные ископаемые 

* 28. НефеЛИR- (Nа,Ю2 AI2Si20 B (с некоторым избытком S102) и содалит -
ЗNа2А12Si 2Ов.2NаСI 

* 29. Мусковит (ка.1\иевая слюда) - 2Н2О.К2О.3АI",Оз.6Si02 
30. Полевой шпат (пегматит) - (К, Na)2A12Si5016 

* 31. Киани!I' и силлимани!!' - А12SiOб 
32. Гранат абразивный (альмандиН!) - (Fe, Мп, Mg, Са)з (Al, Fe, МП)2 (Si04)3 
33. Барит - BaS04 

Руды редких металлов 1 " 

"34. Молибденит (Мо) - MoS2 
V 35. Титаномагнети1' (Ii, У) - FезО4. FеТiOз . Ti02 
v 36. Сфен (rnraн:ит) (ТО - (Са, Sr, Na)SiTiOs 
v 37. Кноrrи.т, перовскит (Ti, Nb, TR) 
v 38. Эгирин (У) --, Na2Fe2Si4012 
v 39. Лопарит (Nb, ТЮ - (Ti, Nb)2 (Na, Са, Се):;О6 
v 40. Эвдиалит (Zr) - силикат Zr, Fe, Са и Na 

"У 41. Ловчоррит (TR, Th) - rnтаносиликат Са, Се, Na 
42. Мурманит (Nb) - ниобо-титаносиликаll' и фосфат Na, Са, Mg, Мп, Fe. 

Прочие полезные ископаемые 

* 43. Поделочные и музейные камни 
44. Дорожные материалы 
45. Магнезиальные силикаты и карбонаты (тальк, тальковый сланц, асбест, 

"магнезит, кольск:и.т) 
* 46. Жемчуг - СаСОз 

47. ECTeCTBeНjНыe и искусственные краски 
48. Диабазы для литья 
49. Полезные составные части морских бассейнов. 

Всего отмечаеТ'с,я 59 химичеоких элементов, 2 к которым следовало 
6ы с практичеокой точки зрения приооединиТlЬ еще 6 элементов воз
духа, . По количеству элементов, встречающихся в крупных, чаотью про
мышленных скопле:НlИЯХ, мы не знаем не только в Союзе, но и вю веем 
мИ/ре другого района, который мог бы соревноваться с КOJIЬоким по,лу
ocrгpoBoM. Более детальный анализ ОТlдельных элементов ом. в главе IV, 
стр. 112. Ниже мы помеща:ем более подроБныIй обзор отдельных полез
ных ис,копаемых: 

1-2,. Г р а н и т ы (г н е й с ы) е т р о и Т е л ь н: ы е и к и с л о т 0-
у пор н ы е (анализы в прилож. XI). Помимо грандиозных количес,тв 
гранитов и гранито-гнейсов для строительных и дорожных нужд (на
пример, около Мурманска), имеется и ряд особенно ценных пород гра
нитного типа: таковы прекрасные керамические, декоративные и кисло

тоупорные граниты Сайда-губы с запаоами свыше 50 млн. '11 И хорошими 
условиями транспорта (70 км к северу от Мурманска водным путем и 
J3 16 км от Полярного) З; сюда же относятся и светлые лестивариты4 

на северо-восточной окраине Хибинских тундр и белые граниты в се-

1 Намечае-гся возможность добычи берилла (см. гл. IV при бериллие, стр. 112). 
2 Если считать все редкие земли за единицу, то 44. 
з Керамически изучен'Ы хо;юшо, дают слабую мушку; очень важно низкое со

держание окислов железа (0.14-0.46%). Имеется ряд разностей, из КО1',орых не
которые могут служить для декоративных целей и очень 'l'онкой керамики. Анало .. 
гичные гpaНJНТЫ отмечаются и около ст. Лапландия (к востоку). 

4_0 лестиваритах см. Е . Н. Е г о р о в а - Фур с е н к о. О генезисе лестиваритов 
из JIестивары: Зап. Горн. инст. 1939 г., т. ХН, вып. 2. Это :весьма лейкократовые 
породы, соtтоящие преимущественно из альбита и микроклина при 'Очень небольшом 
содержании кварца (нередко отсутстиует). Скопления их на север 01' Валепахка в 
Хибинах очень ве"лики. Керамические свойства изучены недостаточно. 

3 Полезн. ископаемые l{ольск. п"ова 



34 r лава третья 

верных предгорьях Ловозерских тундр. Известны керамические грани
ты и близ с. Умбы. 

Эти породы пока не использую~ся,н:о вместе с киаНИ11аlМИ и оливи
нитами являются ценнейшими источниками для снабжения подсобными 
материалами 'высокого качества металлургических строек всего севера . 

3. Н е Ф е л и н о вый CJ и е н и т (х и. б и Н' и т). Ана,лизы в прилож. XI. 
Крупнозернистый хибинит с высокими строительными качествами 

используется с успехом в строительстве Кировска (каменоломня Айкуай-
ненчорра). ХарактерН1ai низкая теплопроводность, допускающая приме
нение хибинита в строительстве жилых домов (вместо кирпича). 

4. О л и в и Н' и т (и э н с т а 'Ji и т и 11) (анализы в прилож. XI).l Очень 
крупные запасы высокопроцентных оливинитов дает Лесная варака око 
ло разъезда Хабозеро. Содержание оливина в породе до 950/0 (В оли
винавых пегма11итах до 98010), ОOlдержание Fе2Оз + FеОдо 15-16010. За
rтacыI уже точНl() подсчитаны, и для oTIKpbIrrыx работ (при небольшой 
ручной отборке) намечаются КОJIИчества во многие миллионы тонн. Это 
количество обеспечивает возможность получения в любых масштабах 
(СlOтни тысяч тонн) огнеупоров высокого качеотва (выдерживаю
щих до 18000) как для нужд кольской и ленинградской промышлен
нооти, так и для получения магнезиально-фосфорных удобрений и ВЫ 
сокосортных добавок или щебня для дорожного дела. Налаживание 
эксплоатации облегчается легкостью проведения железнодорожной вет
ки к месторождению (6-7 км), близостью линии высоковольтной пе
редачи и возможностью вести добычу открытыми работами. Новые ме
тоды использования оливиновых пород, даже без прибавления магне
зии, открывают особые промышленные перспективы. (2 Помимо этого , 
несомненно, лучшего в Союзе месторождения оливинита, при добыче 
руд Мончи в некоторых горизонтах получаются боковые породы, по 
составу отвечающие довольно богатому оливином перидотиту (ДО 
50010). Практическое использование этих боковых пород (пустой поро 
ды) могло бы приобресm некоторое значение, равно как и отходы 
обог'ащеН!ия, когда таковое будeТI поставлеНlо на бедных рудах Мончи 
или даже на боковой породе богатых жил. В будущем могут приобре
сти значение как огнеупоры оливиниты и пироксениты (энстатититы) 
Пода'CJ-ТУНДРЫ. з 

5 и 6. И з в е с т н я к и и Д о л о м и т ы (р а к у ш е ч н и к и) (анали
зы в прилож. XI). 

Поиски известняков и доломитов представляют задачу совершенно 
иоключительной важности. Повидимаму, практически она более удачно 
решается по линии тех образований, которые связаны с древним архей
ским комплексом, но она может и должна быть пост,авлена очень серь
езно в «цветном поясе» Имандра - Варзуга, где отдельные линзы не 
должны ограничиваться лишь районом участка Апатиты - Титан и по 
р. Варзуге, а, очевидно, будут открыты и в других районах. Успешное 
«отбиваН'ие» гнейсов, 011 извесТIКОВЫХ ЛИll'З геофизическими методами 
предотавляет ОС'IЮВIНОЙ метод поисков в этом районе. 

В настоящее время мы знаем на Кольском полуострове следующие 
месторождения: 

\ См. сводку об улыipаосновных породах Кольского п-ва в томе II «Производ . 
силы К. П.», 1941 . 

2 О применении в огнеупорной керамике см . стр. 253. Интеросно открытие, что 
оливини.roвые огнеупоры являются катализаторами в топках беспламенного гореняя . 
М. Б. Р а в и ч. ДАН, XXVI, Ng 1. 1940. 

3 Э'ГИ же породы путем обработК'И серной кислотой могут дать сернокислые
соли магнезии, а при обработке фосфорной кислотой - ценные ДЛЯ удобрений магне
зиальные фосфаты (особенно ДЛЯ кульryры свеклы). 
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А. У ст. Титан - известняки (несколько глинистые и кремнистые) и 
доломиты серые и белые, более чистые кристаллические. Примеси -
кварц, хлорит, биотит, магнетит и апатит. Запасы очень велики и опре
деляются многими десятками миллионов тонн. 1 Выгодно расположе
ние линз всего в 12-15 км от СТ. Титан, примерно по намеченной 
трассе нового железнодорожного пути на восток. Однако качество их 
для получения гидравлической извести невысоко, - очень велик нерас
творимый остаток: в известняках - до 250/0, в доломитах - до 1150/0. 
В 1939- 1940 ГГ. начаты более детальные разведки (см. описание у 
П. Чирвинского, 1940); наметились более чистые разности известняков 
(до 82010 СаСОз). Идет подготовка строительства цементного завода'. 

В. Самые крупные меоторождения на площади около 30 км (больше) 
по Варзуге и Пане. Тип аналогичен первому, качество не выше, сильно 
силифицированы. Запасы грандиозны, но пока практически совершенно 
недоступны для эксплоатации. Интересна их связь с первоклассными 
кварцитами (как кислотоупорным и облицовочным материалом для пе
чей). Геологически и технически изучены недостаточно. 

С. Очень своеобразно и необычно месторождение доломитизирован
ного известняка у СТ. Апатиты (всего в 500-600 м от линии железной 
дороги). Он залегает в виде линзы «Доломитовая варака» среди биоти
тово-серицитовых парагнейсов. Мощность 1-11 м, простирание - (пред
варительно) свыше 250 М. Загрязненность карбоната довольно высока 
(см. анализы IJЗ прилож. XI). 

D. На острове Кильдине извес'ГНы довольно большие запасы доломи
тов и слабо доломитизированных известняков низких качеств (о MgO 
3--4.5010; последних ВЫ5!влено до 3-4 мшr. т). для обжига на' известь 
эти известняки приемлемы. Имеются и типичные доломиты. Необходимы 
подземные выработки, что очень удорожает сырье. 

Е. Наиболее интересны для химической промышленности Кольского 
полуострова известняки магнетитовых месторождений Ковдорозера (Ио
ны), где они могут получаться частично попутно при добыче руды откры
тыми выработками или из специальных карьеров. Запасы опредеЛЯЮl1-
ся многими десятками миллионов тонн. ~ Они носят характер частью 
крупнозернистых (местами разрушенных в дресву) мраморов ,С включе
нием контактных минералов (апатита, флогопита, магнетита и скарно
вых силикатов). Общее содержание в них MgO и Si02 не велико, хотя 
инепостоянно; з а.нализы сильно колеблются, укi:tзыная иногда до 10% 
апатита. Месторождения вытянуты в виде отдельных линз, мощностью 
в 50-100 м, по простиранию - до 250-600 М. 

П Р а к т и ч е с к и е у к а з а н и я при поисках извеотняков и доло

митов. Каю видно из сказанного, вьюококачеС'I1В1енные карбонаты по
прежнему дефицитны на Кольском севере. Помимо более детального 

1 Можно считать что ыощность линзы карбонатовых пород около 100 ы, глу
бина залегания услов~о до 100 м; при этих показателях на каждый километр про
стирания линзы приходится до 3 МЛН. Т карбоцатной породы. Доломитизированные 
известняки в рельефе устойчивее. Ю. П. И в е н с е н (1939) дает запасы в 150 МЛН. 
тонн. 

2 К весне 1940 г. выявлен запас в 25 МЛН. т, вполне подroroвленный для экс
плоатации. Часть известняков сильно разрушена и превращена в рыхлую массу 

(работы Североникеля). 
3 Очень важны и могут быть с успехом использованы известняки и скарны 

района оз. Вуориярви (см. анализы в ПРИЛОЖ . Х!). Имеются очень чистые разности. 
Месторожде!'lие н;е разведано, но, повидимому, велико, сходн;о с Ионским, так как 
содержит магнетит (и богатый титаном титапомагнетит). См. подробнее при описании 
железных руд c.ТIp . 60. Возможно, что месторождение Вуориярви связано с полосой 
ПРО~Рi)ЗОЯ у Кукасозера. 

3* 
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!Изучения и использования ооадочных пород полуоwрова Рыбачьего и 
()строва КИЛЬДИН'а, не<>бходимо обра11И1'Ъ внимание . на следующее~ 

А. В основном карбонатные породы связаны прежде всего 'с «цвет
}J:blM поясом», причем мы имеем в нем дело о отдельными линзами и 

llроолойками доломитов и мергелис'Гых серых извеС1iняков. слабо оквар
ЦОВ1анных или же сильно силифицироваНRЫХ и метаморфизованных. По
следние встречаются преимущественно в частях приимандровского поя

са (ос'Гров'а Имандры, район Вити-губы о Чуна-тундрой и др.), однако, 
нет НИlКаких оснований предполагать отсутствие известняков и в северо
западном, особенном важном для промышленности районе. 1 Очень ве
роятны линзы известняков в восточной части пояса в районе Паны, 
Варзуги и Стрельны, где особенно широкое развитие пояса позволяет 
встретить все горизонты разреза. При поисках необходимо иметь в 
виду, что практически по р е л ь е Ф у зоны карбонатных пород прихо
дятся на п о н и ж е н и Я, обычно занятые озерами и болотами, что 
очень затрудняет поиски (особенно это относится к известнякам и в 
меньшей степени к доломитам). Только детальное 'изучение стратигра
фического разреза пояса, теК10НИКИ отдельных участков и применение 

геофизических ме1iОДОВ Iраз'недки и ОКОН11Уривания карбонаТiНЫХ линз 
позволит решить эту важную поисковую задачу. 

Б. Вторая свита, в которой надо углубить поиски известняков,
это свита Кейв, где в верхней ее части указываются известковистые 
песчаники, а также метаморфизованные линзы известняков. 

В, В древнем гнейсовом архее южной полосы намечается ряд линз 
известняков и доломитов, к которым в районе Ионы, Африканды и Хаб
озера приурочено проникновение различных магм о ьбразованием скарнов 
и своеобразных щелочных и ультраосновных комплексов (см. подробнее 
стр. 176), Имеются все основания ожидать еще новых находок таких 
линз; при этом интересно отметить, что в этой древней свите, в проти 
БОПОЛОЖНОС'ГЬ карельскому «цветному поясу», мы встречаемся чаще' с 

чистыми извес.тняками, чем с доломитами, что практически очень важно . 

Нахождение обломков таких пород в конгломератах около Кандалакши 
заставляет ожидать их где-либо в районе течения р. Канды, 

Необходимость продолжения форсированных поисков карбонатных 
пород заотавляет принять ряд мер для их поощрения (объявление кон
:курсов, выдача специальных наград, организация туристических отря

Дов) .2 
В виде дополнения можно указать, что некоторое мес'Гное значение, 

как источник ЧИС1iОЙ извеоти и KaKI из'в!еСТIКовое удобрение, '\1:0ГУТ иметь 
·и р а к у ш е}l н и к и - отложения послеледниковых морей. Их поиски 
должны БЫllЬ овязаны " изучением четнертичной геологии и накопления 
()садков по Мурманскому побережью и его фиордам. В отдельных слу
чаях они могут обеща'ГЬ деоятки 11ЫОЯЧ тонн (СаО), например, в залив'е 
Териберки (1930). 

7. К в ар Ц и т ы (п е с ч а н и к и, т о ч и л ь н ы е к а м н и, к р 0-

в е л ь н ы й ш и Ф е р). На Кольском полуострове известны исключи
тельные по масштабу запасы кварцитов, при этом частично очень вы
соких технических качеств, как огнеупорный, КИСJIОТОУПОРНЫЙ мате
риал и флюс. Запасы миллиардные, частично очень удобные для экс
плоатации (Монче-губа, Риж-губа , Чокваренч, верхнее течение р, Ум
бы, р . Барзуга, устье р. Поноя). Кварциты Имандры (Риж-губа и Вурэ-

1 Эта мысль подтвердилась находкой линзы известняков в кварцитовом место-
1JOждении РИЖ-iГIYбы (1940). 

2 См , очень ИWrересный отчет Ю, П. и в е н С 'е н а и Л, Ю. Паз ю к с результа
'тами работ известковой поисковой партии 1939 г. 
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чуайвенч) используются как флюс для металлургии Мончи, частично 
они могут итти И на получение динаса. I Помимо этих кварцитов, тесно 
связанных CI ДОЛОМИ11амiИ и извеClГняками карельскlИХ отложений, из
вестны строительные песчаники на Рыбачьем полуострове и на острове 
Кильдине, где они частично носят характер шифера, довольно высоких 
строительных качеств. Эти· своеобразные сланцы могут быть использо
ваны как кровельный материал, как материал для точильных брусков 
и для электроизоляционных целей (доски). Запасы практически неис
черпаемы, но неизвестны свойства раскалывания при переходе к более 
ГJiубоким горизонтам. Пока разведаНJ участок шифера в 600000 мэ . 

В качестве точильных брусков могут быть использованы некоторые 
песч.аНИ'ClГые фиlллиты Карельской СВlИТbl (например, по рр. ПaJнiе и Вар
зуге), а также иотнийские красные песчаники, которые пере рабаты
вало на точила местное население Терского берега (например, в Каш
каранцах). 

8. К в а р Ц е в ы е п е с к и известны в ряде районов, частью с гра
натом и магнетитом. Таковы карьеры железной дороги на разных кило
метрах (1186, 1272, 1410, 1440 км). См. кварц, стр. 61. 

9. Н е Ф е л и н о в ы е п е с к и (анализы в прилож. XI). 
См. подробнее в глав,е о нефелине (стр. 72). Сюда относятся и пес'ки 

наволоков восточного берега Имандры и наносы хвостов нефелиновых в 
р. ' Белой и губе Белой большого промышленного значения. Подготов
ленные запасы в естественных наволоках свыше 10 млн. т. Не плохие 
пески, но смешанного состава, известны в моренах Хибин (например, 
у базы туризма и Ботанического сада Кольской базы АН). 

10. Г л и н ы (анализы ВI прилож. XI). 
Промышленные скопления глин связаны с четвертичными терраса

ми и в общем довольно многочисленны. Лучшие месторождения этого 
типа: уст. Шонгуй, на Кильдинском ручье (у Колы), на р. Ниве, по 

. р. Колвице и около сел. Кандалакши. Особенно интересно месторожде
ние глины у Кильдинского ручья (в 23 км от Мурманска), довольно 
высокцх теХНlИческих качеств (не только кирпичных, но и гончар
ных) с подготовленными запасами в 4 млн. кубометров. Чистота глин и 
постоянство состава при очень больших запасах дает возможность по
лучения хорошей черепицы и грубых гончарных изделий. Месторожде
ния более высоких горизонтов на о. Имандре весьма редки и по свой
ствам ниже указанных. Наибольший интерес при поисках (по А. А. Пол
каиовiY) представляют собой !Верхние горизонrrы четвертичных отложе
ний (иольдиевых террас). В общем прибрежные части, заливавшиеся 
послеледниковыми морями, богаты глинами - кирпичными и частично 
годными для черепицы и просrгой керамики (ПОCiYдЫ). ПОiдсчитанные на 
IIIХ 1934 г. запасы свыше 18 млн. кубометров. Особенно богат глинами 
район р. Колы, где э'I1И запаоы вполне обеспеЧИВlают работу двух заво
дов с производительностью в 100 млн. кирпичей в год. Неплохи глины 
и по р. Туломе в нижнем ее течении (возможен завод на 10 млн. кир
пичей). 

11. Т о р Ф (см. в главе УIII, энергетика, стр. 221). 
Запасы очень велики и подсчитаны еще не полностью. Всего насчи

тано по ПОЛУОСТiрову 73000 га болот о запас,ами воздушнооухого торфа 
около 128 млн. т. 2 При переводе На! УСЛОВlное топливо эти запасы 

I Содержание SiOz в среднем около 850/0, но есть более чистые сорта, до 
90-92010 кремнезема. 

2 По данным А. В. 3 в о и о в а (май 1940), запасы распределяются по катего
риям так: А - 2.7 млн. т; В - 3.0 мли . т; С -121.9 мли. т. 
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01 вечают 64 млн. тонн, что при годовой потребности области примерно 
в 1 МЛНl. 11 весьма значительно. 30ЛЬНОcrrь колеблетоя в пределах 1.56-
11.2, среднее 4.60/0. Теплопроизв. способнооть 4750-5376 больших ка
лорий на С'Ухую масоу. Степень разложения оредняя. 

Во воех районах преобладают болота низменные (850/0) - осоковые, 
гипновые, сфагново-'торфяные, сфагново-осоковы~ и лесные. 

Повидимому, наиболее богатые скопления торфа сосредоточены не 
в западной, а в вос'Гочной и В чаcrrности - юго-восточной части полу
острова. Специальные экспедиции Кольской базы АН в 1938 г. намети
ли здеоь грандиозные запасы в отдельных болотах районов рр. Варзуги 
и С-rрельны. 

12. С а про п е л и т. Особенно богатых скоплений сапропеля (из во
дорослей) в озерах пока неизвестно, хотя примесь его желеобразных 
оливково-бурых масо к диатюмовым осадкам, оообенно низовых озер, 
постоянна и вызывае-r при обжиге особенно ценные сВ'ойства дисперо
ности диатомита. Поиски чистых сортов сапропеля желательны, хотя 
большого практического значения, вероятно, он иметь не будет (см. боло
та района Охтаканды, Тикгубы и др.). В некоторых участках болот 
Охтоканды мощность осадка сапропеля достигает 1.5 м; слои в 20-
30 см отмечались на дне южных участков Имандры, особенно Иоко
.островской. Отмечается сапропель и в озерах Полярного района. 

13. Находка кристаллов а л м а з а в гранатовых песках р. Паз (Пас
ВlИк) 1 вызвала 50 лет тому назад оживленные, Х011Я и безрезультатные 
поиски этого минерала в выносах основных пород (М. Мельников и 
С. Конради). Новые поиски в 1938 г. в образованиях «взрывных» трубок 
района Африканды также не привели к положительным результатам. 
Однако мы не считаем вопрос окончательно решенным, и потому необ
ходимо поставить систематические поиски при помощи плановой шли
ховой съемки, особенно элювиальных верхов выходов ультраосновных 
пород. В частности район ультрабазитов, может быть, игранулитов 
северо-запада требует особого к себе внимания. 

14. Вопросы поисков г раф и т а, у г л я и б и т у м и н о з н ы х 
о с а Д к о в представляют исключительный интерес, и поэтому на их 
анализе необходимо несколько остановить внимание. Соединения угле
рода практически могут быть связаны в наших районах лишь с проте
розойскими свитами типа Кейв, цветным протерозойским поясом и де
вонски/ми оса\дками. 2 ПОСJIlедние мало обнадеЖlивающи, и самый тип 
этих осадков (песчаников) не позволяет про водить аналогию с девон
скими отложениями Ка нина Носа или северо-западных склонов Тима
на. 3 Очень харак'Герна графит1ОНООНОС'ГЬ (ра~опыленная) свиты Кейв (се
рый кианит); здесь графит иногда обособляется в кварцевых жилах 
(у Семиостровного погоста). Наиболее интересным в этом отношении 
является «цветной пояс», где известны слабо битуминозные породы в 
среде известняков р. Варзуги (п. Соколов, 1936) и особенно скопления 
графитовых сланцев и линз довольно чистого графита, отмечаемых 
ошибочно при геофизической разведке как «сульфидные» В районе 
ст. Апатиты. Эти скопления не изучены, местами они содержат до 

1 Ныне находится на ~рритории полярной Финляндии. 
2 Если и можно ожидать находок где-либо уцелевших отложен~й к:арбона или 

перми, то вряд ли ониI смогут иметь какое· либо практическое значение. См. 
г. П. п о н о м а р е в IВ книге: Контуры iГjeолог., проблемы се.вера, И3д, цнигри, 
1935, СТIp. 28. Практически важнее ориенmровка поисков углей, нужных для КОJlЬ
ской промышленности, на восток: западные склоны Тимана, и, может быть, Тимано
Онежскую область, 

3 Об углях веРХlfего девона см. стр. 311 в прилож. IX. 
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180/0 углерода; должны быть проведены испы1нияя на V и Мо (по 
аналогии с шунгитом). Интересна их генетическая связь с пиритом или 
лирратином. Вероятно, к этому же типу относятся слюдяно-графито
вые гнейсы р. Кицы с содержанием нескольких процентов графита, 
следов As и Мо и пирита; желательна их разведка 1. Специфический ха
рактер имеют и мелкочешуйчатые гранулиты ·северо-запада полуостро~ 
ва (содержание углерода до 3-4010) - на горе Нямельлаг в средней 
части Туадаш-тундры. Никакого значения не имеют листочки .графита 
в кварцевых и пегматитовых жилах разных частей древних гнейсов, 

где они нередко ошиБОЧНОI принималисъ з'а молибденит. ЧисТlO теоре
тически интересно нахождение большого количества листочков графи
та (до 4-7010 углерода!) с молибденитом в месторождениях послед
него в Хибинах (Тахтарвумчорр). '2 Научно особое значение имеет на
хождение карбоцера в пегматитах Хибинских тундр, указывающего на 
наличие летучих соединений углерода. 

Наконец, отметим «графитоноснасть» некоторых горизонтов гипер
борейских отложений Рыбачьего полуострова. 

15 al. З QI Л О Т О (Au) с а м о р о д' н о е. Случайные указания ' на Au 
на западном берегу Имандры и в районе Нотозера и его левых прито
KOВl (РОClCыпное). 3 Кое-что дали работы Союзредметразв-едки в, 1934 г. 
(по Западной Лице, Ноте, Лоте, Туломе). Однако систематические 
поиски до сих пор не ставились, плановые шлиховые работы не произ
водились, тогда как в соседних районах Финляндии, на ' юг от оз . 
.энаре (Инари), извеотны в гранулитах кварцевые жилы CJ оульфидами 
и золотом (вероятно, каледонского возраста). Поиски совершенно не
обходимы, тем более, что геохимически является вообще непонятным 
отсутствие ,золотых жил на Кольском полуострове. Генетическая связь 
золота с гранулитами, указываемая для Финляндии С. Е. Вегманом, не 
доказана (1929), но вероятна. А. А. П о л к а н о в указывает кварцевую 
жилу с сульфидами, магнетитом и гематитом у Туломского Падуна; 
o~a несколько сходна с Ж'Илами 03. Эн;аре. 

Необходимо обследование кварцевых жил гранитных массивов раз
ного возраста (как древнего архея, так и более молодых), а также ши
рокое применение ШЛЩСОВЫХ методов изучения аллювиальных образо
ваний, особенно в верхах речек, стекающих с гранитных и гранито-гней
совых массивов. 

О золоте см. стр. 132. 
15 б. С е р е б р о (Ag) с а м о р о Д н о е. Богатые находки серебра 

в 1732 г. на odrpoBe Медвежьем в Кандалакшоком фиорде до caМlOГO 
последнего времени не повторялись, и многочисленные исследования и 

поиски, несмотря на затраченную энергию, довольно единодушно при

вели к отрицательным результатам. И все же нельзя считать вопрос 
,окончательно решенным, тем более, что мы имеем аналогию этих об
разований с подобными же жилами Полярной Канады (Медвежье озе
ро) и Южной Норвегии (Конгсберг), где они с успехом эксплоати
руются. 

1 Более интересен графит в архейских гнейсах верхнего течения К:ицы. 
2 В концентратах молибденита содержание графита доходит до 260/01 При этом 

интересна с.имбатносrь со;nержания молибденита и графита (анализы Горного ин
ститута). 

3 Первое относится к образцу золота в кварце, привезеннрм проф. Н. И. Про
хоровым. Отмечае,тся содержание Аи и в кальцито-баритовых жилах Западного Мур
мана. На золо'ОО у К:олы есть указание, еще 1558 г. (O'ai Magni). «В 1732 г. кре

·,стья.нин Звонков отметил золото на правом берегу р. Поноя, в губе Руси них е и 
J дер. Чернореченской» (Н . Дергачев, 1877). 
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См. по этому вопрасу далее стр. 195. 
16. Пир р о т и н (пирит, марказит); анализы в прилож. XI. ПирратиН' 

или магнитный колчедан предстаВJlJяет несомненный интерес на Каль
ском палуострове. Однако его практическое использование до,лжно быт,ь 
обосновано рядом экономических и технических предпосылак, и все 
eг~ месторождения нуждаются в' детальном и глубоком аНa!J]iизе. 1 Па
этому мы прежде всего дадим характеристики тех различных типав· 

пирротиuа, которые известны на территории Кольского полуастрова, а 
затем перейдем к некаторым выводам общего характера. 

Распределение ПИРРО1'ина по отдельным стратиграфическим комплек
сам древних свит Кольокого палуострава весьма сложна. Мы имеем 
здесь не менее шести различных типов раlЗНОГО химическаго lcacTaBa, 
разной природы, разного генезиса и разных магнитных свойств. Паслед
нее необхадимо иметь в виду при анализе и магнитной сепарации эта
го материала. Можно наметить следующие основные типы: 2 

1. В древних архейских гиперстеновых г н е й с о-д и о· р и т а х. Этат 
тип связан с' первой эпохой пооmрхейского диастрофизма, обнаружи
вает небольшое содержание никеля и меди; однако ск~пления этого 
МИlНlерал:а пока нигде не имеют промышленных маеШ'I1абов; более Ха/рак
терен для cebePOl-'западнаЙ' чаоти Кольского ПОЛУООТРОВaJ. 

2. В г Р а н у л и т а х древних архейских свит - характерные пирро
тиновые оруденения с накоплениями местного графи'М. Промышл€нна 
мало интересны. 

3. Первичные (вероятно па бальшей части осадачные) пирратины 
или продукты их образования из пирита в «ц В е т н о м п о я с е» Каре
лид. Сюда отнасятся, прежде всего, так называемае «внешнее» кальца 
Хибинских тундр с его восточной и западной половинами, а также про
должение этого паяса на севера-вастак в части Кучин-тундры и зоны 
асадкав Тунтури вплать да райана финляндскай Печенги (Петсамо). 
Характерна весьма низкае садержание никеля, меди и благарадных ме
таллав и калебания содержания серы (не свыше 260/0). Запасы даваль
на 3НaJЧИ11е'ЛЬНЫ Иi имеют прамышленное значение, как MecTнlae серно 
кислатнае сырье. 

4. В пер и Д о т и т а х и других ультрааснавных парадах цветнага 
пояс'а 'Гак называемого типа Манче-~ндры пирротин, как руда с высо
ким оадержанием никеля, медИl и кабаJlJьта - ОClнавнай и ,наибалее цен
ный про.МЫШЛlе:НlНЫЙ сульфид Кольскаго полуострава. 

5. В н е Ф е л и н о в ы х сиенитах Хибинских тундр, внешнее кальцо 
(в самам хибините) и внутреннее кальца (контакты с фаЙяитами). 

6. Пирротины Ф а л ь б а н' Д Кандалакшскага фиарда. 
К сажалению, до сих пар различие в генезисе, в саставе и типах 

перечисленных пирратинав не асвещена. Между т,ем, для каждого из 
этих типав характерны разнавиднасти различных свайств и разных пе
риадав кристаллизации. Так, например, для сам ай Манчи мажна пере
числить ряд перехадав между прамышленными никелевыми пиррати

нами жильных руд Ниттис-Кумужьей и балее телемагматическими аб
разаваниями Валчьей тундры. 

Перехожу к краткай характеристике ,атдельНых наиба·лее важных 
местораждений пирротина: 

А. Пир р а 'D и н Ы к а м п л е к с а М о н ч и. Нет никакого сомнения, 
что этИ! пирратины представUIЯЮТ наибольшую ценность на Кольском
полуострове, так как определ·яют сабай направление никеJlJевых разра-

1. Тем интересн,ее наличие нескольких типов пирротина в одном месторождении .. 
2 Чисто минералогическое значение. имеет пирро'l'ИН II1ранитных пегмаТИ'l'08 Ионы 

(со слюдой). 
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боток Сюда относится очень большое число месторождений, ИЗ кото
рых упомяне'М лишь самые крупные: Монча (НюдуаЙВ1енч, Сопчуайвенч, 
НИТl1иа-Кумужья, Травяная варака), ВОЛЧЬИ и Лооевые тундры, Сальная 
т.ундра, Подас-тундра (В верхОВ'ьях реки Ноты), Пулмае-11Ундра - ме
жду рр. Воронья и ХаРЛOlВка, ТYH~pa Федорова, тyjНlдpы ПаIНС~ШХ BblCOIJ1' 
(сульфиды вероятны) и ряд отдельных выходов оановных поро~ в В'О
сточно'М пр'ОЩOJlJЖении «ЦВеТоного поясаl», вплоть дiо устья Поноя. Эrоrr 
тип ПИРРОГГИlНaJ металлографИЧelСКИ хо,рошо изучен, при!чем ценность его 
обычно заключается в высоком содержании никеля, кобальта" чаотиltIl-Ю 
селена (с примесью благородных металло,в). Очень с'ложное прора,стаюfle' 
пиррorrnпа 'о чисro никелевым сульфИ'Дом -' пентландитом ИI Ме!ДНЫМ 
КОЛЧf'даном определяет ОСНОВНУЮ ценнооть как рудных жил этого 

типа меС''Iюрlождений, так ИI рас'с,еянных первичных руд, наlКОПЛelНных в 
отдельНlых горивоwгах ультраосновных пород. ПorюКlИl этог/о 'ГИПС1J 'ГieOHO 
связанъ~ вообще с изучеlНJiем основных мас,сив'ОВ, преИlмущеоТIВeнiНО 
связанных с «цвеlf1НЫМ ПОЯСОIМ» ПрOi'Ге'розоя, И нет НИКaIК,ого сомнения, 

ЧТЮ) пО' ме!ре! развlИТИЯ геофизических равведо'к НlаХОЖlП!еНИlе .новых M1e

OТIOlроЖ'денlиЙ значитеJJЬНО расширит и уг Jlубит нашИl знания руд э'юго 
типа. 

Б. Пир р о т и н ы Ф а л ь б а н Д К а н: Д а л а к ш с к о г а Ф и о р Д al. I 

Фальбанды Кольского полуострова являюreя северным продолжением' 
на Кольском берегу фальбанд, КеретИi (Северная Карелия) и, повиди
мому, связаны с гиперстеновыми гнейсо-диоритами и импрегнацией 
сульфидами боковых гнеЙоов. Оруденение IB общем довольно слабое и 
в известных в районе Порьей губы то,чках IIе,l(остаточное для промыш
ленной эксплоатации. Совершенно невыясненным остаеl1СЯ протяжение 
этих фальбанд к северу, причем не ИСКJFючена возмо,жность нахождения 
точек более повышенной концентрации' металлов. В единственно иссле
дованном районе Порьей губы запасы пирротин:овых руд дО'стигаю'I1 
130 тысяч тонн а оодержанием нмкеля, меди, цlинка, золота, серебраl• 
Общая характеристика фальбанд не внушает большого доверия к воз
можности их использования, и исключительный интерес к ним може'JY 
быть связаII с суммарным испО'льзованием всех сульфидов и особенно 
с поисками . пересечения фальбанд БОЛelе мО'лодыми карБОН1aJтно-6ариtro
ВbIiМИ ЖИЛа/МИ, т. К. В эти'Х точках, по· аналогии а Норвегией, можно 
ожидать выпадения в б6льших количествах более молодых сульфидов 
и в особенности - самородного серебра. Именно к этому типу генезиса 
и надо отнести месторождения Медвежьего острова, в КандалакшскоМ' 
заливе, столь сходные в'О многих отношениях с серебряным рудником 
Конгсберга в Норвегии. Задачей наших ИССJFедований ПИРРО'JYИНОВ этого 
'Гипа явшяется вьшонение их генеЗИClа в раЙОIIе Порьей губы иI поиски 
их про'Должения на север и северо-восток, путем применения специаль

ных геофизических методов разведок. См. о фальбандах стр. 156. 
В. Пир р о т и н ы Х и б и н С· к ИI х т у н Д р. Поскольку ПИРРОТИIIЫ 

наружного кольца Хибинских тундр, по нашему мнению, гене'ГИчески ' 
непосредственно не связаны с самой хиБИlrской магмой, мы ДОЛЖНЫ' 
О'I1дельно рассмотреть те своеобразные пирротиновые оlбраlзоваНИ1Я, ко
торые характерны в самих щелочных массивах. С одной стороны, мы 
встречаемся с 011дельными спора~ическими линзами пирратина в круп

нозернистых хибинитах наружного кольца. Они не имеют праК'JYИческо
го 'значения, но генетически подтверждают то характерное обогащение. 
магмы серой, которое определяет собой специфические черты Хибин-

1 Некоторую аналогию представляют явления обогащения 'пиритом и пирроrn
ном амфиболитов в северо-запа,;ной части Кольского полуострова (А. А. По Jl
К а н о в). 
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'ских И Ловозерских тундр и вызывает частичную замену содалита гак
манитом, с содержанием серы свыше 10/0. 

Гораздо более интересно, но, к сожалению, очень плохо изучено 
ВНУ1'реннее кол.ьцо ПИРРО11Инов, прослеженное пока всего лишь на 

8.5 км на KOHTaKT€ между фойяитами и рисчорритами' (В районе Рис
чорра, Кукисвумчорра, Юкспора и Эвеслогчорра). Мощность этих обра
зований колеблется от 1 до 20 м, содержание пирротина местами до
стигае1' 60-700/0, с местным обогащением молибденитом и сфалеритом. 
Наличие в этом кольце своеобразных контактных минералов и некото
рый меcrrный избыток кварц'Э: гов;орят нам о ТОМ, что I1еН'еЗ1Ю этого 
кольца не может быть полностью объяснен просто сульфидными эмана
циями по стыку двух разнородных пород. Есть некоторые основания 
думать, что мы имеем дело о метаморфически измененной зажатой ' по
лоской той кровли, которая некогда покрынала Хибинские тундры. 
К этой дуге (разбивающейся на ряд параллельных зон) относится боль
шое вздутие пирротиновой жилы Рисчорра, месторождеНИel молибдени
т,а на Кукисвумчорре, под названием ,«Ласточкино гнездо», и ряд вы
ходов по внутренним склонам Юкспора и Эвеслогчорра за пере:валом 
Лопарским (Саамским). Хотя пока нет больших оснований, чтобы при
знавать особый практический интерео месторождения «Ласточкино 
гнездо», лежащего в трудно доступных частях Хибинских тундр, rгeM не 
менее его исследования весьма любопытны и с генетической точки зре
ния. Имеющиеся данные пока не позволяют расшифровать природу 
внутреннего кольца ПИРРО11Инов и, прослеживая его дал,ее по дуге, оты

скать выходы, более богатые пирротином (с Мо, Zn, Си, F, Ti, Ре, S). 
К тому же эта зона интересна по возможному содержанию золота и се
ребра, которое могло бы оказаться повышенным в отдельных частях 
этого очень своеобразного и мало изученного типа. 1 

Г. Пир р о т и н ы «к О Н т а к т н ы х» З О н Х и б и н. С южной И 
западной частей Хибинских тундр к нефелиновому сиениту примыкает 
«цветной пояс» карельских осадков протерозоя, среди которого и на
блюдаются скопления весьма значительных запасов пирротина. '2 Одни 
из них болеel тесно. связаны с оамими контактамИI хиБИНИТIQIВОЙ магмы, 
другие залегают непосредственно в кремнистых и уг листых сланцах, 

третьи - позволяют намечать связь с интрузиями И экструзиями основ

ных изверженных пород, столь характерных для пестрой свиты «цвет
ного пояса». До сих пор, однако, крупные месторождения этого типа 
в районе Хибин известны лишь вблизи самого Хибинского массива, что 
заставляет предполагать его роль не только при перегруппировке древ 

них пиритовых линз BI пирротин, НО И некоторую миграцию и вгюрич

ную концентрацию оульфидов под влиянием тепла щелочной ИН11РУЗИИ . 3 

За пооледнее говорит и некоторое содержание молибдена, обнаружен
ное в одной из разведок ЭlJ'ОЙ дуги. Пояс, прослеЖlенный пока Нla 20-
22 км, разБИВlается на три части: вос,ючную (на ск..тЮНlах Ловчорра) у 
так называемого Пирротинового ущелья (со средним содержанием серы 
в 27010.), за:падв:ую (на склонах ТаХ'Nlрвумчорра), от 5-го километра Апа
титового шоссе почти до станции Хибины (22 аномалии) и северо-за-

I Имеющиеся исследования М. И. Ицыксона, А. Н. Лабунцова, Г . Т. Кравченко 
и других покззывают, что мы имеем дело с очень интересными Ii своеобразными 
.месторождениями пирротИ}I3, пирита, сфалерита, молибденита, тиmномагнетита и др. 

2 ер. описание этого типа пирротинов в Финляндии: Н а u s е п. Zeit. f . pr. Geol . 
194О, ннв. 1-6. 

з Для района Пиррот'Инового ущелья намечается,' однако, более тесная геНЕТИ
ческая связь с щелочной магмой. За это говорит и наличие своеобразных пегма
титов в самом хибиниre южного цирка Айкуайв,енчорра - с пирратином, флюоритом, 
ринколитом, ловчорриrом, сфе.нрм и апатитом. 
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:падный учаС'J10К, обна{}уженный пока в виде отдельных с,лучайных то
чек на оотрове Высоком, на западном берегу оз. Имандры у Ви'ГИ-губы 
и далее к оеверу, почти до самого мес.торождения Мончи. Намечает~я 
еще промежуточный участок между станциями Апа'I1иты и Титан с 14 
аномалиями . 

Лучше изучен средний участок (у ст. Апатиты), проверенный много
численными геофизическими исоледованиями, которые обнаружили 
здесь свыше 40 аномалий; запасы изученных месторождений по перво
му и второму району определяю'J1CЯ по категории А + В 'в 2 млн. т, а 
С - околю 7 млlН. Т (со средним содержанием серы в 180/0). 1 Нет ника
кого сомнения, что этим измеряется лишь небо.льшая часть реалыrых за
пасов, превышающих, веро.ятно, указанную цифру в неоколько раз .' 
Хуже обстоит с анализом этих пирроmнов. Содержание серы в них в 
среднем колеблется от 12 до' 240/0, однако среднее многих выработок 
дает 18-200/0. Путем обогащения, согласно опыту, произведенному в 
Кировске, содержание серы может быть доведено до' 34-360/0, но воз
никает ряд трудностей по транспортировке ко.нцентратов, в виду само
воспламеняемости КОЛ1чедана. Для Пирротиновюго ущелья и залежей В 
отмечается ничтожное содержание никеля, кобальта, меди и в общем 
довольно постоянное повышенное содержание llинка. i2 В ряде аномалий, 
раCIПdложеНIНЫХ дальШе от массива, ПИРРОТlИн замещае'Гся ПИlритом. 

Как указано, характерно в одной из аномалий содержание молибде
на и высокое содержание углерода, с переходо.м креМНИ1С'J10Й породы 
иногда в настоящий графитовый сланец. 

1leхнологич,еские ис.следов'ания пирротиНla пок'азаЛ'И, что он' може1' 
применяться для получения серной кислоты, особенно при некоторой 
переделке самих обжиговых. печей, и что поэтому его. следует рассмат
ривать как сырье местного значения, котюрое могло бы Hal месте давать 
р.ешевую серную кислоту или быть непосредcrгвенно использо.вано для 

палучеН!Ия оерНИ1СТОГО газа, Ka~ ИС110чни'Ка С~РНИС'J10КИСЛЫХ проце'сооlв ' 
переработки нефелина. Наконец, этот же пирротин мог бы итти для 
увеличения содержания серы при переработке кобальтовых шлаков, ко
торая намечена на заводе в Мончегорске. Во всяком случае, необходи
мо продолжать исследования это.го своеобразного типа сульфидных руд 
Кольского · севера, поиски более богаl1ЫХ участков с более высоким со
держанием пирита и с выяснением наличия более чистых линз, кото
рые позволяли бы непосредственно получать сырье с содержанием серы 
не ниже 280/0, что с.тало бы реR'1'абельН1ЫМ даже для экспор'J1а на 
ленинградокие зав.ОДЫ. К сожалению, до с.их пор нет точных данных 
О'J1носИ'телыю со.держания в этих ПИРРОТlИнаlХ благоро~.ных мe'J1aллов. 

Д. Пир р о т и н ы т у н Д рык у чин. Помимо тех пирротинов, ко
то.рые связаны с основными магмами и серпеНl1ИНИ'J1ами в оеверо·-з,апад

ной . окюнечнос.ти карельской ови'JiЫ, там, r де она. переходит в формацию 
Тунтури финляндцев, в районе Петсамо (Г1еченти), мы имеем дело с 
рядом выходов пирротинов осадочного типа, совершенно аналогичных 

вышеуказанной внешней дуге· Хибинских тундр. И генеrnчески, и отра
тиграфичесю~ они сходны о ПОС:Л~ДНИМИI И потому могут dЛУЖИТЬ Дока
заТieЛЬС'J1ВОМ независимос.ти генезиса «хибинскИ!Х пирроrnнов» orг щелоч
ной магмы. Описываемые пирротины залегают в кремнистых сланцах, 

1 О степени разведанности можно судить по следующим 
13 ·процентах запасы отдельных категорий: 

А 2 В С1 С2 
3.7 15.6 70.5 1 0.20{0 = 1000{0 

цифрам, выражающим 

2 Указывается и небольшое содержание золота, но проверенных анализов нет; 
~тмечается и мышьяк (арсенопирит); доказано присутствие платины и молибдена. 
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частью весьма обогащенных графитом. Интересны находки пирротиноВ' 
с никелевыми вьщветами. В ряде случаев наблюдаются переходы 
между пирротинами ультраосновной магмы и пирротинами осадочной 
карельской свиты. Наиболее интересные участки позволяют установить. 
запасы до 1 млн. Т на прот,яжении более 4 км. Точных анализов и тех- ' 
нологических исследований не имеется. Однако известно, что среднее 
содержание редко превышает 150/0 (на серу) и что во всех пирроти
нах отмечается небольшое, но изменчивое содержание никеля (не 
свыше 0.10/0), иногда немного мышьяка. За последние годы были про
ведены новые исследования пирротинов этой зоны, которые дали 
более обнадеживающие материалы, обнаружили несколько очень 
крупных и мощных линз, и поэтому необходимо признать значительный 
практический иwrерес этого района (как источника серной юroлоты) и' 
необходимость точного его исследования путем применения методов 
как геофизики, так и бурения. Содержание серы до,ходит здесь до 30010: 
в валовой пробе (например, по тундре Кеулик). 

О б щ iИ е в ы в о Д ы. Таким образом, мы оодим, Ч'J10 кольсКие пиprро
тины заслуживают !большого внимания в двух направлениях: одни из 
них, непосредственно связанные с основной магмой, являются осно
вой медно-никелевого производства, другие отличаются весьма низким 
содержанием побочных и редких металлов и могут рассматриваться 
лишь как вспомогательное, в общем низкосортное сырье для получени я. 
серной и серниотой кислот на месте. 

Подчеркивая огромное практическое значение первых пирротинов , 
выдвигающих Кольский полуостров на второе место в мире по нике
левым рудам, необходимо трезво относиться к практическому приме
нению второго ТИlпа и до выяснения новых, более богатых месторожде
ний воздержаться от крупных капиталовложений и попыток использо
ва,ть их как сырье для леНЮfграlДСКОЙ химической промышленно'cmи . ОД1 
нако эта точка зрения нисколько не противоречит необходимос,ти за
кончить детаЛЬНОе ИСС1ледование как 'самих мес.торождениЙ, так и ме'То 
дов технологического их использования на месте. 

Прuложенuе " пирротину 

Пир и 11 И М а р к а зит. 

По сравнению с пирро,тином эти два сульфида' железа встречаются 
значительно реже, и, к сожалению, до сих пор мы не знаем настоящих 

промышленных скоплений этих минералов. Это менее ваЖНОI ПО1 отно
шению к марказиту, который минералогичес.ки извест,ен: лишь в несколь
ких месторождениях: в пирротинах хибинской дуги «цветного пояса», 
во вторичных или вернее наиболее поздних сульфидах Мончи и ВI един
ственной чисто сульфидной жиле, в гранитах становища Шельпино (во
сточный Мурман). Практически вряд ли представляют интерес' запасы 
этого минерала на Кол,ьском полуострове, так как он обычно связан о 
верхами рудных жил, практически неизвестными на Кольском щит,е; 
может быть представилО/ бы интерес только выделение марказита из 
СУЛ1ЬфИДОВ Мончи С целью его опробования на таллий, который изв,е
стен в ряде поздних марказитов. 

Гораздо интереснее и важнее геохимия пир и т а, который известен 
на КОЛlЬском по'луострове в 30-40 отдельных точках, самого разнооб
разного генезис.а, парагенезиса и возрастных соотношений,l но нигде 

1 Отметим указанную выше пиритовую жилу с марказитом и кальцитом в гра
нитах ст. Ше'льnино на Мурманском берегу, кристаллы пирита в полимerгaллич.еских-
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ве намечает околько-нибудь серьезных с,коплениЙ. 1 Однако по аналогии 
с другими частями фенноскандинавскага· массива в паисковых рабатах 
на пирит мы далжны были бы абратить внимание на следующие типы: 

1) древние фальбанды в древних гнейсах, 
2) первичные пиритовые линзы в «цветном паясе» карельских атло 

жений вне зан контактного в!Оздейcrrвия пазднейших инструзий. 2 

Тем не менее, ясных и четких указаний и прагназов в этом НaJправ
.лении с.делать пака нельзя. 

17. Халькапирит {медный калчедан).3 В небальших ка
личествах хаЛЬКОПИРИ11 нередка соправаждает пирит и пирротин ВI раз

ных типах местараждений, ад на ка всюду в НИХ он играет ничтожную 
роль. Столь же незначител,ьны и мелкие зерна халькопирИТaJ и борнита 
в апатито-нефелиновой ПОРОДе! Хиiбинских тундр. Основное значение в 
комплексе рудных образований «цветнаго пояса» типа Мончи принад
лежит медному колчедану. Как указано будет подробно в главе по гео
химии меди, халькопирит относится к более поздней кристаллизации 
.сульфидного комплекса, и поэтому мы встречае'М его чаще всего' в цент

ральных или конечных частях жи~ где он является продукггом отщепле

ния паследних полужидких сульфидных фаз. Взаимоатношение медных 
сульфидов и пентландита характеризуется в металлографических работах 
Ка:льской базы, однакО' геохимичеClКая характеристика: халькопириlrа 
.еще недостаточно ясна; общие представления о преимущественно м на
коплении этого минерала в дистальных частях жил в общем находят 
себе подтверждение. 

В типичных контактных зонах Нюдуайвенча как будтО' намечается 
О'l'насительно бальшее накопление халькопирита, чего и следовало ожи
дать в местораждениях более телемагматического типа, например
Волчьих тундр. В то время как нужно ожидать, что количес11ВО халь
копирита будет уменьшаться с глубиной, факты не подтверждают этого 
теоретического предположения, а некоторые местные исследователи 

очитают, что, по аналогии с Сёдбери в Канаде, количество меди будет 
увеличиваться по направлению к нижнему контакту. 

Во всяком случае, вапросы взаимоотношений и соотношений меди 
и никеля еще недостаточно выяснены и предстаВJIlЯЮТ очень важную 

не только теоретическую, но и практическую задачу, так как их выяс

нение позволит в дальнейшем вести балее ПJIlанамерна поиски ме.дно
никелевых руд. Типичные выцветы зелено-синего цвета среди бурых 
потекав позволяют использовать наличие медного колчедана как поис

ковый признак для сульфидов меди и никеля во всем поясе Карелид, 
и уже намечается ряд отдельных точек в восточнай его части, где 
обнаружены отдельные намазки медных соединений (например, по р. 
Варзуге). Содержание халькопирита в полиметаллических жилах Кан-

жилах северо-западного побережья Мурмана, в фальбандах островов и берега 
l(андалакшского фиорда, в кварцевых жилах северо-западной части l(ольского 
полуострова и ряд других. 

1 Очень интересны находки кобальтоносного колчедана (пирита или марказита) 
Б пирротиновых апофизах Волчьей тундры. 

2 Так, интересно увеличение содержания пирита по сравнению с пирротином В 
полосах, вскрытых ближе к линии l(ировск:ой железной дороги. в наибольшем от
далении от Хибинского 'массива. Очень интересна находка в 1939 г. пирито-пирро
тинового скопления в известково-доломитовой толще около ст. Апа'I1ИТЫ, см. данные 
в статье п. Ч и р в и н с к о г о (1940). Пирит образует куБУ.ки типично осадочного 
генезиса. 

з Пёрвые находки меди сделаны были крестьянином Звонковым в 1732 г., 
«в вершине реки По!!оя, при впадении ручья Варзугокого» (Н. Д е р г а ч е в, 
1877). 
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далакшского фиорда и в фальбандах невелико и практически не ин'
тересно. J 

18. П е н т л а н Д и т. Пентландит является главным минерало~ нике
левых руд типа Мончи (до 10%), при чем специальные минераграфи
ческие исследования Кольской базы АН показали, что мы имеем дело 
с несколькими генерациями пентландита, из которых одна связана с 

экссолюцией никелевого пирротина, другая - образует чистые первич
ные скопления с очень высоким содержанием никеля. Специальные 

исС'ледования этого минерала (не руды, а от.обранного вещества) за
кончены на Кольской базе АН: с.одержание никеля около 34-350/0, ко
бальт'а до 1.5-3.0%. Среднее О'J1Ношение Ni: Со около 25: 1. Форму
ла - (Fe, Ni)gS8. 

19-20. Г а л е н и т и с Ф а л е рит. Для сульфидов свинца и цинка 
мы имеем на Кольском полуострове несколько типоВl месторождений. 
которые бо·лее детально описаны в геохимической части нашей оводки. 
С одной стороны, мы имееМ рассеянный сфалерит и галеНИ11 в Хибин
ских и Ловозерских тундрах, где они играют лишь весьмЗI по,дчиненную 
роль; с другой, - нам известно содеljжание этих минералов в фальбан
дах Кандалакшского фиордз-, и, наконец, наиболее интересны крупные 
скопления, связанные с полиметаллическими жил>Зми более молодых 
термальных процессов. Что' касается до этих соединений в фальбанда.х, 
то необхо,димо отметить, что в них встречаются сул'ьфиды цинка, нике
ля, кобальта и железа с невысоким содержанием ЗОЛО11а и серебра. Ча
стично отмечается повышенное оодержание мышьяка. Запасы их, по да
леко не проверенным данным, достигают 130 тыс. т необогащенных руд; 
однако изменчивая мощность фальбанд от 2 см до 2 м, нenостоянство 
состава, колебания в содержании серы - от 10 до 37%, - все это 
обесценивает это месторождение. 

Несомненно, более интересен другой тип полиметаллических место 
рождений, который как бы целой зоной опоясывает КОЛlbский полуост
ров И связан лишь с его береговой линией в западной части Мурман
ского побережья, как на Терском берегу около Поноя, так и особенно 
по всему Кандалакшскому берегу и островам Кандалакшского фИОРlда . 
Эти кальцито-баритовые жилы, известные с 1732 года, вызвали в ХУIII в . 
особый интерес царского правительства (ДО 1736 г.); в течение многих 
лет разрабатывались беспорядочно и кустарно: сначала казной, потом 
отдельными частнымИ' пр:едпринимателями и иностранным капиталом; 

много раз они пооещали,оь СОlВетскими исмедоваrreлями (Д. С. Белянкин, 
И. И. Гинзбург, Б. М. КуплеТiCКИЙ и др.), но все выводы всегда 
носили отрицательный характ,ер, и ни одно меС110рождение не давало на- . 
дежды Ifa возможность его практичес,кого использования. Мы н'е СЧJI
таем, тем не менее, вопрос окончательно решенным, и думаем, что это r 
'Гип месторождений заслуживает большого внимаНiИя, а его ана\IIОГИЯ с 
полимета\ЛЛическимИ: жилами Южной Норв-егии на.мечае11 пути дЗ'льней
ших их ПОИ оков особенно в связи CJ воз>можноО11ЫО нахождения в них 
урановых ооеди~ений и' применимосThю опробоваН!Ия радиоактивными 
методами рз-зведки. 

21. П л а в и к о вый ш п а т (флюорит, см. краткую характеристику 
геохимии фтора на стр. 113). Район Кольского полуострова представ
ляет совершенно исключительный ин,т.ерео о точки зрения нахождения 

1 Особо заслуживают разведки иа медь месторождеиия куприта и бориита на 
север от устья р. По ноя. Необходимо выяснение кварцево-серицитовых слан.цев с 
пиритом и халькопиритом тундры Лешей (Н. А. Кумари, 1935). 
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в нем фтористых соединений, и нет никакого сомнения, что на поиски 
запасов, минералов фтора должltо быть обращено на Кольском полу
острове особое внимание. При этом интересно, что чем моложе в схеме 
те термальные и магматические процессы, с которыми мы имеем дело 

на Кольском полуострове, тем чаще в них встречаются минералы фтора 
и тем более обильны в них скопления, например, ПЛ8<ВIИКОВОГО шпата .. 
В то время как в' древних свитах архея и проreрозоя мы очень редко' 
всггречаемоя с соединениями фтора, уже в .иотниЙоких (девонских) крас
ных 'пеСlЧаниках и в БО'лее поздних гранитах ПОРфИРО'ВlИдного ~ипа или 
типа рапакиви, в особенности в палеозойских щелочных гранитах, мы 
видим все время повышающееся содержание фтора. Это относится и к 
соединениям щелочных магм в Хибинских и Ловозерских тундрах, где 
фтор занимает исключительно важное место, замещая хлор, определяя 
собой громадное количество фтора в апатитах, образуя редчайший вил
лиомит (фтористый натрий) в пустотах ловозерского комплекса и на
мечая ообой возможность нахождения и меС'I10рождений КРИОЛИТaI в про
цехах, сходных с образованием уссингитовых лиltз. Таким образом, по
иски флюорита, и в частности криолита, в щелочных гранитах восточ
ной части Кольского полуострова представляют одну из острейших за 
дач, на ко!Горую нужно обратить внимание одновременно с проработкой 
всех 'I1ехнологических приемов, которые позволят, если lte полностью, 
то на 50-700/0 использоватъ фтор самого апатита, при его кислотном 
разложении . Это тем более ваlжНо, что ежегодно из хиБИltОКИХ недр 
BMecrгe о апа'J1ИТОМ извлекаетс,я очень большое количес1'ВО ф'I10ра. 

Отметим наиболее интересные проблемы, связанные с поисками 
источников фтора 1:18 Кольском полуострове: 

1. В самих плутонах ХибинClКИХ и Ловозерских тундр, не:смотря на 
многочисленные частные находки флюорита, пока нет особенно надеж
ного крупного месторождения плавикового шпата, в виду того, что · 

фтор, с одной стороны, был уловлен рядом различных флюо-силикатов 
и титано-'силикатов и в особеННОС1)И апатитом, с другой - потому, что 
значительная часть фтористых эмаltаций должна была выделиться в по
крывающую крышу массивов. ОднаКОI один район привлекает особое 
внимание в этом направлении, это - та система раСКОЛОВI с рядом гид

ротермальных процессов и образованиями жил каЛlЬцитаl и флюорита, 
которая проходит примерно по' линии Кукисвума и его наружных скло
нов, захватывает Поачвумчорр и его северные отроги, вплоть до Куэль
пора . Здесь мы имеем наибольшее основание ожидать встретить флюо
ритовые скопления в разных генетических условиях, о чем говорят Ha~ 

ходки прекрасной, но очень незначительной линзы фиолетового пла
вика, обнаруженной почти на вершине хребта в южной части Поачвум
чорра'. Необходимо освещение вопроса о возможности дешевого вы
щелачивания фтористого натрия (виллиомита), пропитывающего неко
торые участки пород в Ловозерских тундрах. 

2. Несомненно перспективным на флюорит является щелочной мас
сив Н. И. Соустова на юг от СТ. Титан, где наблюдаются многочислен
ные жилки (от 0.5 до 5 м мощности) темно фиолетового плавикового 
шпата, проходящие как в доломите и известняке, так особенно в сие-

, нитах (скопления до 2.5 см с альбитом и сульфидами). Поиски плави
коВ'ого шпа'J!а в этом районе желатель,ны, но затруднены обильным!' 
моховым и лесным покровом бо'лотиотой тайги (ом. П. ЧирвинClКИЙ, 
1940). 

3, Богаты плави'кOIВЫМ шпатом ~eKO'Topыe щеЛlO~ные гр~ниты во
сточноЙ и ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЗОН В раиане центраЛ1ЬНQ1ГО водоразделаf и 
Кейв, где необходимы поиски плавикового шпаrгa и особенно ~РlИоли-
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'та; ПОВlИдимаму, час'ГИlчна абагащение плавиковым ШПarJ1ам наблюдается 
.и 'в щелочных порадах тундры Гремяхи. 

4. Заслуживает внимания постаянная приураченность жил к иотний
с.ким песчаникам и прорезающим их щелачным породам. Сюда отна

. сится любапытная бариro-кальцитовая жила с аметистам ИI флюоритом, 
на гаре К:арабль, в 15 кМ' от сел. К:ашкаранцы. В некоторых частях 
.этой жилы садержание флюарита дастигает 400/0. Несколько иной ха
'р,актер имеют флюаритовые /КИЛЫ на Турьем мысу, где ани тесно свя
заны с интрузиями щелачных парад. Здесь отмечается 10 флюарита
кальцитавых жил с садержанием 45-750/0 флюарита, при мащнасти 
15-40 см каждая. Хатя все известные местараждения этага типа и не 
дают нам ачень крупных надежд, тем не менее балее детальна е изучение 
именнО' паграничных, примарских абластей и асабенна выхадав щiсча
никав на Терскам берегу неажиданна мажет дать навые результаты. 

22. Х л а р и с т ы й I:J] а т р и Й. К:ак можно была ажидать при абщей 
геОЛlOгическай характеристике К:ольскага полуастрава, местораждения 
каменнай сали атсутствуют . . Чта касается выцветав хларистага натрия, 
.образующихся по А. А. Палканову, путем вымарасЖивания на полярнам 
пабережье, та ани практическага значения не имеют. ОднакО' заслужи
вает внимания тат факт, что в связи с патребнастыо местНаго населения 
в соли и асабенна в связи с засалкай рыбы на К:альскам палуастраве 

, издревле, вераятна еще с XIV века, практикавалась вымараживание 
марскай сали в двух салеварнях акала К:алы и К:андалакши; и сейчас 
испальзавание сали марскай вады, путем ее вымараживания, в райане, 
например, Белаго маря, не исключена и впалне вазмажна пасле саатвет
ствующих технолагических апытав. Ограмная патребнасть в саJIIИ всегО' 
МурманскогО' края вызывает, однакО', неабхадимасть искаrгь другие ио
точники хларистага наТlРИЯ, и в этом отнашении асабае значение при
обретает аткрытие мащных слаев каменнай сали в перм'ских отложе
ниях акало К:атласа, сделанное на аснавании прогнозов А. А. Чернова . 
Если саг ласна тем же прагназам и прекрасна праведеннаму анализу 
располажения саляных иота,чникав мажна будет найти анаJIIогичные 
линзы каменнай соли В пермских пародах еще северо-западнееl - бли
же к Белому марю, то этим решится одна из трудных за'дача ка\ЛЬскай 
прамышленностИI- дефицит хлористого натрия. Ваобще энергичное' раз
буривание пер ми севера Еврапейскай части Саюза в райане Север
.наЙ Двины, Мезени, Ваги и др. мажет дать ряд ценнейших места
раждений солей для нужд хазяйства и химическай прамышленности 
.северных абластеЙ . 

23. М а г н е т и т (магнитный железняк) см. титанамагнетит, стр. 90 
(анализы в прилаж. XI). Магнетит и титанамагнетит принадлежат к аса
бо важным минералам и полезным искапаемым К:аЛlЬскага, полуастрова, 
и поэтому на них неабхадимо астанавить асабае внимание. В настоя
щей главе мы падвергнем анализу местарождения чистага магнетита

или савершенно без титана, или с . незначительным егО', садержанием,
хатя далжны атметить, ЧТО' в ряде случаев (например, в жилах Манчи) 
имеются переха:цы к титанамагнетитам с содержанием в 5-60/0 ТЮ2 • 

Неабхадима иметь в виду, ЧТО' магнетит па сваему генезису Hal К:оль
скам полуастраве неабычайна разнаабразен. На первае место прихо:цит
>ся выделить два генетических типа: а) магнетитавые гнейсы, кварциты 
и раговики в архейскай свите и б) кантактные магнетиты в парадах ти
па скарнав. 1 Памима этих двух ведущих разнавиднастей магнетита, мы 

1 Магнетиты первого типа очень чисты и очевидно точно отвечают формуле и 
1l10ЧТИ лишены примесеЙ. Гораздо сложнее, но минералоги чески много интереснее 
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имееМl и ряд других ТИПОВ!, не имеющих праК'J1ического значения; сюда 

относяТiOя следующие: 

А. В зальбандах некоторых гранитных пегматитов нередко отмеча
ются зерна и скопления магнитного железняка; особенно это харак
терно ДJГЯ микроклиновых гранитов и рапакиви-гранитов, где магнетит, 

сс:гласно данным А. А. ПолкаНОВ1а, связаН1 с нормальным ходом кри
сталлизации пегматит.овых жил. 

Б. Вторичный магнетит при метаморфизме габброидных пород отме
чается вокруг зерен пирокС'ена в породах друзитовой cтpyкryPbI. Зерна 
эт'Ого магне'ГИIТiа, иногда веоьмаl МНОГОЧИОJ]енные, вызывают местные 

~Iагнитные аНlOмалии, однако практическaI'OI значения и'Меть не могут. 

В. Отмечаются разрозненные зерна магнетита (или титаномагнетита) 
в диабазовых или порфиритовых породах разного возраста, где иногда 
они накапливаются в больших количе'ствах, но, ПОВИДИlмому, lИfгде не 
представляют практического интереса (о месторождении к северу от 
сел . Поноя см. ниже). 

г. Отмечаются линзы и заль6анды из магнетита в ОЛИВIИНО'ВЫХ, пи
роксеновых и перидотитовых жилах Мончи. В районе Нюдуайвенча 
(Монча) магнетит образует крупные массы с своеобразными отдельно
стями по октаэдру в сульфидных линзах; в рудных жилах Ниттис-Ку
л!ужьей он HepelдKO образуе'J1 скопления по за,льбандам (с Нiебольшим 
содержаниеlМ титана); кроме того, в этих же ЖИlЛах отмечается OBoe J 

образный вторичный магнетит колломорфной или коллоидальной С'трук
туры. 1 

Д. Наконец, очень своеобразный и еще не выясненный тип пред
ставляет кристаллический магнетит, гнезда и линзы которого обнару
жены в ручье Молочном у устья р. Поноя. Они связаны с кварцев 0-

Х .lОритовыми сланцами, очевидно карельской свиты «цветного пояса ,», 
но в общем совершенно не изучены и генетически и стратиграфически 
не выяснены. Между тем, имеющиеся данные заставляют обратить на 
них самое серьезное внимание (частично связаны с медными рудами) . 

Таким образом, на Кольском полуострове имеется ряд разнообраз
ных типов магнетитов, из которых контактные магнетиты Ионы и маг
нетитовые гнейсы (кварциты) архейских поясов представляют собой 
крупнейшие скопления этого минерала не только на территории Евро
пейской части Союза, но и вообще , в земной коре. 

Нет никакого сомнения, что наличие этого минерала позволяет по
ставить вопрос о 'Возможности нахождения еще одного типа мап{еrnта, 

аналогичного магнетитам знаменитой Кирунаваары в Полярной Швеции, 
где магнетитовые скопления (богатые фосфором) связаны с щелочными 
сиенитами. Если ставить проблему поисков аналогичного типа место
рождений на Кольском полуострове, то ее прежде всего приходится 
решать по отношению к ще.'lОЧНЫМ массивам восточной части Коль
ского полуострова и, может быть, частично по отношению к «тундре 
Б. А. Попова», известной своей крупной магнитной аномалией. Нет ни-

, какого сомнения, что специальная магнитометрическая съемка с доста

точной частотой ходов откроет еще ряд новых месторождений магнит
ных руд на Кольском полуострове. 

Особенно интересно применение магнитной съемки с самолетов, ко
торая наметит новые, скрытые под наносами скопления этого минерала. 

~rагне11ИТЫ , ИОНЫ, в которых содержится различное количе'ство магнезии (до 7010); 
можно ОЖIИ1ДДТЬ еще в составе кристаллов - Nb, Ti, Zn, Мп, Со. Имеются велико 
лепные октаэдры с контактными слюдами. 

I ЧасТlb магнетита образует как бы оплавленные зерна или кристаллы в сплош
ном пирро'Гине. К:олУ.честв() магнетита с глубиной в жилах как будто падает. 

-+ Полезн. ископаемые l{ольск. п-ова 
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Однако наравне с этим мы не можем не отметить, что ' с минерало
гической и геохимической точек зрения магнетиты КОЛЬСКQГО полу
острова изучены недостаточно, месторождения не систематизированы, 

сами руды не изучены, нет ни одного точного химического анализа, 

неизвестно содержание в магнетитовых рудах разных типов - апатита, 

соединений никеля, цинка; нет ясной картины дальнейшей судьбы маг
нетита при его превращении в мартиты и гематиты. Во всяком случае , 
перед исследователями Кольского полуострова стоит исключительной 
важности задача детального минералогического и геохимического изу

чения этого минерального тела. 

Остановимся в дальнейшем на кратком описании наиболее важных 
промышленных типов магне'I1ита, причем ограничимся лишь ммыми об
щими данными, поскольку о двух важнейших типах - магнетитовых 
кварцитах и магнетитах контактных - имеются многочисленные спе 

циальные исследования и монографии. 

Таблица состава концентратов Прии.мандровских .месторождений 
(по сводке 1935) 1 

I 

Концентрат 
горы Ки-
рова 66.96 4.86 1.56 66.53 28 .28 - 0.35 0.61 0.18 0.006 

Концентрат 
горы Оле-

63.54 7.02 63.4 24.3 0.48 0.24 0.04 ньей - сл. -
Концентрат 
Зюдваран-

66.25 герфиорда 2.18 0.99 - - - 2.08 1.19 0.20 0.02 . 

0.02 

0.01 

0.03 

А. М а, г н е т и l' О С а Д о ч н о - м е т а м о р фи ч е с к и х с в и т (При 
имандровские месторождения). Кольский пол'уостров оказался весьма 
бога11ЫМ железными рудами, связанными с древrrейшей свитой архея'
магнетитовыми сланцами или кварцитами, как их обычно называют, в 
значительной степени сходными с аналогичными образованиями Зюд
варангерфиорда; 2 хотя д() сих пор не установлено тождество возраста 
этих двух образований, тем не менее есть все основания ,цумать, ч'Го мы 
имеем дело с аналогичными горизонтами, которые после перерыва на 

территории Финляндии вновь появляются в более сложном развитии в 
северо-западной части Кольского полуострова. 

Эти магнетитовые сланцы и кварциты во многих отношениях могут 
параллелизоваться и с аналогичными породами других районов Фенно
скандинавского и в ос.обенности Российского щи'Га . Ряд аномалий маг
нитных и гравитационных, устаНОВЛ1енных в Европейской части Союза , 
может быть отнесен именно к эт,ому типу обогащения магнетитом. Од-

1 Концентраты получены путем обогащения средних проб электромагнитной се 
парацией. Для сраnнения помещен состав промышленных концентратов Зюдварангер
фиорда в Полярной Норвегии (полученный из руды с содержанием Ре - 36.19). 

2 Содержание и качество руд этого норвежского месторожден:ия весьма сходно 
с рудами описанных ниже магнети'JЮВЫХ сланцев: среднее суммарное содержание 

железа 350/0, при кремнеземе 440/о. Запасы не указываются норвежскими геологами, 
но, по всей вероятности, они порядка сотен млн . тонн и во много раз меньше 
запасов шведской l(ирунаваары, для которых подсчеты дают свыше 2 млрд. тонн. 
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нако классические месторождения Кривого РОГа! и частично Курской 
ма.гнитной аномалии на основании анализа стратиграфического разреза 
докембрия, повидимому, относятся к бо'лее вьюоким горизонтам, о'Гча
'сти даже КI ПРОТlерозою. Зато в; Кюrадском щите мы имеем ряд совер
шенно аналогичных месторождений, топографически тесно связанных 
(как в районе Мончи) с районами никелевых месторождений. В общем 
месторождения э'Гих магнеТlИТОВJblХ пород изучены довольно хорошо о 

научной точки зрения. А. А. Полканон, И. Г. Кузнецов, Д. Ф. Мура
шов, П. Н. ЧИРВИR1СКИЙ, С. В. KOHOТlaHToB и другие, а ВI последнее вре 
мя - Ю. С . Желубовский в !достаточной степени осветили в своих ра
ботах характер и свойства этих сланцев и довольно единодушно при
шли к выводу, что в основном мы имеем дело с метаморфически изме
ненной осадочной свитой. Н. С. Зонтов и д. В. Шифрин (1932-1933 п. ) 
уточнили представления в этом направлении, а обобщения, сделанные 
осенью 1932 г. на 1 Полярной геолого-разведочной конференции, с до
статочной ясностью указали на преимущественно осадочный характер 
этих образований . Несмотря на ряд произведенных очень серьезных и 
глубоких исследований, необходимо отметить, что они до сих пор, за 
исключением работы А. А. Полканова и частично П. Н. Чирвинского , 
не опубликованы, и мы в литературе имеем лишь спорадический и в 
достаточной степени сырой материал. 1 

К а ч е с т в о руд. Надо сказать, что в общем мы имеем дело с 
рудами бедными железом, содержание которого в среднем, как и в 
норвежском месторождении, редко превышает 400/0. Однако наиболее 
ценной чертой этих сланцев является ничтожное содержание вредных 
примесей: для серы даются следы или максимум 0.02-0.05, для фос
фора - 0.05 и '}iолько в месторождениях Кольского фиорда О'}iмечаетоя 
несколько более повышенный цроцент, так как сера достигает 0.010-
0.45, а фосфор - 0.03-0.10. В общем наблюдается несколько более 
повышенное содержание серы в приконтактных зонах, особенно приле
гающих к более основным вмещающим породам. 

Таким образом, по своей чистоте эти руды в главной части должны 
быть причислены к высоким сортам, однако технологически требуют 
обогащения после тонкого измельчения. Как показали опыты Механобра, 
твердость и вязкость магнетитовых сланцев, благодаря частичному 
прорастанию кварца и магнетита, очень велики. Магнитная фракция полу
чается довольно легко даже в разностях, богатых мартитом, но требует 
дальнейшего брикетирования. В результате получается хотя и высоко
процентный концентрат, но трудноплавкий, содержащий все же повы 
шенное содержание кремнезема. 2 Поэтому при плавке придется вно
сить в шихту в довольно большом количестве известняки. Возникают 
две идеи о более эффективном ИСПОЛlЬзовании этих магнетит'Овых руд . 
Во-первых , имеется возможность получить смешанную ШИХ11У из ион
ского магнетита и концентрата магнетитовых сланцев . Такое сочетание 
выгодно благодаря наличию известняка в скарнов ом типе ионскои 
руды , и весьма возможно, что удастся подобрать такую шихту, при ко
торой можно будет избежать раздеЛ1ения магнетит,а и известняка в ион· 
ской руде. Пра.вда, при этом будет получаться сильно фосфористый "чу
гун . Можно итти иным методом - путем добавки к магнетитовому кон-

1 Ср . исключительно интересное исследование этого rnпа руд у Н . М. С т р а
х о в а . Изв. АН , оерия геол. 1940, N2 3. 

2 По да нным Механобра, концентрат содержит 63- 650/0 железа , отвечает по 
весу 48% исходной руды, при извлекаемости железа 89% . При обогащении большой 
расход воды и электроэнеpll1ИИ . Для аггломерющи требуется не менее 4% коксовой 
мелочи . 

4 " 
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центрату для легкоплавкости нефелина или нефелиновых пород, а еще 
лучше - отбросов тех или иных хибинских производств, например, эги 
ринового концентрата, богатого плавнем - натрием. Необходимы в 
этом отношении дальнейшие опыты. Мы должны сказать, что техноло
гически и технически можно получить из' более богатых зон прииманд
ров!ских месторождений концентрат более высоких качеств, ' чем кон-

32'45' 33"15' 

68' 
oo·~+r.----~--------------~~~~--~~--~----~--~ 

32' 45' 33' 15' 

Фиг. 7. Схематическая карта р асположения железорудных залежей в ПРИlIмаНДРОВСl\ОМ 
районе (по д. В. Шифрину, 1937). 

центрат Зюдварангерфиорда. К 110МУ же имеется ряд очень ценных 
положительных показателей для орга~изации в Приимандрье крупного 
производст.ва: очень крупные масштабы мес.торожденцЙ и наличие цели
ко в более богатых руд, очень выгодный рельеф, позволяющий, с одной 
стороны, в,ести работы открытыми карьерами, а с другой, легко дрени
ровать рудники путем спуока воды в прилегающие озера и ВI частности 

в Мончеозеро. 
Все это показывает, что мы имеем здесь дело с очень ценными руд 

ными районами; но, конечно, отсутствие достаточно планомерных по

исковых работ не позволяет утверждать, что в настоящее время на 
щупаны наиболее выгодные и самые богатые месторождения. 

О п и с а н и е о т Д е л ь н ы х м е с т о р о ж Д е н и й и их за п а
с о в. Месторождения магнетитовых сланцев разведаны и их запасы 
утверждены по всем месторождениям в количестве 541 600 000 т ме -
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талла, из которых по группе А, примерно, 3500000, по группе В-
93000000. 

до сих пор на Кольском полуострове обнаружено три полосы маг
нетитовых сланцев, вытянутых сначала в северо-западном направлении, 

а затем несколько отклоняющихся к югу. Северная полоса, идущая, 
примерно, от границы Финляндии, пересекает Кольский фиорд севернее 
Мурманска; средняя расположена восточнее станций Шонгуй и Ло
парская; третья пересекает железнодорожную линию между СТ. Оленьей 
и Имандрой и отсюда уходит КОЗ. Кумужьему. 

1. И з с е в е р н о й п о л о с ы, обнаруженной на очень большом ко
личестве точек, намеченных на карте А. А. Полканова, практически изу
чены и разведаны только магнетитовые с л а н Ц ы К о л ь с к о г о 
Ф и. о р Д а и по р. Западной Лице. Здесь они СВlязаны с биотито'ВЫМИ 
гнейсами и приурочены к амфиболитам. Многочисленные жилы пегма 
титов и диабазов секут месторождение, . имеющее форму отдельных 
удлиненных линз. 1 

В контакте с боковыми породами обычно наблюдается повышение 
содержания серы. Средний состав руды обнаруживает валового железа 
от 34 до 39% (при среднем в 35%.), сера доходит до 0.5%, фосфор 
до 0.1. Из ОУЛ1ЬФидов преобладает ПИlррОТ'ИН. 2 

ЭТО11 комплекс пород прослежеНi на протяжении 115 км при ширине 
от 6 до 10 км - от реки Титовки до озера Малеур. Продолжение его 
далее к западу неизвестно. Запасы для Кольского фиорда даются для 
западного и восточного берегов в: 25 МЛН. 11. Благоприятными длЯ' это
го района являются близость к незамерзающему заливу и легкость экс
плоатации, при необходимости, однако, отдельной выборки магнетито
вых линз различной мощности. 

2. М е с т о р о ж Д е н и я в т о рой п о л о с ы - Ш о н г у й-Л о п а р
с к о г о рай о н а. Эта полоса носит несколько иной характер и зале
гает среди диорито-пироксено-гранатовых гнейсов. Содержание железа 
колеблется от 23 до 34%. Сера достигает 0.5, фосфор - 0.13. Запасы 
достигают 17 МЛН. Т. 

3. Месторождения Приимандровского раЙона.3 Это 

наиболее интересный и перспективный район, расположенный между . 
СТ. Оленья и Волчьими тундрами. Пolка полюса рудоносных пород про
тянуm вс.его Лiишь на расстоЯоН1ИИ\ 25км при uтрине в 8 км, 4 хо'Гя об
щее ее простирание много больше. 

А. Г а р а К и р о в а: (Мурпаркменч). 
Среднее содержание железа - 33.4%, серы - 0.03, фосфора, - 0.04; 

пу;Т'ем обогащеlНИЯ получае:тся хороший KOНlцeH11paT, содержащий 65-
68% железа, кремнезема - 7.341, фос.фора - 0.007, серы - 0.02. Несо
мненно, э'Го одно из лучших меС'торождений а хорошими запасами по
рядка . 80-90 М1ЛН. Т. 

Б. Г о Р а и М. xv г о Д о в Щ и н ы О к т я б Р я (Шеллеспаркменч). 
В общем залежь, аналогичная месторождению им . Кирова, содержа-

J И. Г. к у з н е Ц о в .(1932) отмечает роль граюlТНЫХ пегматитов в метаморфи-
3З lЩИ СВИ1'Ы в pai\oHe Западной ЛИЦЫ. Для района Кольского фиорда имеется у 
10. С. >Келубовского (1932) хорошая геологическая карточка. 

2 При обогащении дают концентрат в 55-600/0 железа. 
з Обычно этот район называется «заимандровским», что по существу не ТОЧНО. 
4 РудЬ! по минералогическому составу разделяются на: чистые железистые 

кварЦИТbI, пироксеlю·железистые и амфиболо.пироксено-железис,rые; из рудных мине_ 
ралов - магЙе'f'"r!Т и гематит, реже пирит и хаЛЬКОffilРИТ. Характерна полосча1'ая струк
тура, сильно смятая и дислоцированная. Изучены д. В. Ш и фри н ы м (1 938) и 
П. Н. Чирвинским (1933-1935). 
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ние жеlJIезаl 30.63%. Запасы до\ глубины 200 м исчис'ляю~ся ОIЮЛО 60-
70 млн. т. Серы - следы, фосфора - 0.05%. 

В. Г о р а им. про ф. Б а у м а н а (Чокваренч) в 10 км от сТ. Оленья. 
Три аналогичных залежи с содержанием железа в среднем - 32.56, 

серы-0.0 15; фосфора-0.04, запасы в общем определяются в 27 млн. Т . 
Г. О Л е н ь е г о р с к о е, в 5 км ОТ СТ. Оленья (Чокваренч III и Гор

ный лес). 
Мало изучено. Очень крупное месторождение с весьма значительны

ми запасами (1934 г.) порядка 170-180 МЛН. 11; содержание железа -
33.43, серы - 0.03, фосфора - несколько ПОВЫШeJН:НЫЙ процен'Г - 0.64. 
ИН11ерес,ню повышенное содержаНИlе гематит·а (до 14%). 

д. К О М С О М О Л Ь с к о е - более бедное месторождение, содержа-
щee всего 270/0 железа. Аналогична ему и «Северная залежь». . 

Е. Ж е л е з н а я в а р а к а. Содержание железа сильно колеблется . 
Руда носит характер типичного железистого кварцита. В руде - железа 
22.79-35.84, серы - 0.03, фосфора - 0.05-0.08. Месторождение на
ходится в менее выгодных транспортных условиях. БЫJlJaJ встречеlНа 
Qi'гдельная линза из см'еси магне11ита, и крушюкриоталлического гема

тита. 

Ж. П е ч е - г у б а - расположена в двух километрах от СТ. Куна . 
Содержание железа - 31%, серы - 0.12 -- 0.15, фосфора - 0.05%. 

Общие суммарные запасы по Приимандровскому району утверждены 
в 422600 000, из которых по группе А2 + В утверждено несколько боль
ше 85 млн. т. В нас.тоящее, время идет Гl!poBepKa. 

Г е н е з и с м е с т о р о ж Д е н и и й. Анализируя характер магнетито
вых сланцев Кольского полуострова и сравнивая их с сланцами других 
районов, мы прежде всего должны отметить, что на Кольском полуост
рове они приурочены к древним отложениям свиония и залегают в до

вольно разнообразных генетических условиях. В северо-западной поло
се они, несомненно, как-то чаще приурочены к пироксеновым диоритам, 

в южной - обычно более связаны с гранитогнейсами, частично с 
гнейсами диоритовыми. Это разнообразие генетических условий и вы 
звало разногласие во взглядах на происхождение этих образований , 
причем высказывались предположения о том, что условия образования 
в разных районах различны и что наравне с настоящими осадочными об
разованиями, испытавшими дальнейший метаморфизм, мы имеем дело и 
со вторичными метасоматическими образованиями . 1 

Как ни разнообразны эти взгляды, тем не менее имеется возмож
HocTь на основании генетического анализа сделать ряд определенных 

прогнозов для дальнейшей поисковой работы. Прежде всего, надо под
черкнуть вместе с А. А. Полка новым, что на огромной территории севе
ро-запада Кольского полуострова, занятой комплексом пироксеновых 
диоритов (около 1000 км2), могут еще быть найдены многочисленные 
линзы и скопления магнетитовых сланцев, особенно по рр. Уре, Лице 
и Титовке. 

Неясно протяжение северной полосы на восток и ее продолжение 
(или вернее выныривание), несомненно, нужно искать где-либо на пе 
ресеченИ!И с}шты древних сланцев такими реками как Териберка, Воронья 
или Иоканга; неясно и дальнейшее протяжение Шонгуйской полосы, 
хотя В общем она незначительна. 

Особый интерес связан с двумя полосами Приимандровского место
рождения. Как указано на карте, весьма вероятно предположение 

1 Интересн;о влияние пегматитов, которые частично метаморфизовали руды, обо
гатили гематитом и частично фосфором. 
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Д. Ф. Мурашова , что мы имеем здесь дело с замкнутым синклинорием, 
благодаря изгибу его оси южная часть месторождения в районе р. Пе
чи действительно как бы заканчивает на юге этот комплекс. 1 С дру
гой стороны, северное про.тяжение этой СlИJНКJИПll3ЛЬНОЙ окладки яв
ляеТiСЯ соверше'НlНIO: не, ясным. Руды, ПО видимому, ПРОlЦdлжаются за 
Свинцовые тундры (на севере), отдельные точки открыты у озера Бай
кио (на западе), у Кун-озера и т. д. 

О б щ е е з а к л ю ч е н и е. Таким образом, мы должны притти К вы
воду, что в Приимандровских месторождениях мы имеем крупнеишую 
базу для черной металлургии, что месторождения в общем изучены и 
научно и технически, но все же недостаточно для конкретного проек

тирования промышленных предприятий. Надо принять меры к опубли
кованию имеющихся законченных научно-исследовательских материалов. 

Сводная таБЛUl~а запасов железорудных месторождений Приимандровскоzо 
района 

(по Д. Ф . Мурашову и д. В . Шифр ину, 1936 г.) 

Запасы руд по категориям в тыс. тонн 

Месторождение Az 
1 

в 

1 
С1 

1 
Cz 

Гора им. Ки-
рова .... 4 160.2 32339.2 22366.4 29432.0 

Гора им. ХУ го-
дов. Октября. - - 42470.9 21224.9 

Гора им. проф. 
5 125.8 9256.7 Баумана - 13387.5 

Оленьегорское 5659.4 37846.8 74352.8 58930.3 
Комсомольское - - - 66005.8 

Итого .. 9819.6 1753 11 .81 152677.6 1184849.7 

При м е" а н и е: Об использовании бедных руд см. статью И. П. Б а р д и н а. О бедных руда х. 
« Правда. 14/V 1940. В . П. В о щ и н и н. О бедных рудах Мурманской области . « Полярная Правоа,>. 
21/V 1940. А . Е. Ф е р с м а н. I< проблеме использования бедных руд. « Полярная Правда. 18/УI 1940. 

Б. К о н 11 а к т н о-п н е в м а l' о л И 11 И Ч е о к и е м е о l' о Р О ж' Д е н и я. 
I(Иона и Куола-Ярви) (см. анализыI в прилож. XI). Нет никакого со
мнения, что одним из самых замечательных месторождений Кольского 
полуострова является месторождение магнитных руд и других полез

ных ископаемых в Ионо-Ковдорском районе. Это месторождение было 
открыто партией ЛГРТ под руководством геолога к:. М. Кошица в 
1933 г., и только в настоящее время постепенно выясняются важность 
и глубина связанной с ним проблемы. 2 

МеС!}10рождение расположено на юго-з'апаlде Кольского ПОЛУОD1'pова 
и до заключения пооледнего мира с ФИН'ляндией лежало в неекольких 

1 Особенно не ясно, в каком отношении к этой полосе находятся магн,еТ'Итовые 
сланцы Сембозера (Сымбозера). 

2 Из литер:п'У'рЫ по этому вопросу отметим прежде всего рукописные мате· 
РН3ЛЫ: записку д. Ф. М У Р а IП о в 11 цо исследованию Ионекого железорудного ме
сторождения 1934 г., записку инженера Л. Б . А н т о н с в а, Трест Кольстрой, фев
раль 1937 г. Большая записка составлена была Белобалткомбинатом. Специально пр) · 
блема использования Ионы для черной металлургии освещена в работе М. М. Г е н' 
3 ~ Л <) В Н ч а (фонды Академии Наук). Из печатных материалов отметим: отчет 
.к. м. к о ш и Ц а в Тр. ЛГРТ 1934 г., работу И. Т . Б а х и р е в а. «Нек'оroрые геологи · 
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Фиг. 8. ГеОJIогичеСI(ая схема Ионо-КовДорозерского раЙОllа (по И. Т. Бахиреву, 1940 Г., 
на основаllИИ работ 1934 и 1935 1'1'.). 

1 - 6иотитовыи гнейс, 2 - биотито-пироксено-скаполитовая порода; 3 - кристаллические известняки ; 
4 - БИО1'И'1 о-олигоклазовыи граАИТ; 5 - МИКРОКJlияовые граниты; б - габ6ро ), амфиболиты; 7 - щеЛОЧНОlt 
сиелит; 8 - лейцитофир; 9 - нефелиновый сиенит; 10 - месторождения магнитного железняк а; 

11 - скарны. 
Карта Носит схематический характер, и новые данные вырисовывают нескольк() ИНЗLlе структуру 
района, подчеркивая кольцеRое строение ионской интрузии (работа Ю. П. Ивенсена, 1939 г. n схем ,,· 

тическом виде публикуемая в "Доклада .. АН, 1941). 

ч~ские данные Ионо-Ковдорозерского района» и указания П. Н. Ч и р в и н с к о г о в 
статье: I( минералогии Кировского района Мурманской области (обе пос.,еДllllе статыl 
в томе 1 «Производительные силы Кодьского полуострова, 1940 г.). 

См. фонды по обогащению Механобра и 'треста «Апатит:.> (1933- 1935 гг.). Много 
данных собрано в записке Белобалт. комбината, сост. бригадой Гипромеза 11 Ка
рело-Мурманского комитета под ред. Я. М. Нейбурга (март 1935), с'Гр. 1-600. Пре. 
красная, продуманная работа. 

См. прилож. VII. См. также стенограммы специальной flOЛНРНОЙ конфереНЦИII 
НИС Наркомтяжпрома и Академии Наук в декабре 1935 г. 
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километрах от государственной границы (сейчас в 25 км). 1 Оно распо 
ложено на горе Пилькома-Сельга у севера-западного конца Ковдар
азера, причем р. Верхне-Кавдора делит его. на северную и южную ча
сти . Северная · часть носит пониженный характер и пакрыта слоем лед
никовых абразаваниЙ. Южная представляет довальна хорашо обна
женные вараки, где и были впервые аткрыты первые образцы магнит
ного железняка. Оруденение "в оснавнам приурочена к зане скарниро
ванных известняков, залегающих атдельными линзами среди нефели
навай интрузии, састоящей из сиенитовага кольца и средней части из 

урти'Тав и иЙал.итов; сама интрузия залегает диокордантно в архей
ских биO'JlИТ-ОВЫХ ГНiеЙС<lХ и биати'ю-пироксено-скалалиroвых (?) поро
дах. 2 ЧаСIТЬ древних извeiстняк-Ьп в виде постораНJНИХ абламков и ксе
Н'оl.Литов залегаlет и в щелочных сиенитах. Линзы секутся смеН'иrгами ИI 
жилами граниI'гнlыIx пегмаrrи'тов. Все это паказывает, что мы имеем де
ло с более позднlим праце:соам в>Нetдрения молодых ще/Лочных парад в 
древние кристаллические с вlИ ты , причем эта внедрение, вераятна, ис

пальзовала для подняТ>ия магмы древние карБОНlатные линзы, - частич
но палнастыа метаморфИJ30вало их, час.тична же· привело к CIJIIожным 
процессам метас.оматизма с образованием ряда щелочных парад, ореди 
ко,торых Нlа'иболее интересными являются лейкократавые эгирина-авги
тавыесиениты. Сама аруденеЮl1е занимает площадь около 0.4 кв. км И, 
как с:казано, ПРИlYрачено к занам измененных изнестняков. Рудные мас
сы зал'егаю'I' ср!etди последних с различной степенью КОНЦeiНl'I'рации маг
неl"ита. НаИlболее распраст>ранены среднlезернистыIe плотные скарнавые 
руды, в каторых магнетит включен HepaBHaiМepHa, отдiCmНIbIМИ зернами 

и прекрасна образоваиными кристаллами, а также пражилками. Ка\Леба
ния па атдельным анализам весьма значительны и дают железа ат 35 
до 50%, фасфара - 0.5-2.0 (и выше). Очень важным являе1СЯ пал
нае отсутствие в них серы, к чему, аднака, надо. отнаситься аста

ражна, так как речь идет а паверхностных частях местарождения, в 

КОТlOрых сера могла быть окислена. Среди указанных типав окар
новых руд проходят паласы плотнай руды, слаженнай крупными вы
делениями магнетита. В этам случае содержание железа дастигает 
50010, при среднем содержании фасфора в 0.25010 и 'Галько оатых далей 
серы . 

Перечисленные разнавиднасти руд, благадаря выветриванию, абра
завали давальна мощные элювиальные и делювиальные залежи, в кота

рых ,крупные куски и зерна пачти чистага магнет.и'Га перемешаны с 

скарновой парадай. Садержание желе·за в среднезернистай элювиаль
най руде мало отличается от садержания пла'Гнай среднезернистай 
руды. 

Минералогический састав руднай массы (без атсева), по данным 
Л. Б . Антанова, следующий: 

а ) магнетита 68010 с калебаниями да 80010; 
б) кальцита 15010 с калебаниями да 20010; 
в) апатита 50/0 с калебаниями ат 0.5 до. 80/0 и больше; 
г) скарновых минералав 12'0/0 с калебаниями ат 5 да 180/0. 
В процессе эксплаатации отсеются в перв,ую ачередь рыхлые скар

навые минералы (слюды, ГУМИ'Г, фарстерит, клиногумит, апатит и 'Т. д . ). 
Запасы руд апределялись на аснавании магниТ>амеТ>рических работ 

1 Координаты: 67033' сев. широты и 30022' вост. долготы (от Гринича) . 
2 Оченч интересные новые данные по петрографии месторождения см. 10 Л 

И в е н с е н. О щелочных породах Ковдороз. района. Доклады АН, 1941 (на основе 
данl!.ЫХ От'чета известняковой поисковой партии 1939 г.), т. ХХХ, стр. 335. 
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193~ и частью 1935 гг. Общее впечатление от анализа магнитной съем 
ки таковю, что месторождение уходит н:а значительную глубину, кото
рая определяетс,я приме:рно в' 500-600 м, сохраняя в общем овеи гори
зонтальные размеры. Запасы месторождения по категориям А + В + C l 

В ПОДСlfе1'ах 1935 г. определялИ!сь несколькими сотнями миллионов 
тонн, причем при! далън,ейшем переочете эти цифры были несколько 
снижены ВI св'Язи СI новыми предс.тавлениями о отроеН'Ии тела ВI глубине. 
ВО( всяком с\Лучае, 'Голько новые буровые работы смогут уточнить на
ши представления о запаоах. 

Д. Ф. Мурашов намечает следующие три т,ипа промышленных руд : 
а) среднезернис,тые скарновые руды со оредним содержанием же

леза 35-50%, фосфора 1-2%, серы в сотых долях ; 
б) крупнополоочатые руды со средним содержанием железа 

40-60%, фосфора 0.25% и серы в сотых долях; 
в) валунчатые руды с содержанием железа около 600/0 и серы в 

сотых долях. 

Для всех руд характерно непостоянное содержание титана (до 2%) 
и фосфора, достигающее 4-50/0 фосфорной КИСЛО'ГЫ. 

Наибольшее распространение имее'Г первый тип промышленных ру д , 
причем кр'упные по'лоочатые руды -меотами очень значительной мощ
ности, до нескольких дес.ятков Ме'ГроВ - залегают среди них. Точные 
подсчеты соотношений не могут быть даны до проведения новых разве 
дочных работ. Что касае'Гся 'валунчатой руды, которая предотаВ!JIяет боль
шой ИIН'Герео с практической точки зрения, то можно ожидать при благо
приятных условиях рельефа довольно крупных запасов. 

Основу мес.'Торождения соотавляет магнетит (магнезиоферрит). Oro
браННiая руда в куоке была дана в анализ И. Т. Бахиревым и по
казала в общем небольшое содержание титана - 1.58% (п. Н. Чирвин 
ский дает около 0.5%). В ряде образцов отмечается превращение маг
не'Гита в мартит. Однако надо думать, что ЭТ,О11 процесо Н'осит поверх-
1l0ОТНЫЙ характер и должен CI глубиной иочезнуть, уступив меото маг
Не'Гиту, что повлечет за собой увеличение среднего оодерж3iНИЯ железа. 
Содержание фосфора в чистых разностях не очень велико и опреде
ляетс.я в среднем всего лишь 1 О/О фосфорН'ой КlНолоты. Однако оно 
сильно возрастает вместе о увеличением ВI руде количества окарновых 

минералов и в том чиоле фторапатита или апатита о СаСОз (типа 
штаффелита); при обогащении содержание фосфора будет снижено . 
Сощержание серы во всех образцах выражается сотыми долями, однако 
в одном образце валунчатой руды было обнаружено содержание серы 
Б 0.11 О/о, что подтверждает выскдзанную нами выше мысль о в!ероят 
ном увеличении содержания серы с глубиной. 

Интересно 011метить, присутс.твие в руде очень небольших количеств 
олова, меди, кобальта и цинка. Это указывае11 на роль пневмотолиза при 
процессе рудо образования. п. Н. Чирвинс.киЙ предположил, что цинк в 
исследованных образцах принадлежит смитсониту, однако нельзя от
рицать возможности нахождения в глубинах и наС11Оящей цинковой 
обманки (может быть, ганита или франклинита) и касситерита. 

Необходимы поиски возможного шеелита (8 скарне). 
у словия рельефа позволяют Вlеоти разраБО11КУ меС110рождения круп

ными карьерами, причем для выборочН'ой выемки особо богатых уча
стков придется проводить подземные рабо'Гы штольнями. Руда будет 
получаться крупными кускамщ о неизбежным процентом отхода мело
чи. Близость расположения о·Зtераоблегчае11 ряд вопрос.ов, связанных 
о водоснабжение\! рудника'. ПО mheI-fИЮ л. Б. Антонова, стоимость ру ' 
ды на месте в штабелях буде11 порядка 5 р.-5 р . 50 к . за тонну (что, 
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'вероятно, несколько низко и может быть достигнуто лишь при очень 
большом масштабе эксплоатации). 

Д а л ь н е й ш и е пер с п е к т и в ы р у, д н! и к а. При современном 
состоянии разведочных работ трудно представить окончательную карти
ну запасов и мощности Ионского месторождения. Однако все анализы 
магнитометрии говорят о ТОМ, что мы имеем дело с очень крупным 

процессом, значение которого, может быть, мы еще не до оцениваем. 
Летом 1939 г. во время разведки этого района с самолета наблюда
лись значительные аномалии компаса при пересечении полосы, лежа 

щей к юго-востоку ОТ Ионского месторождения. Магнитные возмущаю

щие массы про'ГягиваЮl1СЯ на юго-нооток под покров ледниковых на

носов, и, очевидН'о, намечают продолжение мес'торождения на В'ОСТОК, 

примерно, по линии простирания древних кристаллических сланцев. Од
нако надо думать, что месторождение аналогичного типа будет встре
чено где-либо ближе к Кандалакше и к долине р. Канды. Об этом 
можно судить по находке на островах Кандалакшского фиорда конгло
мератов с обломками магнетита, известняка, скарна и щелочных пород. 
Трудно думать, что эти обломки были принесены из описанного выше 
Ионского месторождения. По всей вероятности, мы имеем дело с це
лой цепочкой щелочных интрузий в направлении Ковдора - Турий мыс 
на Белом море. Нет никакого сомнения, что необходимо магнитомет
рическое исследование всей территории, лежащей между рр. Ионой и 
Нивой, на севере - до систем р. Имандры, а на юге - до Ковдозера. 

О замечательном сходст,ве Э110ГО месторождения о железными ру
дами других щелочных образований, в частности Фён в Южной Нор
вегии и Куола-Ярви в Карело-Финской республике, будет сказано по
дробнее в главе VI. 

Как видно из записки Л. Б. Антонова, ионские руды в общем вы
сокого качеО11ва, и они смогут с уопехом КЮН'куриронаrrь сю шведокими 

марками на внешнем рынке. I 

Их использование может итти по нескольким направлениям: во-пер

вых, он!и могут лечь в основу собственной черной металлургии Северо
запа,Дai Ооюзal, а также быть нспо'льзованы для металлургиИJ ферро

,сплавов на заводах Зашейка и Кандалакши; во-вторых, они могут ча
о'ГичН'о ИIfI'ГИ для подмосковной металлургии путем комбюrированной 
перевозки через Беломорско-Балт:uйский канал им, Сl1алина и затем же
лезнодорожным путем; наконец, b-тре11ЬИХ, они могут явиться крупной 
промышленной отатьей для экспорта, причем постройка новой желез
'Ной дороги КаНlдалакша - Куола-Ярви сможе'Г сыграть значи'Гельную 
роль в перевозке руд к берегу Балтийского моря. О совместном ис
пользовании с магнеТИ110ВЫМИ кварцитами см. CI'Гр. 51. 

И с п о л ь з О В а н и е п о л е з н ы х и о к о п а е мы х в CI е г о И о н
С к · о Г О рай о н а. Дальнейшее использование ионежих железных руд 
в значительной С'Гепени с-нязано о рядом других полезных ископаемых, 
которые одновременно будут добыва'Гься в этом районе. Речь иде'Г 
прежде всего об известняке, линзы которого описаны на стр, 35, 
а также об апатите, который при обогащении будет получаться как 
отход. Наконец, КI э'Гому же району относятся очень интересные пегма
титовые жилы, которые до сих пор изучены недостаточно, но являют

ся основой работающего слюдяного рудника. Известны и кианитовые 
гнейсы. Веоь комплекс этих полезных ископаемых подсказывает, и ряд 
других прогнозоВl при детальном изучении вс.его этого района. С другой 

I По своему характеру руда Ионы будет сраВliима с маркой О Кируны, или 
несколько выше. Высокое содержание Р205 вызывает необходнмость томасирования . 
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стороны, ценность этого района определяетоя и целым рядом его еС11е 
ственно-географических факторов - сравнительно хорошими кл!"мати
чески ми услов!Иями, знаЧИ11ельно более теплыми, чем в других частях 
Кольского ПОЛУОС11рова, прекраоными лесными массивами,l большим 
количеС11ВОМ в:оды, н:аличием нескольких .местных ИСТIQЧНИКОВ ООСРelДО

точенного падения, которые позволят получить энергию порядка не

скольких тыояч kW (до 3000-5000 kW). Наконец, весь этот район , 
прилегающий к Ионе и ее притокам, преДС11авляе1i интерео о точки зре 
ния сельскохозяйственных угодий и, как показали работы геоботаниче
ских партий Кольской базы Академии Наук в 1939-1940 ГГ., имеет 
ряд ценных лугов, позволяющих говорить об организации здесь не
скольких крупных совхозов. Все это показывает, что Ионский район 
представляется участком большого перспективного значения, но что 
для его освоения необходим ряд конкретных мероприятий и серьезных 
капиталовложений. 

Ооновной задачей овладения Ионоким районом являтс,я поотройка 
путей сообщения. До последнего времени единственным удобным ПУ
тем для попадания в район месторождения является самолет. Поэтому 
постройка автомобильной дороги из Пинозера или Зашеек и железно
дорожной линии является первой задачей овладения краем. Протяже
ние. железнolдорожной линииl примерно 140-150 км по ОР<lВНИ11елыlO 
удобным высотным отметкам. 2 

Вторая задача заключается в детальном геолого-геофизическом изу
чении как да,нного меоторождения, так и всего прилегающего района. 

Только на основе ооотавления прежде всего де11альной геологиче
ской кар1'Ы, а 11акже точного минер,алогического и геохимического 
исследования возможно создание ясного представления обо всем этом 
районе . Необходимы крупные буровые работы о общей проходкой по 
рядка нескольких тысяч м. Наконец, необходимо на основании полу чен· 
ных данных перейти к техно-экономическому анализу проблемы в це
лом и выяснить все стораны, связанные с организацией крупнага пра 
изводства (см. прил . УН, стр. 297). 

Прuложеrtuе . Как мы уже указывали, ряд оходных 
меО'Горождением имее-г месторождение Куола-Ярви , 
мирному договюру к Карело-Финской реопублике (ом. 
титана-магне'ГИт,е). 

черт с ИОНСКl!М 
перешедшее по 

подробнее при 

Имеющиеся литера11урные данные далеко не достаточны для с'ужде
ния о ПРО\1ышленной ценности: этага месторождения па отношению к 
железной руде, тем балее, Ч110 ее харак'Гер довольна изменчив, а са
держание ДВУОКИС,И титана сильно колеблется. Так , в1 одном образце, 
содержащем 450/0 окислов железа, имеетс,я 2.540/0 окиси ТrИ1'ана, а в 
другом, содержащем, примерно , то же количество окислов (49.98% ), 
содержание титана ДОС'11игае11 22.880/0. 

Основное 011личие ОТ ' Ионекого месторождения заключается прежде 
воего в возраwе извеС11НЯКОВ, которые в даннам случае отнасятся не 

к древним архейским, а к протерозойским отложениям, на это, очевидна, 

не меняет геохимии процесса, которы й в общем является ОДlIна
ковым. 

Неудачные результа1'Ы отарой магнитометрии (1899 г.) не МОГУ11 ceii
час приниматьоя во внимание, поскольку методы геафизики за истек
шие 40 ле11 сильно ПРОДВlинулись вперед. Необходимо детальное изуче-

I С запасами, по подсчетам Л. Б. А н т о н о в а 1937, Б 5 МЛН. м3 древесины . 
2 См. интересную записку о транспортной проблеме Е. Х а н у к о в а, 1937 

(Архив Бюро НИС'а) . 
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иие этого м'е,оторождения, 'Гем более, что оно расположено в 10-15 км 
к югу от железной дороги на Куола-Ярви, а по качеству и запасам 
If.з веСТНlяка предсrrавляет, повидимому, реальный источник для кольско й 
промышленности. 

23/в. Г е м а т и т. (и м а р т и ТI). Поиски промышленного гематита мо
гут оказаться реальными при определенных условиях . Особый с прак
тической точки зрения ИНТlерес' должны предо'Гавлятъ райрны не про
СТОГО ВI{10РИЧНОГО изменения магнитного железняка, о образованием ТlaK 
называемого мартита (Ч1'О может иметь лишь локальный хараК1'ер), а 
нах'ожд1еНИlе Нiа.ОТlоящих пр.ослоек пеРВИЧI-DОГО KpacНlOГO железняка или 
железной слюдки, аналогичных, например, знаменитым слоям гематита 
в Кривом Роге. 1 Первый тип мы можем ожидать в существующих 
депрессиях магнетитовых полос, с образованием более богатых марти
товых и гематитовых зон; таковы, по мнению В. К. Котульского, неко
торые руды Железной вараки. Однако находка отдельных валунов на
стоящего гематита и богатой линзочки в месторождении Пече-губы 
п оказывает, что может существовать и второй тип - первичные гема
титовые скопления в участках, менее затронутых постархейским мета
морфизмом. Наиболее вероятны такие _ находки в протерозое, т. е. в 
карельской свите, где, по аналогии с Тулмозерским месторождением 
(в соседней Карело-Финской республике), можно ожидать промышлен
ных осадочных ру Д красного железняка. Такие горизонты могут быть 
сравниваемы стратиграфически с Кривым Рогом , который, вероятно , 
принадлежит к более поздним образованиям , чем древние архейские маг
нетитовые кварциты Кольского полуострова и Зюдварангерфиорда. 
Именно на такую постановку поисков обращал внимание А. А. Пол
канов еще в 1932 году. Поскольку гематитовые скопления могут быть 
более вероятными в районах, испытавших наименее сложные и силь
ные процессы метаморфизма, является правильным искать тип окис
.1енных руд на продолжении пояса архея к востоку, в районах более 
отдаленных от центральных частей Кольского полуострова. 

24. Кварц, кварцевые жилы. дЫМЧЗ<1'ый Кl варц (морион), 
горный хрусталь; см. кварцит, стр. 36, кнарцевые пески, ом. CТlp. 37. 
Кварц 'ВI основном или непосредсrnенно овязан о самими пегматит.ОВIbIМИ 
жила.ми в гранитах или генетически оопряжен о ними, образуя само
стоят:ельные кварцевые жильные образования пневмаТОЛИТQВОГО или 
гидротермального типа. Оба эти типа известны на Кольском полу
острове в многочисленных гранитно-пегматитовых полях, и на основа 

нии практики можно сказать, что в каждом районе, богатом пегмати
товыми жилами, можно ожидать нахождения и крупных жил кварца 

(особенно в районе КеЙв) . Как указано в моей монографии по пегма
титам, как раз для древних щитов и древних гранитов характерно осо

бенно высокое накопление кварца в пегматитовых образованиях, и по
тому не удивительно, что мы встречаем на Кольском полуострове гра н
диозные количества кварца и кварцевых жил, еще далеко не выявлен

ных и не закартированных (например, в 3 км от Мурманска). В других 
случаях добыча пегматитового кварца может итти попутно с добычей 
слюды и полевого шпата; как отход в крупных промышленных пред

приятиях по ЭКСП.тюатации пегматитов будет получаться значительное 
количество отчасти чисто белого, отчасти молочного, даже полупро
зрачного кварца, который, как в Северной Карелии, обычно накапли-

I необходимо учитывать, с другой стороны, трудности магнитной сепарации 
первичного ге~ш гита по сравнению с магнетитом, что в особенности ОТЦОСIПСЯ 
1-0 OJrCHberopCKoMY ме'Сторождению (до 14010 гематита). 
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вае1:СЯ и гибнет в отвалах полевошпатовых разработок. I Между тем , 
чистые сорта кварца могут найти широкое применение на Кольском 
севере как для получения карборунда (весьма эффективного прй нали 
чии дешевой энергии), так и для наполнения башенных установок при 
организации сернокислотного производства и, наконец, для создания 

специфических отраслей химической и керамической промышлеНI-IОСТИ 
(жидкое стекло, производство динаса и т . д.) 2 

Однако, помимо этих многочис'ленных отходов пегматитов, мы имеем 
на Кольском полуоотрове еще гораздо более крупные запасы кварца. 
которые овязаны а особым процессом образования кнарцевых жил ВI 
районе КеЙв . По данным ЛГРТ и указаниям Б . М. КУJlлетского, за
пасы этого кварца сонершенно гран'ДИОЗНЫ и в них мы имеем прекрао

ный по чистоre и качеотву материал. Это относиroя особенво к тем 
районам, где щелочные граниты пронизывают С'в,иту Кейв (в веРХОВ1ЬЯХ 
Поноя): таковы Оксино, Краснощелье и горы Намчервпахк, в районе 
сел. Семиостровс-кий погост. Чтобы судить о маоштабах отдельных жил 
ВI С>1Iюдисто-кварцевых сланцах, отметим, что известны жилы в 600-
1 000 .м ПрООТlИрания с мощноотью до 30 м; ес'ГЬ и пластовые жилы 
прот:яжением в 110-120 м при мощносrn ВI 50 м. Роосыпи кварца в 
этих районах занимают площади В1 ' несколько км2 и указывают на 
огромные процессы выноса кремнекиолоты, чаcrrью из первоначальной 
магмы щелочных граниroВ1, но в особенности при овоеобразном про
цессе раощепления сланцевых (глинис'гыIx в основе) овит и образовании 
скоплений кианита, силлиманита и кварца, благодаря чему выделялось 
попутно значительное количество свободного кремнезема. 3 Необходимо 
детальное изучение этих очень чис,тых гидротермальных образований, 
так как весьма нероятно, что они , може'Г бы'ГЬ, оыграли большую роль 
при образовании тех характерных кварцевых конгломератов Северного 
Тимана, КО110рые лежат, cQr ласно наблюдениям А. А. Чернова, в ООНО
ванiИИ деВ'она и связаны размывом как свит гиперборея, T,alК и протеро
зойских обра::юва'ниЙ. 

Несжолько с'лаiбее на Кольском полуоотроне оБО'l'ОИ11 дело с чистыми 
кварцевыми песками, 'J1aкl как обычно при размыве архейских гнейоов 
получаютоя пеоки, обогащенные цветными минералами и, в частности , 
гранатом (альмандином); тем не менее, береговые валы Умбозера , 
южная чаот;ь озера Имандры и ряд других озер (напр. Нотозеро ) дают 
обильный, хотя и не чистый материал для строительства (н() не для 
с11екольного ПРОИЗВЮlдС'J1ва). 
Д ы м ч а т ы й к в а р Ц (м о р и о н). П ь е з о к в а р ц. Г о р н ы й 

х р у с т а л ь. Исходя из особого развития на полуострове типов пег 
матитов III и IV, можно ожидать встретить в районах сильно диффе
ренцированных гранитов жилы и миаролитические занорыши с дымча

тым кварцем и морионом, который мог бы сыграть роль высокосорт
ного сырья для получения радиокварца. Особенно приходится искать 
этот тип кварца в более поздних микроклиновых и щелочных грани 
тах восточной части Кольского полуострова, по р. Стрельне, в районе 
Семи островского погоста и др. 

Неко'Горым доказательством реальности этих предположений являет-

I Для нужд Кировска необходимо в первую очередь обследование кварцевых 
жил Зашеек, Бабинской Имандры и в частностlИ Кыме.-тундры . 

2 Кварц используется и сейчас на опытном фосфорном заводе в Кировске, ,10 
до 1940 г. получался из Карелии (отбросы при добыче полевого шпата гранитных 
пегматитов). 

3 Мы имеем, может быть, грандиозный пример распада при метаморфизме глини
стых материалов на воду, кианит и кварц: H2AI"SI208. Н2О = 2Н 2О + АI 2SiO Б + Si02. 
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ся находка партией ЛГРТ на с.евер от Семиос'l1РОВСКОГО погос.та облом
ков крупного кристалла мориона. Ч'l1O касается возможнооти находок 
чис,тых кристаллов и жил прозрачного горного хрусталя, ТIO ВI общем 
они являются 51 условиях глубинных процесоов грани'l1НОЙ дифферен
циации мало нероятными, что видно из типа кварца в кварцевых жи

лах, например, района КеЙв. Нельзя, однако, отрица11Ь возможнооть их 
нахождения, в час11НОСТИ, в гиперборейокой свите с.еверо-запа,дного 
Мурмана, которая минералогически плохо изучена, а также в иотний
ских красных песчаниках Терского и Кандалакшского берегов и т. д.! 

25. Д и а 11 о м И т (инфузорная земля, 1iрепел) (анал. ВI прил. XI) . 
МеО1\орождения диатомитов Кольокого полуострова, праК'I1Ичеоки 01\
крытые в 1930 году, представ\Ляют несомненную ценность. Однако до 
сих пор их не сумели использонать в доотаточной мере. Все они свя
заны с послеледниковыми процессами; частично диатомовые панцыри, 

01'мирая, продолжают н'акапливаться и до сего времени и предcrrnвляют 

белый мучнистый осадок в озерах и болотах, местами сильно пропитан
ный органическим вещес,твом (сапропелем). В настоящее время насчи
тывае11СЯ овыше 100 точек, в KO'l1OPblX извеотн:ы зн:ачительные з,апасы 
диатомита, и можно сказать, что, вероятно, почти в каждом торфя
нике среди подстилающих грунтов можно встретить в разных коли ·· 

чествах диатомит, иногда очень высокого качества. 

До сих пор наиболее хорошо изучены следующие озерные место
рождения Кольского полуострона: Сейдозеро в губе Белой большой 
Имандры, Нюдозеро , Мурдозеро и Сергевань около Ловозера. 2 

Н. В. Полонский В 19303 г. приводил нижеС1ледующий описок место
рождений диатомита, который, однако, еще очень не полон и каждый 
год пополняется: 

1. Б а CI о е й н р е к и К о л ы. 01'мечает~я 16 точек, причем все они 
раоположены на учаотке Кировекой железной дороги 0'11 разъезда Лап
ландия до сел. Кица. Лучше известно мес.торождение Мурдозера с 
4.5 млн . м" запасов на дне. 

2. Б а с с е й н 'о з. И м а н др ы. Диатомиты, найденные прежде 
всего в бассейне р. Печи, впадающей в Пече-губу оз. Имандры, отме
чаются в десятках месторождений с весьма высокими запасами. Далее 
отмечаю'l1СЯ в районе северной час'fIИ ИманlДры 11 меСТlOрождений, из 
КОТlOрых н:аиболее интересны запаоы Нюдозера, доотигающие 12 млн. \1\ 
С содержанием в обожженном виде 71-80% Si02• 

В южной половине большой Имандры изв:еотно 1 О мес,торождений , 
в районе Бабинской Имандры - 5. 

Качественно очень хорош диатомит Сембозера, содержащий до 
97010 Si02 • 

3. Б а о с е й н о з е р а У м б о з ера. В северо-западном углу наблю
даются многочисленные озера о диаroмитlOМ по р. Чуди . Имее'юя и ряд 
других озер в том же районе. 

4. Б а с. CI е й н о з е р а Л о в о з ера. Многочисленные озера с. диа
ТОМИТО\1 извео'l1НЫ в районах ос.обенно Сергевань и Сейдозера; отме
чается 15 точек. 

1 Кристаллы кварца и горного хрусталя известны в полиметаллических жилах 
губы Базарной (Мурмаи), в баритовых жилах горы Корабль, но наиболее интересны 
довольно большие кристаллы горного хрусталя (до 3-4 см) в пегматитовых миа
ролах реКIИ Томбы у впадения в р. поной. 

2 Помимо большой, но рассеянной специальной литературы, мы имеем прекрас
ный «диатомитовый» сборник в Тр. Геоморфологич . инст. Академии Наук, 1934, 
вып. 8, · со ,статьями акад. А. А. Григорьева, С. Ф. Егорова, Н, В, Полонского, 
Б . В. Птицына и др. Первые указания на диатомит, в торфяниках мы, очевидно, 
находим у Н. Дергачева (1877), «Торф с известковым осадком». 
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5. Б а с с е й н К о JI В И Ц К О Г О О З е р а и К а н о з е р а - 13 точек. 
Кроме того, многочисленные точк,и ИЗlвеС'ГRЫ по Терскому берегу и на 
севере в районе Воронинского погоста. 

Все диатомиты Кольского · полуострова предс'Гавлены озерными и 
болотными типами, причем главное место принадлежит озерам, где про
:r,eco отложения ДИа11Омит,а продолжается и до наоroящего времени . 

Запасы диатомита ВI общем очень велики и', по подсчетам 1934' Г . , мож
но наметить следующие 'запасы для более хорошо изученных мест{)
рождений (в тыс. кубометров): 

Мурдозеро и Пулозеро 
Бассейн р. Печи . . 
Группа Монче-губы. . 
Бассейн Умбозера . . 

" Ловозера .. 
Группа Сейдозера . . . . 
Район Бабинской Имандры 
Бассейн Колвицкого озера 

3 655 
3 000 
R 000 
3 500 
5 850 
6150 
2100 

10000 

Общий запао в указанных районах - свыше 50 млн . мЗ сырья, при 
чем в 011дельных озерных водоемах запасы достигают 10 млн. Нет ни
какого сомнения, чт,о эТ'И запаоы намечают собой лишь небольшую 
чаоть общих запасов' диа1iОМИТОВОГО сырья на Кольском полуострове , 
КО110рые измеряются несколькими сотняМи миллионов кубомеТРОВI . 

ДиаТОМИ11Ы Кольс,кого полуострова неплохо изучены с химической 
и технологической 110чек зрения; количество кремнезема в них колеб
летс,я 011 50 до 950/0, причем иногда активный кремнезем досТ'Игает 
800/0 и выше. Содержание железа ограничено, не превышает 30/0. Инте
ресно вместе С' l1ем высокое содержание сапропелита ВI неКО110РЫХ д и а

томитах, благодаря чему они получают после прокалива ния высокую 
активность и способность к особой абсорбции. 

Нет никакого сомнения в 110М, что диатомит ЯВ\ТIяется особо цен 
ным, 1-10 и весьма своеобразным объеК110М КОЛЬСКlO й промышлеННОС!fИ , 
для которой он приобретае11 особое значение благодаря свойствам теп 
ловой изоляции. 1 Однако до сих пор с эксплоаl1ационной точки зрения 
не намечены правильные ПУl1И дЛЯ извлечения диатомитаl из-под поверх 

НОСТи воды озер и болот. До сих пор обычно диатомит добывался пу
тем неглубоких, чисто куотарных работ по берегам озер и болот, при
чем все попытки механизировать добычу практически не приводили 
к успешным результатам. Между т.ем, единственно правильным Me'J1O
дОМ ЭКСiПлоаl1ации, применяемым о успехом в Канаде, является исполь
зов'ание озер разных .гипсометричесжих уровней. Путем спуска воды из 
более высокорасположенных озер ДОСl1игаетоя освобождение поверхно
оти диаТОМИl1а от покрывающей его воды и производится непосред
отвенная добыча при помощи экскаВ1а'юров. Этот путь должен быть 
ислользоваНl и на Кольском полуостров'е, причем он тем более ИНl1ере
сен, ЧТО как раз' более высоко расположенные озера обладают, диат{)
митом более чистого состава, тогда как озера низовые часто НОСЯl1 бо 
лее илистый характер и содержат много примесей г ЛИНИСl1ЫХ веществ 
и меС11ами сапропеля. 

Как указано, по аналогии с чехословацкими месторождениями, осо
бый интерео представляет чистый диаТОМИl1 о высоким содержанием 
органического вещества. При осторожном обжиге последний выгорает 
и ролучаеroя ВlbIсокодисперсная система сов,ершенно иоключительных 

1 Также для химической промышленности (получение жидкого стекла, поглоще· 
lIи е красок, ультрамарин и т. д.) . 
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т,ехнических сВ'оЙств. Этот продукт продае11СЯ по высоким ценам КlaK 
для специальных химических целей, так и ВI качес,тве белой сажи для 
наполнения резины. 1 

26. В о д а и л е д. Среди 011дельных В!идов минерального сырья на 
Кольском полуострове исключительную роль для химической и Мe'J1ЭЛ
лургической промышленности играет вода. 2 Однако до сих пор она 

изучена еще очень недоотаточно, несмотря на то, ЧТlO в ряде CJЛучаев 

ее недостаток или состав не только лимитируют производство, но И 

создают много трудностей в снабжении населения питьевой водой. 
Особенно любопытно, что эти затруднения вызываются исключитель
ной чистотой кольских вод, лишенных особенно солей кальция, что 
ведет к разъеданию котлов и частичному ослаблению питания органи
ческих тканей. Среди немногих работ по геохимии вод 3 Кольского 
полуострова мы имеем интересные исследования IБ . В. Птицына (1936), 
которые отмечают, что, по существу, мы имеем на Кольском полу
'Острове два типа вод, из которых первый связан с горными реками и 
характеризуеТС1Я прозрачной холодной водой с высокими рН 7.1-8.1. 
Эти воды благодаря своей щелочности 'Отличаются малым содержа
нием угольной кислоты, но зато повышенным содержанием крем
незема. В противоположность этим водам мы наблюдаем другие воды
болотные - желто-бурого цвета с значительно .более низким рН (сред
ней или даже слабо кисл'ой реакции) и с более пониженНlЫМ содержа
нием кремневой кислоты. Для первых вод, как уже указано, харак
терно низкое содержание свободной угольной кислоты, а следователь
но, и бикарбонатов. Прекрасным при мер ом таких вод являются воды 
озер Умбозера и Ловозера, в которых практически полностью отсут
ствуют анионы серной кислоты и хлора и в очень небольшом коли
честве содержатся ионы фосфорной и азотной кислот. 

МинерализациЯi вод Эl1ИХ озер ПРЭК11Ически НИЧ110жна, и поэтому они 
являются идеально чистыми, как бы дестиллированным при родным 
раствором 00 всеми ПОЛОЖИl1ельными и отрица:Т,ельными чертами та

кой воды. 
Положительным фактом являе11СЯ сильный гидролиз силикатов с 

растворением кремнезема и осаждением других окиюлOlВ, orrриuаТleЛЬ" 

ным - резкий недостаток оолей, нужных для развlИ11ИЯ организмов, не
ДОО11аТlочное питание планктона и населения рыб прес,нов!Одных во 
доемов. 

В ПРО1\ИВОПОЛОЖНОСТЬ этим типичным горным озерам болота и озера 
низинного типа (например, КОЛВlИцкого) имеЮ11 другие черты. Их рН 
колеблется от 6.5-7.1; они содержа'Г з<начи'Гелыю большее количество 
свободной углекислоты и бикарбонатов, а cooTBeTcTIB'eHHo этому содер
жание кремнезема в них значительно ниже. 

Между этими ДВIУМ:Я краЙНОС11ЯМИ eOTh ряд промежуточных водо
емов, в которых наблюдаются различия на разных горизонтах озер, а 
также является изменчивым и содержание оолей в зависимости от раз
ных времен года. 

1 Мировая добыча диатомита ДОСТИ1га ет 350- 400 тыс. т; в небольших коли
чествах добывает Швеция (до 3000 т), Полярная Канада (1000 Т) и Финляндия 
(1500-1700 т в год). 

2 Промышленное потребление воды в отде'льных горных центрах Кольского 
полуострова, и в частности в Кировске, растет с каждым годом, 11 для одного Ки
ровска в ближайшие годы потребление должно достигнуть 20 млн. кубометров чп
стой воды. 

3 См. Н. А. М о с е в и чиП. В. С о к о л о В. Гидрохимич. характ. некоторых 
рек Кольского полуострова. Изв. Всесоюзн. инст. оз. и речи. рыбн. хоз. 1939. XXI. 

5 Полезн. ископаемые Кольск. п-ова 
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Различие в типе вод предст:авляется очень важным о т,очки зрения 
воздействия, с одной отороны, на бетlOН плотин (что особенно нежела
тельно при дейотвlИИ вод первого 11Ипа), aJ l1зкже с точки зрения обра
зования ооадков кремнезема - диатомита, так как OCHOBHbI\f, наиболее 
выгодным условием для накопления кремнезема (в диатомовых рако 
винах) являе'f!СIЯ несколько ИЗ'МЕЖЧИВЫЙ физико-химический режим, бла
годаря которому некоторое ув!еличение КИСЛО11НОС11И о глубиной веде'D 
в определенное время года к облегчению осаждения кремнезема. 

Указанные выше наблюдения являютоя, однако, 8 ' доотаточной мере 
случайными и пока не обосновань! достаточным количеством анализов. 
На все же мы не можем не подчеркнуть, Ч'Ю в основном главные во
ды Кольокого полуост.рова О'fIЛИчаютоя исключительн:ой мягкостью, бла
годаря чему отмечаетоя высокtЗя прозрачносТ'Ь, особенно син'ие тона . 
слабое развитие бентоса в озерах и реках горных районов. 

Неl1 никакого сомнения, что совершенно специфические свойств'а 
011ЛичаЮl1 подземные воды Хибинских 11УНДр, овязанные с апатито-не
фелиновым поясом. Эти воды, как показывают анализы, обнаруживаю'f! 
из6ы11ок фтора, при з'наЧИ11ельном н:едоета,тке кальция ИI магния и! по 
вышенной рН. Эти ооотношения допустимы для большинстна и/споль
зуемых вод, но в скважине Ng 20, выше рудн:ика Кукиовумчорра, iBbIpa
жены в 11акой ОО'f!рой форме, что использование ее для питьевых целей 
должно быть исключено. 

Наконец, особый тип ВЮД характерен для размыва сульфидных ме 
сторождений района Мончи. 1 Здесь мы имеем в некюторых случаях 
повышенную киоло11нооть, увеличение иона оерной кислоты и обога
щение тяжелыми металлами. К сожалению, эти вюды ДО сих пор со
Нelршенно не И!зучены . 

Во всяком случае, мы должны считать проблему гидрохимии коль
ских вод, как одну из' iзадач исключительной практической важнос'ГИ . 
Вопроо не только овязан о изучением воды для нужд промышленноO'J1И 
и свойствами ее воздействия на бетон, на стенки кот лов и на ход фло
тации, но изучение специфических ОВЮЙС'I1в кольских вод оказывается 
особо важным для проблемы ПИ'f!ания меотного населения; при вероят
ном неДОО'fIЗтке иода нек011орыIй избыток фтора, нехватка кальция и 
магния ОФавят перед нами очень серьезную задачу глубокого изучения 
этой проблемы в целях улучшения качеCIГВ'а питьевых вод. Доотаroчно 
указать на при мер Полярной Канады, где в целях борьбы как раз с во
дами аналогичного типа" в районах, которые раCIПоложены близко к по 
бережью, к преоным пит,ьевым вюдам прибавляется небольшое количе-
011ВО '\fОРСКОЙ ВОДЫ или же для нас,еления искюта ИСПОЛЬЗУe'flСЯ хлори 
стый l!а'I1РИЙ, ,«загрязненный» содержанием избыточных ИОНО'В кальция. 
магния, иода и брома . 

Наравне о проблемами гидрохимического характера являеroя очень 
в'ажным изучение гидрогеологии и палеогидрогеологии в перв~ю оче

редь наиболее интересных в промышленном отношении районов . 
Особенно интересно применение методов палеогидрохимии и палео 

гидрогеологии для решения ряда вопросов о воссоздании прошлого 

геохимических процессов и на основании этого выработка приемов по
исков и разведок. 2 

1 Вообще рудничные воды разных горных предприятий не изучены . 
2 См . П. Н . Ч и р в и н с к и й. Проблемы советской геологии, N2 8, 1933. 
П. Н . Ч и р в и н с к и й. Палеогидрогеология Хибинских тундр. ИАН, геолог. 

сер . стр. 23, 1939, А. Е . Ф е р с м а н. К минералогии и геохимии Ухты. ИАН, сер. 
геол. 1940. NQ 3. 
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О льде, как палезнам минерале, см. стр. 231.1 
27. А п а т и т и с а а м и т (см. анализы в прилаж. XI). Вапрасы апа

'ГИТlа и его. испальзавания в; даотатачнай мере аовещены в ДЛИННJам 
ряде научных исследаваний и печатных рабат, и паэтаму я аСТlаиав
люсь балее кра11КО на характеристике этага хараша изученнага и ши
рака иопальзуемага искапаемага. Мы далжны лишь вначале а11Метить, 
ч.11О в дапалнение к аснавнаму истачнику апа'ГИтавой прамышленна
сти - хибиискlOЙ апатита-нефелинавай палаое - за пас'ледние гады на
мечается навый мотачник, связанный о дабычей магне11итавых руд ' 

Апьбнт(?) 
НеllJеПНН,Арф!3едсоннт (?) 
Sr.ТR,F, Ti-Са,Мfl А 

Тнтаннт Оа- тi 
Апатнт Ca-Тi. F.Р. ТR.н,о.Zr 

дероятно,8,' 

DL,K.Na 
бероятно, v' н В. Ге. 'П.Си 

Тнтаномагнетнт. Згнрнн 

/З2НРНН Fe-Тi,V,S 
Нефелнн 

.за ' 

Фиг. 9. СТРУlПура рудного поля апатито-нефелинового пояса в районе Кукисвум
чорра. Звезда намечает ориентировочно ход миграции отдельных химических эле

ментов. 

Реальное распределение элементов в отдельных зонах месторождений изучается в настоящее время 
Кольской базой Академии ' Наук. 

Ианы. При наЛlliЖивании абагащения железных руд этага меСТlаражде
ния будет легка абасабляться чистый магнитный железняк с аднай 
стараны, известНlЯК - с другай и зерна или карачки апаТИТlа (шrгаффе
ЛИТlа) - а третьей, что. даС11 довальна высакие цифры дас:га'Гочно чиcrrога 
фОСфОРНOrI1а сырья. 2 

Как мы знаем, аснавные бога11отва апа11ита на Кальскам палуастра
ве связаны с нескалькими дугами, из ка11арых глаВНlOе значение при

надлежит средней дуге, праС\JIеженнай в настаящее время на пра'Гяже
нии, примерно., 45 км сперерывами - ат Суалуайва, в юга-в.астачнаЙ 
'lао'ГИ Хибин, и канчая рекой Лявайак и вазвышеннастью Валепахк
на оевере. Однако., памима ЭТlOга главнага паяоа, выяоняется наличие 
в двух других, значи'Гельна меньших дуг: наружнай дуги, прахадящей 
па Паачвумчарру, связь катарага с центральнай дугай астается не уста
навленнай, и внутренней дуги, намеченнай лишь а11Дельными тачками 
на CKJIaHaX к центральнай низине Эвеслагчарра и Юкспара. О овюеаб
разных сваЙОТlвах апа'ГИ'Га-саамита наружной дуги см. падрабнее при 

J См. Б . П . В е й н б е р г. Лед. ГОНТИ, 1940 (прекрасная монография). 
2 Примерно на 1 млн. т руды ЗО-50 'I1Ыc. т чистого апатита. Часть этого фос

фата можно отнести, вероятно, .к штарфелиту. Наконец, нельзя не обра-п:ть внимание 
на находку в 19З9 г. Кольскои базои АН лопаритового уртита в южнои части Ло
возерских тундр; в нем наблюдается постоянное обогащение апаmтом до 20%: Если 
условно рассчитать добычу лопарита на 1000 т металла ниобия, то попутно из урти
тов М.QI)IШО будет и~вле'К,ать до ЗО тыс. Т чистого ЭlILа''!'Ита в год. 

5* 
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описании последнего минерала (стр. 71). Запасы апатитовых место
рождений в общем могут считаThСЯ довольно хорошо изученными и 
выражаются нижеследующей табличкой: 

Запасы централыюй апатитовой ayzu в Хибинс/Сих 
тундрах (1934) (в .миллионах тою!) 

Местонахож- I Тип 
Запасы 

Примечание 
дение руды 

Куэльпор ... Полосчат. 24 до г луб. 200 м 

Кукисвумчорр { Пятнист. 320 } Около 60% 

+Юкспор . Полосчат. 974 всех запасов 

Апат. цирк Рас-
вумчорра. Полосчат. 164 

Плато Расвум- { Пятнист. 91 ) Около 40% 

чорр . .. 
Полосчат. 348 

} 
I всех запасов 

Суолуйав - Пятнисто-
Нюркпахк • полосчат. 40 

Всего. 1960 

Приведенные в 11аблице цифры основаны на подочетах л. Б. Анто
нов!а, причем в основу приняты УСЛОВiные подсчеты глубины отдельных 
апати1'ОВЫХ линз центрального пояса - как треть от их простирания. 

Практически ЭТIИ цифры для крупных месторождений отвечаЮ11, при
мерно, уровню океана, для более мелких дают небольшую глубину, 
что Вiряд ли правильно. К:онечно, такого рода раочеты 00 в!ершенно 
условны, и при дальнейшем развитии горных выработок на глубину 
дальнейшие прогнозы запасов предотавляют не 110ЛЬКО теоретический, 
но и глубокий праК1'ический интерео. 

К:ак ни колеблю1'С,я подочеты для этой дуги у разных исследовате
лей, в общем порядки цифр довольно одинаковы: до глубины, пример
но отвечающей уровню океана, запасы отвечают 2 млрд. т, из которых 
на апатит приходитоя примерно половина. В наС110ящее время ''Мы мо
жем наметить и основные типы руды по содержанию в них фосфорной 
КИOJIО'ГЫ: 

1. 011борная руда, получаемая ПУ1'ем ручной сортировки, содержит 
максимум 33-34010. 

2. ОСН08lная маосовая руда, так назывiемаяя пя'Гнист'ая, верхнего 
горизонт.aJ К:укисвумчорра, чаотично Юкспора и К:уэльпора; вореднем 
содержит около 30-310/0 фосфорной киолоты. 

3. Средняя хорошая руда из лежачего бока богатых зон К:укисвум
чорра и средняя хорошая ру да Юкспора. Содержание Р20s колеблется 
около 24-280/0. По сущеотву, в настоящее время обогаТlИтеЛЬНaJЯ 
фабрика преимущественно работает на руде этого состава. 

4. Подавляющая часть руды во всех мео··юрождениях и в частно

оти в нижних горизонтах К:укисвумчорра колебле11СЯ по содержанию 
Р20Б от 20 до 241)/0. 

НаКlOнец, к эт'им четырем сортам мы должны прибавить оовсем бед 
ные руды, с содержанием 81 них от 10 до 180/0 фоофорной кислоты, 
а о дwгой с.тороны указать на то, чro концентрат, получаемый в К:И-
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ние и саатветственным абразам падгатавить и другие вазмажные тачки 
для арганизации рудничнага хазяЙства. Такай тачкай является в пер
вую ачередь Юкспар, нес,матря на его. давальна бедные p~ды; рудник 
этат ачень выгоден с эксплаа'ГациlOННОЙ точки зрения, благодаря ваз
мажнай овязи О железнадаражным туннелем через Э1'ют хребет. 

В дальн'ейшем мажна будет гаварИ11Ь и а д~x других райанах 
а К:уэльпо.ре, О его высакакачесТ'Венными рудами, хатя ' эroт райан са
абщается с К:иравскам через К:укисвум па далине, весьма апаснай 
в зимнее время из-за бальшага каличества лавин. Мажна будет па
ставить вапрас и аб эксплаатации руд Расвумчарра и К:аашвы. Однако. 
паСlJIеднеевызаве'Г неабхадимаеть арганизации навых падъездных пу
тей и са'В,ершенна навага гарнага хазяйс'Гва на южных склонах Хибин
ских гор с праВlедением навай вежи 0.1' ст. ТиТaJН. I 

С а о т а в а п а' т и т а в абщем изучен удавлетварительно, П, имею
щиеся 1.1Очные анализы К:альокай базы паказьшаЮ11 в абщем небальшие 
калебания аснавных элементав, вхадящих в его. састав. 2 Эта касается , 
прежде всего., веоьма устайчивага садержания фасфарнай кислаты; 
нескалькlO калеблется садержание двувалеН11НЫХ акислаВI, из катарых 
кальций замещается странцием (да 120/0) и в значительна меньшей 
степени - барием; XapaKTlepHO давальна пастаяннае садержание фтара 
при ничтажнам садержании или палнам аТСУТСl1ВIИИ хлара. ПРЕ1дпала
гавшееся ранее атнаСИ'J1ельна высакае садержание паследнега галаида 

не паД'J1в ердилась (не свыше 0.300/0). Из микрапримесей неабхадима 
а11Метить мышьяк, ничтажнае садержание катарага едва улавима хи 

мическишr метадами, наН'а1дия, оеребра н ВИСМУ11а, хатя да оих пор не 
уотанавлено, связаны ли ани С' самай КРИО'J1аллическай решеткай апа
'J1ита . В паследнее время выяонилась небальшае, на паотаяннае садер
жание бара (см . стр . 112). Детальные анализы указывают на наличие 
щелачей , высокага працента редких земель и на небальшае каличестоо 
крelмнlelзема и оеры, ; эта привела И. д. С11а РЫНlкеВlИЧ к паС11раению мо
дели хибинокюга апатита и устанавлению парядка замещения а11дель
ных элементав, а именно. фасфарнай кислаты через серную или крем
невую, фтара через хлар или гидраксил, кальция через редкие земли, 
странций, барий и щелачи. Не ясен характер Вlхаждения в реше'ГКУ 
бара , хатя Б. Н . Мелентьев а11мечает симбатнаоть бара и кремния. 

' К:анечна, аднай из оамых интересных задач бальшаго практическага 
значения ЯВIJIЯется изучение изменения eaC:"flaBa и парагенезис'а апатита 

и апатитов ай руды в трех направлениях : па праOТlИранию еамага апа-

11Итавага паяса, па его разрезу - 0.11 висячего. бака к лежачему, нака 
'нец, па глубине; ачень важным является также оравнительнае изуче 
вие aJПaJ11ИтаВI (81 Э11ИХ же направлениях) во. всех 'J1pex дугах. Мы далж
"ы оказ'ать, что. в Э'J1ам атнашении яонай кар'J1ИНЪi еще не имеется и 
вазмажно лишь наметить некатарые предваРИ11ельные данные в этам 

вопрасе. Организуемая в наС'J1Oящее время на К:альокюй базе Академии 
Наук специальная рабата па выяснению минералагичеокага СО ст,ав а 
апаТИ11авых зан ираопределения атдельных полезных искапа~ых и са

отавных частей на разных глубинах меО11араждений смажет да'Гь ат
ве'Г на этот важный для прамышленнаоти вапрао (Б. Н. Мелентьев). 

Уже сейчас ачень важна утачнение характера распределения ред
ких земель и странция. При этам выясняется, что. мы имеем давально 

I Эта ветка будет иметъ значение для добычи более богатого пирротина Пир
ротинового ущелья и постройки домов отдыха и санаторий в этом прекрасном за
щищен.но;Vl районе Хибин. 

2 Ср. также А . К i n d. Der magmat. Apa tit. Chemie d. Erde ХН. S. 50- 81. 1938. 
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сложные взаимоотношения, СВlязанные о наложением· двух факторов, ко
торые в общем деЙст.вую1'В противоположные отораны, вслеДО1'вие 
чегО' за1'рудняет,ся решение этой задачи. Так, неоомненно, чтО' к кравле 
меоторождения на:капливаютоя балее летучие падвижные элементы, к 
котарым а1'НОСИТСЯ, например, титан, 'Образующий офенавую 'Оторочку, 
может быть - отронциЙ. Между тем, мы далжны ПОМЮi11Ь, ЧТО' в глу
бинах, при переходе :к более высокай температурнай кристаллизаЦЩ:I 
апа11И1'а, мы должны ожидать 'Обратнага працесс'а - увеличения содер
жания именнd в глубинах изоморфных примесей, KaK-iТO': стронция, 
бария и щелочей. 

Таким 'Образам, задача теаретически не мажет быть предрешена и 
требует детальных экспериментальных данных. На аснавании имею
щихся данных мы далжны падчеркнуть 'Особое значение этих рабат, 
на вместе с тем должны настаивать на расширенных паисках и раз

ведках и п 'О ПрО' С Т И Р а н и ю самого центрального пояса как в районе 
Суолуайва, так и на скданах Лявачарра. 1 Эта особенна важно с 'Общей 
точки зрения, так как была бы интересным уотанавить продалжение 
на востоке апатитовай паласы или палнае замыкание ее в кольце. 2 

.Установление связи между двумя крыльями апатитовой дуги или пад
кавы позволила бы разрешить и другую задачу - происхаждения цент
ральнага панижения Хибинских тундр, 'Обращеннага к вастаку. 

Веоьма вераятна, ЧТО' эт1О панижение па сваему праисхаждению свя
зана о ледникавюй эрразией и не имеет ничегО' 'ОбщегО' ci явлениями 
пра1'атектоники и вулканизма. 

ВО'прооы г е н е 3 и с а а п а т и т а да сих пар не магут считаться 
оканчательна решенными, и в' этам отНашении неабхадима дальнейшая 
углубленная рабата, . асобенна па лабара1'арнаму изучению системы апа
тит + нефелин. 

Нак,онец, очень важным'и являются вопросы чиота минералагических 
'Определений, ка1'арые да сих пор аТОУТОТВУЮl1 И не дают точНых кан

'стант для ряда физических свайств этага минерала. Очень интересно 
изучение флюаресценции и де1'альнае выяснение оастава оуммы редких 
земель . 3 

27а. С а а м и т. Как указана была выше, в 1930-x гг. А. Н. Лабун
цaВl 'Обнаружил внешнюю дугу апа1'итавой парады, приуроченную в 'От
дельных ов'аих выхадах к з,а:падным склонам Паачвумчарра. Эта паласа 
зас.луживаеl1 очень большогО' внимания не талька патаму, ч1'о 'Она до
вольно резко 'Отличается па оваему парагенезису 'ОТ центральнага пая

са, на ипотаму, Ч11О о ее апаТИl1ам связано 'Очень вьюакае оадержание 

редких земель, 'От 3 да 50/0, 4 и павышенное садержание странция - да 
12010 (удельный вес выше чем у апатита - 3.350/0). ИменнО' этат неабыч-

I Общей возможной протяженностью около 90 км. 
2 Интересно по простиранию усиление пятнистой зоны к северу от Кукисвум

чорра (например на Куэльпоре) и увеличеНiие брекчиевидной, более бедной руды к 
юго-востоку. 

Э Наиболее полные сводки по апатиту: 
А. Е. Ф е р с м а н. Апатит, его месторождения, 'геохимия, запасы, экономика . 

Хибин'.:кие апаrnты. Ш, стр. 124- 168. 1931. 
А. Н. Л а б у н Ц о в. Апатит в сб. «Полезные ископаемые». 1937, 1, стр. 230-321, 

литер. 

А. Н. Л а б у н Ц о в. Апатит в моногр. АН: «Минералы Хибинских и Ловозерских 
TYHДP~, с Т'р. 419-440. 1937. 

Н. А. Е л и с е е в. Хибlfнские апатит. местор. Зап. Мин .. общ. 1937, т. LXVI, 
N2 3, стр. 491-516. 

4 В одном анализе И. д. Старынкевич дает: Се200 - 1.33%; Lа20э - 1.16; 
У2Оэ - 0.05. 
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ный состав и вызвал необходимость выдвинуть саамит как самостоя
тельную разновидность апатита (1939). Запасы отдельных точек для 
промышленной добычи сильно колеблются у разных исследователей, 
хотя в общем порядок цифр довольно одинаков: он не преВlЫшает, 
по данным подсчетов, отдельных миллионов 110НН и во всяк<Ом случае 

не сравнИ'м с запасами главной апаТlИ1'ОВОЙ дуги. Приняты е при подочетах 
цифры г .луБИIНIbI В 100 м - ЧИС1Ю условны И во много раз нижrе дейст
виТ'ельных . дeJ.ТЮ в том, что по верхней кромке Поаrчвумчорра, в lero 
высоких Dбрывах к ДОJllИне Кукиовум, отмечены BЫXQДЫ апа111ТОВОЙ 
породы . Еоли эти выходы дейctгвительно представляют продолжение 
апа11ИТОВЫХ ЖИLЛI западных склонов, пер'есекающих таким образом весь 
Г]Ql3iЧВУМЧОРР, то мы свободно можем ПОВЫСИ1Ъ в 1 О раз вышеприве
денные запаюы. Общий xapaKT1ep Э1ЮЙ дуги не позволяет еще сделать 
выводов об ее генезисе. РЯД свойств говорит за '110, чт'о она с,вязана 
о более холодным процеосом кристаллизации, чем дуга главная. Однако 
вьюокое оодержание аНОРТQlКЛlаза га апатитовой породе и поtВЫШelНное 
содержание редких земель и стронция скорее говорят против этого 

преДПО1ложения. ПраlК11ическое значеlНlие этого меС110рождеНl{Я исклю
ЧИТ'е!ЛЬНЮ велика. При примен:ении Ме110ДОВ С. И. Вольфковичal (азот
нокислое раЗЛОЖ1еIflИе) намечаеТ'ся Dсобо выгодная технО'логичеокая 
схема зав'одскИ1Х установок для извлечения рещких земеЛIЬ при по

лучениИJ усвояемых фосфат:ов. Эту схему надо в нас'Гоящее время 
еще развить и дополнить попыткой ИЗВlJJечения и отделения строн

ЦИIЯ, что вероятно возмО'жно при фраКЦИОIНИlрованном ОЮaJЖдеmи 
сульфаl11О1В стрО'нция и! каJliЬЦИЯ. При сравнительно СКРОIМIНОЙ добыче 
в 100 {гыс. т руды В го1д можнО' будет ПО1Лучить до 40 тысl . Т апа
тита, а из него' - грандиозное количество редких земель, порядка 1-
2 1'ЬЮ. Т И дО' 5 тыс. Т СУЛlьфата стронция высшей марки. Если тех-' 
нологический метод сумеет ввести осаждение через угольную кислоту, 

то можно будет говорить и о получении гораздо более высокоценного 
карбоната стронция. 

Использование этого меС110рождения облегчаетс'я и близостью его 
КI самому Кировску и 011носит-ельно БЫГОДНЫМИ транспортными усло
виями. 

Таким образом, использование этого нового минерала 11ребует, пре
жде всего, детального анаЛИ1'ического из'учения образцов из разных 
чаС11ей дуги, а 11акже изучения методов обогащения, выработки техно
логичеокой схемы о полным использованием редких земель и стронция 
и выяснения горных, технических и транспортных условий при проек11И
ро'вании рудника при входе в ущелье Рамзая (о северной стороны). 

ИН1'ересно отметить, что в апа1'и'Ге района Эвеслогчорра обнаруже
ны разности, аналогичные по составу и свойствам саамиту внешней 
дуги. Однако это месторождение совершенно не изучено; ни прости 
рание, ни запасы руды не известны, но его интересно связать с тем 

внутренним пирротиновым кольцом, которое по ряду данных заслу

живает особого к себе внимания (см. стр. 42 при пирротине). 
28. Н е Ф е л и н (пески, породы и концентра'Гы) (см. анализы в при

лож. XI). Проблема нефелина гораздо шире, чем это можно было ду
мать на основании проделанных в 1930 г . раБО11, когда закладьша
лась основа апатитовой промышленности в Хибинах. Однако в 1932 г. 
успехи исследовательской работы, проведенной главным образом в 
Ломоносовском институте Академии Наук, привели к убеждению, что 
в нефелине мы имеем совершенно исключительный источник сырья для 
самых разнообразных отраслей народного хозяйства и что можно гово
рить о построении правильного цикла промышленного производства на 
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основе новой кремневой химии. В УIII томе «Апатитового» сборника 
помещены многочисленные исследовательские работы, доказавшие 
применимость нефелина в разрешении ряда вопросов химической про
мышленности, однако сама промышленность до последнего времени не

обычайно туго шла на использование этого минерала, и даже стеколь
ная и керамическая области промышленности, в которых больше 15 лет 
тому назад было намечено применение нефелина, до сих пор не нала
дили этого производства. Между тем, в 1932 г. один из исследовате
лей Кольского полуострова с полной справедливостью указывал, что' 
нефелин является источником огромного народнохозяйственного значе
ния и что, может быть, в будущем проблема нефелина перерастет по 
своему экономическому значению проблему апа1ита. 

ВОЗМОЖНООTh такой широкой поотановки нефелиновой пробле'JЫ 
была подхвачена, надо прямо с.ка з'ать , о большой энергией промышлен
ностью других районов нашего Союза. Особенно значительных успехов 
добился в этом отношении Урал, применив особый, правда, очень чи
стый нефелин Вишневых гор для получения высокока,чественных эмалей 
посуды на! своих заводах. В новых ОПЫ11ах разложения 11И11аномагнетитов 
Южного Урала акад. Э. В. Брицке миаскиты (нефелиновые сиениты) 
нашли снюе новое, очень широкое применение в черной металлургии. 
Возникает мысль о том, что, возможно, вся черная металлургия 
начнет широкО' применять для шихтов.ки Т'РУДНО плзнящихоя руд нефе
лин или нефелиновые породы, Ч110 тем более ИН11ересно, что, в противо
положность другим видам использования, в этом случае нефелин мо
жеl1 отличаться избыroчным содержанием железа. Одновременно о этим 
нефелин ис:пользуетс·я о большим уопехом за границей, особенно в Ка
наде и в Соединенных Штатах Америки; oНl С11ал там серьезным кон
куреН110М поленого шпата, что даже несколько повлиялО' на снижение 

цен на ПОС1ледНJИЙ. Постройка в Соединенных Ш11а11ах нескольких заво
дов для получения нефелиновой керамической шихты и, повидимому, 
для извлечения чистого глинозема (?) поставила там вопрос об исполь
зовании этого сырья для получения металлического алюминия. И в 
японской литературе намечаются новые патенты на использование свое
образной нефелиновой породы Манчжурии для этих же целей. 

