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Рассмотрены геотектонические позиции меденосных районов, формационные типы и генетические 

особенности месторождений меди на территории Центральной Азии, включающей структуры Сибир-
ской, Китайской платформ и Центрально-Азиатского (Забайкальско-Монгольского) складчатого пояса. 

Показано, что в процессе геологического развития этого региона от рифея до кайнозоя существовали 
различные геодинамические обстановки: зоны спрединга, трансформные разломы, активные и пассивные 
континентальные окраины, островные дуги, вутриплитные рифтовые зоны и др.  

Месторождения меди региона относятся к ряду формационно-генетических типов: на юге Сибирской 
платформы распространена формация медистых песчаников и сланцев (Удокан), формации медно-
никелевого оруденения с платиноидами в коматиитах (Олондинский трог) и меденосных габброидов 
(Чинийское); на Китайской платформе установлены следующие формации: медно-порфировая, скарно-
вая, связанная с интрузиями кислого состава, колчеданная, сульфидная медно-никелевая, стратиформная 
и др.; в складчатых сооружениях Забайкальско-Монгольского пояса известны медно-молибден-
порфировая (Эрдэнет), медно-золото-порфировая, молибден-медно-порфировая (Жирекен), медно-
скарновая (Быстринское) формации. 

Главными металлогеническими эпохами медеобразования в регионе являются протерозойская, позд-
непалеозойская и мезозойская.  

Руды отличаются сложным составом: распространены халькопирит, борнит, халькозин, пирротин, 
молибденит, магнетит, серебро. Основную ценность представляют медь, молибден, золото, серебро, вис-
мут, вольфрам, свинец, цинк. Источниками рудного вещества могли быть мантийные флюиды, посту-
павшие с магмой, гидротермальный и гидрогенный процессы, а также процессы мобилизации вещества 
из вмещающих пород. 

Сделан вывод, что в различных геотектонических условиях региона распространены разнотипные ме-
сторождения меди, но главенствующее значение имеют четыре формации месторождений: медистых 
песчаников и сланцев; комплексных медно-порфировых руд; сульфидных медно-никелевых руд в габб-
роидах; медно-сульфидно-кварцевых руд гидротермального и скарнового генезиса. 

Библиогр. 14 назв. Ил. 1. Табл. 2 
Ключевые слова: медные месторождения; рудовмещающая формация; рудообразующие минералы; 

полезные компоненты; запасы; геотектоническая позиция; источники металлов. 
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It is shown that the process of geological development of the region from the Riphean to Cenozoic features 
the presence of various geodynamic settings: spreading zones, transform faults, active and passive continental 
margins, island arcs, intraplate rift zones, and others.  

Regional copper deposits are referred to a number of formation-genetic types: the formation of copper-
bearing sandstones and shales (Udokan) as well as the formations of copper-nickel mineralization with platinoids 
in komatiites (Olondinsky trough) and copper-bearing gabbroids (Chiniyskoye) are predominant in the south of 
the Siberian platform; the Chinese platform is characterized with the following formations: porphyry-copper, 
skarn associated with felsic intrusions, pyrite, copper-nickel sulfide, stratiform and other formations; the folded 
structures of the Trans-Baikal-Mongolian belt present copper-molybdenum-porphyry (Erdenet), copper-gold-
porphyry, molybdenum-copper-porphyry (Zhireken), and copper-skarn (Bystrinskoye) formations.  

The Proterozoic, Late Paleozoic and Mesozoic eras are the main metallogenic epochs of copper formation in 
the region.  

The ores are of complex composition: chalcopyrite, bornite, chalcocite, pyrrhotine, molybdenite, magnetite, 
silver are pervasive. Copper, molybdenum, gold, silver, bismuth, tungsten, lead and zinc are the most valuable. 
Mantle fluids inflowing with magma, hydrothermal and hydrogenous processes as well as the processes of sub-
stance mobilization from the host rocks could be the sources of ore material.  

It is concluded that different-type copper deposits are spread in various geotectonic conditions of the region, 
whereas the greatest significance belongs to the four formations of deposits: copper sandstones and shales; com-
plex porphyry copper ores; copper-nickel sulfide ores in gabbroids; copper-sulfide-quartz ores of hydrothermal 
and skarn genesis. 

