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Геологические и геохимические исследования показывают, что мас-
сив Габбро-10 представляет собой позднюю интрузивную фазу рассло-
енного массива Нюд-Поаз и является частью палеопротерозойской руд - 
но-магматической системы Мончегорского комплекса. Платинометал-
льно-медно-никелевая минерализация массива, содержащая, по нашим 
данным, до 2,3 г/т Pd, относится к контактовому типу. Оруденение об-
разовалось в результате взаимодействия сульфидного и силикатного 
расплавов в промежуточной камере на глубине при значениях R-факто-
ра в диапазоне от 2000 до 20 000 и является потенциально экономи-
чески значимым. Промышленные перспективы связаны с рудными тела-
ми разведанного в 30-е годы XX в. медно-никелевого рудопроявления и 
практически не изученной на элементы платиновой группы толщей ме- 
тагаббро в блоке Верхний Нюд. Ближайший аналог массива Габбро-10 – 
Фёдоровотундровское месторождение, руды которого образовались в 
результате позднего внедрения насыщенного сульфидной жидкостью 
расплава в базальную часть расслоенного интрузива. Установление  
геологической позиции массива вносит важный вклад в понимание пет-
рологии расслоенных интрузий и процессов формирования платиноме-
талльных месторождений контактового типа.

Ключевые слова: Мончегорский комплекс, расслоенные интрузии, 
кон тактовый тип, сульфидное оруденение, никель, элементы платино-
вой группы.

Массив Габбро-10 располагается вблизи южного контакта мас- 
сива Нюд-Поаз палеопротерозойского (2,5 млрд лет) Мончегор-
ского комплекса [15] и представляет собой уплощённую субгори-
зонтальную линзу метагаббро в архейских диоритах (рис. 1). Ме-
тагаббро перекрыты метадиоритами, которые отделяют массив 
Габбро-10 от меланоритов массива Нюд-Поаз. Метаморфические 
преобразования и относительно эволюционированный состав ме- 
тагаббро вместе с их неоднозначным геологическим положением  
(см. гео логические карты [8, 15]) лежат в основе дискуссии, до сих  
пор не давшей однозначного ответа на вопрос: являются ли эти 
породы позднеархейскими или представляют поздние дифферен-
циаты Мончеплутона [1, 2, 9]. Решение этого вопроса важно как с 
петрологической точки зрения, так и для понимания процессов 
рудогенеза, поскольку с метагаббро связана сульфидная плати-
нометалльно-медно-никелевая минерализация. Нами приводят-
ся новые геологические данные, а также результаты повторного 
опробования пород на элементы платиновой группы (ЭПГ), Au, Cu  
и Ni, которые позволяют уточнить роль массива Габбро-10 в ста-
новлении рудно-магматической системы Мончеплутона.
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Рис. 1. СХЕМА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ МОНЧЕГОРСКОГО ПЛУТОНА (а) И УПРОЩЁННЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ А–Б 
МАССИВОВ НЮД-ПОАЗ, ГАББРО-10 И БЛОКА ВЕРХНИЙ НЮД (б):
1 – метабазальт; 2 – метадиорит; 3 – метагаббро (на схеме этой заливкой показаны и метагаббро, и метадиориты); 
4 – габбронорит; 5 – норит (а), оливиновый (б) и меланократовый (в) нориты; 6 – перидотит, пироксенит; 7 – дунит;  
8 – породы архейского фундамента; массивы Вурэчуайвенч (Вур), Ниттис-Кумужья-Травяная (НКТ), Сопча (МС), 
Нюд-Поаз (МНП), Южносопчинский (ЮСМ); блоки Дунитовый (ДБ), Верхний Нюд (ВН); Мончетундровская интрузия 
(МИ); Имандра-Варзугская зона (ИВЗ)