Между тем, во всем мире нет района более БО'гатого нефелином и 
содержащего более грандиозные его скопления, чем это наблюдается 
главным образом в Хибинах и частично в Ловозер<жих тундрах. 
Мы можем переЧИСЛИTh основные виды нефелиновюго сырья и све

сти их к следующим типам: 

А. Конечно, наибольшие запасы относятоя к уртиту И ийолитовым 
породам, общие запасы которых в южной части Хибинского массива 
определяются МИi.ллиардами тонн. ПравдЗl, из них на долю бога(гых раз
НОClrей ПРИХОДИТClя всего не более 0.50/0, если говорить об УРТИ11ах 
с содержанием 90-930/0 нефелина. Однако повышенное содержание 
в нефелине эгирина - и, следовательно, железа, - к тому же недоступ

ное для механической сепарации, является несомненным минусом этого 
вида сырья. ЗаСЛУЖИ80аЮ11 внимания в этом 011ношении более с.ветлыIe 
урrгиты и частью тавиты Ловозерских тундр, где в районе иос юго
западных OTPOГOВl отмечались замечательные УРТИl1Ы CI оодержанием не

фелина до 95-970/0, с' ОТНОСИ11ельно небольшим содержанием железа. 
Во всяком случае, ЭТО11 вид с.ырья требует еще дальнейшего ис.С'ледо
вания, TieM более, что свемые уртиты открыты в последнее время и в 
юго-восточных час.тях Хибинских тундр. 

Б. Очень значиreльны запасы самих хиБИНИ110ВlЫХ пород таких райо
нов как АЙкуаЙвенчорра . Они выражаются миллиардами тонн, но по 
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евоему ха.рактеру имеют значение .nишь для С11роительных целей, а 

может Бы�1ь частично для целей ШИХ110ВIКИ черной ме'Галлургии, анало
IИЧНО миаскиту. 

Разведанные запасы уртитовых пород ХllБU/i 

(в тыс. ТОНН) (по В. А. Крылову, 1933) 

Месторождения 

Кукисвумчорр .. 
Юкспор ..... 
Апатитовый отрог 
Расвумчорр . . . 

Итого. 

Порода I Нефелин 

1128.2 
1995.5 
4515.0 
3261.4 

10900.1 

733.3 
1297.0 
2934.7 
2119.8 

7084.9 

В. Одним из интересных источников сырья, на который было обра
щено внимание еще ВI 1923 г., были нефелиновые пески, связанные с 
выносами рек на берегах озера Имандры. По данным опециальных иссле
дований П. А. Борисова, за.пасы этих песков ДОО11игают 10 млн. 11, со 
средним оодержанием окислов железа порядка 4-50/0; при маГНИ11НОМ 
обогащении содержание железа снижаефся до 0.7-0.80/0. Эти пески 
намечались одно время к,ак основа отекольной промышленности Ленин
градского района. Однако дальнейшее их использование встретило не
которые затр'уднения, в виду ВЯ3КОС11И шихты И 11рудностей механиза
ции самого С'f'екольного процесса, благодаря ВЫСОКО\1:У содержанию 
глинозема. Однако мы не можем отрицать того, что эm пески, бла
годаря естественному размолу и обогащению, преДС11ав\Ляют прекрасный 
исroчник сырья для стекольной промышленнооти, к тому же очень де 
шевый, позволяющий за 2-3 руб. за тонну (на месте) иметь подго-
110вленный для плавlКИ материал. Некоторые 11РУДНОСТИ намечаются в 
Э110М вопросе и 8 1 связи CI предполагаеМЫ\1: дальнейшим поднятием уров 
ня ИМaRlДРЫ на 1 м. Это подняrnе, несомненно, заставляе11 понизить 
реальность ПРИВlодимых выше цифр, так как знаЧИ11ельная часть окон
'f'уреиных и подсчитанных пес.ков окажется покрытой водами Имандры. 
Однако это не ис.ключае11 возможности ПОИОКОВl и о'ГКрытия а.налогич 
ных песков в более высоких чаотях rex же рек, стекающих с Хибин 
ского маооива. 

Г. Совершенно особый интерес представляют хвосты апатитовюи 
фабрики, КОТОРЫе! сбрасываютея в р . Белую . По подс'Че11ам И. Ф. Во

.лодько, О 1932 по 1939 ГГ. опущено в р. Белую приблиз'Ительно от 4.5 
до 5 мл:и. 11 ме~овзмучеиных ХIЮСТЮВ. МеНlЬше половины их заСТРЯJIO 
в разных частях реки: в: уст·ье' Белой и у пос. Белого до оз. Имандры 

,накоплено около 1.5 млн. т Э1ИХ хвостов; общее количество отложений 
в пойме реки достигаe'l1 около 1700 тыс. т, 'Остальное же количество 
(т. е. около 2 MJIН. т) вынесено в Сейдозеро, где поетепенно оса " 
ждае·юя. Детальное из'учение Э'ГОГО вопроС'а И. Ф. Володько показало , 
что чем ниже по течению, тем наносы отановятся мелкозерниотее" по

отепенно освобождаются 011 11ЯЖелого 11итаномагнеm11а и час,тично от 
эгирина . На дне губы Белой соотношение легких и тяжелых минералов 
резко изменяется в пользу нефелина, и его процентное содержание в 
.донных отложениях состаВ'JI1Яет околО' 700/0 при 5-60/0 апатита. Одно 
временно С' этим количеетно 'l'Итаномагнетита составляет лишь доли 
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процент·а. Таким образом, на дне губы Белой и Сейдозера, оказывается, 
постепенно наК<liПлив-ается исключительно диспероный продукт, 00 ClГO я
щий примерно из 70-750/0 нефелина, ВI котором количеО11ВЮ апаТИ11а к 
TO'dY же поотепенно уменьшается, путем растворения его кислыми ВIQ

дами. Отвечая приблизительно помолу в 100 меш, эти хвосты на дне 
Белdй, пройдя через реку в ее пойме начинаЮ11 по кЭ!чествry удовле11-
ворять тем жестким кондициям, которые предъявляются, например, для 

керамической и частью ОТЕЖольной промышленноClГИ. Особенно это важ
но для каменного товара, разного назначения шт.амповочных, электро

УС11ановочных изделий, для которых не опасно содержание фосфорной 
КИСЛО11Ы дО 50/0 и содержание окис'лов железа до 40/0. С другой 01'0-

роны, грандиозные двУ.хмиллионные запасы губы Белой и Сейдозера 
расположены исключительно удобно по отношению к транспорту, по
зволяя экскаваторами непосредственно грузить в вагоны твердо слежав

шийся ос·адок. В этом источнике мы видим один из очень ИН11ересных 
видов дешев~ого Ifефелинового оырья для организации на меоте керами
чеокой и С'I'екольной промышленности. 

Д. Однако главный и важнейший продукт нефелинового сырья и 
нефелинового концентрата получае11СЯ на специальной нефелиновой фаб
рике в Кировске из' апатитовых хвоотов, пооле новюй флотации и но
вого электромагнитного обогащения. Содержание нефелина ВI ЭТlих кон
цeHTpaТlax доходит до 90.0/0 (до 300/0 окиси алюминия), сО'держание же
леза снижается до 2-30/0, фосфорной кислоты - до 0.30/0. Нет. никакого 
сомнения, что этот материал, весьма дешевый и мелко размолотый - до 
100. меш - представляеl' собой главную ценнос'ТЬ для различных oТlpac
jJей промышлеННООl1И и, в О'собеннооrn для алюминиевогО' произвО'д

ствЭ!. 

Добыча в год 150-200 тью. т нефелина отвечает, 11aJКИМ образом, воз
МОЖНОС'I'И извлечения из него примерно 60 ТЫCl. т Г ЛИНfOзема, что СОО1"
вет'с·т,вует 30 1"ыс. Т металлического алюминия. 1 

Кончая на э11ом характ·еристику основных видов сырья нефелина на 
Кольском полуострове, мы должны обратитъ еще внимание на в,озмож
,нOCТlь иопользов'ания для аналогичных целей о о Д ал и т а, который вхо
дит в состав породы т.авита, обнаруженного в больших кО'личествах ВI 
Ловозероких ТlYHдpax. Очень ИН1"ереоно использование Э11ОГО МИIfерала 
для получения синего красителя (см. стр. 108). Что касается его приме
нения наравне с нефелином, то, к сожалению, в это\!: направлении до 
оих пор не было пров,едено какого-либо изучения, в виду отдаленнооти 
и трудной дос'ТУПНОСrn Мrес(юрожде:ний та вита. 

Наконец, необходимо еще указать на одно любопытное овюйство 
вышеприв-едеНIfОГО уртит'а при прокалке: оказ'Ьшаетоя, что нагреВ1ание ур

ТИ11ЭJ дО 600.-8000 ведет. к его деЗИН'I'еграции, а также чаClГИЧНО - KI 00-

отоянию более удобному для магнитной сепарации. Ценные опыты в этом 
направлении не были доведены до конца, а между тем они MOГYТl на
метить пути знаЧИ11ельн'Ого удешевления применения урrn11а в разных 

'Отраслях промышленности. 

Попрежнему чрезвычайно важной являе11СЯ задача дальнейшего из

учения и поисков меоторождений более чистого нефелина, УРТlИт,а и 00-
дали'J1a. Мы должны о большим сожаление'А: КО'НС11аrnровать, что ВI Хи
Iбинских И Ловозерских тундрах нефелин во всех известных пока место
рождениях отличается загрязненностью эгирином и титаномагнетитом и 

1 По данным Б. Н . Мел~нтъева (Кольская база АН), в концентрате содержится ско
JIO 860/0 нефелина и 8.50/0 ПOJ1~ВЫХ шпаroв, чем объясняется отношение СаО к 8;02. 
~ также несколько понижеН'ffое содержание А!20з (до 29.50/0). 
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всегда содержит довольно высокий процент окислов железа, которые 
не отделимы обычными и дешевыми методами обогащения. 1 Мы должны 
прямо сказать, что в этом . отношении нефелин Хибинских тундр яв
ляется в общем более низкосортным сырьем, чем нефелины пегмаl ито
вых жил Вишневых гор и Онтарио в Канаде или даже нефелин и 
эле оли т из миасскитов Ильменских гор. Как мы говорили, для про
цессов черной металлургии эта примесь является не отрицательным , а 
даже положительным фактором, но для других областей применения 
нефелина она может считаться исключительно вредной. Поиски чистого 
нефелинового сырья или чистых содалитовых пород в Хибинских и 
Ловозерских тундрах, особенно в последних (склоны тундры Манне
пахк), представляют попрежнему очень актуальную, но далеко не без
надежную задачу. 

Как сказано ниже (стр. 237), ценность нефелина определяется 
соотношением в Ие\f трех полезных вещеотв - около 450/0 кремнезема, 
350/0 глинозема и до 200/0 щелочей. Это сочетание и определяет пути 
тех технологических приемов, которые ведут к иС'Пользованию окислов 

нефелинаl или целиком в от,дельных Ч3JС11ЯХ или в их комбинации . Мы 
рассмо11рИМ ВI главе УIII последова11еЛЬНО оудьбу отдельных областей 
применения нефелина и отметим выявившиеоя положительные и отрица 
тельные стороны его в каждой отрасли промышленности. 

Наконец, НlaLЦO обратить осюбое ВНИlмание на гакманит, содержащий 
до 1.40/0 c1epb! и обладающий рядом замечательныХ' свойств быстрого 
изменения окраски на свету (см. Э. М. Бонштедт, 1939). 

29. М У СI К О В И Т (калиевая СЛlюда) 2 (анализЬL в ПРИJlОж. XI). Нет 
никакого сомнения, что среди важнейших полезных ископаемых на 
Кольском полуО'стров,е за последнее время особенно выделяется слю
да, для которой вырисовывается ряд месторождений, связанных с гра

нитами разных возрастов, но особенно с дрооними МИlКРО!К JliИНОВЫМИ 
И наиболее молодыми щелочными . В настоящее время ведет,ся НОР
МlаiJIЬНlая добыча, ДОС'f'игающая 600 11 В год, В Р8'йонах Ионы и 
Стрельны . 

Однако сейчаlC можНlО наметить, на ооноваНИIИ имеющихся данных, еще 
значительно большее число точек, в которых можно будет на чать 
эксплоатацию слюды в разных масштабах. Интересно отметить, что 
в целом ряде точек наблюдаются старые ямы, сохранившиеся, вероят
но, еще с XVI- XVII вв. и указывающие на наличие слюдоносных 
пегматитовых жил в 1 ОМ или ином районе (например, в Кыма-тундре , 
тундре Вируайв и др . ). 

Отметим в кратких чертах прежде 'воего re Iрайоны, которые ЯВI
ляютCiЯ перспективныии в отношеНlИИ слюды: 

1. Район Ионы, который во многих 011ношениях является се 
веро-западным продолжением района пегматитов Северной Карелии . 
Здесь заслуживает главного 'внимания центр слюдяных разработок 
тундры Лейвойвы (ВI 100 км СУГ КандалакШIИ), где иЗ'вестно око'ло 40 
CJJЮДОНОCiНЫХ жил, из которых 13', несомненно, являются промышлен
J-I ЫМИ. Жилы С'вязаны с гнейсовыми мигмати,n8'МИ, оильно 'Инъециро
ванными более молодым МИКРОКЛИН-l1лапюклазоВlЫМ гранитом. Ослю
денение жил неравномерное. Интересно накопление слюды в висячем 

J Как показали анализы В . В . IЦербины (1 931), часть Fе20.з замещает глинозем 
и потому не отделима; такого железа в самой решетке нефелина содержится ми
нимум 0.720/0. Определения В. Р . Кулла нды в 1932 г . подтвердили , что в Хибинах 
нет нефелинов с '20держанием механи'[ески неотделимого железа ниже 0.70/0. 

2 Описан хорошо в кн иге «Слюды СССР» , и зд . ЦНИГРИ, стр. 192- 226, 1937. 
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боку жил. Поленой шпат предотавлен по преимущеотвry белым ки"лым 
плагиоклазом, реже микроклин-пертитом. Выход слюды колеблется 
между 0.42 и 3.08% (среднее 0.98). Запасы сырца 10- 15000 т на 
площади в 1.5-2 км2 ; высоких сортов до 3-4 тыс. т. 

2. ПО'ВlИдимому, К оеверу от ИонJOКОГО района намечается обла'crrь 
аналогичных слюдоносных пегматитов в райО'не реки Гирвас в Ното,зер
ском районе. Пока район т.рудно дос'Гупен. 

3. Район очень малО' обслеДОВlанных дрetВних гнейсюв на сев'ер от 
Хибин, между меридианами рр. Колы и Вороньей. Здесь намечается 
целый ряд участков слюдоносных полей, особенно ВI районе Пулюзера, 
тундры Вируайв, Красивой, Телячьей и др. 

В тундре ВируайВl из,вестны crrарые с:людяные разраБО'тки. Имею
щиеся данные указывают Н!а! ПРОМЫШЛе'Н!ное значение этого района. 

4. Кандалакшский район. Участок пегмаТИТОВЫ)(J жил между Се · 
верной Карелией Иi Ионой. Он лежит на запад и ceBlepo-запад 0111 Кыма
тундры :и заолуживает иес:омiН'erнного внимания. 

5. За последние годы (1937) выдвинулся район Терский, как по 
р. Пулоньге, так и о!ообенrно по р. Стрельне, где наблюдается слюда 
высоких качеств в крупных промышленных запасах. В полях микрокли
новых гранитов по рр. Стрельне, Слюдянке, Березовой, в верховьях 
рр. Пялицы и Пялки Л. А. Косой в 1936 г. открыл целый пегмати
товый район, аналогичный Сев. Карелии (около. 600 пегматитовых жил 
двух типов). Интересны здесь неправильные шлировые пегматитовые 
выделения с промышленной слюдой. 

6. Наконец, перопектиВlНЫМ районом, который B1ce же до сих пор 
не опраВlдал возлагаемых на негО' надежд, является район Ловоз:ер
ский, вернее Семи островский, где необходимо' продолжить поиски и 
разведки тундр по р. Кулиок, Слюдяных оопок, горы Березовой и 
участков, лежащих на север от сопок Слюдяных. Все указанные вы
ше точки являются перспективными, однако поиски в НИХ представ

ляют несомненные трудности в виду задернованности и заболоченно
CIТИ отдельных, учасrгков, . К тому же район отстоит на 170-200 K~ 
к юго-вюотоку ОТ от. Пулозеро, Киров'Окой Ж'елезнcm дороги, и на 
80-100 км от ЛО'вО'зерского погоtlТа. 

Месторождения хорошо описаны П. К. Григорьевым (1937). Пег
машты оБЛaiдают ясно выраженной кварцевой осью, иногда "О'держат 

'светлый амазонит, спор'адически ВI них отмечался гумит (измененный 
уранинит), флюорит, магнетит, ортит, берилл, пирит, гранат, апатит, 
ильменит. Тип пегматитов по моей классификации Ш-IV. Строение 
зонарное. Жилы с поверхности сильно разрушены. ,Мусковит электро 
технически испытан с весьма благоприятными результатами . Средний 
взвешенный выход 0.5-40/0, что выше, чем для Ионы, и примерно от
вечает выходу мамских слюд (в Сибири). Однако слюда более мелкая, 
трещиноватая и загрязнена окислами железа. Запасы пока считаются 
BleCbMa СlКромными. Здесь же отмечаются МУСКОВИ110вые слаlНцы, при
го!П.ные для получеIfИЯ чешуек и слюдяного порошка высюкого ка'-' 

чества. 

Мы думаем, что для ПОИСКов с'люды на Кольском пО'луострове 
можно было бы ввес'Ги методы радиоактивные, применяя радиевую 
съемку так же, как на Украине. При отсутствии сильных четвер
тичных наносов! можнО' ожидать здеоь еще большей эффек'ТИВНООТИ, 
чем на Укр:шне, так как обычН1О' несколько ПО'вышенная aKmB'f/OCTb 
пегмаlТИТОВ дает IВОЗМОЖIЮ'СIТЬ легко наме'ГИТЬ основные ЛiИIШIИ их про 

стирания или положение главных полей. 
Во всяком случае, на Кольском полуострове имеется ряд в'есьма 
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перопеКТИВIНЫХ СЛЮДЯ\НЫХ (раЙОНОВI, иопользование к о 110IpbIХ ,lМой<е'l1 
вестись комплексно, вместе с использованием кварца иl ПОJreВОГО 

шпата. Весьма вероятно, что годовая добыча мусковита может пре
высить в год 1000 т. 
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Фиг. 11. Схематическая карта западной части Кейвского плато в районе слюдяных 
разработок (по Н. Т. Никольской и М. д. Вагановой). 

J - ОСRопные породы (га66ро·диа6азы. метага66ро. метапериДотиты); 2- щелочные граииты; 3 - амфи· 
болиты; 4 - силлиманитово·цистеново-стзвролитовые сланцы; 5 - СJIюдяно -кваРЦИТОRые сланцы; б - фил
литоподобные сланцы; 7 - метаморфИЗОВЗНRые известковые песчаники; 8 - биотитовые гнейсы; 

9 - слюдоносные леГМ Зl итовые жилы; 10 - киани'r. 

Помимо чиотой электротехни:,екжой слю~ы, можно говорить и об 
использовании микаиита, которыи, соднои 'CfГOPOHЫ, lНакапливаеТlCЯ 

в O'J1валах БОЛЬШИНОТВlа СЛЮДЯНЫХ выработок, но оообенно ИНlГересен 
при ИICiПользоВ!ании некоторых ОЛЮДЯНЫХ сланцев К:ейв, ко,торые 
почти сплошь состоят из мелких листочков слюды. Весьма вероятно, 
что в дальнейшем при организации настоящих транспортных условий 
некоторые сланцы К:ейв смогут быть IШИРОКО использованы для полу
чения слюдяного порошка и микаlнита-. 

за. п о л е в о й ш п а т - г р а н и т н ы е п е г м а т и т ы (химич. 
анализы в приложении XI). Пегматиты на территории К:ольского полу-
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острова представляют очень значитеJlJЬНЫЙ праК11ИЧОСКИЙ и теорет:ический 
ИlИ"elрес. Прежде всего они интересны потому, что имеЮ11 огромное 
раСПРОС11раlНение по всей территориИl КОЛЬCIКого ПОЛУOiC(l1рова и отме
чаются 'в 50 различных точках, где связаны с разнообразными грани
тами - от оамых дреiJЗНlИХ СВiИОН1iЙlС/КИХ пород до Нlаиболее молодых 
микроклиновых разновидноотей - и где образуют целые поля, BeCbM<Ii 

насыщенные ЖИJJЬными выделенияМiИ. Все пегматиrrы, изве,стные на 
Кольском полуострове, относятся по своим типам, в сущности, к очень 
узкому ИНlТервалу пегматитовюй серии, которая отвечает по номенкла
туре моей МонографИlИ 1931-1940 гг. 11ипам п-ш и часlJ1ИЧlНО Ш-IV.l 
В сущности главный процесс минерализации жил на Кольском полу

·ОС11рове о'ГВечаreт l'еофаза'М D - Е. Соо'ГВеТС'I1Ве!ННО этому, мы совер
шенно не 3H<lieM на КОЛЬCIКом ПОЛУОO'l1рове JJiИтиевых пегматитов более 
поздних и холодных геофаз с оодержанием литиевlЫХ ОИJJiИкаТОВI и свет
лых б ерил'JIlO В,, не знаем и самых Вlысоких температурных пегм<liТИ'ГОВ, 
богаrгтых ОРТИ'Гом 2 и монаЦИ110М и большим количеютвом ниоботантало
вых соединений. 3 Г ла:вный ин,т.е'РваlJI минерализации пегма11И:ТOIВЫХ жил 
Кольского полуострова охватывает процесс оБРllз_ования биотита, по
левого шпата и кварца. Сверху (lНa диаlI1раме - слева) к э'Гому про
цесоу ПОДХОДЯ'Г ypaHOBlЫe и частично ториевые минералы (циркон, 
ЦИlР11ОJJiИТ, ксенютим); онизу, т. е. о правой стороны нашей схемы, под
ходят берилловые пегм<liТИТЫ с очень редким обраЗОВlанием топаза. 
При вообще слабом пневматолизе эти пегматиты, за исключением 
O,TДeJIЬHЫX жил северных районов (у сел. ВОРОНiИНCIКого) , бедны ооеди
нениями летучих компонентов, а И'менно турмалином или шерлом, ио 

для них весьма характерен процесс гидролитического распада поле

вого шпата с образованием мусковPlТОВОЙ слюды разных типов (гораздо 
реже - скаполита и эпидота) . Из этого и следует, что список важней
ших полезных ископаемых, связанных с гранитными пегматитами Коль
ского полуострова, - полевой шпат, мусковит и кварц - довольно 
краток. 4 

В наотоящее время мы можем наметить следующие главные поля ' 
пегмаrrитов гранитного типа: 

1. В юго-западной части полуоотрова продолжается к северу св!Ита , 
nегматитоlВ СerверНlОЙ КареJJiИИ, ПРОТЯI'IиВ'ающаяся 011 ,севера района Кан
далакши к верховьям Ионы и до Бабинской ИМ<liНДРЫ. Прекраоное 
месторождение Лейвойвы (в верховьях Ионы) характеризуется как нор
мальным типом слюдяных пегматитов (относительно более холодных), 
так и боuтее высокотемпературными пегматитами, почти без' слюды, но 
с прекрасным письменным гранитом и несомненно Iбол,ьшой технической ' 
ценнос'Ги. 

2. H<Ii юге Кольокого полуострова ИНlТересен весь район побережья 
Кандалакши до Порьей губы и многочисленных островов Кандалакш
ского фиорда с мощными пегматитами и гене1'ически связанными 

1 В противоположность Карелии мы имеем здесь чаще дело с пластовыми, а ~e 
секущими пегматитами без крупноблоковой структуры, типа крупнозернистых прото
тектиroв, чему отвечает и повышенное содержание биотита . 

2 Хотя отмечаются ОРТИТОБые граниты, пегматиты и гнейсы, не имеющие, однако, 
прак:гического значения (П. Н . Ч и р в и н с к ий). 

3 К редким жилам этого типа относится секущий пегмэтит с ортитом около 
К:андалакши и редкоземельный негматит Пирь-Наволока на Терском берегу (В. ,д. 
Токарев, 1936). 

4 ВПРОчем, ряд пегматитов имеет большое практическое значение в Ц е л о м -
или как огнеупорный и кислотоупорный материал или как непосредственное кера
мическое сырье. Это относится как к чистым пегматитам , так и I< лейкократовым 
аплитам. 
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с ними кварцевыми жилаМ!И. К оожаJlению, ОНIИ нередко загрязнены 
содержанием биотита и по типу относятся к прототектитам. Преиму
щественно наблюдаются плаС'I10вые пегмarrиты (более ранние ---1 се
рые - ОJlИIюклазовые и более поздние - розовые - М'ИJЮРОКJIlИновые); зна
чительно реже секущие микроклиновые (до 2 м) с криcrr:аuтлами ортиrrа'. 

3. В юго-восточной час'IlИ большой 11 О'чень ц,еН1НЫЙ райOlН легма
титовых лол~й намечaJется в! облаCJ11И МlИКРОКл:И1НlOвых, ч,зIСТЬЮ пегмаТlИ
товых гранитов р'Р. CTPeJIiЬHЫ и СлюдяН1КИ' (с бериллом и промышлен
ной олюдой). 

4. На северо-западе пегматиты связаны с различными разновидно
crrями гнейоов! от р. Запа'дной Лицы до Кольокого фиорда, где раз
ведками устанавливается наличие огромных запасов пегмат.итового 

керамического сырья. Особенно интереоны пластовые пегмаrnты 
( 12 очень крупных жил:) мьн:а Пинагорий и Роста (плагиО'-микрокли
новые петматиты); запасы превышают 8-10 млн. т. 1 По типу - тоже 
прототектиты высокотемпературных геофаз' , о чем связано выоокое 
содержание БИО11Ита. 

5. В центральном районе на севере от Хибин Нlамечае11СЯ большая 
,0БЛiасть пегМ'атитов, часто слюдяных, ПOl р. Пече, у Ягельного бора 
(,где ИЗВleiстно свыше! 200 жил), в тунщрах Вируайв и по линии ав то
ДOlРОIГИ от ПУЛiозер'а дol Ловозера. 

6. Совершенно особый тип гранитных пет ма тИ1lО В' связан с щелоч
ными граНiИ'ММИ 'BepxoВlьeB ПОНiоя. Они протягиваются, врезаясь в миг· 
матичеокую свиту Кейв, на, громадном протяжеНlИ:И до самой КанelВКИ 
и определяют ообой многочиоленные пегматиты со слюдой и кв'арцем 
(частично с бериллом). 

7. Необходимо, однакО', наравне с указанными выше типами нор
мальных пегматитов, llИПОВI I-П-IV, отметить находки и менее обыч
ных пегматитовых образований на Кольском полуострове. Таковы, 
прежде воего, амазонитные пегматиты с rrрекрaJоными темными оине

зелеными амазонитами, связанными со щелочными гранитами, с одной 
стороны на север от Канозера, с другой - в районе оз. Сейявра в цен
тральном ,вlOдоразделе. По воей вероятнооти, более детаlльные исоле
дов,ания этих Iсвоеобразных амазонитовых пегматитов ПОЗ'волят уточ
нить их минерализацию, дадут ц'еннейший материал для дек:ораlГИВIНОЙ 
промышленности и откроют ряд соединений редких металлов (на что 
уже имеются указания). 

8. ЛУНН1Ый iКaMeHЬ (солнечный камень) - беломорит, . 
О солнечном камне с острова Седловатого (вероятно, в Порьей губе) 

имеются старые данные еще у Роммэ-де-Лиля (1780). В 1830 году 
Л. Перовский послал специальную экспедицию на острова для «отыска
ния драгоценного камня, дав ей для образца перстень со вставленным 
I<:aMHeM». Из глыб гранита были ВЫКОЛОТы и принезены два воза камня , 
но он был хуже образцов. Вероятно, речь шла о лунном камне (олиго
клазе) из пегматитовых жил Беломорья (напр., Синей Палы). Велен 
(1 891) описал из Зашеек (Сырая тундра) писъменный гранит о авантю
риновым олигоклазом (Архив б. Уделов). 

9. Совершенно особый характер имеют пеГlМаТlНТ'bI силификации 
нефелино-сие'l1ИТОВЫХ апофиз Хибинокого мас.с.ива. Они описаны мною 
из западных контактов Хибинских ТУНДр и заслуживают особого ис
следоваrния с теоретичеокой точки зрения. 

I Керамические пегматиты Белокаменки (в 15 км на севе р от Мурманска) с 
запасами 73 тыс. м3 ; мыса Мишукова (соотв. 33 тыс. м3) , мыса Пинагорий и Роста 
(до 140 м3) . 
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Таким образом, вышеприведенное перечисление показывает много
образие пегматитовых образований в разных частях Кольского полу
острова и требует детального минералогического и геохимического ис
следования, которое до сих пор еще oTcYTcrгBy,eT (з,а исключен:ием 
чисто слюдяных типов) . Как указано, наравне с мусковитом , мы 
имеем в нlИ'Х знаЧIИ'fiельные количества полевог'О шпата и квrаlрца. 
К сожалению, в отношении ПОле!вого шпаrl1а з'апасы ук'аЗaII1НЫХ выше 
пегматитовых полей остаются СОВlершенно не изученными; однако, 
в общем они Jl!ежат ВI труднодоступных районах и пока не могут быть 
вовJ1ечены в интересную, но пока совершенно отсутствующую на 

КОЛЬСКОМ ПОлу'ОСТlрове керамичеокую промышленность . Между тем, при 
дальнейшей организации crrекольной и керамической промышленноClГИ 
полевые шпаты пегма1'ИТОВ неизбежно будуТl очень широroо иопользо
ваться Н'овым производством, и потому своевременное и детальное 

изучение пегматитовlЫХ полей предстаllЗ1ляет значительный и НfТIepec. 
К rroMY же орга~из,ация сеРtlЮК1ИlСЛОТIНОЙ ПРОМЫШJJlеlН!НОСТIИ приведет к 
ИСПОЛЬЗО1ванию оrлброоов кварца для наполнения башен. 

ПОВИдИlмому, наибольший пракrnческий интерес Д JL Я К е р а м: и к и 
представЛlЯет жеlлтоватый или розоватый полевой шпат (ПIО преимуще
ству микрlОКJI!ИН и микроклин-пертиrr. 1) Иlз следующих рдйонов, : 

1. Пегматитовые поля Бабинской Имандры - течение р. Ионы. 
Здесь наблюдаются очень чистые полевые шпаты, местами лишенные 
биотита и вредных примеоей; пегматитыI залегают в архейоких гней
с'а,х. Мощноcrгь жил на южном берегу БабиН!Ской Имандры - до 30 м, 
при протяжении до 350 м .' Преобладают, однако, менее ценные cOiprгa 
кислых ПJtагиоклаЗОlв . 2 

2. Большого внимания, особенно вr виду удобcrгва экоплоатации 
и транспортаl, заClлуживают пегматиты района Кандалакши и остроВ!ов 
с хорошими калиевыми полевыми шпатами (микроклин-пертит) 
и окрестностей Умбы, где известно несколько десятков жил от 0.5 до 
4 м мощностью и весьма значительного проrгяжения (до 350 м). 

3. Заслуживают внимаIЮия и ЧИlClгые полеВlЫе шпаты из: мусковито
БЫХ пегматитов и пегматиrговых граНИТОIВ 'Верховий рр. Стрreльны 
и Слюдян1<:И. 

Здесь запасы очеlНЬ вrеJI'ИКИ, а lКачоство полевюго шпаТaJ :ДОiВюльно 
высокое. 

4. С точки зрения экоплоатации' заслужив,аю'Г dообого внимания 
богатые чистыIM полевlЫМ шпатом пrегмаlГИТЫ Кольского фиорда, при
чем з,ашl\ClЫ пегмаТИТОБОГО керамического сырья измеряютCiЯ здeCrЬ 

МИЛJШОiНlа,ми тонн (особенно у поо. Роста). Неко'Горые из Н:ИХ требуют 
оообой оепарации от биотита, в других мучаях возможно ограни
ЧИТЬCiЯ ручной отборкой. Однако можно смело clКa З1ать , что общие 
масштабы минер,а,лообразований пегматитоВ!ых процесCiОВl ЗiДеcrь на
столько значительны, ПОЛIЯ жил настолько богаты, что имеется полная 
возможность организации многочисленных ПРОИЗВОДСТlВ на основе пол:е

вошпатового сырья и промышленной эксплоатации в'оего жильного тела 
тех пегматитов, которые одновременно содержат -кварц, полевой шпат 
и ,слюду. 

Особое значение для художеСТВleНlНОЙ rпipомышленносТIИ пrредrстав'
ляют указанные выше амазонитовые пегматиты, так как они могут 

1 Имеется местами и кислый плагиоклаз (белый), который в пегматитах Ионы 
даже преобладает. 

2 Отметим, например, пегматиты оз. Кох близ сел. Иона с запасами в несколько 
млн. т горной массы (с содерж. Fе2Оз + РеО - только OJЮЛО 0,35010). 

6 Полезн. ископаемые КОЛЬСК. п·ова 
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дать высокооорmый материал для декоративных цеJllей, а 11акже ока 
затьоя овяз'анными: с' наличием редкозем,ельнlЬ!Х минераЛОВI И, может 
быть, фЛlюорита и криолита. На них должно быть обращено 'большое 
внимание при поисках и разведках в двух районах - прежде всего за 
падных контактов щелочных гранит,QВ у оз. Сейявр (в 30,-40 км на 
восток от Ловозера), и, ВQ,-'В'ю,рых, в облас'Ги оrrfдеЛI~RЫХ, CIOве'ршенlНО 
еще не изученных выходов aJмаl3О1Н1И11О1Б и пегматитав на север от Кан
озера. Интересно оrг'метить, Ч'ГО в обоих случаях обравование амазонита 
связано с наличием щелочных гранитов, а также с непосреДС11венными 

скоплениями пегматитов в контактных зонах. 

Наиболее важной задачей в изучении пегматитов и полевых шпа
тов являе'Гся <и'х де'г,алыное минералогическое, геохимичеlCiкое и хн'ми 

чесК!ое ИlССJllеДОВlatНие. 

31. Кианит и силлиманит (анализы см. в прилож. XI). ' 
TpyдНlO .себе предста'виlТЬ на всей пьверхносl1И зеМ'Н'ого' ШaJрai другую 
о бла'сlГЬ , которая с.одержала бы ВI себе больши1е ОКОПJIlеlНИЯ киаН1Иrга 
и силлиманита и где концентра'Ция их дос.тигала бы таких грандиозных 
масштабов, как в месторождениях кианита КеЙв. Детальное исслед() .. 
ваlНИе криorгаллических сланцев и гнейсо'в как древней архейской сви 
ты пород, так и протерозоя все шире и шире раскрывает картину 

многочисленных месторождений этих минераЛОВI, и нет никаiКОГО сом 
нения, чтО' постепенно будут orrкрываться вое новые и новые их место
рождения в разных частях Кольского полуострова и СОlПрикасающихся 
частях Фенноскандинавского щита. ДоказатеJIIЬСТ,ВОМ справе'дливости 
этого мнения является открытие в 1939 году относительно небольшого, 
но ц,еIННОIlО меorгорождения киаНИlта в Северной Карелии в окрест
нbiс.тях с:т. Лоухи (Хизовара), где, может бы'ь, ' мы имееlМ деЛlO 
с IПе!реБРОШе!НiНЫМ аллох'Гонным iКYCiКOM дреВlней ГJlротер'ОЗОЙСiКОЙ iК<li
рельской свиты, которая надвинута с севера и оторваАа, может быть, 
от каких-то, теперь не сохранившихся, кианитовых полей в западной 
час.ти Кольского полуос.трова. В наС110ящее время мы можем говорить 
о следующих районах нахождения кианита и СИIЛлиманита: 

1. В гнейсах района Туломы работы А. А. ПОJ11КаНОВlа наметили 
много оrгдельнrых 'Го,чек окопленпя кианита или оиллимаlН'ита; хотя до 

сих пор поиски и разведки не установили здесь наличия скоплений 
Э11ИХ ми~ера~юВJ, тем не менее не ИСiКлючено, Ч1101 в 110М или ином уча 

стке парагн:ейсов ТУJЮМСКОГО района будут, открыты о'Гдель ные, 
но в общем ,небоlТlЬШие месторождения этих оое;щнениЙ. Ряд по 
лос киа,нwо-силлиманито-'гранатовых гнейсов про'Гягивае'Гс,я к Пуло 
зеру до Киров'ской железwодорожной линии (см. грана'Г) . Рабаrrами 
ЛГРТ 1938 г . предпаложеннlЯ о ПР!ОМЫШJIенных запасах не падТ'вер
дились. 

2. К,ианитовые гнейсы wамечаютс'я в. районе Па'лкиН'окой губы 
в КандаJIaКШСКОМ фиарде на юг OIГ Кандалакши, где !Кианит вместе с 
грапатом абразует до 1'50/0 состава гнейса. Вряд ли пока ПРИХОДИ11Ся 
га,ворить (} практичеСКQlМ значении этого месторождения, хотя оно про

слежен:о примерно на 1 км пО' простиранию, на не изучено. 
3. Более интереснае местараждение, в част насти силлиманита, свя 

зана соеверными КОНТ8КlГами Ловазерских тун:др. Разведки геолога 
С. Д. Покравского показали, чтО" мы имеем здесь дО'ва'льно любапыт
ные местараждения преимущественнО' силлиманита и атчасти кианита , 

, См. прекрасную работу П. А. Б о Р и с о в а в т. 1 «Производит. силы Коль 
ского полуостррва», 1940 Г" а также изданный ЛГРТ в Ленинграде том: «Большие 
КеЙвы» . 
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проол.еженного полосой (ПРО11ерозоя), на ПрООl'ранстве 2 км ущемленной 
в свите саамских кристаллических сланцев при мощности рудной 
толщи в 30.-40. м. Установлен запас СИЛJI'иманита в 1 J 0.0. тью. ,'Г. (до 
глубины 45 м) ~ содержанием в породе этого минерала до 330/0. 

Общие геологические запаоы руды превышают несколько миллио
нов, 'ГОНН. НаиБОJJlее инrreрleСIЮIЙ 11ОЧКОЙ является г. Карнаоурт Q отро 
гами Пиялкимпор и Флора. К сожалению, породы этого раlйона из-за 
удлиненного характера тонких кристаллов СИJlJЛИманита довольно 

трудно обогащаются, но зато как огнеупорное сырье они выше кианита. 
Это меСI'ГОРО1ждение заслуживает несомненного внимания, так ~aK ле
ЖИ11 оче'Нь BIыодноo - вБJIIИЗИ от самой 11р3'ССЫ аlВтодороги, ВI !районе 
возможНlОЙ будущей промышлеН1:fОЙ ЭКiсплоа11ации JJ)опаРИ110ВЫХ руд 
Ловозер'оких тундр. Не докаЗalНа его генетическая связь о ~oH'ГaiкTHЫM 
rвоздеЙС!I1вием щелочного ПЛУ11ОНaJ ЛУЯВРУР11а, что, однако, весьма 
вероятно. Возраст свиты, повидимому, анал:огичеНl Кейва'М - проre~ 
р'оsюЙ . 

. 4. Однако все эти отде'льные месторождения ни по своим запасам, 
ни по качес'I1Ву матеРИ1ала не сра,внимы с гра!Н'ДИООНыrми маСШТа!бами ки
анита гориото хребта Кейв, 1 который ПРОТЯГИВlalе:гся на 150. км, при 
ширине в 1-4 км (а даже и до 10. км) с восточной ча,сти ;Кольского 
ПОЛУОcrIiрова, севернее IP. Полоя и H<IJ В'сем протяжении, до се'л. Klalнe'В
ки содержит многочисленные месторождения кианитовых пород в 

сви.те протерозойских осадков,. ОтдеJ]Jьнь~е 'ЮЧКИ, выбранные доволь
но случайно среди этого богатейшего в мире кианитового пояса, со
держат до 40.-50.0/0 кианита с вероя'tными геОЛОГlическими заlпасами 
в 15-20. <МЛ'Н. т (1939). 2 ИмеЮ11СЯ о'Гдель'Ные участки с оодержаlНИ'ем 
ВI 75-80.0/0 киаНИ1:а. При дальнейшем УТОЧНieiНИИ тектоники этогlOl рай
ана, исследоваlНИИ с,одержания КИl8iН'Ита и ytaЛОВlий его обогащения мы 
получим здесь несколько деСЯ'11КОIВ т,аких IEромышл:енных 110ЧleiК IВ М1Но

лие миллИ'оны 110НН: общих запас'ов сырья для кеРaJМи.ч,ескоЙ огнеупор
ной, ал)"ндовой, алюминиеВlОЙ и оолумоИНОВОЙ 'промышлеНiНОСl1И (не за
будем очень высокое содержание глинозема - 630/0!) . При этом необ
ходимо отметить особо высокие технические качества кейвского кианита, 
так как содержан:ие ОКИIСЛОВl железа в самой породе в среднем <Мооьше 
1%, а в ЧИЮl'ОМ кианите не пре'вышает 0..220/0. Технические ИСlIIытания 
&того материалal покава'лиl его ПРИМ'elНИМО'оть для оамых высоких оор
тов тонких элеК;l1РОИЗОЛЯТОРОВI , OfHeynopOiB и так называемой си ллим а -
нш1ОВlOЙ пdсуды. да'льнейшие за,дачи раБО11 в этом районе должны 
сводиться' КI изучен!иЮ примеН'имооти кианитов вюcrгочной части ПОЯОЭ', 
где они частично связаны с андалузитом и ставролитом, а также при

менения сортов, более бедных примесью графИiТа, который в рбщем 
уменьшает 'и усложняет обогатимос:гь пород. 3 Очень ва'жно при даль
нейших исоледованиях изуЧ'ИтЬ' тектонику и' с.троение свиты Кейв, ге
незис которой до сих пор остается загадочным, ра'вно как и e.eI воз
раот. BecbMal вероятно, что вся кеЙВIOка1я полос,а ПРОТЯНУ11Эо ,alлЛОХ110ННrO 
на дpeВlН!eM ложе гнlейсов без непосредcrгвеНiНЫХ ПeiРВИЧНЫХ KOH11aKTOВl 
о ними. Поэтому Нlельзя ОТРИЦ'ать возможноcrги нахожд'ения rг3КlИх же 

I См . П. Б о Р и с о в. Кейвские кианиты. «Производит. силы Кольского полу
острова», 1940, 1, стр. 153-181 . Сборник N2 5 лщ. Геол. Упр . 1940, под ред. 
П. А. Борисова «БольШИ'е КеЙвы:,. : , I I '" 

2 Пока точно определенный суммарный запас выражается ДШJ 5 изученных ме
сторождений в 3700 Тblc. т кианита (1939 г.). 

3 Важно также выяснить контактное влияние щелочных гранитов с частнчным 
превращением кианита в мусковит или пара гонит. 

6* 
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островов того же типа и южнее главной полосы - в районе нижнего 
течения рр. Поноя и Пурнача. 

Как уже было СКiазаню, открытие аiналогичного МelCtГорождения ки
ан'И'J1а в 34 км dr CIJ1. Лоухи в Сев'ерной КареЛiИИ 1\ наме'ГИIЛО IВОЗМОЖ
ность И реальность поисков этих образований не только на Кольском 
полуострове, но и в других частях протерозойских свит Фенноскандии; 
запасы этого последнего месторождения, повидимому, превышают 

2 МIJIИ. т, а качество и содержание кианита ВI общем ниже киаНИl'а 
Кейв, тем не менее, это месторождени,е МОЖе11 сыграть зна'чи11ель
ную роль в общем продвижении ВОПРОClа об использовании киани 
тов для полученИlЯ металлического алюминия и силумина и об~'с 
печить на первые годы нужды северной алюминиевой промышлен
Нlосr:rи. 

Ос,обое до'с,тоиНlОТВО К'ейвских кианитов заключается в Вlозможно
сти сплошной открытой эксплоатациИl целых полос. 

В виду особой в'ажност.и этого меС.'J10рождения ПРИ'вожу выдержки 
из опиcriния П. А. Борисова (1940): 

«Благодаря полевым и разведочным работам 1936-1939 годов, произведенным 'С 
большим успехом Ленинградским Геолого-Разведочным Управлением, мы получили 
новую кар11lНУ строения КеЙв. Кейвская свита ПОК<ш'тся на архейскЬм фундаменте 
из микроклиновых гранитов, прорванных дайками основных пород. Она представлена 
свитой, вероятно, протерозойских осадочных образований, сильно и мн'Огократно ме 
таморфизованных. 

Строение этой свиты, начиная снизу, по данным П. В. Соколова, намечается так : 
1) гнейсы биотитовые и биотит-гранатовые; 
2) мусковитовые сланцы с гранатом, мощностью 8-10 м; 
3) кварц-кианитовые сланцы черного .и темносерого цвета, с кианитом шесто

ватого и лучистого строения, мощностью 80-100 м; 
4) кианит-ставролитовые сланцы червого и темносерого цвета , мощностью 

160-180 м; 
5) кварц-мусковит-ставролитовые сланцы, TeMI!0cepble и светлосерые, часто с 

голубым кианитом; 
6) кварц-мусковитовые сланцы и мусковитовые кварциты, в нижних слоях еще со 

ставролитом; 

7) известняки, частью песчанистые и окремненные I(встречаются только в запад
ной части КеЙв). 

Весь комплекс этих гнейсов и сланцев кейвской свиты также последовательно 
был проникнут поотархейскими интрузиями анортозитов, порфировидных МИКРОКЛИllО 
вых гранитов, амфиболитов (пластовые и секущие интрузии) и мощными иитрузиями 
палеозойских щелочных гранитов, за пределами кианитовых сланцев занимающих 
огромные площади, в особенности к западу и к югу от области развития кейвской 
свиты. Кейвская свита кристаллических сланцев, в которой сконцентрировались гран
диозные скопления высокоглиноземистого минерала различных модификаций и среди 
которых мы выделяем так называемую «продуктивную толщу» черных кварц-киа

нитовых пород, по современным представлениям залегает в виде сложного синкли

нория среди архейских и карельских образований». 

К и а н и т о н о о н ы е породы кейвской СВlИты выявлены на полосе 
почти ВI 150 км длиной, начиная о запад,а" в 20 км от Сем1.иоотровоко
го погоста (12 км к ЮГО-'востоку от баракоВl «слюдяные разработки»), 
где ширина их ВЫХОДОВI ДОС1'Игает 1-3 K~_ Дalлее к ЮГО-ВЮО11Оку 
киаНИТОНIOСlfllые породы занимают площадь шириной до 8---<10 км, раз -
6иваяс,ь на отдельные, боле·е узкие полосы в центральной чаСТИI и тек 
тонически IвыклиниВ'аясь в юго-восrгочН'ом Припонойском овоем окон
чании в, окрестН'остях сел. Ка~вки. 

В кианитоносной полосе кейвских сланцеВl определеНlно намечаются 

I Месторождение Хизовара, расположеНl!ое в нескольких км от ветки железной 
дороги I(ecTeHbra - Лоухи. 

• 
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следующие, резко отличные по морфОJIогичеоким признакам, г,еН6ЗИОУ 
и условиям залегания разновидности киаН1ита: 

Голубой кианит. 
Черный кианит. 
Синевато-серый кианит. 
Белые параморфозы по хиастолиту. 
Голубой кианит в кварцевых жилах. 
Породы, араВН'И1'Iельно богатые кианитом, о.тмечаются Ka~ ВIОЗМОЖ

ные меетарожден'Ия на мнагих тундрах к ,ваотаку 'От Семиоотравскаго 
пагаста. ПервJOЙ со запада 11Очкай кианитовых местарождений являются 
гряды-аетанцы на тундре Вальурта, /далlее к вастаку - Червурта, Ко.нч" 
урта (Карманюк), Большой РОВ, Ягельурта, Кыrpпуайв, Шуурурта, 
Мальурта, Аккурта, Нюкчурта, Кайнурта, хребет Нусса, Игиурта и 
самая восточная тачка - гора Манюк. 

Из них освещены только пять месторо.ждениЙ, и более ИЛIИ менее 
отчетливо рисуЮ11СЯ перспективы шеС'гога меотарождвния ПЗJ 'Гу:ндре 

Червуrpта. 
Ч е р в у р т о к' а е м е о т а р а ж Д 6 Н И е, па поверхноотному опро

бованию ес11ественно. 'Обнаженной гряды черных сланцев" дает и:з рао
чета 54010 Кliан:ита запас нaI глубину 10 м чиотаю КИaIIIИ'Га в 1367 ТЬЮ. т. 
В авгус·те 1939 г. начата буровая разведка, о ц'Е~лью ВlЫя'Вления з'ооаоа 
киаНИТaI ВI этам местораждении в 10 млн. т. 

МеотараЖд'енИ'е находится ВI 200 км о.т КИРОВСIКОЙ ж1елезной да
роги. Ближайший насе'ленный пункт - сел. Краонощелье, в 65 км к 
югу. 

Б о ль ш о й Р о в - меоторожденlи'е располажеНQ ВI 12 км на ва
сток 'От Червутскага. Опрабовано шурфами. Среднее садержание киа
нита-41 0/0. Запа'сы на 7 м глубины выражaiются в 310 тыс. 1'1 чис.таго 
киаюrта. 

К ы р п у а й в - месторождение раоположено ВI 12-15 км к востоку 
ОТ БОIЛЬШОГО Рва и BI 3 км к1 запаlДу от месторождения Шуурурта. 
Ме'сторождение представляет собай гребень-оста,нец на, тундре того 
же названия, с 011наоительным превыенiиемM Нiaд долинай р. Семужь
ей в 60-80 м. Мelото.ро.ждение ПРОClJIежliвается Нia 800 м с оредним 
содержанием кианита в 420/0 и запасом в 350 тыс. т. кианита. 
Ш у у р у р т ~ - наибо.лее интересное, аНlалоmчное Черв~ртскому, 

из о.пробованных местораждений (КеЙ!вской овиты. РаtПО'ЛОЖleна в 
22 км к югу-воотоку от Чер:вурты, в 70 км 'ОТ сел. КаневlКИ и в 55 км 
'От с. КtpаСНlащ ель е, в 120 км от Б Эlренцава' моря. ЗапаlСЫ по опраба
ваннай площади при расчете 450/0 кианита выражаются в 1 200 тыс. Т 
кианита. 

Истинные з'апаоы продуктивного гаризанта, вероятна, выразятоя вю 
многих миллионах тонн полезного ископаем ага. 

М а н ю К - крайнее восточнае опраБОВ1анное местораждение, аггсто
ящее .на 25 км к оевера-западу от сел. КаневкiИ, на 100-120 км 'От 
Баре'нцова МIОРЯ (ом. Иаканга), в 80 км ' a~ Белого. моря (с. ПонаЙ) . 

Запасы на оцрабованно.Й 160 штуфами плащади 600 Х 70 м на глу
бину 9 м саставляют 487 тыс. ткианита. 

В 1939 г. ВI районе М60торождения поотавlЛlены детальньtе поиско
во-апрабавательские рабо.ты, установив!ШИе на МaIнюке навое К'рупнае 
местарождение этога типа руд. Общая протяженность ПОРфliEрабла

, стических кианитовых руд в Манюкских тундрах доотигает по 'Обоим 
крыльям 40 км. 

Суммарный запас па веем 5 о.пробованным месторождениям, ОТН'О
сящийся к поверхностным коренным 'Обнажениям, IБыра'жается в 
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3700 тью. т ' кианита в сраВНlительно богатых породах (43-46010 киа
нита). 

Из этих данных П. А. Борисов делает ряд очень серьезных ВЫВО
дО'В, отмечая, что дальше недопустимо отставание в промышЛ'енном ис~ 

пользов·ании кейв-с'!rnХ ресурсов как первокла:ссной сырьевой базы все
союзного ЗНlачения. При этом си отм,ечаеl' (о некоторыми ДОПОJIIнения
ми автора) наиболее неотложные задачн для продвижения этого во
проса: 

1. Разрешение вопроса о направлении железнодоро,жИ'оrЙ линии , со
единяющей месторожденlи'е с Кировской маГlИотра'лъю. В основном 
вопроо идет о 'выборе или южного или северного в!alрианта о выходом 

или на ст. Титан, или на СТ. ПУЛОЗ'elРО. 
2. Организация аэрофотосъемки как всего района Кейв, так и 

предварительных изыскаНlиЙ раЙCJIНа трассы. 
3. ПРОИЗВОДlОТВЮ крупных геолого'-разведочных работ CI целью ,вы

борal наиболее ВЫГОДНЫХ точек ДЛIЯ эксплоатации. 
4. Дета\Льное минералогическое и1 геохимическое изучение минера

лов КеИв. 
5. Изучение гидро-геологич'еск'их условий, о которыми ВС'J'lретяТlС Я 

открытые и подземные рабо'Гы. 
6. Разрабо'ГКа ВОПРО'сов экономики с соотавЛ~НlИем техно-экономи

ческих записок по 'Вопросам строительотва с' выясненИlем проб.rneм 
энергеrnки, водоснабжения рабочих поселков, сеЛЬОКОХОЗЯИСТlвенных 
баз, лесных массивов, и Ьр. 

7. Широкое обсуждение проблемы Больших Кеив и организация 
междуведомотвенного комитета по кейвской проблеме, направляющего 
всю работу по освоению КеЙВI. 

32. Г р ar н а Т. Нет никакого сомнения, что Кольский по.rnyостров по 
запасам и качеству граната для абразионных целей предст:авляет ссбои 
СО'вершенно иоключительный ИОТОЧИ'ик, о которым не может соревно
ваться источник граната на Шуерецкой в Карело-Финской республике 
или гранаты слюдяных или кварцитовых зон центрального хребта Ура
ла. Вместе о тем, OНl, В~РОЯl1НО, представляет собой кру'пнейши'Й ис
точник мирового значения для получения абразивного граната наиболее 
высюlкИJХ марок и размеров зерна. Помимо главных месторождений, 
связанных с вос,точиыми щелочными гранитами, о' которых речь будет 
итти ниже, имеются и другие более скромные иcrrОЧНИI{i'и грана,тов в 
ДРУГИХ районах Кольского полуострова. Так, некоторое прак'Гическое 
значение могут приобрести гранатовые гнейсы (до 35% граната) и гра
натовые амфиболиты окрестностей Кандалакши, 1 а также эклогиты 
с:ев,еро-з,ападной части полуострова. Однако при веоьма высоком об
щем содержании зерна криста'ллоВl грана'Говых гнейооВl, к сожалению , 
недо'ста110ЧНЫ по ра'змерам. Некоторую [роль смогут оыграть в д,аль
нейшем и грана,ты гранулитов сев/еро-западной части Кольс'к'ОГО полу
ост.рова, но они изучены сраВlнительно мало. 

ГЛaJВНЫЙ гранатовый район раоположен в цеН'J'Iре водораздела Коль
ского полуоотрова между ОЗ. Сейявр и р. Сахарйок, причем ценнюсть 
этих меС110ipождений увеличив'аеrroя тем, ЧТО . в: этом же районе име-

1 А. А . П о л к а н о в отмечает в {'ранатовых гнейсах очень крупные скопления 
гранатов гигантских размеров вместе с силлиманитом в полосе, тянущейся от Пул
озера на северо-запад, особенно на тундре Домашняя и тундре Калепуха (в бассейне 
рТуломы). Кроме того, могут при обрести практическое значение в небольших мас 
штабах мелкие гранаты в эклогитах (среди древних норитов и гранулитов), где иногда 
содержание граната доходит до 300/0, а размеры кристаллов до 10 см, Желательна 
разведка интересного месторождения Налыхт в Сальных TYl!дpax. 
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ются месторождения пегматитlOВЫХ жил и ,а.шоды горы Лысой и Слю
ДЯrных с.опок . Во воех своих месторо,ждеН'Иях npaHaTbI сн'язаrны о КОН
тактами щелочных гранитов и кейвской свиты кристаллических слан
ЦelВ, полосы которых как бы содержат инфильтрации молодых 
щелочных граН!итов. Главное значение этого района намечается в. в'Оз 
можнюсти параллеJ1lЬНОГО использования граната, алюды, кианита, мо

жет быть, - флюорита, графита и др. По качеотву и особой величине 
кристаллов, достигающих 6 см в диаметре, это ме'0торождениrе яв
ляется первоклассН'ым. На некоторых учаС'I1ках СОД1ержзние гра:нат3J
альмандина доходит до 700/0. Сравнительно легкое отделение слюдя
ной пароды позволяет вырrаботать весьма дешевую технологичеакую 
схему извлечения граната, а громадные размеры отдельных крист,ал

лов, весом до 6 кг, смогут легко дать сорта СЭlМЫХ высоких iМapOK . 
Весьма вероятно, что в некоторых случаях при добыче будут полу
чены и ограночные сорта альмандина (по аналогии с гранатом Шуерец
кой, Б Карело-Финской реопуБJlике). Поэтому перспективы этого рай
она совершеНlНО исключительны, и ,на него должнlO быть обращеН!о са
М'ое серьезное ВlНlИм,анrие. Нет НИlКаlКОГО сомнения, что аlНа'логичные 
месторождения будут выявлены не 'I1QЛЬКОвr НrИжеописаlНlНЫХ ГЛ3JВных 
учаIС11ка х, но и в ряде других K'OH'l1aK11HblX зон как западной, так и юж
ной части щелочных маюсив'ов, и поэтому ПlOиски И разнедки f1paJН1aT.oB' и 
ОКОНlтуривание .очень сл.ожных и извилистых контактов между щеJ1l0Ч 

ными гранитами и кристаллическими сланцами представляют одну из 

важнейших задач поисковых и разведочных работ. 
До сих пор разведаны нижеследующие месторождения : 
1. Гора, Макзабак в 12 км к юго-востоку от оз. СеЙЯВIР (на В'одо 

разделе рр . Поноя и Иока.нги). Месторождение не oKoH11Yperнo, но, ве
[JOЯ11НО, з,ап3JСЫ граната на r лубину .50 м превышают 300' тью. 1'. 

2. ТаХJПИнтуайв' в 9 км К з'ападу от Макзабака, запасы порядка 
150 тыс. 'г на каждые 10 м углубки . 

3. РOIвозерское в 8-10 км на восток 011' г. Макзабак. Здelоь з'апа
сы до глубины 10 м дос,тигают 500 тью. т гр'аната. ИН'l1~ресню отме
тить, что при старых разведках ЛГРТ в этом районе встречали гран
диозные r лыбы до 5 м3 породы, почти нацело QJIоженной из граната. 

4. Гора Березовая, к западу от Ловозера, с очень высоким содер
жа нием гра ната (до 400/0), причем отдельные кристаллы его дости
гают 12-15 см. Запасы граната на глубине 15 м превышают 300 ТЫС.т. 

Приведенные выше! цифры чисто ориентировочны, поскольку на
стоящих разведок месторождений не велось, но они по'казывают, что 
мы имеем дело с мировыми месторождениям~ граната, суммарные за

пасы которого даже при скромной уг лубке в 10- 15 м определяются 
миллионами тонн полезного ископаемого . 

33. Б а р и т (см. барий стр. 128). до посл,еднего временИI прложе
ние с баритом на Кольском полуостров!е было весьма неясно, так как 
нахождение этогOl минерала в полиметаллических жилах, с одной cтro 
раны, и в флюорито-баритовых жилах горы Корабль - с другой, носи
ло лишь спорадический характер и не имело никакого ПРОМЫШJnенного 
значения. Однако открытие чистых баритовых жил по р. К:ице в этом 
отношении наметило совершенно новый этап и показало, что в восточ 
ных частях Кольского полуострова возможно и необходимо искать 
мес~орождеН'ия бариrга. На это особенно наводит оБИJПИе этого баrpи'Га 
в грандиозных скоплениях в девонских конг ломератах северной части 
Тимана; источник этоГ>о бария приходится искать или в разрушенных 
parнee образов'аниях (вероятrНrО, тrarкже в девонскИiХ рудных жилах), или 
в привносе бария местными диабазами. Поэтому совершенно ясно на-
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мечаются поисковые признаки на барит на Кольском полуострове. Не
обхо~'Имо, но-первых, пров:ерить ОiС3!ДОЧНЫЙ КQlМплeIКе 'всего гиперборея 
и [II1росмотреть, нет ли IВ них настоящих бари'ЛоВlЫХ жил или даже ба
РИ110ВЫХ линз в 011ложениях ОС11р'о,В'а К:ИЛЬДИЮIJ и Рыбачьего ПОЛУОСТ
рова; ВО-В:110РЫХ, неоБХ01ДИМО вес'I1И ПОИСlКи баРИТQlВЫХ ЖИЛ, ч3!стыю с 
полиметаллarми, по преимуще'СТВ,У в: област,ях ИОllНIИЙСКИХ красных пес
чаIНИКОВ, и, IНlаконец, необходима провеip'ка на барий диабазов Мурман
ского побережья (о геохимии баpiИЯ см. сТр. 128). 

34. М о л и б д е н и т (см. С11р. 125 в глаlве IV).l В г'лаlВ'е по геохимии 
молибдена мы более полно касаемся целого ряда вюпросов, связанных 
с геохимическим распространением этого ценного металла на террито

рии Кольского полуострова. Необходимо отметить, Ч110 связывавшиеся 
с' 'Ним на Севере надежды до сих пор не оправдались, и на Кольском 
полуострове еще не имеется достаточно выявленных промышленных 

месторожден~й, несмотря на то, Ч110 нам известно свыше 40 точек на
хождения молибденита. Ошибочность постановки исследовательских 
работ в прошлом заключалась главным образом в недооценке общего 
характера молибденита, очень рассеянного и дающего обманчивое 
внешнее представление высокого процеН11а благодаря особому расколу 
образцов по пластинчатости минерала. 2 С другой стороны, мы должны 
признать, что, не были доведены до конца начатые в Хибинах большие 
разведочные работы в указанном ниже, действительно заслуживающем 
наибольшего внимания месторождении Тахтарвумчорра: ПОI3идимому, 
наиболее интересная (нижняя) часть этого месторождения осталась до' 
наотоящerго времени не выясненной. 

В настоящее время известен ряд типов находок молибдена в раз
ных генетических условиях Кольского полуострова: 

1. Очень много отдельных указаний имее11СЯ для месторождениЙ', 
связанных с г р а н и т н ы м и м а г м а м и, их аплитами, кварцевыми 

жилами и пегматитами. При этом молибденит оказывается связанным 
как с олигоклазовыми гранитами древнейших свит саамского возраста, 
так и с пегматитами более молодых микроклиновых и еще более моло
дых щелочных гранитов. Однако все проверенные специальными иссле
дованиями в 1936-1937 гг. точки в районах гранитных магм и их де
риватов до сих пор не дали обнадеживающих практических результа
тов. Таков ряд тундр в районе Пулозера, к востоку - Чурмуайвенч и 
Соба1ЧЬЯ тундра и 'I1Yнщры к е>еверо-заrпаду 011 маОСИiва КуаlдуаЙвенч. 
Столь же безрезультатны с пракгической точки зрения оказались по
иски молибденита в кварцевых и пегматитовых жилах по р. Ангес, 
восточнее ст. Пулозеро. Очень красивы" но не имеют никакого прак
тического значения крупные кристаллы молибденита в кварцевых жи
лах у Кандалакши, в районе постройки туннеля Нивы Ш. Частью не
доказанными остались указания на берег губы Чайной в IMOTOBCKOM за
ливе, тундры Эньбань (к востоку от Шонгуя) И на район самого Мур
манска и Колы. Может быть, единственной точкой, на которую следо
вало бы обратить внимание (по отношению к гранитным магмам), 
является знаменитая кварцевая жила в 3 км К югу от Мурмашей, где 
в юго-восточной части обнаружено было рассеянное молибденитовое 
оруденение с небольшим количеством пирита, халькопирита и пирротина. 

2. Своеобразный тип намечается в последнее время в о с н о в н ы х 
м а г м а х и и х Д е р и в а т а х; может быть, сюда же относится ме-

1 См. обстоятельный отчет А. Н. Л а б у н Ц о в а о работах на молибденит в 
1936 г. в монографии АН «Минералы ХlИбинских и Ловозерских тундр» стр. 130,1937. 

2 Иногда в поле за молибденит ошибочно принимается графит или слюда . 
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сторождение в кварцево-полевошпатовой жиле тундры Гремяхи, кото
рое осталось невыясненным. Особенно интересны листочки Iмолибде'
НИТaJ в пирротиновых выделениях Волчьrей тундры. I В наиБОUJее отда-' 
ленных' отпрысках сульфидных выделений Монче-тундры мы, пожалуй, 
можем ожидать молибдена в повышенном количестве, вместе с обога 
щением жил кобальтом и медью. Этот вопрос требует дальнейшей 
поискoIВiой ИJ исследоват.ельскоЙ работы, причем возможно, ч то. в этом 
случае мы будем иметь дело с рассеянным молибденитом, не опреде 
лиlмым простым глазом. 

3. Имеются отдельные указания на находки ,молибденита в Л о в 
о з е р с к и х т у н Д р а х. Они касаются отдельных листочков, вросших 
преимущес'Гвенно ВI эвдиалитовые луявриты северного района, а имен
но , на Вавнбеде, Ангвундасчорре и Сенгисчорре, . а также и в южном 
районе в верховьях ЧинглусуаЙя. При разведках 1936 г. на эвдиалит 
было обращено внимание на обогащение молибденитом участков, осо
бенно богатых зеленым эгирином второй генерации. Эти указания за
ставляют прежде всего подвергнуть детальному химическому анализу 

на молибден циркониевые руды Ловозерских тундр. Отмечается из
редка молибденит и в эгирино-альбитовых жилах ВаВlнбеда (гора Флора.) 

4. В н а р у ж н о м к о л ь цеХ и б и н с к и х т у н Д р молибден от
мечался в 1933-1935 гг. при разработке пирротина (<<цветного пояса») 
уст. АпarrtИТЫ. Здесь была обнаружена пироксено-по'левошпатовая 
жила среди пирротиновой залежи, в которой оруденение сульфидами 
приурочено было к богатым углеродом роговикам (с флюоритом). По
скольку это месторождение довольно далеко отстоит от самого Хи 
бинского массива, связь его' с последним требует дальнейшего выясне
ния, хотя необходимо отметить наличие M'OS2 в эндоконтактах хиби
нита. Однако последующие разведки не натолкнулись на более серьез
ные нахо'дки (1936 г.), на установили наличие ВI указанных жилах не
сколько ПОiВышеН1юе содержаНlИе молибдена. 

5. В с а м о м Х и б и н с к о м м а с с и ВI е (где сейчас известно свы· 
ше 30 точек) месторождения молибдена привлекали к себе внимание еще 
в 1931 г. и разведывались Ленинградским геолого-разведочным трестом, 
Союзредметразведкой, а затем и трестом «Апатит» (1935-1936 г.) , 
Применение методов геофизиче(жой разведки в ЗНlачительной степени 
облегчило поиски рудных жил и установило' наличие в Хибинах двух 
поясов - BIHYTpeн:Hero ,н ценrr.рatльного. К пер В! О М у, В Н Y!J' Р е н н е м у 
п о я с у относятся многочисленные месторождения центральной части 
Хибинского массива по внутренней ПИРРОТИНОВlой зоне. Дуга эта про
тягивается от Эвеслогчорра через Саамский перевал, по склонам Ку
кисвумчорра и Рисчорра вплоть до Партомчорра. МОJliИбденит приуро~ 
чен к зальбандам альбитовых прожилков, залегающих среди ПЩJРОТИ
новых роговиков . Его сопровождают обычно скопления пирротина, 
образующие на поверхности буро-ржавые пятна, которые служат хоро
шим поисковым признаком. Надо сказать, что этот пояс еще далеко не 
обследован, и поэтому настоящая характеристика его минерализации 
не может быть сделана. Предварительные данные 1933 г. указывают 
для отдельных неправильных КУСТОВI содержание молибденита не 
свыше 0.04-0.050/0; однако, среди таких непромышленных месторожде
НИJй все же была найдена одна точка, так называемое «Ласточкино 
гнездо» (праlв!да, сильно выбранное разведкой), которое содержало 
весьма высокий процент молибдена (с апатитом и флюоритом). Изуче-

I В этом же районе .молибденит отмечается в диоритогнейсах контакта. 
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ние этай дуги, асабенна вастачных скланав Кукисвумчарра, на кантак
тах между рисчарритами и файяитами настаятельна неабходима. 1 

6. Наканец, единственным истачникам, заслуживающим балее 
серьезнагOl внимания, является местараждение Тахтарвумчарра, ка1'а
pOle много лет,. но са, слабыми результатами и Ве!ОЬМn беспорядочна, 
разведывалось разными арганизациями. Рабата атдельных партий 
в конце канцав устанавила незначительнасть запасав этага местараж

дения, катарые не магут быть абнадеживающими. ОднакО' надО' ПРЯМО' 
сказать, чтО' нижняя часть местараждения, састаящая из эгирина-аль

битавых жил, линз и раздував, не изучена, а между тем, нужна ажи
дать именнО' там наличия падвадящих рудных пратакав. Эта места
раждение, лежащее в трахитаиднам хибините, павидимаму, павтаряет
ся и всевернам Часначарре и Иидичвумчарре. Для характеристики 
этага малибденита ачень важна атметить, ЧТО' малибденит здесь тесна 
срастается с графитам, садержащимся в руде в давальна бальшам 
каличестве. Генетически наш минерал всюду приурачен к балее халад
ным працессам, багатым выделениями альбита и частична апатита, пас
ле в>ыпа'дения сульфидов. Эта наlмечает ,сабай паисковые ПРИЗН'alКи для 
дальнейших рабат (геафазы С). 

Хатя, таким абразам, проблема малибденита ВI Хибинах до сих пар 
не привела к дастатачна благаприятным разультатам, неабхадима все 
же указать, ЧТО', благадаря рабатам Гарнага института в Ленинграде, 
удалась с успехам прарабатать метадику выделения молибденита даже 
из сталь бедных па садержанию местараждений, каким является Тах
тарвумчарр. Эта дала, в сваю ачередь, вазмажнасть применить выра
батанные метады к другим местараждениям и пазвалит испальзавать 
практически навую метадику и па отнашению к хибинскому малибде
ниту. если будут найдены запасы, хатя бы в нес калька раз превыша
ющие те, катарые абнаружены предыдущими разведачными рабатами . 

Вместе с тем, сейчас выяснились и те aCHaBlНыe паискавые при
знаки, КО'J1арыми МОЖНО' пользаваться при паисках малибденита в ще

,лачных массивах: 

1) Обилие альбита , флюорита и зеленого апатита , 
2) содержание сульфидов железа и цинка (пирротин, сфалерит), 
3) относительно ХОJIOДНЫЙ тип пегматитотермальных процессов, в схеме отвечаю · 

щий геофазе G (на границе с гидротермами), 
4) роль графита , очевидно, благоприятствующего перемещению и накоплению 

MoS2• 

35. Т и т а н о м а г 'н е т и т (см. анализы ВI прИЛlаж. XI). Эта,т МИlНерал 
имее11 бальшое значение и, несамненно, в будущем представит ачень 
важную руду Кольскаго севера не только для получения титана, но и 
для организации черной мет,аЛJllУРГИИ. К сожалению, да сих пар чисто 
минералоги чески и геохимическИI титаномагнетитавые руды изучены 

ОЧelНЬ плохо, 2 а между тем, мы наблюдаем на Кольском полуострове 
разнообразные ' типы, содержащие от О да' 200/0 двуокиси титана, при
чем как бы намечаe'J1CЯ два наиболее 11ИПИЧНЫХ ООС11а1ва : 8-10 и 17-
190/0 окиси титана. Любапытно и та, что титаномагнетит на Кольском 
полуострове связан с весьма своеобразными гене11ическими типами-

1 А. Н. Л а б у н ц о в на основании многолетних исследований в этом районе 
(1930- 1936) считает, что генетически пирротиновая полоса роговиков связана с ксе 
нолитами кровли каких-то ранее покрывавших массив пород. 

? См. прекрасную сводку зарубежных месторожде lfИЙ В . А . У н k о в с к о й в сб . 
«Титаномагнеrnтовые месторождения Урала», изд. СОПС, сер. Уральская. 1936. Из 
отмеченных здесь типов на Кольском п-ове Ifе встречен этот минерал в анортозито
вом типе . Для не га характере н особо высокий процент Ti02 (до 300/0) с большим ко
личеством ильменита. 
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от чисто щелочного сиенита до основных и ультраосноВJНЫХ пород. До 
сих пор не установлены закономерности в различии этих \ипов, но 

любопытным является то, что в общем титаномагнетиты, связанные 
с типичными высокотемпературными ультраосновными породами, бед 
нее ванадием, чем титаномагнети\ты более низких темпераl1УР щелочных 
магм. Весьма вероятно, чтО' при начальных стадиях охлаждения тита
нового расплава в первом СЛlучае ванадий рассеивается в силикатах. 
Однако число анализов на ванадий так незначительно, а имеющиеся 
цифры внушают так мало доверия, что вопрос о 'распределении вана· 
дия ' в разных типах титаномагнетитов должен считаться покаl откры
тым, между тем, именно это'l' металл определяет собой высокое прак
тическое значение тех или иных руд. 1 

Вторым фактором, определяющим промышленную ценность титано
магнетита, являеТlСЯ содержание в нем окиси титана и в особенностн 
способнооть титаномагнетита к обогащению \с выделением богатой 
титановой фракции. В этом отношении даже 'I1итаномагнетит, содер'жа
щий много титана, может оказаться менее ценным, чем ~e титано'маг
нетиты, которые путем магнитной сепарации (подобно южноураль
ским) легко отделяю'I1 частицы иЛ!Ьмениrга и рутила. Впрочем, ниже
описываемый метод непосредственной плавки титаномагнетитов (акад. 
Э. В. Брицке) позволяет, не считаться с последним ClВойством, и для 
него ценность руды определяется только содержанием в ней окислов 
ванадия и титана. 

Перечислим главные месторождения, на которые сл.едует пока обра
тить внимание с промышленной точки зрения: 

1. Любопытно выделение титаномагнетитов ВI пироксенитах и габ · 
бро тундры Гремяхи-Вырмес. Они характеризуются высоким содержа
ниlем титана но, повидимому, в них соде'Р'Жиrгся СРI3iвнитеIЛЪНО мало 

ванадия; разве~'OIК не производил:ось, но район засuтyживcrет особен
ного внимания, так как ТlИlТаномагнетит встречеН1 на большой площади, 
а в о'ГдеЛhНЫХ прилегающих чаlОТЯХ долины В"стречены валуны чистого 

титанiомаrнетита больших размеров. 
2. Вторым районом месторождений к востоку от первого являются 

меС110РОЖДe!НIИЯ СалbiНОЙ ТУ'н'дры. И з'десь, ВI северной части Сальной 
тундры, намечают<:я очень КРУПlные мест~ождения титаном.агнетита 

в пироксенитах. Предварительные анализы дают 7.020/0 двуокиси тита
на и очень немного ПЯ'I1И'ОКИСИ в aJH<lJдия. МесторождеНlие также не разВ"е
дано, связано непосредственно с ультраосновными породами и заслу

живает внимания. 

3. В близких условИlЯХ, В основных породах, титаномагн:е'l1ИТЫ Oiт'ме
че'Ны на боЛ!Ьшой площади, примерно в 3 тыс. м 2 среди основных по
рощ - НIОРИ1'ов И пироксенитов Федоровой тундры. Месторождение не 
разведано, минералогически и химичеоки титаномагне>гиты не изучены . 

4. В небольшом количестве l1итаномагнетит встречается в зальбан
дах сульфидных жил Мончи, где содержание Ti02 редко превышает 
6-70/0. Отдельные зерна титаномагнетита вместе с хромитом встре
чаются в улы1абазитахx СопчуаЙвенча. 

5. Месторождения титаномагнетита Африканды заслуживают очень 
серьезного внимания. Здесь количество этого минерала настолько зна
чительно, Ч110 вместе с тесно связанным с HtiM кнопитом определяет 

1 Это 9мпирическое правило полност-"IQ отвечает выводам В. В. Щ е р б и н ы в 
его ИН<l1ересной работе «Распределение ваIiадия в титаномагнетитах». Тр. СОПС, сер. 
УраJlьская, 1936, стр. 163-176. Содержание ванащия увеJlичивается с понижением 
температуры, увеJlичением содержания щеJlочей в магме и увеличением процента Ti0 2 

в магнетите. 
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запасы двуокиси титана в 50-60 млн. Т. Последние работы В. Н. Фло
ровской и п. Н. Чирвинского показываю1', что, повидимому, мы здесь 
имеем дело с очень сложным срастанием титаномагнеТИ'J1а и кнопита. 

Наблюдается два типа титаномагнетита. В большинстве случаеВI со
держание 11итановой кислоты колеблется в пределах 8-100/0, содержа
ние закиси железа 19-330/0, окиси железа - 58-680/0. Распределение 
железа и титана по отдельным составным минералам (магнетиту, иль 
меНiИТУ, гематиту и др.) подробно изучено. Другой тип, описанный 
В. Н. Флоровской, отличается более высоким содержанием двуокиси 
"Гитана, достигающим 160/0, при содержании закисИl железа в 30-33, 
а окиси в 46-520/0. В этом случае состав титаномаГН'ети,та выражается 
сложной ЭВ11ектикой: титаномагнетита 51-62, ильменита 28-30, магне 
тита 16 и магнезио-феррита 60/0. Сложность устанавливаемых взаимо
отношеЩiЙ вызывает и многообразие генераций титаномагнетита, кото · 
рых В этом районе устанав!Ливается 4, причем в одних случаях, в пи 
pOKceH~iТax, тит,аномагнетит встречается в крупных таблитчатых жел
ваках до 20 см в поперечнике, в слюдяных жилах и линзах он обра 
зует ино,гда крупные октаэдры, в нефелиновых жилах - кристаллы 
октаэдров магнетита и ромбоэдры ильменита. Очень важным для этого 
тит,аномагнетита явлнется сложное прорастание его кнопитом. К сожа 
лению, мы должны указать, что имеющиеся пока анализы титаномаг 

нетита Африканды показывают весьма незначительное содержание пя
тиокиси ванадия; при флотации кнопита будет получаться ДОВОЛЬНО 
чистый титаномагнепlТ, но с несколько повышенным содержанием 

кремнезеМ1а, одн:ако, чт'о очень важно для Африканды, с: весьма низ
ким соде:ржан.ием серы и фосфОpНiОЙ к'ислоты. Как у~аз,I!lЮ нюке, 
на C'I1p. 251, mТaJНомагнеТИ11 путем маГ'НИ11НОЙ 'сепарациlИ и обогащения 
легко отделяется как от кнопита, так и от силикатов, что создает 

возможность накопления его в грандиозных количествах :попутно с

выделением высокосортного кнопита. 

6. Титаномагнетит Лесной вараки (около разъезда Хабозеро). 
Помимо титаномагнетита, коroрый встречается в рудных оливини

тах Лесной вараки, в безрудных породах присутствуют небольшие (на 
площ3'ДИ в 3-4 ,км2 ) З1ерна 'I1ИТ3JНIОlМагнетИ11а и хромита; при этом IИIнте
ресна тесная связь этих двух минералов, благодаря чему суммарный 
анализ обнаруживае"Г содержание в них около 60/0 двуокиси титана и 
12.5010 окиси хрома (при следах пятиокиси ванадия). Общее содержание 
этого рудного комплекса в породе 1.5-4.50/0. Что касается рудных 
оливинитов, ТО они занимают огромную площадь в 13 км2 с содержа
нием титаномагнетита от 6-600/0, при акцессорном содержании перов
скита (кнопита) илеЙкоксена. 1 

7. Особенно: интересны с точки зрения праК'гичес.кого значенlИЯ ти
'J13'номаlгне-гиты Хибинских тундр. Здесь имеется неоколько типов 
'J1ИlJ1аномагн/eI'I1итов, хотя по своему ооотаву все они более или менее 
БЛlИl3КИ друг к друту, характеризуясь весьма повышенным оодержа

ние'М двуокиси титана (от 16 до 19, а в редких случаях до 21010,. 
Помимо отдельных Iболее редких типов месторождений, мы должны 
здесь считаться с двумя основными: 

А. ТитаномаГНlе-гит в ийолит-уртитаIХ, особенНlО гор Юкспоip и! Рас
вумчорр. 'Здесь титаномагне-гит встречается преимущественно в вид~ 
линз от нескольких метров до 20 при мощности 0.3-2 м. Однако эти 
титаномагнетиты нстречаются спорадически и вряд ли могут представ -

1 Наблюдается своеобразное чередование титаномагнетитовых и перовскитовых' 

перидотитов. 
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лять крупный источник титаномагнетитовых руд; содержание ванадия 
в них в общем высокое. Этот тип генетически тесно связан со сле
дующим. 

Б. ГораздО' важнее второй тип титаномагнетита, который образует 
зерна или линзы в составе пятнистой апаТИ'J'10-нефелиновой породы, а в 
нижних частях, ВI Пiолос,чатых 'РaJЗНОСТЯХ а:паIТИТОВЫХ М~СТОРОЖ'дelний 
ВС'J1речается и в виде более крупных скоплений (до 100/0), секущих 
жил (до 60%) И целых обогаЩelНiНЫХ зон, в Мelньшей стеПelНИ ореди 
подстилающих УР11И'J10В. В та~их зонах 'J1~l'аlномаг>неl'ИТ доходит до 15-
20%, а мощность этих зон ДОСТIИгае'l' иНlогда 40 м, что прив'Одило К 
накоплению магнетита на Юкспоре и Расвумчорре. Практически большее 
значение имеет 'J'1иrгauюмагнетит, который За'ключаетоя 'В апа,I1Ито-нефе
линовой породе. 1 

ПО данным Б. Н. Мелентьева (Кольская база Академии Наук), 
среднее содержание титаномагнетита в породе (руде) едва дос'Гигает 
0.4-0.50/0, однако, эта цифра характерна для богатых апатитом руд и 
П10вышаетClЯ ПJYИI переходе к бещным рудам, в> K0'J10PbIX П. Н. Чирвин
ский указывает 0.60/0 и даже 0.63% 'I1итаномагнетита. 

Если мы примем в основу первую цифру, то в эгириновых хвостах 
'Содержание ~TOГO минерала будет ДОХОДИ'J'1ь до 1.240/0; при современ
ной мощности нефелиновой фабрики 200 тыс. т нефелина в год, коли
чество выделяемого титаномагнетита (после отделения 0111 эгирина) 
будет колебаться в пределах 1-1.5% титаномагнеТИ'J'1а, но ценность 
его будет заключаться в высоком проценте двуокиси титана (13-
19%) и в весьма повышенном содержании пятиокиси ванадия. При со
ОТ1ве'l1СТВelННОМ У'ВlеличеНiИИ мощности нефелиновой фабрики и ' исполь
зовании нефелиновых отходов апатитового Iпроизводства простым рас
четом можно определить количество титаномагнетита, который будет 
получаться в результате вторичного обогащения и отделения его от 
эгирина в хвостах 'нефелиновой фабрики: цифра эта при современной 
мощности апатитовой фабрики будет достигать 5-6 тыс. т, что будет 
отвечать 800 т двуокиси титана . В этом случае мы можем говорить о 
серьезном источнике титаномагнетита из отбросов нефелинового произ
водства; такой титаномагнетит может быть использован как подмесь 
на специальных электродомнах. 

. Дополнение 1с mumaHoMazHemumy. В отошедшем к СССР по мирному 
договору с Финляндией районе Куола-Ярви находится очень плохо 
изученное месторождelние маrnетИТlа и ТlИТaJ[омагнетита (с 190/0 Ti02 
в> KoН'ТaKTHIЫX излеоТ!Няках протерозоя). Вообще геохимически мес,то
рождение свlяз alН о , аналогично Ионе, с Щe.JIIоч<ныМlИ породами. Анализ 
ТИТaJномагне'f'ита см. В приложelН'ии XI. Сог ла:с.но фlИнляндс~ИIМ данным, 
магнитометрическая съемка в 1899 г. не обнаружила больших запасов 
железных руд. Возможна добыча одновременно с известняком. 

36. С Ф е н (титанит) (анализы см. в прилож. XI). Одним из главней
ших МИlНералов Коль<Жого ПОЛУОС11рова ЯВUIяет,ся Iсфен, 'или 11ИтаНIИIТ, па 
который было обращено особое внимание как на новое сырье для 
ПОJIучения двуокиси титана еще в начале промышленного освоения 

Хибинских тундр. Надо при этом отметить, \что сфен в ПрОlмышлен
ных количествах был встречен до сих пор только в Хибинских тунд
р'ах, а в других районах аналогичных щелочных маеюивов - как на 
Кольском полуострове, так и в других странах - он извеС'J'1ен лишь в 
качестве минералогических находок. Благодаря исследованиям Коль-

1 Необходимо, .однако, иметь в виду, что вследствие тесного прорастания иль
менита и МaJI1НеТ'Ита обогащение этого титаномагне'J1Ита заТРУДIfИ'ГeIJIЬНО. 
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екой базы АкаiДе:мии НЩК, в частности - Э. М. БOtНшт:еДl1, МИнlерал 
научно, изучен очень хорошо, а многочисленные химические анализы, 

разведочные и технологические исследования, произведенные трестом 

«Апа!гит», дают полную минералогическую и геохимическую картину 
этого минерала. Гораздо сложнее обстоит дело с' ко'личественными под
счетами запасов и анализо,м качества самой руды. Здесь наблюдаются 
большие разногласия в трактовке минералогического состава крупных 
рудных тел сфеновых пород. 

Имеющиеся подсчеты Л. Б. Антонова и П. Н. Чирвинского доволь
но резко расIXОДЯТ'СЯ между собой и 11ребуют дальнейшей обработки 
и У'гочнен:ия. 

Сфен принадлежит к весьма распространенным минералам Хибин · 
ских тундр, причем внешний его вид, форма кристаллизации и время 
выделения весьма разнообразны. Перечислим наиболее интересные 
месторождения Хибин: 

1. Одним из интересных ме~торождений, вероятно частично про 
мышленного значения, являются жилы сфеновой породы (мощностью 
до 2 м) среди .хибинитов на, Часначорре, сопрово,ждаемые эгирином , 
нефелином, полевым шпатом и ильменитом; количеСl1ВО сфена в них 
достигает 20-25%. Месторождение не разведано и к 'ТО'МУ же раопо

. ложено весьма неуд об но в смысле транспорта - на северных отрогах 
~начорра 1 (А. Н. Лабунцов). 

2. Второй тип крупных скоплений сфена связан с ИЙОЛИТ-УР!fИТОВОЙ 
полосой, по'дстилв.ющеЙ апатитовое тело. Иногда здесь наблюдается 
довольно высокая концентрация этого минерала в виде линз вместе 

с нефелином, эгирином ИI титаномагнетитом. Промышленное значение , 
повидимому, ограничено. Иног~а - на KOHrraKTe ИЙОЛИl1-уртита и ПОiДо'ГИ
лающего хибиН'и'Га (на перемычке Ло'вчорра сфе:нювая жила, до 5 м 
МОЩlнос'ГИ, еще не оБСJI]ед'ова~ная). . 

3. В ПЯТНИС110Й разности богатой апатитовой руды наблюдается до
вольно большое количество розоватого сфена, вызывающего характер
ные буро-розовые пятна. Э11И образования приурачены к верхним руд
ным горизонтам, и возможно, что материаЛlOМ для их возникновения 

послужил призматический сфен верхних контактов. Этот сфен: при 
нормальном ходе обогащения ,(сначала апати'Га, а потом и 'Нlефелина) 
остается в хвостах нефелиновых фабрик и должен учитываться вместе 
с эгирином и rnтаномагнетитом. Самостоятельного значения он не 
имеет, но должен извлекаться из хвостов нефелиновой фабрики. 

4. Однако главное значение принадлежит сфену верхних контактов , 
где он образует так называемые апатит'о-нефелино-сфеновые породы . 
Здесь концентрация его настолько велика, а запасы настолько значи
TeльHы' что мы можем говорить о целой зоне, располо'женной, в сущ
н ости, по всему поясу, апатито-нефелиновых руд в виде небольших 
фестонов. Наибольшего значения и наибольшей мощности Эl1а зона 
достигает на склонах как К:укисвумчорра, так и Юкспора к долине 
р. Саамской (Лопарской). Сфеновый контакт примерно тех же свойств 
вновь обнаружен на К:уэльпоре (на северном про'должении пояса) и на 
Расвумчорре (на южном). Главное месторождение по долине Саамской 
хорошо изучено; оно образуеl1 кайму мощностью в 0.5-2 м, иногда 
переходящую в большие вздутия, - как это наблюдалось в буровых 
скважинах лопарских склонов Юкспора. Содержание сфена достигает 
в этом своеобразном теле 25-28%, что отвечает содержанию дву-

1 К этому же типу бурого сфена относится жила 'на склоне Вудъяврчорра к 
Вудъявру (15-200/0 сфена) и жила Иидичвумчорра (до 35% сфена). 



Полезные ископаемые 95 

окиси Тlитана в самой руде порядка 10-120/0. Очень В!ажно все же 
отметить непостоянство cocТl3Ba этой . породы: имеются разности, особо 
богатые апатитом, дающие почти чистый апатито-сфеновый комплекс; 
с другой стороны. есть разности, более богатые нефелином, 1 постоян
НО присутствуеТ! в руде в разных количествах эгирин и особенно ти· 
таномагнетит (ильменит); по данным Кольской базы (Б. Н. МеЛJeнтье
ва), сфеновая руда в сре'днем содержит 2'.20/0 титаномагнети'I'a, так 
что наблюдается распределение титана между последним минералом 
и самим сфеном. Подс.четы заrпасов в деСЯ1lках линз, прилегающrих к 
Саамской долине, привели сначала к завышенным цифрам в 12 млн. т 
(и ДЭJже 17) апаrnто-сфetНОВОЙ породы. ОДIН'аlКо даlлы:uейшая прора
ботка материала показала, что мы в общем имеем гораздО' меньшие за
пасы. 

В связи со значительностью запасов проработана была методика 
абогащения и дальнейшей технологической обработки для ИЗВ\lIечения 
двуокиси титана, содержащегося в чистом минерале примерно в калlИ

честве 36-400/0. Методика обогащения была разработана несколькими 
аргаНИ'3ациями и затем испытана на опытной сфеновой фабрике в Ки 
ровске. Она даe1l, после довольно сложных и многочисленных опера
ций, концентрат с содержанием приблизительно 320/0 двуокиси титана 
с выходом всего в 600/0. Этот результат не ,может СЧИ11аться удовле 
творительным и до сих пор при новых апытах не улучшился. Особенна 
вредным является содержание в концеН11рате 2n/о фосфорной кислоты 
и окиси железа порядка 50/0. 

Не лучше обстоит дело с дальнейшей праработкой сфена. ГИПХ 
разрабатал метод сернакислого разложения, при котарам выход дву
акиси титана дастигает 700/0 по отношению к концентрату. Сочетая 
этот метод с результатами обогащения, мы должны сказать, что таким 
образом всего 5()о/о титана сырья извлекается в конечных продуктах 
переработки, что, конечно, является далеко не достаточным. К тому 
же расход серной кислоты очень велик - в 4-5 раз превышает коли
чество взятого концентрата, а в результате дает большое количество 
атброса в виде малоценного гипса. Предложенный метод хлорирования 
(при всей его заманчивости) выгоден для получения четыреххларистого 
титана, но не для дальнейшего использования на двуокись. Таким об 
разом, мы должны сказать, что по отношению к сфену те ачень ра 
дужные надежды, которые были связаны с организацией этой промыш
ленности, до сих пор не получили достаточного подтверждения: запа 

сы руды оказались значительно меньше, чем это предполагал ось, но 

все же очень большими, вполне достаточными для нескольких десят 
ков лет эксплоатации верхнекраевой части апатитового месторождения . 
Пастройка туннеля через Юкспор для железнодорожного транспорта 
в значитель'ной степени облегчlИТ ис.ПОЛЬЗCJВ!8IНJИ>е Ю!ЮIЮРClКИХ наиболее 
ценных сфеновых руд. К тому же надо прямо сказать, что неиспользо
вание этого сырья при добыче верхних, богатых апатитом, руд являет
ся хищническим и не может быть допущено. 

Вместе с тем мы далжны признать, чтО' праведенные до сих пор 
апыты по технологии и обагащению не привели к достатачно эффек
тивным и дешевым методам использования сфенового сырья. При со 
вреМlениом С10СТОЯНИИ э'юго вопроса получение двуокиcrи Т'Итана из 

сфена в результате' многачи1сленных и трудных операций не Может 
конкуриравать с другими ист'очнИ'ками двуокиси титана, палучаемогО' 

1 См. а~rализы в П]J'llлож . ХI и дополнения к ним . 
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как из титаномагнеТИТОВI Урала, так (особенно) и из прекрасного 
источника ТИ11ана - кнопита Африканды. 

Но все же и для сфена намечаются в лако-красочной промышлен
ности новые и интересные пути, на которые, к сожалению, не обра
щено достаточного внимания, но которые детально описаны в моно

графии АН «Минералы Хибинских и Ловозерских тундр» (1937 г.). 
Речь идет о получении комбинироваННОIГО пигмента, «силитана», кото
рый анаlюгичен обыкновенным титановым белилам и может получить 
широкое распространение в лак о-красочной промышленности. СИЛИ11ан 
представляет собой двуокись титана и кремнекислоты, обладает такой 
же высокой кроющей способноотью, как ИI двуокись, н, Kp0Mle того, ОТ
личается способностью окрашиваться органическими красителями, бла 
годаря чему может быть легко использован для изготовления худо
жественных красок. 

Получается эroт продукт путем обработки сфенового концентрата 
соляной кислотой, причем для получения одной тонны силитана берет
ся около 2 т сфена и, 3 т 300/0, соляной кислоты. Сфен, содержащий 
в своем состав!е 700/0 самой окиси ТИ11ана и кремнезема, является, та
ким образом, идеальным источником для получения силитана, на 
который наша лако-красочная промышленность должна обратить самое 
серьезное внимание. 

37. К н о п и т (перовскит) (см. анализы в прилож. XI). Открытие 
мирового месторождения уст. Африканды (на площади около 6.8 км& ) 
намечает новые пути титановой ПDомышленности всего Союза. Ощrако 
необходимо отметИть, что до сих пор про'МышлеН1НОСТЬ маЛОI обра
щает внимания Hal Э110Т замечательный минерал, в котором со,цержится 
овыше 500/0 ДlвуокисИl титана. Если учесть еще содержание других 
полезных составных частей, как-то: ниобия и редких зеМeJЛIЬ, а также 
высокое содержание титана в спутниках кнопита, то имеем исключи 

тельной ценности оырье, на которое нужно обра11ИТЬ более серьезное 
внимание, как о технологической, так и о техноэкономической roчек 
зрения. I Наблюдается четыре генерации iКнопита, причем содержание 
ниобия и редких земель повышае'I10Я к последней генерации. Тесно свя
зан отитаномагнетитом. 

Эта грандиозная база очень легко обогащаемого минерала особенно 
инreресна потому, что и технология переработки кнопита значительно 
легче, чем сфена и ильменита, богатого железом. В качестве отхода 
получается титаНОМ1аГНIe11ИТ с 10-150/0 Ti02

2 (но О малым оодержа 
нием ванадия). 

Другие месторождения Э110ГО типа пока не открыты, но они весьма 
вероятны в южном поясе щелочных плутонов (в небольшом количе 
честве они известны в плутоне около Хабозера). 

С экономической точки зрения месторождение Африканда очень 
выгодно, допуокая в начале работ 011КРЫТУЮ разраБО'ГКу; оно раополо
жен о у самой железной дороги, около разъезда Африканда, лежащего 
почти на берегу оз. Имандра, недалеко от крупного лесопильного 
-завода Зашеек. Около самого месторождения проходит трасса высоко
вольтной передачи Нива - Кировск. 

Трудно наметить более выгодные условия для постановки здесь 

1 Некоторые разности, богатые ниобием, сближаются с дисаналитом. 
2 Интересна геохимическая аналогия с кнопитом из Британской 

(Элльсворт, 1925), где кнопит встречен в жилах с магнетитом, биотитом 
,обманкой (ТR2Оз - 2.33%, Sn02 - 0.04). 

Колумбии 
и роговой 
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рудника, обогатите.ТJЬНОЙ фабрики (очень удобен склон между рудни 
ком и станцией) и завода ферросплавов. 

38. Э г и р и н (см. анализы в прилож . XI). Как показали иоследо
ва,ния Б. Н. Мелентьева на Кольской базе, ЭГИРИIJ-I содержит разные 
количес'Гва трехокиси ванадия, колеблюпщеся от очень низких величин : 
эгир'Ины ранней кристаллизации, -- так ,называемой первой генерации, 
и эгирины наиболее поздние, связанные с пегмаТИТОI8ЫМИ жилами (на
пример, ЛОВЧОРРИl'овыми), ,содержат относительно мало этого элемента , 
тогда как наиболее богатое с.одержание обнаруживает эгирин средних 
геофаз и, в частности, апаl'ито-нефелиновой породы, который накаш1И 
вае11СЯ в хвостах нефелиновой фабрики вместе с ТiитзномагнеТiИТОМ. 
При дальнейшем развитии нефелинового обогащения цифры добычи 
будут значительно увеличены, - во всяком случае, в 3 или 5 раз (п о 
расчету на полную переработку нефелиновых хвостов). Однако даль
нейшее использование эгирина наталкивалось до сих пор на ряд прак
тичес.ких трудностей по перевозке концентратов (относительно все же 
бедных ванадием) на те заводы, которые могли бы их с успехом ис
пользовать. Только ПОСТipойка собственного металлургического завода 
в 'районе Зашеек или Канда.nакши и.nи организация Пудожгорского руд
ного комбината поможет найти правильные пути д.nя испо,nьзовани я 
этого отброса и дать СТipзне !3lначитеЛЫlOе число тонн дешевого и от
носительно легко ИЗlВлекаемого ванадия. 

OTKlpbITbIe акад. Э . В. Брицке новые методы применения при плавке 
титаномаnнетитовых руд нефелиновых щелочных пород позволят углу 
бить проблему и вместо нефелина на том же ПудожгорокJOМ заводе 
или на заводе Зашеек применять эгирин, который (по высокому со
держанию щелочей) должен обладать теми же свойствами, что и не
фелин - понижать температуру плавки и вместе с тем вносить в 
шихту ценные полезные составные части - ванадий и железо. Таким 
образом, намечается как бы новое применение «эгиринового плаlВНЯ» 
для трудноплавких магнетитовых руд с попутным использованием дру

гих полезных составных частей этого минерала. 
Точное, детальное изучение содержания ванадия в эгиринах разных 

част,ей Хибинского и Ловозерского маосивов до сих пор отсут,ст:вуе т, 
и к нему приступлено в настоящее время на Кольс~ой базе; в резуль
тате оно должно не только указать на геохимические законы распре

деления ванадия 'в ЭГИ1ринах разных пород полуострова, но и наметить 

его типы, наиболее выгодные для извлечения ванадия. 
Отме'J1ИМ попутно, что накаШЕивавшийсн в значительных количест

вах отброс эгирина на ловчорритовой фабрике может быть использо
ван ,сейчас как плавень для металлургических заводов, хотя он и не 
содержит полезной составной части ванадия. То же может ОТiноситься 
и к эгириновым хвостам лопаритовой обогаТ'Ительной фабрики в Лово
зерских тундрах (где содержание V 20з невелико). Во всяком случае, 
нет сомнения, что грандиозные количества эгиринов в щеЛОЧ1НЫХ плу

тонах могут дать новое и весьма ценное сырье. 

39. Л о пар и т (см. анализы в прилож. XI). 1 Замечательный ми
нерал , встречающийся преимущественно в Ловозерских тундрах, за
служивает особого внимания по содержанию в нем большого 'Коли
чеСТlВа полезных составных частей: 9- 120/0 (Nb,Ta)20 s, 400/0 Ti02 

33010 ТR2Оз ; из редких элементов отметим в нем: Th - 0.68- 0.86, 
U - 0.03-0.05, Ra - 1.0-1 .8 . \0 -9. Содержание Nb20 s опускается до 

1 В. С. Б ы 'к о в а (Кольская база АН) готовит критическую сводку всех ана
лизов лопарита. 

7 Полез н. ИСJ<о па емые Коль ск. П-Q ва 
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8.60/0 в нижних уртитах и повышается до 120/0 в месторожде'Ниях 
Хибин. 

В составе двухвалентных окислов особую роль играет С'тронций 
(окиои до 3.0010). Содержание Та20Б не превышает 1 О/о. 

Общие количества лопаритовых руд очень значительны и, ка к 
выяснилось в работах Кольской базы АН в 1939 г., не ограничиваются 
северо-западными и ЮГО-IВосточными склонами тундр, но ОХ1ватывают 

рядом колец и южные склоны. 

Намечается ряд отдельных рудных горизонтов, которые ниже опи 
сываю'J1СЯ частично по тексту В. И. Герасимовского (1938): 

1. ЛолаРИТОБые луявриты являются одной из главных по
род, слагающих Ловозерский массив. Они залегают в ВИ,1.е горизонтов , 
перемежающихся с фойяитами и уртитами, и окаймляют мас<:ив в лери 
фериче<:кой eN чаIСТИ, протягиваясь на расстояние свыше 100 км. 
Наибольшее значение по содержанию лопарита имеют 4 верхних гори 
зонта лопаритOIВЫХ луявритов, залегающих на высоте 300-700 м над 
уровнем моря. 

Мощности горизонтов колеблются от немногих метров до 40 м . Па
дение в глубь массива 8-120/0. 

Это наиболее распространенный тип месторождений. Ориентировоч
ные запа,сы руды лопаритовых луявритов, с содержанием лопаtpита от 

1 О/О дО 2-30/0, очень значительны. 
2. Л о· пар и т о в ы м и у р т и т а м и являются обогащенные л.оп а 

ритом НИЖ\НJие части уртитовых горизонтов, перемежающихся с фойяи 
тами, нормальными луявритами и лопаритовыми луявритами. 

Уртиты СКQ\Нцентрировали лопарит только в нижних своих контак
тах с нижележащими лопаритовыми и нормальными луявритами. 

Богатая вкрапленность лопарита обнаружена только во втором 
горизонте (IВЫСОТЫ 400-700 м) уртитов, в нижнем контакте их с нор 
мальными луявритами. 

Наиболее обогащена лопар1ИТОМ и содержит до 7-120/0 и более 
лопарита непосредственно приконтактная полоса мощностью 10-25 см, 
по обе сто.роны 'от кото.рой имеются полосы 20-30 СОМ мощности , 
содержащие 2-30/0, и далее содержание лопа'р'ита в породе на протя 
жении 10-15 см от обогащенной зоны падает до нуля. Общая мощ
ность обогащенной зоны 60-70 см 00 оредним содержанием ло
парита до 50/0. 

Уртиты, так же как и лопаритовые ЛУЯВрИТЫ, обнаруживаются на 
всем протяжении ' массива и входят .внутрь его под углом 8-12°. 

В восточной части массива, при той же мощносТ1И обогащенной 
зоны, содержание лопарита ниже 2-30/0. 

3. Л о пар и т о в ы е м а л и н ь и т ы - горизонт мощностью до 20-
40 см - Iвыявлены в 1936 г. в западной части Ловозерского массива в 
пределах высот 640- 750 м среди третьего уртитового горизонта. Обо
гащение лопаритом, аналогичное лопаритовым уртитам, ДОСТ1Игает 200/0 
и более в центральной части при мощности 20-40 см и далее в обе 
сТ'Ороны к лежачему и висячему бокам резко пада.ет на протяжении 
15 см до 2-·-4010 . 

. Общая мощность обогащенной лопаритом полосы достигает 60-
70 см со средним содержанием лопа.рита 8-100/0. 

Полоса прослежена с большими перерывами на протяжении 16 км. 
4. Л о пар и т 'с о Д е р ж а Щ и е п о Р. фир о в и Д н ы е л у я в р и т ы 

выявлены в 1936 г. в западной части Ловозерского массива, выше ло
па.ритовых уртитов на 100 м. 

Видимая мощность оруденения, включая и имеющиеся прослои с 
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небольшим содержанием лопарита и безрудные, около 10 м. Содер
жание лопари та 3-5\)/0. 

РУдiный горизонт прослежен по естественным выходам на протя
жении около 300 м. 

5. Л о пар и т о в ы е ю в и т ы верхней свиты самостоятельного раз
вития не имеют и располагаются над Jюпаритовыми малиньитами, с ко

торыми они связаны переходами. В общем характеризую1'СЯ меньшим 
содержаНiием лопарита. 

" " -+- - -::- '" v 
'+- +- +- ~ -;.- -.j: _:::: v " 
+ + +- + + + - +- ____ '" 

+-+ ++++- +-+- ++-+-+-- ... 
++- +- +- +-+- ... +- +- + 

~- +++-+- +-+-;..+ ++-
+- +- ... +-

• 
Фиг. 12. Схема геологического строения южного склона горы Куамдестпахк (состав

лена Н. А. Севрюгиным, обработана Н. А. Елисеевым). 
J - эвдиалитовые луявриты; 2 - фОЙЯИl'ы; 3 - луявриты; 4 - уртиты; 5 - лопаритовые уртиты; 6- л опа

. ри,товые луявриты . 

ИнтереСR? выделяется пояс лопаРИТОRОСНЫХ пород. 

6. Л Оlп а р и т о в ы е у р т и т ы нижней свиты (до 1.5, реже до 2.5 м 
мощности) с высоким содержанием лопарита (до 5-80/0) открыты 
летом 1939 г. И. В. 3еленковым в южной части Ловозерского плуто.на 
(Кольская 'база АН) и частично обследованы и В. И . ГерасимorвоКlИМ. 1 

Общие запасы лопарита во всех горизонтах грандиозны и опреде
ляют крупные масштабы добычи. Хозяйственно выгоднее южные и 
юго-западные ме,сторождения, которые залегают ниже по абсолютной 
отметке (на границе лесной зоны) и в лучших климатических условиях; 
однако траНСПОРТlc!ые условия сложнее и до сих пор не изучены. На
мечае11СЯ некоторое повышение содержания ниобия и стронция с высо
той горизонта (И. В. 3еленков). 

Возможность одновременной добычи с эвдиалитом интересна осо
бенно для южных частей Ловозерской тундры, ибо там имеются круп
ные, богатые эвдиалитом, пегматитовые жилы, пересекающие место-

1 По его данным, на Куфтуай>е наблюдается несколько горизонтов лопаритонос
ного уртита, мощностыо каждый не свыше 70.-80. см. Очень характерно для этого 
меСТQрожде·нrия, намечающего новые перспектУ.вы, весьма высокое содержание в руде 

стронциевою апатита (до 20.010) и окружение кристаллов лопариТla риякoлrиroм . 
См. И. В. Зеленков. ДАН, 1940.. 

" 
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рождения лопаритовых горизонтов. Проблема лопарита IВ настоящее 
время является настолько проработанной, а отдельные горизонты
настолько прочно установленными, что на очереди стоит практическая 

про.работка ос.но,вных техно-экономических моментов, которые позволят 
обосновать создание ниобовой промышленности. Таковыми являются 
разработка вопроса о ж е л е з н о Д о р о ж н о м п у т и, так называемой 
трансмурманской магистрали (как северный, так и южный вариант); 
разработка э н е р г е т и ч е с к о й про б л е м ы - наиболее дешевого 
снабжения района энергией; вопросы создания п о с е л к а и культур
ной жизни, что !3 общем легче на южных склонах Ловозерской тунд
ры; проведение м е .с т н ы х п у т е й с о о б щ е н и я и связь района 
рудников с центром Ловозера; и наконец, проработка всех т е х н 0-

. э к о н о м и ч е с к и х п о к а з а т е л е Й, которые необходимы для по
СТРОЙIill рудника и обогатительной фабрики. Однако правильное реше
ние этой задачи возможно лишь в том 'случае, если одновременно с 
проблемой извлечения лопарита будут ис,пользованы все производи
тельные силы местного края и будет создана сеЛЬСКОХОЗЯЙСТВенная 
база для рабочего поселка. К первым относятся строительные мате
риалы - диатомиты; глины и, может быть, силлиманитовое сырье се
верных склонов массива. 

Под вопросом стоит !Возможность использования отбросов эгирина. 
Во вс,яком случае, лопарит представляет собой совершеlННО ис,клю

чительно ценное ·сырье, содержащее 850/0 полезных составных ча
стей (окислов ниобия, титана и редких земель). Грандиозность запасов 
этого минерала в Ловозерских тундрах не подлежит сомнению. Техно
логия обогащения разработана удачно и просто, хлорирование проте
кает леГIЮ и дает возможность легко отделить ниобий от титана. 1 

Еще важнее ,намеченная в Уральском Филиале Академии Наук в Сверд
ловске во~можность непосредственного использования лопарита при вы

плавке чугуна из железных руд. 1 

40. Р У д ы Ц и rp к о н и я (эвдиалит и эвколит) (ом. анализы в при
лож. XI). 

Несмотря на то, что в Хибинских и Ловозерских тундрах имее'Гся 
большое разнообразие минералов, содержащих цирконий, - начиная с 
самого циркона и кончая разнообразными цирконосиликатами, часто 
весьма богатыми окисью циркония, - все же практическое значеlНие мо
жет представить только один минерал, а именно эвдиалит, содержащий 
в среднем 12-130/0 окиси циркония. Его распространение на,столько ве
лико в Хибинах и Ловозерских тундрах, что они, в сущности, представ
JIЯЮТ собой одну из самых богатых цирконием геохимических провин
ций на земле; поэтому вполне вероятным является нахождение не толь

ко более или менее рас,сеянlНОГО 'состояния этих эвдиалитOIВ, но IИ на

хождение точек относительно большой концентрации. Дело IВ 1'0'111, что 
В основном ЭВдiиалит входит в состав горных пород, образующих нор
мальные луявриты верхней части Ловозерских тундр с содержанием 
этого минерала до 20-250/0, что отвечает всего 3-40/0 окиси циркония . 
Лишь в немногих отдельных точках отмечае'Гся более повышенное со
держание эвдиаJ]ита. Запасы этого минерала в виде эвдиалитовых луяв
ритов очень значительны, и, хотя в этом отношении нет достаточно яс
ных и разработанных данных, все же мы знаем, по разведке геолога 
С. д. Покровского, что запасы эвдиалитовых луявритов в северо-запад

ной части Ловозерских тундр со средним содержанием 13-200/0 (редко 

1 Литература о лопарите очень значительна . Последняя сводка в первом томе 
«Производит-елыше силы Кольского полуострова» (1940) в статье Н. А. Елисеева 
и Н. К . Нефедова. 
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до 250/0) этого минерала достигают 45 МЛН. т по расчету на этот мине
рал. Залегают они высоко на плато в виде пластообразных залежей 
грандиозной мощности (до 290 м) - абсолютная отметка 900- 1000 м 
высоты. 

Для Ангвундасчорра отмечаются (при 200/0 содержания эвдиаЛlИта) 
запасы породы в 15 млн. т, для Страшенпахка - еще большие цифры. 
Таким образом, в уже изученных эвдиалитовых породах имеются весь
ма серьезные запасы, которые позволят обеспечить крупнейшие от
расли Iliромышленности, если удастся справиться с выделением и обо
гащением этого минерала. 

Гораздо хуже обстоит дело с крупными скоплениями эвдиалита бо
лее высокой концентрации . В этом отношении мы еще не имеем до 
сих пор достаточно ясной картины, но С. Д . Покровский указывает для 
северных частей горы Парганьюн относительно невысокие цифры для 
тех богатых эвдиалитовых линз, которые 'встречаются как бы в виде 
крупных шлир внутри луявритовых горизонтов. Зде.сь (по катег. 
А и В) намечаются небольшие запасы, но, правда, с содержа 
нием в 500/0 минерала. Отме'l'ались такие шлиры и на горах Маннепахк 
и Страшенпахк, обычно в виде линз мощностью до 5 м и размерами 
до 40-50 м. Этот тип связан переходами со следующим. 

Таким образом, до сих пор крупных шлировых обогащений ВНУТРИ 
эвдиалитовых луявритов не найдено, или, вернее говоря, они не выявле
ны и не разведаны. Особые над~жды возлагались одно время на пегма
титовые жилы, богатые эвдиалитом . Для Хибинских тундр проведен
ные поиски и разведки пока.зал,и на отсутствие сколько-нибудь интерес
ных практически месторождений. Для Ловозерских тундр был намечен 
целый район более богатых эвдиалитом жил с содержанием порядка 
400/0 эвдиалита. В северных районах эвдиалититы 8'стречаются редко, 
спорадически и, по>Вид'имому, здесь 'Практического значения не имеют, 

кроме горы Вавнбед, где при мощности в несколько метров содержание 
эвдиалита достигает 80-850/0. В юго-западном районе ряд исследова
телей отмечает более значительные пегматитовые жилы, 1 причем пар
тии .Апатитового треста в 1935 г. на.считывали здесь руды с 
содержанием эвдиалита до 400/0, а по категории С наметили почти 
чистый эвдиалит. Если эти цифры для Страшенпахка, гор в районе 
Чивруай и Энгпорра, окажутся правильными и для Парг.аныона, 
то мы в юго-западной час~и получим довольно ценный источник эвдиа
JlИТОВОГО сырья. Однако до сих пор вопрос этот не может считаться 
окончательно решенным. Между тем, опыты обогащения показали, что 
извлечение эвдиалита ,из луявритов, содержащих только 20-250/0 цир
кониевого минерала, не.рентабельно, так как до сих пор не было найде
но околько-нибудь простых и удобных схем для отделения эвдиалита 
от других составных частей луявритовых пород, богатых эгири'Ном. Эти 
опыты, производившиеся в разных учреждениях, ПОJ<jазали, что, в сущ

ности, обогащению и рентабельным технологическим схемам могут под
лежать лишь такие руды, которые содержат не меньше 400/0 эвдиалита 
и, таким обраЗ(i)М, содержат не менее 5-·60/0 окиси цир'кония. Несмотря 
на все попытки добиться более благоприятных результатов в разработ
ке технологических схем для бедных руд, до сих пор это положение 
остает,ся неизмененным. Поэтому практическое значение имеют пока 

1 Эти месторождения лежат в очень трудно доступном районе и характеризуются 
непостоянством и небольшими размерами. По данным В. и. Котельникова I! 

л. Б. Антонова (19314), здесь ЗЗiреГJЮТ:рировапю 18 ЖИJI дО 300 м по .Пlросrnраиию с 
мощностью до 4 м . Содержание эвдиалита 25-550/0. Им·еется новое описание у 
Н . А. Елисеева (1940). 
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только обогащенные шлиры и пегматиты, которые по существу до сих 
пор горнотехнически не изучены и не оконтурены. He~OTopoe значение 
tможет получить эвдиалит при попутном его извлечении с лопаритом 

13 лопаритовой промышленности; в случае ее о,рганизации в одной из 
'точек Ловозе.рских тундр можно, конечно, вовлечь и более бедные 
эвдиалитовые руды, считаясь 'с тем, что эта добыча будет носить до
ПОJ1нителыный, попутный характер. 1 

41. Л о в чар р и т (см. TR - редкие земли, в гл. IV) (анализы в 
прилож. XI). 

Несомненно, что одним из интереснейших минералов Хибинских 
тундр является ловчо.ррит (и ринко-чит), встрече.нныЙ в дв,ух поясах: 
н а р у ж н о м п о я с е 2 Лоочорр и Тахтарвумчорр - очень высокого ка
чества (НО . незначительных запасов) и в главном в н у т р е н н е м по я
с е эгирино-полевошпатовых жил, который тянется от ВОСТОЧНЫХ отро
гов Ку~исвумчорра, перебра.сывается через долину Лопарскую (Саам
скую) IB районе специальных складов, пересекает Юкспор, выходя пре
имущественно на юга-восточные склоны ущелья Гакмана; далее он 
прослеЖlивается на BOCTO~HOM берегу ущелья Юкспорлака до Вуонемио
ка и, очевидно, должен продолжаться до Эвеслогчорра (ферсмаIНИТОВОГО 
месторождения). ТочlНО месторождение не оконтурено и более детально 
изучено лишь на одном участке, где при помощи радиометрической 
съемки было установлено наличие ряда жил (свыше 20) до 6 м мощ
ности. Хотя общие запасы минерала и - очень велики, однако, среднее 
содержание в руде не,высоко, что создает ряд технолоnических труд 

ностей при переработке. Участков более богатых руд не наблюдало,сь, но 
нельзя отрицать, что та.ковые могут быть наЙде.ны, особенно в восточ
ном продюлжении пояса. Повышенное содержание Nb20 5 недостаточно 
изучено с количественной точки зрения. В самом ловчоррите содержится 
до 150/0 окиси церия и лантана, 1-30/0 иттровых земель, около 20/0 
пятиокиси ниобия и тантала и около 0.6-·1.00/0 окиси тория. 3 

Технологически минерал изучен плохо; принятая методика юбогаще
ния сложная, многостепенная; химическая технология очень дорогая, 

причем торий и иттрий не отделяются, а 2-30/0 ценной пятиок.иси ни
обия ,совершенно теряется в отбросах производства (вместе с 11Итаном) : 
Необходимы дальнейшие исследования. 

Попытка организовать добычу и экономически выгодное получение 
редких земель не увенчалась успехом из-'за относительной бедности са
мой руды и ,сложнос11И И дороговизны принятых технологических мето
дов. Действительно, среднее содержание редких земель не превышает 
в руде 1.50/(), Iмежду тем в обычном апатите эта цифра только вдвое 
ниже, а в саамите - больше чем вдвое выше. Следовательно, даже апа
тит (не говоря о лопарите ос его 32-340/0 окислов редких земель) 
вызывает сравнение не в пользу ловчоррита. . 

Тем не менее, попытки использования этого редкого ископаемого 
сыграли свою положительную роль; они вызвали разработку и химиче
ских и технологических методов определения и отделения ре,ЩШХ зе-

1 МЫ видим из сказанного, что проблема ловозерского циркония еще не решена, 
требует дальнейших полевых и эксперимеНlfальных исследований. Несмотря на откры
тие ценных месторождений циркона у Мариуполя, она сохраняет свое значение, осо
бенно в виду расширяющегося потребл-ения разными отраслями промышленности. 
Подробнее см. в монографии АН-Минералы Хиб. и Лов. тундр, 1937, стр. 517-524. 
См. о применении циркония Е. Е. К о с т ы л е в а. Эвдиалит, в серии - Минералы 
Союза, изд. АН, 1936. . 

2 См. прекрасную работу: И. С. о жи н с к и й. Зап. Мин. общ. 1935. - LXIV, 
N2 2, стр. 355-415. 

з Содержание UзОв достигает в образцах наружной дуги 0.250/0. 
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мель, привели к выработке правильных аналитических приемов, подго
товили исследователей и проспекторов-геохимиков. 1 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что при различиях в соста
ве ловчорритов разных месторождений возможно открытие разностей, 
более богатых торием или ниобием. Поэтому детальное геохимичоское 
изучение обоих поясов совершенно необходимо. Равным образом необ
ходимо форсировать дальнейшие исследования по ' технологическим ме
тодам разложения ловчоррита. 

42. М у Р м а н и т (анализы см. в прилож . XI). В породах Ловозср
ских тундр встречается своеобразный пластинчатый минерал - мурма
нит, названный так академической экспедицией. Долгое время он счи
тался минералогической редкостью, но обратил на себя внимание в 
1935 г., когда было в нем установлено в геохимической лаборатории 
Кольской базы Академии Наук присутствие JПЯТИОКИСИ ниобия и тантала 
в количествах от 6 да 100/0. В настаящее Бремя выяснился ряд ти
пов местораждений мурманита: 

1. Фойяит 'с мурманита:м и содалитом в пегматитах этого типа, 
асабенно на востачном склане гары Малый ПункаруаЙв. Му.рманит со
держится в больших количествах. 

2. Известно повышенное содержание мурманита в лейкократавых 
черных луявритах и уртите горы Нинчурт, где была проведена пробная 
дабыча мурманитового луяврита. 

3. Отмечается особый горизонт мурманита в луяврите по р. Мот
чисуаЙ. 

4. Отдельные небальшие места рождения мурманита ,связаны с сада
литов ай пародой и пегматитовыми образованиями в средней части раз
реза Маннепахка и на Страшенпахке. 

5. Очень серьезное меСТОРОЖ)1.ение мурманита в долине ЧинглусуаЙ. 
Оно связана с пайкилитовыми садалитами и заслуживает особого вни
мания. 

Сопоставление практической ценности мурманита с лопаритом, про
водимое О. А. Варабьевой, очень интересно. При этом выясняется, что 
большую ценность представляет собой лопарит как по более высокому 
садержанию ниабия, так и по садержанию в нем редких земель . С дру
гой стороны, технология ла.парита в абщем уже изучена, тагда как 
для мурманита пака не существует технологической схемы, хотя нель
з'я не отметить, что последний имеет суще·ственное преимущества пе
ред лапаритом, благодаря своей легкой растворимости. Но минусом 
его является 'сложность его состава с высоким (НО изменчивым) со
держанием фосфорной кислоты в некоторых своеобразных разностях. 

Также несамненно, что лопарит имеет ряд преимуществ в схеме обо
гащения, тогда как абогащение мурманита неизбеЖIНО представ.ит ряд 
труднастей вследствие его СЛЮДИСТО-ЛИСl'оватого характера. Тем не ме
нее, нельзя отрицать правильности установки О. А . Воробьевой о необ
ходимасти всемерного изучения этого минерального тела и выяонения 

районав его природного обогащения и методов технологического. извле
чения палезных саставных частей (т. е. окислов ниобия и, может быть, 
титана). 

Местами возможна и совместная его дабыча с лопаритом. 
43. П о д е л о ч н ы е, Д е к о р а т и в н ы е и м у з е й н ы е к а м н и. 

Богатство Кольского ,полуастрова декоративными минералами еще со
вершеНiНО не оценено, а между тем заслуживает большого внимания. В 

1 См. О 'применеll!ИИ В МОНОI'рафии - Минералы Хиб. iИ ЛОВ. TYIНДP, нзд. АН, 1937, 
сТр. 508-510. 
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качестве облицовочно-декоративных материалов необходимо отметить 
разнообразные гнейсы и граниты, особенно порфировидные, весьма 
высоких технических качеств (например, у сел. Умбы). Очень хороши 
для внутренних облицовок полированные плиты из золотистой сфеновой 
руды (Юкспора). Как поделочный материал красивы некоторые сорта 
хибинита, особенно малН'нового и красного эвдиалита и полированных 
пластин ловчоррита. 1 Практическое значение для облицовки ~Bopцa 
Советов могут приобресТ!И особенно сфеновая порода и эвдиалит. Удач
ны были попытки полировать кремне'вые, яшмовые брекчии (частью 
краоного цвета) из районов Хабозера .и течения р. Нивы, где имеются 
очень Кlрупные . запасы весьма эффектного облицовочного материала 
(В. А. Афанасьев, П . Н . чирвинский). 

Из -парод декоративного характера отметим: 
1) т и н г у а и т ы Хибинского массива красивого сплошного зелено 

го цвета, .прекрасно принимающие полировку; 

2) пор Ф и'Р о в и Д н ы е г р а н и т ы из южной части фиорда Ара в 
ЗаlПадном Мурмане; . 

3) рапакиви-граниты в окрестностях Умбы; 
4) illОРфировlИДНЫЙ г Р а н и т Куз-реки; 
5) поррьяс-г р а н и т ы (с оз. Поррьяс в 20-25 км на юго-западе 

от Ура), красивые порфировидные породы с флюидальной -структурой, 
нежнорозовых цвето-в. 

6) декоративный г р а н и т - пор фир (розовые кристаллы полевого 
шпата на сером фоне) Оленьей губы Кольского залива; годен для об 
лицовки и как заменитель мраморной крошки. 

7) лейкакратовый гранит Сайда-губы на Кольском фиорде (см _ 
СТр. 33). 

Соверше.нно исключительна роль хибинских и ловозерских, частично 
мончевских минералов 'в кач€стве м у з е й н о г о м а т е р и а л а. Доста 
точно упомянуть о таких ценнейших для музеев минералах, как пент
ландит, :валлериит, кубанит, ферсманит, лопарит, мурманит, лампрофил
лит, Кlнопит, юксп.орит, аст:рофиллит, эвдиалит, ЛОIВЧОРРlИт, ка.рбоцер и 
др . Музеи всего мира очень интересуются и горными породами - луя 
вритом, хибинитом, имандритом, рисчорритом, тавитом, уртитом и др . 

Огромный спрос для коллекций имеют и простые обраlЗЦЫ апатита 
и нефелина, идущих дЛЯ Эl1ИХ целей це.'1ЫМИ тоннами . 

до сих пор не налажена технически грамотная обработка материала 
для поделок, хотя попытки организации такой артели в КировС'.ке де 
лались и вновь делаются (1940); 2 не поставлено также достаточно си 
стематическое снабжение музеев и школьных собраний научными и 
научно-учебными коллекциями кольских минералов и руд , что лишь ча
стично выполняется Геологичес.юим музеем Академии Наук (Москва, 
Калужская, 24), а такж€ Домом техники в Кировске. 

Необходимо организовать систематический сбор новых материалов 
по всему Кольскому полуострову с помощью ОТlpядов мо.'10дежи. Ко 
нечно, и само распространение этих минералов и пород мыслится в ор 

ганизованном порядке, Пiричем должны быть продуманно составлены 
коллекции с соответственными шлифами и кратким объяснительным 
текстом и картой . При исключительной научной ценности хибинского 

1 Нельзя не отм-етить возможносm ислользО!Ва.ния в качеС1'ве поделочного мате
риала красивых письменных гранитов (пегматитов) слюдяного рудника Ионы; однако 
ИСПОЛЬЗОВ/J'ни'е эroго материаmа оможет быт!> обе1спечеl!-IO лишь после -СОЗDiIl!ШIЯ новых 
путей. На крупку намечается применение доломита у ст . Титан. 

2 Новая камнерезная мастерская в Кировске оборудована 12 шлифовальными 
станками. 
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комплеКjса такие коллекции будут иметь несомненный успех во многих 
сотнях музеев, научных учреждениях и кабинетах высшей школы на
шей страны и частично смогут приобрести и значение для экспорта. 

44. Д о Р о ж н ы е м а т е р и а л ы. 1 Огромное значение дорожного 
дела для всего Кольского полуострова заставляет обратить самое серь
езное внимание на проблему каменнодорожных материалов, которая по 
мере развития автомобильных дорог приобретает особую остроту, осо
бенно в условиях Севера. Обилие каменных материалов, казалось бы, 
легко разрешает эту задачу в каждом отдельном участке горного райо
на Кольского полуострова, даrвая большое ,количество камlНЯ KarК из 
коренных месторождений, так и из валунов. Однако правильно постав
ленное д,орожное хозяйство заставляет гораздо более ВДУМllИВО отне
стись к созданию и химизации дороги, и далеко не все каменные мате

риалы оказываю'Гся в достаточной степени выгодными ДЛЯ создания 
мягкого и устойчивого дорожного полотна. Конечно, наиболее .распро
страненным материалом в разных территориях Кольского полуострова 
являются граниты, гнейсы и кристаллические сланцы. 2 Но, как показы
вает опыт Норвегии и Швеции, эти материалы хотя и могут широко 
использоваться, но далеко не представляют собой совершеНlIОГО мате
риала, так как легко искрашиваются, а полевые шпаты истираются в 

глинистый продукт. Повидимому, нефелиновые сиениты, их галька или 
песок, также не являются сами по себе высокоценными материалами. 
Однако имеется ряд интересных указаний, что при условии подкисления 
доrpожного полотна нефелиновые пески могут выделять кремнезем, об
разующий вяжущие вещества, склеивающие другие частицы . В этом ОТ
ношении нефелиновый материал должен быть подвергнут более деталь
ному изучению, так как есть полное основание считать, что кремневые 

стекла, получаемые из нефелина, смогут приобрести характер связую
щих веществ, особенно с магнезиальной крупкой. Однако возможно, 
что особо .интересным материалом для крушюго автомобильного и дорож
ного строительства явятся оливиниты и оливинитовые нориты, извест

ные в разных частях Кольского полуострова и особенно в районе Мон
че-тундры и Хабозера. Дело в том, что, по опыту Англии, дании и 
Норвегии, гипериты, т. е. оливиновые нориты, представляют собой вы
годный материал для прекра,сных автодорог и вывоз5.jТСЯ из Норвегии 
в больших количествах пароходами, причем для добавок используются 
также отбросы от добычи оливина для огнеупоров. Хотя детали 
этого !Процеоса и характер обраб.отки оливиновых парод держа1'СЯ в 
секрете дорожными фирмами Англии и Дании, несомненно, что мы имеем 
здесь дело с своеобразным материалом, в котором оливин подверга,ется 
частично разложению кислотными поверхностными водами с образова
нием магнезиального ра.створимого стекла, благодаря чему получается 
особая система связи между отдельными зернами. Открытие q,истых 
ОЛИJвиновых пород В Лесной вараке около Хабозера (6-7 км от желез
ной дороги) наметило совершенно новые пути для дорожной ПРО:\1ЫШ
ленности, давая возможность использовать все отходы при добыче вы
СОКОСОРl1НОГО оливинита для огнеупорной' промышленности. 

Впрочем, успехи дорожного строительства зависят не талько от при 
роды и состава самого «макадама» (каменного материала), но и от со 
става вяжущих веществ и химических соотношений между этими дву
мя составными частями дорожного полотна. В этом отношении мы не 
имеем достаточно оправданных опытных исследований, но уже здесь 

1 См. приложеНИ'е о применении оливина 'и нефелина в дорожном деле, стр. 271. 
2 А. М. В и 'к т о ров. Разведка IИ исследование граlНиrюв для дарожтного строи 

тельства. «Разведка недр», ,N'2 8, стр. 17-23 (1939). 
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намечаются пути для поста,новки таких работ. В первую очередь, как 
выше было указано, необходимо изучить вяжущие действия тех крем
невых стекол, которые получаются от разложения кислыми веществами 

нефелина и оливина. Такое разложение может дост,игаться или вне са
мого ДОРОЖlНого ПОЛО11на, например, действием отбросовой серной или 
сернистой кислоты от химических производств, которые организуются 
на КОЛЬОКОМ . полуострове, или же, что еще более эффективно, 
процесс разложения нефелина и оливина может происходить в самом 
дорожном полотне, при прибавке к нему слабых кислых веществ. В по
следнем отношении особенный интерес представляют гудроны . и смо
лы, получаемые при перегонке торфа; как показал с успехом Лапланд
ский опытный завод, при получе,нии продуктов, нужных для флотации, 
остаются особые битумы, которые могут быть широко применены для 
дорожного строительства на Кольском ПОЛУОС11рове. Та,ково же значе
ние и дорожных битумов крупных заводов в районе Ленинграда по 
использованию силурийских горючих сланцев. Для Севера ШИРОК'')е 
использование торфяных битумов могло бы наметить один из путей 
использования торфа с одновременным выделением торфяного газа и 
специальных смол и разных продуктов для промышленности. I . 

45. М а г н е з и а л ь н ы е г и Д р о с и л и к а т ы (и ка,рбонаты)-тальк, 
змеевик, асбест, горшечный камень, кольскит, магнезит и др. В общем 
необходимо отметить, что многочисленные основные и ультраосновные 
породы Кольского ПОЛУОСТlрова казались .раньше бедными втор.ичными 
магнезиальными силикатами. Однако, по мере более детального изу
чения отдельных выходов УЛЬТlраосновных пород, выяс няется, что в 

этом отношении Кольский полуостров может дать ряд интересных и 
полезных ископаемых. ОтмеТlИМ главные известные месторождения: 

1. У Нюдозера, на склонах Нюдуайвенча, в контакте с гнейсами, от
мечаются талько-хлоритовые породы, совершенно, к сожалению, не 

изученные. 

2. Многочисленны указания на нахождение пород типа горшечного 
камня в районе Варзуги, Канозе,ра и Панских высот (особенно в районе 
Панских 'высот между верховьями рр. Ум бы и Паны). Эти указания, 
хотя и носят случайный характер, но заслуживают большого внимания, 

3. В Подас-тундре перидотиты ПО зонам осланцевания переходят в 
типичный горшечный камень с жилками чистейшего з·еленого 11алька 
и магнезита. Этот вопрос заслуживает несомненного :внимания по 
сильным лроцессам гидратации. Зде,сь же известны жилки и ТlpeMo 
литов ого асбеста. 

4. Наконец, интересным является у,казание А . А. Полканова на из
менения перидоТlИТОВ северных склонов тунд'Р Кучин, Кеулик и Под
выд, что 'Приводит К образованию пород, близких к го"ршечному ка,м
ню. Весьма вероятно, что, по аналогии с формацией Тунтури на фин
ляндской территории, в районе тундр Вым-Кеулик будут найдены на
стоящие поделочные змеевики и оталькованные породы. 

5. Заслуживают внимания и своеобразные карбонаТНО-lзмеевиковые 
жилы в Хабозерском плутоне Лесной вараR}И, которые могут быть ис
пользованы путем обжига как вяжущие вещества; значительная часть 
этих плотных белых жил сложена из малоизученного вторичного мине
рала группы змеевиков - кольскита (5Mg0.4Si02.4H20), практическое 
значение которого не изучено, но весьма вероятно, особенно как заме
нителя талька. 

J Отметим еще диабазы для брусчатки - особенно ценное месторождение 3ел-е
нецкой .губы с ,МИЛJIIИОНlIIМИ кубоме11рОВ. См. стр. 109. 
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6. Хлоритизированные и частью оталькованные и рассланцованные 
амфиболиты на берегах и островах Канозера. 

Все эти отдельные указания не позволяют пока еще говорить о 
практическом значении отдельных месторождений, но, во всяком случае, 
они показывают, что lIa Кольском полуострове имели место процессы 
гидратации оливино-пироксеновых пород и что некоторые из этих ме

сторождений могут приобрести практическое значение при дальнейшем 
их изучении и разведках. 

46. Ж е м ч у г. В общем обзоре полезных минеральных тел Коль
ского полуострова мы не можем не коснуться кратко этого драгоцен

ного «камня», так как он может в ближайшем будущем представить 
несомненную статью дохода местных колхозных и рыболовlНЫХ артелей. 
Мы знаем, что старые ПРОlМысла речного жемчуга с успехом ' обеспечи
вали годовые заработки многочисленных поселений, особенно располо
женных по южным IpeKaM - Варзуге, Колвице, Канде, Умбе и другим. 
ИзвеС11НО было, что наиболее ценный жемчуг ВС11речается в тех рако
винах, которые приурочены к рекам порожистым, 'с очень чистой вадой, 
не загрязненной илистыми или известковыми осадками. В этих усла
виях рост жемчуга происходит в достаточной степени медленно, и ка
чества его оказывается наиболее высоким. 

Неабходимо отметить, что жемчуг . КольскогО' полуострова отличался 
весьм'а высоким качествам, хотя и небольшой величинай. Осабенно цен
ными являлись сорта нежнарозовый и темносерый (почти до черного), 
которые очень высоко расценивались и могли даже рассматриваться как 

экспартный товар. С таким жемчугом мы сталкнулись вО' время ака
демических экспедиций еще в 20-х гг. и убедились в значении этого 
промысла . 

В настоящее время (1939 г.) намечаЮl1СЯ некоторые меры по ваз
рождению жемчужных промыслав, что, па нашему мнению, являет

ся 'вполне реальным и может привести к практичес·ки ценным резуль

татам, если талька работа будет поставлена научно и планово, согласно 
имеющейся о'Чень хорошей оводке, сделанной Г. Ю. Верещагиным. 1 

47. При р' о Д н ы е и и с к у с с т в е н н ы е к р а с к и. Вапрос а 
красках на Кольском палу астрове не паднят в достаточной ст('пени 
четко и не поставлен на ачередь дня. Между тем, мы подчеркиваем, 
чтО' нахаждение сейчас дешевых и устойчивых красителей не ТОlЛько 
является задачей худажественнаго значения, на и тесно связано с во
прасами сохранения деревянных частей зданий. 

Опыт Норвегии и Швеции паказал, какое значение имеет окраска 
жилых дамав в абщем народном хозяйстве, причем праблема цвета 
акраски неоднакратна абсуждалась на савещаниях с,кандинавских а·рхи
текторав, с учетам ряда техналагичеоких и художественных мамен

тав. Между тем, о естественных красках Кальскаго полуострова мы 
имеем .тrишь самые атрывочные и неясные указания. Повидимаму, наи
балее интересные местараждения охр (невысакого качества) имеются 
среди четвертичных атлажений юга полуастрова па рр. Умбе, Варзуге, 
также у сел. Иаканги и т. д. Однако все эти местараждения лишь 
указываются исследователями, но совершенно не изучены ни каличест

венна, ни качественна. Пачему-то в работах кальских геаграфов и гид
ралогав совершенно не атмечаются бурые осадки железистых вад в бо-

1 Об отдельных районах, богатых жемчугом, см. подробно В. П. В о щ и н и н . 
Географический словарь Кольского полуострова, т. 1, а также монографию А. Е . 
Ф е р с м а 'н а - Х'иб~И-!1Ские тундры (ГОТОВИТС!L к печзlТ'P.). 
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лотах и озерах. I Между тем, нужно помнить, что в неКО110РЫХ таеж
ных районах мы имеем дело с осадками марганцово-железистого типа, 
которые, по аналогии с озерами Северной Финляндии, а также Карелии, 
могут не столько стать источником для извлечения железной руды , 

сколько обеспечить небольшую добычу бурых и буро-черных красок 
для местных кустарных промыслов. 

Таково, например, наблюдавшееся мною использование ряда озерных 
осадков в северной Швеции в районе Фалуна. Наконец, кrpасящие, по 
ВИДИlмому, более высококачественные материа.1JыI в виде красных глин 
(бедных железом) известны в свите гиперборейских отложений в губе 
Мотке 2 Рыбачьеfо полуострова . Но и здесь они отмечаются совершен
но случайно и абсолютно не изучены . 3 

Однако, ПOlВидимому, гораздо большее значение для местного края 
в будущем при обретут и с к у с с т в е н н ы е к р а с и т е л и. В этом от
ношении можно говорить о двух очень интересных источниках искус

ственной краски. Прежде всего речь идет об иопользовании отходов 
обжига пирротинов как Хибинского кольца, так и Мончезавода. При 
налаживании добычи серной кислоты будут получаться железные огар
ки, КОТOiрые при соответственном размоле могут дать прекрасные крас 

ные краски, очень устойчивые и вместе с тем высоких декоративных 
качеств, благодаря различным фиолетовым и синеватым оттенкам. Эти 
дешевые красители могут широко применяться с олифой и другими вя 
жущими клеевыми веществами для окраски деревянных зданий. Инте
реоно отметить, что именно этот продукт, получаемый по дешевой цене 

из отходов колчеданного производства, получил в Финляндии очень 
широкое применение, и красивая окраска в темнокрасный цвет домов 

финляндской деревни в значительной степени была связана с возмож
ностью получения очень деше,вой искусственной Кlрасной краски . 4 

Но наравне с этим источником намечается и очень своеобразный 
второй источник получения наиболее редких и ценных - синих и зеле
ных - тонов . Речь идет о получении искусственного УЛЬ11рамарина 'На ос
новании предва'рительных опытов О. А. Воробьевой. В своей неопуб
ликованной работе она доказала, что ловозерский содалит, вследствие 
содержания в нем до 1 О/О серы, может быть превращен в искусствен
ный УЛЬ11рамарин. На холод,е он бесцветен, при 7000 прокаливания при
обретает зеленую olКpaOKY, а при 9000 и выше - СИlнюю, иногда с зе
леноватым оттенком. Дальнейшее прокаливание не изменяет, а лишь 
усиливает эту окраоку. Практически получается настоящий ультрама
рин со всей устойчивостью, характерной для этого красителя. Найден
ный О. А. Воробьевой ме110Д, однако, требует наличия чистых сортов 
содалита (гакманита), так как присутствие железа и особе,нно легко
плавкого эгирина в значит,ельной степени ухудшает цвет получаемой 
краски, придавая ему грязноватый или зеленовато-серый oтreHOK. Если 
У даС11СЯ найти чистое месторождение содаJIИта или, по крайней мере , 
обнаружить крупные запасы содалитовой породы, из коl'ОРОЙ путем 

1 Остается еще непонятным ненахождение в торфяниках синей природной крас
ки - вивианита. Очевидно, что здесь нет нужного низкого рН и нет подземных клю
чей. См. К. С. Андрианова и А. И. См:ирнова. ДАН СССР, XVI, NQ 1, 
стр. 59-62, 1937. 

2 Poxa-mахта, на берегу губы Мотк'и, Озерко и д'Р. В 1932 'г . была организо
вана сrrециальная партия В. И. Рьщке для поисков минеральных красок. 

3 Иногда дают охры, продукты разрушения порфиритов (около Зашеек). 
4 Особую область представляет широкое использование ВЫСОК'И'Х сортов беЛОJ' О 

диатомита для приготовления так называемых силикатных красок (путем поглоше
ния органических или минеральных красителей). Удачные опыты были проведе1lЫ 
в Кировске в 1935 г. ар'l'etJlью «ЗаIJЮЛЯjJНЫЙ артелыцк>>.. 
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.легкого отмучивания можно будет получить чистый содалит, .тогда 
будет возможно шwpо~ое получение дешевой синей крас.ки очень боль
шой устойчивости, которая сможет применяться не только для наруж
ной ок'раски, но и при ВНУ11ренних декоративных работах, для окраски 
дерева и грубых полотен. 

Однако открытие О. А. Воробьевой намечает собой и ,щругие В03-
можности. 

В случае, если не удастся OTKQbJTb достаточно чистые сорта сода
лита, может быть использован для аналогичной цели и нефелин путем 
прокаливания его в замкнутом п.ространстве с небольшим количеством 
серы . Но и в этом случае надо будет стремиться к использованию наи
более чистых сортов -нефелина. Равным образом с успехом намечается 
использова,ние шихты кольского диатомита с каолином и -серой. 
МЫ считаем, таким образом, что вопросы получения искусственного 

ультрамарина на Кольс.ком полуострове представляют очень большой 
практический интерес, но l1ребуют особой технологической разработки. 

48. Д и а б азы Д л я л и т ь я (анализы в прилож. ХI). На Кольском 
полуострове имеются очень значительные скопления сырья для плавки 

диабазовых пород на трубы, керамические изделия, изоляционные ШIа
сты, термоизоляторы, элект,роизоляторы, каменные шпалы и пр. При 
большой дешевизне энер~ии и ее избытю~ в некоторые ча,сы пик как 
раз на Кольском полуострове очень выгодно наладить промышленность 
по плавке местных пород непосредственно около их выходов. Получая 
куБQметр диабаза по 3-4 рубля за тонну и затрачивая небольшое ко
личество энергии на грубый помол, можно добиться большой эффек
тивности в постановке этой промышленности и дать КОЛЬСl<ОМУ полу
острову как раз тот теплоизоляционный материал, в котором ОН нуж
дается для теплофикации как промышленных, так и хозяйственных 
объектов. Сама проблема литья диабазов, благодаря работе школы 
акад. Ф. Ю. Левинсо'Н-Ле,ссинга и А. С. Гинзберга, является наст()лько 
выясненной, что весь !Вопрос заключается в выборе наиболее выгодных 
точек и подходящего для этой цели материала. Необходимо отметить, 
что в некоторых частях Финляндии этот материал дает дешевую и 
очень хорошую мостовую брусчатку, что может иметь знаLIение и для 
городских дорог Кольского полуострова. Повидимому, наиболее подхо
дящим материалом для указанного дела могут явиться многочи,сленные ' 
выходы диабазов на Мурманском побережье (ст. Гаврилово, СТ. Захре
беl1ное, губа Парчниха, губа Зеленецкая и др.). Особенно цeHHЫM~ яв
ЛЯЮl1СЯ (при соответственной шихтовке) имандриты на западных скло
нах Хибин (например, около СТ. Имандра), может быть, эффузивные по
роды «цветного пояса» по р. Варзуге и др.; прекрасным источником мо
жет явиться пустая порода некоторых горизонтов рудников Мончи, от
бросы обогатительной фабрики Мончи (после ее организации в Сопчуай
венче) и ряд других пород, богатых силиката,ми кальция и магния. Од
нако необходимо проведение опы.тных плавок и выяснение тех сортов 
пород, которые могут итти в плавку и давать необходимый кристалли
зационный эффект при охлаждении без каких-либо добавок или ших
товки. Мы считаем .постановку этой промышленности реальной, осо
бенно в условиях избыточной электроэнергии. Этот вопрос был заост
рен еще в 935 г. (<<Кировский рабочий» 11/I). 

В литературе отмечается возможность использования в этом же на
правлении шлаков I 'медно-никелевого производства, причем о~()бая 

I ОПЫТЫ А. С. r и н з б е 'JH' а (1936) показали ВОМОЖiflОСТЬ ЛIИ'Iъя ШЛЩ{()iВ непо
средственно в изделия (но лучше с добавкой 300/0 диабаза). 
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ценность их заiКлючает~я в том, что они могут поступать 'в печи уже в 

расплавленном состоянии и легко смешиваться с те,ми до баБIК3!МИ , кото
рые необходимо будет внести для получения нужного состаЕа шихты. 
Они же могут итти на цемент. 

49. По JI е з н ы е с о t т а в н ы е ч а с т и о м ы в а ю щи х м о рей. 
С геохимической и частично с практической точек зрения HeK010pы~ 
составные части морей заслуживают особенного внимания как источник 
сырья для Кольского полуострова. Мы знаем, что в прилеГ:1ющие части 
Белого и Баренцова морей сносятся большие ,количества, пр~жде всего, 
гумусовых веществ и связанных с ними полуторных окислов железа и 

глинозема. Частично этим объя-сняется обесцвечивание озерных осадков 
и лород при медленном поверхностном разрушении, а также р-ынос гли

нозема, который освобождается из глинистых продуктов в больших ко
личествах в пресных озерах, благодаря деятельности диатомитовых во
дорослей. Иначе говоря, многочисленные скопления кремнезеыа в виде 
диатомита в торфяниках, болотах и озерах Кольского полуострова одн()
временно ведут к выносу глинозема и ГIщратов окисло'в же.lеза к по

бережью Белого моря И Ледовитого океана, где они осаждаются на дно 
' 13 виде железистых 'КОНКJреций, иногда со значительной фиксацией в НИХ 
марганца, кобальта и никеля. В местах выноса КJрупных рек идет обра
зование еще совершенно не .ясных «беломорсКJИХ рогулею> из СаСОз , 
однако их образование связано только с теми реками, которые богаты 
карбонатами; поэтому образование этих рогулек по преимуществу лрп
урочено к Северной Двине, Мезени и Онеге. В водорослях у берегов 
Белого моря и особенно у Мурманского побережья происходит кру,пное 
накопление, солей ,калия и ,иода. Наконец, сама морекая вода IB усло
виях сравнительно НИЗIШХ температур (особенно Белого моря) может 
служить для получения хлорис'Гого натрия путем вымораживания мор

ских рассолов. В особенности это относится к району КандаJi3КIlIИ, г де 
длительный период низких температур беломорской воды может быть 
широко использован для этой цели. 

д е Ф и ц и т н ы е в е Щ е 'с т в а. Прогноз крупных запасов ПОЛеЗНЫХ 
ископаемых требует, юднако, одновременно детального анализа дефи
цитных 'веществ Кольскюго полуострова. Поэтому мы должны внима
тельно остановиться на этом вопросе, так как было бы одинаково 
большой ошибкой недооценивать не только крупные окопления отде.1Ь
ных химических элементов, но и некоторый недостаток других по отно
шению к среднему их содержанию в земной коре. 

Основной характерной чертой для всего Кольского полуострова 
является недостаток подвиЖJНЫХ солей кальция и магния, и хотя они 
частично намечаются в отдельных месторождениях известняков и доло

митов, т. е. в виде соединений довольно подвижного характера , 
тем не менее в поверхностных водах концентрации кальция и магния 

дают все же отрицательный кларк. 1 , 

Вторым деФицитным элементом, по всей вероятности" ЯI~ляеТ'ся иод, 
а может быть, и бром. Хотя мы в этом отношении не имеем достаточно 
точных химических данных, тем не менее те предварительные определе

ния, которые были сделаны по иоду, показывают, что, по крайней мере, 
в области Хибин мы имеем дело с недостатком иода, а следовательно, 
должны учитывать это в ходе дальнейших санитарных мероприятий. 
Характерным и весьма неприятным для развития некоторых отраслей 

1 Дефицит солей кальция вызвал в 1932 г , организацию конкурса по извлечению 
кальцlИЯ ~з 3lIIа11ита 'в ходе его Тe'XIНОЛQГlИЧ'eJCIКОЙ перерабоТ'Ки, 
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rъромышленrности является дефицит каолина для бумажной промышлен
насти. Правда, мы знаем, что в соседней ФИНЛЯlндии этот же дефицит 
был частично по крыт открытием небольших месторождений каолиновых 
минералов (в каких-то своеобразных остаточных щелях среди гнейсо
вых свит), однако пока мы не имеем никаких конкретных оС<нований 
ожидать промышленных запасов настоящего каолина на Кольском по 
луострове. 

HecoMHeНlНo, что в этом отношении каолин может быть частично за
менен чистыми тальковыми породами, как это с успехом применяется 

для бумажной промышленности в Финляндии и в Северной IlIвеции, а 
также тем своеобразным искусственным продуктом - неокаолином (из 
нефелина), ,который может явиться прекрасным заменителем природного 
каолина. 

Очень дефицитны такие обычные соли, как хлористый натрий и 
гипс. 1 Открытие под Котласом мощных пластов пеРМ1СКОЙ каменной 
соли, а также наличие ,слоев гипса под Архангельском и по р. Пинеге, 
намечает источники для пополнения этого дефицита и, во всякам слу
чае, дает 'возможность совершенно иных решений завоза соли для про
мышленнос'Ги и рыбного хозяЙ!сmа, чем это было до С<их пор, при пол
ном ОТСУТС1'вии соБС11венного источника хлористого натрия на всем се
вере Европейской части Союза. 2 

Чтр же ,касается дефицита угля, ОТСУТ1СТВИЯ и малой вероятности 
нахождения здесь запасов нефти, газов и других битуминозных ПОРОД, 
то на этом мы ост,анавливались на стр. 38. 

1 НеобхоДlИМО учесть возможность получе1lИЯ, в ,к,ачестве отброса, гипса при вы
делении окиси титана серной кислотой из сфена или кнопита. 

2 См. прилож. IX. 
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ОБЗОР ОТДЕЛЬНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В дополнение к приведенному обзору главнейших полезных ископае 
мых мы должны коснуться отдельно использования самих химических 

элементов постольку, поскольку они не были в достаroчной мере осве 
щены на предыдущих страницах. 

2. Г е л и й (Не) входит в состав прочных ,соединений типа лопарита, 
содержащих уран и торий. Извлечение гелия из лопаритовых концентра
тов возможно, хотя и мало выгодно. Интересно отметить, что лопа
рит сохра:нил IПОЧТИ весь тот rелий, который ,образовался из y~aHa в 
течение приблизительно 300 млн. лет. 

3. Л и т и й (Li) мало вероят~н, и поиски его соединений не пер 
спективны, .поскольку более обычны гранитные пегматиты первых но
меров. Характерно почти полное отсутствие лития в щелочных плуто
нах, кроме ничтожных листочков таЙниолита. 

4. Б е'Р и л л ий (Ве) технологически интересен в ходе извлечения 
алюминия (металличес.кого) из нефелина (содержание окиси бериллия 
0.01 О/о и меньше); минералогические поиоки промышленных берил
ловых ,пегматитов вполне IВОЗМОЖНЫ, необходимы и реальны в восточ
ных массивах щелочных гранитов, где берилл обнаружен в пегматито
вых жилах по р. Калиок (см. анализ, Сllр. 171, Кейвы), а также в 
микроклиновых гранитах Стрельны (Л. Косой); что же касаетоСЯ Хибин
ских и Ловозерских тундр, то встреченные здесь берилловые минера
лы - чкаловит имелинофан - пока относятся к минералогическим 
редкостям, и подавляющая часть бериллия находится в рассеянном 
состоянии (вместе с алюминием). 

5. Б о Р (В) входит в состав апатита, как его полезная составная 
часть; 1 'как самостоятельный элемент значения не имеет, но как при
месь к самому апатиту должен играть некоторую агрохимическую 

роль. Вообще же характерно малое распространение бора 'в этой 'Iасти 
Феннос~андии. 2 Отметим только находку шерловых пегматитов к северу 
от Ловозера между рр. Вороньей и ХарловкоЙ. Интересны находки ак
синитовых жил в змеевиковом поле Петсамо (Финляндия), что до сих 
пор не было отмечено в карельских образованиях Кольского полуостро
ва. Между тем, совершенно аналогичные жилы были открыты на по
лярном Урале, частично известны и в районе Сегозера. 

б.У г л ер о Д (С) (см. о нем подробнее стр. 38). Необходимо отме
тить общий дефицит этого элемента на всем Кольском полуострове. 
Интересно наличие в Хибинах редчайшего карбоцера, что указывает на 

1 kналИ'зЬ! Б . Н . М е л е н т ь ,е в а и А. И. В о л о д ч е н к о в о й на Кольской 
базе дают около 0.005-0.008010 В2Оз в апатитах и саами1'ах и около 0.004 в супер 
фосфатах из ала1'ита. 