14 sources. 1 figure. 2 tables 
Key words: copper deposits; ore bearing formation; ore forming minerals; useful components; resources; 

geotectonic position; sources of metals. 
 

В геологическом плане на рас-
сматриваемой территории (рисунок) 
выделяются различные структуры Си-
бирской и Китайской платформ и рас-
полагающиеся между ними разнообраз-
ные складчатые сооружения Забайкаль-
ско-Монгольского пояса, сформирован-
ные в течение протерозоя, палеозоя, ме-
зозоя и кайнозоя [2–6, 11, 14]. С точки 
зрения геосинклинальной гипотезы этот 
участок земной коры был сформирован 
в результате байкальской, каледонской 
и герцинской эпох складчатости и про-
цессов мезозойской тектоно-магма-
тической активизации. 

По версии тектоники плит на этой 
территории, начиная от рифея до кайно-
зоя, существовали почти все известные 
типы геодинамических обстановок: сре- 
динно-океанических спрединговых зон, 
зон трансформных разломов, активных 
и пассивных континентальных окраин, 
энсиматических и энсиалических ост-
ровных дуг, окраинно- и внутри-
континентальных рифтовых зон и обла-
стей внутриплитного магматизма. Все 
эти обстановки заложились и развива-
лись в пределах Палеоазиатского и 
Монголо-Охотского океанов. Конти-
нентальная кора сформирована в ре-

зультате аккреционных и коллизионных 
процессов, происходивших на этой 
огромной территории в разное время (от 
нижнего палеозоя до триаса) и привед-
ших к присоединению ее к Сибирскому 
кратону. В мезозойскую эпоху геодина-
мического развития региона происходит 
надвигание Сибирского континента на 
структуры Монголо-Охотского океана, 
в результате чего сформировались мно-
гочисленные вулкано-тектонические 
структуры, сложенные вулканитами 
островодужных серий в ассоциации с 
гранитоидами различной щелочности и 
кислотности [2–4]. 

По мнению Г.С. Гусева и В.Е. Хаи-
на [5] рассматриваемый регион пред-
ставляет собой соединение трех супер-
террейнов: Байкало-Витимского, Алда-
но-Станового и Монголо-Охотского, –
причленение которых к Сибирскому 
кратону началось в протерозое, про-
должилось в палеозое и мезозое. Пред-
полагается, что формирование вулкано-
плутонических и вулканогенно-осадоч-
ных комплексов Забайкалья, Монголии 
и Северного Китая связано с Больше-
хинганской активной окраиной, функ-
ционирование которой обусловлено 
субдукцией океанической коры. 
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Окончательная коллизия Сибир-
ского континента с Монголо-Китайским  
по Монголо-Охотской сутуре произо-
шла на рубеже ранней и средней юры, а 
сопутствующие ей тектонические дви-
жения и магматизм продолжались до 
конца поздней юры, когда они смени-
лись рифтогенезом. 

В пределах рассматриваемого ре-
гиона выявлены разнообразные место-
рождения меди (см. рисунок), принад-
лежащие различным формационно-
генетическим типам (табл. 1, 2).  

На юге Сибирской платформы и в ее 
складчатом обрамлении установлены ме-
сторождения и многочисленные проявле- 

 

 Главные элементы Центрально-Азиатской металлогенической провинции 
Составили В.С. Чечеткин, А.И. Трубачев по материалам В.И. Coтникова, Э.Г. Дистанова и др.(1988) с 

дополнениями и уточнениями. 
Структурные элементы: 1 – платформы; 2 – Алданский щит; 3–7 – складчатые области: 3 – ниж-

непротерозойские (Становой хребет), 4 – байкальские (рифейские), древние блоки в каледонских и гер-
цинских структурах, 5 – каледонские, 6 – каледонско-герцинские, 7 – герцинские; 8 – герцинские унасле-
до- ванные и наложенные орогенные прогибы; 9 – мезозойские дейтерогенные терригенно-
вулканогенные проги6ы и впадины; 10 – кайнозойские впадины; 11 – чехол Западно-Сибирской плиты; 12 
– глубинные разломы; 13 – герцинские офиолиты. 

Металлогенические пояса указаны подписями: Енисейско-Саяно-Байкальский рифейский, Кузнецко-
Алтайский каледонско-герцинский, Монголо-Охотский существенно мезозойский, Зайсано-Южно-
Монгольский герцинский.  

