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Аннотация. Важнейшим структурно-вещественным и рудонесущим компонентом Юбилейного 
сульфидного платиноидно-медно-никелевого месторождения (Центральная Россия) является значи-
тельный по протяженности дайковый комплекс, представленный рядом последовательно сформиро-
вавшихся породных ассоциаций. Рудные тела ассоциируют с глубокоэродированным ультрамафито-
вым дайкообразным подводящим каналом – проводником ранних порций высокомагнезиальных 
сульфидоносных расплавов, выступающих в качестве самостоятельных петрорудообразующих сис-
тем. Приведена характеристика состава пород, руд и минералов.
Ключевые слова: дайки, сульфидные платиноидно-медно-никелевые руды, Юбилейное месторож-
дение.

Abstract. The major structural-material and ore-bearing component of the Yubileiny sulfi de platinoid-copper-
nickel deposit (Central Russia) is a signifi cant, with respect to its extension, dyke complex represented by 
a number of successively formed rock associations. The ore bodies associate with deeply eroded ultramafi te 
dyke-shaped incurrent canal, a leader of early portions of highly magnesian sulfi de-bearing melts, acting as 
independent petrological and ore-forming systems. The characteristics of the composition of the rocks, ores 
and minerals are presented.
Key words: dykes, sulfi de platinoid-copper-nickel ores, the Yubileiny deposit.

В докембрийском фундаменте Воронежского 
кристаллического массива (ВКМ) выявлено 5 мес-
торождений и около 50 разномасштабных прояв-
лений сульфидных платиноидно-медно-никелевых 
руд, ассоциирующих с дунит-перидотит-пироксе-
нит-габброноритовой (мамонский тип месторож-
дений – 2100–2080 ± 14 млн лет) и ортопироксенит-
норит-диоритовой (еланский тип – 2065–2050 ± 14 
млн лет [1]) формациями зон рассеянного спредин-
га и реактивизированных структур Хопёрского 
мегаблока ВКМ (рис. 1). Исключительно широкое 
развитие в регионе различных по возрасту и фор-
мационной принадлежности ультрамафит-мафито-
вых и мафит-мезомафитовых интрузий бесединс-
кого, сергиевского, шукавского, ольховского, 
смородинского, новогольского комплексов создает 
значительные предпосылки для дальнейшего на-
ращивания минерально-сырьевого потенциала 
цветных и благородных металлов в Центральной 
России [2]. В решении этой фундаментальной 
проблемы особое значение имеют дайковые обра-
зования, которые, являясь важнейшим структурно-
вещественным компонентом никеленосных комп-

лексов и ассоциирующих с ними рудномагматиче-
ских систем (РМС), сопровождаются нередко 
разномасштабным, в том числе промышленно-зна-
чимым сульфидным медно-никелевым оруденени-
ем [3].

К числу таких месторождений относится Юби-
лейное, в котором в качестве рудонесущего компо-
нента РМС выступает дайковая ассоциация пород 
многоактного внедрения, принадлежащих к мно-
гофазной никель-платиноносной дунит-перидотит-
габброноритовой формации (мамонский комп-
лекс).

1. Типы интрузий и породных ассоциаций 
мамонского никель-платиноносного 

комплекса
В составе мамонского комплекса [2; 3] выделя-

ется несколько групп (типов) интрузивно-дайковых 
тел, сформировавшихся, вероятно, в условиях не-
одинаковых уровней магмагенерации или очаговых 
зон и различающихся по структурному положению, 
составу породных групп и минеральных парагене-
зисов, полноте дифференцированности, степени 
рудоносности: 1) ранние ультрамафитовые высоко- 
(MgO > 30 мас. %) и умеренно-магнезиальные © Чернышова М. Н., 2009
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(20 < MgO < 30 %) в разной мере дифференциро-
ванные, бесполевошпатовые (мамонский тип); 2) 
ультрамафит-мафитовые низко- и умеренно-маг-
незиальные (8 < MgO < 25 %) камернодифферен-

цированные (расслоенные) с амфибол-(титанистая 
роговая обманка) плагиоклазсодержащим типом 
ультрамафитов (ширяевский тип); 3) ультрамафит-
мафитовые (фазные) камернодифференцированные 

Дайковый рудонесущий комплекс юбилейного месторождения ВКМ (Центральная Россия)

Рис. 1. Схематическая геологическая карта и разрез Юбилейного месторождения сульфидных платиноидно-
медно-никелевых руд: а: 1 – дайки плагиогорнблендитов; 2 – роговообманковое габбро; 3 – габбронориты; 4 – уль-
траосновные породы; 5 – гнейсы; 6 – тектонические нарушения; 7 – скважины и их номера; б: 1 – гранитоиды; 
2 – диориты; 3 – горнблендиты и тремолититы по ним; 4 – роговообманковое габбро; 5 – габбронориты; 6 – уль-
траосновные породы (оливин-роговообманковые пироксениты и плагиоклазовые перидотиты); 7 – сульфидные 
медно-никелевые руды; 8 – гнейсы воронцовской серии; 9 – скважины и их глубина; в – положение Юбилейного 
месторождения в структуре ВКМ: I – мегаблок КМА; II – Лосевская шовная зона; III – Хопёрский мегаблок, в т. ч. 
IV – Калач-Эртильский макроблок
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с плагиоклазсодержащими умеренно-магнезиаль-
ными (12 < MgO < 27 %) ультрамафитами (елань-
вязовский тип); 4) слабодифференцированные и 
недифференцированные безрудные габбронорито-
вые, габбровые и габбродиоритовые (MgO < 8 %) 
интрузивы (каменский тип), завершающие станов-
ление всей никеленосной формации.

