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М онография состоит из двух частей. В первой части рассма
триваются условия образования и закономерности размещения 
ртутных месторождений и характеризуются: генетические группы, 
рудные формации и минеральные типы; структурные и промыш
ленные типы ртутных месторождений. Рассматриваются вопросы 
генезиса ртутных месторождений , включающие: геохимию ртути 
и проблему источника рудного вещества; минералогию ртутных 
месторождений; связь ртутных месторождений с магматизмом; 
физико-химические условия образования; околорудные измене
ния; первичные ореолы рассеяния ртути. Характеризуются 
закономерности размещения ртутных месторождений. При этом 
основное внимание уделено связи с этапами тектоничесRого раз
вития , на основе чего выделяются эпохи ртутного оруденения ,  
а также стратиграфо-литологическому и структурному контролю 
оруденения; в заключение выделяются типы ртутных провинций. 

Вторая часть монографии посвящена ртутным провипциям 
мира. Выделены глобальные ртутные пояса - СредиземноморсRИЙ, 
Центрально-Азиатский и Тихоокеанский. Даны определения 
таких металлогеничесRих единиц, как ртутные провинции , зоны, 
области и т. д. Для 1\[еталлогенических провинций указывается 
их тектоническая позиция , преобладающий генетичесRий тип 
ртутного оруденения, приводятся описания типичных месторожде
ний, а также дается общая оценка перспеRтив данной провинции. 

Табл. 4, ил. 45, список лит. - 290 назв. 

Авторы: П. В. Бабкин,, Ю. Е. Барапов, В. И. Васи.11ьев, 
Н. Г. Демидова, С. И. Нирики.11ица, В. А. Кузпецов, 
Н. А. Никифоров, А. А. Обо.11епский, Н. А. Озерова, 

В. И. Смирпов, Г. А. Терехова, В. П. Федорчук 

20803-406 
53-76 

034(01)-76 © Издательство 
«Недра)> , 1976 



ВВ Е Д Е Н ИЕ 

Ртуть относится к числу металлов , используемых человеко111 с глубокой 
древности . К настоящему времени имеется большой опыт разработки ртутных 
руд и изучения их состава и условий залегания в ряде районов мира .  Ртутные 
руды образуются близ земной поверхности , их отложение иногда можно наблю
дать непосредственно в природных условиях , особенно в областях современного 
вулканизма и деятельности терма льных источников . Все это способствовало 
изучению геологии ртутных месторождений, выяснению некоторых вопросов 
их генезиса и оказало положител· ное влияние на развитие теории гидротер
мального рудообразования вообще . 

Вопросы геологии и генезиса месторождений ртутных руд освещены в много
численных работах,  наиболее значительными из которых являются труды 
Г .  Беккера (Весkеr , 1888) , К. Росса (Ross , 1933 , 1942 и др .) , К .  Шуэтта (Schu
ette , 1931 ) , Д. Уайта (D . White, 1!155 г .  и др . ) ,  Э .  Бейли (Bailey. 1942; Bailey, 
E verhart , 1964 и др . ) ,  И .  Млакара (Mlakar,  1967 , 1969) , Ч. Парка и Р. Мак
Дормида (1966 г .) ,  а также А. А. Саукова (1932 г .  и др .) , В .  И .  Смирнова 
(1947 и др . ) ,  В .  Э .  Пояркова (19�\7 и др. ) ,  Е .  Е .  Захарова , Н .  И .  Королева 
(1940) , В .  А. Кузнецова (1934 г .  и д . ) ,  Н. А. Никифорова (1969 и др. ) ,  И. Л .  Ни
кольс1<ого (1959 и др . ) ,  В .  П .  Федо рчу1<а (1964 и др . )  и многих других . 

Вопросы геохимии ртути в нас оящее время разработаны достаточно полно . 
Наиболее значительным вкладом в изучение геохимии ртути явились труды 
А .  А. Саукова и его сотрудников Н. Х. Айдиньян и Н .  А. Озеровой (Сауков , 
1 946 и др . ;  Сауков, Айдиньян , Озерова,  1972) . Определенный интерес предста
вляют работы В .  Т. Сургая (1955, 1971 и др . ) .  

Результаты исследований геологического строения и генезиса ртутных 
месторождений , а также изученин геохимии ртути дали возможность обра
титься к вопросам металлогении ртути и выполнить некоторые исследования , 
направленные на выяснение закономерностей образования и размещения ртут
ного оруденения во времени и в пространстве - в структурах земной коры . 

Металлогения как особое направление в учении о рудных месторождениях 
наибольшее развитие получила в Советском Союзе . Вопросы металлогении 
ртути наиболее широко разработаны тю<же советскими геологами. 

Кроме работ Г .  Беккера и Н:. Шуэтта , которые могут рассматриваться 
как исследования металлогенического направления , заслуживает внимания 
монография «Ртутный потенциал США» (Mercury potential . . .  , 1965) , предста
вляющая собой полную географо-ЭI<ономическую сводку о месторождениях 
и рудопроявлениях ртути , выявленных в С ША. Интересны в разрезе реги
ональной металлогении ртути публ кации Э. Бейли, в одной из которых (Bailey , 
Clark ,  Smith, 1973) намечены некоторые региональные закономерности раз
мещения ртутных месторождений , вытекающие из концепций новой глобальной 
тектоники , и сделана попытка связать размещение многих ртутных поясов 
мира с положением послеюрских зон Беньофа - с позиций те1{тоники плит 
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они могут рассматриваться как зоны поглощения океанической коры, поддви
гавшейся под континентальные плиты. 

Из других работ зарубежных исследователей следует отметить монографию 
Хуан Бо-циня (1952) , отражающую характер связи ртутных месторождений 
:Китая с определенными тектоническими зонами , а также работу А. Циссарца 
( 1958) по металлогении Югославии , в которой большое внимание уделено во
просу возраста металлогенических эпох . Данные металлогенического плана 
по многим важнейшим ртутным провинциям мира (Испания , Италия , Северная 
Африка , Южная Америка и др .)  за небольшими исключениями (Мс Allister е. а . ,  
1950) вообще отсутствуют . Это частично восполняется монографией Г .  А .  Твал
чрелидзе (1972) по металлогении Средиземноморского рудного пояса, в которой 
освещены некоторые вопросы металлогении ртути ряда рудных провинций, 
входящих в пределы этого пояса . 

Первые обобщения по металлогении ртути в СССР были сделаны для Сред
ней Азии. Основы металлогении ртути Среднеазиатской рудной провинции 
были заложены в конце 20-х годов работами А. Е .  Ферсмана и Д. И .  Щерба
кова,  которые , с учетом данных В .  Н. Вебера (1915) , наметили Южно-Ферган
ский ртутно-сурьмяный пояс,  контролирующийся системой субширотных 
разломов и включающий несколько десятков ртутных месторождений и рудо
проявлений. В последующих работах А. А .  Саукова ,  А .  В .  :Королева,  В .  Э .  По
яркова, Н .  М .  Синицына , В .  И .  Смирнова ,  В .  Т .  Сургая , В .  П .  Федорчука ,  
Н .  А .  Никифорова и других исследователей понятие о Южно-Ферганском 
ртутном поясе получило дальнейшее обоснование и развитие,  а установленные 
здесь закономерности размещения ртутного оруденения распространены на 
некоторые ртутнорудные пояса Средней Азии: Зеравшано-Гиссарский , Северо
Ферганский и др . 

Первое монографическое описание Среднеазиатской ртутнорудной про
винции был.о дано в работе В .  И. Смирнова (1947 ) .  Выявленные на примере этой 
провинции особенности металлогении ртути , как было позднее установлено, 
имеют более широкое значение . Итоги последующих исследований по металло
гении ртути в Среднеазиатской провинции отражены во многих работах ,  в част
ности в монографиях В .  П .  Федорчука (1964) и Н .  А. Никифорова (1969) , 
а также в докладах , сделанных на V Всесоюзном металлогеническом совещании 
(г . Фрунзе ,  1968 г . ) ,  посвященном проблемам металлогении Тянь-Шаня . 

Вслед за Среднеазиатской провинцией ртутнорудные зоны и пояса были 
выявлены в Западной Сибири, первоначально в Горном Алтае (В . А. :Кузнецов , 
1934 г., 1938; Сауков , 1938) , а затем в системе :Кузнецко-Алтайских региональ
ных разломов , испытавших мезозойские подновления и контролирующих 
ртутное оруденение в пределах :Кузнецкого Алатау ,  Салаира и Горного Алтая 
(В . А .  :Кузнецов , 1 939 г . ) .  Тогда же было четко сформулировано понятие о За
падно-Сибирской ртутной провинции. Позднее она получила название Алтае
Саянской и была дана ее полная характеристика (:Кузнецов , 1943, 1958) . 

В последующие годы были выявлены, изучены и описаны ртутные провин
ции, ртутные пояса и зоны Донбасса (Никольский, 1959) , Северо-Востока СССР 
(Бабкин, 1 969 и др . ) ,  Якутии (Галкин, 1969 и др . ) ,  :Кавказа (Демидова ,  1964; 
Черницын и др . ,  1 971 ;  Церцвадзе,  1972; А. В .  Нетреба , 1969 г .  и др . ) ,  Закар
патья (В . Н .  Зайцева ,  1970 г .  и др .) . 

:К настоящему времени накопились обширные материалы по металлогении 
отдельных ртутных провинций и областей мира и особенно территории СССР . 
Появилась возможность анализа и обобщения этих материалов в целях раз
работки и уточнения закономерностей образования и размещения ртутных 
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месторождений в геологических структурах .  Реализации этой воl'!можности 
способствовали следующие важные обстоятельства .  

Основы металлогении ртути и важнейшие особенности образования и раз
мещения ртутных месторождений в глобальном плане были намечены еще 
в 1958 г .  в известной работе В .  И .  Смирнова и Л .  М .  Рыженко . Позднее по
явились работы , в которых также обсуждались общие вопросы металлогении 
ртути . Проблемам металлогении ртути был посвящен симпозиум , созванный 
в 1966 г .  Научным советом по проблемам рудообразования и металлогении 
Сибири Сибирского отделения АН СССР (Вопросы металлогении ртути, 1968) . 
Общие проблемы металлогении ртути освещены также в материалах V Все
союзного металлогенического со:вещания (3анономерности размещения полез
ных ископаемых,  1970; Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня , 
1971) .  

В 1970 г .  В .  А .  Кузнецовым были выделены ртутные провинции СССР 
и сделана первая попытr{а типизации этих провинций , причем выделены четыре 
главных типа провинций . В этой работе впервые было обосновано существова
ние особого трансконтинентального ртутного пояса , позднее получившего 
наименование Центрально-Азиатеного и более полную характеристику (Куз
нецов , 1 973 , 1974) . 

В предлагаемой работе сведены обширные опубликованные материалы , 
которые дополнены новыми данными, полученными авторами в результате 
ознакомления с различными ртутными провинциями и :месторождениями ртути 
в СССР и за рубежом . При этом авторы встретились со значительными трудно
стями , преодоление которых было облегчено благодаря привлечению специ
алистов по геологии ртутных :месторождений , в течение многих лет изучавших 
ртутное оруденение соответствующих ртутных провинций , а также специалистов 
по геохимии ртути и минералогии ртутных руд. 

В работе использованы в основном понятия и термины, которые широко 
применяются в литературе и рекомендуются в известном «Обзоре геологических 
понятий и терминов в применении: к металлогении» под редакцией Е .  Т .  Шата
лова (1963 г . ) .  

Выделяются глобальные рту'l'НЫе рудные пояса, отвечающие по масштабу 
планетарным металлогеническим поясам . Это наиболее крупные структуры -
Тихоокеанский и Средиземноморсний ртутные пояса . В пределах Тихоокеан
сного пояса обособлены две ветви - Восточно-Азиатская и 3ападно-Американ
СI<ая . Выделяется танже намеченный В .  А. Кузнецовым транснонтинентальный 
Центрально-Азиатский ртутный пояс , соответствующий областям мезозойской 
антивизации одноименного палеозойского снладчатого пояса . 

В пределах глобальных и трннснонтинентальных поясов намечаются ртут
ные провинции и ртутные облаети. Это части глобальных ртутных поясов, 
характеризующиеся специфическими особенностями геологичесного строения 
и повышенной рудоносностью , в том числе наличием значительных по масштабу 
ртутных месторождений . Ртутные провинции могут быть различными по пло
щади. Предложено выделять нескольно типов ртутных провинций: 

а) камчатский тип - провинции преимущественно 1шйнозойского оруде
нения , ассоциирующего с кайнозойским и современным вулнанизмом андезито
базальтового ряда; 

б) верхоянсний тип - провинции преимущественно мезозойсного ртутного 
оруденения , не обнаруживающего связи с синхронным вулнанизмом , развива
ющегося на поздних стадиях формирования мезозойсних складчатых 
областей; 
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в) алтае-саянский тип - провинции с ртутным оруденением , обусловлен
ным процессами мезозойской тектоно-магматичеСI{ОЙ аJ{ТИвизации палеозойсних 
(герцинских , каледонских , байкальсних) снладчатых областей; 

г) тип провинций , связанных с активизацией древних платформ. 
Территории с проявлениями ртутного оруденения меньшего масштаба ,  

но перспективные , выделяются в качестве ртутных областей. 
В пределах ртутных провинций и областей обособляются ртутнорудные 

районы - части соответствующих рудных провинций , заслуживающие особого 
внимания . Тю{ , например , на юге Сибири в пределах Алтае-Саянс1{0Й провинции 
оконтуривается ряд перспеr{тивных ртутнорудных районов - Горно-Алт�=1й
ский , Тувинс1шй , Салаирсний и др . 

Нанонец, внутри ртутных провинций выделяются ртутные пояса и ртут
ные (ртутнорудные) зоны. В качестве региональных ртутных поясов рассма
триваются сравнительно крупные , линейно-вытянутые структуры , состоящие 
обычно из систем региональных разломов , прослеживающиеся на сотни, 
а иногда и первые тысячи нилометров в длину , при ширине в десятни 1шло
метров . Они отвечают зонам глубинных разломов , харантеризующихся дли
тельным развитием и глубоним зало1нением и ,  по-видимому , достигающих 
мантии Земли . Примером может служить Южно-Ферrансний ртутный пояс 
в Среднеазиатсной ртутной провинции . Отдельные части этого пояса , состоящие 
из региональных разломов , нередно нулисно или эшелонно расположенных 
относительно друг друга , выде:шются и описываются в начестве ртутных зон . 
Это линейные струнтуры , достигающие иногда десятнов или первых сотен 
нилометров в длину и неснольких нилометров в поперечнике .  Другим примером 
может служить Rузнецко-Алтайский ртутный пояс в Алтае-Саянской рудной 
провинции , прослеженный на территории СССР на протяжении около 1000 нм 
и состоящий из ряда ртутнорудных зон - Rузнецной , Салаирс1юй и Rурайской . 
В ряде металлогеничесних провинций и областей выделяются ртутные или 
ртутоносные зоны 1\Ю{ возможные элементы потенциального , хотя еще недо
статочно изученного ртутного пояса . Так , на юге Среднеазиатсной провинции 
известна Rопетдагская ртутная зона ; подобные и еще слабо исследованные 
ртутные зоны выделяются в труднодоступных металлогеничесr{ИХ областях ,  
таних, нан Енисейсний кряж, Приполярный Урал , Таймыр и неноторых 
других . 

