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В центре Европейской части России выявлены месторождения и проявления апатитовых руд, связанные 
со щелочно-карбонатитовым комплексом юго-восточной части Курской магнитной аномалии (КМА). 
Апатитоносные карбонатиты образуют сложные крутопадающие (75–80º) дугообразные и линейные те-
ла протяженностью 6–10 км и шириной до 600 м, погребенные под осадочным чехлом на глубинах 80–
120 м. С учетом апатит- и магнетит- сфенсодержащих минеральных парагенезисов, в пределах наибо-
лее крупного и детально изученного Дубравинского месторождения выделены 4 типа руд: апатит-сфен-
силикантый, соответствующий докарбонатитовому этапу, а остальные три – апатит-силикатный в сили-
кокарбонатитах, апатит-карбонатный в мелано- и лейкокарбонатитах и апатит-магнетитовый в севитах 
и нельсонитах – собственно карбонатитовому этапу становления интрузивного массива. Основная мас-
са фосфора сосредоточена в карбонатитах, то есть наиболее продуктивным в отношении апатитового 
оруденения был карбонатитовый этап развития рудно-магматической системы, хотя отдельные локаль-
ные скопления богатых апатитовых руд связаны и с более ранними силикатными породами.
Ключевые слова: карбонатитовый комплекс, Дубравинское месторождение, типы руд, апатит, маг-
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ВВЕДЕНИЕ

Эндогенные апатитовые месторождения, соглас-
но генетической классификации фосфатных руд 
[12], разделены на магматические и карбонатито-
вые. К магматическим отнесены уникальные место-
рождения Хибинской группы, апатит-нефелиновые 
руды которых по разведанным запасам составля-
ют 4200 млн. т, в том числе P2O5 – 600 млн. т, име-
ют приоритетное значение в производстве фосфор-
ных удобрений. Карбонатитовые месторождения 
апатита пространственно и генетически связаны с 
кольцевыми или линейно-трещинными массивами 
щелочных ультраосновных пород, при этом в кон-
турах рудоносной формации объединены щелоч-
ная ультраосновная, щелочная основная, щелочная 
средняя и карбонатитовая магматические серии – 
производные единой мантийной магмы. Апатито-
вые месторождения в карбонатитовых комплексах 
довольно многочисленны и уже в настоящее время 
играют определенную роль в общем балансе агро-
химического сырья страны (разведанные запасы – 
830 млн. т, в том числе P2O5 – 140 млн. т). Следу-
ет отметить, что рудный комплекс карбонатитовых 
месторождений включает, кроме апатита, магне-
тита, ильменита, сфена и слюды, редкие металлы, 
редкие земли, стронций.

При существующих темпах роста производства 
фосфорных удобрений разведанных запасов фос-
фатного сырья уже в ближайшее время будет недо-
статочно. Наиболее перспективный путь расшире-

ния сырьевой агрохимической базы – вовлечение 
в промышленное использование апатитовых ме-
сторождений карбонатитового типа. Актуальна эта 
проблема не только для районов Сибири и Дальнего 
Востока, но и для центра Европейской части стра-
ны, где известны апатитовые проявления в карбона-
титовых комплексах докембрийского возраста и су-
ществуют крупные предприятия по производству 
минеральных удобрений, а потребность сельского 
хозяйства в высококачественных фосфатсодержа-
щих удобрениях удовлетворяется не полностью.