Высокая степень насыщения Хопёрского ме-
габлока разнотипными ультрамафит-мафитовыми 
магматитами вследствие существования в его пре-
делах локальных восходящих магматических по-
токов над головными частями длительно функци-
онирующего мантийного плюма [4], унаследован-
ный характер магмаконтролирующих структур в 
зонах рассеянного спрединга обусловили в сово-
купности появление нередко пространственно 
совмещенных, различных по составу, возрасту, 
петролого-генетической принадлежности и струк-
турно-морфологическим особенностям групп 
дайковых породных ассоциаций в длительной 
эволюции формирования сульфидной платиноид-
но-медно-никелевой РМС мамонского типа [3].

Первая из этих групп представлена сложными 
по морфологии и составу дайкообразными подво-
дящими каналами – проводниками магматических 
сульфидоносных расплавов в магматическую ка-
меру; нередко они сами по себе являются самосто-
ятельными рудообразующими системами [5–8]. 
Вторая группа сопряжена со становлением магма-
тических тел и представлена: а) дайками – апофи-
зами вулканических комагматов и интрузивных 
эквивалентов (разнообразных по составу диффе-
ренциатов) во вмещающих породах (перимагмати-
ческие дайки; [9]); б) внутриинтрузивными (инт-
рамагматическими) жильными отщеплениями 
интеркумулусного расплава и продуктами неод-
нократно поступающих в конечную камеру магм с 
образованием автономно кристаллизующихся пет-
рорудосистем [3]. К третьей группе относятся 
разнообразные по составу, формационной прина-
длежности и возрасту дайки более поздних магма-
тических комплексов, а также гетерогенные по 
своей природе и составу лампрофиры [10].

По особенностям внутреннего строения среди 
даек никель-платиноносных комплексов и ассоци-
ирующих с ними месторождений выделяются две 
группы: а) простые, петрографически однородные; 
б) сложные, преимущественно многократного 
внедрения и петрографически неоднородные, 
вследствие инъекции расплавов различного соста-
ва, связанных с одним или несколькими разновоз-
растными магматическими источниками (про-

странственно совмещенные – производные разно-
возрастных магматических комплексов; [3]).

2. Геолого-структурные особенности 
Юбилейного месторождения

Юбилейное месторождение располагается в 
пределах Мамонско-Подколодновского рудного 
района, особенностями которого являются: 1) про-
странственная приуроченность к примыкающему 
к Лосевской зоне «Западному» существенно уль-
трамафитовому поясу рассеянного спрединга (см. 
рис. 1); 2) размещение рудонесущего интрузивно-
дайкового комплекса в раме гнейсовой толщи 
глубоко эродированной воронцовской серии ниж-
него протерозоя, перекрывающейся сравнительно 
небольшим по мощности (60–150 м) осадочным 
чехлом; 3) широкое развитие постколлизионных 
разломно-блоковых и линейных структур, с высо-
кой степенью интенсивности проявления разно-
ранговых нарушений и зон объемного катаклаза.

Внутренняя структура Юбилейного месторож-
дения определяется его пространственно-генети-
ческой связью с серией отдельных (автономных) и 
близкорасположенных параллельных крутопада-
ющих (70–75о) дайковых тел субмеридианального 
направления с «прослоями» вмещающих пород (см. 
рис. 1).

В совокупности они образуют единый, доста-
точно протяженный (свыше 6 км) при мощности 
от 50 до 250–300 м дайково-жильный комплекс 
многофазного внедрения, включающий не менее 
пяти различных по возрасту, составу, формацион-
ной принадлежности и степени продуктивности 
последовательно сформировавшихся породных 
ассоциаций: 1) перидотиты (преимущественно 
роговообманковые гарцбургиты и лерцолиты, их 
серпентиниты); 2) оливин-плагиоклазсодержащие 
и оливин-роговообманковые (в том числе титанис-
тороговообманковосодержащие) пироксениты и 
высокомагнезиальные оливин-пироксенсодержа-
щие горнблендиты; 3) габбронориты, микрогаб-
бронориты, роговообманковое и биотит-роговооб-
манковое габбро, умеренномагнезиальные безоли-
виновые горнблендиты габброидного ряда; 4) 
габбродиориты и диориты завершающей фазы 
становления мамонского комплекса; 5) гранитоиды 
бобровского комплекса (гранодиориты, плагиогра-
ниты, плагиолейкограниты; 2022 ± 3 млн лет) и 
лампрофиры (рис. 2).

В современном виде Юбилейное месторожде-
ние представляет собой лишь фрагмент глубоко-
эродированного длительно функционирующего 

М. Н. Чернышова
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Дайковый рудонесущий комплекс юбилейного месторождения ВКМ (Центральная Россия)

Рис. 2. Положение дайковых пород различного состава в разрезах скважин Юбилейного месторождения: 1 – пе-
ридотиты (а), в т. ч. гарцбургиты и лерцолиты (б); 2 – апоперидотитовые серпентиниты (а, б); 3 – оливиновые 
пироксениты; 4 – габбронориты; 5 – габбро; 6 – горнблендиты; 7 – габбродиориты; 8 – диориты; 9 – граниты; 
10 – лампрофиры (а – спессартиты, б – керсантиты); 11 – гнейсы
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магмарудонесущего канала. Каждая из слагающих 
его породных ассоциаций, относящихся к мамон-
скому комплексу, является, по существу, самосто-
ятельной петросистемой, при этом в качестве ру-
донесущего компонента системы выступают ран-
ние сульфидоносные ультрамафитовые магмати-
ческие расплавы.