Нанонец, в пределах ртутнорудных районов выделяются рудные узлы, руд
ные кулисы, рудные поля, месторождения и рудопроявления. Последние иногда 
располагаются и вне уже известных рудных районов и рудных провинций . 
В этих случаях даже незначительное рудопроявление может представлять инте-
рес для :металлогеничесного анализа .  

· 

Работа представляет собой коллективную монографию , составленную 
по единому плану . Авторы надеются , что она будет способствовать разработке 
основ научно обоснованного прогнозирования ртутного оруденения и открытию 
новых месторождений . 



Ч А СТЬ I 

УСЛОВИЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РТУТНЫХ :МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ГЛА ВА I 

СИСТЕМАТИКА РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

1. Генетические группы, рудные формации 
и минеральные 1·ипы ртутных l\tесторождений 

Трудами многочисленных иеследователей , среди :которых можно назвать 
С. Кристи , Г. Беккера , И .  Нокса , Р .  Дрейера , Э .  Бейли ,  Д. Уайта , А. А, Са
укова ,  В .  И .  Смирнова , В .  Э .  Поярнова, Е .  Е .  Захарова , В .  П. Федорчу:ка , 
Н .  А .  Никифорова ,  В. А. Кузнецова , П. В .  Бабкина и др . ,  установлено , что 
прантически все ртутные месторождения мира имеют гидротермальный генезис 
и принадлежат :к одному генетическому типу ниЗiютемпературных гидротер
мальных месторождений . Месторождения ртути осадочного типа не устано
влены , если не считать киновареносных россыпей , обычно незначительных по 
масштабу . По-видимому , можно допустпть возможность концентрации ртути 
в процессе осадочного , особенно вулканогенно-осадочного литогенеза ,  одна:ко 
примеры месторождений подобно1·0 типа пона неизвестны . Точно тю< же неиз
вестны метаморфогенные ртутные месторождения . 

Во многих схемах системати�;и рудных месторождений все ртутные место
рождения относятся :к группе эпитермальных месторождений (В. Линдгрен , 
1937 г . ;  Ч .  Пар1< , Р .  Мак-Дормид , 1966 г.) . 

В классификации П .  Ниггли (1933 г.) месторождения ртути и сурьмы 
отнесены к группе вулканических ,  или близповерхностных ,  месторождений. 
И .  Г .  Маганьян (1955 г . )  выделил две группы ртутных·месторождений: а) сфор
мированных на небольших гЛубинах,  связанных с умеренно кислыми гранито
идными очагами , не вскрытыми на поверхности , и б) образованных на малых 
глубинах в приповерхностных условиях в связи с вулканичесной деятельностью 
и горячими минеральными источниками . В .  И .  Смирнов (1965 , 1967 гг . )  отно
сит ртутные месторождения к группам теJiетермальных и вулканогенных гидро
термальных место рождений . 

Современное состояние вопроса позволяет сделать вывод о том , что по 
геологическим условиям , в том чиеле по отношению к проявлениям магматизма 
и по степени глубинности рудообразования , могут быть выделены (табл. 1 ,  
рис. 1 )  три генетические группы ртутных месторождений (Кузнецов , 1972). 

Вулканогенная гидротермальная группа месторождений, образованных 
в приповерхностных условиях в областях синхронного или предшествовавшего 
вулканизма. Представителями этой: группы являются известные месторождения 
Стимбоот-Спрингс и Сульфур-Бенк в СШ А,  ртутные рудопроявления Новой 
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: Генетиче-
Рудные 
фopMli- Минеральные СRИе ции типы группы и субфор-
мации 

Нnарц-флюорит-
ииноварный 

(джаспероидный) 

Маrнсзиально-
иарбонап10-
<1иноварный 

(лиственитовый) 

Ртутная 
Эпитер- (ртутная, 

сурьмя- Нарuонатно-мальнал но-ртут- ииноварный и теле- нал, термаль- мышья-ная иово-
ртутная) 

Нварц-
киноварный 

Барит-
юшоварный 

Ртутная Опалито-
опа лито- ииноварный 

Вулиано- вал 
(мышья- Травертиновый генная ново-

сурьмлпо- Нварц-цикиит-
ртутная) RИНОВарный 

Хар�штерные минеральные 
ассоциации 

Н11новарь, антимонит, 
иварц, флюорит, иарбонаты 

Ниноварь, антимонит, 
пирит, миллерит, rерсдор-
фит, реальгар, иварц, дол о-
мит, аннерит, кальцит, дик-
иит, альбит 

Ниноварь, антимонит, пи-
рит, блеилые руды, реаль-
гар, иальцит, доломит, 
иварц 

Ниноварь, антимонит, пи-
рит, мариазит, блеилые ру-
ды, иногда сфалерит, сау-
навит, онофрит, серицит, 
кварц, ДИRRИТ 

Ниноварь, блеилые руды, 
пирит, мариазит, ха ль но-
пирит, галенит, кварц, ба-
рит, ДИRRИТ 

РТУТНЫЕ РУД 

Струитурно-морфологи-
чесиие типы 

Надвигоnые субпластовые, 
гнездовые 

Месторождения D зонах 
разломов, рудные зале�ни 
линзовидной формы, харан-
терны рудные столбы 

Поднадвиговые субnласто-
ные и гнезд()nые и жильные 
м-нил. Рудные тсла-плас-
товые, гнезда, столбы, tнилы 

Поднадвиrовыс гнездо-
вые, н<:ильные. Пластоные 
тела, штоиверни, )-!{ИЛЫ, 
гнезда 

Гнездовые, н<:ильные, 
штоивериовые 

Зеландии, ряд месторождений Мексики , Перу , Чили, Японии, некоторые место
рождения Камчатки (Чемпуринское , Алнейское и др . ) ,  рудопроявления в фума
рольном поле вулкана Менделеева на о .  Кунашир и в горячих источниках 
кальдеры -Узон и ключа Апапель на Камчат1{е .  К этой же группе относятся 
месторождения Закарпатской области и некоторые месторождения КаВI{аза , 
а также одно из I{рупнейших в мире ртутных месторождений Монте-Амиата 
в Италии. 

Эпитермальная, или плутоногенно-гидротермальная, группа месторожде
ний, формировавшихся в условиях небольших глубин вне областей синхрон
ного вул1{анизма , обнаруживающих связь с I{рупными разломами и проявле
ниями глубинного магматизма в виде дайковых комплексов основного состава .  
К этой группе относятся месторождения Алтае-СаяНСI{ОЙ рудной провинции , 
часть месторождений Средней Азии (ЧОН!{ОЙсное , Сымапское и др . ) ,  месторо
ждения Верхояно-Колымской провинции , Никитовс1{ое и другие месторождения 
Донецкой провинции . В эту же группу , по-видимому , входят известное место
рождение Альмаден в Испании и ряд месторождений США (в том числе Нью
Альмаден , Нью-Идрия и многие другие) . 

Телетермальная группа месторождений, не обнаруживающих связи 
ни с проявлениями магматизма , ни с глубинными разломами . В эту группу могут 
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НЫЕ ФОРМАЦИИ 

Вмещающие породы 

Известняии, 
сланцы 

глинистые 

Серпентиниты, листвени
ты, порфириты, туфы, из
лсст1ш1ш, пссчаниии 

Известняки доломитизиро
ва нные, оиnарцованные, гли
нистые сланцы, песчанини 

Песчаниии, метаморфиче
сние сланцы, гранитl)иды, 
нул:ианиты и другие алюмо
силинатные породы 

Эффузивные породы глав
ным образом среднего и нис
Jюrо состава, туфы 

Гпдротерма льные 
изменения 

вмещающих пород 

Онварцевание, 
аргиллизация 

Листвснитиаация, 
оиварцева ние, 

нnрбонатизация, 
аргиллизация 

Доломитизация, 
оннарцева f!ие, 
нальцитизitция, 

аргиллизация 

Оtшарцеnэние, 
иарбонатизация, 

аргилттизация 

Оиnарцевание, 
аргиллизация, 
баритизация 

Связь 
с магматизмом 

Отдаленная параге
нетичесиая с произ
водными глубинных 
подноровых основ
ных магм в зонах 

глубинных разломов 
и самостоятельными 
ма.'!Ь1ми интрузиями 

субщелочпых 
базальтоидов 

Парагенетичесная 
связь с вулианитами, 

производными 
главным образом 

андезита-базальто
вой формации 

ТА БЛИЦА 1 

Примеры месторо;идений 

Хайдариансиос, Средняя 
Азия 

Чаган-Узунсиое, Горный 
Алтай; 

Чоннойсиое, Средняя 
Азия; 

Тамnатнейсное, Северо-
Востон СССР 

Нью-Альмаден, США 

Анташснос, Горный Ал-
тяй; 

Сымапсное, Средняя Азия; 
Ваиьшань, Rитай; 
Идрин, Югославия 

Нинитовснос, Донбасс; 
Альмаден, Испания; 
Перевальное, Северо-За-

падный Rавназ 

Тер.чигхайс1<ос, Тува; 
Орлиногорсное, Салаир 

Чемпуринсное, Rамчат1<а; 
Опалит, США 

Узон, Апа11сль, Намчатна 

Бориут, Занарпатсная об -
ласть; Монте-Амиата, Итя -

лип 

быть включены некоторые месторождения Rавназа ,  Средней Азии , Юго-Восточ
ного Rитая. 

Rю< известно, руды ртутных месторождений отличаются довольно простым 
и устойчивым минеральным составом . Главным рудным минералом является 
киноварь , наиболее характерны и сопутствующими минералами - антимонит, 
реальгар , аурипигмент . Вместе с тем детальные минералого-геохимичесни0 
исследования позволяют выявитъ некоторые различия в составе и относитель
ном количестве второстепенных минералов и элементов-примесей и особенно 
в номплексе нерудных минералов, слагающих как руды , тан и тела гидротер
мально измененных вмещающих пород. Эти различия дают возможность раз
делить проявления ртутного оруденения на рудные формации и классифициро
вать ртутные месторождения на основе выделения ртутных формаций и мине
ральных типов . 

Выделение рудных формаций, субформаций и минеральных типов в данное 
время широко используется в нлассифинациях месторождений различного· 
состава - оловянных , молибденовых , золоторудных и др . В начестве рудных 
формаций (вслед за С .  С .  Смирновым, 1937 г . ) ,  обычно выделяются группы или 
природные ассоциации рудных месторождений близного минерального состава, 
принадлежащих к одному гене ичесному типу и образующихся в сходных 
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геологических условиях . "Учитываются структурные условия , литологический 
состав вмещающих пород , характер околорудных изменений, отношение ору
денения J{ проявлениям магматизма . Однако в основу систематики кладутся 
прежде всего признаки, связанные с особенностями строения самих место
рождений , и в первую очередь вещественный состав руд . 

Существует ряд схем систематики ртутных месторождений на формацион
ной основе , разработанных для отдельных рудных провинций , имеющих реги
ональный характер (Кузнецов , 1964; Кузнецов , Оболенский , Васильев , 1966; 

�, � 
10017 

) 

[L]з [QJ4 18•15 
IФФIВ ·1.& "19 �10 

Ш]о 
�ft 

Рис. 1. Схема размещения основных ртутнорудных районов мира. 
r - контуры глобальных ртутнорудных поясов: Средиземноморского, Центрально-Азиа1·с1<ого и Тихо
океанского; 2 - «внезоналыrые» месторождения ртути в пределах платформ; 3-11 - районы развития 
ртутных месторождений основных генетических и промышленных типов: 3 - кварц-хлорит-серицитового; 
4 - кварц-карбонатного; 5 - кварц-диккитового (здесь и далее ведущие и второстепенные); 6 - джасперо
идного; 7 - 1;арбонатного; 8 - лиственитового; 9 - карбонатно-полиаргиллитового; 10 - алунито-опа-

литового; 11 - травертинового 

Бабкин , 1968; Сидоренко , 1968 и др . ) .  Более общий характер имеет схема систе
матики ртутных месторождений СССР (Кузнецов , 1972) . С незначительными 
поправками она используется в данной работе . 

Месторождения ртути разделяются на: 1 )  собственно ртутные и 2) ком
плексные ртутьсодержащие , в которых ртуть является не главным компонен
том, а только примесью в рудах .  Практическое значение имеют главным образом 
месторождения первой группы . 

Ртутные месторождения есть основания разделять на две рудные форма
ции: 1) ртутную, в которую входят месторождения эпитермальной и телетер
мальной генетических групп , и 2) ртутную опалитовую , юшючающую группу 
вулканогенных месторождений. 
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Для ртутной формации характерный гJrавный рудный минерал - киноварь; 
второстепенные - антимонит , реальгар, аурипигмент ; нерудные - карбонаты , 
нварц, флюорит , барит . Около рудные гидротермальные изменения - окрем
нение, а ргиллизация, доломитизс ция , ба ритизация . 

Ртутная опалитовая формация отличается более сложным минеральным 
составом руд. Кроме обычных -- :киновари , антимонита , реальгара, аурипиг
мента , метациннабарита - здес�. неред:ки сульфосоли серебра , серебристое 
зодото, сфалерит, халькопирит . В числе нерудных характерны опал , алунит, 
:каолинит, гипс, сера , барит, галлуазит, цеолиты , твердые углеводороды типа 
антрансолита . Околорудные изменения вмещающих пород - опалитизация , 
аргиллизация , алунитиЗация, адуляризация . 

По особенностям минерального состава руд и относительно повышенному 
содержанию в рудах сурьмы и ышьяна обе формации могут быть разделены 
на субформации: собственно тутную , сурьмяно-ртутную и мышья:ково
ртутную . 

Кроме того , по особенностям состава руд, главным образом по составу 
норудных минералов, выделяются минеральные типы месторождений и руд . 

В составе р т у т н о й ф о р м а ц и и выделяются следующие минераль
ные типы . 

Кварц-флюорит-киноварный (джаспероидный) тип . Представителями этого 
типа являются Хайдарнанс:кое, аувайс:кое и ряд других месторождений Сред
пеазиатс:кой рудной провинции . Для них хара:ктерно предрудное о:кремнение 
вмещающих пород, главным образом известня:ков с образованием так называ
емых джаспероидов . Характерно присутствие в рудах значительного :количе
ства флюорита . Рудными телами являются субпласа'овые залежи джаспероид
ных бре:кчий, формирующихся в сводовых частях антиклиналей под э1<раном 
глинистых сланцев , а также се:кущие тела в трещинных зонах .  Главные рудные. 
:минералы - киноварь и антим нит, второстепенные - пирит, арсенопирит, 
блеклые руды , гетчелит , ливингстонит , галенит , сфалерит, реальгар ,  
аурипигм·ент . 

М агнезиально-карбонатно-киповарный (лиственитовый) тип. Типовые ме
сторождения - Чаган-Узунское в Горном Алтае, Чазадырс:кое в Туве , Чон
�;ойсное в Средней Азии , Тамватнейское в Корякс:ко-Камчатс:кой провинции, 
Нью-Альмаден в Калифорнии ( США) . Рудами месторождений этого типа 
являются минерализованные апосерпентинитовые листвениты, основные эффу
зивные породы , песчаники, известняки.  Гидротермальные изменения - листве
нитизация , доломитизация , о:кварцевание, аргиллизация . В составе руд наряду 
с обычными рудными минералами - :киноварью, антимонитом и реальгаром -
встречаются миллерит, герсдорфит , полидимит, линнеит , а из нерудных -
доломит, анкерит , брейнерит , кварц. Форма рудных тел - линзовидные залежи 
в зонах региональных разломов, нередко под э:кранами. Характерны большая 
протяженность рудных тел по простиранию и падению, наличие рудных столбов . 
Месторождения этого типа размещаются вдоль зон глубинных разломов и свя
занных с последними серпентин:итовых поясов . 