Авторами изучен и опробован керн скважин, 
пробуренных в рамках проекта поисковых работ 
на ЭПГ в северо-западной части массива (В.С.Вой - 
техович и др., 2002 г.). Керновые пробы, а также  
несколько штуфных образцов из обнажений общим  
числом 74 штуки измельчены, истёрты и проана-
ли зированы на Сu, Ni, Au, Pt, Pd и S (табл. 1) в лабо-
ратории Геологического института КНЦ РАН (г. Апа- 
титы). Определение Сu и Ni проводилось атомно- 
абсорбционным методом на спектрометре AAnalist 
400 после разложения проб фтористово дородной 
кислотой с добавлением серной (преде лы обна- 
ру жения 0,01 масс. %). Содержание благородных  
металлов определялось после разложения проб в 
смеси кислот экстракционно-атомно-абсорбцион-
ным методом; в качестве экстрагента использова-
лась смесь сульфидов нефти и алкиланилина. Кон - 
центрация Au определялась на спект рометре IL-
157 (предел обнаружения 0,004 г/т), Pt и Pd – на 
спектрометре Perkin-Elmer 4110 ZL (пределы обна-
ружения 0,02 и 0,004 г/т соответственно). Опреде- 
ление S (от 0,01 масс. %) выполнялось гравимет- 
рическим методом после разложения проб в сме - 
си брома, азотной и концентрированной соляной 

кислот. Кроме этого, в четырёх пробах после их 
сплав ления с никелевым штейном в лаборатории 
ЦНИГРИ (г. Москва) были определены шесть ЭПГ и 
золото масс-спектрометрическим методом с ин-
дуктивно связанной плазмой (табл. 2).

Геологическое строение и платинометалльно- 
медно-никелевая минерализация массива Габбро-10.  
Разрез массива включает краевую и габ бровую зо - 
ны (рис. 2). Краевая зона мощностью до 10 м сло-
жена мелко-среднезернистым сланцеватым мета-
габбро, которое по химическому сос та ву соответ-
ствует мезократовым габброноритам [3].

Габбровая зона состоит из крупно-среднезерни- 
стого метагаббро, часто имеющего такситовую тек-
стуру, обусловленную чередованием участков по-
роды различной зернистости. Мощность зоны, по 
нашим данным, равна 30–40 м (рис. 3; см. рис. 2). Со- 
гласно данным С.М.Рутштейна с коллегами (1964 г.),  
мощность габбровой зоны увеличивается в восточ - 
ном направлении, достигая 80 м. По химическому  
составу метагаббро соответствуют кварцевым ме - 
зо-лейкократовым габброноритам. В метагаббро  
встречаются ксенолиты относительно высокомаг  
чаев превышает 10×15 м. По структурно-текстур-
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1. КОНЦЕНТРАЦИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ (г/т), МЕДИ, НИКЕЛЯ И СЕРЫ (масс. %) В ПОРОДАХ ОБОБЩЁННОГО РАЗРЕЗА  
ЭНДО- И ЭКЗОКОНТАКТА МАССИВА НЮД-ПОАЗ

Пробы h, м Породы Au Pt Pd Cu Ni S
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1817_49.1 -20,0 Меланорит 0,008 нпо 0,044 0,01 0,05 0,08
1817032 -9,0 Меланорит мелкозернистый 0,050 0,10 0,780 0,10 0,27 0,35

1817_66.1 -8,0 Меланорит мелкозернистый 0,065 0,14 1,030 0,19 0,25 0,70
1817_66.3 -7,8 Меланорит мелкозернистый 0,048 0,10 0,072 0,18 0,24 0,44
1817_69.8 -5,0 Меланорит мелкозернистый 0,023 0,06 0,390 0,08 0,15 0,26
1817_79 -3,0 Меланорит мелкозернистый 0,043 0,14 1,090 0,23 0,23 0,77
1817033 -1,0 Меланорит мелкозернистый 0,040 0,10 0,790 0,11 0,27 0,64
181001а 32,0 Метадиорит 0,010 0,03 0,020 0,02 0,01 0,45

1810_18.3 33,0 Метадиорит 0,004 нпо 0,006 0,01 нпо 0,22
181001 34,0 Метадиорит 0,010 0,02 0,010 0,02 0,01 1,33

1810_21.4 36,0 Магнетитовая порода 0,012 нпо 0,005 0,01 0,02 0,78
181002а 36,0 Магнетитовая порода 0,010 0,02 0,010 0,01 0,01 0,10
181003а 38,0 Метагаббро 0,020 0,05 0,260 0,02 0,04 0,29

