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Рассмотрены гипотезы формирования дунит-верлит-клинопироксенит-габбрового (ДВКГ) 
комплекса офиолитовой формации. На примере ультрабазитовых массивов Урала показана 
генетическая связь хромитоносных дунитов ДВКГ комплекса с хромитоносными дунитами 
мантийных перидотитов. Предлагается гипотеза формирования ДВКГ комплекса в резуль-
тате воздействия хромсодержащего расплава дунитов на основание коровых габброидов.
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Hypotheses of formation of dunite-wehrlite-clinopyroxenite-gabbro (DVKG) complex of ophiolite 
formation are considered in the article. The genetic link of the chromite-bearing dunite DVKG 
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Дунит-верлит-клинопироксенит-габбровый комплекс 
в различных работах интерпретируется как кумуля-
тивный, полосчатый, переходный, габброидный, рас-
слоенный. В разрезе офиолитовой формации он зани-
мает вполне определённое и постоянное положение 
между подстилающими мантийными перидотитами, 
чаще всего представленными гарцбургитами, и пере-
крывающими их коровыми габброидами. Его присут-
ствие на этой границе не является обязательным, и ко-
ровый габброидный комплекс чаще непосредственно 
контактирует с мантийными перидотитами. В альпи-
нотипных массивах Южного, Среднего и Полярного 
Урала этот комплекс проявлен достаточно широко. Сре-
ди 40 массивов, вошедших в Реестр хромитовых про- 
явлений Урала [9], он присутствует в 16. В большин-
стве из них содержит мелкие месторождения или ру-
допроявления хромовых руд. Структурно полосчатый 

комплекс всегда располагается в краевых частях уль-
трабазитовых массивов. Постоянное отсутствие пород 
полосчатого комплекса в центральных частях масси-
вов не может быть объяснено эрозионными процес-
сами [10], а обусловлено его формированием на от-
дельных участках – крыльях антиформных рифтовых 
структур океанической коры. В большинстве масси-
вов область распространения ДВКГ комплекса зани-
мает лишь какую-то ограниченную в плане зону кон-
такта мантийных перидотитов с перекрывающим габ-
броидами. В Ключевском массиве он развит по южно-
му краю, в массивах Средний Крака, Нурали, Рай-Из, 
Сыум-Кеу, Первомайский – по их восточным краям. 
В некоторых массивах ДВКГ комплекс занимает сим-
метричное положение относительно центральных ча-
стей массива (массивы Войкаро-Сыньинский, Хабар- 
нинский), однако особенности его строения на проти- 
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воположных краях массивов существенно различают- 
ся. Так, в Войкаро-Сыньинском при близком строении 
западной и восточной полос распространения ДВКГ 
комплекса западная отличается от восточной повышен-
ной хромитоносностью. В Хабарнинском данный ком-
плекс образует широкую полосу по восточному краю 
перидотитового ядра с многочисленными проявления- 
ми хромовых руд и узкую прерывистую полосу по юго- 
западному без хромовых руд.

Изучению внутреннего строения полосчатого ком-
плекса, его взаимоотношению с подстилающими и пе-
рекрывающими породами посвящено большое коли-
чество работ, одна из наиболее ранних – публикация 
Р.Г.Колмана [4]. В ней на основе анализа и обобщения 
большого количества разрезов офиолитовых комплек-
сов перечислены основные разновидности пород, сла-
гающих «переходную» зону, отмечается её слоистый 
характер, несовпадение полосчатости пород переход-
ной зоны с полосчатостью подстилающих перидоти-
тов, значительные колебания мощности и состава сла-
гающих пород, характерная последовательность пород 
в разрезе комплекса, проявленная в смене снизу вверх 
оливиновых с хромитом слоёв (так называемых крае-
вых дунитов) клинопироксен-оливиновыми и клино-
пироксен-оливин-плагиоклазовыми кумулятами, ко-
торые сменяются двупироксеновым габбро, норитами 
и габброноритами. Вся эта серия пород перекрывает-
ся массивным габбро, в котором нередко присутству-
ют лейкократовые дифференциаты.

