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ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РУДОНОСНОСТЬ 
УЛЬТРАБАЗИТОВ ДЕВЛАДОВСКОГО МАССИВА (СРЕДНЕЕ 
ПРИДНЕПРОВЬЕ) 
Приведены результаты изучения петролого-геохимических особенностей улътрабазитов Девладовского 

массива. Установлены перспективы их рудоносности. Впервые в статье дана краткая характеристика 
сульфидной минерализации, имеющей большое значение для оценки перспектив никеленосности массива. 

ВВЕДЕНИЕ 
Ультраосновные породы распространены в различ-

ных структурах земной коры и несут важную инфор-
мацию о составе вещества верхней мантии, особен-
ностях процессов магматизма и закономерностях раз-
вития регионов. 

С ультраосновными породами в различных реги-
онах мира генетически и пространственно связаны 
сульфидные медно-никелевые руды, месторожде-
ния хромитов, титана, золота, платиноидов и других 
полезных ископаемых. 

Ультраосновные породы широко развиты в различ-
ных районах Украинского щита и в большинстве слу-
чаев преобразованы в процессе наложенных постмаг-
матических процессов в серпентиниты, тальковые, 
тальк-карбонатные, актинолит-тремолитовые и 
хлоритовые сланцы. 

Петролого-геохимические исследования позволя-
ют восстановить первичный, исходный состав пород, 
условия локализации, установить их связь с этапами 
развития района, определить петрологические и 
геохимические особенности и дать оценку перспек-
тив на полезные ископаемые, а также сопоставить с 
аналогичными образованиями в других регионах. 

В статье приведены результаты обобщения 
литературных данных, а также изучения имеюще-
гося каменного материала по ультрабазитам Дев-
ладовского массива с помощью как традиционных 
минералого-петрографических, так и современных 
методов исследования - РФА, ICPMS, РСМА. 

Ранее поисковыми работами в ультрабазитах Дев-
ладовской зоны разломов выявлены месторожде-
ния и рудопроявления силикатного никеля, однако 
детальных исследований этих пород на сульфидные 
медно-никелевые руды практически не проводи-
лось. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ 

Ранее ультрабазиты Девладовского массива с раз-
ной степенью детальности описаны в работах Сла-
вутского М.Б. с соавторами [12], Ильвицького М.М. 
[9, 10, 11], Танатар-Бараша З.И. с соавторами [15,16], 
Голуб Е.Н. с соавторами [7], Бурцевой З.А. с соавтора-
ми [1], Фомина А.Б. [17, 18], Семененко Н.П. с соав-
торами [13], Щербакова И.Б. [23], Шумлянского J1.B. 
с соавторами [22], Великановой О.Ю. [5] и других ис-
следователей. 

Тем не менее, отдельные вопросы, касающиеся 
петрологии, геохимии пород и особенностей рудо-
носности некоторых дефицитных в стране металлов, 
остались недостаточно исследованными. Особенно 

это касается петрохимии, геохимии и рудоносности 
пород непосредственно Девладовского массива. 

В данной работе представляется возможным сис-
тематизировать имеющиеся данные по петрохимии 
и геохимии, выявить в результате проведенных ис-
следований особенности геохимических процессов, 
которые имели место в районе при формировании 
ультраосновных пород и рудной минерализации в 
них и их последующей эволюции, которые привели к 
формированию аномальных концентраций некоторых 
рудных элементов. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ И МИНЕРАЛОГО-
ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД 
Девладовский массив находится в пределах Девла-
довской региональной зоны разломов, восточнее Тер-
новской синклинали, и вытянут в субширотном на-
правлении более чем на 9 км при мощности 300-400 м. 

Массив сложен перидотитами, габбро-перидотитами, 
дунитами и пироксенитами. Особенностью пород явля-
ется их слабая метаморфическая переработка, хотя в 
верхних частях массива ультрабазиты преобразованы 
в серпентиниты и серпентинизированные разности, 
которые с глубины 80-150 м переходят в неизмененные 
породы. В краевых частях массива кроме серпентини-
тов нередко наблюдаются актинолит-тремолитовые и 
хлоритовые сланцы. 