К настоящему времени появилось большое ко-
личество работ отечественных и зарубежных ис-
следователей карбонатитовой проблемы, посвя-
щенных геохимии фосфора в карбонатитовом про-
цессе, закономерностям формирования и условиям 
локализации апатитовых месторождений и прояв-
лений в отдельных комплексах и карбонатитовых 
провинциях. Наиболее полными являются обобще-
ния [6, 10–12, 15, 16] по апатитовым месторожде-
ниям и карбонатитовым комплексам мира, в кото-
рых предложены классификации и обсуждаются ге-
нетические концепции апатит-магнетитового рудо-
образования в связи с развитием карбонатитового 
процесса во времени. Выделяются ранний апатит-
силикатный, связанный с докарбонатитовым (йо-
литовым) этапом и поздние – апатит-силикатный, 
апатит-карбонатный и нельсонитовый, формирую-
щиеся на собственно карбонатитовом этапе разви-
тия рудно-магматической системы, а также различ-
ные типы руд, в которых апатит постоянно ассоци-
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ирует с другими полезными компонентами. Следу-
ет заметить, что имеющиеся к настоящему време-
ни обобщения по апатитоносности карбонатитовых 
комплексов касаются в основном фанерозойских 
карбонатит- щелочно- ультраосновных массивов. 
Исключение составляет массив Палабора (Южная 
Африка), возраст которого 2047 ± 11 млн. лет (U-
Pb радиохронометрия по торианиту и бадделеиту, 
[14]). Особый интерес в связи с этим приобретает 
изучение апатитового оруденения в докембрийских 
линейно-трещиных массивах, среди которых одним 
из наиболее перспективных является Дубравин-
ский, расположенный в юго-восточной части КМА.

АПАТИТОВЫЕ РУДЫ ДУБРАВИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Комплексные апатит-магнетитовые руды при-
урочены к интрузивному телу, прорывающему ар-
хейские гранито-гнейсы обоянской серии [13]. 
Массив представляет собой вытянутое дугообраз-
ное крутопадающее (75–80º) тело с общим юго-
восточным склонением протяженностью 7 км при 
максимальной ширине (в плане) 600 м (рис. 1).

Повышенная фосфатоносность свойственна 
практически всем породным группам карбонати-
тового комплекса – щелочным эгирин-авгитовым, 
иногда с оливином (гортонолит), пироксенитам, 
кальцитовым и, реже, доломит-кальцитовым кар-
бонатитам, щелочным сиенитам, силикокарбона-
титам (мелано- и лейкократовым), а также экзокон-
тактовым фенитам [1–4]. Однако собственно апати-
тоносные образования локализуются в сравнитель-
но ограниченных интервалах, характеризующих-
ся чередованием относительно богатых апатитом 
участков с бедными и даже лишенными орудене-
ния. Вскрытая мощность сопряженных тел щелоч-
ных пироксенитов, карбонатитов и щелочных сие-
нитов составляет 450–500 м (рис. 2).

Разрез интрузивного тела в целом отражает по-
лосчатое чередование щелочных силикатных по-
род и карбонатитов, залегающих между сиенита-
ми в нижнем (лежачем) и фенитами в верхнем (ви-
сячем) боку интрузивного тела. Верхний эндокон-
такт щелочных пироксенитов на границе с фенита-
ми сопровождается маломощной зоной существен-
но щелочно-амфиболовых пород со скоплениями 
апатита, высокожелезистых тетраферрибиотита и 
тетраферрифлогопита, магнетита и сфена.

В соответствии с классификацией апатитовых 
месторождений и с учетом апатитосодержащих ми-
неральных парагенезисов, в пределах месторожде-
ния выделены четыре типа руд, различающихся со-
держаниями полезных компонентов (табл. 1).

Первый тип – апатит-сфен-силикатный – соот-
ветствует, по-нашему представлению, докарбона-
титовому а остальные три – апатит-силикатный в 
силикокарбонатитах, апатит-карбонатный в мела-

но- и лейкокарбонатитах и апатит-магнетитовый в 
нельсонитах, относятся к собственно карбонатито-
вому этапу. Отметим, что основная масса фосфо-
ра сосредоточена в карбонатитах, то есть наибо-

