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Аннотация
Актуальность работы обусловлена важным промышленным значением коренных и россыпных платино-
вых месторождений в базит-гипербазитовых комплексах.
Цель работы заключается в изучении особенностей распределения концентраций платины в основных ти-
пах руд (хромитовом и дунитовом) Нижнетагильского массива.
Методика исследований включала выделение промышленных типов руд для оценки качества платинового 
оруденения, использование вероятностно-статистической, геометро-статистической и геостатистической 
моделей для характеристики амплитудной и частотной изменчивости в распределении содержаний платины 
в рудах Нижнетагильского массива.
Результаты исследований. В хромитовых рудах Нижнетагильского массива содержания платины варьи-
руют в широких пределах при преобладании среди них богатых и рядовых руд и крайне неравномерном 
распределении концентраций платины и других элементов платиновой группы (палладия, родия, иридия, 
осмия, рутения) в рудах. В отличие от руд хромитового типа, в распределении содержаний платины в дуни-
товых рудах массива в пределах разведанного Александровского участка среди промышленных типов руд 
превалируют более низкие по качеству бедные и убогие руды, при амплитудной изменчивости концентра-
ций платины в рудах по данным их рядового опробования в шурфах – от неравномерной до крайне нерав-
номерной, а при валовом опробовании более глубоких выработок (полушахт и шахт) – от равномерной до 
весьма неравномерной. Наибольшей частотной изменчивостью в распределении концентраций платины в 
рудах дунитового типа выделяются руды, распространенные в северной части Александровского участка, 
отличающиеся и более низким качеством. Современный уровень развития технологий обогащения плати-
носодержащих хромитовых и дунитовых типов руд позволяет рассматривать их в качестве перспективных 
для совместной переработки.
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Введение
Нижнетагильский дунит-клинопироксенитовый мас-

сив на Среднем Урале с известными коренными и рос-
сыпными месторождениями платины уже более 100 лет 
привлекает внимание исследователей [1–4]. Этот массив 
и другие аналогичные по составу массивы Уральского 
платиноносного пояса (Денежкин камень, Кытлымский, 
Каменушинский, Вересовоборский, Светлоборский и др.) 
являются коренными источниками четырех узлов россып-
ной платиноносности (Южно-Заозерского, Кытлымского, 
Исовского и Нижнетагильского), в пределах которых было 
добыто более 517 т шлиховой платины [5]. В последние три 
десятилетия были открыты коренные и россыпные плати-
новые месторождения в других концентрически-зональ-
ных базит-гипербазитовых комплексах Корякско-Кам-
чатского региона в России [6, 7], Британской Колумбии в 
Канаде [8, 9], Юго-Восточной Аляске в США [10, 11]. А в 
пределах Уральского платиноносного пояса была проведе-
на переоценка минерально-сырьевого потенциала слагаю-
щих его дунит-клинопироксенитовых массивов [5, 12–15]. 

Контакты Нижнетагильского массива, занимающе-
го площадь около 48 км2 с вмещающими метаморфизо-
ванными ордовикскими и силурийскими породами ос-
новного состава на западе, севере и юге, тектонические.  
На востоке он отделен узкой полосой аподолеритовых ам-
фиболитов и пироксен-амфиболовых роговиков (кытлы-
митов) от существенно габбрового Тагило-Баранчинского 
массива. Центральная часть Нижнетагильского массива 
площадью около 28 км2 сложена дунитами, окруженны-
ми каймой верлитов и оливиновых клинопироксенитов 
шириной от 60 до 200 м (рис. 1). Тонкозернистые дуниты 
массива (протодуниты) после их кристаллизации испы-
тали постмагматическую перекристаллизацию и перерас-
пределение вещества при воздействии на них остаточных 
флюидов [16]. В результате этого процесса в пределах 
массива сформировались перекристаллизованные мел-
козернистые, среднезернистые, крупнозернистые дуниты 
и дунит-пегматиты с последующей кристаллизацией при 
температуре 800–500 С° эпигенетических платино-хроми-
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товых руд. Перекристаллизованные дуниты отличаются 
от протодунитов более крупными размерами зерен оли-
вина и хромшпинелида. По данным О. К. Иванова [16], 
проводившего картирование дунитов Нижнетагильско-
го массива, мелкозернистые дуниты имеют размер зерен 
хромшпинелида 0,2–0,5 мм, среднезернистые дуниты – 
0,2–2,0 мм, крупнозернистые дуниты – 2–5 мм. На площа-
ди массива тонкозернистые дуниты образуют несколько 