Вмещающие породы в центральной части массива и 
на западе представлены амфибол-биотитовыми гней-
сами и мигматитами, на востоке - розовато-серыми 
плагиоклаз-микроклиновыми порфировидными де-
муринскими гранитами. 

В породах Девладовского массива наблюдается 
слабая дифференциация пород, проявившаяся в зо-
нальном распределении слагающих его пород - ду-
нитов или оливинитов в центральной части массива, 
а по периферии пироксенитов, что свидетельствует о 
магматической дифференциации первичной магмы в 
период становления массива, а также различная сте-
пень, характер и интенсивность постмагматических 
процессов. 

Основными породообразующими минералами уль-
трабазитов являются оливины и пироксены, реже 
встречаются амфиболы и плагиоклазы; вторичные 
- серпентины, актинолит, тремолит, хлорит. Среди 
акцессорных установлены апатит, рутил, сфен. 

Рудные минералы в ультрабазитах массива 
представлены пирротином, пиритом, халькопиритом, 
пентландитом, миллеритом, магнетитом и хромитом. 
В единичных зернах установлены никелин и кобаль-
тин. Сульфиды присутствуют обычно в виде редкой 
рассеянной вкрапленности и значительных скопле-
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Таблица 1. Химический состав сульфидных минералов 

Минерал 
Содержание компонентов, % 

Минерал 
Fe Си Ni Со Мп Ад As S Сумма 

Пирит 46,5 0,2 од 53,0 99,8 
Пирит 47,1 ОД 52,9 100,1 
Кобальт-пирит 45,8 0,7 1,3 52,2 100,0 
Пирротин 60,3 0,3 0,6 ОД 39,0 100,3 
Пирротин 60,5 0,2 0,4 од 39,3 100,5 
Пирротин 61,1 0,2 0,5 од 38,2 100,1 
Пентландит 32,4 ОД 33,4 0,7 33,7 100,3 
Пентландит 35,1 0,2 34,2 0,8 29,3 100,2 
Миллерит 0,6 0,3 64,5 1,2 0,2 33,1 99,9 
Миллерит 0,4 0,2 63,8 1,4 0,2 34,1 100,1 
Кобальтин 1Д 0,8 35,4 44,2 18,2 99,7 
Халькопирит 31,2 33,1 0,2 35,8 100,3 
Халькопирит 30,0 34,1 ОД 35,9 100,1 
Халькопирит 30,9 33,7 ОД 35,6 100,3 
Халькопирит 29,9 35,0 0,3 34,6 99,8 
Примечание. Анализы выполнены на микроанализаторе JXA-5, аналитик И.Н. Бондаренко. 

ний не образуют. Магнетит развит более широко и на-
блюдается в двух генерациях. 

Характер выделений рудных минералов и осо-
бенности их локализации свидетельствуют об их 
первично-магматическом происхождении, хотя отме-
чается и эпигенетическая минерализация - миллерит, 
пирит, кобальт-пирит и магнетит II генерации. 

Ниже приводится краткая характеристика основных 
рудных минералов. 

Пирротин. Наиболее широко развит среди суль-
фидов и образует обычно вкрапленность мелких 
неправильной формы выделений в интерстициях 
основных породообразующих минералов или в виде 
мельчайших включений в оливинах и пироксенах. В 
свою очередь пирротин нередко содержит тончайшие 
включения пентландита. Микрозондовыми исследо-
ваниями (табл. 1) в пирротинах установлены примеси 
Ni, Со и Си. Наличие Ni и Си обусловлено присут-
ствием вростков пентландита и халькопирита. 

Пирит в ультрабазитах массива присутствует в виде 
редкой вкрапленности мелких неправильной формы 
выделений. Более широко пирит развит в кварцевых 
и кварц-карбонатных прожилках, рассекающих 
ультрабазиты. В составе пирита постоянно содержат-
ся примеси никеля и часто кобальта (см. табл. 1). 