Карбонатно-киноварный тu.п. Представителями этого типа являются 
А1<ташское месторождение в Гор ом Алтае, Сымапское месторождение в Сред
ней Азии , месторождения типа Ваньшань в Китае, Идрия в Югославии, Гуит
цуно в Ме:кси:ке .  Месторождения ло:кализуются в :карбонатных толщах . Рудныо 
минералы - обычные для ртутной формации, нерудные представлены :каль:
цитом, доломитом, кварцем . Харантерны поднадвиговые субпластовые место
рождения , нередно весьма значительные . 
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Кварц-диккит-киноварный тип . Месторождения этого типа формируются 
в породах алюмосиликатного состава - песчаниках и глинистых сланцах, 
характерных для терригенных геосинклиналей или краевых прогибов . Мине
ральный состав руд отличается резким преобладанием киновари при весьма 
незначительном участии антимонита и других рудных минералов . Среди не
рудных минералов наиболее характерны 1шарц и особенно ДИЮ{ИТ . О1{олорудные 
изменения - аргиллизация , окварцевание . К этому типу относятся и;=1вестное 
Никитовское месторождение в Донецкой провинции, Перевальное, Сахалинс1{ое 
и другие месторождения Северо-Западного Кавказа ,  Западно-ПаJ1янское место
рождение на Чукотке и ,  по-видимому , известное месторождение Альмаден 
в Испании . 

Барит-киноварный тип . В этот тип выделяются месторождения , в составе 
руд которых присутствует в нначительных количествах барит , а 01щлорудные 
изменения вмещающих пород, обычно вулканитов основного и среднего состава ,  
выражаются н е  только в окварцевании и аргиллизации , но и в баритизации . 

Типичные представители - месторождения Терлигхайское в Туве и ОрJ1ино
горс1{ое в Салаирском кряже (Алтае-Саянская рудная провинция) . 

В составе о п а л и т о в о й р т у т н о й ф о р м а ц и и выделяются 
минеральные типы: 1 )  опалито-киноварный (месторождения Опалит , США; 
Чемпуринское , Камчатка) ;  2) травертиновый (Узон и Апапель , Камчатка) ;  
3) кварцдюшит-киноварный (месторождения Вышковского района в Закар
патской области) . 

Комплексные ртутьсодержащие месторождения , в которых ртуть является 
второстепенным компонентом, относятся к следующим рудным формациям : 
а) сурьмяной (антимонитовой , кварц-флюорит-антимонитовой) формации 
(месторождение Кадамджай) ; б) мышьяковой (реальгар-аурипигментовой) фор-
мации (месторождения Лухуми, Дари-Даг на Кавказе и др . ) .  

· 

Ртутная , опалитовая ртутная , сурьмяная и мышьяковая (реальгар-аури
пигментовая) формации нередко ассоциируют , обнаруживая парагенетические 
связи , и образуют мышьяково-сурьмяно-ртутный р у д н ы й  к о м  п л  е к с ,  
который может рассматриваться как генетический ряд рудных формаций. 

Ртутьсодержащие руды известны в месторождениях ,  принадлежащих 
к другим рудным формациям: ртутно-сурьмяно-вольфрамовой, золото-серебря
ной , свинцово-циюювой и барит-полиметаллической , сульфидно-касситерито
вой. Практическое значение их в отношении ртути невелико. 

2. Структурные типы ртутных месторождений 

Структурные особенности ртутных месторождений рассмотрены в ряде 
работ . А. В .  Королев (1947) предложил морфогенетическую классифю{ацию 
рудных тел ртутных :месторождений Средней Азии, подразделив их на три 
группы: согласные, секущие и структуры контактов . В .  И. Смирнов (1947) 
при описании ртутных месторождений Средней Азии наметил две структурно
морфологичес1ше группы: 1 )  межформационные пластовые и 2) трещинные 
гнездовые месторождения . Рассматривая геолого-структурные особенности 
ртутных месторождений мира, В .  И. Смирнов и Л .  М .  Рыженко ( 1958) выде
лили: а) пластовые структуры , б) зоны надвигов и линейные зоны дробления, 
в) одиночные тектоничес1ше трещины и г) локальные структуры разного проис
хождения . 

Вопросам геолого-структурной систематики посвящен ряд работ В .  П .  Фе
дорчука (1961-1964 гг .) , в которых предлагается разделение ртутно-сурьмяных 
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месторождений на следующие три главные структурно-морфологические 
группы: жильные , пластовые , контактовые . 

В предлагаемой ниже стру1{турной систематике ртутных месторождений 
за основу взята классификация В .  И .  Смирнова и Л .  М .  Рыженко (1958) , 
дополненная новыми данными , олученными за последние годы при изучении 
ртутных месторождений. 

Пластовые и пластообразные структуры. Особенностью рудоносности 
пластообразных структур является приуроченность главной массы оруденения 
к определенным благоприятным для рудоотложения горизонтам пород. Это 
пачки песчаников среди сланцев , прослои доломитов среди известняков , иногда 
пачки грубослоистых и массивных известняков среди слоистых их разностей. 

По структурной обстановке и особенностям тектонических деформаций 
намечаются три главные позиции оруденения : в шарнирах антиклинальных 
складок , секущихся разломами; на крыльях складок, осложненных разрыв
ными нарушениями; на пересече·ffиях благоприятных для оруденения пластов 
с рудоконтролирующими разломами. 

1 .  В первой позиции образуются значительные по масштабам ртутные 
месторождения , приуроченные реимущественно к терригеннО-I{арбонатным 
и карбонатным компле1{сам . В локализации ртутного оруденения велю{а роль 
фактора дробления и расслоения пород в осевой части антиклинали . На боль
шинстве месторождений отчетливо проявлено экранирование рудовмещающего 
горизонта перекрывающими сланцами или другими менее проницаемыми поро
дами . Обычно это монометальны ртутные и отчасти комплексные ртути о-сурь
мяные месторождения . Ведущими: морфогенетическими типами залежей мине
рализованных пород и рудных тел являются пластообразные и линзообразные . 
На некоторых месторождениях втого типа значительную роль играют жило
образные рудные тела . R рассматриваемому типу относятся Хайдаркан и другие 
месторождения Средней Азии, Хуанкавелика в Перу , Марипоза и Чизос в США, 
Ваньшань в Китае и др . 

2 .  Ртутные месторождения на крыльях складок , осложненных разломами , 
распространены значительно рея;е предьrдущих и по масштабу они , как пра
вило , невелики . По минеральному составу месторождения чаще всего киновар
ные и реже комплексные антимонит-киноварные. Рудовмещающие породы -
известняки и доломиты , нередко перекрытые сланцами. Преобладающее моно
клинальное залегание пород обусловило слабую роль экранирования при 
рудообразовании .  Ведущий структурный фактор рудолокализации - дробление 
вдоль плоскостей разломов и отчасти расслоение пород. Наиболее распростра
ненными морфологичеСJ{ИМИ типами тел гидротермально измененных рудо
вмещающих пород и рудных тел fшляются линзы и жилы . В отдельных :место
рождениях на пересечении двух и: более разломов возникали тела столбообраз
ной формы. R этому типу могут быть отнесены месторождения Чаувайское ,  
Охна , Ташбулак в Средней Азии и др . 

3 .  Ртутные месторождения , сформировавшиеся на пересечении благо
приятных для оруденения пластов с рудоносными разломами. В таких позициях 
наибольший интерес представляет пересечение рудоносным разломом относи
тельно хрущ,ого пласта , сопровождаемое не только широким развитием текто
нических деформаций - дробления и расслоения , но и нередко экранированием 
рудоносных растворов сланцами , перекрывающими относительно хрупкие 
породы . Состав рудных тел обычно монометальный , представлен киноварными 
рудами . По морфологии среди руд ых тел преобладают пласто- и линзообразные 
тела , реже жилы и гнезда . Месторождения значительны по масштабу и с богатыми 
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рудами. К этому типу могут быть отнесены Альмаден (Испания) ,  Никитовсное 
и Пламенное (СССР) и др . Близка I{ нему и рудоконтролирующая струк
тура месторождения Монте-Амиата (Италия) , где главное оруденение приуро
чено к бре�{чированным разностям грубослоистых известнюшв в местах пере
сечения их разломами . 

Зоны надвигов и линейные зоны дробления вдоль разломов. Структурные 
позиции надвиговых структур и разрывных нарушений типа взбросов и сбросов 
и сдвигов характеризуются развитием тектонических деформаций , связанных 
с разломами . В этой позиции встречаются разные по масштабам ртутные рудо
проявления и :месторождения . Вмещающие породы представлены терригенными , 
терригенно-вулканогенными и терригенно-ка рбонатными образованиями . 

По особенностям геолого-структурной обстановки в данной группе могут 
быть намечены такие позиции , определяющие структурный тип месторождения : 
лежачий бок надвига , непосредственно под надвиговой поверхностью (пло
скостью) ;  висячий бок надвига и зона дробления вдоль плос1<0сти разрыва ;  
участки дробления и системы трещин , развитые в благоприятных позициях 
в зоне разлома (сбросы и сброса-сдвиги); отдельные трещины . 

4 .  В лежачем боку под плоскостью надвига брекчирование и :минерализа
ция развиваются преимущественно по трещинам оперения . В размещении 
рудных тел заметна экранирующая роль глинок трения . Рудные тела предста
влены линзообразными, столбообразными , реже жильными формами (Верхне
убинское и Тибское месторождения на Северном Кавказе,  Кончоч в Средней 
Азии , Турица в Закарпатье и др .) . 

5 .  Структурная позиция в висячем боку надвига характерна для ртутных 
месторождений, залегающих среди терригенных , терригенно-вулканогенных 
и терригенно-карбонатных пород. Особенно благоприятны случаи , когда пло
сность надвига пересенает горизонты относительно хрупких пород. Ведущими 
процессами , способствующими лонализации рудных тел , являются дробление 
и расслоение пород , обусловленные подвижками по надвигу . Преобладают руд
ные тела JIИнзообраюfой , реже столба- и жилообразной формы (Идрия в Юго
славии; Сымапское,  Ахейское и др . в СССР) . 

6 .  Структурная позиция ртутного оруденения в зонах дробления и трещи
новатости , развитых в разломах типа сбросов и сброса-сдвигов , характери
зуется большим числом мелких и средних объектов . Они известны во всех типах 
пород: терригенных , терригенно-вулканогенных , .карбонатных и интрузивных .  
Ведущим рудоконтролирующим фактором служит дробление пород в местах 
сближений, пересечений или искривлений рудоносных разломов . По составу 
преобладают монометальные месторождения , а по форме - жильные и 
гнездообразные тела (Сарыташ, Карасу , Ташбулак в Средней Азии и др . ) .  

7 .  Ртутные рудные тела и мелкие месторождения в отдельных жилах или 
минера;1изованных тектонических трещинах преимущественно развиты в тер
ригенных , терригенно-вулканогенных и вулнаногенных комплексах . По со
ставу это монометальные киноварные руды с нальцитом , анкеритом и реже 
нварцем . Ведущим фактором лонализации оруденения является повторное 
приотирывание трещин и связанное с ним: дробление бо1{овых пород. Рудные 
тела представляют собой участни жил , обогащенные ниноварью (Коттербах 
в Венгрии; Верхнеубинское , Куршурли , Шунк в СССР) . 

Сложные структуры. В эту группу входят месторождения, условия лока
лизации ноторых определяются сочетанием разнотипных стру1{тур . Выделяются 
месторождения: в разломах глубоного заложения , сопровождаемых телами 
ультраосновных и основных пород; в разломах и трещинах , се�{ущих штони 
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и дайки и их контакты; в ву канических каналах и связанных с ними 
разломах; в структурах обрушения и проседания пород. 

8. Зоны дробления и дислон.аций в разломах , сопровождаемых телами 
ультраосновных пород , проявляются обычно вдоль конта1,тов этих пород с тер
ригенными и вулканогенно-терриrенными толщами . Ртутное оруденение пред
ставлено преимущественно киноварью и связанными с ней карбонатно-магне
зиальными минеральными ассоци циям:и . Ведущими структурами в локализа
ции рудных тел являются зоны дробления и расслоения пород в благоприятной 
позиции , обычно "В местах исR ривления плоскости рудо контролирующего 
разлома или сопряжения его с более ·мелкими разрывами . По морфологии 
среди рудных тел преобла;rrают линзовидные формы, реже жилы и гнезда (Нью
Альмаден в США; Чаган--Узунсное и Чоннойсное в СССР и др . ) .  

9 .  Струнтурная позиция в разломах и трещинах , сенущих интрузивные 
штоки и дайни. харан.терна для многих районов . В такой позиции известны 
мелкие и средние по масштабам месторождения , представленные монометаль
ными киноварными рудами . Тако. ы ,  в частности , Ред-Девил на Аляске и Мак
рателла н а  Кавназе . Это небольшие рудные жилы или гнезда в дайнах среди 
терригенных и терригенно-вуЛI,ююгенных пород . 

10 .  Стру1,турная позиция в разрывных нарушениях,  связанных с вулкани
ческими J{аналами , характерна для ряда ртутных рудопроявлений и месторо
ждений в областях развития современных термальных источников (Чемпурин
сное , Сульфур-Бенк и др . ) . Месторождение Сульфур-Бенк является достаточно 
нрупным объентом рассматриваемого структурного типа (Д. -Уайт , С .  Роберт
сон , 1962 г . ) .  К зоне рудоносного разлома здесь приурочены современные тер
мальные источнини с сопутствующим им гидротермальным изменением пород 
и отложением киновари . 

1 1 .  Карстовые полости и связанные с ними структуры обрушения служат 
характерной позицией для таких месторождений, как Терлингуа в США, где , 
кан отмечают Р .  Йетс и Г .  Томсон (Yates , Thompson, 1959) , рудная брекчия , 
содержащая гнезда Rиновари , в полняет :карстовую воронку в известняках 
мелового возраста . 

Главные ртутные объекты формировались только в четырех из перечислен
ных выше 1 1  позиций: 1) в местах пересечения благоприятных для оруденения 
литологических горизонтов рудоконтролирующи:ми разломами (Альмаден , 
Монте-Амиата , Никитовс:кое) ; 2) в шарнирах антиклинальных складок , ослож
ненных рудо:контролирующи:ми разломами (Хайдарнан, Ваньшань) ;  3) в зонах 
надвигов (Идрия , Рас Эль-Ма,  Кончоч, Анташс:кое и др . ) ;  4) в зонах дробления 
и дислокаций вдоль разломов , со ровождае:мых телами ультраосновных и основ
ных интрузий (Нью-Альмаден , Чон:койс:кое, Чаган--Узунское и др .) . 

