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К ВОПРОСУ ОКЕАНИЗАЦИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ (ЧАСТЬ III)

TO THE QUESTION OF EARTH CRUST 
OCEANIZATION IN EASTERN TRANSBAIKALIE 
(PART III)

Для выяснения  влияния процесса  океанизации 

континентальной коры на формирование полезных 

ископаемых рассмотрены пространственные, вре-

менные и генетические  связи эндогенного орудене-

ния Восточного Забайкалья с глубинным строением 

земной коры. Методами предметного и знакового мо-

делирования впервые воспроизведены геометричес-

кие, физические, динамические, функциональные 

характеристики глубинного объекта, недоступного 

для прямого изучения. Выявленные особенности, 

тенденции в его структуре использованы в гипотезе 

строения земной коры, как  методическом приеме, 

обеспечивающем научную ориентацию в исследо-

вании непознанного явления. Глобальные, регио-

нальные факторы и критерии процесса океаниза-

ции,  элементы «объемной» минерагении региона 

являются основанием предположить, что основным 

продуктом океанизации земной коры является слой 

(комплекс) базальтов в ее основании мощностью  

14 км. Эти данные позволяют в составе земной 

коры выделять ее континентальную и океаничес-

кую составляющие. Поскольку позднемезозойское 

время формирования океанической коры, смена  

геосинклинального режима  платформенным, про-

явление мощной тектономагматической активиза-

ции, рифто-тафрогенеза и наиболее продуктивного 

эндогенного оруденения  региона совпадают, пред-

полагается, что рудная  минерализация прямо свя-

зана с обильными флюидами, высвобождающимися  

при непосредственном участии активной мантии в 

процессе перехода эклогита мантии  в базальт. Пер-

спективными на углеводородное сырье являются 

крупные поднадвиговые  структуры

To determine the influence of the oceanization pro-

cess of continental crust on the formation of minerals, 

spatial, temporal and genetic relationships of endog-

enous mineralization with the deep structure of the 

crust of the Eastern Transbaikalie are examined. By 

the objective methods and modeling geometric, physi-

cal, dynamic, functional characteristics of the deep ob-

ject, inaccessible for direct study, are provided for the 

first time. These features, trends in its structure are 

used in the hypothesis of the Earth’s crust as a meth-

odological technique that provides a scientific orienta-

tion in the study of unknown phenomenon. Global, re-

gional factors and criteria of oceanization process, the 

elements of «volume» minerageny of the region are the 

reason to assume that the main product of crust ocean-

ization is a layer (complex) of basalts laid at the base 

capacity of 14 km. These data give an opportunity in 

the earth’s crust to allocate its continental and oceanic 

components. Since the formation of the Late Mesozoic 

oceanic crust geosynclinal regime change platform, a 

powerful manifestation of tectonic and magmatic activ-

ity, rift tafrogeneza and most productive endogenous 

mineralization of the region turned out to be the same. 

It is assumed that the mineralization is directly related 

to the abundant fluids released by direct involvement of 

active mantle in the transition of eclogite in the mantle 

basalt. Prospective for hydrocarbons are large sub-

thrust structures
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В части I («Вестник ЗабГУ». № 5 (96).  
2013. С. 141-152) после Введения и 

раздела 1 – Методология исследований – в 
первом подразделе  раздела 2 – Состояние 
разработки проблемы – приводятся фак-
торы и критерии, характеризующие гео-
метрические, физические, динамические, 
функциональные характеристики земных 
недр, недоступные для прямого изучения, 
они в общих чертах описывают процесс 
океанизации земной коры. В качестве ме-
тодического приема выявленные особен-
ности, тенденции в структуре планеты при-
менимы для создания гипотезы строения 
земной коры, обеспечивая научную ориен-
тацию в исследовании непознанного явле-
ния. Кратко охарактеризованы сведения о 
Земле как сложной самоорганизующейся 
системе, концепция геопульсации в эво-
люции Земли, причины гравитационной 
неустойчивости, особенности проявления 
суперплюмов, флюидофизические зоны 
планеты, формы тектонических явлений 
на платформах, рифто- и тафрогенез, вер-
тикальная аккреция, платобазальтовые 
излияния и процесс океанизации земной 
коры.