Халькопирит - основной концентратор меди и вто-
рой после пирротина по распространенности мине-
рал в ультрабазитах Девладовского массива. Халько-
пирит образует мелкую рассеянную вкрапленность 
неправильной формы зерен. В составе халькопирита 
почти постоянно наблюдаются примеси серебра. 

Пвнтландит встречается редко и находится в тес-
ной парагенетической ассоциации с халькопиритом и 
пирротином, образуя в них игольчатые или мельчай-
шие пламеневидные выделения, что характерно для 
структур распада. Вместе с пентландитом в сростках 
с пирротином иногда наблюдается халькопирит. В со-
ставе пентландита постоянно наблюдаются примеси 
Си и Со. 

Миллерит наблюдается редко и отмечается в виде 
мельчайших игольчатых выделений, приуроченных 
к участкам вторичных изменений пород в верх-
ней части разреза ультрабазитов Девладовского 
массива или к трещинам в породах, где образует 
радиально-лучистые агрегаты. Судя по приурочен-
ности миллерита к участкам карбонатизации и хло-
ритизации, он является здесь вторичным минералом 
и образовался, видимо, при инфильтрации никель-
содержащих растворов в процессе выветривания 
серпентинизированных ультраосновных пород. В со-
ставе миллерита установлены примеси Fe, Си, Со и 
Мп (см. табл. 1). 

Кобальтин представлен редкими изометричными 
зернами и наблюдается в виде редкой вкрапленности 
в ультрабазитах. В отраженном свете минерал белый 
с розоватым оттенком. В качестве примесей содержит 
Fe и№, 

Никелин установлен в мелких единичных зернах 
неправильной формы. В отраженном свете минерал 
характеризуется розоватым оттенком и сильной ани-
зотропией. 

Хромит в ультрабазитах массива образует редкую 
вкрапленность зерен октаэдрического габитуса. 

Магнетит наиболее распространенный минерал 
в ультрабазитах массива и присутствует обычно в 
виде мелких зерен неправильной формы, реже отме-
чаются выделения кубического габитуса. Чаще всего 
индивиды его наблюдаются в виде включений в зернах 
оливинов и пироксенов. Вторую генерацию образу-
ют магнетиты, рассеянные в серпентинизированных 
перидотитах и серпентинитах в виде пылевидной 
массы. Эта разновидность является вторичной и об-
разовалась, видимо, при разрушении основных поро-
дообразующих минералов ультраосновных пород. В 
магнетитах массива по данным микрозондового ана-
лиза установлены примеси Ni до 0,5 %, Сг до 0,7 % и 
Ті до 0,2 %. 
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ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Петрохимическая характеристика ультраосновных 

пород массива дана на основании пересчетов 52 хи-
мических анализов и приведена в табл. 2. 

Среднее значение генетического коэффициента 
F/M, как следует из таблицы 2, составляет 5,4 с ва-
риациями от 4,3 до 7,7. Вариации средних значений 
коэффициента F/M для петрографических разностей 
ультраосновных пород весьма незначительны и со-
ставляют для перидотитов - 5,4, для пироксенитов -
4,6 и серпентинитов -5 ,1 . 

Среднее значение фемической составляющей b для 
всех ультраосновных пород составляет 54,9 %. Об-
ращают на себя внимание довольно близкие средние 
значения этой характеристики для петрографических 
разностей ультраосновных пород, так среднее значе-
ние b для перидотитов составляет 54,9 %, для пирок-
сенитов - 51,4 % и для серпентинитов 56,3 %. 

Числовая характеристика 2с, отражающая относи-
тельное количество хромшпинелидов, варьирует в 
пределах 2,5-12,6 % при среднем значении 5,1 %. 

Породы массива в верхней части разреза в различ-
ной степени серпентинизированы, коэффициент сер-
пентинизации h меняется в широком диапазоне значе-
ний от 3,4 % до 47,1 % при среднем значении 19,1 %. 