2 Это, очевидно, СВЯЗЭlНо с преобладанием глуби'НIНЬ!Х фаl1!ИЙ ПРОЦе>ССОВ. 
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роль летучих эманаций, вероятно, углеводородов, при образовании Хи
бинского массива (поглощение элементов девонской кровли?). 1 

9. Ф т о р (Р) (см. подробнее сТр. 47). Важно обилие ф1'ор'а в ще
лочных гранитах и оиенитах. Интересен топаз в гранитных пегмз,титах 
верховий Ионы. Геохимически важно особое обилие хлора и фтора в 
Ловозерских тундрах в противоположность Хибинам. Обилие фтора' на 
Турьем мысу требует выяснения. Фтор в водах Хибинского района изу
чен очень детально и обнаруживает в общем нормальное содержание, за 
исключением только одной буровой скважины ,Ng 20, выходящей выше 
рудника Кукисвумчорра из апа11ИТОВОЙ залежи, где содержание фтора 
достигает 1.25 мг. Однако отношение Р: Са в водах Хибин в 50 раз 
выше отношения в нормальных питьевых водах. 2 

Приводим содержание фтора в минералах Кольских месторождений: 

Флюорит ..... 
Виллиомит (NaF). . 
Кальциевый РИIlКИТ 
Ринколит . 
Ловчоррит 
Ферсманит 
Юкспорит . 

% 
48.9 
45.2 
7.2 
6.1 . 
5.5 
3.8 
3.3 

Апатит 
Лампрофиллит . 
Титано-ловенит 
АСТРОфИЛJlИТ 
Вудъяврит (прозр.) 
Мурманит ... . 
Сфен .... . . . 

% 
3.0 
1 .7 
1.55 
1.1 
0.2-0.1 
0 .1 
0.1 

11. Н а т р и й (Na) (см. нефелин, полевые шпаты, хлористый натрий, V 
СТР. 48). На Кольском полуострове вообще характерно преобладание 
натрия над калием, что и вызывает овоеобравие его щелочных массивов. 

12. ~g). Магний в своих подвижных соединениях де
фИЦИ11ен, что особенно характерно для состава воды озер: Наличие от
дельных выходов ультраосновных пород, особенно богатых Mg', еще 
более оттеннет дефицит магния в других районах - гней'сов, гранитов 
и сиенитов. Таким образом, магНiИIЙ весьма резко дифференцируется на 
очень богатые и очень бедные магнием комплексы. Тем интереснее 
дальнейшее изучение ультра основных пород ~ливинитов и продуктов 
их изменений на месте (но тоже с очень ограниченной в пространствен
ном отношении миграцией). Интересны новые методы дешевого извле
чения окиси магния из морской воды, что могло бы иметь особое зна
чение для Кольского полуострова (в связи с использованием оливинитов). 

13. А л ю м и н ий (Al). По отношению-к---Этому элементу По.луОСТРО'В 
отличается совершенно исключительно своеобразными чертами, опреде
ляющими наличие богатейших скоплений необычных алюминиевых руд. 
Мы наблюдаем сильную дифференциацию алюминия, кремния и щело
чей, вследствие чего имеем резко плумазитовый комплекс в районе 
Кейв с разобщением на бога'тые алюминием кианиты и чиотые кварце 
вые ЖИJDЫ. С другой стороны, 81 плутонах Ловозерских и Хибинских 
тундр идет накопление щелочей в большей степени, чем алюминия, что 
ведет к своеобразным агпаитовым процессам, 3 обусловливающим в 
свою очередь накопление алюминия с щелочами в нефелиновых ком
плексах. В результате этого мы получаем единственные ь мире скопле

ния к и а li.!LT а .JLl!~e ~ и н а ---' двух лучших первiИЧНЫХ 3'люминие-

I l'еохимически нельзя не отметить повышенной роли кислорода в приполярных 
широтах, ЧТО, может' быть, связано с повышенной ионизацией ионосферы и ~оздеЙ. 
ствием последней на нижние слои атмосферы. См. Н. д. Б У л а т о в. О ночнои иони
зации в полярных широтах, «Техн. физика», Х , стр. 141, вып. 2, 1940. 

2 А. П. В и н о г р а Д о в. Фтор в природе. «Санитария и гигиена», N2 3, 1937. 
з Агпаитовые процессы харакТ'еРИЗУЮТСЯ избытком К2О + Na02 по отношению 

к АI2Оз . При повышении отношения до 1.2-1.5 получаются сильно агпаитовые яв
ления, ведущие к образованию уссингита и эгирина. Этим же облегчается втя['ивание 
в решетку вместо дефицитного алюмиlШiЯ - железа, ['аллия, бериллия и др. 

8 Полезн. ископаемые Кольск. п·ова 
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вых руд - И должны ожидать еще третьего вещества из этой же груп
пы процессов, белого фторида - криолита. О галлии и бериллии в 
нефелине см. при ра,ссмотрении соответственных элементов. 

14. К: р е м: н и й (Si). Описанные выше процессы разобщения алюми
ния и кремНiИЯ ведут к ldНОГОМИЛЛИОННЫМ запасам кианита, с одной сто
роны, и грандиозным кварцевым жилам, которые, вероятно, очень бедны 
другими К:омпонентами, - с другой, но представляют большой интерес 
с практической и химической точки зрения (район К:еЙв). Генетически 
в основе ко мплеlКса! К:ейв лежат, вероятно, чисгго глинистые осадки 
(см. iКBapц, crгp. 61, кварциты, стр. 36). 

15. Ф о с фор (Р). Геохимия фосфора на К:ольском полуострове заме
чательна и может быть сведена к сшедующим чертам: 

а) грандиозные запаоы апатита с вьюоким содержанием фосфорНlOЙ 
кислоты - в специальных дугах - поясах Хибин ('CIM. подробнее апа
:гит, Нia crгp. 67); з3tМIe!чательное сочетание с редкими землями, фтором 
и IOтранцием (саамиlТ) ; 

б) другие фосфаты очень своеобразны. особенно в Ловозерсюих тунд
рах; практичеокого значения пока не имеют; 

в) обилие фосфора в кон'Мктных месторождениях щелочного харак
тера р. Ионы, I С очень большим СКОПЛlением фосфора в скарнах, из
вестняках и самих железных рудах. Высокое содержание фосфора за
ставляет применить специальные методы металлургии с переводам фос
фора в томасшлак. 

г) очень низкое содержание фосфора в основных магмах и их про
мышленных выделениях (в сульфидных жилах ультраосновных пород, 
в ТИ11Э.номагнетитах и оливинитах южной полосы щелочных плутонов) , 
что необходимо иметь в виду при металлургических процессах; 

д) под вопросом практическое использование щелочных пород Турь
его Mь~ca, для которых, согласно первым указаниям акад. Е. С. Федо
рова, характерно сочетание апатит + нефелин; вопрос требует дальней-
шего обследования; . 

е) СОiВelршенно неяснar судьба миграции фосфора в гранитных маг
мах, в пегматитах которых изредка известны зернаl апатита; необходимы 
поиски в аллювиальных (?) шлихах Нiаиболее МОЛОIДЫХ гранитов 
УОТОЙЧИВIblХ фосфа1'ОВ - К,С<енотима и монацита (где они вероятны). 

16. С е р а (S). Изыскание источников серы и серной кислоты пред
ставляет собой совершенно особый вопрос огромного значения, в на
стоящее время разрешаемый более благоприятно, чем еще лет пять тому 
назад. Реальными источниками сернокислотного сырья могут явиться: 

а) отходящие газы За'ВОlДа Мончи, причем имеется два типа, со сред
ним содержанием 1.5 и 4.00/0 S02; использование бедных газов без спе
Ilиальных установок 2 затруднительно, использование смеси или богатых 
газов МОЖe'l1 опираться на нормальные технологические приемы; можно' 

думать, что, при соответственной организации этого дела, К:ольский по
луостров получит от 80 до 100 000 т моногидрата серной кислоты; 

б) не исключена возможность и частичного непосредственного ис
пdЛЬзования обогаЩelНiНОГО сернистого газа для сернистокислых мето
дов разложения нефелинов; 

в) да\1IънейшиlМ источником серной КИС\lЮТЫ могут ЯВИТЪСЯ, главным 
образом как местое сырье, пирроr:rины «цветногd пояоа», О'собенно двух 
его участков - :ГYНiдpы К:учин И Хибинской дуги (см . подробнее стр . 43). 

1 Аналогичны и другие месторождения этого типа: Вуориярви, Иивара (KyycaMO~ 
и др. 

2 Очевидно, путем конденсации через сульфат глинозема. 
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Новые разведки 1939 г. полностью подтвердили невысокое среднее со
держа1:lие нормальной руды (18-22.0/0 S), ОТСУТСТlВие заметных содержа
ний никеля и меди (вопрос о количественном содержании благородных 
металлов не решен) и трудности экономического обогащения (самовоз
горание, необходимость брикетирования и т. д.). Таким образом, наибо
лее вероятно, что пирротины могут использоваться лишь в качестве 

мес.пюго сырья, в особых условиях - стратегического сырья и час.тич
но - для ПОЛУЧe'НiИя сернистого газа для нужд меотной писчебумажной 
ПРОМЫШJ1ешюсm, а также для нужд кобаJIiЬТОВОГО цеха в Монче. 

Помимо указанных совершенно реальных объектов использования 
серы, имеется ряд интересных геохимических проблем, связанных с рас
пространением серы : таков еще совершенно не выясненный внутренний 
пояс пирротина в Хибинских тундрах, распределение и распространение 
на Кольском полуострове фальбанд типа Керети (до 37~/o серы) и не
которые другие. 1 

17. Х л о р (Сl) представляет на Кольском ПОЛУОDтрове только гео
химический интерес, будучи связан в больших количествах с минера
лами Хибинских и Ловозерских тундр - эвдиалит (до 0.80/0.), содалит 
(до 50/0), гакманит (до б.50/0) и частично с контактными зонами ос
новных и улътраосновных пород (скаполит). 

19. К а л и й (К) (см. полевой шпат, нефелин, стр. 79, 72) геохими
чеDКИ значительно ус~пает натрию и как таковой будет иметь значение 
только при использовании нефелина на металлический алюминий, при 
котором в отходах будут получа1\ЬСЯ поташ и сюда. 

20. К а ль ц'и й (Са) (см. СТр. 34). Дефицит кальция на Кольском 
полуострове представляет. собой исключительной важности явление, 
имеющее горно-техническое, культурно-бытовое и медицинское значе
ние . Недостаток кальция связан не столько с общим низким кларком 
этого элемента, сколько с его фиксацией в виде мало подвижных, ус
тойчивых, не мигрирующих комплексов (фосфатов, титанатов, ниобатов 
и силикатов). Борыба с дефицитом кальция должна быть поствлена со 
всей остротой: 

а) путем поисков (с объявлением премий и конкурсов) месторожде
ний карбонатов кальция, 

б) скорейшим вводом в ИDпользование самых крупных скоплений из
вестняков - Ионы (и может быть Вуориярви) . 

. в) разработкой методов извеС1\кования питьевыХ! вод крупных про-
мышленных центров. • 

21. С к: дJ н Д и· й (Sc) неизвестен на территории Кольского ПОЛУОС11РО
ва, но весьма возможен в пегматитах щелочных гранитных массивов.2 

Необходимы поиски тортвейтИтaJ в связи с районами цирконовых место
рождений. В рассеянном виде скандий, конечно, связан по' преимуще
ству с магнезиальным комплексом «цветного пояса». 

22. Т и v а в: (Ti). Проблемы титана занимают на Кольском полуост~ 
рове совершенно особое место, причем по богатству концентрации этого 
элемента этот район занимает первое место после Урала, считавшегося 
до сих ПОР1 единотвенной реальной базой титана в Союзе (на третье 
место, вероятно, выйдет Горная Шория в Сибири) . 

Практически титан связан со следующими геохимическими типами : 

1 Геохимически интересно повышенное содержание серы в содалите и гакманите, 
особенно Ловозерских тундр, что ведет к возможности получения из них искусствен
ного ультрамарина. Выясняется более высокlOе содержание серы, чем это намечалось 
старыми анализами (0.39 - против новых проверенных данных в 1 - 1 .40/0). 

2 По аналО!ГИи с Импилахти на сев. берегу Ладожского озера, где минералы, 
богатые U, Xi, У и Si, встречены в пегма.титах среди наиболее поздних гранитов. 

8* 
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А. Т и 11 а н о' м а г н е· т и т (см. сТр. 92) - в нефелинО'вых сиенитах, 
габброидных породах и уль'Гр,аосновных плутонах. 

Б. т и т а н и т (с фен) - в разных частях Хибинских тундр. 
В. Л QI пар и т - в Ловозерских тундрах. 
Г. К н о п и т (перовскит) - в десятках 'миллионов тонн в плутоне 

Африканды. 
Д. И л ь МI е н и т - в пегматитах восточных щелочных гранитов. 
Промышленное значение имеют все четыре первых вида сырья; 

поиски ильменита в щелочно-гранитных пеГМlатитах не безнадежны. 
Однако, кроме указанных минералов, имеются еще десятки других 
соединений титана; таков, например, шорломит - черный титановый 
гранат. крупные концентрации которого известны на контактах плу

тонов Хабозера, частично в Ионе и Африканде. 1 

Титан (Тi02) в .минералах щело'tных .массивов 

(среднее в весовых Ofo) 
Кнопит Африканды . . . 
Манганоильменит (Лов. т.) 
Рамзаит (Хиб.). . . . 
Сфен (Хиб.) ... . . 
ЛОjlарит (Хиб. и Лов.) 
Мурманит (Лов .). . . 
Лампрофиллит (Хиб.) . 
Ферсманит (Хиб.) . . . 
Вудъяврит (прозр.) (Хиб.) . 
Вудъяврит вишневый (Хиб .) 
Нептунит (Хиб.) . . . . . . 
Титаномагнетит (Хиб.) . . . 

Белый вудъяврит (Хиб.) . . 
Вудъяврит (Юкспор, Хиб.). . . . . . . . . 
Шорломит (титанистый гранат) (Африканда) 
Астрофиллит (Хиб.) . . . . 
Титаноловенит (Лов. т . ) . . 
Медистый вудъяврит (Хиб.) 
Чинглусуит (Лов.) .... 
Юкспорит (Хиб.). . . . . 
Ловчоррит (Хиб.) . . . . 
РИllКОЛИТ (Хиб.) . . . . . 
Кальциевый рин кит (Хиб.) 
Энигматит (Хиб.) . . . . 
Лепидомелан (Хиб.) . . 
Роговая обманка (Хиб.) 
Авгит (Хиб .). . . . . . 
Ранит .... .... . 
Эгирин (Хиб.) . . . . . . 
Арфведсонит (Х иб.) . . . 
Эвдиалит, эвколит (Хиб.) . 
Катаплеит (Хиб.). . . . . 

55.4 
51.35 
46.7 
39.9 из 9 аиализ. 
39.2 
30.2 из 4 анализ. 
28.6 из 5 анализ. 
22.1 из 5 анализ. 
19.4 
18.5 
18.2 
17.6 (средн . в Хи

бинах) 
17.1 
15.1 
14.3 
11.8 из 2 анализ. 
11.3 
11.0 
10.0 (9.6) 
10.9 
10.4 
9.1 
8.7 
8.5 
4.2 из 4 ана лиз. 
4.2 
2.2 из 2 анализ. 
1.9 
1.8 из 6 анализ. 
1.7 из 5 анализ. 
0.5 из 8 анализ. 
0.4 

При м е ч а н и е. Таблица составлеиа по сводкам 1937 г. 

23. В а н а Д и й (У). Общего геохимического освещения ванадия не 
имеется, а между тем его распространение на Кольском полуострове не
обычно и неясно. Любопытно, что ванадий практически не содержится 
в минералах основных и ультраосновных магм (даже в титаномагнети-

1 Для шорломита интересно повышенное содержание 2r02 (0.72); ТR2Оз - 0.30 
и Nb205 - 0.10010. 
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тах); его накопление отмечается только в l1итаномагнетитах Хибин и в 
Хибинских эгиринах определенного генезиса. Наибольшее содержание 
ванадия связано именно с эгирином апатито-нефелиновой руды (тогда 
как очень мало ванадия отмечается 'в эгирине 1 и в эгирине Ш). Наи
большее содержание V 20з - В эгирине апатитового месторождения и 
в титаномагнетите (по данным Б. Н. Мелентьева); в юкспорском тита
номагне1\и'Ге - ниже. 1 В эгиринах Лонозерских месторо,ждений содер
жание ванадия в общем не превышает деоятой процеНlта (на V2Оз). Это 
очень серьезный вопрос, связанный с возможностью использовать эгири
новые отходы фабрики при добыче лопарита. 

24. Х р о м (Cr). долгое время хром был совершенно неизвестен, но 
по мере изучения ультраосновных пород он стал обнаруживатьс,я все 
в больших и больших количествах;2 так, хром связан с плутонами Хаб
озера в виде смеси магнетита + хромита; в ничтожных количествах изве
стен в норитах и пироксенитах МоН'чи (нередко в ядре магне'ГИТОВIbIХ 
зерен); однако наибольшие скопления хромитов (с 280/0 окиси хрома) 
обнаружены ЛГРУ в змеевиках Подао-тундры, где необходимы спе
циальные исследования, несмотря на отдаленнос1'Ь этого интересного 

района. Промышленное значение пока неизвестно. Дальнейши~ поиски 
хромита и хро,мовых шпинелей необходимы в разных выходах ультра
основных пород (например, на Сальной тундре). 3 

25. М а р г а н е Ц (Мп). для это,го элемента имеется ряд очень ин·, 
тересных данных, однако, чисто геохимического характера. Несомненно, 
повышенный кларк марганца в щелочных породах особенно Ловюзер
ских тундр 4 выявляется в образовании минералов, исключительно бога
тых марганцем - шизолите (16% МпО + 9% МПО2 ), ильмените (15010), 
аСТРОфИIЛJIlИте (до 8010), ' чинглусуите (14.5010) и др. Ожидать праКТlИlЧески 
денных меС'J10рождений марганцовых руд вторичного типа на Кольском 
полуострове не ПРИХОДИ'J1ся. 

26. Ж е л е з о (Fe). Мы имеем на Кольском полуострове ряд очень 
ценных и разнообразных концентраций железа, показывающих, несо
мненно, повышенный кларк железа, даже в щелочных породах (особен
но в Ловозерских тундрах): 

1) магнеТlИтовые кварциты в гнейсах (см. стр. 48), 
2) контактные месторождения магнетита (см . стр. 55), 
3) титан:омагнетиты основных и щелочных магм (см. стр. 90), 
4) богатые железом 9Г1IРИНЫ в щелочных массивах (см. с'Гр, 97). 

Все эти типы могут быть использованы в соответственной оостанов
ке как руда для черlнОЙ металлургии. Ос'обое геохимичеСКСУе: и промыш: 
ленное значение имеет железо в сульфидах Мончи в «цветном поясе»; 
частично', в виде огарков, при обжиге оно может служить для получе
ния хорошей краски и частично для передела на ме'I'алл. 

27. К о б а л ь т (Со). Кобальт в своей геохимии связан на Кольском 
полуострове исключительно с никелем комплекса Мончи (<<цветного по
яса» ), причем, несмотря на все колебания отдельных анализов, среднее 

J Содержание ванадия в титаномагнетитах тундры Вырмес не доказано; в валуне 
по р. Туломе садержание V 205 при 21 О/о Ti02 всего только 0.09%. В титаномагне
титах Африканды содержание ванадия также весьма низкое. О ванадии в титано
магнетитах см. в главе III стр. 91 . 

2 Необходимо опрабавание на хром всех титанамагнетитав аснавных магм. 
з Геахимически инт'ересна повышеннае содержание храма (да 0.05) в титанамаг

JJетитах Хибин и маНЧИКlИтах Лавазерских тундр. 
4 А также в файяитах Хибинских тундр (астрофиллит, арфведсавит и эвкаJJИТ). 
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соотношение этих двух металлов определяется 1 : 20 (25). 1 Однако нет 
никакого сомнения, что и в пределах исследованных глубин жильных вы
делений мы имеем некоторое обогащение кобальтом в наиболее отда
ленных от очагов дериватах; частично это относится к пирротиновым 

выделениям по Никелевому ручью в Волчьих IГYHдpax, где соответст
венно более телемагматическому характеру в пирротинах обнаруживает
ся несколько более повышенное содержание кобальта, а также видимы 
простым глазом листочки молибденита. Однако общий геохимический 
анализ кобальта и сравнение Кольского полуострова с аналогичными 
районами Полярной Канады, заставляет ожидать 111 здеоь мес,торожде
ний типа гидротер.маль'ных кобальтовых 'руд (Bastin, 1939). Характерно, 
что так Же!, как для района Кобальт в Канаде, мы доЛ!Жньv ОЖИJДать их 
в более ОТlдаlЛООНЫХ от магматических оча'гов участках. 2 Они должны 
быть связаны с более холодными процессами геохимических растворов, 
богатых серебром, ураном, 'гематитом и карбонатами. По аналогии с 
Медвежьим озером, в Полярной Канаде, мы можем искать эти образо
вания и более молодых хронологически очагах, проникающих в древ
ние свиты, причем наиболее вероятным методом поисковых работ явит
ся изучение радиоактивности полиметаллических жил. Открытие этого 
типа рудных образований весьма вероятно, тем более, что своеобразные 
красные брекчии района Хабозера и Пинозера заставляют ожидать на
личие сходных образов'аний как раlЗ' в южной половине Кольокого полу
острова. Интересно некоторое содержание 'кобальта в минер'алах Ионы . 

Но как бы то ни было, уже в настоящее время в Монче-тундре 
имееrrся для кобальта Qдна из трех самых ценных сырье'ВЫХ баз этогО' 
металла в Союзе. 

28. Н и к е ль (Ni). В отношении никеля Кольский полуостров может 
считаться второй мировой базой этого металла, и запасы его настолько 
зftачитеJllЬНЫ, а ПРQГНQЗЫ наСТQЛЬКО благоприятны, ЧТ'О можно спокойно 
говорить о крупной добыче ЭТОого металла . 

В основном почти все меСТQРQждения 3 укладываются в вышеюпи
санную дугу «ЦВеТ'Н10ГО ПОояса», тесно примыкаюТl на оевере к место 

рождениям Печенги (Пе'l1само) на финл,яндской территории, и, ПОВ'И'ДИlмо
му, заканtчиваются у горла Бе'JЮГО моря на левом берегу Поноя. 

Помимо этогО' главного пояса, мы имеем как будто бы еще ответ
вление, идущее от Мончи через Сальные тундры на стык с Подас-тунд
рой; равным образом, нам известна на севере от Ловозерских тундр, на 
восток от р . Вороньей, Пулмас-тундра с серпентинитами, частично 
QБQгащенными никелем; закономерно связан никель с ультраосновными 

интрузиями, как вторично обогащенными в зонах серпентинизации 
(Кучин-тундры и Подао-тундры), так и теми, KOТlopыe нооят чисто пер
вичный характер (пирротины Монче-тундры). 

Содержание никеля в других основных плутонах иного генезиса 
практически НИЧ'I10ЖНО и колеблется около 0.1 О/О (например, в' HeK0fJ10-
рых чаотях древних масоивов около Хабозера). 

Ряд известных никелевых месторождений еще не оконтурен, наме 
чаются и новые участки в районах «цветного пояса», например, в вер-

1 Для чистого минерала пентландита Е. 3 а х а р о в установил колеблющиеся от
ношения Со: Ni между 1: 11 и 1: 32. 

2 Этот прогноз частично подтвердился находкой кобальтоносного пирита (без 
Ni) с почти 1010 кобальта в апофизах сульфидных ЖIlЛ Волчьей тундры. (Е. И. 3 а
х а ров. К:ольская база АН). 

з К:роме того, известно несколько повышенное содержание Ni в фальбандах 
Порьей губы и в пирро'ГИнах осадочных свит карельских отложений (сотые доли 
процента). 
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ховьях р. Стрельны, в Волчьих тундрах и в особенности в Сальных 
тундрах, у устья Поноя И В ряде других точек. 

Проблема распространения никеля на Кольском полуострове требует 
сис'Гематической постановки поисковых работ при помощи методов гео
физики, выяснения генезиса жильного комплекса типа Ни'ГТис-Кумужья, 
их 'ГектО'н:ических CTPYIК'ГYP, углубленного геохимического и минерала
гиче.ского изучения как самих жил, так и диоперсных руд типа Сопчи. 

29. М е д ь (Си). Медь в отдельных сульфидных образованиях из
в,естна в разнообразных комплексах Кольского полуострова. 1 Она' свя
зана и с молодыми полиметаллическими жилами (Канщалакшский 
фиорд), и с древними фальбандами (Порья губа), и с отдельными вы
делениями СУЛЬфИД1ОВ в пегма'Гитах древних грани'ГНых ма.ссивов Ионы 
и частично в нефелиновых сиенитах Хибинских и Ловозерских тундр и 
габбро-диабазах разных возрастов. Однако практическое значение имеют · 
только месторождения, связанные с основными породами «цветного 

пояса»,2 причем первичные (?) сульфиды самих карельоких ос\Зд
ков бедны медью. В основном медь в огромном количестве сосредото
чена вместе с железом и никелем в первичных сульфидных выделениях 
улыраосновных пород и в тектонических жилах Монче-тундры. При 
наличии резких колебаний соотношений меди и никеля в этих место
рождениях, в,се же в общем количестве меди в изученных частях при
мерно по отношению к никелю составляет 1: 2. Это же соотношение 
ус'Гановлено и для финляндской части «цветного по,яса» . Однако теоре
тические предпосылки заставляют думать, чтО' с глубиной будет увели
чиваться со'Держание никеля 'в промышленных меоторождениях и, на

оБО'рот, подобно Сёдбери в Канаще, буду'Г встречаться отдельные ~коп
леНlИЯ чистого халькопирита. Равным образом (и это подтвердили и 
разведочные работы на Нюде) в rrериферических частях меcrroрож
дений и IВ оамих контак'Гных зонах медь начинает преобла,даrгь над 
никелем. 

Однако до сих пор нигде не обнаружено богатых скоплений 
насто,ящих медных апофиз, очень характерных, между тем, для место
рождений Петсамо (Печенги), где медь, по данным Вегмана, мигрирует 
легче и дальше, чем никель (1929). Тем не менее, надо про,цолжать 
искать медные ,скопления хэ.ЛЬКОil1ирита в наиболее отдаленных и наи
более поздних выделениях основных магм. 

30. Ц и н к (Zn). Мы не знаем практических месторождений цинка на 
Кольском полуострове, хотя отдельные минералогические наметки до
вольно многочисленны. Встречается цинк среди сульфидов Хибинских 
(напр., в ЛОВЧОРРИТОВО'М месторождении) и Ловозерских тундр (сфале
рит 'l1емный - марМlarrит), особенно о молибденитом, в очень небольшом 
количестве обнаружен в ме'дно-никелевых рудах Мончи, но главное его 
количество связано с более молодыми полиметаллическими рудами 
Кандалакшского фиорда и северо-западной части Мурманского побе
режья: сфалериты разных окрасок, с содержанием германия, галлия 

(до 0.01010) и кадмия (много). · Хо'Гя И В царское время неоднократно 
делалис.ь попытки создания промышленных предприятий на этих жи-

1 Особый генетический тип, требующий изучения и разведки, наметился в кон.
тактах древних габбро с гранулитами; так, А. А. П о л к а Ii о в указывает ИД'fересные 
оСкопления сульфидов (до 8-100;0) с пирротином и халькопиритом в Кацким-тундре, 
в верховьях р. Кацким. 

2 Особый интерес представляют очень Ma.lo изученные и совершенно неразведан
ные кварцево-борнитовые жилы около Руссинихи (устье Поноя), где отмечается 
куприт и медные карбонаты. Это, может быть, верхи каких-либо сульфидных шсто-
рождений Карелид. 
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лах, но' ни одна из ' Нlих не привела к благоприятным результатам, и до 
сих пор у нас нет ясных данных о том, можно. лIи ожидать здесь 

Н'аст'оящих промышленных месторождений, к OT10lPbl е , несомненно, пp€д
ставили бы бо,льшой интерес, в частности по своим редким метал
лам . Теоретические продпосылки не позволяют отрицать э11)' возмож
ность, особеюю по отношению к архипелагу КандаЛlакшского фиорда 
~гдe содержание цинка в' отдельных образцах доходит до 20/0). 

Наиболее интересным является повышенное содержание цинка в ру
дах магнетита Ионы и в связанных с нИми окарнах;l повидимому, со 
держание цинка достигает 0.15-0.20, что может быть уловлено' при 
доменном процесое. Присутствие сфалерита пока не обнаружено, хотя 
вероятно. 

Для цинковых руд полиметаллических жил Кандалакшското фиорда 
очень интересно весьма повышенное содержание германия в темных 

разностях марматита. По мнению В. А. Токарева, это содержание до 
стигает промышленных количеств (?). Что это явление носит постоян
ных харакгер, В'идно из 110ГО, что столь же высокое содержание гер

мания наблюдаlЛЮСЫ и в марматитах Мурмана. 
31. Г а л л ий (Ga). Спектроскопические исследования установили 

распространение галлия в нефелинах Хибинских тундр, преимуществен
но в тех разновидностях, которые связаны со средними фазами геохими
ческого процесса; и при переходе к высокотемпературным выделениям 

и в более хол'одных частях пегматитовых жил содержание галлия па
дает. Цифры, которые даются для галлия в нефелинах, очень невелики; z 
однако есть основания думать, что в ходе металлургических процессов 

выделения алюминия из нефелина галлий будет накапливаться, а при 
извесТIНОМl методе электролиза можно ожидать и его обособления. 
Вопрос до настоящего времени технически не изучен в достаточной 
мере и требует дальнейшего детального изучения технологами. 

Очень интересно изучение на галлий алюминиевых пород района 
Кейв, а также мусковитов, связанных с гранитными пегматитами цело'! · 
ных гранитов. 

В общем проблема галлия на Кольском полуострове заСЛ1уживаеl1 
большого внимания, но до сих пор еще не поставлена достаточно четко. 

32. Г е р м а' н и й (Ge). Данных о распространении германия в' кисло 
родных соединениях на Кольском полуострове не имеется, хотя воз
можно его частичное накопление вместе с титаном в отдеЛ1ЬНЫХ типах 

титановых руд. 3 ЗаТIQ очень интересно повышенное содержание этого 
элемента в черных сфалеритах Кандалакшского фиорда, особенно в чер
ном марматите Ройменской жилы, где содержание германия достигает 
действительно очень высокой цифры - 0.1 О/о. Эти два факта показы
вают наличие своеобразной германиевой провинции в полиметалличе
ских комплексах Кольского полуострова. Необходимы дальнейшие ис·
следования . 

33. Мы ш ь я к (As). Мышьяк играет, исключительно ничтожную 
роль в месторождениях различных генетических типов. Интересно от
метить, что в нормальных рудах Монче-тундры обычные аналитические 
методы не дают возможности установить его присутствие и лишь в кон

тактных зонах этого же месторождения отмечалось, в старых анализах 

1 Возможно наличие цинка в шпинелях и, может быть, в самом ма'гнетите. 
2 Меньше 0.01010, хотя именно эту цифру намечал В. М. Гольдшмидт. Опреде

ления С. А. Б о Р о в и к а дали в нефелинах 0.0001-0.005; содержаffИе повышается в 
поздних пегмаТ'Iпах, где ДОСТИlГает 0.01 и, может быть, 0.05010. В цеолитах содер
жание низкое, хотя иногда в шпреуштейнах доходит до 0.050/0 (С. А. Боровик, 1941), 

з Спектроскопическн доказан в буром сфене Ловозерск'их тундр. 
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Нюдуайвенча, неоколько повышенное содержание мышьяка. Ничтажнае 
содержание мышьяка (арсеlНапирrита) атмечается васадачных пирра
тинах «цветногО' паяса» (4-й килом). Пасле специальна и рабаты 
Кальскай базы АН над апатитами Хибинских тундр устанавлена была 
в них садержание мышьяка в размере 0.00020/0, 1 чтО' показывает ни
чтажнае распрастранение этага элемента в щелачнай магме Хибин. 2 

Нет данныIx а садержании мышьяка в палиметаллических рудах, ча
стична в древних фальбандах Кадалакшскага залива, хатя инагда 0'1'

мечаются зернышки арсенапирита. Таким абразам, мы далжны Уста
навить абщий дефицит мышьяка на Кальскам палуастраве, 'ЧТО' являет
ся весьма палажительным фактарам для егО' тукав ай прамышленнасти, 
на вместе с тем и фактарам атрицательным па атнашению к абраза
ванию скаплений залата, с катарым абычна всегда ассациируется в 
прираде мышьяк. Отсутствие залатых местараждений в кварцевых жи
.1 ах мажет быть частична связана именнО' с недастаткам мышьяка и 
других его aHaUlOraB, павидимаму, неабходимых для перенаса этага 
благораднога, ме11алла. Впрочем, несматря на НИЧ'I1QЖlюе содержание 
~lышьяка в сульфидах Манчи, нельзя атрицать тага, ЧТО' в небальших 
количествах этат элемент из весьма дис.перснага сас'i1OЯНИЯ буде'J1 на
ка'пливаться в каттреJIьнай пыли; э'ГИIМ омажет быть вызвана его вред
ное ВЛИЯН'Иlе на нleKoTapыe типы катализатарав, еСJI1И будет предпринято 
палучение сернай кислоты из атхадящих сернистых газав (ЧТО' нужно 
име'lfIЬ 'в вдцу) . 

34. С е л е н (Se). Селен абнаружен пока в пределах Манче-тундры 
с средним садержанием нескалька тысячных працента, что является 

нормальным для руд этаго типа, например Сёдбери в Канаде. На
капления этО'га селена, час11ЬЮ в коттрельной пыли, но главным обра
зам и шламмах 0'1' электролиза черной меди, обусловливает практически 
вавмож,НlУЮ добычу оелена ежегодна в весьма дастаточнО'м количестве . 
Таким абразам, селен в настоящее время является совершенно реаль

ным объектом серьезнаго практическога значения манчетундравскога 
камбината. Садержание селена в разных рудах К()J]Iеблется давальна 
значительно, причем селен накапливается раз в десять больше ВI желез
ной шляпе. па сравнению о маI'нетита-халькаПИРИТОВ!bIМИ жилами. 

Интересно, чтО' отнашение S: Se изменяется весьма заканомерна в 
старану увеличения атносительнага саде ржания селена по мере ахлаж

дения працесса. 
Обычный спутник селена - теллур - да сих пор в минералах Манче

тундры не обнаружен. Паскальку селен преимущественнО' накапливается 
в продуктах пастмагматическай канцентрации, является весьма интерес
ным апрабование на селен тех наиболее телемагматических рудных вы
делений, обагащенных кабальтам и серебрам, катарые найдены, напри 
мер, в Волчьих тундр·ах. Неабходимо опробование на теллур (аналагич-
на Сёдбери в Канаде) электралитических шламмов. . 

35. Б Р а м (Br). для брома па ряду косвенных предполажений при
хадилась ожидать павышеннога садержания этага элемента в порадах 

щелачных плутанав . действительно, рабаты Л. С. С е л и ВI а н о в а в 
Биогеохим. лабар. АН показали, что повышение брама ищет параллель
на с павышением хлора, тагда как иад преимущес:твенно ухадит в га

завую! фазу при астывании магматическогО' камплекса и его надО' ожи-

I В некоторых месторождениях падает до 0.00007. Как будто бы намечается 
некоторая закономерность и содержание As Iменьше в апатитах внешней дуги. 

2 Спектроскопически мышьяк отмечен в молибденовых рудах Тахтарвумчорра . 
Анализы Горного института в концентратах молибденита установили содержание As 
0.0 1-0.025%. 
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даTh CI пониженными коэффициентами. Частично в ХибинаlХ бром даже 
накапливается по сравнению с CI. Поэтому геохимически надо ожидать 
несколько повышеНlНОГО оодержания брома в содалите, гакманите и 
эвдиа~и'Ге. 

36. р у б и д и й (Rb). Для рубидия мы имеем ряд данных только по 
отношению к ПОЛJeвым шпатам хибинского и ловозерского плтутонов , 
где его количество весьма незначительно и не играет никакой роли , 

даже геохимически (меньше 0.2%). Исключая поэтому для поискоВl р'у
бидия и цезия все магматические нефелино-сиенитовые жилы, мы 
должны обратить особое внимание на возможность накопления рубидия 
в некоторых пегмаrrитах восточных щелочных массивов. Хотя макси
мальное количество этих элементов накапливается в тех литиевых гео

фазах, кот>Орые в общем в этих сильно размытых массивах Колъского 
полуостров.а, как правило, отсутствуют, тем не менее привлекают осо 

бое внимание образоваl:lИЯ густозеленого амазонита контактных зоНi во
сroчного щелочного гранита, особенно в районе: озера СеЙявра. Этот 
тип амазонитов обнаружил высокое содержание рубидия (по данным 
ю. М. Толмачева и А. Н. ФИ®IПпова) . в связи с чем возникaieт вопрос 
о возможности накопления этого ' элемеJijта в конт.актных зонах восточ

ных щелочных гранитов. Это же 011Н'dсится к амазонитам жил Канювера. 
38. С т р о н Ц ИI й (Sr). Стронций принадлежит к очень важным эле

ментам Кольского полуострова и концентрируется исключительно в свя
зи с щелочными массивами, замещая калъций и редкие земли в ряде 
силикатов, титаlНоси.ликатов, титанатов, карбонатов, фосфаrгов и др. 1 

Мы можем прямо говорит.ь о стронциевой провинции Хибинских и 
Ловозерских тундр (особенно в хибинитах и рисчорритах), причем эти 
же черты обогащения стронция частично обнаруживает и массив Афри
канды и, вероятно, Турьего мыса. 2 

Весьма возможно, что длительный и грандиозный размыв щелочных 
массивов ДОЛ1жен был обогатить окружающие моря стронцием и приве
сти к образованию ВI осадочных свитах значительных скоплений вторич
ных стронциевых минералов. Однако последующий снос таких «вероят
ных» остатков не ос"Мвил нам последних, и нам приходится считаться 

сейчас исключительно с стронцием первичных минералов, извлечение из 
которых этого элемента представляет несомненные технологические 

трудности. 3 Не говоря об очень многочисленных минералах, в которые 
С11рОНЦИЙ входит в количестве отдельных процеНТОВI, мы должны на! пер
вое место по возможностям извлечения этого элемента выдвинуть ми

нерал саамит, т. е. фосфат апати'говой группы с содержанием до 12% 
окиси строн!ция, 4 так как одновременно о этим в нем обнаруживается 
свыше 4% (4.9%) редких земель; мы имеем в саамите своеобразное со
единение, технологическая переРaJ:50тка которого может дать дост,аточ-

I Нормально в промышленном апатите содержание 0-20/0, реже повышается до 
3%, в ловозерском - до 5%, в саамите внешней дуги - до 120/0, в ринколлте
до 3.5010; в лампрофиллите (моленграафите) - 14-·16%, ан цили те - 10-120/0. 

2 В этом отношении, вероятно, совершенно аналогичны и др. щелочные массивы 
агпаитового типа: Бразилия, Пилансберг в ю. Африке, Илимаусук в Гренландии и, 
может быть, Магнет-Ков в США; дЛЯ всех э11их массивов необходима проверка 
химических анализов на «кальций». Сейчас это уже доказано при проверке каль
циевOIГ.О моленграафита, оказавшегося типичным лампрофиллитом. 

3 Косвенным подтверждением эт()Г() является, несомненно, повышенное содержа
ние стронция в баритовых жилах в г. Корабль, которые, несомненно, связаны с про
цессами, слеДQвавшими за интрузией щелочных магм. Аиализы жильноro тела дали 
суммарное содержание SrS04 - 1.86% (при 97.96% BaS04). 

4 В апатите Ловозерских тундр содержание SrO доходит до 5.5%, при 
ТR20з - 3.20010; в апатите внутренt!ей дуги - до 5.6.% 
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ное количество стронция и редких земель при фракционированном осаж
деiнии оульфатов или Н'Иlтрarгов (см. оаами'Г, стр. 235). 

Во всяком случае, перед технологами стоит интересная задача
разработать этот вопрос и найти при перерабorrке саамиrrа на удобрения 
метод эффективного извлечения одновременно и стронция и редких зе
мель, имеющих; .большое практическое, в чаотности оборонное, значение. 1 

Вопрос этот должен быть также продуман, согласно интересным ис- . 
·следованиям с. и. Вольфковича над новыми методами извлечения ред
ких земель из апатита (1939 г.). 

39. И 11 т Р И й (У). Вопроо о нахождении соединений иттрия на 
Кольском полуострове пре'дставляет значительный интерес, 'Гак как до 
настояшего времени мы считали установл,енным, что редкие земли, име

ющие столь грандиозное раопространение в щелочных маосивах, при

надлежат по преимуществу к цериевой и лантанов ой группам и что 
редкие земли типа иттрия, иттербия и гадолиния содержатся в коли
чrelс'Гвах, в несколько деОЯ11КОВ раз меньших . Эти аналитичеС1Кие данные 
химиков, О'днако, не полностью подтверждаются рентгено-спектроско

пией, которая указывает в некоторых минералах несколько повышен
ное содержание иrrтриевых оолеЙ. 2 Этот вопрос 'Гребуеl1 дальнейшей раз
работки, хот,я надо думать, что теОРelГически правильно мнение химиков 
о том, чт'о щелочные масоивы не являются l!ромышленным ие,точником 

солей иттрия. Общая геохимия этого элемента говорит нам о том, что 
иттриевая группа по преимуществу связана с кислыми дериватами гра

нитных магм, и поэтому соединения этой группы преимущественно свя
заны с грани'Гными пегматитами. Так вопрос стоит по оrrношению к пег
матитам Карелии, г де мы как раз имеем в минералах значиrrельное со
держание именно иттриевых минералов. Поэтому было бы логично ду
мать, что источник иттриевых солей мы должны 'Искать на Кольском 
полуострове не в щеlлочных пегмаrn11ах, aJ к востоку - в образованиях 
щелочных гранитов; до сих пор, однако, соответственные минералы 

здесь не найдены, но мы жде'М ка,к в них самих, так и в шлИ'хах преж
де всего' ксеНОl1има, а затем иттриевых и скандиевых соединений типа 
тортвейтита и др. Мы склонны как раз думать, что при дифференциации 
ре'дких земель надо именно ожидать накопления, и притом весьма зна

чительного, иттриевых соединений ВI образован:иях гранито-щелочной 
магмы. Проверка этого прогноза должна быть поставлена (см. ниже, при 
цирконии). 

40. Ц и Р к о н и й (Zr). Вопрос о минерале цирконе освещен выше, 
при разборе эвдиalлита и других соедИ'нений ЦИ!*ОНИЯ (стр. 100). Необ
хощимо, однако, И'меть в виду, ч'ГО до сих пор, кроме единичных нахо

док,3 нам неизвестно распроотранение мИ'нерала циркона в гранитных 
пегматитах разных типов гранитов. Тем не менее, находки кристаллов 
циркона в россыпях восточных щелочных гранитов наводят на мысль, 

что мы здесь можем встретить промышленные запасы этого минерала, 

причем должны ожидать накопления цирконов, как раз богатых иттро-

1 Необходимо иметь в виду, что, согласно опытам акад. д. Н. Пр я н и ш н и
к о в а, стронций не является отрицательной примесью в агрохимии. Применение 
СТРОНЦiiЯ в последние годы весьма расширяется (белое, иризирующее стекло, глазурь, 
:.маль и т. д.). 

2 Высокое содержание окиси иттрия (У20з) наблюдается в вудъяврите - до 40/0 
и в ловчоррите - до 30/0; обычно его содержание не превышает нескольких десятых 
долей процента. Однако при выветривании и изменении редкоземельных минералов 
количество И1'трия, подобно торию, относиегельно несколько увеличива'ется; так, в 
вудъявритах сумма редких земель иттровой ,группы достигае,т 3-50/0. 

з ИН'J\ересны крупные кристаллы циркона в валуне щелочного гранита Кулиок
ского слюдяногю месторождения (г. В. х о л м о в) . 
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вой группой и особенно обогащенных гафнием (IBMecTe с ксеноrгимом и, 
может быть, монацитом).l 

Этот вывод, однако, может рассматриваться как теоретическое пред 
по'люжение, требующее постановки наотоящих шлиховых работ в различ
ных районах гранитных массивов К:ольского полуостровt3. 

До настоящего времени с промышленной точки зрения привлекали к 
себе внимание циркониевые соединения Хибинских и, главным образом , 
Ловозерских тундр, причем и здесь сам циркон не был встречен в сколь
ко-нибудь значи'Гельных количестsах и не принимался при поисковых ра
ботах во вним.ание. Столь же малое значение в промышленном отноше
нии имеет и другой богатый цирконием минерал - катаплеит, с содер
жанием окиси циркония в 300/0. 

Что касается до эвдиалита, то, несмотря на очень крупное его рас
пространение в Ловозерских тундрах, вопрос об его использовании до 
последнего времени не получил разрешения, благодаря трудности обо
гащения и отсут,ствию разработанной и сравнительно простой методики 
выделения циркония из руд, содержащих менее 500/0 эвдиалита. Прак
тическое разрешение задачи может быть достигнуто лишь двумя путя
ми: или путем нахождения новых технологических прие'мов, которые 

позволят эффективно использовать грандиозные оуммарные запасы 
известных руд (относительно бедных), содержащих в среднем 20-250/0 
ЭВlдиалита, т. е. 3-40/0 ~иси циркония; или же путем нахождения 
и разведок богатых эвдиалитовых жил и ШЛl'lр, преимущественно в 
юго-западной чаоти Ловозерских тундр, а также в рай оне восточных от
рогов Вавнбед. И то и другое должно быть поставлено на очередь . 

41. Н и 01 б и й (Nb). 73. Т а н т а л (Та). - Вопроо об этих элеlМентах 
достаточно детально осв'ещен выше, на 011р. 97. Помимо лопарита, неко 
торое значение могло бы иметь ПQlпутное извлечение ниобо-танталовых 
окислов из ЛОВЧО'Р'рита (содержание окиси ниобия до 2.50/0) и из кно
пита (перовскита), что, однако, технологически еще совершенно не ясн о. 

Содер:жание llлтuо"uси Nb и Та в чuстых .минералах 
(весов. %)2 

Мl!нералы 

ФерсмаllИТ 
Лопарит .. 

Мурманит . 
Вудъяврит. 
ЮI(СПОРИТ .. . 
К ал ьц. ринкит . 
ТитаllоловеllНТ . 
РИНКОJlИТ . . 
Ловчоррит . 
СтеНСТРУПlI1l . 
КIlОПИТ . 
Сфен .. 
Эвдиалит 

Рамзаит 

Зрикит 

Nbo_O. + I в том числе I . 
u МесторождеllllЯ + Та205 Та20:; 

15- 17 
9- 12 

6- 82 
4- 5 
4.3 
3.8 
3.0 
2.6 
2.5 
2. 1 

1- 2 
1- 1.8 

0.6- 1.6 

1.6 

0.90 

0.36 
0.65 

ок. 0.6 

0.04 

0.06 

ХиБИllское 
ХиБИlIское 11 

Ловозерское 
Ловозерское 
Хибинское 
Хибинское 
Хибl!нское 
Ловозерское 
Хибинское 
Хибинское 
Ловозерское 
Африканда 
Хибинское 
Хибинское и 
Ловозерское 

Хибинское 11 

Ловозерское 
Ловозерское 

1 См. Е. К о с т ы л е в а. Изв. АН, серия геолог. 1940, вып. 2, стр. 118. 
2 В основном анализы даны по данным Кольской базы АН. Определения тантала 

ориентировочны и требуют проверки. Обогащение ниобием наблюдается в разновид
ностях мурманита, подвер\шихся вторичному изменению . 
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ОСНОВНОЙ рудой на ниобий является люпарит: 8-- 120/0 пяrnокиси 
J-IиJoбия и неCIКОЛЬКО десятых ДОJlей процента (0.6- 0.8) тантала. 
Лопарит хорошо обогащается и легко хлорируется. Вопрос' о выборе 
районо'В добычи и наиболее выгодных для экоплоатации горизонtтов 
освещен на сТр. 191. Во всяком случае, нельзя ОТlрицать того, что в 
Ловозерских т,ундрах мы имеем крупнейшие в мире грандиозные скоп 
ления ниобиевых руд, заслуживающих очень большого практическо.го 
Вlнимания и ДQпускающих уже оейчао внедрение в ме-галлургию специ 
аЛlЬНЫХ видов стали. 

42. М о л и б д eI Н (Мо). См. в г лаве Ш, молибденит, 011Р. 88. Вопрос 
о молибдене ВI Хибинах много раз обсуждался на наryчных совещаниях, и 
много со.тен тысяч рублей было истрачено на его поиски на Кольском 
ПОЛУОСТlрове. На/до. прямо оказа'Гь, чтО' поискИI эти не привели к б ла г 0-

ПРИЯ11НЫМ результатам, и палученные· пака иroги ПQlИскавых и разве

дачных работ не даlЛИ благаприятных атветов ПО вапрасу о ПрОIМЫШ
ленных истачниках этай руды. Па а-гношению к Хибинским и Лава
зерClКИМ тундрам атвет палучен' скорее атрицатмьный, ха~тя надо 
оказать, ЧТО разrведки наиболее интереснага в Хибинах - Тахтарвум
чор рск,ога - меСlJ'ораждения не доведены до конца и нижние, наиба
лее интересные, горизонты рудных ЖИJli, скрытых под осыпямщ не 

были обследованы . Равным абразом, осталось не абследованным внут
реннее малибдена-пирраТlинавае кальца; тем не менее, абщее впечат
ление такаво, чтО' в щелочных плутонах мы пока не имееМI асновании 
ожидать очень крупных прамышленных запасав Э11аго меТlалла . 1 

Не более благоприя~на аБС11аит вопрос и по отнашению к малибдену 
гранитных Ме!сторождениЙ. Жилы с крупными криоталлами молибденита 
и у Кандалакши, и па р. Пече, и в верховьях Туломы не даюТl нигде 
сколько-нибудь крупных ско.плений молибдена, и да сих пар вопрос о 
возможности нахаждения здесь малибденовых месторождений остается 
не решенным или скорее решенным в отрицательную старану. Это, од
нако, вовсе не должна удерживать нас от дальнейших паисков, что, в 
частности, особенна относится к району рр. Ионы и Туломы, где во древ
них гранитах возможно нахаждение интересных местюрождениЙ. 

Неабходима систематическая про верка на малибден содалитав и дру
гих минералов нефелинавай группы, осабенно из Лавозерских тундр, 
так как известно повышенное содержание этага элемента в содалитовых 

решетках (молибдо-садаЛlИт.) . _ 
Очень ин'Гересно, что молибденит отмечается на Кольском палуост

рове в очень различных генетических условиях: 

1. В гранитах разных вазрастов, асобенна олигаклазовых, порфиро
видных и щелочных гранитах (кварцевых жилах и богатых кварцем пег
матитах). 

2. В сплошных жильных выделениях пирратина в Волчьих тундрах. 
3. В пирратинах кремнистых карельских парод внешнего ка,льца Хи

бин. Также во внутреннем пирро~иновам кальце. 

4. В кварцевых жилах и кантактах щелочных гранитов (вастачная 
часть полуострова). 

5. В альБИТ1QВЫХ жилах нефелиновых сиенитав Хибинских тундр и 
изредка в Ловозерских, где он обычно связан с более паздними гео 
фазами G-H. 

НасколькО' ширако рассеян малибден по всему стратигр.афическому 

I Требуют дальнейшей проверки находки молибденита в крупных кристаллах в 
кварцево-полевошпатовых жилах (с ильменитом и щелочным амфиболом) в щелочном 
граните тундры Гре~1ЯХИ. Необходима проверка содержания молибдена в пирротино
вых рудах ст. Апаmты и в кварцевых жилах по новой Ионской ж . дороге. 
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разрезу кольских пород, видно из того, что в с'хемаrnчеокой таблице 
А. А. Полканова (1936 г.) значок «Мо» повторяется шесть раз, начи
ная с саамской эпохи диастрофизма и кончая палеозоем. 

Это еще бо'лее подчеркивает сложность проблемы и поис,ков и про
гновов молибдена в условиях I(ольского полуострова, хотя в соседней 
чаlс.ТИJ l(ареlЛИИ моJ11ИJбден преrимущеcrrвенню СВЯЗЗlн с ГJlосткаlре,ль(жими 
граtнИ1\аМIИ. 

46. Па J]1 J]1 а Д и й (Pd). ПалЛ'iIДИЙ ЯВJIIЯется главным платиновым 
мета\JIIЛОМ су.льфИЩ,8ых руд Мончи, идет симбатно с никелем; его КОЛ'!И
чесmо ВПОЛlНе достаточно для промышленного использования, вместе с 

другими платиновыми рудами, причем ВI общем, несмоТ1ря н:а сильные 
колебания с:оотношений плаrnны и палладия, оодержание ПОСlJIедgего 
элемента обычно в несколько раз превышае11 первый; по сущес'тву 
можно говорить 10 том, что руды Мончи ООlдержат палладий KalК основ·' 
ной вид плаФИlнlОВЫХ метаЛll10В. Встречаюroя ли прИl этом рутений и ро
дий, остае11СЯ до с!и'х пор Не изученным, но весьма вероятно, что на
равне а палладием возможнО' будет играть роль родий (а не рутений) . 
Равным обраво'м, на ряду с платиной неБО'льшую рО'ль должен играть 
и иридий. Однако вопроо этот требует детальных анали'Гических ис
с леlщов аНIИIЙ , которые проводятся на 'I(ольской баз~ АН. 

Иначе обстоит с платиновыми ме11а'ллами хрО'ми'Говых ШЛlИр, ом. пла
тина. стр. 131. 

47. С ~ ре 6 р о (Ag). Четыре источника оеребра могу'Г принимать
ся во внимание при анализе I(ольских месторождений: 

1. Содержание серебра в сульфидных рудах Монче-тундры, ПО су-
ществу ничтожное, не играющее никакой роли. . 

2. Древние фальбанды с золотом и медью - прак'Гическое значение 
сомнительное (содержание в чистом колчедане до 32 г на т). 

3. Полиметаллические руды I(андалакшского фиорда, знаменитые 
СВОtим caMolpOlдlНbIM серебром. I Промышленное значение, при трудно
O'I1ях разрабоrгки и ЭКСПJllоаТ1ации, Н.е ДОiКазано. НеобхО'димы, однако, 
даIЛЬН~ЙШИlе исследования. По аналогиlИ о Норвегией, H~ДO ожидать 
повышенного содержания серебра в сфалеритах. 

4. Наиболее интересным типом для серебряных руд должны были 
бы явиться апофизы комплекса Мончи, богатые кобальтом, серебром 
и, може'l1 быть, ураном. Они до оих пор не найдены. Некоторые на
меки на них имеются в Волчьих Ту'ндрах. Поиски их, по аналогии с 
I(анадой, должны быть поставлены с применением методов геофизики 
и, в частности, радиометрии. Надо ожидать, что этот тип руд будет 
связан с повышенной активностью. 

48. 1( а Д м и й (Cd). Повышенное содержание кадмия (наравне ' с 
Ge и Ga) отмечается в сфалеритах жил I(андалакшского фиорда, а 
также 0.11 О/о его УСiтановлено в темном офалерите Тахтарвумчоррского 
месторО'ждения молибденита. Надежд на вО'зможность' промышленных 
скоплений нет. 

49. И н д и1 й (In). Индий до сих пор не отмечен на' I(ольском полу
острове, и мы не видим особых оснований ожидать его в рудах отдель

ных комплекоов, 2 за исключением цинковых обманок полиметалличе
ских руд, где он отмечен спектроскопически в работах В. А. Токарева 
и С. А. Боровика. 

J Аналогично знаменитому руднику Конгсберг в Норвегии, скопления серебра 
должны быТIЬ связаны с местами пересечеНlИЯ древНlИХ фальбанд более молодыми по
лиметаллическими жилами. 

2 Многочисленные специальные исследования на In С. А. Боровика в ми!!.ералах 
Хибинских и Ловозерских ту!!др указали на ничтожное содержание индия. 
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50. О л о в о (Sn). Геохимия оловянного камня не указывает на 
безнадежность его поисков на Кольском полуострове, как это могло 
каз,аться на первое время. l Два района, привлекают особое внимаНlИе 
в этом (хгноше!нии. Первый, это - Ионские «КОН11актные» месторожде
ния с характером скарнов, в которых анализы уже УС11ановили присут

отвие ЩЫIlкaI (см. С11р. 58) и О'JЮБal. По некот'Орой aIilалагии с рудами 
Пн;ткараНJ11Ы в Кар~л:о-ФиIНСКОЙ реcmублике есть О'снования о,жидать и 
здесь нахOiЖДe!НIИJЯ промышленных запаlсlО'в этих элемеНlJ10В, при усло

ВlИи, чтО' бу:дут особо изучены скарново-оульфидные процессы, KO'I1O'-' 
рые, по имеющимся пока данным, H~ имеЮ11 мощно'С'ги, характерной 
для вышеуказанного карело-'финского местО'рожде.ния. Все же, в виду 
некоторой случайнос11ИJ прО'веденных здеоь пока поисково-разнедочных 
рабо:т, вопрос не може11 быть решен достатО'чно определеннО'; одна,ко 
ДOCIГoBepНlЫx количесrnе!Нных опред1еJJlений не имеется. 

Вторым районом, перспективным на олово, являются щелочные гра
ниты разных районов, но особенно - вооточных молодых гранитовых 
плутонов. Указываемые здесь нахо:дки отдельных кристаллов кассите
рита ВI пегматитовых жилах заставляют с ПОJ)1НЫМ вниманием отнестись 

к изучению этих районов и к шлиховому опробованию э'лювия, ал

лювия и де'лювlИЯ щелочных граНlИТОВ KlaK большого северногО' плутона" 
так и массИ'ва реки CTpe(llbHbI. 

Одно время отмеча'лась необходимость поисков оловянных руд в 
связи с породами типа рапакиви на южном берегу КО'льского по.rnyоот
рова. Однако геохимичеОКИе/ предпOlCЫЛIКИ ДJJIЯ Э11ИХ ПОИIСКОВ пока недо
статочны, хотя в сфаmе1ритах, овязанных с этими гранитами, олово от-
мечается. I 

В основном поиски оловянных руд должны веотись систематически 
и планомерно, путем организации станнометрических съемок (шлихо
вых в первую очередь), по преимущеотву в восточных час,тях Коль
ского полуострова и в райО'не, лежащем между Ионой и Канда
лакшей. 

Оообый интерес, сог лаоно обычным правилам Блонделя, при поисках 
олова связан с наиболее молодыми гранитами, т. е. о процеоCJaМИ «са
мообогащения» ос'ГЗ'точных грaIНlИПIЫХ магм (ом. стр. 169).2 

51. С У р ь м а (Sb). Мы не имеем никаких, ни практических, ни тео
ретических данных, чтобы вести поисlКИ H~ ЭТО'11 элемент. Имеются 
ЛlИшь непроверенные данные на содержание сурьмы в полиметалличе

ских рудах Мурмана. Также имелисъ анffiЛИЗЫ апатитовой руды Хибин 
со следами сурьмы, о>Днако точной проверкИi не БЫJJiО. з 

52. Т е л л у р (Те). До сих пор теллур не обнаружен в рудах Мон
чи, но, по аналогии о канадским меСlГорождением Сёдбери, надо о'жи
дать его в пирротиновом комплексе, причем КО'ЛlИчество его, если 

считатьс,я с указанной аналогией, должно быть примерно в 50 раз 
меньше, чем оодержание селена (ср. стр. 121). Такое количество не 

J Не исключено несколько повышенное содержание олова в лопаритах и сопут
ствующих им минералах, Спектр оскопи чески отмечено олово в шерловых турмали 
нах на р. Вороньей, Связь олова с ниобо-титанатами очень резко проявляется, на 
пример, на ильмеНОрУ'I1иле Ильменских гор, где при хлорировании отделяется хло 
рид олова. Спектроскопически олово доказано в рамзаите, стенетрупине, сфене и 
эвдиалите J10возерских тундр. 

2 Остроумные выводы Блонделя полностью опраlВдались, например, на Украине, 
где найдены были россыпи касситерита как раз в связи с наиболее поздними !Гра
нитами ТЮJа рапакиви; ср. такое же положение и в Карело-Финской республике, где 
и:?весrные месторождения Питкаранты связаны с гранитами этого шпа. 

3 Так, анализы Горного инс:rитута (J1енинград) дали для молибденовых концен
тратов мес'ООрожд, Тахтарвумчорра содержание Sb 0.017-0.018%. 
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может БЫ11Ь обнаружено химическим путем в существующих рудах, но 
может быть доказано в шламмах электролитических заводов, где мож 
но ожидат,ь встретить теллур вместе с · селеном. 

Однако даже если эти предположения полностью оправдаются, все 
же мы будем иметь весьма скромные запасы Э110ГО полезного ископае
мого с возможной годовой добычей порядка только нескольких сотен кг 
металла. 

53. И о д (J). Вопрос об иоде неоднократно ставился на очередь , 
но, к сожалению, хозяйственные организации избегали изучения иода 
на Кольском полуострове. Мы действительно имеем все основания не 
считат,ь его сколько-нибудь реальным полезным .ископаемым на К:оль 
ском полуострове. Но мы должны отнестись с надлежащей серьез
ностыо к отдельным имеющимся определениям и общим положениям, 
которые подсказывают вероятность недостатка иода на территори и 

горных районов полуострова. В связи с э'Гим известную опасность для 
местного населения представляют заболевания ЩИ'l1Oвиднюй железы; эта 
опаснOIСТЬ тем более возможна для горных районов Кольского полу
острова , что аНJаЛЮ'ГИЧ!-lые явления уже наБЛЮДaJЛИСЬ в райО'нах, бедных 
И'О1J,OIм, в К:арелиИl и ЗапаlДНОЙ Финляндии. Особенно оегро ЭТО11 вопрос 
встает по отношению к более высокогорным территориям, например, 
Хибин и Ловозерских 1'ундр, 1 где недостаток этого элемента может 
сказаться на молодом поколении, из года в год обусловливая недоста
ток питания щитовидной железы, что отоль характерно, например, для 
некоторых горных местностей Кавказа или Альп. Своевременная борьба 
с недостатком иода (если действительно будет доказан дефицит его со
держания в воздухе, в воде и почвенном покрове) должна быть по
ставлена на очередь, как важнейшая задача, 11ем более, что она не 

представляет особых ТРУДНОоС11е'Й; обычнО' в Канаде и Северной Аме
рике в районы, угрожающие заболеваниями зоба и кретинизмом, заво
ЗИ11СЯ соль из таких морских бассейнов, ко'Горые содержат повышен 
ное количество иода (например , у нас - черноморская осадочная соль, 
в противоположность каменной соли Бахмута или Илецкой защиты) . 
Борьба с недостатком иода тем более необходима, что мы имеем 
(особенно в Хибинах) другие трудности в области питания - избыток 
фтора и недостаток кальц'ия, что, IBMecTe взятое , неСОомненно , грозит 
рядом осложнений в физиологическом питании. 

55. Ц е з и й (Cs). Вопрюс 00 цезии обс1'OIИТ так же, как и 01 рубидии 
(см. стр . 122). Мы можем ожида1'Ь встретить цезий 1'Олько в связи с 
рубидием в зеленых амазонитах щелочных гранитов. Скопления э1'ого 
элемента возможны лишь в более холодных пегматитовых геофазах, 
которые до сих пор на Кольском полуострове не обнаружены, хотя 
возможност,ь их открытия (по аналогии с недавно открытым меото 
рождением в Швеции - Варутреск) отрицать нельзя. В амазонитах во
сточных щелочных массивов Ю. М. Толмачевым и А. Н. Филипповым 
отмечается повышенное содержаНИlе цезия (г. Иньпор и К:едикуаЙв). 

56. Б а р и й (Ва). Барий принадлежит к относительно редким эле 

меН11ам КольскогOl полуострова. 2 По имеющимся данным, нет больших 
перспектив для промышленных его месторождений, за исключением 
кальцито-баритовых жил, которые связаны с более молодыми красны
ми иотнийскими песчаниками прибрежных частей на юге. По всей 
вероятности, главное количество бария связано с более поздними пост-

I Имеются лишь определения весьма заниженного содержания иода в апатите. 

2 Отмечается в ряде минералов Хибинских и Ловозерских тундр (лампрофиллит 
до 2%); в породах Хибин обычно содержание ВаО от 0.10 до 0.26%, что почти 
целиком должно быть отнесено к полевым шпатам. 
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карельскими калиевыми гранитами, разрушение которых могло привести 

к образованию тех песчаников и аркозов, из которых сложены иотний
ские или девонские (?) осадки Кольского фиорда. 1 Несомненный ин
терес представляет открытие чисто баритовых жил по р. Кице в архей
ских гнейсах, образующих целое поле, заслуживающее более деталь
ной разведки. Генетически не ясно. Также требует выяснения место
рождение баритовых жилок на южном берегу Кутовой губы. 

57. Р е Д к и е з е м л и (TR). Редкие земли принадлежат к самым 
интересным элементам Кольского ПОЛУОС:I1рова. Неl1 никакого сомнения 
в том, что не 'Голько в Союзе, но может быть и вOI всем мире мы не 
имеем столь крупных скоплений этих элементов, как в щелочных мас
сивах Кольского ПОЛ1уострова. 2 Основные черты этих элементов: преоб
ладание ла H>ra на , церия, неодимия и празеодимия, Т. е. наиболее щелоч
ных членов этой группы, при значительно меньшем содержании более 
тяжелых и наиболее кислых членов редких земель (среди которых осо
бенно важными были бы поиски европия и туллия). К сожалению, до 
сих пор мы не имеем ясной картины распределения отдельных редких 
элементов в сост.аве не только главнейшего ис.точника их - апатита, 
но и в других редкоземельных минералах. 3 Ведь достаточно упомя
нуть о том, что редкие земли входят в состав апатита в количестве 

0 11 1 Д(j 40/Q. 
Такое содержание редких зем'е'ЛЬ открывает грандиозныCl возмож· 

ности их использования даже в том случае, если технологи будут из
влекarrь попутно в ходе процесса не Clвыше четверти всего теоре'fIИIЧе

ского содержания, но и пр~ эТlИх ус,ловиях мы можем счит,ать, что 

имеем дело с мировым ИСТО'IНиком редких земель, на которые ИI дол

ЖIfО БЬ!1Ъ обращено особое внимание. 4 

Крупнейшим ис'Гочником являются и скопления лопарита, в кото
ром содеРЖИ11СЯ до 34% окислов этих элементов, что при годовой 
добыче тысячи тонн лопарита (примерно 70 т ниобия) дает возмож
ность эффективно и дешево получать в качестве приложения до 300 т. 
редких земель, полностью обеспечивающих ряд отраслей нашей про-

, 
1 Проблема бария особенно интересна для Тимана, где мы имеем огромные скоп

ления кварцевых конгломератов с баритовым цементом. Весьма вероятна связь с сред
недевонскими диабазами. 

2 В одном апатито-нефелиновом поясе окислов редких земель содержится около 
8 миллионов тоннl Интересно и весьма повышенное содержание TR в почвах Хибин. 
и. С т ары н к е в и ч (1940) . 

3 Рентгеноскопическое исследоваиие дает для лопарита такой состав редких 
земель : 

Аналитические данные химиков дают иные цифры; иные соотношеюш приводит и ла
боратория ЦНИГРИ (1935): 

Отмечается также более НИЗКClе СClдержание самария. Интересно отметить, IlTO спек
троскопические определения Ломоносовекого института АН (1936) наметили некото
рое различие в составе редких земель разных минералов: так, в ловчоррите отно

сительно больше европия, чем в апатите. Особенно разительно различие между со
ставом редких земель в Хибннских 'Минералах и минералах гранитных пегматитов 
l:еверной Карелии, где преобладают иттрий и иттербий. Определение большого со· 
держания иттрия в апатите Хибин, сделанное в Одесской лаборатории, требует 
нроверки (Е . Б У Р к с е р. Тр. УI Менделеевскоro съезда). 

4 Однако не следует забывать, что, согласно опытам акад. д. Н. ПРЯНИШIIИ
кова, содержание редких земеJlЬ в фосфатных удобрениях оказывает положительное 
стимулирующее влияние на растени;). 

9 Полез н. ископ аемые \{ольск. п·ова 
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мышленности. По сравнению с этими двумя источниками отходит 
на второй план ловчорритовое месторождение, которое дает в среднем 

бедные руды, с содержанием всего лишь 0.7 - 0.80/0 редких земель 
и потому не обеспечивает нормальный путь развития промышленности, 
тем более, что метод обогащения был весьма мало удачным и слож
ным, а технологический процесс не позволял эффективно и технологи
чески дешево извлекать редкие земли из этого минерала. 1 Поэтому 
правильная организация промышленности редких земель, с исполь

зованием для этой цели запасов самого апатита и разведочные работы 
на саамит (с содержанием редких земель до 40/0) - такова неотложная 
задача, которую необходимо разрешить для того, чтобы в ближайшее 
время наладить эту важнейшую отрасль промышленности и обеспечить 
разные отрасли оборонной, стекольной, электропромышленности и ме 
таллургию достаточным количеством редких земель. 2 Однако наравне 
с этой важнейшей задачей, стоящей на очереди перед промышлен
ностыо многих наркоматов, необходимо разработать методы разделения 
редких земель на отдельные составные части и получение чистых 

редких земель, особенно тех групп, которые приобрели в последние 
годы особое применение в тонкой радиопромышленности и атомной фи-
зике: европия, туллия и эрбия. . 

С редкими землями в Хибинах тесно связана судьба тория, содер
жание которого практически не превышает 1 О/о, кроме очень редкого 
стенструпина (10% Th02). 

Наконец, мы не можем не обратить внимание на то, что наравне 
с огромным с-уммарным раСПРОС11ранением редких земель в щелочных 

массивах в редчайшем эриките Ловозерских тундр содержится до 5'60/0 
суммы их окислов, а в лопарите сумма ТR2Оз достигает 340/0. з 

72. Г а Ф н и й (Hf). Этот элемент является нормальным спутником 
циркония. Однако его содержание, по имеющимся данным, в эвдиали
тах невысоко и не доходит до тех цифр и процентов, которые необ 
ходимы для ПРОМЫШJlенного извлечения этого элемента (не превышает 
0.1-0.40/0). Поэтому вряд ли представляется возможным получение 
гафния из циркония щелочных массивов, но стоит ~еотложная задача 
поисков чисто цирконовых минералов в щелочных гранитах, где, по 

Г. Гевеши, содержание гафния должно быть повышенным и может 
достигать неСКОJlЬКИХ процентов (см. цирконий стр. 123). 

73. Т а н т а л (Та) (см. ниобий стр. 124). К:ак мы видели выше, та н
тал играет весьма подчиненную роль по сравнению с ниобием; в лопа

рите (и в других ниобовых минералах Хибинских тундр) обычное отно 
шение Та : Nb - ] : ] 3. ИЗВJlечение его из ниобовых соединений воз-

1 Содержание в чистом минерале до 180/0 окислов церия, лантана и иттрия. 
2 При организации очень крупной ниобовой промышленности количество полу

чаемых попутно редких земель может достигнуть не только сотен, но и тысяч тонн 

в год. Для таких количеств промышленное использование не подготовлено и надо 
поставить во всей широте исследовательскую работу по расширению пр'именения 
редких земель в самых разнообразных отраслях промышленности. Это тем более 
необходимо, что JieT никакО\'О сомнения в том, что значительное количество редких 
земель будет давать и разложение новыми методами апатита (в частности, саамита) . 

з Приводим содержание ТR~Оз в минералах Хибинских и Ловозерских тундр 
(в Ofo) без тория: эрикит - 56.0, стенструпин ~ 25.1, эвдиалит-эвколит - 1.7-2.2, ло. 
парит - 33-34.5, ринколит - 17.9, апатит - в средн. 1.0-(0.7), вудьяврит - 14-30.9, 
.1!ОВЧОРРИТ - 16.0, саамит - до 4.1, циркон - 0.5. С геохимической точки зрения нельзя 
не отметить установленное П . Н. Чирвинским повышенное содержание ортита (бога
того церием) в древних архейских гнейсах района Нивы, а также в нескольких точ' 
ках полосы между ст. Апатиты и Зашеек. Крупные кристаллы ортита найдены в се
кущих микроклиновых пегмаrnтах около сел. Кандалакша (М. С. Шевченко и 
И. Н. Ногтев). 



Обзор отдельных xUJdU'teCKUX эле.ментов 131 

можно лишь при нахождении особых методов разделения этих двух 
минералов, над чем работает Институт неорг. химии Академии Наук 
и ВИМс. Пока нет оснований ожидать других соотношений между 
ниобием и 'fiантаЛIC)iМ в минералах щелочных маоси/вов, так как в по
следних в общем красной линией проходит относительное преобладание 
элементов более высоких рядов периодической системы Менделеева: 
например, С11РОНЦИЙ преобладает над барием, ниобий над танталом, 
молибден над вольфрамом, никель над палладием, палладий над плати
ной, сера над селеном, селен над теллуром и т. д. И 11. п. 

Однако, если мы перейдем к щелочным гранитам массивов восточ
ной части Кольского полуострова, то мы можем здесь ожидать иных 
соотношений; здесь уже был найден колумбит, в котором обычные 
отношения ниобия и тантала, надо думать, должны изменяться в пользу 
тантала (по сравнению с лопаритом). Находки колумбита в районе 
верховий С'fiрельны подтверждают эту мысль, а анализ аналогичных 
минералов юго-западной Финляндии показывает, что в условиях глу
бинных месторождений древних щитов мы можем ожидать нахожде
ния не только богатых танталом колумбитов, но даже и так называе
мых танталитов, в которых тант,ал преобладае'fi над ниобием; именно 
такие поиски и должны быть проведены в районе древних гранитов 
Кольского полуострова, и есть все основания ожидать, что они СМОГУl1 
привести к благоприятным результатам; однако промышленных скопле
ний этих минералов можно ожидать лишь в случае нахождения обога
щенных россыпей. 

74. В о л ь фра м (W). Месторождения вольфрама на Кольском 
полуострове весьма и!Нтересны; до оих пор имеются неясные и не про'

веренные указания 1 на нахождение вольфрама в пирротинах молибде
нового месторождения южного отрога Кукисвумчорра, а также весьма 
в.ероятно некоторое содержание вольфрама в JJlопарите. ОДlIако вряд 
ли можно ГОВОРИTh О находке какого-либо серьезного месroрождения 
этого элемента в связи с щелочными магмами. Зато представляет не
сомненный интерес нахождение вольфрамита в пегматитовых и контакт
ных зонах восточных гранитов Кольского полуострова, причем необхо
димо обра'fiИТЬ самое серьезное внимание на пегматиты гранитов вер
ховий р. Стрельны, а также на контактные зоны северной полосы у 
оз. СеЙявр. Необходима постановка шлиховых работ в этих районах. 

75. р е н и й (Re). Вопрос распространения рения в щелочных мас
сивах заслуживает внимания, однако, вопреки первоначальным ожида

ниям, содержание рения в молибденитах Тахтарвумчоррского место
рождения не обнаружено при спектроскопическом обследовании. Не
обходимо проверить содержание рения в титановых минералах и, в 
частности, в перовскитах и титаномагнетитах. Интерес предст,авляе'Г 
проверка на рений молибденитов Волчьих тундр и всего пирротиново
го комплекса Мончи. Пока не имеется каких-либо конкретных указа
ний на возможность нахождения здесь промышленных запасов этого 
элемеН11а. 

t 78. П л а т и н а (Pt) (см. стр. 41) . Небольшое содержание платины 
не позволяет говорить об ее значительных запасах в мончетундров
ском комплексе, при неясности закономерностей распределения. Однако 
необходимо поставить поиски · платиновых металлов в ряде районов 
ультраосновных маг, в особенности в тех из них, которые связаны 
с сульфидами и хромитами. В первую очередь речь может И1'1'И о мас
сивах Хабозера и Подао-тундры. Отмечаетоя платина и ВI пирротинах 

I Отмечен лишь металлографически. 

9* 
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около С'Г. Апатиггы. Необходимы шлиховые работы, особенно в послед
нем районе, где находка скоплений хромита повышает верояТIJiOСТЬ на 

хождения платины . 

79. 3 о л о т о (Ан) (см. стр. 39). 1 Необходимо детальное изучение 
ЗОЛОl1а в разных типах пирратинов и выяснение несогласий между 
анализами советских ученых и Финляндии по отношению к содержа
нию золота в пирратинах типа Мончи. О шлиховых работах см. стр. 28. 
Необходимы поиски кварцево-халькопиритовых жил с золотом (типа 
оз. Энаре иНадвоиц). 2 Во всяком случае, необходимо выяснить, с каким 
типом гранитов связано более повышенное золото. Эта задача может 
быть решена только детальным геохимическим обследованием гранитов. 
При этом, по аналогии с другими районами докембрийских щитов, пре
имущественную роль в концентрации золота играют протеразойские 
(а не архейские) граниты. Хотя эта аналогия не может являться решаю
щей, но все же она указывает, что в серии гранитных выделений идет 
постепенное накопление в наиболее молодых выделениях более по 
движных элементов, к КОТОРЫМ относятся и золото и олово. 

Необходима пост,ановка геофизических исследований и поисков 
более богатых фальбанд в районе Кандалакшского залива: в них отме
чается до 8 г золота на тонну колчедана (мыс Педунов). З 

80. р 11 У т Ь (Hg). Никаких данных о нахождении ртути не имеется, 
и ожидать ее скоплений нельзя. 

81. т а л л ий (Т1). Ожидать серьезных месторождений руд этого 
элемента не приходится. Наиболее телемагматические дериваты Мончев
ско'Го I<ЮМПЛекоо MOГYТl представля'Гь Н'екоторый интерес для поисков 
таллия. Геохимически таллий отмечается в астрофиллите Хибин (до 
0.001 010) ~ поt НlOBЫM даЩIЫМ Ф. Абрамом. 

82. С в и н е Ц (РЬ). Вопрос о запасах свинца в полиме11аллических 
рудах см. стр. 195. Нахождение больших скоплений свинца мало вероят 
но. ГеОXllмически очень интересен свинец в щелочных плутонах, где 
он или образует галенит или входит в состав сфалерита (свыше 1 0/0). ~ 

83. В и с м у т (Bi). Данных о нахождении не имеется. Если будут 
открыты телемагма11Ические жилы типа Мончи о повышенным содер
жанием кобальта и серебра, то в них необходимо искать и висмут. По 
аналогии с некоторыми месторождениями Северной Швеции, необхо
димы поиски висмутовых руд. Отмечался аналитически в следах в 
апатита-нефелиновой руде. 

90. т о Р и й (ТЬ). Вопрос концентрации тория представляет значи
тельный интерес. Однако в общем до сих пор не имеется сколько
нибудь обнадеживающих результатов, и надежд на нахождение таких 

I Необходимо внести полную ясность в нашумевшее одно время открытие бо 
гатого золота в сфеновых концентратах. -Точные анализы установили содержание 
золота в чисто геохимических процен'ГаХ, Т. е. практически привели к цифрам очень 
низкого порядка, отвечающего содержанию золота во всех кварцевых жилах. Несмот

ря на т!акие результаты анализов, вопрос о дальнейшем изучении накопления более 
подвижных и более летучих химических элементов в кровле апатитовых месторожде
ний не может и не должен быть снят с очереди. 

2 В 1934 11'. установлено россыпное золото в левых притоках р. Ноты. 
3 В литературе золото отмечается: 
1) в пиритах Мотовского за~ива (Мурман) (пирита-баритовой жилы), 
2) в пирротинах пирро'ГИновои жилы Хибин (Рисчорр) следы (?), 
3) в цинковой обманке полиметаллических жил окр. Умбы - ничтожное коли

чество. 

Старые промывки песков велись по летописным данным по рр. Коле и Поною. 
4 Заслуживает в этом направлении особого обследования свинцовая долиШl Ку

К'ИСВУМ1Jорра. где галенит в крупных скоплениях встречен в апатито-сфено-арфведсо
нитовой россыпи. 
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минералов, как монацит, пока не имеется. Что же касается до щелоч
ных нефелино-сиенитовых комплексов, то здесь содержание тория по 
отношению к редким землям, к сожалению, очень незначительно, не 

превышает одного процента (за исключением очень редкого стенстру
пина 10.230/0 Th02 ) и, в лучшем случае, доходит до нескольких десятых 
процента (в лопарите - 0.7-0.80/0), не давая надежд на нахождение 
промышленных запасов чисто ториевых минералов. Тем не менее , 
нельзя · отрицать, что, в ПРОТИВОПОЛОЖНОС']1ь урану, накопление тория 

несомненно частично связано со щелочными массивами, и потому де

тальное исследование редкоземельных минералов на торий и постанов
ка углубленной радиологической оъемки на радиоторий имеют все ос
нования. Надо при этом отме11ИТЬ, что такая съемка имеет большое 
значение для поисков не столько самого тория, сколько ре~ких земель, 

как это показали геофизические работы при поисках ловчорритовых 
жил Н\ЭJ плато Юкспора. 

Среднее содержание тория в породах Кольского полуострова, и в 
частности Хибин, невысоко и лишь в типичных тингуаитах достигает 
30-80.1 0··4% . 

Геохимически очень ин'Гересно отметить, что Th02 при разложении 
сложных соединений в общем накапливается; 11аК, например, в продук
тах изменения ловчоррита, получившего наименование вудъяврита, его 

содер·жание достигает весьма заметных веЛИlЧИН. 

92. У р а н (U) см. стр. 97. Ожидать скоплений урана в плутонах 
щелочных пород не приходится. 1 Представляет некоторый интерес 
уран, содержащий минер·ал в контактных зонах щелочных гранитов 
восточной части полуострова. Что касается полимет,аллических жил с 
ураном и серебром, то см. стр. 150. 

Урановая смолка с красными и желтыми ореолами вторичных обра
зoBaHий в древних пегматитах известна в Бабинской Имандре, сре
ди амазонитов контактных пегматитов Кейв, где она совершенно ана· 
люгична ураниниту карельских пегматитовых жил. 

По опыту работ в Сев. Карелии вряд ли можно ожидать промыш
JleHHbIX запасов уранинита этого пегматитового типа. 2 

I Общее содержание урана в породах Хибинских тундр не высоко и повышается 
.1ИШЬ в тингуаитах (9- 27.10 - 4). Наиболее повышенное содержаliие урана дае'J1CЯ для 
ловчоррита (0.23010 UзОв). 

2 О возможном повышенном содержании урана и тория в гиперборейских свитах 
l(ильдина и полуострова Рыбачьего см. стр. 199. 



Глава пятая 

ГЕОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛЬСКИХ КОМПЛЕКСОВ 1 

«Та страна, коТ'Орая превысит другие 
страны в знании химии, завоюет в буду
щем первое место и по багатств,у и по 
общему народному благосостоянию». 

1 

УUЛЬЯ.М Ра.АtсеЙ 
(аН2лийский хи.АШК) 

На основании приведенного детального анализа от-дельных химиче
ских элементов и их поведения на территории Кольского полуострова 
мы можем сейчас подойти к некоторым выводам общего значения и 
иопользовать современные методы геохимии для того, чтобы не толь
ко освети'Гь своеобразные комплексы химических элеменl'ОВ и их ми
грацию на Кольском полуострове, но и наметить новые пути в пои
сках еще не о'Гкрытых богатств. Современная геохимия в этом отно
шении выработала целый ряд методических подходов как в полевой 
работе, l'ак и при теоре'Гическом анализе накопленных ма-nериалов. 
Она указывает, что сочетания химических элементов в земной коре 
весьма закономерны, что столь же закономерны законы перемещения 

этих элементов и что вопросы концентрации и рассеяния атомов, оп

ределяющие собою образование промышленных месторождений, выте
кают из характера поведения каждого элемента в отдельности. 2 

Вместе · со тем особое значение в геохимии представляет · группиров
ка Х!1мических элементов в определенные так называемые г е о х и м и

ч е с к и е к о м п л е к с ы, причем изучение этих комплексоВl подсказы

вает и вопросы концентрации и рассеяния, парагенезиса и после

довательности выпадения, характерного поведения при обогаще
нии и 'Т. д.3 

В настоящее время геохимики пользуются чаще всего разверну'Гой 
формой менделеевской таблицы, которая дана на фиг. 13-14 для двух 
более хорошо изученных Кольских комплексов: о одной стороны, ще
лочных плутонов типа Хибинских и Ловозерских тундр; с другой
так называемого «цветного пояса» или комплекса Мончи. 

На этих развернутых таблицах менделеевокой сис-nемы определен
ными значками указаны, во-первых, наиболее важные и ведущие хими
ческие элементы, во-вторых, элементы имеющие обычное (среднее) 
значение, в-третьих, элементы, присутствующие в количествах ниже 

1 В основу положен доклад акад. А. Е. Ферсмана на юбилейной се:сс:ш Ученого 
Совета Кольской базы в г. Кировске 2 января 1940 г. 

2 А. Е. Ф е р с м а н. Геохимия, IV, 1939 г., а также А. Е. Ф е р с м а н. Геохи
мические и минералогические методы поисков полезных ископаемых, изд. АН, 1939. 

з А. Е. Ф е р с м а н. К характеристике геохимических комплексов. ДАН, 1940. 
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средних кларков, и, наконец, отмечены и те элемен'Гы, КО110рые пока 

известны только в следах или определение которых находит,ся под 

вопросом. 

Изучение таких геохимических диаграмм позволяет не только сде

лать ряд выводов о соотношении и связи отдельных элементов между 

собою, но и предсказать наиболее вероятные находки и тех элементов, 
для которых клетки в означенных диаграммах оказываются свободными. 
В дальнейшем мы подвергнем анализу прежде всего наиболее хорошо 
изученные комплексы Кольского полуострова, определяющие собой 
его главное практическое значение, а именно: комплекс Хибинский, 
обнимающий элементы, связанные в своей истории с щелочными не
фелиновыми массивами, и Мончек,омплекс, связанный о выделением 
ме1'аллов из ультраосновных пород . , 

Продолжая сравнения этих комплексов между собою, мы перейдем 
к дальнейшим вывор:ам о природе других геохимических комплексов, 

извесrrных на территории Кольского ПОЛУОС1'рова, а именно - комплек
сов щелочных и щелочноземельных гранИ11ОВ, с характерным для них 

так называемым плумазитовым соотношением элементов, и к элемен

там рудных гидротермальных полиметаллических жил. 

П . КОМПЛЕКС ХИБИНСКИХ И ЛОВОЗЕРСКИХ ТУНДР 

ЭТО'Г комплеко хорошо изучен о 1'очки зрения распрос'Гр·анения 01'
дельных химических элементов, и благодаря многочисленным точным 
химическим анализам необычайно сложных минеральных тел, ожрытых 
в Хибинских и, особенно, в Ловозерских тундрах, мы имеем возмож
ност,ь сейчао сделать весьма детальный обзор геохимии этих плуто
нов, вероятно, с такой детальностью, какая не возможна ни для одного 

м~crrорождения щелочных пород на земле. 

Приведем с;начала ооновные характерные черты их геохимии : 
1. Наиболее характерной для геохимии Хибинского комплекса яв

ляе11СЯ возможность разделения его элементов на следующие пять 

групп: 

а) нuаиболее т ~ п и ч !'I ы е и в е Д у Щ и е э л е м е н т ы - фосфор, /iиобий, титан, 
стронции, цирконии и редкие земли (преимущественно из I~ер-лантановой группы); 

б) главные, элементы - натрий, алюминий, кремний, калий, кальций, сюда же 
нужно отнести фтор и, может быть, хлор: 

в) элементы среднего значения - водород, углерод, кислород, сера, железо, 

марганец, тантал и торий (в этой же группе приходится выделить, несомненно, по
вышенный кларк 1 железа, марганца и серы, а также определенный избыто~ кис
лорода); 

г)о элеме~ты акцеоссорные - бор, магний, uванадий, молибден, медь, цинк, галлий, 
иттрии, барии, гафнии, свинец, уран и радии; 

д) элементы в следах - литий, бериллий, мышьяк, бром, иод, золото (сюда же 
относятся малодостоверные элементы - висмут и вольфрам). 

В э11О1м1 ана\ll1ИlЗе xapaKTepHIO lиеко:торое преоБЛа!дани'е 11ИтаlНа над 
цирконием; из редких земель наблюдается преобладание церовой 
группы над иттровой. Характерно также превышение натрия над калием, 
недостаток кремния, в общем - повышенное содержание кислорода и 
своеобразное соотношение щелочей и алюминия. Отношение суммы ще
лочей к алюминию мы называем коэффициентом агпаитности; для нашего 

1 В МQНографии «Хибины, их прошлое, настоящее и будJущее» я пытаюсь опре
целить количественно кларки концентрации элеме!!тов Хибин. 
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Фиг. 13. Менделеевская таблица в развернутоы виде с наllесенными 113 нее ХlIмиче
скиыи элементами Хибинских и Ловозерских тундр. 

комплекса он в общем колеблется между 1.0 и 1.5, что говорит о зна
чительном преобладании щелочей над алюминием. 

Как мы знаем, противоположными свойотвами характеризуе11СЯ вы
деленный В. М. Гольдшмидтом плумазитовый комплекс, в котором наблю
дается значительное превышение алюминия над щелочами и щелочны

ми землями. Об этом речь будет ниже (при характеристике комплек
са КеЙв). 

2. По отношению к менделеевск.оЙ т.аблице мы наблюдаем очень 
интересное явление. Элементы Хибинского комплекса связаны с левой 
чаС11ЬЮ развернутой таблицы, причем ведущие элементы занимают со
вершенно определенное и довольно замкнутое поле - блок в левой 
и частично средней части этой таблицы. Этот блок определяется, 
прежде всего, элементами - алюминий, кремний, кальций, титан, строн
ций, цирконий, редкие земли и ниобий. Из вертикальных групп менде
леевской таблицы наиболее представлены 1-я, 3-я, 4-я, 5-я при отсутствии 
резко выраженного, но все же заметного преобладания нечетных эле
ментов. 

Но особенн(' характерно для Хибинского комплекса преобладание 
более высоких степеней окисления, что, очевидно, связано с избытком 
кислорода. Таковы соединения железа в виде полуторной окиси, це
рия - частью в ВiИде 4-вален'DНОГО иона и марганца - 3- и 4-валентного . 

ИЗ этого же вытекает, что в противоположность обычным гор
ным породам в геохимии щелочных плутонов преобладают вообще 
элементы и окислы н а и б о л е е в ы с о к и х валентностей, что осо
бенно характерно для ва~ентности 3 (алюминий, иттрий, ча.стично ред
кие земли, бор, ванадий, марганец, железо) и валентности 4 (углерод. 
кремний, титан, цирконий, редкие земли, -- среди них особеннО' церий,
гафний, ТОРИЙ,' молибден, марганец и уран). 

Наконец, - и это замечательно интересно, особенно для Ловозер
ских тундр, - огромная роль элементов с валентностью 5 (фосфор, 
ниобий, тантал; нужно ожидать и повышенного состояния протоак
тиния). 

3. С геохимической точки зрения интересен характер ионов, обра
зующих кристаллическую решетку минералов; анионы простые с ва

лентностью 1 - хлор и фтор, с валентностыо 2 - кислород и сера. 
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Для катионов мы наблюдаем валентность 1-2- натрий, калий, каль 
ций и стронций; валентность 3 - алюминий, итт.рий, железо, редкие 
земли и ванадий . 
• Мы имеем основание считан" что 3-валентные катионы по большей 
части (неполно) превращены в комплексные анионы, что относится 
и к катионам с валентностью 4-5. 

Это явление имее'Г огромное значение в геохимии плутонов, так как 
в результате превращения (благодаря щелочности расплавов) много
валентных катионов в низковалентные комплексные 011рицательные 

ионы мы наблюдаем ряд своЙс·тв эт.ой СИС'l1емы, ко'Горые мы называем 
агпаИ110ВЫМИ (см . ниже п. 5), а в УСЛJOвиях кислых эма наций, богатых 
фтором, наблюдаем разрушение этих комплексов вновь с образованием 
свободных ОIКИСЛОIВ или простых солей, KalК 110: анатаза, циркона, квар
ца, гематита ИЛIИ! ильмениТla; должны 11акже ожида'I1Ь и бадделеита 
(двуокиси циркония). 

4. С точки зрения геоэнергетической и гене'Гической самый список 
ЭJreмен'Гов и их количественное распространение ЯВJliяется совершенно 

нсключительным . и указывает на характерные черты этих массивов. 

Прежде всего очень характерным является 1'.0 оботоятельс'Гво, чт.о 
большинство указанных элементов щелочных плутонов образуе'Г ионы 
шарового (сферического) 11ипа. При этом в большинстве случаев раз
меры этих ионов по величине их радиусов весьма велики. Это приво
дит К особым ионным соединениям, крис'Галлизация ко'Горых приуро
чена (благодаря особенно малым размерам комплексных ионов) к более 
низким температурам. Отсутствие характерных катионов с диполями 
и с сильной активной или пассивной поляризацией ведет в дан
ном случае к отсу'Гствию обычных рудных процесоов и поЧ'Ти не дает 
характерных атомных металлических решеток. Отсюда вытекают и 
своеобр,азные общие энергет.ические показатели химических элементов, 
в общем низкие энергии решеток (U) и низкие эки (ЕК:) и вэки (УЕК:), 
благодаря чему сами минералы, образующиеся путем ооче'Гания этих 
ионов, обладаЮ11 строго определенными физическими и минералогиче
скими свойствами. 

Так, благодаря указанным, в общем низким, энергетическим показа
телям мы наблюдаем преобладание минералов о'Гносительно малой 
твердоо'Ги (например, эвдиали'Га по сравнению с цирконом, нефелина
с полевым шпатом, бериллиевых силикатов - с твердыми алюмината
ми и т. д.). Преобладают и минералы довольно высокой растворимо
сти, что характерно, например, для циркония, образующего минерал 
эвдиалит, само название ко'Горого заимствовано от греческих слов 

«хорошо рас'ГворяющиЙся». 
Наконец, благодаря отсутствию характерных поляризационных си

стем (с сильными диполями), мы не имеем или почти не имеем здесь 
минералов о металлическим блеском и с темной черной окраской, за 
исключением лишь своеобразных бурых, буро-красных и желтоватых 
тонов, характерных для некот.орых железных. ниобовых и циркониевых 
оdе;динений, где мы преимуществеНIfО пощозревае1М одновре,менное при
сутcrrвие ИlОНОв разной ва\JJентности . I 

Очень интересно сравнить с точки зрения агпаитностИJ наиболее 
ведущие минералы в гранитных и щелочных магмах. В первых преоб

ладает твердый кварц, во вторых - относительно более мягкий нефе
лин. В первых - ксенотим, во вторых - апатит; в первых - циркон, 

1 Таковы черные тона эгиринов I-й генерап.ии (Ре + 3 + Ре + 2), титаномагнетита 
(по той же причине) и т. Д. 
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во вторых - эвдиалит. В общем эта же причина при водит к СВе11Лым 
тонам - зеленовато-серым в нефелиновых сиенитах, что ВЫТ>екает из 
хараКl1ерных черт самих сложных решеток вязей . 

Вместе с тем указанные геохимические черты ионов и их решеток 
вызывают ряд важных технологических свойств, которые и исполI!
зую'Гся промышленностью. Таковы легкая растворимость ряда силика
тов и титано-силикатов, цирконо -силикатов и фосфатов (например, 
апатита, саамита, нефелина и даже лопарита) . Отсюда намечается ог
ромная роль гидрометаллургических процессов для извлечения наиболее 
ценных и редких составных частей этих минералов - титана, церия, 
редких земель, фосфора, частично ниобия, и применимость методов 
хлорирования, действующего очень успешно по отношению к этим обра
зованиям. 

5. Как уже сказано, общая характеристика щелочных плутонов 
связана с преобладанием сильно щелочных растворов (расплавов, флю
идов), благодаря чему господотвует агпаитовый характер образований, 
преобладание суммы калия и натрия над алюминием, образование 
сложных комплексных минералов, фиксация послеДI-jИМИ щелочей и 
кальция и, наконец, вместо нормальных роговых обманок и авги
тов, образование эгирина, богатого натрием и окисью железа. От
ClЮда и так называемая агпаитовая - обратная последовательность 
крис'Галлизации, ибо цветные компоненты в значительной части выпа
дают после бесцветных, - после нефелина и полевых шпатов, благо
даря чему конечные 0118ДИИ процессов оказываЮТGЯ обогащенными ти
таном, цирконием и железом, и - в противоположность образованиям 
плумазитовых магм и гранитных пегматитов - остаточные расплавы 

дают начало в наиболее типичных случаях темным комплексам из эги
рина, энигматиТ'а, ильмеНИl1а, лампрофиллита и эвдиалита. 1 

6. Своеобразие геохимии Хибинского комплекса ведет к накопле
нию ряда мало обычных минералов в ходе процессов и создае11 (имен
но в результате агпаитовой кристаллизации) месторождения оовершен
но новых неизвестных в промышленности полезных ископаемых. Та 
ковы: апатит, саамит, нефелин, лопарит, ловчоррит, сфен, кнопит (пе 
ровскит), эвдИ!aЛlИт, эгирин и др. 

7. Это своеобр.азие новых видов минерального сырья выдвигае' 
необходимость прорабо'Гки и новых методов технологии, благодаР5-
которым намечаются новые технические возможности, в частнооти 

в использовании титана, редких земель, ниобия, фосфора и алю 
миния. 

8. Таким образом, с геохимичесICОЙ точки зрения мы можеМ охарак 
теризовать Хибинский комплеко как ассоциацию минералов BeCЬM~ 
сложного состава со сложными кристаллическими решетками 11Ипа вя 

зей и пластин с большим преобладанием в качестве катионов наТрИf1 
и кальция и, особенно, отронция, о возникновением сложных отрица 
тельных ИОНlов алюмо-ферри-цеРРО-11итано-цирконо-ниобо-кремнеВЫJ< 
кислот. 

Характерно для всего комплекса повторяющееся во всех месторож 
дениях обилие стронция и титана с особым преобладанием последнего 
над цирконием, резко заметным преобладанием ниобия над танталом 
и широким распространением фосфора. 

Таковы замечательные геохимические черты этих единоrnенных в 
мире по своим минеральным богатст·вам агпаитовых щелочных мас 
сивов. 

1 Это лишь частично относится к лопариту ирамзаиту. 
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К этому надо прибавить слабое развитие гидротермальных процес
сов и ПО'ЧТИI по~ое ОТ'СУТICтвие пове'рхностного изменения МИН'ералов 

в условиях полярного климата . 

На основании сказанного внимательное рассмотрение менделеевскои 
таблицы с нанесенным на ней комплексом щелочных плутонов дает 
возможность предсказать некоторые характерные чеР11Ы поисков нО'

вых веществ в Хибинских и Ловозерских тундрах. 
Прежде всего посредине всего блока бросается в глаза свободная 

клетка скандия. ОТСУТС11вие скандиевых минералов являе11СЯ совершен
но понятным, так как скандий ВI своец геохимии следует за магии,ем 
или за иттрием, т. е. за двумя элементами, КО110рые в нашей менде
леевской 11аблице щелочных ПЛУТ.Qнов занимают, как видно, место ак
цессорных. Поэтому трудно думать, что мы найдем в Хибинах или 
ЛУЯВРУР11е какие-либо крупные скопления и специальные минералы 
скандия. Но, исходя из направления левой диагонали менделеевской 
таблицы, мы должны ожидать вхождения скандия в соединения цирко
~ия, так как мы знаем, - согласно полярному изоморфизму, - что цир
коний охотнее входит в решетки скандия, чем скандий - в решетки 
циркония. Возможны поиски скандия и по горизонтальным линиям мен
делеевской таблицы - в минералах титана, и по вертикали - в со
единениях редких земель. Но и здесь энергетически его вхождение 
будет мало вероятным. 

Необходимо, далее, подвергнуть анализу серьезный вопрос о воль
фраме. Положение ВОJ]1ьфрама в менделеевской таблице, как видн:о, та
ково, что его нужно ожидать, прежде всего, в ниобиевых и частич
на - в ниобо-титановых минеР(lлах. Некоторые спектроскопические 
данные подтверждают эти наблюдения, но пока все же мы не долж
ны забывать, что комплексы вольфрамово-кремневых кислот щелочных 
расплавов обладают особенно большой подвижностыо и не могут. фик
сироваться как раз на этой стадии дифференциации магмы. Все же 
про верка ниобиевых минералов на вольфрам необходима. 

Далее очень оеръезным ЯВJIяет,ся вопрос о б о л о в е. Внебольших 
количествах оно неизбежно присутствует во всех ниобиевых минера
лах . Это ПОД11верждают анализы кнопитов других месторождений (на
пример, Канады) . Ничтожные следы олова найдены и' в лопаритах и в 
других минералах. Однако ожидать в этом пара генезисе промышлен
ных скоплений олова нет никаких оснований. 

Очень интересна проблема элементов, занимающих более высокое 
место в щелочном блоке. Так, любопытно положение бериллия, кото
рый в Ловозерских тундрах в последнее время найден в виде очень 
Х!орошо индивидуализированных минералов. Ждать нахождения ли 
тиевых соединений, - в особеmюоти скоплений рубидия и цезия,
на основании данной таблицы не приходится. 

Сравнение Хибинского комплекса с другим см. ниже (на стр. 143). 

ш. КОМПЛЕКС МОНЧЕ-ТУНДРЫ 

Под именем комплекса «Монче», мы еще в 1931 г. выделили гpy~
пу пород, минералов и связанных с ними рудных меС'Dорождении, 

объединенных определенным типом химических элементов. Речь идет 
о выделениях улыраосновных пород, богатых магнием и железом, с 
теми скоплениями сульфидов, которые определяют богатство медно
никелевых меСlfорождений «цветного пояса». 

Подобно Хибинскому комплексу, этот кО'мплеко не ограничивается 
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толька Монче-тундрой, а охватывает целый ряд отдельных ультра ас
новных плутонов, о' которых падробнее будет излажено в главе VI. l 

Как видна из прилагаемой таблицы (фиг . 14), кО'мплекс Монче 
значительно проще, чем своеобразный и сложный комплекс Хибинских 
тундр. 

Мы видим на диаграмме, что химические элементы занимают г лав
ным образом верхние ряды таблицы и ее сер,едину. Весь низ, и мева 
11 справа, пачти совершенно свободен. Эl1ИМ определяется и ряд ти
пичных черт 'Гех химических элементов, которые характеризуют собой 
минерализацию этого комплекса. 

Мы видим, прежде всего, огромное преобладание четных элемен
тов, что ваобще отвечает значению четного числа в ультраосновных 
магмах. 

Действительно, все четные вертикальные группы: 2-я, 4-я, б-я и, 
асабенно, 8-я, заняты б6льшим каличествам значков, чем нечетные, 
располаженные между ними. 

Характерно, что поле Монче-комплекса занимает, главным образом, 
центр таблицы и ее неона-аргоновые ряды; поле вытянуто ат середины 
к леваму верхнему углу менделеевскай таблицы. 
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Фиг. 14. Химические ЭJIементы <<Цветного пояса» и свя занных с ним основных интр у
зий (КОМПJI еl(С Мончи). 

Если исключить 3 черных тачки в левой части, принадлежащие ти
пичным шаравым ионам, а также оставить без внимания ианы 4-й груп
пы, катарые абразуют слажные атрицательные камплексы, та мы 
видим, что, в сущности, все химические элементы группируются в 

определеннам треугальнике и чтО' все ани при надлежат к семейству 
железа 'Или платины. 

Характерные черты этих атамав - асимметрия внешнегО' электран
нага страения, наличие незаполненных орбит, абразавание в решетках 
характерных дипалей; отсюда СИJIьные паляризацианные свойства со
единений и образование атамных металлических решетак. 

Трудна представить себе балее резкое различие, чем мы устанав
Jlиваем между ранее описанным Хибинским камплексам и комплексам 
Монче. 

Из указанных выше свайств вытекает, как мы уже сказали, и ха-

J Не следует забывать, что протяжение этого пояса свыше 400 км (с пере
рывами). 



ГеОХU.АtIlческuЙ аналuз КОЛЬСfCuх комплексов 141 

рактер самих минеральных тел: это без исключения - металлические, 
черные или темнозеленые соединения. Самые комплексы представляю1' 
собой темные, почти черные горные породы или сплошные сверкаю

щие металлические жилы. 

Прогноз по отношению к этому комплексу может быть сделан до
вольно определенно. Снова мы можем говорить о о к а н Д и и: в рас
сеянном виде как спутник магния он является в данном случае со

вершенно обязатоельным. Вместе о селеном, исходя из ряда теор,етиче
ских представлений, мы ожидаем небольших количеств теллура (см. 
а налогию с Канадой). Небольшая роль цинка и его преобладание над 
кадмием уже устанавливается анализами. Возможно нахождение герма
ния и в очень небольших количествах олова. 

В общем, непонятным в условиях комплекса МоН'чel является сла
бое развитие серебра и золота . В этом отношении може'Г быть сделан, 
однако, совершенно определенный прогноз. В аналогичных рудах на 
финляндской территории в Петсамо и в очень сходных во многих от
ношениях рудах рудника Оутокумпу в Южной Финляндии встречается 
повышенное содержание этих металлов. Между тем, наши анализы в 
комплексах Монче не обнаруживают иногда даже ,следов нахождения 
золота или серебра. Однако сравнение Монче с указанными выше 
двумя финляндскими месторождениями, позволяет совершенно опре
деленно установить, что в части меС110рождений Монче мы имеем бо
лее глубокие горизонты геохимического разреза, так как в них отсут
ствуют те характерные ГИДРО11ермальные процессы, которые приводят 

в обычных месторождениях ультраосновных пород к образованию 
сплошных змеевиков или тальково-хлоритовых пород. 

Этому отвечае1' и более пониженная ' температура процессов фин
.1ЯНДСКИХ месторождений и более повышенное в них содержание меди, 
Ч110 видно, например, из отчетов соответствующего производства меди 

в Финляндии. 
Из этого приходится сделать вывод, что золото и серебро связаны 

с более дистальными частями месторождений и хронологически и то
пографически относятся к более поздним и более отдаленным учаСl1-
кам от тех магматических очагов, которые положили начало выделе

нию медно-никелевых руд. 

Практические выводы для поисков напрашиваются из этого сами 
собой (например, повышенный кобальт в' пирро'ГИн3IХ и пиритах среди 
гнейсов Волчьей тундры, здесь же поиски золотых жил). 

Наконец, несколько слов надо сказать о ванадии. Следует ожи
дать, что он должен присутствовать в пироксеНИ110ВЫХ фациях этого 
комплекса . Однако сравнительные анализы титаномагнетитов разных 
генетических типов показывают нам, что как раз в основных и особен
но улыраосновных магмах Кольского полуострова содержание вана
дия в титаномагнетитах очень не высоко. Поэтому ожидать здеоь 
крупных скоплений ванадия мы не можем. 

Исходя из дальнейших прогнозов, мы должны совершенно четко го
ворить о поисках более крупных скоплений хромитов, - очевидно, в 
участках, измененных оливиновых массивов с образованием змееви
ков, I - а также должны подвергнуть химическому испытанию на 
рений те высокотермальные молибдениты, которые встречены в одной 

1 Это, прежде всего, надо относить к Подас,тундре, но надо сказать, что по 
генезису, геохимии и возрасту этот ультраосновной пояс больше напомин:ает ультра. 
баЗИ11Ы Каледонских цепей Норвегии, чем комплекс протерозойского «цветного 
пояса». Этому отвечает и повышенное в нем содержание хрома, при низком про· 
центе !!икеля (лишь во вторичных жилках) . 
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из жил среди сульфидов Волчьей тундры и представляют, может 
быть, новую строку в развитии цветной металлургии Кольского полу
острова (об этом см. в главе VI). 

IV. СРАВНИТЕЛЬНЫй АНАЛИЗ ГЕОХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Прежде всего представляеl1 значительный ИНl1ерес сравнение между 
собою геохимии обоих плутонов Хибинских и Ловозерских тундр. Надо 
сказать, что по мере дальнейшего изучения минералогии Ловозерских 
IfУНДР вырисовывается все большее СХОДОl'во между обоими образова
ниями. Тем не менее, для Хибинских тундр необходимо УСТlaновить 
значительное преобладание фосфора, редких земель, титана и натрия, 
в то время как в Ловозерских, несомненно, преобладают: цирконий 
(над титаном), ниобий и особенно железо вместе с марганцем. 

Таким образом, оказываетоя, что Лов'Озерские ryндры по геохими
ческому комплеКОУI более далеко оrготоят от пегма'ГИтовых образова
ний щелочных магм, например, щелочных гранитов, чем Хибины. 

Между 1'ем, между пегматитамИJ Хибинских тунIДР и кварц'евыми 
жилами щелочных гранитов цеН1'рального вюдораз'дела (в ще'лочных 
гранитах) наблюдается ряд аналогий. Так, и в тех и в других встре
чаютюя минералы аотрофиллитовой группы, а также преобладают ти
таномагнетит и ильменит. 

Что же каоается взаимоотношений геохимического комплекса круп
ных щелочных ПЛУТОНОВI с отдельными концентрическими интрузия,.rи 

южного пояса, то зд,есь при ряде qxодных черт нсе же наблюдаетс,я 
БОЛlЬшое раз'личие. В ПОClлеДI-Iих в значительной отепени преобладают 
кальциевые минералы, а натрий отходит на второй план; одновремен
но с Э'J1ИJ\II особенное значение приобретают титаномагнетиты и ряд ти
таНОСlИликатоВl; из редких - отмечается только лампрофиллит. 

Большая роль каJl'ЬЦИЯ и железа южных ПЛУТОНОВI ,окорее yOТlaнaB
JШвает некоторые свtЯзи между щелочными интрузиями южного ПОЯСaJ 

И Ловозерск'Ими тундрами. При этом характерно, что очень типичный 
черный титановый гранат (шорломит) южного пояса (Иона, Африканда, 
Хабозеро и др.) и Турьего мыса ВСl'речен, как будто, в единичных об
Plазцах и в контакТlНОЙ зоне Ловозерских тундр. 

Далее, сравнивая геохимические комплексы щелочных ма:СIOИВОВI с 
комплексами пегматитов гранитной магмы, мы все же должны уста
новить очень резкое различие между этими двумя асооциацИями. 

В то время как в пеГМlатитах гранодиори'Говых магм преобладают 
СО!един>еНlИIЯ иттровой группы, как roсенотим, в минералах щелочных 
плу11ОНОВ преоБJDаlдают редкие земли цеРОJDaНТМЮВОЙ группы. 

Пытаясь установlИТЬ генетичеокий ряд общей связи между отделъ
ными образованими. мы могли бы, - правда, в очень условной фор
ме, - расположить щелочные плутоны и пегматиты Кольского полу
OCTPOBta В 'гакой ряд: 

1. Обычные щелочноземельные граНlИТЫ Иi их пегматиты. 
2. Щелочные граниты и их дериваты. 
3. Образования контактных умптекитов и фойяитов Хибинских 

тундр - в них, несомненно, наблюдается некоторое сходство с Лан
гезундфиордом и. аледовательно' , с. миаскитовым типом щелочных 
магм. 

4. От контактных зон Хибин мы переходим к более типичным об
разованиям Хибинских тундр, которые носят уже все черты агпаи1'О
БЫХ магм, однако, со средними величинами агпаитового коэффициента. 
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5. Крайнее меото ВI этом ряду занимают луявритовые, Yiртитовые 
и час.тью 'апатито,вые интрузии; к этой группе, в общем, QlТНОCiЯтся 
более поздние внедрения нефелиновых и апатитовых флюидов Хибин
ской тундры и, в частности, некоторые комплексы Ловозерских т.ундр. 

Различие между Хибинским щелочным комплексом и комплексом 
Монче-тундры является очень резким и намечает пути дифференциа
ции глубинных магм в двух противоположных направлениях. 

Спис.ки ЭJlJементов обоих комплеКСОВI как бы нзаимно дополняют 
друг друга, причем четные номера Мончи пополняются нечеll'НЫМИ Хи· 
бин . Центральное поле, занятое комплексом Монче, а!СIСОЦИИРУЯСЬ о 
блоком элементов щелочных плутонов, заполняет всю среднюю и 
левую части менделеевекой таблицы. 

Наконец, значительно б6льшая роль гелиевого и неонового ряда 
комплекса Монче заполняет пробелы в диаграмме щелочных плуто
нов ВI верхней леiВОЙ части. 

Сравнение этих двух комплексов может привеоти к ряду очень 
интерefClНIbIХ выводов. 

ХuБUНСf(llЙ ICО.ШIЛ е!СС 

Щелочной 'нефелино-сиенитовый тип. 
Пегматитовые накопления конечной кристаллизации. 
Температура застывания 1000-400°. 
Характерные элементы: Na, Al, Р, Ti, Zr, Nb, Та. 
Обилие различных элементов; известно 65-66; из них имеют или могут 

иметь практическое значение около 33-35. 
Совместное нахождение элементов четных и нече'П{ЫХ с явным преоблада-

нием последних в левой части меделеевской таблицы. 
Некоторое преобладание элементов типа 4ч+3. 
Часть редких элементов принадлежит типу 4ч. 
Преимущественное развитие элементов как очень малых радиусЬв иопа-

0.2-0.64 ДО, так и очень больших - 0.97-1.30 До. 
Можно ждать еще элементов In, Re. 
Летучие элементы и соединения: F, CI, С02 , Н. 

Комnлеf(С Мон.'lе-mун,дры 

Основной и ультраосновной тип. 
ПротокристаЛЛ~iзация МЗlГматическая с отщеплением сульфидного избытка при вы

соких температурах. 

Начало кристаллизации силикатов выше 1000°, с окончанием выпадения суль
фидов около 400°. 

Са, Mg, Fe, Си, Ni, Со, (Zn), С02 - S, Se. 

Бедiюсть элементами - известно только 29, из которых практичеСi{ое значение 
имеют или могут иметь только 9. 

Преобладание элементов четных. 
Преобладание эл'ементов типа 4ч. 
Более редкие элементы принадлежат типу 4ч+3. 
Преимущественное развитие элемеНjТОВ средних радиусов по бош,шей части 

0.68 - 0.98 ДО. 
Можно ждать элементов Р, Cl, Sc, отчасти Ge. 
Летучие элемен'!1ЬJ S, Se. 

Различие настолько характерно, что трудно говорить о случайно
сти этого явления. Скорее можно предполагать общность некоторого 
корня - K~K процеСС1 дифференциации единой магмы, а C<lMbIe комп
J1Jе!lЮЫ - как взаимодополняющие чаоти OIдHOГO глуБИlННОГО целого. 
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У. АНАЛИЗ ОТСУТСТВJ.ТЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОМПЛЕКСАХ 

ЩЕЛОЧНЫХ ПЛУТОНОВ .И МОНЧИ 

Приведенное выше сравнение заС'гаlвляет нас глубже продумать 
геохимическую природу отдельных Кольских комплексов и попытать
ся, может быть, в несколько смелой форме, наметить ряд положении. 
вытекающих из приведенного анализа. 

Дело l3i том, что по мере более детального изучения геохимических 
черт от,дельных районов мы все более и более убеждаемся, что так 
называемО'е различие петрографических провинций сводится не столько 
к какиМ-lто разлИlЧИЯМ пе'Р'ВИЧНОГО характера в самих магмах, сколько 

к характеру дифференциации и распределения 011Де!ЛЬНЫХ элемеmов 
преимущественно данной сио'Т'емы. 

Когда, например, для какого-либо района указывают преобладание 
в магмах оловянного камня, то, в сущности, обычное объяснение, - что 
мы имеем дело в данном районе с магмой, первично обогащенной оло
вом, - является лишь попыткой уклониться от определенного ответа. 
Более того, в большинстве случаев более углубленный анализ таких 
районов находит правильное объяснение образования месторождений 
путем выявления специфических черт кристаллизации, наличия ряда осо
бенностей тектоники и структуры или, в особенности, 1ех физико-хими
ческих условий, при которых происходило остывание данного массива. 

Поэтому, раСlома11ривая какую-либо крупную теК'J10ническую и гео
химическую единицу, мы считаем неправильным злоупотреблять объ
яснением о наличии каких-то перв'Ичных специфических черт магма
тического баClоейна данного района. И тем более мы не очитаем это 
применимым . к огромной Т1ерритории Кольского полуострова., тесно 
связанной в своей геохимии с очень сходными образованиями западной 
части Фенноокандии. Поэтому мы склонны думать, что образование 
крупных скоплений отдельных химических элементов, извес'ГНых на 
территории Кольского полуострова, естественно, заставляет предrюла
гать одновременное накопление других элементов менделеевской си

стемы в других частях кольских образований. 
Мы думаем, что общая сумма химических элементов, подсчитан

ных для отдельных крупных районов, должна в общем отвечать сред
ним кларкам земной коры. Поэтому мы высказываем довольно смелую 
мысль, что сочетание комплексов щелочных плутонов с комплексом 

Мончи должно наметить те свободные места суммарной геохимической 
таблицы, которые где-то, когда-то, в каких-то специфических условиях 
Кольского ПОЛУОС11рова должны были быть накоплены или обратно 
рассеяны , но так, что в общем их суммарные количества не вышли за 
нижние пределы нормальных кларков данного химического элемента. 

ДеЙОТl3iительно, если мы <Сложим чисто механически, не прибегая 
ПiOка к количеотвенным подочетам, лишь две диаграммы щелочных 

плутонов и комплекса МОНЧИ, то увидим, что остаются не заполнен
ными две части таблицы Менделеева: с одной стороны будет не запол
нен низ в левой части; если к TO~y же расположить галоиды слева, 10 
мы убедимся, что вся крайне-левая часть таблицы, и особенно ее низ, 
окажется не захваченной нашим суммарным комплексом. 

Какие элементы не попадают в этой части таблицы в нашу сумму? 
Прежде всего, чаотично калий, г лавlНЬШ образом - рубидий и це
зий, - из щелочной группы; в значительной степени барий и радий, 
содержание которого, как мы видели из' данных Л. В. КомлеВ1а, 
в общем даже ниже среднего содержания в обычных горных породах. 
Сюда относятся и пониженные данные для актиния, протоактиния и 
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урана. Весьма пониженные цифры мы имеем даже для гафния, обычного 
ОЛУ1'ника циркония. Тантал значительно устушuе"т ниобию. Вольфрам 
мы знаем .олько по непроверенным спектроскопическим даIННЫМ. 

Тlаким образом, eJсjЛИ к этому еще отнес.ти несомненный дефицит 
нижней части группы галоидов - иода, то мы убедимся, что, дейст
витель~о, опре:це'ЛelННый блокВI общей менделеевс'Кой таблице окажет
~я iffезаПОЛ'l-Iffi{НЫМ суммой двух ОШIсаlНIНЫХ выше коrмпле\КСОВ' . 
Мы убедимся, BrмeCTe с Terм, что отrcутст:вуют элементы БОЛЫlJеи 

чаСl1ЬЮ больших атоМ1НЫХ ,весов, больших радиусов, следова'ГelЛьно, ма
'Лых энергеТlИчеаких показателей; это эле'м~нты, д,аЮЩИ'ei нarиболее рас
творимые химические сочета'Н'Ия, которые в ходе по'С'ле;доватеЛЫfОЙ 
магма'Гической или гидротермальной кристаллизации должны накапли
на'Гься в самых поздних процеосах и В: чаС11ЯХ, более отдаленных от 
самого магма'I1Ического очага. 

Если мы ВClмотримся В намеченный список ОrrICУ'гствующих или плохо 
представленных химических элементов, 1 то увидим В нем типичную 
ассоциацию более холодных типов гранитных пегма'Титов, именно, асс.о
циацию тех конечных геофаз пегматитовых процес'Оов, KIOTopbIe характе
ризуются избытiКОМ ЛИТlИя И бора (также дефици'fIНЫХ в нашем подочете). 

Следонательно, первая группа химических элемен'Гон, которую мы 
должны ожи,дать, - если при С'УIММИРОlВании всех комплексов мы ожи

даем получе:н.ия более или менее по;rnн'оотью всей меНiДелеенск,ой 11аб· 
лицы, - приво)]:ит нас к необходимости ожидат,ь где-либо, оообенно 
в районах ВЮС11ОЧНЫХ ча,стей Фe!IfНОСiКандии, наКОfJТления гранитных 
пегlМатитовых остзткоВо с указанной выше характерной минерализацией 
пегма11ИТOIВ 11ипа V, VI и VII. 

ПО сущес11ВУ, именно этих образований мы поч'I1И не знаем rнa Коль
ском полуострове. Правща, они по'Ч'ГИ ОТlсутстнуют И ВI других частях 
Фенноскандии, и долгое время до ОТКРЫ'fIИя пегмати'говых жил в Варут
реек (В Швеции) мы с Ч1И11а:ли , что литrиево-фосфатные пегметиты гранит
ных магм ЯВЛЯЮ11СЯ ИСКЛЮЧ1Ите:льно ре'Д~ИIМИ и почти исключеН1НЫМИ 

на 11ерритории Фенноскандии. ДеЙСТlвите,льно, как пр,анило, мы должны 
СЧИlГа'Гь, что ООНОlIЗIные типы г,ранитных пегма11ИТОВ на Кольском полу
aCТlpO'Be (см. С'I1Р. 79) не опускаются даmьше 11ипа Ш, Б редких cлryча
ях - IV; в то время как мы совершенно не знаем настоящих топазовых 
пегматитон, бериллиевые В'С'l1речаются несколыю ч,аще (18 районе Кейв) 
и еще чаще вс'Гречаются и играют очень большую роль чисто полеВIQ
шпат.овые и муоковитовые. 

В нашей работе по пегматитам мы ylCrГaH о ВИЛIИ , что эта особеннос,ть 
распределения петмаmТОВI является общей для всех размытых дреВI
них щитов. Пегматиты - ЛlИтиевые, фосфатные и щелочные, СВlЯзан
ные всегда с наиболее дистальными частями гранитных интрузий, зале
гают, как правило, вне материнских гранитoIВ, в покрывающих их по

родах. ТеМПelратура ИХ образов'ания не преВlышает 400-500°. Эти 
верхние части древних гранитных магм по существу мог ли сохраниться 

в условиях многократной эрозии и абразии ФеНlНОСК,(I'НДИИ и, в час.'Г
'ности ~ольс'кого 'ПОЛУОСТРОВ1а только в исключительных случаях. Мы 
СЧИ1'аем, что вообще в Фенноскандии от пегматитовых процессов с.о
хранилиоь главным образом только корни, и поэтому мы можем на
деяться встrреТИTh более повеРХНОDтные образ'Ования только в специфи
ческих условиях зон опускания . Пока особенных надежд на территории 
Кольского полуосrюва в этом на~р3'В!.me'Н1ИИ мы ~ имееlМ. Тем не менее, 
углубленный а!НалИ'з поставлеН/ной проблемы подв'ощит нас и к другой ее 

I (К), Rb, Cs, Li, Б, Ба, Ас, Hf, Ра, W, U и частично Tll . 

10 . Полезн. исколаемые Кольск. л- ова 
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ПОСl'анов'Ке, которой мы коснемся подробнее, когда будем разбирать ха
рактерные черты гранитных геОХИIМИtЧtес!Ких комплексов и попытаемся н3-

'vtетитъ изменения во СВОЙСТВtаtХ С'Вlязаll-lll-lЫХ с НИМИ пегма'ГIИ110В по мере 

перехода от' наиболее древних l'раRlИТОВ к граН:И11ам более молодым и , 
в часТIНОСТИ, к щелочным гра'НИIТ,ам г.еРЦИfНСiКого вюврatc'М. 

Мы убедимся (Cl'J'tp. 170), чrго по мере пеtpехода IК более ПОЗДНlИм гра
Ilитам в последних оказывается большее содержание летучих компо 
нентов и, в частности, фтора. В них нередко наблюдаются образования 
более низких температурных геофаз: действительно, в процесс е кри
ст.аллизаЦIИИ следуют обычно серые и серо-зеленые ПЛ~lГиоклазовые пег
матиты, да.нее розовые микроклин-пертиты, которые в свою очередь сме

няют,ся голубов,ато-зеленым амазонитом 1 и УСИЛelНlИем роли qльби'Га. 
Отсюда наша основная установка: необходимость в поисковой 

работе обращать оCtобое внимание на пегМ'ати'ГОвые образования наи
более поздних граНlИТОВ, ВI частности, - порфировидных граНИТОIВ типа 
рапаlКИВИ и шелочных. В них мы имеем основаНJИе скорее ожидать по
явления того ДОПОЛНИ'тельного блока менделеевской таблицы, который 
столь характерен для конечных геофаз (F - G - Н) гранитных пегма
титов и который, в общем, как таковой, до сих пор отсутствовал в 
минералогии и геохимии Кольского полуострова. 

Каков'о о'ГНошение Э110ГО БЛОlКа к . комплеlКСУ Кеив, для нас не очеlНЬ 
ясно. Но ВО в!сяком случае, по своей геохимической ИСТОРИИ комплекс 
Кейе необычно l'еоно с'ВtязаJН с комплексом щелочных граtНИТОВI И, по 
всей в't'Jроятности, генетически должен раосма'ТРИiВ311ЬСЯ вместе с НИ:\I. 

Однако, складывая комплекс Мончи и комплекс щелочной, мы, по
мимо св'ободных полей в левой части менделеевской таблицы, наблю
даем особый пробел в' ее правой час1'И. В СУЩНОС'ГИ, начиная с 12-й вер
тикальной группы менделеевской таблицы, наши значки на обеих диа
граммах носят довольно неуверенный характер и, за иCtКIПючением только 
серы и отчасти селена, мы, в сущности, л,олжны гюВ'орить О почти 

ПОJliНОМ 011СУГС,'l1ВIИИ xapaKTepiНЫX метаЛЛОВt полимemаЛJl'ИчесlКИХ жил. 

Действительно, совершенно не затронуты значками ртуть, индий , 
таллий, c~pbMa и теллур; под вопросом или IB ничтожнЫХ количествах 
отмечается мышьяк, висмут, ОЛОВЮ, кадмий и даже золоlГО. Значком 
акцеосорного содержания элементов отмечены галлий и серебро. Более 
четкие обозначения, говорящие о большей роли элемента, мы в этих 
двух комплексах имеем прежде нсего для меди и чаIСТlИIЧ\НО для цИtНiКа. 

Таким образом , почти вся группа так называемых ионов КУПРОТlипа 
OTCYTcTВlyeT ВI нашей суммарной таблице. 

Что это з,а ионы и каковы их характерные черты? Уже то, что 
онн являются ионами типа куПро, с незаполненными электронными 

оболочками, указывает нам' наl их специфические особенности при об
раво\ВtalJ-lИИ кристаллохимическiИХ решет'ОК. Э110 ионы сильной аlКТИВIНОII 
поляризации. В тесной связи с пасоивно поляризуемыми ионами, как 
сера и селен, они дают начала соединениям не ионного типа, а полу 

металлическим или металличес.ким, - непрозрачным характерным ру 

дам тяжелых металлов . Высокая ПОJJlяризация этих систем ведет к 
сильному понижению температуры плавления и температуры кипения 

образованных ими кристаллических решеток. От'сюда значительная ле
т>учесть этих соединений, растворимость их при особых условиях как 
ВI ще~очных, так и в кислых растворах, способность обособляться и 
отделяться от магматических очагов, несмотря на их повышенный атом-

I Это становится особенно логичным, если мы вспомниы, что цвет голубых . амз -
20lНlTOB связаll, вероя ПЮ, с ПОВЫШ~ННЫМ содержанием рубидия. 
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IЫИ вес, и осаждаться лишь в наиболее отдаленных деринатах общей 
'еохимической системы концентров. СJl1едовательно, в общем ЭiНализе 
этой (Оl1сутствующей) системы мы наблюдаем неко'Горую общность черт 

первым отсутствующим БЛlОКОМ (крайним левым), КОIГОРЫЙ, праВlда, 
арактеризов'ался rnпичными шаровыми ионами, но отличался вместе с 

[ем значительной их величиной и подвижностью (но не летучестью) в 
'амих магмаrnческих расплавах. И в данном комплексе' orгcутствующих 
tTOMOB и ионов типа купро мы видим мало симмет,ричные атомные 

'истемы, подвижные, не остающиеся в самих раСПJl1авах, летко пере

хо'дящие в летучие комплексы и осаждающиеся сравнительно поздно 

ю ОХJl1аждении поотмагматических флюидов. 
Таким образом, при резком различии внешних свойств обеих от

" утствующих групп мы, тем не менее, наблюдаем некоторую общность 
конечного результата. 

И первый ОlJ'сутств.ующиЙ блок и второй, рассматриваемый сейчас, 
1,0лжны быЛlИ накапливаться Н'е IB глубинах, а в' более отдаленных от 
очагов, частях или же в БОJl1ее поздних образов'аН'иях охлаждаlрщейся 
физико-х:имической системы. 
Мы видим, таким образом, что в условиях Кольского и воего Фен

носкандинав'ского маосива, - в условиях, при которых сохранились в 

основном лишь глубинные корни процессов, в нем трудно ожидать 
сейчас крупных скоплений этих летучих компонентOIВ, и то'лько в спе
цифических УС1ЛОВИЯХ более отдаленных от очагов частей или же в 
наиболее поздних щериватах - ПОСJl1едних геофазах охлаждения г Л)'i
бинных массивов - мы можем ожидать их накопления. 

Как мы знаем, это явление, деЙст.вительно, наблюдается на Коль
ском полуострове. Тот комплекс полиметаЛЛlических жил, который мы 
подробнее будем разбирать в' следующей главе, характеризуеlJ'СЯ имен
но этими чертами . Он, повидимому, в главной массе не связан не
ПОGредственно с каким-либо массивом гранитного или иного типа и 
принадлежит к выделениям, значительно более поздним, чем те геохи
мическиое процес,сы, .!S0Topble лежат в oCIНoВ'e ведущих геОХИМИlЧеlClКИХ 

комплексов Кольского полуострова. 
Анализ, этих полиметаллических жил полностью отвечает нашему 

предположенlИЮ. В них содержится цинк с повышенным содержаНlИе"'l 
r аллия и гермаН!ия, небольшим содержанием индия и оло'ва. В НlИх из· 
вестны свинец и медь, повидимому, встреча.ется с'урьма ИJ кадмий, и 
1'олько мышьяк, ртуть И талЛlИЙ являются не доказанными (даже спек 
троскопически), принадлежа к еще более летучим химическим эле
ментам, накопление которых мы встречаем вообще только в наиболее 
холодных отдаленных частях термальных растворов. Менее ясна судьба 
висмута и олова. 

Таким образом, и эт.от 4-й блок мetнделеевской таБJlИЦЫ - недо
Сl1ающий при СУММИРОВlанпи комплексов МОlНчи и щелочных плутонов -
оказывается, встречается на Кольском полуострове, но в относительно 
малых количествах, и практическая роль его остается под большим 
сомнением. 

VI. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕНТРАЦИй ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

На основании сказанного выше мы можем видеть, что из четырех 
характерных геохимических блоков, на которые можно разбить мен
делеевскую таблицу, только два блока, связанных, с одной стороны, 
с улы1аосновlныы'и' породами, а о другой - с нефелиновыми магмами, 
представлены большим количеством элементов и ведут к очень круп . 

10* 
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ным скоплениям и промышленным месторождениям. Блок гранlИlГНЫХ 
Jlегматитов ограничивается лишь начальными фаза,ми их криcrгаллиза
ции, сравнит.ельно прост и однообразен по своей минерализации; ниж 
няя л'евая часть менделеевской таблицы в ней ОТСУl1ствует. 

Равным образом слабо преДСТaJВ1лен и правый блок элеменroв ш
па купро, охватывающий оБQlчные цветные металлы. 

Мы могли бы к этому еще прибавить, что вообще очень слабо 
преДСТа'влен и пятый БЛ'ок, который объединяет 1-10 и17 -10 группы 
менделеевской системы. Это блок поверхнос'Гных галOlИДНЫХ с,олей , 
который, как таковой, не может быть встречен в образованиях Коль
ского паЛУОСl1рова в той специфической и геохимическей оботановке, 
которая Clвязана о геологической историей полуостроВlЭ.. 

Если мы суммируем все наши данные о процессах концентрации 
элементов на Кольском полуострове, то сможем притти к некоторым 
выводам общего характера: 

1. Максиrмальные накопления ВСl1речаЮ11СЯ для следующих 13 ТИПОВ 
хИtмичеак.их элементов: rнатрия, маг'НJИЯ, алюминия, кремlНИЯ, фосфора, 
серы, титана, железа, никеля, меди, циркония, ниобия и группы ред
ких земель. 

2. В этом спиоке наблюдаетоя весьма харак'Герное преобладание 
элементов верхних рядов: менделеевской таблицы; при этом наибоЛ!ее 
тяжелые элементы связаны практич'ески лишь с наиболее поздними 
интрузиями щелочных пород. 

3. Наконец, замечательно то, что ХРОlнолюгически dбравов!ание 
крупных концентраций идет в общем порядке перехода 011' верхнмх 
частей менделеевской таблицы книзу. Так, архей характеризуется 
особенНJО накоплением жеЛ'еЗ'а[ (и фосфора); протерозой - цвe'J1ныIии 
ме'Галлами (алюминий, магний, никель, медь), а также кремнием ИI се
рей; палеозой - накеплением элем енто BI щелочных магм о концент:ра
цией циркония, нiиобия, редких З'е'мель, фосфора и СТРOlНЦия. 

Эта последовательность, как мы видим, отвечает и тем выводам, кото

рые мы СiделаЛ'и об ОТСУ'I1ствуюЩiИХ дrвyx блоках. В более ПОЗД1НМХ про
цессах преобладают нижние части - крайняя левая и крайняя правая. 

• 3акaJнчивая на Э'ГОМ наш геохимический обзор химических элемен
'Тов Кольского полуостров'а, мы должны подчеркнуть ту исключитеlJIЬ
ную роль, ко'Герую играет ПОЛЬЗOlванме менделеевской таблицей для 
!Выводов чисто практического характера,. 

Менделеевская т,аблица, выражающая заканамерности свойств, хи
мических элементов, устанaiВUIивае'Г и овязи между ниrми и их ЭНJерге
тические черты. Она сама подоказывае'Г наиболее характерную ПОС\J1е
доваreльнесть природных процес,сав как в проотра:нотв!е', так и во 

времени. Геохимические канцентры, следуя закенам геаэнергетики, 
неизбежна неоут черты апределенных направлений менде.тneeвокаЙ 
таблицы. Поэтаму в паискавой рабате геологоразведчика и геохимика 
на Кольском полуострове неизбежна должны учитываться те законо
мернасти, которые выражаютоя менделее'вокой таблицей; надо помниТь 
слова известного химика Ф. С а Д Д и: «меНtделеевокая 11аблица является 
истинным компасом не талька для химикав, на и для всех натуралистав, 

исследующих законы природы». 

VII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Ва введении к нашей монографии мы педчеркивали знаЧИlJ.1ельнае 
сходства геохимии Кольского полуострава, да и воега ФеННОСlКанди
HaВlcKoгo щита с минеральными образованиями щита Канадскаго. 
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Сходство это тем более важно, чтd Канада за ПОСlЛедние годы BI ис
медоваюш своих полярных частей пришла к целому ряду ценнейших 
практических вывюдов. и открыла ряд месторождeНIИЙ очень большого 
практ,ического значения. Поэтому нам очень интересно сравнить гео
химические комплексы Кана'дЫ и Кольского полуостров.а и попытаться 
установить йх общие черты и раЗ1ЛИЧИЯ. 

Прежде всего мы можем указать резкое сходотво пяlти геохимиче-
ски)Х комплексов в обоих ЩИ11ах: . 

1) железо и титан в древнейших архейских породах; 
2) ме!дь, никель, железо, коба,льт, сера" палладий, платина - ТИJ1Ы 

МО'нчи, Сёдбери; 
3) фосфор, кальций, магний, отчасти н:аrrрий - типы апатитовых пег

матитоВl Онта'РИО; 
4) калий, натрий, хлор, фтор, алюминий - тип щелочных магм (тип 

Онтарио, Хибин); 
5) калий, натрий, алюминий, фтор, кремний, уран, о'Гчаоти ниобий и 

тантал - тип гранитных пегматитов. 

Однако, помимо этих пяти типов, на Кольском полуострове имеется 
ряд других, неизвестных пока на территории Канады. Но и наоборот, 
в Канаде наблюдаются еще три очень важных ассоциации, которые 
пока неизвестны на территории Кольского пол,уоотрова, но которые , 
между 'Гем, ЯIВЛЯЮ1iСЯ по своем:у ПРОМЫШЛelННОМУ значеН1ИЮ ведущими 

в горном хозяйстве Канадской части Северной Америки. 
Речь идет О ' трех комплексах: 
1) железо, мышьяк, золото и оера ; 
2) кобальт, уран, серебро (в меньшей степени никель) и оера; 
3) ЛИТИЙ, рубидий, цезий. 
Отсутствие этих 'Грех последних ассоциаций Н'а территории Коль

скогО' полуострова требует своег'О обыraнения. 
Прежде всего, все они ОТНОСЯ'J10Я к 'ГОй группе образований, КО'ТО

рые, де'Йотвите:лыю, меньше всего прещставлены на Кольоком полуост
pOlBe, т. е'. к наиболее отдаленным, К'ак мы I'оворим, пери- или даже 
телемагматическим образован~ям. Они накаПJШI'ваю'Гся BI более ХОЛОiЦ
ных час'Гях геОХИМИЧeiОКйХ концентров, не в самой мarreринс'Кой по
роде, а на известном расОТ'Оянии от ее контакта - иногда ВI 2-3 км. 
Повидимому, отсутствие этих аосоциаций в знаЧlИтельной степени мо
жет быть объяснено тем, что на Кольско,м полуострове покрывавшие 
его супракру,стальные и ОClадочrные образов.аrн'Ия BI те:чеrнИiе последующей 
долгой геОЛОГИЧelCIКОЙ НС110РИИ были размыты и ~нiичтожены. Как раз в 
Канаде' мы наблюдаем 'J1аIКОЙ раl3МЫВl дреВIН'ей :юристаллической ОСНОВЫ 
щита только в северных полярных частях; южнее древний щит перекрыт 
сложной системой палеозойских отложений, и поэто,му условия накоп
леrния ди.с11аIльныx частей геохимических процесlC'()lJ3 ВI этой ча'сти соВ'ер
шerнно ИlНые. 

Но все же, несмотря на О!J'С~~ClТВlИе э'ГИх пов-ерхнос'J1НЫХ обр,азо
ваний на Кольском полуоотрове, нельзя отрицать в'Озможнос'ГИ :оохр'Э
нения Э'I1ИХ 11И1ПОВ 8! каких-либо особых района'х ОЛУСК2IНИЯ ИJ1lИ особой 
тектонической обстаll10ВКIИ. ИмеНlНО 8J ТlЭlКИ1Х )'IслОВ'Иях был rнайден в. Шве
ции 'fIИIП литиевых месторождений, по МИIНера1лизацlИИ пегматит,ов весьма 
сходный о пегмаrгитам-и штата Мани'Гоба в Канаде. Поэтому мы ~e 
можем считать совершенно исключенным нахождение этих трех типов, 

и, наоборот, призываем к поискам их, однако, 8' совершeнrно опреде
ленных генетических условиях: 

1. Золотые жилы пока неизвестны на Кольском ПОЛУОС11рове' . Прав
да, что в общем скопления золота в древних щитах более характерны 
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для ПРО1'ерозойских образ'ований, чем для древнего архея, и на, те р 
РИТОРИИ Феннюскандии мы вообще не знаем наwоящих золотых место
рождений. Но все же в районе аз. Энаре (Инари) в Финляндской Ла 
планд~rи известны небольшие ро'сюьши золота, которые промыв~ются 
и В настоящее время, а 1'акже КВaJрцевые жилы с сryльфидами и зо
ЛО110М, не имеющие, Iвпрочем, П'РаКI'ГИчес~ого знаЧeJНiИlЯ. I Arв'TOpы, по
видимому, - впрочем без особенных оснований, - относят эти жилы к 
каледонским процессам. 

01'сутствие золота все же остается не вполне понятным на тер 
ритории КQlЛЬСКОГО ПОЛУОСТРО'ва. ПОИClки его необходимы г ЛalВНЫМ об 
разом в районах гранитных иН!трузий верховlИЙ Ионы, р. Гирвас и вер
ховий Ноты, может быть, час'ГИчню и в св'Язи С щелочными гр,анитами 
на востоке; так , известны удачные промывки на золото в нижнем те

чении Попоя. 
Мы должны оказать, Ч1'О в общем до сих пор не велооь система

тичеокого ШJllИхового опробования речных систем, что ледникOIВЫЙ 
процесс 'в значительной отепенlИ смыл и разрryшил: древние россыпи, 
есЛIИ они сущеcrrвюваЛJИ. До СlИх пор мы не имеем никакой картины 
ра1спрещеЛ€lНlИЯ золота (хотя бы геохимической) в 011Дельных массивах 
гранитног'О типа и их дериваm8JX. 

2. Необычайно интересная проблема связана с поисками коба'ЛЬТО
серебряных жил типа «КобаJl!ЬТ» _ в КаJfaiде. Э'nИ обр'аЗQlва,ния должны 
быть найдены в районе никелевых месторождений «цветного ПО'ЯСIЮ>, 
Од'нако непременно в значиrfiельН'о более 011даЛ>eJННЫХ ча,стях от магм а
тических расплавов. Их можно, пов'Идимому, ожидать в ВО'ЛЧЬИХ тунд
рах и прилегающих частях Свинцовой тундры и в некоторых районах, 
прилегающих к Сальн'ОЙ тундре. ОН'и возможны вокруг ФеДОРQlВОЙ 
тундры и, может быть, Панских высот. Мы знаем, чтО' этоlJ' тип обыч 
но связан с двумя характерными признаками: во-первых, с обилием 
окис ног о железа, красным гематитом или красными ДОЛОМИ1'ами, и , 

во-вторых, с' повышенным количеотвом урана и радия и, как мы видим 

по Медве1жьему озеру в Канаде, переходит иногда в настоящее радие
вые месторождения (с серебром!). 

Поэтому напрашиваютоя и методы поисков этих тел: о одной сто
роны, на основании красного цвета жильных Д1ерива110В, с другой 

при помощи радиоактивной съемки, которая может обнаружить теми 
ИЛИ иными приемами наличие хотя бы несколько повышенного содер
жания радиоаКТИВIНЫХ минералов. 

В связи CI этим приходится нспомнить об очень интересных обра
зованиях жильного типа в южной части Кольского полуоС'грова, осо
бенно в районе р. Нивы и Хабозера . Это -- своеобразные зоны СМЯ
тия или даже «взрывные» 11pryбки, заполненные краlСНЫМИ окреIМlIreJ!ЫМ И 
брекчиями. Природа и возраст. этих брекчий не изучены. Мы их пре
красно наблюдали в низовьях р. Нивы, при начале работ по проведению 
тоннеля Нина-III ; их наблюдал Н. А. ЕЛИlоееВI и В. А. АфанаоьеВI 'В 
районе Хабовера . Обломки этих красных образов!аний нстречаются в 
довольно БОJlЬШОМ количеcrrве ореди валунного ледникOIВОГО материаJlа 
по правому берегу Нивы. По нахождению этих красных В!алунов я 
даже удачно прtщсказына'л места наиболее неРОЯТJ-IIOГО расположеI0iЯ 
зон брекчиевидных разломов . Проведен'Ные химические анаЛlИЗЫ не 
подтвердили пока предположения о нахождении в них хотя бы сле
дов тяжелых металлов или серы. 

l Фир К С (1906) описЬ!зает ква рцевые жилы в Jlей кократовом гранулнте с пири
том, reMaTHTo~l, халькопиритсм и с содержанием ЗОJlота и висмута (на юг от озера ). 
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Но, тем не менее, напраШИJВается их сравнение с некоторыми обра-
10ваниями кобальто-ур3lНОВОЙ формации, и их даЛl>iнейшее изучение 
яв'ляется В!есьма важным. 

3. Наконец, отсутствие на Кольоком полуострове литиевых пегма 
титов, как мы уже видели , объясняется опять-таки наличиеlМ у нас по 
преимуществу корНlей геохимических сисrгeм. Однако нахождение JIИ 
тиевых пегмаТИтов, возможно и, пожалуй, довольно вероятно IВ тех 
частях опуска'ния древних гнейсовых комплексощ где сохранились бо
лее высокие горизонты, уцелевшие от эрозии. 

Это относитоя вi особенности к' востоку Кольского полуострова и 
его центральным частям вдоль р. Поноя: сохранившаяся здесь в виде 
горной сиотемы КеЙ'в полоса неipОЯ''illЮГО протерозоя и громадные поля 
щелочных гранИlТОВ' подскаЗbllваю1' Н'еобходимост,ь ПОИСКО'8 литиевых 
легматитов с их специфически,ми полеЗlНыми ископаемыми . 



Глава шестая 

ОТДЕЛЬНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

в земное недро ТЫ, ХИМИЯ, 
Проникни взора остротой 
И, что содержит в нем Россия 
Драги сокровища, открой! 

М. ЛО_1l0носов, 1750 

Приведенный выше ма'Гериал по отдельным полезным ископаемым 
и химическим элементам да'ет ос.новные фактические дaНJНыe для ха
ракт€риоТlИКИ геохимич€оких процеССОВI на территории воего Кольского 
ПОЛJYострова'. Он намечает уже сам по себе ряд прогнозов и позволяет 
делать выводы общего теоретического и практич€ского значения. Для 
уточнения анализа и прогнозов отдельных районов мы могли бы в1 
дальнейшем ограничиться обзором отдельных чаотей Кальского полу
оотрова и да'гь характеристику тех працеос<оВI, котарые ВI них наБJUO 
даются, и тех абразаваний, катарых можнО' еще ажида'Гь в хаде даль 
нейшей геаJIlагической рабаты. Однако прекрасный 2,-й том Географи
ческага славаря Кольского палуастрава, саставленный под редакцией 
праф. В. П. Вощинина, дает такой ос'НаВ!ательный и наlВЫЙ материал 
по геологии и полезным ископаемым отдельных райо'НоВl, чтО' я решил 
не давать в настоящей монографии абзора по отщеJIlЬНЫМ районам. й 
ограничусь лишь в главе седьмай краткой характеристикой отдельных 
геохимических узлав. 

Наша задача в наcrrоящем разделе сводитоя к более углубленной 
геалаго-геохимической характеристике атдельных наибалее важных 
геохимич.еских комплексов. При этом МЫ ис,ходим из' идей, что геа 
химическая методика поискова-разведочных рабат сильна талька тогда , 
когда она ИЗУЧlает ,не талька судьбы отщелнных элементов, но в особен
наели за.~аны их сочетаlНИЯ, ВЗ3iимаОТIНашен:ий и п:о'ведения в апределен 
най геалогическай и в осабенности тектанической обстанавке. 

На 'I'ерри'Гарии Кольского ПОJIlуаотрова в наотоящее время мы мо 
жем наметить семь следующих наибалее инт·ересных и характерных 
геохимических комплексов: 

1. Древний l'Нейсо'вый камплек'с (СВИОНlия) с подчиненными ему ас
навными и киолыми интрузиями. 

2. «Цветной пояс», отнасящийся, вераятна, к нижней па:ювине пра 
теразоя и заканчивающийся интрузиями улыраосновных парад. 

3. Киа,ниroвlЫЙ пояо бальших КеЙlВ, вероятно, атнасящийся к верх
нему протеразою. 

4. Камплекс гранитав разных возрастав, начина я с свиания и кан 
чая молодыми герц'ИНJСКИМИ щелочными гранитами. 

5. Ще'лочные ИНТР~ЗИИ нефелинавых и св'язанных с ними ' парад. 
6. По'лиметаллические жилы. 
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7. Паслеледникавые абраз-аВI(JJНИЯ. 
8. ОтлажеНlИЯ Гlипербарея. 
Дальнейшая характеристика этих атдельных камплексав является 

несжалька неаднароднай, поскальку некаторые из них геахимиче:ски 
изучены ачень хараша, другие же, наабарат, требуют еще детальных 
палевых и лаrбораrrарных исследаваниЙ. 

1. ДРЕВНИй ГНЕйСОВЫй И СЛАНЦЕВЫй КОМПЛЕКС 

1. Ар х е й- с в и а н и й. Как паказали детальные рабаты А. А. Пал
канана, в аснавнам речь идет а' мащных свитах биаlJ1итаВIbIХ и грана
тавых сланцев о падчиненными им мигмаТlИIJ1~М!И алигаКJJ!азавых и МИ

краклинавых гнеЙса-гранитав. Им падчинены древние амфибалиты, габ
бра-друзиты, сильна метамарфизираванные, w реже ультрааснаВlные 
парады. Их пересекает ряд И'нтрузий паст-овиавия, принадлежащих к 
ДЛiи'Гельнай эпахе Саамскага гараабразования и внедрявших прежде 
всего серые плагиаклазавые, а патом разавые микраклинавые граниты. 

Намечаетс,я 'ГрИ оавершенно ясных паласы: северная, акаймляющая 
Кальский палуастраВI с оенера и хараша изученная А. А. Палкановым 
на западе и Н. П. ЛупанlOВОЙ и А. К. БалдыревыМl на вастаке; юж
ная паласа, сперерынам тянущаяся в~аль КандалаКШClЮага фиар~аl и 
далее па Терскаму берегу да гарла Белага маря; и, наканец, средняя 
паласа, катарая в абщем дахадит талька да Имандры, в севернай 
сваей части пратягивается к северу ат щелачных плутанав Хибин и 
Лавазерских тундр, а в южнай сменяется балее слажным камплексам 
центральных низавий Кальскага палуастрава. 

Таким абразам, в схеме Кальский палуаатраlВI акруж,ен с оевера и 
юга двумя паласами г рaJнита-ГIНейаав , 3 ', в сереЩIИlне м,ежду IНlИМИ на
блюдается слажная и пестрая смена парад другага (балее маладага) 
вазраста IИ саста!В'а. Балее четко на се\В'ере и иа юге намечаются 
ннтрузии гранитав, кр~оными паласами вьютупающи~ на карте. 

Па существу, в этай свите мы имеем дела с древними асадачными 
порадами, сильна метамарфизаванными и гранитизираванными паздней
шими интрузиями. Геахимичеокие характерные черrгы этих асадка'ВI за
ключаются, в абщем, в высакам садержании глиназема, благадаря чему 
при метамарфизме в ряде' райанав мы наблюдаем скапления кианита и 
силлиманита. К этим асадкам местами, в геасинклинальных панижениях 
были приурачены атлажения (вераятна, вдаль прибрежных палас марей) 
магнетитавых пескав, превратившиеся в дальнейшем, частью путем 
прастай цементации, частью путем некатарага перенаса и метасаматаза, 
в рудные магнетитавые сланцы бальшай чистаты. Грандиазнасть этаго 
процесс'а связ'ана о асабыми уолавиями гипергенеза ' (Н. Страхав, 1940). 

В этай асадачнай древней с,вите, ачевидна, были и мергелистые и 
известкавые праCJJiаЙки. О первых мы судим па ' наличию метамарфи
ческих зан скапаJJИТОВЫХ парад, чаотью па амфиболитам и па кае-где 
сахранившимся, правда, ач.ень редким, линз'ам изв!еотнякаВl (и в мень
шей мере даламитав). Интересна, что эти ЛlИН'зы BI баЛЬШИНС,Тlве слу
чаев аказаЛlИСЬ местами наименьшегО" механичеСК'ага и химическогО' сю

пративления, были прарнаны балее моладыми парадами tи, палажили 
начала своеабразным местораждениям ачень 'Важнага прамышленнаго 
значения . Сюда атнооят,ся, вераятна, места рождения магне'f1ита Ианы, 
титановые местараждения у станции Африканда Н, наканец, а'J11ИВИНИ
ты Хабазера . Единственная линза таких карбанатных парад, сахранив 
шаяся в менее измененном виде, найдена у ст. Апатиты (Даломитавая 
варака), где, аднака, вазраст этих парад не может считаться оконча-
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'тельно установленным. Следующий ряд геохимических образовани ii 
'связан с гранитными интрузиями пегматитов, приуроченных как в лей 
кократовым плагио-гранитам. так и к гранитам МRКРОКЛИНОВЫМ. Мы 
имеем ряд очень характерных описаний этих образований у ряда гео 
логов ЛГРТ. 

И, наконец, последней группой, имеющей практическое значение , 
ftвляются приуроченные к этой же серии фалъбанды Порьей губы, с 
характерным накоплением в них пирротина и с несколько повышен 

ным содержанием серебра и золота. 
Таким обраэом, намечается следующий оеновно!", I список полезны\ 

ископаемых этого комплекса: 

А. Железные (магнетитовые) руды. 
Б. Силлиманит, кианит и грана'!' .. 
В. Линзы известняков и доломитов. 
Г. Пегматиты. 
д . Фальбанды . 2 

Частично к полезным ископаемым можно отнести и некоторые ам 
фиболиты и габбро, могущие иметь некоторое значение как материа il 
для литья. 