В части II («Вестник ЗабГУ». № 6 
(97). 2013. С. 145-163) рассмотрены реги-
ональные факторы и критерии океанизации 
земной коры, которые не только не  про-
тиворечат таковым планетарного уровня, 
но существенно уточняют особенности их 
проявления в Забайкалье. Они подчерки-
вают своеобразие региона, обусловленное 
различием строения земной коры в круп-
ных его геоблоках. Приведены сведения о 
положении верхнего структурного этажа, 
истории развития минерагении, наиболее 
продуктивном этапе проявления промыш-
ленного оруденения, известных моделях 
глубинного строения земной коры и физи-
ко-химической расслоенности Забайкалья, 
кратко охарактеризованы процессы и про-

дукты тектономагматической активизации 
и особенности аномальной мантии.

В третьей части статьи приведены ос-
новные особенности минерагении, харак-
теризующие влияние иерархии структур 
на размещение и локализацию эндогенного 
оруденения Юго-Восточного Забайкалья.

3. Результаты исследований. Важ-
нейшими критериями океанизации кон-
тинентальной коры являются структуры 
докембрийского фундамента  и «объемной» 
минерагении.  Критерии рудоносности ус-
танавливаются на основе анализа   законо-
мерностей размещения эндогенного оруде-
нения и рудоконтролирующих факторов. 
Из закономерности как «устойчивых про-
странственных, временных и генетических 
связей оруденения с геологическими обра-
зованиями различных иерархических уров-
ней, масштабов, порядков» [2] на регио-
нальном уровне первостепенное значение 
приобретают структурные (пространствен-
ные), т.к. роль  основных генетических 
факторов в общем ясна – в Юго-Восточном 
Забайкалье превалируют позднемезозойс-
кие  гидротермальные месторождения.

Далее рассматриваются основные фак-
торы, критерии, характеризующие текто-
ническое строение и минерагению региона, 
которые используются в гипотезе  проявле-
ния в регионе процесса океанизации зем-
ной коры.

3.1. Рудоконтролирующие факторы до-
кембрийского фундамента  проанализиро-
ваны на макетах карт глубинного строения 
масштаба 1:1 000 000 [4] с привлечением 
карт полезных ископаемых и прогнозно-
минерагенической карты этого же масшта-
ба [1]. 

На наиболее информативной карте 
морфологии гнейсогранитового комплекса 
(слоя) ниже поверхности пятикилометро-
вого среза выделены регулярные линейные 
структуры гранитизации широтного-се-
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веро-восточного и меридионального-севе-
ро-западного направлений (рис. 1). Они 
представлены крупными тектоническими 
зонами еще древней (раннепротерозойс-
кой?) активизации (деструкции) фунда-
мента, на сложном пересечении которых 
формировался ареал-плутон типа очаго-
вой структуры (палеокальдеры?); грани-
тогнейсы, вероятно, являются продуктами 
гранитизации и серогнейсового, и ниже-
залегающих слоев (см. Ч. II). Широтные 
– северо-восточные структуры наиболее 
протяженные, их ширина 20...40 км. Кру-
топадающие Ингода-Куренгинская и Бор-
зя-Уровская тектонические зоны ограничи-
вают ареал-плутон на севере и юго-востоке, 

Ага-Урюмканская – соответствует его осе-
вой части. Борзя-Уровская зона на терри-
тории Монголии, возможно, ограничивает-
ся Монголо-Удским глубинным швом, как 
и две названные другие, на нашей терри-
тории. Меридиональные – северо-запад-
ные зоны шириной до 50 км соответствуют 
направлению Монголо-Удского шва. Из 
предполагаемых четырех зон особого вни-
мания заслуживают Восточно-Агинская, 
обрамляющая ареал-плутон с запада, и 
структура, соответствующая Далайнор-Га-
зимурской глубинной линейной структуре. 
Распространение большинства зон ограни-
чивается зонами субширотного-северо-вос-
точного направления.