По соотношению виртуальных минеральных со-
ставляющих в составе ультраосновных пород масси-
ва незначительно преобладает оливин (коэффициент 
z варьирует от 18,8 до 71,1 % при среднем значе-
нии 47,2 %). Приблизительно в равных количествах 
с оливином в породах присутствуют ромбические 
пироксены (виртуальная составляющая у изменяется 
в пределах 11,6-70,7 при среднем значении 37,7 %). В 
резко подчиненном количестве в ультрабазитах при-
сутствуют моноклинные пироксены (коэффициент 
х изменяется от 0,3 до 31,3 % при среднем значении 
15,1 %). Такие изменчивые соотношения основных 
породообразующих минералов также свидетельству-
ют о дифференцированости ультраосновных пород 
массива и характерны для габбро-перидотитовой 
формации. 

Породы массива высоко магнезиальны, 
коэффициент магнезиальное™ Км не опускается 
ниже значений 80 % при среднем значении 86,7 %. 
Среднее значение коэффициента железистости со-
ставляет 13,3 %, щелочности - 1,1 %. Обращает 
на себя внимание близость значений Км, Кф и Кщ 

ультраосновных пород Девладовского массива с 
этими значениями для пород габбро-перидотитовой 
формации Варваровского массива Верховцевской 
структуры, хотя в значении других петрохимических 
параметров имеются существенные различия - види-
мо ультраосновные породы этих массивов формиро-
вались в различных тектоно-магматических услови-
ях, разорваны во времени и пространстве и перенесли 
различное влияние регионального метаморфизма, что 
наложило соответствующий отпечаток на их петрохи-
мические особенности. 

Таким образом, полученные данные петрохими-
ческих параметров ультраосновных пород Девладов-
ского массива позволяют отнести их к производным 
основной магмы или к ультрафербазитам по класси-
фикации Н.Д. Соболева [14]. 

Дуниты и перидотиты характеризуются высокой 
магнезиальностью, низким содержанием кремнезе-
ма, двуокиси титана и щелочей. По химическому со-
ставу пироксениты довольно близки к перидотитам, 
но отличаются более высокими содержаниями крем-
незема, глинозема и щелочей, что обусловлено широ-
ким развитием в их составе плагиоклазов. 

В вертикальном разрезе пород массива также 
выявлена зональность, проявившаяся в том, что 
более магнезиальные разности пород преимуще-
ственно развиты в нижней части разреза, а менее 
магнезиальные - в верхней. 

Распределение основных петрогенных компонен-
тов в разрезе Девладовского массива в целом доволь-
но равномерное, хотя в вертикальном разрезе отмеча-
ется повышение магнезиальности пород с глубиной, 
а также изменение железистости перидотитов по про-
стиранию массива. Так, если в восточной части мас-
сива перидотиты имеют более железистый состав F ^ 
19,3 %, то в западной части железистость несколько 
понижается и составляет Fo6ia 15,3 %. 

РУДНО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
УЛЬТРАБАЗИТОВ 

По содержанию "малых" элементов ультраосновные 
породы Девладовского массива характеризуются 
повышенными содержаниями Sc, V, Ті, Сг, Ni и Си. 

Содержания и закономерности распределения этих 
элементов определяются минеральным составом по-
род и содержанием элементов в породообразующих и 
рудных минералах. 

Таблица 2. Петрохимические параметры ультраосновных пород массива 
№ п/п Коэффициент от ДО Среднее 

1 F/M 4,3 7,7 5,4 
2 b 46,7 59,8 54,9 
3 2с 2,5 12,6 5,1 
4 S 36,2 43,6 39,9 
5 h 3,4 47,1 19,1 
6 X 0,3 31,3 15,1 
7 У 11,6 70,7 37,7 
8 z 18,8 71,1 47,2 
9 Км 83,4 90,8 86,7 
10 Кф 9,2 16,6 13,3 
11 Кщ 0,0 2,89 1,10 
12 Са0/А1203 0,01 3,7 0,9 
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Скандий концентрируется в пироксенах и амфибо-
лах, основными минералами-носителями Ті и V яв-
ляются оливины, пироксены, амфиболы, ильменит, 
магнетит, хромшпинелиды. 

