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КЫТЛЫМСКОГО МАССИВА (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)
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Безникелевая медносульфидная минера-
лизация выступает главным носителем палла-
дия в габброидах Платиноносного Пояса (ПП)
Урала. Этому получено новое подтверждение
[Ефимов и др., 2002]. На склонах Серебрянско-
го Камня более двух веков тому назад добыва-
лись медные руды в роговообманковых габбро,
скорее всего представлявшие собой меланокра-
товые шлиры, обогащенные халькопиритом и
борнитом, с содержанием меди 1.5 -2% [Кашин,
1948].

Нами осмотрены отвалы выработки за-
паднее главной вершины Серебрянского Кам-
ня. Штуфов с сульфидной минерализацией там
чрезвычайно мало. Обратили на себя внимание
две разновидности:

1) Титаномагнетитовый клинопироксе-
нит, значительную часть сидеронитовой сетки
которого занимает борнит (до 15 объёмных % и
более). По-видимому, такие медьсодержащие
пироксениты и служили главным объектом до-
бычи.

2) Неоднородное меланократовое рогово-
обманковое габбро с незначительным количе-
ством замещавшегося роговой обманкой клино-
пироксена. Борнит и халькопирит в габбро вме-
сте с титаномагнетитом находится в сидерони-
товой позиции.

О самостоятельных телах пироксенитов
с титаномагнетитом среди серебрянских габбро
(есть они и в осмотренном отвале) и нахожде-
нии сульфидов в габбро в виде сидеронитовых
выделений уже указывалось [Ефимов и др.,
1967] . Тем не менее, на пироксенит с борни-
том в сидеронитовой позиции, что достаточно
необычно, специально внимания не обраща-
лось. Мы хотим подчеркнуть главные особен-
ности указанных типов руд.

Борнит в рудном клинопироксените зани-
мает ячейки сидеронитовой сетки и, подобно ти-
таномагнетиту, имеет с клинопироксенами рез-
кие границы, без выраженного замещения кли-
нопироксена. Заполнение борнитом сидерони-
товых ветвей обычно полное. Это соприкасаю-
щиеся между собой крупные угловатые моно-
зерна, сжатые клинопироксеном так, что с кон-

кретной поверхностью монозерна борнита мо-
жет контактировать несколько зерен клинопи-
роксена. На некоторых коротких отрезках си-
деронитовой сетки, представленных титаномаг-
нетитовыми зернами, между соприкасающими-
ся борнитом и титаномагнетитом явно реакци-
онные взаимоотношения. В агрегатах титано-
магнетита его зерна имеют меньшие размеры,
чем зерна борнита на соприкасающемся с тита-
номагнетитом отрезке сидоронитовой сети.
Если и имело место полное унаследование бор-
нитом пространства, ранее принадлежавшего
титаномагнетиту, то это не был обменный про-
цесс – зерно на зерно. Борнит не наследует
структуру агрегатов титаномагнетита, не пред-
ставляет собой псевдоморфозы, не отражаются
в нем и следы прямого замещения свободного
ильменита и плеонаста, обычно присутствую-
щих в титаномагнетитовых агрегатах. В объём-
ном выражении сидеронитовая сеть, если ли-
шить её клинопироксенового наполнения, пред-
ставит собой некоторое подобие рыхлой губки.
Борнит мог самостоятельно кристаллизоваться
в межзерновом пространстве клинопироксенов
или существовать “в нем” раньше них. Для него,
как и для титаномагнетита, нельзя отрицать
появления из остаточного расплава или вхож-
дения в каркасную сеть досиликатного струк-
турированиия первичного расплава, но вероят-
нее всего вариант позднемагматического флю-
идогенного преобразования оксидов. На грани-
цах борнит – клинопироксенит обычно нет ро-
говообманковых кайм с условными функциями
“околорудных изменений”, хотя тонкие каймы
роговой обманки около отдельных границ ти-
таномагнетитовых агрегатов сети или её мел-
кие блоки в клинопироксенах, подчиненные их
спайности, присутствуют. Роговая обманка, ве-
роятнее всего, выделилась после кристаллиза-
ции борнита. В борните рудных клинопироксе-
нитов очень незначительно проявлен халькопи-
ритовый распад, обычно краевой, тем не менее,
позволяющий наметить контуры монозерен.
Редко внутри них, также в краевой позиции,
присутствуют овальные зерна халькопирита.
Другая, более широко проявленная форма из-
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менения борнита – развитие по границам зерен
и секущих зерна трещин халькозин-ковеллино-
вых агрегатов. Указанные трещины не продол-
жаются из борнита в силикатное окружение и
выступают как контракционные, вдоль которых
происходит обеднение борнита железом.

