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Никелевые месторождения, связанные с корами выветривания уль
тра основных пород, известны в различных странах мира. Минералогии 
и геохимии никеленосных ікор посвящены !многочисленные исследова
ния. Менее разработаны івоіпроісы их ігеологии и закономерностей раз
мещения упомянутых месторождений, 'чему автор и посвящает свою 
статью.

Известные никеленосные коры выветривания ш пербазитов форми
ровались в мезозое и кайнозое. В некоторых странах (Индонезия, Фи
липпины, Венесуэла и другие) порообразование, ведущее к накоплению 
никеля, протекает и ів настоящее время. На Урале, Кубе и в некоторых 
других регионах наблюдается !наложение кайнозойских процессов вы
ветривания на б о лее древние коры.

В профилях наиболее полно развитых мезозойских кор хорошо обо
собляются по направлению сверху вниз три зоны: первая из них — ге- 
тит-шдрогетитовая (охристая), вторая — вторичных железистых сили
катов (іноінтронитовая) и третья— первичных магнезиальных и !магне
зиально-железистых »силикатов, ів той или иной степени измененных вы
ветриванием,— зона выщелочных серпентинитов. Между упомянутыми 
зонами чаще всего наблюдаются постепенные переходы. В верхних го
ризонтах современных кюр выветривания видим скопления тётит-гидро- 
гётитовых'образований, которые вниз но разрезу переходят в дезинтег
рирование серпентиниты. Охры и железистые силикаты, возникающие 
при выветривании ультраоеновных пород, образуют на гиіпербазитах 

* покровы или же заполнения трещин ів раздробленном материнском суб
страте.

Участки сохранившейся мезозойской никѳленосной коры выветрива
ния в 'большинстве случаев приурочены к  'современным водоразделам, 
совпадающим с фрагментами древних водоразделов, вскрытых и отпре
парированных эрозией, ів пределах которых раньше іцротекали процессы 
химического преобразования пород. Гипсометрические отметки районов 
с упомянутыми корами покровного и іпокровяо-трещинного типов чаще 
всего находятся в пределах 300—400 м. !Никеленосная кора выіветрива- • 
ния, формирующая в современную эпоху в молодых горных районах, 
иногда с наложением на более древние коры, нередко находится на вы
сотах, достигающих 1200 м и больше (Куба, Бразилия, Н овая Каледо
ния, Филиппины).

Никелевые месторождения, связанные іс мезозойской корой выветри
вания покровного и покровіно-трещинноіго типов, іво многих случаях име
ют тенденцию располагаться в зоне перехода от денудироіванных ггор-

3

*



йых сооружений ік низменностям, заполненным !кайнозойскими осадка
ми. Ш ирина этой зоны порядка 60—70 ікм. Такая картина !наблюдается 
в Казахстане, на Салаире, Урале, в районах Польши, США и других ре
гионах. Некоторые рудоносные участки, приуроченные к  корам !вывет
ривания различного возраста, тяготеют к бортам депрессий и наложен
ных прогибов внутри складчатых сооружений,1 находящихся как  іна 
континентах, так и на островах. А как следствие— случаи близкого со
седства никелевых месторождений с озерами и искусственными водохра
нилищами (Урал, Украина, районы Индонезии, М адагаскара, Венесуэлы, 
Греции и других стран ).

В вышеуказанных примерах учаістки развития никелевых месторож
дений находятся в зонах перехода от регионов, !испытавших в неогене-ан- 
тропогене восходящие движения, к  регионам, характеризующимся нис
ходящими движениями. Отсюда как  бы некоторая относительная ста
бильность упомянутых участков, локализующихся іна стыке областей, 
контрастных по знаку неотектоничеаких движений и орографии. (В этой 
связи вполне уместным является выражение о стабилизирующей роли 
депрессий в сохранении кор выветривания соседних с последними. Ни
келевые месторождения, приуроченные к  островам и полуостровам, в 
большинстве случаев находятся вблизи берега моря, в пределах зоны 
шириной б—116 іи иногда 50—-60 км (Куба, Новая Каледония, Сулавеси, 
Тасмания, Гаити, Греция и другие). Указанные примеры иллюстрируют 
связь !месторождений с зонами разграничения регионов, такж е отличаю
щихся по своим орографическим и неотектоническим особенностям.

Проведенный автором работы анализ размещ ения гиіпергенных ни
келевых и железо-никелевых месторождений мира показал, что многие 
из них входят в прерывистые іпояіса, приуроченные к  зонам определен
ных параллелей. Их широты таковы: 50°с.ш ., 41—44°с.ш ., 20—22°с.ш . 
Такая поясность ів какой-то мере сівязаіна іс климатической зонально
стью, проявившейся при образовании кор выветривания в мезозое и кай 
нозое [4, 6]. (По мнению автора, на поясное размещение месторождений, 
по-видимому, оказали влияние и структурные факторы. В литературе 
[1, 5] отмечаются широтные зоны !планетарного масштаба, шириной 
порядка 50—80 км. Укажем на некоторые из них, которые приурочены 
к теократическому кольцу Субаріктики (50°с. ш .), критическим п арал 
лелям (35°, 62°с. ш., экватор). Ли Сы-гуан і[3] выделил в Китае три ш и
ротные тектоничеіские зоны, которые по мнению некоторых исследовате
лей имеют планетарное значение. (Они таковы: Инышаіньская (между 
40—42° іс, ш.), Циньлинская (между 34—35° с. ш.) и іНаньлинская ((меж
ду 23—26° с. ш .). Многие из вышеперечисленных зон являются текто
нически подвижными, ослабленными.