1810_28.3 40,0 Хлорит-амфиболовый ксенолит 0,016 нпо 0,020 нпо 0,05 0,05
1810_30.4 42,0 Хлорит-амфиболовый ксенолит 0,016 0,02 0,026 нпо 0,04 0,02

181002 45,0 Метагаббро 0,010 0,02 0,020 0,02 0,03 0,42
1810_40.5 48,0 Метагаббро 0,008 нпо 0,004 0,01 нпо 0,14

181003 50,0 Метагаббро 0,010 0,02 0,010 0,01 0,01 0,13
1810_46.9 53,0 Метагаббро 0,007 нпо нпо 0,01 0,01 0,09

181004 53,0 Метагаббро 0,010 0,02 0,020 0,04 0,01 0,04
1809_25.1 55,0 Метагаббро 0,004 нпо 0,005 0,01 0,01 0,06

181005 56,0 Метагаббро 0,010 0,02 0,020 0,01 0,04 0,03
181006 57,0 Метагаббро 0,010 0,02 0,030 0,01 0,01 0,07

G180 59,0 Ксенолит мелкозернистого метагаббро 0,031 0,03 0,130 0,13 0,12 0,24
181007 60,0 Метагаббро 0,010 0,06 0,010 0,01 0,01 0,06
G181-1 63,0 Метагаббро 0,120 0,24 1,780 0,77 0,06 1,18

1810_54.1 64,0 Метагаббро 0,004 нпо нпо 0,01 0,01 0,10
G181-2 64,0 Метагаббро 0,150 0,17 1,080 0,31 0,05 0,77

1810_54.2 64,1 Метагаббро 0,005 нпо 0,010 0,01 0,01 0,16
180801а 68,0 Сланцеватое метагаббро 0,080 0,06 0,300 0,25 0,10 0,47
1808_5.4 68,5 Сланцеватое метагаббро 0,069 0,07 0,580 0,35 0,18 1,29
180802а 69,0 Сланцеватое метагаббро 0,010 0,03 0,080 0,13 0,06 0,21

1808_10.7 69,5 Сланцеватое метагаббро 0,012 нпо 0,010 0,08 0,04 0,19
180803а 70,0 Сланцеватое метагаббро 0,010 0,04 0,150 0,10 0,05 0,26
180804а 71,0 Сланцеватое метагаббро 0,010 0,02 0,040 0,04 0,03 0,09
180805а 72,0 Сланцеватое метагаббро 0,010 0,02 0,080 0,09 0,04 0,20

1809_31.7 72,5 Сланцеватое метагаббро 0,007 нпо 0,005 0,01 0,03 0,13
1810_58.4 72,5 Сланцеватое метагаббро 0,004 нпо 0,004 0,01 0,01 -
180806а 73,0 Сланцеватое метагаббро 0,020 0,02 0,060 0,10 0,04 0,10

1810_57.6 73,5 Сланцеватое метагаббро 0,005 нпо 0,004 0,03 0,03 0,16
180807а 74,0 Сланцеватое метагаббро 0,010 0,03 0,140 0,10 0,05 0,07

G184 74,5 Сланцеватое метагаббро 0,011 0,02 0,120 0,04 0,05 0,08
180820 75,2 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,040 0,06 0,03 0,04
180821 77,2 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,010 0,01 0,01 0,06

