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Совершенствование методов извлечения из бед-
ных руд широкого спектра ценных компонентов 
предопределило не только возможность эксплуа-
тации большеобъёмных месторождений, но и необ-
ходимость изучения закономерностей формирования 
и размещения [1]. Исследованиями Циркум-Тихо-
океанского металлогенического пояса установлено, 
что многие крупные и суперкрупные месторождения, 
рудные поля, узлы и районы на его площади ассо-
циируют с магматическими образованиями осевых, 
внешних и периферических зон вулкано-плутони-
ческих поясов (ВПП) [2]. Формирование последних 
над палеозонами субдукции объясняется как погру-
жениями фрагментов океанической литосферы, так 
и надвиганиями окраин континентов [3].

На Востоке Азии многие крупные и суперкрупные 
рудные объекты ассоциируют с позднемезозойскими 
магматическими образованиями Охотско-Чукотс-
кого, Восточно-Сихотэ-Алинского, Восточно-Ки-
тайского ВПП [4]. Геофизическими исследованиями 
Азиатско-Тихоокеанской мегазоны конвергенции 
выявлены крупные градиентные зоны (ступени) поля 

силы тяжести над фронтальными участками ВПП. 
Самая протяжённая из ступеней —  Хингано-Охот-
ская, именуемая также Главной [5], сопряжена 
с Большехинганским ВПП, иногда называемого 
Верхнеамурским [6]. Эта ступень обладает таким же 
градиентом, что и Прибрежная, сопряжённая с Вос-
точно-Сихотэ-Алинским ВПП (рис. 1). Ряд текто-
нистов [6, 7] приводят доказательства окраинно-
континентальной природы Большехинганского ВПП 
(андийского типа), рассматривая расположенные 
к западу от него менее масштабные ВПП и вулкано-
плутонические зоны (ВПЗ) на территории Юго-
Восточного Забайкалья, Восточной Монголии и Се-
верного Китая в качестве его внешних и перифери-
ческих частей.

Палеотектонические реконструкции и сейсмо-
томографические исследования последних десяти-
летий подтверждают развитие в регионе мезозойско-
кайнозойских процессов скольжения и субдукции 
фрагментов Тихоокеанской мегаплиты под перекры-
вающий Евразийский континент [8]. Они (фраг-
менты) по мере погружения в мантию иногда транс-
формировались в её транзитной зоне в стагнирован-
ные слэбы.

Фронтальная часть одного из таких слэбов, вы-
явленных под восточной частью Азиатского мате-
рика (между оз. Байкал и побережьем Охотского 
и Японского морей), относительно хорошо совме-
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щается с западным контуром распространения круп-
ных эпирифтогенных мезозойско-кайнозойских 
депрессий и обширных полей кайнозойских базаль-
тов. Она проецируется на междуречье Алдана 
и Олёкмы, её среднее течение и верховья, а далее —  
на сопредельную территорию Восточной Монголии 
и Северного Китая (рис. 1). Имеются доказательства 
того, что фланговые ограничения слэба, по всей 
вероятности, представляли собой трансформные 
разломы субширотной ЗСЗ-ориентации, сохранив-
шиеся под континентом при субдукции. Оба па-
леотрансформных разлома проецируются в первом 
приближении на границы Амурской плиты в трак-
товке Л.П. Зоненшайна. При этом северный из них 
располагается под Инагли-Кондёр-Феклистовским 
(ИКФ) магма-металлогеническим поясом [9].

При совмещении сейсмотомографической схемы, 
соответствующей горизонтальному сечению тран-
зитной мантии на глубине 550 км, с минерагеничес-
кой картой Восточной Азии, на которую вынесены 
крупные и суперкрупные раннемеловые рудные 
районы, узлы и поля с PGE-, Au- и U-минерализа-
цией, становится очевидным, что практически все 
они размещены в пределах Алданского щита, Керу-
лен-Аргунского кратонизированного супертеррейна 
и северной окраины Сино-Корейского кратона над 
периметром стагнированного слэба. Назовём лишь 

