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Представлен краткий обзор обеспеченности Карелии карбо-

натным сырьем. Приведены сведения из истории использования 

карельского декоративного камня (мрамора). Помимо традицион-

ного применения, предложено изучить возможность использования 

карельских карбонатов для очистки вод от тяжелых металлов.

Ключевые слова: продукция горнопромышленного ком-

плекса, карбонатное сырье, стратиграфическая позиция продуктив-

ных толщ, мес то рожде ние известняка, мес то рожде ния доломитов, 

карельский мрамор, многоцелевое использование карбонатов.

DOI: 10.17580/gzh.2019.03.05

П. В. МЕДВЕДЕВ, 

старший научный сотрудник, канд. геол.-минерал. наук

Н. И. КОНДРАШОВА, 

научный сотрудник, канд. геол.-минерал. наук,  

kondr@krc.karelia.ru

Институт геологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия

© Медведев П. В., Кондрашова Н. И., 2019

Введение

В структуре экономики Республики Карелия основными 

видами продукции горнопромышленного комплекса являются: 

железорудный окатыш, строительный щебень, камнелитейное 

сырье, продукция из шунгита и шунгитсодержащих пород, а также 

блочный камень. Если с начала XVIII в. для добычи блочного 

камня на территории Карелии использовали преимущественно 

мрамор, то в настоящее время – это магматические породы раз-

ного состава, а также кварциты и кварцитопесчаники.

На сегодняшний день в кадастре республики указано 40 мес-

то рожде ний и рудопроявлений карбонатного сырья [1]. Из них 

только два объекта связаны с магматическими телами карбо-

натитов, все остальные относятся к осадочным и осадочно-

метаморфическим образованиям палеопротерозоя.

Стратиграфически осадочные карбонаты приурочены преиму-

щественно к отложениям ятулийского и людиковийского надгори-

зонтов нижнепротерозойской (карельской) эонотемы (табл. 1). Яту-

лийский надгоризонт подразделяется на онежский и сегозерский 

горизонты [2]. Если сегозерский горизонт – это кварцитопесчани-

ковая толща с силлами и лавовыми покровами основных пород, 

то онежский горизонт представлен преимущественно терригенно-

карбонатной толщей. Людиковийский надгоризонт подразделяется 

на заонежский и суйсарский (преобладают магматические породы) 

горизонты. Заонежский горизонт делится на два подгоризонта: ниж-

ний – существенно карбонатный и верхний – преимущественно 

терригенно-карбонатный, с обогащением пород шунгитовым веще-

ством. В Северном Приладожье в составе людиковийского надго-

ризонта выделяют сортавальскую (существенно вулканогенную) 

и ладожскую (турбидитовую) серии. В разрезе сортавальской серии 

присутствуют горизонты карбонатов, часто скарнированных.

В обобщающей сводке по нерудному сырью республики [1] 

указывается возможное практическое использование разведан-

ного карбонатного сырья. Это, главным образом, производство 
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огнеупорных материалов для металлургии и строительной изве-

сти, а также применение в процессе известкования почв. Бес-

кварцевые разности доломитов возможно использовать для маг-

незиального вяжущего, офлюсования железорудных окатышей, 

а известняки – для производства цемента.

Действительно, карбонатное сырье подразумевает многоце-

левое использование. Однако, помимо перечисленного выше, 

возможно применение карбонатных пород в химической про-

мышленности, регулировании кислотности питьевой воды и при 

очистке сточных вод от тяжелых металлов [4, 5], что заметно 

повышает привлекательность карбонатов для потенциальных 

инвесторов. Однако это требует дополнительного изучения геохи-

мического и минерального состава карельских карбонатов.

Обзор сырьевой базы карбонатных пород Карелии 

(мрамор, известняки, доломиты)

Наиболее полная сводка по мес то рожде ниям и проявле-

ниям карбонатного сырья Карелии на настоящий день приведена 

в работе [1]. Позднее она была дополнена данными, появивши-

мися при составлении Государственной геологической карты тре-

тьего поколения масштаба 1:1 000 000, лист P-(35), 36 [6]. 

В настоящее время в Кадастре республики находятся 13 мес то-

рожде ний и 25 рудопроявлений карбонатного сырья, связанных 

с осадочными толщами палеопротерозойского возраста.