Сопоставления, проведенные автором работы, показали, что неред
ко никеленооные районы мира приурочиваются как  раз к выш еуказан
ным широтным зонам или же находятся к  непосредственной близости от 
них. Ta к, к  теократическому кольцу Субарктіии тяготеют (месторождения 
Казахстана (Чарское, Горностаевекое и Эхибастуз-Баянаульсікая груп
па), Южного Урала (Кемпирсайское и іБурыікталыское), Польши (Зомб- 
ковице) и ГДР (район Сакооніских ігрануліитовых гор). Вблизи крити
ческой іпараллели видим Оеровекое месторождение Урала. В пределах 
широт Инышаныской зоны находятся никеленосные участки Кавказа, 
Болгарии, Югославии, Албании и Орегоно-Калифорнийокой группиров
ки США. (Можно связать с Циньлинской зоной месторождение Вебстер 
(США) и железо-никелевые проявления в Японии, а с Няиьлинской- 
Цзыньчанокой никеленосный участок (Китай). На экваторе видим груп
пировку никелевых месторождений острова Сулавеси і(Целебеса).

1 В п е р в ы е  эт а  з а к о н о м е р н о с т ь  б ы л а  п о д м е ч е н а  н а  У р а л е  И . И . Г и н з б у р г о м  [ 2 ] .
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Рис. I. Геологическая карта месторождения Заркашан. Составлена В. П. Саяпиным. 1 — Четвертичная система. Современный отдел. Аллювиально-пролювиальные отложения: валуны, галечники, щебень, пески, глины. 2 — Меловая система. Верхний отдел. Сарматский ярус. Известняки, гравелиты, конгломераты с галькой известняков и песчаников с известково-песчаным цементом, ороговикованные и мраморизованные. 3 — Юрская система. Средний — верхний отделы, нерасчлененные. Мраморизованные тонкослоистые и серые и темно-серые известняки и доломиты. 4 —Зар- кашанский комплекс малых интрузий: гранодиориты, адамелліиты, кварцевые монцониты и монцониты, кварцевые сиениты. 5, 6, 7 — Дайковый комплекс: 5 — лейкократовые гранит-аплиты, 6— граносиениты, сиениты, 7 — диорит-порфириты. 8 — Скарново-рудные зоны с золото-медносульфидной минерализацией. 9 — Граница несогласного залегания отложений мелового возраста. 10 — Разрывные нарушения. И—Элементы залегания пород. 12 — Россыпи золота. 13 — Разведочные штольни. 14 —Древние выработки (X—XI век нашей эры). 15 —Скважины колонкового - бурения. 9



Выявляется узловой характер локализации2 многих никеленосных 
районов мира, отдельных месторождений. Его !сущность заключается в 
приуроченности последних ік узлам !пересечения »структур различного 
направления, среди /которых распространены дислокации широтного и 
субширотного простирания докѳмбрийского и более молодого возраста, 
имеющие длительное и унаследованное развитие3. Так, к зонам явных 
разломов !вышеупомянутой ориентировки, осложненных поперечными 
структурами, приурочены шперібазиты с никеленосными корами вывет
ривания »Кубы, Доминиканской республики, Венесуэлы, 'Пуэрто-Рико, 
Тасмании, Украины (Дѳвладовская и Никопольская группы), Кавказа. 
Многие никелевые !месторождения связаны с зонами скрытых широт
ных и субширотных разломов, пересекающих структуры иных направле
ний или же являющихся пересекаемыми последними (Урал, Казахстан, 
М адагаскар, США, Китай, Бразилия и некоторые другие регионы). Об 
этом свидетельствует, помимо данных геофизики, нахождение упомяну
тых рудных скоплений в одних зонах вместе с наложенными синклина
лями, !цепочками тел гранитов, габброидов, щелочных пород, а такж е 
другие особенности, которыми обычно отмечаются в эрозионном срезе 
скрытые разломы.

С большими, длительно развивающимися широтными и субширот- 
ными поднятиями связаны остров Новая Каледония с его скоплениями 
никелевых руд и крупнейшее !месторождение Бразилии около Никелан- 
дии. Н овая Каледония находится на западном фланге сейсмической зо
ны, вытянутой с запада на восток. Характерна приуроченность никеле
вых месторождений к островам, осложненным поперечными структура
ми и имеющими вследствие этого поясное строение (Куба, Сулавеси, от
части Новая К аледония). В районах развития кор выветривания, нахо
дящихся ів различных істраінах, автору известны четыре сиіпербазитоівых 
комплекса, имеющих в эрозионном срезе кольцевой или приближающий
ся к  нему вид. Они находятся на Урале (Бурыктальско-Аік-Карігинский 
и Киембайекий), ів ГД Р (в районе Саксонских гранул итовых гор) и в 
США (вблизи Вебстера в 'Северной Каролине). Все они в той или иной 
мере являются никеленосными. П ри этом наибольшие по масштабам 
рудоносные скопления преимущественно тяготеют к  южным участкам 
упомянутых комплексов, ікак наиболее тектонически осложненным. В 
древних толщах (Бразилии и Украины никеленосные гипербазитовые 
массивы обрамляют синклинали, сложенные породами протерозоя.