1817_84.4 78,0 Диорит фундамента 0,004 нпо 0,010 нпо 0,01 0,05
180822 78,8 Диорит фундамента 0,020 0,02 0,020 0,01 0,01 0,03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
180823 79,9 Диорит фундамента 0,030 0,02 0,010 0,02 0,01 0,11
180824 81,4 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,020 0,03 0,02 0,13
180825 82,7 Диорит фундамента 0,020 0,03 0,250 0,18 0,03 0,35
180826 84,0 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,010 0,01 0,01 0,08
180827 86,0 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,010 0,01 0,01 0,05
180828 88,0 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,010 0,01 0,01 0,03
180829 90,0 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,010 0,01 0,01 0,03
180830 92,0 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,030 0,03 0,01 0,03
180831 94,0 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,010 0,02 0,01 0,02
180928 96,0 Диорит фундамента 0,040 0,02 0,040 0,01 0,01 0,04
180929 98,0 Диорит фундамента 0,020 0,02 0,010 0,01 0,01 0,05
180930 100,0 Диорит фундамента 0,010 0,04 0,100 0,01 0,01 0,03
180931 102,1 Диорит фундамента 0,040 0,02 0,050 0,01 0,01 0,12
180932 104,2 Диорит фундамента 0,010 0,03 0,039 0,01 0,01 0,05
180933 105,7 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,020 0,01 0,01 0,04
180934 106,4 Диорит фундамента 0,070 0,46 2,280 0,80 0,44 2,32
180935 107,6 Диорит фундамента 0,030 0,02 0,060 0,02 0,02 0,02
180936 109,6 Диорит фундамента 0,030 0,06 0,450 0,01 0,01 0,01

1809_70.2 110,0 Диорит фундамента 0,005 нпо 0,004 0,01 0,01 0,05
1809_70.9 110,7 Диорит фундамента 0,014 нпо 0,007 нпо 0,01 -

180937 111,2 Диорит фундамента 0,010 0,03 0,210 0,06 0,03 0,05
180938 112,1 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,030 0,01 0,02 0,01
180939 113,5 Диорит фундамента 0,020 0,02 0,030 0,01 0,01 0,01
180940 115,1 Диорит фундамента 0,020 0,02 0,050 0,01 0,01 0,02
180941 116,6 Диорит фундамента 0,020 0,02 0,020 0,01 0,01 0,01
180942 118,6 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,010 0,01 0,01 0,01
180943 120,7 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,010 0,01 0,01 0,02
180944 123,3 Диорит фундамента 0,010 0,02 0,040 0,02 0,01 0,02

П р и м еч а н и е .  нпо – ниже порога обнаружения, h – глубина ниже базального контакта массива Нюд-Поаз, прочерк – элемент  
не оп ределялся.

П р и м еч а н и е .  Предел обнаружения, согласно методике НСАМ 540-МС/ААС, для Pt и Pd составляет 5 мг/т, для Os (не сертифи-
цирован), Ir, Ru, Rh и Au – 2 мг/т.

2. КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭПГ И Au (мг/т) В ПОРОДАХ МАССИВА ГАББРО-10 В СРАВНЕНИИ С ТАКСИТОВЫМИ ГАББРОНОРИТАМИ  
ИЗ РУДНОЙ ЗОНЫ ФЁДОРОВОТУНДРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ФТМ)

Пробы G181-1 G181-2 1808_5.4 G180 Среднее (n=4)

Породы Метагаббро Метагаббро Сланцеватое 
метагаббро

Ксенолит 
мелкозернистого 

метагаббро
Габбронорит

ФТМ

Эл
ем

ен
ты

Os 3,3 2,5 нпо нпо 6,5
Ir 13,6 6,6 4,2 нпо 14,2

Ru 7,8 5,1 3,5 2,3 6,2
Rh 66,0 36,2 21,4 2,0 71,2
Pt 457,4 285,4 164,1 15,9 1032,1
Pd 2064,1 767,4 566,9 28,3 4476,9
Au 153,4 86,7 40,6 3,2 310,3

Продолжение табл. 1
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ным особенностям и химическому составу боль-
шая часть пород ксенолитов отвечает меланори-
там массива Нюд-Поаз [3].

Метагаббро перекрываются толщей так назы-
ваемых метадиоритов, с которыми ассоциирует 
магнетитовая минерализация, включая пласт мас-
сивных магнетитовых пород (см. рис. 3). По дан-
ным штуфного опробования в этих породах нет 
значимых концентраций ЭПГ, впрочем, большая 
часть их разреза не изучена. Происхождение тол-
щи метадиоритов и магнетитового пласта являет-
ся предметом отдельной дискуссии [1, 2], выходя-
щей за рамки данной работы.