Мрамор. Заслуженную славу Карелии принес мрамор. Его 

добывали в виде блочного камня еще в XVIII в., и он долгое время 

оставался излюбленным строительным материалом благодаря 

своей прочности, дешевизне и красоте (в строительном деле тер-

мин «мрамор» закрепился за породами, легко поддающимися 

полировке). В 1757 г. начинается разработка мрамора, получив-

шего собственное название – «белогорский», вблизи дер. Тивдия. 

В 1807 г. здесь был построен завод по распиловке и шлифовке 

мраморов, просуществовавший до 1863 г.

На базе мес то рожде ния мрамора возникла и горная промыш-

ленность Северного Приладожья. Залежи мраморов у дер. Руске-

ала и на о. Иоенсу, находящемся у северного побережья Ладож-

ского озера, были известны уже в 1765 г. Первые блоки деко-

ративного камня были отправлены в Санкт-Петербург в 1766 г. 

В 1767 г. в Рускеала были заложены несколько карьеров и распи-

ловочная мельница. Помимо блочного (штучного) камня, постав-

лявшегося в Санкт-Петербург на строительство Исаакиевского 

и Казанского соборов (из рускеальского мрамора там выполнены 

полы), в Рускеала добывали известковый камень для выжига 

высокого качества жирной извести. После окончания строитель-

ства Исаакиевского собора, наружная облицовка которого тоже 

была выполнена рускеальским мрамором, карельский декоратив-

ный камень стали применять все реже. В 1906 г. из белогорского 

мрамора была сделана облицовка и построена колоннада Этно-

графического музея в Санкт-Петербурге. Постепенно разработку 

карельских мес то рожде ний мрамора для добычи блочного камня 

прекратили. В Рускеале, например, с 1830 г. вели добычу карбо-

натного сырья только для извести. В советское время Рускеаль-

ский известково-мраморный комбинат занимался добычей и пере-

работкой карбонатного сырья для бумажной промышленности.

На сегодняшний день только три мес то рожде ния являются 

крупными и учитываются Государственным балансом. Это Бело-

горское, Рускеальское и Ковадъярви [1]. В настоящее время их 

не разрабатывают, и они отнесены к нераспределенному фонду.

Мес то рожде ние Белогорское расположено в Кондопожском рай-

оне у деревень Тивдия и Белая Гора. Мраморами сложен кряж высо-

той до 25 м от северного окончания оз. Хижозеро до дер. Тивдия.

Мраморы принадлежат к отложениям онежского горизонта 

ятулийского надгоризонта. По составу они относятся к кальцит-

доломитовым, неравномерно окварцованным разновидностям. 

В строительстве мрамор этого мес то рожде ния носит общее назва-

ние «белогорский». Он представлен двенадцатью разновидно-

стями по рисунку и цвету от белых и светло-желтых до розовых 

и красных разновидностей с пятнистым, брекчиевидным и жилко-

ватым строением. Окраска зависит от количества присутствую-

щего в породах тонкодисперсного гематита. Белогорский мрамор 

хорошо полируется и обладает высокими декоративными свой-

ствами, которые можно оценить, посетив Исаакиевский собор, 

Мраморный дворец, Инженерный замок и Зимний дворец в Санкт-

Петербурге. Из белогорского мрамора выполнена облицовка вто-

рого и третьего этажей, а также наружные украшения Мрамор-

ного дворца. В Инженерном замке белогорский мрамор использо-

ван для облицовки центральной части фасада. Для наружной обли-

цовки был применен белогорский мрамор и при постройке дворца 

Е. М. Юрьевской (Малый Мраморный дворец) в Санкт-Петербурге. 

В советское время белогорский мрамор использовали для отделки 

станции метро «Бауманская» в Москве. К сожалению, именно при 

добыче мрамора для украшения этой станции применяли взрыв-

чатые вещества (динамит и аммонит), что при природной трещи-

новатости камня – не допустимо. В результате такой добычи мас-

сив мрамора не мог давать хороших качественных блоков, и отби-

тая порода превращалась в грубый щебень, что позволило строи-

телям, безо всякого на то основания, признать карельский мрамор 

неудовлетворительным для архитектурных целей. Однако исто-

рически доказанная высокая погодоустойчивость белогорского 

Таблица 1. Расчленение нижнего протерозоя в общей страти-

графической шкале докембрия России [3]

Эонотема Эратема

Возраст 

нижней 

границы, 

млн лет

Типовые 

стратиграфические 

подразделения 

(надгоризонты) 

региональной шкалы

Горизонты [2]
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Пялкярвинский
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Сегозерский

2400 Сариолийский
Селецкий
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2500 Сумийский
Ожиярвинский

Пайозерский

П р и м е ч а н и е. Стратиграфическое положение карбонатных пород 

Карелии выделено серым цветом.
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мрамора не исключает возможности его дальнейшего использо-

вания для добычи блочного камня. Для этого необходимо провести 

детальные исследования трещиноватости белогорских мраморов.