Рис. 1. Карта морфологии гнейсогранитового комплекса (слоя) ниже поверхности 
5 км среза (по А.А. Духовскому и др., [4] с дополнением автора [5, 6, 7]:

1 – гнейсодиоритовый и гранулит-базитовый комплексы (слои) нерасчлененные; 2  – фраг-
менты древней ветви Монголо-Удского разлома; 3 – прочие разрывные нарушения; нерасчленен-
ные; 4 – стратоизогипсы подошвы гранитогнейсового комплекса (слоя) в километрах от дневной 
поверхности; 5 – шкала раскраски стратоизогипс; 6 – линейные зоны тектоно-магматической 
активизации докембрийского кристаллического фундамента субмеридиональные (а), субширот-
ные-северо-восточные (б): цифры в кружках – наименование зон: I – Монголо-Удский шов, II 
– Ононская, III – Восточно-Агинская, IV – Далайнор-Газимурская, V – Урово-Газимурская, VI 
– Ингода-Куренгинская, VII – Ага-Урюмканская, VIII – Борзя-Уровская, IX – Приаргунская
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Значение региональной очень сложной 
Монголо-Удской гравитационной ступени 
(структуры первого порядка) заключается 
не столько в ее рудолокализующем харак-
тере, сколько в ограничении пространс-
твенного размещения гравитационных 
структур других порядков. На участках 
сочленения с такими структурами в са-
мой шовной структуре локализуются до-
статочно крупные промышленные мес-
торождения. По А.А. Духовскому и др. 
[4], «высокая степень рудоносности шва 
и мультиметалльный спектр полезных ис-
копаемых объясняется тем, что он делит 
два крупнейших мегаблока кристалли-
ческого фундамента с резко контрастным 
составом, имеет глубокое заложение, дли-
тельную историю развития, с ним связаны 
многочисленные разновозрастные рудо-
носные интрузии гранитоидов и габброи-
дов».

Гравитационная структура второго 
порядка – Восточно-Забайкальский аре-
ал-плутон и ее краевая часть – характери-
зуется пониженным уровнем поля, очень 
сложным мозаичным слоисто-блоковым 
строением фундамента, обусловленным 
неравномерной региональной гранитиза-
цией пород и интенсивной тектонической 
деятельностью. Сформированные при этом 
гнейсодиоритовый и гнейсогранитовый 
комплексы занимают около 75 % объема 
земной коры. Верхний гранитогнейсовый 
комплекс является поставщиком матери-
ала при формировании гранитоидов ри-
фея-фанерозоя, который, вероятнее всего, 
формировался в структурах раннедокемб-
рийского фундамента. Картируется четкая 
осевая зона северо-восточного направле-
ния, вдоль которой развита наиболее ин-
тенсивная гранитизация и протяженные 
субсогласные тектонические нарушения. В 
верхнем структурном этаже  (ВСЭ), сло-
женном чаще магматогенными авто- и ал-
лохтонными телами, развиты крупные ос-
танцы, тектонические пластины, выступы 
пород фундамента, а также тектонические 
клинья стратифицированных образований.  
Ареал-плутон, являющийся полихронной 
очаговой структурой раннего докембрия, 

многократно активизировался в последу-
ющие эпохи. Обрамление ареал-плутона в 
форме гигантского овала характеризуется 
слаборазвитым гранитогнейсовым слоем 
(мощность 0…4 км), «на фоне которого 
выделяются линейные и очаговые зоны гра-
нитизации» [4]. С этими структурами свя-
зывается оруденение Аргунской и значи-
тельной части Агинской минерагенических 
субпровинций, занимающих подавляющую 
часть рассматриваемой территории. Рудо-
генерирующее значение ареал-плутона оче-
видно.