3. Промышленные типы ртутных месторождений 

Многообразие существующих :классификационных схем ртутных место
рождений обусловливается в первую очередь различным их назначением . Та:к , 
на стадии детальной эксплуатационной разведки главная задача заключается 
в геометризации промышленных рудных тел , подлежащих выемке. Этому тре
бованию наиболее полно удовлетворяют :классификации, основывающиеся 
на таком ведущем признаке ,  :ка:к морфология рудных тел . В соответствии с этим 
критерием В .  М .  Крейтер (1960, 1961 гг .) выделяет два промышленных типа 
ртутных руд: 1 )  пластообразныо тела и :крупные неправильных очертаний 
залежи и 2) трещинные жилы, мешше гнезда и брекчированные зоны . 
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В последние годы наблюдается стремление к выделению типов месторожде
ний, в названиях которых были бы синтезированы представления об основных 
оценочных их критериях как с чисто генетических , так и с геолого-экономи
чес1шх (промышленных) позиций. Эта тенденция особенно четRо наметилась 
применительно к месторождениям спорного генезиса, на происхождение кото
рых пока нет единой точRи зрения . В классификации В .  И .  Смирнова (1969) 
к такого рода промышленно-генетическим типам относятся месторождения пяти 
групп: пегматитовой, карбонатитовой , скарновой, альбитито-грейзеновой и RОЛ
чеданной . 

В отношении ртутных месторождений наметилась такая же тенденция : 
стремлеf!Ие к выделению типов , объединяемых общностью состава рудовмеща
ющих гидротермально измененных пород, что обусловлено сходными условиями 
формирования (однотипность разрезов и близость физико-химических параме
тров рудогенерирующих растворов и др .) . Так , например , под термином «опа
литовый ТИП>) понимается строго определенный комплекс оценочных призна
ков - от представлений о генезисе (во многом спорных) и тектоно-металло
генической позиции до формы и вероятных масштабов отдельных месторожде
ний . Такими же емкими являются и другие, также давно уRоренившиеся 
применительно к ряду промышленных ртутных месторождений понятия -
джаспероидный, лиственитовый и другие типы . 

Видимо , за определенными группами ртутных месторождений целесо
образно закрепить исторически складывающиеся названия, придав им про
мышленное звучание . Это даст возможность использовать обобщенные особен
ности месторождений (с присущими им усредненными параметрами) каждого 
из выделенных промышленно-генетических типов для прогнозирования и 
оценки вновь выявленных месторождений на всех стадиях их изучения и раз
ведки (табл . 2) . 

По масштабам добычи и составу руд эксплуатировавшиеся месторождения 
могут быть разделены на три неравнозначные группы: 1 )  небольшие - до сред
них , обычно с комплексными многокомпонентными рудами , 2) средние и круп
ные - до уникальных , чаще всего монометальные,  3) небольшие ртутьсодер
жащие. из которых ртуть добывается попутно . 

Плутоногенные месторождения. М е с т о р о ж д е н и я к в а р ц - х л о -
р и т - с е р и ц и т о в о г о т и п а обычно представлены системами суб
па раллельных крутопадающих жил , контролирующихся ,Разрывными нару
шениями сброса-сдвигового характера . Вмещающие породы - чаще всего 
метаморфизованные сланцы. Жилы небольшие - до первых сотен метров по 
простиранию и столько же по падению, при мощности до 1 - 2  м .  Отличаются 
четко выраженной вертикальной зональностью . Ртутные минералы - киноварь 
и ртутьсодержащие блеклые руды (до шватцита включительно) - концентри
руются на верхних горизонтах жил , в интервале 0-150 м, редко до 200-
300 м .  Месторождения большей частью комплеRсные или же ртутьсодержащие . 
Это - кварц-киноварные золотосодержащие жилы Южной Афршш, -YpaJia 
и Забайкалья, шеелит-антимонитовые с золотом и шватцитом жильные место
рождения Южного Rитая (Воси , Сиань и др . ) ,  ртутно-вольфрам-мышьяковые 
(в виде арсенопирита) месторождения Турции , системы ртутно-медно-поJш
металлических жил Рудных гор и Северной Африни (Бир-Бени-Салах и др . ) ,  
ртутно-золото-серебряные сложно ветвящиеся жильные образования Румынии 
и Мексики, медно-ртутные месторождения Чили, ртутно-баритовые жилы Север
ной Африки и др . 
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чаются от предыдущих средой рудолокализации: последняя представлена 
мощными толщами пород карбонатного состава,  что предопределяет характер 
их околорудного изменения (карбопатизация , осветление , перекристаллизация , 
дебитумипизация и локально -- окварцевапие,  баритизация, флюоритизация) 
и особенности морфологии руд ых тел . Месторождения этого типа менее вы
держаны па глубину и отличаются менее четкой зональностью по вертикали . 
Форма рудных тел - субсогласные и секущие метасоматические залежи, 
иногда штокверки; линейные жилы с резкими зальбандами встречаются редко . 
Выделяются небольшие собственно ртутные (киноварные) жильные тела (Кар
паты) , средние по размерам ртутьсодержащие (в виде блеклых руд) полисуль
фидные (свипцово-цинновые с ееребром) штокверки (Тепар в Средней Азии 
и др.) и крупные внутриформациопные залежи ртутьсодержащих медных руд 
(Гортдрам в Ирландии , некоторые месторождения Чили и др . ) .  

Телетермальные месторождения. М е с т  о р о ж д е н  и я к в а р  ц -
д и к  к и т  о в о г о  т и п  а ,  одного из наиболее перспективных , характерны 
только для тектонических зон , основу разреза которых составляют породы 
терригенного комплекса . Ведущим типоморфным жильным минералом место
рождений этого типа является диккит , тесно ассоциирующий с кварцем , реже 
с пиритом и карбонатами . Количественные соотношения главных минералов -
диюшта и кварца - могут колебаться в значительных пределах . В одних 
случаях диккит слагает основную часть жильной массы , являясь одновременно 
и ведущим компонентом зон около рудного изменения (Сахалинское на Кавказе) , 
в других главной нерудпой составляющей будет кварц (Альмадеп , Никитов
ское) . Тем пе менее присутствие диккита обязательно : в отличие от других гли
нистых минералов (гидрослюда , монотермит , пакрит , каолинит, монтморилло
нит и др .) , будучи наиболее стабильным, диккит является надежным индикато
ром глубинности условий образования и свидетельствует о значительном (более 
1 200 м) вертикальном размахе рудоотложепия . Признаков вертикальной зо
нальности при этом обычно не наблюдается - пи по минералогическим ассо
циациям (кроме главного рудного минерала - киновари , чаще всего кристал
лической, в рудах иногда присутствуют антимонит и арсенопирит) , ни по набору 
элементов-примесей (мышьяк , медь , цинк) .  

Месторождения кварц-диккитового типа формируются обычно в спокойных 
тектоничесЕих условиях,  тяготея , как правило , к зонам активизации платформ 
(Донбасс , Испания) ,  а также 1< периферическим частям жестких массивов 
(Западно-Верхоянская зона Яку·rии) и геосинклинальных зон (Северный Кав
каз , Чукотка , Корякское нагорь , Аляска) , отличающимся развитием сравни
тельно пологих складчатых структур , практически лишенных интрузивных 
образований. 

По многообразию структурно-морфологических форм :месторождения кварц
диккитового типа заметно выделяются на фоне других групп . Как и для осталь
ных трех типов телетермальных месторождений , для них характерно струк
турно-морфологическое несоответствие рудных тел и вмещающих их горизонтов 
(зон , блоков) гидротермально измененных пород. По форме последних место
рождения описываемого типа м гут быть подразделены на четыре группы: 
1 )  согласно-пластообразные ;  2) штокверЕо- или столбообразные ; 3) жильно
секущие; 4) контактово-столбообразные (рис. 2) . 

М е с т о р о ж д е н и я д *' а с п е р о и д н о г о т и п а формируются 
в условиях завершенной складча ·ости в пределах геосинклинальных областей 
(Тянь-Шань , Центральная Америка) и зон антивизации платформ (Южный 
Rитай) , не обнаруживая пространственной связи с прояВJrениями магмати зма . 
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Промышленные 
типы 

1 .  Н 1ш рц-хло
рит-серицито

вый 

2. Нnарц
иарбонатный 

3 .  Н n ар ц
дюшитовый 

1, . Дшасперо
идный 

5 .  На рбонат
н ый 
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ПРОМЫШЛЕ Н Н Ы Е  ТИП Ы  ЭIIДОГ Е l l Н Ы Х  РТУТН Ы Х  МЕСТОРОЖДЕ Н И Й  

Р удовмсщающие породы 

Мстам орфизованныс сланцы 

Породы терригенно-эффузиnного 
или нарбонатного н оМПJ1енсов 

Выдершанныс горизонты песча
ников в м ощных толщах тсрриген
ных нород 

Толщи СJюншо псрсслаивающих
сн терригсн ных 11ород 

То же, но с преобладанием слан
цев 

То ;ке, но с силлами основных 
пород и системами секущих даен 
диабазово1'0 порфирита 

З она нонтанта извсстнлнов и пе
ренрьшающих их сланцев 

Доломиты, обычно мергеJшстые 
слоистые 

Струнтурные типы рудоло1< ализующих заJ1с
шсй гидротсрмально изменен ных пород 

и зюшюченных в них рудных тел 

Сснущие, существенно нварцсвые тнлы 

('енущис, преимущественно нарбонатныс 
щ11лы, нонтантовые и слтю1ые мсщ- и nну
триформационные залещи 

Сло;нные пласто- и плащео'iразные зале
;ни н в а рцитов в песчанинах, тяготеющие 
к сводовым частям н уполоnидных сю1адон, 
uсло;кненных разломами 

Штонвернообразныс и трубчатые тc.nn 
кnарц-ди1шитовых бренчий, связанные с зо
нами массового д ообленип на перегибах 
нрыльев снладон и вдоль перссе,�ения разло
мов 

Сенущис. слабоминерализованные зоны 
дробJюния (линейные) в песчанинах и сланцах 

Линзы и столбы в местя.х псрессченип сил
лов и дасн газломами 

СJюашыс седловидные мс1нформационныс 
залснш дшаспсроидов, Jюкализующиесп 
в сводовых частях 11уп0Jювидных снJ.адон ,  
осло1к нснпых разломами; нонтролир уютсп 
струнтурами энранирования 

1 .  Внутриформационныс залети полосча
тых осветленных доломитов, приуроченные 
и местам изгиба мононлиналей; нонтроли
руются струнтурами внутриформационного 
раССJIОСНИЯ 

2 .  Сенущие нарбонатные шилы и сло;нные 
зоны дробленил 

Примеры месторощдс1111ii 

Баруп-Шивсинсное, З а байнаJ1ьс; 
nоси, :К Н Р ;  
Гюмюшлср и Дудас, Турция 

Ильдинансное, Забайнальс; 
Тагит, Северная Африка; 
Тепа р, Средняя Азип; 
Гортдрам, Ирландип; 
Дшебель-Адша, Тунис 

Нинитовсное, Донбасс; 
Альмаден, Испания 

3ападпо-ПаJ1пнснос, Чунотна 

3 веадочна ,  Янутин; 
Оут-Хилл и мансанита, США 

Аnадхарсиое, Абхазия;  
Рсд-Дсвил , Аллена 

Хайдарнан и Чаувайr.нос, Срсд
нлп Азип; 

ХуаннансJiи н а ,  Перу 

Адыраноу и Нарасу, Срсднлл 
А зин ;  

.Лсво-Санындтинснос, Я н у тил;  
Еленовское, Приазовье; 
В аньшань, :К Н Р 

Сымапсное, Срсдння Азия; 
Цзлоли, Н Н Р  
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6 .  :тиственито
вый 

7 .  Нарбоиатно
полиn рrиллито

вый 

8. Алушrт
опалитовый 

9 . Травертино
вый 
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Осложненные разломами зоны 
контакто11 серпентинизированных 
гипербазитов с nрорываемыми ими 
толщами терригенных пород 

Слuшно черсдующиесл пачюr 
карбонатных и терригенных пород, 
залсгающr<с в виде тентоничесних 
чешуй 

·-

Мсрrслистые долоы�ты 

H rtcJrыe эффузивы, т уфы и�тсрри-
!'е1111ыс от;rо;1�сrпнr, :нроvва1н1ьн.; 
неннами субвулнанов 

Тсрригснно-эффузивные толщи 

глинистые породы, прорв:ншыс 
штанами гипабиссалыrых пород 
кислого и среднего coc·rana 

Эффузивно-терригенные толщи, 
прорванные ненками нислых суб
вулнаничсских пород 

Нислые эффузивы с 
и ГJ-�инистыми сланцами 

Эффузивпо-терригенныс 
и глинистые осадни 

туфами 

толщи 

Нарбонатные породы, раскарсто
nанные 

Гне:ща, СJЮ>ю1ыс зоны дроблснин вдоль 
раэломоu, штонuсрки u ндрах сшатых анти
клиналей 

Нрутопадающие столбы, линзообр;�зные 
и плащсоf'iразные залежи лиственитов, реже 
секущие кварц-карбонатные жилы 

С.полшыс плаще- и линзообразныс залежи 
богатых руд о аргиллизирооанных породах 
под гJrинистым знраном, усиленным пологими 
чсшуйча ты ми надвигами 

Р удные столбы и nн утриформационные 
залсши u «нропаренных» доломитах (полос
чатых мраморах) 

Мсжформационныс залсши аргиллизирован
ных nopvд ь эффу зивал и с.пuтньrе минсvа
лизованныс зоны дробления 

Системы СJIОшно ветвящихся шиJ1 и зон 
дробления в аргиллизированных породах 

Н о нтактооые плаще- и линзообразные за
леши, штонuерю1 и �нилы, связанные с апи
нальными час·rнми штанов и неннов субвул
каничсских пород (под ГJrинистым энраном) 

Гриnообразные залсши опалитов нблизи 
нскноu, а также в местах пересеченил разло
мов 

Б11рксу, Средняя Азип 

Чонкойское, Средня я  Азия; 
Агятаrсное, Закавказье; 
Чаган-Узунское, Горный Алтай ; 
Нью-АJrьмаден, Н ь ю-Идрия, 

Н оксвилл, США 

Идрил, Югославия; 
Рас ЭJ1ь-Ма , Ссвсриал Африка 

Алтыаул, Средняя Азил; 
Даньчшай, Н Н Р  

Пламенное, Чунотка; 
М:онтс-Амиата, И11алин 

Лансное, Приамурье; 
Итомука, Я пония 

Боркут и Большой Шалн, 
нарпатье 

Чемпуринснос, Намчатна; 
ОпаJ!ИТ, США 

З а -

Слолшо nетnлщиеся ншлы и гнезда n поло- 1 Гушсай 
гих зален;ах диаспор-наолинит-ал)•Jштовых Азип 
пород 

и Аксагата, Срсднля 

1 .  Пологие грибообразные залежи наолини
зироnаннь.х пород, формирующиесл nбJrизи 
зеркала грунтовых вод у nыходов термаль
ных источнииов 

2. Сенущие шильные и трубчатые тела опа
литов, связанные с вьшодными наналами 
термальных источнинnв 

Воронкооfiразные, штонообразные и труб
чатые, а тан:жс жильные Тf'Ла иарбонатных 
травертинов , ассоциирующие со струнтурами 
нарстового растворенин (ндоль разломоо) 

Апапель, н:амчатна; 
Сульфур-Бепн и 

Спринrс, США 
Сульфур-

Паскуча, Среднял Азил; 
Чн;сшуйцзин, Н Н Р  

Тсрлингуа , США; 
Арчман, Н опетдаг 



Главной отличительной особенностью месторождений этого типа является 
ведущая роль структур экранирования : основная масса ртутного оруденения 
тяготеет к более или менее выдержанным горизонтам джаспероидов , формиру
ющихся метаеоматическим путем в сводовых частях куполовидных складо1{ 
в зоне контакта известняков и перекрывающих их (экранирующих) сланцев 
(рис . 3 ) .  