Перейдем к краткому анализу поисковых признаков и ПОИJоковых 
задач по отноше.нию к каждой из этих групп поле,зных ИСКQПаемых: 

А. Нет никакого сомнения, что распространение осадочно-метамор
фических железных ру Д далеко не огран:ичиваетCtЯ известными нам по 
лосами Кольского фиорда, Шонгуя и Приимандрья. Уже отдельные на
ходки О. А. Воробьев'ой у озера Вайкис показывают, что в свитое пре 
имущественно биотитовlЫХ с'ланцев можн.о ожидать многочисленных линз 
магнеТИ11а, при том с более высоким оодержанием железа; в частнос'ГИ , 
это наиболее веРОяlТНо в районах менее дислоцированных, где мо,жно 
ожидать нахождения и первичного красного железняка. Поэтому уг.'1уб · 
ленное изучение всей этой гнейоовой зоны, КО110рая до ПОС1леднего в,ре 
мени не привлекала к себе достаточного Вlним-ания, яВ'ляется одной из 
ближайших задач геОJIOГО-ПОИСКОВОЙ раБО11Ы. Для поис,ков таких желез
ных руд необходимо прежде В'сего выделить громадную область в 
1000 км2 В северо-западной части Кольского полуострова. Затем маг 
нитометрической съемкой, меридиональными ходами, должна быть пере
сечена эта свита по всей территории ВОС110ЧНОГО продолжения северно й 
полосы, примерно по линиям отдельных рек - Вороньей, Харловки , 
Иоканги и др. Менее вероятно нахождение магнетитовых линз в южной 
полосе, окаймляющей Кандалакшский фиорд. Здесь мы встречаем BIMe

сто ма1"неmита обилие rpalHa'fla 3 и вообще ПQiВIbIШffi!lное СОД1ержаrнlИе гли 
нозема. 

Б. Что касается месторождении кианита, силлиманита и граната, 1'0 

о них подробно мы говорили в г лаве 3-й, при описании этих минералов. 
По сравнению с гранатами Кейвских месторождений мы не придаем 
большого значения мелкозернистым гранатам в гнейсах, встречаемым в 
большом количестве, например, в окрестноотях Кандалакши (Же.rneзная 
тундра) или Колвицы. 4 Нет ясных данных и относительно распростране 
ния линз силлиманита, за исключением тех образований, которые опи 
саны на Сl1р. 83 (на север от Ловозерских тундр). Некоторыми геологам и 

I О нахож~ении сульфидов в осн:овных интрузнях этих комплексов см. стр . 161 . 
2 Сюда же относится широкое использование гнейсов как строительных материалов. 
3 Именно обилие Э'ГОI'O минерала, вероятно, и вызвало наименование «Железная 

тундра», Железное ущеЛЬе в районе I\андалакши н I\олвицы. 
4 За исключеНlИем нескольких замечательных vчастков на за пад от Пулозерз 11 

отдельных точек на р. Туломе. . 
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эти силлиманиты считаются связанными с воздействием щелочной 
',1агмы Ловозерского плутона на более молодые породы , чем археЙ. 
Однако прямых доказательств этого нет, и поиски силлиманитов, о'со
бенно в районе Кировской железной дороги. не исключены; при нали 
чии Лоух и Кейв эти месторождения вряд ли смогут представить 
большой праК11ИчеClКИЙ инrneрес. хотя Н'еIJIЬЗЯ забываrг'Ь, чТО т,ехни ' Iески 
СИЛЛИМlаlНlИТ яв'ляется более выгодным сырьем, ЧelМ кианит. 

В. Что касается линз известняков и доломитов, то, как я уже ука 
зывал, с ними связан совершенво ИСКЛЮЧИ'Ге.тnьный интерос, и поиски их 
именно в пределах гнейсовой свиты очень важны. Вместе с тем инт,е
ресн!О\ отметить, что эти линзы или даже метаМОРфИЗОВ(1нные их ос.татки 
~равнИ'ГеЛЬ'IЮ редко встречаются в северной полосе. Это обусловливает 
значительную бе'Дность ПОJreЗНЫМИ ископаемыми обла\сти гранитов, иду
цих вдоль Мурманского побережья. Однако уже ВI цеНl1ральной по,лосе 

13 районе магне'ГИтовых кварцитов и сланцев некоторые петрографы 
(П . Н. Чирвинский) отмечают остатки карбонатных пород; только в юж
юй полосе мы встречаемся с рядом насrrоящих карбонатных линз , и з 
которых очень немногие сохранилiИСЬ в целости, а другие превращены 

\10ЛОДЫМИ интрузиями в новые, весьма ценные геохимические ком

тлексы. 

По аналогии с древнейшим свионием Норвегии и Швеции, мы имеем 
основание думать , что в большинстве случаев Э11И! линзы образованы 
ИЗВeJCтняками , ЭI не доломитами, так как, например, промышленН'ость 

Норвегии по получению карбида кальция основана на иопользовании 
мраморовидных известняков из линз древних свит. Однако это поло 
жение не является обязатеJIЬНЫМ , и если оно полностью приме.нимо к 
Ионе, то оно не отвечает типичному доломиту .z:(оломитовой вараки 
около станции Апатиты (который, впрочем, может иметь и более моло
дой возраст). В том же южном районе мы встречаем своеобразные 
скаполито-диопсидовые породы (Вадозеро), как продукты метаморфи
зации и скарнирования древних карбона'fНЫХ линз. 

Все это заставляет нас обратить самое серьезное внимание на по
иски карбона'l1НЫХ линз и их о ста тк ОВI по -всей ЮЖ'Н10Й полосе . НаlДО ока
зать, что на это до сих пор не было обращено достаточного внимания . 
ПОИСКИ Нie легки 'в этом ClИJ1Ь'НО защеiplноваюJJOМ рa,йtoне, покрыт;ом ледни
ковыми наносами. Нет достаточно четких признаков для нахождения 
карбонатных пород, тем более, что они обычно встречаются в пониже
ниях рельефа и нередко покрыты болотами и даже озерами. Единствен 
ным методом поисков новых карбонатных линз являются методы гео
физики, которые согласно опыту, с успех;ом проведенному у СТ. Титан, 
ноказывают, что удается с достаточной легкостью отбить известняки 
или доломиты от вмещающих их пород, в особенностси гнейсов. 

Г. Чт.о касается пегматитощ то и здесь мы не можем похвастаться 
достаточно четкой и ясной картиной. Несмотря на наJIiИчие хороших чи
сто минералогических описаний отдельных жильных полей, мы все же 
должны сказать, что руководящих принципов для поисков И выявления 

закономерностей пегматитовых полей в указанном районе мы до сих 
пор не имеем . Пегматиты с их важными полезными ископаемыми 
стодой, кварцем и полевым шпатом - связаны в этом районе с обоими 
типами гранитов - олигоклазовых и МИКРОКЛiИНОВЫХ . Интересно от,ме
тить, что ВI ряде месторождений, например в поле р. Ионы, преобладают 
как раз плагиоклазовые пегматиты, хотя генетически они связаны с 

микроклиновыми пегматитами. 

Н. Г. Судовиков В вышедшен в 1939 Г. монографии по петрологии 
западного Беломорья совершенно справедливо указывае7 на ряд харак-
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терных черт этих пегматитов и намечае'f некоторые поисковые признаки , . 

которые, в сущности, еще не изучены и должны быть проверены ВI поле. 
Он отмечае'f С'ледующие xapa,KiOOPНbIe черты пеlГМ'~11ИТОIВ Э'fой ,СВIИТЬТ' 
пороlд: Iчастую приуро.Чeнlность их ,к oClНorвlHbIM НОРСУдам, .заIМКНIУт.ую ЛlИнзо 

видную форму тела, отсут.ствие видимой связи гранитов с самими пег 
матитами, развитие пегматитов на площадях, где отсутствуют значи

тельные массы гранитов. В общем отмечаются бедность пегматитов , 
МИlНера'ЛlИватораtМи и xapa~'Гep зооаЛbiНОГО WрОemiЯ. ОН СЧ1ИI1Щ~'f, что пегма 
титы являются образованиями чиcrrо мигматического характера и, может 
быть, даже в некоторых случаях напоминают те палингенетические 
обравОВ1аlНlИЯ, о которых ПlИlоа'л ХОЛЬМКВlНст. ВI своих шведских раБОl1ах. 
Надо, однако, думать, что далеко, не все пегматиты могут -быть объ
яснены этим путем. 

Основные выводы поискового характера, очень важные для даль 
нейшей работы по разведке и поиlскам пегматитовых образований, све
дены Н. Г. Судовиковым В следующие 4 пункта: 

1. Промышленные тела пегматитов формируются в определенной зоне гранити
зации, расположены в некотором отдалении от центрального поля развития 

гранитов. 

2. Появление промышленных пегматитов ограничивается со стороны централь · 
ного поля теми условиями, при которых основные породы, заключающие пегматиты. 

еще способны давать расколы, а окружающие гнейсы не доведены до состояния 
пластичности. 

3. Поэтому благоприятными являются зоны в которых присутствуют породы 
различной плаСТИЧНОС1l1 в указанных условиях (В частном случае основные породы 
среди гнейсов). 

4. Поисковая работа должна быть направлена в зоны средней степени грани 
тизации . • 

Д. Д р е в н и е Ф а л ь б а н Д ы. За последние годы фаЛ1ьбанды се
верной Карелии и Порьей губы неоднократнО' обследоваЛlИСЬ рядом ис
СЛelдов'аiТemей: И. И. ГинзБУРГiQМ, Д. С. БemянкиlНЫМ, В. А. TOiКapeBЫM 
и другими. Хотя в районе Порьей губы и намечено 37 точек этих фаль
банд мощностью от 30 до 35 см, а длина фа'льбанд местами достигает 
200 м, однако эти работы не установили наличия сколько-нибудь цен
ных промышленных запасов, и только в 4 линзах намечаются возмож
ности, требующие некоторой разведочной рабо'fЫ. Между тем, конечно, 
комплекс химических элементов, связанных с фальбандами, довоЛtЬно 
интересен. Наличие цинка, меди, серебра, золота, олова, никеля, кобаль
'Га, а также железа и титана, следов мышьяка, ванадия, молибдена и 
галлия - все это показывает очень своеобразную минерализацию, свя
занную, 'Ble.p ОЯТiН о , по сущест.ву, с ДРeIВН'Ими плагиоклазоtВIЬJiМИ (ОЛИiГЮlI'<ла
зовыми) граНИl1ами (с:гр. 19). Единотвенное, на Ч1'О оейчас следовало 
бы обратить внимание, это на необходимость выяснения продолжения 
фальбанд к северу и на изучение их 'свойств и распространения как на 
островах КalНЩatлакшскюто фиорщ\З, так и Ij{ северу.от Порьей губы. I 
Особенно важно про следить точки пересечения этиХ1 фаЛЫ5анд более 
молодыми кальцито-баритовыми жилами с серебром. 

Е. О б щ е е з а к л ю ч е н и е поп О' и с к о в о-р а. з в е! Д о' ч н о й р а
боте в области древнейшего гнейсового комплек
с а. Исходя из сказанного, мы должны прежде всего признать , 
'11">0, в IПротивоположноcrrь ранее ГОСlПодствовавшему предот:авлению , 

древние криотаЛlЛИческие с'ланцы свиония заолуживаю'Г детального ис 

слеДОlванИ!я и углуб!JreН!IЮЙ поисковой работы. При эroм оеверная по
ЛО'DЭJ нужд а е'J1СЯ, главным образом, lВi поисках с'оеди,нений Г.lйшозема Иl 

I Как БУД110 бы намечается анзлоrnчный тип фальбю-rд по р . Слюдянке. 
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,келеза (частично граната), а южная - в поисках известковых и доло
ш'тювых линз И связанных с' ними процоссlOlВ! нал:оже!НIНОЙ МИlНlерализа
~ии . ЧГО каооется пегмаl'Иl'ОВЫХ образовaJНИЙ, то они OIДИIНiаково инте
ресны как в северной, так и в южной части. Исходя из сравнительного 
нализа кольского архея м: док,ембрия А,лдан<J., Д. С. К о р ж м: н с к и й 
читает" что КОЛЬClКий I!ЮМillл!еюс измененных ОСа!ДОЧНЫХ овит ~ipхея не 
ринадлежит к самым глубинным фациям метаморфизма (1939). 

п. «ЦВЕТНОй ПОЯС» 

Поняmе о «цветном пояс~» на Ко,льском полуострове рождалось по
С'г,епенно, по мере выяснения распространения основных и эффузивных 
пород на его территории. Долгое время намечались лишь отде,льные ку 
сочки Э110ГО пояса, получавшие особые названия, KlalК то: ИмаlНдра
Варзута, Печенга - Кучwн, Кучин - КеryлиlК и т. д. И лишь десять лет 
тому назад в работах А. iA. Полканова, Б . М. Куплетского и А. Е . 
Ферсмана наметилось существование целого понса, который пересекает 
с некоторыми пере'рывами весь Кольский полуос-nров и связывает 
Тунтури-формацию Печенги (Финляндия) о выходами основных пород 
у горла Белого моря (севернее У1СТЬЯ р. Поноя). 

Таким образом, наметился свюеобразный грандиозный пояс очень 
с,ложного строения, вытянутый в виде ,латинской буквы S, с почти ме
ридиональным протяжением вдоль оз. Имандры и о широтным вооточным 
крылом. Мало-помалу стала выясняться тесная связь этого пояса и с 
ос,адочными известняками, доломитами и кварцит,ами. Б. М. Куплетским 
и А. А. Полка новым вскоре было выявлено основное стратиграфиче
ское положение этого пояса . Ими этот пояс с'овершенН'о спр~ведливо 
был отнесен к карельским отложениям. В известной части его можно 
отнести к низам протерозоя и может быть считать аналогом ят,улия 
южной Финляндии . 

По сущес'Гву этот пояс морфол:огически состоит из двух довольно 
независимых ча'стей: 

1. Осадочная туфогенная, эффузивная свита - по существу «цвет
ной пояс». 

2. Приуроченные к нему более поздние интрузии основных и ультра
основных пород, относящиеся к карельскому и посткарельскому ди 

аотрофизму. 

Совершенно ПOiНlятнlO, Ч'ГО поздние ИlнrГР'УЗИИ не обязате~ьно приуро
чены к этим CJвоеобразным ОТJI]OIЖiе1Н!ИЯМ, HIO топографичеоки и частью 
генетичеOlКИ все же ' о IН!иМИ несьма тесно CJвязаны. 

Мы раС1СМОТРИМ каждую из этих частей в отдельности. 
А. О с а Д о ч н а я и т у Ф о г е н н а я с в и т а. Благодаря работам 

Н. И. Соустова 1 в центральной части, п. В. Соколова - в восточной , 
вырисовывается в общем довольно сложная картина стратиграфии этого 
пояса. При этом сложность ее заключается в том, что в разных частях 
пояса мы имеем весьма различный состав, различные стратиграфиче 
ские разре'3Ы, очень различные ус,ловия тектоники и весьма различные 

генетические и фациальные типы осадков. Если сравнить отдельные 
части между собой и особенно - с хорошо описанной формацией Тун
тури (Печенги), то мы должны будем признать все же, что к востоку 
мощность этого пояса значительно уменьшается, тогда как на терри

тории Финляндии, по данным Вегмана, достигает грандиозной цифры 
в 10-15 км. 

1 Н. и. С о у с т о в. Протерозойекая епилито-диабазовая формация. Труды Инет. 
геол. наук, вып. 26. 1940. 
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Все это объясняет и сложность стратиграфических разрезов и запу
танность генетических соотношений. 

Значение этого' пояса, как такового, определяется теми полезными 
ископаемыми, КО110рые к нему приурочены. Если не' считать тех метал
лов, которые СВrязаны С ультраосновной магмой карельоких или верн-ее 
посткарельских плутонов, то с самой осадочной туфогенной свитой свя
заны следующие полезные ископаемые: 

пирротИlН и пирит, 

(хаJ1iЬКОПИРИТ), 
молибденовый блеск, 
ЛiИнзы известняков и доломитов, 

кварциты, габбро-диабазы для плавления и дорожного строительства , 
углистые проолойки, переходящие 'В tГрафИ11 (или шунги(Г?). 
В виду особого значения указанных полезных ископаемых возникает , 

прежде' вс,его, ряд оано'Вных проблем, требующих изуч~ния СВiИ11Ы ка!к 
таковой . Эти проблемы Мы можем свести к следующим : 

Прежде всего необходимо изучение связи отдельных разрозненных 
частей и оконтуривание всего пояса, тянущегося (G перерывами) на про 
тяжении свыше 400 км. Полевые исследования последних лет показы 
вают, что распространение этой свиты много шире и грандиознее, чем 
те отдеЛiьные части и пятна, которые нам известны в наС110ящее время . 

Весьма возможно, что' более знаlчительная часть «цветного пояса» скрыта 
под ледниковым покровом, часть с и Лiь Н О метаrморфизована и превраще
на в новые образования. 

При этом исследовании мы, однако, должны обратить внимание на 
исключительное сходство некоторых частей этой СВИ11Ы с верхнедевон
скИ1МiИ отложениями, найденными в отдельных ксенолитах в Ловозер
ских тундрах. Поэтому установление соотношения ее с верхним дево 
ном имеет очень большое значение. 

Вторая задача сводится к необходимости составления очень четкого 
стратиграфического разреза Э1ЮЙ свиты, выяснения ее соотношения с 
ПОДСТiИлаюш;ими гнейсами, что особенно важно, так как до сих пор по
лучается впечатление, что она залетает аллохтонно на поверхности 

гнейсов. Впрочем, в Риж-губе (Имандра) обнаружено непосредственное, 
но трансгрессивное залегание протерозоя на археЙ . 

Составление настоящего стратиграфического разреза, конечно, воз
можно лишь путем де'Гального исследования тектоники, которая позво

J1ИТ разгадать ПОРЯДО!К соотношенlИЙ между отдельными свитами и рас
lЮЛОЖИ1'Ь их ХРОНОJЮгически в точную систему. 

Из этого вытекают и проблемы изучения тех отдельных полезных 
ископаемых, которые мы выше перечислили. 

1. Прежде всего, На!Ше внимание привлекает проБJlема пирротина и 
пирита. Эта проблема ставилась до 1934 г. совершенно иначе, так как 
извеот'Ные ТlOгда меоторождения ПИРРОТИRОВ наружного кольца Хибин 
ской ТУ1Н'Дры, в районе так называемого ПирpiОТИRОВЮГО ущелья, несом 
ненно, так или иначе гене11ически были связаны со щелочным плутон'Ом . 
Од'Н'ако, по мере УСiИлeJНИЯ разведок СВIИrI1Ы ИмаlНдра, - Ва рзуга, С11ала 
выясняться независимость этих месторождений от самого плутона. Со
вершенно справедливо С. В. Константов и И. И. Соболев в 1934 г. при
шли к убежrдению о связи ПИРРО1'И/На с самой СВlИтой как таJlЮ'В'ОЙ и 
преимущеСТВе!НlНО - с ее габбро-диабазовыми ИiН'I1рузиями. ДOlКаватешь
С'Г'ВОМ этого являются Н3iXОДКИ линз пирротина :на ocrгpOHe Высоком, а 
также в ВИТiИ-губе, и, на'Конец, то, что в !большом отдалении от самого 
плутона пирротин переходит в пирит (в кубах) и местами носит типично 
осадочный и даже конкреционный характер. Поэтому весьма вероятно , 
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чтО' анамалии, абнаруженные акала СТ. Апатиты, будут атнесены к пер
вичным калчеданам (характера пирита) и в абщем акажутся генетически 
савершенна независимыми ат действия щеЛОЧНОГ(j плутанз. Дальнейшим 
даказатеJIIьствам этага Я8'ляются и нахадки крупнейших пирратинавых 
линз на севере 0''1' Натазера, где не11 никаких аснаваний преДlюлагать 
их овязь с щелачными 'ИНТРУЗИЯМИ. 

Все эта засТ'авляет пересматреть имевшуюся да сих пар схему па
искавых работ и считать вазмажными паиски местараждений пиррати
нов ПО всему «цветному паясу», преимущественнО' в райанах развития 
габбро-диабазавых интрузиЙ. 

2. Местараждения молибденита и халькапирита в этам поясе да сих 
пар 'Имеют JIlИШЬ чиtOта мИ'нераЛОГ'ИlЧес'Кий XaJpaJКTetp (ом. а них сТ'р. 89). 
Па всей вераятнасти, малибдениТ' все же связан с интрузиями нефели
навага сиенита и генетически не имеет ничего абщега с самой свитай. 
Трудна высказаться савершенна апределенна а при раде атдеJIЬНЫХ 
кристалликав халькапирита, катарые встречаются как в пиритавых ме

сторажден'Иях, так И в парадах (амфибалитах) Варзуги. Весьма вераят -
110', ЧТО' В этам случае мы имеем дела с выделением меди из диабаза
вых интрузий, ЧТО' представляет, несамненна, некатарый интерес. В сущ
ности, а вазмажнам значении медных саединеНiИЙ нам приха\дится су
дить па ачень июереснаму участку «цветнаго паяса» в райане устья 

р. Паиая. Здеоь юбнаружена зlнJачиrгелынэяя площадь свыше 100 км2 ос
навных зеленакаменных парод, причем в их кантакте о граниТ'ами 

встречены жилки медных руд, куприта, барнита (у маяка Орлова), круп
нокрис'ГаJIлическага магнетита (МельНiИЧlНЫЙ ручей вблизи селеlН1ИЯ Па
ная), а также JИ ряд паJIlИме1\аЛJIlИче1скИ)х жил, >очевидНlOl, более пазднега 
вазраста. Этат райан заслуживает специальных поискав и разведок, 118К 
как паказывает, ЧТО' с «цветным паясам» могут быть связаны и балее 
серьезные местараждения меди (г.енетически независимые 0'11' никелевага 
типа Манчи). На В<месте с т,ем райан низавий р. Поная указывает и на дру
гие палезные иокапаJeмые, катарые д.о сих пар не аl1мечаJIИСЬ в ЦEmтр'аль

най и в запаlднай частях «цве'f1нога паяса»: Э1'а - абраЗЮВ~Iн:ие магнетита. 
Отрицать вазмажнасть нахаждеНlИЯ в' ЭТiQМ паясе желеЗiНЫХ руд, И В аса
беннасти красных желеЗiнякав, мы не мажем. ПОЭТIQМУ 1'анкае магнита
,1етричесrкае изучение егО' мажет дать совершetl'lIIЮ Н'еажидаlнные резуль

таты, асабенна в вастачных частях этага паяса, где мы, носамп'еJflна, 
перехадим к меньшим мащнастям и где уславия внедрения интрузий 
и xarpaKTep эффузий были иные, чем в г .тryбаiКИЙ Iпа.тryf1еООИlНiКЛИiнальнаЙ 
ЗО~'Iе, атвечающей райану, ПРИМbI1кающеrму к фИJlМЯН!д(жай границе. 

3. Как мы видели, адним из исключительна интересных абразава'НИЙ 
«цветнага паяса» являIOТ,СЯ .nI и н з ы и з в е с т н я к а в и Д а л а м и т а в, 
встреченные Н. И. Сауставым в 12 км 0'1' СТ. Титан. Паиски аналагич
ных линз на западе не привеJFИ пака к благаприятным результатам . От
дельные линзачки па Вити-губе, Риж-губе и в предгарьях Чуна-тундры 
обнаружили значительный метамарфизм и даже паЛlнае акремнение ат
дельны~, некогда несаМlНIeIНJЮ ИЗВООТIIЮВЫХ абразованиЙ. Между ' тем, 
значительная мащнаст,ь этих К~IРельских абразаВ1аний па Варзуге, 
описанная ИlНЖ. Риппасам и Н. Н. ГУТlК!авай, заСl1аlВ'.пяет думать, 
Чl1а между ст. Титан и Варзугай будут найдены еще мнагочисленные 
:тинзы аналагичных абразаваний и ЧТО' такие нахадки не исключены и 
далее к вастаку. TaJlbKa уг.публенныЙ анализ, прежде всегО', страти
графическаго разреза, и применение магнитомеl'ричеСКl()IЙ и гравита
циаНlнай съеМlКlИ пазволят а11Веl1ИТЬ н:а этат вапрос. 

4. Наканец, эта свита заслуживает асабага ВНИМ8НИЯ па нахажде
нию в ней у г л и с т ы х а б раз а в а н и Й, перечисленных детальна на 
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~тp. 38. Мы уже указывали, Ч110 е'CJlИ гд.е-Л1Иi60 Нla КОЛЬCIКОМ IfЮ.rny,остро
ве нужно реально искать остатки битуминозных пород, ТО почти исклю
чительно в осадках «цветного пояса», где в районе между ст. Хибины 
И ст. Апатиты мы знаем очень характерные графитовые сланцы, перехо
дящие местами в почти чистый графит. 

Значение этих находок особенно подчеркивается в последних рвбо- ' 
тах П. Н. Чирвинского И совершенно справедливо его мнение о неOlбхо
дИ'мооти более углубленного изучения и поисков уг листо-битуминозных 
пород как раз в этой свите, на всем ее протяжении - от оз. Имандра 
до рр. Паны, Варзуги, Стрельны, Пурнача и уст.ья р. Поноя. 

6. У л ь т р а о с н о в н ы е и н т р у з и и. Как мы уже говорили, в 
эпоху карельского диаС1'рофизма ПОСЛlе отложения свиты «цветного 
пояса» на огромных площадях северной Норвегии и Кольского полуост
рова, а также Финляндии, произошли многочисленные интрузии ультра
основных пород, которые привели к образованию MQ.IlIjНЫX горных _ хреб
ТQ.В и крупнейших скоплений медно-никелевых руд. Мы назвали этот 
комплекс в г лав,е пятой МоН'че-комплексом, так как наибольшего 
{:воего развития он достигает в районе Монче-тундры. 

Основные породы, кроме эффузивных циклов карельской эпохи, об 
раЗУЮl1 по возрасту два комплекса, из которых один частично связан с 

периодом Q.тложения самой карельской свиты и потому испытал на себе 
динамометаморфизм, а второй - с периодом посткаlрельских движений, 
положив начало как раз тем самостоятельным и не затронутым мета

морфизмом массивам ультра основной магмы, которые ЯВИЛИiСЬ носите

лями мирового скопления руд меди и никеля. 1 

Детальный анализ ультраосновных пород К. П. будет дан в специальном 
томе II «Произв. силы Кольского п-ва» в статьях В. К. Котульского, П, В. Соко
лова и др. (1941). 

В настоящее время мы можем соединить все известные нам точки 
улы1аосновныыx массивов CI никелевым оруденением, причем мы получим 

S-образную дугу, отвечающую в общем карельским отложениям «цвет
НQ.го поЯ!са», !но лишь с ОТКJЮН1еНlИеJМ ВI раЙОН1е Мончи и Волчьей, так KaJК, 
помимо северо-западного крыла, здесь намечается крыло западное, ко

торое в широтном направлении через Сальную тундру связывается с 
Подас-тундрой на границе Финляндии. Наконец, помимо этой дуги с 
двойным разветвлением, мы можем указать на наличие маленьких линз 

аналогичного' типа в северной части Кольского полуострова (Пулмас-
1)~н:дpa), Нlo их I100логическая природа и связь их о '<<Цветным поясом» 
нам м-аlло ~3IВec'ГНы.2 

Если, таким образом, мы ставим в связь с карельским диас'Грофиз
мом наиболее интересные выходы УЛlьтраосновных пород, 1'0 этим МЫ 
ни в коем случае lН1е должны утверждать, что все yJIЬ1'paocH:oBHыe поро-

J Очевидно, мы имеем на Кольском полуострове не менее трех возрастов ультра
основных пород. Пока ориентировочно мы можем наметить: 

а) Древнейшие сильно метаморфизованные, почти без сульфидов. Редки. 
б) Посткаре'льские - свиты Монче с медью и никелем. Слабое изменение в 

змеевики. 

в) Более поздние (типа Подас-тундры), может быть, каледонского возраста, с 
хромом, почти без сульфидов и никеля. Сильная гидратация с образованием змеевика 
и метаморфизм - с образованием антофиллита. Кольцевое строение (Н. А. Курылева). 

г) Герцинские, свнзанныс с щелочными магмами -- Африканда, Гремяха. 
2 Повидимому, эти месroрождения связан!>! с сохранившимся здесь кусочком про

терозоя <<Цветного пояса». Необходимы исследовнния орудененин, частично связан
ного, как в Печенге, с озмеевикованием пород. 
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ды Кольского полуострова укладываются в эту схему. Дело в том, что 
вопрос обстоит гораздо ло)!{нее, и по мере того, как изучаются ультра
OCHoBIHbIe породы, 1впервые o11Кpыrгыe КЮlнради н'а Кольском полуост 
рове в 1912 г., выр.исовывается и все многообразие возрастных соотно
шений этих пород. Как будто мы не знаем настоящих архейских ультра
основных Iмагматичес,К'их образоrва'Ний, ТleM более, чт,о многие из них 
должны были в ходе метаморфизма превратиться в амфиболиты или в 
пироксениты. 

Однако и в «цветном поясе» змеевиковый пояа Подао-ryндры, может 
быть, относится не к протерозою, а имеет более поздний возраст и 
связан с древним палеозоем. Наконец, по всей вероятности, оливини
товые массивы и оливино-пироксенитовые породы Хабозера и Африкан 
ды имеют еще более молодой возраст и связаны с герцинским l1ериодом 
диастрофизма. 

Таким образом, мы должны признат,ь недостаточность нащих знаний 
об ультраосновных породах, их распространении и генетических соотно
шениях. А между тем, чем дальше изучается природа Кольского полу
острова, тем все определеннее вырисовывается огромное значение этих 

пород в деле минерализации и наКОПJlJения железа, меди, никеля, кобаль 
та, платиновых металлов, серы и селена. Поэтому проблема ультраос
новных пород должна быть поставлена как одна из задач ближайшей 
исследовательской работы. К тому же, за последнее время в работах 
американца Г. Ф. Гесса, частью напечатанных в трудах Международно
го конгресса в Москве (том 2, отр. 279, 1939 г.), указывается, что ин
трузии ультра основных пород вообще на территории земного шара сле
дуют отрого определенным заКaIюмерн:остям. Г. Гесо овязывает , образо
в,ание перидотитов и серпеНl1ИНИТОВ с прогибами земной коры и с пер
выми фазами выделения магматических пород в геосинклиналях, за ко
торыми обычно следуют интрузии гранодиоритов и гранитов. По его 
мнению, оливиновые пояса мира, это - структурные оси, имеющие боль
шое протяжение, никогда не ограничивающиеся отдельными куполовид

ными образованиями, всегда связанные с ранними стадиями ГJIiYбинных 
процессов геОСИНКJlJИналеЙ. Прекрасным примером та,кой структурной 
оси являются оливинитовый пояс Урала, знаменитый пояс Саян и Танна 
Тувы и др. 

Исходя из этих ИНТlереаных и!дей, «цве.тноЙ 'Пояс'» l\iольCIКОГО по
луострова ' вырисовывается, как очень важная тектоническая ось проги

ба, чему действиreльно отвечают и наши cOBpeMeнНibIe преДС11авлеЮIЯ о 
строении этой части Фенноскандинавского массива. 

Для того чтобы дальше сделать ряд выводов большого теоретиче
ского и практичеCJ<ОГО значени:я, дадим вкратце характеристику наибо
лее изученного района Монче-комплекса, именно руднично,го райана 
Монче-тундры, прекрасно освещенного за последние годы многими сот
нями буровых, а также новыми геологическими исслеДОВaJНИЯМИ. Даль
нейшее изложение мы дадим вкратце по сводке В. К. Котульского, под
готовленной им к Международному геологическому конгрессу 
1937 г. 

Помимо главного габбрового хребта Монче-тундры, имеющего се
bepo-зооаДlНlOе проотирание, в р,айоне Монче-озера и Монче-губы ПРИВJl!е 
кают внимание предгорья г лавного хребта, занятого рядом вершин, 
частью покрытых лесом. Сюда относятся горы Ниттис, Кумужья вара
ка и Травяная варака, а также две вершины, лишенные леса, - Сопчу
айвенч и НюдуаЙвенч. Массивы Ниттиса, Кумужьей и Травяной пред 
стаВJlJЯЮТ собой одно геологическое целое, причем вершины первых 
двух сложены пироксенитами, которые внизу обогащаются оливином и 

11 Полезн. нскопаемые Кольск. п·ова 
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переходят сначала воливиновые пироксени:гы 'и заl1ем - в пер!Идотиты , 

с,Q слабым наклоном всех пород на ВОС110К. "Эти породы пересекаются 
БОlЛее молодыми жилами, среди которых 011мечаются жилы перидотита
(хронологически тесно связанные с самой интрузией) и значительно бо
лее ~.ЮЛОЩЫlе жилы габбро-диабазовых и К'ВlарЦelВЫХ пюрфиров. 

Вся Э11а система оливино-пироксенитовых пород, как показали буро 
вые, лежит на диорито-гнейсах, причем между ними и ультраосновны -

УСЛОВНЫ!: ЗНАКИ 

tW& 
t:::: :,;,'·:;:1 .11.· ••. 2 

tttt:t:t:tJI 3 

4 

~ 5 

1 .... -..., 
.l 

6 

Фиг. 15. Геологическая схема ультраосновных интрузий Монче
тундры (по В. К. Котульскому) . В этой схеме частично вырисовы
вается поворот жильного поля на южном продолжении жил-сначала 

к югу, а затем к юго-востоку. 

1 - биотитовые гнейсы; 2 - гиперстеново-кордиеритовые роговики; 3 - пироксе
АИТЫ и перидотиты; 4 - четвертичные отложения; 5 - СУJJьфидные жилы; 

б - магнеТИТQвые жилы. 

ми породами обнаружены переходы через оливиновые пироксениты к 
кварцево-биотитовым НОРИl1ам, которые можно рассматривать как неко
торого рода реакционную кайму. Биотитовые гнейсы в глу6щне сме 
няются IЮОIРДИejpиrrовыми гНеЙс.ами дpeВ/НJeГO ОВИ/ОН1ия. Однако l.шот'ами 
между ними внедряются IНОРИТЫ разного 11ипа. 

Интересно, что в нижней зоне ультраосновных пород, а также в ре
реходных пироксенитах и реакционных норитах встречаются суЛЬфИДfIые 
вкраплеН1НОС'Г'И, которые частично проникают и в подстилающие гнейсы, 
но там заметно беднеют никелем и медью. 

НеОIЮЛЬКQ иной хараКl1ернюс!Ит маооив СопчуаЙвеНlча. В OClIIOBllIIOM 
он сложен пирок-сенитами и бронзититами. Однако под ними окважины 
встретили оливиновые пироксениты, чем обнаружили, что в общем 
строении Сопчи имеет БОЛlьшое сходство со строением КумужьеЙ. В 
глубинах так же, как в Кумужьей, скважины вошли в кордиеритовые 
диорито-гнеЙсы. Самый массив пересекае11СЯ как бы отдельными пла-

"1-1 перидотитов и оливиновых пироксени'Гов, которые, как правило , 
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оадержат вкрапленнастJ:, сульфида в и нескаЛ'ька напоминают «рифы» 
ком'Плек'са Бушвельд. Таких пластов, как известна, нес'колька - с раз
ным, на в общем невысаким садержанием сульфидав. ОднакО' ценнасть 

• их заключается в пастаянстве руды и в вазмажнасти ее массовай 
дабычи. 

Встреченная при бурении здесь же небальшая жилка, или шлир хра 
мита не имеет абщега раопраСТРaJНения. 

ЧТО' касается страения Нюдуайвенча, на катарый в свае время ваз
лагали мнО'га надежд, 'то она атличаетоя иоключительна бальшай с'лож 
настью. Здесь наибалее раопространеннай порадай ЯВJJJяется нарит. Пад 
ним залегает так называемый «критический гаризонт», к катораму при
урачены шлиры сплошных сульфида-в, акруженные Вlкрапленнастью 
сульфидов же. 

Интересно аrrметить, ЧТО' ядра Э:}1ИХ шлирав состаит из ба,гатога ни
келем пирратина. К периферии увеличивается ка'личества халькапирита 
и магнетита. ИнО'гда сульфиды как бы выжаты в трещины. ОднакО' ни 
каких падводящих пратака-в или каналав к этим JJJинзам найдена не 
БЬVJIiО. Под «КРИ'I'ичеоким гаризон'I'ОМ» залегаю'I' снова Нlориrгы, в ' кота
рых иvrею'I'СЯ ОО'деЛМDЫlе гаризанты с вкраплеНlНЮСТЬЮ СУ.тJ!Ьфи;дов, но в 
абщем не пастО'янные. 

ЧТО' касается кантактав массива Нюдуайвенча, то они весьма слаж
ны и мала изучены. Интересна, ЧТО' в Э'I'их кантактах bct.pet-l1ЛИСЬ таль
ка-хларитавые парады, а также кварцевые жилы с вкрапленнастью 

халькопирита, о малым оодержанием [никеля, и магнетип'ювыв жилки, до 

сих пар не изученные. 

К этай геалагическай характеристике мы мажем даба-вить и ниже
следующее краткае аписание рудных палей, саставленнае, главным аб
разам, па данным Н. С . ЗаН110ва и И. Н. ЧиркаВIa. 

Как видно уже из предыдущегО' изложения, мы имеем дела в ком
плексе Манчи с 5 типами рудных працессав, из КО110РЫХ каждый аБЛJa
дает своими опецифическими свайствами: 

1, Д о н н ы е з а л е ж и, связанные с приданными частями массива 
Кумужьей и, вераятна, Ниттиса. В састав руды входят минералы слага
ющей пароды реакцианнай каймы. Сами рудные са единения состав
ляют небальшай працент и представлены пирратинам, пентландитом и 
халькапиритам, рассеянными в виде мелких аггрегатав в прамежутках 

между силикатами, как пас'ледний прадукт кристаллизации. В абщем 
набmодается неравномерное распределение сульфидав в даннай залежи. 
С глубинай па падению залежь абагащается сульфидами, и аруденение 
становится балее равномерным. 

ПримернО' аналогичными свайствами абладает и данная залежь 
Сапчи, каrrарая, однако, канстатиравана с крутым падением лишь у се
верна,га кантакта, и в ней с глуби н ай садержание сульфидав павышает
ся. На прамышЛ'еннае аруденение приурачена к значит,ельна балее низ 
ким а тм'е'гкам, чем на КумужьеЙ. 

2. р У Д н ы е ж и л ы. Нет никакага самнения, чтО' эта самый инте
ресный и важный прамышленный 'I'ИП, на катарам, па существу, в на
стоящее время рабатает рудник. Это - каренные сул'ьфидные жилы. 
Для них характерны ачень крутые уг лы� падения инескалька неправиль
нае сталбаабразное и четкаабразнае страение при ачень бальшам пра
тяжении, апределяемам киламетрами; интересна местнае запалнение 

рудай тектанических «камер». 
ЗамечатеЛЬ1:iа внешняя характеристика жил, состаящих сплашь из 

рудных минералав, пачти без всякай при меси жильных минераЛОВI, с 
очень резкими- контактами с вмещающими породами. Изредка на кон-

11* 
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тактах - тонкие кал,ьцитовые прослойки или СЛ1абая ХJЮритизация и ни
чтожное отаЛJькование. Само рудное тел.о лишено каких-либо полостей. 
Оно сплошь состоит из высокопроцентного аггрегата пирротина, пент
.1андита, халькопирита, магнетита и других более редких минералов , 
изученных Кольской базой Академии Наук (см. фиг. 16). 

N 
МuнералЬ, ПозiJнемагмат. 

'ЭПUl~а·1 ГипергеНН/1Ie 

~ 
сраза гмI1ТUЧ. 

iq1аза образоВания 
. 1 Магнетцт -2 ИлЬменцт -3 Пирротuн --
Ч ПентланiJит - ---
5 IалЬНопирит -б liljбанцт -
7 Валлерит --
8 СфалеРldт --? 
9 Heи~ec. бел. пин, --' 
О ОЛЦ цн-пцроkсен. г-
1/ Вторично,е гиi}росилиkатЬ, -
~ Пирит -13 Нагнетит --

Зона оkислениR 
1 Лимонит 
fZ СамороiJная меаь 

~ Ij.fanpum -
11 fIЛахиm -
5 .хРЦЗОkолла -
б Моренозит -

Зона цементации 
1 Марkазuт 
Z Бра80иm 
l3 ВториЧНОl/j мин. по бра80цт!/ -
!/ Неиз8_ Ni мин. по пцрротЦНIj 
5 ВторичнЬ"j мин. по kljбанитlj --
б /{о8еллцн -1 
7 ХалЬkозин -
Фиг. 16. Таблица минералов и последовательность ИХ выпаде

ния в РУДНЫХ ЖИ,ЫХ Мончи (из И. Н. Чиркова, 1939). 

ЭндогеАные I Экзогенные 

МИRералы I Химическая формула I 
Минералы I Химическая формула 

Магнетит (1, 11) FезО , ЛИМОRИТ Fе,ОзпН ,О 

ИльмеRИТ FеТЮз Самородная медь Cu 
Пирротии FeS Куприт Cu,O 

Пентландит С' 2, 8) (Ре, Ni) S Малахит СuСОз · Cu(OH), 
J, J! 

Халькопирит CuFeS. Хризоколла СuSiOз ·пН,О 
Кубанит CuFe,S, МореRОЗИТ NiSO,·7H,O 

Валлерит 
Cu,Fe,S, или] 

МаркаЗRТ FeS, 

Сфалерит 
СuзFе,S, 

Мельниковит - пирит FeS, ZnS 
(мельниковит -мар-

Неиз uестный ПЛ31ИНQ- - к,зит) 

вый минерал (?) Бр.воит (Ре, Ni)S, 
Пирит FeS, Второй МИRерал по бра- _. 

воиту 

Неизвестныи меДRЫЙ -
МИRерал ПО пирротину' 

Второй минерал по ку- -
баRИТУ 

КовеЛЛИR CuS 
Халькозин Cu.S 

Преобладающими минералами в рудах в порядке выделения их яв
ляются: магнетит, составляющий до 100/0 объема рудной массы, пирро
-тин --' д'О 750/0, пеН'ГлaJНIДИТ -7-80/(), хаЛЬКОП:ИРИ11-"6-70/0. Осталь-
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ные минералы встречаются . в очень незначительных количествах. 0'1'
дельные минералы, как показало минераграфическое изучение, кри
сталлизовались последовательно. Отношение Ni: Си (в среднем) 2: 1, 
для Ni : Со-25 : 1. 

Любопытно отме'Гить, что lН:аблюдается довольН1О1 резкая дифферен
циация, причем ИlНlогда вс'Гречаютс,я жилы ЧИС1Ю пирротиновые, инО'Гда 

чисто халькопиритовые. Имеются магнетитовые жильные образования. 
Наконец, IB ОIJ'Дrе'лъных учаотках вотречены чИ'отые С'КЮIПл:ен/Ия богатей
шего пентландита (с содержанием в минерале Ni до 350/0). С поверх
нооти сульфидные жилы 'ОIJшслены д'О глуБИlН1Ы 13- 15 м. Имеется и 
небольшая зона са:жiИlOТых руд о МОЩlнаcrгью lБ.сего лишь 20-30 см, с 
абыЧlНЫМИ прамежу110ЧНЫМИ овоЙcrrВ1ами. 

3. Третий тип - р у д н ы е а л и в и н а в ы е пир а к с е н и т ы Сапчи 
абразуют ясный, отчетливый гаризант, залегающий мульдаабразна, са 
слабым падением внутрь массива на 10-120. Рудные минералы (пир
ратин, пентландит и халькапирит) рассеяны в параде в виде танкай 
вкрапленнасти, запалняющей прамежутки между силикатами. 

Распределение C-УЛЬфИlдав в общем раВIН10Мrернае. Набmадается обед
нение с запада на востак, так чтО' выходы пласта на востачном склане 

садержат СУЛ1ЬфИДЫ в не'3начитеJDЬН~IХ каличествах. Часть никеля наха
дится в аливине и во силика11ах . Ср\.}:щее са-держание невыоакае, на О'б
щий запас и пастоянст.ва руды очень значительны. 

4. Тип четвертый - гаризант р у Д н ы х а л и в и н а в ы х н а р и т а в 
НюдуаЙвенча. Этат гаризант абагащен вкрапленнастью сульфидав. 
Распределение паследних неравнамернае . 

5. Тип пятый - ш л и р а в ы е р у Д ы и критический гаризант Ню
дуаЙвенча. Оруденение неправильнае. Па мима абычных трех выше
упамянутых минералав, наблюдается пирит и магнетит. Никель незна
чительна преабладает над медью. ОбщегО' значения этат тип не имеет. 

Анализируя таким абразам местараждения комплекса Манчи, мы ма
жем сделать целый ряд выводав и наметить ряд пра6лем для дальней
шегО' их изучения. 

С аднай стараны, савершенна абасабленными (и генетически и пра
мышленна) являются атдельные гаризанты бедных, рассеянных руд. 
На Сопче ани изvчены в дастатачнай степени детальна как с тачки 
зрения их залегания, благадаря абилию пересекающих их скважин, 
так и геалагически (В. К. Катульский), минералоги чески и техналаги
чески (к. Ф. Белаглазав). Эти бедные руды, павидимаму, являются 
первичными абразаваниями магматических расплавав и в тачнасти ат
вечают па сваему праценту таму низкаму садержанию сульфидав, ка
тарае удерживается в аснавнай магме, сагласна теарии И. Фахта. 
Паэтаму даже трудна ажидать нахаждения балее багатых гаризантав 
первичных магматических руд. С этим типам руды мы встречаемся и 
в других местараждениях «цветнага пояса». В них никель всегда резка 
преобладает над медью. Небальшае каличества храма саправождает 
кристаллы титанамагнетита. Часть никеля в эта м типе всегда связана с 
силикатаМИ,причем, однакО', и в этам случае никель не всегда вхадит в 

састав решетки силиката, а в бальшинстве случаев абразует рассеян
ные в нем мельчайшие пключениi. сульфида. Общий запас этих руд и 
сравнительна легкая их абагащаемас.ть создают, HecaMHeHiНa, крупный 
резерв для медна-никелевай прамышленнасти Кальскага палуастрава. 
На нельзя атрицать и ряд ачень серьезных дефектав этих руд - бед
Hao1ib с.реДН1его садержания и труднOrО'ГЬ памала при абагащении. 

Вторай тип - данные залежи - изучен пока еще недостаточно. Име
ющиеся данные заставляют абратить на нега самое серьезное внимание. 
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Нет никакого сомнения, что он ВО многих ртношениях напоминает нам 
донные залежи' аналогичного мест.орождения в Южной Африке - Гри
куаланда. Несмотря на большую глубину (что является минусом и для 
эксплоатации), на этот тип месторождения должно быть обращено 
серьезное внимание. Есть полное основание думать, что здесь мы встре

тим довольно крупные скопления руд, особенно в более глубоких частях 
нижнего контакта. 

Наибольший интерес, несомненно, связан с рудными жилами. 011КРЫ
тие рудных· жил совершенно изменило перспективу дзльнейшего разви
тия медно~никеле'Вого дела на к'ольском по'луострове, позволиJЮ оразу 
наладить производство и дало крупный промышленный эффект. 

Поразительная чистота руды, высокое содержание цветных металлов, 
возможность легкой отборки сплошных и чистых рудных жил, отделен
ных, как бы отрезанных ножом от боковой породы, - все это создало 
предпосылки для энергичной эксплоатации именно этого типа место
рождений. Однако геологическое, минералогическое изучение в значи
тельной степени отстало от эксплоатационных работ; отстала частично 
и эксплоатационная разведка, и вследствие этого мы и до сих пор не 

имеем еще полного ответа на целый ряд основных теоретических и 
практических вопросов, связанных с этими замечательными жилами, 

вытянутыми, как тонкие пластины, поперек Ниттис и к'умужьеЙ. I Прежде 
всего, в общем неизвестно протяжение этих жил к северо-востоку. 
Весьма вероятно, что многие из них заканчиваются на Травяной вараке 
так называемыми конскими хвостами, на что имеются уже указания. 

Однако для целого ряда жил, особенно проходящих через озерко, рас
положенное между к'умужьей варакой и Травяной варакой, требуются 
дальнейшие исследования. Менее всего известно протяжение этих жил 
на юг и их поведение в центральной и юго-западной части горы Ниттис. 
Есть все основания предполагать вместе с В. к.. к'отульским, ч1'О эти 
жилы продолжают тот поворот, который характерен уже в их север
ной части на карте и фактически как бы окаймляет Нюд-озеро и Монче
губу с востока, юга и запада. 

Если это предстаВЛJeние правильно, тогда наши жилы должны 
быть скрыты под наносами в районе Сопчи-озера и затем вновь обна
ружиться в глубинах самой Сопчи, загибаясь все более и более 
сначала прямо на юг, а потом на юго-восток. Однако с такого рода 
толкованием можно согласиться лишь при условии специфического 
представления о характере этих жил и их выклинивании по глубине . 
Разведочные буровые на к'умужьей и Ниттис показали, что параюrеJiИ
зовать жилы, обнаруженные на глубинах 500 м, с жилами, работаю
щими на более высоких отметках, представляет большие трудности. 
Эти трудности могут зависеть частично от незнания тектоники, благо 
даря чему не всегда возможно сопоставление сброшенных частей 
одной и той же жилы. Но, может быть, эти трудности зависят и от 
другого, а именно от того, что жилы выклиниваются в обе стороны, 
представляют своеобразные линии разломов, закрытых и вчизу и на
верху. Некоторое несомненное утончение и даже выклинивание глав
ных промышленных жил с глубиной установлено работами; но одно
временно с этим теми же буровыми установлено и наличие в глуби
нах новых богатых жил, КО'}10рые на поверхности неизвес.тны. 

I Одной из важнейlШlХ, еще не решенных задач является вопрос о температур
ном интервале кристаллизации сульфидов в жилах. Надо надеяться, что детальные 
исследования И. Н. Чиркова и А. Г. Бетехтина ра зрешат 9ТУ задачу. Пока на осно
ва НЮi IfмеlОШИХСЯ данных можно говорить о вероятном интервале в 500-7000, не 
выше, и лишь частично может быть ниже. 



Отдельные zеОХU.АШ'lескuе "ОДllле"сы 167 

Все это показывает, что нам неясен даже механизм образования тех 
трещин, которые были заполнены ,сульфидными М'агма,мlИ. Неясной остает
ся и дрyrая сторона нопроса - изменение химизма этих жил с глуби
ной. Теоретически надо думать, что о глубиной будет несколько повы
шаться содержание никеля. Однако среди более мощных жил, открытых 
буровыми на глубинах, как раз указываются не никелевые жилы, а 
медные. 

Опыт Сёдбери ВJ Канаде показывает, что ряд глубинных дериватов 
.как раз богат медью. Поэтому и в этом вопросе нельзя пока еще ска
зать веского слова по отношению к глубинам. Зато по отношению к 
поверхности могут быть сделаны определенные выводы. Так, несомнен
но, Ч1;О медь мигрирует дальше и легче, чем никель, и поэтому в наи

бl()lлее отдалеНlНlЫХ 101' очагов частях медь будет преlC)(бладать над нике
лем. Действительно, халькопирит нормально осаждается после никеле
вого пирротина. I Отсюда во всех контактных месторождениях мы на
блюдаем в боковых породах оруденение скорее медное, чем никелевое.2 

Если эти идеи правильны, то мы должны ожидать в более оrгдален
ных частях жил преобладания меди. Это может быть отнесено прежде 
всего к Травяной вараке. Частично это должно относиться и к жилам 
Волчьей тундры, причем там мы можем даже говорить о возможност.и 
нахождения и CJlедующих комплексов, богатых медью, серебром и ко
бальтом (см. об этом стр. 150). з 

Наконец, что касается разных типоВJ рудных образований Нюдуай
венча, то здеоь мы имеем достаточно сложную картину, разгадать кото 

рую во всех деталях пока 11Рудно; но все же, анализируя СИСТlему в це

.лом, мы не можем думать, что· месторождения медно-никелевых руд 

ограничиваЮ110Я 'Гремя указаННЫМlИ1 выше ОСIНОВНЫМИ промышл:еНlНlЫМИ 

типаlМИ: рассеяНlНlЫМИ рудами отдельных ЛОРИI30НТlОВ, ДЮIН:ной зал:ежыо 
и бо,гатыми рудными ЖИЛlами. Мы попрежнему, повторяя свои первые 
выводы . исследования 1930 г., считаем, что условия для обогащения 
сульфидов должны были создаваться также по контактам в наружной 
зоне ультраосновных массивов. 4 Мы попрежнему считаем нужным, по 
аналогии с массивами Норвегии, ожидать накопления сульфидов в самих 
контактных зонах. Некоторые указания в этом направлении дают нам 
н месторождения Петсамо и Норвегии и некоторая часть контактов Ню
дуаЙвенча. 

Приведенные выше соображения основываются на сравнительном 
анализе месторождений Мончи и других медно-никелевых месторожде
ний всего мира. Любопытно, чт.о Монча обладает рядом сходных черт 
с Сёдбери, с одной стороны, с Норвегией - с другой. Однако ряд мо
ментов создает довольно резкое различие между этими типами. Наи
большее ОXlOlДС11ВЮ, КI()Iнечно, наблюдается с меОТОpOiждеНlИем ЮЖНlой 
Африки в Грикуаланде, прекрасно изученным в' 1937 г. в лаборатории 
П. Ниггли, в Цюрихе (L. Scholtz). 

Все эти поло'жения соотвеТС11венным образом применимы и к другим 
массивам ультраосновных пород Кольского полуострова. В некоторых 
из них наблюдается полная аналогия с указанными типами (Федорова 

1 Интересно, что в Грикуаландс платиноиды растут с увеличением содержания 

меди. 

2 В этих же условиях возможны поиски сульванита СОЗVS4 с высоким содер· 
жанием пятиокиси ванадия. 

3 В Волчьей тундре д~йсТ'Вительно чистый пирро11ИН' местами преобладает над 
пентландитом. И. Н. Чирковым установлен и пирит (марказит?) с несколько повы · 
шенным содержанием кобальта (до 10/0 ). 

4 В этом сущюшении очень показательна Овльная тундра, где в контакте с гней
сом (до 1 м) отмечается накопление сульфидов . 
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тундра), 1 при отсутствии , однако, жильного типа, в других (как напри
мер, в Подас-тундре) мы скорее наблюдаем сходство с мес'Горождением 
Печенги, где процесс накопления руд связан с обильным превращением 
ультра основных пород в змеевики. Во' всяком случае, вся геохимическая 
характеристика Монче-комплекса, данная нами и освещенная в преды
дущей главе (стр. 139), позволяет уже сейчас сделать ряд прогнозов о 
дальнейшей судьбе медно-никелевой ПРОМЬЦllленности. Грандиозность 
цветного комплекса, постоянные новые открытия отдельных никелевых 

точек позволяют ГОВОРИTh о КРУПН'ом масштабе самих процессов накоп
ления меди ИI Iн:икеля и Iвместе о тем намечают и вопросы раопределе
ния от.дельных элементов этого комплекса - никеля, меди, железа, ко

бальта, палладия, может быть, серебра, золота, а также селена и ожи
даемого нами 11еJIlЛура. 

Специальная конференция Кольской базы летом 1939 г. пришла В 
Мо:ltчегораке к ол:едующим ВЫ1Вlодам: 

Исходя из убеждения, Ч110 пер:спекl'ИВЫ МончегЮlРакого района еще 
далек'о IНle И'счерпываюrrtоя IВIЫЯJВlлеНiНЫМИ запасаlМИ богатых руд, необхо 
димо вести далы1tйшиеe ПОlисковые и разведочные работы в clлJедующих 
направлеНJИlЯХ: 

А. ПроС'леживание рудных жил по; ПР:ОС'Ilиранию как! Iна c1eBep - в 
'направлеНlИИ маГiНIИТНОЙ а,номалии оевернее Травяной, так и на юг - ПО 
южному склону Ниттиса, включая также и массив Сопчи. 

Б. Разведка жил на глубине, т. е. в донной части плутона и ниже 
дна, где возможны иные типы богатых месторождений сульфидных 
руд (по аналогИlИ CI Грикуаланд). 

В. Развитие разведочных работ вкреот про сrлИIPа н;ия. 
Г. Поиоки: CJyЛlьфидных месторождelНlИЙ в габброВ'ом мас!сиве Монче

тундры и в прилегающей части свиты Имандра-Варзуга. 
Д. Расшифровка .магнитноЙ аномалии к оеверо-западу от Ниттиса 

до Ярва-вараки. 

Ш. ГЕОХИМИЧЕСКИй КОМПЛЕКС «СВИТЫ КЕйВ» 2 

В главе третьей при описании самого кианита мы привели главные 
характерные черты замечательного комплекса Кейв, тесно переплетающе

гося :БI СВО'ей геологичеокой и геохимичеокой ИСТОрИlиl 10 щелочными мао
сивами ВОСТlочной части' Кольского пюшу:ос!Грова. Мы там уже указы
Вlа'ЛИ, что в г:орах Кейв имеем замечательную с:виту (пolвидимому, про
терозойскOIГOI возраота) отложений, ClЛе~ующих в юпределенной ПOlСJJ!е
доватeIЛЬiН;ОСТИ, IНlачиная CI биотитoIВlbIХ гнейсюв 'ВI оснJо!ВaJНИИ и' кончая 
песчаНlи,~то-известковыми толщами в lВеrрхней (rю преимущеотвry запад
.ноЙ) части'. КеЙв. ИнтереСIНО при этом отметить, что ClовременН'ые воз
вышенности отвечают синклиналям, а депрессии - антиклина.льным 

поднятиям, разделяющим два синклинория. При этом наблюдается 
замечательная закономернооть: 'ВI lрайонах lН.aиБЮlльшего rюгруже'Н!ИЯ 
окладок залегают ~уаковитовые сланцы и мускови-r.ОВЫel КВ3iJЩИThI НИIЖ

ней серии, вi аНТlИlКJllИlНа1лях же ЗaJЛIегают IКИaJНIИты и кианит-ставролиroвые 
породы, которые б~Г'Diдаря ОБоей БОJIЬшей стойкости не выветрива
ются, чем облегчаются их поиски и эксплоа!flация открытымИI работами. 

Ге'оХИМИiя IВс:ей этой свиты еще сове'Ршенно H~ ясна. Неясными ЯJВ
'ляются и те ClЛОЖRые процесlOЫ метаМOipфизаЦIИlИ, которые прив!ели 
к образованию этой мощной свиты пород. Достаточно указать, что, по 
данным Л. Я. Харитонова, у селения Каневка вся эта свита имеет 

J Федорова тундра пока не опраlJ'дала надежд. 
2 СМ. сборник Ленингр. геол. управл., 1940, N~ 5, «Большие КеЙвы». 
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МОЩНОСТЬ бо'лее чем 250 м. Повидимому, оправедливо МНlеНlИ1e исС'ледо-· 
ваreлей этог:о райJOIН~ П. В. СОКlOлова, Н. А. КумаlНlИ (1937), Л. Я. Ха
РИТОН~Вlа (1938), П. А. Бориюов!а (1933-1939), Ч11О мы ИМlеем здесь дело 
с ПРOl'ГеРОЗ0ЙСКИМiИI отложеlНИiЯМИ пеочано-глинис'l1ЫХ пород, ко'Горые' 
.в течение даЛЬiНейшей иотории несколько раз были перекprи!Оталmизо
ваны. Начало этим прtOцеооам ПОJЮЖIИШИ слaJlЩЫ CI аJНlдалузит:ом и x~a
cmолитом, затем, под влиянием высокого даlв'ления, они преобразова

'лись в киаНИlтовые lCiЛанцы, блаГlOдаря чему и встречаютоя параморфозы 
киаlНlИ'Га ПJо хиастоЛlИlТУ. ПраВiда, в OIТдельных частях первая фаза aНl
далутизации пород отсутствует. Однако образованием кианита не 
ОКОНЧИ1JЮЯ ход геохимичеокiИlX п:роцеССI()/В. Внедрение щеЛ'очных грани
тов вызвало новую щелочную и ]{Iварцевую метаморфизацию, что КОС
нулось преимущесrгвен:но Iнижней гН'ейоовой толщи свиты, лишь lC'лабо 
задев ПРОДУКТИВlНую толщу с кианитом, замещая ее частичНо' олюдой -
МУСКOIВlИтом. Тем не менее, вrЛИЯlНlИе /ВlнеДРelНИЯ позднеЙЩИ1Х щелочных 
грани'Гов. оказаJlioсь НlеобычаЙlН1О С\JЮЖНЫМ, и мы IВI районах с'амых запад
ных чаотей овиты КеЙ/в вотречаем рядr оре0'ЛОВ вокруг гранитов, с МОЩ
,.ubIM образованием пегматит:овых Ж1И!Л, ИIНJфИ'ЛЬ11рацией кварца и /воз
никновением целых «кварпевых массивов» и жильных выделений. ХОД 
миграции отдельных элементов нам не вполне ясен, но если мы примем, 

Ч'ГО 18 первичнойl толще мы имели МИlНlералы глинистого cocTaВla, 1'0 
при первой фазе метаморфизма ОН/ИI должны были дать примерн:о 700/0 
андаuuyзита и 250/0 кнарца; к этому кварцу надо еще ПJрибавить, пер
ВИ1Ч1н;ый кварц оамой песчаноглинистой толщи. Что праИlЗ'ОШЛО) с этим 
К1B1aplleM избыточного харак'Гера С' момента обра::ЮВaJНIИiЯ аНlдалузита, 
недостаточно ЯСlН:О. Весьма вероятно, Ч110 OlH оотаlВaJЛС'Я на M~'crr:e, 
обраl3УЯ кварц-андалуз'итовые и позднее кварЦ-КIИ1анитовые комплексы. 
Таким образом, ПlОД дейотвием высокого давuн~IН:ИЯ и ОТНOIси'ГеЛЫНIО 
вьюокай 'Гемпературы ШfЛ сначала распадr глины на аН!ДaJJIyЗИТ IИ 
KIBapll: в 06лаотях боле,е повышенlНIOГО давшения aJНдаuuyзит превра
щался в киаНlИIТ; в районах особо повышенНlОГО c1'peoc1a при l1емператry
рах, еще бо'лее ВЫСОКИХ образовывалась з'С)/на IOИJIJllИlманита. С этой 

iТОЧКИ ЗРelНlИЯ ВiOзможно объяснить обр,азование СИЛЛiИМalНlИIТОВ на оевер 
от л.ОВОЗе'РСКИОС тундр как раз ВООДlеЙОТВiИем ЛовозеРСКОГIQI J11ЛJy'Г()/на на · 
ранее образовrавшиеоя аНДа!лузитовые или "КИlaJНlИтовые породы. 

Чro кас:аеТlС,я caМlOГO lноздействия щелочных граНlИТ!ОВ нla овиту 
Кейв, то. ЗДeiCь, ПОВlИдимому, мы имеем д'ва оlClНЮВНЫХ процеос'а, КО'ГО
'рые с пра"КТlИlчес"Кой точки зрения весьма важны: 10 ОДIНЮЙ оropоны, не
'которую гранитизацию этой свиты и Вlнедрение щелочных раотворов 
с преобраЗ1овatНlИем НlИЖНИХ толщ киаlНlИ,та ;В' МУСiIЮВИ11; с другой
огромное ОКlВlарцelВlаНIИlе. При' этом, нужно думать, что этот процеос' 
был связан не ТОJIЫЮ с BbllН1OCOM кварца из оамих Щ~JЮчнограНiИ11НIЫХ 
частей, - что менее вероя'ГНо, - но и приурочен к миграции того избы
точного кварца, который присутствует во всех свитах как продукт 
отщепления при распаде каолинового ядра. Во всяком случае, перед 
нами С'ГОИ'Г бdЛlЬШ!()Й IВlаЖIlЮОТИ проблема изучения взаиМlООТНQ<ШleНIИЙ 

.свиты Кейв и щелочных' Iгранитов, и здесь мы ждем ряда IИсключитель
но иатереClНJЫХ образований, IB' ВИlде оБИlЛЬНОЙ и своеобразН1О1Й миграции" 
Dяда элементов гранитных магм (о последних см . подробнее в разделе, 
посвященном геохимии гранитных магм, стр. 171). 

IV. ГЕОХИМИЧЕСКИй КОМПЛЕКС ГРАНИТОВ 
Мы уже час:гичнlOI, описывая К'ОМПЛeJ{О архейокИ'х гнеЙООIВ и С'ЛalН

цев, укаЗЫВlали на большое значение ИНl11РУЗИЙ roамскlИОС и ПОЗДIН:ейших 
гранитов при граНИi'J1изации древНlИХ к.риотаШI,ИчеокИrХ свит. Нет ника-
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,](:о,го со,МНelНIИiЯ, что проблема ГРЭlНlИтов Кольского пorJ]jУОСТРОIВ~, так же 
как и соседних KalpeJJlO-ФИНСIКОЙ реcrпублики и ФИlН'JIIЯНДИИ пред,ставляет 

• :ИСlКлючителъНi)'Ю важно:отъ и а:етр<УГу, 'Гак как в aCHaBlН'aM отр'а'ГИграфия 
древних кристаллических свит в значительной степени страится на 

взаимаатнашении вазрастав гранитав разных типав и разных периа

дa/ВI юuаС11рофизма. В настоящее время исС'ледава'ГеJJlИ Кorльkжt()lГа/ па
. ЛlУOlClГРOlВlа Б. М. Куплетокий и А. А. ПолкаlН!ОВ выделяют пя:тъ, ,r'~BIHIЫX 
'типав граНИ11НЫХ ИН11РУЗИiЙ, каторые можН'о УСЛОВlна с:веСl1И к ClЛе:дую
щей таблице: 

1. О л и г а к л а з а в ы е г р а н и т ы и г р а н а Д и о р и т ы. Па су
ществу, эта - гранита-гнейсы и мигматиты древней архейскай свиты 

,свиания. Эта па преимуществу серые (зеленаватые) пароды, частично 
багатые алигаклазам, перехадящие, с аднай ста раны, в типичные миг
матиты пегматитавага характера, с другай - в типичные алигаклазавые 
гранадиариты . (гнеЙса-диариты), причем, в сущности, настаящие грани
ты здеСrь сrpаВНИ'тельна редки, и, оагласна данным Н. г. Суда'Викова, ани 
неабычайна тесна переплетаются с самим мигматическим працессам. 

п. Далее следуют к а л и е ВI ы е п а с т а р хей с' к и е г' р а ,Н: и l' Ы ,
втарай фазы саамскага диастрафизма. Эта разавые микраклин-граниты, 
вернее также гнейса-граниты, гранита-гнейсы, мигматиты; ачень часта 
ани вплетаются (мигматизируют) в алигаклазавые граниты первай груп
пы, и разделение их в пале являе11СЯ давt()льна трудным (например, на 
востачнам Мурмане). Сюда атнасятся разавые микраклин-граниты вастач
наго Мурмана, районlOIВ Варзуги, СеРIГ'озера, а Та'кже граниты и граН'ито
гнейсы Ионы, Ковдоры и верхавий Гирваt:а и ряда других MeCIГ. Как 
и с первыми гранитами, с ними тесно связаны характерные пегматиты, 

багатые или плагиаклазам или микраклин-пертитам, причем . лучшие 
слюдяные местараждения приурачены как раз к этим гранитам (Иана, 
Стрельна). Сюда Юlтносятся как мас:с'Ивные раз'Н'оюти ' (оабcrгВelНlна гра
нитная фация), так и типична гнейсавые (гнейса-граниты); первые па 

вазрасту нес:калько МЮlЛ()lже, асабенН'о в порфирOlВlидиых раЗНlаотях 
celB:epo-воотачиоГ'о Мурмана. 

Ш. К к,арельским и паоткарельоким прихаДИ'J1ея атнаеить м и
к р о к ЛJ и НI о в bII е г р 31 Н и~ Т ы втарай Гelнерации. Э'J1Q Та!Кже микрю
клиновые граниты и гранита-гнейсы, причем взаимаотнашения этих 

парад с предыдущим тигГOlМ ,не всегда удаетоя уотаП·JlОВИl1Ь. 

IV. Рап а к и в и а б раз н ы е и пО' р фир о' В И Д Н Ы е г р а н и т ы. 
Эта группа типичных пас.ткарельских гранитав давальна резка атли
чается ат всех предыдущих. В аснавнам - эта дискардантные массивы 
настаящегО' гранитнага типа, частью с красивай парфиравиднай струк
турой, лишенные (или пачти лишенные) гнейсавиднасти, в бальшинстве 
случаев характеризующие~я давальна резким кантактам с акружаю

шим их древним камплексам. Сюда атнасятся такие преI\расные страи
тельные и декаративные граниты, как граниты фиарда Ара-Паррьяс , 
граниты Варзуги I{ Умбозера. В рабатах В. А. Такарева ' провадится 
MЫCIJllЬ 0'1 110М, что именно с' этим ТlИlп!ам граНИl1О1В в райане Умбы ' овя
заны рудные палиметаллические жилы, причем ан даже устанавливает 

определенные KoнцeНlTpы Э'ГИХ жил рав'Нiай МИiНер'аЛiизации вокруг умбин
скаго массива. Эта ачень заманчивая и интересная идея ДО сих пар 
Н'е праверена; между тем, и о абщегеалагичеcrкай и с практическай 
'Гочки ЗРelНlИ!Я 'olHa представляет ачень бальшой И'нтерес. В то время как 
граниты первых трех генераций в общем а11нас'И'Гельно бедны с:аедине
ниями фтара, для гранитав пасткарельских мы далжны канстатира
вать несколькО' паlВlышеннае содеРЖа!Н'Ие этага элемента, а также ряд 

.и других ~еryчИ'х химических элемеи'Гов, показывающих, ЧТО' мы имеем 
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дело С' неСОМНelННО более поздней IИlн"Грузией, накопившей ВI оебе более 
значительные количества подкоровых летучих компонентов . 

У. Щ е л о ч н ы е г р а н и IT ы. Совершенно исключительный ИНте

рес связан с щелочными гранитами, возрас-т которых ПРИУРОЧИIВ1аеl'СЯ 

или к каледонским, а вернее в'сего, - к герцинС'ким движениям. \ Ще
Jючные гра/Ниты оказываются горазд'О более раСПРОС11раненными на тер
ритории 1\ оль ClroOf О ПЮlЛУООТР О B<:l , чем это раньше предполага:.JIlOlOЬ, и в 
наотоящее Iвремя ВЫЯСНЯe'I'lOя их широкое раСПРОСТРaJн:ение как на севе

ро-западе, так и на юге и особенно на в()стоке. На западе Б. А. Попо
вым и А . А . Полка новым отмечался щелочной гранит между фиордами 
Лица и Титовка, связаlННЫЙ с ТИПIИlЧНЫМ нефеЛИIН!ОIВlЫМ плуroнlOМ Чак
вуаЙ1в. В Э110!Й же З8!паднlOЙ части извеотна значительная оБЛaJОТЬ щелоч
ных гранитов, богатых энигматитом и эгирином, которая установлена 
на тундре Гремяхе, в среднем течении Туломы. Наконец, и в южном 
районе намечается ряд пород, в районе У мбы, напоминающих щелоч
ные граниты востока.2 Однако главное поле щелочных гранитов свя
зано с центральной частью полуострова, где наметилась огромная об
ласть, примерно 4400-4500 км2 , тянущаяся к востоку и разделенная 
свитой I\ейв на ряд отдельных полей и выходов. Эти розовые или 
светложелтые граниты отличаются своеобразной флюидально-гнейсовид 
ной структурой. Однако эта гнейсовидность не является результатом 
позднейшего метаморфизма, что было доказано рядом исследований . 
Щелочные граниты прорезаны в разных 'направлениях многочисленными 
жилами кварца и пегматитов, в особенности в их контактных зонах. 
По отношению к проблеме полезных ископаемых эти граниты пред
cTaBляюT область еще очень мало изученную, но намечающую собой 
ряд новых ценных открытий. Так, в самом граните и его пегматитах 
уже известны находки горного хрусталя (морион), циркона, флюорита. 
По общему типу генезиса мы ждем еще оловянного камня. I\ак в 
оамом граНИl1е, Так особенно в его контактной зо~е ' мы ждем монацита 
и частично ксенотима, в контактах с известковой частью I\ейв - шее
лита. В контактной зоне пегматитов уже сейчас известны прекрасный 

поделочный а маЗЮllЫf11, керамический полевой шпат, олюдаl - муок'Овит, 
кварц, обильный флюорит, берилл, ильменит, повидимому, также молиб
денит, вольфрами'I1 и касситерит, вероятен еще криолит. В кварцевых 
жилах контак'Гных зон наблюдаются своеобразные с'копления арфвед
сОIн.:ита, минерала из группы аОТРОфИЛЛИ11а ИI титанома!Гне.тита, 11. е . ком

'бинация, несомненно, напоминающая КOIнтаК11нъrе зоны умптекита Хи
,биIНКЖ:ИХ TyIH~p. НаЮОНiец, во внеШНlИIХ зонах koh-таК11О1В мы набuподаем 
мощные окопления граната, флюорита, мелкокриоталличес,кого мускови
та, андалузита и графита . 

Наиболее крупные IИI ' наиболее интересные меСТОРОЖДelН'ИЯ этого 
типа описаны нами в главах, посвященных гранату и мусковиту; сюда 

относятся в первую очередь районы оз. Сейявра, Белой тундры, Урма
вараки и верховий р. Стрельны. Своеобразие этих гранитных интрузий, 
их исключительная мощность и дифференuиаuия в краевых частях по
зволяет ставить вопрос о нахождении здесь крупных месторождении 
двух наиболее вероятных минералblН'ЫХ комплексо/в, овойотвенных этому 
типу горных пород. С одной С'ТOIроны, как раз IB этих УСlЛовиях зале-

] Вероятно, небольшая часть щеЛОL!НЫХ гранитов более древнего возраста (на
пример, района р. Умбы 11 Порьей губы). 

2 На новой миллионнIoй геологи'!еской карте мы схематически подсчитываем для 
щелочных ГРaJ~ИТОВ и сиенитов 1 О полей щелочных гранитов в северо-западной ПОЛI)
се (площадью в 170-180 км2); 20 полей в восточн. И центр. частях (площ. в 
4400 км2) и 6 главных полей в южной (площ. 120-140 км2). 
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гают меО110рожд,ения криолита в знаменитом ИВИГТУl1е в ГреН'ла'Н'дIИrи;' 
в некоторую связь с аналогичной геохимической обстаН08КОЙ можно 
поcrrав,ить мес.торождения магнетитовых руд Кирунаваары. Во 'вс,яком 
случае, необходимо самое детальное исследование всего этого района 
путем применения методов магнитометрии, частью воздушной, и радио
логии. Необходимо систематическое шлиховое обследование всего райо
на щелочных гранитов Кейв и детальное изучение акцессорных 
минералов. 

О б щ е е з, а к Лi JO Ч е н и е. Таким образом мы видим, что щелочные· 
граниты Кейв как бы продолжают намеченный нами ' процесс перехода 
от MeH~e минер,ализоваlННiOIЙ гранrиТ'НiОIЙ магмы к более минераUТИЗОВlан
ной. Этим подтверждается идея Седергольма, который указывал, что , 
ан'ализируя ря>Ц гранитов в послед'овательнооти их возраCi11о1Вi, OIН уота

навлинае11 несомненное обогащение поздних гранитов летучими КОМ- ' 
поненrгам:ИJ и в чаlC,l'носm увеличение ВI них среДlнегlO Ciод'еip'жания ура1Н'.а 

и тория. Ест даже эта поеледняя мысЛЬ как буд'I1O не ПОДl1В1ерждается 
исследованиями Радиевого института Академии Наук, то все же мы не
можем не отметить общей геохимической тенденции минерализации 
гранитных ма['м Феннюскандии. 

ГраlН'ИТЫ Кольского ПОЛУОС:I1рова И их минераЛИlзация нуждаю'юя В' 
детальном и всестороннем обследовании. 1 

V. ЩЕЛОЧНОй КОМПЛЕКС 

Необходимо прежде rвloero подчеркнуть совершенно ИCfКлючительнryю 
теоретическую и праКТИIЧ1ескую роль щe:лrоЧ'ных КIOМПЛiе'КООВi Кольского· 
полуос,трова. ИмerНIНIQI они сыграли ведущую роль IВI прetВращении ЭТОЙ 
ОКlрarиlНЫ в промышленный центр, и до наатоящего: временИI C~Mыe круп
ные, самые важные 'Объекты ГОРIНЮЙ ПРОI?vIЫШЛ!ШНОС'ГИ так или иначе 
геохимичercки и IГ1erнетичес:ки т,есно связаны 00 щroючными магмами и их 
дериватами. 

ДостаТОЧНIО привесrги ЛИШЬ следующий 1Н~60ЛЬШОЙ С[JИОOlК этих обра-
зоваlНИЙ, Ч110бы доказатъ правильноcrrь этой идеи: 

Иона - магнетит, апатит, 
Африканда - кнопит и титаномагнетит, 
Хабозеро - оливинит, титаномагнетит , 
Вырмес-тундра - титаномагнетит, 
Турий мыс - флюорит, 
Ловозерские тундры - лопарит и эвдиалит, (ВИЛJIИОМИТ), 
Хибинские тундры - апатит, нефелин, титаномагнетит, 

ловчоррит, титанит и др. 

Ес'ли мы сюдаl отнесем еще так или Iиначе связанные со щел,очнымк 
магмами МНОlгочис~еНlные полезные ископаемые щелочных гранитов и их 

KIQIНTaKТOB, ro убедимся, что пО' оущеотву огромный цикл' важнейших 
оБЪieКТОВ с:вязан имеНlНО со щелочными магмами. 

С другой сторюlНIЫ, С теоретичесlКОЙ 110ЧКiИ зрения проблемы щелоч
ных магм нигдer не могут быть ПОС{l1авlЛelНЫ О такой глубиНlОЙ и широ
той, как именно Iна Кольском ПiOlJliУО OТ1poBe , ибо именН\о здесь мы на
блюдаем оorвершенН'о исключитеЛЬНlое мН\огообразие и разнообразие 
щелючных ПОрО>Ц, наЧlИIН'ая ОТ типичных Iнефелиновых lCIиerНIИТОВ, до ще
лочных граНИ'l10В и щелочных оиеНИТОВI . 

Доста110ЧlН'0 пprИIВ1еоти н'ИжеС'ледующие цифры: для пород нефел'Ино
сиенитовых магм и их дериватOIВ> мы знаем пока 20 БОШlее крупных вы-

1 Вероятно, при этом будет разрешен и спор о генезисе гранитов, о процессах 
граНlиТ'ИзацИlИ и' т. д. ер. идеи О. Б а к л у н Д а и Н . М а г н у с о н а (1938-1939). 



х х )( 

х 

МАСШТАБ 

Сухое 

х 

5b::==O==",5====lcO==1:i:5==2::.:0==255"." 

+ + 
+ + 

Фиг. 17. Геологическая карта кейвской свиты (из статьи П. А. БОРlIсова, 1940). 
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Составлен а л . Я. Харитоновым и С. д. Смирновым по материалам 1933- 1939 П. и геологОВ ЛГУ 11 . В. Соколова , Т. Л. НИКОЛЬСКОЙ, М. д. ВагановоЙ. )1. Я. Харитонова и Ю . С. Неуструева . 

+ 

1- щелочной . граАНТ; 2 - -основные поролы; 3 - К8ЯРЦ·"1УСКОВИТОВhlе сланцы; 4 - киаЯИТ-МУС КО811ТО- СТ3ВРОJlитовые сланцы; 5 - кианитсодержащне сланцы (без расчленепия пз <ШРОJlукт"вныftЯ горизонт И сланцы со стаВРОJlJlТОМ; б - 6иотитовые и 6иоТlП 
гранатовые гнейсы кеftвской СВИТЫ ; 7 - иигматиты Joшкроr..:линопого протероэойского (?) гран ита; 8 - МIIКРОКJJИНОВЫИ гранит, археfl; 9 - 'месторождение киаиита (8 .продуктивноЙ. ТО.'lще) ; 10 - меСfорожденяе графита; 11 - &tесторож:денне слюды (мусковита) 

12 - месторождение а6раЗIIВJ10ГО граната·эльмапднна. 

Полезн. ископаемые '<ольс с n -ОВ] (стр. 168) 
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ходов и десятки других, овязанных с 'отдельными жилами. Для щелоч
ных грани1'ОВ IИI оиешlИТОВ мы можем подочитать по МИЛJJlИонной геоло
гичес'кой каРl'е 'около 40 отделыных полей ИI выходов; причем oc1ooeHHO 
велики суммарные площади этих пород. Так, для Хибинских и Лов
озерских тундр суммарная плащадь равняется пачти 1900 км2 • Еще га
разда знаЧИ11е<lIьнее плащадь щелачных ГРalНИТОВ, доотигающая па под

счетам внешних выхадав от 4700 до 4800 км2 • Эти цифры несравнимы с 

1,.',1 Щеnочltые ИНТРУЗl1И 
Ск ладчатые пояса 

LZJ ВаРИСЦl1Йсиие (герцинснне) 
~ Каледонсиие 

Фиг. 18, Схематическая карта складчатых поясов Северной Европы (по А. А. Полка
лову, 1937). Щелочные интрузии нанесены грубо схематически черными пятнами. 

Направление каледонского движения обозначено стрелками. 

цифрами ни ОДIНО'ГО крупного щелочнюго массива, как, например, ПlИI
.llaJНlсберг в Южной Африке, МаГНlel'-КОВ в Северной АмеРИiКе или ще
лочные массивы западной ГреНЛaJНДИИ. 

Обзору геоXlИМИИ и минеральных обраЗОlВаний, овязанных 00 щеЛlОЧ
ными гранитами, мы посвятили выше ряд строк и поэтому сейчас 
()становим наше внимание главным образом на нефелиновых сиенитах 
.и их дериватах. 

В СОГJIaОИИ с ДaJНlНlЫМИ Б. М. КуплеТСКQГО и А. А. ПОЛJКаНlова, мы 
:можем установить И общие l'екТонические черты эl'их с'воеобразных 
обраЗОВ'aJН!ИЙ. Вое ИНlТруЗlИiИ щмочных пород по сущес'l1ВI)' ПРИУр'очены 
к раЗЛOlМам или paвpЬnBaM древН!Их щи1'ОВ. Наиболее KpyIIIHbIe из этих 
разлоМl()В приурочены к границам прсхгерозоя, который как бы в IВIИlде 
грабена опущен в древнейшие образов'анrия архея. Главные э'Ги разлоУ!ы, 
сочетаясь своими двумя главнейшими направлениями - меридиональ

ным и oebepo-оовеРО-ЗalПадным, дают начало 'выходам г'лубинных магм, 
()бразующим IB СОВOIКупности пояо, ко'ГОрый можно быЛ!о бы IнаЗlВlать 
центральным. Он тянется пасередине Кальского палуастрава; вдоль 
нега, с северо-запада на юга-вастак, к нему приурочены крупнейшие 
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интрузии Хибинских и Ловозерских тундр и щелочных гранитов цeHT~ 
Pa!JIrЬHOГtO, водораздела. С !Севера и о юга к этому глаВlНlОМУ ПОЯCIy при
мыкают обласТiИ распроcrгранения малых разломов, и интрузий щелоЧlНЫХ 
пород. Южная зона Пр!осшеЖИLВ1ается 01' линии Гирваса и 00. 1\00BIДopa 
до l\аНД8лакши и далее к Турьему ПOlЛlyострову. Может быть, к этой же 
ЗOlНlе отнюоирс'Я и замечателЬ!ная полоса, расположенная oeBepНlee, CIЛIе

дующая в том же простирании, - Африканда и Хабозеро. 1 Возраст этих 
интрузий опредrеляется 11е:М, что они, HecoMHeНlHa, дискордан'ГН!ы по от
ношению к Д1окембрию, мес.тами: контак11НiO изменяю'Г породы BepXIНeгo 
девюна. Отсюда CI доcrгаточно.й точноотью датируется IИХ наиболее ве
РОЯТlНый 'ВIOзраС11: первые фазы герцинского диаотрофизма, Т. е. пример
ню период, отвечающий начальным фазам обраЗOlвания Урала. Радиlо
лаги определяют ЭТОо11 возраст приблизительно в 300 МЛН. лет. Ко 
нечно, эти'м самым даrnруе'ГСЯ лишь част,ь указаНlНЫХ плутонов и г лав

ным образом - Хибины, Луяврурrг и Африканда. Однако весь:ма веРОЯТJ
но, что мы имеем дело с рядом интрузий различных возрастов. 2 Так , 
можно думать, что последовательность образования пород гораздо бо 
Jlee сложна, чем она, например, оказывается на плутоне Гремяха 
Вырмес, где интрузивная деятельность началась с комплекса габбро- . и 
щелочных сиенитов, за которыми следовали нефелиновые сиениты и 
щелочные граниты. 

Ч110 Э11а пос'Ле~lOватеJIЬiНОСТЬ не всюду выдерживается, видно из 
·то.го, что В районе щелочных iГраНlИ'ГOIВ I\ейв оБНlаружены нефелиНО!вrые 
оиеНlИiТЫ, бал:ее молодые. , чем грани'Гы. 

Намеченные выше 3 главных пояera дают значиl'flелынio БО'лее с'лож
ную картину, чем та, которая была намечена В. С. Брёггером в 1920-
1921 гг.: IВi своей схематической KaprmHe ,ан прово~ил БOlЛЬШОЙ щелоч
нlой пояо по внутреНlней стороне каледонск'ОЙ дуги, но. ClВЯЗЫ!Вlал о Iнеи 
обраЗdВalНМЯ не ХРОНОЛОiГИlчески, а скорее 'ГектоничесКlИ. ДЛIЯ него в 'Го 
IВIреrмя были извеотны лишь большие ПЛУ'ГОНЫ центрalЛЬНЫХ часrгей I\оль
C1{IOГO ПОЛУС>О'ГРOlВlа, Турий мыс и два глаВlНЫХ щелочных месторожде
ния Финляндии -I\уола-Ярви и Иивара. 

Сейчас картина значительно усложнилась. Пояс Брёггера загибается 
гораздо круче к юго-востоку в западной части I\ольского полуострова . 
действительно, следуя краю I\аледонид и примыкая к северной 
границе I\ольского полуострова , этот пояс разломов вновь появляется 
на Тимане, где в последнее время обнаружены также щелочные 
породы. 

Таким образом, подтверждается картина , что во внешней части I\а 

.'ТедOlНСЖИХ цепей, в районе I\ОЛЬСIКОГ'О полуострова бы.rnи вызвaJНlЫ, так 
же как и на Тимане, давлением с северо-востока подкоровые движе
н!ия магмы, которые IIюкали себе 'выход к земно.Й ПОВlерхно011И, ис
ЛОЛЬЗOiВ1али для этого разломы и меота мехаlНически и ХИМlичес'ки наи 

более подаWnивые. 
I\артина Брёnгера сейчас сливае'ГСЯ в единый пояс, в который за

КОНО!МeipНОЛ:ОЖИТlCЯ и I\уол.а'-ЯРВИ! О lеrю магне'Гитом и извеСll1няками, IИ 
Фён с его железными рудами в Южной Норвегии, и щелочные породы 
Северной IUотландии . 

I\ак быJЮ уже указано, по типу ИНIl1РУЗИЙ МОЖIН.о различить не
сколько разлиЧlНЫ Х обраЗOlв,аниЙ. Больше всего выходOlВl прихо!Цитоя на 
щелочные ,граниты , ряд точек приходится на нефелиновые и щелоч
ные сиениты , 4 точки - н а комплексные интрузии щелочных и основных 

J rОЖ I[~е мы наблюдаем полосу Куола-Ярви - Кукасозеро . 
2 Это же относится и к щелочным гранита м. Интересно, однако, что возраст 

Ловозерских тундр ОДИ lfаков с Хибинами - около 270-300 млн . лет. 



Отдельные -геохимические комплексы 175 

пороJ].. Наконец, большое количество точек приходиrгcя на жильные Mie
сторождения шелочных и полущелочных пород. 

Нет никакого сомнения, однако, что те 11ОЧКИ, которые указываются 
tюiка на геологической карте, являются лишь небольшой чаClГЬЮ тех 
М!Н~ОГОЧИCIЛelНlНЫХ ПРОРЬJВlОВ" которые ЛIOIмали и нарушаЛlИI единсrгво древ

него криwа.®IIИческого ЩИlта. 

Харакгеристику ц,ентгральног.о Пiояса мы даем по о'гдельlнlыIM боль
шим массивам !в' НlИжемедующих ооециальных главах. ЩeJ]ОЧlные ,гра
ниты описаны выше (стр. 171). Нам нужно кратко остановиться на ха
рактеристике двух боковых поясов - северного и южного . 

А. СЕВЕРНЫй И ЮЖНЫй ПОЯСА 

СевеpiНlЫЙ П!ояс характеризуется рядом небольшИ!Х жlил в районе 
Харловки (ПУХОЗ'е!ро иl Кон:тозеpiО), Нle предстаВJ]ЯЮЩИХ большого ин
тереса. Небольшой маосив между Титовкой IИI Лицей детально опи 
сан А. А. Полкан()вым. Чагве-Уайв (А. А. ПО,llканов, 1938) также не 
предотавляет каКОГО..1ни6удь интереоа. Наиболее важIнlыiM в этой си
стеме массивом ЯlВUIяется маасlИIВI Вырмес-Гремяха, К!wорый JВ общем 
изучен очень детально в большой заканчиваемой опубликованием моно
графии А. А. ПОJIIКаНlова. Для нас в этом маC!ClИ1ве lН1амбоurее ИНiТересна, 
с ОДНlOй ClГОрЮIНlЫ, ПОCUIе~ЦiOlвательн.оClГЬ криста.тrлизациИl пород - от бо
Л'ее Oal!oIВlHbJx к БО'JIlее кислым, - и CI другой - iНlакошtение. титаНiомаг
нетита, Достигающее доволы�J10 знаЧlИrГельных количеств в отдельных 

(jастях массива (до 70·- 80010). 1 

Как мы уже ГQВОРИIЛИ, оеверН1ЫЙ пояс, таким образом, в общем 
дает пока мало интересных практических данных. 

Гораздо интереснее пояс южный, к которому относятся самые 
важнЫе минераЛЫНlые образования Кольского ПОЛJylОClГрОВlа и в OTHOI

шеНlИи КОТо/РЮГI()! мы ожидаем еще очe\нlь ' крупных orrкрытий. В про 
тивоIпОЛОЖJН:ОClГь главному ПОЯiOу здесь имеются преимущесl1ВJeННО Н'е
большие щелочные обраЗОВalНИЯ, начиная а wдельных жил. щелочных 
пород, вwре,чеНlНlЫХ ' в большом КОJ]ичестве по р. Ниве, а в ClВОИХ эф
фузивных фациях по р. Умбе. Однако главный интерес связан с про
тыканием дрeIВIНlИIX авит в меетах их наИiМЕшьшей устойчивости. Мы 
думаем, Ч11О еще западнее р. Ковдоры, В верховьях р. Ноты БУДУ11 ОТ
крыты те ,нефелиновые сиениты, о КО110рЫХ пиоал Ш. Раба . Далее 
к востоку следуют железорудные месторождения Ковдоры - Ионы, КО
торые, по данным магни'ГНой оъемки, очевидно, протягиваютс,я довольно 
далеко на восток под ледниковым покровом. 

Открытие Сlвюео'бразных KOHlr ломе'Р'атов С' обильной галькой из из
весmI1ЯКа и магнетита на Телячьем ое11рове, около Каlн:далакшИl, пока
зывает, что, по всей ве.рОЯl1НЮcrги, аналогичные образования мы B~Tpe
Т'ИМ и IВI районе, прилегающем к р. KalНдe и к разлJому КalНlдалакш 
скога фиорда. Намечаются нахо'Дки магнетита и на севере 01'1' Ионы 8' 

районе р. Гирвас (1940). 
Далее к востоку этот ряд закаНЧИВ!8етс,я образованиями Турьего мыса . 
На север от Кандалакшского разлома мы встречаем параллельную 

ему линию Африканды и Хабозера (может быть, к этой линии отно
сится и Иона). 

Последние работы и очень детально проведенная разведка дали 
' нам прекрасную картину геохимии и петрологии Африканды. Это 
очень сложная интрузия , проникшая в линзы извес'Гняков (или доло-

I Ср. А. П о л к а н о в и Н. Е л и с е е Б. ИЗБ. АН, серия геолог. , 1940, вып. 2, 
сТр. 55-72. 
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митов), вероятно, свионииского отложения среди олигоклазовых и 
гнеЙсо-гранитов. Центральная часть массива площадью 0.25 км2 за
.нята ЭРУПТИ!ВIНlОЙ брекчией из рудных олJИlВиниroв и пирокс.еНI1Т1ОВ. Эта 
брекчия в свою очередь пересекает.ся густой сетью жильных выделе
ний, начиная с пироксеновых пегматитов и кончая нефелиновыми на
тролит-о-кальцитовыми жилами. 

Геохимичеоки и минералогически плутон Африканды изучен очень 
хорошо. В новой работе В. Н. Флоровская (1939) насчитывает 45 ми
нералов и устанавливает четыре этапа основной интрузии и два эт·апа 
позднейшей - щелочной. 

Интересно при этом отметить, что генетически тит·аномагнетит и 
кнопит связаны со всеми четырьмя эт·апами магматических интрузий и 
от,сутствую1' только В самых последних стадиях щелочных дериватов. 

Полезными ископаемыми в данном случае являются: титаномагнетит. 
о колеблющимоя содер'жанием 011 8-10, реже до 15-160/0 двуокиси тита
на и кнопит. Очень важным как с теоретической, так и с практической 
точки зрения являет.ся изменение в составе кнопита в ходе процесса: 

так для более поздней генерации указывается более высокое содер
жание редких земель (от 2.2 до 7.080/0), а для пяти окиси ниобия - от 
0.0 до, примерно, 1 о/о. 1 

Массивы Хабозера, согласно исследованиям В. А. Афанасьева, носят 
более CIJlожный комплекClНЫЙ характер. ИЗ НI1Х северный, расПlОJllOжен
ный на Озерной вараке, в 2 км К юго-западу от Хабозера, являетlC,Я 
типичным щелочным образованием. При этом в центральной части мас
оива преобладают темноцветные породы типа пироксенитов. Полезных 

u ~ 

.составных частеи в нем не известно. 

В контактовой зоне наблюдается развитие нефелиновых пород и 
канкрИlН:ИТОВЫХ о бра з OIBa НlИiЙ. И, наконец, оамый KOIHTaKT с ГiНlеисом 
пред ставлен карбонатитами, каНКРИНИТОБЫМИ сиенитами и своеобразными 
породами мигматитового типа . 

БОJIiее ()IОНОВIНЮЙ характер НOICит месторождение ЛесНlОЙ вараки (Хаб
озеро) с крупными скоплениями оливинита и титаномагнетита, с ксено
литами доломита. 

Наконец, крайняя восточная точка южного пояса о Турьим мыс·ом, 
{) котором имеется огромная литература и кот-орый по своей минера
лизации не MOIГ еще в 1840 г. IHe обра11ИТЬ на себя IВlнимаНlИlя В. Бё
тлинга, когда тот писал: 

«Здесь встречаются настолько разнообразные породы, что нехватает· 
сущеС11вующей научной номенклатуры для того, чтобы их обозначи11Ь, 
и только очень подробное описание этого места может дать представ 
ление об их характере». 

О б щ е е з а к л ю ч е н и е. Каковы же специфические черты щелоч
ных ПJll)'ТОНОВ КОЛlЬского полуострова и в особенности - его южной 
полосы? 

Прежде всего, нет никакого сомнения, что в общем они следуют 
общей тектонической схеме направлений разломов с северо-запада 

'на юго-восток. Затем в своей основе они приурочены к нарушению 

-равновесия в дреВlнем щиre, вероятно, под даВlЛением сильных кале

донских движений, шедших с северо-востока . По представлению 
О . Баклунда, они являются типичными перфораrrиями древнего щита, рас
положены дискордантно по отношению к его древней «стратиграфии». 

''Они являются как бы гвоздями, протыкающими снизу щит Фенноскандии. 

1 Месторождение хорошо разведано (больше 2000 м разведочных канав и 
14 скважин глубиной до 200 м). См. Труды К:ольской базы 1940, У, стр. 31-70 

, (статья П. Н. Чирвинского, М. С. Афанасьева и 3. Г. Ушаковой). 
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ОчffiIJЬ характе,рнOI для ни!х кольцевое строение. Оно в ряде с.п:учаев 
напоминает аналогичное образование вулканов и субвулканов Север
ной Америки и Шотландии. 

Работы Баклунда (О. Back1und), Моделя (Model1), Ричея (J. Richey), 
Бухера (1933-1936), Дикси (1937), Андерсона (Е. М. Anderson) и др. 
дают нам анализ механики их развития. Интересно при этом, что не 
только кольцевому строению следует расположение самих петрогра

фических типов, но и все их геохимические черты распределения хими
ческих элементов, минеральных видов и полезных ископаемых носят 

кольцевой характер. 

В первых картах Хибин В. Рамзая этlO кольцевое строение не было 
понято. Оно впервые было сформулировано для Хибинских тундр ака
демической экспе'д/ИIЦией уже rnО,сле первых трех лет рабо'Гы, но OKOIНI
чательное оформление получило лишь в 1928-1930 гг. в петрографи
чес.коЙ карте Б. КУ1Плетского 1932 Г. и в оъемочных работах Н. А. Ели
сеева и его учеников. 

В110РОЙ характерной чертой этих образований является их внедре
ние не 'Голько в механически ослабленные зоны, но и в зоны особого 
химического сос'Гава и петрографического строения, облегчающие про
никновение из глубины расплавов и их дериватов. Таковыми в области 
докембрийских отложений, конечно, являются линзы известняков и до
ЛОМlИ110в. Поэroму С'OiВершеин1О П'онятным яв'Ляе'Гся то, что ПОДКIOРОIJ31blе 
расплавы, выискивая себе пути к выходу на земную поверхность, про
никаЮl1 как раз в участки, богатые карбонатными породами. Под вли
янием IВЫСОКОЙ температуры (800° и выше) они их раз,лагают, выде
ляют . угlOЛЫНiyЮ ки'СiJIIOIl1)', которая вместе с' парами в'ОДЫ и летучими 

газами 1 вызывает местами взрывной характер таких образований. Из
бытюк кальция клад'е'Г начало разнообразным соедlИiНlениям CI креМН1евой 
кислоroй, часть которых ос'Гаетс:я иа месте, а ЧaJCIГЬ, с!ОглаClНО теории 
Дэли, спускается в глубину, освобождая более подвижные расплавы, 
богатые щелочами. Обилие летучих компонентов и общая геохимиче
.екая обстановка вызывают ряд особых, нвлений, CI образованием вулка
нических и теКТОНlических брекчий, термальный ме'Гас.оматоз и т. д. 

Так'ое представление указывает, что с'амый IВlозраот ИЗВeICfI1НЯКIО\В и 
доломитов не играет роли, и эти плутоны С одинаковыми геохимиче

скими результатами образуются в извеС11няках как древнего архея 
(Иона), так и протерозоя (Куола-Ярви и Иивар,а). 

«Характерно, что В одних случаях, как, например, на Гремяхе или 
Африканде, интрузии начинаю'ГСя с основных пород и далее следует 
фаза нефелиновых пород и щелочных гранитов. В других случаях, как 
в щелочных гранитах центрального водораздела и в Х!ибинских тундрах, 
ИНТРУЗИlВIНiЫЙ цик'л; наЧИIНlае'Гся о кlислых пород и окаНiчиваеТСIЯ основ
ными жильными породами - мончикитами, пикрит-порфиритами, щелоч
ными пироксенитами, диабазами и 1\ п. Наконец, в третьем 'ГНпе ин
трузий все разнообразие пород ограничивается лишь щелочными жиль
ными породами основного типа, Ч'Ю мы имеем на Турьем мысе, Коль
ском фиорде и в окрестностях Кандалакши. Если допустить, что все 
ще:Л:очные инггрузиlИ Колыжоro полуострова dвязаны между собlой, и 
ес'Ли принять образоваlНIИre этих интрузий как еДИНIЫЙ г'енетичеокий 
цикл, хотя и ПРОДОJ!жавшийся в течение долгого времени и, вероятно, 
в несколько Э11апов, то предположительно можно наметить такие эта· 

пы формирования щелочных ИН11РУЗИЙ: 

I F, О, С02, Н2О, Р2Об - основные' летучие компоненты; отчасти переносятся 
в виде летучих - Fe,Ti, Zn. Особенно ве'лика роль угольной кислоты в Ионе. 

12 Полезн. ископаемые КОЛЬСК. л-ова 
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Пер вый э т а п. Связь с основной магмой - месторождения Гре
мяхи, Африканды, Хабозера, Песьвараки. 

В т о рой э т а п. Преобладание кислых интрузий - все месторожде
ния щелочных гранитов Хибин, Луяврурта. 

Т р е т и й э т а п. Фаза основных щелочных жил - месторождения 
Турьего мыса, Кольского фиорда, окрестностей Зашейка и т. д. 

В 011деЛЬНbJХ мес"Гороокдениях э'ГИ этапы переКРЫlв'ают или накла
дываются друг на друга. Так, в месторождении Гремяхи мы имеем 
породы 1 и II циклов, в Хибинских тундрах - II и III циклов и т. д.» 
(Б . М. Куплетский, 1939). 

Однако один геохимич~ский процесс остается для нас не совсем 
ясным. Это - генетическая связь этих образований о накоплением же
лезных руд. 

Интересно, что три очень сходных массива - Фён в Норвегии, 
Иона на Кольоко.м полуострове и Куола-Ярви в Карело-Финской рес 
публике - все характеризуют!ся накоплением железных руд. В первом 
случае - краоных железняков, во В'ТОРОМ и TrellieM - магнетита и ти

taho-магнети'Га и магнезиоферрита. 1 

ОчеВIИlДIЮ, ход десиликации из'вестковых образований под влиянием. 
глуБИ1Н:НЫХ (может бы'ГЬ, базальтOIВЫХ) магм освюбождал значительное 
количество летучих соединений железа, которые разлагались в усло
виях, богатых угольной кислотой, и в зависимости от избытка свобод
ного кислорода приводили к накоплеffilЮ магне'гита или красных же

лезняков. Во ВОЯКЮiМ олучае, мы ДОЛЖIНlЫ во IБсех обраЗOiВalНИЯХ этого 
типа иока'ГЬ окоплен'Ия железных руд и применять геофизичеС'киei ме
'ЮДЫ магнитометрии для их поисков и оконтуривания. 

Как ни значительны научные исследования, 'произведенные за по
следние годы на щелочных породах вышеописанных трех поясов Коль
ского полуострова, все же основные проблемы их генезиса еще не ре
шены, и мы попрежнему стоим перед огромным количеством научных 

вопросов, от разрешения которых будет зависеть и правильная пои
сковая работа, и IНlаотоящие продуктивные ПРОМЫШUIенные разведки, и, 
наконец, нахождение новых полезных ископаемых, столь богатых и 
разнообразных в этих геохимических образованиях. 2 

Б . ХИБИНСКИй МАССИВ 

Благодаря. многолетним исоледованиям геологические и геохимиче
ские черты Хибинского маосива изучены достаточно де'Гально и позво
ляют в настоящее время сделат.ь ряд выводов как общетеоретического, 
так и праК'ГИ1ческlOГО xapaKrepa. ПроизведеНJНые ЦНИГРИ ИI Ленинград
ским геологоразведочным управлением геологические и петрографиче
ские съемки, а также структурные съемки группы Н. А. Елисеева по
зволили окончательно расшифровать строение этого массива и наметить 
его геологическую иот.орию. Хотя в отдельных час'J1НЫХ вопросах име
ются еще значи'Гельные расхождения между н~которыми взг лядами 

петролрафичес'кой ЭКClпеДjИЦИИ Академии Наук Б. М. Куплетокого и 
работников ленинградских организаций, тем не менее, в общем картина 
получилась довольно согласная. 3 Наиболее сложным вопросом, до сих 

1 :7то явление типично и для Якупиранги (Брази,~ия) и для Магнет-Ков (США)_ 
2 См. Б. М. К У п л е т с к и Й. к вопросу о reнезисе щелочных пород, ИАН, 

сер. геолог., N2 2-3, стр. 329-339. 1936. 
3 Новая работа Н. А. Волотовской (1939) показывает большую сложность при

контактовых зон. в которых умптекит встречается не только как краевая фация, но· 
и как образование более ранних фаз (до крупнозернистого хибинита). 
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пор не решенным в ту или другую сторону, являются взаИМОО11ноше

ния главных пород хибинских 11УНДр и тех фойяитов, КО110рые запол
няют центральную часть ~иБИ'нских тундр. Мы дадим ниже краткую 

Вмещающие по-
роды 

Хибиниты крупно-
зернистые и 

трахитоидные 

Фойяиты 

. 

Неравномернозер-
ни стые 

Типы nег.матитО8ЫХ выделений Хибинских тундр 

(по Е. Е. Костылевой, 1937) 

Главные минер а -
, 

лы, определяю-

Основные группы щие в пределах 
т и п ы 

месторождений группы различ-

ные типы место-

рождений 

1. Эгирино-микро- Эвдиалит , энигма- 1. Эгирино-микрокл "новый 
клиновая ТИТ, лампро- 2. ЭвдиаJlИто-энигматито-

филлит , РИНКО- вый 
лит, лопарит 3. Эвдиалито-лампрофил-

литовый 
4. Эвдиалито-ринколитовый 
5. Эвдиалито-рудный 
6. Эвдиалито-лопаритовый 
7. Эгирино-рамза итовый 
8. Нептунитовый 

П . Роговообман-
9. Кварцево-полевошпато-

вый 
ково-микро- Эвколит, астро- 10. РоговообмаНКОВО-МJIК -
клиновая фил лит сфен, роклиновый 

альбит 11. Эвколито-астрофиллито-
вый 

12. Эгирино- а строф ил лито-
вый 

13. Эвколито-альбитовый 

Эгирино-ро-
14. Эвколито-апаТИТО-Сфе-

Ш . новый 
говообманко- Ловчоррит, пек- 15. ЛОВЧОРРИТО-РИНКОЛИТО-
во-анортокла- толит, юкспо- вый 
зовая рит, астро- 16. Пектолито-юкспорито-

филлит, пефе- вый 
лин, циркон, 17. Эгирино-астрофИЛЛИТО-
ильменит вый 

18. Нефелино-полевошпато-
вый 

19. Цирконо-ил ьменитовый 

петрографическую, геологичеQКУЮ характеристику массива, согласно 
данным Б. М. Куплетского (1937-1939), а затем перейдем к основному 
ВiQПРООУ О К!ольцеВQJМ строеНlИИ геОХИМlИlЧеских процеос.ов. 

п етролоzо-zеолоzиц,еская характеристика 

Хибинские тундры занимают площадь, по данным новых съемок, 
около 1145 км2• Площадь соседних Ловозер.ских тундр по исправлен
ным данным новой с,ъемки определяется примерно в 650 км2 • Однако 
эти БО\JIЬШИlе площади щелочных ПЛУТOIНlOв значlительно у;crгупают круп
ным интрузиям щелочных гранитов в бассейне рр. Поноя, Пана и 
Стрельны, которые, повидимому, занимают не менее 4 тыс. км. Строе
ние хибиНlОКОГО плутона в плане характеризуеТlС'Я кольцевым сложением, 
причем периферические части заняты крупнозернистыми нефелиновыми 
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сиенИ'гами, между которыми в кальца разломов Iв>недрились серии бо
лее маладые неравнамерно зернистых нефелинавых парад и еще балее 
поздние парады ийалит-уртитавага ряда с апатита-нефелиновым кам
плексам. Ч11а касается файяита центральнай часrrи Хибинских тундр., 
то время егО' астывания УNанавливается па-разнаму различными иссле

давателями. 

Внедрение магмы, паступавшей, вераятна, са стараны райана Тульи, 
саправаждалась аднавременным прагибам аснавания щелачнага плута
на. Восьма вероятно, ЧТО' магма вне:црялась па меХaJНIИчеClКИ наименее 
устаЙLIИваму кантакту между древним архейским лажем гнейса и 
кристаллических сланцев и слаями пр·атеразая - «цветнага паяса», а 

МJожет быть, и ДelВIOИСКIИIX атложениЙ. Интересна а11V1етить, Чl1О1 ~OIНlTaKT 
различных 11Ипав нефелинавых сиенитав следует все время па указан
ной выше дуге, апаясывающей центральнае панижение бассейна р. Тульи, 
вследствие чегО' все кантакты неизменно падаЮl1 к этом:у цеН11раль

наму панижению. В западнай части дуги падение апатитавага паяса 
апределяется в 25-40° , в с,евернай и северо-васточной части она до
стигает 70-75° , в юга-васт'ачнай части ано делае110Я весьма сложным 
и т,ак, что частью здесь атмечается падение в 50-70° (на севере и 
севера-западе), чаСТыа атмечаютс,я ачень полагие падения в 15-20° 
(на СуалуаЙве). Эти углы неокалька увеличиваются о глуБИНlай, ч'ю 
установлена глубакими буровыми в апатита вам меотараждении. В на
ружных частях плутона, сравнительна плохо изученных да сих пар, не

СМО'J'lРЯ на их асабый минералагический интересо, имеются KaнrгaKTЫ не
согласные, катарые в значительнай степени насят тектанический ха -
рактер. . ' i 

Фармиравание самих нефелинавых сиенитавых плутанав праисха
дило в несколько периадав, катарые магут быть абабщены в следую
щем виде: 

1-й пер и а Д - внедрение щелачных магм и абразавание крупназер
нистых хибинитав в краевай чаоти массива с паявлением безнефелина
вых сиенитав - умптекитав непасредственна у кантакта и кристаллиза

цией белых фойяитав в центральнай части массива . В та время кагда 
в наружнай част-и этага паяса хибини'J'l насит крупнакристаЛ.lическиЙ 
характер, в чаС11ЯХ ВНУl1ренних, асабенна прилегающих к Тахтарвум
чарру и Вудъяврчарру, паявляются трахитаидные разнасти, катарые 
отличаютciя Сlвоей ClГРУКТ'Урай и аообенно большим юо.mичеClГвам пег
матитавых жил. 

2-й пер и а Д - навае паднятие магмы па кальцевым разламам ще
лачнага массива, связаннае с КРИС11аллизацией слажнай серии мелка
зернистых нефелин-сиенитав, частью эгиринавых, частью рагаваабман
кавых, чаСThЮ слюдяных' . Для !Них ХЭiрактерн'О проник НiOIВ'ение' по пола
гим треЩИiНам в. хибиниты 'и обр-азов'ание ряда переходных ТlИпав. Па 
простираНIИЮ аlН!И ОЧelНiЬ часта сменяют друг друга, причем наибалееiИН
тересные разнасти палучили название рисчарритав - слюдяных нефе
линавых сиенитав . В та время как эгиринавые нефелинавые сиениты 
бедны минерализатарами и для них характерна отсутствие пегматита
вых жил, оавершенна иную картину представляют рисчаррит.ы, к ка

тарым приурачен ряд интереснейших местараждений ильменита, цир 
кана, флюарита, слюды, аС1'рафиллита, ринкалита, ловчаррита и других, 
т. е. камбинации минералав с титанам и цирканием. Ваобще, для Э1~ай 
заны характерна багатства магмы вадаЙ. Балее слажным является 
ВIQПiplo,о а KaнrraкTe рИ'очаррита CI центральными фойяитами, 'возраст 
катарых, как была указана, является еще не выясненным. На этих кан
тактах имеются сваеабразные порады, бага11ые альбитам са еТРУК11У-
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рой крисггаллlиrческих рiQIГОВИКОВ и с накоплением сульфидов и других 
минералов пневматолиза. 1 

3-й пер и о Д - проникновение по кольцевым разломам ийолит-урти
товой магмы с последующим отщеплением апатито-нефелиновой породы 

CS:::::::J 1 

!IППIIIIIIIIJ 11 

1 """",·,11 11 

Фиг. 19. Схематическая карта Хибинских апатитовых месторождений (по Н. А . Ели
сееву, 1937 г.). На карту нанесены контуры щелочного массива примерно по линии 
намечающихся контактов и полосы рисчорритов И мелкозернистых нефелиновых по-

род с подчиненными им месторождениями апатита и саамита . 

i -- апатит и саамит; ТJ - ииолиты И уртиты; ТJl - рисчорриты. Жирней черной линией обведены 
конгуры Хибинского массива по естествеНАЫМ коренным оБRажеRИЯМ. Цифрами обозначены апатитовые 
месторождения: J - Кукисвумчорр; 2 - !Окспор; 3- Расвумчорр; <1 - КУ9ЛЬПОР; 5и 6 - месторождения 
ropbl Поа'IВУМЧОРР; 7 -- I{оашва; 8 - Ньюрпахк; 9 - Суолуайв; 10 - Валепахк и JJ - месторождеАие 

на р. Л.воЙок. 

привело к образованию знаменитых апа'Титовых месторождений Хибин
ских тундр. Полоса ийолит-уртитов протягивается до 45 км, начиная 
с 'в:осточных l&bIxoдlOB (H1a Суолуайве) до северных обнажeJН1ИЙ на юж
ных склонах Лявочорра. Мощнос'Гь ЭТiOй порады в долине JОкспора 
достигаеl1 1-2 км. Все эти породы падают в большинстве районов по 
направлению к центральному понижению Хибин под углом в 25-30°, 
в наружных частях, до 40° в глубинах, выполняя кольцевой разлом в 
нефелиновых сиенитах, на границу хибинитов и неравномерно зерни
стых нефелиновых сиенитов. Мы наблюдаем здесь все переходы от 
меланократовых якупирангитов' и мельтейгитов, содержащих от 5 до 

1 Исходя из мехаиических схем Ричей и Андерсона, ~южно думать об опускании 
в центре части ранее закристаллизованных 'зон, даже верхнего контакта. В этом 
случае объясняется сходство фойяитов с наружным кольцом, их несогласный кон
такт и переплавление. 
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35% нефелина, через ИЙОЛlит е 35'-60010 нефелина до чистых уртитов, 
Iс:адержащих 75-90% IНlефелина. Де'гальное изучrеНlИе этих ПОр1ОД на
метило с~едующий схемаТIИlческий разрез интрузии от лежачего бока 
к висячему: 

1) нижний кюнтакт - лейсroвые хи6ИIНИТЫ, 
2) плотные ийолиты и мельтеЙГИl1Ы, 
3) гнейсовидные ийолиты, 
4) плотные УРТИl1Ы, 
5) ийали"Г-порфиры и уршт-порфиры с идиоморфными выде~lениями 

нефелина, 
6) апаl1ито-нефелиновые породы - верхний контакт. 
В этой картине можно, несомненно, видеть тенденцию гравитацион

ной дифференциации с увеЛlичением к лежачему боку более тяжелых 
мelланократовых разlНlOстей и с УClилением к ВIИlсяче\1У бокyi ооетлых ур
ти'юв и порфИРОВI. Апатитовое l1ело в оанlOВНЫХ меоторождеНИIЯХ прlИ
урочено к висячему боку ийолит-уртитовой породы И имеет согласное 
с ним залегание о падением под углом 25-40°. В основном оно· пред
ставляет собой дугу в 45 км, мощностью 10-200 м. По своему строе
нию оно распадается на верхнюю богаl1УЮ зону с пятнистой ctpykT<y- . 
рой (апанеит), обусловленную включениями в ней зерен нефелина и 
цветных минералов: она состоит из 75% апатита, 15% IНlефе~ина и до 
5-10% эгирина и титаномагнетита с содержанием фосфорной кислоты 
в среднем 30.5%; нижняя полосатая или сетча11ая зона слагается свое
образными породами из перемежающихся слоев апатита и нефелина, 
Kroropble ЮНlизу Пlостепенно обогащаются нефелиноlМ и переходят ВI под
стилающие УРШl1Ы. Здесь преобладает нефелин, в меньшем количестве 
встречаются эгирин, титаномагнетит и сфен; количество фосфорной 
кислоты колеблется в пределах 7-200/0, что дает оодержание апатита 
в породе 20-500/0. В Юк.спорском месторождении такое разделеНlие 
апатито-нефелИlНОВОЙ породы на две зоны /Нle lН1аблюдается, за110 верх
ний контакт РУДIН1ОГО тела обогащен здеоь СВ1оею6разн!ой апатито-нrефе
лиН'овой поро~ой cj призмаТИlческимИi криоталлика\1lЩ ·сфена. Имеет,ая 
несколько ТelОрИЙ, объясняющих так:ое Сl1роеlН!ие IИI расслоеlНlИе апати
тоlвых! месторождений, однако, вое они сходятся на 110М, что мы имеем 
здесь теdН1уЮ связь апатита и Н'ефелИ!н:а, Ч110 внедрение ФЛiЮIИlДальных 
раоплаlВlOВ С'ВIЯЗа н'о> CI остаточными пегмаl1И1'ОВЫМИ процеосаМИI богатой 
летучими соединениями щелочной магмы, и имеются разногласия ТQЛЬКО 

011нюсительно M~oтa раздеJtен:ия апаl1шга и нефелина Н'а две больших 
самостоятельных ИНТРУЗИ1и . При этом ИН'J1рузия фосфатной части магмы 
раздробила ранее остывшие части, ассимилировала сетчатые руды и 
привела к образованию пятнистых . Однако после внедрения главной 
массы апатитовой магмы, т·ект.онические движения не прекраТИЛlИ1СЬ, 
на что указывает каКI наличие характерных пегматитоВl апатит-не

фелиновой породы, так и в еще большей степени поздние текто
нические разлоl'v~Ы, заполненные кальцитом и связанные CI довольно 

сильной iГидротеР\1альНiОЙ перерабо"ГКой апатиro-lНlефе~nlНlОВОГol тел;а. 
Явления аОСIИlМИЛЯЦИИ! фосфатной магмы ИЙОЛИТ-УР11ИтоlвюЙl породы, 
ее легкая подвижность и способность проникновения по мельчайшим 
т·рещинам - вее Э11О указывает на высокую температуру фосфатного 
флюида и на большое количество летучих компонентов и заставляет 
ОТНОСИ1\Ь эти фосфаты не только к типично магматической, но и к 
флюидально-пегмаТИ110ВОЙ фазе. 

4-й пер и о Д - радиальные разломы щелочных массивов и проник
новение по l1рещинам молодых жильных пород, секущих как хибиниты, 

так и серию мелкозернистых нефелиновых сиенитов. Интрузии жиль-
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ных пород И связанных с ними трещинных образований, вероятно, 
происходил и в следующей последовательности: 

1) микрошонкиты И жильные нефелиновые оиениты, 
2) mшгуаиты, щелочные трахиты и щелочные базальты, 
3) тералиты, шонкиниты и оливиновый якупирангит, 
4) мончикиты, пикрит-порфирит И рудные пироксениты, 
5) ГИДр!отермаЛЫНlые раотвюры и указанные выше каJl!ЬЦИ11()Вые жилы 

с превращением нефелина в шпреуштеЙн. 
Интересны площади, занимаемые ОТlДельными типами пород, сог лас

но подсчеТ1ам М. П. Фивега: 

Хибиниты .......... . 
Фойяиты ........... . 
Мелкозернист. и рисчорриты . . 
Ийолиты, уртиты, аIlатито-нефе л. породы 
Разные . . ....... . 

· 700 ](M~ 
· 300 " 
· 100 • 
· 30 • 
· 20 • 

11 50 км2 

Д У r о в о е с т р о е н и е. Уже намеченная петрологическая харак, 
теристика показала, что самым замечательным свойством Хибинских 
тундр является их дуговое, концентрическое строеН!1е. Идея о таком 

рас.пре~елelН!ИИI горных пород минерало.Вt и ХиМ1И1чеClКИХ элементоо' по 
отдельным дугам (или подковам) была намечена работой хибинских 
экспедиций Академии Наук еще в 1922 г., и она одновременно была 
положена в основу сначала поисковой, а потом и разведочной работы. 
После ее подтверждения геологическим и геохимическим картирова
нием эта идея сделалась руководящей для всего анализа хибинского 
плутона. Выяснение его с'Грук'Гуры, пр,оис.хождения и хода дифферен
циации, проблемы рассеяния и концентрации химических элемен'Гов в 
Хибинских тундрах - все это зависит от применения и уточнения этой 
идеи. Мы знаем в настоящее время, что такое кольцевое строение 
характерно не 'Голько для настоящих вулканов, но и для так называе

мых (по К:лоосу) субвулканов как щелочных, так и базальтовых магм. 
На основании многочисленных исследований Э. М. Андерсона, Тилея, 
Ричея и О. О. Баклунда, теории кольцевых извержений и связанных 
с ними кольцевых разломов являются решающими для обоснования 
всех вопросов промышленного освоения Хибин и намечают пути даль
нейших поисков и разведок. 

, Для понимания значения этих дуг необходимо отметить, что, в об
щем, радиус нашей системы приблизительно равняется 25-28 км. От
сюда по наружному контакту, нанесенному более Т10ЧНО на каР11е 
Н. А. Елисеева, протяжение контактной зоны определяется примерно 
в 140 км, что же кас,аетоя апа'ГИто-нефelЛИНОIВlОЙ дуги, ТО', как показа
ли более поздние исоледования, при радиусе круга в 14 км, ее про'Гя
жени е достигает 85-90 км, из которых на отрезке дуги в 45 км от
крыты отдельные точки апатитового оруденения. Наконец, внутренняя, 
четко выраженная дуга между фойlяитами IИI РИСЧlорритами, CI которы
ми связаны внутренние пирротиновые оруденения, ДО.ТJжна теоретиче

ски измеряться примерно длиной в 60 км. 1 

Второй характерной чертой этих дуг является их падение к центру. 
Многочисленные замеры показали, что мы имеем довольно С\JIIОЖНУЮ 
кар'Гину этого падения, но все же в общем для некоторых дуг она 
выдерживает,с,я достат,очно определенно. Так, нормальное падение ур
тито-апатитовых пород в цеНТ1ре определяется в 30-350 с отклоне-

1 Эти дуги, однако, не вполне концентричны, и их центр закономерно и после

довательно перемещается к ВОСТОКУ. 
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ниями обычно до 25-40°, и лишь в северной части 011мечаются более 
крутые падения до 70° . Как показал анализ аналогичных образований 
в Шотландии и в Северной Америке, конечно, эти падения изменяются 
с глубиной , и, как мы увидим в дальнейшем, переходят в более крутые 
азимуты. 1 

Перехожу к описанию важнейших геохимических дуг. столь раз
личных по своей морфологии, характеру химических соединений и ге
незису. При Э110М я буду придерживаться порядка, обратного приня1'О
му для петрографического описания Хибин(жих тундр, т' . е. начну 0'Г' 
цeHТlpa низовий р. ТIУЛЬИ И закончу раЙО!l:J'ами, стоящими за пред,елами 

юз 

По6ерхнооть озера БВуд'я6р 

8~мн~m&р~хтью~е~а 
о 

св 

зоо"" 

Фиг. 20. Схема зонального строения апатито-нефелинового месторождения Кукисвум
чорра (по А. Е. Ферсману). 

самого хибинского ллуroна. Такое раоположение материала имее11 свои 
удобства (о 110ЧКИ зрения анализа геохимических явлений). но, конечно , 
не отвечае'I1 возрастным взаимоотношениям, для КО1'орых необходимо 
был)(} бы И'I"ГИ в! обра11НОМ порядке. 

1. Центральная часть Хибинских тундр, занимающая в низовьях 
р. Тульи как бы открыryю к востоку чао1'Ь подковы. Геохимически эта 
область изучена плохо; в общем, повидимому, она занята вся без ис
ключения выходами фоЙяитов. Однако огромный ледниковый нанос не 
позволяет 110ЧН:О картировать эту О'бласть. СреДIИl чеl1В1ертичных ОТ'Jlоже
ний, хараk'Герных для этого района, мы должны указаТlЬ на образов а
ilШ1е торфа в< НИ~OIВЬЯХ рр. Тульи, МайваUIbТЫ и КаскаоньюнаЙока . Кроме 
того, здесь кое-где намечаЮ11СЯ диатомовые осадки, окопления кото

рых обычно связаны с особым легким распадом нефелиновых пород в 
водоемах , прилегающих к сиенитовым массивам. Месторождения высо
косортного диат.омита низовий р. Тульи, к сожалению, до сих пор OC'Iia
лись совершенно не изученными, а между тем, они, равно! как и мес'Го
рождения торфа, расположены исключи'Гельно близко к г. Кировску , 
правда, будучи отделены от него Саамским перевалом. 

2. Основные первичные дуги ПРО11ягиваются западнее этого цент
рального района, причем на первое место в нашем порядке мы ставим 
сиот.ему центральных фоЙяит.овых пород, граница которых довольно 

1 Этот прогноз полностью оправдался в глубоких БУРОВblХ Кукисвумчорра, до
стигших 200 м абс. выс. над океаном (1940). 
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резко обрывается вдоль наружной зоны рисчорритов и мелкозер
нистых сиенитов. Наружный контакт в этом олучае является исклю
чительно резким, и о I1ИМ геологи и исследонаТieЛи непосредственно 

встречают.оя при посещении наших массивов. Каждый, кому приходи
лось проходить через много·численные перевалы, ведущие в централь

ную низину Хибин, не мог не обратить внимания, что первый листочек 
астрофиллита и первый кусок медового яркожелтогd сфена он нахо
дит только в районе этих перевалов, преимущественно на склонах, об
ращенных к центральной низине. Это приурочение эвколито-сфенового 
комплекса с астрофиллитом и цеолитами является типичным для фойя
итов, О которых мы говорим. Однако попутно нельзя не отметить, что 
в этом отношении, несомненно, имеется некоторое сходство между фой
яитами центральных частей и породами внешних комплексов ма,ссива. 

Так, в районе контактов мы встречаемся с этим же комплексом минера
лов, особенно о астрофиллитом и лопари1'ОМ, которые присуТlотвуют в 
некоторых зонах центральных фоЙяитов. 1 

3" Как ок,аЗaJНО, облаоть фоЙяи.тов о'Где~яеroя от ~ИlOrгиТОВIЫХ iНJeфе
ЛИ'новых сиениroв и мелкозеРН}IСТОЙ породы очень своеобразной дугой, 
овязанной по преимуществу с пирротинами, к которым приурочена цин
ковая обманка, свинцовый блеск и местами молибденовый блеок. Эта 
дуга, богатая альбитом, располагается на самых восточных карнизах 
Рисчорра }I Кукисвумчорра, местами носит характер типичного контакт
ного процесса и может быть, как это некоторые думают, приурочена 
к полосе зажатых покровных пород, так как в целом ряде случаев она 

напоминает роговики метаморфического характера . Менее ясны взаимо
отношения этой дуги с расположенной в ее районе внутренней апати
товой дугой Эвеслогчорра. 

К сожалению, очень важное пирротиновое кольцо изучено до сих 
пор очень плохо, а между ТieM, с ним ОБязана ДО1юлыю обильная мине
рализация, и промышленное ее значение может оказаться более оуще
ственным, чем мы это думаем сейчас. 

4. В зоН!ej 'Гак назы1ваемых РИСЧОРРИТl()lв, т. е. СЛЮДЯНI()I-ЭГИРИНIOIВЫХ 
пойкилиroвых сиeIН}IТtOв .мы ВС'flречаемоя с двумя веоьма IВlажными зо
нами, из которых первая в нашем порядке - зона позднейших разло
мов с накоплением в них минералов поздней в значит,ельной степени 
гидротермальной минерализации. Сюда ' относятся скопления розового 
ЮJ(спорита, многочисленные цеолитные жилы, особенно характерные для 
Юкспора, и некоторые сульфиды. 

5. Гораздо более ИlН1тереоной ИI важнlOЙ С' практической точки зре
ния является следующая дуга, вероятно, гене'I1ически связаlНlная с пре

дыдущими. 

Речь идет о своеобразной зоне ЛОВЧОРРИТlOвых piИI1КОЛИТОВЫХ мине
ралов, с которыми мы встречаемся прежде всего в долине Саамской, 
которая протягиваетоя далеко по дуге на север и юго-восток. 

ЭТlО oдН1Ol из самых замечателыIыx в мире местoplожден!ИlЙ по накоп
лению редких земель и тория, тем более, что к нему приурочены ме
Сl'орождения редчайших в мире минералов ЛОВЧОРРИ'I1а, ринколита, 
ферсманита, вудъяврита, карбоцера и других. Эта дуга начинается на 
Кукисвумчорре, - где она слагается из многочисленных месторожде
ний ринколита, - перебра-сывается через долину СаЗ1МСКУЮ на плато 
ЮксП'ора, образует знаменитое ловчорритовое поле, далее загибается к 
востоку, протягивается через ущелье Гакмана в район очень трудно

достуПlНlЫХ обрывов перевала ЮКClПорлака, где открыто' ее ПРОдI()IЛlЖе-

1 См. примечание на С1'р. 181 . 
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ние в виде разнообразных жил из ловчоррита и ринколита. Дальше к 
востоку э'Га дуга не прослежена, однако, через 2-3 км ()lН1a СVIelНlЯется 
месторождением ферсманита, богатого ниобием. Мы видим, таким обра
зом, что наша ПЯ1'ая зона характеризуется обилием р,едких земель це
ровой группы, ниобием и титаном. Ее изучение по всему протяжению 
совершенно необходимо. 

6. Далее по направленiИIIО к наруЖIIJIОЙ части .,:аIC:ClИВaJ C1JIIе1дуе'Г ЗOlНJа 
урти'Га и апатитовых выделений со всей еесложнос11ЬЮ и своеобраз
ностью образований. Здесь, на протяжении 45 км, намечен ряд фесто
нов апатито-нефелиновой руды, местами обогащенной ТИ1'аномагнетитом 
и сфеном. 

Идя 011 кровли К почве, мы можем говорить о нахождениИJ на верх
нем контак'Ге (т. е. вну'Греннем) своеобразной контактной зоны со офе
ном, эвдиалитом и реже титаномагнетитом. 

Далее следует богатая зона зернистого или пятнистого строения 
(частично со сфеновыми пятнами), ниже его залегает полосчато-нефе
лино-апатитовая порода с жилами и линзами титаномагнетита, и, нако

нец, в основании всего этого комплекса лежат породы типа уртита, ийо
лита и малиньита. Эта зона повторяется столь закономерно в ряде то
чек на пространстве 45 км, что мы можем говорить об очень опреде'
ленных химико-физических законах распределения отдельных составных 
частей и намечающемся сходстве дифференциации этой зоны с процес
сами флотации на Кировской обогатительной фабрике. 

В согласии с новыми идеями, здесь можно говорить о ликвации 
или дифференциации остаточной апатито-нефелиновой магмы. 

7. За зоной апаТlи'Го-нефелиновых руд следует очень интересный 
пояс своеобразных разломов, примерно идущий по линии долины Куки
овума. Он пересекает ряд разнообразных пород и, повидимому, пред
ставляе11 собой линию разломов более позднего времени, по КО!ГОРОМУ 
поднимались эманации, богатые летучими компонентами - углекисло
той, фтором, парам и воды. Отсюда характерная кристаллизация этих по
лос с обогащением цеолитами, плавиковым шпатом, жильными образова
ниями - более позднего вторичного альбита, циркона, образовавшегося 
при разрушении эвдиаЛИ110ВЫХ минералов и т. д. В этой же дуге ока
зывается и ряд молибденовых месторождений в типичных поздних 
альбититах, несущих с собой молибден, цинк, железо, фосфорную 
кислоту и углерод, в виде графита. 

8. Параллельно указанной выше дуге типичных пневматолитов на 
склонах Поачвумчорра мы наблюдаем наружную апатитовую дугу, про
стирающуюся на пространс'Гве нескольких километров и залегающую 

в совершенно иных геохимических условиях, чем центральная апатито

нефелиновая дуга. В данном случае мы имеем дело с своеобразным 
жильным телом, залегающим в хибините, и обогащенным калиевым 
полевым шпатом. Это дуга саамитq., богатого редкими землями и 
стронцием. 

9. Переходя к З1оне xapaKTepHbIJQ лейоroвых си elН:ИТlOВ, мы д'олжны 
В lНieй отметить наличие двух ПdЯСОВ, которые в значите'Л'ЬНОЙ степени 
переплетаются между собой. Мы имеем здесь дело с интересным внеш
ним поясом ринколито-ловчорритовых месторождений. К этому поясу 
ПРИХОДИl1СЯ относить И классическое месторождение ЛОВЧОРРИ1'а на 

горе Ловчорр, и выходы замечательных ловчорритов Вудъяврчорра, и 
ряд точек, обогащенных ринколитом в ущелье Рамзая и на Часначорре. 
Крайняя северная ее точка - жила Черника, в которой преобладает 
ринколит, и лявочоррское месторождение эвдиалита. 

10. Как указано, с предыдущей зоной 'Гесно переплетается очень 



Отдельные -геохимические Iсомnлексы 187 

св'ОеобраЗIНЫЙ процесо, который был назнан наМlИ часrначоррсlКИМ типом 
месторождения и который характеризуется не столько отдельными ти

ПИIЧНЫМИI жилами, Clколько миаролами и линзами пегмаТИ1ЮВIOIГ:О Тlипа, 

богатыми прекрасно выраженным эвдиалитом, большими крист,аллами 
энигматита и масоами зеленого эгирина второй генерации. 

11. Наружная зона крупнозернистого хибинита сменяется в самих 
контактах умптекитом, в котором расположен ряд месторождений 
пегмаТИ110ВЫХ жил с эвдиалитом и лопаритом; как было сказано выше, 
чаоть этой КонтактlНОЙ зо.ны ОТJDичае'Гс:я 'обилием рогоlВ'ой обманки и 
аСТРОфИЛЛИТ1а, чем напоминает кристаллизацию фойяитов центральных 
районов Хибинских тундр,. 

(]гНРНI-f·~гнr.._ .... о •• 

T"'IT8HHrrO(1Jeмj - ... - •. 18----+-----+-----+----... 
М8гнеТНТ,.,НЛЬ."'''.J~--_-.,..--_-.----_t----~ 

Фиг. 21. Схема относителыlOЙ рол и отдельных минералов в ра зрезе 
апатито-нефелинового пояса. Слева направо - от постели залежи 
!{ кровле и к верхнему контакту . Схема применима !( месторож-
дениям Куэльпора , Кукисвумчорра и северной части Юкспора. 

12. В ЭТlOй же зоне в самом хибинит,е в отдельных частях Тахтар
вумчорра изредка встречают:ся линзы первичного пирротина. Генетиче
ски, несомненно, они связаны с самим нефелиновым сиенитом. 

На этом заканчивается обзор о'Гдельных дуг, тесно связанных с 
нефелиновым сиенитом. 

Далее следует экзоконтактная зона, в которой также можно раз
личать несколько концентрических образований. Прежде всего, около 
самого контакта мы наблюдаем пояо отторженцев и выделений нефе
линовых сиеНИ110В в окружающие сланцы и роговики. В отдельных 
случаях эти ОТ'110рженцы, обогащаясь кварцем, превращаются в типич
ные жилы гранитного типа, ,в других - в них наблюдается пlовышен
ное содержание сульфидов, и они непосредственно переходят в пир
ротиновые месторождения наружного кольца Хибинских тундр. Об 
этом говорит и содержание в них молибдена и тесная связь их с 
нефелиновыми сиенитами в районе Пирротинового ущелья. 

К эroМУ, кольцу отноояТlс,я ЛИIн\'зЫ графИlта и многочис'ленные ано
малии сначала с пирротином, а в большем 011далении от массива и пи
ритом. 

На этом заканчивает,ся система геОХИМI!ческих дуг, из ко'юрых сло
жены Хибины и окружающая их контак'Гная зона. За ними начинаются 
дуги иного порядка и иного происхождения, но морфологически сход
ные и столь же определенно рисующие закон концентров. Речь идет 
о ' тех разломах, которые наблюдал Г. Д. Рихтер в овоих исследованиях 
оз. Имандры и которые рядом концентрических зон окаймляют к за
паду хибинский ПЛУТОНl. ПОВlИдимому, аналогичные дуги намечаются 
и на востоке - в районе У мбозера. 
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Таким образом, на основании нарисованной выше каР1iИНЫ, имеется 
необычайно правильная система геохимических дуг, по форме прибли 
жающихоЯ: неокlOЛЬКIO к ВЫТЯlнутой в широтнJOiМ направлеНlИИ П'ОlДкове. 
Мы можем наме11ИТЬ Ч'И'ОТОI теоретические и cooTHeTOТBielНlHlbIe цеН1iры 
этих дуг, которые будут лежать для наружных поясов - в вершине 
Тулиока, несколько севернее второго цирка Эвеслогчорра, а для апати 
'ювого пояса километров на пять восточнее указанной точки. Таким 
образом, нам приходится представлять наши дуги, как накладывающие 
ся друг на друга кольца вокруг некоего центра, перемещавшегося 

во времени с запада на восток. 

Для хибинского плутона эта особенносТIЬ внутреннего С'Гроения ха
paKTepизyeтcя Н. А. Елисеевым таlКИМ образом: 

«1) за%OIНlомерным раСПОЛОЖelнием Юi'Гдельных IюмплексЮlВ пород (за 
исключением самых молодых лампрофиров), начиная от наиболее древ 
них по периферии плутона и кончая наиболее молодыми В'о внутрен
ней части ПЛУТQна; 

2) широким распространением стратифицированных, первично рас 
слоенных пород и 

3) наличием довольно чаС110 вс,тречающихся ЭРУП11Ивных брекчий 
на контакте двух комплексов пород. 

Вопрос о механизме центральных интрузий, - а . хибинокий плутон 
является самой большой по размеру глубинной интрузией концентри 
ческого строения в мире, - в настоящее время нельзя считать оконча· 

тельно разрешенным. Э. М. Андерсон, как известно, объяснил возник
новение кольцевых и конических разрывов в теле плутона, сопро

вождающихся повторными интрузиями, внутренними напряжениями в· 

теле плутона. Разрывы по конусообразным поверхностям, по Андерсону , 
появляются от увеличения давления в магматическом резервуаре и пред

ставляют собою трещины натяжения, возникающие в местах наимень
шего давления. Кольцевые разломы, наоборот, возникают вследствие 
уменьшения магматического давления и сопровождаются опусканием 

центральной части плутона. . 
В сlвоей нlOIвой работе I() IНJ пытае'ГСя математически объяонить, с' од

ной C1iOPOHbI, характерные особенности возникающих в цеНl1ральных 
ИН11РУ3ИЯХ кольцевых разрывов, сопровождающихся опусканием цен

тральной части плутона и возникновением кольцевых ИН1'рузий, с дру. 
гой стороны, разрывов по коническим поверхностям, сопровождающих
ся коничеокими интрузиями. 

В хибинском плутоне кольцевые интрузии маосивных хибинитов и 
позднее - рисчорритов сопровождали опускания центральной части 
плутона . Такие опускания объясняют причину закономерной смены бо
лее древних комплексов относительно более молодыми, по мере движе
ния пт периферии к центру плутона. 

Срезание и выклинивание неполных колец о,тдельных интрузивных 
комплексов в восточной части плутона, эксцеН11ричеокое раСПОJIожение 
колец И~ НlaKOHeц, закономерная смена относительно более древних 
КОМПJJlеКООВI парод вое более МОJJlОДЫМИ ПО мере переДВ'ИlЖения 011 пе· 
риферии плутона к центральной его части, - все это отчетJI1ИВО указы
вает на ПОСJJlедовательное перемещеНJие центров отдельных конических 

и кольцевых ИlНl11РУ3lИЙ к ВЮICfI'I(жу. С э'Гой точки зренИ'я становитоя по· 
нятной асимметрия плутона. 

Такое перемещение центров отдельных кольцевых и конических 
интрузий весьма характерно для цеН11ральных интрузий. 

Предположение (j расположении выводного канала в восточнок 
чаоти хибинского плутона .соглаоуе'Г-оя с О1'мечеНlНЫМ - выше фактом 
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нарушения ПРaJВИЛЬНОЙ зонал&нOIСТИ IВf ВОСТОЧIНОЙ 
новр;еменным нахождением - здесь на небоЛlЬШИХ 
.личных фаз интрузии (выклинивающиеся части 
<Н. А. Елисеев, 1939). 

чаоти плутона: ИI од

участках пород раз

серповидных полос)>> 

Описанные выше дуговые процессы мы можем разбить на три 
труппы: 

1) процессы, определяемые сменой горных пород разного типа и 
происхождения; 

2) процессы, связанные о постепенным охлаждением магматическо
то очага ()Il1 периферии к его цент.ру; 

3) наконец, третья группа - явления чисто тектонического харак
тера, которые вызывались расколами и разломами как в начале самого 

остывания массива, так и в его последующей истории. 
Анализ аналогичных явлений Э. М. Андерсона показывает нам, что 

сокращение общего объема таких ПЛУ110НОВ овязано с образованием 
юонцеIfтрических разломов и опуоканием отдельных частей вдоль этих 
разломов. 1 

Время этих образований должно отвечать различным моментам и 
фазам остывания ПЛУ'гона, но особенно резко· эти образования должны 
проявляться тогда, когда закончилось остывание основных частей, 
тогда как в центраЛlЬНЫХ чаС11ЯХ еще сохранилась распла'вленная магма. 

Одновременно с образованием концентрических разломов должны были 
итти и разломы к ним перпендикулярные, радиаЛlьные, с чем мы встре

чаемся не тlOIЛЬКО на замечателынюй карте озера ИМaJНЩРЫ, но IИI ВI рас
пределении более молодых жилlьных пород И позднейших жил. 

За последние годы все более и более выясняется, что многие уще
лия и трещины в /орографичеакиlX кольцах Хибинских тундр по своему 
происхождению связаны с радиальными разломами. Сюда 011НОСИТСЯ 
знаменитое ущелье Рамзая, а также те характерные каЛЬЦИ110вые жилы, 
которые пересекают рудник Кукисвумчорра; они связаны с выносом 
больших количеств летучих компонентов, положили начало образова
нию кальцита и ра'зЛlОЖИЛИ целые зоны нефелино-апатитовой породы. 

Как видно из сказанного, дуговые процессы и разломы не только 
связаны с охлаждением самого массива, но, очевидно, ПРОДОJllжались и 

в последующей геоло,гической истории Хибин, налегая на старые дуги, 
постепенно их омолаживая илlи вызывая новые опускания. Эти расколы 
в районе Хибинских тундр ПОJIIНОСТЬЮ 011вечают аналогичным дислока
цияM молодого возраста, о которых пиоал для Фенноскандии Седер
гольм. 

е ним связано и современное поднятие Хибинских тундр и неравно
мерное понижение отдельных частей ловозерско.хибинских комплексов, 
ибо эти плутоны оказываются внедренными, как посторонняя механиче
ская система в более гибкую и подвижную свиту древних кристаJIIЛИ
чеоких гнейсов и сланцев. 

Еще одна характерная черта бросается в глаза при анализе Хибин
ских тундр: разломы и расколы, хотя в общем идут по дугам, но все 

1 I(ольцевое строение слагается из двух систем кольцевых образований магма
тических расплавов вдоль стенок, от наружных к внутренним и из системы 

разломов по опрокинутому конусу. идущим тоже по кольцевым сечениям: в 

нижних частях плутона обе системы: первичная - магматическая и в,оричная
м~ханическая идут, примерно, в одном и том же направлении с падением 

и тех и других к центру (главная часть Хибин); в верхних разрезах кольцевых 
магмаn1ческих образований отложения магматических расплавов залегают более или 
менее горизонтально с резким загибом вниз по краям массива, а система радиаль
ных трещи~ сечет их вкрест (РичеЙ). 
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же как бы складываются из двух преимущеСl'венных направлений: ме
ридионального и широтного, особенно в местах перегиба подковы, т. е. 
на северо-западе и на юго-западе. Не трудно видеть, что к этим пунк
там приурочены и более резкие проявления геохимических процессов, а 
вместе с теи и наибольшие и Нlаиболее Иlнтереоные с.кonле.Н'Ия полезных 
ископаемых. 

Проведенный анализ подсказывае11 нам ряд крупнейших вопросов 
теоретического и практического значения. О них подробнее будет ска
зано в подготовляемой к печати монографии о Хибинах. Здесь же мы 
остановимся лишь на некоторых выво,дах прогнозного и поискового ха

рактера. 

Как видно, одной из задач исследования должно быть систематиче
ское протягивание выушеуказанных дуг. Это протягивание до сих пор 
более плаlномерно ПРOlведено лишь в западных час,тях дуг, но Ollto 00-
вершенно не выяснено на востоке, 'Где мы вновь можем ожидать по 

вторения тех переломов подковы, которые характерны на западе - в ее 

северном и южном углах - и где одни дуги налегают на другие. По
этому одной из первейших задач исследования является изучение про
тяжения, прежде всего, следующих, наиболее интересных дуг: внутрен, 
ней ловчорритовой дуги, большого апатито-нефелинового пояса и внут
ренней пирротиновой дуги. Однако изучение этих проблем на востоке 
затруднено мощным ледниковым наносом. Весьма вероятно, что дЛЯ ИХ 
решения необходима будет постановка буровых работ как по перифеР!fИ 
больших поясов, так и частично во внутренних частях Хибинских тундр, 
причем особенно заманчивым является проведение где-либо в верховьях 
Тулии глубокой буровой, которая смогла бы достигнуть 2-3 км глу
бины и ПОМОЧЬ в разрешении ряда проблем глубинных процессов хибин
ского плутона. 

Та~ая буровая сможет натолкнуться на ряд интересных зон, богагых 
сульфидами (?) и апатитами. Она, по всей веРОяIТнОСТИ, принесе11 сильные 
напарные артезианские воды и может явиться источником водоснабже
ния города Кировска. 

В заключение настоящего обзора приведу одно замечание, имеющее 
большое зыачение для поисковой 'работы . В Хибинах и даже в Лов
озерских тундрах мы наблюдаем характернейшие явления особой мине
рализации пограничных зон. Действительно, в кольцевой смене пород 
Хибинских тундр места контактов, или вообще ,места соприкосновения 
между породами разного типа, всегда оказывают,ся связанными с накоп

ЛlеНИЯМИ минеральных тел, выделением летучих погонов, термальных 

вод, с образованием жил, особенно котактных, или, как сейчаС< гово
рят, контаминационного характера. При этом очень часто мы наблюдаем 
пневматолитические или гидротермальные разрушения пород с< превраще

нием:, наIlример, нефелина в сод~лит или даже шпреуштеЙн. В своей ин
тересной работе по палеогидрогеОJЮГИИ Хибинских тундр 1J. Н. Чир
ВИRСЮИЙ ПРИВОДИl1 многочисленные примеры таких образований. 

э'Го явлеНJИ,е особой минерализации стыка пород может чаатично объ
ясняться тем, что кристаллизация пород центральных дуг следовала 

каждый раз после некоторого перерыва и давала возможность накоп
ления летучих компонентов. В других случаях это явление объясняется 
тем, что зона соприкосновения пород разного типа в общемеханической 
системе плут.она является местом наименьшего сопротивления для обра
ЗО/Вlания ра.сiКJOЛОВ и п РОНИКН10в.ен/ИiЯ из г луБИ1Н1Ы Г азов, ра.СТВОplОО и но'
вых Пlоlрций магмы. 

Интересно, что это явление в несколько иной форме наблюдается 
широко и в Ловозерских тундрах, где в своеобразной «стратиграфиче-
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ской» колонке последовательных интрузий почти всегда наблюдаются 
пневматолитические изменения в местах налегания пород разного харак

тера. Эro Нlаблюдение при'велlO Н. А. Елис'еева к предотавmен:иям о ши
рОКОЙ! роли аlвтопневмаТIOIILИ'3а в МИlнерализации ЛовО'зероких тундр. В 
частности, именно с э'ГИм процессО'м он увязывает главные скО'пления 

лопарита. 

Таким образО'м, на основании сказанного мы можем наметить инте
ресные поисковые признаки для исследО'вателей щелочных ПJJlУТОНОВ 
К:ольского полуострова: «внимательные ПОИСКИ минеральных скоплений 
в местах соприкосновения пород разнО'го типа». 

В. ЛОВОЗЕРСКИЕ ТУНДРЫ 

Этот щелочной массив, открытый впервые экспедицией В. Рамзая 
еще раньше Хибин, долгое время оотаваJl1СЯ относительно м'ало изучен
ным, и лишь в последние годы на него было обращено самое серьезное 
внимание, благодаря чему накопился обильный исследовательский ма
териал. 

С одной стороны, исследования Редметразведки потребовали дета'ль
ных поиско,во-разведочных работ в отдельных «стратиграфических го
ризонтах», богатых лопаритО'м, что и привело к деl1альному картирова
нию и обследО'ванию всего массива РЯДО'М исследователей и к Оlбобще
нию этого материала в' многочисленных новых работах Н. А. ЕJI1исеева 
и его сотрудников. 

С другой стороны, петрО'генетические проблемы, особеннО' южной 
части Ловозерских тундр, детально были освещены в ряде экспедиций 
о. А. Воробьевой, а запутанная сложная минералогия и геохимия рас
шифрованы многолетним'и иес'ледованиями 110Нl<lOГО минералога В. и. Ге
расимовского. 

Таким образом, мы сейчас имеем ДОВОЛ1ЬНО точную картину строения 
и геохимии этого массива, но все же вопросы генеЗИ'са отдельных ми
неральных образований остаются не решенными и являются предметом 
горячих дискуссий. 

Ловозерские тундры поднимаютея до высоты 1130 м над уровнем 
океана, занимая гораздо большее пространство, чем это намечаЛlОСЬ по 
стаplой карте В. Рамзая, а имеН1Н10 - около 650 км2 • Их КОНl1акты де
тально изучены, причем в кровле обнаружены в виде ксенолитов ост,ат 
ки метаморфизованных пород верхнего девона. 

В основном ловозерский ПЛУТОН являетоя сложным ИНТРУЗИВНlЫМ 
телом, возникшим в несколько фаз интрузии, причем геологически раз
личаются следующие комплек'сы, начиная с более древних, следова
тельно, Н1ИЖIНlИХ ГОРИЗОНТOIВI маооива: 

1. Мелкозернистые нефелиновые и щелочные еие.ниты, тавиты, ур. 

титы, ЮВИ'11Ы, фоЙяиты. 
2. Лопаритоносный комплекс ювитов, фойяитов, уртитов, ЛУЯВРИТОВ 

И снова фоЙяитов. 
3. К:омплекс эв'диалитовых луявритов и порфировидных луявритов. 
4. МОЛ!QlДые ЖИJIIЬные породы, пересекающие ТрИl указаН1ные выше 

комплекса. Сюда относятся в первую очередь мончикиты и ТlИнгуаиты. 
Породы первых трех комплексов обладают своеобразной стратифи

кацией, которую можно рассматривать с чисто СТРУКI1УРНОЙ точки зре
ния так же, как изучают свиты осадочных пород. Весь комплекс слабо 
падает к северо-востоку на 10-120. Однако его тектонические особен
ности несложны: простая схема намечает как бы кольцо, окружающее 
центральную обласrгь озера Сейдъявра, НО' о приподнятыми внутренней и 
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внешней частями, благадаря чему палучается как бы карытаабразна
изогнутый паяс. Осаlбенна важна та, ЧТО' лапаританосный камплекс, 
нормальна обладающий палагими углами наЮIlона перви'ЧIН!ОЙ пdласато
с'Ги, па мере приближения к контактам у севернай и западной границ 
плутона, повидимаму, станавится все круче и усамаго кантакта аказы

вается даже пачти вертикальным. 

Условные обозначения 

.·.·.···1 .2 -··-3 
-4 ___ 5 

Фиг. 22. Схематическая карта горизонтов, богатых лопаритом, в Ловозерских тундрах 
(по Н. А. Елисееву,). 

1 - лопаритовые порфИРОВИДRые луявриты; 2 - звдиалитовые породы; 3 - лопаритовые луявриты и 
уртиты; 4 - лопаритовые маЛИRЬИТЫ; 5 - ЮВИТЫ И уртиты. 

На карточку не ванесены открытые в 1939 г. Кольской базой АН рудные горизонты уртита В нижней 
части · разреза (на значительных протяжениях южных склонов Ловозерских тундр). 

Эта намечает собой ряд ачень слажных, на и ачень важных ПРО'
блем ПОИСКОВОГО' характера. 

Вышележащий камплекс эвдиалитовых луявритав абладает аграм
ной мощнастью - ат 300 да 600 м в различных местах плутана. По 
данным о. А. Варобьевай, ан занимает пачти палавину всей поверх
нос'Ги Лавозерских IтундР, и эвдиалитовые луявриты, падобна па
родам лапа рита вага камплекса, на контактах обладают почти вер
тикальным падением. Механизм интрузии аказывается неабычайна 
слажным, а працессы абразования палосатых структур еще далека 
не выяснены. 
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. Очень важным является сравнение ловозеРСКlOга плутана с хибин
ским. Оба ани, несамненна, вазникли из единай раданачал'ьнай магмы 
и, примерно., в одна и т.о же время. Хибинский и Лавазерский маIССИВЫ, 
т.ем не менее, являются самастаятельными интрузиями, прИiчем первый, 
как мы видели на стр. 189, представляет сабай ачень слажнае тела, са
стаящее из системы коН'ических и кальцевых интрузий. Ловозерский
имееl1 гаразда балее прастае -страение; фарма его близка к пластаабраз
най интрузИ'И, сфармирававшейся в три интрузивных фазы. 