Е.Е.Лазько [5], подтверждая изменчивость состава 
пород в разрезе полосчатого комплекса, отмечает сле-
дующие особенности его строения: микроструктура 
пород часто именуется кумулятивной, тем не менее она 
редко имеет типично кумулятивный облик и значи-
тельно чаще является деформационной, порфироклас- 
тической и даже гранобластовой, состав породообра-
зующих минералов закономерно изменяется от крае-
вых дунитов к пироксенитам, слагающим верхние ча-
сти разреза, в этом направлении растёт железистость 
оливина от 6% (аналогичной дунитам гарцбургитовой 
части офиолитового комплекса) до 25%, содержание 
ферросилитовой составляющей в ортопироксене – от 
10 до 30%, железистость клинопироксена – от 7,5 до 
25%. В дунитах, расположенных в непосредственной 
близости от клинопироксенит содержащих пород, не-
изменно повышается их железистость. Краевые дуни-
ты в некоторых случаях проникают в подстилающие 
гарцбургиты, переходя в типичные жильные дуниты 
дунит-гарцбургитового комплекса. В последнем слу-
чае они неотличимы от секущих гарцбургиты жиль-
ных дунитов гарцбургитового комплекса, что позволя-
ет относить краевые дуниты не только к полосчатому, 
но и к ультрабазитовому комплексу. Наряду с гене-
ральной закономерностью изменения состава пород в 
разрезе полосчатого комплекса в направлении от подо-
швы краевых дунитов к перекрывающим габброидам 

минеральная зональность проявляется в локальных 
ситуациях. Вокруг крупных ксенолитов габбро вну-
три дунитов полосчатого комплекса наблюдается зо-
нальность габбро-клинопироксенит-верлит-клинопи- 
роксенсодержащий дунит-дунит [5]. Аналогичная, но 
обратная зональность описана Г.Н.Савельевой [11] к 
востоку от восточной границы Хойлинского блока 
Войкаро-Сыньинского массива, где среди габброидов 
кершорского комплекса, перекрывающего полосчатый 
комплекс, расположена крупная линза дунитов, вокруг 
которой на контакте с габбро проявлена зональность 
дунит-верлит-клинопироксенит-габбро. В обоих слу-
чаях наблюдаются реакционные отношения между ду- 
нитом и габбро, приводящие к формированию пирок-
сенитов и верлитов.

Относительно генезиса полосчатого комплекса су-
ществует большое количество гипотез. Так, Р.Г.Кол-
ман [4] рассматривал образование расслоенной серии 
в результате кумулятивных процессов в магме кома-
тиитового состава, Г.Н.Савельева [11] – как результат 
кристаллизации расплава, выделившегося из перидо- 
титов лерцолитового состава, а образование значитель- 
ной части краевых дунитов как результат реститоген-
ных процессов в кровле мантийных перидотитов.

Е.Е.Лазько, рассмотрев существующие гипотезы об- 
разования полосчатого комплекса, предположил, «что 
породы такситового комплекса могли сформироваться 
в результате взаимодействия подстилающих их мета-
соматических дунитов и перекрывающих габброидов» 
[5]. Это предположение отчасти совпадает с моделью 
автора данной статьи. Однако образование дунитов 
Е.Е.Лазько объясняет проработкой краевых зон гарц- 
бургитового комплекса высокотемпературными вод- 
ными флюидами. Образование хромовых руд в соста-
ве ДВКГ комплекса в этой модели не рассматривается.