небольших участков в его центральной и северо-западной 
частях. Мелкозернистые дуниты широко распространены 
как в центральной части, так и по периферии дунитового 
ядра. Среднезернистые и крупнозернистые дуниты про-
странственно тяготеют к центральной и южной частям 
массива (рис. 1). Все разновидности дунитов массива в 
различной степени серпентинизированы (табл. 1) вплоть 
до образования серпентинитов. Платиновое оруденение 

рисунок 1. Схематическая геологическая карта нижнетагильского массива [12]: 1 – пироксен-амфиболовые роговики; 2 – тылаиты; 
3 – клинопироксениты милонитизированные; 4 – клинопироксениты мелкозернистые; 5 – клинопироксениты среднезернистые; 6 – вер-
литы серпентинизированные; 7–11 – дуниты: 7 – разнозернистые; 8 – тонкозернистые; 9 – мелкозернистые; 10 – среднезернистые;  
11 – крупнозернистые
Figure 1. Schematic geological map Nizhny Tagil massif [12]: 1 – pyroxene-amfibole hornfels; 2 – tilaits; 3 – clinopyroxenites milonites;  
4 – clinopiroxenites finely granular; 5 – clinopiroxenites middle granular; 6 – verlite serpentinous; 7–11 – dunites: 7 – differently granular; 8 – thinly 
granular; 9 – finely granular; 10 – middle granular; 11 – large granular
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Нижнетагильского массива представлено двумя основ-
ными типами руд (хромитовым и дунитовым), резко раз-
личающимися по содержанию в них платины. 

Методика исследований. Фактическим материалом 
для изучения особенностей распределения концентра-
ций платины в хромитовых и дунитовых рудах Нижне-
тагильского массива являются представительные дан-
ные штуфного, бороздового, кернового и валового опро-
бования руд при проведении разведочных, эксплуатаци-
онных и научно-исследовательских работ, приведенных 
в опубликованной литературе [5, 12, 13, 17]. Оценка ва-
риации качества платинового оруденения Нижнетагиль-
ского массива включала выделение по содержанию пла-
тины промышленных типов руд: богатых (более 2,5 г/т), 
рядовых (0,5–2,5 г/т), бедных (0,1–0,5 г/т) и убогих (менее 
0,1 г/т) [18]. Для исследования амплитудной изменчиво-
сти концентраций платины в хромитовом и дунитовом 
типах руд массива использовалась вероятностно-стати-
стическая модель, основной характеристикой которой 
является коэффициент вариации оценочного параметра 
[19]. Оценка частотной изменчивости в распределении 
содержаний платины в рудах проводилась в результате 
сглаживания по геометро-статистической модели ис-
ходных данных опробования разведочных шурфов по 
программе «Аппроксимация» с помощью пятичленного 
интерполяционного полинома [20]. При преобладании 
в распределении концентраций платины в рудах слу-
чайной составляющей изменчивости над ее закономер-
ной составляющей использовалась геостатистическая 
модель, в соответствии с которой строились графики 
изменения автокорреляционной функции по профилям 
разведочных шурфов и определялись значения радиусов 
автокорреляции [21].

Tаблица 1. Средний химический состав пород нижнетагильского массива [16] (с дополнениями автора), мас. %
Table 1. Average chemical composition rocks of the Nizhny Tagil massif [16] (with some additions of the author), wt. %

Компоненты
Породы Нижнетагильского массива

1 (19) 2 (17) 3 (8) 4 (8) 5 (2) 6 (2) 7 (2) 8 (5)
SiO2 36,21   35,68   35,21  36,12   35,47   45,63 49,35   44,26

