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Никеленосность Кун-Маньёнской минерагенической зоны  
юго-восточного обрамления Сибирской платформы

В	статье	обобщены	результаты	работ	по	никеленосности	Кун-Маньёнской	минерагенической	зоны	юго- 
восточного	обрамления	Сибирской	платформы.	Проанализированы	материалы	современных	среднемас- 
штабных	гравиметрических	и	 геохимических	съёмок.	Дана	краткая	характеристика	Cu-Ni	c	элементами	пла- 
тиновой	группы	(PGE)	руд	месторождения	Кун-Маньё	одноимённого	рудного	узла	и	потенциально	перспектив- 
ного	на	Cu-Ni	c	PGE	оруденение	Туксани-Кукурского	района.	Выделены	основные	типы	руд	и	их	минеральный	 
состав.	Рассмотрены	перспективы.

Ключевые слова:	Кун-Маньёнская	минерагеническая	зона,	мафит-ультрамафиты,	Пристановой	коллизи-
онный	пояс,	сульфиды,	медно-никелевые	руды.
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The	article	summarizes	results	of	researches	of	the	nickel-bearing	potential	of	the	Kun-Manie	minerogenic	zone	
in	the	southeastern	frame	of	the	Siberian	platform.	The	data	of	recent	medium-scale	gravimetric	and	geochemical	
surveys	were	analyzed.	A	brief	characteristics	are	presented	of	PGE-containing	Cu-Ni	ores	of	the	Kun-Manie	deposit	in	
the	ore	cluster	of	the	same	name,	as	well	as	of	the	Tuksani-Kukur	ore	region	promising	for	the	PGE-containing	Cu-Ni	
mineralization.	The	main	types	of	the	ores	and	their	mineral	composition	were	determined.	The	perspectives	of	the	
minerogenic	zone	are	considered.
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Введение. Сульфидные медно-никелевые ме-
сторождения в земной коре имеют сравнительно  
небольшое распространение, что определяется ис- 
ключительными условиями их образования. Они 
формируются преимущественно на тектонически 
активизированных платформах и только в связи 
с гипабиссальными интрузиями основных и уль-
траосновных пород [2, 3, 13, 22, 23]. С этих позиций  
несомненный интерес представляют протяжённые  
маломощные тела никеленосных мафит-ультра- 
мафитов с сульфидной минерализацией Кун-Мань- 
ёнской минерагенической зоны, расположенной 
на восточном фланге Пристанового коллизионно-
го орогена юго-восточного обрамления Сибирской  

платформы (рис. 1). В результате систематизации, 
обобщения и анализа фондовых и опубликован-
ных материалов, а также новых данных, получен-
ных при проведении структурно-геологических, 
металлогенических и геофизических исследова- 
ний в пределах восточной части Пристанового  
орогена, обосновано выделение потенциально пер- 
спективных на Cu-Ni c PGE оруденение Кун-Мань- 
ёнского рудного узла и Туксани-Кукурского про-
гнозируемого рудного района [7, 9, 10]. В связи  
с открытием Cu-Ni с платиноидами месторожде-
ния Кун-Маньё эта территория рассматривается  
как Кун-Маньёнская минерагеническая зона (Ni, 
Cu, Co, Pt), которая, по материалам современных  
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Рис. 1. Геотектоническая позиция PGE-Cu-Ni и PGE месторождений Сибирской платформы и структур  
её обрамления. По [8, 20], с изменениями:

трансрегиональные таксоны: 1	 –	 Сибирская	 платформа,	2	 –	щиты	древней	 платформы:	 АЩ	–	 Анабарский,	
АСЩ	–	Алдано-Становой	(А	–	Алданская	гранулито-гнейсовая	мегазона,	С	–	Становая	гранит-зеленокаменная	
мегазона),	3	–	Пристановая	складчато-надвиговая	(протоколлизионная)	зона	(Р);	4 – прочие таксоны (цветом 
показан возраст):	провинции:	ЗС	–	Западно-Сибирская	платформенная	эпипалеозойская	(а),	ЛП	–	Лаптевская	
пассивно-окраинная,	ОШ	–	Охотская	шельфовая	задуговая,	КР	–	Карская	древняя	платформа, области покровно-
складчатые:	ТЗ	–	Таймыро-Североземельская,	ВСЕ	–	Восточно-Енисейская,	АС	–	Алтае-Саянская,	БВ	–	Байкало-
Витимская	(б),	МО	–	Монголо-Охотская,	ВК	–	Верхояно-Колымская,	КО	–	Колымо-Омолонская,	БЦ	–	Буреино-
Цзямусинская	(с),	СА	–	Сихотэ-Алинская,	ОЧ	–	Охотско-Чукотская	активно-окраинная	область;	5–8 – граничные 
разломы (номера в кружке): 5	–	Монголо-Охотский	субдукционный	шов	(1),	6	–	краевые	швы:	Южно-Таймырский	
(2),	Лено-Анабарский	(3),	Западно-Верхоянский	(4),	Нелькано-Кыллахский	(5),	Прибайкало-Патомский	(6),	
7	–	надвиговые	швы:	Приенисейский	 (7),	Восточно-Енисейский	 (8),	Присаянский	 (9),	Восточно-Саянский	 (10),	
8	 –	 сдвиговые	швы;	9	 –	 геологические	 границы;	10 – месторождения Ni-Cu-PGE и PGE*	 (1	 –	 Талнахское,	 2	 –	
Октябрьское,	3	–	Норильск-1,	4	–	Гулинское*,	5	–	Инагли*,	6	–	Кондёр*,	7	–	Чинейское,	8	–	Бурпалинское,	9	–	Кун-
Маньё,	10	–	Няндоми,	11	–	Кингашское,	12	–	Калнинское,	13	–	Байкальское	(Йоко-Довыренское),	14	–	Сухой	Лог,	
15	–	Нежданинское);	11	–	государственные	границы
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среднемасштабных геохимических и гравиметри- 
ческих съёмок, находит своё выражение как в гео- 
химических, так и в гравитационных полях [6, 9]. 
Изучение силлов и даек никеленосных мафит-уль-
трамафитов Кун-Маньёнской минерагенической  

зоны представляют практический интерес как с  
металлогенической точки зрения, поскольку явля- 
ются рудоносными объектами с сульфидным ору- 
денением, так и с тектонической как палеопро- 
терозойское звено в цепи эволюции магматизма  
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юго-восточного обрамления Сибирской платфор-
мы. Одной из важных в практическом и теорети-
ческом отношениях является проблема оценки по-
тенциальной никеленосности. Открытие крупного 
по запасам Cu-Ni c PGE руд месторождения Кун-
Маньё [7, 21] на восточном фланге коллизионного 
пояса свидетельствует об актуальности и важности 
данной проблемы и проводимых исследований.

Результаты исследования, их обсуждение. В  
тектоническом развитии восточного фланга При-
станового орогена юго-восточного обрамления Си- 
бирской платформы особое место занимают сил-
лы и дайки палеопротерозойских мафит-ультра-
мафитов Кун-Маньёнской минерагенической зоны.  
Свидетельством особого режима формирования  
орогена является его субширотное простирание, 
дискордантное по отношению к структурам Ал-
данского и Джугджуро-Станового мегаблоков 
(см. рис. 1) [2, 4, 5, 18]. В позднем протерозое (1,9–
1,8 млрд лет) [5] сжимающие тектонические уси-
лия субширотного направления на уровне проме- 
жуточного слоя земной коры вызвали раскол Си-
бирского кратона по зоне Станового разлома и  
формирование Пристанового подвижного пояса с  
земной корой гранулит-гнейсового типа [10, 18, 19].  
Эта шовная структура представляет собой гигант- 
скую зону тектонического меланжа, состоящую из 
тектонических блоков, сложенных архейскими вы- 
сокобарическими гранулитами и разными по со-
ставу магматическими породами, анортозитами 
и эклогитами [1, 5, 10]. В конце протерозоя здесь 
широко проявились процессы шарьяжно-надви-
говых дислокаций, наиболее поздние из которых 
сопровождались внедрением мафит-ультрамафи-
товых силлов и даек, контролирующих размеще-
ние сульфидного Cu-Ni с PGE оруденения [11].

Особенности петрографической структуры ма- 
фит-ультрамафитов силлов Кун-Маньёнской ми-
нерагенической зоны указывает на то, что их ста-
новление проходило в тектонически неспокойных 
условиях [7, 8, 10]. Петрологические и геохими-
ческие данные совместно с другими сведениями 
позволяют отнести их к высокомагнезиальным  
мафит-ультрамафитам пикрит-толеитовой серии, 
родоначальными магмами которых были пикро- 
базальтовые магмы [8, 14, 15, 17]. По материа- 
лам гравиметрических съёмок масштаба 1:200 000 
Верхнезейской и Туксанийской площадей Амур-
ской области, республики Саха (Якутия) и Ха-
баровского края выделена контрастная положи-
тельная аномалия шириной около 40 км, протя-

гивающаяся в юго-восточном направлении более 
чем на 200 км [6, 10]. Эта аномальная зона являет-
ся северо-западным продолжением Кун-Маньён-
ского медно-никелевого рудного узла и при карто-
составительских работах была выделена в ранге 
одноимённой минерагенической зоны [6, 9, 16]. 
Кун-Маньёнская зона контролируется Туксаний-
ским и Майским глубинными разломами. На со-
временном уровне изученности на территории этой  
зоны выделены потенциально перспективные на 
Cu-Ni c PGE оруденение Кун-Маньёнский рудный 
узел и Туксани-Кукурский прогнозируемый руд-
ный район.