3. Минералого-петрографические 
и петрогеохимические особенности состава 

дайковых пород
В соответствии с современной классификацией 

магматических пород [11; 12] среди жильных об-
разований Юбилейного месторождения по составу 
и количественному соотношению породообразу-
ющих минералов выделяются следующие группы 
и семейства пород: 1 – ультрамафитового состава 
нормального ряда двух семейств: а) перидотитов 
и б) оливиновых пироксенитов; 2 – основного со-
става семейств: а) горнблендитов и б) габброидов; 
3 – среднего состава, представленных семейством 
диоритов; 4 – кислого состава различных семейств 
в объеме бобровского комплекса; 5 – лампрофиры 
подсемейства полевошпатовых лампрофиров. К 
жильным образованиям отнесены нередко встре-
чающиеся на месторождении плагиоклазиты.

Породы ультрамафитового состава сосредото-
чены в западной части месторождения и представ-
лены перидотитами и пироксенитами. Наличие в 
последних ксенолитов рудных перидотитов (рис. 3) 
свидетельствует о разновременном поступлении 
сульфидных магматических расплавов [4].

Перидотиты включают несколько петрографи-
ческих разновидностей при ведущей роли среди 
них роговообманковых и роговообманково-флого-

питовых гарцбургитов и их серпентинитов. Сло-
жение перидотитов преимущественно мелко- и 
среднезернистое, структура пойкилитовая, гипи-
диоморфная с элементами порфировидной. Их 
количественно-минералогический состав: оливин 
(Fa15-20) – 40–80 об. % (х = 60), ромбический пирок-
сен (Fs15-30) – 15–50 об. % (х = 37), моноклинный 
пироксен – диопсид (En43-49Wo44-50Fs6-12) – 1–5 об. % 
(3), роговая обманка бурая (f = 24–46 мол. %), зе-
леная (f = 20–40 мол. %) от 15 до 35 (в роговооб-
манковых разновидностях), биотит, флогопит от 2 
до 18 (в слюдисто-роговообманковых разновиднос-
тях), иногда плагиоклаз – 3–5, сульфиды – 1–5 (в 
рудных участках до 30), магнетит, хромшпинели-
ды – 2–12, апатит, сфен, циркон, вторичные мине-
ралы (серпентин, хлориты, актинолит), карбонаты 
от 5 до 30 (в апоперидотитовых серпентинитах).

Оливиновые пироксениты слагают ряд субпа-
раллельных прерывистых небольших по мощности 
(от 2 до 20 м) полос (даек), пространственно со-
пряженных с перидотитами, и содержат их рудные 
ксенолиты. Они характеризуются средне-мелкозер-
нистым, нередко такситовым обликом гип- и пани-
диоморфной, иногда порфировидной или пойки-
литовой структурой. Количественно-минералоги-
ческий состав оливиновых пироксенитов отлича-
ется значительными колебаниями. По содержанию 
(об. %) клинопироксена (En60-50Wo35-40Fs5-12) – 25–60 
(x = 42), ортопироксенов (Fs23-27) – 10–45 (x = 25) и 
оливина (Fa20-27) – 5–25 (x = 14), роговой обманки 
от 5 до 45 и плагиоклаза (An35-55) – 5–30, они при-
надлежат по существу к промежуточной разновид-
ности – оливиновым роговообманковым и плагио-
клазовым вебстеритам. В них постоянно присутс-
твуют сульфиды (от 2–3 до 15–20 % в рудоносных 
разностях), магнетит, хромшпинелиды – 1–3 %, 
вторичные минералы (актинолит, тремолит, сер-
пентин, тальк, хлориты, карбонаты), а также биотит 
и апатит.

Дайковая фация основных пород, включающая 
семейство горнблендитов и габброидов, характе-
ризуется: а) более широким (по сравнению с уль-
трамафитами) распространением в структуре 
Юбилейного месторождения; б) сложными про-
странственно-временными соотношениями; в) 
многообразием минеральных разновидностей 
(табл. 1).

Как отмечалось, среди различных по мощно-
сти (от 2–3 до 50 м) даек горнблендитов выделя-
ются [3; 13] два генетически неоднородных типа: 
а) высокомагнезиальные (пироксеновые и оливин-
пироксеновые) и б) количественно преобладающие 

М. Н. Чернышова

Рис. 3. Изометрично-овальные (от 1,5×2 до 3×4 см) 
ксенолиты роговообманкового гарцбургита (1) в оливи-
новом пироксените (2) Юбилейного месторождения 
(скв. 291а, гл. 356,2 м)
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умеренномагнезиальные (безоливиновые) основ-
ного ряда. Автономные дайковые тела горнблен-
дитов среди гнейсов (см. рис. 1) превращены 
обычно в полевошпатовые разновидности с отчет-
ливыми признаками контактово-метасоматической 
природы.