Рускеальское мес то рожде ние расположено в 2,5 км к юго-

востоку от ж.-д. ст. Маткаселькя у дер. Рускеала и приурочено 

к отложениям питкярантской свиты сортавальской серии (зао-

нежский горизонт людиковия). Мес то рожде ние включает в себя 

два участка: Рускеала-I и Рускеала-II.

Полезная толща участка Рускеала-I представлена мраморами, 

залегающими в виде линзы дугообразной формы, вогнутой в юго-

западном направлении. Вмещающими породами являются амфи-

боловые и слюдяные сланцы сортавальской серии людиковий-

ского возраста. Мес то рожде ние приурочено к крылу Рускеаль-

ской антиклинальной структуры. Мраморы представлены кальци-

товыми и доломитовыми разновидностями, по преобладанию кото-

рых полезная толща подразделяется на три пачки: нижнюю, сред-

нюю и верхнюю общей мощностью 600 м. Минеральный состав 

доломитовых мраморов, %: кальцит – 36; доломит – 64–99; 

кварц – 0–10; тремолит – 0–10; а кальцитовых мраморов: каль-

цит – 80–100; доломит – 10; кварц – до 1 (редко содержание 

кварца увеличивается до 15–36 %). В мраморах верхней пачки 

встречаются включения амфибола. Мрамор пригоден для внутрен-

ней отделки помещений и настилки полов. Скол и мелочь, образу-

ющиеся при добыче блоков, используют для производства щебня 

в бетон и мраморной крошки. Мрамор хорошо шлифуется и поли-

руется с образованием зеркальной поверхности различных расцве-

ток от светло- до темно-серой. Выход блоков при добыче составлял 

15,74 %. Запасы на 1.01.2014 г. по категориям А+В+С1 оценены 

в количестве 14434 тыс. м3, по С2 – 20589 тыс. м3 [1].

Участок Рускеала-II локализован на северном крыле Рускеаль-

ской антиклинали. Мес то рожде ние представляет собой линзообраз-

ное тело полосчатых мраморов длиной около 1200 м. Мощность 

полезной толщи достигает 200 м. Породы затронуты интенсивной 

микро- и макротрещиноватостью, что обусловливает их непригод-

ность для производства блоков. Мрамор используется для произ-

водства декоративного щебня и песка. Запасы на 1.01.2014 г., под-

считанные по категориям А+В+С1, составляют 7640 тыс. м3.

Мес то рожде ние Ковадъярви расположено к северо-западу 

от пос. Колатсельга (Пряжинский район Карелии). Продуктивные 

толщи представлены здесь двумя моноклинально залегающими 

пластами мраморов, разделенных толщей алевролитов и вулкано-

генных пород соанлахтинской свиты (заонежский горизонт люди-

ковия). Мощность западного продуктивного пласта составляет 

160 м, мощность восточного пласта достигает 276 м. Мраморы 

по составу – кальцит-доломитовые, доломитовые. Реже встре-

чаются чисто кальцитовые разновидности. На контакте с магма-

тическими породами мраморы скарнированы. Встречаются слои 

окварцованных мраморов, а также мраморов, обогащенных угле-

родистым веществом. Выделяются следующие цветовые разно-

видности: зеленовато-серые и серовато-зеленые, серые и темно-

серые, голубовато-зеленые, реже – желто-серые, черные, 

белые и розовые. Мраморы преимущественно тонко- и микро-

зернистые, присутствуют и неравномерные разновидности. Тек-

стуры пород полосчатые, пятнистые, редко – массивные. Запасы 

мраморов, подсчитанные по категориям А+В+С1, составляют 

10133 тыс. м3 [1].

Следует обратить внимание на то, что толщи мраморов отме-

чаются во многих разрезах нижнего протерозоя Карелии помимо 

вышеперечисленных. Они отмечены в западном крыле Святогуб-

ской синклинали (Пальеозеро). В разрезах южного берега Пяло-

зера присутствуют выходы доломитовых мраморов. Так, толща 

мраморов вблизи дер. Спасская Губа в районе Мраморного Бора, 

по данным бурения, имеет мощность свыше 450 м. Не исклю-

чено, что выходы мраморного декоративного камня, в частности 

в Прионежье, могут охватывать значительные площади, так как 

в локальных разрезах они прослеживаются дугообразной полосой 

вокруг Онежского озера.

