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On the basis of an original technique is appreciated potential chromitebearing of a file on the
petrochemical data. The compositions of cromites from known ore deposites are investigated, on the
basis of that the formation (education) of ultramafic-rocks of Agardag is connected to deep-water troughs.

Агардагский массив находится на юго-востоке республики Тыва и представляет собой
фрагмент офиолитовой пластины [2,8,10]. Она сложена преимущественно дунит-гарцбургитовым
комплексом метаморфических перидотитов, имеющих реститовую природу, и только в северо-

восточной ее части отмечается блок кумуля-
тивного дунит-верлит-клинопироксенит-габ-
брового комплекса. Возраст этих офиолитов
на основании изотопного Sm-Nd датирования
плагиогранитов, завершаюших их формиро-
вание, оценивается как поздний рифей –
569±1 млн. лет [3,11].

По данным П.А. Никитчина [7] в мас-
сиве обнаружено около 150 проявлений хро-
мититов. Они представлены чаще всего лин-
зами вкрапленных руд. Наиболее сложные
формы присущи сплошным рудам. В данном
случае наблюдаются гнезда, цепи желваков,
линзы и жилы. Крупные жилы длиной до 100
метров по простиранию имеют несколько раз-
дувов до 5-7 метров и перижимов до первых
сантиметров. Простирание жил и линз соглас-

Рис. 1. Характер распределения значений
дискриминатора хромитоносности в гипербази-
тах Агардагского массива.
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ное с полосчатостью гипербазитов. Все ру-
допроявления приурочены к дунитам в разной
степени серпентинизированными, либо к апо-
дунитовым серпентинитам. Средний состав
дунитов (число анализов n=12) следующий:
SiO2 – 39.17; TiO2 – 0.06; Аl2О3 – 0.38; Fe2O3
– 3.53; FeO – 4.39; MnO – 0.10; MgO – 44.86;
CaO – 0.19; Na2O – 0.04; K2O – 0.04; P2O5 –
0.01; Cr2O3 – 0.44; NiO – 0.18; CoO – 0.01;
п.п.п. – 6.40; Сумма – 99.81. Железистость со-
ответствует 6.65 ат.%, что характерно для ме-
таморфических перидотитов, представляю-
щих собой мантийный субстрат, имеющий
реститогенную природу формирования [4].
Близкую железистость (7.37 ат.%) имеют по-
родообразующие оливины, которые по соста-
ву сопоставимы с оливинами из гипербазитов
глубоководных желобов [6].

По оригинальной методике для оценки
перспектив хромитоносности массивов альпи-
нотипных гипербазитов по петрохимическим
данным [5], было обработано 30 полных силикатных анализов гипербазитов Агардагского мас-
сива. Петрографически это дуниты (3 шт.), дуниты серпентинизированнные (11 шт.) и серпен-
тиниты (16 шт.). Характер распределения значений дискриминатора хромитоносности приведен
на рис. 1. Из 30 анализов – 43 % характеризуются положительными значениями, что в целом
дает высокие перспективы массива на обнаружение промышленных проявлений хромититов. По-
ложительное значение дискриминатора хромитоносности получено для всех дунитов, 85 % для
серпентинизированных дунитов, и 23 % для прочих серпентинитов.

Были проанализированы сплошные и вкрапленные руды из центральной части массива.
Сплошные руды имеют состав: SiO2 – 3.00; TiO2 – 0.12; Al2O3 – 10.00; Fe2O3 – 15.40; MnO – 0.02;
CaO – 1.10; MgO – 14.30; ППП – 0.86; Cr2O3 – 54.80; NiO – 0.03; ZnO – 0.008; Сумма – 99.60;
вкрапленные: SiO2 – 12.10; TiO2 – 0.12; Al2O3 – 13.40; Fe2O3 – 13.70; MnO – 0.07; CaO – 6.70;
MgO – 12.20; п.п.п. – 1.22; Cr2O3 – 38.80; NiO – 0.073; ZnO – 0.008; Сумма – 98.31. В обоих слу-
чаях это высокохромистые образования. Породообразующие хромшпинелиды по классификации
Г.А. Соколова [9] представлены высокохромистыми минералами – алюмохромитами и хромита-
ми (рис. 2). По составу они отвечают минералам верхнемантийного субстрата с высокой степе-
нью частичного плавления и также как оливины, вмещающих их дунитов, соответствуют мине-
ралам гипербазитов глубоководных желобов [6].

Таким образом, хромититы Агардагского массива приурочены к субстрату верхней ман-
тии с высокой степенью частичного плавления соответствующего по составу гипербазитам глу-
боководных желобов.
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Рис. 2. Составы хромшпинелидов  из руд
Агардагского массива.

I – пикотит; II – алюмохромпикотит; III –хром-
пикотит; IV – алюмохромит; V – хромит; VI-X – суб-
ферри (одно из соответствующих подразделений I-V).
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Granitoides of plagioclasite-plagiogranite series of Platiniferous Belt of Urals have magmatic
origin. Genesis of the plagioclasites explained by desilication and contamination of a granitoide mag-
ma in the gabbro and ultramafites contacts. Clinopyroxene-amphibole gabbro and hornblendites, asso-
ciated with plagioclasite-plagiogranite series, are interpreted as boundary-metamorphic hornstone.

При преобладающей роли ультрамафитов и габбро в строении плутонических массивов
Платиноносного пояса Урала участвуют гранитоиды. Г.Б. Ферштатером и др. [5, 6] часть из них
была выделена в так называемую анортозит-плагиогранитную серию. А.А. Ефимов [1], указав
на некорректность использования термина анортозит в названии серии и присутствующих в ней
существенно плагиоклазовых пород, предложил именовать ее плагиоклазит-плагиогранитной
(ПП-серия), а вышеуказанные породы – плагиоклазитами.

Проблема петрогенезиса ПП-серии приобрела дискуссионность после публикаций [5, 6],
в которых изложены представления о ее происхождении в результате анатексиса роговообман-
ковых габбро. По модели А.А. Ефимова [1, 3] плагиоклазиты ПП-серии являются продуктами
метаморфогенной десиликации магматических плагиогранитных жил.

По нашей интерпретации гранитоиды ПП-серии магматогенны и не подверглись существен-
ным метаморфогенным преобразованиям, о чем свидетельствуют сохранность в них исходно маг-
матических гипидиоморфнозернистых структур и первичной зональности плагиоклаза. Эруптив-
ный характер контактовых соотношений ПП-серии Черноисточинской и Иовской интрузий (рис.
1, 2) с габброидами и ультрамафитами и ее залегание в виде жильных штокверков среди ультра-
мафитов Качканарского массива [3], указывают на то, что ареалы магматической кристаллизации


