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СТРОЕНИЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УДК 553.43 : 551.26

Палеотектоническая позиция базальтоидных  
вулкано-плутонических поясов  
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Аннотация. Рассмотрены геотектоническая позиция и строение базальтоидных вулкано-плу-
тонических поясов (ВПП) с медно- и золото-меднопорфировыми месторождениями. Среди них вы-
делены океанические и периокеанические пояса, входящие в состав энсиматических островных дуг  
и образовавшиеся на поздней стадии развития последних после инверсии базальтоидных прогибов, 
и рифтогенные, возникшие в островодужных океанических обстановках на поздней стадии запол-
нения спрединговых зон. ВПП первых двух типов с золото-меднопорфировыми месторождениями 
располагаются над конвергентными границами тектонических плит в надсубдукционной позиции, 
пояса третьего – образуют протяжённые линейные зоны в пределах отдельных рифтовых структур 
и содержат небольшие по масштабам меднопорфировые объекты с убогими содержаниями золота 
и молибдена. В качестве примеров описаны ВПП энсиматических островных дуг: Санда, Филип- 
пинского архипелага, Новобританской, Соломоновой, Аляски, Антильской и пояса рифтогенных 
зон Южного Урала – Ирендыкский и Новоалексеевский. Охарактеризованы вулкано-плутониче-
ские ассоциации, участвующие в строении этих ВПП, включая продуктивные на меднопорфировое 
оруденение, а также структурно-вещественные комплексы их фундамента. Отмечено, что неодно-
кратные проявления магматизма при длительном развитии энсиматических островных дуг приво- 
дят к возникновению в их пределах нескольких базальтоидных ВПП с золото-меднопорфировыми 
месторождениями, в то время как в рифтогенной обстановке базальтоидные пояса с меднопорфиро- 
выми объектами формируются однократно.
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Annotation. The article considers geotectonic position and geological features of basaltoid volcano-
plutonic belts (VPBs) associated with porphyry copper and gold-copper deposits. Three types of the belts,  
the oceanic, perioceanic, and riftogenic ones, are distinguished among these VPBs. The oceanic and peri- 
oceanic belts were incorporated into the composition of ensimatic island arcs and formed at a late stage of their 
development, after inversion of the basaltoid troughs. The riftogenic belts appeared in island-arc oceanic 
settings at a late stage of filling the spreading zones. VPBs of the first two types with porphyry gold-copper 
deposits are located over the convergent boundaries of tectonic plates in an above-subduction position, 
while belts of the third type form extended linear zones within individual rift structures and contain small-
scale porphyry copper objects with poor gold and molybdenum contents. As examples of the structures, 
the Sunda, Philippine archipelago, New British, Solomon, Alaska, and Antilles ensimatic island arcs and 
the Irendyk and Novoalekseevsky belts of rift zones of the Southern Urals are described. Volcanic-plutonic 
associations participating in the structure of these VPBs (including those productive for porphyry copper 
mineralization), as well as structural-lithological complexes of their basement, are characterized. It is noted 
that repeated magmatism manifestations during the long-term development of the ensimatic island arcs 
lead to appearance of several basaltoid VPBs with porphyry gold-copper deposits, while basaltoid belts with 
porphyry copper objects in the rift settings are formed only once.
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Месторождения меднопорфирового типа 
располагаются в специфических геострукту-
рах – вулкано-плутонических поясах (ВПП) 
двух типов: базальтоидных и андезитоидных 
[3–5].

Базальтоидные ВПП представляют собой  
элементы энсиматических островных дуг (ОД),  
которые развиваются на океанической коре, 
представленной недифференцированными ос- 
новными лавами толеитовой серии с базит- 
гипербазитовыми образованиями. Первая ста- 
дия формирования этих дуг заключается в  
возникновении базальтоидных прогибов с диф-
ференцированными формациями внутренних 
островодужных зон, нередко содержащих ме-
сторождения колчеданных руд. Завершение 
данной стадии характеризуется инверсией про- 
гибов, иногда складчатостью и возникновени- 
ем архипелагов островов, часть из которых и  
представляют собой базальтоидные ВПП. Эти  
пояса сложены вулкано-плутоническими ас- 
социациями (ВПА), образованными базальт- 
андезит-базальтовыми и габбро-диорит-кварц- 
диорит-тоналит-плагиогранитными форма-
циями. Такие ассоциации, по существу, завер-
шают натровые серии базальтоидного магма-
тизма и закономерно сменяют во времени и по 
латерали однородные базальтовые и колчеда-
ноносные контрастные и непрерывные фор-
мации.

В базальтоидных ВПП в тесной простран-
ственно-временной связи с слагающими их 
ВПА находятся месторождения золото-мед-
нопорфирового рудно-формационного типа, 
которые характеризуются рядом принципи- 
альных особенностей: существенно натровым  
составом рудоносных интрузивных массивов,  
отсутствием или весьма незначительными со- 
держаниями молибдена в рудах при их повы-
шенной золотоносности, рисунком метасома-
тической и рудной зональности, соответству-
ющим «диоритовой» модели В. Холлистера,  
а также определённым набором сопряжённых 
рудных формаций в структуре меднопорфиро- 
вых рудно-магматических систем с комплекс-
ной металлогенией [2, 8]. В то же время, не-
смотря на сходные черты происхождения и  
строения базальтоидных ВПП и состава сла- 

гающих их магматических комплексов, фор-
мирование таких поясов происходило в не-
скольких различных тектонических обстанов- 
ках – океанической, периокеанической и риф-
тогенной.

К первым отнесены ВПП островных дуг, 
находящихся непосредственно над зоной суб-
дукции. Они сложены породами толеитовой  
и известково-щелочной серий, имеют океани-
ческий базитовый субстрат и натровый про- 
филь магматизма. Продуктивные ВПА состав-
ляют базальт-андезит-дацитовая и габбро- 
диорит-тоналит-плагиогранитная формации 
с порфировыми диоритами либо кварцевыми  
диоритами рудоносной фазы. Меднопорфиро- 
вые месторождения (МПМ) обладают повы-
шенными содержаниями и запасами золота  
при практически полном отсутствии молиб- 
дена.

Ярким примером таких поясов с золото- 
меднопорфировыми месторождениями (Бату 
Хайджау, Тумпангпиту, Эланг, Хью'ю) и про-
явлениями является островная дуга Санда 
(Восточная Зондская дуга, Индонезия) на гра- 
нице Евразийской и Индо-Австралийской плит.  
Она протягивается на 1800 км в широтном 
направлении от о. Ява на западе до островов 
Сумбава, Флорес и Банда на востоке (рис. 1). 
Подробная характеристика геологического 
строения, тектоники, магматизма и металло-
гении этой дуги проведена в обобщающей ра-
боте Э. Марионо с соавторами [13].