Формации и месторождения указаны буквами (а, б, в) и арабскими цифрами: а – медистые песча-
ники и сланцы (1 – Удоканское, 2 – Бурпалинское, З – Сюльбанская гpyппа, 4а – проявления медистых 
песчаников); б – медно-никелевые в расслоенных базитовых массивах (4 – Чинейское); в – медно-
порфировые в чехле Сибирской платформы (8 – Урюмское, 9 – Лугоканское, 10 – Култуминское, 11 – 
Быстринское, 12 – Шамянское, 13 – Унгутошаньское, 14 – Эрдекетуинобо, l5 – Цaган-Cy6уpгa, 16 – 
Оую-Тологой, 17 – Акcуг, 18 – Сора, 19 – Боргуликан); г) молибден-медно-порфировые (5 – 0рекиткан, 6 – 
Бугдая, 7 – Жирекен). 

Медно-порфировые и молибден-медно-порфировые пояса указаны римскими цифрами: I – 
Прибалхашский, II – Южно-Монгольский, III – Газимурский (Центрально-Монгольский), IV – Cевеpo-
Монгольско-Орекитканский 
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Таблица 1 
Геотектоническая позиция меденосных формаций и важнейших месторождений 

меди Центральной Азии [9–14] 
Месторождение Формационный тип Рудовмещающая  

формация 
Геотектоническая 

 позиция 
Эрдэнетуин-Обо Медно-молибден-

порфировый 
Монцонит-гранодиорит-
порфировая 

Селенга-Гоби-
Ханкайская дуга 

Цаган-Субурга Габбро-диорит-
гранодиоритовая 

Гурвин-Саянский  
террейн 

Хармагтай Медно-золото-
порфировый 

Монцонит-диоритовая Казахстано-
Монгольская дуга Оую-Тологой Монцонит-андезит-

дацитовая 
Дуобаошань Медно-золото-

молибден-
порфировый 

Гранодиорит-порфировая Казахстано-
Монгольская дуга  

Тава-Яндонг Медно-золото-
порфировый 

Диорит-плагиогранит-
порфировая 

Тонгшан Медно-молибден-
порфировый 

Диорит-гранодиорит-
порфировая 

Селенга-Гоби-
Ханкайская дуга Вангетушан 

Шимен, Шанси, 
Лосюэ-Инмин, 
Вэйнин и др. 

Медистых песчаников 
и сланцев 

Вулканогенно-
терригенно-карбонатная 

Китайская платформа: 
краевые прогибы, меж-
горные впадины 

Тунлушань, Тун-
гуашань, Фэн-
саньдун 

Медно-скарновый Гранитоидно-карбонатная В зонах сопряжения 
Китайской платформы 
со складчатыми пояса-
ми 

Хунтоушань, 
Духоншань 
Лалачан, 
Байинчан 

Медно-колчеданный Вулканогенно-
терригенно-карбонатная 

Складчатые сооружения 

Бэйцейажуйжи Сульфидный медно-
никелевый 

Базит-ультрабазитовая Зоны активизации Ки-
тайской платформы 

Удокан, Саку, 
Ункур, Бурпала и 
др. 

Медистые  песчаники 
и сланцы 

Пестроцветная  терриген-
но-карбонатная 

Кодаро-Удоканский 
прогиб на Алданском 
щите 

Чинейское Меденосные  габброи-
ды 

Габбро-анортозит-
норитовая, теригенная 

Быстринское, Лу-
гоканское, Кул-
туминское 

Медно-скарновый 
(порфировый) 

Метасоматит-скарновая  
(карбонатная) 

Газимурский (Цен-
трально-Монгольский) 
складчатый пояс 

Жирекенское Молибден-медно-
порфировый 

Диорит-гранодиоритовая Монголо-Охотский ме-
зозойский пояс 

Уронайское, Ха-
ратуйское 

Cu-Au-висмутовый 
скарновый 

Гранодиорит-
порфировая, карбонатная 

Агинская плита (Уро-
найская купольная 
структура) 

Олондинское по-
ле 

Сульфидный медно-
никелевый 

Коматиитовая 
 

Олондинский трог в 
Алданском щите 

 
ния меди, относящиеся к следующим фор-
мационным типам:  

- медно-никелевые сульфидные в ко-
матиитовых формациях;  

- медистые песчаники и сланцы;  