Рис.1. Схема структурно-формационного райо-
нирования Воронежского кристаллического мас-
сива [13] (а) и схематическая геологическая карта 
Дубравинского массива (восточное продолжение 
субширотной ветви не показано) (б).
а. ВУ – Волго-Уральский сегмент, ПЧ – Пачелмский ав-
лакоген, ПК – Прикайспийская впадина, ДД – Днеп ров-
ско-Донецкицкий авлакоген, УЩ – Украинский щит, 
ОВ – Оршанская впадина; 1 – мегаблок КМА (макро-
блоки: �-1 – Красногорско-Рославльский, �-2 – Брян-�-1 – Красногорско-Рославльский, �-2 – Брян--1 – Красногорско-Рославльский, �-2 – Брян-�-2 – Брян--2 – Брян-
ский, �-3 – Ливенско-Ефремовский, �-4 – Курско-Бел-
го родский); 2 – Хоперский мегаблок (макроблоки: 
��-1 – Ка лач-Эртильский, ��-2 – Камышинский, ��-3 – Вар--1 – Ка лач-Эртильский, ��-2 – Камышинский, ��-3 – Вар-��-2 – Камышинский, ��-3 – Вар--2 – Камышинский, ��-3 – Вар-��-3 – Вар--3 – Вар-
варинский); 3 – Лосевская шовная зона; 4 – Во лын ско-
Двинский вулканно-плутонический пояс; 5 – Оль ховско-
Шукавская грабенсинклинальная структура.
б. 1 – щелочные пироксениты, 2 – карбонатиты, 3 – си-
ениты, 4 – щелочные граниты, 5 – фениты, 6 – вмеща-
ющие гнейсы, мигматиты, амфиболиты, 7 – профиля 
скважин, 8 – положение краевых скважин в профилях.
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лее продуктивным в отношении апатитового ору-
денения был карбонатитовый этап развития рудно-
магматической системы, хотя отдельные локальные 
скопления богатых апатитовых руд связаны с ран-
ними силикатными породами.

Апатит-сфен-силикатные руды установлены в 
крупнозернистых (пегматоидных) пироксенитах 
центральной части щелочно-карбонатитового ин-
трузива. Апатит образует гнездообразные скопле-
ния крупных (до 1.5–2 мм) кристаллов, при этом 
гнезда окаймлены мелкочешуйчатым биотитом. 
Кроме того, в пироксенитах присутствует мелко-
зернистый (0.1–0.2 мм) апатит. Руды отличают-
ся высоким содержанием фосфора, однако, апати-

товые участки маломощные (0.3–1 м). Необходи-
мо отметить, что для этого типа апатитовых руд 
обычна ассоциация апатита со сфеном в сравни-
тельно слабокарбонатизированных разновидно-
стях пироксенитов.

Апатит-силикатные руды в силикокарбонати-
тах не отличаются высоким уровнем концентрации 
апатита и охватывают обширную группу пород, бо-
лее или менее равномерно насыщенных фосфором. 
Апатит в них распределен неравномерно: наряду 
со шлировидными обособлениями в ассоциации 
с амфиболом, биотитом и кальцитом присутству-
ет равномерно рассеянная вкрапленность мелко-
среднезернистого апатита, часто вместе со сфе-
ном и магнетитом. Мощность обогащенных апати-
том участков, выделяемых по содержанию фосфо-
ра в качестве рудных тел, достигает 50–80 м, однако 
шлировые обособления апатита в их пределах до-
вольно редки.

Апатит-карбонатные руды локализованы в дай-
кообразных телах разнозернистых лейкокарбонати-
тов – севитов. Крупнозернистые севиты содержат, 
главным образом, шлировидные выделения хорошо 
образованных идиоморфных кристаллов апатита 
размером до 2 мм, ассоциирующих со сфеном, маг-
нетитом и ильменитом. В мелкозернистых севитах 
апатит присутствует в виде агрегатов, образующих 
полосы шириной от 1 до 3–4 м, в пределах которых 
концентрируются также биотит и магнетит, вслед-
ствие чего руды приобретают характерную полос-
чатую текстуру. Изредка встречаются сахаровид-
ные агрегаты апатита в кальците, приуроченные, 
главным образом, к контактовым зонам карбона-
титов и вмещающих их силикатных пород. Грани-
цы рудных тел практически совпадают с граница-
ми лейкокарбонатитов, однако анхимономинераль-
ные карбонатиты распространены только в цен-
тральной, наиболее мощной части массива, и, не-
смотря на более высокое, чем в силикокарбонати-
тах, содержание фосфора обладают заметно мень-
шими ресурсами полезного компонента.