В меланократовых роговообманковых
габбро сидеронитовый борнит, который также
находится в реакционных соотношениях с си-
деронитовым титаномагнетитом, имеет слож-
ные контакты с роговой обманкой. Это корро-
зионные границы, при явном разрушении бор-
нита роговой обманкой. В роговообманковом
поле резче выражены автометасоматические
преобразования борнита: халькопиритовый рас-
пад по всему объёму зерен, интенсивное, вплоть
до сплошного, замещение халькопиритом, со-
держащим бесформенные реликты борнита с
халькопиритовыми ламеллями. Халькозин вы-
деляется по границам халькопиритовых ламел-
лей и в смеси с ковеллином по границам зерен
борнита и секущим его трещинам. Роговообман-
ковая матрица руд параллелизуется с очень ин-
тенсивным переходом борнита в халькопирит.
С разрушением роговой обманкой титаномаг-
нетита связано появление вростков в борните
минералов группы линнеита и сфалерита. Тел-
луриды Pd, присутствие которых в серебрянс-
ких рудах предполагалось [Ефимов и др.. 2002],
встречены в объёме именно этих, перестроив-
шихся борнитов. По оптическим свойствам они
близки меренскиитам, имеют призматические
формы порядка 10 мкм по удлинению, распо-
лагаются как непосредственно в борните около
или даже на контакте с халькопиритом распа-
да, так и в апоборнитовом халькопирите, в том
числе в специфических условиях – в полисин-
тетически сдвойникованном зерне, вдоль плос-
кости двойникового шва. Для суждения о дей-
ствительных условиях накопления платиноидов
в рудах пока мало наблюдений, мало встречено
МПГ в сульфидах и неясно – присутствуют ли
они в окружающем сульфиды субстрате.

 В существующих представлениях о при-
роде серебрянских медных руд [Ефимов и др.
2002] можно подчеркнуть два положения: пер-
вое – руды имеют метаморфогенное происхож-
дение и возникли в связи со становлением не-
магматических существенно роговообманковых
габбро с анортитом в условиях высокой амфи-
болитовой фации; второе – генетическое един-
ство серебрянского медносульфидного орудене-
ния с известным волковским, несмотря на оби-

лие апатита в рудах последнего. Оба эти поло-
жения, в свете изложенных наблюдений сущ-
ности серебрянских медносульфидных руд,
можно рассмотреть совместно, не считая пока
принципиальным вопрос о роли фосфора в ста-
новлении медносульфидных волковских руд, ас-
социирующих с титаномагнетитовыми, апатит-
титаномагнетитовыми и даже собственно апа-
титовыми [Тимохов, 1962]. В меденосной час-
ти габбрового разреза Волковского массива сре-
ди кондиционных (более 0.4 мас.% Cu) и некон-
диционных руд нередки габброиды с низким
содержанием фосфора. Другое дело, что в вол-
ковских рудах через изучение соотошений апа-
тит – борнит хорошо интерпретируется началь-
ная, позднемагматическая форма кристаллиза-
ции борнита.

В Волковском массиве, в районе Волков-
ского месторождения, нет роговообманковых
анортитовых габбро. Массив принадлежит габ-
бро-сиенитовой ассоциации. Его отличают не-
которые петрохимические тренды, не свой-
ственные габброидам собственно платинонос-
ной части пояса, куда входит Кытлымский мас-
сив [Полтавец и др. 1999]. По положению в габ-
броидном фундаменте островодужного вулка-
нического разреза Тагильской зоны волковские
магматиты занимают более высокое положение,
чем кытлымские. Разницей в глубинности ста-
новления обусловлены формы сульфидного ору-
денения. Среди волковских руд ярко выражены
прожилковые, гнездовые и желваковые формы,
до сплошной борнитовой руды, возникшие при
почти полном замещении габбрового субстра-
та при его растрескивании [Нечкин и др. 2003].
Таких руд «облегченной» кристаллизации нет
среди серебрянских, а для волковских – не ти-
пичны сидеронитовые сульфидные формы.

Главное, что сближает серебрянскую и
волковскую минерализации, это отсутствие
сульфидов железа в ассоциации с сульфидами
меди. Нет ни пирита, ни тем более пирротина –
главной составляющей медно-никелевых руд, на
которой, как известно, строится ликвационная
модель их образования. Проявление медносуль-
фидного оруденения одного состава на разных
уровнях глубинности, практически сквозного
для габбровой части ПП, куда обычно включа-
ются и волковские магматиты, одна из важней-
ших особенностей его металлогении. Различие
начальных уровней глубинности отражается и
в формах проявления этой минерализации. Маг-
матические руды в своем накоплении подчине-
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ны условиям функционирования соответствую-
щих флюидно-магматических систем. Чем
выше внешнее давление, тем резче подчинение
оруденения структуре магматитов. Поэтому
медносульфидные руды и без преобразований,
связанных с амфибрлизацией их субстрата, мо-
гут иметь латеральное развитие в объёме кыт-
лымских габбро-норитов. Известны [Ефимов и
др. 1967] примеры богатых, сидеронитовых по
структуре выделений борнита в мелкозернистых
породах габбро-норитового состава в северной
части Кытлымского массива.
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