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Получены новые данные по составу железомарганцевых корок на подводных возвышенностях 

в разломной зоне Стейлмейт, к западу от нее и вблизи Курило-Камчатского желоба, а также на 

гайотах Императорской цепи. Корки гидрогенные, содержание платины в них имеет диапазон 

64-279 мг/т и коррелирует с отношением Mn/Fe и с содержанием Ni. 

 

Железомарганцевые корки, развитые на подводных горах и плато во всех 

океанах, являются потенциальным ресурсом многих металлов, прежде всего Co, Ni и 

Mn, а также сопутствующих элементов платиновой группы (ЭПГ). Наиболее развиты 

Fe-Mn корки в Тихом океане, поскольку именно здесь присутствует наибольшее число 

подводных гор и хребтов с обнаженными участками. Корки покрывают свободные от 

осадка поверхности твердых пород на глубинах 400-7000 м; наиболее мощные и 

богатые металлами корки встречаются на глубине 800-2500 м [8]. По происхождению 

Fe-Mn корки в основном гидрогенные [8], в составе некоторых из них может 

присутствовать гидротермальный материал [1]. 

Об источниках ЭПГ в Fe-Mn образованиях подводных гор среди исследователей 

существуют различные мнения. Первоначально предполагалось два непосредственных 

источника Pt: морская вода и космические сферулы [7]. Указывалось также на 

возможное попадание металлов в воду из гидротермальных растворов, циркулирующих 

во втором или даже третьем слое океанической коры [2]. 

 

Материалы и методы 

В данной работе изучены семь образцов железомарганцевых корок, 

драгированных с поверхности гайотов и приразломных зон прикамчатской акватории 

Тихого океана: подводных возвышенностях в разломной зоне Стейлмейт, к западу от 

нее и вблизи Курило-Камчатского желоба, а также на гайотах Императорской цепи 

(рис. 1). Мощность драгированных корок составляла 5-10 см. Образцы весом 70-100 г 

были издроблены и истерты до пудры в яшмовой ступе. В ИГХ СО РАН (г. Иркутск) 

были выполнены рентгено-флуоресцентный (XRF) и ICP-MS анализы для определения 

петрогенных и примесных элементов. Содержания ЭПГ и Re были определены 

С.В. Палесским методом ICP-MS с изотопным разбавлением в ИГМ СО РАН 

(г. Новосибирск). 

 

Результаты 

По соотношению примесных элементов (Co+Ni+Cu) и Fe-Mn матрицы, а также 

по составу редкоземельных элементов изученные корки имеют характеристики, 

типичные для гидрогенных образований (рис. 2). Содержание Co, Ni и Cu в корках, 

соответственно, 0.08-0.17 %, 0.04-0.32 %, 0.03-0.28 %, что ниже, чем в Главной 

тихоокеанской корковой зоне (Pacific Prime Crust Zone – PPCZ) по [8]. Содержание 

большинства редкоземельных элементов и иттрия коррелируют с P2O5, при этом для Ce 

такая корреляция отсутствует; также видна хорошая корреляция Pb с P2O5. Так же, как 

и корки других районов Мирового океана, корки из прикамчатской акватории 

существенно (в десятки раз) обогащены платиной относительно глубоководных 

осадков. 
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Рис. 1. Пункты драгирования в 

рейсе SO249 НИС «SONNE», с 

которых изучены образцы 

железомарганцевых корок. 

 

 
Рис. 2. Составы изученных железомарганцевых корок на дискриминационных диаграммах по 

[4-6]. 

 

Распределение ЭПГ в корках соответствует спектрам морской воды, что 

подчеркивает гидрогенный характер корок (рис. 3). Для выяснения источников 

платиноидов и механизмов их накопления требуются дополнительные исследования. 
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Возможным источником ЭПГ в корках и морской воде может являться метеоритная 

пыль [3, 7]. По содержанию ЭПГ изученные корки уступают коркам PPCZ: содержания 

Pt в них 64-279 мг/т (среднее 121 мг/т), в то время как в корках PPCZ среднее 

содержание Pt равно 470 мг/т [8]. Содержания Os, Ir, Rh и Pd в изученных корках, 

соответственно, 0.18-1.70, 1.88-4.96, 5.14-20.62 и 0.63-6.54. Из ЭПГ лучше всего 

коррелируют между собой содержания Ir и Rh. Содержания Pt и суммарное содержание 

ЭПГ в корках коррелируют с Ni и с отношением Mn/Fe. 

Рис. 3. Распределение 

ЭПГ в корках 

прикамчатской 

акватории. 

Нормирование 

выполнено на хондрит 

CI. 

Для исследования использованы образцы, собранные во время рейса SO249 НИС 

«SONNE» в рамках проекта «БЕРИНГ» при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки ФРГ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 23-27-00068,

https://rscf.ru/project/23-27-00068/.
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