Наиболее характерной особенностью высоко-
магнезиальных горнблендитов является их тесная 
ассоциация с роговообманковыми перидотитами и 
оливин-роговообманковыми пироксенитами. Вмес-
те с тем их соотношения с ультрамафитами неод-
нозначны. В большинстве случаев между этими 
породными ассоциациями наблюдаются постепен-
ные переходы с сохранением текстурно-структур-
ного облика (крупнокристаллическое сложение с 
пойкилоидиоморфными структурами) и качествен-
но однотипного состава породообразующих: обык-
новенная буровато-зеленая и бурая роговая обман-
ка невысокой (f = 14–38 мол. %) железистости; 
пироксен-энстатит-гиперстен (En94-67Fs6-33); салит 
(En38Wo49Fs13); оливин-хризолит (Fa25); рудные и 
акцессорные (пирротин, пентландит, пирит, халь-
копирит, ильменит, сфен, рутил, циркон, апатит) 
минералы, – и ряд других признаков, свидетельс-

твующих о принадлежности высокомагнезиальнх 
горнблендитов к сингенетически единому ряду [3; 
13]. Более ограниченно наблюдаются присущие 
жильным образованиям отчетливо секущие кон-
тактовые взаимоотношения горнблендитов с уль-
трамафитами, а сами горнблендиты характеризу-
ются (см. табл. 1) обычно более мелкозернистым 
сложением, существенными вариациями количес-
твенно-минералогического состава, текстурно-
структурной неоднородностью и нередко таксито-
вым обликом, содержат гнездо- и прожилковооб-
разные выделения плагиоклазитов, являющихся 
продуктами интеркумулусного расплава.

Более широко развитые на месторождении 
горнблендиты умеренномагнезиального состава 
(габброидного ряда [3; 13]) представлены двумя 
типами. Одни из них тесно ассоциируют и образу-
ют постепенные переходы с неоднократно переме-
жающимся роговообманковым габбро. Другая 
группа горнблендитов более разнообразна по тек-
стурно-структурным особенностям (мелко- и 
крупнокристаллические, нередко такситовые с 
гипидиоморфной, пойкилогипидиоморфной, пой-
килитовой и порфировидной структурой) и соста-
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Таблица  1
Средний количественно-минеральный состав дайковых пород семейства горнблендитов и габброидов 

Юбилейного месторождения

Породы n Opx Cpx Hbl Bt Pl Ol Вторичные, рудные, 
акцессорные минералы

Горнблендиты
1. Пироксеновые и 
оливин-пироксеновые

3 5,0-28,0
17,0

60,0-90,0
80,5

0,0-1,2 0,0-0,6
2,0

1,0-5,5 Srp, Timt, Mt (до 5,0), 
Sulf, Spn, Rt, Zrn, Ap

2. Плагиоклаз- и био-
титсодержащие

2 +
-

93,0-100,0
96,5

до 2,5 1,0-4,0 - то же, Crsp

3. Биотитовые и биотит-
плагиоклазовые

2 - 75,0-97,0
80,0

5,0-12,0 0,0-17,0 - то же

4. Плагиоклазовые 
(иситы) пироксенсо-
держащие

4 +
-

65,0-95,0
86,0

2,0-3,5 8,0-30,0
15,0

- Sulf, Mt, Timt (до 3-6), 
Ap, Crn

Габброиды
5. Габбро: 

а) биотит-роговооб-
манковое

5 1,5-14,0
6,3

10,0-37,0
19,2

4,0-11,0
7,8

50,0-85,0
64,5

- Mt, Timt, Sulf, Ap, Zrn, Q 
(до 3-6), Chl

б) роговообманковое 3 1,0-5,0
2,0

47,0-57,0
52,0

1,0-4,0
3,0

40,0-55,0
47,0

- то же

в) габбронориты и 
микрогаббро

4 5,0-30,0
22,0

1,0-3,0
2,0

1,5-3,5
1,5

65,0-77,0
69,0

+
-

то же
(Q = 0,5-1,0)

Примечание: n – количество подсчетов. Здесь и далее приняты следующие условные обозначения минералов: 
An – анортитовая составляющая в плагиоклазе, Ap – апатит, Bt – биотит, Chl – хлориты, Cpx – клинопироксен, 
Crsp – хромшпинель, En – энстатит, Fa – фаялитовая составляющая в оливине, Fs – ферросилит, Fo – форстерит, 
Grn – гранаты, Hbl – роговая обманка, Fsp – калиевый и калиево-натриевый полевой шпат, Mt – магнетит, Ms – мус-
ковит, Ol – оливин, Opx – ортопироксен, Pl – плагиоклаз, Q – кварц, Rt – рутил, Srp – серпентин, Spn – сфен, Sulf 
– сульфиды, Sz – серицит, Timt – титаномагнетит, Zrn – циркон
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ву (плагиоклаз- и биотитсодержащие, близкие к 
мономинеральным, биотитовые и биотит-плагио-
клазовые, пироксенсодержащие плагиоклазовые, 
близкие к иситам семейства лампрофиров) и сла-
гает ряд простых (среди гнейсов) и сложных (иног-
да зонального строения) даек, прорывающих как 
ультрамафиты, так и мафиты.

Наиболее характерными особенностями горн-
блендитов габброидного типа являются: а) полное 
отсутствие в их составе оливина; б) принадлеж-
ность основной массы амфиболов к титанистой 
роговой обманке (f = 35,0–59,0 мол. %); в) несколь-
ко повышенная железистость моноклинного (En48 
Wo40 Fs12) и ромбического (Fs23-29) пироксенов, 
присутствующих как в пойкилитовых вростках, так 
и агрегатных скоплениях в интерстициях кристал-
лов амфиболов; г) широкое развитие плагиоклазов 
(An55-32) со сложными законами двойникования, 
которые, кроме того, образуют в горнблендитах 
гнездообразные скопления и беспорядочно ориен-
тированные прожилки (2,0–5,0 см); д) постоянное 
присутствие биотита (f = 28,0–40,0 мол. %). Важ-
ной особенностью горнблендитов Юбилейного 
месторождения является преобладание среди них 
безоливиновых разновидностей над высокомагне-
зиальными (оливин-пироксеновыми). При этом 
количественное их распределение (3–4:1) в целом 
сопоставимо с соотношением объемов основных 
и ультрамафитовых пород (4:1) в составе мамон-
ского комплекса в целом [2].