В абщем, камплекс, асабенна лапари'Гавый, Лово.зерских тундр маж
на ОQIПаставить с интрузией апат.ито-нефелинаваго тела и в а'сабенности 
подстилающих его. уртитав и иЙалитав. Вазмажно, что. интрузия лапа
ритовага комплекса по времени как раз атвечала ба·лее по.здним фазам 
остывания хибинскаго массива. 

Однако. асабенно интересна и сваеабразна геохимия и метаJiла,гения 
ЛаВlOзерскO!Ii() rЩy-I1()на. Мы имеем здесь Д'eJIо с грандlИiOOiН1ЫМИ КOIН1Цент
рация'Ми ниабия, редких земель и титана, причем эти скапления по пре
имущесТiВУ связаны с верхними горизантами камплекса. Равным абра 
зам, в выше лежащем комплексе наблюдается концентрация преиму
щественно. циркания. Здесь снава наблюдается тенденция к приурачен
насти наибальшей канцентрации циркания к верхни.м гаризанта'М камп
лекса!. Равным абразом, такую же тенденцию абнаруживает и ниабий 
(па сравнению с титанам - в лапари'Гах). 

Па данным В. И. Герасимавскага, характерными избытачными эле
ментами Лавазерскай тундры являются: натрий, железа, титан, цирка
ний, ниобий, марганец, редкие земли, странций, хлор, фтор и, по всей 
вероятности, для некаторых более глубинных горизонтов, и фасфор. 

TOIJ1 же автор атмечае'т необычную роль воды ВI абразавании кам
плексав. 

Полезные ископаемые ловозерскоzо комплекса 

Иоключиreльный по сваим геахимИlЧeJCКИМ асобеИН1астям ЛOIВIOзерский 
массив с пра'ктическай тачки зрения о.собенно интересен па двум мине
ральным Вlищам, раСПpiостранение КО11О1рых Ta~KO сейчас Iначинает !ВЫ
ясняться: лапариту и эвдиалиту. Несматря на детальные исследавания 
всето. камплекса, к этим двум палезным искапаемым, мажет Бы1,' в 
дальнейшем еще присаединя'ГСя мурманит (нио:бий) и, как атход аба
гаЩения, - эгирин некатарых типав, чистый нефелин, а также виллиа
мит. Типы кан!центрации лапаРИ11а ом. атр. 97, эвдиалита с-м. стр. ] 00. 
Однако аканчательна решеннай схемы эксплаатации да сих пар 
не имеется, а вапрос а наиболее выгадной тачке, - пасле аткрытия ана

лагичных гаризантов, багатых лопаритам на юге Т'Ундр, - неясен. Глав
ным абразом, неясны запасы и характер наибалее богатых эвдиалитам 
жил, так как затруднения при абогащении в настаящее время не пазва
ляют рассчитывать на эффективнае испальзавание атнасительна бедных 
эвдиалитавых луявритов . А между тем, па данным О. А. Варабьевой, 
скапления жильного. эвдиали'Га редки и как будто. не магут абеспечить 
очень больших масштабав дабычи. 

Какавы же магут быть дальнейшие прагназы па атнашению к Лав
озерским ~YHдpaM? 

Неясны вообще заны кантаК1ЮВ. Нет ли аснаваний ажидать в них 
некаторай дополнительнай канцентрации элементов? 

С аднай стараны, в баковых парадах намечае'Гся влияние щелачнага 
эруптива, и, может быть, ему абязаны сваим абразованием те СИЛuIИма
нитавые гнейсы, каторые известны на север ат Лавазерских тундр (хатя 
т,очная генетическая связь не доказана). Гаразда интереснее и вераят-

13 Полезн. ископаемые КОЛЬСК. п,ова 
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нее ряд скоплений некоторых элементов, например, циркония и Т'Итана 
в эндоконтакте луяврита, и потому внимательное прослеживание кон 

тактных зон совершенно необходимо. 
Что касается зас.луживающих Вlнимания элементов, ro к ниМ! отно

сятся только редкие земли, ниобий, титан, цирконий. Пока мы не имееи 
оонований искать каких-либо других крупных скоплений. кроме ванадия: 
в эгирине пневматолитических фаз процессов, может быть, бериллия в 
некоторых пегматитах и молибденита в эвдиалитовых породах, одна 
ко все эти три металла пока мало изучены. Из отдельных минералов 
мы не имеем пока оснований ожидать других полезных ископаемых, 
кроме лопарита, эвдиалита и мурманита. Однако нельзя отрицать, что 
при совершенно исключительном накоплении в ловозерской: магме осо
бенно редких земелы� и особой РОЛ1И летучих компонентов, как фтор 
(без воды), цирконий, Т'Итан и ниобий, возможно встретить еще и иные 
их геохимические и минералогические сочетания, особенно в двух спе
цифических частях массива, где дифференциация его магмы должна 
была итти особенно интенсивно: ВI верхних частях, насыщенных ле'ГIУ
чими компонентами и, может быТlЬ, частично овяэанных о ас:симиляцией 
девонской кровли, и в кmпактах с фенитизированными гнейсами. . 

В ЛовозерсюИIX тундрах МОЖIНЮ ПЮIСТaJВlИTh вюпрос' О, в,озможнlOcrги на
хождения чиcrгой двrylOiКИОИ ЦlИlpкония - бадделеита: CI IОДНОЙ crгОРЮIНЫ , 
его можно ожидать в первичной его разности (черных кристалликов) 
в самих магматических породах, CI другой - в продуктах гидротермал'ь
ной перерабоrгки эвдиалитов (типа коллоидальных фавас Бразилии). От
крытие этих образований непосредственно глазоМl затруднительно, и надо 
поставить специальные поиски ПУl1ем анализ3J шлихоВl элювия и аллювия. 

Вообще применetНlИе шлиховых методов в районе Ловозерокого мас.
сива может принести очень много интересного и 011КРЫТЬ ряд совершен

но новых минеральных тел, ИI если мы и не ожидаем встретить крупные 

промы'ленныыe скопления этих минералов во вторичных меоторожде 

ниях, все же шлиховый анализ и составление шлиховых карт. могут 
дать очень ценные результаты для изучения самих первичных место

рождений. 

Jlюбопытно отметить особое сходство минеральных образований Лов
озерских тундр, прекраоно изученных В. И. Г е р а с и м о в о к и м, о об
разованиями Илимаусук в Гренландии и особенно о щелочными масси
вами восточной Бразилии. Это ставит вопрос о необходимости сравни 
rгельно-го изучения этих Тlpex с-ходных геохимических образований. Осо 
бенно интересны поиски ВI шлихах специальных минералов типа фавас, 
в особеннюоти - гамлинита, гойяци'Га, горсейкита, флоренсита, рутилз 
и др. Соглаоню последним работам В. И. Герасимовского и ОТКРЫl1ИЮ (на 
основе указаний В. И. Вернадского) им ВИЛJlИомита (фтористого натрия), 
может быть поставлен вопрос о поисках - как в самом массиве, так и в 
окружающих породах - и других фтористых соединений, как КРИОЛИТ. 

Про шедшая в Москве при Академии Наук специальная конференция 
по ниобию (февраль 1940 г.) показала, что Ловозерские тундры должны 
считатцся мировыми месторождениями по ниобию. 

Открытые в южной части тундр нижние горизонты уртита до 1.5-
2 м мощности с содержанием лопарита до 50/0 открывают новые перс
пективы перед ниобиевой ПРОlJl1ышленностью (И . В. 3 е л е н к о в, Коль
ская база, 1939). 

Легкая обогащаемость минерала, легкое хлорирование и возмож
ность попутного использования большого количеств редких земель 
и тит-ана позволяют поставить вопрос обl организации ниобиевой про 
мышленности на очередь дня. 



Отдельные zеохuмuческuе комплексы 195 

Однако ЭllО же оовещание отметило, ч'ГО/ геdmоги не ClКазали еще 
своего ПОСJreднего слова по отношению к строению Ловозерского плу
тона и распроотранению в нем геохимических процессов. Открытие в 
1939 г. нового горизонта лопаритоносных уртитов, лежащих на низких 
абсолютных отметках (что очень важно для целей эксплоат,ации), пока
за'ло, что новые открытия могут итти как по' линии нахождения новых 

ЛОtПаРИТОН!OIСIНIЫХ ГОРИЗJ()lНТОВ в, общем с.ечении ~омr1ЛeКJCа, так и IJ! на
правлении ПОИСКOlВ мест большей концентрации в каЖДД\1 дан~юм 
«стр'аl'играфическом горизонте». Своеобразная К<dрытообразная тектони
ка CI опущенными хвостами «пЛ'аотов» ПOl контакта,м преДIOlпределяе'Г и 

направiJJ;е'НIИ,е указанных выше пlОИCIКОВI . 

VI. КОМПЛЕКС ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЖИЛ 

Как мы уже частично указывали при характерис.ике с,ульфидов, на 
Кольском полуострове, еще с начала XVIII в., отмечаJIiИСЬ полиметалли
ческие комплексы с типичными рудами цинка, свинца и серебра. С ними 
было связано у рудоискателей XVIII в. много радужных надежд, на них 
было потрачено MHloro денег при довольнOI беспорядочных разведках се
редины и конца XIX в. Много раз посещались они различным,и иосле
дов,а'телями: М. Мельниковым (в 1892-1897 гг.), Е. С. Федоровым, 
А. К. 'Болдыревым (в 1902 г.), В. Рамзаем и Бреннером (в 1911 г.), 
Д. С. Белянкиным и Б. М. Куплетским (с 1917 г.), Д . С. Белянкиным и 
В. И. Влодавцом (1922-1924 гг.), В. И. Влодавцом (1929 г.), М. П. Ми
рошниченко (1930 г.), А. П. Лебедевым (1930 г.), С. С. Курбатовым и 
П. В. Соколовым (1931 г.), В. А. Токаревым (1933-1934 п.) 'ИJ другими. 

Многочисленные исследования в наиболее полной форме св,едены 
были В. А. Токаревым в нескольких работ.ах (1934-1936 rг.) и уста
новили ряд ИlНrГересиых геохимиЧ'еокИ'х проблем, HO, IB сущности, основ
ной задачи не разрешили - задачи о генезисе этих меСТОРОЖДeJнrий, об 
их возрасте и связи с определенными тектоническими и геохимически

ми моментами истории Кольского полуострова. Прежде всего, неразга
данным является их распространение лишь по периферии Кольского по
луострова, в районах наиболее молодых разломов но расколов. Мы знаем 
их на многочисленных островах Кандалакшского фиорда в связи с не
сомненной системой дислокаций по линии этого фиорда. Мы встречаемся 
с ними и далее, по Терскому берегу. Они попадаются и в районе мыса 
Орлова в горле Белого моря. Наконец, в значительных количествах 
они устанавливаются на западном Мурмане, в районе молодых дисло
каций полуострова Рыбачьего и особенно в губе Базарной. Эта не
посредственная связь с разломами является характерной, но не надо 

забывать, что современные разломы в ряде случаев' являются не чем 
иным, как омоложенными старыми тектоническими линиями, начало ко

торым положено значительно ранее. Неясной остается и генетическая 
связь с глубинными типами горных пород. На западном Мурмане боль
шинство геологов-практиков говорило о постоянной связи этих жил с 

жилами диабазов. Эта ~вязь служила даже г.оисковым признаком для 
геологов-проспекторов. 1 Однако весьма вероятно, что эта действитель
но су шествующая связь объясняется чисто механическими причинами , 
и внедрение более молодых термальных процессов находит себе удоб
ный выход как раз по ослабленной зоне, между различными по своей 
пластичности и механическим свойствам породами - гнейсами и секу
щими их диабазами. 

1 А. К. Болдырев очень определенно связывал жилы с авгиroвыми дериватами 
диабазов и, может быть, диоритов. 

1 " 
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Неясным остается вопрос и О'I'носительно возраста полиметалличе
ских жил. В очень интереоной МИНlералогической работе В . А. Токарева 
как будто намечается зональность жильного поля на Тероком берегу, 
вокруг Умбинского рапакивиобразного порфировидного гранита. Если 
правильность этих наблюдений буде11 установлена, 'ГО возраст жильного 
комплекса, по всей веРОЯ11НООТИ, будет отвечать процесеам карельского 
периода диастрофизма (что мало вероятно). Но весьма возможно, что 
и в данном случае эта зональность вытекает не из генетичеокой связи 
жил с гранитом, а опять-таки из характера механической системы. Тем 
более, что умбинский гранит дискордантно внедряется в свиту древних 
кристаллических сланцев. 

Если приравнять к этим полиметаллическим жилам и жилы, бога
тые баРИ110М и ПЛlавиковым шпа11ОМ в районе горы Ко раБЛiЬ , а также 
баритовые жилы по р . Лице, то можно условно говорить о каледонском 
возрасте этих оБР$lзований, так как вмещающими породами в этом слу
чае являются красные песчаники, вероятно, иотния. Но можно устано
вить и некоторые связи между этими жилами и герцинскими процессами, 
положившими начало щелочным интрузиям и, наконец, можно согла

ша11ЬС'Я о Хаузеном, что мы на самом деле имеем з'десь очень молодь)е 
процессы, которые связаны CI альпийской фазой орогенеза, TaKI как к 
ним действительно приурочены основ'ные линии новейших разломов Фен
носкандии. 1 

Мы видим из этого обзора, насколько неопределенны наши дан
ные о возрастных взаимоотношениях этого геохимического комплекса, 

но как бы то ни было мы все же должны считать, что этот комплекс 
моложе большинства других образований Кольского полуострова. Он 
все же в общем завершает ход геохимических процессов, и мы нигде 
не встречаемся с ними сингенетично в условиях метаморфиче
ских свит. 

Несомненно, что одной из очень характерН'ых чеJYI1 полиметалличе
ских жил является зоналъность в этих образованиях. Она была уста
новлена В. А. Токаревым, который наметил следуЮЩИel четыре типа 
жил: 

барито-кварцевые, флюорито-кальцитовые, сплошные кальцитовые и 
кв'арце'во-кальцито-рудные. 

Наиболее интересны жилы последН'Ие и для них известно около 
30 точек, из которых, однако, только 4 могут еще представитъ НleKOTO
рый интерес для дальнейшей промышленной разве'ДКИ. Геохимически все 
они отнооятся совершенно определенно к холодным термам и отвечают 

по моей классификации геофазам Н и J . .общая характеристика этих 
жил дае'J'С,Я в нижеС1ледующей таблице (стр. 197). 

30нальН'ость строения этих жил определяет·ся следующими чертами : 
к первой генерации ОТНОСЯ11СЯ пирит, кварц с небольшим количеством 
плавикового шпата; ко второй - ряд рудных минералов в кальцитовом 
теле; к третьей - образования гребенчатого кварца и к четвертой - ко
рочки флюорита. В пустотах жил иногда наБJlюдаются (на Западном 
Мурмане) кристаллы горного хрусталя и кальцита. 

Барит занимает промежуточное по'ложение; как редкос11Ь встречается 
еще апофилит. С геохимической .:гочки зрения состав этих жил опреде
ляется следующими элементами : цинк, кадмий, германий, галлий, се
ребро, свинец, олово (спектроскопически). Далее для них характерны 

1 Можно ГОВОРИТЬ об особом типе гидротермальных жил тундры Пулмас (Пол
мое), которые связаны с кварцевыми жилами - отторженцами протерозойского гранита. 
Он:и В общем несколько отличаю1'СЯ от жил кольской периферии, более сходны с 
жилами ГoIоноя, содержат Си, РЬ, Zn, Ag, Аи и Sn. 
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фтор, кальций, барий, кремний, углекислота и частично, в продуктах 
окисления, серная кислота. 

Наиболее ин'Гересными минералами этих жил является сфалеРИ11. Он 
изучен очень хорошо с точки зрения спектроскопического состава и ха

рактеризуется определенными закономерным'И свойствами для разных 
генераций: устанавливается последовательная кристаллизация сфале

рита, причем пro мере охлаждения P'aJOТIBIoPOB черные и бурые тона мине
рала оменяIOТс.я KpaclН:ЫM, оливковым И, !Н!аконец, ОВlетлозеленым до поч 

ти бесцветного. 
Этот геохимический ряд в общем о'Гвечает определенным законам 

самоочистки цинковой обманки, тем более, что одновременно с измене
нием цвета изменяется и спектроскопичеекий состав-. В светлых разно
стях наиболее холодных частей растворов преобладает только кадмий , 
зато в черных мармат.итах, особенно умбинокого месторождения (Рой
менское), спектроскопически наблюдается большое количество при
месей, особенно много отмечается здесь германия, причем, по мне
нию ряда исследователей, содержание этого элемента могло бы считать
ся промышленным, если бы запасы сфалерита были достаточными. 

ОДНOIвременlН\O с. ИЗМelНJeнием цвета и очис'ГКой химичес.каго состава 
изменяется и аггрегатное состояние сфалерита: темные сорта редко дают 
кристаллы, светлые, наоборот, встречаются в прекрасно образованных 
криотаЛlЛических многогранниках. 

Какие же геохимические выводы мы можем сделать для характери
стики этих образований? Прежде всего, мы имеем в них дело с совер
шенно типичными термальными процессами средних и низких темпера

тур (300- 100° ), с совершенно обычной, характерной для этих обра
зований последовательностыо кристал,лических элементов: преобладание 
цинка ВI более высоких температурных процессах, овинца и серебра-
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в более' IНIИЗКИХ. ПересечеlНие этими жилами зон, обогащенных сульфи
дами (древних фальбанд), ведет к осаждению сульфидов серебра или к 
выпадению этого элемента в виде больших скоплений самородного ме
талла. 

Однако общая минерализация этого комплекса на Кольском пол~· 
острове на,столько слаба, что не подсказывает пока сколько-нибудь ра
дужных выводов в области промышленности, но зато с теоретической 
точки зрения О1~вечает именно тем идеям, которые мы приводили при 

анализе общей геохимии Кольского полуострова: полиметаллические 
жилы заполняют пробелы в менделеевской таблице, преимуще.ственно в 
ее правой части. 

Попрежнему и здесь мы можем говорить об отсутствии наиБОЛlее 
холодных, наиболее отдаленных от очагов типов минерализации, и по
этому в нашем комплексе ОТСУТСТВУЮ11 такие металлы, как таллий, 
мышьяк, сурьма, ртуть и др., поиски которых практически бесцельны. 

УН . ГЕОХИМИЧЕСКИй КОМПЛЕКС НОВЕйШИХ ОТЛОЖЕНИй 

Проблемы поверхностной миграции химических элементов на Коль~ 
СКОМ полуострове представляют совершенно исключительный интерес 
как с теоретической, так и с праКТiической точек зрения. Особенно ин
тересно это потому, что мы имеем возможность на Кольском полуост
рове наблюдать поверхностные образования на трех резко отличных 
комплексах - щелочном (богатом более легко растворимыми соедине
ниями), гранитном (бедном кальцием, магнием и железом) и, наконец, 
основном (амфиболиты, габбро, ультрабазиты и т. д.). Однако во всех 
случаях мы имеем дело, кроме того, со специфическими условиями 
современного климатического режима с чистыми водами севера, щелоч

ным их характером и сильным гидролизом пород . Ход гипергенных 
процессов на Кольском полуострове еще совершенно не изучен, однако, 
мы можем наметить следующие замечательные его черты: 

1. С химической точки зрения процессы заключаются в окислении. 
гидратации, преобладании механических раЗЛ1ОМОВ над процесса.ми хими
ческими, выносе щелочей и полуторных окислов. 

2. Полезными ископаемыми, связанными с ходом этих процессов, 
являются: 

воды ...... . 
диатомит .. . 
глины ... . 
ракушечники. 

торф ..... 
сапропель .. 
нефелиновые пески. 
кварцевые пески . . 

. см. стр. 65 
63 
37 
3.') 
37 
38 
73 
37 

3. Из приведенного выше списка видно, что речь идет о накоплении 
трудно растворимых осадочных продуктов остаточного характера, ,по 

преимуществу соединений четыреХВlЭлентных ионов кремния и углерода. 
4. Для щелочных массивов особенно интересна л.егкая разлагаемость 

большинства. минералов поверхностными сmабокислыми водами, таковы : 
нефелин, содалит, эвдиалит, ферсманит, ловчоррит, ряд цеолитов и осо
бенно апатит. 

5. Наравне с фиксацией и меньшей подвижностью кремнезема мы 
наблюдаем еще более Тiонкие реакции при выветривании титаносилика
ТО81 Хибинских тундр. Здесь с необычайной резко'СТЬЮ проявляется спо
собность некоторых окислов накапливаться даже с сохранением кри-
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сталлической решетки. И. Д. Старынкевич показаJIJa, что при выветри
вании ловчоррита идет вынос щелочей кальция, фТО'Ра и кремнезема и 
одновременно накапливаются в остатке редкие земли и тита. При этом 
торий и церий сохраняются в больших относительных количествах, 
что веде11 к накоплению в некоторых В110РИЧНЫХ минералах окиси тория 

до 40/0. Очевидно, что с этим же ПРОЦЕ~ссом мы встречаемся при обра~ 
зовании почв в районе щелочных плутонов, что неизбежно должIiо ска
зыват.ься на биохимических процессах. 

УIII. ОТЛОЖЕНИЯ ГИПЕРБОРЕЯ 

До моей поездки на Тиман (март 1940 г.) я не придавал значения 
тем осадкам гиперборейской свиты, которая встречена в обрывках на 
Рыбачьем полуострове и Кильдине и значение которои для ПОJ1iезных 
ископаемых мне не представлялось особенно интересным. 

Между тем, нет никакого сомнения, что старые идеи О. Холтедаля 
и В . Рамзая, оБНОВlЛ.енные новыми фактами и выводами А. А. ЧерноВ'а , 
говорят за то, что к этому же гиперборею надо относить и свиту «М» 
кристаллических сланцев Тимана с ее радиоактивными водами. Конеч
но, ме11аморфизм этой свит'ыI на Тима не гораздо интенсивнее, и осадки 
мелкого шельфа превращены в филлиты, кварциты и даже амфиболиты, 
но общая аналогия и мощность (свыше 400-500 м) весьма сходны. Од
ной из характернейших черт этой СВIИТЫ «М» является высокое первич
ное содержание в ней урана и тория (U и Th), что подтверждено но
выми анализами. Это первичное высокое содержание может быть свя~ 
зано лишь с первичным повышенным содержанием этих элементов при 

накоплении мелководных осадков и в связи о разрушением гранитов, 

обогащенных этими элементами. Если Эl'а свита Тимана «М» действи
тельно аналог гиперборея Кильдина и Рыбачьего ПОЛУОСТРО'Вlа, то можно 
ожидать повышенного содержания урана и тория в отдельных горизон

тах,l особенно глинистых разностей этой свиты и на Кольском полу
острове. Необходимы специальные точные исследования. Интерес повы
шается не вполне ясоным ооотношением этой овиты и свиты КейВ', с ее 
кианитами и кварцевыми полями. Меж·ду тем, грандиозные' кварцевые 
конг ломераты северного Тимана могут получить свое объяснение в раз
мыве предполагаемого ПРОДОJ1iжения свиты Кейв на во-сток к Тиману. 
Намечается близость этих отложений к спарагмитам южной Норвегии . 

Значительные площЗ'ди, занимаемые отложениями гиперборея, за
,ставляют особо внимательно отнестись к изучению связанных с ними 
жильных процессов (кварц, барит, целестин, стронцианит, сульфиды). 2 

1 См. А. Е. Ф е р с м а н. Материалы к минералогии Ухтинских радиевых место· 
рождений. ИАН, Геологическая сер., NQ 3, 1910. 

2 д. Т а н н е р (1936) указывает на образование в линзах темносерого извест-
4-!яка на северном берегу i:->ыбачьего полуос.тров-а, образоваНjИЯ! rkOH-ИНI-К'ОН. Как мы 
знаем, химичеоки последние связываются или с кальцитом, или, еще чаще, с СТРОН

.l!ианитом или целес1'llНОМ. Необходима проверка. 



Глава седьмая 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

1. ХАРАК:ТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СЫРЬЕВОй БАЗЫ К:ОЛЬСК:ОГО 
ПОЛУОСТРОВА 

В настоящей главе мы попытаемся в кратких чертах дать т,ехно-эко
номиче'ский анализ базы минерального сырья, причем будеМ1 исходить 
не только из теоретических предпосылок, но и из того десятилетнего 

опыта, который мы имели с момента организации горного дела на К:оль
ском полуострове. Равным образом ВI анализе дальнейших путей разви
тия нашей горной заполярной промышленнос'ГИ очень важно учесть 
опы'J1 промышленного развития других полярных cТlpaH, в частности 

К:анады. . 

Интересно в общем отметить, что за 10 лет роста Кольская горная промы
шленность прошла в основном пути Канады, пройденные последней за 40 лет. ЕСЛff 
считать на единицу населения, то .до 1886 Г. в Канаде ПРИХОДИЛОСЬ ценности гор
ной продукции на 2 доллара, ТОЛЬКQ к 1932 г. она достигла 25 долларов. 

Не беря на себя всю полноту тех важных пракrnческИiХ выводов, KO~ 
торые могут быть сделаны из намеченных перспектив минерального 
сырья, мы остановимся прежде всего на основных специфических чертах 
эт.ого сырья и на тех видах промышленности, для кот,орых мы имеем 

достаточные запасы сырья и выгодное его распределение по' отношению 

к хозяйственным и прамышленным узлам. Опыт первых десяти лет апа
тито-нефелиновой промыш.rneнности, а также пя'J;и лет медно-никелевой 
показал ценность тех установок, которые были положены в основу ис 
пользования этих комплексов и которые мы можем све'с'ГИ к нижесле~ 

дующим двенадцати пунктам: 

1. Исключительно выгодное географическое располюжеНИeJ минераль
ного сырья на относительно небольшой территории снебольшими рас- ~ 
стояниями между узлами и отдельными месторождениями. Эта конден
сированность минерального сырья резко отличает его от рассеяния 

сырья в других горных промышленных районах, например, Сибири или 
Средней Азии, и является даже более ясно выраженной, чем на Урале, 
так как между крупнейшими промышленными мест,орождениями мы на
блюдаем на К:ольском полуострове раостояния всего в 50, максимум в 
100 км.! Эта географическая особенность является исключительно харак
терной и облегчает ряд моментов ВI процессе промышленного освоения. 

! Исключение представляет лишь район Кейв, Стрельны и иизовий Поноя; 
однако и они объединяются во второй, восточный горнопромышленный комплекСе 
с очень небольшими расстояниями н прекрасными водными путями и своей крупной 
энергетической базой. 
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2. Выгода географического положения Кольскоrго ПОЛIYО'строва, по 
существу, тесно связанaJ с его окружением трвмя морями - незамерза

ющим Ледовитым океаном, Белым морем и Ботническим заливом Бал
тийского моря. Можно найти в западной части Кольского ПОЛУОСТlp'Ова, 
в районе к, западу от Чуна-туНlДРЫ, такую точку, которая будет оТcrrоять 
примерно на 200--:-300 км 0111 этих трех морей. Мурманская магистраль 
связывает Полярный океан с Белым морем. Намечаемая вторая «транс
мурманская магистраль» свяжет эти моря с горлом Белого моря и, на
конец, законченная в мае 1940 г. по'стройка желеэНlОДОРОЖНОЙ линии 
Кандалакша - Куола-Ярви - (Кеми-Хапаранда) создала третью важней
шую железнодорожную связь с северным заливом Балтийского моря 
и с Швецией. 

3. Специфические черты самого сырья были достаточно освещены lЗ 
главе П. Самой основной особенностью сырья является главным образом 
непосре'дс,твенная связь его с магматическими ме'сторождениями и обра
зование' при вьюоких температурах пре.имущественно из расплавов или 

остаточных пегматитовых флюидов; (наиболее высокотемпературных гео
фаз) . Эти специфические условия образования налагают определенный 
отпечаток на характер этих полезных иCtкопаемых. С одной стороны, 
меОТIOIРОЖд'elН1ИЯ этих ИСКIQU1аемых тянутс,я на ,шr:ачИТleJIЬные глубины, не
роятно, падвергаясь при этом некоторому изменению в своем составе. 

Отдельные сотни метров не являются пределом для опре:деления запа
сов минерального сырья в глубину; допустимы в ряде случаев прогнозы 
на 400-600 ,1\1. С другой стороны, образование минеральных тел при 
высокой температуре ведет к тому, что в ·их кристаллическую решетку 

входят разнообразные химические элементы в качестве изоморфных 
подмесей, а сами минералы выкристаллизовываются вместе, т. е. без 
разделения и резкого обособления на отдельные составные части. 
Таковы, в сущности, две caMЫ~ характерных черты минерального сырья 
главных месторождений: с одной стороны, сложный химический со
став самого сырья, требующий специфических технологических или 
минералогических методов в разделении и обогащении, а ,с другой
постоянное сочетание полезных ископаемых, что ВI свою очередь, 

вызывает необходимость организации 'обогатительных установок и меха
нической или химической сепарации составных частей. 

К этому главному типу месторождений тесно примыкают и место
рождения руд контактного характера или пегматитовых образований, в 
которых мы наблюдаем примерно те же характерные че'Р~Ы. 

Второй генетический тип полезных ископаемых связан с явлениями 
метаморфизма и СИЛЬНЫХ давлений. В противоположно'Сть первому мы 
наблюдаем в этом СJFYчае гораздо более чистые минеральные тела. До
статочно, например, сравнить железные руды магма'тического характера 

и Iметаморфических свит архея. В первом случае (например, магнетиты 
Ионы) при особом богатстве содержания железа мы, тем не менее, на
блюдаем значительные примеси фосфора, окислов ' кальция, магния, цин
ка и даже олова. Во втором (например, приимандровские железистые 
кварциты) мы имеем гораздо более чистые руды, с очень низким содер
жанием фосфора и серы, но с меньшим процентным содержанием по
лезного металла. Эти черты характерны и для района Кейв с их чио· 
тыми кианитами, которые, несомненно, в основе своей связаны с про
цессами метаморфического изменения каких-то ос'адочных свит. 

Наконец, третьей генетической чертой колЬ'ск.их полезных ископае- ' 
мых является очень незначительное количество чисто осадочных биоге
нетичес,ких образований (если исключить из этой группы вышеуказанные 
ме1\аморфические рудыI •. Кроме диатомитов и измененных древних из· 
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дрхей Проmе-
розоu 

Фиг. 23. Сравнительная оценка годовой добычи 
ПОJlезных ископаемых, связанных с древними 

щитами. Цифры подсчетов отнесены геологом 
Блонделем к 1929 г. В них, таким образом, не 
входит использование полезных ископаемых 

Кольского полуострова. Цифры при заштрихо
ванных квадратах отвечают про центам добычи 
данного полезного ископаемого по сравнению 

с другими генетическими типами. Таблица, не
смотря на всю ее сложность, представляет 

несомненную ценность, показывая огромную 

роль особенно протерозойCJ<ИХ образований в 
мировой добыче ряда полезных ископаемых и 
в особенности нерудных. В таблице, однако, 
недооценена роль архейских отложений, кото
рые все более и более ОI{азываются богатыми 
особенно железными рудами, и для них даже 
устанавливается специфический «железный 
век» геохимической истории. Вообще интересно 
составление такой таблицы для Кольского по
луострова, что, однако, пока не может быть 
выражено количественно; но в основном из

менения будут в следующем направлении: 
а р хей - значки будут для железа и слюды; 
про т е роз о й - значки меди больше, железа 
меньше, несколько меньшая роль слюды и 

значительно большая относительная роль гра-
фита. 

веСТНЯlкав, торфа и небальшага 
каличества глин, мы не наблю
даем здесь ни аднаго из обыч
ных палезных искапаемых, сня

занных с обраваlваниями земнай 
пав!ерхнас'ГИ . ОТlсюда полнае 
а'l1сутсТ'Вие абычных салей (гип
са, каменнай сали), гипергенных 
железных руд, аналогичных 

руд марганца и Т. д. 

Из этай характеристики ге
не'Гических условий кольских 
руд выт,екает еще адна ачень 

важная черта. Вследствие низ
кага эразианнага среза и силь

ногО' размыва не талька ранее 

бывших асадочных парад, но 
даже в,ерхав кристаллическага 

щита и его плутовав, мы на - . 
блюдаем абычна талька карни 
ЖИЛ!:iНЫХ и магмаrnче.ских пра

цеосав, и JIИШЬ В балее атда
ленных 0'1' ачагав частях вст>ре

чаем балее крупные скапления 
более НlИзкатемпературных аб
разаВ'аниЙ. Отсюда асабеннае 
преаБJIадание баJIее вы са·ки х 
типав пеnмаТlитав (I-Ш), при 
аl1С'УТСТВИИ пегма!J1ИТОВ JIИТИЯ и 

фосфора, сравнитеJIьна · слабае 
развитие хаJIОДНЫХ палиметал

Jl'ич,ес~их жил (са ,свинцам и 
серебром) и палнае о'Гсутствие 
(пака!) тех телемагматических 
дериватаВ' сульфидных жил; 
каторые где-JIиба 'в а'Гдаленных 
час.'Гях МаНIЧИ магли бы аб
разавывать окапления кабаль
та, серебра и, мажет быть, 
урана. 

4. Специфические с в а й
с т в а . о ы р ь я. Нар<ызне с вы

ше приведенными осабеннаст,я

ми происхаждения полезных 

'ис·капаемых на Кальском палу
астраве мы наблюдаем и вта

рую черту сваеабразия самих 

:вещес1'В: ачень мнагие из них 

ЯВ'ЛЯЮ'f\ся савершенна новыми 

минеральными Вtидами ИJIIИ же 

никагда не применявшимися ра

нее в мировай прамышлен
насти. Дастаточна привести следующий непалный спи сак палезных 
минерала в ДJIЯ характеристики этай мысли: 



Общий анализ МIIНераЛЬНО20 СЫIJЬЯ 

Для щелочей и алюминия 
» фосфора 
» редких земель 

» титана 

» ванадия 

» циркония 

» ниобия и тантала 

- нефелин, к~анит и силлимаНIIТ 
- апатит и саамнт 

- ловчоррит, лопарит, кноПlП и саамит 

- титанит (сфен), кнопит, (титаномагнет~lТ) 
- эгирин, (титаномагнетит) 

- эвдиалит 

- лопарит и КНОШIТ 
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Это своеобразие и разнообразие совершенно новых для промышлен
]юсти видов сырья вызывает и особые услО'вия их механической и т,ех
нологичес:кой обработки. 

В ряде случаев использование кольских минераЛО1В и пород пред
ставляе11СЯ совершенно новой и притом оложнейшей научной и техно
.логической проблемоЙ. Разрешение этой проблемы не может, ВI общем , 
итти по каким-либо готовым рецептам и уже разработанным методам и 
поэтому требует очень большой творческой научно-исследоват,ельской 
работы. Может быть, в этом лежит корень т.ого, что в общем техноло
гическая разработка ряда проблем, обогащение и химическая перера
ботка отстают от геологических и геохимических исследований и созда
ют задержки в организации соотве1'ственных областей промышленнос.ти. 
Таковы, например, проблемы хлорирования лопарита, получения силу
мина из силлиманита и вся проблема извлечения алюминия из нефелина. 
Больше т,ого, в ряде случаев неудачи в переработке и обогащении ЯВIИ
.лIИСЬ основанием для законсервирования уже начатых промышленных 

'Опытов по использованию. Так было с ловчорритом И отчасти со сфе
.ном. Для целого ряда объектов, как то: апатит и саамит, титаномагне
тит и др., мы имеем лабораторно разработанные новые интересные тех
нологические схемы, однако, отсутствие крупных опытно-заводских 

испытаний является особым тормозом для использования данного вида 
сырья. 

Таким образом, нужно прямо 'Сказать, что своеобразие типов полез
ных ископаемых вызывает необходимость всемерного форсирования, 
прежде всего, разработки технологических методов и 'Испытаний их в 
.опытно-заводском масштабе. 

5. Г Р а н Д и о з н о с т ь з а п а с о в. Как мы детальнее изложим в 
следующей главе на стр. 209, для двенадцати полезных ископаемых (ше
сти рудных и шеоти нерудных) .мы имеем сейчао гран,диозные запасы 
самого сырья. К этим двенадцати «китам>~ мы 011НОСИМ руды железа, 
меди и никеля, титана, циркония, .редких земель и ниобия; нерудные 
вещества - нефелин, кианит, апатит, оливинит, керамический гранит и 

пегматит., абразивный rpaHlaT. для всех этих двенадцати объек>гов имеют
ся запасы, выходящие за рамки обычных промышленных месторождений. 
Для целого их ряда запасы будут увеличиваться по мере дальнейшего 
изучения уже известных месторождений и открытия новых. Таким об
разом, грандиозность запасов «двенадцати кольских китов» OIбеспечи
вает широчайшие возможности для организации промышленных центров, 
позволяет делать крупные капиталовложения на значи~ельное число лет 

и обеспечивает правильный технико-экономический анализ дальнейшего 
развития IПромышленности, с расширением ее до пр~деЛОВI, 'нужных для 

общего развития страны в целом - 1 сеЛIЬ'СКОГО хозяйс'Гва, обороны и 
экспорта. 

6. Рядом с вышеуказанными положительными чертами в списке по
лезных !Ископаемых Кольского полуострова есть ряд дефектов, учет ко
торых совершенно необходим в целях правильной организации промыш
ленных предприятий. Первым, наиболее xapaK~epHЫM недостатком яв
ляется полное отсутствие обычных видов химическогО' сырья, на кото
рых с'Гроится нормальная ' химическая промышленность, как то: угля, 

• 
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нефти, разJIiИЧНОГО вида солей, избыточного сернокислотного сырья. 
Только по ОТiНlOшению к серной КИC\llоте за последнrие годы ОТКРЫПlе 
МОНЧ'ИI намечает некоторый, правда, еще не достаточный источник для 
получения моногидрата. В остальном положение надо признать почти 
совершенно безнадежным, и поиски на 'месте месторождений указанных 
веще~тв имею'Г мало шансов на успех. Из этого специфического недо-

. статка кольских недр рождается и необходимость с;оздания lособых спе
циальных видов химической промышленности, основанной на тех веще
ствах, которые имеются на Кольском севере в избытке, на смелом на
учном пересмотре существующих и общепринятых технологических 
схем и на комбинированном использовании сырья соседних районов 
Севера. 

7. Наравне с этим отсутствием типичного химического сырья мы 
должны отметить и ряд других отрицательных моментов ВI с п и с к е 

п о л е з н ы х и 'с к о п а е м ы х Кольского полуострова. Эти моменты 
также связаны со спецификой геохимических процессов Фенноскандии. 
Прекрасным примером могут сл'ужить, например, месторождения мине
ралlОВ ХибинClКИХ и Ловозерских тундр, в которых кварц и кальциТ<
два calMbIx обычных химических соединения - практически о'Гсутствуют, 
и ка'ждая находка их приковывает к себе особое внимание исследова
телей. Равным образом Кольский полуостров характеризуется полным 
orгсутотвие'II хлористых и сер,нIOiКИСЛЫХ солей, 'ОТОУ'ГC'I'\вrием гипса и ан
гидрита, надежд на нахождение которых совершенно не имеется. 

Г линистые продукты долгое время были совершенно дефицитными 
на Кольском полуострове и вызывали завоз простого кирпича из-под 
Ленинграда; однако сейчас простые керамические глины были найдены 
в достаточных количествах и позволили организовать овою 'собственную 
кирпичную и черепичную промышл.енность; однако более высокие сорта 
г лин, огнеупорных и каолиновых, отсутетвi)'ЮТ на Кольском полуострове, 
и поиски их пока безрезультатны. 

Не блеО'Гяще оосroяЛlO долгое время дело и о карбонатным сырьем. 
Правда, открытие месторождений у ст. Титан и особенно Ионы наме
тило новые возможности в этом вопроое, но и в том и в другом слу

чае мы имеем дело преимущественно с доломитами или с известняками 

не высшей марки чистоты, и потому проблема открытия особенно 
чистого известняка - мрамора, годного для тонких химических произ

водств, попрежнему стоит на очереди на Кольском полуострове. 1 

8. Совокупность приведенных выше данных вызывает для промыш
ленности Кол,ьского полуострова особые условия для организации ком-

• плексного хозяйст,ва и взаимосвязи отдельных химических производств. 
На сТр . 213 в следующей главе мы разбираем более детально этот воп
рос на основании отдельных прим'еров, указывая возможность построе

ния схемы такого iКомплексного хозяйства, но должны отметить, что 
организация этих новых путей социалистической промышленности ис
ключительно облегчается на К6льскомполуострове не только сочета
нием ВI одном и том же горном массиве различных объектов, но и теми 
выгодными географическими условиями, которые связывают отдеJIьные 
промышленные центры расстояниями всего в 50-100 км. П,остаточнv 
указать, что еСJ1И мы из Кировска проведем круг радиуоом в 100 1(М, 
то :внутри этого круга окажутся все основные источники ПОJIезны х 

ископаемых, за исключением только кейвских кианитов и еще мало 
разведанных торфяных массивов юго-восточной части полуострова. 

1 Очень инт~ресны месторождения известняков протерозоя у Вуориярви около 
линии новой железной дороги Кандалакша - Куолаярви (см. стр. 34). На эти место
рождения обращала внимание еще финляндская промышленность. 
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9. Характерной че'РТОЙ Кольского полуострова и организации в нем 
промышленнооти являются крупные за!Пасы Д е ш е в о к и ВI о 6 щ е! м 
оч'ень хорошо за' регулированной электр 'оэнерги 'и . Од 
нако, надо прямо сказат,ь, что, несмотря на грандиозно'сть запасов бе
лого угля (правда, при довольно больших капиталовложениях), включен
ного в единое энергетическое кольцо, потребности транспорта, народного 
хозяйства и промышленности Кольского полуострова в общем будут опе
режать снабжение его электрической энергией, так как возможности ис
пользования грандиозных запасов сырья в общем уже сейчао превы
шают те энергетические лимиты, которые могут обеспечить силы кольской 
гидроэнергии. 1 Для ближайших десятков лет гидроэнергия решает 
основные линии народного кольского хозяйства: облегчает электри
фикацию железнодорожных путей, вызывает возмо,жность перевода rгex
НОJЮгических схем и металлургии на электроплавоку, электролиз и элек

трометоды переработки, - вообще заот,аволяеl1 фороировать в полном со
гласии о постановлением XVIII съезда партии развитие электрохимиче
ской и электрометаллургической ПРОМЫШЛ1енности . 

Но одновременно со значител,ьностыо гидроэнергетических запаrcов 
мы д'oIЛiЖны отметить Иlоключителыю слабое с'нэбжение КольС!Кого полу
острова тепловой энергией. В специальной главе ниже: мы разбираем 
трудности этого вопроса и не можем скрыть, что основные задачи по ор

ганизации промышленности и хозяйства должны сводиться к исключи
тельной экономии топливщ - всех И!СТОЧНИКОВI тепловой энергии. 

Одновременна с борьбой со всякими излишествами в оБЛlаlСТИ исполь
зо,вания дров, угля и нефти задача сводится к переводу процессов с 
тепловых на электрометаллургические и электрохимические; но вместе 

с т,ем, неоомненно, что только широкое применение навых метадов 

использавания крупных торфяных массивов может вывести большую ме
таллургию и большую промышленность Кольского полуострова НaI ЕО
вые пути. 

10. Характерная ' специфика запалярных условий, оторванно{:ть от 
рынков потребления и центров металлургической и химической промыш
ленности вызывает неабхадимость в саздании осабога типа прои~вад
ства 'Нla Кольском п'олуаcrгpове. Организация новых промьшменных пред
приятий в условиях тайги и тундр непосредственно связана с БОIlЬШИМ 
культурным И транспортным строительства м и паэтому вызывает Гlрежде 

всего неабходимасть ряда мераприятий по созданию гародов и культур
на-бытоваго абслуживания рабочих и служащих. 2 Эти особеннае ги орга
низации не позволяют проектировать сравнительно небольшие предприя
тия, а вызываrр'т необхадимlOСТЬ более КРУПНlЫх масшrгабоВl тех праиз
ВОДСl1венных единиц, котарые адновременно и используют даН1ное сырье 

и поднимают культурный и хозяйственный уровень целой области. 
Таковы Т(> предпосылки, которые должны быть вложены в промыш

.леннае использование полезных ископаемых. Опыт Хибинскоrо центра, 
. а в дальнейшем опыт Мончегорска даказали справедливость этих идей. 
Отсюда совершенно ясно, что с такими же масштабами надо подходить 
и к использованию других трех китов КольскогО' полуострав-а - к Ионе 
са всем ее ЦИКJЮМ полезных ископаемых, к овладению камплексом по

Jlезных ископаемых Лавозерских тундр и особенно к иопользованию 
«Больших КеЙв». 

1 Это говорит за то, что в будущем колье кос сырье должно частично подвер
гаться дальнейшей переработке на энергетических устанооках Северной Карелии 
(рр. Ковда, Кемь, Выга и др.) и еще более южных районов. 

2 Это была установка С. М. Кирова, которую он неоднократно высказывал на 
совещаниях и конференциях по овладению севером. 
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Такого рода подходы требуют крупных капитаЛ<Q'вложений порядка 
деся'J1КОН или даже сатен миллионав' рублей, на зато ани обес.печи~ают 
о'тносительно низкую себестоимость прадукции и возмажнасть сниже 
ния накладных р,асходов. 

Из этих же особеНIНlOстей УСlJIJOвий l\альского П<XIIу\OIотрова вытекает 
и другая черта. Несматря на вазмажно'сть аргаН'Изации дешевых и срав
нительна недальиих IB' ,Н1 У т р е н 'н и х п~рево::юк на палу'остраве, одной из. 
ега оснавных черт явл,яется значительная атдалеrпюсть ега в целам от 

главных прамышленных центров страны, асабенна - 'От сельекахазяй
ственных районов. Даже да Ленинграда' l\ировская железная дарага' 
имеет пратяжение в 1.5 тыс. км. Испалъзонание водных пут.еЙ через 
Архангельск или по СталиНlСКОМУ, каналу ХОJ1Я и 'О блегчает уславия 
дальних перевазак, но выдвигает ряд заJ1руднений всле'дствие их се
зонности, связанной е длительным замерзанием Белого. маря. Паэтаму 
БOiрьБа за низкую С'ебестаимость сырья далжна с'очетаться CI широко 
поставленной проблемой перевода э т о г о. с ь~ р ь я в про Д у к т ы 
б о JII Ь шей Ц е н НI а' с т, и, полуфабрикаты или даже конечные фабри
каты. Эта идея является решающей для всей промыumенноети КОJIIЬ 
ско'го полуострова, ибо случай с кратковременной зат,яжкой перевозок 
по l\Ировской железной дороге - в связи с военными действиями про
тив белофиннов - привел к трудному положению с концентратом апа 
ТИl1а, который не было возможности вывезти. 1 Химизация промышле'Н
Н'ости l\ОЛЬCIКаго полуострова, Пi()lJ)учеlние к,омбинирова!Н!НЫХ Clверхфосфа
т.ов, электролиз и рафинирование меди и никеля - таков первый этап 
в разрешении этой проблемы. То же самое должно быть осуществл,ено 
по 'Отношению в первую очередь к рудам титана и частично к нефелину , 
а также к редким металлам (см. подрабно об этом на clTp. 213, 248). 

11. Одной из предпосылок, которые необходимо иметь в виду при 
дальнейшем построении промышленноcrrи на l\ольском полуострове . 
является изменение во в з г л я Д а х н а т р у д н о с т и к л и м а т и ч е

с к о' г о р е ж и м а п о л у о с т' р о в а. В полном согласии с высказыва
ниями знаменитого американского полярного исследоваreля Стефансана 
о полярных странах, мы ДО'JIIЖНЫ прямо, сказать, что старые представ

ления об «ужасах Русской Лапландии - , l\о'льского полуастрова» яв 
ляются результатом малого знакомства и недостаточной приспособлен 
насти пришлаго населения к l\альскому северу. Все представления цар 
ских чинав\НIИКОВ, многа раз высказывавшихся против укрепления l\а!.ЛЬ
ского полуострова, картины ужасов, гибели мест.ного населения, рисо
вавшиес,я путешесrnенниками XVIII и XIX веков, например, писателем 
В. и. Немировичем-Данченко, исключительные опасения промышленного 
освоения севера, даже у Гёбеля, - все эта сейчас в значительнай мере 
уступило разумному и трезвому отношению к природе l\олъскаго края . 
Сравнительно мягкий климат, обилие снежного' покрова, при двух меся
цах снежных буранов, частью в гарных райанах снежных лавин
TaKOBЬ~ основные черты климатического режима, не представляющие 

особых трудностей в борьбе с ними, на заставляющиei проспасабить всю 
промышленность и нарадное хозяйства к специфиче'Ским условиям се
вера . Стефансон правильна гаварил, чта, вся жизнь человечества посте 
пенно перемещает сваи центры к северу, чт,о было. время вистарии 
культуры, кагда северная Галлия, т. е. северная Франция, считалась по 
сваей суравости недоступнай для жизни. Даже в первые годы наших 
академических экспедиций (1920-1924) мы столкну лись с этими пред-

1 Ведущееся сейчас (1940) на всем Севере энергичное строительство железных 
дорог и подъездных путей знамен~ет решительный исторический поворот в судьбах 
европейского Севера. . 
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став'лениями, которые одно время волновали и нас. Мы были убеждены 
вместе с местным пришлым населением, что лошадь не может выжить 

в, этом крае, что в зимних условиях трудно организовать транспорт, что 

бураны и лавины не позволят говорить об организации постоянного 
жилья в Хибинских тущцрах. Все эти представления полностью развеяны 
ВI настоящее время, а приспасобленИ'е к длительной зиме вызвало и но 
вую организацию жизни в заполярных условиях. 1 

Но вместе о этим выявилась и следующая черта Кольс.кого севера
возможность организации в нем собственно,го сельского, ховяйства и 
снабжения промышленных центров собственными продуктами питания и 
кормами. Энергичная деятельность акад. И. Г. Эйхфельда, начиная с 
1923 г., коренным образом реорганизовала все представления or доступ
ности хозяйственных и огородных культур для Кольского полуострова. 
Совхозы «Индустрия», . «Полярный» у селения Колы, «Нивский» на 
Ниве II показали, насколько, неправильны были эти доревrолюционные 
представления, и позволили в значительной степени обеспечить местный 
рогатый скот и лошадей собственными кормами, а местноеl население
ранними и относительно дешевыми овощами. В ряде своих работ alКaд. 
Эйхфельд подчеркивает, что возможности для огоро)].ных культур здесь 
совершенно беспредельны благодаря обилию оолнца и длительному по
лярному дню, что дело лишь в достаточном количесrrвеl стекла и на 

воза, т.огда без всяких дополнительных затра-г можно' буде'Ii достигнуть 
обеспечения местного населения теми необходимыми продуктами и ВИ
тамина'v1И, КlOlJ'орые явrляются особо нужными для питания оргаlНlИзма в 
районе Севера. 

12. Наконец, очень важным для организации кольской' ПРОМЫШJnен
ности в дальнейшем является грандиозность проделанной научной ра 
боты заl последние 20 ле'Г. О'б этом говорят Hej только около 6000 науч
но-исследовательских работ, ПОClВященных изучению отдельных хозяй
ственных проблем Севера (без прилегающих морей), причем около 400/0 
относится к горному делу и проблема м технологии минерального сырья. 2 

О'б этом гово'рят и создавшиеся новые научные центры, с успехом ра
ботающие на Кольско'м полуострове, как Кольская база' Академии Наук 
СССР ВI г. Кировске, филиал ГеОГI!афо-экономИ'ческого наУЧНО-ИСCiJТедо
вательского института в Мурманске, Ленинградское геолого-разведоч
ное управление, Биологическая станция АН в бухте Зеленцовой, НаУtlНЫЙ 
l'!нотиту'l1 рыбного хозяйства, Институт полярного раотениеводствrа и др. 
О'б этом же говорят многие оотни новых химических анализов, позво
ляющих геохимику охарактеризовать большинство видов сырья. Об этом 
свидетельс,твryют приблизительно 700 научно-исследовательских партий, 
КО1'орые в течение последних 20 лет исколесили ВI разных направле
ниях - главным образом с географическими и геологическими целями -
значительную часть районов Кольок,ого полуостро·ва. 3 

Составляя настоящий очерк, а также подготовляя к печати моно
графию о «Хибинах в их прошлом, настоящем и будущем», я неизбежно 
должен был познакомиться со всей исследовательской работой, которая 
была проведена на полуострове, начиная с 1923 г., когда я впервы~ по
пытаJIlCЯ охарактеризовать полезные ископаемые Хибинских тундр. Затем 

1 См. стр. 231 об использовании промышленностью Сllецифических черт Коль
ского полуострова и его климатического qJежима. 

2 Для печатной ЛИ'J1eратуры имеем: до 1930 г. - 1000 с.т.; после, до 1939 (вклю 
чит.) - 6000 ст. по .полуострову; 2000 - по морям, морским промыслам и побе
режью; 300-500 ииостр. статей, 100-200 художественной литературы - всего до 
10000 названий по всему Кольскому полуострову и прилегающим частям морей. 

3 Очень значительны фондовые неопубликованные материалы; во всех известных. 
мне фондах хранится до 10000 записок, отчетов и докладов. 
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MHIOiГO раз в течение· ис.текших 201 ле11 Б. М. Куплетокий, А. А. Полка· 
нов, П . А. Борисов, В. А. Асаткин делали попытки подведения итогов 
Нlаших знаний в этом направлении. В интересном П томе географического 
словаря Кольского полуос.трова, составленном проф. В. П. Вощининым, 
подведены последние наши итоги в этом направлении. Мы видим, как 
постепенно·, начиная с 20-х ГГ., стали расширяться наши знания о богат
стве Кольского полуострова, составлена была первая точная геологиче
ская карта (А. А. ПОЛКа!НЮ'В'а), данО' пеТРО'логичеокое освещение поро
дам в Сlfатьях Б. М. Куплеl1CJ<ОЛО, а в материалах Ленингр. геол. ynpaBi
лени я наметились КlOнтуры запасов и качес'Тва тех, примерно, 50 полез
ных ископаемых, которые характерны оейчас для ПОЛУОО11рова. 

И, тем не менее, мы должны сказать, что научно-исследовательская 
работа еще только началась, что приходится повторять то. же, ЧТО' было 
скаЗaJНlО пjО: ПOlВЮДУ Хибин, когда в 1920 гО'ду, во теплушке, на вопрос 
моих спутников, сколько же лет мы будем ,изучать Хибины, я отве
тил: «Десять лет». Слова мои были встречены о недоверием и омехом, 
но жизнь показала, что и указанная цифра была ошибочна. Прошло 
больше 20 лет с момента первой академической экспедиции на Кольский 
полуос.тро·в, а между тем даже наиболее изученные Хибины ИОС\JIе
дов,аны совершенно недоота110ЧН'О, и многочиlс:ленные И очеНlЬ сложные 

проблемы научного. и практического значения еще далеко не раз
решены. 

В сущности, в отношении Кольского полуострова в целюм мы пере
живаем Сiейчас совершенно такое же положение: несмотря на все успехи 
научно-исследоватеJliЬСКОЙ работы, мы знаем сравнительно небольшую 
ча.сть территории полуо'стров'а, и я думаю, что Iбудет правильно сказать, 
что геохимически с точки зрения распределения полезных ископаемых 

нам извесl1ны В'сего 8-100/0 егО' терри1'ОРИИ. Между тем, ряд райоНlOВ 
покрыт сплошными болотами, тайгой и ледниковыми отложениями и не 
может быть легко освещен и выявлен без применения новых и система 
тически проводимых геохимических и геофизических методов поисков и 
разведки. Наравне с несомненными успехами геологии имеется значитель
ное отставание чисто минералогических и геохимических работ. Полезные 
иСкоlпаемые с точки зрения их свойств! и качеств изучены плохо. Ана·лиз 
далеко не достаточен , и для целого ряда очень нужных и ценных по

лезных МИ!Нlерал:ов мы Clонсем не имеем точных aJНIаЛИТИiческих данных. 

ГeJохимическая каРlfина миграции отдельных элеменroв, ле:жащих в ОС'-. 
нове прО'гнозов, пока только намечается, и тю только для отдельных 

территорий. Ни одно из месторождений не разведано в достаточной 
степени на глубину, и потому неясны законы, по которым рудные тела 
изменяются качественно и количественно в глубинных зонах . Наконец, 
как мы уже говорили, исключительно отстают технологические' работы. 
Здесь особенно нужны серьезные и глубокие· исследонания; здесь нуж
но применение тех новых смелых идей, которые ПОЗВОЛЯl1 по-новому 
поотроить химическое и металлургическое использование кольского 

сырья. 

П. СРАВНИТЕЛЬНЫй АНАЛИЗ ИСКОПАЕМЫХ БОГ А ТСТВ 

КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

В главах IП и IV мы дали детальный геологический и минералоги
ческий анализ приблизительно 50 полезных ископаемых, характерных 
для Кольского полуострова. Однако нигде в приведенных ранее указа
ниях не было дано более углубленной о ц е н к и за п а с о в и к а ч е
с т в а этих полезных ископаемых и не было сравнения их с запасами 



Общий ан.ализ мин.еральн.O'Zо сырья 209 

КлассифU/сацuя nолезн.ых UCKOnae.Atьex и химических эле.Аtен.тов по хозяЙствен.н.оЙ 
цен.н.ости (н.а 1940 z.) 

Местное сырье 

Гранит строитель
ный 

Нефелиновый 
сиенит 

Известняк (pal<y
шечник) 

Доломит 

Песчаник 
К ровельный сла
нец 

Кварцевый песок 

Нефелиновый пе
сок 

Глины кирпичные 
Торф 

Сапропелит 

'Барит 

Вода 

Дорожные мате
риалы 

Асбест (антофил
литовый) 

Магнез. силикаты 
(тальковые по
роды) 

Охры 
(Пирротин) 
Диатомит 

Сырье, имеющее 
значение для се

веро-западной 
области 

Кварц чистый 

Пегматиты 

Лестиварит 

Энстатитит 
Кварцит 

Нефелиновый пе
сок 

Пирротин 

Магнетит 
Диатомит 

Полевой шпат 

Эгирин (с вана
дием) 

Поделочные и 
декоративные 

камни 

Жемчуг 

Натрий (неф.) 
Калий (неф.) 
Сера (сульфидн.) 

Селен 

Сырье всесо
юзного значе

ния 

Гранит кера-

мический 
Оливинит 

Халькопирит 
(медь) 

Пентландит 
(никель) 

Апатит 
Саамит 

Нефелин 

Мусковит 

Кианит 
Гранат абра-
зивпый 

Титаномагне-
тит 

Сфен 

Лопарит 

Кнопит (пе-
ровскит) 

Эвдиалит 

Ловчоррит 

Фтор из апа
тита, строн

ций из апа
тита 

Редкие земли 
из апатита 

Титан 
Ванадий 
Кобальт 
Никель 
Медь 
Платиновые 
металлы 

(палладий) 
Цирконий 

Сырье миро
вого значения 

Апатит 

Саамит 
Нефелин 

КиаlIИТ 

Лопарит 
Кнопит 

Магнетит 

(Титано-магне-
тит) 

Редкие мине-

ралы для 

музеев 

Сырье иеопре
делеШlOl'О 

значения 

Алмаз 

Графит 
Самородное 
серебро 

Самородное 
золото 

Галенит 
Сфалерит . 
Плавиковый 
шпат 

Хлористый 
натрий 

Гематит 
Молибденит 
Виллиомит 
Мурманит 

Искусствен-
ные краски 

Гакмапит 

Берилл 

Пьезокварц 
(дымчатый 
кварц) 

этого же вида сырья на территории нашего Союза или в месторожде'
ниях других ст,ран, обслуживающих мировое хозяйство. Поэтому мы 
,считаем нужным ПОДвrергнуть более детальному анализу приведенныи 
список и, прежде всего, дать классификацию полезных ископаемых и 
.химических элементов по их хозяйственной ценности. 

Подобная схема классификации и раньше давалась А. А. Полкано-

14 Полезн. ископаемые Кольск. п-ова 



210 г лава седьмая 

вым, В. П. Вощининым И автором настоящей ра6011Ы, однако до оих 
пор о!Н'а не охватlыв!лаa полноотыо все виды полезН1ЫХ ис'копаемых, из

вес,тных на 1940 г. на территории Кольского полуострова. Анализ при
веденной таблицы показывае11, что 12· п о л е з н ы х ИCIКопаемых могут 
быть выдвинуты на первое MleOTO по МИРОВlOму или общесоюзному ха
рактеру зап'lСОВ и исключительной их промышленН'ой цеНН10СТИ. Эти 12 
вещесТ'ВI ЯВЛЯЮТIC.я основой дальнейшего развития горной промышлен
НОdти Кольского полуострава, и поэтому необходимо дать краткую хо
ЗЯЙС11венную харакrrериотику ЭТИх полезных ископаемых . 

А. НЕМЕТ АЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

1. А п а т и т. Как известно, запасы апа11ИТОВОЙ руды определяютс,я 
миллиардами тонн. Чтобы оценить ЗНlЭ.чение этих цифр, мы должны 
указать, что мировая добыча фосфори~ов в год немногим превышает во. 
всех странах 10-12 млн. т, и по.Э110МУ промышленные запасы Кольско.го 
полуо.строва, по. оуществ,у, со.Оll1ветствуют сотням лет удо.влетворения 

только ими всей миро.вой потребности фо.сфора (для удобрения и для 
других отраС1лей наро.дного хозяйства и обороны). Оообенную ценность 
при этом представляет с.аамит, о котором будеl1 речь ниже, а также 
значительные запасы фосфора в железо.рудном мест. Ионы. 1 

2. Неисчерпаемые запасы н е Ф е л и н а выражаются не в миллионах, 
а. в миллиардах тонн . Трудно поэтому даже оценивать эти цифры, так 
как речь иде11 пока о чисто геологических запасах, испо.льзование ко

торых зависит от успехов технологических приемов переработкги нефе
лина. В данном случае не запасы, а техноло.гия решае11 задачу. Трудно 
даже сделать по.ПЫ'J1Ку перев:еоти эту цифру на годовую добычу и 
оравнить ее о иопользо.ВЮ-IИем нефелина и сходных материалов в' миро
вой практике, но не11 никакого оамнеН1ИЯ, что. мы имеем здесь ис'точник 
для соз~ания различных о.траолей химическо.й про.мышленности, осно
ванных на использовании замечательного. сочетания глино.зема, кремне

зема и щелочей (см. при НJeфелине, отр. 237). 
3. Мы еще не имеем сколько-нибудь полных подсче'J10В запасов 

Кейв(жих к и а н и т о В, но, вlO всякlOМ случае, о.ни исчисляются десят
ками, и, мо.жет быть, достигаЮ11 С'ОТНИ МИЛЛИОН1ав' тО!Нн. Здесь roчно 
так же, как и в отношении к апатиту и нефелину, запасы кианита яв
ляются самыми крупными мировыми запасами. Ни ОДН1а из рабо.11ающих 
или известных в мире (Индия, Калифо.рния, Сев'. Каролина и др.) frочек 
кианита (силлимаНИ11а) не может быть оравнима с ИClКлючительными 
запаеами кианита Больших Кейв, к!ак миро.вого. иоточН'ика выс'оких огне
упоров и ме11аллического алюминия (силумина). 2 

1 Апатит имеет огромН!ое экспортное значение (в l'ерманию вывозилось до 1 млн. т , 
В Швецию - 300 тыс. Т И т. д.). Цена фосфоритов на мировом рынке 3-4 доллара за 
тонну (на месте ). Апатит добываетсп из щелочных пород еще только в месторожд. 
Ипанема в вост. Бразилии, где установлены его запасы лишь в 1 млн. Т (годовая до
быча порядка 100 тыс. т). Месторожд. апатита в южной Норвегии не работают; в Ка
наде - дают спорадически отдельные тысячи тонн. Намечается добыча в Манчжу
рии. Получается частично апатит при обогащении магнетитов шведских IРУДНИКОВ. 
Но все эти запасы и добычи ничтожны по сравнению с масштабами Хибин. 

Что касаетсп качествеН'Ной стороны, то ни один рыночный продукт в мире 
не может конкурировать с хибинским концентратом с почти теоретическим процентом 
фосфорной кислоты, тогда как в лучших фосфоритах Флориды . и Северной Африки 
содержание ее доходит лишь до 35-360/0. 

2 Мировая добыча кианита и силлиманита не велика и пока не превышает 20-
25 тыс. т. Цены выс'Окие, особенно на чистый KOHцeHlГpaT, до 20·-25 долларов за 
T0I!HY· 
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4. КераМI1ческий г р а н и т (и керамические п е г м а т и т ы). Запасы 
керамичеСJЮГО гранита Сайда губы отвечают 50 млн. т В тех скромных 
немногих подочеlтах, которые даются пока дЛЯ ЭТО'ГО' месггорождения 

ленинградскими геологами, при общей годовой пот.ребности в огне
упорах нашей страны, выражающейся в сотнях тысяч ТО'НН. МЫ имееМl 
здесь запасы всесоюзного значения, при'юм запасы весьма высокосорт

ного' О'гнеупорного сырья. Исключительно велики запасы к е р а м и ч е
с к О' г о п е г м а т и та, причем т,олько для чистых сортов, почти ли

шенных вредных железистых ПРИМе'сей, запасы выражаются многими 
МИЛJ1lИонами кубометров. Наиболее ценные сорта обнаружены в юго
западных районах Имандры и бассейнов · впадающих в нее рек. По
С'J1ройка Ионской железнюй дороги открыв!Зет перед ними широкие 
перспективы. 

5. О л и в и н и т ы. Запасы ОЛИВИНИТО81 ТQчно не подочитаны. Однако 
распрос-гранение высокосортных сортов ОЛИВИНИТОБ на простр'ансТIВе' в 

несколько квадратных километров говорит о ТОМ, что мы имеем здесь 

дело, практически с бесконечныIии запасами высокой марки огнеупор
ного CJырья, В~Iражаемого многими соrnями миллионов, а может быть, 
и миллиардами тонн. При относительно окромных пока поrrребност,ях в 
выооких огнеупорах типа форстеритовых кирпичей мы имеем доcrrаточ
ные запасы как для удовлетворения всей прО'мышленности Союза, так 
и для экспорта. 

Стоимость высоких марок оливинитов в США ?-7 долларов за 
тонну. I • ~ I~ 

б. Г р а н а т абразивный. Месторождения абразивного граната на 
Центральном водораздеЛJe, несмотря на то, что изучены очень плохо, 
несомненно, занимают первое MecТlo у нас в Союзе и, вероятно, могут. 
состязат.ьоя по запас,ам с: месторождениями американских гранатов. 

При этом несомненно, что по качеству гранат Кольского полуо'строва 
много выше всех известных промышленных марок. Если сейчас Дd глу
бины 10- 15 м запасы граната в отдельных точках определяются в 
1 млн. т, то нет никакого сомнения, что при дальнейшем изучении 
всего, сильн'О заболоченного и задернованного района эти запа.сы увели
чатся 810 много раз. До сих пор единственным крупным поставщиком 
абраЗИВНОГО1 граната являлись США, ежегодно добывавшие 5-б тыс. 
обработанного и расклассифицированного по величине зерна мине
рала (по цене до БО-80 долларов за тонну). Однако, в связи с успе
хами получения ис:кусотвенных абразивов, ЭТОТ ВИlд сырья п/ока !НIe 
имеет большого будущего, если не удастся получать его по цене не 
выше 50-70 р. за тонну обработанного материала. 

Б. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Наравне с приведенными выше шестью неметаллическими ископае
мыми мы можеМl наметить КРУПНJeйшие запасы руд чернык, цветных и 
редких ме11аллов. 

7. р У д ы ж е л е з а. Кольский полуостров исключительно богат ру
дами железа, и, несмотря на отсутствие сколько-нибудь планомерных по
исковых и особенно магнитометрических работ, уже для двух районов 
приимандровсгких Же'лезиcrrых гнейсов и месторождений ИOlН:Ы мы имеем 
запасы многих сатен миллионов тО'нн металла. Еоли разведки подтвер
дят дальнейшее протяжение ионс:ких магнетитовых месторождений к 
юго-востоку, то весьма возмо'жно, что только· В районе Ионы мы буде~ 
насчитывать до 1 млрд. 11 магнетитовой руды. ЕсJIИ мы вспомним, что 
сейчас знаменитая Кирунаваара - объект борьбы международного ка-

14* 
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питала в Полярной Швеции, определяется приблизительно в 2 млрд. т, 
то ДОЛЖНЫ будем признат,ь сов!ершeIНIЮ ИCiК!лючительwое значеНlие 
месторождения Ионы, даже если качесггвенно оно будет сравнимо лишь 
со средними экспортными марками шведской руды. 1 

8. Т и т а н. Наравне с железом Кольский полуостров должен быт.ь 
признан миро!Вым иcrroчник'OtМ, ТИIГ3IНа. Запасы руды здесь дос.тигаю'Г 00-

'Ген миллионов тонн, а содержание в них двуокиси титана превышае'Г 

все известные в мире мес.торождения титана. Мес.торождения кнопита 
и с.фена являются еДинс.'Гв!еннымlИ в мире как по размерам запасов, таКI 
и по замечательному качесггву этих руд, очень бедных железом. 

HapaBIНIe с Уралом Кольский ПОЛУОСТlров выходит по запасам на пер
вое. место в области снабжения титаном нашей промышленн6сти, но по 
ка'Ч~СТВу, своеобразию и полезным примесям руды Коль'ското полуос'Г
рова имеют преимуще.'Ство. 2 

9. Р у д ы м е· Д и и н и к е л я. Мы не можем пока точно говорить 
о запасах руд этих ме~аллов, поскольку для богатых руд они еще ПОJl'
ност.ью не подсчитаны, но уже совокупность всех данных и особенно 
подсчеты, принятые для бедных руд Сопчуайвенча, показывают, что мы 
имеем здесь дело с запасами никеля и меди, выражающимися в многих. 

сотнях тысяч тонн. Если мы учтем, что самые богатые никелевые 
месторождения Сёдбери (в Канаде) характеризуются запасами в не
сколько миллионов тонн, то, во всяком случае, запасы наших поляр

ных месторождений по отношению к никелю занимают второе место 
после знаменитых месторождений Канады. 3 

10. р у д ы н и о б и я. Нет никакого сомнения, что' ме'ст"Орождения 
лапа рита в Ловозер'ских тундрах имеют мировой характер. Если, может 
быть, подсчеты Л. Б. Аnтонова, были несколько' преувеличены, когда 
показьшали запасы ниобия в десятках миллионов TOlIH, то, вО' всяком 
случае, мы имеем здelCЬ дело с Hacт.OJl1ЬKO крупными запасами ниобиевых 
руд, что практически они неисчерпаемы, и' потребность стр'аны во мно
гих тысячах тонн ниобия в год может легко покрываться из отде;льных 
толька учасггков этих грандиозных месторождений. В других 'странах 
мы не имеем ни одного аналога этим месторождениям, а запасы нио

биевых руд в Нигерии и Бельгийском Конго намечаютClЯ хоrrя и доволь
но знаЧИТleльные, но все же ограничиваются отщельными россыпными 

мес.торождениями. Ниобий, равно как и вlыеупо'мянутыый титан, а также 
редкие земли и цирконий, являются специфическими металлами кольских 
щелочных массивов, и на них ДОJllЖНО быть обращен:о внимание ВI oco~ 
бом порядке. 4 

11. Р у дыр е Д к и х з е м е: л ь. Как указано было выше, щелочные 
породы Кольского полуострова представляют грандиозные запасы ред
ких земель. В одном только апатите содержится до 10 млн. Т окислов 
этих металлов, а в лопаритах насчитывается около 3 млн. Т В тех 
участках месторождений, которые практически разведаны и годны для 
эксплоатации. Мы видим, что эти цифры совершенно несоизмеримы с 
потребнос'Гыо мирового хозяйсrrва в редких зеМIJlЯХ и добыча хотя бы 
тысячи тонн редких земель из минералов Хибин при этих условиях в 

I См. прилож. УН. 
2 Годовая добыча в мире ильменита - 250 ты.. т, чистого рутила - до 1 тыс. т. 

Титан еще не вышел н!а широкое поле черной металлургии и химической промыш
ленности . 

3 Годовая добыча Канады достигает 95 ты •. т (при мировой добыче 112 тыс. т) . 
Норвегия дает до 1000 в год (с большими КОJIебаниями). 

4 Это особенно интересно, если иметь в виду годовую мировую добычу ниобия
~OO т (1938 г.) и выше (до 1000 т). 
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наСТОЯLЦее время является лишь задачей чисто организационного и хо
зяйственного характера. ! 

12. По р У д а м Ц и р к о н и я, представленным эвдиалит.ом, намеча
ются очень крупные запасы, выражаемые десятками миллионов тонн, 

однако промышленное их ИСJПользование до сих пор стоит под вопро

сом, в связи с отсутствием достаточно разработанной технологической 
схемы обогаLЦения и извлечения циркония. 2 

Вышеприведенные 12 видов полезных ископаемых, как сказано, опре
деляют основные промышленные черты горного и горнохимического 

хозяйства Кольского полуострова, намечают собой источник для снабже
ния всей нашей страны рядом ценнейших металлов инеметаллических 
ископаемых, а в целом ряде случаев являются крупными статьями для 

экспорта в другие страны. 

Если пос.тупить по MeToдaМl североамериканской горной отатис,тики и 
условно капитализировать вышеприведенные руды по средним ценам в 

тоннах сырья на месторождении, то мы получим настолько крупные 

цифры, что они даЛ'еко выйдут за рамки сот.ен миллиардов золо'IыIx руб
лей. Однако овладение всеми этими богатствами в значительной степени 
заВИС'И11 от yooeXlOB их ХОЗЯЙОТВelН:НОГО и промышлеююГiOi И!CJПi()IЛьзования, 
а последнее требует крупных капиталовложений как в организацию 
транспорта, так и в энергетические установки и промышленные пред

приятия по постройке заводов и фабрик. 
Если на основании опыта использования тех капиталовложений , кото

рые лег ли в 'OOНJoвy построения КИJplOIВской и мончегlOiРСКОЙ промышлен
ности, подсчитать необходимые средства, нужные для полного исполь
зования этих богатств (с ра1сходами на дорожное, бытовое, промышлен
ное и портовое строительствю), то они выраЗЯ11СЯ цифрами с.овершенно 
иного порядка, чем тое ценноОТ'и, КО110РЫМИ характеризуются указанные 
выше 12 полезных ископаемых. Как ни с.лучаЙны приведенные выше 
подсчеты, как ни недосrгаточно eLЦe изучена промышленная ценность 

отдельных руд, вс,е же мы совершенно епокойно можем говорить о пол

ной целеоообразноCfI'IИ больших капиталовложений для расширения тех 
многообразных 011рас'лей промышленнос.ти, которые связаны с ие
по\Льзонанием 12, основных видов полезных иокопаемых Мурманской 
области. 

Ш. КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

И ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

На Коль'ском полуострове при дальнейшем развитии промышЛ'енности 
должны быть применены все те методы горнопромышленного, комбини
рования, которые являются характерными для социалистического хозяй-

1 Точной мировой статистики нет, и цифры IГQДОВОЙ добычи монацита не отвечают 
современной промышленносТ'И, так как все еще используются огромные отвалы церо
вых солей на заводах ауэровских колпачков. Дунаю, что годовая петребность всех 
стран (особенно для обороны) отвечает 2000-3000 т солей редких земель в год 
(включая и широкое использование в стекольном деле). 

2 Наблюдается огромный рост мировоГQ потребления дешевых руд циркония (из 
песков). Годовая добыча минерала циркона превышает 8-9000 т (кроме циркита). 
Наша потребность пока удовлетворяется IЩРКОНОМ из разрушенных ~epXOB ма риу
jj,)ЛЬСКИХ сиенитов на Украине. 
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ства. В моей работе 1932 г. 1 были намечены следующие типы такого 
комбинирования: 

1. ЗаКОIюмерное сочетание полеэных ископаемых в одном районе , но не в 
одном и том же рудном теле - комбинирование горнопромышленное (как, например, 
использование всех составных частей пеlгматитовых полей). 

2. Закономерное сочетание нескольких полезных ископаемых в одном и том же 
минеральном теле - горнохимическое комбинирование (например, апатито.нефелиновая 
порода). 

3, Комбинированное использование различных 'ископаемых тел нескольких райо
нов - территориальное горнохимическое комбинирование (например, использование 
серной кислоты Мончи для перерабоТ'Ки хибин;ских апатитовых руд) . 

4. Межобластное промышленное хомбинированне, например, использование девон
ских углей Чешской губы и углей Печоры для химических производств Кольского 
110ЛУОС трова . 

Мы можем на основании выработанных уже принципов комбинирова
ния наметить следующие основные вопросы, которые требуют разработ
ки техно -экономического характера и от разрешения которых будут 
зависеть дальнейший успех и эффективность горного и хИ'мичесlкого хо
зяйства Кольского полуострова. 

Наиболее интересными и по существу исключительно государствено 
но важными являются вопросы, связанные с продуманным комбиниро 
ванием при использовании апатито-нефелиновой породы. 

Основной принцип комбинирования апатито-нефелиновой породы при 
переработке заключается в использовании всей горной массы этого руд
ного тела, а именно: апатита как продукта, получаемого путем обога
щения из руды, воего нефелина, идущего для разных отраслей промыш
ленности, эгирина с учетом повышенного содержания железа и 

окиси ванадия и, наконец, 0.5-1'0/0 титаномагнетита с повышенным со
держанием пяти оки си ванадия и 200/0 двуокиси титана. Разделение на 
эти основные части в общем ходе производственного процесса явится 
первой задачей, коrюрую должны решить обога'Гительные фабрики, уже 
намеченные к постройке. 

Однако на эт,ом вопрос не кончается. Использование апатита дости
гается полностью при УСЛОВI-.И извлечения из него не только фосфорной 
кислоты с переводом ее в бо,лее высокопроцентный про'Дукт, но и дру
гих составных частей, а именно фтора, с.тронция и редких земель 
(а может быть и кальция). Использов.ание нефелина требует такого тех
нологичеокого процесоа, который путем введения кальция в шихту при
водит к образованию цемент,а, свободной окиси глинозема' и карбонатов 
щелочей. Каждый из этих процеосов технологически сейчас ПРОдумы~ 
вается в ряде отдельных установок и частично разрешается на разных 

заводах. Одновременно с этим намечается и тесная связь этих двух 
процессов, и работа, ведущаяся в этом направлении, ставит возмож
ность использования фтора и кальция в апати~овом теле для нефелина 
и использования нефелиновых щелочей на переработку апатитовой руды . 
В сущности , сочетая составные ,части руды, а именно : фосфор, каль
ций, фтор, алюмИ!Н'Ий, кремний и щелочи, техН'мог должен окомБИiНИРО-
8'ать теXJНЮJJ!огический процесс, и~польз'Овать /ВIoe эти шесть составных 
частей в тех или иных промежуточных операциях и получить эти части 
в 'Гом ИЛИ ино\{ виде как химический прощукт в результате технологиче
ских процеос!Ов. Э'Га схема разрешается пока лишь чао'ГичНlО:, но трудно 
преДlCтаlВИТЬ себе более благодарную и более важiН:yЮ заlд ачу, чем полное 

1 А. Е. Ф е р с м а н . Комплексное использование ископаемога сырья, Изд. Ака
демии Наук, стр. 1-20, 1932 г. (доклад на Конференции Производительных Сил Гос
плана СССР) . 
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разрешение ее именно в указанном направлении, ибо это даст исклю
чи!Гельный эффект и приведет к возможности пос'Гановки ряда химиче
ских ПРОИЗВ'ОДСТlв на кольоком севере. 1 

I«()(НJечно, веоьма Iв<ерОЯТНО, что юомбинирование в 'Вышеуказанных на
правлениях нельзя разрешить полностью, исходя из хибинского сырья. 
Использование серной КИСЛlOты Мончи может в значительной части об
легчить пос.троение схемы химических процессов, а, с другой стороны, 
использование сернистых газов из пирротинов може'Г внести новое из

МeJНение в решение этой задачи. 
Во всяком случае, тот этап, на котором находится сейчас использо

вание апатито-нефелинового тела, является лишь первым 11 далеко не 
совершенным, и дальнейшую разработку вопроса нужно развернуть во 
всю широту. Отметим, что вопрос использования эгирина и ванадия 
удачно разрешается исследованием Б. Н. Меленты~ва и акад. Э. В. Бриц
ке, ИClпользование редких земель и фroра - методом С. И. Вольфковича, 
"кальция и фтора - методом инж. Л. И. Талмуда. 

Второй комплекс совершенно очевидно вырастает на фоне М о н ч е в
-с к о г о к о м б и н а т а. Речь идет не только о полном использовании 
всех составных частей руд Мончи, т. е. никеля, меди, платиновых ме
таллов, селена, кобальта, - необходимо полное решение задач, с до
полнительным использованием всех шлаков и отходов, огарков от 

обжига сульфидных руд и всех шламов, пылей и отходящих газов. 
'Совершенно ясно, что сейчас намечается целый цикл научно-исследова
тельских работ для решения этой задачи: 

А. Использование шлаков (для литья, «шлако-цемента», дорожного 
материала, удобрений и т. д.) С извлечением из них кобальта (вероятно, 
при помощи пирротиноВ' Хибин). При выс'Оком оодержании никеля
ис.польз'ование в черной металлургии. 

Б. Использование отходящих газов для получения сернистой и сер
-ной кислоты (селен и теллур (?) в пыли). 

В. Использование шламов с извлечением из них платиновых метал
ЛIOВ и селена. 

Г. Использование пыли ДЛ1Я извлечения селена и, может быть, не
которых других рассеянных элементов. 

Д. Использование пус.той породы при добыче богатых руд; частич
но перера1ботка их путем обогащения, а также иопользов,ание для до
ро,жных И строительных целей (магниевые силикаты) . Использование на 
литье, шлако-бетон и т. д. 

Е. Использование вытекающих шлаков ПО методу Л. А. Черникова 
путем внесения в них апатитового концентрата с получением особого 
типа уДiобрения с' высоким процен1ГОМ ЛИМlOнно-рао"ГВ'оримой фО'сфорн/ой 
'Кислоты. 

Ж. Использование хвостов обогащения на линии А и Д. 
З. Использование безрудных норитов как хорошего строительного и 

облицовочного материала. 
Мы видим уже из этого краткого перечисления, как много полез

ного и интересного о технологической точки зрения возникает при пол
ном использовании всех ценных составных частей и всех отходов мед
но-никелевых заводов. 

Л о в о з е р о к и й ю о м п л е к с. Общий характер ЛовозерокОО'о ком
плекса пока только намечается. В основе его лежит. ПОЛIНое использо
"Вание лопарита, т. е. одновременная утилизация его основных полезных 

I При процессах 9лектровозгонки фосфора намечается проблема использования 
.фосфорных шлаков (керамика, стекло, строительные материалы) и отходящих газов. 
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составных часте'Й- ниобия и тантала, титана и редких земеЛIЬ. ОднакО' 
попутно можно будет гово'рить и о добыче эвдиаJ]ита и' обо'гатит'ельной 
уотановке для извлечения циркония. Необходимо ставить вопрос об ис 
пользовании отброса этого производства - эгирина как плавня для за
водов черной металлургии, особеннО' ценного ВI случае ОТСУ'Jiствия в. 
нем фосфора, и т. д. В общем, Ловозерекий комплекс только сейчас на
чинае'Г вырисовываться, но масштабы и характер его освоения требуют 
дальнейшей техно-экономической работы. 1 

Очень интересен к о м п л е· к с И о н ы (Е н ы); в основе его лежит 
железная руда, в качестве первого продукта отделения - известняк; 

прtи правильной постановке 050гащения отхо'Дов, кроме известняка, бу· 
дет получаться и апатит. В скарновом процессе и, может быть, при 
самой металлургии железа возможны скопления окиси цинка. Ставит
ся вопрос о нахождении олова. Отсутствие точных 'аналитических дан
ных об этих .металлах и их поведении при обогащении не позволяет 
достаточно глубоко наметить схему металлургических и химических 
процессов. 

П е г м а т и т о вый к о м п л е к с. По мере дальнейшего расширения 
путей сообщения ряд районов, богаi'JЪ!х пегматитовыми жилами, начнет 
вовлекаться в производство. Пегматитовый комплекс на К:ольском по- ' 
луострове должен бы''lь,' прежде всего, связан с добычей и использова
нием Blcex трех составных частей - слюды, полевого ШП311а и кварца 
II их dOlчетаниЙ. Не говоря о п060ЧНЫХ редких м еталла,х , ДiJl1Я котюрых 
мы пока по отношению к К:ольскому полуострову не имеем достаточно 
точных данных, уже эти три полезных ископаемых при правильном их 

использовании обеспечивают очень крупные масштабы гарнопро'мышлен
ных предприятий для нужд местной промышленнос11И. Возможна орг'ани'
зация пегма11ИТIOВОГО зав!Ода (типа К:ондопожо(жаго). 

а т х а д ы Ф о с Ф 01 Р н ы х з а в а Д о в. Рациональное использование 
отходов фосфюiplнJOlГО' заlВlода, несмотря на сравнителыlEyю Н'езначитель
наоть их в весовом исчислении, Blce же представляет интересную за

дачу. 

Получаемые шлаки 2 могут применяться как для дорожного дела. 
так и для паЛ1учения шлако-бетона, а благодаря несколько по'вышенно-му 
содержанию фосфорной кислоты должны бы1'Ь использовarны в качестве 
удобрения для местных огородов и для совхозов ближайших районов. 
При большом масштабе заводов элеК11РОВОЗГО'НКИ очень серьезную роль 
сыграет окись y~ лерода, которая позволит получать водород для сии· 

11еза аммиака. 3 

Очень интересная область применения, на которую не обратили дО' 
сих пор достаточного внимания, намечаетоя в использовании тепла и 011'

ходящих углекислых газов отдельных предприятий. 4 Если подсчитать то 
количество калорий, которое выносится тепловыми или сушильными 

I В делах Бюро НИС имеется очеllЬ обстоятельная записка техно-экономического 
характера о комплексном использовании лавозерских богатств (1936- 1937). В ос
llOBHOM составлена Б. И . Каганом, 

2 Из шлаков иитересна отборка ферро-фосфора . 
3 И, следовательно, сможет служить основой для получения азотной кислоты. 
4 Отходы лесопильных заводов до сих пор не вовлечены в технологическую 

схему горнопромышленных комбинатов. Между тем, нет никако'го сомнения, что, 
помимо организации собственно лесохимии, часть этих отходов в районах, ближай
ших к указанным предприятиям, может быть использована для восстановительных 
процессов. Это относится, прежде всего, к заводам в Зашейках, в Кандалакше и во 
меньшей степени (до постройки дороги Кировск - Лесное) к УмБИНСI{О .\1У лесопиль
ному заводу (в Лесном). Между тем, как раз дефицит восстановителей является од
ним из крупнейших затруднений в деле постановки ряда металлургических произ
водств. Впрочем, было бы ошибкой переоценивать масштабы этих отходов. 
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устаоовками, например, на обогатительной фабрике в' Киров!ске, то мы 
получим исключительные цифры потерь той тепловой энергии, которая 
как раз дефицитна в этоМl крае. С друтойстороны, значи"I'ельно и вы 
деление в В'оздух угольной кислоты, требующейся для химических или 
биологических процессов. В этом отношении блестящая работа Энерге
тического института Академии Наук показала, 1 что отходы труб про 
мышлеНlIЫХ центров с их избыточным теплом и угольной кислотой мо
ГУ11 ci успехом и (весьма эффективНlО ИСП()lльзоватьоо, особенно IВI приIiO
родном хозяйстве, главным образом в районах, где, как на Кольском 
полуострове, имеется массовое огородное хозяйство и особенно велика 
потребность растений в повышенном о'Теплении и в повышенном снаб 
жении их угол,ьной кислотой. 

Таким образом, мы видим, что комБИI·iирование отдельных отраслей 
хозяйства друг с другом на Кольском полуострове имеет совершенно 
исключительное значение; оно должно врастать во всю хозяйственную 
жизнь края, являясъ чаCIГЫO, и притом очень важной, общехозяйствен
ного плана, органически срастаясь со всеми его отраСJlЯМИ в целом. 

При этом необходимо подчеркнуть роль и значение самой организации 
хозяйства, которое ДОJlЖНО быть подчинено единой организационной 
воле на принципах территориального использования всего природного 

сырьевого КОМПJlекса и всей хозяйственной конъюнктуры данного края. 
География промышленности является в значительной степени географией 
комбинированного ИСПОJlьзования местного сырья. 

Идея комплексного хозяйства создае11 максимальные ценнос'tи с наи· 
меньшей затратой средств и энергии, охраняет наши природные богат~ 
ства от хищнического их расточения и ИСПОJlьзует сырье до Korнцa. 

Она требует, однако, глубокого технологического продумьгв.ания, 
ос.обеюю сложного и трудного, но И асобенно интересного в условиях 
Кольского полуострова, где мы имеем дела с новыми видами сырья, 
до сих пор не примеНЯDшегося нигде в мировой промышленности. По
этому основной задачей работы в эт,ом напраВJlении ЯВJlЯе-гся не только 
реорганизация самого хозяйства, но и постановка ряда ИССJlJе)J.оватеJlЬ
ских работ, которые шаг за шагом изучали бы отдельные звенья ком
плексных процессов. 

IV. АНАЛИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ 2 

Нет никакого сомнения, чтd одним из серьезных и трудных вопро
сов кольской промышленности является нt>дастато,чное испальзование 
местного сырья. Причиной этого ЯВЛ1яется, с одной стороны, коснос'Гь 
хозяЙст.венных организаций, которые еще с начала строителЬ'с'Гва при
выкли к получению из-под Ленинграда таких материалов, как кирпич 
или известь, с другой - отсутствие сильного специального хозяйствен
ного органа, который поднимал бы использавание местного сырья, подго
товлял карьеры, каменоломни и подъездные пути и вместе с тем хозяй
ственно осваивал бы отдельные территории, лежащие вне железной до
роги. В виду вс.его, Э110ГО местное сырье до сих пор не ИСПОJlьзуется в 
достаточной мере, ЧТО' и ведет к исключительной загрузке кировской 
магистраJlИ. Между тем, совершенно очевидно, что по мере развития 
промышленности строительство будет нуждаться в грандиозных количе
ствах строительных материалов. Скорейший переход на использование 

1 М. Б. Р а в и ч и А. П. С ары ч е в а. Изв. Энергет. ИНСl1. УIII , стр. 85 (раз
бирается роль угольной кислоты и электроосвещения), 1940. 

2 См. предыдущую главу о комплексных методах использовании. 
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многочисленных видов сырья, встречающихся на самом Кольском полу
юстрове, представляет одну из важнейших задач, на которую необходи
мо обратить особое внимание. Можно выдвинуть нижеследующие труп
пы местного минерального сырья: 

1. На первом месте стоят с т р 6 и т е л ь н ы е и в я ж у lЦj и е м' а т е
р и а л ы. Если по отношению к глинам (см. стр. 16) вопрос с построй

-кой Кильдинского кирпичного завода получил правильно е и плановое 
разрешение, 1 то нельзя сказать этого же относительно карбонатов, для 
которых месторождения у ст. Титан и Апатиты по качеству не обеспе
чивают П'отреБНJOсrгей MecrгHoгo XapaK'I1ep,a. ПоотаlIЮВlКа ИЗВе!с,тковой про
-мышленности на ~ольском полуострове, с включением в нее, прежде 
всего, месторождения Ионы, составляет одну из первоочередных задач. 

Следующей задачей является попытка и с п о ль з о в а н и я Д о л 0-

'м И Т а для получения специаЛ1ЬНЫХ видов вяжущих веществ и цемент.ов. 

В этом отношении практика Украины выработала ряд особых приемов, 
и нет никакого сомнения, что белый криоталлический (<<мраморовидный») 
доломит из месторождений Титана, при применении к H~MY новых мето
дов переработки (по В. Будникову), позволит использовать это сырье 
для местной промышленности. Все же угроза недостатка цемента про
должает висеть над строительством будущего, и огромная потребность 
в цементе потребует самого радикального разрешения этого вопроса. 
Путь к его решению можно видеть или в скорейшей постройке глино
земного завода, с применением щелочного метода переработки нефелина 

· на глинозем, в скорейшей постановке опытного завода «шлакового це
мента», или 'в ор'ганизации цементных заводов по 11ИПУ Южной Норвегии 
(Бревиг), где цемент, богатый кремнеземом, получается путем обжига 
гранитных пегматитов с извлечением при этом в отходящих газах лету

чих компонентов в виде щелочей. Этот путь был принят Норвегией для 
районов, лишенных других источников цементного сырья. Однако его 
дефектом является довольно высокий расход топлива, что для кольской 
промышленности мало приемлемо. 

Надо скорее ставить вопрос об изготовлении силикатного кирпича 
-и «шла.кового цемента». 

2. Как было указано выше, значительную роль в местной промыш
ленности должны сыграть ш л а к и и о т х о дыр а з л и ч н ы х о т

р а с л е Й, в особенности' меrгаллургических и фосфорных заводов 
(см. стр. 215-216). 

В качестве искусственных 'маlГериалов, Н'адо', прежде всего, от,меlГИТЬ 
1lIлаки фосфорного завода, которые частично, используются в дорожном 
деле гор. Кировска, а также для получения шлако-цемента и шлако
кирпича. СВОЙOlГва этого материала и способность его связывать'ся темй 
или ИIНЫ\Ш материалами совершенно исключит~.лII>НЫ; ПРИ' развитии элек

'ГРOlВозгонки фосфора lюличеств'о этого материала может оказаться ве'с'ь
ма значительным. На видное место среди искусственных материалов мы 
ставим шлаки Мончетундровского завода. Исключительно важно рацио
нально использовать их не только для дорожного дела, но и для разно

образных отраслей народного . хозяйства края и прежде всего цемента. 
Речь может итти также о получении формовочного материала - кубиков 
для мостовых, разных сортов стеклянной ваты, специальных видов 
шлако-фосфатов, а также разного вида гранулированных дорожных ма
териалов, которые по своему составу (обилию пироксена) несомненно 
могут иметь значение в качестве дорожного балласта. 

1 ХОТЯ этим не должна исключаться постройка местных кирпичных заводов или 
заводиков (Кандалакша, Иона, Ловозе!Ю и др . ) . 
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3. Очень важна постановка добычи и обеспечения местных заводов 
соботвенными о г н е у пор а м и и к и с л о т о у пор а м и. Создание CBO~ 
ей небольшой огнеупорной и кислотоупорной промышленности являет,ся 
совершенно необходимым, тем более, что имеется прекрасная базаl и 
высокосортных кварцитов, и превосходных кианитощ и прекрасных оли

винитов. При создании собственной сернокислотной промышленнос1'И на 
отходящих газах Мончи большое значение ПР110lбретает кварц для на
полнения башен, а также кварцитовые плиты, которые могут заменит,ь 
для внутренней облицовки кисл.отоупорные породы Кавказа. 

4. Совершенно необходимым является создание на Кольском полу
острове собственной к е р а м и ч е с к о й и с т е к о л ь н ой пр' о мы ш
л eJ Н Н О С Т и. Решение этой задачи должно пойти по линии создания бо~ 
гатого глиноземом нефелинового стекла на небольших заводах, располо
женных на берегу Имандры, на склонах Хибин, оно должно итти, преж
де всего, по линии выработки собственной грубой керамики, черепицы, 
керамических труб и т. Д., причем для этих целей, помимо нефелина, мо
гут широко использоваться отходы полевого шпата при добыче слюды. 
Именно этот способ сможет двинуть дело организации теплоцентралей. 

5. Весьма важно наладить среди вяжущих веществ такое произвоД~ 
ство, отходами которого являлся бы гипс, столь нужный для дальней
шего развития этого края. В этом от.ношениИ' использование серной кис
лоты для разложеюfЯ сфена или кнопита даст в качестве отходов зна
чит'ельное количество гипса, ценность которого в условиях KOJ1lЬCKOГO 
ПОЛJyос'Грова очень велика, если учесть стоимость фрахта для подвоза 
гипса из ближайших месторождений (например, Шпицбергена или Се
верной Двины). 

Кроме того, совершенно необходимо наладить использоваН'Ие диат,о 
митов совместно с запасами торфяных масс, а также укрепление 
камнерезных мастерских в Кировске и других центрах. 

Все вышеизложенное еще раз подтнерждает, что важнейшей задачей, 
стоящей перед промышленностью местного сырья на Кольском полу
острове, является скорейшее использование всех указанных выше видов 
сырья для более эффективной работы транспортных магистралей на 
Кольском севере. 

V. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БАЗА 1 

Для оценки роли .и; значения оырьевых реауРСОВI полуOlcrI1рова очень 
важен анализ его э н е р г е т и ч е с к и х и с т о ч н и ~ о в. Истючники 
ЭFllергИiИl Кольского ПlОЛУОСТlрова следующие: IB'eTep', моракие приливы, лес 
(дрО!В1а и отходы), уголь, ТЮlрф и гидроэнергия. 

1. Запасы в е т р о в О й э н е р г и и на Кольском полуоотрове очень 
велики и в будущем определят очень серьезный фактор кольской эконо
мики; однако они требуют еще значительной технической проработки 
(согласно .отдельным работам Энергетического инст.итута Академии 
НаУк и СОПС). Мы имеем здесь, особенно по Мурманскому побережью, 
совершенно реальный источник энергии, неДЮlотатками коrГО'Р()IГО, однако, 
являются исключительное непостоянcrrво силы ветра, резкая изменчи

вость румбов и порывистость, что осложняет вопрос с 'Гехнической сто
роны. Общий характер и месячные кривые силы ветра покавывают, что 
наибольшей эффективности в его использовании можно будет достиг
нуть лишь при сочетании с гидроэнергией - путем с.оздания искусствен~ 
ных водоемов высоких уровней; это особенно применимо к району Мур-

1 См. статью А. Е. Про б с т а. Вопросы энергетики К. П . «Поляр!!ая Правда», 
15/J, 1941. 
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манска для периодического наполнения ~epXOBЫX озер, частью уже по

терявших свои водные запасы при водоснабжении города. 
2. Использование морских приливов Ледовитого океана было наме

чено еще· Комиссией ПР:OjИзводительных сил Академии Наук \ВI 1916 Г., 
но сейчас мы имеем уже первые опыты, проведенные для Мурман'ского 
побережья, где высота приливных волн достигает 3.85 м. Практически в 
наtтоящее время осуществляется опытное строительство на губе Кис

JЮЙ, на вос'Гочном берегу Ура-губы, о производительностiыо в 1200 квт. 
ОднакО' уже сейчас, до окончания этого опыта, нельзя отрица1Ъ реаль
ности использования эт.ого источника энергии, особенно, для организации 
небольших станций. Наиболее эффективными такие станции окажутся 
в северных фиордах, менее эффективными на Терском берегу и в Кан 
далакшской губе, где мы имеем менее подхО'дящие географические ус
ловия, знаЧИ11ельНlO меньшую амплитуду прилив'Ных волн и длительны!! 

зимний ледяной покро'в. 
3. Л е с а (д е р е в ь я) представляют собой ценныи вид источника 

энергии для Кольского полуострова, так как в основном дефицитна на 
севере именно тепловая энергия, а также наблюдае'тоя недостаток вос
становителей для промышленных химических производот·венных систем. 

Согласно современным данным, запасы всех лесных мctсtивlOВ н:а 
Кольском пол,уострове измеряются 90 млн. м3 , из них - око'ло 35'0/0 ' 
дров и около 5-100/0 - отходов лесопильных заводов. Весь запас дров 
и отходов в переводе на усло,вное топливо не превышает 4.5-5 млн. т. 
Эти запасы по сравнению даже с годовой ПО1'ребностыо области совер
шенно ничтожны, а медленное восстановление лесов (полтораста-двести 
лет) заС11авляет ОТНОСИТЬСЯ к ним очень бережно. Тем не менее, прихо
дится уже сейчас обратить очень серьезное внимание на, возмо'жность 
местного ИСПОЛlьзования отбросов лесО'пильных заво'Дов, которые совер
шенно теряются для промышленности . 

4. У г о л ь, с л а н Ц ы и г а, з ы. Геологические и геохимические пред
посылки не ПОЗВОЛЯЮ'I' ожидать сколько-нибудь значит.ельных запаоов 
минерального топлива, и только завоз угля из 'соседних районов может 
обеспечить эту потребнос'I'Ь, в первую очередь путем установЛJeНИЯ ре
гулярных морских перев:озок из Воркуты на Кольокий полуостров , со 
Шпицбергена и через Чешскую губу. 

На странице 38 мы уже установили те находки соединений угле
рода, которые нам известны на территории Кольского ПОЛУОСТlрова. Все 
они носят чисто минералогический характер и не дают нам оснований 
надеяться на возможность нахождения собственного минерального топ
лива. Про6лемаl угля много раз освешалась в литературе и на совеща
ниях, особенно на первой заполярной геологической конференции в Мур
манске в 1933 г.; при этом наметились нижеследующие вопросы, свя
занные с возможностями снабжения углем Кольского полуострова: 

А. Попрежнему нельзя снимать с очереди детального просмотра Bceii 
серии протерозойских отложений Кольского полуострова, в которых все 
же можно· ожидать наличия не столько настоящих углей, сколько обра
зований типа шунгита или графитоидов. 

Б. Нельзя считать совершенно ИСКJlюченной возможность нахожде
ния где-либо· в погребенных и опущенных участках полуострова угле
носных свит палеозоя. Особое внимание в этом 011flOшении должно быть 
обращено на центральные части Кольского полуострова и на низовья 
течения р. поной. Однако больших надежд возлагать не приходится. 

В. Нельзя считать сов,ершенно иоключенной возможность нахожде
ния девонских или пермских углей в области между Онежским озером 
и Тиманам, особенно по рр. Вычегде и Сысоле; несмотря на отсутствие 
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глубоких бурений, общая геологическая картина все же подсказывает го
раздо более сложные состав и строение палеозойских свит этого района . 

Г. Наиболее интересной в настоящее время является роль верхне
девонских углей западного склона Тимана, которые открыты были в 
1938 г. в 12 км от берега Чешской губы. Довольно значительные запа
сы угля весьма невысокого качеотва и возможность легкого т:ранопорта 

в Мурманск и Кандалакшу определяют неко'Торое значение этих углей 
(см. прилож. IX). 

Д. Однако до сих пор наиболее реальным источником снабжения 
Кольского полуострова углями остаются прекрасные угли Печорского 
клина, доставка которых может итти двумя, к сожалению одинаково 

слож!Н)ыми, пугями: И'ли п1О жеwreзн:ой ДIOРOlГе Воркута - Котлас - Пле
сецкая - Беломорек - Кандалакша, что являеroя мало выгодным в виду 
дальности перевозки, или комбинированным путем, т. е. путе'М. пеrpевоз
ки их к Северному Ледовитому океану и далее морским транспортом 
в Мурманск 

Как видно из сказанного, проблема угля, а также сланцев, газоlВI и 
нефrги ПРОд'OIджает ОСl1аватьс.я необычаЙiнЮ ОСl1(JОЙ дЛЯ Кольокого полу
острова и требуеl1 еще углубленной исследовательской работы на всем 
Европейском Севере Союза . 

5. Т о р Ф (см. стр. 37). 
Запасы торфа на территории Кольского полуострова веоьма значи

тельны, они определяются в отдельные соrnи миллионов тонн вюздушно

сухого торфа, что при переводе на условное топливо, [10 А. Н. ЗвоНlOВУ, 
дает запасы в 65-70 МlЛн. 1\ являясь крупнейшим резервом тепло'вои 
энергии после дроВ1. НадOl при этом иметь в виду, Чiто основные крупные 
запасы торфа расположены преимущественно на восток от 34'-го мери
диана, 'Г. е. в районах, лежащих пока вне промышленных ценrrров и 
далеко от Кировской маГИС11рали. Однако исключительное богатство тор
фом ЮГО-ВОСlf'очных частей ПОЛУОCfТlрова, особенно районов рр. Варзуги, 
Стрельны и ореднего Поноя, позволяет ГО'ВОРИl1Ь о наличии здес,ь «Коль· 
-екой Шатурки», которая в будущем определит основные черrгы roпли
воснабжения всей кольской промышленности. Речь может итти о гази- · 
фикации roрфа с проводкой газопроводов до 200 км протяжением. Нет 
никакого сомнения, что торф э'fIих районов может обеспечить потреб
~юсти края на очень многие годы, однако до сих пор является нерешен

HbIM ряд чиото теХНlИческих вопросов фрезеровки, Сl)'шки и ИСПОЛЬЗ'ова
ния торфа в довольно с'ложных И неус'тойчивых климатических условиях 
кольс,кого оевера. Именно на этой, чисто техническо й cropoHe вопроса 
должно быть сосредоточено Вlнимание, тем более, ЧТЮ вообще торфяное 
хозяйство весьма трудоемко, требует организации обширных поселков 
с оеЗОН1ным характером работы, qlто в УСJlОВИЯХ кольокого севера за
труд НИ'I1ельн о. При этих ус'ловиях себестоимость 'I10рфа оказывае11СЯ 
весьма высокой. . 

6. Г и д р о э н е р г и я. Несмо'I1РЯ на отсутствие многOЛlетних наблю
дений, мы имеем достаrгочно точные данные по запасам гидроэнергии 
рек Мурмана. Общая суммарная их мощность очень велика и по разным 
определениям колеблется от 1 млн. ,ДО 1200 тыс. kW при средней годо
вой возможной выработке в 8-10 млрд. kW/h. Примерно около поло
вины этого' числа приурочено к промышленному кольцу Кандалакша
Кола и, таким образом, снабжает западные части полуострова с их про 
МЫШЛeiНlНЫМИ: узлаМИi. Указанные выше Цiифры еще уве'ЛlИчатся на 
200-300 тыс. квт. при учете гидроэнергии сос,едних часlГeЙ Карело
ФиНICIКОИ республики по рр. Ковде, Кеми IИI др. 

Такие огромные запасы отвечают 5-6 млн. т условного топлива 
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в гад, чтО', канечна, предст·авляет грандиазную величину, апределяю

щую аснавные черты будущей энергетики края. ОднакО' планамернае 
испальзавание гидраэнергии кальскага севера требует саздания мна
гачисленных плотин, каналав, крупных и Мlелких станций. 
Даже небальшая река Белая при харашем зарегулиравании мажет 

дать 5.3 frbIo. квт. 
Осабенна ценными чертами гидраэнергии Кольскага палуастрава 

являюТ',с,я ее ПООТОЯНIОТВЮ, конценmрация мащнаО11И в нижн~й треl1ИI Р'е
ки, наличие крупных естественных вадахранилищ, позваляющих их за

регулироват'ь, а тaJкже ЧИС11ота IВоды, сп;окайный 0110К в ЗИМН1ее IВIремя 
пад ледянай каркай и т. д. 

Для нужд кольскай прамышленнаС11И мажно гаварить а четырех 
энергетических кальцах: 

1) западнае - по линии КираВlскай магиотрали - 600-800 т КВ11 
2) Выга-Кемскае - 500 т квт 
3) Кандапага - Петразаводскае - 200 т квт 
4) Ваотачна-Кольскае - да 800 11 квт 

ОБЩИй АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИКИ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Исхадя из сказаннага, мы видим, что вапрасы энергетики требуют 
к еебе на КальсtКЮМ палуаотрове асаба'га внимания при дальнейшем 
развитии гарнай и химическай прамышленнасти инараднага хазяЙства. 
Нужно дума.ть, что гарнае дело и абраба11ывающая прамышленнасть 
в аснавном будуТl лимитирават:ьоя истачниками энергии и васабеннасти 
l1апливам, паэтаму изучение воех праблем, связанных с нахождением 
навых истачникав и балее палным испальзаванием старых, представ 
лiЯе'Г аДlfIJу из IВlаЖIН1ейших задач научна-'ГехничеCIIЮЙ рабаты. 

При общей потребности края на 1942 год в 1 млн. Т условного топлива общее 
энергетическое положение области на последние годы пятилетки надо считать весьма 
напряженным, и поэтому в целях промышленного использования необходим ряд ме
роприятий, в первую очередь следующих: 

1. Использование довольно значи'Гельного количества энерг:ии, которое может 
дать дополнительно по всей системе, р. Нива. 

2. Постройка Верхней Туломы с общей зарегулировкой стока и снятии пиков 
Туломы Нижней. 

3. Форсирование разведок девонских углей Чешской губы. 
4. Организация опытной установки по добыче и газификации торфа (испытание 

методов Б. К. Климова). 

VI. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЗЛЫ 

На аснавании вышеприведенных абзарав палезных искапаемых и 
палезных элементав Кальс,кага палуастрава мы можем в . настаящее 
время наме11ИТЬ и те районы, в каlЮiplblХ наблюдается мaIкioимальна'е dO
среда1iачение палезных искапаемых и где в результате наложения 

слажных геаЛfOlгических прац·ес!сOlВl lН!а6людае110Я ' макcrималыная МИ1н:ера
J1Изация. Мы нalзываем такие учаCI'ГКJИ г е ох ИI м и ч е о к и м и' у З л а
м и, и нет никакаго dаrмнения, чтО' такие У3J11Ы, при УОJIIОВИИ ,ИIХ анализа 

с! энергетическай, ЭКlOнамичеСКIQЙ! и с;гратегичесюой тачек зрения, мо
гут приабреcmи хараК11ер иl ПРОМЫШJllешiНЫХ узлав. 

На прилагаемай картачке (фиг. 24) мы Е ~людаем распалажение 
аснавных геахимических и прамышленных узлvв, причем па абщему 
эканамическаму характеру главную раль иг;:>ают следующие узлы~ 

II МончегарсКtий, III Хибинский, IV ЛовазерскиЙ. К ним в' ближайшие 
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ГОДЫ должны присоединиться V Ионский, V1 Кандалакшский и VII Кейв
скиЙ. Меньшее значение пока принадлежит другим, кратко указанным 
ниже узлам (1, VIII-X). 

У з е л 1 - Н о т о з е р с к и Й. Нотозерский узел расположен на се
вера-западном конце «цветного пояса» и поroму заслуживает внима

ния по возможным запасам как никелевых руд, так и ПИРРО'l1ина. ЯВ
ляяоь в некоторой части восточным продолжением формации ТУН11Ури 
финляндских геологоВl, этот узел заслуживает внимания не столько как 
источнИКJ меди и никеля, сколько, вероятно, как источник сернокисvют

но'го сырья, так как имеюТlСЯ все основания СЧИТlать пирратины этого ' 

района довольно богатыми. 
К Э110МyJ же раЙОIНly ОТНОСЯТlСЯ 'ИI МeiClГорождени:я ряда щелочных 

масClИВОв., минерализация которых до оих пор еще плохо изучена, н'о 
для которых, ВО всяком случае, необходимо 01'метить высокое содер
жание титаномагнетитов. Если упомянуть еще о возможных запасах 
кианита, силлимаНИ1'а и граната, о возможных находках молибденита, 
то мы должны признать, что эroт район, прекрасно изученный в рабо 
тах А. А. Полканова, несомненно заслуживае'Г внимания с точки зре
ния промышленнос11И. При этом надо отметить, что этот район нахо
ди'ГСя в области сравнительно доступной, близко расположенной к 
Мурманску и к железнодорожным путям, и легко может быть связан 
железнодорожным путем с Кировской магистралью через Мурмаши до 
Риlотикента. С другой стороны, этот райоН! зaiСЛУЖИВlает Iвнимания ПlО 
своим строительным материалам и обилию высококачеС1'венных глин ~ 
KPOM~ того, благодаря наличию защищенных 011 холодных ветров лу
гов он представляет ряд выгод для сельского ХОЗЯЙСТlва и для созда
ния крупных оленеводческих совхозов, Наконец, особое значение 
ИiмеюТl для Э'fiOIГО района наличие здесь крУПlНЫХ запаоов элеК11роэне:р
гии и прекрасные лесные массивы. Постройка Верхне-Туломской стан
ции не 1'ОJJЬКО обеспечит постоянную годовую мощность станции у 
Мурмашей в · 48 тыс. kW, но даст дополнительно 60 тыс. kW, обеспе
чивая этим развитие в районе Мурманска очень крупной промышлен
насти. 

у з е л II - М о н ч е-п р и и м а н Д р о в о к и Й. Как указано было вы
ше, мы имеем дело О самым центральным и, повидимому, пока с оамым 

важным геохимическим и промышленным узлом Кольского полуост
рова. В основе его' лежат богатейшие руды меди и никеля с их ценны
ми ОПУТН!Иiками - ' ЮOiбальтом, пла'ГИIНЮЙ, палладием, селеНlOlМ и, может 
быть, МОJШбденом. Крупная меДНО-Н'ИiКелевая промышле:ююоть ДОJlЖlН!а 
обеопеЧИ11Ь здесь возможносТlЬ соодания J{ dернокиОЛ!о1'НОГО производ
ства, а наЛИiчие ClВlое06разных шлаКОВI дает ВОЗМОЖНlооть применить 
ЗДrесlЬ ме110Д иgж. Черникова для ПlОЛУЧelН!ИЯ беокиCIЛОТНЫxj удобрений 
при помощи апатита (фосфошлаки). 

Второй цикл полезных иокопаемых Э11ОГО района связан о его ж е
л е з н ы м и р у д а м и, запасы которых в этом районе достигают по
лумиллиарда тонн металла. 

Наконец, здесь же мы имеем ценные сорта диаТОМИ110В в крупных 
запасах Нюдозера и района Пулозера, кварцит, нужный как флюс, 
глины - для кирпичного производства, разнообразные строительные 
материалы и небольшие, но вс,е же совершенно реальные, запасы торфа . 

В транспортном отношении этот район расположен очень выгодно, 
и проведенная в насrгоящее IвреМrя ветка от от. Оленьей к Монче обео
печив!ЗеТl пока первую Л!Инию СВЯ3iИI с цetНlТPOM этого района - МО'нче
горсюом. Прекрасные лlетние траНОПОР'I1ные пуТIИ МlOГYT быть созданы 
путем шлюзования рек по всей оистеме Мончи и Вити-реке; таким об-
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разом, северная часть Имандры будет настоящей водной магис'Гралыо, 
которая ПОЗВОЛИ'Г устанавливат,ь удобное сообщение с различными 
районами этого горного узла. Большой ценностью его является обилие 
леса, а также возможность насаждения в нем сельскохозяйственных 
.кУЛЬ1'ур; здесь необходимо обратить оообенное внимание на верховья 
р. ВИ'f\И и ВИТlИ-губу, которая защищена 01' северных ветров и удобна 
для организации крупных сельскохозяйственных совхозов. 

Район еще недостаточно изучен в своей западной части и, несомнен
но, протягивается до Сальных тундр, тем более, Ч'ГО, повидимому, по
слеДНj1е являются некоторым резервом медно-никелевых руд. 

III. Х и б и н с к и й у з е л. Промышленное значение Хибинского уз
.ла в достаточной мере извест.но; в основе его лежа11 два полезных 
ископаемых - апаllИl'Г и нефелин, которые используютоя в рядеl отрас
лей промышленности: апатит - для удобрений и как источник редких 

'земель, стронция и фтора, нефелин - как ценное сырье для разнооб
разных ХИiмичесжих производС'Гв и IВI част>ноCIГИ для ПОЛУЧelНJИЯ глино

зема (металлический алюминий). К этим полезным ископаемым при
соединяетоя ряд других, кюторые определяют особую ценность этог'О 
rOPHOIrO узла; сюда относяroя сiК'oпления редких зеМе'J]b (и о'Гчаоти 
'Тория) в ловчоррите и апатите, титановые и ванадиевые руды как 

,OTxOlДbt обогатиТIeIJIiЬНЫХ фабрик. Большую цeНHoCIТЬ пре'дотавляют и 
строительные материалы этого района: известняки, доломиты, строи
тельные нефелиновые сиениты и высококачественные нефелиновые 

Iпески. 

Пути сообщения обеспечиваются Кировской линией железН'ой до
роги. Вну'Гренняя сеть автопутей еще недостаточна, нов наст.оящее 
время запроектированы новые дороги, как на север·, так и на запад и 

восток. Намеченная автомагистраль Титан - Капустные озера - Ум ба 
соединит ЭТО11 узел с Белым морем (сел. Лесное), а постройка желез
нодорожной линии 1011' С1'анции Титан' на восток сделаеll район СТ. Апа
титы и Кировска крупным железнодорожным узлом Кольского полу
острова. 

Энергия этого р.аЙона определяется, прежде всего, высоковольтной 
передачей энергии Нивских станций; неплохие, хотя и небольшие за
пасы торфа около оамого КИРОВСiка, а главным образом ряд инте
ресных торфяных массивов в районе верховий реки У мбы должны 
в будущем час'Гично обеспечить тепловой энергией Кировск. Южные 
склоны Хибин, защищенные от северных ветров, создаЮ11 прекрасные 
перспективы для развития земледелия и обеопечивают развитие круп
ных совхозов как около сынции Апатиты, так и в районе р. Умбы и 
I\апустных озер. Нет никакого сомнения, чro мы имеем здесь дело с 
крупным промышленным узлом мирового значения. 

В районе, например, Пирротинового ущелья (равно как и на Малом 
I\унявре) имеются все условия для организации всесоюзных здравниц. 

IV. Л о в о з е р о к и й у з е л. Будущее Ловозерского узла мы мо
жем представить себе в настоящее время, исходя из многочисленных 
исследований, произведенных в связи с проблемой создания ниобиевой 
промышленности. Основной задачей развития явится использование ло
пари'ffi с его соет·авными частями, а также, М10жет быть, попутное из
влечение циркониевых руд в виде эвдиалита. 

Силлиманитовые месторождения в районе Ловозера, богатые скоп
ления диатомита около Ловозерского селения, многочисленные и раз
нообразные CrI1РI{)!И11ельные ма'Гериалы - все эm прещотавляет особую 
ценность при организации этого промышленного узла. Весьма вероят
.но, чro при уотановлении овязи с лежащим на юге «цветным поясом» 
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в орбиту его ХОЗЯЙClГвенных интереоов войдут и возможные мес1торож
дения никеля и меди и крупные запасы торфа. 

Этот узел находится в довольно хороших транспортных условиях, 
как связанный от Пулозера аВ110ДОРОГОЙ, ответвление которой доведе
но до склонов Ловозерской тундры и ниобиевого рудника Аллуайва. 
Стоит вопрос о проведении или северного или южного варианта же
лезной дороги (от Кировской магистрали). В южной своей части райан 
обеспечен лесными материалами, а в низавьях Умбозера - крупными 
торфяными массивами. Имеющиеся специальные экономические записки 
в ДОС11аточнlOIЙ мере ОСВ'ещаЮl1 будущее этого района. 

V. И о н с к и й у з е л (К о в Д о р с к и Й). Этот узел, обрывавшийся 
ранее государотвенной границей, в настоящее время значительно рас
ширяе'ГСя в верховьях Ионы и рр. KaHIДЫ ИI Тунцы, очень мало 
изучеlШ:lЫХ фИlНскими lИооледователями. В oCHoiBle Э110ГО узла ле'жат ми
ровые меО110рождения железных руд (о возможност,ью попутного извле
чения апатита) и хорошие месторождения известняков. Сюда же ОТ
носятся многочисленные керамические пегма'Гиты о полевым шпатом и 

лромыленнойй слюдой, жилы с чистым кварцем. ОТlДельные данные о 
цветных металлах (цинке и олове) пока 'ГреБУЮ11 дальнейших исследо
ваний. Весь район заслуживает внимания ПО овоим лесным массивам, 
небольшим, но реальным запасаМl гидроэнергии, КРYlпным кюрмовtЫм И 
сеЛЬСКОХОЗЯЙСl1венным угадьям, отличается мягким и ровным климатом 
благодаря защите этюго района хреб'Гами МончИl и Чу~ua-ТУНIДРЫ. Наи
более трудным вопросом в прошлом развитии э'гога района являлось 
полное отоутотвие железнодоро/жных и гужевых путей, и поэтому са
мым важным яВ'ляе'ГСя оейчас окончание автодораги из Кащцалакши и 
железнодорожной линии из Пиназера. 

VI. К а н Д а л аl к ш с к и й у з ел. 1 Особенного внимания заслужи
вает Кандалакшский узел. Он тесно связан, прежде всего, с Африкан
дой - с ее мировыми запаоами руд тита/на, железа с ПРИlМеоями ред
ких м,етаЛЛОIВ,. Сюда же 011НОСЯТСЯ крупные месторождеНlИ1Я оливиlИ1-
тав как сырья для огнеупорав, дарожных материалов и агрономиче

акого сырья. МногочиdлеlННые пегматитовые и кварцевые жилы раз
брооаны по всему району; намечаетоя возможность получения абразив
ного граната. Огромные энерге'Гические запасы этаго района, непо
средотlВ'еЮЮ прарезаНf!10ГО трассай железнай ДOpoГll~, его обелуживание 
на сев:ере iВ1ОДНЫМИ путями ИМalН1ДРЫ, а на юге - морскими ПУ11ЯМИ че
рез Кандалакшский за!ЛiИlВi придаЮ11 ему исключительное значение и на
мечают превращеНlие оамой Ка1lщалакши в' один из КРУПНlейших цеНrfi
ров будущей химичеСIКОЙ и обрабатывающей промышленнаоти КOOIь
CtКoгa полу астрова и в крупный железнодара,жный и 11раIНlОПIQIРТНЫЙ 
узел. Обилие лесав, удобный сплав их через Колвицкае озеро или озе
ра Имандру обеспеЧlИlВ1ает этот район лесными ма11ериалами, что и ,ВЫ
зваlлю ПОСТРОЙКУ IB нем двух лесопилыНlЫХ заводов - у Кандалакши и 
ЗalШеек. Защищенный о'т северных ветров, особеЕНО ВЫСО11ами Желез
ной вараки, этот район ВI южной своей части очень хорошо приспособ
.тreH для организации сельскаго хазяйства и огородничества. 

Б.тrизость Ионокого района и непосредственная связь с месторожде
ниями Африкапды, Хибин и Ловозера выдвигают этот райOIН как 
центр для организации специальных заводов высококачеС11венных ле

ГИРОВlанных сплавюв (ферра-ВlанадYiЯ, ферра-титана, ферро-цирко
ния и ' 11. д.). 

VH. К е й в с к и й у з е л. Райан ИСКЛЮЧИ11ельного значения, еще да-

1 См. особое приложение об этом узле на СТр. 294. 

15 Полезн. ископаемые Кольск. п,ова 
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леко не обследо'ваНI-IЫЙ, и потому должен рассматриваться как район 
перспективного характера. Основную роль в нем играют значительные 
запасы огнеупорного и алюминиевого сырья в виде киаНИ11а очень вы

СОКИХ сортов и грандиозных количеств. Значительную ценность этого 
района составляют запасы с'люды, грандиозные скопления жильного 
ЧИС110ГО кварца, а 'Гакже очень крупные запасы абразивного граната. 
Осю<бое значеНlие в этом районе приобретает и широкое раЗlвитие ще
лочных гранитов, с вероятными запасами ряда ценных минералов кон

тактных пегма11ИТОВ, в которых установлен декоративный амазонский 
камень; в россыпях указываются находки вольфрамита, оловянного 

камня и ЦИРКlQIна (пос.rnедниЙ найден IВ обломках). Не И'С!КЛЮЧe!IIIЫ нююд
ки меwорождения дымчатого пьезокв!арца. HecoМlHeHHO, ЧТlа этот район 
даст. еще целый ряд полезных ископаемых, причем в первую очередь 
именно с Нlим должны быть связаны поиски флюориrга и' криолита
двух важнейших фтористых соединений. С общегеографической 'I10ЧКИ 

ЗРe!IIlИЯ, Э110 - хозяйс'ГвеНlНЫЙ район, совершенНlО НlооБС1ле:цаванный, ко
торый требует детального экономгеографического исследования всей 
своей территории. НаХОДИ11СЯ он в очень трудных транспор'Гных усло
виях, и будущее его развитие може11 быть обеспечено лишь путем 
проведения железнод()рожНlOй .7IИНИИ прот,яжением порядка 200 км 
от КироВ/ской магистраm1. 1 

УIII. Т е р с к и й у з е л. Постепенно начинают вырисовываться 60-
гaТlcrГBa Терско.го узла, но они еще очень мало изучены, хотя и обе
щают целый ряд ценных запасов полезных ископаемых. С одной с'ГО
pOIН1bI, чаоТlИlЧНlO 'ОН! пересекается «цветны'l поясом», причем имеются 

указания на месторождения сульфидов меди и никеля. Главная часть 
узла связана с выходом щелочных и микроклиновых граниТ'Ов, к кото

рым приурочены мощные пегматитовые Ж/ИlЛЫ с КРУПlнымИI запасами 

прекрасной слюды и полевого шпата. Если мы еще отмет'им отдельные 
lН1аходки :вольфрамита и к aJc сите рита , указываемые для этогl() района, а 
также СIВlOеобразные баритовые жилы 1110 р. КIИlЦе, тro УВИДИ'l, что В 
этом районе имеется большое разнообразие полезных ископаемых, к 
КО110рЫМ присоединяются и грандиозные, лучшие на Кольоком по,тryост
роне, ТОРфЯlные болотrа о огромными запаоаМIИ вlыококачео11в,ен!ногоo 
roрфа, диатомита и типичного оапропеля. 

Район географически и хозяйственно изучен очень плохо. Его транс
портные овязи еще более еЛlожны, чем в раЙOlН!е КеЙ!ВI, причем в случае 
.JliроведеН!ия север/НОГО Iварианта железной дороги - от Пулозера через 
Ловозеро на Семиостровский ПОГОС'Г и Кейвы - Э11011 район окажется 
попрежнему отрезанным от хозяйственных центров и Кировской ма
гист,рали. Только при условии проведения южного варианта железной 
дороги по направлению к Краснощелью и Каменке Э110Т район может 
быть втянут в общеХОЗЯЙС11венное использование . 

IX. С е в е р н ы й у з ел. НепосреДСl1венно к Мурманску примыка
ет Северный узел, особеН!Н!о ИНlJ1ересный по многочиол:еН!НIЫ'l разНlOiВИД
ностям керамических, строительных и декоративных гранитов и очень 

крупных скоплений керамических пегмаТИ'I10В. Если мы сюда же отне' 
сем точильные песчаники, кровельные сланцы и известняки острова 

Кильдина и полуострова Рыбачьего, кирпичные глины района Колы и 
Туломы, многочисленные ква'рцевые жилы в граНИТО-f\нейсах, крупную 
зону железистых кварцитов, пересекающих Кольский' фиорд, и, нако
нец, ряд выходов диабазов, годных для литья, - то мы увидим, что 

I Очень интересный геохимический узел намечается в низовьях поноя С место
рождениями магнетита и цветных металлов. 



Общий анализ .минерального сырья 227 

Фиг. 25. Сырьевые узлы Мурманского хозяйственного комплекса (по В. П . Вощинину). 
Характеристика относительного значения отдельных сырьевых объектов народного 
хозяйства. Динамика развития промышлеНIIOСТИ за последние годы уже в значительной 
степени изменила, а в будущем еше сильнее изменит относительный вес отдельных 
видов естественных производительных сил, причем особо надо ожидать повышения 
роли торфа, черной и цветной металлургии и расширенного использования огнеупоров 

и керамических материалов . 

J - рыба; 2 - гидроэнергия; 3 - стройматериалы; 4 - сельское хозяиство; 5 - цнеТАые металлы; 6 - лес; 
7 - ГОРНОХlIмическое сырье; 8 - слюда; 9 - железо; 10 - огнеупоры; 11 - редкие ЭJlемеFlТЫ; 12 - торф. 

главное значение этого района заключается в обилии с-гроительных и 
вяжущих материалов. Хозяйс'Гвенное значение его вытекает из тесной 
овязи о Мурманском и гор. Полярным, MypmaHCKO-КИРОВ1СКОЙ маги
стралыо и из наличия прекрасных водных пут,ей сообщения по фиордам 
западного и восточного Мурмана. Тулома (своими двумя электростан
циями) и частично Кола обеспечат этот район электроэнергией ВI до
отаll0ЧНОМ ЮOIЛичестве. 

Х. у з е л в е р х о в и й Н о т ы. Этот узел пока еще очень мало 
обследован и к тому же лежит в особо неблагоприятных транспортных 
условиях, занимая крайний юго -запад полуострова. Сюда относятся 
змеевиковый пояс Подас-тундры (асбест, тальк, хромит), пегма-гиты 
верховий Ноты, Гирваса и Т . Д. 

VII. НЕОБХОДИМЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Ооновны\1lИ предпосылками для овm.адения минерально-сырьевой ба
зой являются не только с-гепень ее научного исоледования и подготов-

15* 
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ленности для эксплоатации, но и ряд общехозяйсТ>венных мероприятий, 
З1Нlачение которых !Особенно подчеркивал С. М. КИРOiВI. В СВlQIИх 'ВЫСТУ
плениях он неоднократно указывал, что рост промышленности не дол

жен быть оторван от ХОЗЯЙС!11венного и культурного овладения целым 
краем. Прошлые годы полностью подтвердили эту установку во всех 
областях нашего Союза. Поэтому успехи использования полезных иско
паемых Кольского ПОЛУОС11рова будут в значительной степени зависеть 
от всего, ХОЗЯЙСТВiеНJIЮГО и культурного строительства и, прежде всего, 
от дорожного с 'Гр оиТ>еЛЬС1'В'а , расширения пищевой и КОРМОВIОЙ базы и 
широчайшего использованИIЯ мес11НЫХ С1'роительных материалов, оаобен
но меатных вяжущих веществ. Подвергнем краткому анализу транс
ПОРlflНые проблемы хозяйственного овладения полуостровом. 
Ж е л е з н о Д о р о ж н о е о l' р О И Т е л ь с т в о. Несомненно, одним 

из серьезнейших факторов развития Кольского края является 
планомерное железнодорожное С11роительство. Хотя проведенные за по
следние годы раБОIflЫ значительно ВОДОИЗiМенили железнодорожнI)'Ю сеть 
полуос.трова и увеличили ПРОВОЗОСiflособность ее главной линии, но все 
же одна магис.траль, пересекающая полуоотров лишь В напраВ\lIении о 

юга на север, является далеко не досrгаТIQЧНОЙ для дальнейшего овла
дения краем. Огромный одвиг намечается в этом ОТlНошении благодаря 
заключению договора с Финляндской республикой и посггройке специ
альН'ой железнодорожной линии от Кандалакши через Куола-Ярви и 
Кеми для соединения с шведской железнодорожной оетыо. Этот пу'ть, 
уст>анав!ливающий новую географическую связь Кольскюго полуострова 
не то,лько о Белым морем, Ледовитым океаном, ню и БалтийскиМl морем, 
сыграет огромную ро'ль ВI дальнейших судьбах Кольокого полуосrгpова. 
Тем не менее, внутри самой облаС11И должна быть уже сейчас намечена 
и разработана се'ГЬ железнодорожных линий, вытекающих, прежде все
го, из тех промышленНlЫХ и хозяйсггвенных узлов, которые нами были 
перечис>лены выше. Схематически мы можем наметитlЬ в перв,ую очередь 
нижес'ледующие линии: 

1. Зашеек (или Пинозеро) ~ Иона, 130-150 км. Исключительна 
важность этой дороги для овладения железными рудами и другими 

полезными ископаемыми района Ионы. 
2. Титан - Федорова тундра - КраСlНощелье - Кейвы (в дальней

шем - продолжение до ИокаНlГИ), общей длиной до 250 км. Не
обходима и ветка к Ловозерским тундра м в 30-40 км длины. Подход 
К J10возерокиМI тундрам, однако, возможен H~ только по Э110МУ юж
ному варианту, а и по варианту северному, по линии оущест>вующего 

l1ракта Пулозеро - Ловозеро. 
3. Кола - по линии р. Туломы - до Нотозера, с от.ветвлением на 

Кучин-тундру (до 75 км длиной). Важный участок, необходимый для 
пост,ройки Верхне-туломокой ст,анции и возможности использования 
ископаемых богатств Нотозерского района. 

4. Желательны подъездные пути от Мончегорска к Волчьей тундре 
25 км, Хабозеро - Озерная варак,а - 8 км (для добычи оливи
нита) и др. 

С 11 Р О И l' е л ь о т в о а в т о с т рад. Наравне с железнодоржным 
строительотвом первой очереди необходимо во всей ост>роте пост·авить 
вопрос о отроительстве а BТOOТlpaд, причем вопрос о подходящих до

рожных материалах, освещенНlЫЙ на стр. 105, решается весьма благо
приятно. 

Возражения против постройки автодорог на севере нередко основы
ваются на опасениях, что в течение полугода эти аВ110ДОРОГИ находятся 

под снегом и теряют овои специфические черты аВ110страд. Однако опыт 
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Канады, Северной Америки и наш блеС!Г1ЯЩИЙ опыт в оlтношении кр.уп
ных аВТlOмагистралей на северо-востоке нашей страны показывают, что 
эти возражения неправильны. Поездка нашей академической бригады 
зимой 1940 г. как раз по этиМl авггодорогам показала, какое огромное 
значение имеют они и зимой при сравнительно небольшой работе по 
очиотке с помощью специально по отроенных тракторов. Опы'Т эти х ма
гистралей нам показывает, что строительство автострад совершенно 
реально и на Кольском севере, несмотря на его многоснежные и дол
гие зимы. 

Прежде всего необходима постройка хорошо оборудованной авто
страды Кандалакша - Колы через весь полуостров, общим протяже
нием примерно в 270 км, с ответвлением на Кировск в 20 км И ~онче
горск - в 30 км . Отдельные многочисленные участки этой автострады 
устанавливают сообщение, например, между Кандалакшей и Нивой , в 
пределах СТ. Апатнты, между Колой и ~YPMaНlcKoM и т. Д. 

Напрашиваются еще очень важные пути: ~YPMaHCK - Нотозеро, 
~YPMaHCK - Териберка, ~YPMaHCK - Титовка. Особенно необходима 
IIостройка дороги Кировск - Умбозеро (истоки Умбы), а также маги
страли Кировск - Капустные озера - до селения Умбы (Лесное) на Бе
лом море. 

Ч1\Q касается Кандалакшского узла, то здесь напрашивается по
стройка путей Кандалакша - Иона (может быть, через Пинозеро) и Кан
далакша - Колвица, с дальнейшим продолжением этого старого тракта 
до Умбы и далее до Кэшкаранц, на Варзугу. ~ожно ставить вопрос и 
о возоБНОВ1лении ист,орического зимника - Варзуга - Иоканга по те-
чению рр. Лувенги и Иоканги. . 

Приведенные данные могут рассматриваться только как ориенти
ровочные в разрешении большой и сложной задачи строительства дорог 
на Кольском севере. 

VIII. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ СЫРЬЯ 
Вопрооы охраны местного сырья не поставлены еще с достаточной 

широтой lН1а Кольском ПОЛУОCll'рове~ хютя еще I~ 1929 году акад. 
И. Г. Эйхфельд, со СВЮЙС11Венной ему прозорливоотыо, горячо ратю'Вал 
за оргaJнизацию rOхраны, прежде всего, ра~'ГительноГlO сырья, Гlибнущего 
в районе новоотроек. 1 ОДIНlако проблема охран:ы оырья каоается не 
только растительного и животного мира, - она тесно связана с про

блемами использования минерального сырья, так как переплетается с 
вопросами интенсификации технологических процеосов добычи, обога
щения и Т. д. Перечиолим, как пример, нес,колько наиболее важных 
задач в этом направлении, причем надо подчеркнуть, что овладение 

богатствами Кольского полуострова, несмотря на IИIХ значительность, 
iни в коем случае не должно привести к хищническому расточению и 
1IIеПOЛlНоценному использованию воей горной массы. Неомотря !На гран
диознооть указанных выше (стр. 210) запасов крупнейших полезных 
ископаемых, необходимо бережное отношение к . ним, иоходя из тех 
принципов, которые были блестяще развиты в 1915 году акад. П. Валь
дeHoМl в его известной академичеСКIОЙ речи «Обесценение материи»: 

1. В о д а. Особенно важен ряд мероприятий по охране вод и внут
ренних IВI(Щоеwов. Загрязнение отбросаМIИJ хозяйотва, промышленнооти 
и особенно городских поселений угрожает в настоящее время Киров
ску (Большой Вудъявр) и 'Может явlиться угрозой для Кандалакши, 
если своевременно не будут приняты необходимые меры. 

1 См. деятельность Лапландского заповедника в Чуна-ТУlfдре. 
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2. А п а т и 11 О - Н е Ф е л и н о в о е т е л о. Помимо ряда конкретных 
мероприятий по полному овладению всеми составными частями этого 
исключительного при родного тела, необходимо бороться с рядом по
терь породы в целиках при горных разработках; особенно надо бо
роться прот.ив пыли, разносящейся с апатитовой обогатительной фабри
ки по всему району и предстаВ1ляющей опасность не только для окру
жающей раст:ительносТ'И, но могущей повредип"ь и здо.ровью (8' связи 
О возможностыо заболевания силикозисом). 

3. О т б р о с ы и о т х о Д ы М о н ч и. Особенно остро с.тои'J1 вопрос 
охраны минералыНlогО сырья и природы, orкруЖalющей район Мончи. 
Прежде всего, на очереди стоит вопрос о борьбе с ПОl1ерями в самом 
производс.тве ряда полезных веществ - никеля в боковых породах, ко
бальта 'в шлаках, селена в илах и шламах; но наибольшее внимание 

;:(оLmж'НIО быть обращено на о бе3lВlРеЖИIВ<'Iние, улаВlЛивание' и ис.пользова
ние отходящих сернистых газов, q превращением их в серную кислоту. 
Их вредное влияние на рас!гительность начало сказываться уже в кон
це 1939 г. 

4. Несомненно, должен быть ряд важных мероприятий проведен для 
более эффективного использования п е г м а т и т О в ы х п о л е й и . 
ж и л. Здесь чаCJТl() нaJблюдае'Гся tНe 110ЛЬКО заlВt8ливание самих жил от· 
валами, но и ПQl'Геря в этих отвалах большого количеотва кв'арца, по
левого шпата и меJl'Кlо.й dлюды, а ИI-ЮГДai IИ берилла. Вв'едение комп
лексных методов эксплоатации пегматитовых жил представляет одну 

из важнейших задач, стоящих на очереди. 
5. Наконец, особо приходится отметить необходимость охраны на 

Коль'СКом полуострolве некоторых п аl м я т н и к о ВI г е о. л о г и ч е с к 0-

г о IИ Г е о х' и М И Ч е ct к 1{) г о характера. Вследствие усилеНIНОЙ экCtплоа
тации различных ,месторождений инеправильно ведущихся разведок не 

сохранился для даЛЫНIейшего наУЧНОliO ис,след'оШ,alния ряд клаосических 
жiИJл и меlс.ТОРОЖДelНIИЙ, которые, однако, не имели большого практиче
с.кого значения. Следовало бы наиболее характерные, типичные жиль
ные образовaJНlИЯ, являющиеся единственными по своему овоеобразию 
и минералогической ценности, охранять, создавая вокруг них специаль
ные районы охраны, и превращать их в заповедники. Речь может ИТ11И 
о замечательном меоторожденр:и карбоцера в долине Саамской, расчист
ке JJ1Инзы ловчоррита над Ботаническим садом, цеолитной жиле нJa'д 
Горной станцией Академии Наук, замечательной флюоритовой жиле По
ачвумчорра и т. д. Весьма вероятно, что следовало бы один из корен
ных выходов саамита, у входа в ущелье Рамзая, сохранить 011 эксплоа
тации и включить его в список заповедных жил, требующих специаль
ной охраны. 

IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЧЕРТ ПРИПОЛЯРЬЯ 

~'-же на стр. 26, пос.ле гео.логического очерка, мы отмечали ряд специ
фических условий Кольского полуострова, вызванных его геологиче
ским прошлым и в частности - особенностями ледникового режима. 
Однако, помимо. этих весьма важных специфических, черт, мы в области 
климатичеокой оБСТaJНо.вlКИ имеем дело с рядом особенноотей, CI кото
рыми необходимо с.читаться при дальнейшей организации горной про
мышленности. Сонершенно HecOMHeНIHo, что IБiO всех отраелях мурман
с.кого хозяйства должна вестить упорная борьба с рядом отрицательных 
сторон приполярной природы. Однако эта борьба будет эффективной 
только в том случае, если удастся использовать эти отрицате:льные 

черты природы края путем превращения их в производительные силы. 
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в сущнос'Ги из специфических явлений, связанных CI характером припо
лярной природы, на Кольском полуострове используются только громад
ные запасы гидроэнергии и водоемы. Между тем, необходимо широкое 
использование ряда и других приполярных фаК110РОВ. 

1. В е т е р. Как мы уже указывали, ИСКЛЮЧИ'J1елыюе OOlГal'ГClГBO ве11-
ров ой энерI1ИИ, особetНlНо lНJa MYPMaHClКoM побережье, не IИlClПOJfuзуется, 
несмотря на то, что по своей эффективности занимает весьма важное 
место. 

2. При л и вы. ЗначиТtельная амплитуда ПРИЛИВRЫХ волн океана 
только в самые ПОСIJIеДНlие годы привела к проектированию опытной 

станции в губе Кислой. Между тем, совершенно несомненно, что в об
ласти прилив:ов .мы имеем очень ценный источник местной энергии, 
использование которой какра3' определяется сrпецифическими чертами 
мурманского побережья - наличием узких и ДЛИННlых фиордов. 

3. З и м н и й с н е ж н ы й п о к ров . Длит,ельный снежный покров и 
его мощность HeOДHOKpa~HO рассматривалиоь как отрицательное явле

ние в характеристике хозяйсггвенного строительотва на Кольском полу
OC'I1pOBe. Однако опыт Полярной Канады и особенно Аляски, показы
b-ае'Г, что СНJeжный покров как раз' яВ'ляетс,я веоьма положительным 
фаК110РОМ при умении ИCIПользова~гь его при постройке снежных и ледя
ных дорог. Семимесячная зима позволяет организовать онежные пути 
о выпуклым рельефом полотна и большой эффективностью; к тому же 
эти пути, независимо даже от летних автотрактов, позВ'оляют зимой 
проникаТiЬ в наиболее труднодос,тупные районы, завозить в Нlих продо
вольс!Гвие, перевозить при помощи тракторов лесные материалы и т. д. 
Именно снежный покроВl создаеТl зимой очень широкую доступноеть 
вс,ей территории Кольского полуоотрова, которая в летнее время почти 
недостижима В'оледствие обилия болот, озер, рек и тайги. 

4. Л е 11 н е е п о л я р н о е с о л н Ц е. Использование полярного 
солнца до сих пор еще не продумано ни биологами, ни химиками. Если 
ряд особенностей биологического развития растений и частично живот
ных (рыб) объясняется особенностями летнего солнечного режима, то 
все же до сих пор двухмесячное полярное лето для многих целей недо· 
отат.очно использовано, в частности - для ускорения роста деревьев. 

Здесь предстоит еще очень большая работа, особенно в св,язи с изу
чением и использованием повышенного содержания ультрафиолетовых 
лучей, характерного к тому же не только для летнего, но и для зим
него времени. Н. К а л и 11 И Н (Природа, 1940) подчеркивае'Г необходи' 
мость постройки на севере теплиц особых конотрукций с почти круго
вым веР'гикальным застеКJIением. 

5. З и м н и е НI ИI з к и е т е м пер а т у р ы. Дли'Гелыrое оохранение 
низких т.емператур является исключительно ценным для ряда химиче
ских процессов, но до сих пор ни технологически, ни экономически не 

использовано. Между тем, мы знаем, что семимесячные низкие темпе
ратуры такого района, 'как КандалаКШai, позволяют их И0l!10льзовать для 
ряда 'Гехнологических процессав. Напрашивается применение выморажи
вания для добычи морской соли, а также тех своеобразных азотнокис 
лых МЫIQIДОВ И. В. БеJIова и П. А. Волкова, которые используют низ 
кие температуры для разделения азотнокислых солей, получаемых при 

разложении апатита. . 
Можно отметиТlЬ еще целый ряд интересных 'Гехнологических охем, 

которые. могли бы быть использованы в условиях Кольского севера, 
особенно в Кандалакшском районе. 
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

в настоящей главе мы вкраще наметим те основные промышленные 
ПРОИЗВОДСl'В'а, для коroрых имее'ГСЯ ИLIIИ намечается минерально-сырье

вая база . 
Надо иметь в виду, что за последние 10 лет составлялось большое 

количество записок техно-экономического характера разными организа

циями. В фондах Бюро ВИС НаРКОМТlЮкпрома, сапе, ГИПХ, Планово
го отдела трестaI «Апа11ИТ», Плановой кroмиссии ИОПОЛКlOма в Мурман
ске и во МНlогих других организаЦlИlЯХ хранЯl'СЯ многочислеН1Ные мате

риалы, освещающие те или ИlНlые texho-экономичеСiКие ВIОЗМОЖН'()IСrnи 

поcrгРОelНlИЯ на Кольском полуострове разных отрамей промышленН'о
сти, главным образом химических . 1 К сожалению, эти записки (хотя и 
устаревшие в ряде CJВОИХ УСl1аноJ3ЮiК) все же КРИ11Ически не ПРОCJМОIГре
ны, не сопос.l1аВIЛены, и ДОI ОИХ пор мы не имеем полной схе
мы наиболее рационального размещения и организации ПРОМЫШJlенных 
предприятий на reрритории КолыжогOl ПОЛУОСТРОВа!. В далынейшем из
ложении я IН!aмечаю лишь самые оановные линии в' ЭТЮrЙ проблеме, 
ПpiИlчем ориенmрOlВОЧНlOl указываю НaJИоолее четкие \1ес.'Га. 

В настоящее время можно говорить о следующих основных видах 
промышленности на Кольском полуострове: 

А. Горнохимическая ПРОМЫШJlенность 
а) связанная с фосфором и etI10 пере работкой, 
б) связанная с нефелином и его переработкой, 
в) связанная с фтором, 
г) с получением магни~вых солей; 
д) с обработкой редких элементов (см. ниже, пункт Г). 
е) с получением серной и сернистой кислоты, 
ж) с переработкой торфа. 

Б. Черная металлургия и в частности электрометаллургия высоко-легирова.,ных 
сталей и электросплавов. 

В. Цветная металлургия - алюминия, Illiкеля, меди, кобальта и их спутников. 
Г_ Гидро- и пирометаллургия редких элементов - титана, редких земель, нио-

бия, ванадия и циркония. . 
д. Бумажная и целлюлозная промышленность. 
Е. Промышленности - керамическая и ,стекольная. 
Ж. Промышленность огнеупоров. 
З. Промышленность электроизоляторов . 
И. Абразивная. 
К . Строительных и декоративных материа.JIОВ. 

1 Наиболее продуманная и обоснованная сводка имеется в технологической части 
монографии АН Минералы Хиб . и Лов. тундр (1937, Н. И. Влодавец и Б. И. Ка
ган). Но эта работа не охватывает проблем всего Кольского полуострова. 

ИЗ фондовых материалов наиболее интересны сводки Л. И. Ц у к е р м а н а и 
М. И. Г е н з е л о в и ч а. Наиболее полное, хотя и одностороннее, освещение мы на
ходим в восьми томах записк>! Гидроэлектропроекта (Ленингр. ОТД.) под заглавием: 
«Водно-энергеТИ'Iеск:.IЯ схема Карело-Мурманского края». Все перечисленные материа
лы и сводки относяТlCЯ К 1935-1936 гг. 
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1. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Вопросы химизации Кольского полуост:рова тесно связаны с пяти
летним планом народного хозяйства Союза ССР и являются тем новым 
этапом, на который должна переходить современная промышленность 
Кольского полуострова, до сих пор ограничивавшаяся преимущественно 
добычей и первичным обогащением главных своих вещеlСТВ. 1 

Мы знаем в настоящее время, что вообще в основе крупной хими
ческой промышленности лежа'F пя11Ь следующих видов сырья: вода, 
)'I10ЛЬ (и другие битумы), оера, щелочи и ХJIIОР . ЕсJIIИ мы ПОСМОТРlИм на 
список полезных ископаемых Кольского полуострова, то мы должны 
убедиться, что IJiIМе!lШ:IО этот опис:ок Нle отвечае'Г OCIНOBHЫM его богат
ствам. В оущнооти, ни солей щелочей в больших КОJIIИчествах, ни 00-
единений хлора, ни угля, ни даже очень крупных источников серы и 
серной кислоты мы долгое время не знали на территории Кольскоrо 
полуострова, и поэтому вся задача построения химической промышлен
ности представляла до сих пор совершенно исключительные трудности. 

Только в настоящее время начинаЮl1 вырисовываться новые пути для 
правильного овладения химическимИI проблемами переработки кольских 

руд. При этюм lН1еобхlOДИМО учесть, что в настоящее время, - как Э'l10 
дальше будет изложено, - мы получили в монче настоящий источник 
серной кислоты, может быть, еще в недостаточном количеСl1ве, но все 
же позволяющий построить по-новому проблему всего сернокислотно
ГIO ПРОИЗВОДОl1В1а. Но мы lН!е должны забывать, -IИI в этом, вероятно, за
ключается ошибка прошлых проектов, - что в сущности, на Кольском 
ПОЛУОСl1рове имеется совершенно исключительный источник для кислот
ных процессов - фосфорная кислота, свойства которой являются на
столько ценными, что на ней могу'Г быть осноВ'аны своеобразные и 
тонкие химические производства. До сих пор мы рассматривали фос
форную кислоту только как промежуточный продукт в процеосе полу
чения фОЮфатов, нlO IRe базировались ВI овоих теХН1Ол:огических схемах 
на использовании фосфорной кислоты как таковой . 

Наконец, третья кислота, которая може'Г быть принята во внимание 
,при дальнейшем построении промышленности, это кислота азотная. Во
прос о получении собственных азотнокислых соединений на территории 
Кольского полуострова сейчас может быть решен так же, как он по
ставлен и решен по отношению к азоту, например, в Норвегии, где бла
годаря избытку дешевой электроэнергии ее использование в значитель
ной чаоти идет на получение азота из воздуха. 

Если, таким образом, сейчас и этот третий источник кислоты стано
вится реальным, то вместе с тем намечается и совершенно новый подход 
в области получения и использования щелочей, основным источникам 
которых является нефелин. Новые ме'Годы его переработки с выделени
ем щелочей в виде карбонатов, определяют именно этот путь, обеща
ющий дать Кольскому полуострову большое количеС'l1JЮ ClОДЫ и по
таша. Надо одна'Ко иметь !В. виду, что щелочи и, в о сооеннооТIИ , хлор 
мы можем и должны будем получать на Кольском полуострове преж
де всего путем вовлечения в химический процесс каменной СОJIIИ. 01'
ClУТСТВlИе ИСТОЧlН1Иков СОЛIИ на севере до посm:еднего !Времени ооотавляло 

один из весьма серьезных отрицательных моментов в ее минерально

сырьевой базе. Только в на!Стоящее время IВ1ЫРИСОВЬLваю'Гся новые воз-

I РазвиТ'Ие электрохимии и специальных видов тонкой металлургии находит себе 
на К:ольском полуострове особенно выгодные условия, отвечая как раз основным 
установкам ХУIII партийного съезда. 
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моЖ'нооти ВI этом Iвопрсюе, углубляющие, в ОУЩНОС'ГИ, давlНlO известН!ое 
ИlCпользование соляных IВ'ЩJlНИЦ для природных ра~солов, разброоанных 
'в разных местах северногО' края. Поставленное на оонове ПРОГНlО'за 
проф. А. А. Чернова бурение в районе Котласа привело к откры
тию, .- правда, на большой глубине, - реальных запасов каменН'ой ооли. 
Благодаря этому, появ'ляются совершенно· новые перспек'ГИвы в снаб
жении натрием как химической промышленноCIТИ севера, так и, в част

НО'СТИ, всего ее рыбохозяЙства. Несомненно, Ч110 ВI да:льнейшем БУ'Ре
Н'Ие не толы~о откроет нО/вые линзы камеНlНОЙ ооли, но позволит Иi 
отыскать меОТI()!рожденlИЯ, лежащие в более выгодных глубинных уо
ловиях и, главным ощ,азом, географически расположенные ближе к 
Архангельску и Белому морю (ом. подробнее ст'Р. 311). 

Таким образом, мы надеемся, что наравне с' щелочами, получаемыми 
reми или иными методами из нефелина, кольская промышленность будет 
в ближайшие годы обеспечена хлором из коренных месторождений ооли 
северного края. 

Переходим к критическому раосмотрению отдельных видов химиче
ской промышленности, намечаемых на основе имеющихся сейчас данных. 

