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Постановка проблемы. Вопросы избирательной рудоносности ультрабазит-базитовых
массивов Норильского района рассматриваются геологами на протяжении многих лет [1, 2].
Несмотря на близость петрографического состава и петрохимических особенностей интрузив-
ных тел СЗ Сибирской платформы, большая часть из них является абсолютно безрудными, часть
массивов содержит непромышленную минерализацию и лишь с единичными из них связаны
уникальные Pt-Cu-Ni руды. Выяснение закономерностей локализации богатых руд в пределах
ультрабазит-базитовых комплексов в Норильском районе представляет важнейшую фундамен-
тальную проблему, имеющую практическое значение. Решение этих вопросов должно помочь
ответить на вопрос: являются ли сульфидные руды итогом развития любой траппововй системы
или их появление зависит от геологических особенностей строения данной территории? Для от-
ветов на эти вопросы необходимо понять связь между интрузивами и вулканическими порода-
ми. Ранее считалось [1, 2, 4], что интрузивы образованы в результате самостоятельного магма-
тического этапа, позже появились представления [5, 6] об их тесной связи с вулканитами. Вто-
рым аспектом поставленной проблемы является выяснение специфических особенностей рудо-
носных интрузивов по сравнению со слабооруденелыми и безрудными.

Методы решения и объекты исследования. Для решения указанных проблем прово-
дились детальные исследования разрезов туфо-лавовой толщи в разных тектонических струк-
турах района с определением положения интрузивов в слагающих ее породах. Для точной диаг-
ностики свит применялись современные геохимические методы исследования пород: XRF, ICP-
MS, LA ICP-MS. При сопоставлении различных по рудоносности интрузивов большое внимание
было уделено особенностям состава породообразующих минералов, исследованных на электрон-
ном и ионном микрозондах (Jeole SuperProbe 8200 Cameca 4-mfs).

Результаты исследований. Соотношение вулканитов и интрузивов. В ходе исследо-
ваний было установлено, что свиты, рассматривающиеся как комагматы рудоносных интрузи-
вов (туклонская и надеждинская), прорываются интрузивами с богатыми рудами, поэтому не
могу служить членами единой вулканно-плутонической ассоциации. Это продемонстрировано на
примере рудоносного Масловского интрузива (рассматриваемого как продолжение массива Но-

рильск 1), расположенного выше в
стратиграфическом разрезе по срав-
нению с другими массивами нориль-
ского комплекса. Верхняя его часть
локализована в породах надеждинс-
кой свиты [3]. Моронговский массив
(в центре Норильской мульды) про-
рывает еще более молодые базаль-
ты – моронговской и мокулаевской
свит, а по минералого-геохимичес-
ким особенностям он близок к Но-
рильску 1. Итак, предполагаемые ко-
магматичные рудоносным массивам
базальты оказываются более древни-
ми. Сопоставление рудоносных и
безрудных массивов. Традиционно
массивы в Норильском районе рас-
членялись геологами на комплексы и

Рис. 1. Главные типы спектров распределения редких
элементов в породах ультрабазит-базитовых массивов Но-
рильского района (нормировано к примитивной мантии по
Hofmann, 1988)
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подкомплексы по степени дифференцированности. Этот принцип удобен при первичной диагнос-
тике интрузивных тел, однако не может использоваться для более глубоких выводов и анализа
процессов рудоотложения, связанного с базитовым магматизмом. Авторами были получены гео-
химические характеристики 17 интрузивов, на основании которых они были разделены по спект-
рам распределения редких элементов на 3 контрастно отличающихся типа (рис. 1): 1) с повышен-
ным Gd/Yb отношением (близкие к породам гудчихинской свиты – массив Скв. Ф-225), 2) обо-
гащенными легкими крупноионными литофильными элементами – Нижнее-Талнахский инт-
рузив, 3) слабообогащенными спектрами и низким Gd/Yb отношением – Талнахский, Норильск 2
и др. массивы собственно норильского комплекса. Сопоставление рудоносных и безрудных мас-
сивов должно проводиться только в пределах выделенных типов. Учитываю геохимическую бли-
зость пород, для сопоставления безрудных и рудоносных массивов норильского комплекса ис-
пользовались особенности составов минералов, особенно оливинов из пикритовых габбро-доле-
ритов. Было установлено, что по  элементам-примесям оливины рудоносных интрузивов принци-
пиально отличаются от слабооруденелых (например, Талнахский и Хараелахский от Норильска 2,
Зуб-Маркшейдерского и др.). К сожалению, эти различия почти нивелируются в вышезалегаю-
щих породах (оливинсодержащих габбро-долеритах). Одним из важных выводов,  полученных
при сравнительном изучении оливин-шпинелевого равновесия, а также исследования флюидных
включений в оливинах с помощью рамановской спектроскопии, является заключение о более вос-
становительных условиях кристаллизующихся  магм безрудных массивов.

Вывод. Массивы норильского комплекса были сформированы в результате самостоятель-
ного магматического этапа в постморонговское (или даже более позднее время)  во время
образования трапповой толщи. Образование руд в пределах отдельных интрузивов определялось
во многом внутрикамерными условиями кристаллизации, в том числе и окислительно-восстано-
вительными условиями в этот период.
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