В конце обзора по мрамору можно отметить, что если исполь-

зование кальцитовых мраморов Рускеалы для наружной отделки 

Исаакиевского собора уже через несколько десятков лет требо-

вало проведения реставрационных работ, то белогорский мрамор 

без особых разрушений и выветривания просуществовал почти 

полтора столетия: реставрационные работы Мраморного дворца 

и Инженерного замка впервые были начаты в 1951 г. (через 

165 лет после постройки).

Известняк. В Карелии зарегистрировано 7 мес то рожде-

ний известняка: Соваярвинское, Оленеостровское, Остреченское, 

Колодозерское [1], Медвежьегорское, Елмозерское и Палгушское 

[6]; получаемое из них сырье пригодно для использования в про-

мышленных целях. На сегодняшний день на территории Карелии не 

выявлены мес то рожде ния и проявления облицовочного известняка. 

В отдельных разрезах ятулийского надгоризонта присутствуют 

толщи известняков, которые предлагается использовать для произ-

водства флюсов, строительной извести и для известкования почв.

Известняки, применяемые в качестве флюса для доменного 

и конвертерного производства, в Карелии встречаются редко. 

Здесь можно отметить одно крупное Медвежьегорское и два 

малых – Елмозерское и Палгушское мес то рожде ния [6]. Продук-

ция с Медвежьегорского мес то рожде ния поставляется на Чере-

повецкий металлургический комбинат, поэтому на сегодняшний 

день только оно имеет промышленное значение.

Елмозерское мес то рожде ние приурочено к Сегозерско-

Елмозерской синклинали, ее восточному крылу. Мес то рожде ние 

было разведано Н. И. Рябовым еще до Великой Отечественной 

войны. Карбонатные породы здесь завершают разрез ятулий-

ского надгоризонта. На мес то рожде нии присутствуют выходы 

двух пластов карбонатных пород, разделенных толщей кварци-

топесчаников. Юго-западный пласт (верхний) имеет мощность 

порядка 120 м, северо-восточный (нижний) – около 25 м. Пре-

обладающими карбонатными породами здесь являются извест-

няки. Наряду с чистыми известняками присутствуют окварцован-

ные разности (присутствует до 30 % кварца), встречаются доло-

миты в виде прослоев мощностью до 2 м.

В Северной Карелии встречаются чистые известняки с содер-

жанием CaO в пределах 48–54 % (среднее – 53,54 %) и MgO – 

от 0,5 до 2,5 % (среднее – 1,2 %), SiO2 – до 1,5 % у оз. Сова-

ярви (мес то рожде ние Соваярвинское, известняки которого при-

годны для производства цемента).
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На юго-востоке Карелии в Пудожском районе находится мес то-

рожде ние Колодозерское. Это единственное мес то рожде ние на терри-

тории республики, сложенное известняками палеозойского каменно-

угольного возраста. Известняки пригодны для производства строитель-

ной извести. Запасы категорий А+В+С1 составляют 32 тыс. м3 [1].

Доломиты. Бо́льшая часть карбонатного сырья Карелии 

представлена доломитами. Они слагают продуктивные толщи в 9 

из 13 мес то рожде ний карбонатного сырья, приведенных в Када-

стре республики. На карте, составленной коллективом ВСЕГЕИ 

[6], показаны три мес то рожде ния, из которых на Государствен-

ном балансе числится только Райгубско-Пялозерское мес то-

рожде ние. Его запасы, подсчитанные по категориям А+В+С1, на 

1.01.2014 г. составляют 12848 тыс. м3.

В Северной Карелии доломиты встречаются в области озер 

Панаярви, Кукасозера (мес то рожде ние Кукасозерское), Вуори-

ярви. В разрезах района оз. Кукас встречаются также доломитовые 

известняки. Содержания MgO в них могут доходить до 13,98 %.

Чирко-Кемское мес то рожде ние приурочено к одноименной 

синклинали северо-западного простирания. Синклиналь пред-

ставляет собой опрокинутую на северо-восток складку с крутыми 

углами падения на крыльях. Карбонатные породы нижнеонежского 

подгоризонта ятулия залегают в ядре складки. Они находятся 

выше толщи алевролитов и сланцев сегозерского горизонта. Кар-

бонатные породы встречаются на трех участках (рис. 1). Разрез 

участка Ланец мес то рожде ния представлен горизонтом доломи-

тов с подчиненными по объему известняками, встречающимися 

в виде отдельных тел в доломитовой толще (табл. 2). Мощность 

карбонатных пород здесь составляет порядка 160 м.