А. И с п о ль з о в а н и е Ф о с фор а 1 а п а т и т а и с а а м и т а. 
Цикл проблем, связанный с фосфором, необычайно широк, и надо ска
зать, что в настоящее время фосфорная промышленность Кольского по
луоотрова находи~я еще в с,амом зачаточном состоянии, ограничиваясь 

первым Э1'апО''d ИОПОЛЬЗОВaJНИЯ апатита; только ВtЫХOrД на широкую до

рогу комбинированных фосфатов явится решающим в этом вопросе и 
даст ВОЗМОЖ}нlооть ВЫIВЮЗИТЬ из Кировока продукты о содержанием 
55-600/0 фоофорной кисJlJотыI. OClHOBlНыe типы возможных и ,вероятных 
фабрикатов при разложении апатита серной, азотной или фосфорной 
КИlCJIО110Й следующие: суперфосфат, к,омБИIН:ИРЮlВаННЬJiе фосфаты, ДВ1ОЙ
ные и тройные фосфаты, чиотая фосфОРНaJЯ КtИс'лота, раЗЛiИчные Clоли 
фосфорной кислотыI. 2 Новые методы получения высоко концентриро
ванных ооеДИlНJений фосфорной кислоты (разработаНlНlые IВ ниу под 
руководCfГВtOМ с. и. Вольфковича) намечают ряд путей для получения 
концентрироваI-lJНiЫХ фосфа ТOIB, содержащих 60-65010 фоофорной кио
Л!оты, О попутным использованием части редких зе'dель. Продук1' Ки
POBtCKOrO опытного фосфорного завода, т. е. электровозгонка фосфора, 
долгое время оспаривался о экономической и даже техlНlOлОГИЧе:сжой 
точки зрения; опыт Америки в этом отношении показал, что для по
лучения дешевых удобрений метод электровозгонки является мало вы
годным, ПО110МiУ что при электровозгонке получается значительно более 
чистая фосфорная кислота, чем это требуется для природных удоб
рelНiИЙ; поэтому ДIQi пооледнего времени опыт Северной Америки и, в 
часТlНОСТИ, Канады, приводил к тому, что фосфорная кислота, получае
мая путем электровозгонки из фосфора, использовалась не для удоб
рениtя, а глаlвtным образом как пищевой продукт, для получения фар
мацевтических препаратов и для аналогичных целей. Однако уже в 
1939 г. в ряде американоких спеЦlиальных журналов наметились 1lJ10BbIe 
пути IВ облаоти использ,ования этой фосфорной КИСJllОТЫ, а также были 
открыты новые методы, при котюрых ПОЛУЧelНiИе ЧИО110ГО фосфора не 
CJlТ'деляеl1СЯ I()Т процесса егО' окиоления в фос.фОРНIYIQ кислоту. Благо
даiря КО'dбинированию этих двух процеCldОВ' непоореДСТlВенню в одном 

I Мы еще далеко недостаточно широко используем фосфор и его соединенlИЯ 
в промышленности. 

2 Подчеркиваем ДЛЯ Кольского полуострова интерес к получению фосфорно. 
кислых солей магния, в ряде сдучаев более ценных для удобрения, чем 'соли каль
ция . Необходимы заводские опыты. 
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аггрегате, происходит восстановление апатита и фосфорита до метал
лического фосфора и окисление этого фосфора в фосфорную кислоту. 
Во вояком олуча1е, этот путь мы дlQЛЖНЫ очитать одним из самых ин
тересных для Кольского севера. 1 

Вопросы получения т е р м о Ф о с Ф а т а частично будут решат.ьоя 
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Фиг. 26. Схема промышленного комплек сного и спользоваllИЯ Хибинских апатито-нефе
линовых пород (из фондов Кольской ба зы АН, 1936). В настонщее вр емя количествен

ные соотношения расчета рудной массы несколько иные. 

при разложении нефелина шелочным методом. 2 Получаемые как отброс 
при 'атом процессе поташ и соду, по намечаемому технологическому 

проек'Г)', предположено, особенно в их менее чистых сортах, направлять 
на получение термофосфата различного качест.ва, вполне пригодного для 
всей Северной области, где применение суперфосфатов в условиях кис
лых ПОЧВI являеmя маJIIО раЦИЮlнальным. HaKOНleц, за ПОСL71еднее время 
начинают обращать на себя внимание новые методы получения так 
называемого фосфошлака (инж. Л. Черников). Путем забрасывания до 
70% концентрата пли апатитовой породы в еще неоотывши!Й шлак 
удаеТ1СЯ, после некоторого дополнительного нагрева этогlO шлака в печи, 

получать очень СВlоеобразные продукты, с'одержащие до 17О/о (а при не-

1 Проблема получения на севере азотной кислоты исключительно важна. На· 
помним, что инж. С. И. Вольфкович наметил интересную технологию, развитую в 
работах Кольской базы: использование отходов газов фосфорного завода (содержа
ние окиси углерода 3.27 мЗ на 1 т фосфора) с их конверсией с воднным паром 
8 получением Bo~opoдa для син,сза аммиака: 

СО+Н2О = СО2 +Н2• 

2 Интересны пути разложения апатита водяным паром при 1300° (с прибавкой 
известняка). 
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KOroPbIX УСЛОВlИ5J:Х до 21 о/о) фоофорной КИСЛО11Ы и используемые ' как весь
ма своеобразные удобрения С' высоким содержанием кальция и магния. 
Ряд сеЛЬСКОХОЗЯЙС'l1венных опытов в этом направлении доказал эффек
тивность Э'ЮГО ме'Года. Наконец, нельзя не упомянуть об очень овоеоб
разном и интересном методе комбинированного и полного использования 
апатита и нефелина, пр.едложенном инж. И. Л. Талмудом. Метод этот 
находится в стадии прорабо11КИ; он связан о преодолением больших ап
параТУР{fЫХ 'Грудностей ввиду необходимости использования фтора при ' 
высоких 'Гемперarгyрах, но, тем не менее, представляет иоключительный 
интерес. 1 

Б. Про м ы Ш J[ е н н о с т ь, о ВI Я З а н н а я с и с п о л ь з о в :1 Н ИJ е м 
н е Ф е л и н а. В нижеследующем ПРИJJJожении мы даем краткую сосема
'ГИfЧес.кую сводку 011дельных, iНаиболее ИНiТересных применений нефели
на в промышленности. Речь идет о новой главе силикатной технологии 
и химии (отр. 72). Отметим при этом, Ч110 использование трех полезных 
составных частей нефелина - щелочей, глинозема и кремнезема - на
MeчaeT собой и методику их использования как каждого из них в 01'
дельности, 'Гак и в ряде возможных ГРУППИРОIВIOIК. Рассма'Гривая каж
дый из них в отде.льнос.ти, мы можем говорить о соде IИ поташе, о 
жидком стекле, или, ве pНle е , сиштофе, и о глиноземе для алюминиевой 
I1ромышленнос.ти. Можно комбинировать их IИi поп~рно; например, ще
лочи о крем:н:еземом - в виде высоких ООр'ГOiВ жидкого стекла; щело

чи с глиноземом - в виде ценных COproB аЛЮМИ1Наroв; глинозема с 

кремнеземом - в виде неокаолина и коагулянтов. Наконец, после раз
ложения можно снова комбинировать все эти C'oclТaBlНыe части между 
собой. Не ТРУДIНЮ ив Да!ЛЬнейшего уомотре'Гь, что большая область хи
мических процеосоВl разложений нефелина с'вязаlна с применением cep~ 
ной или сернистой кислоты; однако мы имеем возможность исполь-
30В3IНИЯ не 110ЛЬКО Il3iысококачес!Гвеннюй оерной КИlCJЮТы, но и кислот
ных отходов разных производств, а также дешевой неконцентрирован
Нlой ееРНlИJСТ1ОЙ КИCIЛоты. КОIН:ечно, успех широкого внедрения нефеЛИJНlа 
в хозяйство будет зависеть от себестоимости сырья; необходимо до
биться, ч'Гобы КiQlнщентра'Г нефе~новой фабрики с.тоил дешевле. 

Надо подчеркнуть, что до сих пор нефелин не вошел в обиход на
шей промышленности и что в этом отношении нас обогнали Канада и 
США, в последние годы при ступившие к широкому его использованию, 
хо11Я лабораторно и технологически проблемы нефелина в основном 
были решены уже в 1933 г. 2 В СССР. 

1. ПРИМЕНЕНИЕ НЕФЕЛИНА ЦЕЛИКОМ 3 

С т е к о л ь н а я про м ы ш л е н н о с т ь. Мы уже отмечали выше (стр. 72) 
ПО·1I0жительные качества нефелина, в особенности нефелиновых песков, и отрицатель. 
ные его черты - избыток содержания железа и некоторую тугоплавкость, созда-

1 Я не касаюсь вопросов широкого внедрения ютаТlIта в черную и цветную ме
таллургию, применений его в эмалевом производстве и при получении молочных сте

кол. Детальные исследования керамическOIГО института в Ленинграде (1936) доказали 
успешную замену олова и циркония в эмалях и в стекле (забелитель эмалевых сте· 
кол). Очень интересно успешное применеllие апатита вместо известняка в качестве 
плавня в цветной металлургии (Монча). 

2 См . интересную статью в «Кировском рабочем» от 30jIП 1935 г. под загла
вием «Приключения минерала нефелина». 

3 См. Хибинские Апатиты. 1932, IV, также ст. А. Е. Ф е р с м а н а, 1931. Хиб. 
Апатиты HI, стр. 33-39. В марте 1935 .Г. в Ленинграде состоялась Всесоюзная не
фелиновая конференция; ее материалы были отпечатаны на ротаторе ЛеIlliНГР. пла· 
новой комиссией. Последней сводкой был техио-экоиомический обзор Б. И. Каган:а в 
январе 1937 г. (рукопись). 
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ваемую высоким содержанием окиси алюминия. Между тем, в последние годы 
(1938-1940) именно алюминиевые стекла начали привлекать к себе внимание про
мышленносm (Горьковский стеклозавод), и поэтому понятен возникший интерес к 
более высоким и чистым сортам нефелина, содержащего после магнитной сепарации 
не свыше 0.7-·0.80/0 окислов железа. Для обычного оконного полубелого стекла, для 
бутылочного стекла, облицовочных зеленых плит и изоляционного стекла мы имеем 
на Кольском полуострове непочатый край сырья при создании месТIНОЙ стекольной 
промышленности, и надо всемерно форсировать ее организацию на Кольском севере 
с целью прекращения . ПРИВОЗ<i с юга разнообразных стекольных изделий, дающих 
значительное количество боя при транспортировке. 

Г р У б а я к е р а м и к а. И D этой области нефелин является первостепенным 
источником для создания местной керамики, столь необходимой в культурном и го
родском строительстве. Изоляторы невысоких качеств, изоляционные трубы, кера
мические трубы разных сортов, керамические прокладки, каменная посуда домаш
него обихода, изоляторы низкого напряжения, облицовочные кирпичи различных пе
чей и химических установок - все это разнообразные и многочисленные области 
llрименения нефелина, в котором несколько повышенное содержание железа (не 
свыше 4010) и небольшое содержание фосфора не представляют опасности. К тому 
же вопрос применения нефелина в керамике прекрасно изучен в Керамическом ин
ституте (Ленинград) и испытан на заводах, где керамическая нефелиновая масса 
даже ПОЛУЧflла особое название - нефелита. Частично нефелии может использоваться 
для улучшения качества огнеупоров. 1 

Э м а л ь. Гораздо ,сложнее вопросы применения нефелина для эмали. Они были 
удачно разрешены на Лысьвенском заводе на Урале при применении весьма чистого 
нефелина Вишневых гор. 

Одиако надо думать, что обычный нефелин Хибинских тундр не годится для 
высоких сортов чистой белой эмали, но ВПОJlне подходит для той бурой эмали на 
грубой керамике, которая в последнее время приобрела столь широкое распростране
ние в кухонной посуде. 

Б у м а ж н а я про м ы ш л е н н о с т ь. Применение нефелина для бумажной про
мышленцости может ит'ГИ в направлении использования самого нефелина с образо
ваниеы с.ульфата алюминия и квасцов в ходе самого производства, а также того 
'2воеобразного продукта неокаолина, который может заменить природный каолин для 
белых сортов бумаги. Опыты, начатые в этом направлении с таким успехом на ле
нинградских бумажных фабриках, к сожалению, не были доведены, до конца, а 
между тем, было бы очень важно использовать эти новые идеи для снабже~iИЯ, н,а
пример, СегеЖСКОГD бумажного комбината продуктом из хибинского нефелина. 
Ж и Д к о е с т е к л о. Вопрос получения из нефелина жидкого стекла представ

ляется очень интересным и заманчивым, причем технология может быть весьма раз
нообразной, так как речь идет о попытке сочетания кремнезема и шелочей при вы
делении и обособлении свободной окиси алюминия. Хотя эта задача до сих пор не 
разрешена, тем не менее совершенно очевидно, что даже более СJIOЖНЫЙ путь через 
карбонаты является более выгодным. чем, 'например, получение жидкого стекла пу
тем сплавления кварца с дефицитными содой или сульфатом. 

У л ь т р а м а р и и. Как указано на стр. 107, при анализе новых меroдов по
.1учения ультрамарина из содалита, :доказана возможность получения этой синей 
краски из нефелина путем прокалки его с серой в замкнутом пространстве. Опыты 
в этом отношении велись лишь ориеитировочно, а между тем, их результаты заслу

живаЮ1" большого внимания; однако и в данном случае присутствие в нефелине из
быточного железа 2 является весьма отрrщаТ'ельным фактом. 

Н е о к а о л и н. Под именем нt~окаолина мы подразумеваем своеобразный искус
ственный продукт - смесь гидратов глинозема и кремнезема, - который получается 
при осаждении щелочами растворов нефелина. Вопрос о получении этого продукта 
представляется очень интересным, так как получается белый дисперсный порошок, 
обладающий рядом свойств каолинового вещества. Может быть, путем нагревания 
удастся получить и ценную листоватую структуру, как это удалось получить в пос

леднее время в опытах проф. Нолля в Геттингене. Хо:д самого процесса осаждения 
может быть весьма различным. Однако, несомненно, его следует комбинировать с 
извлечением щелочей. 

1 Применимость нефелина в резиновой промышленности не доказана, хотя име
ются указания на то, что примесь до 60/0 нефелиновых хвостов ускоряет вулканиза
цию и увеличивает эластичность продукта (Б. И. Каган, 1937). Любоr1Ытна попытка 
применения нефелина в качестве стирального порошка (марка «Белизна»), 1936. 

2 Хороший продукт получается из шихты: нефелин - 45 вес. частей; соды -15 '1;. 
серы - 30 ч. ; песка - 3 ч. и каолина - 5 ч. Очень ценна возможность снизить почти 
вдвое (по сравнен:ию с каолином) расход соды на нашем севере, лишенном дешевого 
каолина; этот вопрос заслуживает большого внимания. 
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Н е Ф е л и н о в а н и е п о ч в. Применение нефелина в сель~ком хозяйстве осно
вано на его легкой разлагаемости слабыми органическими кислотами и наличии в. 
нем довольно высокого содержания калия. Таким образом, нефе,тrин оказывает двой
ное действие особенно на кислые почвы благодаря образованию алюмокремневого 
геля. Произведенные в разных условиях опыты привели к весьма ценным резуль
татам, хотя вместе с тем отмечалось, что в некоторых случаях накопление геля 

глинозема является нежелательным. 1 

М е т а л л у р г и я . В области черной металлургии применение нефелина отме
чалось благодаря успешным опытам плавки на ;Урале титаномагнетита с <нефелино
вым сиенитом (миасскитом Урала). Выяснилось, что нефелин играеi ту же роль, 
что и соляный кокс или прибавка поваренной соли к Шl1хте, - понижает темпера
туру плавления, создает более легко подвижные шлаки; в этом отношении исполь
зование отбросов различного нефелинового ПрОlIзводства и загрязненных железом 
нефелиновых хвостов представляет новую очень интересную проблему, которая до 
сих пор, однако, не нашла себе достаточного примененин. Весьма возможно, что в 
будушем примене~1Ие нефелина и нефелиновых пород будет широко использовано 
всей чеР!lОЙ метаЛJlургиеЙ. 2 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕимуЩЕСТВЕННО ГЛИНОЗЕМА ИЗ НЕФЕЛИНА 

Получение металлического алюминия. При изучении использования нефелина 
исследователи столкнулись с вопросом дешевого и эффективного получения окиси 
алюмиН1ИЯ для металлургии этого металла. В последние годы в этом направлении была 
проделана огромная исследовательская работа, и в настоящее время, после первых 
лабораторных исследований Академии Наук, опыта заводских испытаний ГИПХ'а, на 
Волховском заводе строятся соответственные цехи дли внедрения нефелина в алю
миниевое производство. Не детализируя этот процесс (исключительно важный для 
всей металлургии алюминия), мы ДОJIЖНЫ сказать, что главное здесь не заключаетси 
в получении Bblr:OKOfO процента глинозема, так как по существу в нефелииовых 
концентратах глинозема содержится только 300/0, что значит!::льно ниже даже про
сТой глины (360/0) и особенно бокситов (50-60~/0) и кианита (630/0)' Применение 
нефелина объясняется прежде всего исключительной легкостыо его разложения 
кислыми и щелочными методами и возможностью одновременного извлечения и 

использования как щелочей в виде соды и поташа, так и портландцемента. Новые 
приемы пере работки апатито-нефелиновой породы на основе обмена между состав
ными частями нефелина, фтором и кальцием апатита, представляют собой исключи
тельно заманчивую, но очень трудную задачу. Интересно привести некоторые под
счеты: для получения 1 т окиси алюминия по указанным выше методам и одно
временно около одной тонны смеси безводной соды и поташа требуется 4.24-4.43 т 
нефелинового концентрата и 8-1 О т известняка. Одновременно .с этим получается 
еще 9.4 т портландцемента. Кроме того, требуется 4.25 т ус:roвного топлива , 
включая получение пара. 

Х л о р и с т ы й а л ю м и н и й. Большое значение в ряде процессов хлористого 
алюминия как катализатора а также как промежуточного продукта при получении 

глинозема поставило пробле~1У получения его и из ·нефелина. Решение этой проблемы 
находится в стадии технологической проработки. 

А б раз и в ы. При применении щелочных методов получеНI1Я Г.'IИнозема некото

рые фракции этого окисла оказываются загрязненными кремнеземом и мало. при год -
ными для получения высококачественного метаЛJIa - алюминия. Их плавка с полу
чением промышленного алундума ЯВ.'Iяется наиболее рациональным методом для ис 
по.льзования этого отбросного продукта в качестве электрокорунда. 

К о а г у л я н т ы3 - алюминат натрия, сульфаты алюминия и квасцы. 4 

К в а с Ц ы. Обработка нефелина серной кислотой ведет к получению ряда цен
ных продуктов. С одной стороны, в осадке получается силикагель, в растворе - соли 

1 См. работы Конференции по нефеJПШУ в 1935 г. (Ленинград). Конференция под
твердила выводы, сделанные еще в 1907 г. акад. д. И. Пр я н и ш н и к о в ы м при 
изучении нефелиновых пород Турьего. мыса, привезенных с Белого моря акад. 
Е. С. Ф е Д о р о в ы м. 

2 Нефелиновые пески могут быть употреблены в качес'Гве шлакового нокрова для 
уменьшения угара при плавке металлов, а также для наварки футеровки плавильных 
печей (Б. И. Каган, 1937). 

з См . о применении нефелина для улучшения качества воды в «Кировском рабо-
чем» 15/IV 1935 г. • 

4 При анализе кислотных процессов необходимо учесть сильно экзотермический 
характер этих процессов, благодаря чему отпадает необходимость нагревания раство
ров. Разложение нефелина протекает обычно очень быстро (10-25 мин.). 
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щелочей и алюминия; в зави 
симости от хода химических 

процессов можно получи 'ль из 

этих растворов квасцы, кото

рые легко делятся путем 

кристаллизаlЩИ иа квасцы ка

лиевые и квасцы натриевые, а 

также и сернокислый г лино
зем_ Ряд методов разработан 
для получения так называе

мого глинозема Мута, кото
рый представляет собой смесь 
кремнезема и сернокислого 

аЛЮМИImЯ и с успехом приме

няется для очистки вод вме

сто чистого сернокислого алю

миния . Аналогичный продукт, 
легко добываемый из нефели
на, представляет собой смесь 
силикагеля и квасцов. Отме
тим в общем, что из 3 т не
фелинового концентрата полу
чается 1 т силикагеля и 6 т 
квасцов. Как мы видим, пу
тем применения серной кис
лоты можно получить ряд 

весьма ценных продуктов, осо

бенно нужных для текстиль
ной промышленности и очист
ки ВОд.) Возможно, однако, 
еще дополнить приведенную 

схему путем разложения не

фелина не серной, а серни
стой кислотой. Возможно, что 
именно это создает наиболее 
удобное и дешевое исполь
зование сернистых газов при 

обжиге кольских пирротинов 
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Фиг . 27. Схема производства ОКИСИ алюминии из 
нефелина Хибинских тундр. (Из фондов Кольской 

базы АН, 1936 г . ) 

на месте их добычи. В этом случае намечается весьма простая схема химического 
завода без сложной аппаратуры (IIУЖIIОИ для получении серной J(ИСЛОТЫ и ее КОП
цеItтрации). 2 

Использование р а с т в о р а н е Ф е л и н а в про и з в о Д с т в е в о Д о у пор н ы х 
т к а н е Й. 3 

Использование н е Ф е л и н о в ы х р а с т в о р о в Д л я про т р а в Ы в т е к
с т И л ь н о м Д е л е. Совершенно ясно, что раСТ130Р нефелина в серной кислоте при 
его нейтрализации является дешевым заменителем К13асцов и жидкого стекла, обыч
но применяющихся для пропитывании водонепроницаемых хлопчатобумажных и шер
стяных тканей. Опыты, проведенные на ряде специальных фабрик, доказали полную 
применимость нефелина для этой цели, причем ценность указанных процессов за
ключается в осаждении кремнезема и пропитывании квасцами, что происходит в мо

мент разложения нефелина в самой ткани внутри самих волокон и даже отдельных 
клеток. Это может создать значительно более выгодные условия, чем непосредствен
ное применение чистых солей ,и жидкого стекла. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ПРЕИМУЩЕСТВУ КРЕМНЕЗЕМА 

П О Л У Ч е fI и е пор т л а н Д Ц е м е н т а. Этот процесс отмечен выше, связан с 
получением отбросов при извлечении глинозема (стр. 239). 

При м е н е н и е н е Ф е л и н а Д л я Д у б л е н и я к о Ж. При временном недо
статке дубителей нефелин с успехом применялся в растворах для дубления кож, 
после чего производилась дополнительная их пропитка солями окиси железа или 

l Указывавшееся в литературе повышенное содержание фтора - абсолютно неверно. 
2 Возможно итти И по пути методов Бланка в Италии, и применяя азотиуlO кис

.поту, с получением CeJlllTpbI, что, впрочем, более выгодно для лейцита, чем нефелина. 
3 Интересные данные о применении нефелиновых растворов в текстильном деле 

см. в «Кировском рабочем» 16jV 1935 г. (Опыт фабрики «ШтормовиК»). После этого 
работа была прекращена. 
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сульфидцеллюлозой. При богатстве других растительнЬL'{ и хромовых дубителей 
вопрос о более широком внедрении нефелино-железного дубления остается откры
тым и не исследуется. 

При м е н е н и е н е Ф е л и н а в рез и н о в о м про и з в о Д с т в е - в основном 
связано с использованием чистого силикагеля как белой сажи. 

Б о р ь б а с r р и б к о м Д е р е в а (синева). 
Про п и т к а Д е р е в а. Идея использования нефелиновых растворов для про

питки дерсва представляется ИСКЛlOчите,'lЬНО замаНЧIlВОЙ, но, к сожалению, опыты 
наши в этом направлении (1930-1932 гг.) не были доведены до конца. Между тем, 
осаждение кремнезема из растворов внутри самих клеток дерева является одним из 

ценнейших способов е го сохранения, а предварительные работы показали, что про
питанное /раствором нефелина дерево обладает значительно более высокой темпера
турой ~оспламенения. При дешооизне этих раСl1ВОРОВ, оооеобрЗ!зной деЗИlНсекции де· 
рева и понижении его воспламеняемости метод пропитки деревянных част€й нефели
новым раствором должен быть изучен с научной точки зр€ния. Для севера СССР 
это вопрос огромной важности. 1 

С И J\ И К а г е л ь. 2 См. выше при рассмотрении вопроса о получении сульфатов 
алюминия и квасцов. 

Про п и т к а по ч в ы и Д о р о ж н о е Д е л о. Использование нефелина и нефели
невых растворов в дорожном деле не изучено, но представляет значительный инте
рес (см. подробно по этому вопросу при описании мест·ных доро;кных материалов в 
главе III, стр. 105, а также стр. 271). 

В. И с п о л ь з о в а н и е Ф т о р а а п а т и т а. Нет никакого сомне- · 
ния, что использование примерно трех процентов фтора в апати 
те предст,авляе1' исключиТ'ельную ценнос1'Ь, которая не может быть 
сброшена ICO счет,QВ. На каждый миллион тонн апати1'ОВОГО концентра
та мы должны счмrгаrrъ возможным, таким образом, получаTh около 
30 тыс. Т чистого фтора, и, если мы даже примем нормальную потерю 
I1рИ 'извлечении этого элемента из фосфоритов (около 40-50%), то все 
же мы мО'жем говорить о' возможности извлечения из 1 млн. Т апа
тита около 15 ThIC. т фтора, чro, в переводе на фторисrrый кальций, 
отвечает грандиозной цифре в 40-50 тыс . т флюорита в год. И если 
учитывать, что количество концентрата в ближайшие годы будет до
ведено до 2 млн. Т, то совершенно очевидно, что в апатите мы имеем 
источник почти 100 тыс. Т годовой добычи солей типа фтористого 
кальция. Это намечает исключительную роль того фтористого процес
са, который должен быть обязательно осуществлен в ходе технологи
ческих методов разложения апатита. Получение искусственного криоли
та, использование фтористых соединений для разложения кремневых 
соединений, получение фтористого натрия, а также искусственной бе
лой сажи из нефелина (путем комбинированного процесса ГИПХ)
таковы отдельные пути применения этого интересного и важного хи

мического элемента, который в настоящее время приобретает .особое 
значение как в оборонной технике, так особенно в технике холодиль
ного дела. 

Г. С 10 Л И М а г н IИi я. При наличии богатых магнезиальных пород, 
исключительной дешеВIИl3не отбросов, легкой Ра!СllВОРИМОСТИ таких 
магнези<ЗiЛЬНЫХ соединений, какими являются оливин IИI оливиновые 
породы Мончи и Хабозера, мы не можем не обраllИ1J'Ь внимание на 
возможность эффективного получения на Кольском полуострове раз
ных магнезиальных солей . Такими являются хлористый, сернокислый 
магний и магнезиальное жидкое от,екло (роль которого: за поС'ледние 
годы особенно подчеркивалась В . М. Гольдшмидтом) и, наконец, 
окись магния, получаемая путем применения ~пециального прокаливания 

местных доломитов. Получение магнезиальных солей для севера имеет 

1 См. неопубликованные материалы в фондах Бюро НИС Наркомтяжпрома. 
2 OГPOMHO€ значение в промышленности силикагеля и дешевизна его при пере

работке нефелина требуют особого внимания. 
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значение как для выработки дешевого цемента СQреля, так, в особен
НОС11И, дЛЯ цемен'Гирования оливинитов в вьюоких огнеупорах. 

Особое значение имеerr\ создание рядаl атраслей химическай про
МЫШЛelН1IО'СТИ, аснованных lfa разложении ряда р е Д к И: Х Э Л е м е н

тав, В первую ачередь ТИ11aJНщ циркания и редlКИх земель 

(об ЭТОМI см, ниже в СООТВe'l1crrвенной главе, стр . 248). 
Д. С е р н а я и с е р н и с 11 а я ~ ~ с л а 11 а. I(ак видно из предыду

щегО', осабое значение в да:льнеише!Й схеме XiИ\МIИВ'8Iции l(аЛl:>скага па
луострова имеют вопросы пО'лучения сабственной с е р н: о й к и с л о
т ы. В этам 'отнашении неабхадима прадеm:wь еще бальшую исследа
ва11ельскую ра'бату, нО' уже сейчас: CioIВеРШelНН:О ясно, что мы 'имеем 
два вазможных истачника, ив: КО11арых каж.дыЙ имее'Г ОВОИ паложи
тельные и отрицательные староны. 1 

Самым а!Сновным ИС'Ю1ЧнIИiКОМ являются сульфиды! Мончи, lOiн:и мо
гут дать при современном положении з'аВ'ода значителы{ое число танн 

моногидрата в год. Однакю получение серной КИС'ЛО'ГЬ! из части 0IТХО
дОВ газов з:аводов Манчи представ'ляет ряд затруднений в виду низ
КlОга процен1'НОГО содержания в них S02 И нео'бходимос'Ги специальных 
приемов: для извлечения серной кислоты. 12 Тем не мен:ее:, если итти 
на выдеm:еН1Ие наиболее богатых чаcrгeй газавых отходов, 110 задача 
будет решена весьма эффективно. Количество ма'НогиД'рата, ~онечна, 
невелико по сравнению с маОШ11абами самой апа'ГИто-нефелиновой про
мышленноdти и не решает в, целом праблемы получения высоко КОRl
цеНl1риров;анных фосфатов, аднако очень значительно и вполне дос.та 
точно для тог<;> , чтобы постаВИl1Ь соо'ГВетственн:ую переработку прежде 
всего редких элемеНl!10В, чаС!ГИЧН10 оБОClнювать на ней получение окиси 
титана и ТИ11ан:овых белил и частич.но наладить праизводorrво (очень 
элементарное по своей т:ехнологиче(жай схеме) и различного рода с.уль
фатов, нужных для месrгной промышленнос!Ги. Один В'опроо, oJJ:НlaKo, 
при этом требует своего разрешения - Э110 вопрос О содержании Б сер
най кис'лате селена, к;оторый для нужд, например, бумажной промыш
леннооти являет:ся BpeДHЫМl. 

Второй ис'ючник местнагiO сырья для палучения серной КlИслоты
ПИРpIOl'Гин. В саотвеl1С1'ВеннlOМ раЗ\il.еле 'I1ретьей г лавы мы подробна раз
бирали вазможные истачники пир ратина на территарии I(альскага 
ПОJJуоcrrрюва'. Неда cKaвarгь, Ч'I1а в качест:ве местногаl сырья он, конеч
но, заолуживает ПlOlлнага внимания iИ может в будущем, в случае на
хождения бю\Лее богатых концентраЦlИЙ, явиться д!ос,та:точно: крупной 
С'J1a'ТЬей для построения своей сернаiКислаrnай прамышленнаС11'И'. Да 
сих пор известные 1Н1<ЬМ меотаlраждения, абнаРУЖeiНlНJые lВi Хиб1И1Нах, 
дают, к саЖа'леНlИJЮ, низкае праценrrнlOlе садержание серы, порядка 12, 
в лryчшelм случае 240/0, чТо создает ряд ТРУДlfа'стей при эксплоа'I1ации 
и ВlЬJзывае:11 неабходимооть резраiбо1'КИ специаi1IЪНЫХ ТИПОВ печей для 
наиболее рацl~Qlна'ЛЬНОГО сжигания э'юго бедiНОГО исто:чника' 'серы . На
ДО' оказать, ч'I1O прИl этом возможна итти Н1е сталько в старону полу

чения с,ерНlОЙ кис,лоты, сколько в сторону более проетых процеСClав 
получения низкапроцен'ГНых серниотых газов о ИXJ Н'епосредствеНlНЫМ 

1 Ср. С. И . в о л ь Ф к о в и ч. Общая химическая технолог:ия . М. 1940. 1, стр. 322 
и след. 

2 Напрашивае,тся применение новых методов поглощения S02 ОСJ-Ювиым сульфа
том глинозема на холоду, с отдачей гава при нагревании при 1000. Этот ме'год 
с успехом применеНl на ряде заводов в Америке, Англии н в Оутокумпу В Фин
ляндии. Метод интересен тем, что освобожденный газ легко может быть СКОlщен
трирован в жидкую кислоту S02 или превращен в серу путем пропускания над кок
сом дри 12000. Для Хибин этот метод важен доступностью нужного сульфата аЛlD
МIШИЯ (из нефелина) и может оказаться применимым к обжигу пирротинов. 

16 Полез н. ископаемые КОЛЬСК . п,ова 
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ислользованием, частично, например, для разложения нефелина и по
лучения сернистоlКИС'ЛЫХ сюлей калия и Нlатрия, нужных ВI бумажноii 
ПРOlмышленности. Энергичные поиски ВЫСОКОСОР'тных пирротинов явля
ются необхо\Цимыми как в наружном кольце вокруг Хибин по линии 
«цветнOIГО пояса», ТiaK, в особенностlИ, в районе тулolмы, где ВI ряде 
областей Нlамечается ВЫСО'КiOе содержание пирро'Гина ВI отдельных лин 
зах. Попутно укажем на т.0I, Ч'ГО 011рицательной С'J"ороной пирро'Гинов 
вс,ех этих месrгорождений являе'Гся их OIчень легкая ОКИС1ляемюст,ь, I 

ничтожная примесь других полезных металлов, которые практически не 

приходится принимать во внимание при иопользовании сырья. 2 Лишь 
самый конечный продукт обжига в виде огарка СМOIжет иметь неко 
торое применение ВI качес'Гве 'красной или коричневой крас,ки. 

Е. Пер е р а б 01 11 К а 11 о р Ф а . Химические использования l' о р фа 
и з к ру п НI Ы Х Т о р Ф я н ы Х'. м а с с и в о в преДСl1авляют собой одну 
из благо!да.рнеЙшиос задач, не ПОСТiЭВlленных дOl сих пор конкретно на 
территорlИlИ Кольскогю' ПОJLуоlс1'РОВ'ЭJ. Oд'Н!aIКO опыт Лапландског,о заво 
да и примененных на нем HOBЫ~ печей СИС1'емы Б. К. Климова оыграл 
большую роль в развитии нашей торфяной IИi с'ланцевой промышлен
ности, и, несмотря НЭJ неудЭtчную ЭКОНОМИlКу этого завода, на судьбах 
сове'Гской С\ЛЭJнцевой ПРOlмышлеННОС11ИI он отраЗИJ]ОЯ положитель
но. Делю в 'Гом, Ч'ГО этот оlпыТ показал возможность ПРИМelнения
особых печей, которые даю'Г ВОЗМОЖНО'сть получать дорожные биту
мы и СМО'лы ПУ11еlМ СЮI()l'I1ВlеТС1'венной переработки ТOIрфяных МlaCO. По
лучение из торфа генераторного газа. выделение более ценных смол 
и накопление дорожных битумов, - таковы те 'I'ри линии, по ко:торым 
дол,жно' иии дальнейшее иlспользование торфяных массивов. 3 Опыт 
ПОСl1рОЙКИ С'ланцеВОГОI заводla под ЛенингрalдiОМ (НЭI основе ИСПЫТiЗний 
на Лапландском ЗЭJВоде) позв'ОЛЯе1' сейчас пеРeнiести пол.уче~ные им 
мето1ды H1a со:отв!етственные процесоы и в облЭJСТЬ торфа. На отдель
ных крупнейших торфяных массиВiaJX Ко'льского ПО'ЛУООТрОВ<l, С'Вlязан 
ных по прelИlМущеlСТВУ с ЮГО-ВОС11Очной его час'I'ЫО, ОРГЭJниз'ация гази
фикации 'ГОlpфа и пере!дЭtча газа ПOl газопрloiвtQ'дlalМ к центральным про
мышленным районам полуострова представляют задачу трудную, тре

бующую крупных капиталовложений и большого КО'JIИчelС11Ва черного 
металла. 

П. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

ВОПplOlcЫ организацlИlИ черной мета~IЛУРГИИ на Кольском полуост
рове мИ/ого раз 011авились на очередlp в связи ~ проблемами необходи 
мостtи получения метаЛJJlaI дл.я ле:нингра1докой промышленносТlИi. По ини
циативе С. М. Киров\З ВI рядеl специальнlЫХ заСeiданий обсуждались Эl1И 
важнейшие проблемы celepa, но КlaDКдый раз онiиl на11а'лкивались на за 
труднения, связанные с ОТСУ'I1ствием тeТIJЮвоiЙ базы. 

Исroчни,ки железных руд на Кольском полуостplOiВе в наотоящее 
время являются достаточно выявленными для того, чтобы считать 
их совершенно 06еспечивающИ'мlИI BecbMal крупную металлургию всего 
севера. НЭI первое место приходится С'1iaJвиТiЬ руды\ Ионских месторож
дений. Они, правда, \И1зучены очень плохо, но запасы их выражаю11СЯ , 
несомненно, сотнями МИЛЛИOlнов тонн. Даже ес'ли 'новые разведочные 

1 О М2тодах борьбы с окис.ляемостью и горением пирротина см . Г . И. в е р т у ш
J( о в. Советская Г20ЛОГИЯ. 1940. лr!! 8, c'I'lp. 48. 

2 Необходима тщательная проверка на Ag, Аи, Pt, Pd, Со, Мо. 
з На 1941 г. Кольской базой ставится изучение опыта Лапландского торфянаго

предприятия . 
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работы не увеличат, а сохраняТ1 старые цифры запаоов, 110 и ЭТIQ уже 
в достаточной отепени показывае'Т, что мы имеем здес,ь грандиозный 
исто,чник руды, сравнимой к тому же по овоему качеству о рудами 
средней марки шведской К:ир,унаваары. Для харакreриотики эт1их руд 
необходимо отметит:ь вьюок,ое содержание в них фосфора, которое по
требует (подобно Швеции) применения 'томасов,ско,го метода, низкое 00-
держание серы и, повидимому, довольно высокое содержание магния, с 

которым ПРИХОДИТ1ся бороться специальными методами металлургии. 01"
мечается и небольшое содержание титана. 

Второй реальный истО'чник представлен полумиллиарiдН'blМИ запа
сами железных руд ПРIИlимандровских месторождений. В противопо
ложность первому источнику они характеризуются исключительно низ

ким СОдiержа,НП1lем фосфОplal в О'тдельных част,ях (если исключить кон
тактные зоны), СlOДержание серы в них весьма невелико, и поэтому 
они могли бы считаться " качественной стороны высоким продуктом, 
если бы не о'ГНос:ительно низкое ао.цеРЖaJН1Ие железа (не свыше 
35-400/0 в р,уде), большая твердость, Т1ребующая специальных метО'
дОВ размола" и нe!oiбхоДИ'мость обоrnщения и последующего брикеlfiИ'РО
вания (апломераЦИМI) для использов'ания в доменных печах. 

Третьим источником являются отходы титаномагнетитов при до 
быче, например, КНОПlиrrЗl. В меО1iорождениях Африканды граНiдиозное 
количеСТ'ВIQ титанО'магнетита (о 8-120/0 окиси титана) буде11 полу
чаться в результате обогащения и вьщеления кнопита, 1 в них мы 
име,ем хороший иа1iО'ЧНИК для ПОlЛучения титано'вых чугунов или же 
д~я :применения методов академика э. В. Брицке, позволяющих непо
средственно плавить титановые магнетиты с примесью нефелина, в ка
чеС11ве :ПОНlИзителя темпеplalТУРЫ плавления. Именно ВI этом последнем 
направлении примetНIение нефелина, а Т1акже ЭГlИРIИiНlОВlых ОТ1ходЮIВ, бота
тых желе130М и натрием, представляет собой особо заманчивую зада'Чу 
для всeJй черной металлургии К:ольского ПО'ЛУОО11рова. 

ОднакО' ТРУд:Iroсrrи теплового баланса попрежнему представляют 
собой IOIДНУ из помех для развития крупной черной мemalЛЛУРГИИ на 
К:ольском rroЛУОС11рове. Нет никакО'го сомнения, Ч11О1 в первую о'Чередь 
надо говорить о двух возможных путях использования местных, по 

сущесТ'Ву - мировых запасов железных руд: с одной С110РОНЫ, ОЮJ 
мо'гут сыграть большую роль · для экспорт:а, причем железная дорога
К:андалакша - К:уола-ярви и К:еми - Хапаранда - открывае11 возмож
ности широкого экспорта в прибаЛ'тийс,кие страны и в Германию этой 
руды. С другой С110РОНЫ, речь может итти об организации специ
ального з а в о Д аl э л е к 'f1 р О С П л 3i В О В В раlйоне К:андалакши или 
Зашеек, где возможно получение примерно 10-20 тысяч тонн ценных 
ферросплавов, и в первую очередь - ферро-титана, ферро-ванадия, 
ферро-циркония и ферро-ниобия. Для такого небольшого завода во
просы завоза кокса будут иметь относительно небольшое значение. 
Наконец, сырьевые запасы К:ольского полуострова могут обеспечить 
нужды очень крупного предприятия по черной металлургии, располо
женного где-либо на ст.ыке путей Воркута - К:О'f1лас - Ленинград о до
рогами, , ведущими к югу от К:ольского полуоотрова. 

При анализе проблем черной металлургии нельзя обой'Ги и l1е ме-

1 При обогащении кнопита можно поступать различно : можно просто отделять 
кнопит от силикатов и титаномагнеТlIта и затем путем грубой магнитной сепарации 
получать титанома,гнетит с содержанием около 10-120/0 Ti02; но можно при даль
нейшем измельчении отделять ильменит от титаномагнетита и получать последний 
лишь с 4-50/0 двуокиси ТИ1ана (см. материалы засед. Бюро НИС в 1936 г.) . 
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стараждения, катарые хатя и лежат вне предеJIав паJIуастрава, и в 

настаящее время ВКJIlочены в састав KapeJIa-Финокай реопублики и ле
жат в райане азера Вуари-Ярви. Финская JIитераryра, имеющаяся в на
шем распаряжении, не позваляет в даСl1атачнай отепени ясна предста
вит,ъ запасы железных руд Э1'аго местораждения. ОднакО' значиreльнае 
схадство егО' с Ианай, наличие запасов известняков и доломитоВi и, на
канец, прахаждение через эта т райан навай железнай дараги мажет 
саздать ряд предпасылак для практическага испальзавания этих же

лезных руд. 

В 3la!Ключение неабходИМd a-гмe'f1ИТЬ, чro черная металлургия на 
Кальс'ком палуастраве' абеспечена прекрасным припасам и флюсами. 
В атнашении первогО' неабхадимЮI аТМе11ИТЬ наличие Iразнаобразнага 
сырья для аблицавочных кирпичей - фарстериТ\OlВЫХ, КlИанитавых и 
динасовых, наличие прекрасных к Вl3Jрци 110' В , графитовых сланцев, ли-гей
ных пескав, а также флюсав, нужных для шихты - известнякав и 

кваРЦИfТlQ/ВI, палнlOCfГЬЮ обеспечивающих черНlУЮ ме'Мллургию местными 
и притам дешевыми материалами. 1 

Ш. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 2 

ЦветНJaJЯ металлургия является одной из ведiУЩИХ ат.раслеЙ про
мышленнас.ти Кальскага полуас.трава в двух направлениях: с аднай 
ста раны, в областиаvrюминия и, с друг ай - в облас.ти никеля, меди и 
их СПУl1никав. Расс.мотрим па атдельнасти э-ги две праблемы, имеющие 
не 'Галька всесаюзнае, на частично и бальшае экспартнае значение. 

А л 10 М И Н И й. 3 Праблема металлическага алюминия паставлена 
была еще в 1930 г., КQгда па предложению автора Ламонаоовский ин
стИ1УГ Академии Наук впервые разработал схему щелачного pI3Iзлаже
ния нефелинав спалучением чистага глиназема (Н. И. Владавец). С 
тех пар создана ограмная литература по вапрасу использоваНlИЯ Э1'ага 

источника оырья для получения гл:Инозема; в резу'льтаre многаЧ/И1слен
ных апыто~в и заводскай рабаты в настаящее время подготовлен ряд 
цехав на Волхавоком алюминиевЮlМ 3laiваде для перевода части процес'-
031 на Нleфелин. Огромное значение при этоМl имее-г вазмажнасlГЪ папут
наго палучения щелочей, вовлекаемых ча'етична в IO<братный працесс, а 
11акже большогО' количес'Гва цементнаго сырья, сталь !Неабхадимога 
для Кольскага севера. Детальная разраБОfТка э-гой праблемы инж. И. Л. 

I О возможности взаимного шихтования руд Ионы и 3аимандрия см. в статье 
А. Е. Ф е р с м а н а. Технологические проблемы металлургии бедных руд. «Поляр
ная правда», июнь. 18/VI 1940. См. также А. Ф е р с м а н. Сев. база металлургии. 
Известия М. 10jVШ 1940. 

2 Привожу сравнительную таблицу средних цен на чистые металлы по данным 
американского РЬПfКЭ осенью (август) 1939 г. - в американских долларах. 

медь ... 
алюминий 
никель. 

кобальт . 

за тонну 

240 селеа . 
480 титан. 

840 циркошй 
4200 ниоби 1i 

или в расчете за килограмм 

ниобий . 560 
платина . .. ...... 1100 
галлий . . . . . . . . . . 3500 

за тонну 

4250 
11550 (96%) 
16800 

560000 

3 В качестве справки приведем годовую продукцию (мировую) Аl - 1938 г.-
588000 т, из коих на первое место вышла Германия (180000 т). Преимущественно 
испол!>эуются бокситы, по цене (в СЫРЬе) 5-7 американских долларов за тонну. 
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Талмудом и ряд экономических подсчетов, произведенных в часТlНОС'ГИ 
Институтом экономики Академии Наук (Ленинград), показывают, что 
в нефелинах мы имеем, несомненно, очень ИlНтересный и своеобразный 
источниК! для получения глинозема и чro успехи этого дела будут 8 

значительоой crгепeIНJИ зависеть от дешевизны самого ИСХОДIНРГOi про
ДYKТla, получаемого из Хибин. Как мы видели в г лаве о нефелине, 
здесь можerг итти речь о самых разнообра.зных видах сырья, начиная 
с хвостов, непосредственно очищаемых природойв р. Белой, и кончая 
продуК'гами очис'I1ки нефелиновой фабрики, построенной в Кирооске. 
Однако. если себеС'Гоимость этого продук'Га будет высокая, то это 
ЯВIИТСЯ за'Груднением для дальнейшего вовлечения нефелина в широ
КОel прак'ГИческое использование и в чаСllН\ОСТИ в металлургию. Инте
ресно: при этом о'Гметить, что при получении ме'ГаlЛлического алюминия 

и при дальнейшем электролизе вероятно накопление в отдельных фрак
циях металла ряда редких coc'taBHbIx частей, XapaK'J1epHbIX для нефелм
на, а именно в первую очередь галлия и бериллия. 

На.равне с нефелином в настоящее время намечается и другой ис
точник для ПОlЛучения сплавов мет·алличеокого алюминия, а }fMeHHO 
кианит. 1 КолоссаlЛьные запасы кианита Больших Кейв вполне обеспе
чивают резе'рвы этой промышленности, а очень небольшое количество 
примесей и наличие углерода в КlИанит.ах Кейв позволяет говорить о 
возможностях использования их для получения оилумина. Правда, 
подочеты покаЗЬJВIают, что киани'Г сам по себе дает слишком повышен-
ные количества кремния в кремне-алюмосплаве и что, следовательно, • 
необходимо веС'ГИ1 комбинированную плавку с при внесением других 
руд алюминия или вывода части кремния, путем его превращения в 

ферросилициЙ. ВО ВСЯIЮМ случае, эта зщцача теХlнологически возможна, 
а новый метод аюащ. А. А. Байкова намечаеll и путrи для использова.ния 
киаНIИТaI в этом направлении. 

При наличии отмеченных выше запасов Э'ГИХ двух полезных Iископае
мых - нефелина и кианита, а также столь нужной для металлургии 
алюминия дешевой электроэнергии, имеются все предпосылки для са
мого широкого развития этого дела на Кольском полуострове и в се
верной части Карело-Финской республики. Алюминиевый завод в Кан
далакше будет получать металлический алюминий сначала путем элек
тролиза глинозема, привозимого с завода Волхова, а потом к этому 
присоединятся и цеха получения глинозема на месте из местного 

кольского сырья. 

О цве'ТIroй металлургии редких металлов ом. ниже (стр. 247). 
Н и к е J]i ь, м е Д ь, к о б а л ь 'г И И Х с п у т н и к и. Вопросы развития 

никелевой промышлен.ности: на Кольском полуоотров-е постаВlЛены бы
ли в 1932 г. С. М. Кировым. Однако эта проблема отала очень круп
ной 'ГОЛЬКО В 1936 г., когда были обнаружены бом'Гые жильные руды 
гор НиТ11ИС и Кум:ужьеЙ. Эти богаlfые руды дали возможность нал:!
ди'ГЬ ПРЮIИЗВОДICIГВ() в первые годы и обещают IВ течеlН'Ие ближalЙШИХ 
ПЯ11ИЛelfОК исключительный разIЮpО'Г медно-никелевоЙi промышлен
ности, основанной на высокопроцентном сырье. Нет никакого сомне
ния, что при всем богатстве Мончи этими рудами мы все же должны ' 
считаться с необходимостью вовлечения в дальнейшем и других источ
ников медно-никелевых руд, в первую очередь - частичной переработ
ки бедных руд Сопчи и их обогащения. Необходимо иметь в виду и 
экономическую, и технологическую выгоду использования (путем обо-

1 Отметим, что т~оретическое содержание А12Оз в нефелине около 33, а в чи· 
стом кианите - 630/0. 
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гащения) отвалов, получаемых при добыче богатых руд и сбрасывае
мых сейчас у входа штолен. Наконец, необходимо не только дальней
шее углубленное изучение Волчьей, Сальной, Федоровой и По'Дас тундр 
и всего района Кучин-тундры, но и широкое изучение всего «цветного 
пояса» (особенно в верховьях рр. Юзии, Варзуги, Стрельны и Пурнача) 
вплоть до оставшихся совершенно не разведанных медных месторож

дений низовьев Поноя, что может обеспечить разворот медно-никеJJJе
вой промышленности. 

Будущее этой промышленн.ости связано, однакО', не только с извле
,чением меди и Н1Иrк еля , IИIO и С уопехами ИCIПольз:ования ДРIУГ'ИХ состав· 

ных частей - прежде всего кобальта, палладия, селена, I , получения 

серной юис:лрты из ОТХОДЯЩIИХ газов и ШИРОКОГО' иогюlлъзова\Н1ИЯ Ш\JIаков 
и шламов. В отношении шлаков специальная работа показывает, что 
здесь имеетоя очень . овоеобразный и инт,ереClНЫЙ источник не ТОIЛЬКО 
минерального, но и теплового XapaK'J1epa. При темпераl1уре Б 1500° 
шлаки оБЛaJдают способноотью к пог лощеН!Ию ряда веществ, на чем и 
основано применение их для получения ТlЭ.iК называемых фосфатшлююв 
л. Черникова. Равным образом, как показывают химические анализы , 
эти шлаки могут дать прекрасный продукт типа плавленых базальтов 
для нужд самых разнообразных отраслей промышленности. ' 

Темпы дальнейшего развития медно-никелевой промышленности на 
,самой Монче будут зависеть от дальнейшей разведки месторожде
ний - особенно жил на глубину - И изучения Боех вышеуказанных 

,пабочНlЫх продуктов ПРОИЗВ'аlдства. Предполагается также связь коль
ских YCTaHOBOI( с норильским никелем и использованием для его пере

'очистки электролитических цехов Мончи. При раффинировке сибир
ского никеля в Мончегорске намечается ряд задач при использовании 
своеобразных составных частей этих шламов. 

Для характеристики значения МончИ' 12 в мировой никелевой про
мышлеНlнlОIСl1И отметим по Д13нным 1938 г., что средняя добыча никеля 
в Канаде (Сёдбери) 3 доотигала 93 тью. т, меди - около 100 тыс. Т С 
папутным получением 40 т селена, 2 т теллура и довольно большого 
количеотва серебра, пл,атины, золО'та и палладия. 4 Любапытно при этом 
указать, что кобальт практически не извлекается из руд Сёдбери, так 
как его содержание (1 : 40 по отношению к никелю) не обеспечивает 
рентабельности его отделения. В этом отношении у нас имеется более 
внгодное соотношение никеля и кобальта, которое в рудах Мончи до
стигает 1 : 20 И'ли 1: 25, что позволяет говорить об извлечении, прав
да довально сложном" кобальта из никелевых руд. Для дальнейшего 
освещения месторождений Мончи с их большими запасами никеля ин
тересно отметить, что запасы Сёдбери выражаются для оуммы никеля 
и меди приблизительно в 6-7 млн. т, на эти запасы выявлены были 
в течение многих лет применения буровой техники; тем не менее, 
надо указать, что на протяжении 280 км распространения никеленос
ных пород было. выделено всега 12 км прамышленного значения, для 
чего было пройдено буровыми работами более 6 тыс. км (при 18000 

I Цена тонны селена в америкаНСl\ 'U( долларах около 4000; годовая мировая 
добыча селена - свыше 300 т. 

2 Отметим также для сравнения, ЧТtJ завод Монд на территории Финляндии 
(ПеТсамо) был рассчитан на 3000 т никеля, при использовании руд с содержанием 

Ni - 1.61% и Cu - 1.32%. 
3 Добыча в НорвеlГlIИ колеблется около 1000 т никеля в год. 
4 Запасы финляндской части <<Цветиого пояса», по подсчетам до 1935 Г., опре

деляются в 100 000 т никеля, 70000 т меди и около 4000 т 'Кобальта, при отно
шении Ni: Со = 25: 1. 
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<скважин). Эти цифры наглядно показывают, что выявление указанных 
выше крупных запасов руды явилось лишь результатом огромной ра

боты, во много раз превышающей те полевые буровые работы, которые 
до сих пор выявили богатства Мончи (суммарная длина последних 
всего лишь 80 км.) 

IV. МЕТАЛЛУРГИЯ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Проблема использования редких металлов намечена былаl еще 10 л,ет 
тому назад на основе месторождений Хибинских и Ловозерских тундр , 
но толыш сейчас начинает получа'ть правильное направление в промы 
шленIНОСТИ'. Сфен и частично редкие земли добывались из 'РУД Хибин
ских тундр, НО на'до сказа'!'ь, что добыча их не дала ПРОМЫШJJJеннiOСТИ 
особенного эффекта. Эффективность установок по обогащению и из
влечению титана из сфена и редких земель из ловчоррита оказалась 
НlИзкой, что: И приве~о к временному закрытию ловчорритового рудника 
и ловчорритовой фабрики. Тем не менее, проделанная работа не оста
лась безрезультаrnой, а, !Ювые оТ\Крытия ll'одоказ<llЛИ ИI новые иcrroч
ники ДJ1lЯ разрешения двух указalнlН1ЫХ проБJllем - ПОJJJучения ТIИ'J100а 
и получеН1ИЯ редких земель. За исключением молибдена, на кО'Горый 
одаю время IВlозлагалиссЬ крупные на'дежды в XlИ'БИiНlах, мы можем сей
час' говорить о возможнооти организации промышлеИН10СТИ с'ледующих 

пяти ХИiмических элемен'Гов: титана, редких земель, ниооия (таlНrгала), 
ванадия и' циркония. 

Рассмо'Грим в отдельности ИС'J10ЧНИКИ сырья и пути прюмышленного 
освоения этих элементов. 

Т и 11 а Н. Как мы уже указыв,али, запасы этого по.nезного иско
паемого fНla ~ОЛЬСК'()lМ ПОЛ)'lостраве совершенна ИСКЛЮЧИ'ГеJlЬны, причем 
на смену офену пришли меО'I'ОРОЖДelН1ИЯ кнопита Африканды. Иопользо
вание сфена осложнялось трудностями его обогащения, дававшего про 
дукт е сюд,ержанием только 320/0 окиои титана и требовавшего затем 
для своего разложения четверного или пятерного количества серной кис

лоты. ПОЭ'J10МУ 'Открытие ЮНОПlИlта (пеРОВClКита) наметило новые пути -в 
этом направлении, так как чИ'отый кнопит оодержит до 550/0 ()(киси титана 
с ничтожной примесcыo железа IИ не оодержит креМНlезема . Проблема раз 
вития Африканды встала в связи с этим во весь рост тем более, что 
прекрасно провед'енные разведкИI устаНОВ1ИЛИ' т.ам iНlalЛИiчие всего до 
глубин 200 м неско,льких оотен миллионов тонн руды со средним содер
жанием на руду 140/0 окиси 'J1Итана, 0.250/0 ПЯТИОКИСИ ниобия и 0.60010 
окислов редких земель. Эl1И цифры, правда, носят пока Нleоколько ОТ
влеченный геохимический характер, ITaK как самая методика выделения 
ниобия и редких земель из ТИl1анювого комплекоа кнопита еще не вы 
яснена. Однако замечательная легкость обогащения кнопи'та и ряд цен
Hыx качеств самого месroрождения оБУСЛОВ'ЛИВl(lет экономические вы
годы этого сырья Мес:юрождение расположено у самой железной до
роги, • на холме, допускающем удобное рааположение обогатитеЛЬН10Й 
фабрики и еС'Гественную О11Катку руды к от_ АфРИКIaН1да, расположен
ной почти на берегу одного из заливюв Имандры. Непосредственно 
через рудный участок проходит линия электропередачи; всего в несколь
ких киломеl1рах расположен ДОВОЛЬН10 большой лесопильный завод с 
массовыми отбросами лесного ПРОИЗВlOдства. Таким образом, Африканда, 
расположенная в цен'Гре промышленного узла, предс'!'авляет собой осо
беннryю ценнос'Ть для дальнейшего использования в нескольких направ:
лениях: с одной стороны, для получения ферросплавов, о другой - для 
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выделения окиси титана в виде титановых белил и с третьей сторо
ны - для переработки окиси в хлорид, имеющий, как известно, обо
ронное значение. 

Вовможные технсУлогические охемы по ИСПОЛЬЗОВaJНИЮ 11итана и вана
дия см. ниже (СФр. 250). 

р е Д к и е з е м л и. Как было указано выше, опыт использования 
ЛОВJЧорри~а для извлечения редких земель не привел к достаточно 

благоприятным результа:гам. 1 Между тем, в настоящее ,время намечает
с,я ряд раеН'ообраl3НЫХ методов для использооония прежде всего ред
ких земель из апатита и в особенНIoCfГИJ из БOlгатых 'редкими землями 
разностей, носящИ'х название саамита. В поС'ледlНlих количеСl1ВО редких 
земель достигает неGКОЛЬКiИХ целых процентов против деоятых в обыч
ном апатите Кукисвryмчоррского месторождения. Новые метюды (онача
ла предложенные Н. В. Беловым и п. А. Волковым, а затем прорабо
танные в нескольких направлениях с. и. Вольфковичем) показывают, 
ч'f1O мы имеем здесь дело с очень ценными ВОЗМОЖНОСТЯМИ если не 

полного, ТО хотя бы половинного извлечения редких земель, что может 
легко дать нескольк'О с'От 'l10HH солей редких земель в год даже на тех 
опытных установках, KIOTopbIe намечаютоя в настоящее время. 2 

Очень крупны!М иС'Точником редких земель яви11ся, конечно, исполь
зование лопаритов. Количество редких земель будеl1 Н\аотолько вели
ко, что при условном маоштабе ниобиев'Ого производства в 500 то коли 
чество окислоВl редких земель достигнет 1500 т. В этом ·случае вопрос 
BC11aH'e'l1 не о возможности ,насыiить иiми потребносl'И Н'ашей страны, но 
о необходимости наrметить новые области применtения реlДКИ1Х земель и 
о широком ЭКСПIO/рте. Такие 1Н'0BbIle Пpиiменения намечаются уже сейчас, 
особенно при условии разделения редких ЗelМe:JI'Ь на отдельные с'Ос.тавные 
элемеНl1Ы, что имеет особое значeнlИе каК' '81 областИI стекольной и све
тофорно'Й промышленНЮlСТИ, 'Гак и в специlalл!ЬНiЫХ физических установках 
и в особенности в неКIOI1'ОРЫХ специальных ви:цах спла,вов. Интересно 
отметить новые церовые сплавы с магнием и аlЛЮМИlНием высоких тех

нических с.воЙс'ГВ для авиапромышленности, а также раб01Ы по приме
нению оуммы редких земель, выделенной из хибинского апатита в ка
чеотве катализаl'ОРОВ и активаторов горенlИЯ водорода (М. Б. Р а в и ч 
и Б. А. 3 а х а р о BJ. Доклады АН. 1940, XXVII, ,N'2 5). 

Н и о б и й. 3 Положение с ниобием в общем довольно ясно. Огром
ная раБО'МI, проведенная за пос'ледН'ие годы в Гиредмете и в институ
тах Академии Наук, показывает, что мы имеем возможн!Ость совер
шенно конкретно говорить в настоящее время о СО3IД,ан!ИИJ крупн~йшей 
ниобовой пpюiмышленlНОСТiИ для получeниlя ВЫСOlКИХ сOlJYГОБ' конструктор
ских И от,чаcJти авиационных оталеЙ. Ценность и реальность этой про
блемы основана на достигнутом выявлении запасюв меСlJюрождений, ка
чества руды и особенно новых приеМОIВ технологичеокого разложения 
отделяющих с успехом ниобий от титана,4 с одной ClГOPOHЫ, И от ред
ких земель - CI другой. ЕслИ' трудно сейчас говорить о масштаба'Х этого 
производства, тю, во Боояком случае, в начале 1940 Г., в . результате 
специальной ниобовой конференции в Академии Наук, дело поставлено 

1 См. монографию Мин. Хиб. и Лов. тундр - стр. 508-512. 
2 Надо имеlТЬ в в:иду, ЧТО при электровозгонке фосфора редкие земли теряются 

в шлаке (до 0.74% TR20~, ). 
3 Килограмм мет. ниобия расценивался в августе 1939 г. в СШД! в 560 амер. 

долларов, т. е. ровно в половину стоимости платины. Ср. С. А. Пер в у шин. Со
ветская геология, 1940, N2 5-6, СТР. 176. 

4 Интересно оДн;овременное использование ниобия и примеси титана, что позволит 
не стремиться к очень тщательному разделению этих хлоридов. 
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на практические рельсы. Сейчас необходима техноэкономическая про
работка проблемы в целом. 
Ц И· Р к о IНJ и й. Гораздо сложнее проблема циркония. В г лаве /об 

эвдиалите (на стр. 100) мы уже отмечали те трудности, которые преk 
ставляют обогащение и технология циркониевых руд Ловозероких 
тундр. J Мы до'лжны прямЬ сказа!I'Ь, ЧТО до 'Гех пор, пока не БУДУl1 
найдены богатые руды или не будет О11Крыта упрощенная 'J1eХIНlОЛОl'иче
ская схема обогащеlИlИЯ и извлечения окиси циркония из эвдиаЛlИта,
вопрос циркониевой промышленности на севере не буд~т СДВlИнут С 
мер'f'ВОЙТОЧКИ, и более выгодным оырьем для этой промышленности 
ЯВЯ'f'СЯ 'ге крупные з'апасы циркона, которые в настоящее время выде

ляются из разрушенных щелочных сиенитов в районе Мариуполя. 
В а н а Д и й. о ванадии подробно см. с,тр. 116. 2 Мы уже указывали. 

ЧТI() дЛЯ извлечения ванадия из эгирина и титаномагнетита :нет необхо
димости строить специальный завод. ВаН1адJИЙ можеl1, однако, бы'fIЬ ис
ПlOOIьзован попутно методом акад. Э. В. Брицке при получении ферро
ванадия, что возможна путе:м перевозки богатых Вl(llнадием концентра
тов в райаны южной КiЗlрелии, если там будет юрганизоваНа! промышлен
ность по переработке титаномагнетитов. 
М о л и б Д, е н. Говорить О возможностях промышленного испо'ль

зования нет ООНlOваний до новых поисковых и разведочных р·абот 
(см. СТр. 88 и 125). 3 

Б е р и л л и й иl Г а л л и й. о возможности их извлечения при метал
лургии алюминия (из нефелина) см. стр. 246. Для бериллия представля
ет зна1чите\JIЬНЫЙ интерес Н8ходка берилловых пегматитов в районах За
падных Кейв и р. Стрельны. 

Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а и с п о ль з о в а н и я р у д ж е л е з а, т и т а
н а и в а н а Д и я. Вопрос о сырье для комплексного извлечения из кольских руд 
железа, титана и ванадия получил новое освещение и направление на осиовании 

результатов, ПОЛУ,ченных в 1939 г. бригадой акад. Э. В . Брицке нз уральс.ких титано
магнетитах. В связи с этим появляется возможность по-новому пересмотреть наме
чгвшиеся раньше схемы и значительно более эффективно решать оставаВШlIеся 
до сих пор не продвинутыми проблемы использования кольских желеЗО-'J1Итановых 
руд. 

Перечислим сначала те реальные источники ' титановых руд, которые имеются на 
Кольском полуострове. 

1. Титаномагнетит в составе апатитовой породы. Содержание TiOz дос.тигает 
17-20%, содержание PzOs (в концентрате} доходит до 0.5%. Среднее содержание 
в самой апатитовой руде не превышает 0.50/0. Этот продукт получается в значи
тельных количествах вместе с эгириновым концентратом в отходах нефелиновой 
фабрики и вместе с последним может итти на плавку. 

2. Титаномагнетит месторождения Африканда. Помимо ююпита (перовскита) ме
сторождения Африканды содержат огромное количество титаномагнетита следующих 
свойств: содержание TiO~ до 120/0, содержание ванадия оч€нь низкое, не имею
щее практического значения . В разработанных методах обогащения кнопита титано
магнетит идет в хвост. Отсюда вытекает проблема широкого ИСПОЛl,З0вания титано
магнетита этого месторождения, который 'будет получаться как отход при операциях 
извлечения кнопита (перовскита) и может быть поэтому использован как дешевый 
продукт, правда, несколько за.грязненныЙ кремнекис.тrотоЙ силикатов (до 92-94% 
титаномагнетита). 

3. Помимо двух указанных источников, на ~Кольском полуострове есть еще ряд 
месторождений ти'rtшом а гнетнТ'З , о которых мы говорилИ' выше (стр. 90) и кото
рые могут в будущем представить крупный резерв титана при постановке соответ-

1 См. В монографии АН Минералы Хиб. и Лов. тундр. 1937, стр. 517-525. 
2 Годовая мировая добыча ванаДI:IЯ мет. около 3000 т (1938 г.). Титаномагнетиты 

используются на ванадий в Японии и Индии. 
3 Замечательные технологические исследования Н. С. Грейвера (Ленингр. Гор

ный ИНlCтиту.т) наметили пут для эффективнрго использования бедных руд молибдена 
(ниже 0.1 о/о), ванадия и др. Это заставляет по-новому пересмотреть все мес.торождения 
Мо, V, Ве, Ga и др. 
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ствующей промышленности. Сюда относятся еще совершенно не изученные и не рвз
веданные титаномагнетиты Вырмес-тундры, значительные поля тнтаномагнетита Фе
доровой тундры, обогащенные этим минералом участки ОЛiИвиниТ'Ов в Озерной вараке 
около Хабозера; наконец, отдельные богатые 'линзы и жилы титаномагнетита в урти
тах и ийолитах Хибинского массива, известные как в месторождении Кукисвумчорра, 
так частично и на Апатитовом отроге. 

4. Эгирин из состава апатитовой породы, свойства и колиqества которого были 
отмечены на стр. 97. 

5. Сфен Хибинских тундр (см. описание на стр. 93). 
6. Кнопит Африканды. I 

На основании приведенного перечисления можно наметить следующие наиболее 
интересные технологические схемы переработки указанных руд: 

1. Наиболее интересной схемой, при этом наиболее обеспеченной крупными 
сырьевыми запасами, является использование грандиозных месторождений кнопита 
(перовскита) Африканды путем выделении этого минерала на обогатительных фаб
риках с попутным использованием отходов титаномагнетита (с содержанием около 
8-12010 Тi02) в доменных печах с нефелиновыми отбросами по методу акад. 
Э. В. Брицке. 2 

Получение чистого высокопроцеНТIfOtГо кнопита в намеченной обогатительной схе
ме обеспечит возможность его дальнейшей переработки или на месте (через серную 
кислоту) или путем отправки на соответственные заводы. 3 

2. ИспользоваН1Ие отходов нефелиновой фабрики, состоящих из эгирина. титаномаг
нетита с частичной примесью нефелина и апатита. В этом случае целиком применим 
метод акад. Э. В. Брицке, при нормировке, однако, содержания нефелина и при тома
сировании на фосфорные удобрения получаемых при этом фосфористых чугунов. 

Даже при существующей фабрике нефелина получение в отбросах завода боль
шого количества хвостов обеспечит очен;ь интересный метод металлургии этих от
ходов. Как указано выше, высокое содержание щелочей в самом эгирине (10-110/0) 
позволяerr рассматривать его наравне с нефелином как выгодный плавень. для туго
плавких железных руд Кольского полуострова. 

Состав хвостов нефелиновой фабрики позволяет шихтовать эту смесь с титано
магнетитом других месторождений (Африканда). Таким образом, широко применяя 
идеи инж. Черникова и акад. Брицке, можно будет подойти к совершенно спе
цифическим приемам, для чего, однако, 'l1ребуются дальнейшие теХliологические и 
главным образом метаJIЛургические исследования. 

3. Под вопросом пока стоит теХНОЛOlгическая схема использования сфенов, хотя 
постройка Юкспорского тоннеля снова выдвигает необходимость постановки добычи 
сфеновой породы верхней части IОкспорского апатитового месторождения. Мы дол
жны, тем не менее, jсовершенно определенно подчеРКIiУТЬ ряд отрицательных момен

тов в использовании сфена. Сложность и неэффективность некоторых при меняемых 
сейчас методов обогащения, трудность разложения сфенов серной кислотой, требую
щейся в количествах, превышающих в 4-5 раз исходную руду, зиачительно мень
шие запасы сфеновых пород, чем это предполагалось иа основании первых разве 

дo~, - все это должно привести к постановк'е дальнейших технологических иссле
дований, с тем, чтобы отыскать более эффективные методы обогащения и техно
логии. 4 

4. СоэершеliНО реальным является попутное использование ттана при хлорирова
нии лопарита. Возможность получения этого продукта совершеино ясн'а, и методы 

проработаны полностью, однако необходимо иметь в виду. что общее количество 
Ti0 2, извлекаемого IIЗ лопаptИта при организации ниобиевой промышленности, невелико 
и не превышает КОЭффИlщента 4 по отношению к NbzOs, что для титана даст 
сравнительно невысокие цифры. 

Совокупность указанных соображений, вместе с возможностью широкого исполь
зования щихты Пудожгорских титаномагнетитовых КОНU,ентратов с отбросами Хи
бинских нефелинов показывает, что мы имеем на севере крупнейшую и при том 
очень своеобразную сырьевую ба.зу; но сложность и 'специфичность использования 
ее требует комплексных методов одновременного извлечения железа, титана и вана
дия из различных кольских минералов . Кладя в основу этих ыетодов прежде ~ceгo 
электроплавку, мы все же должны счи~атъся с недостатком восстановителеи, и 

I О составе хвоста и методах его дальнейшего разделения с получением ЧИСТО'ГО 

магнетнта (с 4-5010 Тi02 ) см. стр. 96. 
2 Возможны и другие пути, предложенные М. С. Максименко : переплавка отхо

дов титаномагнетита на сталь по шведскому методу электроплавки, что может дать 
(Jысококачестиенный металл. Однако в этом направлении необходимы дальнейшие 
опыты. 
• 3 Очень интересн.о получение из копцентрата феррq-титана, с содержанием 
30-35010 титана (М. С . Максименко). 

4' См. «Кировский рабочий» I /Ш 1936. 
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поэтому необходимо направить все внимание на разработку таких технологических 
lIриемов, которые приведут к llолучению высоко концентрированных и ценных сортов 

·специальных ферросплавов и позволят .избежать методов, которые будут протнворе
чить существующему дефициту тепловой энеРГИII. 

Вопрос о широчайшем использовании титана l(ольского полуострова должен 
-б ыть сдвинут с мертвой точки. 1 

V. БУМАЖНАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Нет никакого сомнения, что вопросы УДОВlЛетворения потребнос.теЙ 
<бумажной промышленнос.ти нашего севера являются очень с,ерьезными. 
При отсутствии каолина на всем нашем с'евере Э'J1а проблеМа! становится 
~eM более острой и требует специального разрешения. По всей вероят
ности, заменителем каолина могут частично являться тальк и талько

вые породы Карелии, с одной стороны, и в особенности тот продукт, 
который, по опыту Ломоносовского института АН, получается при 
разложении нефелина ВI виде своеобразной суммы гелей кремнезема и 
г линозема и в работах этого ИНОТИТУ11а получил название неокаолина. 

Н е о к а о л и н может иметь большое значение как наполнитель и 
заменитель обычного каолина в более высоких сортах бумаги. Большую 
роль для этой промышленност.и может сыграть и при мене ни е квасцов 
и сернокислого глинозема, котюрый, сог лас.но ориенТlИРОВОЧНЫМ опытам 
П. А. ВОЛК'ОВI3! на бумажных заводах ЛеНИiНiграда, непоореДСТВelНlНО по
лучается из нефелина ВI самом ходе технологичеокого процесса. Впро
чем, как в первюм с'лучае, так и во втором очень важны\{ ЯВ1ляется со

.держание железаr IB нефелине, и поиски сортов минерала с наименьшим 
<содержанием этой вре1д'lfОЙ примеси (хотя бы ПОРЯДК:l 0.70/0 оуммы 
окислов железа) представляют одну из серьезных задач. 

Наконец, для целлюлозной и бумажной промышленности очень в'аж
но получение чистой с.ерниС!ГоЙ кислоты, сернокислых солей и серной 
кисЛ!оты. Это'J'l ПРIО(ДУКТ, как мы видели (стр. 242), будет получаться на 

,соотвеroт:вующих уотановках Кольского ПОЛУОСТРОВlа, но и здесь пот:ре
буется особое отношение к серной кисло'Ге Мончи, так как даже не

·большое содержание селена в ней может привести к не-желателъным 
результатам для бумажной промышленнос.'Ги. Весьма возможно, что 
именно для этой цели наибольшее значение СМОГУ11 сыграть пирротины, 

,благодаря ничтожному содержанию или даже' полному о'Гсу'ftствию в 

них селена. 2 

VI. КЕРАМИЧЕСКАЯ И СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Обилие керамических пегма11ИТОВ, о одной стороны, грандиозные за
пасы кианита - с другой, и многообразные источники получения нефе
~ина - с третьей, открывают ряд возможностей для организации керами
ческой и стекольной промышленнюС!Ги на севере. Правда, ОТ:СУ'ГС1твие 
каолина не позволяе11 говорить о получении здесь более высоких кера
мических продуктов - фарфора и фаянса, - но имеется возмо'жность 
широкого получения особого вещес'Гва,- неокаолина, который может 
неожиданно оказ'ать очень большую помощь керамической промышлен
ности в случае нахождения технологических методов дешевого его по

лучения. Но, вю в.сяком случае, мы имеем на Кольском полуос.трове 
,совершенно исключительные условия для организации обычной сreколь-

1 Использоваnие тнтаномагнетитовых песков в последние годы получило развитие 
'в Новой Зеландии (в них 0.3-0.4 V2Оз и 100/0 ТЮ2). Разложение идет путем сплав
.ления с СаО + СаСI2 • 

2 Впрочем, нужны поверочные анализы. 
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ной и грубой керамической промышленноо'f1И. ВопроCl о oreКlOльном деле
получил еще в 1924 г. разрешение не только в ряде ОПЫ11НЫХ исследо
ваний, но и в заводских испытqниях. За последние годы потребность.. 
ВI богатых глиноземом стеклах (в виду некоторых их специфических 
ДОСТОИНС'J1ВI), вновь подняли этоТl вопроCJ на большую приндипиальную 
BrыCOT;Y, и мы не сомневаемся, Ч'f10 одним из' ближайших мероприятий 
по освоению полезных ископаемых Кольс'кого полуостровЭ! будет орга
низация отекольных заводов" но только невысоких сортов от,екла. Не
сколько 'ВrыCOKoe содержание железа в нефелине, к сожалению, не 
позволяет говорить о чисто белом сrrекле, и только при условии пони
жения содержания железа до 0.70/0 (Ч110 возможно ири применении мето
дов магнитной сепарации) можно будет ГО'ВОРИТЬ о полубелом с.текле. 

Гораз,до шире, конечно, область применения местны") материалов для" 
различных видов керамики, начиная с черепицы. Некоторые сорта глин 
Колыжого залива МОГУ11 быть использонаны и для получения грубых 
керамических гончарных труб, облицовочных кирпичей, к,ерамики для хи
мических заводов и гидрометаллургии. Для этих целей имеются огром
ные запасы полевого шпата, кварцевых песко.в и нефелиновых пород. 1 

Час.тично сюда надо отнести и возможность широкого использова
ния кианита для получения кислотоупорной посуды и кислотоупорной 
аппараryры химических заводов. 

VII. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОГНЕУПОРОВ 

Мы уже указывали выше (на сТр. 210), что. Кольский полуостров яв
л,яется исключительным ИСТОILНИКОМ С'амых ВЫClоких сортов огнеупо.ров,. 

причем проделана большая технологическая работа, которая полностью 
доказала ВlЬюокое качество кольского сырья. Если даже не говорить об 
использовании диабазового литья из габбро-норитов, диабазов и шла
ков Мончи (см. стр' . 109), то на территории Кольского по.луострова име
ютсяl два замечательных источника для важнейших огнеупоров: CI одной 
стороны, о л и в и н о в ы е пор о д' ы, а CJ другой - КI И а н и тi и с и л
л и м а н и ТI. Опыты Харьковского инстиryтаl огнеупоров показали, что 
оливиновые породы Хабозера, благодаря высокому содержанию в них 
минерала оливина (96-970/0) и относительно небольшому содержанию 
окислов желе'3а, не превышающему 150/0, представляют собой пре'крас
ное сырье для форстерит:овых кирпичей (температура плавления 1750-
18000), причем в .качестве связующего цемеН11а нужно использонать 

природный магнезит. Как показали ПОCillедние опыты Викroра Морица 
Гольдшмид'ГЭ! в Норвегии и ИНiститута прикладной минералогии в Мо
скве, возможна замена дефицитного магнези'Га, некоторыми другими 
местными плавнями, в частности окисью магния, получаемой путем из 
бирательного обжига доломитов. Постройка завода огнеупоров на 
Кольском полуострове или в Ленинграде на oCHoВle ОЛИВlИнита Хабозера' 
представляется совершенно реальной, 2 тем более, что хабозерские ме
сторождения раоположены необычайно удобно - воего н 7-8 KIM от же
лезной дороги, на берегу озера, и еамая добыча може11 итти открытыми 
карьерами пуreм механизиро.ванной их эксплоатации. 

П. В. С о к о л о в (1940) наметил большой список месторождениЙ" 
оливиновых пород, KO!fOpbIe С'могут иметь прак'ГИческое значение; та'
ковы районы Мончи, Подас тундры, СалЬных Тундр и в особенности 
Хабозера. 

1 В будущем неизбежно встанет вопрос о постройке своего ' UeIГ"IaТИТОВОГО за
вода (аналогично Кондопоге) примерно в районе Кандалакши - Зашейка (Кыма-тунд
ра), или Мурманска (Роста). 

2 См. прим . 1 на стр. 253. 
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Нельзя заБЫlвать и ценные качест'ва, как огнеупоров, и чистых до
.ломитов (напр. ст. Титан), которые при известных условиях обработки 
могут З'аменить магнезит. I 

Еще гораздо более крупным ИС110ЧНИКОМ сырья высоких И сверх
.высоких марок огнеупоров и кисло'Гоупоров являются оиллиманиты и 

киаНИ11Ы. В Э110М отношении можно прежде всего говорить о силлима
JiИ11ах Ловозерских тундр, - расположенных отнооительно выгодно по 
~ранопорТlНЫМ ус'ловиям, - но, конечно, главное внимание должно быть 

обращено на К:ейвы, где, как показали технологические опыты�' после 
>обогащiения можlНЮ пооучать с'амые вьюокие марки огнеупорOlВl и изоля-
торов, технически СОВiершенно свободных о'т железа и выдер'живающих 
темпераryры выше 20000. 2 

Наконец, . в многочисленных кварцевых отбросах керамических пег
матитов мы имеем источник дЛЯ ПРОИЗВОДС11В<1J динаса различных марок. 

Для этой же цели могут использоваться кварцевые отходы обога
щения кианитовых парод. 

VПI. ЭЛЕК:ТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

дЛЯ промышленности электроизоляционной на К:ольоком ПОЛУООТlрове 
имеется ряд ценных видов сырья. Сюда прежде всего на:до othec-m 
талыково-хлоритовые сланцы, в 'случае их нахождения в до'Отаточном 

количестве (см. отр. 106), но ГЛl8.вным образом сюда ОТНОСИ'J1Cя слюда 
высоких электротехнических качеств и миканит. Если в настоящее вре
мя использование лис'Говой слю:ды полностью обеспечено, 1'0 вопросы 
>отбросовой слюды, накапливающейся вокруг пегма11ИТО'ВЫХ жил, не 
привлекли к себе еще дост:аточного внимания, а между тем мы имеем 
здеоь З'НJaчительный источник для дешево,го миканита. Для этой же цели 
возможно использовать неКО110рые КВ1арцево-слюдиотые сланцы К:ейв>, в 

которых обогащение лиcJточками слюды достигает мест<'lМИ 70-800/0. 
Наконец, для промышленнос'Ги электроаппаратуры приобретает зна

чение ВЮЗМОЖнооть получения некоторого количес'Гва селена (для селе
новых фотоэлементов). 

IX. АБРАЗИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

. На К:ольском полуоотрове еоть ряд очень ценных источников для 
абразивной промышленности, нужной для механической обработки ме
талла, камня и дерева. Сюда '()Т,НОСЯ'ГСЯ точильные камни из ио'ГНийоких 
KipacHblx пеочаников Терского берега, из сланцевых СВIИ'Г Рыбачьего 
ПЮ!ЛУlOстрова и 'OIC'I'pOBa К:ильдина, MeJ]КO раздробленный ПО\ТI'elВlOй шпат, 
в качестве мягкого абразива для дерева, тонкодисперсный диатомит, 
в качестве полировальногО' порошка, кристаллический кварц (из отбро
сов керамических пегматитов и, главным образом, мелкий гранат, колос
сальные запасы которого, преимущеСТlвенно в цеНТiральном районе 

1 По опытам Харьковского института огнеупоров (1940) хабозерский оливинит 
дает очень хорошие форс'Геритовые кирпичи с добавКiОЙ всего 15010 обожжеиного маг
незита; кроме того, из него могут с успехом получаться и безобжиговые кирпичи 
для применения в ряде отдельных мест тепловых аггрегатов (выдерживают только 
13000 С). Кроме чисто форстеритовых юирпичей, можно получить и комбинированные 
>с хромитом. Строительсrnо завода э'ГИх огнеупоров на Урале и ОКО!~ЧдllИе предвари
тельных опытов по хабозерским оливинитам уже позволило перейти к проектированию 
такого же завода на Севере. Местом его может быть район Званки или Ленинграда 
с производительностью порядка не меньше 40 тыс. т. Интересно сочетание с доло
митом (по методам В. М. Гольдшмидта). 

2 Потребность всего Союза пока в силлимаНИl'о-кианитовых кирпичах - примерно 
25-30 тыс_ 1'\ в год. По технологии и экономике Кейв см. сборник N2 5. Лен. геол. 
управл. 1940, со статьями С. М. Миловидова и Т. Т. Тиховой. 
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Кольокого полуоотрона, обеспечивают возможность соз~ания очеНl~ 
крупной промышленности абразивного грана11а оамых разнообразных 
марок. Мы очит.аем, что здесъ може'J1 быть ооздано промышленное 
предприяrnе, которое обеопечит гранатом по'Гребности вс,его нашего 
Союза, (и даС,11 Пlрекрасную С'та1'ыа ЭКС1ПОР1'а, например IВ ГеРМaJНIИЮ и 
Скандинавские ст:раны). 

Наконец, при организации получения щелочными методами окиси 
алюминия в районе Кандалакши буду'J1 получатьс,я о'Гходы относи'Гельно 
низких ООРТОВ глинозема, загрязненного кремнеземом, коroрый по ме

тоду Ачеоона, iC успехом сможе'Г быть использован для ПO\1Fyчения алун
дума, т. е. искусственного абразивного корунда. 

Х. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Надо сказать, что, как это было подробно изложено выше (стр. 103). 
Кольский полуостров исключительно богат строительными и декоратив
ными ма'ГеpiИlaJлами и, ПOlвмдимому, может быть обеспечен и запасами 
вяжущих материалов при организации соо'Гветственных отраClJIей про

мышленносrrи. Гнейсы, хибиниты, шифер, доломиты, извес'ГНяки, кир
пичные глины, торф, Кiварциты - ЯВV1яютоя наиболее xapaKrepHbIM 
оырьем строительной промышленности; диатоми1'Ы, известняки, специ
альные сор'Га цемен'Га, получаемого из' шлаков Мончи, из доломита, и 
в особенности получение портландцемента при обработке нефелина и 
известняков, ЯВЛЯЮТiCя источником снабжения Кольского полуоотрова 
тюка еще крайне дефициТlНЫМ ,сырьем - вяжущими 'веществами. Как 
интересный деКОр'ативный материал и для получения Iмраморной крупки 
вьщвину.т кристаллический кремовый доломит СТ. Титан. 

XI. ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА 
При организации сельского хозяйства на Кольском полуострове вопросы пер

вичной обработки полей и торфяников представляют очень серьезную задачу, и нет 
никакого сомнения, что при~\('нение минеральных удобрений является одной из на
сущнейших задач в решении хозяйственной проблемы Кольского полуострова. Прк 
большом разнообразии почвенных типов \и связанных с этим естественных условий 
сельского хозяйства необходимо и большое разнообразие типов тех удобрений, ко
торые должны вноситься в определенные моменты в местные почвы. Ряд природ
ных материалов представляет в этом отношении. весьма большое значенне; так, с 
одной стороны, для почв, бедных пере гноем, имеются всюду достаточные местные 
запасы торфяных масс; с другой стороны, имеется возможность вносить известняки 
и доломиты в сильно кислые почвы. Использование 'нефелина, на основании резуль
татов специальной конференции 1935 г., позволяет с успехом применять эти ве
щества не только для у('реднения кислотности почв, но и для внесения некоторых. 

количеств легк'о усвояемого калия. Правда, последующие опыты указали на неко
торые отрицательные стороны нефелина, связанные с избытком в нем глинозема и 
появлением избыточных коллоидных масс кремнезема и Г.Тlинозема; борьба с этим 
может быть проведена путем внесения в почву одновременно катионов кальция и 
магния. Большую роль в некоторых районах таких же кислотных почв может сы 
грать использование отбросов оливинита и других магнезиальных отходов МОНЧIII 
и Хабозера. Некоторое местное зна.чение, особенно в районе Кольского фиорда, 
могут играть ракушечники, а в районе Ионы известково-апатитовые отбросы и отхо
ды железных рудников, что очень важно для местных почв с низким рН . 

Наконец для внесения фосфора возможно использование тех или иных продук 
тов перераБЬтки апатита и, в частности, Iдля района Кировска и ст. Апатиты,-=
отбросы (шлаки) фосфорного Зflвода, содержащие повышенное количес:гво усвояемои 
фосфорной кислоты. 

Мы не можем не обратитъ внимание на Jreобходимость широкого использования 
в MeCТ'llOM хозяйстве и отходящих газов, бомтых угольной кислотой (см . стр. 217). 

Намечаемая в этом направлении проблема требует еще огромной исследователь
ской работы, !!о важность ее 11 условиях Кольского севера несомненна. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Кольский ПОЛУОСТlров, по сочетанию в себе единственных в мире 
запасов и ВИ'ДЮIВ МlинерaJльного сыrpljЯ и [,ИД РOIэ Не'ргiИИ , а также вс'лед

ст·вие выгодного географического положения является ценнейшим но
вым горно-промышленным районом Союза. Пу11И развития его, в пер
вую очередь, должны ИТ'l'И в оторону ооуществления основных поло

жений ХУIII съезда партии (апрель 1939 г.): 
1. Усиление химических ПРОИЗВОДств и химизации ряда отраслей. 

промышленносТlИ. 

2. Укрепление туковой промышленнооти. 
3. Создаmе Т()IНlКОЙ черной ме'таллургии специальных сталей. 
4. Усиление использования меотных материалов в целях уничroже

ния дальних перевозок. 

5. Превращение rМинера.льного сырья в более ценные промышленные 
продукты с целью ослабления фактора отдаленности районов. 

6. Создание мес'Гной сельскохозяйственной и пищевюй базы путем 
примене:ния Kaкl меС11НЫХ видов удобрений (нефелин, апаТlИТ), та\( и про
мышленных отходов (углекислых газов, топливных отходов, шлаков 
фосфорных заводов и Т. д.), а также MecТlHЫx иоточников соли. 

Нами были выше намечены те направления промышленности, кото
рые могут быть обеспечены кольским сырьем, потенциальные запасы 
которого намечены в нашем анализе (см. стр. 208). При этом плани
ровании промышленных возможностей мы, очевидно, можем исходить 
из следующих довольно бесспорных положений: 

' 1. ОСНОВIНЫМИ элемеН11ами энергетики являютоя уже изученные за
паоы гидроэнергии общими м'аСШТlaбами порядка 800-1000 11ЫС. KBТI 
дешевой постоянной и зарегулированной энергии. Отсюда - развитие 
элек'tропроизводотв на дешевой и, в частнос,rn, пиковой энергии. 

2. Слабое обеспечение иоточниками тепловой энергии - отсюда не
обходимооть экономии тепловых yclTaHoBoK и избегаНlие теплоемких 
ПРОИЗВОДСТВ. Наличие продолжительных низких 11емператур веде11 КI 
возможнос.ти использов,ания их для ряда опецифических химичеоких 
процес,сов (вымораЖIшание морс.коЙ вюды, азотнокислые, методы разде 
ления солей по Волкову-Белов'У) и 11. д. 

3. Наличие крупнейших источников оырья: цветной мет.аллургии -
никеля, алюминия, меди и кобальта, металлургии черной - железных 
руд и легирующих добавок (ванадий, ниобий, 11ИТlан и цирконий); ме
'Галлургии редких металлов - ванадия, титана и ниобия (тантала, цир 
кония, рещких земель, а также селена и платиновых метаЛЛОВI); о'Гоюда
необходимость постановки крупной электрометаллургии алюминия и 
силумина на основе нефе~ИНlа и кианитЭI и ме'Гал'лургИ'И' специальных 
электросплавов - ферров'анадия, ферро'Ги'Гана и др. 

4. При организации цветной и черной металлургии в·ажно наличие 
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прекрасных агнеупарав (кварциты, кианиты, аливиниты) и вазмажнастъ 
ширакага испальзавания атхадав (газав, бакавых парад, шлакав, шла
MIOIВ, XBaClJ10B абагащеНJИЯ НI т. д.), а также в!Озмажнаcrrъ попутнага 
иопальзования примесей: l1аН11ала - при ниобии, се;лена и платинавых 
металла в - при никеле, меди и т. д. 

5. Наличие крупнейших запасав сырья для химической и, в час'ГНо
оТ'И, 'Г)'Кавой ПlромышленН,аcrги, возмажнасть иметь саБС11венную сер
ную кислаry из аl1хадав газав Манчи, а также серную (или серниcrrую) 
киалаl1У при местнам абжиге пирраТ'Инав, наличие оаБОТlВенных щелачей 
из нефелина, - атсюда испальзование апаТИl1а и нефелина на асновании 
технолагическага вавлечения в працесс всех саставных частей (фас
фарной кислаты, фтара, редких земель, Сl1ранция, мажеrг быть, галлия 
и бериллия - из нефелина); атсюда - необходимасть взаимосвязи пра
извадств на аснаве применения навых метадов электровозганки, ис

пользавания серной и сеРНИО11ай кислот. 
6. Осабеннае значение имеет обилие и своеабразие руд редких ме

таллов (в первую ачередь - 11Иl1ана, ниабия, редких ' земель, циркания 
и ванадия), их сочетание и неабхадимасть выработ,ки специфических 
метадав равделения и перерабатки. 

7. Возможность арганизации на Кальскам полуаCfIlрове керамическай 
и отекальнай прамышленнасти, а также промышленносТIИ агнеупарав 
с шираки м испальзаваниемкер,амических пегма11итав, киолотоупарных 

и огнеупорных гранитав и аплитав, чис,тага кварца, кварцитаВI, кианита, 

,силлиманипь и нефелина. 
8. Чl1а касается других видов прамышленнасти, та можнО' гаварит,ь 

<об использавании торфа (в качеСl1ве ИО110чник,а тепловыXi устанавак и 
получения различных химичеоких прадуктав) и организации других про
извод,ст,в (оливиновых огнеупоров, строительных материалов, вяжущих 
материалов 'и нефелинового цемента и т. д.). 

9. Очень важнай чеРl1ай эканомики Кольскаго палуастров,а' являетс,я 
скученнаОl1Ь разных видав сырья на ачень небальшой l1ерритории, при
чем намечается как бы дв'а больших куста прамышленных узлав: цен
тральный куст, связанный с узлами П, Ш, IV, VI и, отчасти, 1 и V, и 
восточный куст, еще мала изученный, к кот.орому тяготеют узлы VII, 
VIII и низавья Поная. 

10. Как асновной пуНКl1, вытекающий из вышеприведенных вывадаВI, 
необхадима атметить вазмажнас11Ь и неабхадимость арганизации кам
плексного испальзования минерально-сырьевай базы и значительной 
ЭКlOнамическай выгады при объединении reхналагических праизводств; 
напри'ме:р, при камплеконом использOlвании пегмаТ'Итов (кераМlИческае 
сырье, палевой шпат, кварц, слюда), комплекса Манчи и т. д. 

11. От:даленнасть аблаоти в целам 0'11 центральных и южных райо
нав испальзавания ее асновных видов минеральногО' сырья (81 частности, 
l1укавай продукции) вызывает неабхадимасть ряда мераприятий па ме
стнай пере работке сырья в более ценные и более транспартабельные 
прадукты путем химическай и меха,ничес,кой перераiбаТlКИ сырья на 
MecТle в палуфабрикаты и химические фабрикаты. 

12. Развитие 'угальной прамышленнасти Печары, открытие девон
ских углей в Чешскай губе и местараждений каменной сали акала 
Котласа ставят на очередь установление балее эффективных и плана
вых транспортных связей Кальскага палуастрава с другими частями 
севера Европейской части Союза. Это дастигается путем форсирава
ния железнадаражнага строительства, установления планавых морских 

перевазок и систематическаго испальзавания соединительных водных 

речных систем. 
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13. Наконе!.(, на ос.новании приведенных положений, необходим и р·яд 
организационных выводов по О'I1lюшению к исследонательской работе, 
которая может БЬJ11Ь в основном снедена к С'ледующим ПУНКТlам: 

а) необходимость О[JгаНИЗ:JЦИИ единого цен r[Ja по координированию, согласо 
ванию и выдвижению иаучных проблем, ;связанных С Кольским полуостровом; 1 

б) укрепление местных научных сил и учреждений, а также их объединение; 
прежде всего усиление Кольской базы Академии Наук, организация и укреплеЮlе 
ее связи с Акаlдемией Наук и ее u.енrралыными института,ми, а также ук,репление 
::Jкономгеографической ячейки в Мурманске; 

в), организация систематических совещании по отдельным конкретным проблемам 
путем широкого вовлечения как местных научно-технических сил, так и централь 

ных научных учреждений; 
г) укреплеиие издательского дела и в особенности УСИJlе ние выпусков нового 

органа: «Производительные СИJlЫ Кольского ПОJlуострова». 

Переходим к окончательным выводам . Сейчас уже не приходится 
боротьоя с недов!ерием и неверием в производительные силы Севера. 
Задача индустриализации Кольского полуострова является задачей со
здания прочного пролет:аРСJЮГО ОПЛОТlа Союз'а на ceB1epo-западной окра
ине. Мы знаем, что имевшая здесь местlO НJeдooцeHKa промышленного 
значения этой области совершенно пргвильно уо'Гупила меото широкому 
плановому строит,ельству ее хозяйства. 
Мы должны боро'Гься за это с'Гроительс'Гво и за его темпы, выявляя 

стоящие на пути трудности и намечая широкое использование произво

дительных сил. Конечно, при этом мы должны быть вполне трезвыми 
в nценке окружающей природы и ее экономики, мы должны с полной 
определенностью отвергать вместе " Михайлой Ломоносовым простые 
«мечта'Гельные догадки, которые проиоходят очень часто от пуС'гых 

забобон и преД)'lверениЙ». Мы ,долж-ны 'Вполне реально оценивать наши 
возможности и специфические особенности строительства. Первые де
сять лет стройки вооружили нас опытом, людьми новой закалки, энту
зиастами севера, Кировской волей и его заветами. Эти десять лет пре

вра'IfИлlИl маЯЧИlвшие раньше пр.облемы в настоящее дело, оки на деле 
показали правильност,ь основных установюк С . М. Кирова, что строить 
новое промышленное дело на Кольском сев-ере можно Тlолько на основе 
широкого хозяйственного и культурного овладения целой территорией, 
только на основе углубленной свlязи науки и техники, комплексного 
решения вс.ех многообразных с.тоящих на очереди научных и научно
техничеоких проблем. 

Исследования последних 20 лет в Мурманской области проливают 
все больше и больше света на богатства края; стираются белые пятна 
нашего незнания; геолог и геохимик проникают 'в самые трудно доступ

ные меота Тlайги, болот и полярных тундр. 
Двенадцать полезных вещеСТВI выявляют невиданные до сих пор 

в мире запас.ы огромных промышленных ценностей. Среди них, из не
металлических: 

апатит, нефелин, кианит, керамичес.киЙ гранит, 

а л и ВI Иi Н И т, а б раз и в н bJ Й Г Р а н а т, 
а также шесть важнейших руд металлов: 
ж е л е з а, 'г и т а н а, н и к е л я, н и () б и я, р е Д к иl Х З е м е л ь, 

Ц И Р К О ни я . 

1 С ОРГalfИзацией Центрального архива Кольских фондов. 

17 Полезн. ископаем ые КОЛЬСК. п-ова 
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ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙl 

Проблемы изучения ископаемых бога'I1С'I'В Кольского полуострова 
требуют ряда исследований, прежде всего по линиям: 

а) общей геологии и поиаково-разведочной работы, 
б) геохимического и минералогического изучения сырья, 
в) 11ехнологического или металлургического исследований. 
Сравнивая по существу потреБНОС11И э'Гих трех напращлений, мы дол-

жны подчеркнуть особое ОТС'fавание третьей группы исследований. 
Ниже мы прив'Одим список Г лаВlНейших раБОll в этих трех направлениях, 
однако нужно подчерКНУllЬ, что хозяйственное и промышленное строи
тельс'fВО на КОЛЬCIКом ПОЛУОСТРOiве 113< общем зависит не только 0 :1' успе
хов изучения самого сырья и его меоroрождений, но и ОТ совокупно
сти исследовательских работ по изучению Blcex сторон природы, клима
та и хозяйства территории. Овладение полезными ископаемыми на та
кой отдаленной и культурно не организованной территории, как Мур
ман, находится в непосредс'Гвенной связи о успехами самого культур
ного DТРОИ11елъства, оВ'ладением живой природой, организацией СВ,Я3Н, 
быта, умения бdротьоя CJ климатичесКlИ'd реЖ1ИМОМ и приопосоБЛЯTh усло
вия жизни и БЫ11а к ПРИРОДНIbIМ факторам севера, а llакже о созданием 
пищевых фондов на месте. 

Особенно важной для хозяйственного освоения края являе11СЯ ин
вентаризация всех ПРОИЗВОДИ11ельных сил полуостров!а и в частности 

деllальная аэроаъемка 12 главнейших территорий. 
Систематическое составление аэроснимков в масштабах 1 : 35 000 с 

облаС'l1ей, наименее изученных, но ос:обо важных в хозяйственном от
ношении, представляе11 задачу особой срочности. В первую очередь не
обходима аэросъемка Кандалакшского района, территории по южной 
трассе железной дороги и очень мало изученного КВlадра'l'а на с.евер от 
Хибинских и Ловозероких тундр, ВlПлоть до Мурманс'кюго побережья 
(между КИРОВСI\ОЙ железной дорогой на западе и течением р. Вороньей 
на востоке). 3 

1 Ср. Приложение ПI, стр. 276. 
2 Необходимо подчеркнуть важность и чисто визуальных наблюдений с само

лета: таковы были просмотры торфяных болот экспедиций Кольской базы 1938 г., 
а также наблюдения в районе Кейв - в 1939 г . 

3 Вообще произ'Водство топографо-геодезических работ и нwвелировок stБляется 
одной из первостепеннъrх защач при промышленном освое'нии края. См. Труды Пер
вой Зa!IIОЛЯРНОЙ геологоравведочной конференции. Стр. 165-175. 1933. Здесь же 
обсуждение вопросов аэросъемки. 
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1. Геологическое картироваНИlе всей террИlТОРИИ Кольского полу
острова в масштабе 1: 200 000 или по крайней мере - 1 : 400 000. 2 

2. Детальное геологическое картиров,ание (1: 100000 и крупнее) 
главных промышленных районов: 

А. Районы ультраосновных пород: 
Пояс Мончи-Чуны-Волчьей 
Кучин-Кеулик-Вымь 
Подас-тундра 
Пулмас-тундра (Полмос-тундра) 
Устье Понюя. 

Б. Районы, связанные ·с Кейваыи 
В. Районы щелочных нефелиновых пород: 

Ловозерские тундры (1: 25000) 
Хибинские тундры (l: 10000) 

Г. :Районы гранитных пегматитов: 
Иона и Бабинская Имандра 
Стрельна и Пялица 
Кольский и УрсК'Ий фиорды 
Пулозеро-Вируайв 
Кан-озеро. 

д. Районы карельской свиты: 
съемки всей полосы протерозоя 
«цветного пояса» и Кейв 

П . СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 3 

1. СОС'I1авление обзорной карты Кольского полуостров-а в масшrrабе 
1 : 400 000. 

2. Очерк стратиграфии, тектоники, магматических, вулканических и 
интрузив'Ных и, наконец, ме'I1аморфических циклов (по материалам ра
бот съемки 1: 1 000 000). 

3. Металлогения Кольского полуострова (по материалам съемки 
1 : 1 000000 и де'l1альных работ). 

4. Изучение комплекса Кейв, включая восточные массивы щелоч
ных гранитов. 

'5. Геологическое, минералогическое и петрографическое изучение 
комплекса Рыбачий - Кильдин. 

6. Изучение комплекса красных песчаников побережья Кольского 
ПОЛУОС11рова воcrroчного побережья горла Белог'О моря (сраВlНительное 
изучение стратиграфии, литологии, тектоники и т. д.). 

7. Изучение комплекса Канин-Ноо - Чешская губа и их соот.ноше 
ния с К:ольским археем 4 и гипербореем. 

8. Радиохимическое определение возраста пород. 

I Использована в первую очередь сводка «дальнейших исследований» А. А . Пол
канова, 1935 г. 

2 Для всего Кольского полуострова имеется только одномиллионная карта: в 
масштабе 1: 100000 заснято около 70/0, в масштабе 1: 50000 - около 4-50/0. 
Цифры на 1/1 1939 г. Съемка в масштабе одномиллионном закончена в 1934 г., 
не требует уточнения. 

3 Необходимы детальное картирование и изучение полуострова Кюшна и при
легающих к Чешской губе частей Тимана. 

~ ЛИЧ'ное озна'комление .со свитой кристаллических сланцоо Тима,на (се'РИЯ «М» 
Чернышева), несомненно, намечает ряд связывающих звеньев с Кольским полуостро
вом, И, может б!>IТЬ, эти сланцы следует параллелизовать с гиперборейской свитой 
острова Кильдина, испытавшей более слабый метаморфизм. 

17* 
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9. Гравиметрические работы по профилю Кировекой железной до
роги и включая Кильдин Иi Рыбачий, BI целях познания глубоких С1Грук
тур (геологическая ИНТ1ерпреllация работ 1939 г. Моек. аэро-геодез. 
предприятия). 

10. Микромагнитная съемка, в целях изучения геологического строе
ния и поисков различных полезных ископаемых. 

11. Сейсмометрические работы, в целях изучения глубокой текто
ники (структур) - Хибины, Монче-тундра, Лов-озерские тундры, Рыба
чий, Кильдин. 

12. Горноэкономический очерк Кольского полуоС'грова. 

Ш. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТ А 

в СВЯЗИ с АПАТИТО-НЕФЕЛИНОВЫМИ, ТИТАНОВЫМИ, ВАНАДИЕВЫМИ 

И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ РУДАМИ 

1. Составление сводной карты Хибинского массива по съемке 8 

:\1асштабе 1 : 1 О 000. 
2,. Изучение 'Гектоники Хибин. 
3. Изучение l1ектоники ИI контактных зон Лl{}воеерских 'Гундр. 
4. Генезис апатитовых и -сфенО'вых месторождений Хибин. 
5. Изучение массив'а Вырмес-Гремяха (титаномагнеmпы). 
6. Геохимическое изучение минералов редких земель в щелочных 

породах. 

7. Изучение ванадиеlНОСНОСТИ титаномагнетитов, эгиринов и эгирин
аI3iГИТОВ. 

8. Разработка методики для интерпретации магнитометрической 
съемки (воздушной). 

9. Пров'едение радиоме'Грических поисков радиоак'Гивных руд. 
10. Изучение радио- и ториоа'ктивных .минералов. 

В СВЯЗИ С ИЗУЧЕНИЕМ НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

1. Сравнительное изучение пегматитоВ' Кольского полуос'Грова. 
2. Изучение генезиса и технологии абразивных гранатов Кольского 

полуос'Грова. 

3. Изучение генезиса месторождений огнеупоров - силлиманит,а и 
кианита. 

4. Изучение crгроительных материаЛОIВ кристаллических пород (гра-
ниты, диабазы, габбро и т. д.). 

5. Литология песчано-гравиальных О'J1ложениЙ . 
6. Техничес'кие испытания С,11РОИтельных и других материалов. 
7. Изучение генезиса, технологических и горнотехнических свойс'Гв 

диатомитов. 

IV. ПРОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ГЛУБИННЫХ СКВАЖИН 

Еще 10 лет тому назад мы посТавили задачу провести в централь
ных чаС11ЯХ Хибин г лубинную стру~ryрную скважину в верховьях 
р. Тульи. Сейчао накопились аналогичные пожелания геологов и раз
ведчиков по отношению и к другим районам, и мы в порядке предло
жения перечисляем самые в'аЖI-{Ь\е C'ГiPYKTypHыe скважины на Кольском 
ПОЛУОСТlрове: I 

l Необходимо попутно прооедение детальных геотермических и иных геофизи
ческих исследоваl-fИЙ. 
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А. Продолжение ведущейся в Монче структурной скважины� через Сопчуайвенч 
до глубины 1200 м. Закладка двух :глубинных наклонных скважин для пересечения 
на глубине 1000 м серии рудных жил НИТТИС-КУМiужья. 

Б . Проходка двух наклонных глубннных скважин из центра Хибинских ТУНДр 
для подсечения в глубине апатитовой дуги. 

В. Несколько структурных скважин через Лс.во .,ерскиЙ плутон для выяснения 
наличия более r лубоких горизонтов лопаритовы'{ пород. 

Г. Глубокие скважины в осаДО<-IIIОЙ свите l(арелид с целью выяснения строения 
отложений протерозоя и возможности открытия скоплений карбонатных пород или 
обогащенных углеродом отложений. 

д. Подсечение на глубине зон фальбанд Порьей губы и некоторых наиболее 
постоянных по прос'Гиранию полиме'Таллических жил Кандалакшского фиорда. 

Е. Глубокое бурение для выяснения глубин .залеганИ5! магнетитовых линз и \:кар-
1I0В в Ионском комплексе. 

Ж. Аналогичное бурение в центре плутонов Африканды и Хабозе ра . 

Ii. ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ И ПЕТРО
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй 

Задачи петрографических исследований очень многочиоленны и 
имею'Г непос.редственное значение для понимания общей гелогиче~кой 
ИС110рИИ и выяснения поисковых признаков: 

1. Выяснение поС'ледовательноо'ГИ выделения строения, соотава и 
МИIНlерализаЦlИИ разных 11ИПОВ ГРaJНИТOIВI И их взаимоотношений о другими 
породами. I 

2. Выяснение петрографического и отратиграфического стр:оения ка
рельских отложений. 

3. Установление петрографического разреза и тектоники свиты 
КеЙв. 

4. Определение всех 1'ипоВl щелочных образований, их генетичес·ких 
взаимоотношений и возраста . 

5. Изучение последова11ельнооти крист'аЛJIизации щелочных пород 
Хибинс.КИХ И Ловозерских l'УI1ДР и разгадка обраЗОВ1ания лопаРИ11а. 

6. Ос.обенно детальное ОКlOнryривание и изучение щеJIОЧНЫХ грани
тов, рассеянных ВI разных час·тях КОЛЬClкого полуостров,а (особенно на 
северо-з·ападе, около Кан-озера, по р_ Стрельне, Кейве и др.). 

7. Детальное изучение отра'ГИграфИlИ буровых кdJюН1ОК массивов МО'Н 
чи (до пересечения гнейсовой основы). 

8. Уточнение химического СОС11ава и минерализации гранитов, осю
бенно ПУ11ем изучения распроо'Гранения в них редких элементов (TR, 
Cs, Rb, Sr, Ва, Ti, Zr, F). 

VI. ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй 

1. В дополнение к сос,тавленной в' 1937 году «Минералогии Хибин-
ских ' тундр» необходимо детальное изучение и составление свюдок: 

Минералогия Ловозерских тундр. 
Минералогия Монче-КОМПJlекса. 
Минералогия южных щелочных поясов (Иона, Африканда, Турий мыс). 

I Для определения возрастов гранитов необходимо широко и углубленно при
менить радиологические методы и, в частности, измерения радиусов плеохроических 

ореолов. Несомненно, что одновременно должно Еестись и тектоническое изучение 
гранитов, так как, повидимому, порфировидные граниты приурочены преимуществен
но к дискордантным интрузиям. Прав был Б. М. Куплетский (1939), который от
метил, что «только сочетание детальной геологической съемки гранитных площадей 
с тектоническим анаJIИЗОМ и изучением петрографических особенностей и процессов 
метаморфизма отдельных гранитных интрузий позволит, вероятно, подойти к получе· 
нию критериев для различия этих разновозрастных образований». 
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2. Необходимо детальнюе минералогическое и геохимическое 
изучение: 

а) апатита и саамита, 
Ь) магнетитов и титаномагнетитов разных месторождений, 
с) пирротинов разных ТIlПОВ генезиса и возраста , 
d). изучение микросостава и строения нефелина раЗIIЫХ месторождений, 
е) изучение эгиринов ·разных гене раций, 
f) изучение магнезиальных водных силикатов (Хабозеро, Мончи, Подас-тундры 

и др.), 
g) изучение абразивных гранатов (Кейв, Волшпахк, Кандалакша и др.). 

3. Изучение парагене'Гических схем и составление диаграмм после-
довательноО'Ги кристаллизации: 

Минералов пегматитовых жил Ловозерских тундр. 
Минералов Турьего мыс·а и Африканды. 
Минералов комплекса Молчи. 
Минералов Ионы . 
4. Минералогия пегматитовых жил о изучением структур полей, 

распределения разных типов пегматиrго8', послеДОВ1ательности крис'Гал

лизации и заключенных в них полезных ископаемых (слюда, кварц, по
левой шпа~, топаз, берилл, циркон и др.). 

5. Соcrrавление общей монографии: 
«Минералогия Кольского полуострова» С· данными геохимического, 

технологического и экономического характера. 

VH. ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ГЕОХИМИИ 

1. Геохимия и ход геохимических процеССОБ отдельных терриТ'орий, 
в перВlYЮ очередь: 

Мончи и ее комплекса, 
Ловюзерских тундр, 
Кейв (всего комплекса), 
Карелид (<<цветного пояса»), 
Южного щелочного пояса . 

2. Геохимия отдельных минералоВl, в первую 'Очередь ПИРРОТlИна, 
магнетита и титаномагнетита, воды, апатита и саамита, полевого шпата, 

оливина, сфалерита полиметаллических жил, галенита (о изучением изо
топического сос.тава с.винца). 

3. Геохимия поверхнос.тных - гипергенных процеосов: 
а) миграция элементов в почвах на разных комплексах пород, 
б) миграция элементов в зоне выветривания сульфидных жил, 
в) миграция элементов во внутренних водоемах и в оообеннооти 

процессы разделения глинозема и кремнезема. 

4. Геохимия .отдельных эле\1ентOIВ и !ИСТOIрия миграции сurедующих 
наиболее IИlНтересных химических элемeнrгов: 

а) Ве, В, F, Вг, 1, Са, Се, Те, Rb, Cs, Sr-Ba-TR (с изучением 
миграции 01'дельных типов редких земель), металлов платиновой груп
пы (и разделения их при миграции), Hf, W, РЬ, Th и U, In. 

б) ос.обенно ис'Гории миграции Mg, Са, Аl, Si, Na-K 
в) Ti, V, Со, Ni, Ag, Аи. 
г) особое изучение миграции бериллия и галлия, о поисками берил

лиевых минералов в щелочных и гранитных плутонах. 

5. Окончание с.водного исследования: 
«Геохимия Кольского полуострова» с подсчетом соответственных 

кларков для главнейших элементов KaКl тип изучеНlИЯ геохимии от
дельных территорий Союза, с особым вниманием на полезные хими
ческие элементы и их сочетания. 
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УIII. ЗАДАЧИ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Оконтуривание полос маг не титовых кварцитов и поиски гемати
товых разностей в учаотках более слабых тектонических движений и 
слабого меТ1аморфизма. 

2. РаЗВ1едка тит.аномагнетитовых руд Гремяхи . 
• 3. Разведка и изучение телемагмаJlических жильных сульфидов 

Волчьей. 
4. Разведка и оъемка геофизичеС1кая, магнитометрическая и геохими

чеокая меС'I10рождений медно-никелевых руд тундр Сальной, Подао и 
Пулмао, Лива-ТIYНДРЫ и Заячьей 'I1yндры, Кучин-тундры. 

5. Разведка на глубину пирротиновых меCIГорождений наружного 
кольца Хибин о поисками 6богащения пиритом. 

6. Разведка и детальное опробование и протягивание всего пояса 
сульфидов во BHY'I'peHHeM кольце Хибин. 

7. Изучение на глубину апатитового тела по всей апаТИ110ВОЙ дуге 
в Хибинах. 

8. Изучение, протягивание и разведка сааМИJlОВОГО пояса в Хибинах, 
с вiыонениемM раопределения стронция и редких земель. 

9. Поиски эвдиалитовых пегмlЭ.ТИТОВ в Ловозероких тундрах. 
10. Поиски новых пегма'JiИТОВЫХ полей в по'лях гранитов и гранито

гнейсов . 
11. Раз·ведка лестиварита как вьюокой марки огнеупоров. 
12. Поиски и раЗВiедка известняков и доломитов в овитах «цвет

ного пояса». 

13. Поиски озер с диаТОМИ11аМИ, доотупных спуску ВОДЫ. 
14. Разведка грана110ВЫХ месторождений контактов щелочных гра

НИJlОВ и изучение в этом же направлении гранатовых гнейсов и грану
лиroв архея. 

1·5. Магнитное и буровое исследование аномалии на среднем течении 
р. Туломы. 

16. Поиски каоситерита (путем применения шлихового анализа: 
Иона, щеЛочные грани'JiЫ и др.) . 

17. Поиски извесrnякоВl в районе Кейв и OC'I1pOBa Рыбачьего . 
18. Поиски молибдеНИ1iа в зонах BlНy'I1peHHero кольца Хибин (кон

такты фойяитов и рисчорритов). 
19. Широкое применеНlие шлихового анализа в районах элювиаль

ного разрушения ооновных, кис'лых и щелочных массивов . 

20. Поиски криолита как в ЛовозерскоМl плутоне, так оообенно 
в KOHTaKJlHbIX зонах щелочных гранитов. 

При м е ч а н и е. Настоящий список охватывает лишь наиболее 
актуальные и П1еРВlOочередные задачи ПОlис'К()во-раЗlведочных работ. 

IX. ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ГОРНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. Изучение геотермиче(жих свюйств древнего ЩИ'I1а о целью выяс-
нения термики глубоких скважин и выработок. 

2. Изучение трещинной ВОДОНОСНОС'I1и в КРИС7алличеоких породах: 

1) в рудниках апатита, 
2) в рудниках Мончи. 
3. Гидрологичеокие условия экоплоатации ПИРРОJlИНОВ наружного хи

бинского кольца. 
4. Разработка горнопромышЛ'енных приемов выемки лопаритовых 

руд разных горизонтов. 
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5. РазраБОТIКа проеКiТа наиболее эффективной добычи саамита 
(у ущелья Рамзая). 

6. Техно-экономическое изучение комп,nекоНlО'ГО ИСПОЛЬЗ'Qвания руд 
Африканды, тундры Вырмес и др. 

Х. ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИ.Й 

1. Изучение методов обогащения и технологической переработки 
сааМИ'J1а, о извлечением отронция и редких земель . 

2. Разработка упрощенных и более эффективных методов обогаще
ния руд сфена, ловчоррита и перовскита (кнопита) . 

3. Разработка обогащения ТlaK IНlaзываемой пустой ПОРОДЫ (отвалов) 
р'удников N1юнчи. • 

4. Разработка практическ,ого использования о'Гходов обогатительных 
фабрик (Мончи, Хибин, сфена, перовскита, лопарита и т. д .). 

5. Изучение технологии переработки лопарита и перовскита, в осо 
бенности по линии хлорирования и непосредственного получения фер
рометаллов. 

\J 
(': 6. Выяснение наиболее эффеК11ИВНЫХ меТОДОВI извлечения селена из 
\jУД Мончи. . 

7. Проработка методов акад. Брицке использования в качеотве плав-
ня Хибинских нефелина и эгирина Вl ме'Галлургии 'Гитаномагнетитов. 

8. РазраБОТIКа -гехнологической схемы комплексного использования 
воего рудногО' тела Ионы. 

9. Изучение применения ОJIИВИНИТОВ 3 дорожном деле с при мене

нием местных вяжущих веществ (о'Гходы торфяных заводов). 
10. Изучение обогащения и агтломерации магнетитовых руд квар

цитовых пояс.ов. 

11. Разделение редких земель на отдельные элементы и методы про
мышленного процес·са р,азделения. 

12. Углубленное изучение 'J1ехнологии КИ:JНИТОВ Кейв и Лоухи как 
для керамики, огнеупоров, кисло'Гоупоров и электроизоляции, 'Гак и для 

получения силумина. 
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ЛИТЕРАТУРА ГЛАВНЕЙШАЯ! ПО ГЕОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ 

(3вездо'l/{ОЙ оm.ме'lены работы, lI.меющuе непосредсmвенное Of1UlOlllel/.Ue /{ пробле.llе 
ПРОUlозов) 

" Географический словарь Кольского полуострова (1- 11). Составлен В. П. в о щ 11-

И I! н Ы м (хороший СПIJСОК литературы н фондов). 1939- 1940. 
Атлас Мурманского округа. С обзорами: очерк 'геолоГ'ии и метаЛJюгеllll,1 Кольского 

полуострова и минеральных ресурсов с подrчетами за пасов по 1 сеитября 
1934 г. Л-град, 1934- 1935. 

" Путеводитель севериой экскурсии по Кольскому полуострову . МеЖДУllа РОДНhIft гео
логический конгресс 1937 г. (ro статьями А. А. Полканова, Н. А. Елисеева, 
А. Е. Ферсмана, Б. М. Куплетского и др). 

Л н т о н о в Л. Б., К о т у л ь с к J{ й В. К., Ч и р в и н с к 11 Й П. Н. Горные богатства 
Кольских тундр (научно-популярное iIЗД. ). Л-град, 1935. 

Е л и с е е в Н . А. Хибинские апатит. месторождения. Заrr. Р . Мин. Общ., Nч 3. 
стр. 492- 516. 1937. 

* К а с с и н Н. Г. Геол. исследования вдоль Мурманской железной дороги. Мат. общ. 
и rrрикл. геол., вып. 43. 1923. 

" К У п л е т с к и й Б . М. Распределение полезных ископаемых Кольского полуострова 
на основе его геологического строения. Кар.-Мурм. Край. NQ 5- 6, стр. 8-11 . 
1932. 
---; Петрография КОЛЬСКОГО полуострова. Пет р. инст. АН. 1932. 
_. Стратиграфия доке~lбрия Кольского поуострова в сб. «Стратиграфия СССР» . 
1, стр. 17-56. 1939. 

* П о' л к а н о в А. А., К о ']1 у л ь с к и й В. К, М а л я в к и н С. Ф. Проблема КОЛЬ
ского полуострова. Георазведизд. стр. 1-56. 1933. 

" П о л к а н о в А. А. ГеолоГ'о-петрограф . очерк ceB .-зап. части Кольск~го полуострова, 
изд. АН. 1935. 
- Контуры 'геолог. проблемы Севера Европ. час'ГИ СССР, стр. 1-60. 
ЦНИГРИ, 1935. 
- Основные черты геологии восточ. части Фенноскандии .. Сб. в честь акад. 
В. И. Вернадского, стр. 421-444, 1937. 
- Геолог. очерк Кольского полуострова. Тр. Аркгического ИIIСТ., T- !!I, Л-град, 
1936. 
- Дочетвертичная геология Кольского полуострова и Карелии. Тр. ХУН Между
нар. геол. конгресса, стр. 27-58. 1, 1939. 
- Краткий очерк дочетверт. геологии наиболее восточной части ФеliНзскаНДIII1. 
Ученые записки ЛГУ. 1939. N2 49. 

~ Т о к а р е в В. А. Зональность жильного поля TepcKoro берега. Из в. Лен. reoJI. 
треста, вып. 2 (11), 1936. 

Ф е р с м а н А. Е. Геохимические дуги Хибинских тундр. 
Геохимическая диаграмма Хиб. тундр, там же, стр. 
очерк геохимии Хиб. и Монче-комплексов, там же, стр. 
* - Апатит, его месторождения, геохимия, запасы и 

ДАН, стр. 367, 1931; 
193- 198, 1931. CpaBII. 
133--138, 1932. . 
ЭКОlюмика. «Хибинские 

апатиты», Ш, стр. 121- 168. 1931 . , 
.. - Ископаемые сырье Ленинградской области и его перспекТIIВЫ. Матер. Сессии 
АН, стр. 1-38, 1931. 
* - Перспективы распространения полезных ископаемых на территории Союза. 

I Дан 'галько краткий список наиболее важной литературы. ПОJlНУЮ сводку Коль
ской библиографии см. в одном из следующих выпусков «Произвадительныс силы 
Кольского полуострова», 1941. 
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Изд. АН, 1932, стр. 1-78 (см. также Тр. 1 Всесоюзн. конф. Госплана, стр. 
14-60. 1932). 
* - Перспективы полезных ископаемых в полярных областях Союза. «Северная 
Азия», 1932. 
* - Прогнозы Кольских богатств . Доклад на Первой полярной конференции в 
Хибиногорске 9/IV 1932 (рукопись) . 
... Сырьевая база ХиБИНСКQГО горно-химического комбината. Комитет по Химиз., 
стр. 8-28, 1932. 
* - Перспективы ископаемых богатств Карело-Мурманского края. «Беломор.
Балт. Комбинат». акт. Ng 1, 1934. 

* Под. ред. Ф е р с м а н а А. Е. Минералы Хиб. и Ловоз. ТУ1ндр. , Изд. АН, 1937. 
F е r s т а n n А. Geochemische Migration . der Elemente. Abhandl. prakt. Geologie 

18-1, S. 21-73. 1929. 
В и Ь n о f f. Die Halblnsel Kola. Geolog. Rt!ndschau. В. XXVIII. 1-2. S. 1-77. 1937. 
М а g n u s s о n N: Н. Evolut. of arch. Rocks and their Ре, Мп and Sulphides 

oгes. Quart. Journ. Geol. Soc. Lond. 92. 1936. 
Н б g Ь о h т А. Fennoscandia. Handb. d. reg. Geologie IV А, 1913. 
W е g т а n n С. Е. Zur Kentniss d. Tekton. Beziehungen metallogenet. Provinzel1 

in пбгd. Fenno-Scandien. Zeit. f. pr. Geol. XXXVII. 1929. 
Ряд докладов помещен в Тр. XVH сессии Международн. Геол. конгресса, т. II, 

1939 (О . О. Баклунда, А. А. Полканова, Х. Вейринен (о тектонике Карелид), 
Н. А. Елисеева и др.). 

Стратиграфия СССР. 1. Докембрий, изд. АН, 1939 (особенно статьи Б. М. Куплет
ского, Н. Г. Судовикова, В. И. Лучицкого И др.). 

Кроме того, см. серии: 
* Матер. по петрографии и геохимии Кольского полуострова. 1 - VI, 1932-1936. 
* Хибинские апатиты. I-VIII. 1930-1936. 
* Хибинские и Ловозерские тундры (под ред. А. Е. Ферсмана). I-П, изд. 1925-1928. 
* Производнтельные силы Кольского полуострова, т. 1, изд. АН. 1940. 
* Изв. Ленингр. Геол. треста. 1934-1939. 
* Объяснит. записки к листам одномиллионной карты Кольского полуострова. 1939. 
* Справочник Полезные ископаемые Лен. области, 1, стр. 333-445. Л-град. 1933. 
Готовятся к печати: Ф е р с м а н А. Е. и сотрудники. Хибины - их прошлое, настоя-

щее и будущее . Опыт геOiГpафо-исторической мон:ографии. 1942. 
Библиог,рафия Кольского полуострова за годы 1930-1940. Составлено ЦБ АН. 1940. 

ч. 1. Горно-промышленные районы. 

ЛИТЕРАТУРА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 1 

Геология и полезные ископаемые Севера СССР. 1. Главсевморпутъ, 1935 (со статьями 
Я. С. Эдельштейна, стр. 92-96; Н. С. Шатского, стр. 151). 

Ар х а н r е л ь с к ий А. Д., Ш а т с кiИ Й Н. С. и др. Краткий очерк геолог. струк
туры. АН, 1937. стр. 97-105. 

К у п л е т с к и й Б. М. Формация нефелиновых ,СиеНIIТОВ СССР (в серии Петрогра
фия СССР), стр. 1-79, 167-305, изд. АН, 1937. 

JI У ч и Ц к и й В. И. и К у з н е Ц о в Е . А. Петрограф. провинции СССР. стр. 99-162. 
Т и м о Ф е е в В. М. Петрография Карелии. Петрограф. инст. АН (с картой и литера

турой). АН, 1935_ 
В! о n d е 1 Е. La geologie des Mines de vieiIles platfoгmes. Paris, 1936. 
В ::1 с k 1 u n d Н. С. Mode of intrus. of deep seated a!kal. bodies. Ви!!. Geol. Inst. 

XXIV, р. 1-24. Upsa!a, 1932. . 
С г е r а r Т. А. Geologie et richesses minerales du тбlе Canadien. «La Nature» 

15/II 1938. 
М о о r е Е. S. Canadas Mineral Resources, Toronto, 1929. 
S е d е г h о 1 т 1. 1. Les roches prequaternaiгes de [а Fennoscandia (с картой) 

(отд. нэд. из Атласа ФИ~iЛЯНДИИ, 1910). См. также Bull . Сот. Geol. Finlande 
M~ 91, Ng 98. 1930. 

С у д о в и к о в Н. Г. Полезные ископаемые Карело-Финской республики. Анализ ми
нер. СЫIJjъевой базы АН. 1. 1941. 

1 Из старых работ отметим прекрасную сводку Н. Д е р г а ч е в а «Русская 
Лапландия», особенно стр. 6-20 (Арханг.), 1877. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

(ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ, СПРАВJ(И, ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОНУМЕНТЫ, ТАБЛИЦЫ) 

по данным А. Е. Ферс.маliа, М. И. Геliзеловuча, А. М. Волкова и др . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОИСКОВЫЕ ПРИЗНАКИ НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Необходимо иметь 'ВI виду, что: при ПОИ'сковых работах нужно в 
общем пользоваться обычными методами геологического, тектониче
ского, минералогического и геохимического характера. 1 Однако спе
цифика докембрийских отложений и связанных с ними рудных скопле
ний, а также специфика Кольского полуострова заставляет с особым 
вниманием отнестись к некоторым специальным методам поисков: 

1. Прежде воего, вообще для края признаки г е о: г раф 0- ИJ С 11 0-
Р И ч е о к () г о xapaKТlepa играю'!' OIГносительно малую роль. Хотя на
ЗlМН1ИЯ местностей с корн:ями «кан-канда» И могут ВI общем указывать 
на с'Вязь со ClТарыМlИJ ' добычами руд, но в нашейоблаlС:ГИ наличие этой 
связи пока неясно. 

В основном район лишен был гус."гого населения, и дО XV-XVI вв. 
вряд ли возможно думаTh о сущес.твовании здесь каких-либо наС110Я
щих горных выраБО110К; поэтому мы не ждем здесь находок ни старых 
шлаков, ни к:аких-либо горных выработок и КРYlпных отвалов, ни ору
дий древней добычи и Мlолотков. ЕДИНСl'lвенный тип веоьма с.тарых гор-
ных выработок, это - возможность нахо,ждения здесь С11арых о л ю Д я
н ы х я м, остатки которых отмечаются в районе верхоВlИЙ Ионы и по 
тундре Вируайв. Очевидно, что при поисковой работе в райоНle пегма
ТИ110ВЫХ полей необходимо очитаThСЯ о 'этим 'Важным признаком (ом. 
историю горного дела на c1'ip. 14). 

2. Второй очеlНЬ харакreрной чертой IВ поисковых раБOlТах lНIa Koru,
СКОМ полуострове являются наблюдение и изученrие воех р ж а IВ ы х 
П я т е н Н'а Г~PHIЫX IЮРlQДах иООлlOlмках. Эти ржавые пятна образу
ются обычно на Mecre легко окисляемых оульфидов, резко броса 
ются в г лаза и нередко образуют целые полосы или большие ореолы 
на аклюнах гор Иi оообенно обрывах цирков. Хотя в районах болOlГ 
аналогичные ПЯТlНJа ВЮЗlН1Икают иногда и rв:oKpyг дрYlГИХ железистых 

соединений (например, магнеггита или эгирина), но все же наиболее резко 
они указывают на наличие оульфидоlВ. Так как обычно корочкиl Вl110РИЧ
ных соединений не очень мощны, бывае11 доста'Гочно отбить МО
ЛО'ГКJOМ KYOOlК, чтобы замети'Гь глазом наJllИ'чие сульфидов. 

3. HecoМlНJeHН'O, Ч1101 на КольскlOМ ПОЛУОClТрове, как и во всей Фен
носкаlНlДИИ в а л у н н ы й м е т о Д ПОИlСКОВ коренных месroрожде!Н1ИЙ 
предt.ТaJвляет больш~ю цеНlНЮСТЬ. Наличие В!ШJ1JУНОВ о интереоным по
ле3lНlЫМ ископаемым может указывать на направление ПОИСКOIВI корен

ных меоторождений, если извеCl11НIЫ OCiHoBHble черты Дlвижения ледни
ковых масс во данrнlOМ районе. EoJМ этО11 метод более затруднителен в 

1 А. Е. Ф е р с м а н. Геохимические и минералогические методы доисков по
лезных ископаемых. Изд. АН, 1939, стр. 1, 146. Имеется ряд специальных примеров 
по Кольскому полуострову. 
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центральных раЙОIН1а,Х, 110 он может iQlКазатьоя весьма эффективным в 
БЮСТОЧНЫХ часггях ПОЛУОСГГРОВ1а, где OIClНioBHoe направление ледlНJИКОВЫХ 

масо достаточно очевидно. Во ,всяком случае, ИЗУЧ~НiИе ма11еРИlалов 
коренных маренных 'Отложений И' отдельных валylНlOlВ МOIж,е'!" привести 
к ряду крупных О'ГКрытий. 1 

4. ПрИМ~Нlение ш л их ()I в ы х м е т о Д о в на I\.ольоком полуострове 
до сих пор iН;e Iимело большого успеха, чаcrгично В'CJlеДС'l1ВlИе оилыюго 
перемешивания и беспорядочн'ОГО переотложенИ'я ос'адков леДНИКOIВlbl
ми процессами. Тем не менее необходимо нас!Гаивать на постановке 
систематичесКlИХ шлиховых работ в различных чаcrгях полуострова, 
особенно в береговых песках 'Озер и рек; ИЗiвеС11ные rpalHla110BbIe крас 
ные ПeiCки Умбозера и Нотозера показывают, что процесо обособле
ния отделыН'ых минераЛ!ов ид,ет и сейчас. ОсюбetНнlO интереона посгга 
I-ЮJ3JКа шлиховlЫХ работ над эmОВlИальными осадками. OДHOBpeMeНlHO 
интересна поотаНОlвка Iгеохимических IИlсследований ,Н!аД почвенныии 
процессами и хар'актером д,езинrгеграции минераroв горных парод раз

ных комплексов (гнейсов и гранитов, основных И YJlbTpaocHoBHbIX по
род и щелочных dИlенитов). 

5. Очень ИIНl'Гересным является широкое лрименение для ПОИако
ВЫХ работ а э р о CJ ъ е м к И, путем как чисто визуальных наблюдetНlИЙ, ' 
так И' соотаlвления фотапланOIВ Iи фо'Гоохем. ИмеНlНlО ЭТИ м,еггоды dсюбо 
применимы в Т')'IНЩрОВЫХ И безлесных районах ПРИПЮl.Iтярья, Ta~ как 
опыт К3IНlадоких работ показал их особую эффективность. Нет Н!Ика 
кого оомнения, Ч11а и на I\.OiJJlbCKOM полуострове, IнаЩJИlМер 'ВI р'айоне 
I\.еЙв, при помощи Э1'l0'ГО М<е'года можно добитьоя серьезных успехов . 
Интересно лрименение магнитных съемЬк с самоле'Га, что уж~ при
вело к предположению о продолжении масс магнетита Ионы на юго
вооток. Особенно важны и нашли свое применение аэровизуальные на 
блюдения при первона чальном обзоре и изучении торфяников (1936 -
1938). 

6. Особенно ВЮЮНIO широчайшее прИМelН!е'ние разных г е ()i Ф н! з и ч е 
с к и х м е 'г о Д о в - М3IГН1ИТiOiметричеоких, граВiИтациffillНIЫХ, ClеЙlc.мало
гических и Р<lЗНЫХ ТИПОВI электрораЗВlедки. Среди всех этих методов , 
употребление коих должно вестись одновременно для Вi3аимной про 
верки, особенно необходимы специальные р а Д и о м е т р и ч е
с к и е и р а Д о н 081 Ы е. исследования путем состав'ления радиевы х 

карт. 

7. Возможно поотавить IВОПРОCl и о Г е о б о т а II-t и ч е с' к и х мет:о
дах поисков, ос'об~НIНО в районе голых тундр, оокрытых JIlИшь мхами 
и ЛlишаЙниками. Есть полное ОClнование ожидать ДОВОЛЫНlО резких раз
ЛИЧИй IB' типе растительнооти, ВI З3lВIИСИ\iОСТИ от гetOiХИМ1ИJческих особен
ностей субстрата, например в районах месторождений апатита, на
личия сульфидов, фтористых соединений . и т. д. Однако пока специ
а'льные поисковые прlИJзнаки 100 ИЗУЧelНlЫ. 

В этом же направлении возможно lизучеНlие золы меО1'НЫХ расте 
ний о целью определения срдерж3tНlИЯ редких элемеН110ВI (lваIНlадия, мо
лиБД1etна, цинка и 'Г. д.). 

8. Очень интересным и важН'ым методом П()lИClКОВ на I\.ольс'КОМ по
ЛУ'ОС11рове являются геохимическое изучение и анализ р е л ь е Ф а м е
с т н 01 С Т и. Нет никакого . СОМlнения, что характер деШ'УдациiИJ и осо
бенно дейС<1'ВИЯ ледникOIВ связаНl CI геохимичеакими и петрографИlЧески-

I Прекрасным прим ером значения этого метода является открытие в Южной 
Финляндии местор. ОУТQКУМПУ. У нас этот метод был при мене н в 1932 г. в райо
не Мончи, но без особых результатов. 
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ми особеНJ!Юатями оород и минеральных о бра3'оваlНJИй. Так, пл:оIJ1ныe 
ОСI,ювные и ультраоснов'ные породы обычно практически связаны с 
повышеНИЯМlИ\ рельефа, наоборот, - JIIИНlЗЫ доломитов И особенно из
вестняков - а понижен'иями. МеСl'а теКТOIН1ичеаких трещин, нередко 
связанные с жильными выделениями, благодаря абразии и эрозии обыч
i-Ю превращают'ся в щельи, ущелья ИЛИ вымоины. Таковы, напрИlМер, 
щельи в местах барито-кальцитовых жил Западного Мурмана, ущелья 
Хибин и отвечающие им зоны перетирания И разрушения (с новообра
зованием карбонатов). Определенное понижение в рельефе, хотя бы и 
небольшое, связано с разрушением верхов сульфидных жил Мончи. 
Очень характерна особая усrrойчивю'сп1Ь кварцевых жил и пегматитов, 
образующих мощные россыпи. По!Исковик должен очень счит,аться с 
формами рельефа и ВJblцветами на стенках трещин и ущелий. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

МА ТЕРИАЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСНОВНЫХ И НЕФЕЛИНОВЫХ ПОРОД 

В ДОРОЖНОМ ДЕЛЕ 

Введение 

В 1924 Г. при посещении Южной Норвегии я познакомился 1() !В'О
просом .об ИCiПользованlИ1И ОЛИВ!ИIН!Oiвых и нори'Говых пород для ДО'Р'ож
ного дела и напечатал ПlО эroму поводу небольшую статью в журнале 
«l1РИipода» и в газете «ИзвеClТИЯ». В 1938 году в американских жур
налах ПОЯJВiИлJaсь Сl"аlЪЯ 3iн,аменитOIГО IнорВ'ежеКОf1()1 геохи~ика В. М. 
Гольдшм'Идта, кjоторый указывал на широкое применение OЛИIВlИновых 
ПорOlД в раЗlНЪ!Х отраслях ПРОМЫШJllенlнюcrrи, причем · nоворил, что 1()iГ

бросы этих более тонких производств могут служить сырьем для до
рожного дела. 

Вопрос о применении твердых горных пород в качестве щебня для 
ПOlлучения ПРОЧIН10ГО ПОJIIотна дороги был выдвинут Iвпервые шотлаlНД
СК'И'М июкеНJeРОМ Мак-Адамом, и о тех пор применяемый в ДOPO~КlН10~ 
деле щебенчатый материал носит название макадама. Долгое время 
считал10СЬ правильНlЫМ применение д~я этой цели гранитной дресвы, и 
МJH1OГO ДOlрог, особенно во Франции (которая одно время шла впереди 
других стран), строи'лось при по\!:ощи щебенки из ,граl!-IJИТОВ 'ИlЛи гней
сов . Так продолжалось до тех пор, пока не были введены новые ме
ТОД!:>! гу дронирования и цеМelНlТирования щебенки и дреСI:!Ы и когда 
стало выясняться, что вопрос о создании прочного полотна является 

проблемой не 'I1()лько механичеаких, но и химичес'Ких взаимоотношений 
между самой дресвой и обломочным материалом. 

Между ГУДРОНIOI\!:, асфальтом, другими типамИI битумов, ПРИМffillяе
мых в дорожном ДelЛе, и гра:НИТО-ГНlейсовой щебенкой НJИкаких устой
ЧIfВЫХ химичеаких взаИМОIOlГношеНlИlЙ не устанаВЛИlваетоя. Кварц и по
левой шпат не образуют с гудроном каких-либо промежуточных со
единений, и поэтому такое полотно ведет к легкому выбиванию ча
стиц макадама. Уже давно быЛlО замечеоо, Ч'I10 иными С'войствамИI об
ладают породы основные, 60гатые маГtН'Ием, и в чаотнос.ти - базальты. 
ПриМelН1eRие базальтов ,ВI качеотве макадама было нача110 особенно 
Э:Н1ергично в ГермаН1ИIИ и в'О Франции . Базальтовая дpeClВla применяется 
в OГPOMIНЫX маоштабах, и целый ряд крупнейших партий базальта, на
пример из Чехо-Словакии, работалClЯ на экспорт в соседние C'f\paHbI для 
нужд макадамовой промышленносТи. 
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Прuмененuе олuвuновых пород 

Уже лет 20 'Лому назащ было подмечено, что между кислыми гуд
рОlНами и базальтовой дреClВОЙ устанавливается некоторое химическое 
взаимоотношение, чro базальт, будучи весьма прочен, вместе CI тем 
создает какие-то устойчивые' соеДIИIН'еНИЯ и укрепляет самый цемент_ 
Этот BlOйIpoiO был детально изучeIН норвежцами. Они использов,али вме
сто ба'Зальта, которого у них нет, диабазовую породу и положили на
чаЛJOi. еще IБ 20-х гг. текущего СТOIJIeтия, крупной промышлеНlНОCJ'ГИ 
дроБJ.Iения НОРИТОВI, так называемых гиперитов, содержащих оливин, 
которые экС'[]ортировались в огромных КQличеCJТВах (ДIО 1 млн. Т IB год) , 
ОiClобенН'о . в Англию, для постройки lIfаиоолее ОOlвершенных авroмoбиль
ных nJyтеЙ. 

Воснане ИСПОЛЬЗOIвания этих пород лежало одно характер
ное dВЮЙСТВО, которое 11ИiILИчно; д~я минерала оливина, содержащегоюя 
в укаЗaJННОЙ породе 'в ~оличеСТВlах от 20 до 500/0. Даже д<Ов'OIЛЬОО сла
быми кислотами ОЛИВИlН! разлагаетоя о 8ыделением овоеабразного 
кремневого геля, так называемого МalГН'езиального ЖИДК'ОГlО стекла. 

В. М. ГО'льдшмидт В НорвеrlИ1И указа1л lIfa то, Ч110 в ЭТОМ жидком сте
кле и заключается особая ПРaJКтическая ценность гипеip'ИТOIВЫХ пород в 
покрО!В!е дороги. Частично разлагаемый на ПОIВiерхнаоти, ОЛИВИНI вхо
дит IBO взаимодейсТВlие с киалым цементирующим вещеотв'ом типа 
гудроно'в, и в результате получается прочная овязь, о одной ст:ороны, 

оохраняющая гибкооть IВlЗаИМ,ОотНlошений между макадамом и цемен
том, а с другой - упруго удерживающая частицы макадама внутри са
мого полотна. На больших гиперитовых и базальтовых фабриках идет 
массовое раскалывание породы и рассортировка получаемого материала 

П0 величине о!БЛОМК1оВ, IначиН!ая с 3 ом до 0.5 ом. ИClКУОО11ВiО соопlВ
Л/еНИЯ шихты для дорог заключается в установлеНJИИ праlвlи1льныx вза

ИМООТIЮШelН!ИЙ между разлиЧlНЫМИ сортами по величине самого мака
дама и добавочной шихты гудрона ИЛfl смолы. В этом отношении 
очень ценным является то, что попутно с дроблением ПОРОДЫ~ полу
чается большое количество более мелких отходов, которые с базаль
товых дробильных фабрик ЧеХОСlJllавакии и Германии идут на при
готOlвление отекла, а в Норвеi1И1И - IН13.праВlЛЯЮТСЯ на заводы огнеупо
ров, давая вместе с пережженным магнезитом или окисью магния 

так называемые форстеритовые кирпичи с высокой температурой плав
ления - свыше 18000. Вопросы сloставлеНlИЯ шихты при обретают 0IcЮ
бое значение 'в зависимости от рода и химического состава гипе'Р'ИТО
вых пород, при'чем в lН!екоторых случаях, как мне с!Ообщали ИlН'женеры 
ЮжнlOIЙ НOIрве'гии, приходится Пiодкис'лять растворы ocrга'Лочными IВ'O
дами, например целлюлозных фабрик, с целью более эффективного 
разде.rnеНlИJЯ корочек ОЛИВИIF!OIВJbIХ зерен. 

В реЗУJJjbта'Ге указаНiН!ОГОi ПР()IЦесса п1olлучаютС'я мягкие и IBMecтe о 
тем устойчивые виды дорожного полотна для самых отве'ГClтвенных 
автомобильlныx ПУ'гей, КJOiТ'OIpыe нередко могут КОН!КУР'И1piовать с настоя· 
щими цемен11НЫМИ автострадами и в условиях колебания температу
ры являются даже более ,ВЫГОДНЫМИ, чем последн:ие. 

В У1СЛОВИЯХ IНJ3.шего Севера и при необходимооти оозда1НИя высоких 
оортов ав'Гомобильных Д1ОРОГ ПРИХОДИ'flся считатьоя с указанным выше 
фактором. Наличие ультраосновных пород И', частью, отходо'в от рудника 
Мончи позволяет ставить вопрос о возможности применения их в ши
раком масштабе для ДОРОЖ'Нlого дма, с OДHOBpeMeНlНlЫM ИСПОЛЬЗОlВlа 
НlИем мелких фракций для высоких roГ1Н!еупоров. Выгода этого про
цесса для Севера будет реальна особеН'IЮ в том случае, если удастся 
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использовать в качестве, связыlВ1ающего Вlещества отходы торфяного 
производства и те смолы, KOTOIpbIe из них получаются. При этом оооБOle 
внимание ДОЛЖ'Н0 быть обращeIНIО на кислотнооть этих отходов, И при>
дется лишь считаться с содержанием в них вредных составных частей, -
испытать действие их произвIoдныx IHa резИlНУ aJвтомобилей и 100 OIго
рО'дные Ку/ЛЬтуры. 1 

Вопросы дорожного дела и нахождение для дорог Кольского по
луострова ПОДХЮlдящих ма'Ге'plИJалов предс'Гавляю'Г задачу ОГРОМ!Н10Й 
важности. Для простых дорог OIиа мО'жет легко решатьоя при помощи 
огромного количеO'I1Вlа тех мостных матери а ЛIOВ, кюmoрые имеются на 

каждом шагу на Кольском полуоотров:е. Однако для доро[' общегосу
дapcTB'eнIНOГO значения, для создания автомагистралей опециального 
назначения требуются более прочные формы связей, и в этом направ
лении интерес пре:Цiставляет как раз ,использование опециальных пород 

и в чао'ГНости отходов мончевоких руд. 

Нет НИlКакогО' сомнеН1ИЯ, что оообеlНlНО интереоным Яlвшяетоя приме
ненlие послед/них. Оно, однако, наталкивается IHa необх,одимость опеци
ального крупного дробления, но не . исключена возможность найти 
такие методы, при которых будет извлекаться тот остаток рудных со
единений, которые в отбросах руды достигают заме'Гного процеНlJ'а ни
келя и преДС11аВ1ЛЯЮТ сами по себе доота'ГочнlO ценную руду на эroт 
металл. Только путем одновременного использ'ования этих отходов для 
огнеупоров и для извлечения ценных сульфидов возможно получить 
то дешевое МlaKaдaMoBoe сырье, которое необходимо' для дорожного 
дела. Равным образом, использование оливинитов для этой цели может 
иметь практическое ЗНlачение тольк!о в том случае, если оно будет 
теоно связано о процеооом получения форотеритовых огнеупоров и если 
разные фракции при дроблении будут находить себе полное приме
нение без удорожания суммарного производстна. Смогли ли бы полу
чаемые этим путем продукты явиться ЭКСПОРIfIНОЙ статьей для вывюза 
за границу - неяоно. Воякий накладной расход и особенно перегр,узка 
удорожают производотво и делаю'J1 М1аловероятным его использование 
для ЭКСП1Орта. Опыт (по крайней мере Норвегии) в этом отношении 
показал, что уооешно пос,тавили макадамовое ПРОИЗВlOдс'Гво те камено

ломни и дробильные фабрики, KloTopbIe были раоположены непосред
ственно у самого берега моря и могли конвейером грузить пароход, 
стоящий у прикола. Впрочем, опыт Чехо-Словакии показал, Ч110 еще в 
1937 г., при моем посещении ряда базальтовых ломок, добывавшийся 
т,ам базальт отправляли в ГеРМ1анию, где его о успехом применяли при 
дорожном Сlf'роительотве в районах, расположенных за несколько CO'J1 
километров от места добычи (при очень дорогих железнодорожных 
тарифах). 

Исходя из сказаНlНОГО, можно притти к ВiЫIВОДУ, что углубленное 
изучение ПРИМeJНlеНlИЯ OIЛИВ ИНiOlв, иI отходов мончевокой 060гаmтельной 
фабjJIИ1КИ должмо и1"ГИ IB нескольких направлениях, а именно, : фОРС(fIe
ритовые кирпичи, ДОРОЖIНlЫЙ материал, специфические магниевые удо
брения и, МlQЖ'ет быть, частично, при дешевой серной кислоте', ио'Гоч
ник тех химических веществ - как магнезиальный силикагель и соли 
магнlия, ~ которые имеют значение не 'Голько сами по себе, но и как 
Д'ОПОJDНИТельный материал: для получения тех же форотеритовых кир
пичей, о которых речь была Iвыше. В западноеВiропейской и американ-

I Одним из геологов, работающих на Кольском полуострове, высказана ин
тересная мысль о возможности использовать для дорожного дела сапропелевые 

осадки H~KOTOPЫX КОJIЬСКИХ озер и БОJIОТ. 



272 Прuложенuе II 

ской лИ/терат,уре мы Н1е НJaХОДИМ ДО'Сl'аточных описаний 'Гех ме
тодов : пpiИl которых широко применяют базальт и о'ливинoIвыe породы 
в ДОРОЖIl-llOМ деле. О'Гдельные фирмы применЯlО'Г свои сю6СllвеНJные 
приемы, и известны 110ЛЬКО OT~eJIbHbIe чаСllНО'ОТИ, например, о том, 

что попутно применяется периодическая поливка слабыми кислыми рас
творами дорожного полотна, а особенно - поливка хлористым KaJlb
цием - отбросом химических фабрик. Конечню, процессы здесь могут 
быть исключительно разнообра3iНЫМИ, но в, оонову всех их ДОЛЖIНО быть 
положено использolвание МeIC'Гного оырья, меСllН1ЫХ отброс:ов химиче
ских проuесCJOВ и чаСllи,ЧIЮ мео'Гных шлакав; это ---< еДИНС1'веНlНЫЙ путь 
создания необходимых материалов для СТрОИ11ельства дорог, для кото 
рых вопрос дешевизны и массовости ЯВJIЯется доминирующим . 

Дорожное дело на Кольском полуострове 'Гребует к себе осюбо 
ВНlИlмат,елыНiОГО отношения; {)!но ЩOlЛЖНО явиться существенным факто
ром для устаJНlOвления связи между, отдельными ПРОИЗВОДС'fIВ€IНlНЫМИ 

центраМlЩ и весь уопех его зависи'Г от нахождения 'Гех IВlЫГОДНЫХ со

четаний природных 'Jа'ГеРИlалов, которые смогут обеспечить Д'ешевизну 
и ПРО'ЧНOIсть произво~отВ'а. В этом отношении являеТICIЯ OKIO'pee отрица
телыным ОПЫ'Г сО'здания автомобильной дороги околО' КИРОВlска. Нефе- . 
линовый ClИlенит и нефеJIИIНlOвая дресlВlа не являютоя оами по оебе ClВЯ 
зывающими ;веществами и IВЫГОДIНlЫМ 'Jатериалом, - дороги быстро 
покрываются выбоинами и требуют IЮС'ГОЯ1нного и IНJeУКЛЮlНIНOIГIO ухода, 
выIыы!aJощегоo знаЧIИlтельные накладные расходы. Как будет вести себя 
Н1ефеЛИlЮIВlЫЙ ОИelН'ИТ в сочетании о некоторыми киолыми битума'JИ, не
И3'вестно. Можно ожидать, Ч110 здесь, вС'ледствие раЗ1лагаемооти нефе
Л)1на, можно ПIО'Лlучить aJН1алогичные ICI О'ливи~ом ооединения, ХlOтя и 

меньшей прочнаоти, благодаря образованию более легко рас,т'ворlИlМОГО 
и перенюсимого водой щелочногlO растlВOipИМОГО стекла. 

Прu.меflеfluе щелоч,flОZО :жидкого стекла 

ПРИМelН1ение жидкаго щелочного отекла, расширяющееся с каждым 
ГОДIOlМ (ос'обеНJНOi в США), ограничивается, однако, IНlеоБХО'ДИ\fООТЫО 
IIюпользов'ать дЛЯ Э11О'ГО исключительно ИЗВelCтковые KaMeHlНыe покры

тия, так! как юлько о изве,Сl1Н,яком И'ЛИ доломитом ЖИД!{lО'е отеклО' дает 
необходимую химичес!Кую реакцию . Второе ограничение, К:ОrJ10рое вно
ClИ1гся в ПРИМе!liение жидК!ого отекла, заключается 'ВI егО' ClравнитteJIЫно 

леткой вымываемооти. Как при IВ,СЯКОМ легко растворимом iOое~инении, 
необходимо ПОВТ1орнюе ФлюаТ1Иlроваlние П'О'Л'отна ШОClое и, таким обра
зом, повторное Вlliе'сеliие 'новых ПОрЦlИlй жидкого стекла. Наконец, тре
тье заТРУДIНlение заключается 'в 'его дороговизне, так как жидкое С1'ек

ло сrгоит примерно 15 д'олларов за тонну :ВI Америке, т. е. 30 золотых 
рублей, чro в /н'аших условиях СЮСlТaJВlляет 100-150 руб\J]еЙ. При дефи
ЦИ'J'ности и дороговизне соды и сульфата и особенно при отсутотвии 
источника этих веществ на нашем CeBlepe применение · чистого жид
кого стекла всегда будет наталкиваться на вопросы экономики. Нако
Нleц, примеНIИlМО'ОТЬ ЖИЩкого стекла ограничиваетоя климаrnчеС'Кими 

условиями , так как влажный климат усиливает вымывание этого мате 

риала . 