Наибольший интерес представляют гра-
витационные структуры третьего поряд-
ка, характеризующие морфологические 
особенности самого ареал-плутона и его 
обрамления. Представлены они семью ли-
нейными зонами тектономагматической 
активизации докембрийского кристал-
лического фундамента (рис. 1), которые 
картируются  как межблоковые структуры 
кристаллического фундамента. Главными 
составляющими этих зон являются кру-
топадающие разрывные нарушения, ли-
нейные и овальные участки интенсивной 
гранитизации (согласно стратоизогипсам 
подошвы гнейсогранитового комплекса), 
участки относительно крутого погружения 
подошвы гранитогнейсового комплекса, 
линейные и субизометричные «отростки» 
с увеличенной мощностью гранитогнейсо-
вого слоя, развитые в обрамлении ареал-
плутона и иногда сопряженные с ним. С 
линейными зонами связана многократная 
тектономагматическая активизация ран-
недокембрийского кристаллического фун-
дамента. Эти структуры характеризуются 
наиболее контрастными анизотропными 
свойствами пород, являются магистраль-
ными путями миграции тепловых потоков, 
различных продуктов гранитизации пород, 
флюидов, газов, гидротерм и рудного ве-
щества. С этими зонами связаны и основ-
ные рудные процессы региона.

3.2. Минерагеническая специализация 
фрагментов Селенгино-Яблоневой склад-
чатой области, Агинской складчато-над-
виговой системы (мегазоны) и Аргунского 
супертеррейна (см. Ч. II), длительно и мно-
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гостадийно развивавшихся в отличавшихся 
геодинамических обстановках, определяет-
ся интегральными продуктами проявлен-
ных в них экзогенных и эндогенных процес-
сов. Эти крупные геоструктуры определяют 
положение минерагенических провинций 
и субпровинций: Селенгино-Яблоновая об-
ласть относится к Саяно-Байкальской про-
винции, Агинская мегазона и Аргунский 
террейн – к одноименным субпровинциям 
Монголо-Забайкальской провинции [1]. 
Границы этих минерагенических подраз-
делений не всегда соответствуют границам 
геоструктур, т.к. со средне-позднеюрского 
времени геодинамический режим на всей 
рассматриваемой территории становится 
однотипным, а интенсивно проявленные 
рудные процессы коллизионной и пост-
коллизионной обстановки затушевывали 
прежние их различия. Границы провинций 
практически соответствуют границам раз-
нородных фундаментов.

3.3.  Значение структур фундамента на 
размещение месторождений впервые рас-
смотрено Г.И. Менакером [3]. Он наметил 
следующие статистические закономерности 
размещения рудной минерализации:  с зо-
нами отрицательных гравитационных ано-
малий ассоциируется оловянно-вольфра-
мовая, молибденовая, редкометалльная, 
золоторудная, свинцово-цинковая минера-
лизация (интраочаговая группа), с зонами 
положительных гравитационных аномалий 
– золоторудная и свинцово-цинковая (те-
леочаговая группа); состав минерализа-
ции определяется гранитогнейсовым и се-
рогнейсовым уровнем питания гранитным 
материалом и, частично, составом рудовме-
щающих пород.

Статистические данные А.А. Духов-
ского и др. [4] отчетливо указывают на 
главное рудоконтролирующее значение в 
пространственном размещении месторож-
дений крупных гравитационных структур 
– Монголо-Удской гравитационной сту-
пени и Восточно-Забайкальской мегазо-
ны пониженного уровня гравитационного 
поля. В них выделено 46 гравитационных 
зон, из которых в 13 (28 %) сосредоточе-
но промышленное оруденение. С меловыми 

впадинами связаны 343 локальных гра-
витационных минимумов и максимумов, 
занимающих 35 % общей площади. С  80 
гравитационными максимумами коррели-
руются рудные объекты Sn, W, Mo, Be, Ta, 
Nb, Li, fl (62 %), те же элементы с Au и U 
(14 %), в пределах 60 гравитационных ми-
нимумов 32 % объектов приходится на  Pb-
Zn, Hg, Sb, As, Cu, fl, 23 % – на те же эле-
менты с Au, 30 % – на Au, Ag и 10 % – на 
fl. С различной степенью вероятности пер-
спективные локальные аномалии Δg отож-
дествлены с прогнозируемыми рудными 
узлами, из которых 23 признаны перспек-
тивными. В  ВСЭ по локальным аномали-
ям авторами выделено 25 рудных узлов, 21 
из которых разделены на 4 группы рудной 
минерализации: 1 – группа гранитоидных 
рудоносных комплексов  преимущественно 
позднего мезозоя (Sn, W, Be, Li, Ta, Nb, 
Mo, Au), 2 – группа умеренно щелочных 
интрузивов среднего-основного состава 
преимущественно мезозоя (Pb-Zn, Au), 3 
– группа геологических тел комплексной 
природы мезозоя, перми, докембрия (Au, 
Pb-Zn, Pt?), 4 – группа тел расслоенных 
габброидов палеозоя (Fe-Ti-V-P).