По результатам бурения на никель (С.М.Рут-
штейн и др., 1964 г.), в юго-западной и восточной 
частях массива выделяются два рудных медно-ни-
келевых штока, расположенных на геофизи ческой 
аномалии (см. рис. 2, а). Концентрация ни келя в  
рудных штоках варьирует от 0,2 до 0,9 масс. %, 
достигая на отдельных участках 1,3 масс. %. Отно-
шение Cu/Ni в рудах составляет 1,5–2,5. По данным 
В.С.Войтеховича (2002 г.), концентрация благород-
ных металлов в единичных пробах из скв. 1751, пе- 
ресекшей один из рудных штоков, составляет де-
сятки грамм на тонну. 

Платинометалльно-медно-никелевая минера-
лизация массива Габбро-10 связана с неравномер-

Рис. 2. СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (а) И УПРОЩЁННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ МАССИВА ГАББРО-10 (б) И 
БЛОКА ВЕРХНИЙ НЮД (в), СОСТАВЛЕННЫЕ ПО ФОНДОВЫМ МАТЕРИАЛАМ (С.М.Рутштейн и др., 1964 г.; В.С.Войтехович и др., 
2002 г.) И ДАННЫМ АВТОРОВ:

1 – метагаббродолерит; 2 – тектоническая зона; 3 – метадиорит (а), чередование метадиоритов, диоритов фун-
дамента и магнетитовых пород (б); 4 – магнетитовая порода; 5 – массив Габбро-10 (а – метагаббро, б – сланцеватое 
метагаббро); 6 – массив Вурэчуайвенч (а – метагаббронорит, б – сланцеватый метанорит); массив Нюд-Поаз и блок  
Верхний Нюд: 7 – критический горизонт, 8 – норит (а), оливиновый норит (б), меланократовый норит (в), пор фи - 
ровидный меланорит (г); 9 – диорит фундамента; 10 – сульфидная вкрапленность; 11 – 10-я аномалия элек тро-
проводности Мончегорского рудного района; 12 – примерные контуры рудных медно-никелевых штоков; 13 – раз- 
рывные нарушения; 14 – скважины (а – опробованные на ЭПГ, б – изученные авторами, в – изученные только на 
цветные металлы)
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нажения), а в диоритах фундамента – 2,28 г/т (скв. 
1809). Содержание никеля лишь в единичных про-
бах сланцеватых метагаббро и диоритах фундамен- 
та превышает 0,1 масс. % при относительно высо-
ком Сu/Ni отношении. К сожалению, доступные в 
настоящее время для просмотра скважины, про- 
бу ренные в начале 2000-х годов, не пересекли руд- 
ные штоки, выделенные в 1960-е годы в ходе работ 
на никель. Но даже в слабо насыщенных сульфи да - 
ми породах содержание ЭПГ сопоставимо с та  ко- 
вым в мелкозернистых меланоритах эндокон так та  
массива Нюд-Поаз (рис. 4; см. рис. 3) и в крае  вых зо- 
нах других расслоенных интрузий Фенносканди-
навского щита [11, 16]. На рис. 4 видно, что фигура-
тивные точки минерализованных пород массива 
Габбро-10 и меланоритов массива Нюд-Поаз в це-
лом образуют достаточно компактные и слабо пе-
рекрывающиеся поля. Можно отметить, что при 
одинаково высоком отношении Pd/Pt для пород 
массива Габбро-10 существует явная тенденция к 
смещению точек в область обогащения Cu, тогда 
как для пород массива Нюд-Поаз – в сторону обо-
гащения Ni (см. рис. 4, д, е).

Предполагаемые объекты-аналоги и модели об- 
разования платинометалльно-медно-никелевой  
минерализации массива Габбро-10. Типичные при- 
меры платинометалльно-медно-никелевого оруде- 
нения контактового типа в палеопротерозой ских  
расслоенных интрузиях Фенноскандинавско го щи- 
та – «донная залежь» Мончегорского плуто на, ору - 