TiO2   0,02     0,02     0,01 < 0,01     0,02     0,11   0,17     0,54

Al2O3   0,27     0,42     0,21    0,23     0,28     0,72   1,43     3,56

Cr2O3   0,43     0,51     0,38    0,75     0,54     0,26   0,15     0,18

Fe2O3   4,13     3,51     3,48    3,46     3,35     4,26   1,98     5,26

FeO   2,25     4,65     3,98    3,83     4,19     2,97   4,30     8,73

MnO   0,14     0,15     0,13     0,11     0,13     0,13   0,11     0,11

MgO 42,90   42,82   43,43   44,06   43,94   28,32 21,38   18,87

CaO   0,37     0,35     0,30     0,30     0,37   11,78 17,86   17,49

Na2O   0,07     0,08     0,10     0,07     0,10     0,16   0,19     0,30

K2O   0,04     0,04     0,07     0,04     0,04     0,04   0,05     0,11

H2O 10,93   11,28   13,17   11,09   11,91     6,49   2,39     0,95

CO2   0,47     0,58     0,63     0,51     0,52     0,19   0,55     0,69

Сумма 98,23 100,09 101,09 100,58 100,86 101,06 99,91 101,05

Примечание: 1 – серпентинизированные тонкозернистые протодуниты; 2–4 – серпентинизированные перекристаллизованные дуниты 
(2 – мелкозернистые, 3 – среднезернистые, 4 – крупнозернистые); 5 – дунит-пегматиты; 6 – серпентинизированные верлиты; 7 – оливи-
новые клинопироксениты; 8 – магнетитовые клинопироксениты. В скобках приведено количество анализов. 

Распределение содержаний платины в хромитовом 
и дунитовом типах руд. В дунитах Нижнетагильского 
массива в период с 1892 по 1950 г. было установлено 1800 
мелких месторождений платино-хромитовых руд, пред-
ставленных рудными телами сложной формы в виде гнезд, 
линз, прожилков, жил. Текстура руд хромитового типа 
брекчиевидная, пятнисто-петельчатая. По содержанию 
хромшпинелидов в рудах от 10 до 100 % она варьирует от 
бедновкрапленной до массивной текстуры. По данным 
проведенных исследований [5], содержание платины в ак-
цессорных хромшпинелидах дунитов составляло 2–3 г/т,  
в прожилково-вкрапленных хромитовых рудах – 3,3–5,2 г/т,  
в гнездово-прожилково-вкрапленных рудах – 4,7–6,6 г/т, 
в густовкрапленных рудах – 1,6 г/т, в массивных хромито-
вых рудах – 3–3,6 г/т. В количественном отношении тела 
хромитовых руд занимали в среднем около 10 % от пло-
щади дунитов [10].

Разработка платино-хромитовых руд в дунитах Ниж-
нетагильского массива проводилась: 1) шурфами глуби-
ной до 7 м; 2) небольшими карьерами глубиной до 13 м; 
3) полушахтами глубиной до 20 м; 4) шахтами глубиной 
свыше 20 м. На наиболее крупном по размерам месторо-
ждении Госшахта в дунитах г. Соловьевой (рис. 2), отра-
батывавшемся с 1909 г. в течение более 40 лет до глубины 
183 м, было добыто около 400 кг платины из крутопадаю-
щего трубообразного рудного тела, имевшего на разных 
горизонтах диаметр от 1,6 до 7 м. В приповерхностных 
частях месторождения были установлены наиболее высо-
кие средние концентрации платины в хромитовых рудах –  
от 419 г/т до глубины 7 м, до 167 г/т до глубины 15 м.  
На более глубоких горизонтах в интервале от 20 до 105 м  
среднее содержание платины в рудах составляло от 50 
до 5 г/т с прогрессирующим снижением концентраций 
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платины в рудах до глубины отработки до 1–0,5 г/т [5].  
На других разрабатывавшихся участках Нижнетагильско-
го массива (Сыркова, Александровского, Соловьева, Пуп-
кова, Белогорского и др.) среднее содержание платины  
в хромитовых рудных телах составляло по участкам от 
9,3 до 2,1 г/т. Наибольшее количество (373) мелких плати-
но-хромитовых рудных тел было отработано в пределах 
Александровского участка. Среди них в 52 % тел среднее 
содержание платины составляло менее 2 г/т, в 37 % зале-
жей – 2–5 г/т, в 10 % тел – 5–10 г/т, и в 1 % залежей – свыше 
100 г/т при средней концентрации платины в рудах участ-
ка 3,5 г/т [5]. Для руд хромитового типа характерно пре-
обладание крупной по размерам платины и наличие мел-
ких самородков от 1 до 10 мм и более. Это подтверждает 
гранулометрический анализ 100 зерен «сырой» платины, 
извлеченной из руд месторождения Государственная шах-