С.А.Щербаков [13] на основе структурных исследо-
ваний полосчатого комплекса и подстилающих его пе-
ридотитов Войкаро-Сыньинского массива пришёл к 
выводу о том, что ДВКГ комплекс представляет собой 
более позднее образование по отношению к подсти-
лающим перидотитам, сформировавшееся в результа- 
те сложного взаимодействия процессов пластических 
деформаций, метасоматоза и иньекций габбровых вы-
плавок, происходивших одновременно в зоне про-
скальзывания гарцбургитов относительно габброидов. 
Деформации в полосчатом комплексе носили характер 
вязкого скалывания, количество тектонических зон по- 
степенно росло вверх по разрезу и достигало максиму- 
ма вблизи контакта ультрабазитов с габброидами. Ниж- 
ние ультрабазитовые горизонты полосчатого комплек-
са, по его мнению, образовывались за счёт существен-
но дунитового субстрата, образовавшегося по породам 
лежащего ниже дунит-гарцбургитового комплекса, 
ультрабазиты верхних горизонтов формировались пу-
тём кумулятивного осаждения кристаллов из базаль-
тоидной магмы.



Отечественная геология,  № 4 / 2019

49

А.С.Варлаков [1] в специальной монографии, посвя- 
щённой происхождению ДВКГ комплекса, рассмотрел 
строение ряда уральских и зарубежных массивов офио-
литовой формации, в которых присутствует ДВКГ ком- 
плекс. Критикуя представления о кумулятивном про-
исхождении ДВКГ комплекса, а также его формирова-
нии под воздействием габброидных интрузий на ман-
тийные перидотиты, он предложил гипотезу, согласно 
которой данный комплекс образуется в результате же- 
лезо-магнезиального метасоматоза, протекавшего в зо- 
не контакта габбро-габброноритовых интрузий с ман-
тийными гипербазитами. Автор, к сожалению, не по-
ясняет, что представляют собой растворы метасома-
тоза, как они образуются и почему образование ДВКГ 
комплекса и связанного с ним хромового оруденения 
происходит только по контакту габброидов и перидо-
титов.

Е.В.Шарков [12] по результатам изучения разреза 
ДВКГ комплекса в восточной краевой части Войкаро- 
Сыньинского массива пришёл к выводу о том, что 
ДВКГ комплекс мощностью более 3000 м представля- 
ет собой расслоенный интрузив, сформировавшийся в 
промежуточной камере над областью магмогенерации 
под зоной океанического спрединга. Однако он отме-
тил, что кумулятивные структуры в породах комплек-
са проявляются редко и, по существу, представляют 
собой метаморфизованные интрузивные породы. В со- 
ставе разреза Е.В.Шарков выделил два мегаритма мощ- 
ностью 2100 и 1100 м и между ними переходную зону 
мощностью 500 м. По данным геологического карти- 
рования и изучения участка этого же разреза [11], ниж- 
ний мегаритм занимает характерное для полосчатого 
комплекса структурное положение между подстилаю- 
щими гарцбургитами и перекрывающими габброида- 
ми, которые Е.В.Шарков относит к верхней части ниж-
него мегаритма. Верхний представляет собой крупную 
линзу дунитов протяжённостью 4000 м и шириной в 
средней части 700 м, мощные зальбандовые части ко-
торой сложены линзовидно-полосчатым чередованием 
верлитов, дунитов и клинопироксенитов [11]. Запад- 
ная зальбандовая часть этого переслаивания отнесена 
Е.В.Шарковым к переходной зоне.