Кун-Маньёнский Cu-Ni рудный узел охваты-
вает западную часть одноимённого массива ме-
тагабброидов и прилегающие площади распро-
странения архейских метаморфитов джанинской 
серии Джугджурского выступа кристаллического  
фундамента (рис. 2), U-Pb возраст (по цирко- 
нам, SHRIMP-11) которых варьируется от 3,13 
до 2,8 млрд лет [11]. В его пределах выделены  
не менее 10 рудных полей, сгруппированных в 
рудный узел [8, 10]. Из них наиболее продуктив-
ным на промышленное сульфидное Сu-Ni с PGE 
оруденение является Кун-Маньёнское рудное по-
ле, в центральной части которого расположено 
одно из крупнейших в России по запасам Ni ме-
сторождение Кун-Маньё, разведанное АО «Кун- 
Маньё» [8, 21]. В плане это рудное поле представ-
ляет собой линейно вытянутый на 31 км (шири-
ной 1–3 км) в северо-западном направлении ареал  
силлообразных и линзовидных интрузий, реже  
даек мафит-ультрамафитов с сульфидной Cu-Ni  
минерализацией (см. рис. 2). В строении этого 
ареала установлены около 160 различных по про-
тяжённости и мощности интрузивов, часто рас-
положенных в несколько ярусов по вертикали.  
В структурном отношении этот ареал тяготеет  
к зоне Майского глубинного разлома, разграни- 
чивающего Джанинский и Туксанийский блоки  
кристаллического фундамента. Рассматриваемые  
тела сложены вебстеритами, плагиовебстеритами,  
габброноритами и лерцолитами габбронорит- 
вебстерит-лерцолитовой формационной принад-
лежности возрастом 1,76–1,69 млрд лет (U-Pb, 
циркон) [11]. Следует отметить, что для плагиовеб- 
стеритов силла Икэн (см. рис. 2) получены также 
Sm-Nd изохронные возрасты в 1812 ± 66 и 1850 ±  
± 90 млн лет, которые характеризуются TNd (DM) =  
= 2,18 млрд лет (ENd (T) = +2,8 и ±3,5) (ЦИИ 
ВСЕГЕИ) [8, 11]. В разрезе это полого падающие  
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1	–	четвертичные	отложения;	2	–	меловые	эффузивы;	3	–	верхнеюрские	туфогенно-осадочные	образования;	4 –  
толща	 палеопротерозойских	 зелёных	 сланцев	 (фрагмент	 Верхнемайского	 трогового	 прогиба);	 5	 –	 архейские	
гнейсы	и	кристаллосланцы	(гранулиты);	6	–	меловые	гранитоиды;	7–11 – неопалеопротерозойские	образования:	
7 – гранитоиды,	8	 –	диафториты	и	динамометаморфиты	зон	разломов	 (на	юге	–	 зона	Майского	 глубинного	
разлома),	 9	 –	 лейконориты,	 10	 –	 приразломные	 бластокатаклазиты,	 11	 –	 тела	 мафит-ультрамафитов	 кун-
маньёнского	комплекса	с	сульфидной	Ni-Cu	минерализацией;	12	–	неоархейские	граниты;	13	–	плагиограниты;	
14	–	архейские	гранитогнейсы;	15	–	габброиды	архейского	возраста:	а	–	габбро,	б	–	метагаббро,	в	–	анортозиты;	
16	 –	 разрывные	 нарушения	 (а)	 и	 зоны	 рассланцевания	 (б);	17	 –	 надвиги;	18	 –	 сбросы;	19	 –	 взбросы;	20 – 
геологические	 границы;	21	 –	контуры	ареалов	тел	мафит-ультрамафитов:	 I	–	Кун-Маньёнский	 (оконтурено	
рудное	поле,	тёмно-серым	цветом	показаны	рудные	тела	и	их	названия),	 II	–	Ян-Хэгдэ	и	 III	–	Моктокон;	22 –  
на	врезке	–	район	исследований

(от 5 до 40°) на северо-восток тела мощностью 
от 0,1 до 120 м при протяжённости от 250 м 
до 5 км, реже прожилки и протяжённые (до 6 км) 
дайки мощностью до 120 м. В эндоконтактовых 
частях силлы представлены хлорит-тальк-амфи-