- меденосные габброиды и медно-
сульфидно-кварцевые, которые тяготеют к  
впадинам, грабенам, прогибам, авлакоге-
нам и склонам выступов Алданского щита.  
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Таблица 2 
Минерагеническая характеристика важнейших месторождений меди  

Центральной Азии [9–14] 
Месторож-

дения 
Рудообразующие минералы Полезные компо-

ненты 
Запасы, ресурсы 

1 2 3 4 
Эрдэнетуин-
Обо 

Молибденит, халькопирит, пи-
рит, борнит 

Cu - 0,62 % 
Mo - 0,025 % 
(W, Ag, Pb, Zn) 

Руда - 1,78 млрд т 
Cu - 11 млн т 
Mo - 0,45 млн т 

Цаган-
Субурга 

Халькопирит, борнит, халькозин, 
молибденит, пирит 

Cu - 0,53 % 
Mo - 0,02 

Руда - 1,3 млрд т   
Cu - 6,6 млн т 
Mo - 260 т 

Хармагтай Халькопирит, пирит, борнит, мо-
либденит, золото, теллуриды Au, 
магнетит, галенит, сфалерит 

Cu-0,5-0,8 %, 
Au-0,7-1,25 г/т 

 

Оую-Тологой Халькопирит, борнит, пирит зо-
лото, магнетит, халькозин, 
энаргит, блеклые руды 

Cu - 1,1 % 
Au - 0,35 г/т 

Руда - 2,3 млрд т 
Cu - 27 млн т 
Au – 810 т 

Дуобаошань Борнит, халькопирит, пирит, 
куприт, молибденит 

Cu - 0.47 % 
Au - 0.14г/т 

Руда - 508 млн т 
Cu - 2.4 млн т 
Au – 70 т 

Тава-Яндонг Халькопирит, пирит, борнит, 
сфалерит,  молибденит, магнетит, 
халькозин, дигенит 

Cu - 0.7 % 
Au - 0.15 г/т 

Руда - 144,5 млн т 
Cu – 7 млн т 
Au - 21.6 т 

Тонгшан Халькопирит,  
борнит, молибденит 

Cu-0.47 
Mo-0.023 % 

Руда - 180 млн т 
Cu - 0.8 млн т 
Mo - 0.04млн т 

Вангетушан То же Cu - 0.45 
Mo - 0.09 % 

Руда - 495 млн т 
Cu - 2.2 млн т 
Mo - 0.45 млн т 

Шимен,  
Шанси,  Ло-
сюэ-Инмин, 
Вэйнин и др. 

Халькозин, борнит, халькопирит, 
пирит, галенит, сфалерит 

Cu - от десятых до 
первых %, 
(Ag,Au,Co,Ni,Pb,Zn) 

 

Тунлушань, 
Тунгуашань, 
Фэнсаньдун 

Халькопирит, борнит, пирит, 
пирротин, магнетит, молибденит 

Cu - до первых % 
Fe – десятки % 
Мo - десятые доли % 

 

Хунтоушань, 
Духоншань 
Лалачан, 
Байинчан 

Халькопирит, пирит, пирротин, 
галенит, сфалерит 

Cu - первые % 
Pb, Zn, Au 

 

Бэй-
цейажуйжи 

Пирротин, халькопирит, пент-
ландит,  кубанит, валлериит, 
миллерит, медно-никелевые маг-
нетит и халькопирит, галенит, 
сфалерит 

Cu – первые % 
Ni – десятые доли %; 
Pb, Zn, Ag, Au, Pt 

 

Удокан, Саку, 
Ункур, Бур-
пала и др. 

Халькозин, джарлеит, дигенит, 
халькопирит, пирит 

Cu - 0.8-2 % 
Ag - 1-10 г/т 
Au - 0.0n г/т 

Cu – 30-32 млн т 
Ag – тысячи т 
Au – десятки т 

Быстринское, 
Лугоканское, 
Култумин-
ское 

Халькопирит, пирит, борнит, га-
ленит,  сфалерит,  магнетит, ар-
сенопирит, вольфрамит, пирро-
тин, золото, серебро, молибденит 

Cu - до 1,58 
Au - до 1,5 г/т,  
Ag - до 22г/т 
Fe, Pb, Zn, W, Mo, B 

Руда - 892 млн т, 
Cu - 7,7 млн т 
Au – 600 т 
Ag - 9000 т 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

Чинейское Халькопирит, пирит, пирротин, 
сульфиды Co,Ni, платиноиды, 
золото, серебро и др. 