По сравнению с кларком для ультраосновных по-
род земной коры [4] ультрабазиты Девладовского 
массива содержат больше Ті, Cr, Ni и Си, меньше 
Со и близки по фоновому содержанию V. Довольно 
близкие содержания элементов группы железа имеют 
ультраосновные породы мамонского комплекса Воро-
нежского массива [19]. 

При сопоставлении пород изученного масси-
ва с ультраосновными породами других регионов 
использованы петрохимические и геохимические 
особенности, слагающих их пород, отражающие, 
прежде всего, минералого-петрографический и хими-
ческий составы пород, характер и степень дифферен-
циации исходной магмы, а также постмагматические 
изменения. 

Многочисленными исследованиями, в частности 
работами Н.М. Чернышева [19, 20] по ультрабазитам 
Воронежского кристаллического массива, установ-
лено, что никеленосные ультрабазиты, характеризу-
ются заметной дифференциацией и высокой магне-
зиальностью. В табл. 3 приведены средние химичес-
кие составы ультрабазитов Девладовского массива, 
рудоносных ультрабазитов Мамонского и Подколод-
новского массивов, а также некоторых безрудных уль-
трабазитов массивов Воронежского щита. 

Как следует из анализа данных таблица 3 по химическо-
му составу ультрабазиты Девладовского массива сходны 
с рудоносными ультрабазигами Мамонского и Подко-
лодновского массивов Воронежского кристаллического 
массива и довольно сильно отличаются от безруцных уль-

трабазитов по содержанию SiO,, ТЮ2, AI203, MgO и СаО. 
Однако необходимо отметить, что по интенсивности 
сульфидной минерализации ультрабазиты этих массивов 
резко различаются; в ультрабазитах Девладовского мас-
сива пока еще не установлены мощные зоны сульфидной 
минерализации, а наблюдается лишь редкая рассеянная 
вкрапленность сульфидов. 

Основными рудными элементами в ультрабазитах 
Девладовского массива, представляющими поисковый 
интерес, являются Ni, Со, Сг и Си. 

Никель. На магмагаческой стадии становления, в 
случае отсутствия в магме необходимого количества 
серы, никель, участвуя в высокотемпературных про-
цессах минералообразования, рассеивается в сили-
катной форме главным образом в оливинах, пироксе-
нах, магнетите как наиболее высокотемпературных 
минералах. В случае наличия достаточного количе-
ства серы никель, связываясь с последней, долго удер-
живается в расплаве и дает впоследствии сульфидные 
рудопроявления и месторождения. 

Многочисленными исследованиями доказаны 
две основные формы нахождения никеля в 
ультраосновных породах: в виде мельчайших 
сульфидных вкрапленников в силикатах [2, 3, 6, 8] и 
в виде изоморфной примеси в оливинах и пироксенах 
[6, 19,21]. 

Никель широко развит в ультраосновных породах 
описываемого массива, но находится в рассеянном 
состоянии, накапливаясь в магнезиально-железистых 
силикатах и частично сульфидах, изредка образуя 
собственные минералы - пентландит, никелин, мил-
лерит, которые наблюдаются в виде тонко рассеянной 
вкрапленности. 

Средние содержания Ni в ультраосновных поро-

Таблица 3. Средний химический состав ультрабазитов Девладовского массива и некоторых 
массивов Воронежского щита 

Окислы 1 2 3 4 5 

Si02 40,88 42,96 39,05 39,86 44,35 

тю2 0,27 0,29 0,25 0,24 0,37 
АІ20З 4,40 4,57 2,92 1,87 5,85 
Fe203 3,26 5,03 4,43 7,07 5,15 
FeO 7,16 5,74 6,04 6,41 6,53 
MnO 0,17 0,14 0,16 0,12 0,11 

MgO 31,61 27,6 29,81 29,56 22,64 

СаО 3,29 4,02 3,97 3,98 7,72 

Na20 0,554 0,60 0,37 0,18 0,65 
K 20 0,21 0,24 0,39 0,12 0,36 
so 3 0,18 0,10 0,08 0,77 0,41 
co 2 0,95 0,80 
H 2 0 6,43 7,38 11,28 
П П П 9,53 6,20 
NiO 0,22 0,18 0,25 