Прu.меflеfluе flефеЛUflа 

Как ви;д,н'о , заменой жидкOIГО стекла раС11lЮРОМ нефелина и оливи
на ПЫ11аютс;я ослабить эти 'Н!едостатки. Теоретичеоки эт()'Г путь дол
жен! оказаТЬСIЯ значительно более выгодным, чем непосреДСl1веНlное 
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примеНе!н:ие ЖlИlдкого отекла. Вмеото Г'сугового жидкого стекла мы, 
прежде воего, предлагаем 'применение pacTВlopOB нефеLЛИна, который 
необычайно легко разлагаеТlСЯ различJНЫМИ очень слабыми киолотами, 
отбросами р,азличных УО11ановок фабрик и заводов, ,и, в чаcrтносТlИ, в до
рожном строительстве разлагается даже кислыми водами земной по
верхности. По Хибинскому опыту мы знаем, что в породах нефелин 
необычайно легко размывается и в,сякая разрушенная порода пред
ставляет собой как бы crист'ему ям очек, на дне Korropblx ос'Гались еще 
кристаллики самого' нефеJIlИНJa. ОПЫ'Г по отройки шоссе между 16-м и 25-м 
километрами в Хибинах показал, что нефелиновые пески представляют 
собой хороший материал для шоссейной покрышки, который постепенно 
разлагае11С:Я КИС\lIЫМИ водами и дает в еСl'естненном процессе ту це

ментацию раотворимым 011еклом, КОТlорая получается при разложении 

нефелина ЮИ!С\llЫМИ водами. Разлагается этот минерал настолько легко 
и быстро, что для разложения его могут быт'ь применеНlЫ оамые раз
НIOобра3lные СУГХОДЫ различных фабричных предприятий - , кислые IBO
дЫ, оОсобеНJНО целлюлозных и хим'И'чесюИrХ фабрик, отходы бумажной 
промышлеНlНОС-ГИ и т. Д. Нефелин представляет ценнооть и о той точ
ки зрения, что 01Н! будет получатьоя как отброс обогатительных фаб
рик в К'ОJIJИlчеотве многих сотен тысяч тонн, и уже в наСl'оящее IВtремя 

II-пеСrК10ЛЬКО CJ<YГeH тонн этого материала ежеДIН1евно спускаетсlЯ BI реку, 
как неНУЖlНые 'отбросы. 

Еоли приня'Гь в-о внимание, что IНlефеJ1iИlН! содержи'Г кремнезем в 
количестве аколо половины ClBoero веса, что он IвмесТе! с тем вклю

чает в себя ряд вещес'Гв, которые будут цеменmИ!роватьоя получаемым 
жидким раотвором , то желательно попроБОВ1ать использовать ,означен
ный материал для цемеНТИРОВaJНIИЯ различных шосоейных покрытий; 
при э'Гом надо иметь в виду, что 'в, данном случае iJ-IIе яв!Ляется обяза
телы�юйй 'И'звеотняковая щебенка, а что возможно Iиспользовать ще
беН1КИ с'амых разнообразных пород . Если таким образом количествен
ная OТIopoHa вполне обеопеЧeIН'а, тО' вс'е же один неф~Л1ИН IВрЯД ли раз
решит правиЛJ:>Н'О задачу, т,ак как 19 нем остаеroя то отрицательное 

свrОЙOТlвю, Koтopole характеризует ообой IИ' жидкое отекло, т. е. приоут
СТЕие значителы10гоo к'оличеотва щелочей. Получаемое с'ГеКЛ0 обладает 
теми же условиями растворимости и, С'ледовательно, должно быть 
фиксировано еще какими-то IНlО!ВЫМИ продуктами. 

Сочетание нефелина и оливина 

И IВ этом направurенrии МОЖlНО наметить некоторые новые пути. Со
четая с нефелином оливин, мы получаем как раз тот алюмо-магнези
альный комплекс, цеlНIIЮСrгь которого уже доказана в области шосоей
ного строительотвrа . Правrда, мы отаЛЮИiваемся здеоь С' рядом за'Груд
нениЙ. Оливины, по крайней мере те, которые извеС11Н1Ы в Хабозере и 
в районе вараки Кумужьей, довольно трудно разлагаются кислотами, 
'Гребую'Г ПРИМelН!ения КИ!СIЛО'Г довольно высокой концентраЦlИ!И, и поэто
му для них окажутоя неприменимыми слабые растворы различных 
сточных вод и отбросы фабрик. То, что оливин разлагаетоя много 
труднее нефеЛиtНа, ВlИдно из 'Гого, чтrо В самых месторождениях, даже 
при условиях очень кислых К1ОЛЬСКИХ почв, оливин сохраняет,ся в со

вершенно свежем состоЯlнrии. Этrо затруднение должно быть преод'О
лено применением бо'лее сильных кислот, как, например, ое'Р'ная или 
сернистая, но уменьшение количества оливина в шихте должно содей
ствовать уменьшению дороговизны самого процесса . 

18 Полезн. нскопаемые Коль с к . п-ова 
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Все то, чтlO указано здес,ь, Я<ВIJIIЯе11СЯ только теоре'ГИческиМiИJ предпо
сылками, вiыIекающимии из мине.раJ10ГИЧеакого aJН1ализа и самых перво

Начальных данных. Все эти вопросы д\олжны быть, конечно прорабо
таны экопеРИМeJwтально, - сначала в лабораторной обстановке, а затем 
в порядке опытных YOT3H1OIBOK и опытных участков шос!Ое (под Мур
манском). 

ПРИЛОЖЕНИЕ IIJ 

ДАЛЬНЕйШИЕ ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 

К:ОЛЬСК:ОГО ПОЛУОСТРОВА 1 

(Составлеио Б. М. К:уплетским с добавлениями А. Е. Ферсмана) 

... ПереЧИОЛeJНlные IВlыше работы К:'ольской экспедиции Академии 
Наук, ко,Н1ечно, не ЯJВlЛяютс-я окончательным разрешением проблемы 
развития нарОДIНIQГО хозяйства на К:ольск'ом полуоотрове, однако этими 
работами п.оотatв\Лены IИ намечены те oClНloBHЫe. вопросы, которые дол
жны быть решены хозяйственными организациями в 3-м пятилетии . 
для наиболее рационального использования богатств полуострова. 

Такими ОClН10IВНЫМИ Iвопросами являются: 
1. РазраБQтка генерального плана развития путей оообщения на 

К:ОЛЬСIКОМ полу;острове - пос'Гройка шоссейных дорог и новых желез
нодорожных ЛИlНlИЙ, так как полное безд,орожье центраЛlЬНОЙ и юго-за
падной часа'ей полуострова (за исключением порожистых и трудно 
проходимых рек) ТIOрмозит освоение эlтих районов с их лесными мас
сивами и месторождениями олюды, ГЛИ1нюземистого сырья и т. п. 

п. РазрешеНlие ТОПЛИВНlой проблемы К:ольского полуоотрова, кото
рая лими'ГИрует рентабельное использование ряда месторождений по
лезных ископаемых; для этО/го необходимо проВ!ести экономические 
раоче'ГЫ возможносrги lИ1СПОЛЬЗOlвания на полуострове ПРИВ03lН10ГО топ

лива CI Печоры, Шпицбергена, Тимана и Донбасса ИI приотугuиrrь к пере
раБОТiке на коко IОТХIОЩОВ от лесюзаготовительных операций. 

ш. В К:ировском горно-промышленном узле. 
ПереХ(J!Д от оуперфосфатlOВ на выработку КОН'ЦeiIшрированных ТУ

КoIВ, С iНlепремеНIНlЫМ извлечением из апатита редких земель и дрУ'Г1ИIX 

полезных соотавных частей. 
Переработка апатитовых XBOOTOВl от обогащения руды, содержа

щих IНlефелин и титаномагнетит, для гuолучения из э'ГИх хвюстов алю
МИНИlевой руды и ванадиевых КoIнцентратов. 

IV. для Мl()Iнчегорского горно-промышлеНlНl0<ГО узла. 
Детальное ХИМИКО-МИНlералогичеокое изучение сульфидных руд для 

комплеканlОГО использования не только никелевых СУЛЬфИДIОВ, но и бо
гатых магнезией ультраосноВ!ных пород. 

V. в других районах К:ольского полуострова необходимо: 
11. ФОiplсиронать гидроэнергетичеСlКие УС'!1аlНовки с Цe\JIЬЮ полуЧeJН1Ия 

д·еШeiВlоЙ ЭJ\Jектрической энергии для развития электрометаллургиче'
ских процесаов ПОЛУЧelНlИЯ из кольского сырья ВЫСОКOIКачественных 

сталей, с добавками 'Гитана, НlИобия и, может быть, ЦIИJРКОНИЯ. 
2. Для укреПЛelНIИЯ никеЛei!ЮЙ оырьевой базы К:ольокого пooryост,-

1 Извлечение из отчета Совета производительных сил Академии Наук СССР, 
представленного в правительство в 1938 г., по вопросу о результатах экспедициои
ных исследований АН за 1930-1938 гг. (документ, легший в основу ряда хозяйст
венных мероприятий) . 
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рова необходимо провестИI оеры~зные развеДОЧRые работы 1131 выявлен
ных 'Гочках никелевого орудеНeJНIИЯ -:- в Волчьей и Федоравокой тунд
рах IИ в ТYНlДpax Кучин ИI Подас - и rrроизвести поиlCКИ новых, более 
молодых OCHOВlНlЫX интрузий, О кюrгоръrми могут быть ClВlязаны оуль
фидные месторождения. 

3. ВыраБОfГ,ать сх,ему тран:споp1lНlОЙ овязи Ловозерсжой тундры Ки
ровской желе3II-IIОЙ ДОРОГИI 'ИI выбрать эк'с.плоатациOlННЫЙ участок для 
разработки лопаРИl1О1ВЫХ руд; разработать охему Кlомплексного IИlзвле
чения полезных ископаемых Ловозерских тундр - лопарита, эвдиаЛlИ
та и др. редк1Фемельных минералов и титаносиликато.в. 

4. Прис.тупитъ к промышлеl-JlНОЙ эксплоатации АфрикЭlЩСКОIГ'О ме
сторождения титановых руд с ПОПУl1НЫМ ИIСП()lльзованием редких зе

мель и IНlиобия. 
5. Выяснить IВОЗМОЖНЮОТЬ создания черной металлу'ргии 1I-J12 К,оль

с.ком полуострове на базе магн!етитoIвIыx р'уд ИЮlН1Ского месторожде
'НИЯ, о ИlCiПlОЛЬЗOlв'анием Тlакже изв.еС11НЯКОв, этого меоторождения (с ПРИl
ВlJl!еченtием руд ПРИИlМalНДРОВlСIJ{ОГО района и Куола-Ярви). 

6. Поставить полузаводские ооыты извлечения СИЛJ1JИlманита и киа
нита района Кейв, как .вьюо.КЮОГfНlеУIЮРНо.го · сырья. ВыдеlЛJИТЬ учаотки 
ДЛЯ промышлe!НIНЮЙ ЭКСl!1лоатации кианиrга IИI ПРИС''ГУПИТЬ к изыокания\\: 
дорожного отроительотва ДJJlЯ С'вязи ЭТlОГО удаЛelНlНОГО раЙОН'а CI суще
ствующими путямц оообщения. 

7. ПроизвесiГИ реВIИ3ИЮ с~юдЯ1Н:ЫХ меCfГOlрождении КЮЛЬОК1ОГО ПОЛJy
ос.'ГРOlва, ОСlобelНlI-IО IB районе СемиtQIотровского ПОГIOlCiГа и в басс,еwне 
р. СтреЛbl:IiЫ. 

8. Разработ,ать рациональные методы вовлечения в lНIatp'OДHoe хо
зяйство высокосортных диатомитов, месторождения которых разбро
саны по воему ~OIльокому полуоО'Грову. 

9. Иопользовать лесные ресурсы и рыбные богатс,тва бассейна 
Имандра - Умба --i ВаРЗу!Га. 

10. Среди научно-исследовательских раБОl1 по Кольскому полуост
POjBY, могущих дать и практические результаты, необходимо: 

а) произвести деталы-Ilее изучение щелоЧlНlЫХ гранитов централыНlО
го водораздела Кольского полуострова о целью ус'Гаиовления воз
МОЖlI-IIОС'l1И1 находки здесь криолита, редкоземельных МИIНiералов, флюо
Iри'Га и др. полезных ископаемых; 

б) оос'Гавить обзорн'УЮ монографию по основным м ультраоснов
ным иlНlТрузиям Кольского ПОЛУОСl'ров:а для выяонения УСЛOlвий образо
ваlнИЯ нИ!Келеносных с;ульфидов; 

BI) прорабоrга!JЪ генеl)Иtческие типы редкоземельных ТfИтаиаТОВI, в 
первую очередь лопаритов Ловозера И кнопитов Африканды, что мо
жет принести пользу ПрИ технологической переработке этих минера
лов; 

г) IВlыяdН1Ить геохимию бериллия в ЛОВlOзерских тундрах, где в 
1937 г. БЫJ]l открыт новый богатый бериллием минерал. 

ПоотавлеНiные проблемы, конечно, не исчеРПЬJIвают всех iНlазревших 
задач, но. имеют ц,елью ноказать лишь те OClhoBlI-UbIе и первоочередные 

ВIОПРОСЫ, которые требуют разрешения на :К;ОЛЬС1ЮМ полуострове и в 
разработке которых ДОIЛЖlНIЫ принять учаотие не только производот
lВeJНlHbIe и ХlQIзяйс'Гвенные предприятия, но и крупнейшие наУЧlНIО-ИiCсле
довательск1-tе институты ОТРalНЫ. 

18* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ /V 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКОПАЕМЫХ 

В ПОЛЯРНЫХ ОБЛАСТЯХ СОЮЗАl 

1. Введепие 

За поа.ледние годы (1920-1930) не тольк'о у нао в Союзе, но и в 
окандинаВIСКИХ странах и в Северной Канаде В'опросы хозяйотвенного 
овладения полярными областями приобрели особое значение . И дейст
вительно, поме периода отделынlЫХ героических экопедиций, отдель
ных попыток ПРОО-IИкнуть В эту область, ~oгдa 'вопросы хозяйственные 
стояли еще далеко, сейчас началась, несомненно, но'вая эпоха - эпоха 
стремления к :юозяйствеНlНОМУ овладению громаднейшими территория
ми, прилегающими к Ледовитому океану. 

Интерео к полярным странам ВО3Н1ИК не только ':1 iНac, как я уже 
сказа!Л. МЫ ВИДIИ1М, как ШИРОКIО развилось это движение за послед
ние годы в Канаде и как велики те завоевания, которые с'деланы к,а
надской lТехникой и в частности аэротехникой в области изучения и 
использования полезных ископаемых района, например Баффинава за- · 
mша. 

OДHOBpeмeHНiO шло уоилооное оово'ение цеJl!ОГО ряда островов дат
ского и норв'ежского арктических секторов, ПРИlведшее', например, к 

открытию на острове Ян-Майен прекрасных бокситовых руд, к расши
реНlИIЮ исследований берегов Гренландии и т. д. 

У нас в Союзе ВОПрОIСЫ х,озяйотвеННОf10 овладения Севером зани
мали многих уже давно, IНlO практически к этим вопросам стали под

ХОДИTh ТО'ЛЬКIO за пооледни'е годы (1929-1932), к'ог да стала широко 
раЗlВиватьоя экспеДИЦИOlНlНая деятельносrrь поис'кового характера, ког

да МlНlогочиоленные ' партии различных инотитутов - Арктическ,огOl ин
стИтута (бывшего Инсти'Гутаl Севера), Академщи Наук, ЦНИГРИ и дру
гих организаций сггали глубже проникать на север не только для об
щего географического изучения ЭТОЙ 'I1ерритории, ,НlO и для IВЫЯВЛelНlИЯ 
ее про изводи тельных СИJII и их использования. 

Надо оказать, что старые опасения, которые стояли на пути : хо
зяйственного овладения Севером - о невероятно трудных условиях, В 
которых должны будут создаваться хозяйство и особенно промыш
J1Iенность 18 поля{]НlЫХ 'облаотях, - С'I1али у!ступать место СПОКОЙJНJO'Jу, 
деловому подходу, и все эти страхи стали развенчиваться торжеством 

овладения техНlИКОЙ и умением бороться с природой. 2 

Достаточно поомотр:еть IНla возможность проникновеlНlИЯ злаков или 
ОГ10!рОДНЫХ кульryр В полярную область. Мы ,в'идим, что эта граница 
постепенно перемещается, захоД/ит за 69° паралле:ль и 'нсе дальше под
нимаетоя к оеверу ,на картах Инс'ГИ'Гута прикладН'ой ботаники: методы 
селекции, методы специальной борьбы с морозом, специальной охра
ны и уокорения процеосов отадийного созревания приводят к значи
тельным результата'J. 

На ряду с Э'ГИМ ,начинает совершеНСТВI()Iв,атьdЯ иовязь, ооздаваемая 
прежде всего службой радиостанций и затем службой самолетов,-

1 Краткое изложение доклада в заседании ПОЛЯРНОЙ КОМIIССИИ АН 4-iГO октября 
1931 г. Частично было напечата но в «Сове'l'СКОЙ Азии» в 1932. Несколько исправ
лено и дополнено в 1939 г. См . сборник «За индустриализацию COBei'rCKOr O Востока». 1, 
стр. 5--16, 1932. 

2 В этом отношении замечательны прогнозы америкаRСКОГО полярного исследова
теля и Ле'!'чика Стефансона; см . об этом подробнее в монографии «Хибины - прошлое, 
настоящее и будущее» (подготовка). 
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благадаря чему приабретается вазмажнасть лег.к,ога саабщения о, ка
залась бы, недаступными час,тями палярных аблаС1'еЙ. 

Вое эта паотепенна' разненчиваerг легенду а недаступнооти CeВlepa, 
Нlевозмажнаоти хозяЙствеНlНlага · охвата этих грамадных 1'ерритарий и 
заО1'авляет переотраивать целый ряд ХОЗЯЙСl1венных планав. В связи 
с этим развиваеТlОЯ паиокювая и раЗ1ведочная деятелынlOСТЬ, которая 

пытается IHla этих ТlеРРИlтариях, пакрытых гра\1адными массивами сне

га и льда, разабраться . в прираде тех eCТlecTBeHHЫx произвадительных 
сил, катарые там имеются, и саздать настаящую базу для хазяйст
веннаго страИТ1еЛЬСl1ва. 

КонеЧlН:О, нет никакаго сомнен,ия 'ВI там, чтО' именнО' в этай 'облаСl1И 
авладение о'Огатс,тнами недр предота'Вlляет громац.Н1ые затруднения: 
территария или забалачена, или пакрыта тундрами и абламками гар
ных порад, или занесена мореН1НЫМ 'Отложением леДIНlИкав; в значи

Тlельнай части ана пакры1аa ледяным покравам, даступным для непа
среДСТIНeJНнай рабаты геалагав инагда талька 1-2 месяца, ВI Тlечение 
караткаго лета. Геолагиче,ская и геохимичеокая работ,а 'в поле натал
кивается таким абразом на грамаДIНIЫleI затруднеН/ия и требует опеци
а'льных и специфических метаДОIВ для разрешения тех больших хазяй
ственных праблем, каторые отаят на ачереди . И мы видим, как пасте
пенна эта метадика начинает вырабатываться и как две, в сущнасти 
аСiНЮВНЫХ, IЛlИНИlИI начинают все больше и бальше преабладать в деле 
ШИРОКОГО' ОClвещения полярных прастранотв и изучения их паJJJезных 

ископаемых. Эт:о методы г е а Ф и< з и к и, с 'аднай стараны, IИI г е а х и
м и и ----' а другай. 

Я пазвалю себе вкратце остаНlOlВIИТЬСЯ на э'юй \1еl1сщике, паскальку 
0'1' нее 'В значительнай степени зависят дальнейшее изучение и испа~ь
зование воей террИ'юрии . 

Методы геафизики, и в частнаст,и, электраразведки, сейчас сдела
лись доминирующими в целам ряде исследований и пOlИlскав палезных 
ископаемых. Финляндия, в сущнасти, первая пашла па этаму пути еще 
ВI старых давоенных исследаваниях Трюстедта. Сейчас Шнеция, Север
ная Нарвегия ИI Палярная Канада стаят на первам месте в абласти 
ЛРИМelНения Тlай специфическай метадики, катарая неабхадима для па
иакав асобенно металлическИlХ или оульфидных полезных искапаемых 
в областях, СПЛОШЬ пакрытых Iвалунами и' г ЛИlllliСТЫМИ наlНlOса\1И . 

. За пас:леднее время в Швеции палучили асобае раЗВИТИ1е метады 
электраметрические для поискав преимущественнО' сульфидных руд: 
па вышедшей в 1930 г . брашюре аднага из геалагаВl Геалагическога 
камите1'а . В СтаКГlOльме мы матем СУДIИlТЬ а ЗIНlачительных уопехах при
менения Э11ай метадики 1131 Севернай Швеции, где под маЩНЫ\1 и 
сплашным маренным материалом были а11КРЫТЫ НOIвые колчедан:ные 
месторажден:ия с садержание\1 меди ДIO 8-100/0. 

Электраме1'рический метад палучил асабеНIН1а широкае применение 
в ПOlЛJЯрных абластях Севернай Америки, BI частнасти lНIa Лабрад,оре, 
где была нескалька ИlнтереClНЫХ аткрытий сульфидных и медных руд 
как раз при применении этай методики, ОсабеНlНlO замечательны были 
аткрытия багатейших ypaНlaBЫx руд МедвежьегО' азера, в Канаде, ра
диаЛОI1ИIчеокими ме110дами. 

ВТlOIрай ЦИКJл геафизичесКJИlХ В'ОПРОСОВ связан о применением маг
Нитометрии. Эта11 метад является адним из интереснейших для ВЫЯlВ· 
леНlИЯ желез,НlЫХ руд и, деЙСllВИ1'ельна, привел к целому ряду аткры
тий как ,в Севернай НарвегиИ<, так и ВI Швеции. МаI1НIИ'fIометрия с са\1О
лета наметила навые линзы маГНИТIН!ЫХ руд в Ионском райане (1939). 

Таким абразом, геафизика является адним из важнейших метадав, 
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при помощи которых МЫ 1ЮЛЬКО И ICможем поотепеНlН:О OIВLnlаде'Гь гран

диозными проотранотвами, примыкающими; к ПОЛЯРНОМУ океану. 
Однако ее применение ограничивается пока только областью желез

ных, радиоактивных и сульфидных pyд~ 1 По'МИмо геофизических мето
дов необхо\цимы и другие, которые позволили бы глубже войти в ХИМИ
чеокий aI-tализ в'сех возможностей громадной территории и ко'юрые на
ПрalВЛЯЛИ бы поисковую работу с определенной целевой установкой. 2 

Я г луБОlК10 убежд,ен, ЧТOI вся поиеКOIвая работа в нев!ед'омых и дelВ
CTBeJHIНlbIX облаотях должна перестраиватыся вообще по новому ooHOIВ
ному принципу: н а й т и м о ж н о< т о л ь к 9 т о, ч т о и lI.IJ ешь, а 
и о к а т ь НI у Ж Н о в Д а IH н: 'о М рl а й о н е т ()I Л ь к 'о 11 о, ч l' о' пр IИ 
данном со' четании геологических и физико-хими
чеоких условий может и должно в данном районе 
н а х о Д и т ь о я. Только такой прогноз, который толкает мысль в опре
делеННDМ Нlаправле!НИИ, ко'Горый заоlстряет глаз на поиски опреде<JJJен
ного объекта, а не вообще «чего-нибудь полезного», приводит к реаль
ным результатам; мы ' это видим на каждом шагу в нашей поисковой 
работе: там, где мы ставим себе задачу не вообще искать, а найти 
совершенно определенный объект, в определенных условиях, мы ви" 
дим, ЧТО Э'I1Q Вlсегда .прИ/водит к ЦeLnJИ, как всякая JЮгичесlК1И/ и Т~OIре'ГИ

чеоки I1раlвилынIl поотавлеНlная и методичеаки праВИ\1lЬНD разрешаемая 

задача. 

Как прlИlмер этог'о, я хотел бы привес'ГИ обычное явление 181 прак
тике наших хибинских работ, на которые мы Н3'I1злкиваемся каждый 
раз, когда ОТКРЫВа!е'I1С'Я, IНlапример в Хибинах, какой-нибудь новый ми
нерал - юкспорит, ловtfОРРИIТ, катаплеит или др. ДоmатоЧ1ltOl одному 
из раБОТНИКOI8I открыть его и псжазать другим, чтобы ВI цеЛlОМ ряде 
друтих р,айонов начал orrкрываться Э11ОТ же минерал.. Это прекрасlНlO 
Д'окаЗЫIв<ает, что НУ,ЖJНlО воег да вести поисковые, работы, заранее зная, 
что можно найти, т. е. нужен а к Т IИI в н ы й п о Д х о Д к с' а м о й пр и
р о Д е. Это тем более относится к полярным р'айонам, г де вы видите 
не столько самое' ископаемое, сколько его поверхностную пленку, по

крытую лишаями и мхами, и только по еле заме11Н1ЫМ признакам дол

жны ICtКOipee д'огадаться, чем' подметить глазом, что находится под 

этим лишаЙНИКDМ. 110Э'ГОМУ в облаО11И1 поисковой работы на сеВ!ере 
анали31 Iiеохимичеок, их IВI OIЗМОЖ!НЮlотей приюjбретает 100-

вершеННQi ИОКJ]Ючителыюе ЗIiачetн:ие. ИменнOI ВI полярных районах, где 
невозможно сразу все охватить, надо знать, куда вы идете и что 

будете искать. Отсюда и С'оздается lН1еобходимоотъ применеНlИЯ 'Гого 
уг лублеННОIlО г е tOI х и М и ч е с: к о ,Г 'о а н а л и з а, Кtоторый . даereя сеtЙ
чао воеми ДOClТижrениямИI оовремеНlНIO'Й геохимии и являетоя не какой
либо оторванной от жизни научной дисциплиной, а. при к л а Д н о й 
'Г е о р и е Й, ооноваlННОЙ на выIIюдахx физической химии I! /На З3'Iroнах 
раопределеНlИЯ вещества в определеННIbI.)С УС'ЛlОDИЯХ геохимической об
становки. В этом новом виде наука о полезных ископаемых, 
как ОДIН1а из г лтв геохимии, дае'Г целый ряд момен'Гов, KOlГopыe IЮЗВOI
ля ют высказынать с достаточной ДОС1'Q'верностью тот или иной прогноз. 

Я позволю себе (ЮТaJНОВИТЬСЯ только на трех ocHoBHыx положе
ниях, вы'Гекающих из этой научной диС'циплины, для того чтобы не 
ВОЗВlраща'Гьоя к этому вюпрооу , IB дальнейшем ИЗЛОЖelНJИ/И фактичеоко
го ма'Гериала. 

1 У нас эта м·~'Годика с успехом применялась также для оконтуривания массивов 
доломитов и известняков среди гнеисов (1936). 

2 См. А. Ф е р с м а н. Геохимические и минералогические методы поисков по· 
лезцых ископаемых. Изв. АН, 1939. 
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Одно из основных положений геохимии - Э1Ю точно определенная 
Clвязь между раСПРOICi'Гранением элемен'ГоВl и 'Гем комплексом пород (и 
их пе'Грографичеокюй харакreрис1'ИКОЙ), который преобладает в дан
ном районе. У С1'ановление этой геохимической связи между геОлlOтией 
и вытекающей из нее ассоциацией химиче'ских соединений является 
ОClновным достижением в истории геОXIИIмической МЫClЛи. ОIЮ' и гавlO
ри'Г о тоу, какого: комплекса полезных ИClкопаемых. мы можем ожи

дать ВI тех облaJCТЯХ, где идет, например, процесс засrrывания ОClнавнай 
магмы о ее дуниro-rnИРOlКсенитOIВЫМИ породами, и какав будет IЮМП
лекс пОлеЗlНЫХ вещеотв, если мы на пути стаЛКJVемся CI ГРaJНИ'ГНЫМИ 

или нефелина-сиенитовыми магмами . Всякая парада, связанная сама 
па себе с lИ!оторией данного текroнического участка, яв.тсяетоя ilЮсите
ле\f определеннQГО камплекса химических саединениЙ. 

Так'ов 'ГО'Г первый путь, IЮroрый талкает проспектора прежде всего 
Нla I\JJ1yбокий аlнализ указанных выше ооатношениЙ. Но определенные 
палезные иокопаемые связаны не 'ГОЛЬ ко с' определеlННЫМ ка<мплексlOМ 

пород. Более того, они расположены и пр о отрaJНIOТIВleHHo, lИi ['енетиче
ски, и ХРОНО~OIГически ВI определенной закономерН'ой завИ!симасти от 
тех очагаВl, которые положили IИIм IНJачаJ10. 

ЗакЮlНЫ геохимии как бы фИКСИРУЮ'Г MecrгO: данногО! по'л;езнаго ис
копаемого в том ореоле, каторый окружает каждый магматический 
бассейНJ; каждый мас.оив намечает физик'а-химичеClКИ овае М1е1О'Го lВi си
стеме пастепеннога ахлаждения и кристаллизации, начиная С' его вы

деления в с/Эмом раСПJIаIВ1ленном магматическом бас'Оейне, ИЛИl образ'о
ваний сложных QIc:гаткав пегма'Гитавога харак'Гера, и КОНJчая гидротер
мальными апафизами, являющимиоя завершением працесса. 

Таким абразом, закон проотранств!еНlнаго распалажения химических 
элементов - эта aДНla из руководящих идей, с ка110rpой мы далжны 
оообеНIНJа считатьоя. Эта11 закон приводит к следующей ооновнай охе
ме: цирконий, редкие земли, таН1'ал, титан, железа, ниабий; з'атем, 
пас'ле 'Н'eKoTaplOГo перерывlЭ, идут олово, вольфрам, ВИ1Смут (мышьяк), 
золота, медь, ЦИJНК, олавО', С'ВИJНlец, Clеребра, сурьма, ртуть и мышьяк. 
Это - еот,еcrгвенный ряд глубочайшего значения, ибо он апредеЛЯiе1t 
собою как бы радиальное расtПlOлажение основных скаплений этих па
лезных искапаемых по отнашению к радившему их очагу. Краме таго, 
он определяет ообою изменеНlИIeJ этих месторождений \ВI ГЛJYбину, при 
их анаЛlизе Clверху ВIНIиз, определяет раСПОЛОЖ1ение полезных И'ClКl()lпае

мых в ЗaJВlИсимасти от степени размыва даннаго маооива, 000' первые 
части ряда (или, как мы Haвыв,ем,' левые члены) связаны как бы с 
корнями працесс!OiВl и при усиленнам размыве дальше оотаютС<я в 00-
храНlНОСТИ, ror да как все OICтальное OIКазывается УЖtе ClHeoeНlНIЫM. Для 
Кальскаго палуастрова именно эта явление играет ограмную раЛiЬ. 

ОТ'СJOда выТ'екает громаднае значение приведеннай схемы при ана
лизе атдельных местарождений, при изучении изменения этих мес'ю
раждений по IвертикаJJiИl, с глубинай, при анализе ваабще целыIx руд
ных поясов, как, например, Монгала-Охатокога или Уральскага. 

Наконец, третье геохимичеокое палажение, - эта оообеннае 'те
чение тех праtЦесtCIОВ, КО110рые связаны с' К,ЛJИlматичеоким режимом. 

Если рудный працесо ,Б OCl-юв!е своей физико-химичекжой системы, 
раВНQвеаИ1е каторой определяю'Г егО' reчения, овязан преимущеотвеНlНO 
с магматическими ачагами, та воя дальнейшая иотория ахлаждения 
раСПЛaJва и изменен:ия его продуктов на поверхности ClВязана о савер

шенно другими факторами - , с Ц и к л о м к л и м а l' и ч е о к и м и вы
текающим 1И13! него, прежде всего, различием температур и КИClЛOтна

с'ГИ пачвы, т. е. с рН. Ват эта рН, щелочная или кислотная реакция 
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поверхностных процеооOlВ, в ЗН1ачит,ельной степеНlИ предlопределяет 
комплекс ПОJJ!езных ископаемых и ВЫЗЫlвает оообые геохимические 
взаим·ооrгношения, в завиCiИМОСТИ от климатических УС.ltОВИЙ данного 
участка. 

Вот, в сущlНlОСТИ, несколько основных мыолей, которые покаЗЬJВIа
ют, что методы геохимии В'ее больше и БОJJ!Ьше получают ПpiИlмененне 
не только при анализе отдельных месторождений, IНlO осюбенно при по
пытке широкого охвата больших территорий, намечая новые, чрезвычай
но интересные пути, по которым нужно работать, ОСlOбеюю ~ услови
ЯХ полярного и ПРИПО\IIЯРНОГО ландшафта. 
И вот сейчао, когда мы подходим к попытке анализа наших поляр

ных областей, кюгда мы стоим :НJa пути широкого ПРИМelНеНlИlЯ новых 
геофизических м'етIOДОВ, мы должны, прежде всего, попытаться оде
лать такой же прогноз, свободный критический анализ возможноcrгей 
lНIa фоне извеcrгных нам фактов и попытаться из Э110ГО прогноза вы
вести нуж,ные для дальнейших поиоковых работ прие\1Ы. 

Задачей моело сегодняшнего доклада я вляетс/я именно желаЮIJe 
охарактеризовать те ОСIНОIБlные JJ!ИНИИ, по которым мы пойдем при раз
решении этой важной проблемы. 1 

2. Общий анализ основных геохимических систем Арктики 

Если бы мы взяли схематическую карту, представляющую поJtяр
ную часть нашего Союза, прибавили бы к ней на востоке АЛiЯСКУ и, 
со другой стороны, взяли бы продолжение интересующей нас облаcrги 
на западе - ГреНЛaJНlДИЮ, то полуЧИJJ!И бы следующую картину. Гео
химичеСКlИiе процесоы, связанные с большими складчатыми системами 
горных хребтов северного полушария, направляютCiЯ к по:лпосу как бы 
отдельными поясами. Первый пояс - Каледонский, который идет из 
Сев'ерной Америки через Шотландию, далее образует хребет Сканди
навского полуо'строва В1 Норвегии, затем загибается чаотыо к северу, в 
районе Нордкапа. Продолжение этого пояс'а к полюоу нам неизrвеСl1НО, 
но весьма нероотно прод,олжение его южной или, BepНJee, восточной 
ветки к востоку, с загибом через полуостров Канин в хребет, Тимана. 

Второй интересующий нао пояс - это пояс Уралид, который мы 
ПРО'ГЯГlИlВаем а ЮГО-lВ.ОС110ка из Монголии, через Тянь-ШаlНIЬ и Казах
стан, а на севере проводим через ОСl1РОВ Вайгач, заканчиваЯ' на север:" 
ной ОКiQlНlечности Новой Земли. 

Третий пояс, который я называю Сибиридами, кончается в области 
Таймыра и Северной Земли, протягиваясь к северу вдоль Енисея, ве
роятно из Восточных Саян. 

Четвертый пояс замыкается Верхояноким хребтом и сложен сиоте
мой мало разгаданных хребтов, которые запOJl'НЯЮТ западную чаcrrь 
Чукотского полуострова, лежащего в своей ВОС110ЧНОИ части уже в 
области геоХИМlичеоких процеСС'ОIВ Тихого океана. 

Между отдельными поясами окладчатых обраЗОВaJНИЙ лежат основ
ные, более ус'гойчиJ31ыIe «щиты», которые определяют общее равнове
сие этого громадного евроазиатского материка. 

Первый щит на западе, лежащий между Калед'ОНJИJДами и Уралида
ми, мы называем ФеIfНоскандией, или Феmюсарматией; с запада на 
него налегла Каледонская складчатость; в OCIHIOBHOM он lо1пределяет 
ообой Iнаправление и образование складчатых оиотем Уралид, зажа
([ых между ним и: большим Сибирским щитом. 

I Не забудем, чт'о это написано в 1931-1932 ГГ. 
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ПромежУ'ГОК между залнутыми К ПОlЛюсу концами Уралид и Сиби
рид занят областью, геологическая и геохимическая характеристика 
которой неяона. Повидимому, здесь имеются не околько-нибудь устой
чивые древние глыбы, а окорее Clиотема складок, продолжающих на 
западе более, молодые тектоничеокие двмжения Уралид и clвязыIаю-
щих их на востоке с более древней сис'Гемой СиБИIРИД. 1 Гораздо яс
нее вырисовывается третий разрыв - между Сибиридами и восточ
ными ВерхояlНlCiКlИМИ дугами: здесь лежит второй щит IПоlЛЯРНОЙ Ев
разии - Сибирский, который как и ФеННIOскандинавский - совершенно 
симметрично ему, - представляет основную платформу, Iиспытавшую 
по окраинам лишь каледонские или эопалеозойские складчатые движе
ния, а в ClВое'Й масое знавшую позднее лишь краевые разломы, обросы 
или МЯТКlие изгибы. 

Таким образюм, ПОЛЯРНiые районы нашего Союза сmагаются из не
скольких ЯЗЫК()jВ меридионалыю ,вытянутых складчатых горных хребтов 
и зажа'Гым'И между IlfИми, ,частью ОПУСТИВШИiмися, частью обломавши
мися, частью мягк'о сгибавшимися оота'Гками древних глыб. Эти глы
бовые опускаlJ-J1И'Я характеризуют и более высокие широть! арктичеокого 
архипелага, Iвызь!В'ая в них разломы и трещины, приведшие к мезо~ 

зойским, а может быть, и тре'ГИчным выдem,ениям базальтовых лав и 
ПО;КрOlвюв (Земля Фраrнца-Иосифа, Новосибирские оотрова и т. д.). 

При известной внешней симметрии востока и запада есть между 
ними огромное различие, которое сказывается уже в Восточной Сибири 
и которое заключается, начиная с Верхоянского хребта , в усилении бо
лее молодых процессов - образовании мезозойских складчатых систем, 
с их повторным наложением, вплоть до самых молодых образований 
Тихоокеанского побережья. Тесно связаны с этим разделением на два 
мира - Атлантического и Тихого океанов - и природа магм и их ми
нерализация, со специфическим списком минералов, горных пород и 
полезных ископаемых и химИ'чеоких элементов. 

З. Анализ Фенноскандии 

я ост,ановлюсь, прежде всего, на анализе Фенноскандинавского или 
северной части Фенносарматского щита и той каледонской складчатости, 
КО110рые характеризуют собой систему горных хребтов современной 
Норвегии и частично - образования крайнего севера Кольского полу
ос'Грова. 

ФеННОСlКандия в 'Гой области, ко'Горая охвачеIrа нашей 'Герриторией, 
обычно до 1930 г. отмечалась на старых геологичесКlИХ кар'Гах сплош
ной розовой краской, в кО'Горой мы не могли разобрать никаких дета
лей. Только постепенно, по мере расширения работ советских исследо
вателей, 2 каРТИIНJа начала усложняться, и среди однородной розовой 
окраски древнего архейского щита стали проявляться отдельные участ
ки, которые показали, что эта система значительно более сложна. 

Я lНie буду говорить про южную и западную чао'ГИ Фенноокандии, 
которые не ВХОДЯ'Г в область Приполярья, но ост,ановлюсь на несколь
ких интересных моментах, которые выявляются на севере . 

Полярная часть Фенноскандии занята в своей основе древнейшей 
кристаллической (саамской) свитой, для которой хараКl1ерны крист,алли
чес'КIИJe сланцы и гнейсы с метаморфи::юванJныии железными р~дами и 
обильные процессы грани'Гизации с их пегматитами и кварцевыми жи-

1 М. М. Тетя ев СЮlOнен и эту систему считать герцинской; см. его доклад на 
Международном геологпческом конгрессе в Москве (1937). 

2 А также работавших в Финляндии исследователей, например С. Е. Вегмана . 
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лами. Площадь, которая была на старых картах покрыта розовой кра
ской, сейчас сокращается и взамен нее появляется очень пестрый и 
сложный ковер более поздних образований; среди них особое внимание 
геохимиков привлекают два цикла - цикл осадков и изверженных ту

фов, ИЗЛИЯl!ИЙ диабазов, отвечающий верхам докембрийских отложе
ний, т. е. протерозою, и ряд отдельных яркокрасных (на картах) точек 
и полей щелочных пород. 1 На этих двух важнейших rеохимических 
образованиях мы и сосредоточим наше внимание. 

Прежде всего бросается в глаза зеленокаменная полоса, КО110рая у 
наших геологов получила название «формации Имандра - Варзуга», 2 а 
у финляндцев носит название «тунтури-формация», или по-русски
тундровая формация. 3 Огромный пояс этих пород, богатых железом и 
магнием, носителей сульфидов меди и никеля, повидимому, отдельным 
языком заходит и к нам, на севере 011 Нотозера, затем после перерыва 
мы находим его вновь ВI комплексе Монче-ryндры, который нао пода
рит еще не одним замечательным открытием. начиная с магнеТИТIa и ти

таномагнетита, кончая сульфидными жилами о серебром, кобальтом, 
золотом, и магматичеClКИМИ оульфидами .меди, никеля с пла11И:Н;ОЙ - в 
оливиновых НОРИ11ах. 

Кончается ли эта полоса «тундровой формации» на западных бере
гах озера Иманд,ры или же она продолжае110Я и дальше на восток, 
захватывая оливиновые породы Колвицкого озера и огромные габбровые 
масоивы Пан.ских гор и Иалги? Действительно ли мы можем здесь гово
рить о целом рудном поясе, тянущемся через Кольский полуоотров? 

Наши оведения крайне отрывочны, но некоторые теоретические со
ображения приводят нас к положительным выводам. Дело в 110М, что 
С. Бубнов в Германии и В. М. Гольдшмидт В Норвегии отметили 
очень интересное для Скандинавокого полуострова явление: если мыс
леНJНIO снеCl11И oOBpeMeНlНJыe горные 'образования со всеми их рудными 
проце:осами и аравнить арх,ейокие учаотки, лежащие под CJКa нд,ИJН авClКИ
ми (Каледонскими) горами, и участки, совершенно не затронутые этими 
процесоами, то окажется, что первые много богаче и разнообразнее по 
овоим геохимическим и рудным ассоциациям по сравнению со старыми 

образооаниями. ИНJaче ГОВЮРЯ, та чаС11Ь архейской Фе:нноокандии, ко
торая оказалась способной к позднейшей складчатости, еще до нее была 
более податлива для проникания в нее разJllИЧНЫХ магм и металлических 
раС·11ВОРОВ. Такое положение, конечно, геохимически очень интересно, 
и мы видим, что наша полоса старых геохимических комплексов, про 

ходящая через Кольский полуостров, оказывается действительно более 
сходной с норвежскими и севера-финляндскими зонами, чем о Шве
цией, т. е. о ар хеем под каледонидами, но фактически без каледонид. 
Очевидно, здесь мы имеем ·обласIJ'Ь, КOТIорая еще до образованlИЯ более 
северных горных цепей была также 011НОClительно мало устойчивой 'и 
даiВ'ала выходы различным магмам и их дерив!атам. 

Но эта мысль о своеобразной связи о древней историей Скандинавии 
ОДe(]Iается еще гораздо более интересной, если мы проанализируем вза
ИМiНJые ав.яз.и щелочных массивов ФеннОСКЭJlfдии. 

В. С. Брёггер (1921) первый соединил отдельными линиями точки вы
ходов щелочных пород всей Фенноскандии в определенную дугу, кото
рая идет от Луяврурт,а и Турьего мыса на ВОС110ке вдоль предгорий ка
ледонской складчатости и все время опоясывает е-е о юга. Когда работы 

1 В 1931-1932 году еще не выделялся отчетливо пояс КеЙв. 
2 Я Jfаэываю ее сейчас «цветным поясом» (1940). 
з С. Е. Вегман считает мощность .этой протероэойской свиты свыше 10- 15 км. 
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В. М. Гольдшмидта продлили эти линии, они отметили на северном 
крыле калеДОIНlСКОЙ складчаroоти аналогичные меОТlорождения, лежа· 
щие в Северной Шотландии, и еще дальше - знаменитые местюрожде
ния ЮЛИaJнехааб в ЗапаДIНlОЙ Гренландии. 1 

Таким образом выяснилось, что по обе стороны 011 Каледонских гор 
мы имеем как бы две системы своеобразных субвулканов, в которых 
проявляются нефелино-сиенитовые породы и их аналоги, с характерны
ми, единственными в мире накоплениями геохимических ассоциаций в 

грандиозной дуге, т,янущейся с востока от Ловозера и Турьего мыса 
до западных берегов Гренландии. 
Мы этим не хотим сказать, что грандиозные дуги щелочных пород 

связаны по времени с самой каледонской складчатостью . Скорее мы 
должны согласиться с мнением В . С. Брёггера, что связь здесь не хро
нологическая, а тектоническая, 'Гак как обе стороны, окаймляющие гор
ные цепи, оказались более пода11ЛИВЫМИ для прорывов магма'ГИческих 
масс, частью взрывного типа диатрем что могло и предшествовать, 

и следовать за каледонскими процес,сами. 

Это ПОJ]J()жение представ~яет для нао значительный инreрео. Выри
оовывае11СЯ определенная картина, ПО'3воляющая, 'Гаким образом, срав, 
нИваrrь Кольский по.тnyост,ров с чаС11ЫО западной Фенносканд!ии. 

Аналогия между Норвегией и Кольским полуостровом вырисовы 
вае'ГСя все больше и больше. Трудно себе представить большее сход
ство, чем то, которое начинает ПРОЯВЛЯ1iЬСЯ между отдельными деталя

ми в строении отдельных комплексов. В этом отношении глубокий ана
лиз всей геохимии Норвегии, как он начал выявляться в работах 
В. М. Гольдшмид'Га, и геологический анализ промеЖУТ10ЧНОЙ полосы 
Финляндии 131 работах С. Е. Вегмана дают нам руководящие идеи. 

Я должен обратить, однако, особое внимание на одну замечательную 
аналогию, для которой не могу пока найти достаточного объяснения. 
Дело в 'ЮМ, ЧТ10 если мы по меридиану Бал'Гийского мор,я разрежем 
Фенноскандинавский массив на две части, то получим почти идеальное, 
но зеркальное изображение геохимических процессов в правой и левой 
частях . То, что на востоке выявляется в виде большого фиорда Кан
далакши - повторяется на западе в виде фиорда Осло - Христиании. 
Та зона опускания и разломов, которая характеризует Кольский залив, 
повторяется в Северной Норвегии в виде ряда разломов. 

Но особенно замечательна аналогия в геохимии и строении обоих 
фиордов - Кандалакши и Осло: оба образованы в основе древними 
разломами, омоложенными последними эпейрогеническими движениями; 
в обоих мы имеем с внутренней стороны ('Г. е. о' запада в первом случае 
и с востока - во втором) свиты древних гнейсов о пегмаТИ1iами столь 
тождественной минерализации, что минералы пегма'ГИтов Северной Ка
релии не от1личимы от минералов пегматитовых жил Мосса iИ' Аренда.ля. 
По другую сторону этой зоны опускания лежат щелочные комплексы 
Лангезундфиорда с его системой щелочных пород. Они пов'Горяются на 
ВОС110ке - в' прорыве Хибинских и Ловозерских тундр; «взрывные» вю
p/OIН!Ки оказьшаю'ГСя . до деталей ОХОДНЫМИ о массивчикам,}IO Хабозера и 
с Турьим мысом. В древней архейской свите и тут и там следую'Г фаль
банды - более богатые медью, кобальтом в Южной Норвегии, более 
бедные - в Северной Карелии и в Порьей губе. Наконец, даже наиболее 
поздние процессы последевонского времени внедрения серебряных жил 

1 Изучение литературы и особенно личное ОЗlJакомление с прекрасными грен
ландскими коллекциями в Копенгагене и Ос.ло указывают на исключитеJlьное сход· 
ство этих месторождений с Хибинскими и особенно Ловозерскими тундрами. 
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оказываются до мелочей минералогического и геохимического характера 
тождеСllвенными в обоих случаях: Конгсберг в Норвегии и Медвежий 
остров - в Кандалакшской губе - этlO единый процесс, и если в пер
вом случае он несомненно связан CI пересечением фальбанд более мо
лодыми полиметамическим,и жилами, то iневольно приходится ожидать 

ЭТIOГ1О же генезиса и при анализе Мед:в,ежьег<о 001'рЮl8а. 
Мы имеем между фиордами Кандалакши и Осло больше чем анаJЮ

гию - Э'ТD, по ИС110РИИ своего развития, одинаковые участки Фенноскан
ДИИi, одинаковые механичеClКие СИС'I'е\1Ы на ДIВух JOOIНЦax ВН1Утренних 

облас,тей каледонской дуги, вызывавшие в течение В'сей архейской и 
палеозойской истории и одинаковые геохимические ПРЮiЦессы. 

Итак, Кольский полуостров - восточное крыло Фенноскандии, и его 
геохимия, прогноз его полезных ископаемых зависят прежде всего ОТ 

сравнительного изучения э'ГИх двryх крыльев великого Полярного щита 
Евразии. 

4. Уралидbl, Сибиридbl и молодblе дуги Восточной Сибири 1 

Мы переходим к с,nедующим поясам, вклинивающимся языками в Арктическую 
область, и прежде всего - к Уралидам. Геологическая карта средней части Уралид, 
изданная в 1931 Г . , впервые дает нам понимание геохимической системы Урала, но 
геохимического анализа всей весьма обширной системы - основы всего нашего гор
IIОГО промысла в будущем - пока еще не имеется. 

В общем, геологическан карта УРЗЛПД вырисовывается в следующем виде. 
()сцовной хребет Урала, с одной стороны, своими цепям!! погружается к востоку, 
а с другой стороны, на юге, скрывается в песках и стеПЕХ Средней Азии и Казах 
стана, чтобы снова вынырнуть в виде мощных цепей Тянь-Шаня . 

Поверхность Казахст'анских степей, все те громадные богатства меди, которые 
ОТКРblваЮl1СЯ последними экспедициями Союзгеоразведки в области Коунрада, все 
это - внутренние части дуги Уралид, охватывающей их кольцом, загибающимся к 
северу. Гравитационные и магнитометрические работы, с большим успехом проведен 
ные в районах 1( востоку от Уральсцого хребта, показываlOТ несколько иовых под
земных осей. которые скрытЬ! под поверхностью западносибирской равнины и пред
ставляют собой дэ.льнеЙшие погружения к западу складок дуги Уралид. 

Было бbl, однако, большой ошибкой пропустить между двумя нашими поясами
Каледонским и Уральским - еще третью небольшую дугу, прижатую к фенноскан
динавскому массиву, а именно - дугу ТJВ1апского хребта в основе ранней каледон
ской складчатости. 

Тиманский хребет и продолжение его через полуостров Ка нин, как показали 
работы В. Рамзая, является, несомненно, одиим из разветвлений Каледон~кой си
стемы, правда, обновленной гер:.I:ИНСКИМИ движениями. Это одна из тех дугообраз
ных систем, которая и предшествовала возникновению V рала и частично лежала 
в его основе. Она независима от системы, направленной к северу, более слаба по 
своим дислокационным процессам, - тем не менее, геОХИ!v1ическое сходство тиман

ской и ранних фаз каледонской ,систем дает нам возможность провести аналогию 
между Тиманом, Рыбачьим полуостровом и свитами спарагмита Норвегии. Интересно 
отметить, что в этой свите мы наблюдаем скопления радиоактивных веществ в био
геохимических реакциях (колм Швеции и радиевые воды Ухты).2 

Следующая за Уралидами система 'названа мною Сибиридами. Это - огромный 
пояс складчатых и сильно метаморфизованных образова'ний, которые окаймляют весь 
Сибирский щит, начиная с бассейнов рр. Витима и Алдана на востоке, пере'ходя 
через верховья Оки и Бирюссы в Саянах и загибаясь по Енисею на ,севере, где они 
круто поворачивают сначала к востоку в область Таймыра и далее снова на запад, 
на островах СевернoI! Земли. По предположениям М. М. Тетяева, мы здесь наблю
даем герцинскую систему, как восточное продолжение дуг Уралид, но я склонен 
(вместе с В . А. Обручевым) видеть здесь скорее протерозойский или эопалеозой
ский пояс, который окаймляет частично еще сохранившиеся глыбы древнего докем
брийского цикла. 

J Я сох раняю нзложение ( с небольшими сокращениями) и других частей Арктики, 
поскольку ряд связанных с ними проблем касается и Кольского полуострова. 

2 См. А. Е. Ф е р с м а н. Радиевые месторождения Ухты, вып. 1. Тр. Ухтинско
го бюро АН, стр. 1-49, 1940. 
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ОСНОВНЫМИ богатствами Сибирид являются волото и слюда. Мы ждем их и на 
севере в сочетании с более глубинными комплексами пегматитовых жил, скоплениями 
магнетита и корундо-силлиманитовых пород протерозойского (в OCC~OBHOM) возраста. 

Наконец, переходя еще дзльше к востоку, мы наблюдаем еще гораздо более 
сложную картину, которая отвлекает нас от АТ.lIантики, от процессов связанных 
с восточными частями Северной Америки, и перебрасывает в область Ти~оокеанских 
нроцессов, частично связывая с Аляской. 

Если на самом деле - как настаивает, повидимому вполне обоснованно, 'группа 
М. М. Тетяева, - эти основные линии процессов отвечают складчатости мезозойской 
системы и действительно загибаются на запад через ВеРХОЯJ!СКИЙ хребет и через 
хребты, открытые С. В . Обручевым, <то мы получаем здесь третью дугу, более мо
.10ДУЮ по возрасту, в которой МЫ должны встреТИIЪ только верхнюю часть про
цессов, начиная с цинка и свинца, и не може~1 ожидать элементов полее глубин

ного типа. Последняя находка оловянных россыпей и в частности поздних суль
фидов олова в этом районе показывает, 'что такое предположение находит полное 
подтверждение. 

5. Щиты и поля опускания 

Между большими поясами, тянущимися к северу, лежат части щи-
110В или их обломки. Зажатые в тиски более подвижных сист·ем эти от
носительно более хрупкие и менее гибкие массы в 1'ечение долгих гео
логических процессов подвергались вековым колебаниям, и отдельные 
морские трансгрессии сменялись КОН11инентальными фазами, а затем сно
ва мелководными морями . Неудивительно поэтому, что именно на их 
ПOlвеРХIl'!lООТИ, в 1'ечение многих геОJ]огических эпох пов.1'OIрялись одина

ковые геохимические процессы и что крупные угольные бассейны (Пе
чорский или Тунгусский) возникали не как случайное явление какого
либо периода, но как хронически длительный процесс, охватывавший 
огромные промежутки времени от девона до юры. 

Таков и первый участюк щита, лежащий между Уралом и Тиманом; 
он представляет собой крупнейший угольный бассейн, значение которого 
исключительно велико, и на кот.орыЙ мы должны обра1'ИТЬ самое серьез
ное Вlнимание, 1'ем более, чтro весьма вероятно, ч1'о с ним связана и 
нефть. Второй участюк погружения лежит между Уралом и Таймыром: 
он похоронил под собой значитеЛЬНУIО часть Уралид и представляе1' ка
кую-то неведомую для нас, может быть, ИСКЛЮЧИ1'ельно интересную 
бывшую горную страну, где только методы физической разведки омогут 
разгадать ее химическую природу. Дальше к востоку находится Сибир

ский маосrив. CJ еГI() трапповым,И! интрузиями и 'вызв:анНiЫМИ ими геОJ]ОГИ
ческими циклами и с крупнейшими угольными отложениями. Эти трап
по вые процессы еще недостаточно изучены, но заслуживают большого 
внrимания по своей геОXiимической аналогии с МOIнчей (НИlКель, кобальт, 
медь, палладий). 

Таковы отдельные характ,ерные линии полей опускания, которые не 
были бы достаточно полны, если бы мы к ним не прибавили тех разло
мов, которые в значительной степени обусловили современный лик по
лярной береговой линии , вырисовали тектоническими линиями архипела
ги островов и положили начало выходу молодых базальтовых пород. 
Эш расколы и разломы явилис.ь, таким образом, одним из последних 
момент,ов геохимической истории всего этого района и не ограничи
лись только ОС1'ровами: по всей вероятности, при более уг лубленном 
aJнализе, их ,В(J1JИlЯJНlие будет отмечено и на материке. 

6. Заключение 

Мы закончили наш беглый обзор. Он был достаточно детальным в 
западных частях наших арктических владений и ПОО'J1епенно сходил на
HeJl по мере продвижения к востоку. Наши знания геологии полярных 
облаС1'ей Сибири еще так ограничены, что пока в этой области не мо-
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жет быть сделана никаких сколько-нибудь апределенных прагназав 
праК'гичеСКOIга XapaK'fIeJpa. 1 

Как вывад, мажна сказать, ЧТО' абластъ ат Таймыра на запад 11яга
теет сваей геахимией к Атлантике. Мащный Сибирский ЩИ1\ акаймлен
ный Сибиридами, служит демаркацианнай линией между западам и 
ваотаком, между бывшими атлантическими ОИС11емами (с ролью их ще
лачей и летучих компанентав) и навым мирам Тихага акеана, где мала
дые тектанические процессы несу'Г с сабай и навые геахимические 
камплексы с преабладанием в магмах кальция, цинка и свинца, мышь
яка и серы и асабенна алава (без меди). 

Наша геалагия и наше гарнае дела 'слажились на аснаве атлантиче
ских камплексав как оамых древних щитав, так и герцинских дамеза

зайских систем. Толька в паследние гады начинаЮ11 втягиваться в 
науку и прамышленнас'ГЬ гарные багатства Средней Азии, где древние 
герцинские працессы сменяю'Гся балее маладыми тектаническими и геа
химическими системами I(авказид. Но мы еще пачти не за'flраНIУЛИ Во
отака, т. е. тех маладых цепей и працеосов, катарые, начиная с меза
зая до наотаящега времени, опредеЛЯЮ11 активнасть тихаакеанских аб
ластеЙ. Начинаясь с Вастачнага Забайкалья, набегая сначала на древ
ние гарсты докембрийских аонаВ' Прибайкалья, а далее к сев'еруна 
каледанские складчатые СИO'fleмы, эта навая моладая и ачеНlb пестрая 

смена працессав занимает ОГРОМН1Ую чаОTh cebepo-в'ОО'Гака Сибири и 
HecelT в с,ебе черты новага мала знакамага нам мира тихаакеанскай 
геохимии и минерагенеза. 

Залата, цинк и свинец БУДУ11 преабладать над медью или железам; 
алавО', вальфрам и висмут будут. дапалняться литием и малибденом; 
сурьма и мышьяк апределя'fl навые геохимические саче'flания . Наl lВiCe 
эта пака толька атрывачные мысли, катарые требуют прежде всего на
вых фаК,11ав. 2 

ЛРИЛОЖЕНИЕ V 

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ГОРНОГО ДЕЛА И ОТКРЫТИй ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 3 

1732 - Открытие руд меди, залата(?) и серебра па р. Панаю. 
1732 - Открытие оамараднага серебра на Медвежьем аст,раве. 
1830 ·- Пасылка Л. В. Перавским экспед. на а-ва I(андалакшскаго фиар

да за салнечным и лунным камнем. 

1840 - Открытие акад. Миддендарфам щеJlачных парад Хибин (без 
указания на палезные искапаемые). 

1874 ) 1884 ~ Первые исследавания палиметаллических жил Западнага Мур-
1890 } мана (Киль, Бухавецкий, ПадгаецкиЙ). 

l Исследования последних 10 лет значительно ПОДВИНУJlИ наши знания в этом 

направлеНИII (1939). 
2 Из БОJlее новых работ отмечу: 
А. Е. Ф е р с м а н. Геохи>.1ИЯ и минераJlОГИЯ полярных областей. ДA~, XIX, 

N2 8, стр. 623-626. 1938. 
А. д. Ар х а н г е л ь с К Н Й. Основные черты тектоники сев. части Атлантич. 

океана и Арктнки. ДАН, XIX. стр. 611-613. 1938. 
А. д. А р х а н г е л ь с К И Й. Геологические результаты общих маГНllтометри

ческих и !Гравиметрических работ в СССР. Тр. Междунар . геол. конгресса, т. 1, 
стр. 241-251. 1937. 

М. М. Т е т я е в. Геотектоника Советской Азии . Там же, 1, стр. 251-264. 1937. 
Н. Н. У р в а н Ц е в. ГОРНОПРОТАышленные нерспективы Советского Севера. 

«Советская Арктика», .1':2 2, стр. 73. 1937. 
П. Н. К Р о п о т к и н и Н. П . Хер а с к о В. Труды ХУН Междунар . геОJl. кон

гресса, 1939, I1, стр. 601. 
Н. В а с k 1 tl 11 d. Die Arktis. GeoJog. Jahresber., 1939, 1, р. 1-20. 
3 Римские цифры ПОСJlе года дают месяц. 
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1873 1 Первые прогнозы ископаемых богатств В. И. Немировичем-Дан-
1876 J ченко. 
1877 - Первая научная сводка полезных ископаемых Русс.коЙ Лаплан

дии (М . Дергачев, 1877). 
1887 - Экс.пе:диция В. Рамзая и его. СПУ11НИКОВ в цеН11ральную част·ь 

Кольского полуострова. Открытие Ловозерских тундр. Отсутствие 
каких-либо указаний на полезиые ископаемые. 1 

1898 - ОТlКрытие первых известняков и доломитов на Варзуге инж. 
Б. А. Риппасом. 

1908 - Прогноэ акад . Е . С. Федорова о Белом море, как вюзможном 
ис.точнике оырья для удобренlИЯ (апатиты + нефелины Турьего мыса) . 

1915-1917 - Открытие железных руд Кольского фиорда А. А. Пол
ка новым . 

1917 - Геологическая съемка Н. Г. Кассиным и А . А. Полкановым по 
линии Мурманской железной дороги о первыми указаниями на р'яд 
местных полезных иокопаемых и руд (опубликовано в 1923 г.). 

1917-1924 - Детальное изучение д. С. Белянкиным, Б. М. Куплет
ским, И. И. Гинзбургом и В. И. Влодавцом райоlVl Кандалакшского 
фиорда с описанием полезных ископаемых. 

1919 (январь) ---< ГJjОПЫТКaJ аНlГЛИЙСКОГО путешественНlиlка' Шекльтона 
захватить в концессию полевные ископаемые Кольского полу
ОС11рова. 

1920 (20 февраля) - Окончательное освобождение. Мурмана от интер
вентов и белогвардейцев, 01'крывшее возможнос.ть широкого изу
чения и использования его ПРОИЗВОДИ1'ельных ОМ. 

1920-1940 - Экспедиции Академии Наук под руководством акад. 
А. Е. Ферсмана, привеДшие к откры'fJИЮ ряда полезных иско
паемых. 

1921-1923 - Находка первых минералогических образцов апатита в 
Хибинах академической экспедицией. 

1922-1924 - Исследование 'д. С. Белянкиным УС11ЬЯ Поноя и его мед
ных и полиме1'аллических месторождений. 

1922 - Открыт,не геОХИМИlческой экспедицией Академии Наук вну11рен
него кольца пирротина в Хибинах. 
- Первая схема дугового расположения минералов и полезных 
ископаемых в Хибинских и Ловозерских тундрах. 

1923 - Первая сводка А. Е. Ферсмана по полезным ископаемым Хибин
ских тундр и первое описание хиб. апатита (Н. Н. ГУ1'ковой) . . 
- Первые указания проф. П. А. 3емятченского на возможность 
употребления нефелина для с.теклоделия. 

1923 - Открытие «коренных россыпей» апатита на Расвумчорре (Хиби
ны) отрядом академической экспедиции (А. Н. Лабунцов и Б. М. Ку
плетскиЙ). 

1926 - ОТКРЫ'fJие первых крупных коренных мееторождений апатита 
академической экспедицией. Открытие месторождений Кукисвум
чорра. Начало нового этапа в апатитовом деле. 

1 В литературе, даже научной, иногда по непонятным причинам сообщают, что 
«апатит фактичеСЮI был открыт финляндским геологом Рамзаем» . Должен указать, 
что Э'ГИ сообщениq ошибочны: Рамзай не обнаружил апатитовых (;коплени:й, в чем 
мне пришлось убедиться и из лросмотра его коллекций и из бесед с ним, - апаТИ11 
ему не был известен и не упоминается 111'1 в одной его работе. Только в петрографи
ческом очерке Хпбин Гакмана указывается апа1'ИТ в виде микроскопической состав
ной части пород; как мы знаем, эm является обязательным почти для всех магма
тических пород, особенно щелочных, и такие указания на микроскопические иглы 
апаТИТ'а имеются почти в каждой точной петрографической работе . 

• 



288 Прuложенuе V 

1927 - Постановление правительства об организации специальной комис
сии при Академии Наук для изучения производительных сил Коль
ского полуострова. 

---., Первое описание меоторождения эвд,иаЛИТ1а ЛовозерокИ'х тундр 
с промышленнюй точки зрения (Е. Е. Коcrгылева из академической 
экспедиции). 
- Промышленная разведка под руководством П. А. Борисова нефе
линовых песков на Имандре (Мурманская ж. д.). 

1928 - Первые разведочные работы на месторождении Кукисвумчорра 
апа'Тито-нефелиновой породы - (В. И. ВлодаВlец, от Северной 
научно-про,мысловой экспедиции). 
- Пересечение полуострова акад. А. А. Григорьевым (Кольская 
экспедиция АН) по линии Иоканга - Поной С открытием киаНlИТО
вых сланцев КеЙв. 
- Первое обследование Кольской экспедицией Академии Наук 
(О. А. Воробьева и Б. М. Куплетский) цеНТiральных частей Коль
ского полуострова с открытием района щелочных гранитов, бога-
тых пегма'ГИТR\1И, и месторождений абразивного граната. 

1929 - Первые детальные (1: 25000) съемки Хиб. тундр (Б. М. Куп
летсжий, В. И. Влодавец и О. А. Воробьева). 
- Комите1' по химизации при Совнаркоме СССР берет на сеБS): 
форсированное разрешение хибинской апатитовой пробл~мы. 

1929 (17 марта) - Организация специальной комиссии (апатито-нефели
новой ) при Ленинградском совнархозе для промышленной добычи 
апатита. 

1929 (до 1934) - Начало разведочных работ НИУ по апатито-нефелино
вым месторождениям. Первая буровая на Кольском полуос'Грове 
(20 августа). 

1929 - Первая экспортная партия апатита в Гамбург (август). 
- Открытие слюдяных месторождений на запад от Кандалакши 
(отрядом академической экспедиции под PYKOBOДCТlBOM Б. М. Куп
летского). 
- (2-3ЛХ) - По указанию С. М. Кирова - историческое оовеща
ние в «домике Кирова», под председательством А. Е. Ферсмана, 
положившее 'основание промышленного использования Хибин. 
- (11!IX) - Постановление СТО о постройке железнодорожной 
линии в Хибины и форсированми исследований. 
(X-XI) - Постановления правительства об организации первого гор
но-промышленного треста на Кольском полуострове (трест «Апатит»). 
- (31/ХII) - Приезд С. М. Кирова в Хибины и решение его об 
организации на месте рудника, города и горно-химической про
мышленности. 

1930 - Начало работ по систематическому изучению Хибинских тундр 
ЛеНИlНlГрадаким геолого-раЗIВ~ЩОЧНЫМ трестом (еовмеотно о Аркти
чеоким институтом и Академией Наук). 
- Разведка месторождений пирратина (по 1933). 
- Открытие отрядом Арктического института (В. И. Влодавец) 
слюдоносного района у Семиостrpовского п.огоста. 
- Открытие первых крупных месторождений диаТlомита в районе 
Ловозерских тундр (отряд Географического института АН - акад. 
А. А. Григорьева). 
- Открытие отрядом академической экспедиции (А. Е. Фероман) 
первых скоплений сульфидных ру Д меди и никеля на Монче. 
- Открытие партией АН (Н. Н. ГУl1КОВОЙ) коренного промышлен
ного месторождения ловчорри'Га на Юкспоре . 

• 
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- (19/VII) - Открытие Хибинской горной станции АН дЛЯ фор 
сирования исследовательских работ по поискам и изучения в пер
вую очередь полезных ископаемых. 

- (зимой) - Начата добыча и вывоз уртита из Апатитового отро-
га для нужд исследовательских институтов. . 

1931 - Начало систематических и планомерных поисково-разведочных 
работ на Кольском полуострове Ленинградским геологоразведоч
ным треотом (разведка сульфидных месторождений Мончи и пир
Р'О1'иновых месторождений Хибинского внешнего к,ольца). 

- (IV) Переход БО'ЛЬШИНС1'ва оуперфоофаllН1ЫХ зalВl()ДOIВI СQюза на 
апати1'. 

(6ЛХ) -1 Открытие обогатительной фабрики апаТИ11а в Хибинах. 
- Начало промышленной разведки ловчоррита в Хибинах (ЛГРУ). 
- (18/Х) - Организация при ВСНХ (Наркомтяжпром) Бюро по 
комплексному использованию кольских ископаемых. 

- Выход в свет первой сводной работы по апатиту, его мес1'О
рождениям, геохимии, запасам и экономике (А. Е. Ферсман, в 
томе III «Хибинские апатиты»). 

1931 - Открытие партией экспедиции АН (О. А. Воробьевой) медно
никелевого оруденения на Волчьей тундре. 

] 932 (27Л) - ИС1'орическое постановление Совнаркома о фороировании 
вопросов использования апа11Ито-нефелиновой породы, железных и 
медно-никелевых руд, диа1'омита и торфа. 
- (9-12/IV) - Первая заполярная конференция в Кировске по 
разрешению апатито-нефелиновой проблемы. 
- (29/Х) - Первые сведения об открытии партией хибиногорской 
базы ЛГРТ (геологи д. В. Шифрин И Н. С. 30НТЮВ) ПРИИМlан>дров
ских железных руд. 

- (21-27/XI) - Геологоразведочная конфереНlЦИЯ в Мурманске 
и Кировске (преимущественно по вопросам оовоения железных 
руд). 
- Открытие мурманскими организациями извеС1'няка и доломита 
на о-в!е Кильдин. 

- Разведка сфена верхнего контакта месторождений IОкспора и 
Кукиовумчорра (11pOCrГ «Апаrnт» - Л. Б. Антонов). 

1933 (21-22/VII) - Посещение Мурманска тов. С11алиным, 'ГОв. Киро
вым И тов. Ворошиловым - начало новой эры в ИНДУС1'риализа
ции и укреплении кольской промышленности. 

] 933-1935 - РаЗВЕЩк'а ПlИlРРО'ГИНОВЫХ меО1'о;рождений наружного коль
ца хибин . партией треста «Апатит» (с. В. Константов). 
- (Х) - Начало постройки первого завода по коксованию торфа 
(у СТ. Лапландия) с получением смол и флотационных реагентов. 

1933 (лето) - Открытие отрядом ЛГРТ (К М. Кошиц) месторождения 
магнетита в районе Иона - Ковдора (известняк, апатит). 

1934 (I/V) - Пуск первой турбины на НиваСl1рое. 
- Пуск второй очереди обогати1'еЛЬНОЙ фабрики апатита (с проект
ной мощностью в 750 ТЫС. т концентраro). 

1934-1938 - С1'рукryР!IЮ-ГЮJl!Oгические ис.след'oiВ1аНiИЯ ЛГРТ и ЦНИГРИ 
Хибинских и Ловозерских 11УНД'Р под руководством Н. А. Ели
сеева. 

1934 - Открытие жильных меоторождений эвдиалиro в южной части 
Ловозерских тундр (пар1'ИЯ треста «Апатит»). 
- (УIII) - Открытие академической экспедицией (Н. И. Соустов) 
меС110рождения известняка и ДОЛОМИ1'а у СТ. Титан. 
- (VIII) - Начало добычи слюды в Ионском районе. 

19 Полезн. ископаемые КОЛЬСК. п-о ва 
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- (лето) - Открытие отрядом АН (О. А. ВоробьеВ1а) промышлен
ных запасов лопарита в Ловозерских 'Гундрах. 
- (2,З/Х) - Организация в составе треста «Апа'I'ИТ» «Управления 
североникеля» - Монча. 

) 935 (V) - Постановление правительства об организации треота все
союзного значения «Североникель», С центром в Монче. 
- (Ш) - Специальная всесоюзная конференция в Ленинграде по 
применению нефелина в разных отраслях хозяйства и особенно в 
сельском ХОЗЯЙСТВе (Гооплан СССР). 
- (лето) - Разведка партией 'I'peC'I'a «Апатит» месторождений 
маГНе11Ита Ионы (О1\чет Л. Б. Антонова в 1937 г.). 

1935 (25-30/IX) - 3-е полярное совещание в Кировске специально по 
вопрооам изучения редких элемеН110В. 

- (IX) - О'I'крытие отрядом экспедиции АН (Б. М. Куп.ле1'СКИМ) 
меоторождения титаномаГНleТИl1а и кнопита (перовскита) у разъезда 
Африканда. 
- (Х) - Открытие геологом TpeCtTa «Апаl1И'Г» В. А. Афанасьевым 
месторождения оливинитов в районе Хабозера. Выход в свет 
большого 'Груда А. А. Полканова по геологии и полезным иско- · 
паемым северо-западной части полуострова (в изд. АН). 

1936 (ХП) - Созыв четвертой полярной конференции в Моокве спе
циально по вопросам черной металлургии и меоторождений 
Ионы. 

1936-1939 - Исследование ЛГРТ (под РУКОВОДСrJ1ВОМ П. В. Соколова) 
кианитовtЫх месторождений Кейв и выявление мировых з'апасов 
«Большие кейвы>.. 

1936 - Выход в овет общего геологического очерка Кольского полу
оотрова А. А. Полканова (В Тр. АРКI'I'ического института). 

- ЗакаНЧИlВаe'J'СЯ обзорная сводка месторождения молибденовtЫх 
руд на Кольском ПОЛУОС'I'рове (А. Н. Лабунцов). 

1937 - Посещение Кольского полуострова членами Международного 
геологического конгресса и широкое обсуждение проблемы щелоч
ных пород. 

--1 Разведка богатых рудных жил Кумужьей-Ниттиса с выявле
нием значит,ельных богатотв бога'I'ЫМИ рудами Мончи. 

- Выходит 'Из печаm крупная монография АкадеМlИИ Наук (Геоло
гический институт и Кольская база) «Минералы Хибинских и Лов
озерских тундр», являющаяся классической сводкой по всем мине
ральным богатствам этих щелочных массивов. 

1938 (28/V) - Организация Мурманской облаоm как новый этап в ос
воеНlИИ горнопромышленных богаТСl1В. 
- СОС,Тlавление ЛГРТ (под рук. Б. П. Асаткина) очень хорошего 
обзора полезных ископаемых «Геолого-экономический обзор Мур
манской обласm» (рукопиоь). 
- Окончание 'I'очных анализов апатита Кольской базы с установ
лением нового минерала саамита, богатого стронцием и редкими 
землями. 

~ Начало планомерных минерало-геохимических исследований по 
рудам Мончи на Кольской базе (И. Н. Чирков). 

1939 - Слияние «КОЛЬСТlРОЯ» и «Североникеля» в одну организа
цию. 

- (V) - Пуск в г. КироВ'ске нефелиновой фабрики. 
- (25-28/V) - Пяtое полярное совещание, организованное Коль-
ской базой АН в Мончегорске по вопросам медно-никелевой про
мышленности. 
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- (XI) - Специальное совещание по применению оливинитов, со
бранное Кольской базой АН в Москве. 
- Организация опьггной обогаТИ1'ельной установки по лопари1'У на 
Аллуайве (Ловозерские тундры) - Главредмет. 
- Выяс.нение инж. С. А. Красковским наличия очень большого гео

'термического градиента на Монче, что наметило веоьма выгодные 
термические условия для закладки глубоких выработок на Коль
ском полуострове. 

- Опубликование сводки «Стратиграфия докембрия Кольского 
ПOlЛlyоотрова» Б. М. КуплетClКИМ ВI изд. АН. 
- Окончание составления второго тома «Географического слова
ря» проф. В. П. Вощинина. 

- (VIII) - Разведка и ОПЫl1Ы обогащения пирротинов СТ. Апатиты 
(проведены трестом «Апати'r»). 
- Открытие химиками Кольской базы АН селена в рудах МОНЧИ . 
- Открытие партией Кольской базы АН (И . В . Зеленков) нового 
лопаритового горизонта уртитов в южной час11И Ловозер(жих 
тундр. 

1940 (1) - Шестая полярная конференция (Кольской базы АН), со-
званная в связи с 10-летием Г. Кировска. Обсуждение проблемы хи
мизации П{JIомышленности и ЛOlвозерОКIИIX тундр. 
- (11) - Созыв Кольской базой АН специального совещания по 
проблемам ниобия и форсированное проведение ряда мероприятий 
Экономсоветом (Москва). 
- (IV) - Выход в свет первого тома новой серии, издаваемой 
Кольской базой АН: «Производительные силы Кольского полу
острова». 

- Окончание составления полной библиографии по приро,де и 
горно-промышленным районам Кольского полуострова за годы 
1930-1939 (Кольская база АН и ГЛ. библиотека АИ). 
~ Выход из печати миллионной геологической карты Кольского 
п-ва, составленнюй Ленингр. Геол. Упр. 
- Окончание М. А . Лавровой монографии «Четвертичные отложе
ния и история Кольского полуострова» с рядом данных по полез· 
ным иокопаемым. 

- Организация при президиуме АН КОЛЬСКОЙ комиссии по объеди
нению исследовательских работ и руководству Кольской экспеди
цией АН. 

Прuложрнuе. История равработки серебря,ных руд КандалэlКllICКОГО фиорда 
сведена была в «Горном журнале» 3<1 1885 Г. Рожковым. Из ap~BHЫX данных выяс
няется, что в 1732 г. посадские. люди из Архангельска обыскали серебро на Мед
вежьем острове и сообщили в кабинет его величества, представив несколько штуфов 
Н,атуральной серебряной руды. «Рудознатцы» получили щедрую награду и привилегию 
на поиски. 

Специальным указом была установлена Бергкомпания для добычи руды, однако, 
вследствие убытк'ов она скоро была упразднена. В 1737 г. оберберггауптман Штем
берг был командирован для установления ценности меСТОРО}lщения; дал отзыв не
благоприятный. В 1764 Г. партия мастеровых Олонецких заводов производила поиски 
руд. В 1875 г. был дан отвод купцу Фиксену с компаньоном Станелловым для 
добычи свинцовой руды на Медвежьем острове. В 1891 г. Горный департамент ко
мандировал акад. Е. С. Федорова для научного осмотра месторождения, а инж. 
А. А. Лебедзинского - для разведочных работ. В 1897 Г. местный лесопромышлен
ник Беляев ведет разведки \На островах и около сел. У мбы. С 1917 по 1924 ГГ. 
велись детальные исследования д. С . Белянкиным, Б. М. К)(плетским, В . И. Вло
давцом и И. И. Гинзбургом, которые детально описывают месторождения. В 1930 Г. 
геолого-поисковые работы ведутся А. П . Лебедевым и М. П . М'''РОШНИ'Iенко (ЛГРТ). 
В 1933-1934 Г. В. А. \Токарев от Ломоносовского института Академии Наук дает 
полное минералогическое и геохимичеrкое описание района. 

9* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Vl 

I<АНДАЛАI<ШСI<Ий УЗЕЛ, ЕГО БОГАТСТВА И БУДУЩЕЕ 1 

Кандалакша (6700' сев. шир. и 32020' вюст. долг. 011 Гринича) ЯВ
ляе'Гся цеН11РЮМ КандалакШСК<оГQ района Мурманской области. Она ле
жит ВI уотье мощной I1Q1РНОЙ реки Нивы, !Вытекающей из оз. Имандра 
и впада1ющей IВI КaJНlдалакшокую губу Белого моря. С CeBejpa на юг се
ление прорезывает Кировская жеJ.Iезная дорога, имеющая депо в Кан
далакше. 01' Кировока до Кандалакши расотояние по железной дороге 
равно 100 км, от Мурманска - 300 км. 

В отличие 011 Кировска, КОТОРЫЙ МQlжет быть назваН1 городом «Пер
вой пятиле'ГЮи», Кандалакша преДСТaJВlЛяет ообой одно из старейших на 
КольсИ:ом полуоотрове ПОМОРСIКИХ селений, УПОМИlНЭlНИе о котором встре
чае'fJСЯ ВI ИО'I10рических аК11а,х yiЖе ВI оереДIИlНieJ XVI в. OДHarкo ДIО по
ОТрОЙКИI Кировокой железной дороги КаИ1далакша ничем IHe отл:ичалась 
от мН:огочис,ленных I1iОМОРСКИХ селelН'ИЙ с населением в 200-300 чеЛOlвек. 
Только проведенИ'е в 1916 г. желеЗIН10Й дороги IИI организация IB Канда
лакше депо явилиоь отимулом роста сеЛelНИЯ. Вое же по переписи 1926 г. 
здесь быJЮ зареГИ!С11р1Иlровано 4195 чеЛQlвек, занимавшихdЯ, ПОМИМО ра - ' 
боты на железной дороге, п'о:Чти исключительно рыбаЛQlВlcrгВОМ. Поло
жеН1Ие Кандалагкши ИЗМelНИЛОСЬ л:ишь С начаЛQlМ первого ПЯ11ИiЛетия, 
КQlгда в ней был поотроен лесюпильный завод на четыре рамы, KOHcepBI

ный ком6ина11, организуется кирпичный завод и т. д. Благодаря э'Гому 
строительству чиоленносrгь наоеления Кандалакши начинает быстро воз
растать и в 1934 г. достигае11 16239 человек при общем населении в 
районе приблизит~льно в 27 000 человек. Начиная с 1938 года раЗВIИ11ие 
Кандалакши идет усиленным темпом, используя выгодное географиче
окое положеНlие, значительные м,естные ресурсы и хозяйственную цен 
HOCTh Э'I10Й ТОЧКИ, K,arк ЭНlеРГe'I1ИlчеСIIЮГО узла. 

В 1939 г. население достигло 22.2 тыс. с неуклонной тенденцией 
к даЛЬН1ейшему pЮiоту. 

УкаЗaI{ные Iвыше уС!Ловия определяют и !выбор Кандалакши в каче
стве ЦelН11ра первичной переработки кольскогО: IИI, В частности, хиБИlН-' 
cJ(loro оырья. 

В оамом Д1еле, Кандалакша прежде всего очень удобно раОПОЛQlжеI-JIа 
по 011Н10шению киоточникам lГидроЭ!нергии, преДС'flавленным в первryю 

очередь р. Нивой. Кроме Нивы, недалеко от Кандалакши расположена 
р. Колвица, о возможностью иопользования ее гидроэнергии в очень 
выгодных топографических УС'Л'овиях и ДОСt1'УПНОСТЬЮ включения этой 
энергии в общее кировокое кюльцо'. И, наконец, на сравнительно не
большом раосrrоянии от Кандалакши по направлению КI югу находится 
самый мощный и прекраоно регулируемый ИС'I1QЧНИК энергии Северной 
Карелии и MypмraHa - р. КоВ!да. 

Точно так Жlе и IВ транспор11НОМ ОТНОШelН'ИИ Кандалакша занимаеl1 
весьма удоБНУНJ ПQlзицlию, поокольку она стоит не толыю lН1а КирOlВ'ОКОЙ 
железнодорожной магистрали, дающей ей кратчайшую связь с источ

никами сыipЫЯ и меотами ПОl1ре6ления продукциlИl, Iню и на берегу глубо
КОВОДНОЙ губы Белого моря, позволяющей установlИТЬ прямую морскую 
связь с портами Белого и Баренцова моря. Прямые овязи с посJUeДНИtМ 
для Кандалакши предотавляют ИН1Терес в виду значительной потребно
ClТИ ее в ископаемом горючем и чао11И1ЧIЮ IВ IВИДУ привоза с о:ли , гипса 
и известняка; связь же с реками беломорского бассейна важна потому, 

I В виду исключительной важности развития этого узла мы приводим ряд дан
'Ных о его роли в качестве химического центра и источника сырья (по сводке Коль
ской базы АН) . 
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что позволяет водным ПУ11ем П10lДВОЗИТЬ известня.к и гипо, 'а также вы
ВОЗИlТь продукцию ВlH!y'ГpЬ страны по беломороким рекам и Беломорс'Ко
Балтийскому каналу им. И. В. Сталина. 

Очень оерьезную роль ВI развиТ'ИlИl КaJн:далакши сыграет законченная 
постройкой в начале мая 1940 г. железнодорожная линия на Куола-Ярви 
и Кеми в Финляндию. Эта линия . не только связывает Кандалакшу с 
БалтийClКИМ морем и: Швецией, но' и дает ВОЗМOIжность ВЬFВiOЗlИIТЬ и ио
пользовать полезные ископаемые Вуориярви (Карело-Финская республи
ка). Не меньшую роль сыграет и дорога на Иону. 

Таким образ'ом, КаНlДалакша превращается ВI важнейший железно
дорожный узел. Помимо удобств ЭlНеРГОClнабженИ'я и 11ран:спорта, !ВIНУJ1РИ 
КаНДaJЛакши и прилегающих районOIВ удалюсь найти площадку: дocrгa
точных размеров для наиболее целесообразного размещения отдельных 
с'оста'вных частей намеченных ме11аллургичеClКИХ проивводотв, КIO'Горая, 
кроме то'го, может удоБНlО онабжатьоя МОО'J1НЫМИ строительными \1ате
риалами ~ J1IесК!ом, гравием, строительным камнем иt лесом. 

В отношеНlИ1И онабжения питьевой и технической водой КalНlДалакша 
также хорошо раОПOlложена !ВClJIедотвие разности УРОВlНlей города, за
вода и плотины гидростанции. Спуск использованных вод в Белое море 
не требует сложных канализационных сооруж,ениЙ. 

Кандалакшский залив и геологически и геохимически представляет 
собой совершенно ИСКЛЮЧИ11ельный интерео, 1 и ХО'flЯ, начиная о первых 
го,цов XIX BI., именно район: Киберенакого берега был подвергнут очень 
детальным научным исС'ледо,ваниям МНOIГОЧlИiОЛelНlНIbIХ партий, вое же 
нужно прямо сказаТlb, что мы не имеем доотаточно ясной кар11ИНЫ, на
учной и практической, Кандалакшского фиорда. Наибольшую роль 
в его изучении сыграли многочисленные исследования акад. Е. С . Фе 
дорова, который с 1896 по 1908 гг. в ряде интересных работ, освещая 
природу этого края, в отдельных очерках давал картину архипе

лага, раскрывавшегооя перед НИ\1 и заМЫКClJвшегооя выcIкlи1мии горными 

хребтами. В своей замеча11ельной раБOlТе 1908 г. .он впервые ПlQIJIyинтуи 
тивно ,наметил /Возможное использование апатита IИI нефелина, озаглавив 
C'J1aTbIo: «Белое М'оре, как иоточнцк материала для сельс'кохозяйственной 
куль'Гуры». 

Много сделали для освещения Э110ГО района Д. С. Белянкин, Б.М. Куп
ле'J1СКИЙi и И. И. Гинзбург, КО'1'орые, начиная с' 1917 г., многократно посе 
щали этот район и дали ряд цeHIНЫX работ, поовященных его изучению . 

Новые э'Гапы детального и планомерного ИЗУЧeJНИя началиlCЬ, однако, 
только в ПО,С'л:едtНие годы (1934-1939), когда при общей геол:огической 
съемке Советского Севера, МIЮГОЧИCiЛенные партии ЛГРТ и ЦНИГРИ 
показали значительно большую геологическую оложнооть этого района. 

В своей первой (в 1932 г.) работе по прогнозам ПОИCIКов полезных 
ископаемых IНla Кольоком полуоотрове я отмечал ОQНOIВIНУЮ черту Кан
далаКШС'КОIГО фиорда и его за\1еча1'елынryю аналоГlИlЮ о фиордом Ооло 
в Норвегии (см. приложение IV, стр. 285). 

Воя оojвокупноо1'Ь геологичеClКИХ w геОХИМlИlчес.ких черт, столь бле
отяще из'ученных в южной Норвегии Брёгером, Бартом и другими, по
вторяется как зеркаJJJЬное отражение на КЮl'да ,лакшсIOOм фИlор,це . Те же 
щелочные породы постдевонского возраста с своеобразными кальции
щелочными и железорудными образованиями (Турий мыс, Иона - Фён) , 
те же dвинцовые CtelреБРЯJные жилы (Умба или Медвежий оотров
КОНlгс.берг), те же фальбаlНlДЫ с кобаJJJЬТОМ, никелем иl ЗОJ!10110М, пересе-

J Я не касаюсь здесь лежащих поблизости месroрождений: в 50 км АфрикаНДbl, 
в 130--150 ИОНbI и Вуориярви, В 40-60 Кыма-тундры с пегматитами и др. 
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кающие весь район, те же пегматитовые и кварцевые жилы (Кереть 
и Мосс). Все та же геологическая структура, глубокие дизъюнктивные 
дислокации, которые образовали глубины фиордЬв и окружили их с се
вера обрывистыМlИl берегами. Э'Ги ГJllубины доотупны для крупнейших 
океaJНСrКИХ парохюдов и 'ооздам иоключительное раЗНOIOIбр,азие ланд
шафтаl, бо'лее мягкого ВI фиорде Оctлlщ более угрюмого и ПРИПОlЛярнorо 
В раЙЮ!Нlе I(андалакши. Эта ГООЛОnИlческая и геохимичеСКalЯ харакreри
стика и определяет собой сложность процессов образования минералов. 
И нужно, прямо сказать, что, несмотря на большое количес'Гво зареги
стрированных здесь многочисленных заявок на руды свинца, цинка, се

ребра и отрицательный отзыв о них наших крупнейших специалистов, -
мы не считаем вопрос об их практической ценности окончательно 
решенным и, наоборот, обращаем внимание на необходимость углуб 
ленного дальнейшего изучения и проверки всех имеющихся фактов. 

I( этому нас призывают не TOJIIЬKO новые методы анализа месторо
жд eiНия , не ТОЛЬКIO опецифика с,оветской экономики, iНlo И уштеXlИ1 руд
ного дела' в совершенно тождественных условиях в Полярной Канаде. 

ПереЧИСJIIИМ 'Ге типы меоторождений, которые прИiВlлекаю'Г наше вни
MalH~e в этюм районе: 

1. Кварцево-кальцитовые жилы со СВИНЦОВЫМ блеском, цинковой обманкой и 
редкими сульфидами меди. 

2. Полосы сплошных фальбанд с рассеянным колчеданом (источник серной кис
лоты), содержащих золото, кобальт и никель. 

3. Пегмаг.1ТЫ в древней !ГраниТ'о,гнейсовой свите с полевым шпатом, кварцем 
и слюдой. 

4. Жилы плавикового шпата !на Турьем мысе и на горе Корабль. 
5. Кианитовые и гранатовые зоны в гнейсах около Кандалакши . 
6. Кварцево.молибденовые жилы в низовьях р. Нивы и в районе Уполакши. 
ЕсЛiИ последние типы, согласно нашим наблюдениям, не имеют прак'Гического зна-

чения, а тип 5·Й (по найденному содержанию КИlнита не заслуживает пока внима
ния, то все же несомненную роль мы отводим типам 3-му и 4-му, . 

BMec:re с тем, по той же аналогии с Канадой и Южной Норвегией, 
мы ОКЛОIНlНlЫ ОЖИlда'Гь в этом районе нахожд'еНlИЯ жмlЛ серебро-урано
вых и коба1ЛЬТ10ВЫХ. ПОЭТ10МУ детальное изучение отдельных ЖИЛЬНlых 
образований ,на радиоакmвность может открыть оовершеНlНЮ неожидан
ные ГОplИlзонты и IIрежде IBoero - в районе I(alНlдалакшокого фиорда и 
на продолжении егО' теКТOIн:ических линий IНla оевера-запад. 

В этом же западно-rcев:еро-западном напраiВЛelНlИИ надю ожидать круп
ных находок железорудных месторождений типа Ионы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIf 
М. И. ГЕНЗЕJlОВИЧ 

ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

)( аракmерисmика И оно-Ковдорскоzо 'J/Селезорудноzо J1{,есmОРО:JlCдеНllЯ 

О б щ а я '01 Ц е н к а . 

.. . ШИРОКИlе rrерспективы ОТКРЫlваю1'СЯ уже на ближайший период 
для обнаруженного в 1933 г. мощного Ионо-Ковдорского месторожде
IНИЯ более богатых и чистых по оере маГН~l1иrrовых руд, не требующих 
сложного и дорого стоящего обогащения и отличающихся частично 
С,(lмоплавкоотью, что ДОЛЖНlо обеопечить более эффеКТИlВные по cpaBIНe
нию с магнетитовыми сланцами Приимандрия показатели как при до
быче этих руд, так и при их плавке. I 

J Из фондов СОПС, N2 314, стр. 101 - 122 (декабрь, 1936). 
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Расположение местОРОJlCдения и пути сообщения 1 

Иано-Ковдорокое железоруДНlОе месторождение lн:аходи'Гся IB запад
ной части Кольского полуострова. Оно расположено у cebepo-западно,ГО 
конца оз' . КОВlдора, при впадении в него р. Верхней Ковдоры. 

Б.iiижаЙшим наоелelНlНЫМ пунктом является д. Иона, которая распо
ложена к востоку от месторождения. 0!1 станции Зашеек КИРОВСiКой 
железной дороги железорудное меотюрождение расположено н!'I северо 
запад. 

Гуmевых и желеЗilЮДОРОЖНЫХ путей сообщения к мооторождеJ-llИЮ 
не имеется. Летом связь осущеС11вляется через Уполакшу, с. Иону и 
вдоль рр. Иона и Ковдора, причем предварительно необходимо перепра 
виться на боте через оз. Имандру О'т приотани ЗашееКI до ПРИClJ1ани 
Уполакша. На этот путь за11рачиваетоя 01"1 3 до 4 дней. ДOOTaBlКa не
больших грузов (для разведки и предварительных изьюканий) может 
ОСУЩе'СТВ1ЛЯТЬСЯ водным пут,ем через ИмаJ-IIДРУ от пристани Зашеек до 
Уполакши, далее на лодках [10. 'сиотеме озер и по рекам ИOIна и КОВ
дора. Продолжительность этого пути 12- 15 дней. В связи с нали
чием больших и частых пороrов на рр. Иона и Ковдора, где лодки 
с грузом приходится протаскивать волоком против течения, этот уча

сток пути является наиболее 11яжелым. 
Намечаемая в целях обеспечения оплава из лесных дач Бабинского 

леClНичеоrnа раочистка ПlOрОГlов ДOlлжна в значите;льНlОЙ мере облегчить 
сообщение с месторождением. 

О Р о г Р а фlИJ я и р е л ь е ф. 

Ионо-Ковдорское железорудное месторождение расположено в се
верНlOЙ холмистой чаоти горы Пилькома-Сельга и делитсiЯ р. Верхняя 
Ковдора и оз. Ковдор на два участка - южный и северный. аз. Ковдор 
вытянуто в северо-западном (почти широтном) направлении, и его мож
но принять за плес рр. Верхняя и Нижняя Ковдоры. В северо-западном 
конце, т. е. в том месте, где озеро разделяет железорудное месторож

дение на два участка, оно мелкое, дно илистое, с диатомитом и от дель

ными валунами и галькой. 

Рельеф южного учаО1'ка сильно холмистый. Холмы (вараки) вы'f\я
нуты в северо-западном направлении. ПонижеНlные чаС11И рельефа 
40-20 м над уровнем озера Ковдор представлены ледник:овыми доли
нами и воронкообразными углублениями, связанными с карстовыми 
явлениями, имеющими широкое развитие в этом районе. 2 С вара
ками связаны коренные выходы железорудного тела, богатого магне
титом. 

Рельеф северного участка более спокойный и пониженныЙ. Здесь 
речная 'Герасоа р. Ковдоры ВО'звышается над уров:нем оз. Ковдор, она 
сложена перемытыми моренными ОfI1ложениями, о обилием валунов и 
гальки 'в слоисrгом песке. Здесь железорудное тело ПРИКРЫТО ·в значи
тельной своей части этими отложениями, МОЩНОСТЬЮ свыше 1 О м. 

На юг от ИОНО-КОВIДОРСЮОГО меО'I1о.РOlждения [Н 18 км находитс,я 
мес110рождооие с'люды, р'асположеННlое на г. ЛеЙвоЙве. В наО1"lоящее 
время это меоторождение разрабатывается Ионским рудоуправлением 
слюдкомбината. 

1 Ор. техноэкономичвский анализ в очень ИlНтереCJНОЙ статье М. Гензеловича : 
Металл. база Лен. области. «На фронте инДустриаливации», 1936, VI, Ng 6, с'Гр. 1-11 . 

2 Х8Jрактерный признак ДЛЯ поисков новых месторождений известняков (А . Ф.). 
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Геологоразведочные работы 1935 г. 

После предварителыlойй разведки ИCJIН<ЖЮtга \1еСТOIражд~н:ия в 1934 Г ., 
ОГ,РaJНJИчивше'ЙClЯ ОКOIНi'ГJ1риваНlИleМ его магнитометричеCIКай оъемкай и 

·вскрытием с ПOlВlерхнJOIОТИ неБО>льшого каЛИiЧООl1ва шурфаВI и канав , 
в 1935 г. ПJ)аведены в Иана-К:авдарскам райане дальне'Йшие, балее де
таЛЫНlые геаlJ]огоразнеДlочные и леОфИ3lические рабаты, как Т'OI: а) де
талы;аяя магнитаметричеокая ' оъемка, выявившaJЯ \ богатые и ширО'кие 
железарудные участки, вытянутые в севера-западнам направлении; 

б) прохадка зН'аЮIJтеЛЬНJOlГа КCJlличеотва разВ'ед,очных шурфов и ' канав 
с апрабаВIЭl~ием, чтО' пазвалило праlВ'еРIИ<ТЬ дalНHыe маf1Н1Итометрии, утач
Н:ИТЬ ЮOlН'ГУры учаоткаВI прамышленнlЫХ руд, выявить богатые ' IНJe требую
щие абогаЩelНИiЯ ''РУдные заны овьюаким садержаНlИем железа, дать 
качеС'ГВе'нные хараiКтеРИОl1ИКИ ра3lВlедочных Iвырабаток и усrгановить за
пасы железНlых руд; в) в..)слеД1авание рудонаснаСТИI всегО' Иано-К:о/вrдор
с'К'ого 'Райана путем rnОИlOкавой магнитаметричеокой съемки на плащади 
80 ' км2 В раДIИi)'ое 5 км от железа'РУдrнюга меоторождения; г) геалаги 
ческая съемка в масштабе 1 : 25000 на плащади 100 км2 на тапааснаве, 
в' там ЖJе масштабе. I . 

ПраведеНlные ГОipнаразведочные рабаты ПОДТ1верждают з,начи'ГелыНlУЮ 
пратяжеНlН:ООТЬ и ,качеСIJ"lВiенн.ую устойчивасть Ж1елезарудногOl тела на 
г луб ину. Шурфы И к aHalBbl , заДaJЮlые на различных высатах \1ежду от
метками 12-80 м над уравнем аз' . К:авдор, Вlскрывают богаТ1ые руды 
с тенденцией балее интенсивнага абагащения железам на глубину. На
канец, прайденная штальня на атметке 14 м над уравнем аз. К:авдар 
вскрыла богатые палаочатые руды CI участками оплашнага магнетита . 

Минералогический состав и текстура руд 

Минералогический састав руд преДCl1'авлеНl тремя ОС'Нlовными IЮ~(i
панelН1Тами: маг~етит, кальц~т и апаmrг. Редка вrстречаются зеленоватая 
слюда и пиракоен. В багатых раЗНЮIВ'ИДlНJаCJТIЯХ pYtд' КaJЛЬЦИТ и .апатит 
ПРИОУТСТВiуют в виде П]JIимеоеЙ. В aCiНaBHOM маЖI!Iа выделить с'ледую
щие текотуры руд: 

1) IJIалаочатые руды с высаким содеРЖaJWАем маГ'нетита (аколо/ 800/0); 
2) бреКЧ1еВИДIНlо-паЛlOочатые руды о различной отепенью наоыщен

насти магнетитам, ат 75 да 800/0. К:ристаллические аггрегаты магнетита 
вr виде густых ClКlomлений цементируютоя в большинстве с'лучаев каль
цитам и апатитам. Апатит здесь мелказернистый, зеленавата-серый, 
ШJхаДllIТCIЯ ореди зереНl кальцита или IB' ПРО\1ежу'Гках между крупными 
актаэдрами магнетита. Разная отепень и фарма ClКIQtП!J]elНlИЙ кристаллав 
магнетита создают руды различных TeKcrгyp, 01' сплашных: маf1нетита 

вых палоо о редкими ВКЛЮЧeJНlИlЯми апэmта да rpедкай импрегнации 
магнетита в Иiзвестняке, перешедшег:о ВI c.KapJH. 

Кач,ественная характеристика иОflC1ШХ руд 

Ниже приводитоя хи!М'ическая характерисrгика руднага теЛlа па ат
дельным у,чаоткам и 'ГeКJC.тypaM, главным образа\1 ПОI дaH)HIЫM предыду
щей разведки, 'Гак как Clоатветс,'ГВенные данные последlНeЙ раЗ1Вle:ДКИ 
1935 ГlOlДа еще не пlал.ностью абрабатаны. Следуетr, аДIН~О, Iиметь ,в 
виду, что, судя па минералого-петраг:рафичео~аму С'OIшаву rp~д, ваз
мажНlO уже с·еЙчас: утверждать, ч'Га садержание JЮелеза ВI руде будет 
во всякам случае не ниже :данных, аснананных на материалах преды

дущей разведки. 
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Химичеокая характеРИClГика руды по текотурам южного участка 1'а 
к()!ва: 

N~N~ проб I B~~. I р I s I Si02 / Тi021 СаО I MgO I А120з l FeO / Zn I Sl1 

1. Полосчатые руды : 

1. 59.02 0.24 0.011 5.50 0.12 0.90 13.35 1.45 19.22 0.15 0.1 4 
2 . 47.27 0.26 следы 8.64 4.55 10.86 8.15 0.08 0.01 2 
3 . 43.46 0.23 0.014 9.88 5.12 12.65 0.12 
4. 52.64 0.88 8.00 1.68 11.91 
б. 52.27 1.17 0.04 3.44 0.52 3.83 11.97 14.44 
6 . 47.32 1.30 

2. Брекчиевндпо-полосчатые руды: 

7. 42.11 2.02 8.72 7.03 15.47 6.64 
Н . 37.54 1.28 9.60 0.56 11.98 15.30 15.72 
9 . 44.12 3.28 1.60 16.70 5.63 

10 . 26.84 0.48 7.64 0.38 19.42 10.02 17.48 
1 J • 19.51 1.41 следы 17.76 0.31 15.66 23.46 6.99 1 

Полосчатые руды северного участка дают железа валового -
59.2- 600/0, серы и цинка - десятые доли процента, окиси магния-
10.86- 13.35%. В брекчиевидных полосчатых рудах имеются значитель
ные колебания составляющих их компонентов: железа валового 19-
440/0, окиси магния 5.6-23.46, сера или отсутствует или имеются только 
ее следы. . 

Оценка местОРОJlCдения с точки зрения условий ezo эксnлоатациu 

Процес:сы, CJВlязанные CJ ["енезисом, теК1'оmпюй, пос'Гмагматической 
фазой выделения паров и газов, сильно видоизменили рудное тело, на
рушив его монолитность. Как боковые породы (пироксениты и др . ) , 
так и породы, включающие магнетит (скарнированные известняки) , 
местами превращены в дресву. Этим самым создались слабые и сильно 
раздробленные породы, в которых цементирующая связь между маг
нетитом и сопровождающими минералами то отсутствует, то очень 

слабая. При таких условиях в большинстве случаев магнетит при 
ограниченном применении взрывных работ. хорошо отделяется от 
вмещающей породы. При проходке горноразведочных выработок полу
чаются то отдельные зерна магнетита, до нескольких сантиметров, то 

угловатые куски и глыбы рудного тела, с преобладанием магнетита, 
хорошо ОТiделимые 0'I1 ПУCJТой породы. Такой фактор является чрезвы
чайно ценным при эксплоатации, так как он облегчает и удешевляет 
добычу и дает возможность получения более богатых руд без специ
ального обогащения. 

Сум.млрные запасы месторождения 

Согласно последнему подсчету треста «Апатит» суммарные запасыI по 
разведанной ча~ти ИOfНlOl-Ковдорск:ого meCJt-орождени:я O/ПJр~щеlляЮТCJЯ, на 
oOHIOBe ДЗIНlных камеральной обработки rpеЗУЛЬ1'атOIВI разведки },935 г., 
в сотни миллионов 'ГОНН железной руды, с содержанием валового же
леза 400/0 в рудной маС!се; из' них по одному южному учасТlI{У запас 
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руды оостаВlТlЯет 96.40/0 всех звпасов, запасы же по сеВ<ерному участку, 
подочитанные лиш~ для 1/з общей длины простирания меО1'орождения 
(простирание 400 м), опредеЛЯIО110Я для руды с содержанием 40010 же
леза всего лишь в пару десятков миллионов тонн. 

Предыдущий по·дсчет ЭТОГI() месторождения, прOlИlзведенный ЛelНlИн
градским геОJJlогичесlКИМ трестом в 1934 г. lН1а оонаве даНlИIbIlХ геофизи
чеокой магнитной оъеiМКИ, при Г'ЛJYбlИlне в 500 метрюtв, ОП'Ред~ЛlИЛ сум
марные з'апасы железной руды о содержанием железа 400/0 в полтора 
раза больше. 

Уменьшение запасов в результате пос:леднего подочета треста «Апа
тит» оБУCIЛовлено тем, что в этом подоче11е были взяты меньшая пло
щадь железорудного месторождения, - полученная после уточнения 
и подтверждения размеров этой площади горноразгведочными Вlыработ
ками, - и меньшая ГJLубина, установленная на основе учета проотира
ния месторождения, а не по данным географических разведок. 

К богатым 011НОСЯТСЯ руды, оодержащие в,алового железа от 450/0 
и выше, ОКОН11уренные магнитометрической съемкой в пределах KOHrгypa 
Уа = 3 НО и выше до 7 Но; к бедным же относятся руды, содержащие 
валового железа ниже 400/0, оконтуренные магнитометрией в пределах 
контура УО = 2 НО дО 3 Но. 

ОтмечеНlНые· значительные запасы Ион:о-КЮIВДОРСКОГО ме0110роокде
НlИlЯ уже на ДaJНlНОЙ стадии разведок и вероятное дальнейшее )'iвеличе
ние его запаоов в резуJJlЬтате обрабСУГки ПОCIЛедlНИХ материa\ЛIОВ деталь
ной магнитоме11рией, ра3iВlедки и более глубокого бурения (IH~ глубlИlНУ 
300 и более метров) IВlbIдвигают Э1'О \fеcrгорождение в разряд КРУП!reЙ

:ших В Союзеl . 

Связь Ион,о-КовдОРСКО20 месmорожден,uя с uзвесmТtякамu; запасы 
U кач,есmво nоследн,uх 

ГоологоразвеДОЧНЫМtИl и геофизическими работами, проведенlнlыии 
партией треста «Апатит» на площади в 100 км2 (в частности геологи
ческой съемкой в масштабе 1: 25000), обнаружен целый ряд извест
няковых линз различной мощности и протяжения, весьма чистых, с 

некоторой примесыо маГi!-Еетита и' апати'Га. 
По наиболее мощным линзам общие запасы известняков на площади 

0.1 км2 доотигают около 12.0 мЛ'н. 11. 

Наличие выхощов извесrnяка в других пунктах 31!-ЕачительНJ() увеЛlИ

ЧИ11 запаоы их. 

Известняк в lJ3ерхней части рыхлый и разрушен на зН'аЧ!иrгельtН'УlO 
глубину. Средний размер естественно раздробленных обломков извест
няка 1-2 ОМ. 

Запасы известняков в тыс. тонн 

I 
Для открытых I Для подземных I 

Наименование участка работ работ 

Гора Воцу-Ваара 
Линза IV пр. берега 
В . Ковдоры 

4.089 

1.960 

6.049 

6.570 

6.570 

Всего 

10.660 

1.960 

12.620 
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Следует ожидать, что' с глубиной извеотняк I ПeJреЙД1eJ11 в более 
плотную Iи' массиlВlНУЮ раЗlНiосrrь; ПIО овоему качеотву эти извеС11f!1ЯКИ 

характеРИЗУЮ11СЯ ниже прив,одимыми химичеСКИМIИI <lif!1аЛiИвами: 1 

Аналuз uзвестliяков ЛUliЗЫ у горы Воцу-Ваара 

еаО 

42.65 0.80 0.51 3.45 

Потери при 
прокаливании 

32.39 

СредliUй. аliалuз uзвестliяков ЛUliЗbl /V пр. бер. 

47- 47 ].7- 2.8 7.6- 9.6 2.4-3.8 

Потери при 
прокаливании 

27.6- 3().] 

Нерастворимыи 
остаток 

6.88 

В. Новдоры 

I 
Нерастворимыи 

остаток 

].24- 4.18 

Другие полезные UCKonaeJ.·b/e 8 районе Ионск.оzо м,есmОРО:JlCдения 

В ИонlOI-К:IOBдJopCKOM . районе имеют шир,окое раопроcmРaJН'elнlие также 
и ClЛIодонос:ные пегматиты, приуроченные к iГlНlеЙС()lВОЙ толще. Пегма
ТИ1'овые жилы о богатым содеРЖaJНlИем крупных пачек сmюды из
веотны IНla nqpe Лейвюйве, ' где в наотоящее время ве'дутся на пред
приятии Слюдкомбината эксплоатационные работы незначительного 
масштаба. 

Мt.:mаллурzическ.ая оценк.а ионск.их руд 

ОТЛИlЧИ1'ельной особенностью иолакой руды С' 110ЧКИ зренlИЯ ее про
мышленного значения является высокое содержание оснований в пу
стой породе. 

ОтношеНИlе суммы киС'лот (кремнезема и ГЛИН()Iзема) к сумме OCIНIo
ваНlИЙ (окиси кальция и окиои магния), доходящее, ClоглаCiНЮ ПРИВlеден
ным выше химическим анализам руды, до 0.7-0.1 для крупнополосча
тых руд, показывает, что ионские руды могут быть отнесены к само
флюсующимоя, о той OДIНIaKO ОClобенностыо, ЧТlO 'Б сумме ()ICiнований 
окись магния имеет преобладающее 3f!1ачение (для руд ореднезерНlИ
отых окарновых Э110 отноше'ние ; ниже и колеблется ВI пределах 
0.5-0.8). 

Высокое содержание оснований в руде является, вообще говоря, бла.
гоприятным моментом, позВ'оляющим без добавки флюсов или о неболь
шой добавкой кварцитов дать нормальный доменный шлак; высокое же 
содержание окиси магния, затрудняющее получение нормальных шлаков 

(получаются неудовлетворительные, мало подвижные шлаки) и борьбу 
с серой (при коксовой плавке), следует признать обстоятельством, ·ослож
няющим ведение доменной плавки. Содержание этих окислов в поро
дообразующей части ионской руды наотолько выходит из рамок обыч
ного, что наша коксовая доменная практика не знает случая плавки 

руды такого качества; 2 в виду этого вопрос о поведении этой руды в 

1 Ом. новые анализы в приложении XI. 
2 Опыт работы древеJCiНОУГОЛЬНОИ печи Петровского за!Вода IB Забайкалье под 

тверждает .вОЗМОЖ1IОСТЬ работать при древесноуголЬ'ной плавке на шлаках с содер
жание~l до 32~/o магнезии. 
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процессе доменной плавки должен быть подвергнут специальному изу 
чению путем опытной плавки одной ионской руды или В смеси с желе 
зистыми кварцитами Имандровского меоторождения. 

Это тем более необходимо, что все имеющиеся пробы взяты из шур
фов или KaHaBI, т. е. в поверхнос'ГНой зоне, где, несомненно, имели место 
окислительные процессы, поэт,ому возможно (по аналогии с другими 
месторождениями) ожидать даЛБнейшего увеличения содержания окиси 
кальция и окиси магния, по мере увеличения глубины залегания. 

Однако, расоматривая ионскую руду в качеотве ЮДIНJОТО из компо
нентов доменlН10Й шихты (~ro, в часrгноати, будет иметь место прlИl ее 
экспlolрrге), ureоlбхо~имо признать наличие в ней изБЫТОЧiНJОГОr количества 
оснований; Э110 - HeCOMJНleHHOe д 0О110IИlНСТВО , уrВ1e:.JIiИчив.ающее ее цен 
HOorгь в условиях работы на европейских металлургических заводах, где 
шихта оБЫЧНIOI составляется из неокlOЛЬКИХ (5-10) кюмпО HeIнJтoiвl. Это 
свойство руды дае'}) экономию на подвозе известняка IИI /На расходе 
тепла IНJa erto раЗЛ:Оrжение, а также уменьшает ОТНОClитеЛЫН10rе КОJшче

С11В,О шлака и удельный расход шихты на единицу чугу1НJа, о БУС\JЮВ1Л и 
вая тем лучшее IИ\ОIЮльзование объема печи и повышение ее произв о
Д и 'Гелыtоlo'ГИ. 

Хотя по данным бороздовых анализов, представляющих рудную 
массу без неизбежного отсева примеси, и наблюдается широкий. диа
пазон колебаний фосфора (от 0.24 до 1.30/0) в богатых железом полос
чатых рудах, следует, однако, ожидать, что качественная характери 

отика Д1обытых руд, благодаря самоlотс,еиванию в процесtе эксплоата
ции, будет, по всей вероятности, выше, чем это вытекает из анализов 
проб, полученных в процессе раэведКlИ<. В этих услов!Иях ecrrb OCIН!OBa
ния ожида11Ь, что по своему качестну рыночные сорта ионских руд, 

как в IО'ГНОlШelН!ИИ ассоprгимента (куоковая руда, шлихи), 'Гак и в orrHO
шении среднего валового содержания железа (55-600/0) и диапазона 
колебаний содержания фосфора (0.1-'-0.50/0), будут приближаться к экс
портируемым шведским магнетитовым железнякам; при этом не ис 

ключенаl IВ:ОЗМОЖНООТЬ, что по ораlВненlИiЮ с преOlблаJ!,ающими сортами 
шведских ЭКСПОРl1НЫХ руд чистая по сере иопская руда может ока

зать'сlЯ менее загрЯЗlненной, уступая лишь отдельным ВIЬЮОКИМ с:ор'Гам 
по содержан'ию железа. 

ИЗВelC.тную 'Гр'евагу вызывает имеющееся в ма'Гериалах по 'Опробо
ванию меО110РОЖДения указаrНlИе на приоутствие цинка :В rВiИде сульфи 
дов (цинковюй оБМalНIКИ); о'днако это не подтверждаеroя химичеоким 
анаJJ1ИЗОМ, ноказывающим IBlo BCielx пробах оченъ низкое содержаН1И1е се
ры, недоота':ЮЧiн:ое для образования сульфидов цинка. В силу этого 
более f1Iодробное ИСС\Jlе'дова!НИе вопроса О содержаНИIИ цинка ЯJв.ляется 
безус'ловно IНleобходимым для окончательной оцеН'Ки ПРОМЫШЛelН1RОГО 
зна чениЯl этюго меerторождения. 

Орzан,изация добычи и обоzащен,ие ион,с"их руд 

в отношении возможных условий добычи ионских руд, залегаю
щих в совершенно разрушенных позднейшими процессами бо
ковых породах, 1Н1адле'жит отметить, что данные преДrнарiИ1тельного 
опробонания, характ,еризующие свойства этих пород и взаимоотноше 
ния минеральных компонентов, позволяют, повидимому, отнести Ионо
К:овдорское железорудное месторождение к весьма благоприятным 
для экспло'атации, обеспечивая 'В!Озможность, после примитивного обо-
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гащеНJI'IIЯ, пюmучения богатых и качеСТ1Венных руд, с ПI()ПУ-ЛНЫМ иополь
зованием бедных p~д. 

Соглаано приведetН!НJOЙ выше качеотвенной харакreриотике, руды 
Ионского Мlес'!'оро~дения разделяются на оплошные магнеТИ'flовые по
.JIOlcbl, о lН:е3lНачительН)OIЙ Пlримесъю кальцита и апа11Иlта, и на ПОЛlоочато
брекчиевидную руду, состоящую из мелких гнезд или скоплений магне
титовых октаэдров различной величины, сцементированных главным об
разом кальцитом и апатитом. Самоотсев при добыче после отгрохоче
ния богатых магнетитовых руд будет, следовательно, состоять из мел
кого магнетита, кальцита и апатита. Разрушенность боковой породы, 
возможно, позволит вести эксплоатацию почти без взрывных работ, 
одними экскаваторами, и лишь для железорудных полос, богатых 
магнетитом, потребуются взрывные работы для легкого разрыхления. 

В процеосе добычи IB первую 100чередь будет получатьоя, пуТlем про
пускания добытой руды через наклонный окат-грохо'!', lНIa котором в 
процессе опуlCкаl отоelИlВается зна,чительное каличество примесей апа
'Гита, кальция и скарНо'Вых м ИiIreралов , богатая магнетитовая руда, с 
содерw{анием Iв,аJЮВlОГО железа овыше 500/0. 

_ От,сеянная через грохоты мелочь може'Г быть обогащена путем не
сложного мокрого обогащения н1а вращающейс-я бутаре, 1 по методу, 
применяемому ВI Нижнем Тагиле для обогащения валунчатых руд, с 
получением высококачественной магнетитовой руды, состоящей из 
криоталлического магнетита размером 1-3 см. 

I)роцеоС' обогащения ионской РУДIНОЙ меЛlOЧИ будет, таКlИiМ 'Образом, 
в OCIНOBHOM закiJПOчатьоя в следующем: РУДlная мелочь ПОO'flYпает через 

бункер в вращающуюоя бу'Гару; параллелыю IC РУДIН'ОЙ мелачью в ци
ЛИН'др бутары пocrгyпает руда, при этом рудные глыбы более тяжелого 
удельНlОГО' IBteoa описывают траекторию ПOl спирали бутары IBMecTe с 
мелочью, частично выливаемой по пути через отверстия. Конечно, обо
гащение оаМlOЙ мелочи ПРОИЗВOIдиггоя IЮДОЙ, уносящей частицы более 
л'еГКОГ'Q удеmыюго веоа. Воща для мокрого обогащения в необходимом 
К'ОЛИЧОО'flве может быть получetна из реки Ковдоры, [имеющей довольно 
ПОСТOlянный дебит в течение КРУIГЛОГО года. 

Следует, oДlНlaKO, иметь IB виду, ЧТlО недоотаточная изучеlНlНJООТЬ руд 
Ионо-Ковдорского месторождения не позволяе'Г еще на данной ста
ди/и делать ОКOIНlЧательные вывюrды о методах обогащения этих руд. 
ilозможные варианты ионо-ковдорских руд будут в конечном итоге 
опреrделятьоя конrдиццями на руду. (8' чаО'Лн1OiСТИ, в отношении сюдер
жания железа и фосфора), в зависимости 01' ее назначения. 

Что касается СИС11емы добычи при эксплюатации, то фор'ма и рельеф 
наиболее разведанной горы Пил.ькома-Сельга позволяют прим~'Нять си
стему УС'J1YПOIВ CI двух оторон горью, IИIЛИ, 'ВОЗМОЖIНIО, даже круговые 

уступы, причем один Э'flот участок до уровня озера Ковдора может 

обоопечить добычу открытыми работами до 25~30 млн. т рудной 
'~aocы. 

Возможный масштаб добычи и потребные каnиталовЛО,)lсения 
на рудник nервои очереди 

При отсут,ствии исчерпывающей эксплоатационной характеристики 
месторождения ориентировочные размеры возможной добычи могут быть 
примерно определены исходя из горизонтальной площади месторожде-

1 Так ~азывается колоколообразный цилиндр с внутренней спиралью и ситовид
I/ ЫМИ отверстиями [J стенках цилиндра. 
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ния И интенсивности разработки этой площади, характеризуемой «коэф
фициентом эксплоатации», т. е. ежегодным съемом руды о 1 м2 гори
зонтальной площади залежей. Для Ионо-К:овдорского месторождения, 
ОТJI1Ичающегооя большой мощностью рудного тела, больши~ удельным 

. веоом руды и т. П., ЭТlOlТ коэффициент возможно принять paBIНЫM 50. 
При экаплоат,ациоююй площади в 150 тыс. мг возможная годовая 

добыча по южному участку определяется примерно 5-8 млн. т. 
Для первой очереди ежегодная добыча рудника может быть 

принята около 1 млн. 11 С тоем, чтобы в дальнейшем - при переходе 
на систему подземных работ - соответственно реконструировать этот 
рудник. 

Немалую ценность будет представ'лять отвал, могущий, ПОВlИдимому, 
олужить хорошим сырьем как для томасовокого процесса; так чаотично 

и для пригоroв'ления выoкокачеств'енlногоo фоофато-кальциево-магне 
зиального удобрения. 

Организация добыч,и известняков и необходилtые l{аnитало
вложения 

Эксплоатацию указанных 'выше извеОllНЯКiOВЫХ линз ИОНО-К:'ОВд'ор 
ского райана возможно вести системой открытых работ, поскольку эти 
известняки расположены на положительных отме'ГКах в ОТIЮшении 

р, В. К:овдоры, не водоносны и не прикрыты большими наносами. Угол 
оклона вполне' б~аГОПipИЯТСllву:ет П'Роектир~в:~Н!Ию ОПУСlКных ООЮlруже
ниЙ. Так как породы весьма у!ОТойчивы, а раЗРУШelН'НЫЙ мелко дроб
леный извеотняк \Н]е представmяет в отношении обвала большой опор
ности, уступы могут быть запроектированы до 20 м. Разработку изве
СТНЯIrolв о мак'СlИмальнК) обнажelнlнlыIии ПЛ:ОCIКо'Сl'ями c~eдyeT признать 
желателыной, так как при вертикальном обнажении раздр06ЛelН1НОГО из
веотняка IН1Ь!1ве'Грlива!-IИе способствуе'Г отсеиванию плохо сцеМelН1Тирован
Н'ого апати'Га'. 

Возможный маоштаб тюД'овой добычи руд,ника 1-й очереди опреде
ляется при6лизитe!ЛJЬН'О в 700 тью. Т. 1 

Организация транспорта J/селезноu руды, известняков и слюды 
до Кировскоu магистрали и необходимые капиталовложения 

В условиях отдаreнности Ионо-К:овдорского горно-промышленного 
района от железнодорожной магистрали (в расстоянии 92 км по воз
душной линии ОТ СТ. Пинозеро К:иров,ской железной доро,гм до конеч
ной точки - ОЗ. К:овдор) транспортная проблема приобретает решающее 
значение в вопросе освоения этого района. Существует два варианта 
разрешения транспортной проблемы для освоения Ионо-К:овдорского 
комплекса: водный - путем сооружения канала через Ионо-Имандров, 
скую водную сист,ему, и железнодорожный; последний - в условиях 
короткой навигации - имеет несомненные преимущестна, поскольку вод
ный транспорт будет связан с огромным складским хозяйством и лиш
ней перегрузкой. 

С народнохозяйственной точки зрения сооружение железной ДОРОГИ, 
соединяющей месторождение с К:ировской магистралью, является тем 
более эффективным, что эта дорога охватывае'Г наряду с железоруд
ным районом также и нетронутые лесные массивы, не тяготеющие к 
сплавной системе озера Имандра, и слюдяные месторождения и позво-

I Эта цифра может быть увеличена при мехаиизации процессов и расширении 
фронта работ (прим. А. Е . Ферсмаllа). 
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ляет эксплоатировать еДИНСIГвенный на КОЛЬCIКlOм полуострове более 
чис'Гый извеС11НЯК, МIОГУЩИЙ быть применимым как для плавки никеле
вого KOНlЦeHTpaTa в Мончегороке, так и чаотично для глиноземного 
ПРОИЗВОlдсТ'Ва на Кандалакшском комбинате. I 

Слабым моментом в экономике грузооборота железной дороги яв
ляется одност.оронний грузопоток, при котором встречные грузы отно
сительно малы в сравнении с рудными товарными грузами. Однако при 
постоянном росте производителъности рудника следует ожидаrгь, что за

грузка дороги достигнет обычного грузооборота , приемлемого для руд
ничных ответвлений. Трасса железнодорожной ветки, соединяющей 
Ионо-Ковдорское месторождение с Кировской магистралью, может быть 
выбрана по одному из следующих варианlТОВI : 

а) от ст. Пинозеро КИРОВCJкой железной дороги до железорудного 
месторождения, ПРО11яжением не менее 120 КlИломе11РОВ; 

б) по трассе, соединяющей ИОНCJкий район, включая и железоруд
ное месторождение, с БеломlOРСКОЙ губой у отанции Кандалакша КироВJ
ской желе~ной дороги, общим протяжением до 140 км. 

Вопрос о выборе того или иного варианта должен быть разрешен 
после техника-экономического сравнения их основных показателей; но 
совершенно очевидно, что с общехозяйственной точки зрения первый 
вариант, как проходящий через район, богатый природными ресур
сами, заслуживает особого внимания. 

прилаЖЕНИЕ VfII 

ОЧЕРКИ КОЛЬСКОГО ГОРНО·ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

(из Фондов сапе и КОЛЬСICОй базы АН 1935 г.) 

Пробле'лЮ nРОUЗ80дсmва серflОЙ lсuслоmы uз nирроmипов 

К началу второго пятилетия производств.енная мощность сернокис
лотных установок Союза представляла около 810 тыс. т. Между 'IeM, 
продукция серной кислоты в том же 1932 г. выразила'сь всего в ' 
495 тыс. т. Разрыв между мощностыо и продукцией произошел в ре
зульта11е ряда причин, но основной причиНlОЙ был недоота110К оырья. 
Сырьем для производства серной кислоты - по традиции, шедшей еще 
с довоенных времен, - служил главным образом пирит или рядовой 
серный колчедан. Еще в 1931 г. на долю серного колчедана приходи
лось 920/0 всего сырья наших сернокислотных заводов. 

Тем не менее, к началу второго ПЯ'Iилетия отнюдь нельзя было, ска
зать, чтобы в недрах Союза не было разведано достаточного количест
ва сырья для производства серной кислоты. Если запасы чистого сер
ного колчедана у нас, действительно, невелики, то запасов других 
иоточников серы - природной серы, флотационных хвостов обогащения 
медных колчеданов, колчеданов угольных месторождений, сернистых 
газов металлургических печей , сульфатов, гипса и пр. - у нас вполне 
достаточно для того, чтобы обеспечить весьма крупный рост сернокис
лотной промышленности. 

В соответствии со сказанным перспективный план второго пятиле
тия, намечая роет продукции серной кислоты ВI четыре-пять раз, к'о
ренным образом перестраивает сырьевое снабжение сернокислотных за-

1 Пройдет она через раЙOliы богатейших керамических пегматитов с' большими'. 
запасами полевого шпата и кварца (прим. А. Е. Ферсмана). 
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Виды сырья 

Рядовой колчедан 
Флотационные хвосты 
Сернистые гааы 
Прочие (газы, колчедан иа углей 

11 др.) 

1932 г. ] 1937 г. 
(в процентах) 

71.3 14.5 
. 19.1 46.3 

3.5 23.1 

6.1 16.1 

100.0 100.0 

водов, как это видно 

из 'J1аблицы. 
Эта перестройка , 

радикально расширяя 

оырьевую базу для ря
да районов и инду
отриальных центр?в, 
не разрешаеll все же 

пр06лему оырья для 
получения серной кис
ло'JIыI на северо-западе 

Союза. 
Если принять во внимание, что как ресурсы серного колчедана, так 

и ресурсы флотационных хвостов и сернистых газов сосредоточены пре
имущественно на Урале и в более далеких восточных районах, а также 
на Кавказе, то окажется, что снабжение старых промышленных райо
нов с развитой химической промышленностью попрежнему будет свя
зано с дальним транспортом сернокислотного сырья. 

Правда, центральный промышленный и южный горно-пр'омышлеюrый 
районы располагают в своих недрах еще одним видом сырья ----' колче
даном из углей, но зато Ленинградская область, даже в условиях ко
ренной реконструкции сырьевой базы сернокислотного ПРОИЗВОДС'J1ва, 
вынуждена неоти большие транспортные· издержки на перевозку сырья. 
Если допустить, что для обеспечения программы производства серной 
кислоты в Ленинграде в 1937 г. потребуется всего 200 тыс. т колчедана 
или хвостов с Урала, то это т,ребовани.е !будет СВ1язано с рабоrrой 'Гранс
порта, равной 400 млн. 'Г/км. 

Из изложенного ясно, что в силу особенностей размещения серно
кислотного сырья и потребляющей его промышленности Ленинградская 
область крайне заинтересована в изыскании местных источников сырья. 1 

Это общее положение для области может быть еще с большим основа· 
нием применимо к Кольскому полуострову, так как здесь мы имеем 
громадные ресурсы горно-химического сырья, для перерабоТlКИ которого 
нужна серная кислота. При наличии последней здесь складывается бла
гоприятная обстановка для производства фосфорных туков из апатитов, 
нефелина, глинозема, силикагеля, квасцов и др. продуктов, из сфенов
двуокиси титана, из эвдиалитов - двуокиси циркония и т. п. 

Таким образом, и высоко развитой химической промышленности 
Ленинграда, и все более развивающейся целлюлозной и бумажной про
мышленности Карелии, и, наконец, мощным ресуроам сырья Кольского 
полуострова настоятельно требуются местные источники серной кисло
ты (помимо Мончи. А. Ф.). 

При этих условиях обнаружение пирротиновой зоны вблизи. Хибин
ского горного массива (см. стр. 40) было фактом громадного значения 
для всей Ленинградской области. 

Однако пирротин - не обычное сернокислотное сырье. В нем содер
жится знаЧИ1'ельно меньше серы, чем в пирите или хвостах обогащения 
медных руд. Больше того, как мы видели выше, степень сульфидного 
оруденения пород Хибинской пирротиновой: зоны крайне неравномерно 
колеблется 01' 10 до 300/0 серы. Самые рудные залежи представляют 
собой, как правило, не60льшие по запасам тела. Очевидно, что при та
ком своеобразии нового вида сырья необходим о было провести боль-

1 Некоторые надежды' для Ленинградской области связаны с колчеданами в юж
IIОЙ части Карело.ФинскоЙ республики, где сейчас намечены новые, повидимому, до
вольно серьеаные месторождения (примеч. А. Ф.). 
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шие как геолого-разведочные, так и технологические исследования для 

изыскания методов его использонания. 

Итоги разведочных работ овидетельстнуют о том, что полевые 
исс.ледования нельзя считать законченными. 1 Многие эле.к'J'1роаномалии 
еще вовсе не проверены горными выработками, другие - недостаточно. 
I(ачественная сторона пирротиновых руд недостаточно изучена. Из всех 
более или менее изученных руд залежей заслуживают наибольшего вни
мания две: заЛJeЖЬ Ng 2 «основного» участка и «центральный» участок 
западного района, находящийся в 2.5 км от первой. По данным развед -
ки, з:десь имеются запасы руды порядка неCIКОЛЬКИХ СОТоен 'I1ысяч 'J'1OНIН, 

причем внутри пирротиновой зоны МОЖНО выделить две-три залежи, 
расположенные недалеко друг от друга, со средним содержанием серы 

приблизительН'о 180/0. 
Эти залежи располож~ны в 18-20 км от I(ировс.ка и в 1.5-2 км от 

р. Белой, в местности со спокойным рельефом. В транспортном опюше
нии район залежей вполне доступен и позволяет трассировать дорогу 
как к o~ Апатиты, так и по направлению к от. I(ИРОВ1С'К. Приведенные 
запаоы, правда, не обеспечивают аМОРllизационного срока, а себестои
MOCllb руды, повидимому, нуждаетоя в попраВlКе в сторону некоторого 

увеличения, но основной вопроо заключается в технологии. 
Разрешение данного вопроса было предпринято по двум направле

ниям: во-первых, были произведены опыты обогащения пирротиновых 
руд И, во-вторых, опыты сжигания необогащенной руды. 

Опыты обогащения, произведенные испытательной станцией трест.а 
«Апатит», в общем не дали в 1933 г. удовлеllворительных резуль'Гатов. 2 

Обогащению подвергалась руда, содержащая 17.91% серы, т. е. более 
или менее типичная для комбинации указанных выше залежей. Были 
испытаны процессы магнитной сепарации, концентрации на столах и 
флют.ации. Однако достигнуть хороших показателей обогащения не уда
люсь вс:ледствие 1l0НКОЙ В'крапленности и извилистой формы кристаллов 
пирротина. I(омбинация мокрого процесс а с флотацией дала 700/0 извле
чения и 31·0/0 содержания серы в концентрате; только флотация пока
зала 740/0 извлечения и 280/0 содержания серы в концентрате. 

Опыты непосредственного сжигания пирротиновой руды были дваж
ды произведены на заводе «I(расный химик» в Ленинграде. Первый 
опыт был произведен с. рудой Пирротинового ущелья, анализ которой 
дал следующие результаты: 

в виде 

I 
в виде I в виде Fe20s I А12Оз Si02 I СаО 

I 
Н2О FeS FeS2 сульфата 

23 . .5 I 4.8 I 1.9 46.7 0.2 19.7 0.4 0.6 
30.2 

Руда представл\яла собой далеко не типичный образец рудных зале
жей пирротиновой зоны. Опыт сжигания ее, несмотря на ряд неблоаго
приятных условий, дал вполне положительные результаты. «I(расный хи-

1 В 1938-1940 гr. работы возобновлены трестом «Апатит». Открыт заслуживаю
щий особого внимания более богатый пиритом район у ст. Апатиты (А. Ф.). Однако 
до настоящего времени (лето 1940) принципиально новых данных не получено. 

2 В 1939 г. опыты оБOll'ащения в Кировске привели к более благоприятным 
результатам и дали концентрат в 340/0 серы; однако необходимость аггломерации 
и самовозгораемость концентрата усложняют производство и практически задачи 

не решают, тем более, что себестоимость концентрата высока (примеч. А. Ф.). 

20 ПОilезн. ископаемые Кольск. п-ова 

j 
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мик» пришел к заключению, что расход руды такого качества на полу

чение одной тонны серной кислQты соотавит 1.63 l' и чтQ при цене 
руды франко Ленинград Qна может конкурирова 'Гь с ураЛI:>ОКИМИ хво
стами или КQлчеданом . 

Второй опыт был произведен в декабре 1933 г. Анализ опытной пар 
тии руды на этот раз дал иные результаты: 

в виде В виде I в виде I Fе2Оз А12Оз Si02 СаО 
Нера ств. 

FeS FeS2 сульф а та остаток 

17.10 5.63 0.63 34.14 0.30 0.30 37.00 
23.36 

ел. 

Так как теплотворная способнооть данной руды оказалась равной 
964.9 калорий (против 1393 калюрий в колчедане), тю опыт сжигания и 
на этот раз прошел успешно и подтвердил возможность СГОPiния пир

ротиновой руды без искусственного подогревания печи. Интенсивность 
горения зависела от степени грануляции руды, на основ'ании чего «Крас
ный химик» высказался за необходимость грануляции до 1 мм в попе 
речнике. Расход руды на тонну серной кислоты выразился в 1.65 т. 
Исходя из стоимости серной кислоты, «Красный химик» пришел к за 
ключению, что при СТ:ОИМОС'J1и руды франко завод в Ленинграде она 
может заменить пирит. 

Оба опыта завода «Красный химик» можно выразить в виде двух 
положений: 1) установлена техническая возможность сжигания пирро 
'ГИновой руды С содержанием от 23 до 30% серы; 2) доказана экономи 
ческая нерентабельнос'J1Ь производства серной кислоты из этой руды в 
Ленинграде. 

Все сказанное об иссле~овательских работах по ПРОlблеме производ 
С'тва серной КИСiJlIOТЫ из пирротинов свидетел.ьствует о том, что иссле
дования не были закончены, что вся проБJЕема остается с 1935 г . в не
определенном состоянии . В caMOМl деле, з·апаСIbI и качество пирротино
вых руд выяснены недост,аточно, экономическая целесообразность обо
гащения не проверена, самое же главное - технология и экономика 

производства серной кислоты в условиях Кировска остались неиссле 

дованНlЫМИ. 

Остановимся несколько на последнем вопросе: для производст,ва 
серной кис'лоты не нажно то, ЧТlO бь~ руда О 23'% серы сжигалась в пе
чах , приопособлеJIНЫХ для колчедана, а ваЖНQ определить нообще ниж
ний предел сжигаемости без' подогрев-а пирротиновых руд и проверит.ь 
степень приопособленности этого типа печи к пирротинам, в!Озможноcrrь 
переоборудования печей или применения другого типа и т. п. 

Исследования, проведенные в этом направлении, позволили бы оце 
нить степень пригодности руды для получения серной кислоты и дали 
бы более точные основания ДЛ1Я экономических подсчетов целесообраз
ности их переработки. 

Судя по' опыту Америки, решение проблемы сжигания пирротинов не 
представляет соlбой непреодолимых трудностей. Там в качестве сырья 
употребляются не только флотационные хвост.ы, но и кислые гудроны, 
остающиеся после очистки нефти и содержащие 20-50% серной кис
лоты, а также ферросульфаты, получаемые при производстве титановых 
белил с содержанием от 3 до 15% серной кислоты, причем для обжига 
низкопроцентного, сырья применяются мощные вращающиеся ГОРИ30Н

ТlaJllbHbIe пе'Чи . Эти печи дают газ с высоким содержанием сернистого 
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ангидрида (до 11-13010), несмотря на низкое содержание серы в сырье. 
Стоимость такой печи гораздо ниже стоимости печей Гумбольдта, а се 
бестоимость оерной кислоты при работе на колчедане составляе'f1 8-
9 долл., при работе же на отбросно'м сырье 6-7 долл. за тонну. 

Таким образом, мы не видим непреодолимых технологических труд
ностей разрешения проблемы получения серной кислоты из пирротинов. 
Вследствие невыясненности качества и количества запасов ПИРРО'I'ина, 
а равно и reхнологической недоработанности проблемы, вопрос об эконо
мической целесообразности развития данного производства остается 
открытым. 

В этом отношении нам хотелось бы указать на два MoMelНrra. Во
первых, себестоимость производства серной кислоты, приведенная в ОТ
чете «Красно'го химика» в 1933 г., меньше стоимости серной кислоты 
в Ленинграде же и в других пунктах. 

ВО-В110РЫХ, рассчитыва'I'Ь на снабжение сернокислотных установок 
Ленинграда пирротиновым сырьем едва ли возможно при наличии хотя 
бы на Урале и особенно в Карелии свободных ресурсов колчедана' или 
же флотационных хвостов. Но в качестве месгной сырьевой базы для 
Кировска пирротины заслуживают того, чтобы цикл неОlбходимых гео
логических и техноло'гических исследований был завершен. 

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ 

ХОЗЯйСТВЕННbIЕ СВЯЗИ КОЛЬСКОГО П()ЛУОСТРОВА С СОСЕДНИМИ 

ОБЛАСТЯМИ 

Как мы неоднократно отмечали, специфические черты геохимии Коль~ 
ского полуостроВ'а очень остро ставят вопрос о необходимости установ
ления прочных экономических связей с соседними област,ями и странами. 
Это особенно, диктуется отсутствием на Кольском полуострове угля, 
нефти и обычных солей. 

Попытаемся в общих чеРl'ах наметить эти хозяйственные· связи: 
К а р е л о-Ф и н с к а я р е с п у б л и к а геохимически очень схо,дна с 

территорией Кольского полуострова, но и она, тем не менее, в ближай
шие годы сможет сыграть значительную роль. Прежде всего открытие 
в, 34 км от С11. Лоухи сравнительно небольшого меСТОР(Jждения кианита 
(с запас·ами порядка 2-3 млн. т киаНИ11а) не ЯВlJIяе11СЯ конкуренцией 
«Большим Кейвам», а, наоборот, позволит промышлеННIJСl'И огнеупоров 
и металлургии алюминия скорее ознакомиться с этим полезным ископае

мым и перенести опыт на строительство более крупных предприятий на 
самом Кольском полуострове. 

Воз,можно, чl'о некоторую роль в 'Снабжении КОJlЬСКО Й ПРОМЫШJlен
носrrи oМroгyT сыграть месторождения извеС11НЯКiОВ у Куола-Ярви (Вуори
ярви), которые включены в Карело-Финскую республику и географиче
ски лежат BlНe Кольского полуос!грова. Впредь до окончания постройки 
железнодорожной ветки к Ионе НlСПОЛЬЗОl3JаlНие Нlзв,есrrняков Вуориярви 
может быть весьма полезным. Однако отсутствие разведок и качест
венной характеристики этих известняков и других полезных ископае

мых этого района не позволяет пока говорить о них более определенно. 
СоВ'ременное снабжение фосфорного завода кварцем из пегматито

вых разработок Северной Карелии надо считать временным и нецелесо
образцым, при наличии богаl'ейших кварцевых жил, например, в районе 
Зашеек. 

Наконец, некоторую роль в использовании ванадиевых хвостов эги
рина может сыграть пудожгорская металлургия. 

20-" 
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С е в е р н ы й к рай. Гораздо большее значение для кольской про
мышленности в будущем будет иметь Северный край с его изобилием 
гипсом, известняком высоких марок, цементным сырьем и солями. Пре
красные ВloДHыe пути сообщения обеспечивают дешевизну перевовок 
это,г.о, в общем, дешевого сырья . 

Наиболее интересным вопросом для кольской химической промыш
леннос'Ги является онабжение каменной солью. В 1939 г. буровая на 
р. Коряжне (приток р. Вычегды), в 40 км на восток от Котласа, наткну
лась на пачку слоев каменной соли . На глубинах 514-700 м соль обра
зовывала пропластки в 9.5, 4.5 и 1.60 м, но была загрязнена и омешана 
местами с прослойками доломита и глины. Намечено бурение и в дру
ГИlХ районах, к северу и оообенно западу о,т КОIJ'JII3JСЩ о целью оБН'аруже
ния пермской соли на меньших глубинах и более высоких качеств. 
Обилие соляных источников заставляет быть уверенным в правиль
ности прогноза А . А . Чернова. 1 

Т и М а н о-п е ч о р с к и й к рай будет играть совершенно исключи
тельную роль в снабжении Кольского полуострова столь необходимым 
ему сырьем - углем, нефтью и частично солями. Успехи изучения рай 
она нефтеносных отложений как по Ухте, так ВI особенности по самому 
течению Печоры намечают очень важные и дешевые пути перевозки 
нефтяных продукто,в по Печоре до Нарьян-Мара и далее до Мурманска. 2 

В этом отношении особо интересны д е в о н с к и е у г л и Северного 
Тимана, которые могут совершенно по-новому разрешить угольную про
бл:ему Мурмана. 3 Эти угли открыты по р. Волонге, в 17 км от восточного 
берега Чешс:к,о й губы, на западных склонах Тимана. Хотя их разведка 
начнется только в 1940 г., но уже сейчас можно сказать, Ч110 мы имеем 
дело с несколькими (повидимому, 9) пачками углей, мощностью от 30 
до 85 см. Они. залегают над базальтами, теК'гонически нарушены не 
сильно, повидимому, имеют большое простирание и, может быть, от
дельные пачки доходят до самого моря. Ряд прослойков НОСiИ11 харак
тер угольных сланцев, с очень высокой зольностью, до 40-500/0; пови
димому, имеются и более ценные сорта; так, уголь в 17 км от пос. Во
лонги дал: 

влаги .. 
серы . . 
золы . . 
летучих . 

· 11 .67 
· 4.08 
· 10.18 
.38.50 

при высокой тепло
творной способности 

в 6528 калорий 

Хотя еще не было детальных разведок, а наблюдения сделаны толь
ко по отдельным расчисткам, есть в·се основания .ожидаТlЬ зде,сь нали

чия промышленных запасов и лучшего качества. 

Очень важно, что добыча угля в районе Волонги не пред,ставит осо
бых затруднений, вывоз по Чешской губе и Баренцову морю (около 
600 км) доступен почти круглый год, а погрузка на суда, при постройке 
специального мола, може'Г производиться непосредот.венно из руднич
ных вагонеток . Если Мурманск мог бы в год получать до полумиллиона 
тонн эт.ого угля, то при всей его зольности это значительно ослабило 
бы дефицит в тепловой энергии и потребовало бы по,стоянного исполь-

1 А. Е. П е р в у х и н а. Соляные ист. Сев. края, как основа для ПOiИсков камен
ной соли. Труды Сев. базы. 1940. У. 

2 Средней точкой для снабжения чугуном BCelГlO Севера является район Плесец
кой - Котласа, куда экономически выгодно сходится печорский уголь (кокс) и 
кольская железная руда. Обратные вагоны, ПРИВО35Jщие руду в Котлас, могут быть 
ИСПОЛЬЗ0ваны для 311iВоза уг ля на Кольский полуостров . 

э А. Е. П е р в у х и н а. Советска>! г еология. 1940. NQ 8, стр. 73- 76. 
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зевания лишь 4-5 судов (в 3000 т каждое). с весьма дешевым морским 
фрахтом. 1 

Вообще, Тиманско-Печорский край сыграет огромную роль в даль
нейшем укреплении экономики Кольского Севера. Это становится осо
бенно убедительным при сравнении геохимических комплексов Кольско
го полуост,рова и Печорского клина: они резко ПРОТИВОПОЛОЖНЫ как по 
овоей геологической и геохимической истории, так и по списку г лав 
нейших полезных ископаемых: 

А 

нерудные ископаемые, 

фосфорное сырье , 
цветные и редкие металлы, 

сульфиды, 

грандиозные запасы желез

ных руд 

уголь, 

нефть, 

в 

горючие сланцы и газы, 

соляные рассолы, 

гипсы, 

известняки, 

соли бария 

Столбец А соответствует бога'Гствам Кольского полуострова, а В 
дефицитному для 1-Iero сырью. Для Ухто-Печорского края соотношения 
меняются: столбец В является для него характерным, а столбец А 
дефицитным. 

Оба комплекса различны по своей геологической и геохимической 
истории, оба д о п о л н я ю т Д р у г Д р у г а, в з а и м н о у к реп л я я 
с е в е р, сливая вместе богатства магматических образований с богат
ствами осадочных свит. 

Район Когласа является точкой, приБJIIИзительно / paBНIO отстоящей и 
от Воркуты и от железных руд Кольского полуострова, к тому же ча
стично связанной водными перевозками с Кандалакшей, Мурманском и 
северными морскими гаванями. Строительство железнодорожных пу
тей Б~ломорск - Плесецкая - Котлас и Воркута - Ухта - Котлас ре
шат будущее нашего Севера. 2 

Пай - Х о й иЛ о л я р н а я С и б и Р ь. Некоторое значение для Коль
ского полуострова могут иметь и более ВОС'l10чные районы. Так, для 
Кандалакшского алюминиевого завода, впредь до организации выделе
ния собс.'f1веНlНОГО фrюра из апатита, на Кольском Севере будуТ играть 
роль огромные .запасы флюорита Амдермы; частично обратными судами 
может завозиться уголь Норильска; уже оейчас ЭТО11 путь намечено 
использовать для перев'Озки норильских металлов для их электролиза 
в Мончегороке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

СХЕМА ОСВОЕНИЯ СОВЕТСКОй АРКТИКИ 3 

(Экономическая бригада КО.мnлексноЙ Карело-Мурманской экспедиции АН СССР, 
19352. Комплексная Камчатская экспедиция АН СССР и Наркомnищеnрома СССР , 

1936 z.) 

Про б л е м а п о Д с т у п о в о с в о е н и я. Строительс-Т'во Совет
ской Аркtгики, создание «целого материка на Севере» , даже в УСЛОВflЯХ 
бурно растущего социализма в СССР, является делом, т.ребующим на-

1 Возможно говорить и об ИСПОJ1 ЬЗОВ3НИИ свободногст тоннажа возвращающихся 
с востока судов. 

2 А. Ф е р с м а н. Анализ геохимических комплексов. ДАН, XXVIII, 1940, 
т. 28, N2 2. 

3 Выдержки из тезисов ДОКТОРСКОЙ диссертации А . М . В о л к о в Э1. «На подсту 
.пах освоения Советюкой АРКТИ1КИ (Мурман - Камчатка)>>. Три тома, 1020 стр., М-оск 
ва, 1935-1939. 



3[0 Прuложенuе [Х 

пряженного труда и внимаuия, планомерного создания опорных баз не 
только в более освоенных и доступных, но и в более близких к Аркти
ке зонах Союза, - в зонах, в свою очередь опирающихся на всю мощь 
нашей страны. Объем возникающих задач освоения требует мыслить 
эти опорные базы в масштабах величин целых стран капиталистического 
мира. 

Богатейшие Мурман и Камчатка, как территории в настоящее время 
более освоенные, чем Советская Арктика, и лежащие на противопо
ложных концах Северного морского пути, приобретают в нашем пред
ставлении значение восточного и западного подступов освоения 

Советской Арктики в едином плане строительства этой зоны, как и 
всего СССР. 

Их роль в нашем замысле подчеркивает.ся наличием на Камчатке и 
Мурмане незамерзающих портов международного значения, акваторий 
открытых морей и рядом других существенных моментов, освещаемых 
в наших исследованиях. 

Новое качество расцветших после социалистической революции (за
брошенных и разоряемых до 1917 г.) Мурмана и Камчат.ки, выдвигает 
задачу, на ряду о генпланом строительс.тва Ар.ктики, создания гипо'J1eзы 
и плана строительатВ'а западной и восточной базы ее освоения, исходя 
из oobpeme'I-l'НОЙ хо·зяйственной проблеМlатики Камчатки и MYPМlaHa. 

Решение этой задачи максимально обеспечивае11 рациональный, целе
вой план очередности исследов·ания и строительства ведущих звеньев 

всей зоны, ее узлов и народнохозяйственных комплексов (Иоканга, Са
гастыр, Нордвик, бухты пролива Литке, Петропавловск на Камчатке 
и др.). 

Необходимые исследования даже только решающих объектов колос
сального района пcrrребуют многих лет. Поэтому разработка гипотезы 
освоения ваей зоны из дела, казалось бы, отдаленного будущего пре
вращается в острую задачу современности: «превратить К концу треть

ей пятилетки Северный морской путь в нормально действующую вод
ную магистраль, обеспечивающую планомерную связь с Дальним Восто
ком» (ТОВ. Молотов). 

(Последующий текст, характеризующий производительные силы 
Камчатки под углом зрения исследования автора, опу.скается как не 
имеющий прямого отношения к настоящей книге.) 
М у Р м а н. Строительство Кольского полуострова связано с кипу

чей деятельностью С. М. Кирова. За десяток лет Мурман стаЛl широко 
популярен в нашей стране. Его значение подчеркивается личным посе
щением этого района т.ов. Сталиным и тов. Ворошиловым. 

Природа, ископаемые, рыбные богатства, обилие гидроэнергетики, 
самые северные в мире гидрост'анции, химическая и полиметаллическая 

промышленность, мощная электрифицированная железнодорожная ма
гистраль - в основных чертах ИЗ'нестны каждому. РаЗВИl1ие Мурмана 
идет быстрее, и уровень его выше развития Камчатки. 

Однако не все части Кольского полуострова одинаково освоены и 
даже исследованы . Его северо-восточная часть, так же, как и геогра
фический центр (район Кейв), еще недавно были белым пятном на со
ветских картах. Полная хозяйственная оценка полуостров'а, создание ги
потезы его дальнейшего строительства возможны лишь при его целост

ном восприятии, при оцеН!Ке его положения в связи и противопоставле

нии с характером соседних районов. 
Северо-восточный, еще не освоенный Мурман представляет не менее 

широкие энергетические, индустриальные, рыбопромышленные, портовые, 
а следовательно, и транспортно-морские возможности, чем его изве-
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стные и более освоенные части, пока вытянутые узкой меридиональной 
лентой вдоль линии Кировской железной дороги и Кольского залива. 

Основными проблемами освоенной части .м.урмана, как и всего по
ЛJYОСl'рова в целом, были и остаются проблемы населения, топлива и 
транспорта. В последнее время к Э11ОМ)( прибавляетс,я необходимость 
расширения энергетической базы полуострова в целом. 

Население Мурмана необычайно быстро растет, но его Blce еще не
достаточно. 

Углеснабжение полуостро,ва базируется на продукции КОlнцессионных 
копей Шпицбергена и да.lIьнепривозном донецком топливе. Это обуслов
ливает дороговизну угля на Мурмане и, помимо того, нецеmcообразно 
в ряде отношений. 

Бурный рост промышленноо1'И, электрификация траНСПОРl1а, рост 
энергоемких отрас'лей ВlbIдвигают со все большей определеННОСIIЪЮ не
обходимость укрепления приходной части топливного и электрического 
баланса Мурмана в целом. Используемые в настоящее время МОЩНЫе 
источники гидроэнергии ДОJllЖНЫ быть усилены, чтобы обеспечить даль
нейшее строительство освоенной, а также центральной и cehepo-воClГОЧ
ной (пока неосвоенной) частей полуострова. 