Cu - 0.5-10% 
(Co, Ni, Au, Ag, Pt, 
Pd) 

Cu – 8-10 млн т 

Жирекенское Молибденит, халькопирит, гале-
нит, сфалерит, пирротин, блек-
лые руды, арсенопирит, борнит, 
золото 

Mo - до 0,15 
Cu – до 0,15 
Re, Se, Te, Bi, Au 

Мo - сотни тыс.т  
Cu - десятки тыс.т 

Уронайское, 
Харатуйское 

Сульфиды меди, висмута, ко-
бальта, золото, теллуриды золота 

Cu - 0,7-1,4 
Au - 4,7 
Bi - 0,2 
WO3-0,21 
Ag-11-14 г/т 

Cu – 22 тыс.т 
Ag - 254 т, 
Au – 77 т 
WO3-73 тыс.т 

Олондинское 
поле 

Сульфиды меди, никеля, кобаль-
та 

Co, Ni,Cu  

 
Сульфидное медно-никелевое ору-

денение с платиноидами в коматиитах 
установлено в позднеархейском Олон-
динском зеленокаменном троге.  

Формация медистых песчаников и 
сланцев развита в пределах нескольких 
меденосных зон [9]: Кодаро-
Удоканской, Кондо-Каренгской, Нюй-
ско-Березовской, Олекмо-Токкинской, 
Восточно-Алданской. В их пределах это 
оруденение сосредоточено в пестро-
цветных терригенных, терригенно-
карбонатных и вулканогенно-осадочных 
толщах с возрастом от протерозоя до 
карбона – месторождения Удокан, Ун-
кур, Правый Ингамакит, Бурпала и др.  

Формация меденосных габброидов 
в Кодаро-Удоканской зоне представлена 
Чинейским дифференцированным верх-
непротерозойским интрузивом. Здесь 
медное оруденение сосредоточено в 
приконтактовой (с меденосной удокан-
ской серией) зоне лополита, где зафик-
сированы эндоконтактовые и экзокон-
тактовые халькопирит-пирротин-пири-
товые руды с содержанием меди от 0,5 
до 7–10 %. В этой же зоне известны 
Луктурский, Верхнесакуканский и Эб-
кочанский массивы с медью [10, 13]. 

В пределах Китайской платформы 
и ее обрамления установлены следую-
щие типы медных месторождений:  

-магматические медно-никелевые 
и ванадий-железо-медные (на их долю 

приходится 6,7 % разведанных запасов 
Китая);  

-скарновые (11,8 % запасов);  
-медно-порфировые (44,4 %);  
-медно-колчеданные (11,9 %); 
-стратиформные медистых песча-

ников и сланцев (23,5 %);  
-кварц-сульфидно-жильные (1,7 %). 

Большая часть геолого-
промышленных типов медных место-
рождений связана с магматизмом, в 
частности медно-порфировые (Дуобао-
шань, Ванагетушан, Тункуань, Йулон, 
Десин) и скарновые типы (Тунлушань, 
Тунгуаньшань, Фэнсандун) ассоцииру-
ют с интрузиями кислого состава; кол-
чеданные (Хунтоушань. Духоншань, 
Лалочан, Байинчан) – со спилит-
кератофировыми и натровулканитами; 
сульфидные медно-никелевые (Бэй-
цейажуйжи) – с мантийными железо-
ультрабазитами; стратиформные ме-
сторождения (Шимен, Шаньси, Люсюэ-
Инмин, Вэйнин, Миличан, Юнань, Хэй-
ли, Цзянси, Хубэй) – с вулканитами, а 
также с песчаниками, алевролитами, 
карбонатными породами. Наиболее 
важными металлогеническими эпохами 
медных месторождений Китая являются 
протерозойская и мезозойская [12]. 

В складчатых сооружениях между 
Сибирской и Китайскими платформами, 
представляющих собой коллаж разно-
возрастных террейнов с неоднократно  
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проявленными внутриплитными и маг-
матическими процессами, на пересече-
нии субширотных вулканических поя-
сов и северо-западных разрывов уста-
новлены комплексные медные место-
рождения. 