самые известные из районов и узлов: Кондёрский, 
Центрально-Алданский, Балейский, Стрельцовский 
(РФ), Дорнотский (МНР), Гуюань-Дуолунский 
и Чжао-Е (КНР), рис. 2. Обнаруженный феномен 
можно объяснить влиянием глубинной геодинамики. 
Согласно современным представлениям, её воздей-
ствие предопределяется сложными преобразовани-
ями пород океанических слэбов при продвижении 
их в переходную (410–670 км) или более глубокие 
зоны мантии, с интенсивной дегазацией и апвел-
лингом разогретого астеносферного вещества в пре-
делы литосферы. Апвеллинг, глубинная эрозия ниж-
ней коры, сопровождаемая её деформациями, при-
водили к реактивации средней и верхней коры, со-
зданию первичных очагов, последующему развитию 
магматизма и рудообразования, т.е. формированию 
рудно-магматических систем (РМС). Интенсифи-
кации магмо-, рудообразующих процессов и появ-
лению возвратных мантийных потоков около огра-
ничений слэба способствовало вовлечение в восхо-
дящие верхнемантийные плюмы веществ из нижней 
недеплетированной мантии. В участии её производ-
ных в верхнемантийных плюмах и последующих 
процессах мантийно-корового взаимодействия за-
ключены причины существования крупных “магма-
тогенов”, корни которых располагаются на глубине 
в сотни километров от палеоповерхности [10]. Ве-
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Рис. 1. Элементы глубинного строения северо-западного фрагмента Азиатско-Тихоокеанской мегазоны конвер-
генции. 1–3 —  проекции: 1 —  границ слэба, стагнированного в переходной (транзитной) зоне мантии [8]; 2 —  пла-
нетарных гравитационных ступеней [5]; 3 —  осевой части глубоководного жёлоба; 4 —  Алданский щит (АЩ), Се-
веро-Корейский кратон (СК); 5 —  контур Амурской плиты, по Л.П. Зоненшайну.
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роятность подобного развития упомянутых процес-
сов подтверждается как геофизическими, так и изо-
топно-геохимичекими, расчётно-эксперименталь-
ными данными зарубежных и отечественных учёных 
[11].

Обозначенная совокупность сложных тектоно-
метасоматических и магматических явлений в мега-
зоне конвергенции континентальной и океанических 

плит конкретизирует причинность проявления 
в регионе “автономной”, “отражённой активизации” 
и локализации над периметром слэба уникальных 
рудных районов и узлов [12]. Возникновению по-
следних способствовали процессы реювенации мно-
гих компонентов в формировавшиеся РМС вслед-
ствие значительных метасоматических преобразо-
ваний пород древнего субстрата.
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Рис. 2. Схема размещения крупных и суперкрупных благороднометальных (PGE, Au) и урановорудных районов 
и узлов на сопредельной территории Юго-Востока России, Востока Монголии и Севера Китая: 1 —  южная граница 
Сибирской платформы; 2 —  Амурская плита; 3 —  некоторые супертеррейны; 4 —  планетарные гравитационные 
ступени; 5 —  граница стагнированного слэба (на глубине 550 км) и ареал её влияния в земной коре; 6 —  крупные 
позднемезозойско-кайнозойские депрессии; 7 —  поля кайнозойских базальтов; 8 —  зональные (с дунитовым яд-
ром) платиноносные масивы; 9 —  крупные и суперкрупные узлы и районы.
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The analysis results of the geophysical, seismic tomography and mineragenic data are presented, revealing the 
prerequisites for the regular of the location large and unique precious metals and uranium ore nodes of Southeast 
Russia, East Mongolia and Northern China. Shown that probable causes localization of the world-class ore clusters 
and districts above a stagnant oceanic slab perimeter are predetermined by concentration of the lower mantle 
fluid-heat fluxes at the frontal part of the slab and on its flanks, which are represented by sublatitudinal 
paleotransformal faults.

Keywords: deep-seated geodynamics, large ore districts and nodes, uranium, gold, platinoids.

Таким образом, размещение крупных и супер-
крупных рудных узлов, неокомский возраст уранового 
и благороднометального оруденения Востока Азии 
[13–15] предопределены, по нашему мнению, интен-
сивным апвеллингом флюидно-энергетических по-
токов, концентрировавшихся у краевых частей 
стагнированного в транзитной зоне мантии слэба, 
т.е. глубинной геодинамикой. Такое заключение пред-
полагает необходимость совершенствования страте-
гии поисково-оценочных работ в регионе.
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