Названные крупные золото-меднопорфи-
ровые месторождения находятся в восточном 
сегменте ОД, которая развивалась на тонкой 
океанической коре в отличии от западного её 
сегмента (о. Ява), сформировавшегося на коре 
континентального типа, где в основании ду- 
ги залегают породы мелового и палеоцено-
вого возраста, которые также установлены в  
районе месторождения Тумпангпиту (зёрна 
циркона с изотопным возрастом 98,5±1 и 98,5± 
0,8 млн лет) [14].

В восточной части ОД установлено пять 
магматических поясов (ВПП): дотретичный,  
палеоцен-эоценовый, олигоцен-раннемиоцено- 
вый, позднемиоцен-плиоценовый и базальто- 
вый четвертичный. На западе дуги образова- 
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ния поясов наложены друг на друга, а на восто-
ке отделены друг от друга. Ранний магматизм 
ограничен Западной Явой. Палеоцен-эоцено-
вые и эоцен-миоценовые магматиты в основ-
ном расположены на о. Ява, миоцен-плиоце-
новые – в восточном сегменте ОД. В районе 
месторождения Тумпангпиту на участках ко-
ренных обнажений площадью от 0,3 до 10 км2 
последовательность их формирования следу-
ющая: дорудные диориты с равнозернистой 
структурой (основная фаза рудоносного ком-
плекса?) и комплекс порфировых тоналито-
вых интрузий – 4,83±0,4 (четвёртая фаза) до 
4,03±0,65 млн лет (шестая фаза).

В западном сегменте дуги сосредоточены  
эпитермальные золото-серебряные месторож- 
дения типа «высокой сульфидизации» (HS-
тип) [11]. Крупные золото-меднопорфировые 
объекты расположены вдоль её восточного 
сегмента. К их особенностям относятся низ-
кие содержания калия в рудоносных интру- 
зивах, преобладание биотита над калишпатом  
в метасоматических зонах, замещение акти-
нолита хлоритом, появление олигоклаза (вме-
сто калишпата) в центральных биотит-магне-
титовых зонах, угнетённое развитие узких зон 
более поздних кварц-серицит-пиритовых ме-
тасоматитов [18].

В целом выделяется три этапа образования  
меднопорфировых месторождений дуги Сан-
да: олигоцен-миоценовый (> 15 млн лет), сред- 
не-позднемиоценовый (15–5 млн лет) и пли-
оцен-плейстоценовый (5–1,5 млн лет). Рудо-
проявления первого этапа известны лишь на 
о. Ява. Низкосортные рудные проявления вто-
рого этапа известны на островах Ява, Ломбок 
и Сумбаву. И лишь в течении третьего этапа 
образовались крупные (до гигантских) золо-
то-меднопорфировые объекты восточной ча-
сти ОД. В это же время происходило форми-
рование крупных эпитермальных серебряных 
объектов Западной Явы.

В строении рудных районов (Бату-Хайджау, 
Эланг и др.) принимают участие вулканоген- 
но-осадочные породы (вулканиты представле- 
ны преимущественно андезитами). В основа-
нии сложенных ими толщ залегают вулкано-
миктовые песчаники и аргиллиты, а верхние 

горизонты представлены вулканическими брек- 
чиями, песчаниками и конгломератами. При- 
сутствуют прослои мелководных известняков  
и известковистых алевролитов. Возраст этих  
толщ от 21 до 15 млн лет. В районе Тумпан-
гпиту закартированы турбидиты и мелковод- 
ные морские осадки с возрастом от 20,67±0,47 
до 16,68±0,35 млн лет.

В строении ВПП описываемой ОД выде- 
лены многочисленные вулкано-плутонические 
центры, в срединной части которых располо-
жены интрузивы рудоносных комплексов с  
золото-меднопорфировыми месторождениями,  
а в периферийной – вулканогенные образова-
ния преимущественно андезитового состава. 
Плиоцен-плейстоценовые центры располага-
ются примерно в 80 км друг от друга по оси 
ВПП в широтном направлении (рис. 2).

Рудоносные порфировые интрузивы на ме-
сторождениях обычно состоят из 2–5 фаз. Как 
правило, по составу это кварцевые диориты  
и тоналиты. Они имеют «карандашную» фор-
му, диаметр от 200 до 1200 м, протяжённость 
по вертикали более 2 км. Временны́е диапа-
зоны их формирования: от 3,55±0,13 до 3,52± 
0,14 млн лет в районе Бату-Хайджау; от 2,51± 
0,13 до 2,38±0,18 млн лет в Эланге. В то же вре-
мя в западной части дуги (Брамбанг, Селе- 
дон) подобные интрузивные комплексы име- 
ют возраст от 6,15 до 7,28 и 7,22 млн лет. 
Возраст пострудных дацитов Эланга – 2,1± 
0,11 млн лет.

Э. Марионо и др. [16] полагают, что воз-
раст в 5 млн лет представляет собой границу 
между крупными золото-меднопорфировыми  
и эпитермальными золото-серебряными ме- 
сторождениями и мелкими непромышленны- 
ми объектами тех же типов. Действительно,  
все крупные и гигантские объекты моложе  
5 млн лет: Тумпангпиту от 4,83±0,40 до 4,03± 
0,65 млн лет; Бату-Хайджау от 3,76±0,10 до  
3,67±0,12 млн лет; Эланг от 2,51±0,13 до 2,38± 
0,18 млн лет.

Вышеизложенное позволяет отметить сле-
дующее:

• в истории формирования островной дуги 
Санда ВПП с меднопорфировым и золото-мед-
нопорфировым оруденением образовывались  
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не менее трёх раз: в палеоцен-эоцене, олигоце-
не–раннем миоцене и позднем миоцене–пли-
оцене. Для самого молодого пояса характер-
но омоложение плутоногенных рудогенных 
процессов с запада на восток. Все крупные и 
гигантские золото-меднопорфировые место-
рождения восточного сегмента дуги имеют 
возраст моложе 5 млн лет и сформированы на 
коре океанического типа;

• особенностью строения ВПП являются ре- 
дуцированное развитие вулканогенных обра-
зований (андезиты) и концентрация натро- 
вых диорит-тоналитовых рудоносных интру-
зивов, в том числе диоритовых и тоналитовых 
порфиров, с которыми ассоциируют золото- 
меднопорфировые месторождения в так назы- 
ваемых «магматических центрах». Центры от- 
стоят друг от друга по оси поясов с шагом при-
мерно в 80 км;

• ВПП с крупными и гигантскими золото- 
меднопорфировыми месторождениями, а так-
же с мелкими непромышленными объекта- 
ми того же геолого-промышленного типа мо-
гут в первом приближении рассматриваться  
в качестве базальтоидных;

• большинство исследователей [13, 16, 18] 
связывают возникновение и развитие дуги Сан-
да с существованием Зондской субдукционной 
зоны, что не вызывает сомнений и определяет 
положение этой ОД и входящих в её структу-
ры базальтоидных ВПП как надсубдукцион-
ное. В то же время дуга, предположительно, 
представляет собой проекцию на поверхность 
границы Евразийской и Индо-Австралийской 
литосферных плит.