На территории Монголии уста-
новлены месторождения медно-
молибденовой, медно-скарновой, мед-
но-никелевой в габброидах, самородно-
медной, медистых песчаников и слан-
цев, медноколчеданной и медно-жиль-
ной формаций, с явным преобладанием 
и наиболее экономически значимой 
медно-золото-молибденовой [11, 14]. Ее 
месторождения (Эрденет, Цаган-
Субарга, Хармагтай, Оую-Тологой) со-
средоточены в пределах трех металло-
генических поясов: Северомонгольско-
го, Центральномонгольского и Южно-
монгольского, которые контролируются 
одноименными субширотными вулка-
ническими поясами, сформированными 
в позднем палеозое – раннем мезозое и 
являющимися производными глубин-
ных монцонитовых формаций [11]. 

Перечисленные монгольские пояса 
имеют продолжение и на соседних тер-
риториях: Северомонгольский просле-
живается на территорию Тывы (место-
рождение Аксуг); Центральномонголь-
ский – на восток, где в пределах Забай-
кальского края установлены месторож-
дения Газимурского медно-порфи-
рового пояса; Южномонгольский пояс 
на западе переходит в Казахстан, Кир-
гизию и Узбекистан с группой место-
рождений: Бощекуль, Коунрад, Саяк, 
Нурказган, Актогай, Берли, Кокшай, 
Алмалык, Талдыбулак [14]. 

В пределах Забайкалья наиболее 
известны Жирекенское и группа место-
рождений Газимурского пояса (см. ри-
сунок). Жирекенское месторождение 
приурочено к одноименному субвулка-
ническому комплексу в виде штоков и 
даек гранитоидов, разбитых разрывны-
ми нарушениями разного направления. 
В рудном штокверке с неравномерным 
оруденением широко развиты рудные 

брекчии и метасоматические преобразо-
вания – калишпатизация, аргиллизация, 
серицитизация. Основные компоненты 
руд молибден и медь [10, 11, 13]. 

В Газимурском порфировом поясе 
разведаны месторождения трех крупных 
полей: Лугоканское медное с золотом и 
серебром, Быстринское медное с мо-
либденом, железом, золотом, серебром, 
вольфрамом и Култуминское медное с 
золотом, серебром, железом, бором. 
Оруденение этих месторождений воз-
никло при воздействии гранодиоритов, 
гранит-порфиров юрского возраста на 
терригенно-карбонатные толщи палео-
зоя и размещается в виде линз, пластов, 
штокверков (с размерами от первых 
метров до сотен метров, иногда первых 
километров по простиранию, по паде-
нию – десятки-сотни метров с мощно-
стью от первых метров до десятков мет-
ров) в метасоматитах и скарнах. В раз-
мещении интрузивов и рудных тел 
большую роль играли разломы различ-
ной ориентировки. Общие ресурсы этих 
месторождений таковы: меди – 7,7 млн 
т, золота – 600 т, серебра – 9000 т, а ру-
ды в целом – около 900 млн т. Кроме 
этих месторождений заметными пер-
спективами по меди и другим металлам 
обладает Уронайское медно-золото-
висмутовое месторождение (Агинская 
плита) и Харатуйское проявление в эк-
зоконтакте гранодиоритов [10, 13]. 

Металлогенический потенциал За-
байкалья и сопредельных территорий по 
меди весьма значителен. Только учтен-
ные запасы меди (промышленные, про-
гнозно-ресурсные) составляют около 
100 млн т. Основную промышленную 
ценность представляют четыре форма-
ционно-генетических типа медных ме-
сторождений: стратиформные медистые 
песчаники и сланцы, медно-
порфировые, меденосные габброиды, 
частично скарновые и медно-
колчеданные.  

Главные металлогенические эпохи 
медеобразования в данном регионе – 
протерозойская, позднепалеозойская и  
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мезозойская. В целом же металлогения 
меди в регионе связана со сложным 
геологическим формированием Сибир-
ской и Китайской платформ и Монголо-
Забайкальского складчатого комплекса, 
в истории которого неоднократно про-
являлись тектонические и магматиче-
ские процессы под воздействием горя-
чих точек, мантийных плюмов и супер-
плюмов [2–4].  

