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Диктионемовые сланцы Прибалтийского палеобассейна представляют собой тонкосло-
истые аргиллиты от черного до темно-коричневого цвета с содержанием органического
вещества от 10 до 15%. Они характеризуются повышенными содержаниями урана, вана-
дия, рения, молибдена и других редких элементов.

Основная масса органики сложена коллоальгинитом сине-зеленых водорослей, а также
остатками граптолита Dictyonema в дисперсной смеси с глинистым веществом сланцев.

Минеральная часть сланца представлена кварцем, разной степенью окатанности зерен,
калиевыми полевыми шпатами (КПШ) (санидин, редко - микроклин) и редкими вклю-
чениями кислых плагиоклазов, хлорита, глауконита, апатита, а также карбонатными и
фосфатными конкрециями. Из акцессорных минералов встречаются циркон, сфен, эпи-
дот, рутил, монацит. Рудная минерализация в шлифах и аншлифах представлена преиму-
щественно рассеянной вкрапленностью, послойными скоплениями, микропрожилками и
микрогнездами разнозернистых скоплений сульфидов железа и реже цинка (рис. 1).

Сульфидная минерализация свидетельствует о восстановительной, богатой органикой
среде. Большое количество органики в осадке позволяют развиваться бактериям, кото-
рые восстанавливают сульфаты морской воды и выделяют сероводород, реагирующий с
железом, что, в конечном итоге ведет к образованию пирита. Стоит сказать, что восстано-
вительная сероводородная среда благоприятна для аккумуляции из придонных вод ряда
редких металлов, таких как V, Mo, U, Re, REE и др [1].

Методом масс-спектрометрии (ICP-MS) (672 пробы) был получен элементный состав
сланцев. При этом обнаружены промышленные концентрации некоторых редких и рассе-
янных элементов (рис. 2).

Корреляционный анализ позволил выявить геохимические ассоциации, а также опре-
делить приуроченность химических элементов к определенным минеральным формам.

Анализируя корреляционную матрицу (рис. 3) микроэлементов обнаружено, что боль-
шинство элементов имеют тесные положительные связи. Это может быть связанно с общ-
ностью их источника и условий накопления. Редкие и рассеянные металлы образуют гео-
химические ассоциации, такие как Th-U-REE и Th-Cs-Mo-V-Rb-Re, что может являться
полезным поисковым признаком.

Таким образом можно сделать вывод о том, что диктионемовые сланцы являются пер-
спективным комплексным сырьем на спектр разнообразных редких и рассеянных элемен-
тов.
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Рис. 1. Минералы диктионемовых сланцев. Пирит (спектр 1), фтор-апатит (спектр 2), КПШ
(спектр 3), кальцит (спектр 4). Удлиненные формы черного цвета - остатки граптолита
Dictyonema

Рис. 2. Элементный состав ДС по результатам масс-спектрометрии в г/т (n=672). Жирным
выделены элементы, чьи средние концентрации представляют промышленную ценность.

Рис. 3. Корреляционная матрица микроэлементов (n=672, r=0,21)
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