Ю.В. Павленко [5] впервые отмечена 
высокая информативность интегральных 
показателей особенностей геологического 
строения, состава, истории развития все-
го разреза литосферы и прямых признаков 
оруденения, которые выражаются (отра-
жаются) в экстенсивности (распространен-
ности) и интенсивности (напряженности) 
процессов рудообразования. Экстенсивность 
пространственного распространения объ-
ектов минерализации на поверхности сви-
детельствует о линейно-узловом характере 
размещения оруденения (рис. 2). Участки 
же повышенной интенсивности проявления 
процессов рудообразования вполне согласу-
ются с минерагеническими подразделени-
ями, выделенными и прогнозируемыми по 
комплексу геолого-минерагенических фак-
торов и гравитационными полями раннедо-
кембрийского кристаллического фундамента 
первого, второго и третьего порядков (рис. 
2). Как синтез всех эндогенных процессов, 
минерагенические подразделения характе-
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ризуют и главные особенности, и основные 
различия строения верхней части земной 
коры до глубины 15…20 км.

Поля экстенсивности 11-ти наиболее 
дефицитных видов полезных ископаемых 
не оставляют сомнения в решающей роли в 
пространственном размещении монометал-
льного оруденения одних и тех же линейных 

зон тектономагматической активизации 
раннедокембрийского кристаллического 
фундамента (рис. 3). Какой-либо четкой 
региональной зональности в развитии ми-
нерализации не просматривается, что сви-
детельствует о ее формировании в одних и 
тех же структурах фундамента, но в раз-
личные рудные этапы (стадии).

Рис. 2. Экстенсивность проявления эндогенного оруденения в основных 
тектонических структурах Юго-Восточного Забайкалья [5, 7]:

1 – шкала экстенсивности; 2 – рудные узлы; 3 – границы основных тектонических структур

Удивительное совпадение полей экс-
тенсивности оруденения и линейных гра-
витационных зон третьего порядка, полу-
ченное по материалам независимых друг 
от друга исследований, в том числе экспе-
риментальных геофизических [4], не явля-

ется случайным. Геологическое толкование 
геофизических построений свидетельству-
ет о необходимости совместной интерпре-
тации глубинных физических измерений 
и прямых геологических наблюдений на 
поверхности, о правильности выбранного 
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направления для выяснения закономер-
ностей размещения полезных ископаемых 
и прогнозирования орудененения, а также 
о возможности корректировки результатов 
интерпретации гравитационных геофизи-
ческих моделей уже по результатам назем-
ных исследований. Последнее вытекает из 
структуры полей экстенсивности, которая 

на участках совпадения с зонами активи-
зации фундамента отличается от границ 
указанных зон лишь в деталях. Наблюда-
ющиеся отклонения объясняются мелкими 
неоднородностями фундамента и влиянием 
структур ВСЭ на пространственное распре-
деление минерализации.

Рис. 3. Положение полей экстенсивности эндогенного оруденения относительно 
линейных зон тектономагматической активизации докембрийского 

кристаллического фундамента [5, 7]:
1 – шкала экстенсивности; 2,3  – см. рис. 1, 2 

На листе М-50 выделено 17 рудных 
районов, 71 рудный узел различной мине-
рагенической специализации, в которых 
известно более 3 000 минеральных объек-
тов, в том числе 243 месторождения (8 %). 
Минерагеническая специализация этой 
территории определяется как золото-поли-
металлически-флюорит-урановая [1].