К периокеаническим относится большин-
ство базальтоидных ВПП с месторождени-
ями золото-меднопорфирового типа. Такие  
пояса расположены в периокеанических ос- 
троводужных структурах, где они нередко  
представляют собой внешние барьерные зоны.  
Одним из примеров являются базальтоид- 
ные ВПП Филиппинского архипелага на гра-
нице Евразийской и Филиппинской плит. Здесь 
выделен так называемый Филиппинский мо- 
бильный пояс (МП), протягивающийся в ме-
ридиональном направлении от о. Лусон на 
севере до о. Минданао на юге, а в его преде- 

лах – рудные районы Манканьян, Багио, Ма-
ридукью, Атлас, Суригао и др. более чем с 50 
золото-меднопорфировыми и сопряжённы- 
ми с ними эпитермальными золото-медны-
ми (HS-типа) и золото-серебряными (IS- и 
LS-типов) месторождениями и проявлениями 
(рис. 3).

К западу от МП располагается Полыван-
ский микроконтинет, включающий о. Мин-
доро, море Сулу с о. Палаван и северо-восток 
о. Калимантан. С востока к МП примыкает 
менее мобильная зона, ограниченная Филип-
пинским жёлобом. В основании микроконти-
нентального блока и фрагментарно на флан-
гах МП развиты доюрские метаморфические 
толщи – гнейсы, кристаллические сланцы, 
песчаники, филлиты, что подтверждает его 
континентальную природу [10]. В то же вре- 
мя в фундаменте МП залегают метавулкани-
ты зеленосланцевой фации метаморфизма и 
ультрамафические основные породы, включая 
серпентиниты, габбро и амфиболиты. Эти об-
разования рассматриваются в качестве океа-
нической коры.

Детальное геологическое изучение выше-
названных рудных районов последних деся-
тилетий с изотопным определением возраста 
рудовмещающих пород и руд [10, 11, 14, 19] 
позволило более обоснованно установить гео-
логическую позицию и время формирования 
золото-меднопорфировых месторождений Фи- 
липпин. 

В центральной части Филиппин в рудном 
районе Атлас (острова Себу и Бохол) с место-
рождениями Атлас, Бига, Кармен, Лутопан и  
Балак-5 [19] меднопорфировое оруденение об- 
наруживает пространственно-временные свя-
зи с кварц-диоритовыми порфиритами. Воз-
раст интрузивов 108,5±1,6 млн лет (U-Pb ме-
тод), а оруденения – 110,2±5,6 млн лет (Re-Os по 
пириту), что соответствует верхней границе 
раннего мела. Здесь же на доюрском основа-
нии ВПП несогласно залегает нижнемеловая 
толща формации Конси, состоящая из базаль-
тов, андезитов, вулканокластических песча-
ников с прослоями известняков. Эти породы 
перекрыты отложениями формации Пандан  – 
конгломератами, песчаниками, глинистыми 
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Рис. 3. Региональная геология и распределение разновозрастных золото-меднопорфировых месторождений 
Филиппинского архипелага [10]:

1 – современные вулканы; 2 – вулканиты, N3–Q; 3 – третичные интрузивы; 4 – островные вулканиты,  
₽1–N1; 5 – осадочные бассейны, ₽3–QIV; 6 – нерасчленённые геологические единицы; породы фунда- 
мента: 7 – офиолитовые комплексы, K1–₽, 8 – домеловые континентальные метаморфические породы; 
9 – главные разломы; 10 – коллизионные зоны (сутуры); 11 – зоны субдукции (a – активной, b – неак-
тивной); 12 – подводные плато и хребет; 13 – возраст порфировых месторождений, млн лет: a – 0,1–1,6 
(Q), b – 1,6–5,3 (N2), c – 5,3–11,2 (N1

3  ), d – 11,2–23,7 (N1
1 –N1

2  ), e – 23,7–36,6 (₽3), f – 97,5–113 (K1al), g – нет дан- 
ных, h – точное радиоизотопное определение возраста, i – оценка возраста по геологической обстановке 
и/или косвенным данным

Fig. 3 Regional geology and distribution of porphyry gold-copper deposits of different ages in the Philippine 
Archipelago [10]:

1 – recent volcanoes; 2 – volcanics, N3–Q; 3 – Tertiary intrusions; 4 – island-arc volcanics, ₽1–N1; 5 – sedimentary 
basins, ₽3–QIV; 6 – undivided geological units; basement rocks: 7 – ophiolite complexes, K1–₽, 8 – pre-Cretaceous 
continental metamorphic rock; 9 – major faults; 10 – collision zones (sutures); 11 – subduction zones (a – active,  
b – inactive); 12 – submarine plateaus and ridge; 13 – age of porphyry deposits, million years: a – 0,1–1,6 (Q), b – 1,6– 
5,3 (N2), c – 5,3–11,2 (N1

3  ), d – 11,2–23,7 (N1
1 –N1

2  ), e – 23,7–36,6 (₽3), f – 97,5–113 (K1al), g – no data, h – precise 
radioisotope age determination, i – age estimate based on geological setting and/or indirect data

сланцами с прослоями углей. И те, и другие 
прорваны рудоносными штоками кварцевых 
диоритов и их порфировых разностей.

Правомерно предположить, что осадоч-
но-вулканогенные толщи формации Конси и 
кварц-диоритовые плутониты образуют еди- 
ную, продуктивную на золото-меднопорфи-
ровые руды, ВПА раннемелового базальтоид-
ного ВПП, сформированного на океанической 
коре. Молассы формации Пандан «фиксиру-
ют» временной интервал между образованием 
вулканогенной и плутоногенной составляю-
щих этой ВПА. Примечательно, что базальт- 
андезитовые породы мелового возраста были 
обнаружены также на севере Филиппин (о. Ка-
тандуанес) и на юго-востоке островов Лусон  
и Рапу-Рапу, что позволяет предположить бо-
лее широкое площадное развитие базальто-
идного ВПП мелового возраста.

Большая часть золото-меднопорфировых 
месторождений Филиппин, в т. ч. крупных, со- 
средоточена в восточной части архипелага – 
на севере Восточно-Филиппинского ВПП (за-
пад о. Лусон) в рудных районах Манканьян и 
Багио (см. рис. 3). Они описаны в серии публи-
каций [10–12, 15].