Особое место занимают полосчатые среднезер-
нистые апатит-магнетитовые руды нельсонитово-
го типа с объемным соотношением апатита и маг-
нетита от 1/1 до 2/1. Руды локализованы в виде са-
мостоятельного линзовидного тела в централь-
ной части массива на контакте силикокарбона-
титов с кальцитовыми и кальцит-доломитовыми 
лейкокарбонатитами. В ряде случаев наблюдает-
ся постепенный переход апатит-магнетитовых руд 
в апатитсодержащие карбонатиты с сохранением 
полосчатой текстуры. Видимая мощность рудно-
го тела по разрезам скважин составляет 15–40 м. 
Важно подчеркнуть, что апатит-магнетитовые ру-
ды, как правило, связаны не только с севитами, но 
и с бефорситами (кальцит-доломитовыми карбона-
титами), что отличает их от апатит-карбонатного 
типа оруденения.

Рис. 2. Геологический разрез Дубравинского мас-
сива (породы осадочного чехла не показаны).
1 – щелочные пироксениты кальцитизированные, 
участками микроклинизированные; 2 – апатитоносные 
карбонатиты; 3 – силикокорбанотиты с участками нель-
сонитов; 4 – магнетит-апатитовые руды; 5 – существен-
но биотит-щелочноамфиболовые метасоматические 
породы; 6 – биотитовые метасоматические породы с 
кальцитом и апатитом, местами контактовые слюдиты; 
7 – сиениты; 8 – щелочные граниты; 9 – фениты полос-
чатые, гнейсовидные, биотит-микроклинового состава; 
10 – положение скважин и их конечные глубины.
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Главными рудообразующими минералами апа-
тит-магнетитовых руд нельсонитового типа явля-
ются апатит и магнетит. Кальцит и доломит вы-
полняют роль связующей массы, заполняя межпо-
лосовые пространства и интерстиции рудообра-
зующих минералов. Апатит в рудах мелкозерни-
стый (0.5–1 мм), равномерно рассеян (20–30%) со-
вместно с магнетитом (10–30%) или концентриру-
ется вблизи полосчатых магнетитовых агрегатов, 
содержание которых увеличивается к централь-
ной части нельсонитового тела. Наряду с полос-
чатыми выделениями магнетита развиты пятни-
стые его обособления с апатит-биотитовой ото-
рочкой, что определяет пятнисто-полосчатую тек-
стуру богатых апатит-магнетитовых руд, отмеча-
емую, кстати сказать, и в рудном комплексе Ков-
дора [11]. Среднее содержание железа в апатит-
магнетитовых рудах составляет 17.5%.

Химический анализ апатитов из апатит-карбо-
натных и апатит-магнетитовых руд (табл. 2) свиде-
тельствует о принадлежности их к низкофтористой 
разновидности с небольшим содержанием РЗЭ 
(≤1%), что сближает исследуемые минералы с апа-
титами из доломитовых бефорситов черниговско-
го комплекса Украинского Приазовья, сопровожда-
ющихся однотипным апатит-магнетитовым оруде-
нением [8]. Апатиты из карбонатитов и силикатно-
карбонатных пород в целом сходны по химизму с 
рудообразующими апатитами. Различие заключа-
ется в их несколько повышенной магнезиальности.

Из сравнения содержаний фосфора в эквива-
лентных типах апатитовых руд Дубравинского ме-
сторождения КМА и черниговского комплекса 
Украинского Приазовья следует, что оба рудонос-

Таблица 1. Содержания фосфора, железа и титана в рудах Дубравинского месторождения
Типы апатитовых руд Количество 

определений
Минимальное Максмимальное Среденее

P2O5%
Апатит-сфен-силикатные в пироксенитах 5 18.5 24.8 22.5
Апатит-силикатные в силикокарбонатитах 21 2.25 9.2 5.11
Апатит-карбонатные в карбонатитах 20 8.82 12.5 7.34
Апатит-магнетитовые в нельсонитах 21 8.62 22.5 17.15
Средневзвешенное по рудам 67 9.45