В строении Юбилейного месторождения габ-
броиды слагают значительное по мощности (до 
200 м) и сложное по морфологии дайковое тело, 
пространственно-временное соотношение которо-
го характеризуется: а) отчетливо секущим поло-
жением жильных безоливиновых габброидов по 
отношению к дайкам ультраосновных пород; б) 
наличием в габброидах ксенолитов серпентинизи-
рованных сульфидсодержащих перидотитов и 
пироксенитов; в) появлением на контакте даек 
габброидов с вмещающими их ультрамафитами 
реакционных оторочек сложного состава (пирок-
сен-тремолит±хлориты, биотит, тремолит-биотит, 
хлориты-карбонаты и др.) и строения (симметрич-
ные и асимметричные зоны до 0,1–0,5 м); г) секу-
щим положением даек диоритов и гранитоидов по 
отношению к жильным габброидам с обогащени-
ем контактовых зон темноцветными минералами 
(биотит, амфиболы).

Среди семейства дайковых габброидов выде-
ляется несколько разновидностей (см. табл. 1). Их 
определяющими признаками являются: 1) высокая 

степень кристалломорфологической и текстурно-
структурной (мелко-, средне- иногда крупнозер-
нистые с габбровой и гипидиоморфной с элемен-
тами пойкилитовой и пегматоидной структурами) 
неоднородности; 2) широкие вариации содержа-
ний, состава и морфологии типоморфных породо-
образующих минералов: а) плагиоклаза раннего 
таблитчато-призматического зонального (An70-50 – 
ядро, An39-45) и более позднего (An28-46), иногда об-
разующего диабластовые срастания с роговой об-
манкой и реликтами пироксенов (в пегматоидных 
разновидностях); б) обыкновенной роговой обман-
ки ранней (собственно магматической, f = до 40 
мол. %) и амфиболов тремолит-актинолитового 
ряда; в) орто (Fs20-40) и клинопироксена-салита, 
диопсид-авгита в виде идиоморфных, призмати-
ческих таблитчатых монокристаллов, их сростков 
с реакционными оторочками биотита и амфиболов; 
г) преимущественно интерстиционный характер 
нахождения обогащенного апатитом, иногда окси-
дами и сульфидами биотита умеренной и повышен-
ной железистости (f = 29–45 мол. %).

Одним из структурно-вещественных компонен-
тов месторождения являются дайковые породы 
среднего состава: габбродиориты, диориты, иногда 
диоритовые порфириты, завершающие формиро-
вание сингенетического ряда мамонского много-
фазного никель-платиноносного комплекса. В этом 
ряду габбродиориты несут признаки метасомати-
ческой природы: а) приуроченность к контактовым 
зонам габброидов с вмещающими гнейсами; б) 
такситовое сложение и разнообразие структур (от 
реликтовой габбровой до гранобластовой); в) ши-
рокие вариации количественно-минерального со-
става (табл. 2).

При значительном многообразии минеральных 
разновидностей диоритов (см. табл. 2) количест-
венно среди них преобладают биотит-роговооб-
манковые и роговообманково-биотитовые с раз-
личной железистостью слагающих их минералов 
(f = от 15–20 до 50 мол. %). Они образуют отчет-
ливо секущие тела с элементами субориентиро-
ванной текстуры. Среди рудоносных ультрамафи-
товых даек Юбилейного месторождения диориты 
заметно обогащены сульфидами (пирит, халькопи-
рит, пирротин, арсенопирит, галенит, молибденит 
и др.; [3]).

Среди сравнительно широко развитых в соста-
ве рудовмещающего дайкового комплекса Юбилей-
ного месторождения семейства полевошпатовых 
лампрофиров (см. рис. 2) количественно преобла-
дают роговообманковые разновидности (спессар-
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титы) над биотитовыми (керсантиты). Важнейши-
ми особенностями лампрофиров, минералого-пет-
рографическая и петролого-генетическая характе-
ристика которых подробно рассмотрена в ряде 
работ [3; 10], являются: а) сонахождение с габбро-
идами, плагиогорнблендитами (иситами) и диори-
тами; б) проявление элементов ориентированной 
и субориентированной текстуры, наличие наряду 
с типично магматическими (лампрофировая, гипи-
диоморфнозернистая и гипидиоморфная с элемен-
тами порфировидной) наложенных (пойкилонема-
тобластовая) структур; в) присущий породной ас-
социации мамонского никель-платиноносного 
комплекса состав главных породообразующих 
различных генераций (плагиоклаз – An55-44 и An42-35, 
роговая обманка зеленовато-бурая – f = 18,0–25,0 
мол. %, биотит – f = 25,0–36,0 мол. %), второсте-
пенных, слагающих основную массу (биотит, ро-
говая обманка, кварц, иногда КПШ, бронзит-гипер-
стен), вторичных (тремолит, хлориты, карбонаты, 

серицит), рудных и акцессорных минералов (суль-
фиды, титаномагнетит, ильменит, магнетит, рутил, 
сфен, апатит, циркон, турмалин и др.).