Экстенсивность проявления 11-ти на-
иболее характерных видов полезных ис-
копаемых характеризуются своими осо-
бенностями [5]. Во многих случаях они не 
менее чем дважды перекрываются, совме-
щаются, что свидетельствует, как мини-
мум, о парагенетической связи оруденений 
на таких площадях. Субъективно площади 
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распространения «монометалльного» оруде-
нения можно рассматривать в виде «моно-
металльных» минерагенических зон. Более 
того, можно выделить границы распростра-
нения «родственных» полезных ископае-
мых, например Pb, Zn; W, Cu, Bi; U, fl и 
др., и на этой основе выявить региональ-
ную минерагеническую зональность. Одна-
ко попытки получить удовлетворительные 
результаты зональности распределения ору-
денения вокруг условного рудного центра 
оказались безуспешными, неоднозначны-
ми. Объективно это свидетельствует об от-
сутствии региональной минерагенической 
зональности. На рассматриваемой терри-
тории зональность может выявляться мак-
симум на уровне рудных районов, а чаще 
на локальных площадях (в пределах место-
рождений, рудных полей и рудных узлов).

По пространственному положению по-
лей экстенсивности отдельных видов полез-
ных ископаемых относительно друг друга 
выделено шесть минеральных ассоциаций, 
свойственных оруденению: W, Pb-Zn, Bi + 
U, fl + Sb, Au + Pb-Zn, As, fl + Mo, fl, Bi, Au 
+ Au, Bi. При этом только W, U, Sb, Mo и 
As относительно самостоятельны, хотя они 
явно ассоциируют друг с другом. Учиты-
вая, что «связующими» в этих ассоциациях 
являются Pb-Zn, fl, Au и Bi, намечаются 
четыре группы «родственных» минерагени-
ческих ассоциаций полезных ископаемых 
(в скобках сопутствующая минерализа-
ция): Pb-Zn (W, Bi, As, fl) + fl (U, Pb-Zn, 
As, Mo, Bi, Au) + Au (Sb, Mo, Bi, fl) + Bi 
(W, Pb-Zn, Mo, Au, fl). Значение их в ми-
нерагении Юго-Восточного Забайкалья ос-
тается проблематичным.

Пространственные минерагенические 
особенности оруденения Юго-Восточного 
Забайкалья не оставляют сомнения, что 
специфика основного оруденения в данном 

регионе заключается в развитии единой 
сквозной, но очень сложной рудной систе-
мы, зональной по восстанию. Предполага-
емая система характеризуется развитием 
локальных центров флюидной активности, 
приуроченных к пересечениям, сочленени-
ям глубинных разломов первого-третьего 
порядков. Эндогенная активность в этих 
центрах связана с залповыми выбросами 
продуктов флюидизации, вызывающими 
многократное усиление магматической и 
гидротермальной деятельности. Флюиды 
обеспечивали мобилизацию, концентриро-
вание, перенос и осаждение некогерентных 
и газофильных химических элементов на 
вертикальном интервале в несколько кило-
метров. 

Таким образом, объемным моделиро-
ванием установлена прямая связь мезозой-
ского эндогенного оруденения с линейными 
структурами кристаллического фундамен-
та, заложенными, вероятно, еще в проте-
розое, которые являлись магистральными 
путями разгрузки рудоносных растворов 
крупного газомагматического источника. 
Поля повышенных и высоких значений 
экстенсивности проявления оруденения  
приурочены к участкам пересечения и соч-
ленения линейных зон активизации фунда-
мента. Эти особенности минерагении каса-
ются и интенсивности проявления рудных 
процессов. К участкам пересечения-соч-
ленения разнонаправленных зон активи-
зации приурочено большинство видов эн-
догенных полезных ископаемых региона. 
Примечательно, что вокруг условного «руд-
ного центра» на пересечении Ага-Урюмкан-
ской и Далайнор-Газимурской зон соседние 
«сателлитные» центры пересечений зон так-
же характеризуются высокой мультиметал-
льностью, экстенсивностью и интенсивнос-
тью оруденения.
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