CoO 0,013 0,007 0,03 

Cr203 0,28 0,36 0,37 

Сумма 99,93 100,02 100,20 99,84 100,34 

Примечание: 1 - перидотиты Девладовского массива. 2 - пироксениты Девладовского массива. 3 - серпентиниты 
Девладовского массива. 4 - ультрабазиты Мамонского и Подколодновского массивов ВКМ [20]. 5 - безрудные 
ультрабазиты ВКМ [20]. 
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дах массива по данным химических анализов при-
мерно одинаковы для всех петрографических раз-
ностей пород и составляют 0,18-0,23 %, т.е. близки 
к кларку. Аномальные концентрации Ni и Со чаще 
всего приурочены к наиболее обогащенным оливи-
ном дифференциатам - дунитам, перидотитам и их 
серпентинизированным разностям, что свидетель-
ствует о раннемагматическом фракционировании 
рудного вещества из магматического расплава при 
резком недостатке серы. Высокие содержания никеля 
до 1,1 % установлены в коре выветривания ультраба-
зитов. 

Из анализа содержания никеля в основных по-
родообразующих минералах следует, что главными 
минералами-носителями этого элемента являются 
оливины в неизмененных разностях ультраосновных 
пород и серпентины в измененных наложенными про-
цессами. Кроме этих основных минералов-носителей 
никель присутствует в повышенных количествах в 
ромбических пироксенах (0,08-0,13%), актинолитах 
(0,01-0,10%), магнетитах (0,02-0,14%), пирротинах 
(до 0,6%). 

Ультраосновные породы массива представляют так-
же определенный интерес с точки зрения их сульфид-
ной никеленосности. По данным фазового анализа 
содержания никеля варьируют в ультрабазитовых по-
родах от 0,03 % до 0,07 %, составляя в среднем 0,04 
%. В породах массива присутствуют сингенетическая 
(халькопирит, пентландит, пирротин, никелин, магне-
тит) и эпигенетическая (миллерит, пирит, халькопи-
рит, магнетит) ассоциации рудных минералов. 

Ранее выявленные поисковыми работами место-
рождения в пределах Девладовского участка оценены 
в основном с точки зрения силикатного никеля, оцен-
ка перспектив на сульфидный никель практически не 
проводилась. 

Кобальт. На магматических этапах становления 
массивов ультраосновных пород кобальт вместе с 
никелем генетически связаны с ультраосновными по-
родами. На постмагматических этапах развития не-
которое количество кобальта выносится за пределы 
ультраосновных тел и отлагается в форме сульфидов 
во вмещающих породах. 

Кобальт, обладая сходными геохимическими свой-
ствами с никелем, железом и медью, обычно сопут-
ствует им в процессах рудообразования. Когда кон-
центрации кобальта достаточно высокие, он образует 
самостоятельные минералы, если же концентрации 
низкие, он рассеивается в породообразующих и 
рудных минералах. 

Среднее содержание кобальта в неизмененных и 
слабо серпентинизированных разностях перидотитов 
изученного массива составляет 0,023 %, пироксени-
тах - 0,01 %, серпентинитах - 0,018 %, что довольно 
близко к кларку. Повышенное содержание кобаль-
та иногда отмечается в актинолит-тремолитовых и 
хлоритовых сланцах, а особенно в коре выветривания 
ультрабазитов. 

Данные о содержании кобальта в породообразу-
ющих минералах указывают на сравнительно не-
равномерное его распределение в магнезиально-
железистых силикатах с незначительной концентра-
цией в магнетите. 

Содержание кобальта в оливинах составляет 0,001-
0,004 %, в моноклинных пироксенах 0,001 %-0,006 %; 
в ромбических пироксенах 0,001-0,007 %; в антигори-

те 0,002 %, в магнетите до 0,015 %. 
Собственными минералами кобальта являются ко-

бальтин и кобальт-пирит. 
Хром. Этот элемент присутствует в породах 

в количествах, нередко превышающих кларк 
для ультраосновных пород в несколько раз, но 
перспективных промышленных скоплений не обра-
зует. Содержание хрома на отдельных интервалах в 
перидотитах и серпентинитах, по данным химичес-
ких анализов, составляет 0,2-0,69 %, а актинолит-
тремолитовых сланцах 0,4-0,48 %. 