Незначительные по мощности и разнообразные 
по составу (см. табл. 2) жильные гранитоиды более 
позднего бобровского комплекса (2022 ± 3 млн лет) 
характеризуются секущими взаимоотношениями 
с разнофазными дайковыми породами мамонского 
типа РМС (и содержат их ксенолиты). Во всех 
случаях контакты гранитоидных жил являются 
четкими и, как правило, сопровождаются маломощ-
ными (до 10–30 см) симметричными зонами мета-
соматитов полиминерального (вермикулит, хлори-
ты, тальк, биотит, серпентин, актинолит и др.) 
состава [14].

Петрохимический облик выделенных пород-
ных ассоциаций дайкового рудонесущего комплек-
са (табл. 3) обнаруживает значительные черты 
сходства с интрузивно-дайковыми образованиями 
Нижнемамонского и близко расположенного Под-
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Таблица  2
Средний количественно-минеральный состав жильных (дайковых) пород среднего и кислого состава 

Юбилейного месторождения

Породы n Pl Bt Hbl Q Fsp Рудные и 
акцессорные

Семейство диоритов

Габбродиориты 3 50,0–65,0
58,5

3,0 – 12,0
9,3

9,0 – 28,0
19,5

0,0 – 6,0
3,5 - Sf, Zrn, Ap, Sf, 

Mt, Sulf
Диориты:
1. Биотит-роговообманко-
вые
2. Роговообманково-биоти-
товые
3. Кварцсодержащие 
биотит-роговообманковые
4. Кварцевые биотит-
роговообманковые
5. Кварцевые роговообман-
ково-биотитовые

5 50,0–80,0
70,5

5,0 – 20,0
10,5

10,0–30,0
17,0 - -

1,0–2,0; Ap

4 60,0–75,0
64,0

15,0–30,0
20,7

10,0–20,0
15,3 - - Mt 1,0; Ap, Zr

3 40,0–65,0
63,4

3,0 – 15,0
12,0

15,0–30,0
20,2

2,0 – 7,0
4,4 - Mt 1,0; Ap, Spn

3 51,0–70,0
60,3

5,0 – 15,0
10,2

15,0–20,0
17,8

5,0–15,0
13,7 - Mt 1,0 – 2,0; Ap

2 45,0–80,0
57,2

15,0–30,0
18,3

5,0 – 15,0
10,0

8,0–30,0
15,5 - Mt; Ap

Гранитоиды бобровского комплекса
1. Нормальный ряд

1.1. Семейство гранодиоритов

Гранодиориты 2 50,0–70,0
57,5 до 8 – 10 - 15,0-28,0

21,3
10,0– 20,0

13,3 Sulf, Zrn, Chl

1.2 Семейство гранитов

Плагиограниты 2 45,0–80,0
60,0

5,0 – 15,0
10,0 - 20,0–35,0

27,0
1,5 – 4,5

3,0 Ap, Ms, Chle

1.3 Семейство лейкогранитов

Плагиолейкограниты 3 40,0–70,0
55,0

0,5 – 5,5
3,0 - 20,0–40,0

29,0
3,0 – 15,0

7,0
Chl, Ap, Sz, Ms, 

Mt
*Примечание: в габбродиоритах постоянно присутствует моноклинный (диопсид) и ромбический (бронзит-

гиперстен) пироксены (до 5,0 – 12,0 %)
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колодновского месторождений, подчеркивая тем 
самым их принадлежность к единой РМС мамон-
ского типа. В целом, дайковый комплекс отличает-
ся не только высокой степенью комплементарно-
сти состава с интрузивно-дайковыми породами, но 
и характеризуется направленным, гомодромным 
изменением их петрохимических признаков в про-
цессе длительного многофазного формирования.

Ранняя ультрамафитовая породная ассоциация 
(перидотиты, оливиновые пироксениты с широким 
развитием роговой обманки и ассоциирующие с 
ними горнблендиты субультрамафитового ряда) 
характеризуется: а) умеренной магнезиальностью 
(17 < MgO < 30 вес. %) при повышенной железис-
тости (f = 9–14 мас. %), невысокими содержаниями 
Cr2O3 и TiO2, Al2O3 (1,9–4,9 мас. %), щелочей 
(0,3–1,2 мас. %, Na2O > K2O); б) отчетливо выра-
женной тенденцией возрастания Ni, Co, Cu по мере 
увеличения MgO, при уменьшении величины ще-
лочности и преобладании Ni над Cu и Co. Петро-
геохимические особенности безоливиновых рого-
вообманковых габброноритов, габбро и сопровож-
дающих их низкомагнезиальных горнблендитов, а 
также диоритов, по существу, комплементарны 
безоливиновым габброидам и средним породам 
каменского типа, что подчеркивает несомненное 
петрогенетическое (формационное) родство пород-
ных ассоциаций. Установлена высокая степень 
петрохимической комплементарности полевошпа-
товых лампрофиров (спессартитов и керсантитов) 
с вмещающим их ультрамафит-мафитовым дайко-
вым комплексом. В совокупности с другими осо-
бенностями (общность состава породообразующих, 
рудных и акцессорных минералов, однотипный 
характер распределения петрогенных, рудных и 
малых элементов) петрохимические признаки от-
ражают петролого-генетическое родство лампро-
фиров и интрузивно-дайковых дифференциатов и 
вероятность образования этой группы жильных 
пород за счет остаточных водофлюидонасыщенных 
глубинных расплавов, внедрившихся на заключи-
тельных стадиях становления никель-платинонос-
ного комплекса и гранитоидов [3].

