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Для большинства рудных полей и место-
рождений близповерхностной вулканогенной 
эпитермальной золото-серебряной формации 
камчатки  характерно присутствие диоритов. 
их пространственная связь с рудными телами 
может рассматриваться в качестве признака 
определенной парагенетической взаимосвязи с 
эпитермальным оруденением (округин, 2006; 
петренко, 1999). в то же время в литературе 
отсутствуют сведения о химическом составе 
породообразующих минералов  рудовмещающих 
диоритовых комплексов. 

родниковый магматический диоритовый 
комплекс выбран для детальных минералого-
геохимических исследований как один из наибо-
лее доступных, сравнительно хорошо обнажён-
ных и изученных с помощью горных выработок. 
в данной работе приводятся первые данные 
исследований, представленных на VIII ре-
гиональной молодёжной научной конференции 
«природная среда камчатки» в апреле 2009г.  
на месторождении родниковое диориты играют 
главную роль в его геологическом строении.  
в них практически целиком локализованы все 
промышленные рудные тела. 

родниковый интрузивный массив занимает 
центральную и юго-восточную часть площади 
одноименного месторождения (рис. 1). массив 
обладает относительно сложным строением, в 
его формировании принимают участие габбро, 
диориты и кварцевые диориты. ранее они были  

изучены традиционными петрографическими 
методами (Шеймович, 2000; пузанков, Боро-
дина, 2008). переходы между разновидностями 
пород массива постепенные, то есть фациаль-
ные. центральную часть интрузива слагают 
крупнозернистые диориты, которые по мере 
приближения к периферии сменяются основ-
ными разностями – габбро, габбро-диоритами 
с мелкозернистой структурой. интрузивные 
породы часто в той или иной степени изменены.  
нередко наблюдаются соссюритизация и деа-
нортитизация основного плагиоклаза, замеще-
ние пироксенов амфиболом и другие признаки 
пропилитизации. новообразованные  минералы 
представлены преимущественно хлоритами, 
эпидотом и клиноцоизитом,  актинолитом, кар-
бонатом и пренитом, пиритом, а также альбитом 
и кварцем. в данном сообщении приведены 
результаты изучения наименее измененных 
разностей пород. отбраковка производилась по 
результатам наблюдений в шлифах. 

Габбро имеют структуры равномернозерни-
стую и порфировидную, офитовую и габбро-
офитовую. сложены плагиоклазом (основной 
андезин – лабрадор) и пироксеном примерно в 
равных количествах. в малых количествах встре-
чаются кварц и калиевый полевой шпат. среди 
акцессорных минералов нередко встречаются 
апатит и рудные минералы.

Диориты обнаруживают типичную для 
них гипидиомофнозернистую структуру. пла-
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гиоклаз (до 60% объема породы) соответствует 
андезину и кислому лабрадору. темноцветные 
минералы – амфибол и клинопироксен, реже 
биотит – составляют до 30% объема породы. не-
большое количество (около 10%) гранофирового 
агрегата кварца и  полевого шпата заключено 
в интерстициях названных минералов. среди 
акцессорных минералов диагностированы: апа-

тит, сфен, циркон, титаномагнетит, ильменит и 
сульфиды. 

кварцевые диориты отличаются повышен-
ным содержанием (до 30%) интерстиционного 
кварц-полевошпатового агрегата, имеющего 
микропегматитовую структуру.

изучение химического состава  породообра-
зующих минералов этих интрузивных пород, 

Рис.1. структурная схема родникового рудного поля по (петренко, 1999). условные обозначения: 1-3 – до-
рудный комплекс: 1 - а) вулканогенно-осадочные и б) вулканогенные образования (P3-N1), 2 – субвул-
канические тела (P3-N1), 3 – дациты, игнимбриты, туфы (N1

3-N2). 4-7 – рудовмещающий комплекс (N2):  
4 – эффузивно-пирокластические образования, 5 – родниковый инрузивный массив, 6 – субвулканиче-
ские тела риолитов, андезитов, 7 – эксплозивные брекчии жерловой фации. 8-9 – пострудный вулкано-
генный комплекс (Q2-Q4): 8 – базальты, андезиты, 9 – дациты-риолиты. 10 – рыхлые отложения (Q2-Q4).  
11 – долгоживущие сбросы системы мутновского глубинного разлома а) достоверные, б) предполагаемые. 
12 – Южно-камчатская система рудоконтролирующих сбросов. 13 – разломы, ограничивающие роднико-
вую и Быстринскую вулкано-тектонические структуры (втс) а) достоверные, б) предполагаемые. 14 – по-
струдные неотектонические разломы а) достоверные, б) предполагаемые. 15 – кварцевые жилы. 16 – со-
временные термальные источники. на врезке тональными контурами показано положение вулканических 
поясов камчатки.
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а именно: плагиоклазов, калиевых полевых 
шпатов, клинопироксенов, амфиболов, биотитов 
было проведено с помощью рентгеноспектраль-
ного микроанализатора «Camebax» в институте 
вулканологии и сейсмологии Дво ран.  