Во всех этих гипотезах образования ДВКГ комплек- 
са не рассматривается роль хромового оруденения в 
его генезисе. Однако хромовые руды вместе с вмещаю- 
щими их дунитами представляют собой определённую 
петрографическую разновидность среди ультраоснов-
ных пород, являются составным членом их дифферен-
циального ряда и не выходят за границы ультрабази-
товых массивов [8]. Месторождения и рудопроявления 
хромовых руд в дунитах ДВКГ комплекса широко про-
явлены в ультрабазитовых массивах Урала (Хабарнин- 
ский, Ключевской, Алапаевский, Верх-Нейвинский и 
др.). И в разрезе, и на площадях распространения поло-
счатого комплекса участки с хромовым оруденением 
распространены локально и не образуют протяжённых 

горизонтов хромититов, характерных для стратифор-
мных базит-ультрабазитовых массивов. Несмотря на 
разницу в строении разрезов полосчатого комплекса 
в различных массивах, объёма дунитов в их составе, 
характер хромового оруденения сохраняется во всех 
массивах. Преобладает линзо-пластообразная форма 
рудных тел, располагающихся кулисообразно в объё- 
ме дунитов, образуя своеобразный линейный шток- 
верк, состоящий из сближенных или рассредоточен-
ных мелких, реже протяжённых рудных тел, объеди-
няемых обычно в рудные зоны. Простирание и падение 
рудных тел в целом совпадает с элементами залегания 
рудовмещающих дунитов. Преобладают тонко-мелко-
зернистые бедновкрапленные руды полосчатой, лин-
зовидно-полосчатой текстуры с полосами, шлирами, 
мелкими линзовидными телами средне-густовкрап- 
ленных и сплошных среднезернистых руд. При преоб-
ладании полосчатых текстур отмечаются нодулярные, 
пятнистые, брекчиевые, полосчатые плойчато-дефор-
мированные, характерные и для месторождений дунит- 
гарцбургитового и гарцбургитового комплексов. Руд-
ный хромшпинелид по составу высокохромистый, по-
вышенной железистости.

Близким аналогом хромового оруденения в полосча-
том комплексе является оруденение в линзо-пласто-
образных телах дунитов среди пород дунит-гарцбурги-
тового комплекса, которые по особенностям строения 
дунитов, приуроченному к ним хромовому оруденению 
и структурному положению, часто вблизи краевой ча-
сти гарцбургитового ядра массива, условно выделены 
в тип близкраевых [7].

Этот тип хромитоносных дунитов достаточно ши-
роко проявлен в ультрабазитовых массивах Полярно- 
го Урала и практически не известен на Среднем и Юж- 
ном Урале. Наиболее типичными представителями руд- 
ных объектов на Полярном Урале являются рудопро-
явления Лаптапайские II, III, IV в одноимённом блоке 
Войкаро-Сыньинского массива, рудопроявления Пра-
воюньягинской площади в Пайерском блоке этого же 
массива и рудопроявления Енгайского рудного поля 
массива Рай-Из. Вероятно, к этому же типу относится 
крупное рудопроявление Нурали одноимённого мас-
сива на Южном Урале. Характерные черты строения 
рудных объектов данного типа – структурное положе-
ние крупных уплощённо-линзовидных тел хромитонос-
ных дунитов среди гарцбургитов в краевой части уль-
трабазитовых массивов, их субпараллельная границе 
массива ориентация, морфология рудных залежей, со- 
став, структура и текстура руд аналогичны хромо-
вым рудам полосчатого комплекса. Сравнение соста-
вов рудных шпинелей полосчатых комплексов масси-
вов Хабарнинский и Ключевской с составами рудных 
шпинелей хромититов в близкраевых дунитах (Право- 
юньягинские рудопроявления в Войкаро-Сыньинском 
массиве, Енгайские в массиве Рай-Из) дунит-гарцбур-
гитового комплекса показаны в табл. 1.
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Название «дуниты близкраевые» достаточно услов-
но. В южной рудоносной полосе массива Рай-Из, кроме 
этого типа дунитов, развиты и другие типы хромито- 
носных дунитов. Так, Центральное месторождение рас- 
положено в крупном 500×500 м в плане штокообраз-
ном теле дунитов, в линзо-пласто-линзообразных те-
лах дунитов локализованы месторождения Западное и 
214 с богатыми рудами, не характерными для руд в 
близкраевых дунитах. Размещение хромитоносных ду- 
нитов в краевых частях альпинотипных массивов явля-
ется общей тенденцией для всех типов хромового ору-
денения. Совмещённость разных типов в одной рудо-
носной полосе и близость некоторых из них к породам 
ДВКГ комплекса могут указывать на генетическое един- 
ство всех разновидностей хромитоносных дунитов.