Рис. 3. УПРОЩЁННАЯ СОСТАВНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ  
КОЛОНКА ЧЕРЕЗ ЭНДО- И ЭКЗОКОНТАКТЫ МАССИВА НЮД- 
ПОАЗ С ВАРИАЦИЯМИ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
(МВ) И КОНЦЕНТРАЦИЙ S, Cu, Ni, Pd В ПОРОДАХ (исполь-
зованы геологические и геофизические данные по сква-
жинам C-9НМ (-30–50 м), 1810 (50–99 м), 1809 (99–125 м), 
данные опробования по скважинам 1808, 1809, 1810, 1817 
(см. табл. 1), данные о магнитной восприимчивости пород 
по скважине C-9НМ предоставлены В.В.Чащиным):

1 – меланорит (Нюд-Поаз); 2 – мелкозернистый ме ла но - 
рит (Нюд-Поаз); 3 – метадиорит; 4 – чередование ме та - 
диоритов, диоритов фундамента и магнетитовых пород;  
5 – магнетитовая порода; 6 – метагаббро; 7 – сланцева-
тое метагаббро; 8 – диорит фундамента

ной и участками гнездовой вкрапленностью суль - 
фидов. Вкрапленность приурочена преимущест-
венно к краевой зоне, однако нередко распрост-
раняется в метагаббро и диориты фундамента. 
Содержание сульфидов изменяется от единичных 
зёрен до 10 об. %. Сульфиды представлены в основ-
ном пентландитом, пирротином и халькопиритом; 
встречаются пирит, миллерит, виоларит, маккина- 
вит, ковеллин. Сульфидная вкрапленность обога ще - 
на халькопиритом, слагающим от 60 до 95% суль-
фидной массы. Существенное обогащение халько - 
пиритом отличает данную минерализацию от ми- 
нерализации эндоконтакта массива Нюд-Поаз, где  
преобладает пирротин [13]. Из минералов плати- 
новой группы в породах массива Габбро-10 уста-
новлены котульскит, майченерит, сперрилит; от-
мечается также ЭПГ-содержащий кобальтин [6].

Результаты выполненного нами опробования 
керна буровых скважин и поверхности (см. табл. 1)  
приведены на обобщённом разрезе (см. рис. 3), ох-
ватывающем (снизу вверх) архейские диориты фун- 
дамента, сланцеватые метагаббро контакто  вой зо- 
ны, метагаббро центральной части массива и ксе- 
но литы в них, магнетитовые породы, метадиори-
ты и меланократовые нориты массива Нюд-Поаз, 
включая их мелкозернистую разновидность в эн-
доконтакте. Результаты анализа показывают, что  
максимальная концентрация Pd в сланцеватых ме-
тагаббро краевой зоны составляет 0,58 г/т (скв. 
1808), в метагаббро – 1,78 г/т (проба G181-1 из об-
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Рис. 4. БИНАРНЫЕ ВАРИАЦИОННЫЕ ДИАГРАММЫ РУДОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (данные по минерализованным диоритам 
фундамента массива Нюд-Поаз (скв. 1815), по [13]):
массив Нюд-Поаз: 1 – меланорит, 2 – мелкозернистый меланорит, 3 – диорит фундамента (скв. 1815); массив Габ- 
бро-10: 4 – метадиорит, 5 – магнетитовая порода, 6 – метагаббро, 7 – сланцеватое метагаббро, 8 – ксенолиты 
хлорит-амфиболовой породы, 9 – ксенолиты мелкозернистого метагаббро, 10 – диорит фундамента

денение краевых серий комплекса Портимо в Фин- 
ляндии и Фёдоровотундровского массива на Коль - 
ском полуострове. Общими чертами этих объек- 
тов являются приуроченность минерализации к 
зоне контакта расслоенных массивов с породами  
фундамента, в некоторых случаях – развитие эруп- 
тивных брекчий и умеренные содержания сульфи- 
дов (5–10%). Концентрации металлов в этом типе 
руд, в отличие от платинометалльных рифов, в це- 
лом невысокие – 1–2 (до 10) г/т по сумме Au, Pt, Pd  
и по 0,2–0,3 масс. % Cu и Ni. Однако эти руды обра - 
зуют залежи большой мощности и содержат зна-
чительные запасы металлов [11, 12, 16].