Состав руд медных месторожде-
ний региона довольно сложен как в ми-
неральном, так и геохимическом плане, 
вследствие чего они считаются ком-
плексными. Кроме меди в рудах про-
мышленную ценность представляют 
молибден, золото, серебро, железо, бор, 
рений, селен, теллур, висмут, вольфрам, 
свинец, цинк. Число рудообразующих 
минералов достигает нескольких десят-
ков (и даже сотен). Главными из них 
являются: халькопирит, борнит, халько-
зин, джарлеит, пирит, пирротин, арсе-
нопирит, молибденит, сульфиды свин-
ца, цинка, висмута, кобальта, никеля, 
золото и серебро самородные, магнетит, 
гематит и др. (см. табл. 2). 

Об источниках рудного вещества 
рассматриваемых месторождений суще-
ствуют различные мнения. По мнению 
исследователей, изучавших эти место-
рождения, основным источником меди 
и других элементов, считаются мантий-
ные флюиды, поступавшие вместе с ин-
трузиями и эффузивами во вмещающие 
породы разного состава. Это касается 
медно-порфировых, медно-никелевых и 
меденосно-габброидных месторожде-
ний. Более или менее достоверным счи-
тается, что металлы при формировании 
месторождений медистых песчаников 
поступали из областей сноса, что дока-
зывается четко выраженной геохимиче-
ской, петрохимической, минералогиче-
ской специализацией конкретных меде-
носных зон и месторождений и разру-
шающихся континентальных комплек-
сов пород, располагающихся или в 
непосредственной бли- 

зости, или на некотором удалении от 
этих месторождений. На примере Удо-
канского месторождения показано, что 
медь поступала при разрушении ниже-
лежащих меденосных толщ читкандин-
ской, александровской, инырской свит 
удоканской серии [9].  Согласно другим 
взглядам,  источник меди в этих место-
рождениях магматогенно-гидротер-
мальный и вулканогенный, гидроген-
ный и др. В медно-колчеданных место-
рождениях источниками меди являются 
офиолитовые комплексы. 

Существуют другие точки зрения 
на источник металлов. В.Ф. Барабанов 
[1] считал, что перед геохимиками стоит 
задача не искать гипотетические, никем 
никогда не наблюдавшиеся «ювениль-
ные», «батолитовые», «мантийные» и 
прочие источники руд, а понять условия 
и химизм процесса, высвобождающего 
рассеянные атомы и создающего их 
скопления, т.е. все элементы, по его 
мнению, находятся всюду, в любой по-
роде. Согласно его подсчетам в 1 км3 
гранита находится более 90 тыс. т свин-
ца, 100 тыс. т цинка, 12 тыс. т урана и 
другие элементы. Из этого он делает 
вывод, что все элементы есть на месте, 
надо только понять и объяснить меха-
низм их концентрирования. 

А.И. Кривцов [7], анализируя про-
блему источников рудного вещества, 
вместо базовой плутонической идеи, 
согласно которой металлы поступают 
только вместе с интрузиями из разных 
глубин, предлагает две новые модели: 
конвективно-рециклинговую и эксфиль-
трационную, которые исключают поис-
ки рудоносных флюидов только в маг-
матических телах и тем более в мантии. 
По этим моделям источником рудного 
вещества являются вмещающие породы, 
а в качестве движителя рудогенеза 
предлагаются малоглубинные магмати-
ческие тела (по 1-й модели) и силы гра-
витации нашей планеты (по 2-й моде-
ли). По   крайней   мере,   эти    модели  
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хорошо объясняют формирование мед-
но-колчеданных, стратиформных и 
медно-порфировых месторождений. 

Е.С. Кучин [8], рассматривая гео-
логические процессы на Земле, отверг 
все классические представления о гене-
зисе пород и руд. Он считает, что мета-
морфизм, вулканизм и формирование 
месторождений – это следствие текто-
нических движений, причинами кото-
рых являются ротационная энергия и 
энергия силы тяжести. Никаких рудо-
подводящих каналов нет, универсаль-
ным источником рудного вещества яв-
ляются вмещающие породы, главная 
роль в образовании и размещении руд-
ных тел принадлежит тектоническим 
структурам, из них рудовмещающими 
являются зоны разуплотненных пород, 
формирующиеся на участках флексур-
ных структур. Сутью рудообразования 
является переход рудного вещества от 
рассеянного состояния к концентриро-
ванному в некотором ограниченном 
объеме разуплотненных пород, а руд-
ные тела – это продукт метасоматиче-
ской переработки вмещающих пород. 