рисунок 2. Схема размещения коренных платинометалльных месторождений и рудопроявлений в дунитах горы Соловьевой 
нижнетагильского массива [17]: 1 – дуниты; 2 – клинопироксениты; 3 – пироксен-амфиболовые роговики; 4 – границы: а – геологиче-
ских комплексов, б – платиноносных логов; 5 – штоко-трубообразные тела хромит-платиновых руд; 6 – линейные непрерывные (а) и пре-
рывистые (б) зоны хромит-платиновых руд; 7 – номера платинометалльных месторождений и рудопроявлений (№ 501 – Государственная 
шахта); 8 – местонахождение и номера глубоких скважин структурного бурения
Figure 2. Scheme placing native platinum metal deposits and ore developments in dunites of mountain Solov’eva Nizhniy Tagil mas-
sif [17]: 1 – dunites; 2 – clinopyroxenites; 3 – pyroxene-amfibole hornfels; 4 – boundary: a – geological complex; b – platinum bearing ravines;  
5 – stock and pipe figurative bodies cromic iron – platinum ores; 6 – linear continuous (a) and broken (b) zones cromic iron – platinum ores;  
7 – numbers platinum metal deposits and ore developments (no. 501 – State mine); 8 – location and numbers deep bore of structural drilling 
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рывные (а) и прерывистые (б) зоны хромит-платиновых руд; 7 – номера платинометалльных месторождений и рудопроявлений (№ 
501 – Государственная шахта); 8 – местонахождение и номера глубоких скважин структурного бурения 
Figure 2. Scheme placing native platinum metal deposits and ore developments in dunites of mountain Solov’eva Nizhniy Tagil 
massif [17]: 1 – dunites; 2 – clinopyroxenites; 3 – pyroxene-amfibole hornfels; 4 – boundary: a – geological complex; b – platinum bearing 
ravines; 5 – stock and pipe figurative bodies cromic iron – platinum ores; 6 – linear continuous (a) and broken (b) zones cromic iron – plati-
num ores; 7 – numbers platinum metal deposits and ore developments (no. 501 – State mine); 8 – location and numbers deep bore of struc-
tural drilling  

та (классы, мм: 0,4–1 и более – 60 %; 0,1–0,4 – 20 %; менее  
0,1 – 20 %) [17]. По данным этих авторов, в составе пла-
тиноидов, выделенных из хромитовых руд, резко преоб-
ладает изоферроплатина при меньшей встречаемости те-
траферроплатины. 

Платиновое оруденение дунитового типа, получив-
шее более широкое площадное распространение, было 
установлено на многих участках Нижнетагильского мас-
сива (Александровский, Крутой, Пупков, Сырков, Ка-
менный и др.) Наиболее детально дунитовый тип руд 
был изучен в пределах Александровского участка (рис. 2)  
при проведении разведочных работ на площади около  
0,5 км2 с проходкой шурфов по сети 20 × 20 м и их опро-
бованием [22].

При картировании дунитов участка в масштабе 1 : 
2000 было установлено его неоднородное строение. В пре-
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делах участка помимо зон тонкозернистых квазидунитов 
были выделены зоны мелкозернистых дунитов с редкими 
хромитовыми жилками, а также зоны среднезернистых и 
крупнозернистых дунитов с мелкими жилами, прожилками, 
микрошлирами и вкрапленностью хромшпинелидов [13].

В составе платиноидов, выделенных из руд дунито-
вого типа на Александровском участке, преобладают изо-
ферроплатина и вторичная купроферроплатина с резко 
подчиненным количеством (доли %) иридистой плати-
ны и осмистого иридия. Проведенный ситовой анализ 
платины из этих руд (классы, мм: более 1 мм – 3–34 %;  
0,5–1 мм – 16–42 %; менее 0,5 мм – 38–79 %) указывает на 
преобладание в рудах дунитового типа более мелких по 
размеру фракций платины по сравнению с платиной, вы-
деленной из руд хромитового типа [4]. 

Тонкозернистые дуниты Нижнетагильского массива 
по данным пробирно-спектрального анализа их проб ха-
рактеризуются наименьшим средним содержанием в них 
платины и неравномерным распределением ее концен-
траций по значению коэффициента вариации (табл. 2).  
Среднее содержание платины в перекристаллизованных 
дунитах в сравнении с протодунитами возрастает до  
3,5 раза в крупнозернистых дунитах при неравномерном 
и весьма неравномерном распределении ее концентраций. 