4. Размещение оруденения, типы руд, 
их состав и генетические особенности
В пределах Юбилейного месторождения выяв-

лено несколько различных по мощности (от 3–5 м 
до 60–85 м) и протяженности (от сотен метров до 
1 км) зон платиноидно-медно-никелевого орудене-
ния халькопирит-пентландит-пирротинового со-
става (см. рис. 2), при этом его размещение опре-

деляется внутренней структурой в сочетании с 
петрологическими факторами. Подобно другим 
месторождениям мамонского типа в качестве од-
ного из благоприятных структурно-петрологичес-
ких факторов локализации руд выступает: а) на-
иболее обогащенная оливином, ранняя по времени 
внедрения перидотитовая породная ассоциация 
(гарцбургиты, лерцолиты), содержащая ксенолиты 
оливиновых пироксенитов и, иногда, субультрама-
фитовых горнблендитов, более обедненных рудо-
несущими компонентами.

Кроме этих зон, в которых сосредоточены ос-
новные промышленные запасы и ресурсы Юбилей-
ного месторождения, в его пределах присутствует 
крайне бедная по содержанию Ni, Co, Cu и суль-
фидов (до 5–10 об. %), преимущественно пирро-
тиновая (±халькопирит, кубанит, пентландит) ми-
нерализация в габброидах. Важно также отметить 
наличие в горнблендитах и лампрофирах халько-
пирит-пентландит-пирротинового парагенезиса, 
при этом доля сульфидов существенно возрастает 
в случае пространственного совмещения их в уль-
трамафитовых дайковых образованиях с промыш-
ленным медно-никелевым оруденением.

В строении основной промышленно значимой 
рудной залежи в ультрамафитовой породной ассо-
циации дайкового комплекса выделяется два веду-
щих структурно-текстурных типа руд [3]: а) рассе-
янновкрапленные, матричные, количественно 
резко преобладающие (Ni = 0,30–2,90 мас. %, 
Cu = 0,15–2,0 %, Co = 0,03–0,16 %, Pt = 0,072 г/т, 
Pd = 0,408 г/т); б) инъекционные по своей природе 
маломощные (0,10–0,50 м) жилы массивных весь-
ма богатых (Ni = 1,3–3,0, иногда 5,3 мас. %, 
Cu = 10,0–12,0 %, Co = 0,13–0,20 %, Pt = 0,016 г/т 
и Pd = 0,420 г/т), которые размещаются в различ-
ных частях преимущественно густовкрапленных 
руд. По минеральному составу вкрапленные руды 
относятся к халькопирит(5–8 об. %)-пентлан-
дит(5–10 %)-пирротиновым(75–85 %). Рассеянно-
вкрапленные руды содержат 25,0–30,0 об. % суль-
фидов, образующих отдельные, изолированные 
друг от друга выделения преимущественно поли-
гональной формы. Густовкрапленные разновид-
ности составляют в общем объеме вкрапленных 
руд около 20 %. Количество сульфидов в них от 35 
до 60–70 и более об. %.

Внешний вид густовкрапленных руд (рис. 4) 
чрезвычайно эффектен и своеобразен: они имеют 
в своем изломе матовую поверхность серовато-
желтого цвета и в этом отношении сходны с выде-
ляемыми на Печенге «серыми» рудами [16]. Иног-

Дайковый рудонесущий комплекс юбилейного месторождения ВКМ (Центральная Россия)
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да в рудах отмечаются полосчатые текстуры, ха-
рактеризующиеся чередованием полосок с различ-
ной густотой сульфидной вкрапленности. Полосы 
имеют мощность от десятых долей сантиметра до 
нескольких сантиметров, резкие границы и ориен-
тированы по углам в 30–40о

 к длинной оси керна.

Рис. 4. Густовкрапленная сульфидная руда. Полир. 
штуф. Скв. 227а, гл. 447,2 м

Подавляющая масса вкрапленников размером 
1,0–3 мм располагается в промежутках между крис-
таллами оливина и пироксена, значительно реже на 
стыках зерен пироксенов и роговой обманки, имея 
со всеми этими минералами отчетливые ровные 
контакты, иногда с проникновением тонкими жи-
лочками по трещинкам в некоторые из них. Наряду 
с подобными типичными формами выполнения 
интерстиций в отдельных случаях сульфиды отме-
чаются в виде овальных и неправильной формы 
включений в силикатных минералах, преимущест-
венно пироксенах и роговой обманке. Значительно 
реже встречаются мелкие ксеноморфные выделения 
сульфидов в тесных срастаниях с вермикулитом и 
актинолит-тремолитовыми минералами.

Гнездообразные и жильные инъекционные по 
своей природе медно-никелевые руды пространс-
твенно тесно связаны с вкрапленными, при этом 
наиболее богатые их разности сконцентрированы 
на некотором удалении от контакта рудных зон с 
богатым вкрапленным оруденением. Они имеют 
преимущественно более или менее ровные, иногда 
с причудливыми очертаниями, границы с вмеща-
ющими их матричными рудами, при этом количес-
тво интерстиционной вкрапленности заметно 
убывает по мере удаления от жил, линз и гнезд, 
подчеркивая тем самым постепенный переход от 

М. Н. Чернышова

сплошных сульфидов к вкрапленным. По мине-
ральному составу этот тип руд включает две раз-
новидности: а) халькопирит (5–10 об. %)-пентлан-
дит (7–15 %)-пирротиновые (70–80 %) и б) суль-
фоарсенид (1,5–2,5 об. %)-халькопирит (3–5 
об. %)-пентландит (10–25 %)-пирротиновые 
(65–75 %).