полевые шпаты габбро представлены пла-
гиоклазами состава An60-86 Для диоритов и квар-
цевых диоритов характерна двуполевошпатовая 
ассоциация (Pl, KFsp). в плагиоклазах наблю-
дается прямая зональность, иногда имеет место 
пятнистая. установлено, что центральные зоны 
плагиоклазов в диоритах имеют состав An43-89, в 
кварцевых диоритах – An46-75. составы краевых 
зон в диоритах – An31-40, в кварцевых диоритах 
An31-52 . таким образом, контрастность составов 
в зональных кристаллах плагиоклаза в диоритах 
и кварцевых диоритах достигает 50 и 44 % An 
соответственно.

Щелочные полевые шпаты представлены 
существенно-калиевыми разностями с содержа-
нием ортоклазовой молекулы – Or89-98 (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма An-Ab-Or для полевых шпатов из пород родникового интрузивного массива.
условные обозначения: 1 – габбро, 2 – диорит (центры), 3 – диорит (края), 4 – кварцевый диорит (центры),  
5 – кварцевый диорит (промежуточные зоны), 6 – кварцевый диорит (края), 7 – калиевые полевые шпа-
ты. классификационные поля составов полевых шпатов: I – анортиты, II – битовниты, III – лабрадоры,  
IV – андезины, V – олигоклазы, VI – альбиты,  VII – анортоклазы, VIII – Na-санидины, IX – санидины.

к линопироксены в габбро соответствует 
авгитам состава Wo42-45, En43-44, Fs11. в диоритах 
они представлены авгитом-салитом состава 
Wo46, En41, Fs13, а в кварцевых диоритах – авгитом 
состава Wo42-45, En38-39, Fs17-19 и салитом состава 
Wo49-50, En35-36, Fs14-16. отношение Fe2+/(Fe2++Mg) 
клинопироксенов в габбро колеблется в пределах 
0.2-0.25, в диоритах – 0.24, в кварцевых диори- 
тах – 0.30-0.33 в авгитах и 0.28-0.32 в салитах (рис. 3). 
таким образом, железистость в авгитах увеличи-
вается от габбро к кварцевым диоритам.

амфиболы характеризуются наличием ис-
ключительно кальциевых разновидностей: ак-
тинолитом и актинолитовой роговой обманкой 
(рис. 4). по-видимому, они являются результа-
том изменения эденитовой роговой обманки в 
ходе постмагматических процессов или высоко-
температурной пропилитизации.  

Биотиты из кварцевых диоритов в коорди-
натах Mg-Fe+Mn-TiVI (рис. 5) классифицируются  
преимущественно как магнезиальные, реже име-
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Рис. 3. Диаграмма Wo-En-Fs по (Дир. и др. 1965) для пироксенов из пород родникового интрузивного мас-
сива. поля составов: I – салиты, II – авгиты. 
(1 – габбро, 2 – диоритов, 3 – кварцевых диоритов) 

Рис. 4. Диаграмма Mg/(Mg+Fe2+) – Si (формульные единицы) для амфиболов из пород родникового интру-
зивного массива. классификационные поля составов амфиболов (кальциевая группа) приведены  по (Leake 
et al., 1997): 1 – чермакитовые роговые обманки, 2 – магнезиальные роговые обманки, 3 – актинолитовые 
роговые обманки, 4 – тремолит, 5 – феррочермакит, 6 – железистая роговая обманка, 7 – ферро-актинолит.

Рис. 5. Диаграмма (TiVI)–Mg–(Fe2++Mn) (формульные единицы) по (Foster, 1956) для слюд из кварцевых 
диоритов родникового массива.
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ют  промежуточный, переходный к железистым 
разновидностям состав.

при микрозондовых исследованиях обнару-
жены следующие акцессорные минералы: магне-
тит, ильменит, хлор-апатит, циркон (рис. 6).

первые данные по минералогии пород род-
никового интрузивного массива можно резюми-
ровать следующим образом: 

1. полевые шпаты габбро представлены, 
главным образом, плагиоклазами (An60-86). Для 
диоритов и кварцевых диоритов характерна 
двуполевошпатовая ассоциация (Pl - An31-89 + 
Fsp - Or89-98). относительное количество калие-

вого полевого шпата увеличивается от габбро к 
кварцевым диоритам.

2. пироксены соответствуют салитам Wo49-50, 
En35-36 , салит-авгитам и авгитам Wo42-45, En38-44. 

Железистость авгитов возрастает от габбро к 
кварцевым диоритам от 0.2 до 0.33.

3. породы родникового интрузивного мас-
сива испытали интенсивные постмагматические 
преобразования, что нашло своё выражение в на-
личии амфиболов только актинолитового ряда.

Рис. 6. микрофотографии акцессорных минералов, выполненные на рентгеноспектральном микроанали-
заторе «Camebax». изображения в обратно рассеянных электронах. масштаб – сторона кадра 50 мк. Amf-
амфибол, Ap – апатит, Ilm – ильменит, Mt – магнетит, Zrn – циркон.
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MINERALOGY DIORITES RODNIKOVOE AU-AG ORE DEPOZIT (SOUTH KAMCHATKA)
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