В хромитовых рудах массива содержания платины состав-
ляют от сотых долей г/т до десятков г/т при количестве 
среди них богатых руд – 30–50 %, рядовых руд – 28–41 %, а 
распределение в рудах концентраций платины по ампли-
тудной изменчивости крайне неравномерное (табл. 2, 3). 
Средние содержания золота в протодунитах и перекри-
сталлизованных дунитах низкие и составляют сотые доли 
г/т при крайне неравномерном и весьма неравномерном 
их распределении. А в хромитовых рудах массива сред-
няя концентрация золота возрастает до десятых долей 
г/т. Распределение содержаний других элементов плати-
новой группы (палладия, родия, иридия, осмия, рутения) 
в хромитовых рудах по данным их штуфного и кернового 
опробования [17] в пределах Дунитового участка Нижне-
тагильского массива (рис. 2) крайне неравномерное при 
низких средних содержаниях платиноидов 0,03–0,1 г/т 
(табл. 3).

В распределении содержаний платины в дунитовых 
рудах Александровского участка (рис. 2), по данным рядо-
вого опробования разведочных шурфов [13, 18], по соот-
ношению промышленных типов руд преобладают бедные 
и убогие руды, количество богатых руд не превышает 5 %, 
а рядовых руд – 10 % (табл. 4) в отличие от руд более высо-
кого качества хромитового типа. Средняя концентрация 

Таблица 2. распределение содержаний платины и золота в серпентинизированных дунитах и хромитовых рудах  
нижнетагильского массива
Table 2. Distribution platinum and gold content in serpentinous dunits and cromic iron ores of the Nizhny Tagil massif

Породы и руды

Ко
м

по
-

не
нт

ы Количество 
проб N

Содержание С, г/т

Коэффициент 
вариации V, %Минимальное Максимальное Среднее

Дуниты тонкозернистые серпентинизиро-
ванные

Pt 28 0,010   0,08 0,04   51,54

Au 22 0,003   0,26 0,03 210,87

Д
ун

ит
ы

 п
ер

ек
ри

-
ст

ал
ли

зо
ва

нн
ы

е 
се

рп
ен

ти
ни

зи
ро

-
ва

нн
ы

е

Мелкозернистые
Pt 25 0,020   0,53 0,10 123,18

Au 33 0,002   0,27 0,06 139,47

Среднезернистые
Pt 25 0,010   0,17 0,07   72,47

Au 58 0,001   0,31 0,04 205,98

Крупнозернистые
Pt 20 0,010   0,38 0,14   87,72

Au 46 0,001   0,22 0,04 155,86

Хромитовые руды
Pt 32 0,010 43,00 6,96 135,74

Au 22 0,003   7,00 0,46 316,96

Таблица 3. распределение содержаний платиноидов в хромитовых рудах Дунитового участка нижнетагильского массива
Table 3. Distribution platinum metals in the cromic iron ores Dunites area of the Nizhny Tagil massif

Компоненты Количество проб N
Содержание С, г/т Коэффициент

вариации
V, %Минимальное Максимальное Среднее

Платина 27 0,060 35,00 4,09 203,84

Палладий 27 0,007   1,00 0,07 258,34

Родий 27 0,005   0,90 0,04 384,50

Иридий 27 0,010   1,10 0,09 299,57

Осмий 21 0,006   1,17 0,10 253,09

Рутений 27 0,006   0,30 0,03 192,33
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платины в рудах дунитового типа в пределах разведочных 
линий шурфов составляет от 0,05 до 0,39 г/т при распреде-
лении ее содержаний в рудах от неравномерного до край-
не неравномерного. В распределении концентраций пла-
тины в дунитовых рудах участка резко преобладает слу-
чайная составляющая изменчивости над ее закономерной 
составляющей (табл. 4). Поэтому для характеристики 
частотной изменчивости содержаний платины в рудах 
определялись по геостатистической модели значения ра-
диусов автокорреляции. Среди руд дунитового типа наи-
большей частотной изменчивостью в распределении кон-
центраций платины, судя по средним значениям радиусов 
автокорреляции, характеризуются руды, локализованные 

в северной части Александровского участка, выделяющи-
еся и более низким качеством в сравнении с рудами, рас-
пространенными в центральной и южной частях участка 
(табл. 4). По данным проведенного в пределах участка 
крупнообъемного валового опробования более глубоких 
выработок (полушахт и шахт) [13, 22], наибольшее сред-
нее содержание платины в дунитовых рудах установлено 
в северной части участка. Распределение концентраций 
платины в валовых пробах изменяется от равномерного 
до весьма неравномерного (табл. 5).