В целом минеральный состав основных типов 
руд Юбилейного месторождения, ассоциирующих 
со сложным дайковым комплексом, не представля-
ет исключения по сравнению с известными Ниж-
немамонским и Подколодновским [2]. В составе 
руд, помимо широко распространенных и обычных 
для месторождения мамонского типа минералов 
(моноклинный и гексагональный пирротин, трои-
лит, пентландит, халькопирит, магнетит, хромшпи-
нелиды), присутствуют макинавит, валлериит, ко-
бальтин, никелин, герсдорфит, кубанит, миллерит, 
молибденит, сфалерит, пирит, марказит, бравоит, 
борнит, халькозин и ковеллин, самородное золото 
и др. Среди этих минералов лишь пирротин, 
пентландит, халькопирит, хромшпинелиды и маг-
нетит являются главными, определяющими для руд 
мамонского типа, слагая около 85–95 % рудной 
массы; остальные имеют второстепенное значение 
или же встречаются крайне редко.

Анализ взаимоотношений всей совокупности 
рудных минералов с породообразующими силика-
тами свидетельствует о том, что основная их масса 
образовалась в раннюю магматическую стадию из 
обогащенного сульфидами расплава и раскристал-
лизовалась позже вмещающей породы. В резуль-
тате последующих гидротермальных процессов 
сульфидная вкрапленность претерпела некоторые 
изменения, выразившиеся в замещении ее комп-
лексом вторичных минералов с частичным переот-
ложением.

Выводы
1. На примере Юбилейного месторождения 

показано, что в качестве его важнейшего структур-
но-вещественного и рудонесущего компонента 
выступает дайковая ассоциация пород многократ-
ного внедрениая, принадлежащая к многофазной 
никель-платиноносной дунит-перидотит-пироксе-
нит габброноритовой формации раннего карелия в 
рамках мамонского комплекса. Внутренняя струк-
тура месторождения определяется его пространст-
венно-генетической связью с серией отдельных 
(автономных) параллельных дайковых тел, которые 
в совокупности образуют единый, достаточно про-
тяженный дайково-жильный комплекс.
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2. Дайковый рудонесущий комплекс включает 
ряд различных по возрасту, составу, формационной 
принадлежности и степени рудоносности после-
довательно сформировавшихся породных ассоци-
аций: а) перидотитовую (роговообманковые гарц-
бургиты и лерцолиты); б) оливин-плагиоклазсодер-
жащую и оливин-роговообманковую пироксенито-
вую и высокомагнезиальных горнблендитов; 
в) габбровую (габбронориты, роговообманковые и 
биотит-роговообманковые габбро) и умеренно 
магнезиальных безоливиновых горнблендитов; 
г) габбродиоритовую и диоритовую завершающей 
фазы становления мамонского комплекса; д) гра-
нитоидную бобровского комплекса.

3. Каждая из этих ассоциаций включает не-
сколько групп и семейств, различающихся по ко-
личественному соотношению и составу слагающих 
их главнейших породообразующих (оливин, пи-
роксены, плагиоклаз, роговая обманка, биотит, 
кварц, КПШ), второстепенных, вторичных, акцес-
сорных и рудных минералов. Петрогеохимический 
облик пород дайкового комплекса характеризуется 
гомодромным изменением их петрохимических 
параметров и обнаруживает значительные черты 
сходства с интрузивно-дайковыми образованиями 
Нижнемамонского и Подколодновского сульфид-
ных платиноидно-медно-никелевых месторожде-
ний, подтверждая тем самым их принадлежность 
к единой РМС мамонского типа.

4. Подобно другим месторождениям мамон-
ского типа, наиболее важные в промышленном 

отношении рудные тела ассоциируют с глубокоэ-
родированным ультрамафитовым (перидотиты, 
оливиновые пироксениты) дайкообразным подво-
дящим каналом – проводником ранних порций 
высокомагнезиальных сульфидоносных расплавов, 
выступающих в качестве самостоятельных петро-
рудообразующих систем. Установлено неизменное 
наличие во всех последующих дайковых породных 
ассоциациях пентландит-халькопирит-пирротино-
вого (± хромшпинелиды, магнетит и др.) минераль-
ного парагенезиса.

5. Выделено два ведущих в промышленном 
отношении структурно-вещественных типа руд: 
а) рассеянно- и густовкрапленные (матричные); 
б) пространственно сопряженные с вкрапленными, 
интеркумулусные по своей природе массивные 
(жилы, гнезда, линзы), богатые по содержанию Ni, 
Cu, Co (с сопутствующими платиноидами).

В составе руд установлено около 30 рудных 
минералов, среди которых лишь пирротин, 
пентландит, халькопирит, хромшпинелиды и маг-
нетит являются главными, определяющими, слагая 
до 85–95 % рудной массы. Характер взаимоотно-
шений всей совокупности рудных минералов с 
породообразующими силикатами подтверждают 
модель образования руд в раннюю магматическую 
стадию из обогащенного сульфидами высокомаг-
незиального расплава.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 08-0599003-р-офи) и Гранта 
Президента РФ (НШ-2211.2008.05)
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