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Магнетит постоянно присутствует в из-
мененных ультраосновных породах, прежде
всего, в хризотиловых и антигоритовых серпен-
тинитах, в виде рассеянной вкрапленности и яв-
ляется продуктом выноса железа из минера-
лов исходных пород в процессе серпентиниза-
ции или замещения им выделений хромшпине-
лида. В то же время, проявления сплошных
магнетитовых руд в пределах массивов ульт-
раосновных пород, известные на Урале с кон-
ца 19 столетия, являются экзотическими об-
разованиями. Наиболее детально в литерату-
ре описано проявление магнетитовых руд в
Халиловском массиве (Ю. Урал). Здесь жило-
образные тела магнетитовых руд мощностью
до 30 см локализованы в хризотиловых сер-
пентинитах и прослеживаются в субмеридио-
нальном направлении на протяжении до 200 м
[Бакиров, 1965]. На контактах тел магнетито-
вых руд, содержащих вкрапленность халько-
пирита (до 3-4 об. %), развита зона антигори-
тового серпентина мощностью не более 2-3 см.
Опробование магнетитовых руд на платину и
золото дало отрицательные результаты.

В конце прошлого столетия в результате
поисково-картировочных работ в пределах Ка-
ганского массива ультраосновных пород, про-
веденных под руководством В.Я.Левина, была
установлена повышенная золотоносность маг-
нетитовых руд, развитых в этом массиве. Зо-
лотоносность связана с присутствием в рудах
частиц самородного золота, иногда повышен-
ной крупности. Проявления золота в магнети-
товых рудах этого массива стали объектом на-
стоящего исследования.

Каганский массив располагается в пре-
делах Вишневогорско-Ильменогорского мета-
морфического комплекса рифейского возрас-
та на Южном Урале. Гипербазиты, отнесен-
ные к дунит-гарцбургитовой формации [Коро-
теев и др., 1985] претерпели позднедокембрий-
ский региональный зональный метаморфизм с
образованием серпентинизированных тальк-
оливиновых, оливин-антигоритовых и антиго-
ритовых серпентинитов и, позднее, региональ-
ный зональный кремнекислый метасоматоз.
В результате метасоматоза возникли энстати-

товые, антофиллитовые, и тальк-карбонатные
породы [Варлаков, 1995].

По данным В.Я.Левина, проявления
массивных и прожилково-шлировых магнети-
товых руд приурочены к тектонической зоне,
протягивающейся вдоль восточного контак-
та массива на расстояние до 2 км. Линзы
магнетита длиной до 5-6 м и мощностью до
0,2 м располагаются цепочками вдоль текто-
нической зоны и быстро выклиниваются.
Вмещающие и околорудные породы – анти-
горитовые серпентиниты с реликтами оливи-
на. Местами они амфиболизированы, оталь-
кованы и карбонатизированы.

Магнетит-сульфидные руды – вкраплен-
ные, густовкрапленные, сплошные – состоят из
полигональнозернистых агрегатов зерен магне-
тита размерами менее 1 мм и небольшого ко-
личества сульфидов (не более 2-5 %) – халько-
пирита, борнита, пентландита. Сульфиды обра-
зуют мелкие округлые (менее 50 мкм) вклю-
чения в кристаллах магнетита или более круп-
ные выделения в межзерновом пространстве
агрегатов магнетита. Аналогичную позицию
занимают частицы самородного золота. Руд-
ные скопления цементируются нерудной мас-
сой, в которой фиксируются блоки серпенти-
нита, лейсты антигорита, талька, хлорита, а
также кристаллы амфибола. Вся масса руды
разбита сетью прожилков позднего петельча-
того серпентина, рассекающих все перечислен-
ные минералы.

Нами получены данные о содержании
золота и элементов платиновой группы в ру-
дах и околорудных породах (табл. 1). Анализ
этих данных дает основание для следующих
выводов: 1) антигоритовый серпентинит раз-
ломной зоны, к которой приурочено орудене-
ние, характеризуется немного повышенной
концентрацией Au и Pt (10 мг/т) относитель-
но обычных уровней этих элементов в ульт-
раосновных породах; 2) амфиболовый мета-
соматоз ведет к небольшому концентрирова-
нию золота; 3) в магнетитовых рудах концен-
трируются Au, Pd и Pt, а остальные платино-
иды присутствуют на уровне чувствительно-
сти анализа или ниже его.
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Несмотря на присутствие частиц само-
родного золота, анализом фиксируются низкие
его концентрации в рудах (менее 0,2 г/т). По
данным пробирного анализа, содержание золо-
та составляет 0,2-1,2 г/т, а в отдельных про-
бах еще выше [Сазонов и др., 2001]. Это свя-
зано с очень неравномерным распределением
частиц золота в руде и значительной вариаци-
ей их крупности. В руде обнаружены как час-
тицы размером менее 5 мкм, так и крупностью
до нескольких миллиметров. Скопления мел-
ких золотин иногда локализуются в каймах за-
мещения реликтового хромшпинелида, сложен-
ных хлоритом и магнетитом (рис. 1). Они име-
ют очень невыдержанный состав даже в пре-
делах единого их скопления (табл. 2, обр. 888).
Крупные выделения золота также не выдер-
жаны по составу. В одних образцах они одно-
родны, всегда содержат медь (до 10,5 %) и
имеют среднюю-высокую пробность (табл.2,
обр. К-2 и Шх-1). В других образцах частицы
золота зональны и низкопробны – центральная
их часть представлена пластинками медисто-
го золота (табл.2, обр. 890/2-4) в массе сереб-
ристого (табл. 2, обр. 890/1), а краевая часть
сложена ртутьсодержащим кюстеллитом
(табл. 2, обр. 890/5-7).

Минералы палладия в магнетитовых ру-
дах пока не обнаружены, однако достаточно
высокое его содержание в пробе Зр-1071 (см.
табл.1) свидетельствует о том, что этот эле-
мент имеет собственные минеральные носи-

тели. Небольшая часть палладия находится в
качестве изоморфной примеси в мелком золо-
те (см. табл.2, обр. 888).

Таким образом, если собственно магне-
титовое оруденение в ультраосновных породах
имеет мелкие масштабы и не представляет про-
мышленного интереса, то специализация его на
благородные металлы меняет это положение.

Рис. 1. Кристалл зонального хромшпинелида с кай-
мой феррихромита, хроммагнетита и хромового хло-
рита в зернистом агрегате магнетита (mt). В кайме
присутствуют скопления мелких частиц самородно-
го золота, халькопирита и борнита. Снимок в отра-
женных электронах.
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Важным моментом в этом плане является то,
что в зонах рассланцованных антигоритовых
серпентинитов золотая минерализация связана
не только с магнетитовыми скоплениями, но и
присуща самим серпентинитам. В частности, в
Каганском массиве в этих породах обнаруже-
ны частицы самородного золота во многих шур-
фах и канавах. Они высокопробны (преимуще-
ственно более 900), иногда являются медь- или
ртутьсодержащими. В вопросах о происхожде-
нии благороднометальной минерализации в изу-
ченных образованиях еще много неясного, од-
нако, уже сейчас антигоритовая метасоматичес-
кая формация рассматривается как золотопро-
дуктивная [Сазонов, 1998].

Исследование осуществлялось при
финансовой поддержке Российского Фонда

фундаментальных исследований (грант РФФИ №
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