Доломиты в этом мес то рожде нии мелкозернистые, серова-

тых и желтоватых оттенков. Состоят из кристаллов доломита, 

кварца (до 13–15 %), иногда встречается халцедон (до 2 %), 

листочки мусковита. Кристаллы кальцита редки. Присутствующие 

в разрезе известняки по текстуре отличаются от доломитов, они 

большей частью крупнозернистые, массивные. В их минераль-

ном составе преобладает кальцит, присутствует кварц, содер-

жание которого может достигать до 17 %. В известняках отме-

чены единичные кристаллы доломита, мусковита. Прогнозные 

ресурсы сырья категории Р1+Р2 по трем участкам составляют 

16927 тыс. т. [1].

Максимальная мощность карбонатных пород отмечена 

в Онежской структуре. Именно здесь расположено крупнейшее 

в Карелии Пялозерское мес то рожде ние доломитов, приуроченное 

к южной части одноименной синклинали (рис. 2, а). Стратигра-

фически карбонатные породы приурочены к онежскому горизонту 

ятулия, разделенному на два подгоризонта: нижний и верхний (см. 

рис. 2, б). Наблюдаются изоклинальные складки с размахом кры-

льев до 800 м и крутыми углами падения слоев (45–90°), кото-

рые выполаживаются в южном направлении. Непосредственно на 

мес то рожде нии породы смяты в пологие складки. Доломиты во 

многих местах выходят на земную поверхность, в остальном мощ-

ность вскрыши составляет первые метры. В верхнеонежском под-

горизонте выделяется «продуктивный» пласт бескварцевых доло-

митов мощностью около 20 м (табл. 3), прослеженный в преде-

лах всего Северо-Онежского синклинория [7].

Доломиты Пялозерского мес то рожде ния до середины XX в. 

отрабатывались местным Промкомбинатом для получения изве-

сти путем обжига в напольных печах. Следы старых разработок 

и напольные печи сохранились до настоящего времени.

Геологическими исследованиями была установлена воз-

можность комплексного использования доломитов мес то рожде-

ния для производства известковой муки, конвертерных огнеупо-

ров и офлюсования окатышей железных руд, а также для изго-

товления доломитовой муки, мраморной крошки и строительной 

извести. По данным поисковых, разведочных и оценочных работ 

под руководством Р. Х. Мутыгуллина в 1988 г. и Г. В. Фадеева 

Таблица 2. Химический состав карбонатных пород на участке 

Ланец Чирко-Кемского мес то рожде ния, %

Компонент
Номер пробы

2465 2466 2468 2470 2475 2479

SiO2 6,44 3,44 0,66 6,78 3,24 1,68

TiO2 0,05 0,04 0,03 0,06 0,07 0,03

Al2O3 1,49 0,96 0,43 1,98 1,56 0,45

Fe2O3 0,34 0,34 0,26 0,40 0,61 0,22

FeO – – – – – –

MnO 0,032 0,040 0,074 0,036 0,031 0,030

MgO 20,93 4,68 22,59 20,77 5,94 4,23

CaO 28,84 48,90 30,38 27,94 47,10 50,56

Na2O 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,04

K2O 0,39 0,30 0,23 0,44 0,23 0,56

H2O 0,10 0,10 0,05 0,11 0,15 0,05

П.п.п. 41,58 41,35 45,42 41,85 41,45 42,52

Итого 100,23 100,18 100,13 100,38 100,40 100,37

П р и м е ч а н и е: Анализы выполнены в Институте геологии КарНЦ РАН, 

аналитики Г. К. Пунка и В. Л. Утицына.

Рис. 1. Выходы пластов доломита на участке Ланец 

Чирко-Кемского мес то рожде ния
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в 2001 г., минеральные продукты мес то рожде ния были отнесены 

к металлургическим доломитам, в том числе и высших сортов. 

Подсчитаны запасы (300 млн т) бескварцевых доломитов как 

флюсующего материала для Костомукшского ГОКа.

Следует отметить, что доломиты в локальных разрезах ятулия 

и людиковия Карелии различаются как по химическому составу, 

так и по структурно-текстурным и минералогическим особенно-

стям. Имеются чистые доломиты, состоящие из кристаллов доло-

мита с незначительным присутствием зерен кальцита, кварца. 