боловыми, амфибол-тальк-серпентиновыми или 
серпентин-амфиболовыми сланцами с сульфид-
ной минерализацией. Приконтактовые их огра-
ничения – зоны бластомилонитизации мощно-
стью от 1 до 18 м – сложены хлорит-плагиклаз- 
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актинолитовыми и клинопироксен-амфибол-пла-
гиоклазовыми сланцами и микрогнейсами [8]. Про- 
странственная ориентировка сланцеватости в та-
ких зонах и положение заключённых в них сил-
лов и линз мафит-ультрамафитов, как правило, 
совпадают. Присутствие пластических деформа-
ций в эндоконтактах силлов и во вмещающих ме-
тагабброидах и метаморфитах джанинской се-
рии свидетельствует об их становлении в услови-
ях активного тектогенеза. Эти данные позволяют 
интерпретировать мафит-ультрамафиты как вы-
сокотемпературные тектониты, независимо от их 
глубинной предыстории. По-видимому, ориенти-
рованные текстуры возникли в мафит-ультрама-
фитах, а ещё ранее во вмещающих их метагабброи- 
дах и метаморфитах в результате высокотемпера-
турного пластического течения. Особенности вну-
треннего строения и контактов силлов, часто без-
корневых пластообразных тел, являются результа-
том деформации при внедрении их во вмещающие 
метагабброиды, толщи гнейсов и кристаллослан-
цев [8]. Как правило, эти тела трассируют протя-
жённые с пологими в северо-восточных румбах 
углами падения тектонические швы отслоения зо-
ны влияния Майского дизъюнктива, одного из са-
теллитов Станового глубинного разлома [7, 8, 10].

Сульфидное Cu-Ni с PGE оруденение связано 
с 14 телами осевой части Кун-Маньёнского ареа- 
ла мафит-ультрамафитов, оконтуренного по ре-
зультатам поисково-оценочных работ как однои-
мённое рудное поле (см. рис. 2). Основные запасы 
Ni и попутных компонентов месторождения Кун-
Маньё сосредоточены в рудных залежах, ассо-
циирующихся с силлами мафит-ультрамафитов: 
Малый Курумкан, Горное, Треугольник, Шляпа,  
Фалкон, Икэн, Кубук [8, 21]. Минеральный состав  
сульфидных руд залежей характеризуется пара- 
генезисом пирротина, пентландита и халькопи-
рита, составляющих в сумме около 80–90 % от об-
щего количества рудных минералов (рис. 3). Пирит 
и магнетит значительно меньше распространены.  
Рассчитанные средние содержания основных ком- 
понентов в рудных телах месторождения оцени- 
ваются: а) оксидов (в мас.%): SiO2 – 45,11, Al2O3– 
8,74, Fe2O3 – 13,53, MgO – 18,34, CaO – 5,76; б) цвет-
ных металлов (в мас.%): Ni – 0,59–0,84 (при бор-
товом содержании 0,2), Cu – 0,16–0,22, Со – 0,01– 
0,02; в) благородных металлов (в г/т): Pt – 0,13–
0,23, Pd – 0,14–0,27, Au – 0,06–0,09, Ag – 0,74–1,47 
[8, 9, 21]. Сульфидные руды в силлах оконтури-
ваются в виде пластообразных залежей, как пра-

вило, повторяя контуры материнских тел, протя-
жённость которых варьируется от первых сотен 
метров до 2,7 км при мощности от 1 до 30, ре-
же до 109 м.

На месторождении по текстурным признакам 
выделяются четыре типа руд (рис. 4) [10]. Мас-
сивные руды – тела жильного типа в плоскостях 
отслоения нижних или верхних частей рудных 
залежей, реже прожилки во вмещающих поро-
дах. Содержания (в мас.%): Ni – 0,72–18,48, Cu – 
0,30–1,75, Co – 0,021–0,64, Pt и Pd – 0,50–12,78 г/т 
и Au – 0,10–7,3 г/т. Брекчиевые руды локализова-
ны в зонах тектонических дислокаций. В генети-
ческом отношении они представляют собой ору-
денелую тектоническую брекчию, в которой роль 
обломков играют изменённые мафиты, а роль це-
мента – сульфиды. К сульфидам тяготеют ско-
пления сульфоарсенидов с миллеритом и мерен-
скитом. Концентрации (в мас.%): Ni – 0,89–5,48, 
Cu – 0,24–2,33, Co – 0,033–0,053, а Ag – 56,5, Pt 
и Pd – 0,1–2,94 г/т. Прожилково-вкрапленные и гу-
стовкрапленные руды имеют облик брекчиевид-
ной метасоматической породы. Руды обогащены 
сульфоарсенидами Ni, арсенидами Pt, теллури-
дами Pd и Bi, содержат самородные Au и Ag. Со-
держание (в мас.%): Ni – 0,67–2,56, Cu – 0,12–0,41, 
а Pt и Pd – 0,05–2,06 г/т. Тонковкрапленные руды 
имеют мелкозернистое строение. Из рудных ми-
нералов в них преобладает пирротин; менее рас-
пространены халькопирит, пентландит и виола-
рит; встречаются единичные зёрна магнетита, ти-
таномагнетита. Для них характерны содержания 
(в мас.%): Ni – 0,32–1,76, Cu – 0,11–0,25, а Pt и Pd – 
до 0,21 г/т.