Заключение
В пределах Нижнетагильского дунит-клинопироксе-

нитового массива прогнозные ресурсы платины катего-

Таблица 4. изменчивость содержаний платины в дунитовых рудах Александровского участка нижнетагильского массива
Table 4. Variability platinum contents in the dunite ores Alexandrovskiy area of the Nizhny Tagil massif

Ч
ас

ти
 у

ча
ст

ка

Линии 
шурфов

Длина 
профиля 

L, м

Коли-
чество 
проб N

Промышленные типы руд

Среднее 
содержание 

С, г/т

Коэффи-
циент ва-
риации
 V, %

Изменчивость

Радиус авто-
корреляции 

Ra, м

Бо
га

ты
е

Ря
до

вы
е

Бе
дн

ы
е

Уб
ог

ие законо-
мерная случайная

С
ев

ер
на

я

 1 540   28 –   4,0 46,0 50,0 0,10 104,43 0,32 0,43   30
 2 420   22 –   5,0 54,0 41,0 0,20 128,72 0,12 0,71   47
 3 640   33 –   6,0 39,0 55,0 0,13 148,87 0,24 0,47 104
 4 400   21 –   5,0 48,0 47,0 0,12 141,74 0,14 0,64   84
 5 380   20 – – 30,0 70,0 0,06 104,08 0,19 0,62   34
 6 380   20 – – 30,0 70,0 0,06 138,18 0,30 0,39   30
 7 380   20 5,0 – 40,0 55,0 0,23 282,08 0,21 0,58   72
 8 380   20 – – 25,0 75,0 0,06   81,66 0,25 0,48   78
 9 380   20 – – 40,0 60,0 0,09 111,54 0,27 0,51   32
10 660   34 – – 21,0 79,0 0,06   96,42 0,18 0,63   52

Среднее 238 0,4   2,1 37,0 60,5 0,11 82–282   56

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

11 380   20 – – 15,0 85,0 0,05   72,94 0,15 0,66   76
12 420   22 – – 27,0 73,0 0,06 100,66 0,13 0,74   32
13 400   21 –   5,0 19,0 76,0 0,07 186,82 0,37 0,31 –
14 400   21 5,0 10,0 18,0 67,0 0,33 240,53 0,26 0,56   28
15 560   29 –   7,0 41,0 52,0 0,21 201,22 0,60 0,12 –
16 680   35 –    3,0 34,0 63,0 0,11 189,57 0,22 0,58   80
17 500   26 4,0 – 34,0 62,0 0,31 310,67 0,28 0,49   26
18 620   32 –   3,0 44,0 53,0 0,14 121,73 0,23 0,54 116
19 500   26 – – 38,0 62,0 0,09 125,44 0,28 0,47   48
20 600   31 3,0   7,0 55,0 35,0 0,30 184,20 0,23 0,58 112
21 620   32 3,0   6,0 44,0 47,0 0,24 243,25 0,24 0,60   44

Среднее 295 1,4   3,7 35,6 59,3 0,18 73–311   62

Ю
ж

на
я

22 480   25 –   8,0 44,0 48,0 0,14 148,61 0,29 0,49   28
23 380   20 – 10,0 50,0 40,0 0,18 116,00 0,31 0,41   28
24 380   20 – – 65,0 35,0 0,14   85,05 0,21 0,53 124
25 500   26 – – 50,0 50,0 0,11   96,48 0,29 0,50   24
26 400   21 –  5,0 43,0 52,0 0,14 131,13 0,18 0,67   44
27 420   22 – – 59,0 41,0 0,15   96,34 0,19 0,57   52
28 380   20 5,0  5,0 45,0 45,0 0,27 245,38 0,26 0,57   70
29 400   21 –  5,0 28,0 67,0 0,10 137,26 0,33 0,44   26
30 380   20 5,0  5,0 45,0 45,0 0,39 266,88 0,33 0,55   70
31 380   20 – – 40,0 60,0 0,06 105,18 0,24 0,51 106
32 380   20 –  5,0 10,0 85,0 0,09 268,22 0,24 0,56 196