Мощность и морфология джаспероидных залежей определяются хара�{тером 
разреза и степенью интенсивности процесса рудообразования; наиболее опти
мальным является случай трехчленного разреза :  сланцы - известняки -

1 

Рис. 2. Обобщенный разрез, характери
зующий геолого-структурную позицию 
ртутных месторождений кварц-диккитового 
типа, локализующихся в мощных толщах 
терригенных пород в связи с горизонтами 

песчаников. 
1 - сланцы; 2 - пес<1аннки; 3 - рудоuодводя 
щий разлом; 4 - рудорасuределяющие (а) и ру
долокализующие (6) нарушения; 5 - многоярус
ные согласные залежи эиранирования в сводовых 
частях куполовидных брахискладок и на пере
гибах нрыла антиклинали; 6 - согласные внутри
формационные линзообразные залежи в песча
никах на крыле антиклинали; 7 - зоны рассеян
ной минерализации в висячем боку горизонтов 
песчанинов - в месте перегиба крыла антикли
нали; 8 - минерализоваиные тела сланцеnо-пес
чаниновых бренчий, развивающихся вдоль зон 
рудоподводящих разломов, осложняющих нрыло 
рудолонализующей антиклинали; 9 - бога'ГЬ!е 
секущие ншлы, выполняющие приоткры'ГЫе тре
щины, оперяющие в песчаниках сводовой части 
антиклинали зону основного разлома; 10 - ана
логичные, но менее бога'ГЬ!е жилы в сланцах; 
11 - штокверкообразные тела в трещиноватых 
сланцах апикальной части сжатой антиклинали; 
12 - нруnные штонверни, связанные с блоками 
бренчированных сланцев над перегибом нрыла 
антиклинали, осложненном разломами; 13 -

штокверкообразные тела в ядерных частях сжа
тых антиклиналей; 14 - зоны рассеянной мине
рализации в лежачем бону рудоподводящего 

разлома 

сланцы , при условии , что средний член разреза - толща карбонатных пород -
достаточно выдержан и значителен по мощности (не менее 300-500 м) . Кос
венным критерием интенсивности процесса может служить количество кремне
зема , заимствуемого рудогенерирующими растворами из нижележащих слан
цевых толщ и идущего затем на образование джаспероидных залежей . Общая 
масса перемещенного таким образом кремнезема достигает иногда многих 
десятков миллионов тонн (Хайдаркан) . 

Морфологичес1ш тела рудовмещающих джаспероидов представляют собой 
мощные (до 40 м) пластообразные залежи сливных кварцитовидных пород 
(Главное поле Хайдаркана) , седло- и плащеобразные залежи в сводовых частях 
многогорбых складок (Восточный участок Хайдаркана) , прерывистые гори
зонты неравномерно окварцованных массивных известняков на крыльях анти-
1шинальных структур (Чаувайское) , сложно ветвящиеся залежи в неравно
мерно окварцованных (вдоль разломов) известняках (Северо-Восточный 
и Южно-Плавиковогорс:кий участ:ки Хайдар:кана) , што:квер:кообразные тела 
кварц-известняково-кальцитовых бре:кчий в ядерных частях сжатых антикли
нальных с1шадок (Промежуточное поле) и др . 
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Кроме монометальных ртут ых выделяются комплексньiе ртутно-сурьмя
ные месторождения , подразделяющиеся на две резко различные подгруппы: 
в одной комплексность обусловл. вается наложением киноварной минерализа
ции на более раннюю антимонитовую (Северо-Плавиковогорский участОI{) , 

Hg(Zn,GaF2) нg(Sb,CaF2,As,Zn,Pь) Hg ,  Sb, As,CaF2 (Se,Zn ,РЬ, Cu,SnJ 

Б 

c=J1 �2 �з ��ч CSS]s 
[SS]в lli]7 /=�== /в �g �10 �t1 �12 

Рис. 3. Обобщенный поперечный разрез через осложненную взбросо-надвигами много
горбую антиклиналь, в пределах котl)рой локализуются комплексные ртутно-сурьмяные 

месторождения джаспероидного типа. 
1 - 4  - вмещающие породы; 1 - тсрригснные комплексы перекрывающих и подстилающих толщ, 2 - основ
ная рудовмещающая толща чисто карбонатных пород, 3 - то же, но с пропластками сланцев, песчаников 
и конглоыератов , 4 - то же, с преимуществе1шым развитием роговиков; 5-8 - тектонические нарушения; 
5 - крупные взбросо-надвиги, б - крупные сбросы, 7 - малоамплитудные трещины скола, 8 - зоны 
внутриформационного расслоения в слоистых доломитах; 9-12 - характер распределения оруденения: 
9 - субсогласные залежи ртутных руд в ме;нформационных, главным образоы под сланцевым экраном, 
горизонтах джаспероидов, 10 - штокверкооfiразные тела в дробленых известняках,  приуроченные к ядер
ным частям сжатых антиклиналей, 11 - то же, но в других геолого-структурных позициях,  12 - секущие 
минерализованные зоны дробления. Типичные геолого-структурные позиции и ведущие структурно-ыор
фологпческие типы рудных тел: А - вблизи сланцевого экрана: А, - в выдерн;анпых горизонтах джас
пероидоn , формирующихся в сводовых частях пологих антиклиналей, А, - в блонах ыассового дробления 
и 01<вар11евания известняков в ядрах сжатых антиклиналей, А3 - в блоках брекчированных джаспероидов 
между системами сближенных разломов, А, - вдоль сенущих зон дробления в слабоокварцованных извест
нянах в местах изгиба крыла антиклинали, А, - в блоках массового дробления с лональным окварцева
нием в сводовых частях антиклиналей, разби'1'ЫХ крутопадающими сбросами; Б - в верхнем структурном 
ярусе, в 'Гентонических линзах, образованных чешуйчатыми взбросо-надвигами; В - в нижнем структур
ном ярусе: в, и в, - вблизи лежачего бока рудовмещающей толщи нарбонатных пород (В, - пепосред
ствепно у �<онтакт<. с подстилающими сланцами в пологих чашеобразных прогибах, в, - в зонах внутрифор
мационного расслоения, возникающих в местах перегиба горизонтов слоистых доло•штов), В, - в глубин
ных подпадвиговых структурах, в, - в линеi!ных зонах массового дробления, преимущественно в орого
впкованных сланцах; Г - вдоль секущих зон дробления: Г1 - вблизи экранирующей поверхности (вклю
чая полости «Подрудного» карста), Г, - в связи с системами нрутопадающих сбросов, Г, - то же, но на 
весьма значптельном (более t км) удалении от сланцевого знрана, Г, - вдоль зон крутопадающих в�бросо-

надвигов 

а в другой - одновременным выде:1ением из растворов как ртути, так и сурьмы, 
с образованием сложного сульфида этих металлов - ливингстонита (Гуитцу1<0 
в Мексике) . 

Для описываемых месторождений наблюдается 
структурно-морфологических типов рудовмещающих 
образные брекчии) и непосредственно рудных тел . Тем 

частое несоответствие 
(джаспероиды , разно
не менее подавляющая 

масса промышленного оруденения (80-90 % )  тяготеет к зоне контакта изве-
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СТНЯl{ОВ и переl{рывающих их сланцев , не удаляясь от ЭI\ранирующей поверх
ности более чем на 40-60 м .  Исl\лючение составляют лишь l{рупные штоl\верl{И 
в ядрах сжатых антиl{линалей , нижние части которых могут отстоять от l{ОН
таl{та на 80-120 м ,  и разобщенные гнезда , локализующиеся в подстилающих 
массивных известняках вдоль зон крутопадающих разрывов (максимальная 
удаленность от кровли - до 800-1000 :r.i) . В перекрывающих сланцах известны 
небольшие, но достаточно богатые штокверl\ообразные тела , связанные с бло
нами массового дробления в апинальных частях сжатых антиклиналей . 

М е с т о р о а' д е н и я к а р б о н а т н о г о т и п а струl{турно и гене
тичесни иногда связаны с джаспероидными , лиственитовыми , карбонатно
полиаргиллитовыми и др . Однако к собственно карбонатному типу относятся 
толы{ о месторождения , ло1{ализующиеся в пределах мощных (не менее 1 -
2 тыс . м) толщ известНЯl{ОВ и доломитов - вне связи с экранирующей поверх
ностью (перекрывающими сланцами) . В структурном отношении они подраз
деляются на два подтипа: согласные и сенущие. 

Основную промышJ1енную ценность представляют согласные месторожде
ния , l{ОНтролирующиеся многоярусными струl{турами внутриформационного 
расслоения , развивающимися обычно в местах небольших (от 2-3 до 10-20°) 
перегибов полого залегающих толщ слоистых доломитов ,  часто глинистых .  
Зоны расслоения представлены системами приотl{рытых трещин, параллеJ1ьных 
слоистости пород. Приотl{рывание по l{аждой из трещин - от долей милли
метра до первых сантиметров , длина - от первых дециметров до нескоJ1 ьних 
десятl\ов :метров . По простиранию трещины кулисообразно смынаются друг 
с другом , что создает единую систему цирl{уляции растворов в субгоризонталь
ном направлении. -Удельное расслоение l{олеблется от долей (несl{олько милли
метров на 1 м мощности) до 10-20 % , а удельная трещиноватость может изме
няться от 2-3 до 100-200 и иногда более . Суммарная мощность зон расслоения 
варьирует от 1 - 2  м (всего лишь 2-3 согласных прожилl{а жильного доло
мита - Молипин , RHP) до многих десЯТl{ОВ и даже первых сотен метров (Вань
шань) . 

Трещины расслоения заполняются обычно крупно1{ристалличеСl{ИМ жиль
ным доломито:м с подчиненным l{Оличеством l{альцита ,  битумов и кварца , с ното
рыми ассоциирует киноварь . Процесс прямого заполнения трещин жильным 
материалом сопровождается явлениями послойного осветления , развивающе
гося в результате метасоматоза ,  и послойной же перекристаллизации отдельных 
пачек доломита . В результате возникают специфичесl{ие , характерные тоЛЬl{О 
для месторождений описываемого типа горизонты полосчатых (ленточных 
или «зебровидных») доломитов - важнейший поисl{овый признак и ведущий 
оценочный :критерий для ртутных месторождений нарбонатного типа , контро
лирующихся стру1{тура:rv1и внутриформационного расслоения в доломитах .  

При нрутом (более 30°) залегании толщи рудовмещающих доломитов веду
щую роль играют процессы не прямого заполнения зияющих трещин , а селеl{
тивного послойного замещения (осветления и перенристаллизации) литологи
чесни наиболее благоприятных горизонтов , что приводит н образованию лен
точных (а не поJ1осчатых ,  кан при пологом залегании) доломитов . Иным будет 
и струl{турно-теl\стурный облиl{ руд: вместо крупновкрапленных руд, часто 
с идеально сформированными 1,ристаллами киновари и сопутствующих ей 
минералов ,  здесь преобладают массивные «печеночные» разности . Киноварь 
в них часто ассоциирует с гнездами мешшкристалличесного антимонита , реаJ1ь
гаром, а танже с первичной самородной ртутью , что свидетельствует о бoJiee 
значительной температуре образования (Даньчжай) . 
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:Месторождения карбонатного типа наибольшим развитием пользуются 
в платформенных областях - в пределах зон , опоясывающих древние стабиль
ные массивы: Цзяньнаньский и Тоюшнский в Юго-Восточной Азии , Колымский 
на Северо-Востоке СССР , Приазовсний на юге Украины и др . Среди геосинкли
нальных зон в этом отношении вьщеляется лишь Южный Тянь-Шань , где подоб
ного типа месторождения выявле ны в АлаЙСI{ОМ (Сымапсное ,  Адыракоу) , Тур
нестанском (Бирксу) хребтах и в отдельных районах Западного Узбекистана 
(Карасу , Алтыаул и др . ) .  

:Месторождения секущего по дтипа по  масштабам резко уступают соглас
ным. Выделяются месторождения с жильными , гнездовыми и штонверкообраз
ными телами. Обычно они относятся к категории небольших. Протяженность 
на глубину отдельно взятых тел месторождений невелика - от первых десят
нов до первых сотен метров , однако в масштабах рудных полей и кулис вер
тинальный размах будет весьма значительным - не менее 2-3 тыс . м (Сымап
сное,  Адыраноу - Кштутс1шя группа) . Это мансимальная из зафю{сированных 
цифра вертинального размаха рудоотложения для всех типов ртутных место
роrндений вообще. 

:Месторождения л и с т в е н и т о в о г о т и п а, как и предыдущие , 
будучи телетермальными , имеют глубинный источнин рудных номпонентов 
и поэтому отличаются крайней простотой вещественного состава . Для них 
таю-не харантерн� строго определенная тентоничесная позиция : все они рас
полагаются в непосредственной близости от нрупных глубинных (краевых) 
разломов , разделяющих фациально различные зоны и марнирующихся выхо
дами гипербазитов глубинного п_ оисхождения . Последние всегда серпентини
зированы . Вмещающие породы -- :мощные толщи терригенных , иногда терри
генно-эффузивных отложений , с одчиненным ноличеством пропластков пород 
другого состава . 

Ртутное оруденение тяготеет к зонам лиственитизации , формирующимся 
вдоль разломов , осложняющих нонтанты серпентинитовых тел с вмещающими 
их сланцами. Процессы лиственитизации стимулируются глубинными раство
рами , обогащенными углекислотой . Кварц и карбонаты (преимущественно 
магнезиальные - магнезит , доло. 1ит , аннерит , а также железистые - сидерит , 
аннерит) и в меньшем количестве нальцит - основные составные части Jrистве
нитовых тел . Количественные соотношения нварца и карбонатов непосред
ственно в зонах лиственитизации изменяются в широких пределах - от 1 : 10 
до 2 : 1 .  За пределами приконтактовых зон лиственитизации отмечаются системы 
связанных с ними секущих тел , сложенных преимущественно карбонатами .  

:Морфологически тела лист енитов и сопровождающих и х  лиственито
подобных пород представляют собой обычно нрутопадающие нонтантовые 
залежи с раздувами в местах перегиба локализующей поверхности и большим 
количеством сложно ветвящихся апофиз , развивающихся вдоль плоскостей 
напластования вмещающих пороi� и систем оперяющих трещин. Ртутное ору
денение лонализуется в зонах т- ещиноватости и бренчирования , ассоциируя 
прею.�ущественно с нварцевы:ми составляющими лиственитов .  Киноварь -
единственный рудный минерал - выделяется в виде сплошных скрытокристал
личесних масс и . :мельчайшей внрапленности , пропитывающей лиственито
подобные породы; отмечаются и прожилни как в самих лиственитах , TaI{ и 
в зальбандах отходящих от них I{арбонатиых жил . Последние отстоят иногда 
от рудононтролирующих принонтантовых нарушений на столь значительном 
расстоянии , что могут рассматриваться в ряде случаев (Шунн и Птоу в Южной 
Фергане) в виде структурно самостоятельных тел . 
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Промышленные рудные тела представлены главным обра3ОМ крутопада
ющими столбами , которые при небольшом, в общем, сечении в плане прослежи
ваются на глубину многих сотен метров , а в отдельных случаях (Нью-Альмаден) 
1000 и более метров . При этом вещественный их состав пра�{тически не меняется . 
Наиболее распространены :месторождения этого типа в США, где они относятся 
к категории ведущих, так как на их долю приходится более 2/ 3 всей добычи 
ртути . В СССР ртутные :месторождения лиственитового типа выявлены во мно
гих областях развития серпентинизированных гипербазитов , :маркирующих 
зоны глубинных разломов: в Южной (Чонкойское) и Северной Фергане , в За
кавказье (Агятагское , Шорбулах) , в Горном Алтае (Чаган-Узунское) , в Восто
чном Казахстане (Чарская зона) , на Южном и в Приполярном Урале,  на о .  Са
халин , на Чукотке (Тамватнейское) и др . 