Из собственных минералов хрома установлен толь-
ко хромит, образующий редкую вкрапленность хоро-
шо ограненных мелких кристалликов. 

Повышенные содержания хрома фиксируются в пи-
роксенах (0,48-0,98 %), магнетитах (до 0,60 %), оли-
винах (0,21-0,38 %), актинолитах (0,19-0,26 %), хло-
ритах (0,02-0,28 %). 

Медь развита довольно широко, но содержание и 
распределение ее в породах крайне неравномерное, 
что выражается как в различных содержаниях меди 
для отдельных петрографических разностей пород, 
так и в значительных вариациях содержаний в пред-
елах главных групп пород. 

Среднее содержание меди в неизмененных перидо-
титах составляет 0,006 %, при серпентинизации со-
держание меди заметно снижается. 

Медь представлена собственным минералом - халь-
копиритом, содержание которого в породах обычно 
весьма незначительно, к тому же он очень неравно-
мерно распределен. Минералами-носителями меди 
являются также пирит и пирротин. 

В количествах 0,001—0,002 % медь установлена в 
оливинах, с содержанием до 0,005 % - в магнетитах. 

Для петрографических разностей пород, несущих 
повышенные содержания меди по отношению к 
кларку характерно развитие вкрапленной сульфид-
ной минерализации и секущих сульфидных и кварц-
сульфидных прожилков. 

Таким образом, основными формами нахождения 
Ni, Со и Си в ультраосновных породах Девладовского 
массива являются: силикатная, сульфидная и окис-
ная. Главные минералы-носители этих элементов -
оливины, пироксены, серпентины, амфиболы, пент-
ландит, миллерит, никелин, кобальтин, пирротин, пи-
рит, халькопирит и магнетит. 

ВЫВОДЫ 
1. Проведенные детальные исследования ультра-

базитов Девладовского массива показали, что по 
ряду минералого-петрографических, петро- и гео-
химических характеристик (вещественный состав, 
повышенная магнезиальность, пониженные содержа-
ния окиси кальция и щелочей, относительно высокие 
содержания Cr, Ni, Со и Си) ультраосновные породы 
изученного массива сопоставимы с ультрабазитами 
юго-востока Воронежского кристаллического масси-
ва, в которых установлены промышленные запасы 
медно-никелевых руд. 

2. Наличие халькопирит-пирротин-пентландит-
пирит-миллерит-никелиновой минерализации явля-
ется прямым поисковым признаком на сульфидное 
медно-никелевое оруденение. 

3. Полученные данные по содержанию Ni, Со, Сг, Си 
и характеру их распределения в породах и минералах 
Девладовского массива, а также наличие характерных 
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парагенезисов рудных минералов свидетельствует, 
что кроме известных месторождений силикатного 
никеля и кобальта можно ожидать обнаружения рудо-
проявлений и месторождений сульфидного никеля, 
кобальта и меди. 

4. Результаты проведенных исследований могут 
быть использованы при поисковых работах в райо-
нах развития мафит-ультрамафитовых комплексов 
и разработке геохимических и петрохимических 
критериев прогнозирования полезных ископаемых, 
связанных с ультраосновными породами. 
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РЕЗЮМЕ 
Приведені результати вивчення петролого-

геохімічних особливостей ультрабазитів Девладів-
ського масиву. Встановлені перспективи їх рудонос-
ності. Вперше в статті стисло подана характеристика 
сульфідної мінералізації, що має важливе значення 
для оцінки перспектив нікеленосності масиву. 

SUMMARY 
The paper provides results of investigation ofpetrological-

geochemical characteristics of ultrabasites of the Devladovo 
massif. Perspectives of their ore specifications have been 
established. At the first time the paper characterizes sulfide 
mineralization having important significance to estimate 
the perspectives of Ni ore prospecting in the massif. 
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