FeO´ (%)
Апатит-сфен-силикатные в пироксенитах 6 12.1 20.8 14.34
Апатит-силикатные в силикокарбонатитах 10 6.8 12.1 8.64
Апатит-карбонатные в карбонатитах 14 3.26 10.4 3.93
Апатит-магнетитовые в нельсонитах 17 6.9 28.56 15.74
Средневзвешанное по рудам 47 10.67

TiO2 (%)
Апатит-сфен-силикатные в пироксенитах 10 8.65 16.44 12.2
Апатит-силикатные в силикарбонатитах 18 3.88 7.46 4.86
Апатит-карбонатные в карбонатитах 14 3.8 8.4 5.16
Апатит-магнетитовые в нельсонитах 22 2.89 5.12 3.95
Средневзвешенное по рудам 64 6.54

Примечание: FeO´ = FeO + 0.9 Fe2O3

Таблица 2. Химический состав апатитов из пород Ду-
бравинского массива (%)
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SiО2 0.28 0.20 0.45 0.60 0.30
ТiO2 не обн. не обн. 0.05 0.18 0.02
А12O3 0.20 0.20 не обн. не обн. не обн.
Fе2O3 не обн. 0.10 0.22 0.15 0.28FeO
МnО не обн. 0.05 0.10 0.06 0.02
МgO 0.01 0.12 1.32 1.20 не обн.
СаО 53.68 53.84 53.33 54.21 55.70
SгО не обн. 0.05 0.58 0.39 0.43
Na2O 0.12 0.11 0.18 0.13 0.16
K2O 0.08 0.04 не обн. не обн. 0.18
Р2O5 41.51 41.88 40.70 40.81 41.68
Н2O 1.20 0.80 0.63 0.63 0.21
REE2O3 0.94 0.85 0.79 0.55 0.75
F 1.7 1.35 1.29 1.00 1.06
СO2 0.64 0.40 0.39 0.24 не обн.
Сумма 100.26 99.94 100.03 100.15 100.79
О=F 0.72 0.61 0.54 0.42 0.45
Сумма 99.54 99.31 99.49 99.73 100.34

ных объекта характеризуются близкими содержа-
ниями главного рудообразующего компонента при 
несколько более высоком средневзвешенном его 
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количестве в карбонатитах КМА [11]. В пределах 
черниговского комплекса выделены кимберлито-
вые карбонатиты, брекчиевидная текстура которых 
обусловлена сегрегационными включениями и ксе-
нолитами силикатных пород в карбонатном цемен-
те, содержащем апатит (5–12%). Подобные апати-
тоносные породы в составе Дубравинского карбо-
натитового комплекса не установлены.

Редкие металлы (ниобий, тантал, цирконий, 
гафний) являются характерными элементами по-
род формации щелочных ультрамафитов и карбо-
натитов. Имеющиеся литературные данные о ред-
кометальности карбонатитов [11] свидетельству-
ют о том, что накопление ниобия, тантала, цирко-
ния, гафния сингенетично процессу формирова-
ния карбонатитов, то есть повышенная редкоме-
тальность этих пород имеет эндогенную природу. 
Вместе с тем, представления о повсеместном ано-
мальном обогащении карбонатитов редкими эле-
ментами в целом не соответствуют действитель-
ности. Различные фациальные типы этих пород 
обнаруживают, как правило, неодинаковый уро-
вень концентрации ниобия, тантала и других ред-
ких металлов.