Таким образом, проблема источ-
ников рудного вещества в целом и для 
медных месторождений в частности 
остается весьма острой, актуальной и 
очень важной не только в теоретиче-
ском, но и практическом плане, ибо от 
верного решения ее зависит направле-
ние прогнозных, поисковых и разведоч-
ных работ. 

Краткий обзор представлений об 
источниках рудного вещества позволяет 
сделать вывод, что при формировании 
рассмотренных медных месторождений 
в регионе могли принимать участие са-
мые разные источники: области сноса, 
магматические интрузии и эффузии, 
флюиды. В свете последних идей 
(В.Ф. Барабанов, А.И. Кривцов, 
Е.С. Кучин и др.) роль вмещающих по-
род в качестве основного источника ме-
таллов представляется весьма перспек-
тивной, особенно при формировании 
основных геотектонических структур 

земной коры по модели тектоники плит. 
По ней различные горячие точки, ман-
тийные плюмы и суперплюмы, которые 
действовали на рассматриваемой терри-
тории от архея до кайнозоя [2–4], игра-
ли огромную роль в качестве мощней-
шего энергетического движителя. Они 
способствовали мобилизации, переме-
щению и концентрации рудного веще-
ства в определенных благоприятных 
структурных ловушках, которыми в 
этом регионе являлись места пересече-
ния субширотных вулканогенно-
тектонических поясов с северо-
западными разрывными структурами 
(см. рисунок). 

Выводы 
1. На рассматриваемой территории 

основными геотектоническими струк-
турами являются Сибирская и Китай-
ская платформы и располагающийся 
между ними Забайкальско-Монгольский 
складчатый пояс, сформированный в 
течение протерозоя – палеозоя – мезо-
зоя – кайнозоя в обстановке всех из-
вестных геодинамических типов – от 
срединно-океанических спрединговых 
зон и островных дуг до рифтогенеза и 
внутриплитного магматизма. Этот пояс 
представляет собой ансамбль трех 
крупных супертеррейнов: Байкало-
Витимского, Алдано-Станового и Мон-
голо-Охотского, – состоящих в свою 
очередь из многих более мелких тер-
рейнов, разделенных как глобальными 
(типа Монголо-Охотской сутуры), так и 
региональными тектоническими разры-
вами [2–6]. 

2. В пределах указанных геотекто-
нических структур располагаются мно-
гие уникальные и крупные месторожде-
ния и рудопроявления меди, относящи-
еся к различным формационным типам 
(см. табл. 1, 2), однако основную про-
мышленную ценность представляют 4 
типа: медистые песчаники и сланцы,  
комплексные медно-порфировые, ком-
плексные медно-никелевые в расслоин-
ных габброидах, скарновые и частично 
медно-сульфидно-кварцевые. 
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3. Главными металлогеническими 
эпохами медеобразования являются 
протерозойская и позднепалеозойская. 
Оруденение ассоциирует с различными 
по составу интрузивными и эффузив-
ными комплексами и терригенно-
карбонатными толщами. Большую роль 
в размещении и формировании оруде-
нения играют литологический, форма-
ционный, магматический и структурно-
тектонический факторы. Минерагени-
ческий потенциал рассматриваемого 
региона по меди огромен – свыше 100 
млн т. 

4. Состав руд большинства мед-
ных месторождений довольно сложен 
как в минералогическом, так и геохими-
ческом плане. Число рудообразующих 
минералов достигает нескольких десят-
ков, главными из них являются халько-
пирит, борнит, халькозин, пирит, пир-
ротин, молибденит, сульфиды свинца, 
цинка, мышьяка, а также золото и се-
ребро самородные. Кроме главного ме-
талла – меди, в рудах промышленную 
ценность представляют молибден, золо-
то, серебро, а  также рений, селен, тел-
лур, висмут, вольфрам, иногда свинец, 
цинк и сурьма. 

5. Источники рудного вещества 
медных месторождений разнообразны: 
магматические интрузии и эффузии, 
гидротермы, флюиды, области сноса и 
др. Вмещающие породы, подвергаясь 
воздействию тектоники, горячих точек, 
плюмов, при становлении террейнов в 
обстановке сложной геодинамики также 
были важнейшими источниками рудно-
го вещества. 
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