К наиболее ранним образованиям этих 
районов относятся позднеэоценовые базаль- 

тоиды и их пирокласты серии Лепанто (35,3± 
1,0 млн лет и 33,7±0,7 млн лет). Они прорва-
ны крупным батолитообразным телом (цен-
тральный Кордильерский батолит) габбро-дио-
рит-тоналитового комплекса Багон позднего 
эоцена (34,05±0,5 млн лет, 34,8±0,7 млн лет). 
Олигоцен-раннемиоценовые породы форма- 
ции Балили – вулканокласты, брекчии, кон-
гломераты (возможно молассовые образова- 
ния) несогласно перекрывают вулканиты Ле- 
панто и нередко содержат обломки диоритов 
и тоналитов Баган. Разрез завершают плио-
цен-плейстоценовые андезит-дацитовые тол-
щи (в основном пирокласты) формаций Им-
бангуида (2,19±0,12 млн лет, 1,82±0,36 млн лет) 
и Бало (1,43±0,21 млн лет). В последних фик-
сируются обломки кварцевых диоритов с мед-
нопорфировой минерализацией. Породы тол-
щи Имбангуида прорваны многочисленными 
телами кварцевых диоритовых порфиров–да-
цит-порфиров, с которыми ассоциирует мед-
нопорфировое оруденение [15].

С определённой долей условности можно  
предположить, что в северной части Восточ- 
но-Филиппинского пояса проявлены две ВПА, 
продуктивные на золото-меднопорфировые ру- 
ды. В первую (позднеэоценовую) входят вулка-
ниты серии Лепанто и плутоногенные породы 
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комплекса Багон, с поздними порфировыми  
фазами которого, по-видимому, связано фор-
мирование меднопорфировых проявлений сред-
него миоцена Мариан, Динкиди, Сан-Фабиан 
(23–12 млн лет). Вторая (плиоцен-плейсто- 
ценовая) включает вулканогенно-пирокласти- 
ческие толщи Имбангуида и Бало и малые 
интрузивные тела кварцевых диорит-порфи-
ров и дацит-порфиров. С этой ВПА связывает-
ся образование большинства месторождений 
вышеназванных рудных районов.

По существу, выделенные ВПА в структур-
но-металлогеническом понимании отвечают 
самостоятельным базальтоидным ВПП.

В южной части Восточно-Филиппинского  
пояса расположен рудный район Суригао с 
месторождениями Суеок, Бойонган, Байуго, 
Мадья, Марсат [11]. Здесь к образованиям 
фундамента ВПП отнесены толща конгломе- 
ратов, песчаников, мраморов и сланцев («Кон-
сепьонский сланец») предположительно ме-
лового возраста, а также мел-палеоценовый 
офиолитовый комплекс Суригао (см. рис. 3). 
Позднеэоценовая Маданлогская формация со- 
стоит из конгломератов, сланцев и известня-
ков, несогласно залегающих на комплексах ос-
нования пояса. Широко распространены об-
разования формации Бакуаг, среди которых 
преобладают базальты и их брекчии, в верх- 
них частях разреза переслаивающиеся с из-
вестняками и углеродистыми сланцами. Воз-
раст пород формации определён как поздний 
олигоцен–ранний миоцен. Более поздняя тур- 
бидитовая формация (Мазелоуд), представ-
ленная переслаивающимися алевритовыми  
аргиллитами, граувакками, мергелями с го-
ризонтами базальтов, скорее всего имеет сред- 
немиоценовый возраст. Среди пород миоцено-
вой формации Мабухай преобладают андези-
ты – вулканокласты и брекчии; фиксируются 
горизонты дацитов, известняков и алевроли-
тов. В основании разреза формации закарти- 
рована толща базальных конгломератов, несо-
гласно залегающих на породах турбидитовой 
формации. Позднемиоценовые-плиоценовые 
известняки формации Тимамана несогласно 
залегают на образованиях формации Бакуаг.  
Предполагается, что их отложение происхо- 

дило непосредственно перед внедрением плей- 
стоценовых диоритов и диоритовых порфири-
тов комплекса Боюонган, с которым связыва-
ется рудообразование.

На месторождениях Боюонган-Байуго маг- 
матиты этого комплекса представлены диори-
товыми порфирами: предрудными (2,31±0,1÷ 
2,23±0,1 млн лет) и пострудными (2,19±0,16 и 
2,09±0,20 млн лет), возраст которых опреде- 
лён U-Pb методом по циркону. Возраст штока  
диоритов (возможно, основная фаза комплек- 
са), прорывающего породы формации Мабу- 
хай, составляет 3,23±0,2 млн лет, а молибде- 
нита из кварцевых жил – 2,120±0,007 и 2,115± 
0,008 млн лет (по Ar-Ar методу). 

Д. Брэкстон с соавторами [12] рассматри-
вает образование вулканитов формации Ма-
бухай и диоритов комплекса Боюонган как 
проявление единого магматического процес-
са, что позволяет объединить их в единую ру-
доносную ВПА, отвечающую базальтоидному 
ВПП, с которой связано формирование пли-
оценовых золото-меднопорфировых объектов 
Восточно-Филиппинского пояса.

Не преследуя цель детального рассмотре-
ния структуры и истории развития заложен-
ной на океанической коре Филиппинской ОД,  
определяемой рядом исследователей [10, 11, 
17] как коллаж разнородных тектонических 
блоков, отметим на основе проанализирован-
ных нами публикаций следующее:

• продуктивные на золото-меднопорфировые  
руды магматические формации базальтоид-
ных ВПП возникали несколько раз: на грани-
це раннего и позднего мела в западной части 
архипелага; в позднем эоцене на севере о. Лу-
сон; в миоцен-плиоцене (плейстоцене) на вос-
токе архипелага в пределах Восточно-Филип-
пинского пояса;

• рудоносные плутоногенные комплексы во  
всех случаях представлены породами извест- 
ково-щелочной серии натрового профиля –  
диоритами–кварцевыми диоритами с порфи- 
ровыми фазами того же состава. Для Лутопан-
ского кварц-диоритового штока месторождения  
Атлас, по Σ Hf(t) циркона, Sr-Nd изотопным 
данным и La/Yb отношению Ю. Зангом и др. 
[19] сделано предположение о том, что рудо-
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Рис. 4. Схема размещения золото-меднопорфировых  
месторождений юго-восточной части Филиппино- 
Новогвинейской провинции (а) и эволюция возрас-
та вулкано-плутонических поясов (b), по Д. Мэсону, 
Дж. Макдональду, С. Титли и Т. Хайдрику [2] с допол-
нениями:

1 – граница Австралийского континентального бло- 
ка (I); 2 – мобильный пояс севера Папуа-Новой Гви- 
неи (II); 3 – границы островных дуг: III – Новобри-
танской, IV – Соломоновой; 4 – оси глубоководных 
желобов; 5 – меднопорфировые месторождения (а), 
значительные рудопроявления (b). Цифрами обо-
значены месторождения: 1 – Кабанг Кири (Томбу-
илилато), 2 – Грасберг, 3 – Ок Теди, 4 – Фрида Ри-
вер, 5 – Яндера, 6 – Голпу, 7 – Плесиуми, 8 – Эсис, 
9 – Пангуна, 10 – Колоула