В рудах месторождения установлен широкий 
спектр минералов [7, 8, 10]: пирротин, пентландит,  
халькопирит, пирит, магнетит, ильменит, виола-
рит, кубанит, миллерит, никелин, борнит, халько- 
зин, бравоит, марказит, герсдорфит, сфалерит, глау- 
кодот, хизлевудит, палладиевый мелонит, мерен-
скит, ирарсит, сперрилит, галенит, гессит, штютцит,  
самородные серебро и золото, теллуриды серебра,  
майченерит ((Pd, Pt)BiTe), мончеит (Pt (Te, Bi)2), ко-
тульскит (PdTe), эрлихманит (OsS2)-лаурит (RuS2), 
холингуортит ((Rh, Pt, Pd)AsS). Из породообразую- 
щих минералов в составе руд присутствуют ам-
фиболы (тремолит и актинолит от 10 до 40 %), 
хлорит (от 5 до 35 %), серпентин (от 1 до 50 %), 
тальк (до 30 %); в меньшей мере – роговая обман- 
ка (керсутит), флогопит, реликты ромбического и  
моноклинного пироксенов, оливина; в небольших 
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Рис. 3. Характерные взаимоотношения минералов в рудах месторождения Кун-Маньё:

А	–	 пентландит-1	 (Pn)	 замещается	 по	 трещинам	и	 границам	 зёрен	 виоларитом	 (Vio);	 Б	 –	 порфировые	 зёрна	
пентландита-1	 (Pn)	 замещаются	по	 границам	магнетитом-2	 (Mag),	 халькопиритом	 (Ccp)	и	пирротином-2	 (Po);	
В	 –	 срастания	магнетита-2	 (Mag)	 с	 пентландитом-3	 (Pn)	 и	 пирротином-2	 (Po);	 Г	 –	 срастания	 ильменита	 (Ilm),	
магнетита-2	(Mag)	с	пирротином-2	(Po)	и	халькопиритом-2	(Ccp)

1 мм0
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количествах – полевые шпаты, кварц, шпинель; 
редко – титаномагнетит, ильменит, апатит и ру-
тил. В зонах окисления установлены гидроокис- 
лы железа, ковеллин, халькозин, борнит и ред-
кие прожилки кварц-сульфидного состава часто 
с карбонатом и хлоритом, мощностью до 5 мм, 
характерные для участков с пирит-марказитовой 
минерализацией.

Балансовые запасы месторождения Кун-Маньё 
по категориям В + С1 составляют 172,12 млн т ру- 
ды, Ni – 1,22 млн т, Cu – 342 тыс. т, Со – 25 тыс. т,  
Pt – 24,8 т, Pd – 26,8 т [10, 23]. Средние содержа-
ния компонентов в рудных залежах варьируются 
(в мас.%): Ni – 0,59–0,84, Cu – 0,16–0,22, Co – 0,01–
0,02, S – 1,17–1,67, а Pt – 0,13–0,23, Pd – 0,14–0,27, 
Au – 0,07 и Ag – 0,73 г/т. Доля богатых руд (Ni > 
2 мас.%) составляет не менее 5 %.

Туксани-Кукурский район исследований (см. ри- 
сунки 5, 6). По материалам среднемасштабных 
гравиметрических съёмок, здесь выделена кон-
трастная положительная аномалия шириной око-
ло 40 км, протягивающаяся в северо-западном на-
правлении более чем на 200 км (зона) (см. рис. 5) 
и являющаяся северо-западным продолжением 
Кун-Маньёнского медно-никелевого рудного уз-
ла [6, 9]. Эта аномальная зона контролируется Тук-
санийским глубинным разломом, который делит 
её на две части. На северном борту разлома встре-
чаются протяжённые дайко- и силлообразные те-
ла мафит-ультрамафитов с тонкой вкрапленнос- 
тью сульфидов, слабофиксируемые редкой сетью  
гравиметрических наблюдений. К югу от разлома 
выявлены локальные гравиметрические аномалии,  
обусловленные изометричными в плане телами  
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Рис. 4. Типы Cu-Ni руд месторождения Кун-Маньё:

А	 –	 пирротин-пентландитовые	 руды	 в	 плагиовеб-
стеритах	 залежи	 Икэн	 (проба	 793,	 содержания	 Ni	 –	 
0,78	мас.%);	Б	–	вкрапленные	руды	залежи	Треуголь-
ник	(проба	633,	содержания	Ni	–	1,57	мас.%);	В	–	брек- 
чиевидные	 пирротин-пентландитовые	 руды	 с	 облом-
ками	вебстеритов,	рудное	тело	Икэн	(проба	780,	со- 
держания	Ni	–	1,04	мас.%);	Г	–	прожилково-вкраплен-
ные	руды	залежи	Треугольник	(проба	651,	содержания	
Ni	–	1,43	мас.%)

никеленосных (Ni до 0,76 мас.%) мафит-ультрама-
фитов с сульфидной вкрапленностью [6, 9]. Наи- 
более контрастная аномалия установлена в бас-
сейне р. Авгенкур (лист N-52-IV), где в ультрама- 
фитах одноимённого массива В. Д. Габышевым  
в 1981 г. выявлены и прослежены на глубину зна-
чительные интервалы вкрапленных сульфидных  
медно-никелевых руд (ЭПГ до 0,61 г/т и Ni до 
0,68 мас.%) [2]. Установлено, что гравиметричес- 
кие аномалии на местности соответствуют што-
кам, дайко- и силлообразным телам вебстеритов, 
плагиовебстеритов, гарцбургитов и кортланди-
тов, часто с тонко рассеянной вкрапленностью (1–
5 %) сульфидов (пирротин, пентландит, халькопи-
рит). По петрофизическим, минералого-петрогра-
фическим особенностям и химизму эти породы 
обнаруживают сходство с мафит-ультрамафита- 
ми месторождения Кун-Маньё. Для никеленос-
ных кортландитов Туксани-Кукурского района  
по циркону получен U-Pb возраст (SHRIMP, ЦИИ  
ВСЕГЕИ) в 1,843 млрд лет (ГДП-200/2 листов 
N-52-V, -VI, отв. исп. Е. В. Мальчушкин, 2022 г., 
редактор В. А. Гурьянов).

При интерпретации геофизических аномалий 
весьма чётко выделяются участки, насыщенные 
плитообразными телами, а также штоками пиро- 
ксенитов и перидотитов, трассируемых потоками  
рассеяния Ni, Co, Cu и Pt [2, 6]. В гравитацион-
ном поле по заливам изоаномал обособляются  
участки, насыщенные силлами ультрамафитов.  
Наиболее крупные тела мафит-ультрамафитов  
фиксируются локальными положительными ано-
малиями силы тяжести (см. рис. 5). При выделе-
нии площадей использовались данные гравиме-
трии и магниторазведки, результаты заверочных  
геолого-поисковых маршрутов и геохимические  
критерии (см. рис. 6) – потоки рассеяния Ni, Co,  
Cu, Pt и Pd, выявленные предыдущими исследо- 
ваниями (В. В. Домчак и др., 1996) [16]. На юго- 
восточном фланге Туксани-Кукурского района 
в междуречье Елан и Караялах правыхпритоков 
р. Мая при заверке потоков рассеяния Ni, Cu,  
Co, Pt и Pd В. А. Гурьяновым (2006, 2007 гг.) и  
Ю. П. Потоцким (2010 г.) установлено широкое 
распространение сульфидной Cu-Ni с PGE мине- 
рализации. Пространственно потоки рассеяния 
приурочены к телам ультрамафитов мощностью 
от 50 до 150 м, сгруппированные в вытянутый 
(до 40 км) в северо-западном направлении ареал  
шириной 3–5 км на юго-западном борту зоны 
Майского глубинного разлома. Сульфидная медно- 



Литология, петрология, минералогия, геохимия

50

Шкала аномалий силы тяжести в мГал

Изоаномалы проведены через 1 мГал 

-88 -86 -84 -82 -80 -78 -76 -74 -72 -70 -68 -66 -64 -62 -60 -58 -56 -54 -52 -50 -48 -46 -44 -42 -40 -38 -36 -34 -32 -30 -28 -26

1 

2 

3 

4 

5 

6 

а б в

0 10 км

Ni

Ni
Ni

Ni
Ni

16

15

12
13

14
У

К

Б

Т

А

N-53-1

1
243

6  

 7

 8  9

5

 10

 11

130°00'
131°00'

132°00'

56°00'

56°20'

Амурская  область

Хабаровкий  край

Республика  Саха (Якутия)

N-52-VIN-52-V

Рис. 5. Гравиметрическая карта в редукции Буге (σ = 2,67 г/см, уровень условный) Кун-Маньёнской мине-
рагенической зоны. По данным А. В. Матвеева, 2016 г. [6, 9]:

1	–	контур	платиноидно-медно-никелевой	минерагенической	зоны;	2–3	–	области	распространения	интрузий	
мафит-ультрамафитов:	2	–	крупных	тел,	фиксируемых	в	поле	силы	тяжести	локальными	аномалиями,	3	–	сил-
лов	и	даек,	фиксируемых	в	поле	силы	тяжести	заливообразными	аномалиями;	4	–	литохимические	аномалии	
Ni,	выявленные	на	эталонных	объектах	при	проведении	ГС-200;	5	–	месторождения	и	проявления:	а	–	место- 
рождение	Кун-Маньё,	б	–	проявления	Ni	и	Cu	Кун-Маньёнского	рудного	поля,	в	–	проявления	Ni	и	Cu	в	мафит- 
ультрамафитах	 Кун-Маньёнской	 минерагенической	 зоны	 (по	 данным:	 1	 –	 Габышев	 В.	 Д.,	 1981,	 2002	 гг.;	 2	 –	
Казмин	Ю.	Б.	и	др.,	1960	г.;	3–7,	9–10	–	Матвеев	А.	В.,	2014,	2015	гг.;	8	–	Васюкович	С.	С.,	1991	г.;	12–13	–	Потоцкий	Ю.	П,	
2010	г.;	11,	13–16	–	Гурьянов	В.	А.,	2005–2008,	2009	гг.;	6	–	административные	границы;	перспективные	площади,	
рекомендуемые	для	постановки	поисковых	работ	на	сульфидное	медно-никелевое	с	платиной	оруденение:	 
Т	–	Аюмканская,	У	–	Утанахская,	К	–	Купуринская,	А	–	Авгенкурская,	Б	–	Борогонская

никелевая минерализация встречается в виде вкрап- 
ленности рудных минералов в пикритовых, так-
ситовых и мелкозернистых роговообманковых 
вебстеритах и плагиовебстеритах и прожилково- 
вкрапленной минерализации в породах нижних 
горизонтов силлов, а также в виде брекчиевых руд 
в изменённых ультрамафитах нижних эндокон-
тактовых частей силлообразных интрузий. Глав-
ные рудные минералы: пирротин, пентландит, 
халькопирит, пирит, борнит, магнетит, кубанит (?),  
бравоит, хизлевудит и милерит. В приконтакто-

вых минерализованных частях силлов содержания  
рудных элементов достигают (в мас.%): Ni – 1,11, 
Cu – 0,33, Co – 0,11, Cr – 0,5, а Pt – 0,6–1,45 г/т, Pd – 
0,4 г/т, Au – 0,05 г/т (метод ICP-MS, ХИАЦ ИТИГ 
ДВО РАН, г. Хабаровск).

В пределах Туксани-Кукурского района (зоны) 
выделены пять перспективных площадей на суль-
фидное платиноидно-медно-никелевое орудене-
ние: Аюмканская, Авгенкурская, Купуринская, 
Утанахская и Борогонская (см. рисунки 5, 6) [6, 9]. 
Изученность их слабая.
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Рис. 6. Фрагмент карты геохимических потоков рассеяния Ni, Co и Cu центральной части Кун-Маньёнской 
минерагенической зоны. По данным В. В. Домчака, 1996 г., с изменениями по [8, 9]:

перспективные	площади:	1	–	Аюмканская	(Т),	Купуринская	(К),	2	–	Утанахская	(У)

В целом Кун-Маньёнской минерагенической зоне  
свойственны интенсивные поясовые гравитаци- 
онные и магнитные аномалии [1, 6, 10]. В грави- 
тационном её поле (аномалии в редукции Буге)  
выделяются субширотный осевой максимум и 
расположенные вдоль него линейные минимумы  
(см. рис. 5). Осевой линейный максимум на всём 
протяжении соответствует поясу выходов на днев- 
ную поверхность пород гранулитовой фации, на-
сыщенных роями линейно вытянутых в субши-
ротном направлении силлов и даек мафит-уль-
трамафитов палеопротерозойского возраста. По-
лосовое положение глубинных гранулитов с мно-
гоярусными мафит-ультрамафитовыми телами, 
подтверждённое геологическими методами [1, 6,  
7], сохраняется с глубиной и даже становится бо- 
лее чётко выраженным. Эталонным объектом для  
прогнозной оценки Туксани-Кукурского района  

был выбран расположенный с востока Кун-Мань-
ёнский рудный узел с разведанным месторожде-
нием Кун-Маньё (см. рис. 2). Согласно произве-
дённым расчётам для пяти перспективных пло-
щадей суммарные прогнозные ресурсы категории  
Р3 этого рудного района площадью 2700 км 2 со-
ставили: Ni – 3088 тыс. т, Cu – 1235 тыс. т, Pt 
и Pd – 309 т (А. В. Матвеев, «Пояснительная запис- 
ка к паспорту Туксанийского рудного района…», 
ОАО «Дальгеофизика», 2015 г.) [6].