Среднее 235 0,9  3,8 43,8 51,5 0,16 85–268   70

Среднее 768 0,9  3,3 38,5 57,3 0,15 73–311
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Таблица 5. распределение содержаний платины в дунитовых рудах Александровского участка нижнетагильского массива по 
данным валового опробования
Table 5. Distribution platinum contents in the dunite ores Alexandrovskiy area of the Nizhny Tagil massif by date of gross sampling

Части участка Номера проб Количество 
проб N

Промышленные типы руд Среднее содержа-
ние С, г/т

Коэффициент 
вариации 

V, %Рядовые Бедные Убогие

Северная

1–31 21 10 71 19 0,15 63,89

33–61 21 5 67 28 0,27 62,38

Cреднее 42 7 69 24 0,21 62–64

Центральная

62–110 21 5 71 24 0,20 78,01

111–154 21 – 24 76 0,10 106,77

Cреднее 42 2 48 50 0,15 78–107

Южная

155–182 21 – 52 48 0,15 65,84

183–203 21 – 81 19 0,17 44,64

Cреднее 42 – 67 33 0,16 45–66

Среднее 126 3 61 36 0,17 45–107

рии Р1 в дунитовых рудах наиболее детально изученного 
Александровского участка составляют до глубины 100 м 
около 60 т, а на участках дунитов, обогащенных хромито-
выми телами (Сырковском, Придорожном и др.) – более 
38 т [13]. В отличие от хромитовых руд массива разработка 
руд дунитового типа вследствие низкого среднего содер-
жания в них платины (первые десятые доли г/т) является 
экономически нерентабельной. Однако с учетом средней 
концентрации платины в хромитовых и дунитовых ру-
дах Нижнетагильского массива прогнозируется валовое 
содержание платины в рудной массе на уровне 0,7–1 г/т. 
Это позволяет по аналогии с многолетней разработкой на 

Березовском золоторудном месторождении более бога-
тых сульфидно-кварцевых руд в полосовых жилах и более 
бедных вкрапленных руд в березитах [19] рассматривать 
в современных условиях развития технологий обогаще-
ния платиносодержащих хромитовых и дунитовых типов 
руд возможность их совместной масштабной переработ-
ки [18, 23, 24]. По данным этих авторов, при изучении 
минералого-технологических проб массой 15–20 кг, ото-
бранных из хромитовых руд Нижнетагильского массива и 
дунитовых руд Светлоборского массива, наибольшее из-
влечение платины из руд достигается при двухстадийном 
измельчении руд до фракции –0,6 мм.

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИГГ УрО РАН (номер гос. регистрации  
АААА-А18-1180525900-9).
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Distribution platinum content in chromite and dunite type ores 
Nizhny Tagil massif (Middle Ural)
Gennadiy Petrovich DVorNik*
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Abstract
The relevance of the work is due to the importance industrial meaning native and placer platinum deposits in ba-
sic-hiperbasic complexes. 
Methods of research included separation industrial type of ores for valuation quality platinum ore chute, use proba-
bilistic-statistic, geometric-statistic and geostatistic model for description amplitude and frequency changeability in 
distribution platinum content in ore Nizhny Tagil massif.
Result research. In chromite ores Nizhny Tagil massif platinum content vary in wide limits by predominance among 
theirs rich and ordinary ores and extremely uneven distribution platinum and other elements platinum group (pal-
ladium, rhodium, iridium, osmium, ruthenium) concentration in ores. In difference from ores chromite type in dis-
tribution platinum content in dunite ores massif in limits prospected Alexandrovsky area among industrial type ores 
prevail more low on quality poor and wretched ores by amplitude changeability platinum concentration in ores on 
data theirs ordinary sampling in prospect hole-from uneven to extremely, by gross sampling more deep mine working 
(half-pit and pit) – from even to very uneven. 
The largest frequency changeability in distribution platinum concentration in ores dunite type be distinguished ores 
widespread in north part Alexandrovsky area, differ and more low quality. Contemporary level development technol-
ogy dressing platinum-bearing chromite and dunite type ores allowed consider theirs in quality perspective ores for 
joint processing. 

Keywords: Nizhny Tagil massif, dunite, chromite and dunite type ores, platinum content, distribution.

The studies were carried out as part of the state assignment of the IGG UB RAS (stute registration number 
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