Немногочисленные аналитические данные по 
карбонатитам Дубравинского месторождения (25 
определений) показывают сравнительно устой-
чивые содержания ниобия (85–180 г/т) и тантала 
(1.5–6 г/т) как в силикатных, так и карбонатных 
породах с некоторой тенденцией обогащения эти-
ми элементами апатит-магнетитовых руд нельсо-
нитового типа (200 г/т ниобия и 12 г/т тантала). 
Отношение Nb/Ta меняется в пределах 55–30, опу-Nb/Ta меняется в пределах 55–30, опу-/Ta меняется в пределах 55–30, опу-Ta меняется в пределах 55–30, опу- меняется в пределах 55–30, опу-
скаясь для апатит-магнетитовых руд до 18.5. При-
водимые данные по содержанию и соотношению 
ниобия и тантала в карбонатитах КМА в целом 
соответствуют таковым для аналогичных образо-
ваний щелочно-карбонатитовых комплексов ми-
ра [11], но занимают область наименьших концен-
траций и отношений Nb/Ta установленного интер-Nb/Ta установленного интер-/Ta установленного интер-Ta установленного интер- установленного интер-
вала варьирования, что в общем случае не свиде-
тельствует о перспективности карбонатитового 
комплекса КМА на редкометальное оруденение. 
К этому следует добавить вероятное отсутствие 
собственных минералов ниобия и тантала. Эле-
менты, по-видимому, рассеяны в породообразую-
щих (пироксен, амфибол, биотит), рудных (ильме-
нит, магнетит) и акцессорных (сфен) минералах, 
как это установлено для карбонатитов чернигов-
ского комплекса Украинского Приазовья [8].

Цирконий и гафний, в отличие от рассмотрен-
ных элементов, обнаруживают отчетливо выра-
женное стремление концентрироваться в щелоч-
ных сиенитах и нордмаркитах (360–520 г/т цир-
кония и <1–5 г/т гафния). Из пород карбонатито-
вой серии наиболее обогащены этими элемента-
ми силикокарбонатиты (350 г/т и 2.5 г/т, соответ-
ственно). Отношение Zr/Hf (≥100) так же, как и 

абсолютные содержания этих элементов, соответ-
ствуют карбонатитам магматической природы [4]. 
Основными концентратами циркония и гафния в 
карбонатитах являются собственные минералы 
циркония – циркон, присутствующий практически 
во всех породных группах, и бадделеит, присут-
ствие которого вероятно в кальцит-доломитовых 
разновидностях. Кроме того, часть циркония и 
гафния рассеяна в породообразующих темноцвет-
ных минералах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование повышенных концентраций 
апатита сопровождает практически весь много-
этапный процесс развития карбонатитообразую-
щей системы, начиная с кристаллизации силикат-
ных парагенезисов и кончая экзоконтактовой фе-
нитизацией [5, 6, 9]. При этом максимум насыще-
ния фосфором достигается на собственно карбо-
натитовом этапе. Экспериментальные исследо-
вания растворимости фосфора в первичной маг-
ме нефелинитового состава показывают, что при 
температуре 1320ºС щелочная магма растворя-
ет 12.5% Р2О5, что в 1.5 раза выше растворимо-
сти этого компонента в толеитовом расплаве при 
той же температуре [7, 15]. Увеличение щелочно-
сти расплава стимулирует дальнейший рост рас-
творимости Р2О5. Таким образом, щелочные маг-
мы характеризуются весьма высокой фосфатно-
стью, предопределенной повышенной концентра-
цией ювенильного фосфора в блоках “аномаль-
ной” мантии, ответственной за формирование ще-
лочных (в том числе и карбонатитовых) распла-
вов. Последние, генерируемые вблизи солидуса 
мантийных перидотитов, могут растворять до 10% 
Р2О5. При этом солидус карбонатизированного пе-
ридотита снижается на 50ºС и более [7].

В обособлении фосфора от силикатной и кар-
бонатной матриц важная роль принадлежит флю-
ид но-магматической дифференциации. Экспери-
ментальные исследования в системах с фосфоро-
содержащим щелочно-карбонатитовым флюидом 
свидетельствуют о появлении в интервале тем-
ператур 1100–1350ºС и давлений 18–20 кбар чет-
ких признаков несмесимости в жидком состоянии 
с обособлением силикатной, карбонатной и обо-
гащенной фосфором фаз. Апатитовые сегрегации 
в карбонатитах являются следствием кумулусной 
кристаллизации этого минерала, о чем свидетель-
ствуют ярко выраженный идиоморфизм кристал-
лических индивидуумов и агрегатов апатита. От-
носительно возникновения апатит-силикатных 
концентраций в докарбонатитовых пироксенитах 
можно предположить, что некоторая часть фос-
фора осталась во флюидной фазе, которая, опере-
жая карбонатитовый расплав, мигрировала в ра-
нее сформировавшиеся ультраосновные породы, 
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Рецензент И.Л. Недосекова