Геолого-структурная позиция силлов и даек  
мафит-ультрамафитов Кун-Маньёнской минера- 
генической зоны (см. рис. 2) носит цепочечный ха-
рактер и ассоциируется с Верхнемайской и Тук-
санийской зонами шовных дислокаций [6, 9, 10]. По 
своему положению и строению эта зона является 
фрагментом зеленокаменной троговой структу- 
ры рифтогенного типа с вулканогенно-сланцевым  
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наполнением и изоградой эпидот-амфиболитовой  
фации метаморфизма [6, 10]. Силлы и дайки мафит- 
ультрамафитов кун-маньёнского комплекса и ге-
нетически связанные с ними проявления суль-
фидной Cu-Ni с PGE минерализации контролиру-
ются зонами Майского и Туксанийского глубин-
ных разломов и оперяющими их дизъюнктивами  
[6, 8, 9]. Такие троговые структуры в пределах  
Пристанового орогена обычно рассматриваются  
как эродированные корни гранит-зеленокамен-
ного пояса или как структуры, сформированные 
в зоне субдукции, коллизии и мобильно проницае- 
мой зоне [1, 3, 18, 19]. По всей вероятности, зало- 
жение зеленокаменной троговой структуры в зоне  
шовных дислокаций глубинных разломов и накоп- 
ление в ней осадочно-вулканогенных толщ, то есть 
образование рифтогенной структуры кун-мань- 
ёнского типа [8], можно рассматривать в качестве 
элемента (фрагмента) пассивной континентальной  
окраины океанской структуры, некогда разделяв-
шей Становой и Алданский геоблоки [4, 7, 10].

Заключение. Анализ имеющейся информации 
по юго-восточному обрамлению Сибирской плат-
формы свидетельствует, несомненно, о высокой 
степени перспективности Кун-Маньёнской мине-
рагенической зоны на Ni, Cu, Co и PGE, которая 
объединяет потенциально перспективные однои-
мённый рудный узел и Туксани-Кукурский руд-
ный район, связанные с мафит-ультрамафитовы-
ми комплексами пород (см. рисунки 5, 6). При ин-
терпретации геофизических аномалий уверенно 
выделяются участки, насыщенные силлами, што-
ками и дайками мафитов и ультрамафитов, трас-
сируемых потоками рассеяния Ni, Cu, Co, Pt, Pd, 
Cr. По заливам изоаномал в гравитационном поле  
обособляются ареалы и отдельные тела мафит- 
ультрамафитов. Наиболее крупные интрузии фик- 
сируются локальными положительными анома- 
лиями силы тяжести. С учётом региональных и  
локальных факторов никеленосности Туксани- 
Кукурского района выделяются площади, перспек- 

тивные на сульфидное PGE-Cu-Ni оруденение:  
Аюмканская, Авгенкурская, Купуринская, Ута-
нахская, Борогонская (см. рисунки 5, 6) [6, 9].  
В пределах Аюмканской площади первоочеред- 
ной интерес на выявление крупного сульфидно-
го медно-никелевого объекта представляет Елан- 
Караелахская зона. При этом минерально-сырье-
вой потенциал только Кун-Маньёнского месторо- 
ждения, без учёта прилегающих территорий, со-
ставляет более одного миллиона тонн никеля, что 
может послужить базой для строительства круп-
ного горнодобывающего или горно-металлурги-
ческого предприятия.

В рудах наблюдается довольно устойчивый па-
рагенезис рудных минералов: пирротин, пентлан-
дит и халькопирит; реже магнетит, ильменит, ку-
банит; в изменённых рудах присутствуют пирит, 
марказит, виолларит, миллерит, борнит, халькозин  
и бравоит; реже арсениды, сульфоарсениды, тел-
луриды Pd и Pt и самородные элементы группы  
Аg и Au. Наиболее высоки их концентрации в брек- 
чиевых и прожилково-вкрапленных рудах.

Ареалы и рои интрузий мафит-ультрамафитов  
и генетически связанные с ними проявления суль-
фидной Cu-Ni с PGE минерализации Кун-Маньён-
ской минерагенической зоны контролируются, как  
правило, зонами влияния Майского и Туксаний-
ского (Туксани-Майского) глубинных разломов 
восточной части Пристанового орогена. По свое-
му положению и строению ареалы силлов и даек 
никеленосных мафит-ультрамафитов могут рас-
сматриваться как эродированные корни зелено-
каменной троговой структуры рифтогенного типа  
с фрагментами вулканогенно-сланцевого напол-
нения, сохранившегося в Верхнемайской зоне шов- 
ных дислокаций, которую можно рассматривать 
в качестве элемента пассивной континентальной 
окраины океанской структуры, некогда разделяв-
шей Джугджуро-Становой и Алданский геоблоки.
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