Fig. 4. Schematic map showing the distribution of por- 
phyry gold-copper deposits in the southeastern Phi- 
lippines-New Guinea province (a) and evolution of the  
age of volcano-plutonic belts (b); modified after D. Ma- 
son, J. MacDonald, S. Titley and T. Heidrick [2]:

1 – boundary of the Australian continental block (I); 
2 – mobile belt of northern Papua New Guinea (II); 3 – 
boundaries of the island arcs: III – New British, IV – 
Solomon; 4 – axes of deep-sea trenches; 5 – porphyry 
copper objects: (a) ore deposits, (b) significant ore oc- 
currences. The deposits are indicated by numbers: 1 – 
Kabang Kiri (Tombuililato), 2 – Grasberg, 3 – Ok Tedi, 
4 – Frida River, 5 – Yandera, 6 – Golpu, 7 – Plesiumi, 
8 – Esis, 9 – Panguna, 10 – Koloula

носный магматический очаг располагался или 
в нижней части континентальной коры или 
на её границе с астеносферой. При этом магма 
существовала в условиях высокой летучести 
кислорода, высокой концентрации Н2О и низ-
ких температур;

• представляется, что определяющими фак- 
торами геологической позиции Филиппинской 
ОД является её надсубдукционное положе- 
ние непосредственно над конвергентной гра-
ницей океанической (Филиппинской) и кон-
тинентальной (Евразиатской) литосферных 
плит. Неоднократное проявление рудоносного  
магматизма, по-видимому, обусловлено взбро- 
со-сдвиговыми деформациями по этой геотек-
тонической зоне при субдукционных, колли-
зионных и орогенных процессах, приводящих 
в конечном итоге к возникновению и приот-
крыванию магмавыводящих разломов.

Филиппинская островная дуга с золото- 
меднопорфировыми месторождениями может 
рассматриваться в качестве эталонной струк-
туры для определения палеотектонической по-
зиции периокеанических базальтоидных ВПП. 
Установленные для неё особенности геологи-
ческого строения и металлогении характер- 
ны также для Новобританской и Соломоно-
вой базальтоидных ОД на границе Австра-
лийской и Тихоокеанской плит (рис. 4).

Наиболее древние образования Новобри-
танской дуги – вулканиты основного состава 
(базальты и андезитобазальты), датируемые 
эоценом. Перекрывающие их вулканогенные 
породы олигоцена принадлежат к известко-
во-щелочной серии. Золото-меднопорфировые 
месторождения Плесиуми, Эсис и Кулу рас-
положены в трёх разобщённых узлах, отвеча-
ющих позднеолигоценовым–среднемиоцено-
вым интрузивным массивам [3, 5]. 

Интрузивные образования, завершавшие  
островодужный этап развития о. Новая Бри-
тания, имеют отчётливо выраженный натро-
вый профиль. Во всех массивах устанавлива- 
ется эволюция составов от габбро к кварцевым  
диоритам и более редким тоналитам. Обсто-
ятельный анализ петрохимических особен-
ностей интрузивов Новобританской ОД, про-
ведённый Р. Хайном и Д. Мэсоном [3], показал 
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принципиальное отличие принадлежащих ей 
плутонитов от интрузивных и вулканогенных 
пород окраинно-континентальных (аккреци-
онных) андезитоидных ВПП. Резкое преобла-
дание натрия над калием, низкие значения 
отношения рубидия к стронцию и невысокие 
концентрации никеля, хрома и кобальта в ин-
трузивах района привели к выводу о связи 
магматизма с частичным плавлением комплек-
сов базитового слоя земной коры на глубинах 
20–40 км, сопровождавшимся фракциониро-
ванием образующегося расплава.

Островная дуга Соломоновых островов сло- 
жена несколькими ВПА, сформировавшими-
ся во временно́м интервале от начала миоце-
на до плейстоцена включительно. Наиболее 
древние образования представлены мезозой- 
скими базальтоидами. На о. Гуадалканал ши-
роко развиты вулканиты базальтового и ан-
дезибазальтового состава мощностью более 
2,5 км, датируемые поздним олигоценом–ран-
ним миоценом. Плиоцен-голоценовые лавы 
базальтов и дацитов слагают узкий пояс на 
западной окраине острова. На о. Бугенвиль 
значительную часть пояса образуют андезиты  
группы Киета с изотопным возрастом 4–5 млн 
лет. Интрузивные породы этого региона име-
ют натровую специализацию, проявленную 
во всех разностях – от габбро до диоритов, 
кварцевых диоритов и более поздних грано-
диоритов.

Плутонический комплекс Колоула имеет 
весьма сложное строение. С ним связано одно-
имённое месторождение. А. Чивас и И. Мак-
доугал [3] выделили 26 фаз интрузивного маг-
матизма, которые отнесены к двум циклам с 
временем проявления 4,5 и 2,4 млн лет. По- 
роды раннего цикла составляли ряд габбро- 
диориты – кварцевые диориты – гранодиори-
ты. Во втором цикле происходила эволюция 
состава фаз от кварцевых диоритов к тонали-
там при ярко выраженном натровом профиле. 
Гидротермальные изменения датируются пе-
риодом от 2 до 1,5 млн лет. 

Месторождение Пангуна на о. Бугенвиль 
локализовано в экзоконтактовой зоне массива 
роговообманковых диоритов–кварцевых дио- 
ритов. Их возраст 4–5 млн лет, а прорываю-

щих их гранодиорит-порфиров, с которыми 
сопряжено золото-меднопорфировое орудене-
ние, – 3,4±0,3 млн лет. 

Все названные островные дуги и слагаю-
щие их базальтоидные ВПП приурочены к 
конвергентным границам литосферных плит, 
занимают надсубдукционную позицию и яв-
ляются производными базитовых магмати-
ческих очагов, что объясняет определённое 
сходство их геологического строения и харак-
теристик расположенных в их пределах МПМ.

На Аляске островные дуги с базальтоид-
ными ВПП находятся вблизи границы Севе-
ро-Американской и Тихоокеанской плит над 
зонами субдукции. Расположенные в их пре-
делах меднопорфировые месторождения, по 
данным В. Холлистера, С. Анцалоне, Д. Рих-
тера [3, 4], сопряжены с массивами диоритов, 
роговообманковых диоритов, реже гранатсо-
держащих диоритов, которые входят в состав 
раннеюрских, позднеюрско-раннемеловых и  
третичных островодужных ВПА, вулканоген-
ная часть которых представлена базальтами,  
андезибазальтами и андезитами. Месторожде-
ния и рудопроявления (Костелло Крик, Граб-
стейк, Индиан Пасс Лейк, Баумтофф и др.) 
этой минерагенической провинции по петро-
логии и рудно-метасоматической зональности 
соответствуют «диоритовой» модели В. Хол- 
листера.