В свете этой обстановки выдвижение использования энергии бассей
на Баренцова моря (Териберки, Вороньей, Вост. Лицы, Харловки, 
Иоканги, Поноя), составляющего более половины мощности всей гид
роэнергии Карело-Мурманского края, приобретает существенное значе
ние и на много лет, решает возможность дальнейшего строител,ьства 
цветной металлургии, химической промышленности, промышленности 
редких металлов и земель, равно как и других отраслей хозяйства, в 
том чис~е и электрифицированного транспорта Мурмана. 

Пространственная близость течений рек бассейна Баренцова моря 
предопределяет близость генерирующих точек и возможность их даль
нейшего кольцевания. 

Движение освоения Кольского полуострова в центр и на северо-во
сток решает и ряд других оущес'Гвенных проблем, в частности - освое
ние новых ресурсов ценнейших полезных ископаемых и богатейших 
рыбных ресурсов этой части Баренцова моря. Подход к более легкой 
эксплоатации несметных рыбных богатств Чешской губы, менее доступ
ной для действия тральщиков при условии их опоры на базу KOJllbCKOro 
залива, также обеспечивается этим путем. 

На ряду с Мурманским рыбным порт.ом, 8 условиях движ,ения на 
севера-восток открывается возможность создания Иокангского порта, 
по своим качествам почти не уступающего великолепной бухте Коль
ского залива. Иокангский рейд с суши обеспечивается мощной гидро
электроэнергией р. Иоканги, при необходимости легко допускающей 
кольцевание с рядом соседних, наиболее мощных в этом районе гидро
энергоузлов. 

Портовое строитеЛЬСТIВО в указанной точке открывает дост,уп не 
только к Канинско-Печорскому рыбному району мировюга значения, но 
и к полиметаллическим рудам северных островов, плавиковому шпату 

Амдермы, приближает к освоению углей и нефти Печоры и Тимана. 
Использование противоположностей геологического строения недр 

Кольского полустрова и северного Урала, увязанных общностью мор
ской акватории, на базе наиболее дешевого морского траНСПОРl1а, приоб
ретает значение далеко не местного характ,ера. По мере увеличения тех
нических cpe~CTB, укрепляющих севера-восточную часть Мурмана, не 
только энер,гетичеокая, но и l'опливная проБJllемы КОЛЬСКОГО полуострова 
решаются на другом, значительно более приемлемом базисе. 
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. Возможные вариации промышленных отраслей, возникающих на ком
п.п:ексном использовании минеральных ресуроов Мурмана, способы обес
печения рядом вяжущих строительных материалов - ·факт, достаточно 
существенный в смысле облегчения строительства портов полуострова 
и западной зоны Севморпути . 

Рассмотрение новых пространственных соотношений и сочетаний тех
нологических процессов отдельных отраслей производст.ва и хозяйства 
Кольского полуострова в условиях не только освоенной полосы, но и 
всего Мурмана приводит к разнообразнейшим возможностям их но
вого, более эффективного комбинирования. 

Совокупность приведеlННЫХ в' иссле~оваJНIИ<ЯХ фактов' и СlOображеНiИЙ по
иному, казалось бbl, решает В110РУЮ по трудности проблему MypмalНa, 
его тран·спор'Гное освоение. ПОЯВlJlение новых морских путей он порт.ов 
на .северо-востоке дает ВCJlзможность более выгодно ко'Мбинировать их и 
новые с'сединительные JllИнии СУХОПУl1НОГО l1р aJНlC по рта, раiботающего на 
электроэн'ергии и связанного с системой ашrгогужевого строительства . 

Освоение с.еверо-вос.тока Мурмана концентрирует в зоне Иокангс.ко
го рейда (связанного железнодорожным транопортом с Кировской ма · 
I'исrгралыо) мощную энергетику, вес.ь l1ехнический арсенал, реоурсы и 
кадры, флот и продукцию на перекрестке мировых морских сообщений 
на пороге ворот Карского моря. 

З н а ч е н и е М у рм а н а и К а м ч а т к и в о с в о е н и и С о в е 1'

с к О й А р к т и к и. Широко распрос.т,раненное представление о необит·ае
мости, примитивности хозяйства, первобытности состояния природы, -
как типичных для Арктики - в нашей стране рассеяно. Нам всем ясно, 
что не градусы широты Манитабы (520) или штата Нью-йорк (430), 
северной Гренландии (750) или Дикс.она (720) вызываЮ11 различие ypoВl-
ней их экономичеокого развития. • 

Понимание исторически оложившихся причин: различия хозяйствен
ной позиции разных территорий Севера, огромность богатств Советской 
Арктики возбуждает в нас волю к ее социалистической реконструкции 
и освоению. Однако объем задач, стоящих перед нашей страной по ос
воению Севера, грандиозен. Заполярье всех капиталистических стран со
ставляет 7.4 мл'Н. км2 , Советское Заполярье равняется 10 млн . KM

Q
• 

Отдавая себе отчет в трудности решения задачи, мы должны систе
матически ПОДГОl'ОВIИ"Гь и начать штурм Крайнего Севера о\Цновре:ме:н1lЮ 
и с трудных и с наиболее доотупных участков. 

Укрепляясь в высоких широтах и работая в низких температурах, на 
противоположных сторонах от зоны их распространения, мы должны 

использовать более благоприя"Гные возможности нигде не повторяемых 
сочетаний элементов природы Мурмана и преимущест:ва, лежащие в 
средней зоне Камчатки, опираясь на экономику, кадры и пр. BHYTpeH~X 
чаотеЙотраны. 

Анализ возможных сочетаний географического размещения элемен
тов хозяйства, узлов и комплексов: приводит в западном подступе' осво
ения Арктики к возможности перемещения основных баз ГУСМП из 
Ленинграда в Мурманск и из Мурманска на северо-восток Кольского 
полуострова, на Иокангский рейд. В этих условиях расстояние от на
званных точек до ворот. Карского моря последовательно укорачивается 
о ооответствующей экономией ходо.вюго времени судов, снижением по
требного ремон'Га, расходов и 'Г . д . 

Движение освоения на северо-восток Мурмана пере водит начальные 
участки Северного морского пути из замерзающих (В Балтике) В неза
мерзающие порrгы зоны Голь.фС'ТРИМ1а, ставя северный фЛО11 в непосред
dтвениую близость к входу в Карское море. 
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Нечто подобное осуществимо и на восточном подст,упе Советской 
Арктики при возможном перемещении баз ГУСМП из Владивостока в 
Пе'Гропавловск на Камчатке и, на ряду с последним, - в Усть-Камчатск , 
зону пролива Литке и бухты Олюторки. В этих условиях расстояния от 
названных точек до Берингова пролива последовательно сокращаются 
на 2500-3500 км или до 10 оуток В днях пути, при СООТ,В'е'Гствующем 
снижении эксплоатационных и других расходов. 

Движение на севера-вастак привадит ГУСМП в исключительный па 
оваим свайотвам незам,ерзающий Пе'Гропавлавск,ий парт и лучшие бух
'Гы восточногО' побережья Камчатки, по ряду котарых уже имеются за
конченные разрабаткай праектные задания страительства, без учета, 
однакО', па1г.ре6настеЙ Севернага марскага пути. 

Витаге перемещения начальных звеньев работы на западный и ва 
сточный падступы асваения Советскай Арктики, в цела м сакращается 
радиус работы судов на 4000-8000 км, сроки плавания сокращаются на 
15-18 дней. Это мераприятие обеспечивает вазма'жность рабаты вне 
чуждых проливав, исключительно в саветских водах вблизи наших бе
регов, в прекрасных, не загруженных другими функциями, незамерзаю
щих портах. 

Рабата Севернага морского пути на Камчатке и севера-восточном 
Мурмане, в овою очередь, оТ'Имулирует более БЫС'l1рае развиТ'Ие этих 
территорий, повышение их обороноспособности, ликвидацию иностранно
го хищничес'ГВа в наших водах и т, . п. 

Осваение северо-воотачнога Мурмана, несматря на исключительные 
успехи сельскогО' хазяйства ВJ зане Хибин, не создает значи'Гельных до
полнительных прадавальственных ресурсов для западной заны Северна
го морскаго пути. Однако эта проблема решае'ГСЯ здесь связями с цент
ром страны, с районами, все более и более превращающимиоя, блага· 
даря прадвижению земледелия на север, из потребляющих в произво
дящие. 

Строительства северо-восточного Мурмана, отражая специфику хо
зяйства всего палуастрова, укрепляет индустриальнай базай освоение 
Северного марскаго пути с запада, в частности - базой судоремонта, 
судостроения, ПРОИЗRодства цемента, стройдеталей и т . д. 

На базе энергии северо-восточного Мурмана ВiOGможна постановка 
переработки концентратов зоны СеверногО' морскаго пути, уда'Чно увя
зывющаясяя с абщим профилем промышленности Кольскаго палуост
рова. 

Северо-восточный Мурман, благодаря возможности легкай связи с 
крупнейшими культурными центрами страны, может стать одной из зна
чительнейших баз научно-технического осваения зоны Северного мор
ского пути. 

Строительство специального завода в Кандалакше, предусмотренное 
'Гезисами тов. В. М. Молотова, приведет к комплексной пере работке 
апатита-нефелиновой породы, получению алюминиевогО' сырья и ряда 
редкоэлементных канцентратов. А это, в свою очередь, технологически 
предопределяет получение термо-фосфата и пекав, используемых на 
цемент. Необходимость доставlКИ последнего о дальних радиус'ОВ' в1 За
полярье 11ем самым будет ликвидирована. Север на меоте получит вя
жущие, влагоуотойчивые отройматериалы и термофосфат, - удобрение 
для кис'лых и болатных почв. 

Использование алюминиевого сырья связана с наличием плавня 
алюминия - криолита, получаемого из плавикового шпата. Лучшие раз
ности и обильные запасы последнего имеются ВI западной части Совет
ской Арктики - в Амдерме. Расширение рабо'!' в этом пункте ооздае'!' 
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подступ К печорским углю и нефти дшr их использования, в частности , 
и в северном напраВlлении. 

Иекопаемые районов Северного морского пути -- огромная, пока не 
целиком осознанная предпосылка дальнейшего развития хозяйств Мур
мана и Камчатки. «Третья пятилетка -- пятилетка химии». Трудность по
становки химии на Мурмане -- в недостатке солей. В соли нуждается на
ша рыбная промышленность зоны Баренцова моря и Тихого океана. Арк
тический Нордвик при концентрации внимания к этому объекту спосо
бен дать для Мурмана и Камчатки недостающую соль. 

Природные ресурсы Мурмана способны обеспечить постановку на ме
сте проtИзводства электроизоляции, Сl1екла для овощеводства закрытого 

грунта в зоне Северного морского пути, дать фтористые соединения 
для пропитки деревянных частей, гарантирующие их сопротивляемость 
при соприкосновении с влагой, дать мелиоративную керамику для нужд 
осушения и ряд других средств освоения Арктики. 

Высоко-огнеупорное сырье (силлимаНИl1 и кианит северо-восточног·) 
Мурмана) должно быть учтено в перспективных перевозках Северного 
морского пути тем более, что выход этого сырья ориентируется на воду 
и морские перевозки. 

Дополнительная энергетическая база Западного цикла может быть 
обеспечена электроэнергией бассейна рек Баренцов-а моря (северо-во
сточный Мурман); портовая, транспортная база -- Иокангским рей
дом ; сухопутная транспортная связь с центрами страны -- коротким 

элек'гРОфИЦИРОВ1анным железнодорожным ооединениеМJ Иоканга -- Лов
озеро. 

Мы сознательно оставляем в стороне разнообразнейшие и широчай
шие возможности ископаемых центральной части Мурмана, которые бу
дут привл:ечены в строительство в свlязи О устройством этой территории 
в транспортном отношении по связи ее с северо-восточными портами и 

ГЭС. 
Рыболовные колхозы западной, более освоенной части Мурмана -

миллионеры . В мало освоенной севера-восточной части Мурмана, при на
личии неиспользуемЬ!х 2 млрд . киловатт гидроэнергии района, кол
хозы остаются все еще недостаточно мощными. Освоение северо-вос
точного Мурмана -- средство превращения тамошних колхозов в орга
низации, подобные западнопобережным . 

Освоение Камчатки и северо-восточного Мурмана дает нашей стра
не, превращающейся в мировую морскую державу, ряд новых незамер

зающих портов, более удаленных от очагов войны. 
Освоение Мурмана и Камча'ГКи есть увеличение численности их насе

ления. На определенном уровне оно станет ресурсом пополнения кадров 

Северного морского пути людьми, знакомыми с Севером, свыкшимися 
и знающими условия работы в северных морях. 

Реконструкция северо-восточной части Мурмана, освоение Камчат
ки создают дополнительный стимул роста, выдвижения и развития на
родов Севера. 

Обилие термальных и минеральных источников Камчатки облегчает 
. возможности курортного и лечебного отдыха трудящихся зоны Север
ного морского пути в условиях несравненно большей близости от мест 
их работы . 

На ряду с дальнейшим ростом рыбного хозяйства замкнутого Кас
пия, необходимо всемерное развитие рыболовства в морских, открытых 
богатейших районах страны и в первую очередь в ДВК, на Камчатке и 
Мурмане. Излагаемая концепция, естественно, приводит к решеН!lЮ 

этой задачи в целом во всей зоне . 
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Расширение ак'тивнасти саветскага рыбалавства в северных и аса
бенна тихаакеанских вюдах приведет в будущем к изучению эксплаата
ции пака не испальзуемых абъектав маря - акул, скатав, маллюскав, 
водараслей и т. д. Эти прадукты в настаящее время дабываются капи
талистическим рыбаловст:йам в масштабе миллианав центнерав HдJ сот
ни тысяч и миллианы далларав. Указанная прадукция, представляя 
сабай предмет ширакага спраса аграмнага населения стран юго-востока 
АзиИJ, саздас,т валютные ресурсы даЛЬН'ейшего С'J1роительстВ'а СССР. 

Учитывая колассальные лесные, искапаемые и другие бага'J1ства на
шего. Сибирскага Севера, кратчайшие марские пути, катарые в будущем 
абъединят кантиненты, - требуется сваевременная падготавка не таль
ко южных выхадав на сибирскую железнадорожную сеть, но и значи
тельных специальных морских баз на западном и востачном выходах 
в океаны. В этом отношении Мурман и Камчатка представляют крупней
шие возмажнасти. Пастепенная подготавка к их использованию 8 дан
ном направлении должна быть начата в ближайшем будущем. 

Реконструируемая Камчатка приабретает навае значение в связях 
СССР с заакеанскими странами. На базе асваения ее летка даст,упных 
палезных ископаемых, в частнасти мировых запасав пемзы (снабжение 
КОl'арай IB данный мамент - 'монапалия Италии), уже 1131 ближайшее вре
мя магут быть завязаны рацианальные торговые отношения сАмерикай. 
Свабадные l'рюмы судав на абратнам пути магут быт,ь испальзаваны 
для заваза в заны рабаты ГУСМП хатя бы цемента, некатарых меха
низмав и пр., неабхадимых на сегадня для балее быстрого прабужде
ния нашего. крайнего. ceB~pa-BaCTaKa. 

Приближение к зане действий севернага мареПJll8вания выдвигае
мых нами баз BI канечнам счете пачти вдвае оокращае'l1 протяжение 
всей трассы. Длина паследней па варианту Иаканга - Олютарка на 
20-300/0 караче железнадаражных путей Ленинград - Владивасток, 
Москва - Владивастак. Тарифные и фрахтавые различия еще значитель
нее сакращают эканамическае расстаяние этага варианта. 

Витаге палучается значительнае павышение праизвадительности 
труда и эффективнасти рабаты всей системы. На этай базе райан 
приобретает предпосылки решения аснавной задачи СССР - догнать и 
перегнать в эканамическам атношении передавые капиталистические 

страны. 

3 а к л ю ч е н и е. Савременнае и асобенно предстаящее значение Ти
хага, акеана и его. севера-востачнай части опреде'JJlяется рядам длитель
ных тенденций и навых фактав савременности. Важнейшие из них: в,се 
бальшее, о каждой пятилеткай усиливающееся движение социалиотиче
скаго хазяйства СССР на вастак, в зану размещения аснавных ресур
сав Саюза; перемещение хазяйственнай жизни капиталистическай Аме
рики на тихаакеанскую старану материка; агрессия правящих классав 

в Япании; освабадительная барьба великаго китайского, народа; про
буждение па чти миллиардна,га населения юга-ваоточна,га угла Азии в 
целам; крайнее абастрение пративоречий в Еврапе, привадящее к росту 
тихаакеанских пративаречиЙ. Такавы аснавные факты, усложняющие 
положение и падчеркивающие значение и раль нашего тихоакеанскага 

сектара. 

Осваение Севернага марскага пути праизвадит ревалюцию в пред
ставлениях а миравых путях транспартна-эканамических СВlязеЙ. Важ
нейшие линии капиталиотическага мира: а) Немецкае маре - зана Ма
лайскага архипелага; б) Немецкае маре - Сан-Франциско, в) Нью
йарк - Малайский архипелаг короче с.в'язываются навай l1рассай, чем 
старыми акеанскими путями. 
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Ограничивая состав возникающих проблем, укажеtf только , что мас
сив Сибирского леса в 900000000 га, ожидающий своего использова 
ния, способен послужить достаточным средством притяжения в зону 
ГУСМП и океанские порты Мурмана и Камчатки тоннажа судов отран 
района Немецкого моря с запада и. американских судов с востока . 
Анализ тенденций экономики капиталистического окр,ужения - неоrr,ъем
лемая часть проблемы строительства нашей Арктики. 

Составление предварительной схемы освоения зоны, - своего рода 
«северного ГОЭЛРО», - В свете изложенных фактов совершенно необ
ходимо. В данный момент эта задача значительно облегчается наличием 
целостной проектировки Ангары, выводящей весь комплекс на берета 
Охотского моря, рядом OTдeJlJЬHЫX проект.иров,ок Ка'Мчатки и Мурмана. 

ПРИ ПQЖЕНИЕ Х! 

АНАЛИЗЫ r ЛАВНЕйШИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
Ниже мы приводим таблицу наиболее полных и достоверных анаЛIИ

зов ряда полезных ископаемых Кольского полуострова. Необходимо orr
ме1'ИТЬ, чт.о в таблице помещены только выборочные анализы и дается 
далеко не полная их сводка, достигающая для Кольского полуострова 
многих сотен анализов. Необходимо отметить, что в общем - и качест
венно и количеотвеНIЮ - анализы эти веоьма неравноценны; наиболее 
полны и достоверны многочисленные анализы редких минералов и ред

Kиx металлов, а также апатита и нефелина щелочных магм Хибинских и 
Ловозерских тундр и Африканды. В этом отношении, благодаря работам 
Кольской базы АН, мы полностью обеспечены самыми совершенными 
анализами. В этой же лаборатории за поc.nедние годы проведены 
весьма ценные полные анализы сульфидных руд Мончи, а также анали
зы отдельных выделенных из них сульфидных минералов. Хуже об 
стоит дело с анализами ж'елезных руд, для которых мы имеем преимуще

ственно чисто технические определения, нередко далекие от достаточно 

полной характеристики не только чистых минералов, но и самих руд. 
Хуже всего обстоит дело с alНa JIIИЗ а ми самых простых полезных И'С

копаемых, - особенно изве'ст,няков и доломитов. НеблагопOJIУЧНО и ос 
анализами глинистых ,минерало'В 'и IC их минералогичес'кой ра,сшифров
кой. Но слабее в'оего положеН1Ие о минералам,и и породами гранитной 
магмы; для самих гранитов мы не -имеем точно изученной последова
тельной серии а.нализов гранитных по.род разных возра,стов. Почти нет 
Т:очных анализов' полевого шпаrn, случайны и неПОJLНЫ анализы керами
чески х пегматитоlВ, - - в ЭТlOм отношении :необхоДима еще дальнейшая и 
упорная работа. Тем не менее, необходимо подчерК1НУТЬ, IЧТО за послед· 
ние десять лет проделана огромная аналитическая работа не только по 
линии .накопления самого фактического материала, но и, в оообенности , 
по разработке новых Iметодов и 1'очных определений таких трудных 'В 
анаJIитической хими,и элементов, КlЗ'К ниобий, тантал, титан и редкие 
земли. В этом отношении нельзя ,не подчеркнуть особой роли lНаучно
ИСС\JJедовательских работ Кольокой базы АН, а также химической лабо 
ратории ЦНИГРИ, KorropbIMI мы обязаны лучшими анализами , вюшед 
шими в мировую литературу. 

При чтении таблиц необходимо учитывать, чт:о мы пыт.алиоь в Н1ИХ 
включить, о одной С1'о.роны, чисто. отобранные минералы из' рудного 
КОМП JIекса, а 'с другой, - средний состав самих 'Рудных или ЖИJIЬНЫХ 
тел. Только путем оравнения и анализа этих двух анаJIитических рядов 
возможны правильные выв'оды по оrr:ношению к процесеам технюлогиче

ской переработки данной rpущы и к оценке качеств,енной характерис.тики 
месторождения. 



Дополнение 1с nриложению )(/ 
Анализы изме}{енных ультра основных пород Пода с-тундры 

(Сообщены любезно П. А. Борисовым) 

[ Si021 Тi02 .1 Fе 20з [ РеО [ АI2ОЗ \ Сr2ОЗ \ СаО I MgO I мпо[ К2О I Na20 I Н2О I п. пр· 1 s I Р205\ со2 1 NiO I 

1 
А. Серпентиниты . 38 .43 0 . 13 7.14 4.95 0 . 15 1. 17 0.07 36.71 0 .06 0.03 0.43 11. 57 

В . Тальк-магнезит. 
породы •.. 27.94 2.30 - 4.50 0.38 1.02 0 .64 35.60 0 .08 0.07l0.0З 0.24 3.40 

С. То же ..... 29.31 ел . 0.16 4 .08 2.80 - 0.57 35.58 - О. 4 - 4.34 

О. Эыетатитит из- I 
мененныЙ .. 48.21 0.28 0 .99 8.58 7.10 - 2 .09 25.94 - 0 . 18 - 7.11 

Е. Тальк 61.04 
I 

.... ел . 0 .60 1.07 ел. - 0.06 30 .72 - 0.18 - 5.92 
I 

Анализы А-В. Из СВОДКИ Курилевой Н. А .• Ультраосиовные породы КО .. ьского п,ова", фОНД Л. Геол. упрзвл. 194а г. 
Анализы С-Е. JIаборат. ЦНИГРИ. 194а г. 
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Таблица J. Анализы железных руд 

Ру лы оса -очно,метаwорфические РУ'ы Ионы (Ковлор·оз ера) 

магнетито., магнеТИТО'1 магнетита ., магнетито'l Магнетито· Чистый I сре.незер'l среднезер.\ Полосчатая I Полосqа· \ Среднее I Среднее 
Элементы 

выи сланец вый слан ец пироксено- вые ~породы вые поро ll ы. 
Кольского Кольского вый сланец Прииманд· Прииманд' М 'l гнетит н стая руда нистая руда руда Ионы тая руда богатых бедных 

Ионы Ионы Ионы Ионы ру' Ионы руд Ионы фиорда фиорда Волшпахк рья рья 

1 I 11 I III I IV I V УI I VII I УfJI I IX I Х \ ХI I XII 

Ремет.(сумма) 35.1 0 27.50 36.77 37.24 36.14 48.35 49.95 36.81 59.02 47.27 46.76 32.9 
SЮ2 45.69 48.98 45.34 43.64 45.88 7.38 2.12 7.24 5.50 8.64 8.64 8.26 
ТЮ2 0.10 0.11 следы 0.20 0.06 1.58 - 0.39 0.12 - - -

А12Оз 2.58 7.20 - 0.58 1.01 4.79 1.86 - 4.45 8.15 - -

fе20з 24.90 8.71 16.39 - - 51.04 не опр. 39.45 63 .02 не опр. - -
РеО 22.86 27.55 31.12 - - 16.38 не опр. 11.89 19.22 не опр. - -
МпО - -- 0.17 0.12 0.12 0.45 - - - - - -

MgO 1.91 1.68 2.31 2.80 2.00 12.95 7.78 16.79 13.35 10.86 13.17 14.13 
СаО 1.22 3.92 2.44 1.26 1.38 3.17 9.45 13.28 O.SO 4.55 8.18 11.77 
Na 20 0.37 0.51 - - - - 0.20 - - - - -

К2О 0.32 0.71 - - - - 0.66 - - - - -

Р205 0.14 0.1 0 - 0.06 0.06 1.83 ~.721 0.15 1 0.241 0.261 1.01 2.88 1 
СО2 - - - - - 0.47 не опр. не опр . не опр. н е опр. - -
s 0.232 0.102 - 0.04 0.04 - 0.025 0.09 0.01 следы 0.02 0.05 
Н2О+ 1050 - - 0.46 0.06 0.06 0.25 не опр. 

не опр. не опр. не опр. - -
НОО - 1050 - - 0.20 1.36 ? 0.07 не опр. 

Р+С1 - - - - - 0.13 - - - - - -
Zп - - - - - - следы - следы следы следы ? 
Sп - - - 1 "- - - следы - следы следы - -

Сумма 100.32 I 99.57 I 98.43 I - I - I 100.44 I - I - I - I - I - I -

i Расч ет на фосфор; для перевода на фосфОРНУЮ кислоту надо помножить на 2.3; для перевода на количество пр"мес" апатита - множить на 5.75. ' SО з. 

При.мечания 1с таблице J 
1 1I - Анализы магнетитовых сланцев Кольского фиорла, сообщенные А. А. Пол· 
, кановым [1935]. Аналитик Е. А. С нержинская. 1 - Грюнерит.магнетитовыЙ 

сланец, мыс Пинагорий; 11 - I1ироксено-магнетитовыи сланец, Кольский 
фиор" левый берег у устья Лавны. 

111 - Магнетито,пироксеновый сланец северного склона Волшпахк. Аналитики 
М. Селютина и К. Френкель. Сообщено А. А. 110лкановым [1035]. 

IV - МагнеlИТОВЫЙ сланец горы Кирова, по данным анализа Механобра (1933). 
Сре~няя проба. Анализ неполныЙ. 

V - Магнетитовый сланец Оленегорского месторожд., по данным Механобра 
(1933). Срецняя проба. Анализ неполныЙ . 

УI - Анализ чистой руды (отобранный). Иона . Описа ни е у И . Т.' Бахир ева 
[ 194~] . М ного примесей Cl<apHa. 

VП - Срецнезернистая скарновая руда. Иона, шурф М 61. Анализ ЛГРТ, отчет 
Д. Ф. Мурашова [1934]. Фосфор дан по расчету на Р. 

VIII - СреднезеРНИСlая скарновая ру·а. Иона, канава М 1. Анализ ЛГРТ, отчет 
Д. Ф. Мурашова [1934] . Фосфор дан по расчету на Р. 

IX - Анализ крупнополосчатой руды. Иона, шурф N, 62. АJ1а ,шз ЛГРТ, отчет 
Д. Ф. Мурашова [1934]. Фосфор дан по расчету на Р. 

Х - Анализ крупнополосчатой ру " ы. Иона, канава N, 5. Средняя проба из всех мет· 
ров. Анализ ЛГРТ, отчет Д. Ф. Мурашова [1934]. Фосфор дан по расчету на Р . 

ХI - Среднее из 83 проб по данным сводки lf. Б . Антонова (1937). Иона - сред· 
нее участков богатых ру д. 

XII - Сред нее и з 26 анализов беаных руд ИОНЫ . Л. Б. Антонов (1 937). Фосфор 
несколько завышен. 
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Таблtlца 2. Аналtlзы ульmраОСНО8НЫХ (ОЛИ8ИНО8ЫХ) пород И пород средних 

у льтраосновные породы Габбро, диабазы, нориты и др. 

Пегматоид- Мелкозерни-
Средний Средний 

ный оливи-
Титаномаг- Метад иа-

Габбро-но-
Норит Ню- Имандрит-

стый безруд. не тит. оли- баз. Мур- дуайвенча, восточный 
Элементы 

нит. Ха б- оливинит. 
оливинит. оливинит. 

винит. Хаб- манский 
рит. Чуна-

Монче- берег 
озеро Хабозеро 

Монча Хабозеро 
озеро берег 

тундра 
тундра Имандры 

1 I II I III I IV I V УI I VII I УIII I IX 

Si02 40.77 38.32 45.54 38.40 28.06 53.26 47.81 50.66 70.36 
Тi02 0.07 0.47 нет следы 4.03 0.63 0.97 0.20 -
А12Оз 0.10 0.45 1.38 0.23 0.00 14.94 10.84 19.51 11.86 
Сr2Оз - ош 0.66 0.46 0.07 - 0.14 - -

Fe20S 0.85 3.32 3.32 6.21 15Ш 5.12 0.93 0.72 1.83 
FeO 9.81 12.98 8.42 7.18 17.23 2.69 12.14 3.77 4.23 
МпО 0.26 0.22 0.31 0.22 0.11 0.19 0.18 0.10 -
MgO 47.33 42.38 38.07 47.00 33.63 6.07 17.55 12.48 0.43 
СаО 0.42 0.88 1.75 1.00 0.65 9.49 6.36 10.34 1.44 
Na20 - 0.08 } 0.55 0.14 008 1.65 1.61 1.46 5.93 
К2О - 0.15 0.23 3.10 0.60 0.17 1.48 
Р205 0.01 - - - - - - - -
CO~ - - - - - - - - -

S 0.03 S - 0.18 } 0.04 0.48 0.07 - -
SОз-О . 15 

- -
0.30 0.23 Н2О ниже - - 0.16 0.11 

} 0.76 
0.97 

} 1.21 Н2О выше 0.56 0.94 - - 0.43 1.97 0.86 
ВаО - - - - 0.11 - - - -
NiO 0.18 0.24 - - 0.07 - - - -
V2Оз - следы - - 0.01 - - - -

Сумма 100.67 I 100.76 I 100.00 I 101.17 I 99.28 1 99.28 I 100.22 I 100.24 I 98.77 

ПРИ.Аtе'tания к таблице 2 
1 - Пегматоидпый оливинит . Лесная варака, около Хабозера . Анализ Кольской 

базы АН. В. А. Афанасьев [1939J. 
11 - Мелкозернистый безрудный оливинит . Лесная варака около Хабозера . А на· 

лиз Кольской базы АН. В. А. Афанасьев [1939] 
III - Оливинит из Монче·тундры. Анализ Харьковского ИНСТIIтута огнеупоров. 

А. с.' Бережной [194~J. 
!V - Оливинит Хабозера. Анализ Харьковского института огнеупоров. А. С. Бе· 

режной [194OJ. 
V - Титаномагнетитовый оливинит. Лесная варака около Хабозера. Анализ 

Кольской базы АН. В. А. Афанасьев (1939J. 

VI - МетаДИ 1 баз маяка .Мыс Орлов", Мурманский берег. Анализ и описание 
Н. П. Лупановой [1928J. 

VI! - Габ6ро-норит (жильный). Южная часть Чу на-тундры . Аналитик В . Егоров. 
Б. М. Куплетский [1932] . 

VIII - Норит Нюдуайвенча, Монче·тундра. Аналитик В. Молева. Б. М . Куплет
ский [1932]. 

IX - Имавдрит (измененный диабаз (?». Восточный берег Имандры. Анализ 
Бергелля [1894] . 
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Таблица З. Анализы -гранитов, аnлитов, слюды, берилла (см. дополнение стр. 330) 

Породы гранитового типа Мусковит Берилл 

Микрокли-
Щелочной Типичный 

новый 
гранит гнейс (ар -

Керамиче- Промышл. 
Кулиок. Кулиок. Из пегмати-

Элементы гранит ский гранит. Лейвойвы 
Кольского Белой хейский). 

Сайда-губа (Иона) 
Кейвы Кейвы тов Кейв 

фиорда 
тундры Иона 

1 I II I III I IV V I УI I VII УIII 

SЮ2 71.06 74.40 66.16 73.62 44.42 44.03 43.33 ' 61.61 
ТЮ 0.19 0.24 0.35 - - следы 0.54 -
АJ 26з 15.27 9.26 16.55 15.45 36.48 36.73 35.21 18.55 
Fе20з 2.28 3.59 1.95 } 0.41 1.03 0.91 2.03 0.56 
FeO 0.58 0.63 1.95 0.36 0.53 0.71 0.24 
МпО - 0.09 0.16 - - - - ВеО 12.87 
MgO 0.61 0.45 1.60 0.10 0.64 0.54 0.44 следы 

СаО 1.63 0.80 4.44 1.31 0.44 0.25 0.28 0.14 
К2О 4.89 6.12 1.12 4.87 9.69 10.06 10.26 0.20 
Na20 3.29 4.04 .5.01 4.22 0.96 1.03 0.63 0.64 
Н2О ниже 0.10 

} 0.26 
0.31 - 2.86 (2.06) (2.76) -

Н2О выше 0.60 0.27 0.36 5.82 5.42 5.57 2.26 
СО2 - - 0.15 - 0.52 0.36 0.25 -
S - - F+CJ 0.04 - - - - -
Р20б - - 0.23 - - - - -
Другие примеси - - - - - - - -

Сумма ]00.50 
I 

99.83 
I 

100.29 I 100.34 
I 

99.86 
I 

100.25 
I 

100.17 

При.мечания " таблице 3 

1 - Грубозернистый красный микроклиновыА гранит. Кольский фиорд, восточ
ныя берег в восточноя части Карелииского наволока. А. А. Полканов [10 35J. 

11 - Щелочный гранит (Эl·ирин-авгитовыА). Белая тундра, в верховьях р. ПОНОll. 
Ан 'литик Н. Морозов. Б. М. Куплетс .<ИЯ [1 931J. 

III - Типичный архейский гнейс района Ионы. И. Г. Бахирев [1940] (уд. вес-2.72). 

IV - Керамический гранит (роз овая разность) Сайда-губы, в Кольском фиорде. 
По статье Л. Омикина и Ф . Агранович [1938]. 

V - Промышленная слюда -мусковит. Месторожд. ЛеАвоявы в районе Ионы. 
(Л. Б. Антонов, 1936-1937). 

VI - Промышленная слю "а-мусковит. Калиок, Кейвы, жила JI& 2. Сообщил 
П. К. Григорьев (1"37) . 

VII - ПромышлеНRа~ слю~а-мусковит. Калиок, Кейвы, жила .NI 9. Со )бщил 
П . к. Григорьев (1937). 

VIII - Бернлл (отобранныА) в слю ~. пегмаТlIтах К.Йв. АнаЛll3 Ю. 11. КННПОIl"Ч, 
П . к. Григорьев [1937]. Кроме того, L' JO-O.04. 
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Таблица 4. Анализы известняков и доломитов 

Из протерозоя разных месторождений Из Ионы 

Элементы 

;:I:S: 
=:<S:<l 
f-o .... :z:: 
ии", 

&8t:: 
'" ~ . 
:S:ио.. 

-=[;:<s::ж:: 
~ = 
o"'~o:s: 
~ t:: ... '" 
о . и:;: 

I::i о.. ;>, :r 

11 

=: ... '" :s: ... 
~ :s: 
ОЕ
~ 
О • 
I::it; 

IJI 

20.8 

:.: 
'" = = '" ...... 
И:S: 

~E-
'" . :s:t; 

IV 

, , 
~~~:S 
::S::~Uf-

~ :s: :.: i: 
е:::: • о:: t"O 
О 0..= ~ 
I::i~t;-< 

V 

I I :';] 

~ ~ о ~ 
:S:'" t=( 
~:S::.:." 
о . о:: t:; 
~ 0..= :s: 
~ ~ t;::ж:: 

VI 

:= 
:.: '" 
'" о.. = о::: f-':S: I 

И:<I'" "' ... ~ "'иО 
"':s:;>, 
:S::r::ж:: 

VII 

~ 
:':~:E 
gj"'o 
... ~o.. 
~~~:<s 
'" о..И =: 
:S:~~~ 
VШ I 

:.: :<s 
'" = ;:O:S:-~ 
И:<S • 
"'=: ... 
'" о.. И "'",,,, 
:S::r~ 

IX 

:.: -;;;
~O:S: = .... :=:= 
t):ж:t::_ 
~ ~C'1 :ij 
'" 0..:= О 

:s: ~-:S: 

х 

13.00-1.35 ок. 1.0 

; I t.... 

=.:,~~:a 
t;1Ot::,~0.. 
",'" ~O 

~3~'=:~ :s::.::=:<soo 
~= ",::ж:::s: 

ХI 

1.2-4.2 SЮ2 (нераств.) 
А12Оз 
Fe20 
Fe0 3 

6.60 

} 6.21 

2.00 

} 0.35 

13.93(9.77) 

2.95 

1.92 
46.95 

1.19 

'} 
8.06 

6.67 

11.45 

} 5.05 } 1.74 

0.76 

} 2.00 6.57 } 6 О 3.41 ок.. 7.0-9.6 

СаО 
MgO 
Р20• 
СО2 
Н2О 
другие сост. части 

СаСОз 
MgCOg 

Сумма 

Примеси (кварц, 
силикаты, апатит) 

48.93 
следы 

} 38.41 

100.15 

87.4 

35.38 
16.50 

} 46.09 

100.32 

56.6 
35.0 

8.4 

27.4 
18.3 
0.10 

32.8 

99.4 

48.9 
28.4 

26.7 

} 36.28 

81 - 84 
ОК.2.5 

14-16 

28.50 
15.89 

32.98 
7.61 

99.71 

50.9 
23.37 

26.54 

27.34 
16.06 

} 40.93 

100.83 

43.77 
33.73 

17.54 

53.76 
0.89 

} 43.84 

100.23 

96.0 
1.87 

2.13 

53.16 
1.40 

0.5-1.52 

ОК.92 
2.97 

ОК.3-4 

ок. 1.5 
34.36 48.49 
11.20 2.20 
3.61 ОК.5.0 

2~:~~ } 35.0 
ок.2 

ок. 80 
4.5 

12-14 

47-48 
1.7-2.8 
2.0-3.8 

} 27.6-39.1 

При.Аtечания к таблице 4 
1 - Известняк СЛОИСТЫЙ, ДОВОЛЬНО чистый, без примеси доломита; р . Папа в 

12 км от устья Кичией. Аналитик .Н. П. Вревская. Н. Гуткова [19311. 
11 - Известняк ДоломитизированныА, р. Пана, устье Кичией. Аналитик Н. П. 

Вревская. Н. Гуткова [1931J. 
/I! - ДОЛСМИ10ВЫЙ мергель у ст. Титан (средний хнмический состав из ряда 

анализов). П. Н. Чирвинский [1940]. 
1У - Средний состав известковой части карбонатной линзы у ст. Титан. До

ВОЛЬНО слабо ДОJlомитизированный извеСТНЯК t НО с .довольно г,ысоким про· 
центом нерастворимого остатка (кварц, силикаты) . 

V - Доломитизировзнный известняк, ст. Апатиты. Аналитик (среднее из дяух 
анализов) П. Н. Чирвинский [1940] . . 

VJ - доломит мергелистыЙ. Остров Кильдин. Аналитик к. ф_ Белоглазов. П. В. 
Виттенбург [1922]. 

VH - Светложелтый мелкозернистый известняк Туомиваары на берегу вуориярви 
(Куолаярви) в районе, отошедшем от Финляндии [1940]. Анализ Г. Симберг 
(1925). В. Гакман [1925]. 

VI1J - Средний валовоА состав известняков Ионо-Ковдорского железногО ме
сторож nения. Подсчитан кальций в карбонате условно, так как 
около 1-2% его уходит на апатит. И. Г. Бахирев [1940]. Это типичный 
СОС13В промышленных запасов известняка, с содержанием СаСОз-·~2- 94%. 

!Х - Анализ черного известняка мест. Иона-Ковдора. И. Г. Бахvрев [1940] (ко н
тактно измененный). 

Х - Известняки Ионского желез. месторожд. Среднее из канав 1 и 2 линзы. 
Отчет С. д. Ступакова [см. П. ЧИРВИRСКИЙ, 1940]. 

ХI - Средний состав IIзвестняка ЛИНЗы IV правого берега юго-вост. Ковдоры. 
М. И. Гензелович [1936, фОН)l.ы СОПС]. 
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Таблица 5. Анализы апатита и апатитовых пород 
-

Апатитовые руды Чистые апатиты 

Апатит.- Апатит.- Апатит.- Апатит. Апатит Апатит Концеи-
нефел. по- нефел. пс- нефел. по-

порода 1 ген. Ку- Н ген . Ку. ". патит Апатит Апатит .А патит трат хибин-
Элементы рода-Апа- рода-Апа- рода-Неа- Позчвум- Эвеслог- Ионы (ОТС -

неит Ку- неит Ку- пит Кукис-
Поачвум- киевум- к иевум· Куэльпор 

чогра чорра бранный) 
ский (после 
флотации) 

кисвумчорр КИСВ'умчорр вумчорр 
чорра чорра чорра 

1 I н I III I IV V I VI I VH I VIII I 'Х I Х I ХI 

. 
SiO, 5.76 19.89 30.89 16.11 0.21 0.28 , 0.48 1.55 0.525 1.63 0.50 
TiO, 0.22 ('.79 1.30 0.65 - 1 - - - 0.05 -
ZrO, 0.06 - 0.07 0.05 - 0.001 0.(101 0.001 0.01 - -
V,O, - - - - 0.001 1 1 1 1 - -
AI,O, 6.98 15.28 21.26 18.14 0.02 - 0.20 0.34 0.06 0.55 1.03 
Ре,О, 0.45 0.49 3.44 0.37 0.25 0.05 0.09 0.12 0.09 0.38 0.48 
РеО 0.59 1.20 3.86 1.34 - - - - - - -
TR,O, 0.85 0.21 0.06 0.65 0.62 0.87 1.24 3.22 4.9~ 0.29 l.r7 
МпО 0.25 0.13 0.10 0.05 ? не опр. 0.04 0.05 0.02 0.03 0.16 
MgO 0.10 0.68 1.62 0.73 0.05 не о пр. 0.07 0.05 0.11 2.40 1.34 
ВаО 0.07 - 0.15 0.02 - - - - - - нет 

SrO 2.26 1 0.44 0.02 [1] 2.94 2.43 3.25 11.42 5.58 0.12 0.13 
СаО 44.02 29.73 15.96 35.71 52.48 53.35 • 51.81 42.38 47.51 53.52 51.69 
1<,0 139 2.70 2.58 2.89 } 1.21 

0.09 0.02 0.07 n.08 следы 0.72 
Na,O 1.39 5.70 8.56 2.67 0.08 0.05 0.13 0.64 0.37 0.33 
Р,О, 34.73 20.81 765 29.55 40.51 41.(13 40.58 38.33 38.65 40.20 39.99 
As,O, - - - - 0.00016 0.00023 0.00013 МСОО7 , 0.00013 - -
Р, 1.85 1.03 (1.30 0.99 2.83 3.4а 2.82 3.73 . 3.20 1.20 3.13 
С1, 0.29 0.07 0.27 (1.06 - не оп[. не опр. - следы - 0.12 
СО, - 0.84 0.70 нет - - - - - - -
S - - 0.01 0.03 - - - - - - -
Н,О 0.55 0.69 (\54 r.40 0.18 0.05 0.10 0.29 0.13 О.С4 0.11 

Сумма (после вычета) 100.32 
1 

99.79 
1 

99.57 
1 

100.01 1100.31 1100.20 
1 

99.62 1100.10 /100.15 1100.78 1100.17 

При.мечанuя " таблице S 
1 - Самая богатая апатито-нефелиновая порода верхней ЗОны (апанеит). Кукис, 

вумЧорр. Хибины. В. И. Влодавец [1929]. 
II - Средняя зона апатито-нефелиновой породы. Кукисвумчорр . В. И. Влода

вец [1927]. 
111 - Нефелино-апатитовая порода нижней зоны. Кукисвумчорр. В . И. Влодавец 

[1929]. 
IV - Апатитовая порода западиого склона северного отрога Поачвумчорра. 

Хибины. 
V - Апатит (отобранный). Кукисвумчоррский рудннк. Удлиненные крнсталлы. 

Анализ и описание Б. Мелентьев [1939] (уд. вес = 3.24). 
VI - Апатит (отобр.). Кукисвумчоррский рудник. Сахаровидный апатит. Аналитик 

И. д. Старынкевич. Б. Мелентьев [1939] (уд. вес ;:::: 3.24). 

VH - Апатит белый, мелкозернистый Куэльпор, южная кан ава (Хибины). Анали
тик Е. И. Захаров. Б. Мелентьев [1939] (уд. вес = 3.25). 

VIII - Апатит , плотный зеленовато-желтый. Поачвумчорр (Хнбины). Аналитик 
Е. И. Захаров. Б. Мелентьев [1939] (уд. вес = 3.355). 

'Х - Апатит желтовато-зеленый из ущелья между Юкспор и Эвеслогчорр. Ана
литик М. И. Волкова. Б. Мелентьев [1939] (уд. вес = 3.32). 

Х - Апатит (отобранный) из чистого известняка г. Пилькома-Сельги Ионо
Ковдорского железорудного месторожд. И. Г. Бахирев [1940]. 

ХI - Апатитовый концентрат (после выхола с обогатит. фабрики). Наиболее 
полный анализ К~)J!ЬСКОЙ базы АН. И. Г. Ченцова [1~35]. 
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Таблица ~ Анализы нефелина и нефелиновых пород 

Нефелиновые породы . Чистый минерал 

Нефелин Нефелино-Нефелин I 
Нефелино- Нефелино-

Уртиr Уртит Нефелин чистый из Нефелин из пег- вый концен-
вый сиенит. ЭJJементы вые пески . 

(Юкспор) (~eДHee) чистый из апатито-не- чистый из матитов. Содалит трат Киров-
Хибины Имандра ибины уртита феJJ. поро- пегматитов Ловозерекие екой фабри-

ды тундры I ки 

1 I II I III I IV I V I VI I VII I VIII 1 IX I Х 

Si02 52.25 56.70 42.29 42.28 43.02 43.65 42.64 45.17 36.69 42.43 
Тi02 0.60 0.82 1.75 1.44 0.06 ел. - ел. - -
A120 s 22.24 22.27 27.23 26.94 32.56 32.65 35.44 32.29 . 31.40 29.80 
Ре20з 2.42 2.69 3.22 3.05 0.46 1.81 0.76 0.77 0.85 } 3-3.5 РеО 1.98 - 2.32 1.26 0.39 0.16 - 0.14 -
МпО 0.53 - 0.06 0.14 0.01 - - 0.003 ел. -
MgO 0.96 0.25 0.96 0.43 0.17 0.13 ел. 0.05 0.03 -
SrO - - - - 0.02 0.02 - ел. - -
СаО 

\ 1.54 0.71 4.09 3.34 0.99 0.39 0.50 0.20 0.19 2-2.5 
К2О 6.13 8.44 4.68 6.19 5.74 5.32 6.82 4.99 0.23 5-6 
Na20 9.78 6.54 12.60 13.48 15.84 15.40 13.98 15.74 25.96 12-13 
Н2О ниже } 0.73 0.49 - 1.04 - - - 0.13 0.04 -
Н2О выше 0.92 0.55 0.50 0.33 - 0.33 0.30 -
Р20Б - - 0.35 Р20Б-О.20 - - - - (S-I.4) 0.5-0.7 
Другие ост. - - - 8aO-О.21 - - - - CI2-5.64 -

Сумм а 99.16 99.83 100.1 О 100.00 99.73 99.86 100.14 99.83 100.32 

При.мечания 1с таблице б 

I - Хибинит (типичны й нефе.,иновыЙ сиенит) . Вершина Рабо, Хибины. Анали
тик и описание В. Гакмана, 1894. 

11 - Н е Ф е л и н о в ы е п е с к и Б. песчаного Наволока на Имандре. Анализ 
С. А. Толмачева в Ленннгр. университете [см. П. А. Борисов, 1929]. 

IJI- У Р т и т . Юкспор , Хибины . Аналитик Н. И. Влолавец [1931]. 
IV - У Р т и т. Срелнее из 8 анализов Хибин. Б. М. Куплетский, 1937. 
V - Нефе"ин, отобранный из уртита Расвум чорра (Хибины). Э. М. Бонштедт 

[1937]. 
VI -liеФелин, отобранный из апатито-н ефелиновой пробы Юкспора (Хибины). 

Аналитик В . В . Щербиыа [1931]. 

• 

VII - Нефелин чистый из юкспоритового пе гматита Юкспора [Хнбины] . Аналитик 
М. Е . Владимирова [1934]. 

VIII-НеФелин, отобранный из уссингитовой жилы Ловозерских тундр . Аналитик 
В. А. Смирнов [1935]. 

IX- Содалит, отобранный с горы Пункару аЙв. Анализ Т. Буровой. В . И. Гераси
мовский [1937] . Вставлена испраВJIенная цифра, содержания серы - около 
1.3-1.4 '/0 ' Имеется немного СО, (уд. вес - 2.85-2.86) . . . 

Х - Колебания в составе нефелинового концентрата Кировекой нефелиновой фа
брики. 
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• 
Таблица 7. Анализы лоnарurnа, эвдuалиmа, ловчорриmа II .м.yp.A€aHиma 

~ -
, Лопариг ЛопаРИТОRые породы I ЭВJналиг Ловчоррит Мурманит 

Лопарито· ЛопаРIIТО' Лопарито- Свежий. Изменен. 
Ловозер- ВЫЙ уртит. вый мз- Лопарит. Ловозер- Ловозер· вый '1{яв. Ангвун - Ловозер- Ловозер-

Э.iемен·rы ские тун- ские тун- ские тун- рит. 011- Лово з ер- линьит. Ло- Кукисвум-
дас ',орр Юкспор ЛОВ'IОРР Юкспор екая туя- ска. тун-

дры дры дры озерска. ские ТУА- возерска. чорр 
дра др. 

тундра дры тундра 

1 I 11 I III ] IV I V I VI I VII I VIII I IХ I Х I Х! I Х!! I Х!II 

SЮ, 1.85 2.99 0.27 51.17 3 ' .23 40 54 n.72 5o.rJ9 48.44 27.61 28.33 3~.93 24. ~O2 
ТЮ, 38.62 37.~2 39.24 1.65 7.80 10.94 39.22 0.39 0.24 12.71 10.68 29.51 31.36 
ZrO, следы следы - 1.05 0.53 - - 12.82 11.84 0.20 - 1.4~ 1.18 
Nb,O, 9.99 9.49 } 11.48 0.56 1.90 } 3.73 } 11.06 0.54 1.64 не опр. } 2.18 

7.71 1".00 
Та,О, 1.22 1.13 0.0 ; 0.04 не опр. 0.50 0.56 
А1,О, 0.13 0.25 - 11.87 23.46 7.35 n.37 - - 0.13 (1.34 - 0.24 
Fe,OJ } 0.52 0.32 0.06 } 12.28 1.81 10.78 0.72 0.60 0.63 - 0.14 3.34 3.04 
РеО 2.66 1.08 1.07 - 1.79 3.15 - - - -
TR,O, 

} 32.44 31.32 32.30 } 0.42 5.36 6.46 34.61 
} 2. 12 } 2.62 

1'i.30 15.93 - -
ТЬО, 0.6 0.53 0.23 0.94 - -
С.О 5.60 6.21 5.26 2.19 1.60 3.17 4.22 8.90 9.16 27.26 24.14 2.74 3.76 
SrO " .70 0.85 0.62 - - - не опр. 1.38 3.56 3.38 CJlel(bl слепы 

МпО 0.'12 0.13 - 0.29 0.55 (1.26 - 2.31 3.11 0.53 0.39 2.4~ 2.26 
MgO - -- - 1.63 0.02 1.12 - следы следы 0.80 0.35 0.27 0.38 
SnO, 0.02 0.01 пе опр. - - - - - - не опр . не опр. - -
К,О 0.29 0.44 0.75 2.40 5 . nЗ 2.17 (1.26 n.62 0.51 0.28 11.15 0.56 0.70 

~~,o 7.77 7.85 9.06 10.50 10.3~ }/).(15 7.88 15.55 12.53 7.18 8.31 7.44 2.34 
0.02 (1.03 - 0.01 (1.13 0.02 - 0.74 1.11 6.38 5.80 0.19 -

Н,О ниже 0.06 0.10 - 0.31 0.33 1.17 -
}' 3.06 } 2.98 - - 6.06 10.69 

Н,О выше 0.20 0.40 - 0.60 1.64 0.46 0.32 0.51 0.70 6.46 9.35 
SO·, - - - 0.05 0.10 - - - - 0.25 0.02 .- -
ВаО - - - 0.03 - - - - - - - - -
Р,О , - - - - - 032 - - - - - - -
S - - - - - - - следы 0."7 - - - -

Сумма исправл. 99.36 I 99.34 I 99.71 I 99.17 I 99.84 I 99.61 I 99.91 I 99.50 I 99.18 I 10' .25 I 99.39 I 99.53 I 00.38 

IIримечания " таблице 7 
! - Лопарит из лопаритовых малиньитов г. Ларганьюн. Аналитик Ю. И. Кни

пович 1937. А. Н. Елисеев [1940). Отобр. минерал. Имеются примеси си
ликатов. Содержание SiO, связано с примесям\!. ' 

Н - Лопарит из лопаритов. уртита с г. Л.рганьюн. Авалитик Ю. И . Книпович, 
1937. А. Н. Елисеев [1940J. Отобран ый минер'л. Много примесей СИЛИl,а
тов. Содержание SЮ, связано с примесями. ' 

НI - Лопарит из пегматитов в лопаритовых луявритах с г. Нинчурт . Аналитик 
Т. А. Бурова [1937J. В. И. Герасимовский [1937J. Отобранный минерал. 

IV - Лопаритовый луяврит (руда) г. Нинчурт. Авалитик Руковяткин [1936). 
А. Н . Елисеев [1940). • 

V - Лопаритовый уртит (руда) северного склона Карнасурт. А. Н. Елисеев [1940). 
VI - Лопаритовый малиньит (руда богатая) из штольни .N! 3 рудника Аллуайва. 

Аналитик Е. А . Свержинская. А. Н. Елисеев [1940[. 

, В. С. Быкова считает нормальным содержание SЮ, около 0'3% ' а Та,О, ниже 
10'0 (1940). 

VJI - Чистый лопарит (отобранный) Кукисвумчорра (Хибины). Аналитик Т. А. Бу
рава (1934-1935]. В. И. Герасимовский [1937). 

\ '111- Эвдиалит (отобранный). АНГВУllласчорр. Ловозерские тундры. Аналитик. 
И. Влодавец. Е. Е. Костылева [1937). 

IХ - ЭвдиаJlИТ (отобранный). Розовая разновидность Юкспора (Хибины). Анали
тик Т. Бурова. Е. Е. Костылева [1937]. 

Х - Ловqоррит (отобранный). Ловqорр, Хибины. Ана"итик И. Старынкевич. 
Э. М. Бонштедт (1937). 

ХI - Ловчоррит (отобранный). Юкспорское ущелье Гакмана. Аналитик Т. Бурова. 
Э. М. Бонштедт [1937J. 

ХII - Мурманит, свежий. : Гора Лункаруаl\в (Ловозерские тундры). Аналитик 
Т. Бурова. В . И. Гераснмовский [1937). 

ХJlI - Мур манит, измененный. Гора Лувкаруайв (Ловозерские тундры). Аналитик 
Т. Бурова. В. И. ГераСИМОВСКlI1i (1937). 
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Таблица 8. Анализы сфена, 1Сноnиmа и mиmано.магнеmиmа (см. дополнение по сфену на сТр. 328) 

Сфен (титанит) КRОПИТ Титапомагнетит 

СфеRовая светJtый из Из ур- Из апа- Афри- Афри- Куола-
порода кон - Сфен из Сфен 6у- апатито- Африкан- Африкан· Африкан- Афри- тита 

ТИТОU. /Окспо- КЗА Д3 кандз "рви 
Элементы такта Ку- d'ртита рый Кукис- сфеновой да. Ген ер. I ца.Гепер.II да. Генер. каяда /Окспо- тела Ку- ра (чис- (чнс- (Вуори-

КИСВУМ- I кспора ~умчорра породы IV ра 
кисвум- тый) тый) ярви) 

чорра /Окспора чорра 

1 I 11 I III I IV I v I VI I VII I VIII I IX I Х I ХI I ХН I ХIII I XIV 

33.74 29.90 29.70 29.85 0.96 0.86 1.28 0.85 0.50 0.48 1.03 0.32 1'.12 9.84 
19.90 38.84 38.20 40.73 56.35 54.74 55.09 15.50 17.36 16.32 19.02 9.59 20.15 22.88 

- 0.25 0.28 0.07 - - следы - -- - - - - -
12.83 0.32 0.26 0.24 0.24 0.42 - - - - - - (\.18 4.84 

- 1'.11 0.40 0.09 2.23 4.02 5.15 -- - - - 0.35 - -
3.72 1.39 1.26 1.19 0.71 1.20 } 1.46 49.71 зq.29 42.51 41.72 55.40 43.01 27.°4 
2.70 0.53 0.38 1'.36 0.70 0.29 31.56 39.73 38.45 37.17 2 .24 26.26 22.Р4 
0.19 следы - 0.05 ('.02 0.03 - - 1.27 1.12 следы 1.0 ' 0.48 ГI.4fJ 

18.75 27.12 27.82 26.67 37.52 36.18 34.63 - - - - 1.90 4.93 8.56 
0.69 ('.92 0.12 - - 1.08 - - - - - - - -
- -- - - - - - - - - - - - -

0.97 - - - 0.14 0.24 - 1.42 1.66 1.36 0.54 3.04 5.22 3.91 
4.24 0.39 0.64 0.49 - } 0.52 }().44 - - - - - - -
2.52 следы 0.02 0.08 - 0.15 - - - - - - -
- - 0.07 - - - - - - - - - - -
- - 0.29 следы - - - - - - - - - s - 0.02 

0.52 ОЛ8 - 0.29 0.73 0.20 0.28 0.54 s - ? с еды S-0.32 - 0.12 -
0.24 0.25 0.30 - - (Nb) 0.87 ;Nb)I.41 ? 0.5-1.4 0.5- 1.4 есть - 0.08 Р;О,-О.03 

-
пересчета) 100.38 I 100.1') 99.63 I 100.11 99.67 I 100.65 99.89 99.53 I 99.81 99.24 99.80 99.86 I 100.60 

ПрuмеЧ7НUЯ" таблuце 8 

1 - Сфено-нефеЛИНОВО-ЭГИРИRовая порода верхне,'О контакта Кукнсвумчорра. 
Склон в долину Саамскую (Лопарскую), ) ступ 446 м. Аналнтнк Л. д. Ни
китин. А. Н . Лабунцов [1°36J. KpO>l.e того, в сумму входит 0.27 Р.О,. 

11 - Бурый сфен из уртита Юкспора (отобранное вещество). Аналитик Н. И. Вло
давец [1929J. Э. Б онштедт [1934J. 

111 - Золотистый сфен из месторождения Кукисвумчорра. Отобранное веще
ство. Аналитик Н. И. Влодавец [l929J (уд. вес-3.45). Э. Бонштедт [1е 341. 

IV - Призматический светло бурый сфен верхнего контакта апатитового тела. 
Отобран из апатито-сфеновой руды. Аналитик В. Егоров. Э. Боиштедт [193n. 
Месторождение Юкспор, в долине Саамской. 

V - Кнопит Африканды, отобр. из мелкозернистых пироксенитов. Генерация 1. 
Аналитик В. Л. Егоров. В. И. Флоровская [1939J. 

v1 - Кнопит АфРRканды, отобр. из пегматитоподобных пироксеНRТОВ. Генерация 11 
(октаздры). Аналитик Л. С . Терехова. В. И. Флоровская [1939]. 

VII- Кнопит Африканд ... , отобр. из нефелиновой жилы. Генерация IV (кубы). 
Аналитик Ю. Н. Книпович, В. И. Флоровская [1939). . ~ ~ 

VIII- Средний состав титаномагнетита Африканцы. Анализ и описан не В. И. Фло
ровской [19391. Состав минерала: магнетит 50.89-62.32"/0; ильменит 
30.17-28.73%, гематит 16.б2-О%, магнезиоферрит-б.озо/о . Примесь нефелина. 

IX - Крупнозернистый титаномагнетит из уртита Юкспора. Отобранное веще
ство. Аналитик Г. Ф. Корзухина [1934J. А. Н . Лабунцов [1937]. Цифры V.O, 
вставлены из других анализов. 

Х - Зернистый титаномагнетит из апатитового тела Кукисвумчорра. Анализ 
отобранного вещества Е. В. Искюль [1935J. А. Н. Лабунцов [1937J. Цифры 
V,O, вставлены из других анализов. 

ХI - Крупнокристаллический титаномагнетит из сфено-апатитовой породы /Окспо
ра. Ан",итнк Е. В. Искюль [1935J. А. Н_ Лабунцов [1937J . 

ХН - ТИ1аномзгнетит. среднее из 8 анализов. Африканца. Анализы Кольской 
базы АН. П. И. ЧИРВИ8СКИЙ [194OJ. 

Х1II - Титаномагнетит Африканnы. Разность, богатая титаном. АнаЛИТIIК В. А. Его
ров. Б. М. Куплетский [1937J. 

XIV - Титаномагнетит Ннскаваары на берегу Вуориярви. Аналитик Е. Сарлин 
[1915J. В. Гакман [1925]. Руда содержиг около 71°/" титавомагнетита. 
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Таблица 9. Анализы ICианита, дllато.Atllта и эгаРlIна (см. дополнение на СТр. 328) 

Кианиr , Диаrомиr Эгирин 

Кианиr Кианиr 
Кианит 

КиаНI!Т 
Кианит 

Диаrомит Диато- Эгирин 
Кейв, Кейв, го-

КеЙв. 
Кейв Кейв Ма-

жеЛТblЙ 
Диатомит 

мит. Кри-
. Диато- Эгирин 1. 11 . Тах-

ЭлемеНТbl Средняя НlOK. беЛblЙ оз. M IIТ. Со- Партом-
чеРНblЙ, лубой, Шуурур- вая Лам-

проба . Средняя 
оз. Чуди 11 че-озеро порр 

тарвум-

отобр. отобр. та средн. Чуди 1 бина чорр 
Червурт проба 

1 I 11 I III I IV I V I VT I VII I VIII I IX I Х I ХI 

Si02 34.73 36.00 57Ы 58.74 [9.46 92.39 91.70 88.90 91.79 50.60 51 .98 
Тi02 0.43 0.28 0.93 1.60 0.66 - - - - 1.54 2.52 
Zr02 - - - - - - - - - ? есть 

AI 20 g 60.15 61 .00 36.70 34.63 34.66 2.15 3.30 2.95 2.25 1.61 0.94 
fе2Оз 0.22 0.30 0.47 0.47 0.96 

} 1.53 2.12 4 .42 2.85 19.25 22.69 
feO - 0.11 - 0.98 - 6.07 4.69 
МпО - - - - - - - - - 0.85 0.70 
MgO - 0.38 - 0.03 - - 0.12 - - 2.79 1.20 
СаО 0.06 0.20 0.22 0.12 - - 0.76 - - 8.07 3.92 
К2О } CJl еД bl 0.37 } 1.65 0.62 - - - - - 1.13 0.60 
Na20 0.52 - - - - - - 7.11 10.32 
Н2О ниже - - - 0.08 - 2.35 2.76 2.88 2.30 - -
\i 20 Вblш е - 0.32 - 2.47 2.77 22.02 6.43 21 .87 20.98 0.22 -
V20 5 - - - - - - - - - есть есть 

Другие сост. ч. С-4.04 - - - - - - - - - rO слеДbl 

Сумма 99.63 

\ 

99.48 

I 
97.61 

I 
99.74 

I 98.51 

I 
- I - I - I -

I 
99.24 

I 
99.56 

Уд. вес 3.47 - - - - (расчет на прокаленное вещест во) - -

ПРII.мечания IC таБЛllце 9 
1 - Черный кианит (отобранный), радиально-лучистый . Высокое содержание 

углерода. КеЙвы. П . А. Борисов [1940]. 
11 - Чистый кианит J'олубой (из кварцевых жил) . Западная часть КеЙв. П. А. Бо

рисов [1940J. 
111 - Кианитовая руда. Месторождеюiе Червурта, КеЙвы. Средняя ПРОба-1936 г. -

58% кианита . П. А. Борнсов [1940]. 
IV - Кианитовая руда. Месторождение Шуурурта, КеЙвы. Анализ бороздовой 

пробы (среднее). Состав: кианита - 51%, кварца - 3')JJ/., мусковита - 6"10, 
углерода - ~~o/o ; остальное во да, сфен, титаномагяетит. П . А . Борисов 
(1940). ' 

V - Кианитовая руда. Месторождение Манюк (в 25 км от с. Кане9КИ) . Средняя 
проба Механобра. Солержание киаНJпа-43-44%, кварца-W.'., мусковита-
3- 4% и углерода - ')JJ / •• п. А. Борисов (1940]. 

VI - Щиатомит темножелтый. Озеро Чуди 1. И. В. Полонскии [1932]. 
VII - Диатомит белый. Озеро Чуди 11. И. В. Полонский (1932]. 

VIII - ДиаТОМIIТ Кривой Ламбины (8 районе Ловозера). И. В . ПОЛОНСКИЙ [1932]. 
JX - диатомит Соче-озера (в районе Ловозера). И. В. Полонский [19321. 
х - Эгирин, зелено-черный, первой генерации. Перевал Партомпорр в Хибинах. 

Отобранное вещество. Аналити" В. Щербина (1927), Е . Е . Костылева [1937J. 
Х! - Эгирин зеленый волокнистый, ВТОРОЙ генерации. Цир .{ .\ ахтарпумчорр 

~ Хибинах. Анали:rик М. Владимирова (1934), Е . Е. Костылева (1937). 

с;.:> 
tv 
CF> 

~ 
~ 
<:> 

~ 
;t 
s:: 
~ 

~ 



t-.:> 

~ Доnолненuе " таблuце 3 
Граниты Пала-губы, Кольский фиорд 

I 
SЮ2 ТЮ2 А1 2Оз Fе2Оз FeO СаО MgO К2О Na 20 S I п. пр. I ~ 

А . .... . . ·1 68.84 0 .04 17 .48 1. 17 1 .73 3.55 1.95 1.75 4 .52 ~:- I 0.24 I 

в 

С 

О 

Е 

F 

А . Анализ лабо, ат. Инст. ПРИК 1 . М, иер. ЛеRИ f1 ГР . 1931 г . 

Пегматиты 

SЮ2 ТЮ2 А12Оз Fе2Оз FeO СаО MgO К2О Na20 Н2О I п. пр . I ~ 

· . .. 69 .38 сл. 17 .71 0.57 - 2.36 1.24 1. 33 6.25 0. 18 0.44 99.46 
· .. . 72 .84 - 13 .47 0 .54 .().38 0 .38 0.75 9.16 1.91 0.12 0.18 99.73 

· . .. 69 .82 0.04 16. 32 0.1 2 0 .02 0.86 0.16 9.52 2.58 0.39 -

Анализы В. С - м-ния У Д. Б2локаменной (Кольский фиорд) 1931 •.. Лаборат. л. Геол. Тр . 

Анализ D - образец с тундры Травяной (Пулозерский район) , 1939. Лаборат. Керам . инст. В нем опред. ВаО = 0.34; SОз = 0.4; р,о, = сл . 

Пегматиты Терского берега, р. Пялица (нижнее течение) 

SЮ2 I TiO Z / А12Оз Fе20з FeO I МпО I MgO СаО 'к2о Na 20 Н2О I п. п р. I ~ 

71 . 12 нет 14. 10 0.40 I 0.11 нет 0.54 1 .~ 8 11 .41 0.73 0.08 0.11 99.46 

74.95 - 14 . 17 0.47 I 0. 18 сл. 0.48 2.91 2.36 4.87 0 . 14 0.16 99.73 

Е - Структурный микроклиновыи пегматит крупного тела (5000 м '). Лаборатория Горн . "нст . Сбор Волотовской 1938 г . 
F - Смешанный плагио -микроклиновыи пегматю , разность, богатая плагиоклазом, с жильного тела 40 Х 600 м. Сбор ВОJlОТОВСКОЙ 1938 г. Лаборатория Горя. 

инст. 1939 г. 
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ДОnОЛflеfluе IC таблuце 8 

Приводим колебания в минераЛОГИЧ~СК9М составе сфеновых пород верхнего КOI,-
такта апатитовых месторождений по долине р. Саамской (П. Н. Чирвинский, 1936). 

апатит. . 5-63 ofo биотит. 0-3 
сфен . . . . . . 4-30 эгирин. . . . . . 4-23 
ильменит . . . . 0-12 нефелин . . . . . 0.5-77 

Приводим ниже состав двух крайних типов сфеновых пород (с апатитом и без него) 
согласно анализам треста «Апатит» в 1934 году: 

Кукисвумчорр Юкспор 

27.66 34.64 
14.88 17.49 
7.96 11.24 

-8 .88 6.05 

0.37 
19.23 
2.18 
0.56 
,1.99 
6 . 16 
8.39 
0.073 

4.06 
0.22 

15.29 
0.41 
1. 27 
2.37 
4.52 
0.12 

не опр. 0.33 
при прокал. 1.08 

-----------------------------------
Сумма. 98.33 99.09 

ДОIZОЛflеfluе IC таблuце 9 

;1. Приводим состав силлиманитового сланца на северных склонах Ловозерских тундр: 

SЮ.l1 -69.11 
А12Uз - 27.64 
Ре2Оз - 1.77 
Na 20 + 1(20 - 0.38 

98.90 

силлиманит 

кварц 

слюда 

магнетит 

- 42.80 
- 53.03 
- 3.15 
- 0.97 

99.95 

2. Помимо анализов диатомитов, приведенных нами в таблице 9, приводим анализы 
диатомита из других, наилучше изученных озер (по даНIiЫМ 1934 года): 

л в С D 

:s 106 ..... 66 .85 84.94 72.30 77.16 
А12 3 ..... 5 .25 12.66 9.11 6. 20 

P~ьO~ (. ~ .p~~) : 0.61 2.79 5.02 1.71 
3.76 - - -F 

СаО. J .5! I - - 0.93 
MgO 0.79 - - 0.69 
МпО . . ' - - - -
Тi02 - - - -
Гигр. вода - (7.69) 6.41 (6.52) 
Потеря при прокаJl. 21.70 (31.49) 8.70 12.72 

Сумма . . . /100.47 I 1101.54 I 99.41 

А. Залив Сергевань-Лухт, Ловозеро. 

Б. Озеро Веске-явреяч (выше по р. Сергевань). Расчет иа прока . вещество. 

С. Р. Элемарайк (под водой реки) - в Ловозерских тундрах. 

D. Озеро Чудзьявр в системе р. Вороньей. 
Е. дЛЯ сравнения - Франция, Овернь. 

Е 

88.56 
2.16 
0.73 
-

0.26 
0.02 
-
-

3.01 
4.17 

98.91 



УКАЗАТЕЛЬ МИНЕРАЛОВ, ГОРНЫХ ПОРОД И ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Агпаитовые породы - отличают'ся из-
бытком щелочей по отношению к гли
нозему, играют особую роль в ще
лочных ПЛУ'юнах 138 

Азурит - водный карбонат меди 197 
Алмаз 3,2, 38, 202, 209 
Алунд - искусственный продукт окиси 

алюмиНiИЯ, употребляется как абра
зив 254 

Альбит - натровый полевой шпат 47, 
89, 90, 146, 179, 180, 185, 186 

Альбитовые сланцы 20 
Альмандин - разновидность гра'ната, иду

щая для при'Г,отовления абразивных 
ПОРОЦIков, 62, 87 

Алюминий 73, 75, 112-115, 120, 135-138, 
148, 149, 203, 2110, 2214, 238, 244, 
245 

Амазонит - ()Ине-зеленый полевой шпат 
для поделочных ра<бот 77, 122, 128, 
146, 171, 226 

Амазонский камень см. Амазонит _ 
Аметист 48 
АмфиБОJliИТЫ - породы преИlмущественно 

вторичного XapaK'i'epa, состоящие, глав
ным ооразом, из роговых обманок 18, 
20, 33, 161, 198 

Андалузит - отвечает по составу киани
ту; BblCOKOCOp'J1HOe керамическое огне

упорное сырье 20, 83, 169, 171 
Анортоклаз 72 
АпзJtеит 3'22 
Апатит 15, 16, 31-33, 35, 42, 47, 50, 57, 

66-72, 75, 77, 89, 90, 93-95, 102, 104, 
112-114, 117, 121-123, 127, 129, 130, 
132, 137, 138, 172, 182, 185, 188, 199, 
203, 209, 210, 212, 214, 223, 224, 234-
236, 240, 248, 249, 274, 287-290, 293, 
296, 299, 301, 305, 322, 32t8 

Апатито- нефелиновая порода см. Апатит 
и Нефелин ' 

Аплит 320, 322 
Апофилит - флюосиликат калия и каль

ция 197 
Аргентит - сульфид серебра 197 
Арсенопирит, ил'и мышьяковый колче

дан, - известен в ничтожJtых количе

ствах в фальбандах 43, Шl 
Арфведсонит 110 
Асбест хризотиловый -ВОЛОlшистая раз

JtOCTb змееви.ка, И1меюща,я большое 
промышлеlliJlOе значеJtие 106, 202, 209 

Астрофиллит - реДК1ИЙ минерал нефели-
JtOBblX сиеJtитов и шелочJtых rpaJtaTOВ; 

титаносиликат в основном маргЗ!НцЗ', 

железа, калия и натрия 104, 113, 116, 
17'1, 179, 180, 185, 187 

Ба,дделеи'I' - ОК1ИСЬ циркония, Jtеиз,ве-
стна на Кольс.ком полуострове 137, 
194 

Базальт - богатые ма,гнезией и железом 
эффУЗИlвные парады см . Диабаз 

Барий - химический элемент 31, 70, 71, 
87, 88, 1'28, Юl, 135, ,)44, 197, 32'3 

Барит - ,сернок'ислый ба'рий, имеющий 
значеНiИе преИlмущеС11веНlНО в виде бе
лой кра,оки 20, 21, 31, 33, 87, 88, 196, 
199, 209, 226 

Берилл - силикат алюминИlЯ и бериллия . 
Г лаllшая ру да на элемент берилл:ий 
31, 77, 79, 80, 171, ' 194, 209, 320 

Бериллий - редкий .металл, Иlмеющий при
менение в специальных сортЗIX ре'дких 

CnЛЗllJов 31, 112, 135, 245, Q49, 275 I 

Био'l1ИТ - желез,исто-магнезиальная слю~ 
да 35, -79-81, 96, 3,28 

'Биотитовые сла,нцы 20, 154 
Битуминозные породы, т. е. содержащие 

нефть или другие битумы 14, 38 
Бор ,- химический элемент, УПОllреuляе

мый особенно в 'сельском хозяйстве 
70, 112, 135, 136, 145 

БорНiИТ 45, 46 
Бра,воит 164 
Брекчия 20 
Бром - химиче:ский элемент, 'неизвестнЪ1Й 

на Кольском полуострове 66, 121, 122, 
135 

Бурый желез'Ня,к см. Лимон'Ит 

Валер.иит - сульфид никеля 104, 164 
Ванадий - металл, входящий в состав 

специальных видов легированных ста

лей 31, 70, 91-93, 96, 97, 116, 117, 
135-137, 14\, 156, 203, 209, 214, 
249 

Вариолит - ра3НОВИ'ДIIОСТЬ диабаза осо- , 
бой CTPYK'I'YPbl 20 

Виллиомит-фтористый натрий, встречает : 
ся в Ловозерских ту,ндрах 31, 47, 113, 
194 

Висмут 70, 132, 135, 146 
Вода 32, 65, 198, 209, 233 
Водород 31, 1,35 
Вольфрам 27, 31, 131, 135, 139, 145 
Вольфрамит - главная руда для получе-

НiИЯ вольфра,ма 171, 226 
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Вудъя'врит ,вторичный титаllю-сили,кат 
редких зем,ель и ка,льция IJ ХибиН!
ских тунд.рах 113, 116, 124, 130, 1'85 

Вяжущи,е вещества 218, 219, 2'lfl, 254, 256 
Габбро - изверженная порода, богатая 

магнием и железом 18, 20, 22, 198, 319 
Га6бро-\Норит 20, 219 
Габбро-диабаз 20, 158 
Газы отходящИ'е 114, 121 , 215, 2'46,256 

Гакманит - ми,нерал из группы содалита, 
содержащий группу хлора и серу 42, 
76, 122, 209 

Гал,енит 31, 32, 46, 132, 185, 197, 209 
Галлий - X!IIмичесжий элемент обладаю

щий очень низкой rгемпературой плав
ления 31, 32, 119, 120, 135, 147, 156, 
197, 2'44, 249 

Ганит 58 
Гафний - ХИМlический элемент близкий !к 

цирконию 31, 130, 135, 136 
Гелий - газ, 130зникающий при разруше

,НilШ a"rOMoB ypa'll.a и тория 112 
Гематит - красный жел,езняк, окись желе

за 32, 39, 50, 53, 54, 61, 92,137,150,209 
r еРМа"НИЙ - редкий химический элемент, 

ндущий преимуще,ственно для высо
КИХ сортов ст'е'Кла 31, 3,2, 119, 120, 
141, 147, 197 

Гиперит - порода, близкая к нориту, со-
стоящая из гип,ерстена :и ла6Рalдора 105 

Гиперстеновый диорит 18, 19 
Глина 17, 21, 3~ 37, 100, 108, 198, 209 
Г линистый сланец 20 
Гrнейс 14, 17, 20, 27, 3'2, 34, 39, 45, 48, 

53, 57, 62, 79, 82, 84, 104-106, 113, 
141, 162, 169, 254, 320 

Гнейсо-:Гранит 18-20, 123, 33, 39, 54, 86, 
163, 170, 227 

Гнейсо-диорит 40 
Горный )(Iрусталь 32, 62, 63, 171, 197 
Горшечный KalMeHb - ПЛО:I'ный тальк или 

талько-хлоритовая порода 106 
Гранат 19, 33, 37, 62, 77, 84, 86, 87, 142, 

154, 209, 211, 223, 22б, 253, 288 
Гранит 17, 19, 20, 27, 28, 32, 3'3, 39, 47, 

79, 80, 104, 105, 113, 114, 119, 131, 
132, 146, 152-154, 156, 170, 171, 209, 
211, 227, 320, ~27 

Графит 20, 28, 31, 32, 38-40, 44, 83, 87, 
90, 158, 160, 171, 186, 187, 202, 209 

Графитовый сла'нец 20, 43, 160 
Грюнерит-ма!'нетитсвый сланец 318 
Гудрон - ИСКУСС1'венно получаемый про-

дукт переГОI!КИ торфа 106, 270, 271 
Гумит 57, 77 

Диабаз - изверженная порода, отвечаю
щая базальту 20, 21, 23, 33, 53, 109, 
177, 183, 227, 246, 252, 319 

Диатомит - кремневые скелеты ра,ковин 
диатомовых водорослей 17, 21, 32, 63-
66, 100, 109, 184, 198, 209, 223, 225, 
226, 254, 289, 295, 326 

Динас - кремневые огнеупоtyные кирпичи 
37, 62, 253 

Дисаналит - ниобо- титанат кальция 96 
Доломит '11, 20, 27, 31, 32, 34-36, . 47, 

150, 155-159, 177, 204, 209, 218, 244, 
254, 287, 289, 321 

Дымчатый К'варц 32, 62 

Европий - Х'ИоМический элемент из группы 
редких зем'ель, очень редок 129, 130 

Железо 16, 31, 32, 46, 51, 53, 54, 57, 58, 
60, 64, 73-77, 83, 92, 96, 97, 108, 110, 
117, 119, 135-140, 142, 148, 149, 154, 
156, 161, 1&8, 178, 186, 1·93, 198, 201, 
202, 211, 214, 216, 249, 250, 252, 296-
299, 301, 303 

ЖеlМЧУГ 33, 107, 209 

Змеевик см. Серпен'Ги.н 
Золото 15, 28, 31, 32, 39, 41, 46, 121 , 

126, 132, 135, 141, 146, 149, 150, 154, 
156, 168, 202, 209, 246, 286, 296 

Известняк 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 
34-36, 38, 51, 59, 60, 84, 93, 11 о, 153, 
155, 157-159, 175, 177, 204, 209, 216, 
225, 244, 254, 287, 289, 299, 302, 312, 
321, 322 

Имандрит - а3lве'рженная порода, близкая 
к измененным диабазам 104, 109, 319 

Ильменит - титановокислая соль железа ; 
руда для получения титана 77, 91, 92, • 
94-96, 116, 117, 137, 138, 142, 164, 
171, 179, 180, 328 

Индий - химичеокий элемент, очень ре-
док 126, 146, 147 

Инфузорная земля, см. Диатомит 
Иод 66, 110, 128, 135, 145 
Иридий 126 
Итт,ербий - химическ'ий элемент из груп

пы редких земел.ь 123, 129 
Иттрий - хи<мический элемент из группы 

редких земель 32, 1'23, 129, 135- 137, 
139 

Кадмий - металл, идущий на покрыl\'ИЯ, 
как заменитель ци,нка 119, 126, 141, 
146, 147, \!}7 

Калий 31, 115, 135, 137, 138, 144, 149, 
209 

Кальций 31, 65, 66, .70, 72, 109, 110, 115, 
122, 128, 135-138, 142, 149, 155, 182, 
197-199 

КаЛblЩТ - уг ле'кислый кальций 20, 21, 
57, 197, 296, 301 

Каменная соль 48, 111 
Каолин 109-111, 251 
Ка,рбору'нд - искуоственный продукт со

едJинеН!Ия углерода и кремния 62 
Карбоце-р - редкий ми'нерал соединения 

уг лерода :и ред~их земель в Хибинах 
39, 104, 113, 185 

Касситерит - оловянный камень, дву 
окись олова 31, 58, 171, 226 

Ка гаплеит - редкий бериллиевый силикат 
в Хибинах 116 
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КВЗlрц 20, 31, 3,2, 35, 39, 45, 51, 61-63, 
78-82, 88, 113, И4, 121, 125, 132, 137, 
163, 169, 171, 187, 196, 197, 199, 209, 
226, 253, 294, 326', 328 

Кварцевый песок з.2, 37, 62, 198, 209, 252 
К'ва'IЩИТ 17, 20, 22, 23, 27, 28, 32, 36, 

48-50, 84, 157, 168, 199, 209, 219, 
223, 226, 254 

КВЗ!СЦЫ 239, 240, 305 
КиЗ!юf.Т 16, 18-20, 23, 28, 33, 34, 38, 62, 

82-87, И3, 114, 152, 154, 155, 168, 
169, 201, 203, 204, 209, 210, 219, 223, 
245, 251-253, 326 

Кианиювые сланцы 27, 84 
Клиногумит 57 
Кнопит - рэ.ЗНOI8ищность п~ровскита с 

нио6и.ем и редкими зetмля,ми 3'1, 33, 
91, 9,2, 96, 97, 104, 111, 116, 1124, 138, 
172, 176, 203, 209, 212, 219, 243, 247, 
250, 275, 290, 325 

КОЗ!ГУЛЯRТ см. Krвa'cцы и Сульфаты гли
нозема 

Кобальт 17, 3'1, 32, 40, 41, 43, 46, 49, 
58,89, 110, Н7, 118, 1121, 126, 132, 141, 
149, 150, 15'1, 156, 161, 167, 168, 202, 
209, 223, 245, 246, 294 

КовелJl1ИН 164, 197 
Колумбит 131 
Кольскит - неоднородJНЫЙ минерал из 

группы змеооика 106 
КО1Jгломерат 20, 21, 129 
КорУillД - окись алюминия 28, 254 
Краски природ,ные 33, 107 
Кремний 31, 113, 114, 135, 136, 148, 149, 

197, 198, 245 
Криолит - фторид алюминия и на'т'рия , 

Необходим для элеК11ролиза алюминия 
47, 82, 114, 171, 172, 226, 275 

Кровелr~ный шифер 32, 36, 37 
Ксенотим 79, 114, 142 
Куба,нит 104, 164 
Куприт - кра,сная медная ру да, закись 

меди 46, 164 

ЛампрофилJl1ИТ - фТОРИСТЫЙ титано-сили
кат натрия и стронция, очень редок 

104,113,116,1122,138,142,179 
Лантан-из группы 'редких зем'ель 102, 129 
Лед 32, 65 
ЛеЙ'кок'сен - ми'нерал, близкий к сфену 
Лест,ива)}ит - светлая порода типа мелко-

зернистого пегмаmта 32, 33, 209 
Л%монит 164, 197 
ЛИ'!'ИЙ 27, 112, 135, 145, 149 
Ловчоррит - фroрсодержащий тианосили

кат ре,щких земель: кальция, строн

ция и натрия; ИСПОЛl>зовался как ру

да на редкие земли 17, 32, 33, 42, 
97, 102-104, Ы3, 116, 119, 124, 130, 
133, 138, 172, 179, 180, 185,' 186, 199, 
203, 209, 224, 247, 288, 289;. 324 

Лопарит - титанониобат редких земель, 
на'!'рия и кальция 16, 31-33, 97-100, 
102-104, 112, 11<6, 124, 125, 130, 131 , 
133, 138, 139, 172, 179, 185, 187, 191 , 
193-195, 203, 209, 215, 248, 275, 290, 
291, 324 

Лопаритовы~ породы - луяврит, мали,нь-
1;11', ювит И др. 14, 89, 98, 100, 101, 103, 
104, 186', 191 , 1·92, 194, 195, 324 

Луяврит - нефелиновый сиенит, богатый 
ЭI1ИРИНОМ и М'ИКРОКЛИl{-пертитом 14,89, 
98, 100, Юl, 103, 104, 191, 192, 194,324 

Магнезиальное жидкое стекло 240, 272 
Магнезит-углекислый магний 33, 106, 252 
Магнезиоферрит 58, 1,78 
Магний 31, 66, 109, llO, ll3, 135, 139, 

141, 148, 149, 198, 201, 240, 300, 302 
Магнетит (магни'!'ный желез'няк) 20, 32, 

35, 37, 39, 48-51, 53, 54, 57-59, 61, 
67, 77, 91-93, 96, 117, 1'20, 121, 159, 
163, 165, Н'2, 175, 178, 201, 209, 296-
299, 302, 318 

Маrn~тито.выЙ l>нейс 19, 49 
Магнетитовый сла'нец 27, 28, 50, 51, 53, 

54, 1503, 318 
Ма'I'НИ11НЫЙ КолчetдаlН ОМ. ПИ'JJlРОТИ'Н 
Малахит - 'водный ка,рбонат меди 164, 197 
Мал'иньит 324 
Марганец 49, ИО, Н7, 135, 13<6, 142, 193, 

202 
Марказит 32, 40, 44, 45, 164 
Марматит - rrемная цинков'ая обманка, 

богатая железом 119, 120, 197 
Ма,ртит - l1РОДУКТ окисления маI'НИТНОГО , 

железняка 32, 50, 58, 61 
медный колчедЗI/I см. Халькопирит 
Медно-никелевая руда см. П~рротин, 

Халькопирит, Пентландит и др. 
Медь 15, 128, 31, 32, 40, 41, 4'3, 46, 58, 89, 

115, 119, 121, 126, 135, 141, 146-149, 
156, 160-162, 164, 167, 168, 202, 209, 
21Q1, 223, 225, 24'4-246, 286, 288 

Мелинофан - очень 'редкий с,илика'т бе-
риллия в Х'и,би,нах 112 

Мергель 26 
Метадиабаз 319 
Миасоюwr - нефелиновый 'сиенит Илr~мен

ских roр на Урале 73, 74, 76 
Мика,нит - мелкая му'сковитовая слюда, 

спреосованнаяв ЛИСТЫ 78, 79, 253 
Микроклюювый l>ранит 19, 20, 27, 49, 77, 

80, 1\12, 155, 170, 320 
МолеНl1раафит, см. ЛампрофилЛ>J1'Т 
Молибден 31, 42, 43, 88, 89, 125, 1'26, 131, 

135, 136, 156, 1186, 187, 223, 249 
Молибденит - сульфид молибдена 19, 31, 

33, 39, 42, 88-90, 118, 119, 125, 126, 
131, 141, 159, 1711, 194, 209, 223 

Монац.ит - фосфат редких земель и то-
рия; пока на КОЛI>с.ком полуострове 
неиввестен 79, 114, 124, 132, 142 

Мончи'Кит - нефелиновый сиенит, бли-з -
кий к щелочным базальтам 177, 183, 
191 

Моренозит 164 
Морион - дымчатый юварц 62, 171 
Мурманит -- редкий водный н.иобо-титано-

с.или'кагг из Ловозерск.их ТУНДР 33, 103, 
104, И3, 116, 124, 193, 194, 209, 
324 

Мусковит - калиевая слюда 17, 33, 76-
79, 81, 83, 120, 171, 209, 298, 3120, 32q 
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Мышьяк 43, 44, 46, 70, шо, 121, 135, 146, 
147, 149, 156, 198 

Натрий 31, 52, Н3, 115, 135, 137, 138, 
142, 148, 149, 193, 209 

Неапит 322 
Неодимнй - :юи,мичеокий элемент из груп-

пы редких земель 129 , 
Неокаолин - смесь г,идратов глинозема и 

кремнезема, по.nучаеl'lая , из нефелина 
lll, 237, 251 

Нептунит - оили,ко'Гитанат 'железа, Ma~
ганца, натrpия и калия 116 

Нефелин 14-16, 31, 33, 43, 52, 66, 71-
76, 92-95, 97, 104-106, 109, lll-Н5, 
117, 120, Ю2, 137, 138, 152, 172, 179, 
1.82, 183, 190, 199, 203, 209, 210, '214, 
224, 236-240, 245, 249-2512, 254, 255, 
272, I~Ш3, 287, 290, 291, 293, 322, 323, 
325, 328 

Нефелиновые пе{;к,и 17, 32, 37, 72', 74, 
105, 198, 209, 224, 323 

Нефе.линовые породы 1-7, 72-74, 323 
Нефелиновые сиениты 17, 21, 32, 34, 40, 

4Q, 73, 89, 105, 119, 138, 172-175, 182, 
183, 185, 187, 209, 224, 323 

Нефел,ит - ИОКУ1СС'l'венная шихта, преиму
Ше{;ТlIJенно из нефелина, для к,ера1МИ1КИ 
237 

Нефть 14, 111, 202, 205, 308, 309 
Никель 17, 28, 32, 40, 41, 43, 44, 46, 50, 

51, 110, 115, 117-119, 131, 148, 149, 
156, 160-163, 165, 167, 168, 202, 209, 
21Q, 223, 225, ~44-246, 288, 294 

Ниобий 16, 27, 32, 96, 100, 102, 103, 124, 
125, 130, 131, 135, 1'36, 138, 142, 145, 
148, 149, 176, 186, 193, 194, 203, 212, 
216, 244, 248, 274, 200 

Норит - породtа габбрOlВ'ОГО состав,а 20, 
22, 91, 105, 117, 1'62, 16\3, 165, 319 

Огнеупоры 219, 252 
Олигоклазовый гранит 18, 155, 170 
Оливин .- силикат ма-гния и закис.и же-

леза 31, 49, 105, 106, 162, 164, 165, 
252, 270, 273, 31,9 

Олив,ИIНит - порода, преимушественно со
стояшая !из олиВ<Ина 14, 16, 20, 32, 34, 
92, 105, 113, 153, 172, 176, 209, 211, 
219, 25-2, 254, 290, 291, 319 

Олово 28, 31, 58, 127, 132, 139, 146, 147, 
156, 197, 201, 202, 216 

Опал - гидрат кремнезема 32 
ОР'l'ит - 77, 79, 80, 142 
Охра 197, 209 

Палла:щий 32, 126, 131, 146, 168, 209, 223, 
и6 

ПарагоRИТ 83 
Пегматит 18-20, 26, 28, 32, 33, 39, 49, 

53, 57, 76, 77, 79-82, 97, 101, 112, Н3, 
116, 119, 120, 133, 142, 145, 146, 154-
156,170,171 , 194,209,211,216,288, 
294, 323, 327 

Пектолит - I!юдный силикат натрия и 
каЛЬЦIИЯ 179 

ПентлаlН,цит - сульфид ж,ел,еза '11 ни'келя 
32, 45, 46, 104, 163-165, 115, 209 

Перидо'l'ИТ - порода, богатая оливином 
40, 49, 106, 162 

Перовск,ит - титанат а<альция 33, 92, 116, 
131, 138, 247, 249 

Песок 21 
Песчаник 20, 21 32, 36, 38, 47, 209 
Пирит - бисульфид ?Келеза 3>2, 39, 40, 

42-45, 53, 77, 88, 141, 158, 164, 165, 
187, 196, 197, 307 

Пироксен 49, 57, 164, 296, 31118 
Пироксенит - порода, богатая nироксеном 

(аВlI'ИIJ') 20, 34, 91, 116, 117, 138, .161, 
162, 165, 176, 177, 183, 325 

Пи'рротин 17, 20, 32, 39-46, 49, 53, 72, 
88-90, 115, 118, 119, 125, 131, 132, 
141, 154, 158, 163-165, 209, 241, 251, 
287, 289, 291 

Пла,виковblЙ шпат - флюорит, фтористый 
кальций 32, 46-48, 186, 196, 209, 294 

Плагиоклаз 77, 81, 170, 327 
Плat'l'ина 32, 126, 131, 140, 149, 202, 223, 

244, 246 
Платиновые металлы 161 
Поделочные камни 33, 103, 104, 209 
Полевой шпат 19, 20, 31-33, 75, 77-79, 

81, 82, 94, 105, 138, 197, 209, 25,2, 294 
Порфирит 20 
Прзз€одtимий - элемент из группы ре'Д

ких земель 129 
ПьеЗОК'IIаrpц - чистый, несдщойникованный 

'!ИIЗРЦ, употребляемый в радtиотехнике, 
62, 209, 226 

Радий 135, 144, 150 
РаlкушечнИtК 32, 34, 36, 198, 209 
Раlмзаит - титано-силикат натрия 116, 

124, 138 
Рапаl]{'ИВИ - разновИ'дность гра'НИта 20, 27, 

28, 49, 79, 104 
р.едtкие земли - группа из 15 химичесК!их 

элемеНIТОВ 'сходных СВОЙС'I'В 32, 70-72, 
96, 100, 102, 114, 1221, 123, 129, 130, 
132, 1'35-139, 142, 148, 176, 185, 186, 
193, 199, 203, 209, 212, 216, 224, 241, 
274, 275, 290, 320 

Рений 31, 131 
Ринколит - ,кристаллическая раюювид-

1ЮСТЬ фторсодержащего 'ГитаIНО-НИобо
силИ'ката редких зе'мель, стронция и 

баtpия 42, 113, 116, 124, 130, 179, 180, 
185-187 

Рисчорри1' 104, 122, 183, 185 
Роговик 20, 21, 48, 89, 185 
Родий 126 
Ртуть 132, 146, 147, 198 
Рубидий 122, 139, 144, 146, 149 
Рутений 126 
Рут-ил - Д<ВУОКJись ТИ'l'ЗJНа 91, 194 

Саа1МИТ - 'Равнови,ll)НОСТЬ апаrrита, богатая 
стронцием и редкими землями 31, 33, 
67, 71, 72, 102, 114, 122, 123, 129, 
130, 138, 186, 203, 20,9, 234-2'36, 290 
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Са,ма,рий - химичеокий элемент' из группы 
Рl'щких земель 129 

Сапропель - продукт , гниения ра,ститель' 
ных и животных остатков 'на дне 

озер 21, 32, 38, 64, 198, 209, 226 
Свинец 15, 27, 31, 32, 132, 135, 147, 197, 

198, 202 
Свинцовый блеок см . Гале'нит 
Селен - химический элемент, употребляе

мый в качест.ве фотоэлемента 31, 41, 
121, 127, 128, 131, 141, 161, 168, 209, 
215, 223, 244, 246, 251, 253, 291 

Сера 31, 32, 40, 41, 44, 46, 51, 53, 54, 
57, 58, 70, 76, 92, 108, 109, 114, 115, 
131, 135, 148, 149, 161, 201, 209, 233, 
241, 243, 298 

Серебро 16, 27, 3'1, 32, 39, 41, 46, 70, 121, 
126, 132, 133, 141, 149, 150, 154, 156, 
167, 168, 197, 198, 209 

СерицитOВbIЙ сланец 20 
Серная кислота 44, 65, 70, 95, 108, 114. 

121, 197, 219, 241, 246, 251, 294, 304, 
305, 306, 307 

Серпентин - змеевик, водный силикат 
магния 106, 117, 141, 168 

Серпентиниты 317 
Силлиман:ит 19, 20, 33, 62\ 8Q.-86, 154, 

155, 169, 203, 223, 2~5, 252, 253, 328 
Силу мин - ИСКУССl'венный сплав алюми-

ния и креМIJIИЯ 210, ' 245 
Скандий 115, 139, 141 
Скаполит 79, 115 
Слюда 19, 20, 27, 28, 40, 49, 57, 202, 296, 

296, 303, 320, 328 
Слюдяные пегматиты 19, 77, 79 
Смитсонит - карбонат цинка 58 
Снег 32 
Содалит-алюмосиликат натрия с хлором 

32, 42, 75, 76, 103, 1 08, 12~, 190, 199, 323 
Соль поваренная, см . Хлористый натрий 
СТ3Iвро:IИТ - алюмооиликаlГ ,слож,ного со

става, хаРЗ:Кl'ерный для меТ3Jморфиче-
ск,их образов3JНИЙ, 20, 83 

Стенсl'РУПИН - ВОд'НЫЙ титано - сили,кат 
. тория, марганца и редких зе'мель, ред

кий минерал Ловозерс~их тундр 124, 
I':Ю, 132 

Строительные материалы 100, 218, 223, 
225, 'lf27, 254 

Сl'ронцианит - карбона'!' СТРОНЦИЯ 199 
Стронций 31, 70-72, 98, 114, 122, 1,23,131, 

1'35-138, 148, 186, 193, '209, 224, 290 
Сульфиды 20, 31, 39, 44, 47, 119, 131, 

140, 142, 162, 163, 165, 181, 185, 187, 
198, 199 

Сурьма 127, 146, 147, 198 
Сфалерит 31, 32, 42, 46, 58, 90, 119, 120, 

126, 13'2, 164, 185, 197, 209, 294 
Сфен, или l'ита'Н'II'Т, - ООЛИ'КОТИТ3'нат каль

ция 17, 3'1, 33, 42, 93-96, 104, 111, 
113, 116, 1,24, 138, 17'2, 179, 182, 185, 
186, 203, 209, 212, 219, 250, 305, 325, 
326, 328 

Сфеновые породы, содержащие сфен, апа
тит, нефелин и эгирин 17 

Та'вит 75, 104 
Тайниолит 112 

Таллий 44, 132, 146, 147, 198 
Таль,к - водный сили,кат ма,гния 33, 106,. 

251, 317 
Тальковый сла'нец 33 
Тальково-хлориl'ОВЫЙ сланец 2&3 
Тантал 16, 32, 49, 102, 124, 130, 131, 135, 

138, 145, 149, 194, 203, 216, 319 
Теллур 31, 121, 127, 131, 146, 168, 246 · 
Т'ингуа.ит - жильный нефе'линовый сиенит 

17, 104, 133, 183, 191 
Титан 31, 48, 49, 58, 60, 71, 90-93, 95, 

96, 100, 103', 111, 115, 116, 120, 136, 
136, 138, 139, 142, 148, 149, 156, 180, 
186, 193, 194, 199, 203, 209, 21 ,2', 214, 
2'16, 241, 243, 244, 247- 250, 305, 
319 

ТlИт,а'нит ом . Сфен 
Титаlномагне'I'ЯТ 20, 31-33, 42, 48, 49, 

7,3-76, 90-93, 96, 97, 116, 117, 131. 
141, 142, 155, 171, 172, 176, 178, 182, 
186, 203, 209, ,214, ,243, 249, 260, 290, 
319, 3215, 326 

Топаз - алюмосиликат с содержанием 
фтора 19, 79, 113 

Торий 27, 102, 103, 130, 132, 133, 135, 
136, 172, 1W 

Торф 14, 15, 17, 21, 32, 37, 106, 185, 198, 
203, 209, 221, 223, т, 226, 24'2, 254, 
289 

Точильный сл,а,нец 253 
Трепел ом. Диатомит 
Туллий 129 • 
Турмалин 79 
Туф вулка'нический' 20 

Углерод 31,39, 89,112, 135,136, 186, 
198, 246 

Уголь 38, 111, 158, 202, 203, 2QO, 221 , 
233, 308, 309 

Ультрабазиты - ультраоснавные породы, 
богатые оливином и пирокоеном 22, 
38, 91, 106, 113. 115, 117, 131, 139, 
141, 147, 152, 160, 161, 168, 320 

Ультрама,рин - ИОКУССl'ве'нная краока, по
лучаемая при . прокаЛИJВании каолин а. 

с серой 76, 108, 237 
Ультраосновные породы см . У льтраба 

зиты 

У мптекит - нефелиновый сиенит, бедный 
нефелином 171, 187 

Уран 27, 28, 112, 1026, 133, 135, 136, 149-
151, 172, 199 . 

Уранинит - смесь разных окислов урана 
19, 77, 133 

Ура'новая СМОЛlКа см . Уранинит 
У ртит - порода, состоящая в основном 

из нефелина и эг,ири'на 73-75, 98, 99,. 
103, 104, 182, 183, 186, 191, 193, 289,. 
291, 322, 323, 325 

У ссингит 193 

Фавас - коллоидальные ма,ссы окислов 
титана и циркония 194 

Фальб3lНДЫ 19,28,40,41.45,46, 115, 119, 
121, 126. 132, 154, 156, 198, 294 
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Ферсманит - редкий ниоБО-l'нтано-сили-
кат кальция и натрия 104, 113, 116, 
124, 185, 186, 199 

Филлит - тонкокрнсталлический сланец, 
преимущес-гвенно из калиевой слюды 
(серицит) 20, 37, 199 

Флогопит 35 
Флюорит 20, 21, 31, 32, 42, 46, 48, 77, 

82, 87, 89, 90, 113,171,172,180,197,226 
Форсreрит 57 
Фосфор 31, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 69, 114, 

135, 138, 142, 148, 149, 193, 201, 203, 
218, 223, 234-236, 243, 318 

Фосфорная кислота 58, 65, 68-70, 75, 92, 
95, 103, 114, 182, 234-236 

Фосфатшлаки 223, 236, 2'46 
Фойяит - нефелиновый сиенит с роговой 

обманкой 40, 103, 179, 180, 183, 185, 
187, 191 

Франклинит 58 
Фтор 31 , 47, 66, 70, 113, 114, 128, 135, 

1,36, 146, 149, 193, 197, 199, 209, 224, 
240 

Фтора па тит 58, см. Апатит 

Халькозин 164 
Халькопирит - медиый колчедан 31, 32, 

45, 53, 88, 119, 132, 158, 159, 1 &3-
165, 1<67, 197, 209 

Хиастолит - раЗНОВiиднесть андалузита 
85, 169 . 

Хибитнит - крупнозернистый нефелиновый 
сиенит 17, 32, 34, 40, 41, 74, 89, 90, 
94, 104, 122, 180, 182, 183, 186-188, 
254 

Хлор 65, 70, 115, 135, 136, 149, 193, 233 
Хлористый натрий - поваренная соль, ка-

менная соль 32, 48, 66, 110, 111 
Хлорит 35 
Х ризоколла 164 
Хромит - группа минералов, называемых 

хромшml1нелида'ми, содержащая хром, 

железо, алюминий 3,1, 92, 117, 141, 
163 

ХРОМШJllинелиды см, Хромит 

Цезий 128, 139, 144, 149 
Целестин - сульфа,т стронция 199 
Цеолиты - водные алюмосиликаты щело-

чей и калщия 185, ' 18б, 199 
Церuй - 'наиболее раопространенный хи

мический элемент из группы редких 
земель \02, 129, 1Зб, 138 

Церу,саит - карбонат СВИlJща 197 
Цинк 27, 31, 32, 41, 43, 46, 49, 50, 58, 

119, 120, 135, 141, 146, 156, 186, 197, 
198, 201, 202, 216, 243, 301 

Цинков'ая обма'нка см, СфалерИ1 

Циркон - силикат циркония 79, 102, 123, 
124, 130, 137, 171, 179, 180, 186, 226, 
249 

Цирконий 27, 31, 100-102, 123, 124, 130, 
135-139, 142, 145, 148, 180, 193, 194, 
203, 209, 213, 216, 241, 244, 249, 305 

Чинглусуит - редкий титаносиликат мар
ганца, кальция и нат,рия из Ловозер
ских тундр 116, 117 

Чкаловит - редкий бериллиевый силикат 
натрия нз Ловозерских тундр 112 

Шеелит - вольфрамат кальция 58 
Шерл - чериый турмалин 27, 79 
Шизолит - силикат марганца, кальция и 

натрия 117 
Шлак 215, 216, 218, 223, 246, 254, 300 
Шорломит - черный гранат, содержащий 

титан 116, 142 
ШтаффеJiwг 58, 67 
Шунгит 39, 158, 220 

ЩеЛОЧ1НОЙ гранит W, 21, 23, 2Гl, 28', 31, 
47, 57, 62, 80, 82-84, 86, 87, 113, 116, 
120, 12Q, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 
142, 146, 151, 152, 169, 171-175, 177-
Н9, 226, 288, 320 

Эвдиалит - цирконосиликат натрия и 
кальция, особенно распространенный в 
Ловозераких ' тундрах 17, 31, 33, 89, 
99, 100-102, 104, 115, 116, 122, 124, 
138, 17~, 179, 186, 187, 193, 194, 199, 
203, 209, 249, 276, 288, 289, 324 

э,вди·алитит 1 О 1 
Э.вколит - бурая разновидность э.вдиалИ

та 100-102, 179 
Эги,рин - ферриоиликатнатрия 17, 31, 33, 

7'3, 75, 76, 89, 90, 94, 95, 97, 108, 116, 
138, 182, 187, 203, 209, 216, 249, 250, 
320, 326, 3'28 

Эни'гмаmт - 11Итаносил,икат на-грия и за
киси железа 116, 138, 179, 187 

Энстатитит - порода, состоящая преиму
щеотвенно и,з энстатита (метасилнката 
железа и ма'гния) 32, 34, 209, 317 

Эпидот 79 
Эрбий 130 
Эрикит - водный редкоземельный фосфат 

с содержанием большого количества 
цериевых земель 124, 130 

Юкспорит - ниобо-титiшосили.кат щело-
чей, кальция, стронция и бария 104, 
113, 116, 124, 179 

~купИ"рангит - пироксенит, бог.атыЙ маг
HemTOM, продукт отщепления щелоч

ных магм 183 



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ l 

Положение указываемых 
в т. 1 «Географического 

в тексте географических назвaJНИЙ КОЛI>СКОГО п-ова см. 
словаря Кольского полуострова» (В. П. Вощини'н, 1939) 

Азv.я 28, 316 
Айкуайвенчорр - rверш. около г. Киров

,ока 34, 42, 74 
Акурта, возв. в .в ост. части гр,яды Кейв 

85 
Алдан р. 284 
Аллуайrв, ceB.-заи. высоты Ловозерских 

тундр 225, 291 , 324 
Аляока (Се:верная Америка) 231, 280, 285 
Аль'Нё - O-IJJ в ШвецИ'И. известный севои-

ми щелочными породами 8 
Альпы 128 
Альтен-фиорд 24 
Амдерма 310, 312, 314 
Америка 28, 128, 149, 173, 171, 184, 229, 

234, 241, 277, 280, 285, 307, 315, 316 
Ангара р . 316 
А нгвундасчорр, ,возв. ,в зап. части Лов

озерских тундр 89, 101, 324 
А,нгес р. (Ангесйок), впадает в Пулозеро 

88 
Англия 105, 24·1, 270 
Апа'I'ИТГОВЫЙ отр. (наз. также уртитовым) 

11 ceB.-зап. части Расвумчорра (Хиби
'ны) 249, 289 

Апатиты - ст. Кировской ж. д. 17, 34, 
35, 38, 43, 89, 130, 154, 155, 159, 160, 
218, 224, 229, 254, 291, 305, 323 

Ар.а-фиорд (губа в Мотовоком зал. Ба
ренцова моря) 104, 170 

Арендаль - г. в южн. Норвегии , извест
ный своими гранитными пегматитами 
8, 283 

Арктика 310-316 
Архаlflгельск г. 22, 111, 206, 234 
Архангельокая обл. (Се,верный край) 308 
Атлант,и,ка, Атлантический океан 281, 285, 

286 
Африка 122, 166, 167, 173, 210 

1 У с л О в н ы е с о к р а щ е н и я: 

басе. - бассейн 
верх. - верховье 

верш. - вершива 

возв. - возвышенность 

воет. - ВОСТОК, ВОСТОЧНЫИ 
Г. - город 

дер. - деревня 

дол. - долина 

за". - запад, за падный 
, масс. - массив 

\М-ние - место~ождение 

обл. - область 
оз. - озеро 

о-в - остров 

отр. - отрог 

перев. - перевал 

лог . - погост 

п-ов - полуостров 

пас . - п оселок 

прол. - пролив 

р-в - район 

АфРИlка,нда, ст. Кировской ж. д., В 230 
км от Мурманска 16, 21, 36, 38, 91, 
92, 96, 116, 117, 1212, 124, 142, 153, 
161, 172, 174-1718, 225, 243, 247-250, 
261, 262, 264, 27,5, 290, 316, 3'25 

Ача (Ачерйок) - левый ПРИffОК Поноя 24 

Бабинекая Имандра - юго-заи. часть оз. 
Имандры 14, 19, 62-64, 79, 81, 133, 
259, 295 

База'рная губа 63, 195 
Баумана гора см. Чоквареич 
Балтийс,кое море 59, 201, 228, 283, 293 
Баренцово море 22, 85, 110, 293, 310, 311, 

314 
Баффинов зал. 276 
Б~хмут (на Украине) 128 
Белая губ~ (ЭнемЭIfI) в ЮГО.JВост. части 

Имандры 37, 63, 75 
Белая Большая р. (Энеман,ЙОК) - BblreKa

ет из 03. Б . Вудъявр В Хибинах 37, 
74, 7'5, 222, 2'45, 306 
тундра, з верховьях р. Поноя 171 , 

320 
Белое море 7, 24-26, 30, 48, 59, 85, 110, 

118, 153, 157, 195, 201, 206, 224, 228, 
229, 234, 238, 287, 292, 293 

Белокаменная 327 
Беломорск (быв. Сорока) 221, 310 
Беломорско-Ба.лтиikкиЙ каl-'ал И'М. Сталина 

59, 206, 293 
Бельгийское Конго 212 
Бельгия 7 
Белый пос. 74 
Березоная гора - к югу от Семиостров

ского пог. П. 87 
- р. 71 
Берингов прол. 313 

р. - река 

руч. - ру'.еЙ 
сев. - север, северный 
сел. - село, селение 

сист. - система 

СТ. - станция 

ущ. - ущелье 

хр. - хребет 
центр. - централь А 

южн. - ЮЖный 
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Бирюсса (За[[аДllая Сибирь) 284 
Большой Ров, в 12 км от Червурта в 

С'вите Кейв 85 
Ботническ,ий зал. 201 
Бразилия 122, 178, 194, 21 О 
Брооиг, южн. Норвегия 218 

Вавнбед, возв. в сев. часТ1l Ловозерских 
тундр 89, 101 , 124 

Вага р. 48 
Вадозеро, сток :в нижнюю губу Бабин 

ской Имандры ' 24, 155 ' 
Вайгач О-В 280 
Вайкис оз., между ту.нд,рами Волчьей и 

Монче 55, 154 
Валепахк, возв. 'в сев. ч.асти Хибин 33, 

67, 181 
Вальурта (Соколиная кейва) в за[[. ча

С1'И грнды КеЙIВ 85 
Варакгерфнорд (Норвегия) 24 
Варзуга р. (Белое море) 20, 22-24, 26, 

34, 38, 45, 106, 107, 109, 157-160, 
168, 170, 221, 222, 229, 2'46, 275, 287 

Варутреск (ll1веwня), м-ние литиевых 
пегматитов 128, 145 

Верхояиекий JQP. 280, 2181, 285 
Becke-Я8lРe1lЧ оз . 328 . 
ВируаЙоВ, возв. к сев. от р. Печи в Хи

би,нских тундрах 14, 76, 77, 80, 259 
Вити-губа, в зап . части Имаидры 36, 43, 

158, 159, 224 
Вити-река, между МQНче- ,н Ч}"На-тундрой, 

впадает в оз. Има~щру 22'! 
Вит-нм р. 284 
Вишневые горы 73, 76, 238 
Владивосток г. 313, 315 
Вологда г. iз 
Волонга пос. 309 
- р. 308 
Волхов р. 245 
Воцу -ваЗJра гора 299 
Волчья тундра (На,мбдес-тундра) - сев. 
. продолж·ение Монче-тундры 40, 41, 

45, 53, 89, 118, 1'19, 121, 1>25, 126, 131, 
141, 142, 150, 160, 167, 228, 246, 259, 
275 

Волшпахк, возв. ,в Туадаш-тундре 26:2, 318 
Воркута р., приroк р. Усы в басс. Пе

чоры 14, 220, 221, 243, 309 
ВОРОНИ,НCiКий пог. , сел. Ловозерского р -на 

64, 79 
Воронья р. (из Ловозера в Ледовитый 

океан) 26, 41, 54, 77, 112, 118, 127, 
154,222,2158,311,328 

Вудъявр оз. 94, 229 
Ву дъяврчорр гора 94, 180, 186 
Вуонемиок р. 102 
Вуориярви оз. на юг от Куолаярви 

(КФССР) 35, 114, 115, 204, 244, 295, 
308, 321, 325 

Вурэчуай,венч (Воронья тундра) 36 
Выга р. 205, 222 
Вымь-тундра, в верх. р. Шовны (сист. 

р. Туломы) 106, 259 
Вырмес-тундра, в верх. р. Гремях·и (сист. 

р. Туломы) 91, 117, 172, 174, 175, 250, 
260, 264 

Высокий - о-'в на Има'ндре 17, 43, 158 
Выхча (Выхчиок), приток р. Иоканги (те

чет из Кей,в) 24 
Вычегда р. 220, 308 

Г,аврилово сел. (Териберский р-н) 109 
Гакмана ущ., между отрогами ЮКСПОРal 

(Хибины) 186, 327 
Германия 210, 243, 244, 253, 269-271 
Г еттинген г. (Германия) 237 
Гирвас р. 77, 150, 170, 174, 2'27 
Гольфст-рим течение 103, 313 
г.ремяха-ту,ндра (см. Вырмес) на правом 

берегу р. Ту ломы 21, 48, 89, 91, 125, 
161,. 171, 174, 175, 177, 178, 2603 

Гренландия 9, 11, 122, 172, 173, 194, 276, 
280, 283, 312 

Грикуаланд (Южная Африка) 166, 167. 
168 

Дальний Восток 315 
Дания 105 
Двина Северная р. 48, 110, 219 
Диксон о-в 312 
Доломитовая ва'рака 154, 155 
Домашняя тундра, на зап. от Пулозер~ 

86 
Донецкий ба·сс . 274 

Бвропа 316 
Енисей р. 280, 284 

Железная 'варака, на берегу Имандры, 
против ра1зъезда Куна . 54, б1, 225 

Железная тундра, между Пинозером If 

берегом КаидалаlКШСКОГО фиорда 154 

Забайкалье 286, 302 
Захребетное сел. (Териберский р-н) 109 
Зашеек - СТ. Кировекой Ж. д. В 244 км 

от Мурмаоска 59, 60, 62, 80, 96, 97, 
108, 130, 178, 216, 225, 228, 252, 296, 
308 

Заячья т-ундра, к зап. от р. Нявки (Иок 
островская Имаllдра) 263 

Званка 253 
Зеленецкая губа, на Мурманском берегу 

между Кольским фиордом и Кильдин
еким ПРОЛ . 106, 109, 207 

ЗЮдlваранге'рфиорд (Полярная Норвегия) 
28, 50, 52, 61 

Ивигтут (за[[. Гренландия) 172 
Иивара (воет. Финляндия) 114, 174, 177 
Иидичвумчорр 90, 94 
Ил га (Иолга) 282 
Илецкая защита 128 
Илимаусу'к (щелочной масс. в зап. Грен

ландии) 1212, 194 
Ильме'нские горы 76, 127 
Имандра СТ. Кировекой Ж. Д. В 148 км 

от Мурманска 53, ,109, 288 

I 
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ИМа!щра оз. 22, 23, 25, 26, ЗО, 34, 36-39, 
43, 59, 62, 63, 74, 96, 153, 158, 160, 
168, 188, 189, 211, 223, 225, 248, 275, 
282, 294, 303, ,319, 323 

ИМ'Пилахти (на сев. берегу Ладаж'ского 
оз. ) 115 

Ингпор - возв. В Ловозерских тундрах 
128 

Индия 210, 249 
Иаканга р . , впадает в Ледовитый ок . 24, 

26, 5'5, 85, 87, 1М, 222, 228, 288, 3'10, 
311: 312, 314, 315 

- сел . 107 
Иокостровская Имандра (Екостравская)

средняя часть оз . Имандры 24, 38 
Иона (Ена, Ионийак) р. в зап . части 

басс. южн. Имандры 14, 16, 17, 23, 
24, 26, 35, 36, 40, 49, 55, 59, 60, 67, 
76, 77, 79, 81, 93, 104, ·113-116, 119, 
120, 127, 142, 150, 153, 155, 170, 172, 
175, 177, 178, 201, 204, 205, 210-212, 
216, 218, 225, 226, 228, 229, 244, 259, 
261, 262, 264, 267, 268, 275, 277, 289, 
292, 294, 299, 303, 309, 31'8, 320, 322 

Ионское м-ние 55-61, 127, 294-303 
Ипанема (Бразилия) 210 
Италия 306 

КаВ'каз 128, 219, 304 
Казахстан 280, 284 
Кайнурта, в вост. части гряд Кейц 85 
Калепуха - тундра, в р-не левых прита-

ков р. Туломы 86 
Калиок (Кальйок), р. в сев. части Хибин 

112, 320 
КалиФарния 210 
Каменка р., впа'дает в Белае маре па 

Терскому берегу 226 
Камча1'ка 310-316 
Канада 9, 11, 45, 64-66, 73, 76, 118, 119, 

li1, 126-1~, 139, 141, 149, 150, 167, 
200, 210, 212, 2'29, 231, 2'34, 236, 246, 
276, 277, 294 

Канда р., Iвпа:дае1' в КаН'далакшский зал. 
' 36, 59, 107, 175, 225 

Кандалакша 11, 14, 16, 17, 21, 23, 30, 
36, 37, 52, 59, 77, 79-82, 86: 88, 97, 
110, 125, 127, 130, 154, 174, 175, 177, 
201, 204, 216, 218, 220, 221, 225, 226, 
229-231, 243, 245, 252-254, 258, 262, 
292, 295, 303, 309, 314 

Ка.нодалакшскиЙ фиорд (зал. Белаго мо
ря) 15, 22-24, 39-41, 45, 46, 48, 59, 
80, 82, 119-12'1, 126, 132, 153, 154, 
156, 175, 195, 225, 261, 283, 284, 286, 
287, 291-293 

Кандас-озеро 297 
Ка,ненка, сел. Саамского района, на бере

гу Поная 80, 83-85, 326 ' 
КаНlИJН Нос 38, 259, 280, 284 
Канозеро (по течению р. Умы) 24, 64, 

80, 82, 106, 107, 122, 259, 261 
Капустные оз. (Калестъявр) - по тече

нию р. Умбы 224, 229 
Карелинокий наволок, в зал. части Мур

манского берега 322 
Карелия (сев.), Карело-Финская сср 9, 

13, 41, 61, 62, 76, 77, 79, 82, 84, 108, 
123, 126, 128, 129, 133, 156, 170, 205, 
246, 251, 283, 292, ЗО5, 307, 308 

Ка'рманюк, в ·ои.стем-е Кейв 85 
Карнасу,рт, вазв. в сев. части Лавозе'Р-

ских ТУ:НДР 83, 324 
Каралина Северная 210 
Ка'рс'кое море 312, 313 
Каскасньюнайок, левый приток р. Тульи 

в Хибинах 184 
Кацким р., приток Ноты 119 
Кацким-ту.ндра, 'в ,верх. р . Кацким, при

тока р. Наты 119 
кашкара,нц'ы' сел. Терского р-на 37, 48, 

229 
Кейдикуайв, ва36. к югу ат 03. Сейявр 

в басс. Лов озера 128 
Кейвы, сист. гряд к сев. от Поноя 10, 

16, 20, 24, 27, 28, 36, 38, 47, 61-63, 
78, 80, 82-84, 86, 112, 114, 120, 133, 
136, 145, 146, 151, 152, 155, 168-172, 
174, 199-201, 205, 210, ~5, 228, 245, 
253, 258, 259, 261-264, 268, 275, 288, 
290, ЗО8, 312, 320, 326 

Кеми ('сев . ФИНЛЯЯдiия) 201, 2I2r8, 243, 
293 

Кемь (КФССР) 205, 22\ 
Кереть (КФССР) 41, 115, 292 
Кестеньга (КФССР) 84 
Кеулик-тундра, между рр. Шовка и Пак, 

левыми приroка-ми р. Туломы 44, 106, 
157, 259 

Кильдин о-'в (в Баренцовом море) 20, 23, 
24, 35-37, 88, 133, 199, 226, 253, 261, 
289, 322 

Кнльдинсюий руч., на берегу Колы, кир-
пичный за'вод 17, 37 

Киров г. (Вятка) 13 
Ки.рова гора - см . Мурпаркменч 
Кировск г. 11, 17, 21, 34, 43, 62, 65, 68, 

70, 72, 705, 95, 96, 104, 108, 185, 190, 
. 204, 207, 216-219, 2Q4, 229, 234, 24.5, 

254, 272, 292: 305-307 
Кировский р-н 56 
КИРУИЗiваара (сев. Швеция) 49, 59, 172, 

211, 243 
Кислая губа, Полярного р-на, на вост . 

берегу Ура-губы 231 
Кица р. 21, 39, 87, 129, 226 
- сел . 63 
Кичия р. 324 
Коашва, ваэв . в южн . ча·сти Хибин 70, 

181 
Кобальт (Ка,на,да) 118, 150 
Ковда р . (КФССР) 205, 221, 222, 292 
Ковдорозеро (Кофтозеро) са стаком в 

р. Иону (Ену) 35, 56, 57, 174, 289, 
294-296, 298, 302, 303, 320, 324 

Кавд·ора р . , левый приток р. Ионы 57, 
170, 175, 225, 295, 296, 299, 302, 321 

Кола - р. в Кольском Фиорде 23, 26, 
30, 37, 39, 48, 52, 63, 77, 88, 132, 154, 
222, 226, 228, 229 

Колаярви (кфсср) 14, 55, 59-61, 93, 
174, 177, 178, 201, 204, 228, 243, 293, 
308, 325 

Калвица р. , из КОЛ:ВИЦокога оз. в Канда-
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лакшекий фиорд 37, 107, 154, 222, 229, 
292, 293 

Колвицкий фиорд 293 
Колницкое 03., со стоком по Кол,вице в 

Белое море 64, 65, 225 
Колмак р. 24 
КОJIOзеро, около СТ. Пулозеро Кирооской 

ж. д . 24 • 
Колумбия Брита'нская (Ка.нада) 96 
Кольский фиорд 26 .. 30, 51, 53, 80, 81, 

104, 129, 178, .226, 254, 1259, 289, 312, 
318, 320, 323, 327 

Комсомольское м-ние 54, 55 
Конгсберг (Норве·гия) 39, 41, 126, 284, 

294 
Кондопога 2'22, 252 
Контозеро, протекает р. Харлов'ка в Ба

ренцово море 175 
Кончурта, в сист. гряды Кейв 85 
Корабль гора на Терском берегу, около 

устья р. Варзуги 48, 63, 87, 122, 196, 
294 

Коряжна р. 308 
Котла'С (Архашельская обл.) 48, 111, 2211, 

234, 243, 256, 308, 309 
Коунрад (КазаХ'стан) 284 
Кохозеро,в оис,.. р. Пиренги 81, 295 
КраСИIJJая ту,ндра, на 130дораздел·е р. Ле-

бяжьей и притоков Нотозера 77 
КраCJfощелье (Крае'ная Щель) сел. Лов

озерокоro р-на, на берегу Поноя 62, 
85, 226, 228 

КРИ1вая Ламбина, сток ОБ Умбозеро 326 
Кривой Рог (У,краина) 7, 9, 51, 61 
Куа,дуайвенч масс. 88 
Куаlмдеооахк гора 99 
Куз-река 104 
Кукасозеро (сев. часть КФССР) 35, 174 
Кукисвум - дол., пересекающая в мери-

диональном направлении Хибины 70, 
72, 186 

Кук·ис1tумчорр - центральный масс. с от 
рогами, Хибины 42, 47, 66-69, 71, 89, 
90, 94, 102, 113, 131, 132, 180, 181, 
184-187, 189, 248, 249, 287-289, 32'2, 
324, 325, 328 

Кулиок (Куль'Иок), левый приток верх. 
р. Поноя 77, 1,23, 32D 

Кумужья вара!Ка, у поД!ножья Мончи 40, 
41, 49, 1<19, 161-163, 166, 240, 245, 
261, 273, 290 

Кумужье оз., на с"ев. от Кумужьей тунд
ры 53 

Кунозеро (КУНЪЯlвр) 55, 224 
Куна разъезд Мончегорс,кого р-на в 130 

км от Мурманска 54 
Куолаярви см. Колаярви 
Кутооая губа 129 
Куусамо 114 
КУЧИ1l1-тундра, на водоразделе р. Титов

ки И Зап. Лицы 20, 40, 43, 106, 114, 
157, 228, 246, 259, 263, 275 

КуэльпOlp, горный ма,с·с . в центральной 
части Хибwн 47, 68, 70, 71, 94, 181, 
187, 322 

Кыма-ту,ндра (Киме-тундра) на водораз
деле рр. КИlМе и Вуандас в ба·сс . 
БаБИ<нской Има'нДРЫ 62, 76, 77, 293 

Кырпуайв, в 3 км от Шуурурта в Кей
вах 85 

Лабра'ДО'р (Полярная Канада) 277 
ЛаIвна р. 32D 
Лаlдож<жое оз. 115 
Ла'игезундфиорд (южн. Норвегия) 8, 142, 

283 
Л апл ан\дия , >ст. Кировекой ж. д. в 96 км 

от MYpiM,a'НCKa 17, 33, 63, 289 
- территория 24 
Ласточкино гнездо - обрыв на воеТ . 

склоне Кукиавумчорра 42, 89 
Ледовитый океа.н 30, 201, 220, 2Q1, 228, 

276 . 
ЛеЙоБоЙ.ва гора, в верх. р . Ионы у сел. 

СлюдорЗ<зра60тка 77, 79, 299, 320 
ЛенИ1нград 74, 106, 127, 204, 206, 217, 

237, 242, 245, 251, 252, 304, 306, 307, 
31.3, 315 

Лесная lВаракЗ<, около разъезда Хаб-
озеро 34, 92, 105, 106, 176, 319 

Лесной близ се'л. Умба 216, 224, 2129 
Лестива'ра 33 
Лешая тундра 20, 46 
Лrи:ва-тундра, в 'верх. р . Ливы в басс . 

р. Пиренги 263 
Литке прол . 310, 313 
Лица р . , ряд рек зап. MypM3JНa 26, 39, 

53, 54, 80, 1~1, 175, 196 
Ловозеро 24, 26, 63-65, 80, 82, 87, 100, 

112, 218, ,225, 226, 2Q8, 276, 283, 314 
Ловозерские тундры (Луяврурт) 13, 16, 

21, 22, 26, 34, 42, 46, 47, 67, 73, 75, 
76, 83, 89, 97-99, 100-193, 112-119, 
1212, 1'24-11218, 1,30, 134-139, Н2, 153, 
155, 158, 169, 17'2-174, 178, 179, 190-
195, 204, 2D5, 2124, 225, 228, 247, 249, 
253, 258-260, 263, 275, 282, 2831, 287-
291, 319, 323, 324, 328 

Ловозеор<Жий погост 77 
- р~и 77, 215, 224-2125 
Ловчорр, возв. 'в южной части Хибин 42, 

94, 102, 186, 327 
Лопарская ст. 53 
ЛопаРСКf\Й перев. (Саамский), ведет из 

дол. Саамской в дол . Тульи (Хиби
ны) 42, 89, 185 

Лосевые тундры (Сэрвпахкь) на сев.-ЗЗП . 
от Волчьей тундры 41 

Лота р. (Лоахтиок), 'ВlПа!дает в Нотозеро ' 
24, 39 

Лоухи, ст. Кировской ж. д. В сен. Ка-
релии 1 о, 16, 82, 84, 155, 264, 308 

Лувенга р. 229 
Луяврурт, см. Ловозерекие тундры 
Лысая гора, к зап . от разъезда Шон

гуй 87 
Лявойок р. 67, 181 
Лявочорр гора 71, 181, 187 

Магнет-Ков 122, 173, 178 
Майвальта р. (Майвальтйок), впадает в 

Тульилухт (Умбозеро), в ХиБИillах 184 
Макза6ж (Максапахкь) на водоразделе 

рр. Поноя И Иоканги 87 
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Мал'айский а'РХ. 316 
Малеур оз. 53 
Малюрда (Мадьурта) в воет. части гряд 

Кей<в 85 
МаR'ит06а (Ка.нада) 149, 312 
Маlннепахк возв. в юго-зап. часТIИ Лов

озерс.к·их TYНдiP 76, 103 
Манчжурия 73, 210 
Л1анюк, аз 25 км к ceB.-зан. от КанeJВКИ 

в 180СТ. части Кейв 85, 326 
Ма.риуполь г. 102, 249 
Медвежий о-в, в Кандалакшском зал. 

ОКОдО Порьей губы 15, 39, 41, 284, 
286, 291, 294 

МедJвежье оз. (ПОJlярная Канада) 39, 
118, 150, 277 

Мезень р. 48, 11 О 
МОJlОЧНЫЙ руч. (в низовьях р. Поноя) 49 
МаНГОJlИЯ 280 
Мончегорск 11, 14, 43, 52, 114, 115, 168, 

205, 228, 229, 246, 303, 310 
Монче-губа 17, 36, 64, 161, 166 
Монче'-озе'РО 52, 161 
Монче-тун!дра 11, l<3, 16, 20, 28, 2·9, 34, 

37, 40, 41, 43-46, 48, 49, 51, 66, 89, 
91, 105, 109, 117-121, 126, 127, 131, 
132, 134, 1З9-1WМ, 146, 147, 149, 159-
168, 202, 204, 214, 215, 219, 22>3-225, 
230, 233, 236, 240, 241, 245-247, 251-
254, 256, 259-264, 268-270, 282, 285, 
288-291, 305, 316, 319 

Москва г. 318 
Мосс (южн. Норвегия) 8, 283, 294 
Мотка-губа, между п-овами рыбачыl1M и 

Средним 108 
Мотовский заJl. (Мытьхвуон) между Ры

бачьим п-овом и материком 24, 88, 
132 

Мотчпсуай р. 103 
Мурд.озе'РО (через него протекает р. КО

да) 63, 64 
Мурма,н 310-316 
Мурманск 11, 14, 17, 22, 33, 3,7, 53, 61, 

88, 207, 219-221, 223, 226-229, 252, 
257, 294, 308, 309, 3'13 

Мурманский берег 15, 22, 23, 24, 36, 44, 
46, 88, 109, 110, 119, 155, 197, 258, 
32·2 

Мурмаши, сел. на пра'вом бере.гу р. Ту
домы 88, 223 

Мурпа'IJiКменч (гора им. Кирова), магне
титова я гора к за.п . от ст. ОJl·енья 50, 
503, 55, 32'1 

Надвойцы (на р. Выг) 132 
Надыхт, возв . 'в СаJlЬНОЙ тундре 86 
На·мчервпахк, горы в р-не сед. Семи-

ОСТРОВCiКий ПОГ. 62 
Нарьян-Мар 308 
Немецкое море 316 
H1i'Ba р., впадает в К·а.ндаJlЗJКШСКИЙ заJl. 

23, 26, 30, 37, 59, 88, 96, 104, 130, 
150, 175, 207, 222, '229, 292, 293,294,318 

Нигерия 212 
Нижний ТаГИJl 301 
НикеJlевый РУЧ., в ВОСТ. ча.сm ВОJlЧbllХ 

ТУНД-Р 118 

Ни'Нчурт, В ЮЖН. части ЛовозерCiКИХ 
тун,д,р 103, 324 

Ниттис, ВОЗ·В. на восток от Монче
тундры 40, 41, 49, 119, 161, 163, 166, 
168, 245, 261, 291 

НИСКЗJВaара (на берегу ОЗ. Вуориярвн) 
325 

Новая ЗеJlандия 251 
Новая ЗеМJlЯ 29, 280 
Hobo-СиБИРОК1iе о-ва 281 
Норвегия 9, 11, 22, 24, 129, 39, 41, 46, 

50, 59, 105, 107, 126, 141, 155, 160, 
167, 174, 178, 199, 2'10, 212, 218, 233, 
246, 252. 269-271, 277, 280, 281, 283, 
284, 296 

Нор'двик 310, 314 
Нордкап 280 
НОРИJlЬСК 310 
Нота р., впа.дает в Нотозеро 24, 26, 39, 

132, 150, 175, 227 
Нотозеро, в заi!1. части Кольского п-ова 

24, 26, 39, 77, 159, 223, 228, 229, 268, 
282 

Нуоса, В03В. в горной гряде Кейв 85 
Нюдоэеро 17, 63, 106, 166, 2·23 
Нюдуайве,нч (НlOда-тундра), ВОЗВ. в 

пред,горьях Монче-тунд,ры 40, 45, 49, 
106, И9, 1'21, 161 , 163, 165, 167, 3'19 

Нюркпахк (Ньорпахк, НЮРКlI1пах'к), ВОЗВ. 
в ВОСТ. ча,сти Хибин 68. 181 

Нюхчурта, в ВОСТ. части гряд Кейв 85 
Нямельла.г 39 
НЫО-Ylорк 312, 316 

Овернь 328 
Озерко, на берегу губы Б. МОТК'и, Мо

тов·ского зал. 108 
Озерная варака, около разъезда Хабозе-

ро 228, 250 
Ока р. 284 
Оксино 62 
Оленья гора, в р-не р. Мончи 50, 52, 54, 

505, 61, 318 
- губа 104 
- СТ. К'и,ровокой Ж. д. в 112 км от Мур-

манска 52, 53, 54, 223 
Олюторка бухта 313, 315 
Онтарио (Канада) 76, 149 
Орлов маяк, мыс в горле Белого моря 

159, 195, 321 
Осло (Христиания) 11, 283, 284, 294 
Оутокумпу (ЮЖ.н. Финляндия) - ме:дный 

рудник 141,. 241, 268 
Охтаканда (Питкуль), СТ. железной до

роги в 208 км от Мурма'нска, 38 

Па,дун на Туломе (порог) 39 
Па'Й-хой 309 
Пала-губа 327 
Па,на р., ПlРЗJВый приток р. Варзуги 35-

37, 106, 160, 179, 324 
Панские 'высоты, на водора.gделе рр. Па

ны, Поноя иЛовозера 20, 41, 106, 
150, 282' 

Парганьюн, часть ВОЗВ. Маннепахк в зап_ 
части Ловозерских тундр 101, 3·24 
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ПаРТОМI10РР, возв. в сев.-ВОСТ. части Хи-
БНlН 89, 326 

ПарчиИ'Ха губа на Мурм. побережье 109 
Па'свик (Па'з-река). 38 
l1едунов мыс, 'в КандалЗl!<ШСКОМ за,л., 132 
Песчаный наволок, на вост. берегу Им'анд-

ры 323 
Песьвари M-НIИе 178 
Петроза,водск г. 222 
Пе'I'ропавловск на Камчатке 310, 313 
Ле'I'Cамо (Печенга) 14, 20, 40, 43, \112, 

llo8, 119, 141, 157, 160, 167, 168, 246 
Пече-губа, в сев. Части Имандры 54, 63 
Пече-река, 'впа'дает с IВOC1'OKa в сев. часть 

Имандры 63, 64, 80, 125 
Леченга', СМ. Пе'!1само 
Печора 13, 14, 214, 256, 274, 308, 309, 

312 
Пилансберг (Ю. Африка) 122, 173 
Пилькома-Сель'га, гора у Ковд:ор-озера в 

р-не Ионы 57, 295, 302, 324 
Пинаl'ОРИЙ, мыс на вост. берегу Кольско

{'о фиорда, 80, 320 
ПинегС! р. 111 
Пинозеро (ч,ерез аз. протекает р. Ни,ва) 

30, 60, 118, 225, 2Q8, 2'29, 303 
'Пиренгская ИмаНдiра, ЗЗJП. часть с р. Пи

ренгой 24 
'ПИlрроrиновое ущ., у южн. склона Лов

чорра (XiИбины) 42, 43, 70, 158, 187, 
22'4, 307 

'Пирь-Наволок 79 
ПИ'!1Караита (КФССР) 127 
Пиялкимпор, ОТр. горы Карна,сурт 83 
Плесецкая СТ. ж. д. Беломорск-Котлас 

(Архангельокая обл.) 221, 309 
'Поачвумчорр, хр. в це,нтр. части ХибиlН 

47, 67, 71, 72, 181, 186, 322 
'Подас-тундра, близ ущ. р. Подас (сист. 

р. Ноты) 2'1, 34, Фl, 106, И7, 118, 131, 
141, 160, 161, 168, 226, 246, 252, 259, 
262', 265, 275, 317 

ПОД'IЗЫД'ТYIН,дра, к сев. от тундры Кеу-
лик 106 

ПОЛМОС-ТУlJщра 20 
Полярный г. 33, 226 
Поной р. 15, 18, 20, 21, 24, 36, 39, 41, 

46, 49, 62, 63, 8О, 83, 84, 87, 118, 119, 
132, 150, 151, 157, 159, 160, 179, 196, 
200, 220-222, 226, 228, 246, 256, 259, 
286-288, 311, 322 

- сел. 85 
Порзангер 24 
Поррьяс р. 20, 10.4 
'I10РЬЯ губа, Терского р - на, в Кандалакш

оком фиорде 19, 21, 41, 80, 119, 154, 
156, 171, 261, 283 

Прибайкалье 286 
'Приимандрorвский р-н, Приимандрье 50, 

52, 54, 55, 154, 223-224, '}f75, 3'18 
Пудож-гора, м-ние '!1Ит~номагнеmта на 

Онежском озере 97 
Пулмас-тундра, в среднем течении р. Во

роньей 41, 118, 160, 196, 259, 263 
l1улозеро, Кольского р-на, сел. ист. Ки

ровокой ж. д. В 86 км от MypMalНc,Ka 
:64, 77, 86, '82, 86, 88, 154, 225, 226, 
228, 259, 327 

Пулонга (Пулоньга) р., на Терском бе
регу 77 

ПУlНкаруайв, ВiOэв. в юго-воет. час'!1И Лов
озерок'их ТУИiдр 103, 323, 324 

ПYlрнач, правый приток р. Поноя 84, 160, 
246 

Пухозеро, к ВОСТ. от Ловоз,ера в сист. 
р. ХЗJрловки 175 

Пялица р., впадает в горло Белого моря 
77, 259, 327 

ПЯJlJка р. 77 

Рабо, верш., в ЗЗJП. части Хибин 325 
Рамзая ущ. (Песпелькачорр), перев. ме

жду ,рр. М. Белой 'и Поачвумиок 
(ХиБIllНЫ) 712, 187, 189, 230, 264 

РасвУ'МЧарр гора 63, 70, 92-94, 180, 181, 
287, 323 

Ри,ж-губа 17, 36, 158, 159 
РИСТИiКенll', сел. на оев. берегу Нотозе

ра 223 
Рисчорр, Хибины 42, 89, 132, 185 
Ровозеро, в верх,. р. Ровы в сист. р. Ио

канги 87 
РоЙменс.киЙ мыс, в Кандалакшском зал., 

при шюде 08 М. Порью губу 120, 197 
РОКЗJПахта, мыс на Рыбачьем п-ове 108 
Роста, на ВОСТ. берегу КОЛЫCIКого фиор

да, около Му,рмзнска 17, 80, 81, 2>52 
Русиниха р., впа'дает в горло Белого МО

ря севернее устья Поноя 39, 119 
Рыбачий П-ОВ 15, 20, 23, 24, 26, 36, 37, 

39, 88, 108, 133, 195, 199, 226, 253, 
259, 260, 263, 284 

Саамская (Лопа1рская) дол. 94, 95, 102, 
185, 186, 230, 320 

Саамская 'р . (б. ЛОП1арка) между Куки с-
вумчоррOiМ и Юкспором (Хибины) 94 

Саамский перев., СМ. ЛопарсК'llЙ перевал 
Сагастыр 310 
Сайда-губа, Колыский фиорд 33, 104, 211, 

320 
Сальная ТУНlдра (Вуойем-тундра), масс. 

на водора'з,деле р. Печи и Вуны (басс. 
Нотозера) 41, 86, 91, 117-119, 15О, 
160, 167, 246, 252, 263 

Cah-ФрЗJНЦИОКО 319 
Саха'РЙОК, левый приток р. Кульйок, при-

тока Поноя 86 
Саяны 161, 28О, 284 
Свердло1!СК 100 
Свинцооые TYIНДPЫ, ме'жду Колозером и 

Волчьей тундрой 150 
Святой Нос, у устья р. Иокаlfl1ГИ, Барен-

цово море 26 
Северная Земля 28О, 284 , 
Северный ~рай, см. Архантельская обл. 
Cebepo-ДвИlro~ий зал. Белого моря 24 
Се'гозеро 112 
Сёдбери (Канада) 11 , 45, 119, 121, 127, 

149, 167, 212, 246 
Седловатый о-в (,в Порьей губе) 80 
Сейдозеро, см. Сейтозеро 
Се'Йтоз~ро (СеЙТflВР) в центре Ловозер

ских тундр 63, 64, 74, 75, 192 



Указатель zеоzpафuчеСКllХ названий 341 

Сейяв'р, озеро в верх. р. Курги в СИ'СТ. 
ЛOIВозера 80, 82, 86, 122, 131, 171 

Сембозеро (Сымбозеро) 55, 63 
СемиОСl'ровск'ий ног . , сел . 62, 63, 77, 84, 

226, 275, 288 
СеНNiСЧОРР, ВIOЗ'В. В з 1llП. части ЛО'Возер

СКИ'Х Т)'НДр 89 
Сергевань р. (Лухттйок), впадает в сев.-

зап. часть ЛО'Возера 63, 64, 328 
Сергозеро, сток 'в р. Варзугу 170 
Сибирь 77, Иб, 200, 281, 284-286, 309 
Синяя Пала 8О 
СкандинаВСКiИе горы 15 
Слю:дянка р., приток р. Стрельны 77, 80, 

81, 156 
СЛЮДЯJ!ые сопки, к заrп. от Семиостров- . 

ского пог. 77, 87 
Онежница р., впадает в г·орло Белого 

моря 20 
Собачьи тундры (,ва'рака) к воет . от разъ

езда Пулозеро 88 
Соловецкие о"ва (СОЛOВlКи) 14 
СопчуаЙ'ВeJНiЧ (сокращ. Сопча) у ПОДiНожья 

Монче'-ТУ'IЩРЫ 40, 91, 109, 161, 162, 
165, 166, 168, 212, 1245 

СOiЧе-озеро, 'в р-'Не У мбоое.ра 326 
Средний п-ов 24 
Средняя Азия 200, 284, 286 
Стокгольм (Швеция) 8, 277 
СтрашеМllахк, ВОО'В. в южн. части Лов

озерс.ких T}'IHVI.P 1 О 1, 103 
С1'j}елЬ'на ,р., 'впадает 'в Белое море 17-

19, 26, 36, 38, 62, 76, 77, 80, 81, 112, 
119, 131, 160, 170, 171, 179, 200, 221, 
246, 259, 261, 275 

Суолуайв, возв. 'в сев. части Хибин 67, 
68, 71, 180, 181 

США 73, 122, 118, 237 
Сырая тундра 80 
Сысола р., приток Выче'гды 220 

таймыlp (Заll. Оибирь) 284, 286 
Та.на р. 24 
Танну-Тува 161 
Тахтарвумчорр , возв. В зап. части Хибин 

39, 42, 88, 90, 102, 121, 125-127, 13'1, 
1'80, 187, 326 

ТаХЛИН1'уайв (Тахтуайв) В03В. на воет . 
от Ловозера 8rт 

Телячий О-В 175 
Телячья тундра , к югу от тракта Пул

озеро - ЛО'Воз6ро 77 
Териберк,а, на Мурма'нском берегу 36, 54, 

222, 229, 311 
Териберсюое оз. 24 
Терский берег 21-23, 37, 46, 48, 63, 64, 

79, 1503, 195, 196, 220, 253, 3'27 
Терский P-iН 77, 226 
Тm<-'губа, на Имандре, около СТ. Апати

ты 38 
Тиман 9, 11, 14, 21, 29, 38, 62, 87, 129, 

174, 199, 214, 220, 221, 259, 274, 280, 
284, 285, 308, 309, 312 

ТИ'Тан, 'разъезд КИ>рО'ВСКОЙ ветки, IВ 13 км 
от ст. АпатИ'Ты 17, 34, 35, 43, 47, 70, 
86. 155, 159, 204, 218, 224, 228, 289, 
323 

• 

ТИl'овка, в зап . части МОl'овского зал. 
(Мурманский берег) 53, 54, 171, 175, 
229 

Тихий океан 280, 281, 286, 314 
Томба, левый приток р. Поноя В нижнем 

ее тече.нИ1И 63 
ТраlВяная ВЗJpака , в СИСТ. варак у под

ножья Мончи 41. 161. 166-168, 327 
Туа'даш-тумра, В ЮЖiН. части Нотоо·ера 39 
Тулома р. 30, 37, 39, ва, 86, 117, .125, 

1М, 171 , 222, 22·6, 228, 242 
Тулмозе.ро (КФССР) 61 
Тулья р. (Тульйок) В Хи:БЮlах 180, 184, 

190 
Тумча р. 24 
Тунгу(жа р. 14 
Т}'IIЩа р. 'на зал. от Ка'ндалакши 225 
ТУОМИlВаара 321 
Турий мыс, к ВОСТ. от сел. Умба ,в Kall 

далахшском · фиорде 23, 48, 59, 113, 
114, 122, 142, 17'2, 174-178, 239, 261, 
262, 282, 2803, 287, 294 

Тн'нь-Шань 280, 284 

У,к'раина 77, 78, 127, .213, 218 
Умба ' 'р. 26, 36, 106, 107, 171, 175, 222, 

2:29, 275, 294 
У.мба, сел. у устья р . Умбы 20, 28, 3'4, 

81 , 104, 170. 171. 2,24, 229 
У мбозеро 26, 62-65. 170, 188, 225, 229, 

268 
УполакшЭJ 2ffl 
Ура-губа. в ЗЗП. чаотlИ Мурманского бе

рега 104. 2120. 269 
Ура р. 54. 
Урал 11, 22, 29, 73. 86, 96. 1 Ш. 115, 161 , 

200, 212, 237, 238, 284, 285, 304, 307, 
312 

Урма-ва.рака (Урмуайв) 'в верх. р. Мо-
риок '8 басс. ЛО'Возера 171 

Урский фиорд, ·СМ . Ура-губа 
Усть-Камчат~к сел. :Н3 
Ухта 29, 284, З08, 309 

Фадеев РУЧ. 17 
Фалун (ШвецiН'Я) 8, 108 
Федорова тундра, к югу от Лов.озера 20, 

41, 91, 11'50, 167, 228, 246, 250, 275 
Фён (южн. Норвегия) 8, 59, 178, 294 
Финляндия 13, 24, 26, 27, 29, 38, З9, 42, 

53,57,65, 108, 109, 111, 128, 131, 132, 
141, 150, 157, 158, 160. 170, 174, 241, 
246, 268. 277, 2903, 294, 323 

Флора (отрот),возв. в сев.-·ВОСТ. части 
Ловозерских тундр эв, 89 

Флорида 210 
Франца-Иосифа Земля 281 
Франц·ия 7, 269, 328 

Хабозеро, ра1зъезд Кировсхой Ж. д. В 
220 км от Мурманска 16, 21, 26, 34, 
36,92,96,104, 105, 116~118, 131, 142, 
150, 153, 161, 172, 174--178, 228, 240, 
250, 252, 1258, 261, 262, 273,283,290,319 

ХапараlНда, погра~IИЧНЫЙ пункт Швеции и 
Фи'нляндии 201, 243 
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Харловка р., впа'дает в Б3JРООЦОВО море 
24, 41, 112, 1М, 175, 311 

Хибинские тундры (Хибины) 11, 13, 22, 
26, 29, 33, 37, 39--43, 45--4ч, 66--74, 
76, 77, 80, 81, 88---90, 92--94, 97, 
100--102, 104, 109, 110, Н2---<117, 119, 
120, 122, 1124--1.30, 132с--140, 142, 143, 
149, 153, 158, 160, 17'1--174, 177--191, 
1'93, 204, 207, 208, 2110, 213, 215, 224, 
225, 237, 239, 241, 242, 245, 246, 249, 
258--260, 261, 263, 264, 269, 273, 278, 
283, 286--289, 305, 313, 316, 322, 326 

Хнзовара, м-'ние киа'нита около ст . Ло
ухи (КФССР) 82, 84 

Хри{: Т'иания , см. Осло 

Чаl'вуайв, воз в. к заи. от губы Лицы, 
Мотовокого зал . 171. 175 

Чайная губа 88 
Чалмозеро 295 
Часначорр, возв. в з'ап. ч-асти ХиБИII! 90, 

94, 187 
Червурта, в03JЗ. в средней часТIИ Кейв 85, 

326 
Чериика-ЖIИла , M -II!ие эвдиалита в зап . 

части Х'ибин 1.87 
Чернорече'нокая дер. 39 
Чешская губа 13, 14, 2~, 214, 220--22i21, 

256, 259, 308. 309. 311 
Чехо-СловЗК'ия 7. 269--271 
Чивруай 'руч. , впадает в Сейтнвр в Лов

озерских туидрах 1 01 
Чинглусуай р., в Ловозерских туидрах 

89, 103 
Чакваренч (гора Баумана), около ст. 

Оленья в p-Iне Заимандровоких тундр 
17, 36, 54, 55 

Чудо-озеро (Чуди, ЧУ1ДЗЬЯ8Р), в ЛО80зер
'ском р -,ие 'в 70 км от Пулозера 326, 328 

Чудо-река (Чуда.-река) ,вnatдaeT с ,сев. в 
Умбозеро 63 

ЧУКОТCiКий п·в 280 
Чуна оз. 24 

Чуна-тундра 13, 36, 159, 201, 225, 229, 
261, 32'1 

Чу,рмуйвенч, возв. к вост. от Пулозера 88 

Швейца,Р'И'Я 7 
Швеция 9, 11, 22, 49, 65, 105, 107, 108, 

111, 128, 132, 145, 149, 155, 201, 210, 
212, 243, 277, 282, 284, 293 

Ш,елеапа.ркменч (гора ИМ. XV годовщины 
Октября), ОК'оло ст. Оленья 54, 55 

ШельШl'l!О СТ'ЗlНовише 44 
Шонгуй, разъезд Кировекой ж. д. ,в 29 км 

от Мурманска 17, 3,7, 53, 55, 88, 154 
Шория Горная (Зап. ОиБИlpЬ) 115 
Шот лан:дия 174, 177, 184. 280, 283 
Шпицберген 13, 14, 220, 274, 314 
Шуерецкая (КФССР) 86, 87 
Шуурурта, воз,в. в центр. части КеЙlВ 85, 326 

Эвеслогчорр, ВОЗ8 . :в южн . части Хибин 
42, 67, 72, 89, 102, 185, 188, 322' 

ЭлемарЗiЙк р. 3128 
Энаре оз. (Полярная ФИНЛЯНДlИя) 24, 39, 

132, 150 
Энбань-тундра, к вост. от р. Колы 88 
Энгпор, возв . в южн. части Ловозерских 

тундр 101 

Юздя р. 247 
Юкспор, В038. В ЮЖИ . части Хибин 17, 

42. 67, 68, 70, 92--95. 102, 104, 133, 
181, H~5--1 '87, 288, 289, 323--325 

Юкспорлак, пер ев . между ЮК'спором и 
Рас~умчорром (Хибины) 102, 186 

lOлианехааб, маос. в ГренлЗIНдiИ'И 11, 283 

Яге'льный Бор, ра·зъезд Кировс'Кой Ж. д. 
в 122 км от Мурманска 80 

Ягульурта, B03IВ. в центр. части КеЙ!в 85 
Якупиранга (Бразилия) 178 
Яи-Майен, о-в в северной Атла'нтике 276 
Япония 249, 316 
Ярва-варака 168 
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