Наиболее ярким примером подобия и одновремен-
ного проявления хромового оруденения в краевых и 
близкраевых дунитах являются рудопроявления Лап-
тапайского блока Войкаро-Сыньинского массива. В 
табл. 2 сопоставлены параметры дунитов, рудных зон, 
рудных тел и хромовых руд рудопроявления Двугла-
вое в краевых дунитах и Лаптапайского II в близкрае- 
вых. В рудопроявлениях близки составы рудных хромш- 
пинелидов. При повышенной железистости (FeO ́15,71–
20,56%) в рудах Двуглавого рудопроявления обладают 
близкими значениями содержаний Cr2O3 и Al2O в руд-
ном хромшпинелиде (в %): в Двуглавом Cr2O3 58,59–
60,77, Al2O3 7,41–8,50, в Лаптапайском II Cr2O3 54,40–
58,66 и Al2O3 6,67–9,59.

Группа Енгайских рудопроявлений на юге массива 
Рай-Из примечательна тем, что она входит в южную 
хромитоносную полосу массива, объединяющую раз-
нотипные месторождения и крупные рудопроявления 
в породах дунит-гарцбургитового комплекса. Группа 
из шести Енгайских рудопроявлений расположена в 
5 км к востоку от крупного месторождения Централь-
ное. Рудные тела локализованы в узких дунитовых те- 
лах, параллельных южной границе массива. Самое юж- 
ное Енгайское II расположено непосредственно у гра-
ницы массива, а остальные пять к северу от него на 
равном расстоянии около 800 м друг от друга. Дли-
на крутопадающих тел дунитов от 500 до 1200 м, мощ-
ность от 50 до 270 м. Каждое из них содержит от одно-
го до шести рудных тел уплощённо-линзовидной фор- 
мы, залегающих кулисообразно и параллельно контак- 
там дунитового тела. Длина рудных тел от 10 до 120 м, 
мощность от 0,4 до 2,7 м, ширина рудных зон дости-
гает 120–140 м. Содержание Сr2О3 в рудах от 6,08 до 
11,6% и только в одном рудопроявлении с небольши-
ми ресурсами – 31,6%. Состав хромшпинели этих ру-
допроявлений вполне сопоставим с рудными шпине-
лями полосчатых комплексов массивов Ключевской и 
Хабарнинский (см. табл. 1). Юньягинские рудопрояв-
ления Войкаро-Сыньинского массива (Западное, Цен-
тральное и Восточное) расположены в крупном дуни-
товом теле протяжённостью 3000 м и мощностью от 1.
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80 до 300 м. Простирание дунитов параллельно краю 
массива, от габброидов кершорского комплекса они от-
делены полосой гарцбургитов шириной 300–500 м, пе-
рекрываются также гарцбургитами, под которые они 
падают под углом около 30°. Самое крупное Западное 
рудопроявление содержит рудную залежь длиной 350 
и мощностью 80–100 м. Она состоит из серии корот-
ких субпараллельных линзообразных тел длиной до 
нескольких десятков метров и мощностью 0,7–3,5 м, 
«разбросанных» по всей мощности рудной зоны и раз-
делённых дунитами с повышенной вкрапленностью 
хромшпинели. Форма рудных тел уплощённо-линзо- 
видная, руды бедновкрапленные с мелкими линзами и 
шлирами средне-густовкрапленных, неяснополосча-
той, лизовидно-полосчатой текстуры. Содержание Сr2О3 
в рудах от 12 до 29,3%, при среднем 21%. Состав руд-
ной шпинели этих рудопроявлений аналогичен ру-
дам полосчатого комплекса (см. табл. 1). Описанные 
рупроявления в близкраевых и краевых дунитах обла- 
дают достаточно крупными рудоносными зонами и ре- 
сурсами бедных руд. Близкое структурное положение, 
состав дунитов, аналогичное строение рудных зон, руд- 
ных тел и состав руд позволяют рассматривать рудо-
носные дуниты полосчатого комплекса и расположен-
ные в краевой части мантийных перидотитов близкра-
евые дуниты как генетически единые образования. 
Несмотря на относительно низкие содержания Сr2О3 
5–30% (преобладающие 8−15%) в хромовых рудах дан-
ных типов месторождений и рудопроявлений, их объ-
ём весьма значителен. В Ключевском массиве сум-
марный объём оценённых ресурсов рудопроявлений 
в краевых дунитах при содержании Сr2О3 6,76−10,78% 
составляет более 40 млн т. Запасы месторождения 5/II 
в Хабарнинском массиве с содержанием Сr2О3 15,31% 
оценены в 189 тыс. т. По этим параметрам данные ме-
сторождения вполне сопоставимы с объёмами и содер-
жаниями в рудах близкраевых дунитов. Ресурсы ру- 
допроявления Енгайское в массиве Рай-Из с содержа-
нием Сr2О3 11% оценены в 770 тыс. т.