Периокеанический Прибрежный ВПП Аляс- 
ки сформирован вулканогенными толщами 
пенсильванско-пермского возраста, которые 
В.  Холлистер и др. [3, 5] относят к острово-
дужным комплексам, образованным на океа- 
нической коре. Эти комплексы перекрыты 
терригенными и карбонатными морскими от- 
ложениями и базальтоидными вулканитами 
триаса. Более молодые вулканогенные образо- 
вания рассматриваются как продукты ранне-
юрской, позднеюрско-раннемеловой и третич-
ной островодужных систем, последовательно 
наращивавших окраину континента начиная 
с триаса.

Для интрузивных пород пояса установле- 
но пять отрезков формирования: 285–282, 179– 
154, 117–105, 83–85 и 41–25 млн лет. Четыре 
первых отрезка совпадают со временем су- 
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ществования островных дуг, а соответствую-
щие интрузивы входят в базальтоидные ВПА.

Месторождения приурочены к штокам ди-
оритов и диоритовых порфиритов раннетри-
асового (Грабстейк), раннеюрского (Индиан 
Пасс Лейк), мелового (Баумтофф, Птармиган 
Крик – 114 млн лет) и третичного возраста 
(Костелло Крик). Все они рассматриваются как 
часть островодужных ВПА, продуцирующих 
месторождения, которые отвечают «диорито-
вой» модели. 

К этому же типу принадлежат наиболее мо-
лодые месторождения (Пирамид, Драй Крик)  
провинции, находящиеся в структурах Але- 
утской островной дуги (Островного ВПП) и 
описанные Р. Армстронгом и др. [3, 5].

Месторождение Пирамид приурочено к 
штоку кварцевых диоритовых порфиритов (аб- 
солютный возраст 6,2 млн лет), прорывающе-
му олигоценовые островодужные вулканиты 
андезитового и андезит-базальтового состава 
и испытавшему биотитизацию и серицитиза-
цию. На месторождении Драй Крик минера-
лизация ассоциирует со штоком кварцевых 
диоритов (возраст 3,3 млн лет), внедрившим- 
ся в юрские толщи. Минерализация представ-
лена халькопиритом, пиритом и магнетитом; 
отмечаются следы молибденита и золота. От 
внутренних частей штока к периферии место-
рождения происходит смена зоны биотитиза-
ции зоной серицитизации, за которой распо-
лагается обширный ореол пропилитизации и 
пиритизации.

В Панамской части Центрально-Американ-
ской провинции С. Кезлером и другими ис-
следователями [3] выделены две существенно  
различные группы медно-порфировых место- 
рождений. К первой отнесены объекты, со-
пряжённые с интрузивами, завершающими 
островодужный вулканизм и формирующи-
мися в интервале 70–50 млн лет. Такие место-
рождения известны на северо-востоке стра- 
ны (Рио Пинто, Патикан, Наваганди), где они 
находятся в рудных районах островодужных 
базальтоидных ВПП. Второй группе принад-
лежат месторождения более молодого андези- 
тоидного ВПП, наложенного на островодуж-
ные комплексы. Известные в его пределах ме- 

сторождения (Серро Колорадо, Чорча) связаны  
с интрузивами преимущественно гранодиори- 
тового состава. Что же касается месторожде-
ния Петакилья, то позиция его остаётся недо-
статочно ясной из доступных публикаций.

В северной части Карибского региона, на 
границе Южно- и Северо-Американской ли-
тосферных плит, С. Кезлером, Л. Джонсом и  
Р. Валкером [3, 5] выделен меловой–раннекай- 
нозойский базальтоидный пояс, сформирован- 
ный на мезозойском океаническом субстрате. 
Ему соответствует Антильская металлогени-
ческая провинция (Пуэрто-Рико, Ямайка), в 
пределах которой известна серия небольших 
медно-порфировых месторождений – Рио Ви- 
ви, Танама, Ла Муда, Коппер Майн Пойнт и др. 

Участвующие в геологическом строении 
региона раннемеловые образования представ- 
лены продуктами инициального островодуж- 
ного магматизма – спилитами и кварцевыми  
кератофирами, ассоциирующими с кремни- 
стыми отложениями. Более поздние вулка-
ниты андезит-базальтового и дацитового со-
става в ассоциации с терригенными и карбо-
натными отложениями отвечают завершению 
собственно базальтоидного этапа развития в 
конце мела–раннем кайнозое при миграции 
этого режима в пространстве с омоложением 
к востоку.

Все известные в провинции месторожде-
ния сопряжены с интрузивами кварцевых ди-
оритов, принадлежащих островодужной ан-
дезит-базальт-диоритовой ВПА.  

Месторождения Рио Виви, Танама и Кай- 
он ассоциируют со штоками кварц-роговооб-
манковых диоритов, прорывающими поздне-
меловые и позднеэоценовые вулканогенные 
толщи и относимыми к эоцену. На других ос- 
тровах архипелага известны более древние 
рудоносные интрузивы кварцевых диоритов.  
Так, для штока Терре Неуве, к которому приу-
рочено месторождение Мене на Гаити, изотоп-
ный возраст – 66 млн лет, для штока Гиппер 
Ридж с месторождением Кочкора на Ямайке – 
85 млн лет.

В целом, возраст интрузивов кварцевых 
диоритов, несущих меднопорфировую мине-
рализацию, «укладывается» в диапазон 90–
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40 млн лет. С. Кезлер с соавторами относит 
месторождения и рудопроявления провинции 
к островодужному типу, а специфику их пе-
трологических и геохимических характери-
стик объясняет мантийным происхождением 
магматических расплавов, ограниченно взаи- 
модействовавших с интрудируемой океани- 
ческой корой.

Палеотектоническая позиция океаничес- 
ких и периокеанических островных дуг и вхо- 
дящих в их состав базальтоидных ВПП с мед-
но- и золото-меднопорфировыми месторожде-
ниями в определённой степени сходна. Вместе 
с тем, океанические ОД отличаются большей 
протяжённостью, линейной формой и строе-
нием поясов. 

В принципиально иной палеотектониче-
ской обстановке формируются базальтоидные  
ВПП с меднопорфировыми объектами Ураль-
ской металлогенической провинции. Пресле- 
дуя определённую цель – установление па-
леотектонического положения этих поясов в  
структуре Уральской складчатой системы, ав- 
торы не считают необходимым детально рас-
сматривать различные точки зрения на те или 
иные достаточно спорные вопросы, касающи-
еся истории развития Урала и геологичес- 
ких аспектов его строения. В этом отношении 
можно сослаться на подробный критический 
анализ ключевых моментов развития и гео- 
логии Уральского региона, а также представ-
лений различных исследователей по основ-
ным дискуссионным проблемам, проведён-
ный А.  И.  Кривцовым [3]. Следует отметить 
при этом, что рифтогенная природа возник- 
новения и существования океанических струк- 
тур Урала не вызывает принципиальных воз-
ражений у большинства тектонистов и гео- 
логов.