Вулканогенные месторождения. М е с т  о р о ж д е  н и  я к а р б  о н  а т  -
н о - п о л и а р г и л л и т о в о г о т и п а занимают ведущее место в классе 
вулканогенных месторождений ртути , широко развитых как в областях совре
менной (Камчатка , Юго-Восточная Азия , Северное Средиземноморье , Цен
тральная и Южная Америка) , так и недавней (Карпаты , Северная Африна , 
Закавказье ,  Северная Америка) вулканической деятельности . Главная их 
отличительная особенность - отсутствие четко выраженных в минеральном 
и структурно-морфологическом отношении зон предрудного изменения: послед
ние представлены морфологически неопределенными зонами аргиллизирован
ных и карбонатизированных пород, не образующих в противоположность теле
термальным месторождениям геологически оконтуриваемых рудовмеща-· 
ющих тел . 

Ведущим и иногда единственным типом околорудного изменения является 
аргиллизация (месторождения Закарпатья) ,  однако в случае присутствия 
в разрезе горизонтов карбонатных пород развиваются и процессы карбонати
зации, в частности доломитизации (Идрия , Рас Эль-Ма) . Промышленное ору
денение ,  характеризующееся наличием сливных агрегатов киновари и мета
циннабарита , иногда с большим количеством самородной ртути , образует 
самостоятельные скопления , обычно вне структурной связи с зонами аргил
лизации . Массивный характер руд - доказательство нратковременности руд
ного импульса и относительно высокой концентрации рудообразующих ги
дротер:м .  

Следующая отличительная черта месторождений описываемого типа -
малая (сравнительно) глубина образования : от первых десятков до нескольких 
сотен метров . Верхние части рудных залежей формировались в предела х  зоны 
циркуляции вадозных ,  обогащенных кислородом вод. Смешение их с глубин
ными ртутьсодержащими растворами , часто высонотемпературными, иногда 
даже перегретыми , обусловливало образование приповерхностных грибо
и плащеобразных залежей, сложенных в основном нестабильными как руд
ными (метациннабарит, марказит) ,  тан и жильными (монтмориллонит, 
галлуазит и др . )  минералами . Существенную роль играют в них иногда барит 
и гипс. 

Месторождения нарбонатно-полиаргиллитового типа в геолого-структур
ном отношении подразделяются на неснольно групп: 1 )  контролирующиеся 
надвиговыми струюурами (рис.  4) (Идрия , Рас Эль-Ма) , 2) связанные с вулка
ническими аппаратами (Мопте-Амиата) , 3) лонализующиеся в экзОI{ОНтактовых 
зонах субвулканических штоков и некков (Боркут , Большой Шаян) , 4) при
уроченные к разрывным нарушениям в молодых эффузивных образованиях 
(Ланское) . 
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Рис. 4. Обобщенный разрез, отра
жающий принципиальные осо
бенности строения вулканоген
ных ртутных месторождений кар
бонатно-полиаргиллитового типа. 

1 - надрудные экранирующие глини
стые породы с литологически благо
приятными горизонтами (песчаники);  
2 - рудовмсщающая толща существен
но карбонатных поро,!!; (извест1;овистые 
ионгломераты, известняки, доломиты, 
мергсли, мергелистые сланцы); 3 -
толща подстилающих метаморфических 
сланцев; 4 - долгоживущий нраевой 
разлом глубокого заложения, разгра
ничивающий фациально различные зо
ны с разрезами полного (слева) и со
кращенного (справа) типа и играющий 
роль основной рудоконтролирующей 
структуры; 5 - поверхности пологих 
«Чешуйчатых» надвигов, ограничива
ющие «Пакеты» литологически благо
приятных пород и усиливающие экра
нирующее влияние наднадвиговых 
сланцев; 6 - малоамплитудные сбросы 
(рудораспределяющие каналы); 7 -
многоярусные межформационныс (а) и 
поднадвиговые (6) субсогласные плаще
образные рудные залежи, контролиру
ющиеся структурами экранирования; 
8 - нварц-нарбонат-баритовые ншлы 
с ртутно-полиметаллическим оруде
нением (индинаторы скрытых соглас
ных залежей); 9 - спорадическая ртут
ная минерализация вдоль крутопада
ющих зон дробления и на границе 
раздела литологически различных толщ 

М е с т о р о ж д е н и я а л у н и т - о п а л и т о в о г о т и п а харак
терны для областей развития вулканической деятельности - преимущественно 
современной (Чемпуринское на Камчатке) или недавней (Опалит в С ША) ; 
однако они отмечаются иногда и в некоторых палеовулканичес1шх районах 
(Дальний Восток ,  Средняя Азия) . Ведущим их признаком является проявление 
процессов опалитизации и реже алунитизации . Эти процессы развиваются 
в близповерхностных условиях в ереде алюмосиликатного состава - чаще всего 
в кислых эффузивах и их туфах - в результате взаимодействия поствулкани
ческих ртутьсодержащих щело . но-сероводородных растворов с вадозными 
водами , обогащенными кислородом воздуха . В итоге такого взаимодействия 
формируются залежи, практичес1ш целИI{ОМ сложенные минеральными ново
образованиями , иногда без каких-либо следов исходных пород. 

Тела рудовмещающих гидротермально измененных пород в месторождениях 
опалит-алунитового типа подразделяются на три группы: 1) приповерхностные 
плаще- и трубообразные залежи опалитов , 2) се1{ущие зоны интенсивно аргил
лизированных пород и 3) крупные грибо- или кольцеобразные залежи алунитов 
(рис. 5) . 

Для месторождений собственно опалитового типа характерно двухъярусное 
строение: на верхнем ярусе располагаются субгоризонтальные залежи рудо
носных опалитов , а на нижнем часто обнаруживаются скрытые рудные тела , 
связанные с зонами рудоподводящих разрывных нарушений. Лонализуются 
они, J{aK показывает опыт отработни месторождения Rордеро в США, в 80-
1 20 м ниже лежачего бока опалитовых залежей; основную массу их слагают 
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стабильные минералы (вместо каолинита - диккит , вместо метациннабарита -
киноварь и т .  д . ) , отлагавшиеся ниже приповерхностной зоны окисления . 

Месторождения второй геолого-структурной группы , представленные секу
щими зонами в измененных породах эффузивно-терригенного комплекса , часто 
соответствуют , по-видимому, глубоко эродированным корневым системам место
рождений собственно опалитового типа (Чемпуринское и др . ) .  

v v 

v v v 
v 

v v 
v v 

v v 
v 

. . . 

t;-�:::* [ZJ б 
ШlJ7 �8 
[Д]g �10 
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Ш111з [Z]14 �t5 �tб 

Рис. 5 . Обобщенный разрез, ха
рактеризующий типоморфные осо
бенности вулканогенных ртутных 
месторождений алунит-опалито-

вого и травертинового типов. 
1 - глинистые породы; 2 - эффузивы 
преимущественно кислого и среднего 
состава; з - вулканический некк; 4 -
рудоподводящие и рудоло1,ал11зующие 
разрывные нарушения; 5 - уровень 
грунтовых вод (вверху) и нижняп 
граница гоны окисления; б - направ
ление движения рудогенерирующих 
рас1воров и грунтовых вод; 7 - вто
ричные кварциты, образующиеся в ос
новном за счет кислых эффузивов (с зо
нами опалитизации,  алунитизации, ар
гиллизации и участками проявления 
пиаспоритизации, дьюмортьерптизации 
и др.);  8-16 - геолого-структурная 
позиция ртутнорудных тел на примере 
о rдельных месторожд�ний опалито-алу
ни1·ового типа: 8 - мелкая вкраплен
ность киновари и метациюrабарита в 
наземных травертинах нарбонатного 
(арагонитового) состава, 9 - киноварь 
в дегидратизированном опале. выпол
няющем зияющие трещины, 10 - за
лежь серна-киноварных руд, сформи
ровавшаяся в зоне окисления в непо
средственной близости от зеркала грун
товых вод, 11 - грибообразные зале�ки 
опалитовых руд, 12 - маломощные се
кущие зоны с киноварью в алунитизи
рованных породах, 13 - согласные за
лежи в интенсивно аргиллиэированных 
и опалитизированных зффузивах, 14 -
контактовые зале;ки, 15 - зоны рас

сеянной ртутной минерализации вблизи рудоподводящих каналов - ниже зоны окисления , 1 б - кварц
диккитовые руды в нижнем «термодинамическом» ярусе - за пределами зоны окисления 

В месторождениях третьей группы , представленных крупными залежами 
существенно алунитовых руд , ртуть играет роль попутното компонента (Гушсай 
и Аксагата в Приташкентском районе, рудопроявления в верховьях р .  Колымы 
на  Северо-Востоке СССР и др .) . Алунитовые залежи увязываются обычно с вул
каническими структурами , тяготея к неккам гипабиссальных пород кислого 
и среднего состава ,  прорывающих толщу соответствующих им эффузивов и их 
туфов .  

М е с т о р о ж д е н и я т р а в е р т и н о в о г о т и п а установлены 
лишь в районах еще не завершенной вулнанической деятельности , где они 
обычно связаны непосредственно с самоизливающимися термальными источ
никами . Ртутная минерализация в виде метациннабарита и киновари кон
центрируется в травертиновых образованиях нремнистого (гейзерит , опал , 
халцедон , кремень) и карбонатного (арагонит , J{альцит) состава . По форме 
и условиям отложения это или поверхностные образования типа потоков 
и «шляш> , или секущие тела , выполняющие зияющие трещины, а также карсто
вые полости (см. рис . 5) . 
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Отложение ртути в приустьевых частях ныне действующих термальных 
источников наблюдается в областях 1шк современной (Пуи-Пуи в Новой 
Зеландии , Апапель на Камчатке) , так и недавней (Сульфур-Бенк и др . в Кали
форнии) вулканической деятельности . 

Значительную промышленну ценность представляют иногда месторожде
ния , в J{Оторых разгрузка ртутьсодержащих термальных вод происходит в при
поверхностном слое - в породах,  подвергшихся интенсивному сернокислотному 
выщелачиванию . Примером может служить Сульфур-Бенк - месторождение , 
обладающее одновременно черта и как опалит-алунитового , так и травертино
вого типа . Киноварь и метациннабарит отлагались здесь и непосредственно 
на поверхности , однако основная .масса их сосредоточена в грибообразной 
залежи нацело каолинизированных молодых базальтов и озерных отложений , 
приуроченной к зеркалу грунтовых вод . 

Травертиновые месторождения секущего типа представлены двумя под
группами: жильными телами кремнистых образований в породах алюмосиликат
ного состава и неправильной формы гнездами , залежами и столбами в известня
ках и доломитах .  К травертиновому типу могут быть отнесены также отдельные 
рудные залежи месторождений, связанных с карстовыми структурами (Тер
лингуа в США) . 

Вторичные месторождения киновари могут представлять самостоятельный 
интерес в случае ,  если это будут достаточно крупные остаточные россыпи , или 
если из аллювиально-пролювиал�.ных россыпей добыча 1шновари производится 
попутно (например , с золотом) . 

Месторождения первого тип распространены в субтропиках,  где в усло
виях карстового рельефа небол шие , но иногда весьма богатые скопления 
киновари устанавливаются в воронках , заполненных рыхлым глинистым 
материалом . Более крупные остаточные россыпи встречаются в «красных гли
нах», представляющих кору выветривания латеритного типа - конечный про
дукт эрозии рудовмещающих по од алюмосиликатного состава .  

В аллювиально-пролювиальных россыпях киноварь может накапливаться 
лишь в том случае ,  если руды представлены плотными массивными разностями . 
Киноварь в них встречается в виде хорошо окатанных галек , концентриру
ющихся у плотика (Нью-Альмаден) .  На некоторых месторождениях практи
ческое значение имеют развалы богатых ртутных руд, располагающиеся в непо
средственной близости от рудных выходов (Пламенное) . 

Ртутьсодержащие месторождения выделяются в обособленную группу вслед
ствие того , что в последние годы в ряде стран увеличилось I{оличество ртути , 
добываемой попутно при переработке различных видов минерального сырья : 
от комплексных полисульфидных руд до стройматериалов и каустобиолитов .  
Извлечение ртути в этом случае ;:�;иктуется и санитарно-гигиеническими требо
ваниями , обусловливающими необходимость создания технологических схем 
переработки ртутьсодержащего сырья . при которых не происходило бы зара
жения окружающей среды ртутью (в том числе ее парами) и особенно соедине
ниями , отличающимися высокой токсичностью (диметилртуть) . 

Ртутьсодержащие месторождения являются гетерогенными, поэтому их 
подразделение производится с учетом технологического типа минерального 
сырья , из которого возможно попутное извлечение ртути . 
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Г ЛА В А I I  

ГЕНЕЗИС РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

1. Некоторые вопросы геохимии ртути 
и проблема источников рудного вещества 

Ртуть благодаря существующим высокочувствительным методам ее опре
деления может быть в настоящее время определена практически в любом при
родном объеr{те. Наличие ртути в различных геологических образованиях 
и широкое ее участие в гидротермальньц: процессах позволяют использовать 
этот элемент не только при рассмотрении собственно ртутного рудообразования, 
но и для решения многих общих вопросов рудо генеза ,  а также в качестве уни
версального элемента-индикатора при поисках месторождений различных 
типов . 

Первое монографическое описание геохимии ртути приведено А. А.  Сауко
вым (1946) в монографии, широко известной в СССР и за рубежом . Впоследствии 
появилось большое число работ , посвященных отдельным вопросам геохимии 
этого элемента . Наиболее полными литературными сводками являются «Mer
cury in the Environment» (1970) , «Meгcury in the nat.ural Environment : а reviev 
of recent work» (Jonasson , 1970) , «Mercury» (Grdenic , Tнnell , 1970) . Описание 
геохимии ртути , основанное на оригинальном материале о ее поведении в раз
личных природных процессах , дано в книге «Очерки геохимии ртути» (Сауков 
и др . ,  1 972).  

Ниже приводятся основные сведения о геохимии ртути , ее рассеянии и кон
центрации применительно к основной задаче - выяснению роли различных 
природных процессов в качестве рудогенерирующих . 

Предварительно укажем , что кларк ртути должен быть понижен по срав
нению с оценками прошлых лет : А. А . Сауков (1946) , впервые рассчитавший 
его , указывал величину 7 ,7 · 10- 6 % , по данным Дж. Грина (Green, 1959) он 
равен 6 · 10- 6 % , а по данным А. П .  Виноградова (1962) , 8,3 · 10- 6 % .  На основа
нии последних данных мы оцениваем его в 4 ,5 · 10- 6 %  (Сауков и др" 1972) ; 
эта цифра рассчитана с учетом базальтовых пород океанических впадин . Близ
кое значение 5 · 10- 6 %  приведено И. R .  Джонассоном и Р. В .  Бойлем (Jonas
son ,  Boyle ,  1971 ) .  Для континентальной коры Г .  Маровсrшй и R .  Х .  Ведеполь 
(Marows ky , Wedepohl , 1971)  дают еще более низкую величину - 3 · 10- 6 % .  