Эпигенетический характер дунитов, в том числе и 
близкраевых хромитоносных, внутри мантийных пе-
ридотитов вне зависимости от взглядов на их генети-
ческую природу признаётся большинством исследова-
телей. Показанные аналогии между хромитоносными 
дунитами полосчатого комплекса и близкраевыми ду-
нитами мантийных перидотитов позволяют считать 
эпигенетическими и дуниты ДВКГ комплекса. Эпиге-
нетический характер краевых дунитов по отношению к 
подстилающим мантийным перидотитам проявляется 
в проникновении жильных апофиз краевых дунитов в 
подстилающие гарцбургиты, а по отношению к пере-
крывающим габброидам – в формировании зонально-
сти верлит-клинопироксенит-габбро по внешним гра-
ницам линз дунитов внутри габбро [11] и образовании 
аналогичной зональности по внешним границам бло-
ков габбро внутри дунитов полосчатого комплекса [5].

Образование пироксенитов в результате воздействия 
расплава дунитов на вулканиты основного состава как 
одну из основных моделей рассматривал О.К.Иванов 
при анализе геологического строения платиноносных 
массивов Урала [3].

Положение пород ДВКГ комплекса в офиолитовом 
разрезе определяется тектонической границей мантий- 
ных перидотитов и коровых габброидов, признаками 
которой, по С.А.Щербакову, является усиление пласти- 
ческих деформаций, синхронных процессу образова-
ния полосчатого комплекса, растущих вверх по разре-
зу и достигающих максимума вблизи контакта ультра-
базитов с габброидами. По данным Г.Н.Савельевой, 
тектонический характер границы Мохо фиксируется 
невыдержанной мощностью слоёв пород, слагающих 
полосчатый комплекс, выклиниванием их по прости-
ранию, высокотемпературными деформациями пород, 
выраженными бластомилонитами, складками течения, 
мегабрекчиевым строением отдельных участков раз-
реза. На востоке Хабарнинского массива тектониче-
ская граница между пироксенитами и габброидами вы-
ражена метаморфизованными клинопироксенитами- 
тылаитами [2].