По мнению А. И. Кривцова [3–6], на Ура- 
ле базальтоидные ВПП (базальт-андезит-ба-
зальтовые и диорит-кварц-диорит-плагиогра-
нитные формации) завершают развитие од-
нородной базальтовой (океанической коры?), 
раннеостроводужных контрастных и непре-
рывных колчеданоносных формаций и над-
страивают их разрезы. В отдельных случаях  
такие пояса располагаются непосредственно  

на породах недифференцированной формации.  
При этом, как было показано М. Б. Борода-
евской с соавторами [1], базальтоидные ВПП,  
формируясь в островодужных обстановках,  
не занимают надсубдукционного положения,  
а отвечают поздним стадиям заполнения риф- 
тогенных («спрединговых») зон, переживших 
океанический режим становления.

Наиболее известен Ирендыкский пояс в 
Западно-Магнитогорской металлогенической  
зоне Уральской провинции, протягивающий-
ся в меридиональном направлении более чем 
на 1000 км при ширине от 15–20 до 50–70 км 
(рис. 5). В комплексах его основания обнару-
жен целый ряд месторождений колчеданного 
семейства, для которых характерна высокая 
сохранность синвулканических структурных 
форм при отсутствии складчатых деформа-
ций. Кроме того, в этом районе базальт-ан- 
дезит-базальтовая и непрерывная колчедано-
носная формации обладают некоторым общим 
временны́м диапазоном становления, а нача-
ло накопления пород более поздней из них ча-
стично совпадает с завершением ранней при 
частичном их совмещении в отдельных бло-
ках [1, 3, 5, 6].

Ирендыкский ВПП (D1–D2e2) выражен си-
стемой протяжённых гряд вулканических по-
строек, которые на южном фланге распадают-
ся на отдельные вулканические сооружения и 
ареалы удалённых вулканомиктовых фаций. 
Пояс сложен вулканитами базальт-андезиба-
зальтовой формации (D1–D2e). Интрузивные 
комагматы вулканитов слагают штокообраз-
ные тела и дайки (D2e2) габбро-диорит-пла-
гиогранитовой формации. Базальт-андезиба-
зальтовая и габбро-диорит-плагиогранитовая 
формации образуют ВПА, продуктивную на 
меднопорфировые и золото-сульфидно-квар-
цевые руды (рис. 6).

На северном и западном флангах описы-
ваемого пояса в выступах фундамента разви- 
ты многочисленные массивы плутонитов ру-
доносной формации и сконцентрированы не- 
большие меднопорфировые месторождения 
(Поляковское, Дунгурай, Нуралинское, Сала-
ватское, Вознесенское) и проявления (Троиц-
кое, Ново-Берёзовское, Узункулевское и др.), 
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Рис. 5. Тагильско-Магнитогорская металлогеническая 
провинция Южного Урала с вулкано-плутоническими 
и плутоническими поясами [9]:

1 – Тагильско-Магнитогорская металлогеническая 
провинция; базальтоидные ВПП: 2 – Новоалексе- 
евский (НА), D1–2, 3 – Ирендыкский (Ир), D2, 4 – 
Гумбейский (Гм), D2–3, 5 – Верхнеуральский (Ву), 
D3–С1, 6 – Центрально-Магнитогорский (ЦМ), С1;  
7 – гранитоидный массив Восточно-Уральского плу- 
тонического пояса, С1; 8 – меднопорфировые объ-
екты (а – месторождения, b – проявления); 9 – глу- 
бинные и крупные региональные разломы; 10 – гра- 
ница меднопорфировых провинций 

Fig. 5. Tagil-Magnitogorsk metallogenic province of the 
Southern Urals with volcano-plutonic and plutonic belts 
[9]:

1 – Tagil-Magnitogorsk metallogenic province; Basal- 
toid volcano-plutonic belts: 2 – Novoalekseevsky (НА), 
D1–2, 3 – Irendyk (Ир), D2, 4 – Gumbeysky (Гм), D2–3,  
5 – Verkhneuralsky (Ву), D3–С1, 6 – Central Magnito- 
gorsk (ЦМ), С1; 7 – granitoid massif of Vostochno-
Uralsky plutonic belt, С1; 8 – porphyry copper objects 
(а – ore deposits, b – ore occurrences); 9 – major deep 
and large regional faults; 10 – boundaries of porphyry 
copper provinces 

локализованные в эндо- и экзоконтактовых  
частях штоков и даек порфировидных диори-
тов, кварцевых диоритов, диорит-порфиритов. 
С интрузивами этого комплекса сопряжены 
также мелкие месторождения золото-суль-
фидно-кварцевой (Красная жила) и золото- 
порфировой (Тыелгинское, Наилинское и др.) 
формаций. Золотоносные стратоидные зале- 
жи ряда месторождений (Камышканское, Ма- 
лый Каран) приурочены к литолого-страти-
графическому уровню нижней части разреза 
базальт-андезибазальтовой формации. 

Показательно, что для меднопорфировых 
месторождений Ирендыкского пояса харак-
терны сравнительно небольшие ресурсы ме- 
ди (до 1 млн тонн Cu), весьма убогие содержа-
ния золота (сотые доли г/т) и молибдена (со-
тые доли %). 

На рисунках 5 и 7 показан фрагмент Ново- 
алексеевского базальтоидного ВПП, который 
продолжается в структурах Среднего Урала. 
Пояс представлен вулканитами базальт-ан-
дезит-базальтовой и плутонитами габбро-ди-
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Рис. 6. Принципиальная схема строения Ирендыкского базальтоидного вулкано-плутонического пояса на Юж-
ном Урале с установленными в его пределах основными типами месторождений [6]: 

1 – докембрийские отложения; 2 – осадочные и вулканогенно-осадочные образования досредне-ордо- 
викского возраста; 3 – базальтоиды недифференцированной формации в ассоциации с углисто-глини-
стыми и кремнистыми отложениями; 4 – углисто-глинистые и кремнистые отложения; 5 – вулканиты 
контрастной и непрерывной колчеданоносных формаций; 6 – вулканиты базальт-андезит-базальтовой 
формации базальтоидных поясов; 7 – осадочные отложения, включая флишоиды и турбидиты; 8 – глу-
бинные разломы; 9 – месторождения (а – цинково-медноколчеданные, b – железо-марганцевые, с – мед-
нопорфировые, d – жильные полиметаллические) 

Fig. 6. Generalized scheme showing the structure of the Irendyk basaltoid volcano-plutonic belt in the Southern Urals 
with the main types of ore deposits identified within its boundaries [6]: 

1 – Precambrian deposits; 2 – sedimentary and volcanosedimentary formations of pre-Middle Ordovician 
age; 3 – basaltoids of the undifferentiated formation (magmatic association) with related carbonaceous-clayey  
and cherty deposits; 4 – carbonaceous-clayey and cherty deposits; 5 – volcanics of the contrast and continuous 
VMS-bearing formations; 6 – volcanics of the basalt-andesibasalt formation of basaltoid belts; 7 – sedimenta- 
ry deposits, including flyschoids and turbidites; 8 – deep faults; 9 – ore deposits (а – zinc-copper VMS, b – iron-
manganese, с – porphyry copper, d – vein-type polymetallic) 

орит-плагиогранитной формаций нижнеде-
вонского возраста. С массивами плутонитов 
ассоциируют месторождения скарново-магне-
титовой, медно-скарновой, меднопорфировой 
и золото-сульфидно-скарновой формаций.