Встречаются также окварцованные и известковистые разности. 

В разрезах карбонатов людиковийского надгоризонта присут-

ствуют доломиты, с примесью шунгитового/углеродистого веще-

ства. В доломитах фиксируются также гематит, апатит, сульфаты 

и другие минералы. Структура доломитов, как правило, тонко- 

или мелкозернистая, характерно развитие сутурно-стилолитовых 

швов, нередко встречаются брекчиевидные текстуры.

В палеопротерозойских разрезах людиковия присутствуют 

шунгитсодержащие доломиты (Кяппесельгское мес то рожде ние). 

Доломиты шунгит/углеродсодержащие могут быть использованы 

в качестве сырья для известкования почв.

Заключение

Несмотря на значительные объемы запасов, хорошие каче-

ственные и технологические характеристики карбонатного сырья 

Карелии, большинство его мес то рожде ний остаются невостре-

бованными. К настоящему времени предлагается лишь тради-

ционное использование карельских карбонатов, главным обра-

зом для производства огнеупорных материалов для металлур-

гии, строительной извести и известкования почв, а бескварцевых 

разностей доломитов – для производства магнезиального вяжу-

щего и офлюсования железорудных окатышей. Однако помимо 

Рис. 2. Схема геологического строения Пялозерского месторожде ния (а) и положение продуктивного пласта доломитов 

в стратиграфическом разрезе ятулия (б).

Обозначения в стратиграфической колонке (слева):

1 – долериты; 2 – сероцветные алевролиты людиковия; 3 – доломиты верхнеонежского подгоризонта; 4 – базальты; 5 – доломиты нижнеонежского 

подгоризонта; 6 – элементы залегания слоистости; 7 – разрывные нарушения; 8 – буровые скважины; 9 – места старых разработок
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Таблица 3. Химический состав доломитов продуктивного 

пласта Пялозерского мес то рожде ния, %

Компонент
Номер пробы

3565 3574 3581 3690 3601 3602

SiO2 2,00 0,77 2,00 2,06 1,16 3,06

TiO2 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01

Al2O3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fe2O3 0,02 0,04 0,174 0,07 0,09 0,05

FeO 0,07 0,07 0,07 0,08 0,10 0,07

MnO 0,04 0,02 0,16 0,07 0,04 0,09

MgO 21,63 21,72 21,90 21,60 21,86 21,16

CaO 30,53 30,96 30,11 30,53 30,86 29,73

Na2O 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02

K2O <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 <0,01

H2O 0,06 0,04 0,12 0,10 0,08 0,32

П.п.п. 45,23 45,87 45,41 45,49 45,93 45,03

Итого 99,59 99,50 99,95 100,10 100,15 99,53

Анализы выполнены в Институте геологии КарНЦ РАН, аналитики 

Г. К. Пунка и В. Л. Утицына.
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этого, карбонаты можно использовать в качестве химических 

адсорбентов при очистке сбросных вод при открытой разработке 

мес то рожде ний рудного сырья, при очистке карьерных вод, если 

они являются источником загрязнения поверхностных водото-

ков [8–16]. К сожалению, исследования на подобное возможное 

использование карельских карбонатов не проводят.
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Abstract

The article gives a brief review of carbonate raw materials represented by deposits of marble, limestone 

and dolomite, as well as their potential application ranges in the Republic of Karelia. 

The history of Karelian decorative stone (marble) is presented in short. The famous Karelian dimensions 

stone history started in the 18th century from development of Belogorsky and Ruskealsky marble. 

The geological description of the Karelian marble, limestone and dolomite deposits discussed in 

the article is given. The mineralogical and chemical composition of carbonate rocks from the most 

promising deposits—Chirko-Kem (Lanets site) and Pyalozero—is characterized. 

Aside from traditional use of carbonates for production of refractory materials for metallurgy, or lime 

for construction and soil liming, while quartz-free varieties of dolomite—pr production of magnesian 

binder and for fluxing of iron ore pellets, it is suggested to study usability of Karelian carbonates for 

water purification from heavy metals. This will required additional geochemical and mineral analysis 

of Karelian carbonates. 

Keywords: Mining and processing industry products, carbonate raw materials, stratigraphic position of 

productive strata, limestone deposit, dolomite deposit, Karelian marble, multi-purpose use of carbonates. 
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