Интрузивным характером дунитов объясняются и 
другие особенности строения и состава пород поло-
счатого комплекса. Внедрение дунитов на границе 
мантийных перидотитов и перекрывающих габброи-
дов в условиях тектонических движений между ними 
приводит к сложным магмо-метасоматическим про-
цессам. Ввиду близости состава с подстилающими пе-
ридотитами они не оказывают на них существенного 
влияния. Взаимодействие с перекрывающими габбро-
идами приводит к формированию сложного чередова-
ния пород дунит-верлит-клинопироксенит-габброво-
го состава. Наиболее интенсивным процессом являет-
ся пироксенизация, масштаб проявления которой – от 
рассеянной вкрапленности, мелких струек, линз и про- 
слоев небольшой мощности до образования горизонтов 
в первые десятки метров. Образование таких горизон-
тов, как и других пироксенсодержащих пород поло-
счатого комплекса предполагается за счёт метасома-
тической переработки дунитовым расплавом отслоен-
ных горизонтов и блоков габброидов, перекрывающих 
мантийные перидотиты. Последнее подтверждается 
увеличением объёма клинопироксенитов от мантий-
ных перидотитов к коровым габброидам. В результате 
взаимодействия расплава дунитов на габбро из образу-
ющихся расплавов формируются слоистые серии с ку-
мулятивными структурами. Неравномерное остыва-
ние отдельных очагов и тектонические подвижки при-
водят к формированию жильной серии, в целом близ-
кой составу расслоенного комплекса. Жильная серия 
полосчатого комплекса Хабарнинского массива пред-
ставлена автометасоматическими верлитами, клино-
пироксенитами, флогопит-пироксенитами, габбро и 
магматическими исситами [2]. Пересечение дайками 
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габброидов пород полосчатого комплекса позволило 
считать габброиды более поздними образованиями по 
отношению к полосчатому комплексу. На вероятность 
метасоматической переработки отслоенных горизон-
тов и блоков габброидов дунитовым расплавом указы- 
вают гнездообразные и шлирообразные тела верлитов, 
оливиновых клинопироксенитов и клинопироксени-
тов среди дунитов, развитых в пределах дунитов на 
востоке Хабарнинского массива. Мощность таких бло- 
ков изменяется от 0,5 до 50 м, протяжённость до 250 м, 
внутри них сохраняются обособления пегматоидного 
габбро и оливиновых габбро-пегматитов.

Несмотря на увеличение железистости оливина ду-
нитов вверх по разрезу полосчатого комплекса, все ду-
ниты ДВКГ комплекса несомненно являются генети-
чески едиными образованиями, что подтверждается 
проявлением однотипного хромового оруденения во 
всём его разрезе. В Хабарнинском массиве рудопрояв-
ления хромитов установлены не только в краевых ду-
нитах, но и в дунитах зоны переслаивания их с пирок-
сенитами.

Процессы, происходящие при внедрении расплава 
дунитов на границу Мохо достаточно сложные. Интру- 
зивный характер дунитов полосчатого комплекса под-
тверждается: во многих случаях их огромными масса-
ми, локальностью проявления в структурах альпино-
типных массивов; приуроченностью к тектонической 
границе кора–мантия; реакционными отношениями с 
перекрывающими габброидами; большими объёмами 
хромовых руд, не отличимых по многим параметрам 
от хромитов мантийных перидотитов. Некоторой осо-
бенностью хромовых руд полосчатого комплекса (так 

же как и руд в близкраевых дунитах) является харак-
терная для них линзовидно-полосчатая морфология 
рудных тел, что согласуется с субслоистым строением 
всего полосчатого комплекса, структура пород кото-
рых соподчинена (контролируется) тектонической гра-
ницей Мохо. 

Одними из основных аргументов в пользу эпигене-
тического, интрузивного характера дунитов полосча-
того комплекса являются морфология и состав хромо-
вого оруденения, входящего в состав этого комплекса, 
по своим параметрам аналогичного оруденению в близ- 
краевых дунитах мантийных перидотитов, присутствие 
хромового оруденения в составе полосчатого комплек-
са трудно объяснить с других позиций. Приведённые 
материалы позволяют рассматривать образование по-
лосчатого комплекса за счёт реакционного взаимодей-
ствия магматических хромитоносных дунитов с коро-
выми габброидами. 