К этому же типу геоструктур можно, с до-
статочной степенью условности, отнести Кони- 
Тайгоносскую (Удско-Мургальскую) раздвиго- 
во-шовную (рифтогенную) зону, отделяющую  
Охотоморскую литосферную плиту от Азиат-
ского континента [7]. По существу, она пред- 
ставляет собой своеобразную структуру ост- 
роводужного типа («андезитовая геосинкли-
наль», по В. Ф. Белому, или Удско-Мургаль-
ская островная дуга, по Л. М. Парфёнову) 
палеозойско-мезозойского возраста. В её пре-
делах с позднего палеозоя по неоком проис-
ходило формирование островодужных ком- 
плексов: вулканогенных и вулканогенно-тер-
ригенных базальт-андезитовых (T–J2 и J3–К1), 

базальтовых и габбро-гранодиорит-тоналит- 
плагиогранитных (К1), участвующих в стро-
ении одноимённого ВПП, на которые в позд-
немеловое время были наложены структур-
но-вещественные комплексы андезитоидного 
Охотско-Чукотского ВПП. 

В юго-западном сегменте Удско-Мургаль-
ского ВПП, входящего в состав описываемой 
рифтогенной островной дуги (в пределах Ко- 
ни-Пьягинского полуострова), известны нес- 
колько меднопорфировых проявлений – Лора 
(наиболее крупное), Прямой, Икрумунское, Ви- 
кинг, Антара, Тальниковое I и II и другие, 
которые в пространстве и времени ассоции- 
руют с порфировыми фазами диорит-грано- 
диорит-тоналитовых интрузивов. В Северо- 
Западном (Чукотском) отрезке этого пояса с 
интрузивными массивами той же формации 
сопряжены меднопорфировые проявления Ба- 
зовое и Моренное. Все названные рудопро-
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Рис. 7. Формационно-металлогенические ряды Новоалек-
сеевского и Ирендыкского базальтоидных вулкано-плуто-
нических поясов [9]:

1 – базальт-андезибазальтовая и базальтовая форма- 
ции ВПП; 2 – плутоногенные формации ВПП: габбро- 
диорит-(тоналит)-плагиогранитовая серия (а), в том 
числе габбро-диоритовая, диоритовая, диорит-пла- 
гиогранитовая и габбро-плагиогранодиорит-адамел-
литовая формация (b), продуктивные на меднопор-
фировое и сопряжённое оруденение; 3 – терригенная 
формация; формационные комплексы фундамента ВПП:  
4 – дифференцированные базаль-триолитовые колче-
даноносные, 5 – однородные базальтовые и кремни-
сто-базальтовые (в сочетании с базит-гипербазито-
выми и без них), 6 – гнейсовые и кристаллосланцевые 
(архейские и протерозойские); месторождения ВПП 
и их фундамента: 7 – скарновые (а – магнетитовые, 
b  – медно-магнетитовые и меднорудные), 8 – медно-
порфировые, 9 – золото-сульфидно-кварцевые жиль-
но-штокверковые и золото-порфировые; 10 – переры-
вы в осадконакоплении и магматизме

Fig. 7. Formational-metallogenic series of the Novoalekseevsky and Irendyk basaltoid volcano-plutonic belts [9]:

1 – basalt-andesibasalt and basalt volcanic associations of the VPBs; 2 – plutonogenic formations (associations)  
of the VPBs, productive for porphyry copper and related mineralization: (a)  gabbro-diorite-(tonalite)-plagio- 
granite series, including (b) gabbro-diorite, diorite, diorite-plagiogranite, and gabbro-plagiogranodiorite-ada- 
melite formations; 3 – terrigenous formation; formational complexes of the VPB basement: 4 – differentiated 
basalt-rhyolite VMS-bearing, 5 – homogeneous basaltic and cherty-basalt (in combination with mafic-ultra- 
mafic rocks and without them), 6 – gneiss and crystalline schist (Archean and Proterozoic); ore deposits of  
the VPBs and their basement: 7 – skarn (a – magnetite, b – copper-magnetite and copper), 8 – porphyry cop- 
per, 9 – gold-sulfide-quartz vein-stockwork and porphyry gold; 10 – interruptions in sedimentation and magmatism 

явления характеризуются низкими содержа-
ниями меди при практически полном отсут-
ствии золота и молибдена.

На основе проанализированных материа-
лов по геотектоническому положению, стро-
ению и металлогении базальтоидных ВПП 
можно сделать следующие выводы.

1. Базальтоидные ВПП с золото-меднопор-
фировым и меднопорфировым оруденением об- 
разуются в позднюю стадию формирования 
островных дуг, что и определяет их геотекто-
ническое положение.

2. Островные дуги с такими поясами фор-
мируются в различных палеотектонических 
обстановках – периокеанических, океаниче-
ских и внутриконтинентальных рифтогенных 

океанических. В первых двух обстановках ба-
зальтоидные ВПП располагаются над конвер-
гентными границами тектонических плит (в 
надсубдукционной позиции), что, как кажет-
ся, имеет решающее значение для их образо-
вания. В рифтогенных обстановках возник-
новения островных дуг и принадлежащих им 
базальтоидных поясов формируются непре-
рывные временные серии заполнения рифто-
генных («спрединговых») зон, переживших 
океанический режим развития.

3. В истории развития островных дуг в 
первых двух обстановках базальтоидные ВПП 
с золото-меднопорфировыми месторождени-
ями могут возникать несколько раз в течение 
длительных временны́х интервалов. В тре-
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тьей, рифтогенной, базальтоидные пояса с 
меднопорфировыми объектами формируются 
однократно.

4. В базальтоидных ВПП периокеаниче-
ских и океанических островных дуг различ-
ного возраста возникают как мелкие, так и 
крупные золото-меднопорфировые месторож- 
дения с незначительными содержаниями мо- 
либдена. В поясах рифтогенных структур об-
разуются преимущественно мелкие медно-
порфировые месторождения и проявления с 
убогими содержаниями золота и молибдена. 

Последнее обстоятельство, с большей долей 
условности, может быть связано с существо-
ванием единых рудоносных магматических 
очагов в ранние и поздние этапы развития 
островных дуг и истощением их потенциала  
при формировании медноколчеданных ме-
сторождений. При этом лишь остаточные пор-
ции рудного вещества могли быть реализо-
ваны при формировании меднопорфировых 
объектов. 
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