Процессы осад1юобразования и литогенеза. Процессы современного осадко
образования освещаются на примере онеанических и морских бассейнов . 

Океанические осадки содержат в общем повышенные (среднее 3 . 10- 5  % ) 
концентрации ртути по сравнению с rшарком (Сауков и др" 1972) . Наиболее 
детально в этом плане изучен Атлантический океан . Среднее содержание ртути 
в его донных отложениях может быть оценено , по нашим данным , в 3 ,8 . 10- 5 % 
(по 60 пробам) ; близкое значение,  равное 4 ,  1 . 10- 5 % (32 пробы) , приводят 
С .  Астон с коллегами (Aston е .  а "  1972 г . ) .  Особенно выделяются красные 
глины: среднее содержание ртути в них составляет 1 · 10- 4 % ;  повышенные кон
центрации отмечаются также в марганцевых конкрециях - до 2 . 10- 4 % .  

Обогащение океанических осадков и марганцевых онеаничесних конкреций 
малыми элементами некоторые исследователи связывают с подводной вулкани
ческой деятельностью . При этом, однако , следует учесть благоприятные фак
торы собственно осадочного литогенеза в океанических бассейнах. R ним отно
сятся: малая скорость осадконакопления , громадные размеры онеанов и соот-
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ветственно хорошая сортировка материала . Благодаря этому тонкие глинистые 
частицы, проходя многокиломет овую толщу воды , сорбировали значительные 
количества ртути. Сорбция в дальнейшем продолжалась в илу , возможно , 
с участием вулr<аногенных поступлений . Обогащению способствовал и малый 
объем осадков . 

В некоторых участках океанов роль вулканических эманаций в накоплении 
ртути могла быть определяющей .  В этом отношении :Jаслуживают внимания 
данные Р .  Харриса (Harris,  1968) о различии содержаний ртути в океанических 
марганцевых конкрециях в завиеимости от интенсивности проявления вулкани

" 
/ \  
1 1 
1 1 

ческой деятельности в районе их об
разования. Нельзя исключить также 
газовый подток ртути из глубин 70 
::Земли и возможную связь повьплен- � 
ных ее содержаний в осадках с зо- �
нами , характеризующимися высоким � 50 
тепловым потоком . Танова .  очевидно , 
природа повышенных концентраций 
ртути в осадках Восточнп-Тихо
океанского поднятия (Bostrom, Fis
cher, 1969) .  

' " 1 
1 'л' 1 �"� С> '· � 30 // 

:3 t' 

:::i- 10 j 
Более интересны с точки зрения 

сопоставления с отложениями прош
лых эпох данные по морс1<ой ееди
ментации . Наиболее высокими со
держаниями ртути отличаются осадки 
Черного моря : пределы содерж ний 
5 . 10- 5-1 . 10- 4 % , среднее 5 ,s . 10- 5 %  
(рис . 6 ) .  Это значительно выше , чем 
в осадках Каспийского и Охоте· ого 
морей, где содержания ртути нахо
дятся в пределах 1 - 10- 6-1 - 10- 5 % . 
Причина повышенных содержаний 

О 4 7 10 40 70 100 Hg,1-10.�% 
Е:31 E:::J2 Е3з E--i 4 Е--1" 

Рис. 6. Сводный график распределения ртути 
в отложениях современных морей, в осадочных 

и метаморфических породах. 
1 -2 - современные морение осадии (1 - Черное 
море, 2 - Каспийсиое море); з - осадочные породы 
Руссиой платформы; 4 - метаморфичесиие породы 
района Курсиой магнитной аномалии и Кривого Рога; 
5 - метаморфичесиие породы Иртышсиой зоны 

смятия 

ртути в осадках Черного моря заключается в значительном сероводородном 
заражении вод этого бассейна (количество H 2 S  у дна достигает 6 см3/л) ,  
способствующем высаживанию ртути совместно с сульфидами железа .  

В поверхностном слое осадков современных морей и онеанов ртуть выявляет 
тесную связь с глинистой фракцией , где она сорбируется илистыми частицами 
и осаждается с сульфидами железа . Но уже при процессах раннего диагенеза ,  
еще в рыхлом осадке, происходит е е  перераспределение, отчетливо фиксиру
емое по колонкам донных отложвний: связь ртути с глинистой фракцией утра
чивается , а более поздние процессы диагенеза приводят к дальнейшему ее 
перемещению . Эти материалы, а также данные о концентрации ртути в диа
генетических нонкрециях гидроокислов марганца , сульфидов и барита одно
значно свидетельствуют об участии ртути в диагенетической миграции вещества . 

В литифицированных осадоqных породах содержание ртути зависит от 
количества присутствующего в них вулканогенного материала .  Для пород 
нормально-осадочного литогенеза оно в среднем близко к кларку (3 · 10- 6 % 
на Русской платформе) , для пород вулканогенно-осадочного литогенеза ,  где 
вулканический материал резко преобладает , содержание ртути заметно повы
шается (в 3 раза в Восточно-Камчатском прогибе по сравнению с Русской 
платформой).  В обоих типах литогенеза не наблюдается приуроченности ртути 
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к I{аI{ому-либо одному из главных типов осадочных пород: песчанистым, гли
нистым или I{арбонатным. Это необходимо особо подчер1шуть ,  так как все 
построения сторонников осадочной или осадочно-метаморфогенной гипотез 
источника ртути в гидротермальных месторождениях обычно основывались 
на существовавшей ранее завышенной цифре кларка ртути в глинистых породах . 

Следует отметить, что среди осадочных образований формируются породы, 
обогащенные ртутью . Это в первую очередь сульфидсодержащие отложения 
(медистые сланцы и песчаники) . Особого внимания благодаря региональному 
распространению заслуживают сланцы мансфельдского типа . Содержание в них 
ртути может быть оценено в стотысячные - первые десятитысячные доли 
процента - по данным Штока , приведенным в мон01:рафии А. А. Саукова 
(1946) ;  по работам Г .  Маровского и К .  Ведеполя (Marowsky , Wedepohl (1971 ) ;  
и материалам автора . Эти сланцы представляют собой образования открытого 
моря и по условиям отложения сопоставимы с осадками Черного моря . Не
сколько :меньшие, хотя и повышенные, значения ртути отмечаются в медьсодер
жащих сланцах Польши, песчаниках и известняках Татарии. Не исключено , 
что эти образования при метаморфизме могут выделять заметные количества 
ртути . 

К числу других пород - концентраторов ртути относятся некоторьте 
гидроокисные марганцевые, железные и алюминиевые руды (Сау1{ОВ и др . ,  
1972) . Для этих образований важное значение имеют содержание ртути в исход
ном материале, который подвергался онислению , и масштаб процесса выноса 
других элементов , что приводит н нонцентрации ртути в рудах соответству
ющего состава .  

В отношении наустобиолитов известно следующее .  Некоторые горючие 
сланцы (Прибалтика ,  Поволжье) ха рантеризуются повышенными содержаниями 
ртути (среднее n · 10- 5 % ) .  В �углях фоновые содержания ртути ниже и обыч
но составляют миллионные - первые стотысячные доли процента . При этом 
наблюдается четная корреляция между содержанием ртути и ноличеством 
сульфидов железа,  которые являются хорошими ее нонцентраторами (Ткач, 
1966; Rucb е. а . ,  197 1 ;  Сауков и др . ,  1972) . Содержания ртути в углях стано
вятся более высо1{ими , если они подвергаются воздействию гидротермальных 
растворов и газов , поскольну углистое вещество является пренрасным сорбен
том ртути . В этом отношении поназательна угленосная провинция Донбасса , 
где содержание ртути в углях в связи с ртутным рудообразованием возрастает 
до n · 10- 4-n · 10- 3 и даже до п . 10- 2% .  

Содержания ртути в нефтях вне связи с гидротермальным рудообразова
нием и активным тентогенезом также невысоние - в основном п . 10- 6 и п х 
Х 10- 5 % . И только в случае пространственного совмещения проявлений ртут
ной минерализации с нефтеносными полями (по глубинным разломам) отме
чаются высоние содержания ртути в нефтях . Это особенно наглядно проявлено 
в Калифорнии, где содержание ртути в нефтях месторождения Цимрик дости
гает 2 . 10- 3 %  (Bailey е .  а . ,  1961 ) .  В том с.тrучае , ногда нефть ассоциирует с ртут
ными рудами (тан называемые пенистые жилы в ртутных месторождениях 
Калифорнии) , ее содержание достигает сотых долей процента (White е. а . ,  
1970) . Подток ртути из глубин Земли происходит и в настоящее время по зонам 
глубинных разломов при антивизации этих структу"!) .  Таново , по-видимому, 
происхождение ртути (1 · 10- 4 % )  в нефтях Витковского месторождения в Пред
карпатье (О ртути . . .  , 1974) . 

Процессы метаморфизма. Ртуть является легколетучим элементом, поэтому 
естественно было бы ожидать , что при термальном метаморфизме осадочных 
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пород может происходить ее перераспределение и отгонка .  Однако существу
ющие данные по измененным по. одам с близкларковыми содержаниями ртути 
не показывают заметного ее выноса в процессе метаморфизма . Приведем не
которые примеры сначала для регионального, а затем и локального метамор
физма . 

Породы зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций Эскола в КМА 
и Кривом Роге не различаются ааметно по содержаниям ртути (Сауков и др . ,  
1972) .  Геохимический фон для пород, образовавшихся по осадкам различного 
исходного состава - глинистым, песчанистым, карбонатным и кремнистым, 
соответственно равен (3 ,4; 3 ,3 ;  2,0 и 3 ,4) - 10- 6 %  (см . рис. 6) . Не установлено 
также четкой разницы для поро,r: одного и того же исходного состава , но соот
ветствующих по температуре разным ступеням метаморфизма . Так , для трех 
разновидностей сланцев , образовавшихся по глинистому субстрату - тальк
биотит-кварцевых ,  биотит-кварцевых и биотит-кварцевых с гранатом , - содер
жания ртути очень близки и соответственно равны (2,9; 3 ,8  и 3 ,5) - 10- 6 % . 

Отсутствие заметного высвобождения ртути при метаморфизме осадочных 
пород до зеленосланцевой и э идот-амфиболитовой фаций ПОI{азано также 
на примере Приполярного Урал и Памира (И . и В .  Комовы, 1972 г . ) .  

Что касается поведения ртути н а  более высоких ступенях регионального 
метаморфизма , то об этом можно судить по содержаниям ртути в архейских 
породах ,  рассматривая их как продукты ультраметаморфизма осадочных пород . 
Такого взгляда на архейские п роды вслед за В .  И .  Вернадсним придержи
ваются многие исследователи. В архейских породах RMA и Кривого Рога -
плагиогранито-гнейсах ,  биотитовых гранито-гнейсах и катаклазированных 
гранитах - содержание ртути изменяется от 2 . 10- 5 до 6 . 10- 6 % (в среднем 
4 - 10- 6 % )  и повышается до 1 ,3 - 10- 5 %  в раздробленных кварцевых конгломера
тах с пиритом. Аналогичные содf1ржания отмечаются в докембрийсних породах 
Тульской , Липецкой и Горьковской областей . Близкие значения ртути уста
новлены в гранитоидах Енисейского нряжа - гранито-гнейсах и гранитах , 
где средневзвешенное содержа ие составляет 3 ,9 - 10- 6 %  (С. В .  Головня , 
М .  И .  Волобуев , 1970 г . ) .  Учитывая эти данные, можно считать , что на высоких 
ступенях регионального метаморфизма не происходит заметного высвобождения 
ртути из осадочных пород. 

Отчетливое нанопление ртути связано лишь с сульфидами . В мономине
ральных пробах сульфидов содержание ртути составляет п · 10- 5 % , повышаясь 
иногда до 2 - 10- 4 % .  

Процессы локального динамотермального метаморфизма наиболее детально 
изучены для Иртышской зоны смятия на Алтае (С . В .  Головня , Б .  Ф .  3ленко , 
1969 г . ) .  Здесь девонсние песчано-гJiинистые породы превращены в зависимости 
от степени метаморфизма в филлиты , серицит-хлоритовые,  серицит-хлорит
биотитовые сланцы, двуслюдяные сланцы с гранатом , ставролитовые , кианито
вые кристаллические сланцы. Геохимический фон ртути в различных типах 
сланцев практически одинаков - (1 ,7-2,7) · 10- 6 % .  Некоторое увеличение 
содержания ртути в мигматиз рованных силлиманитовых кристаллических 
сланцах (до 7 ,5 . 10- 6 % ) предположительно связывается с действием щелочных 
метасоматизирующих растворов . 

Резюмируя , еще раз подчерннем следующее: процесс прогрессивного мета
морфизма - как регионального , так и локального - для основных типов 
осадочных пород (песчанистых , г:шнистых и карбонатных) не приводит к замет
ному обеднению их ртутью . В то же время происходит перераспределение 
ртути и изменение прочности ее связи в породообразующих минералах. Если 
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в слабометаморфизованных породах ртуть удерживается , по-видимому , лишь 
абсорбционными связями, и основная ее часть возгоняется при сравнительно 
низких температурах , то из сильно измененных пород ее можно удалить лишь 
при более высоких температурах . Соответственно величина коэффициента , 
предложенного С .  йовановичем и Г .  Ридом (Jovanovic , Ree d ,  1968) , - отно
шение ртути, выделившейся до 450° С, к ее количеству, отогнанному при более 
высоких температурах, уменьшается с увеличением степени метаморфизма пород. 

Особого внимания при изучении роли процессов метаморфизма заслужи
вают обогащенные ртутью природные образования: окисные марганцевые 
и железные руды , горючие сланцы, сульфидсодержащие осадочные породы, 
в первую очередь типа мансфельдских сланцев , и гидротермальные сульфидные 
руды . Во всех этих случаях важно не просто зафиксировать отгою<у ртути , 
если она происходит , а оценить масштаб этого явления и возможность после
дующей концентрации металла . 

Такое изучение было проведено автором (О ртути . . .  , 1974) для I{олчеданных 
руд, поскольку эти образования являются хорошими концентраторами ртути, 
имеют региональное распространение и образуют ряды в разной степени мета
морфизованных месторождений в пределах одной и той же провинции. Послед
нее следует особо подчеркнуть , так как только при таком рассмотрении можно 
абстрагироваться от металлогенических особенностей различных провинций , 
которые могут иметь существенное значение. Наиболее полный материал полу
чен для Урала .  Если расположить в ряд колчеданные месторождения этой 
провинции по степени увеличения метаморфизма , то ему будет соответствовать 
уменьшение содержания ртути в рудах . Для неметаморфизованных 
и слабометаморфизованных месторождений пренит-пумпеллиитовой фации 
(им. XIX партсъезда , :Комсомольское, Сибайское ,  Гайское и Учалинское) 
содержание ртути составляет в основном п . 10- 4-п . 10- 2 % , для месторождений 
метаморфизованных в зеленосланцевой фации (им . I I I  Интернационала , Чадар
ское и другие месторождения Среднего Урала) оно равно п . 10- 4 % ,  а в наиболее 
высокотемпературных месторождениях эпидот-амфиболитовой фации (Маук
ское,  Полевское и «50 лет Октября») оно понижается до n · 10- 5 % .  