В Бразилии известны никелевые месторождения, преимущественно 
связанные іс корой выветривания гипербазитов, и реже эндогенные. Они 
образуют несколько обособленных групп, іна локализацию которых, по 
мнению автора, оказали влияние скрытые «просвечивающие» широтные 
и субширотные структуры. В качестве примера можно привести группи
ровку никелевых месторождений, находящихся восточнее Белу-Оризон- 
ти '(рис. I ) 4. Полоса их развития является широтной. Она, в свою оче
редь, входит ів зону, вытянутую с запада на восток и охватывающую 
район подводных вулканических очагоів, банку Виктория, полосу разви
тия гранитов и отрезок долины р. Риу-Гранди. Налицо широтная струк- * 
тура, имеющая различные формы проявления в отдельных своих участ
ках и являю щ аяся рудоконтролирующей.

2 В  т е к т о н и ч е с к и х  у з л а х  с о з д а в а л а с ь  о б с т а н о в к а , б л а г о п р и я т с т в о в а в ш а я  р а з в и 
т и ю  п о в ы ш е н н о й  т р е щ и н о в а т о с т и , ф о р м и р о в а н и ю  и с о х р а н е н и ю  г л у б о к и х  к о р н е й  к о р ы  
в ы в е т р и в а н и я .

3 Ш и р о т н ы е  и  с у б ш и р о т н ы е  д и с л о к а ц и и  я в л я ю т с я  р а зв и т ы м и  в с и с т е м е  п л а н е т а р 
н о й  т р е щ и н о в а т о с т и . О н и  о б я з а н ы  р о т а ц и о н н ы м  с и л а м  З е м л и , в ы зы в а в ш и м  р а с т я ж е 
н и е  и л и  с ж а т и е  о т д е л ь н ы х  з о н  з е м н о й  к о р ы .

4 На рисунке приведена схема, составленная на основе геологической карты Бра
зилии [7].
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В пределах гипербазитовых массивов при прочих равных условиях 
рудоносные участки коры выветривания тяготеют к наиболее трещино
ватым зонам, к местам пересечения нарушений. При этом вырисовыва
ется важ ная рудоконтролирующая роль различных зон повышенной 
трещиноватости: дайковых, эндоконтактовых, прифланговых, шлирово- 
жильных и других, проявляющихся в гипербазитовом субстрате, и их 
узлов. За счет осложняющих поперечных структур (дизъюнктивных, 
складчатых) никеленосные массивы ультраосновных пород нередко име
ют поясное строение (Урал, Украина, Салаир, Китай, Бразилия, 
Польш а).

В настоящее время четко определялась важная роль небольших 
пострудных грабенов в сохранении блоков никеленосной коры (различ
ные регионы COOP, Польш а, ГДР, Албания, США). Упомянутых .тек
тонических форм оказывается гораздо больше на месторождениях, чем 
это предполагалось раньше. Находящиеся в районах возможного раз
витие кор выветривания сильно раздробленные ш пербазитовые масси
вы, имеющие апофизы и тектонические контакты іс вмещающими поро
дами, являются потенциально никеленосными. Они нередко несогласно 
залегают относительно !господствующих структур.

Узловой характер локализации никеленосных районов и отдельных 
месторождений при важной роли широтных и субширотных дислокаций 
в тектонических узлах находит и свое !морфологическое выражение. Так, 
гипербазиты с рудоносной корой выветривания нередко !приурочены к 
участкам широтных изгибов: островов (Япония), складчатых поясов 
(СССР, П ольш а), отдельных гипербазитовых массивов и их границ 
(СССР и другие страны). Никеленосные районы, месторождения иног
да локализуются в местах широтных расширений («раздувов») склад
чатых поясов и !геологических тел, в участках пережимов щпербазито- 
івых массивов, обязанных поперечным складкам или дизъюнктиівам. Н е
которые никелевые месторождения тяготеют к  входящим углам склад
чатых поясов (Урал, Салаир) или же находятся ів.пределах широтных 
зон, включающих входящие углы контуров островов (Куба, Гаити). При 
этом глубинные разломы, дизъюнктивы, дайки, оси прогибов и синкли
налей, цепочки островов архипелагов и другие геологические и геомор
фологические объекты, вытянутые в одном направлении, нередко «наце
лены» на. никелевые месторождения (рис. 2). В такой же роли своеоб
разных !«руідоуказателей» выступают широтные отрезки некоторых* реч
ных долин и береговой линии моря.

Упомянутые морфологические особенности структур никеленосных 
районов могут быть использованы при прогнозировании !последних.
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