Ранее нами были предложены два механизма 
образования контактового оруденения. Первый 
предполагает [13] осаждение сульфидных капель  
вблизи дна камеры из насыщенного серой распла - 
ва при благоприятствующих гравитационному про- 

цессу условиях во всей магматической колонне ин- 
трузива (например, при обогащении расплава ле  ту- 
чими компонентами, понижающими его вязкость).  
При этом миграция сульфидной жидкости неред-
ко затрагивает породы прогретого и, возможно, ча- 
стично расплавленного фундамента. Так, в интру-
зивах Суханко и Контиярви комплекса Портимо ме- 
таллоносные сульфиды из пород краевой серии 
распространяются на десятки метров в глубь фун-
дамента [16]. Во вмещающих массив Нюд-Поаз ар  - 
хейских диоритах сульфидная вкрапленность с от-
ношением Cu/Ni, аналогичным таковому в породах  
эндоконтакта (~0,8), просачивается вниз на рас-
стояние первых метров [13]. 

Другой механизм обоснован для платиноме-
тал льно-медно-никелевого месторождения Фёдо - 
ровой тундры, одного из крупнейших по запасам  
ЭПГ в Европе [4, 5, 7]. Месторож де ние приуроче-
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но к толще такситовых рудоносных габброидов, 
которые, как полагают, внедрились в основание 
массива после кристаллизации расслоенной се-
рии [4, 14]. В результате рудная зона месторожде-
ния представляет собой интрузивную брекчию 
мощностью до 300 м, содержащую крупные (де-
сятки метров) обломки более ранней магматиче-
ской фазы. Исследования состава ксенолитов в 
массиве Габбро-10 показывают, что они преиму-
щественно являются обломками кумулатов ниж-
ней части расслоенной серии массива Нюд-Поаз 
[2]. Таким образом, массив Габбро-10, как и крае вая 
серия массива Фёдоровой тундры, – поздняя ин-
трузивная фаза по отношению к более крупно му 
массиву. Следует отметить, что взаимоотношения 
ранней и поздней интрузивных фаз в массиве Габ- 
бро-10 подчёркиваются наличием в метагаббро 
обломков пород, соответствующих по составу эн-
доконтактовым меланоритам массива Нюд-Поаз.

Для объяснения процесса обогащения суль- 
фид ной вкрапленности ЭПГ применяется моде ли - 
рование R-фактора, т.е. соотношения масс равно-
весно прореаги ровавших силикатного и сульфид-
ного расплавов [10]. Сульфидная вкрапленность в 
мелкозернистых меланоритах массива Нюд-Поаз, к  
примеру, обра зовалась при относительно низких  
значениях R-фактора – от 2000 до 4000 [13]. С учё-
том принятых для массива Нюд-Поаз и Монче плу-
тона условий моделирования [13], получен ные гео - 
химические данные по оруденению массива Габ- 
бро-10 можно объяснить сегрегацией сульфи дов 
при значениях R-фактора, достигающих 20 000. По- 
добное соотно шение масс прореагировав ших суль- 
фидного и си ликатного расплавов характерно для 

промышлен ных платинометалльно-медно-никеле-
вых месторождений контактового типа (рис. 5). Об - 
ращает на себя внимание то, что оруденение мас-
сива Габбро-10, как и такситовые габбронориты Фё- 
доровой тунд ры, характеризуется фракциониро-
ванным составом сульфидной жидкости, которая, 
по-видимому, потеряла комплементарный моно-
сульфидный твёрдый раствор в промежуточной 
камере на глубине.

Таким образом, ассоциирующее с массивом 
Габбро-10 сульфидное платинометалльно-медно- 
никелевое оруденение образовалось, вероятно, в 
результате внедрения дополнительной магмати-
че ской фазы, насыщенной сульфидной жидкостью.  
Сульфиды в процессе гравитационного осажде ния  
и просачивания в интеркумулусном пространст ве  
концентрировались в нижней части массива, пре-
имущественно в породах краевой зоны (сейчас –  
сланцеватых метагабброидах). Этот процесс за-
тронул и подстилающие архейские диориты, со-
держащие аналогичное с метагаббро сульфидное 
оруденение (см. отношение Cu/Ni, рис. 4, д). 