Естественно, данная гипотеза образования ДВКГ 
комплекса затрагивает вопрос о генетической приро-
де дунитов альпинотипных массивов. Теоретические 
и экспериментальные данные как будто указывают 
на невозможность формирования дунитового распла-
ва. Однако структурные взаимоотношения дунитов и 
вмещающих пород говорят об интрузивном характере 
дунитов. Такими фактами являются: огромный объём 
дунитов в некоторых массивах и их несогласное зале-
гание по отношению к вмещающим перидотитам; рез-
кие в большинстве случаев границы дунитовых жил, 
линз, штокверков дунитов без какого-либо влияния на 
вмещающие перидотиты; движение дунит-хромитово-
го расплава, зафиксированное в текстурах рудных тел, 

Параметры
Рудопроявления

Двуглавое (в краевых дунитах) Лаптапайское II (в близкраевых 
дунитах)

Размеры дунитовых тел, м 600×1000–1500 120–230×1250

Размеры рудных зон, м 300×1000 40–80×800

Количество рудных тел 10 16

Длина рудных тел, м 200–350 50–300

Мощность рудных тел, м 0,8–31 0,9–20

Морфология рудных тел Уплощённые линзы Уплощённые линзы

Текстура руд Шлирово-полосчатая, 
 прожилково-вкрапленная

Струйчато-полосчатая,  
шлирово-полосчатая

Содержание Сr2О3 в рудах (в сред-
нем), % 5,03–33,29 (7,16) 5,08–35,94 (18,46)

Содержание Сr2О3 в рудном 
хромшпинелиде, % 56,99–59,02 54,4–58,66

2. Параметры рудопроявлений в краевых и близкраевых дунитах Лаптапайского блока Войкаро-Сыньинского массива
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рассмотренное Г.Г.Кравченко на примере рудных тел 
Кемпирсайского массива [8]; смешение текстурных 
разновидностей руд, как пример, захват единичных 
или группы нодулей вкрапленными рудами; деформа-
ция нодулей при сближении и давлении друг на дру-
га; сложная морфология рудных тел, указывающая на 
их формирование в результате давления рудоносного 
расплава на вмещающие породы. Приведённые факты 
побуждают исследователей к поиску новых идей обра- 
зования дунит-хромитового расплава. Одна из совре-
менных гипотез – образование расплава под воздей-
ствием флюидно-водных растворов на деплетирован-
ную мантию над зоной погружающихся блоков океа-
нической коры. Отражением этих флюидов является 
наличие первичных микровключений амфибола, фла-
гопита в рудном хромшпинелиде [14, 15]. 

Краевые дуниты ДВКГ комплекса как хромитонос-
ные, так и безрудные во многих альпинотипных масси-
вах пространственно сближены с дунитами гарцбур- 
гитовых комплексов и не только с близкраевыми, как 
это описано выше, но и с хромитоносными дунитами 
других комплексов. На севере Алапаевского массива 
краевые хромитоносные дуниты с рудопроявлениями 
Малокаменское, Баканов Ключ входят в одно рудное 
поле с дунитами гарцбургитового комплекса с место-
рождениями Вершина Алапахи и Третий Поденный 
Рудник. В настоящее время не установлено отличий 
между дунитами различных комплексов альпинотип-
ных массивов. Понижение содержания никеля в дуни-
тах ДВКГ комплекса объясняется повышением их же-
лезистости, что в свою очередь связывают с влиянием 
клинопироксенитов и габбро на состав дунитов. Про-
странственная сближенность хромитоносных дуни-
тов различных структурных комплексов, формиро-
вание в них однотипных текстурных разновидностей 
хромовых руд могут указывать на одновременное об-
разование хромитоносных дунитов ДВКГ комплекса 
с дунитами дунит-гарцбургитового и гарцбургитово-
го комплексов.
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