катализируя апатитизацию и амфиболизацию до-
карбонатитовых пород. По-видимому, с этой при-
чиной связано накопление фосфора и в экзокон-
тактовых фенитах.

Как показали термобарогеохимические иссле-
дования минералов карбонатитового комплекса 
КМА, в породах присутствуют три генерации апа-
тита: раннемагматический, кристаллизовавшийся 
из силикатного расплава при температурах 1000–
1100ºС, позднемагматический, кристаллизация ко-
торого происходила из солевого расплава при тем-
пературах 700–850ºС и автометасоматический, от-
лагавшийся из флюида в пределах 650–400ºС [9].

Апатит-магнетитовые руды нельсонитового ти-
па, являются заключительными дифференциатами 
карбонатитового расплава, отделение которых от 
основного объема кристаллизующейся магмы воз-
можно как на глубине, так и в камере современного 
залегания. В первом случае, апатит-магнетитовые 
руды прорывают вмещающие их карбонатиты, во 
втором – образуют с карбонатитами постепенные 
переходы, что обычно и отмечается в карбонати-
тах Дубравинского месторождения. Нельсонито-
вый расплав носил эвтектоидный в отношении Р2О5 
характер (18–22%) и испытывал ликвацию на су-
щественно апатитовую (карбонат-апатитовую) и 
магнетитовую фракции. Ликвационная природа 
апатит-магнетитовых руд подтверждается их по-
лосчатой и полосчато-шлировой текстурой, наблю-
даемой во многих карбонатитовых массивах, в том 
числе и в карбонатитах КМА.

Перспективы апатитоносности карбонатито-
вого комплекса КМА не исчерпываются Дубра-
винским месторождением. В пределах Курско-
Белгородского блока, в непосредственной близо-
сти к Дубравинскому интрузивному массиву, выяв-
лены Петровское и Северо-Волотовское щелочно-
карбонатитовые тела, аналогичные по структурно-
формационному положению и внутренней структу-
ре эталонному Дубравинскому массиву. Немного-
численные, пока еще предварительные данные сви-
детельствуют о возможности обнаружения в них 
комплексных апатитовых руд.
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Apatite ores in Precambrian carbonatite of Kursk Magnetic Anomaly
N. M. Сhernyshov, V. L. Bocharov

The Voronezh State University

�n the centre of the European part of Russia in southeast part of Kursk Magnetic Anomaly some deposits and 
manifestations of apatite connected with alkaline-carbonatite complex are revealed. Аpatite-bearing carbon-Аpatite-bearing carbon-patite-bearing carbon-
atites form complex bow-shaped and linear bodies with extent of 6–10 km and width to 600 m, buried under 
sedimentary cover on the depths of 80–120 m. With the account of Dubravinsky deposit which is the largest 
and studied in details were allocated 4 types of ores: the apatite-sphene-silicates corresponding to precarbon-
atites stage, and other three – apatite-silicates in the silicatecarbonatites, apatite-carbonates in the melano- and 
leykocarbonatites and apatite-magnetites in sevits and nelsonits – corresponding to proper carbonatite stages 
of intrusive massif formation. The bulk of phosphorus is concentrated in carbonatites so the most productive 
for apatite mineralization was carbonatite stage of development of ore-magmatic system though separate local 
concentrations of rich apatite ores are connected with earlier silicate rocks.
Key words: carbonatite complex, the Dubravinsky deposit, types of ores, apatite, magnetite, sphene, sevit, nel-sphene, sevit, nel-, sevit, nel-sevit, nel-, nel-nel-
sonit.