Подчеркнём, что похожее метагаббро с суль-
фидной вкрапленностью развито в придонной ча - 
сти блока Верхний Нюд, расположенного южнее 
массива Габбро-10. Концентрации ЭПГ, выявленные  
в канавах в западной части блока (см. рис. 2, в), до- 
стигают 4,8 г/т (В.С.Войтехович и др., 2002 г.). По 
данным скв. С-805, опробованной лишь на медь и 
никель, мощность зоны сульфидной вкрапленно-
сти в метагаббро составляет ~100 м. 

Выполненные исследования позволяют пред- 
положить нахождение в районе массива Нюд-Поаз  
и блока Верхний Нюд, в области развития поздней  

Рис. 5. БИНАРНАЯ ДИГРАММА ОТНОШЕНИЙ Ni/Pd И Cu/Ir 
(значение коэффициента разделения D(mss/сульфидный расплав) по 
[10], данные для минерализованного эндоконтакта масси-
ва Нюд-Поаз по [13]):
1 – сланцеватое метагаббро; 2 – метагаббро; 3 – руд-
ные габбронориты массива Фёдоровой тундры; 4 – 
минерализованный эндоконтакт массива Нюд-Поаз; 
 5 – модельные составы моносульфидного твёрдого ра- 
 створа (mss), кристаллизующегося из фракционирую-
щей сульфидной жидкости, и остаточного расплава;  
6 – составы конечных членов mss; 7 – составы оста-
точной сульфидной жидкости при различной степени 
фрак ци онирования (F – доля остаточного расплава); 
D(сульфидный/силикатный расплав): 30 000 для ЭПГ, 1000 для Cu, 500 
для Ni
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интрузивной фазы метагаббро (массив Габбро-10, 
блок Верхний Нюд), среднего по запасам благо-
родных металлов платинометалльно-медно-нике-
левого месторождения, размер которого можно 
оценить по аналогии с месторождением Фёдоро-
ва тундра. Необходимо отметить, что геологораз-
ведочные работы следует проводить, опираясь на  
опыт, полученный на найденных месторождениях 
этого типа (Е.В.Ноздря и др., 2008 г.).

Массив Габбро-10 представляет собой позднюю  
интрузивную фазу расслоенного массива Нюд-По- 
аз и, таким образом, является частью палеопроте-
розойской рудно-магматической системы Мон че - 
 горского комплекса. Платинометалльно-медно-ни-
келевая минерализация массива относится к кон- 
тактовому типу. Массив Габбро-10 – второй объект 
Кольской платиноносной провинции (после место- 
рождения Фёдорова тундра), для которого ус та-

новлено, что контактовое платинометалльно-мед-
но-никелевое оруденение сформировалось в ре- 
зуль тате позднего интрузивного события в базаль - 
ной части расслоенной интрузии. В дальнейших 
иссле дованиях целесообразны постановка геоло-
горазведочных работ и детальное научное изуче-
ние этого перспективного объекта.

Авторы выражают благодарность О.В.Казано-
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GEOLOGICAL SETTING AND PLATINUM POTENTIAL OF GABBRO-10 MASSIF, 
MONCHEGORSK COMPLEX, KOLA REGION

Geological and geochemical studies suggest that Gabbro-10 massif is the late intrusive phase of Nyud-Poaz  
layered massif and forms a part of Paleoproterozoic ore-magmatic system of Monchegorsk complex. PGE-Cu-Ni 
mas sif mineralization containing up to 2,3 g/t Pd is assumed to be contact type. Mineralization resulted from sulfide 
and silicate melt interaction in an intermediate chamber at depth (R factor range of 2000–20000) and is potentially 
economic. Economic prospects are related to orebodies of a Cu-Ni occurrence explored in the 1930s and metagab-
bro strata in Verkhny Nyud block virtually unexplored for PGE. Gabbro-10 massif is most similar to Fedorova Tundra 
deposit where ore formation resulted from the late emplacement of sulfide fluid-rich melt in the layered intrusion 
basal part. The massif geological identification significantly contributes to understanding layered intrusion petrolo- 
gy and formation processes of contact-type PGM deposits.

Keywords: Monchegorsk complex, layered intrusions, contact type, sulfide mineralization, nickel, platinum-group 
elements.
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