Рассматривая данные по колчеданным месторождениям других металло
генических провинций , следует помнить , что сравнивать их по степени мета
морфизма не совсем правомочно , поскольку они расположены в различных 
регионах . Однако интересно отметить , что слабометаморфизованные месторо
ждения :Кавказа и Румынии имеют содержания , соответствующие таковым для 
уральских месторождений той же степени метаморфизма . В то же время более 
высокометаморфизованные месторождения провинции :Квебек в :Канаде (зелено
сланцевая фация , высо1{аЯ степень) характеризуются соответственно более 
низкими содержаниями ртути, чем месторождения Среднего Урала той же 
фации метаморфизма , но низкой ступени: для месторождений провинции :Квебек 
они равны в основном n · 10- 6-n · 10- 4 % (Sears , 1971 ) ,  а для месторождений 
Среднего Урала n · i0- 4 % .  Несколько отличается группа месторождений Север
ной Швеции (Болиден и др . ) .  По степени метаморфизма они соответствуют 
фации зеленых сланцев низкой ступени и близки в этом отношении средне
уральским месторождениям, а по содержаниям ртути нес1{олько превосходят 
их.  Но в пределах самой группы месторождений также наблюдается достаточно 
четкая зависимость содержаний ртути в рудах от степени метаморфизма (Grip ,  
1 948) . 

Таким образом, можно считать установленным, что термальный метамор
физм приводит к уменьшению содержаний ртути в колчеданных рудах,  ее 
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отгонке , и в этом плане ртуть может рассматриваться как своеобразный индика
тор метаморфизма колчеданных руд, :конечно , в пределах одной металлогени
ческой провинции . При этом заметное изменение содержаний ртути начинается 
с зеленосланцевой фации метаморфизма и 
наиболее контрастно проявлено для место
рождений эпидот-амфиболитовой фации. 
С этими · данными хорошо согласуются ре
зультаты исследования по дифференциаль
ному определению ртути при непрерывном 
нагревании проб (от 20 до 900° С) . Известно , 
что максимальное количество ртути из руд 
колчеданных месторождений возгоняется в 
интервале 300-600° С (Фурсов , 1972) , т .  е .  
при температурах , соответствующих зелено
сланцевой и эпидот-:амфиболитоной фациям 
иетаморфизма . 

Проведенные нами ориентировочные под
счеты количества ртути , выделившейся из 
колчеданных руд Среднего Урала при их 
метаморфизме до зеленосланцевой фации , 
показали, что общее количество ртути, вы
делившейся при метаморфизме колчеданных 
месторождений до зеленосланцевой фации , 
соответствует запасам крупного или даже 
весьма крупного месторождения - по клас
сификации В .  И .  Смирнова и Л. М. Рыженко 
(1958) . При расчетах были взяты оптималь
ные параметры и ,  в частности, первоначаль
ное содержание ртути в неметаморфизован
ных колчеданных рудах принималось близ
ким к таковому на месторождении им . XIX 
партсъезда - 1 . 10- 3 % , а в метаморфизован
ных рудах - 2 . 10- 4 % .  

Интересна дальнейшая судьба этой рту
ти - рассеялась ли она или час ично скон
центрировалась? В этой связи приведены 
материалы по ртутной минерализации Сред
него и Южного Урала . Следует о·rметить три 
особенности коренного ртутного оруденения 
в этом районе: 

а) масштабы проявленного здесь оруде
нения весьма незначительны, 

б) оно расположено преимущественно в 
зеленосланцевой полосе, где находится по
давляющая часть известных колчеданных 
месторождений , 

в) все известные ртутные месторождения 
(Аятское, Елкинское ,  Глубоковское) и боль
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Рис. 7 . Схема расположения колче
данных и ртутных месторождений в 
геосинклинальных вулканогенных по-

ясах Урала. 
1 - поднятия ; 2 - прогибы; 3 - колче
данные месторождения; 4 - ртутные рудо
проявления; 5 - коренные проявления 

ртутной минерализации 

шинство рудопроявлений отчетливо тяготеют к Среднему Уралу , где колче
данные месторождения метаморфизованы до зеленосланцевой фации метамор
физма (рис. 7) . 
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Учитывая герцинский возраст этого метаморфизма и герцинский же воз
раст ртутного оруденения на Урале, можно предположить , что отогнанная 
из колчеданов ртуть могла участвовать в ртутном рудообразовании . Для этого 
было бы достаточно даже десятой доли всей ртути , освобожденной при мета
морфизме колчеданных руд . Что касается остальной , рассредоточенной части 
ртути , то она , рассеиваясь в породах,  существенно не изменила абс.олютного 
содержания в них ртути . По данным подсчетов при близкларковом содержании 
ртути в породах п . 10-5 % добавка «метаморфогеююЙ') - рассеянной ртути не 
может быть уетановлена достоверно . 

Мы отнюдь не склонны считать всю ртуть , известную на Урале , метаморфо
генной , но полученные материалы позволяют предполагать участие такой ртути 
в образовании ртутных месторождений и проявлений на Среднем Урале , весьма 
незначительных по масштабам . 

Ювенильные процессы. Из33естны проявления ртутной и ртутьсодержащей 
минерализации , образующиеся в различных по составу месторождениях ,  
которые формировались в непосредственной генетической связи с разными 
типами изверженных пород - ультраосновными , основными, средними , кис
лыми и их щелочными разновидностями. Эта :минерализация может проявляться 
либо в форме собственных минералов , либо в виде повышенных I{Онцентраций 
в сульфидных минералах , которые отмечаются в любых типах гидротермаль
ных , грейзеновых и даже скарновых месторождений . Кроме того , надо учиты
вать ртуть , заключенную в ореолах ее рассеяния , которые практически изве
стны на всех типах постмагматических :месторождений: сурьмяных ,  полиметал
лических , нолчеданных , касситеритовых , вольфрамовых ,  молибденовых ,  ска р
ново-полиметалличесних , СI{арново-редкометальных и пегматитовых . Таким 
образом , ртуть постоянно сопровождает постмагматические месторождения , 
являющиеся производными различных по составу магм. 

• 

В связи с этим приведем данные по содержанию ртути в различных типах 
магматических пород (Сауков и др . ,  1972) . В ультраосновных и генетически 
с ними связанных основных породах среднее содержание ртути близко к 3 Х 
Х 10- 6 % ; такой же порядок цифр отмечается в океанических базальтоидах ,  
а танже в трапповых базальтах .  

В породах более кислого - андезитового ряда содержание ртути, в общем , 
несколько выше: для Курило-Камчатской вулканической дуги , изученной нами 
наиболее детально , оно оноло 6 - 10- 6 % ,  т .  е. примерно в два раза больше, чем 
в онеаничесних базальтоидах ,  и повышается до 1 · 10- 5 %  в андезито-дацитовых 
экструзиях , с которыми парагенетически связано современное ртутное рудо
образование (вулкан Менделеева на Курильских островах ;  вулкано-тектони
ческая структура Узон на Камчатке) . 

В гранитоидах среднее содержание ртути находится примерно на том же 
уровне.  Щелочные породы в общем не отличаются заметно по содержанию ртути 
от изверженных пород - кислых или основных , с которыми они генетически 
связаны . 

Что касается дифференциатов одного и того же магматического очага , то 
они не разJ1ичаются существенно по содержанию ртути. Это было установлено 
на примере андезито-базальтовых пород Курило-Камчатской вулканичес1шй 
зоны , ультраосновных и основных интрузий Балтийского щита, гранитоидов 
Гиссарского плутона в Таджинистане и т . д .  

В ряде случаев отмечается повышенное содержание ртути (п . 10- 4 % и выше) 
в породах малых интрузий и дайковых 1шмплексов среднего состава ,  особенно 
тех из них , которые расположены в пределах ртутных провинций . В неноторых 
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из них установлена ртутная минер лизация . Вероятно , в этих случаях повышен
ные содержания ртути можно инте претировать как следствие гидротермальной 
деятельности . Это относится , по-видимому , к лакколитам района Пятигорска , 
малым интрузиям Донецкого бассейна, дайкам в пределах ртутных полей 
Южно-Фергансного пояса , Крымсной ртутоносной провинции и т. п .  

Особого внимания заслуживают дайки щелочных базальтоидов - произ
водные поднорового магматизма , : риуроченные· к зонам глубинных разломов 
и наиболее близние по возрасту н ртутному оруденению . С этими дайками 
некоторые исследователи (Кузнецов , Оболенский , 1970) парагенетически свя
зывают ртутное оруденение. Содержание ртути в них изменяется от п · 10- 6 
до п · 10- 4 % и может достигать 1 . 10- 2% (например , Лево-Сакынджинский 
рудный узел в Янутии , Восточное Верхоянье и др .) . Эти значения отвечают 
ореольны:м, связанным с формированием рудной минерализации , либо с про
никновением ртутьсодержащих э анаций по рудоконтролирующим разломам 
в период рудообразования . При этом разграничение содержаний ртути, обя
занной сингенетичному распределе. ию в породах ,  от вторичной , обусловленной 
гидротермальным процессом , представляет сложную задачу , поскольку эти 
породы расположены в зонах рудо1,онтролирующих разломов , и постмагмати
ческиЕ> процессы в них безусловн о  имели место . По-видимому , эти дайки 
являются хорошими индикаторами активизации глубинных разломов , но 
уровни генерации магматических расплавов , реализовавшихся в виде даек , 
и ртути могут быть различными . Не исключено , что ртуть имеет более глубинное 
происхождение . В этой связи рассмотрим подробнее данные о содержаниях 
ртути в глубоких геосферах.  

Наиболее глубинными среди известных нам геологических образований 
на Земле являются нимберлиты и занлюченные в них нсенолиты перидотитов 
и эклогитов . Кимберлиты относятся н числу весьма интересных с геохимических 
и петрологических позиций типов магматичесних пород. Они представляют 
собой ультраосновные породы субвулканического облика, но отличаются от 
типичных ультрабазитов повышенным содержанием щелочных и некоторых 
редких элементов . Еще более инторесны ксенолиты перидотитов и эклогитов . 
Они рассматриваются в начестве источника сведений о составе пород мантии 
(Кузнецов , 1964; Соболев , 1973; Соболев и др . ,  1964 и др .) . Детальное изучение 
этих включений свидетельствует о чрезвычайной неоднородности и гетероген
ности верхней мантии. В большинстве моделей предполагается перидотитовый 
состав мантии Земли. Собственно кимберлитовая магма рассматривается как 
результат переплавления той среды,  которую характеризуют ксенолиты . Еще 
более глубинный :материал , возмmiшо , уже имеет' состав каменных метеоритов .  
Кимберлиты и нсенолиты перидотитов и эклогитов отражают , таким образом, 
состав весьма дифференцированной мантии па глубинах от 1 20-180 до 300 км. 
Время дифференциации превышает 1 млрд . лет и по некоторым данным может 
достигать 2-2,5 млрд. лет (Соболев, 1973) . Таким образом , при рассмотрении 
проблемы ювенильных источников  для ртутных месторождений фанерозоя 
мы должны учитывать значительную неоднородность верхней м�нтии, уже 
существенно деrазированной. 

Среднее содержание ртути длн нимберлитов Сибирской платформы равно 
1 · 10- 6 % (О ртути " . ,  1974) . Оно существенно не отличается от такового для 
районов Африки: в нимберлитах иа трубо1' Гвинеи составляет 7 . 10- 7 % и в ту
фах оливино-пикритовых базальтов из трубок Республики Мали равно 9 Х 
Х 10- 7 % .  Это свидетельствует о достаточно стабильном низком среднем содер
жании ртути в указанных образованиях . Сопоставление пород диатрем по 
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составу показало , что все они (собственно кимберлиты , ингилиты , оливино
пикритовые базальты и эксплозивные карбонатиты) в общем близки по содер
жаниям ртути . Не наблюдается различий и в возрастных группах пород: 
верхнепротерозойских, палеозойских и мезозойских . 

Ксенолиты имеют несколько более повышенное среднее содержание ртути 
(2,3 . 10- 6 % ) , которое значимо отличается от среднего содержания в I{Имбер
литах , подсчитанного для тех же районов . При этом в безгранатовых перидо
титах оно составляет 4,3 . 10- 5  % , в гранатовых их разностях 1 ,6 . 10- 5 % и в экло
гитах 2,2 . 10- 6 % . Более высокие содержания ртути (до п . 10- 4 % ) отмечены 
нами только в связи с наложенными гидротермальными процессами . Такова , 
видимо , природа повышения концентраций ртути в некоторых диатремах 
Южной Африки и Австралии, хотя исследователи (Ehmann , Lovering , 1967) 
полагают , что найденные значения характеризуют высокий уровень содержа
ний ртути в мантии Земли . По данным В .  Эманна и Д. Ловеринга, в одном 
образце кимберлита и двух ксенолитах из трубок Бултфонтейн и Робертс Вик
тор содержится (2-7 ,8) . 10- 5 % , а в двух образцах включений из трубки Делегат 
(1 ,2-1 ,5) · 10- 4 % ртути. "Установленные нами в образцах включений тех же 
трубок Южной Африки низкие содержания ртути (1-2) . 10- 6 % ,  аналогичные 
таковым для кимберлитовых трубок Сибири, свидетельствуют , по нашему мне
нию , о двух разных процессах ,  обусловливающих появление низких и повышен
ных концентраций ртути . 

Приведенный материал по кимберлитам и ксенолитам глубинных пород 
свидетельствует о довольно низких содержаниях ртути в верхней мантии. 
Данные для других образований , для которых по р�ду геологичеСI{ИХ и гео
химических признаков в качестве источников предполагается под1{0ровое 
вещество, также свидетельствуют о низких содержаниях ртути в производных 
верхней мантии . Это относится к породам Мончегорского плутона (Балтийский 
щит) , интрузива Садбери (Канадский щит) , Норильского района (Сибирская 
платформа) , породам офиолитовых поясов Кавказа и "Урала , рифтовой зоны 
Срединно-Индоокеанского хребта , базальтоидам Полинезии и др . (среднее 
2-4 · 10- 6 % ) .  Такой же порядок цифр дает З .  Максимович (1973 г .) для ультра
основных пород Югославии (среднее 1 ,4 ·  10- 6 %  ) .  В отдельных участках верхней 
мантии зафиксированы уникально низкие содержания ртути . Такой район 
описан на Кольском полуострове (Сальные Тундры) ,  где в эклогитах и ассо
циирующих с ними ультраосновных породах ,  для которых предполагается 
мантийное происхождение , среднее содержание ртути даже меньше 3 . 10- 7 %  
(О ртути" "  1974) . 

"Учитывая высокую летучесть ртутных паров для отделения ее в количестве , 
достаточном для образования промышленных концентраций , может быть , 
отнюдь не обязательно наличие ее повышенных содержаний в верхней мантии . 
Но , с другой стороны, нельзя исключать и того варианта , что более глубокие 
и менее дифференцированные части мантии Земли обогащены ртутью . 

Если придерживаться распространенной точки зрения (А . Е .  Ферсман , 
1953 г . ; А .  П .  Виноградов, 1961 г .  и др . ) ,  согласно которой химический состав 
метеоритов характеризует глубоrше геосферы и земная кора образовалась 
в результате дифференциации первичного вещества Земли, тогда на основании 
данных о распределении ртути в метеоритах можно предполагать наличие 
низких содержаний ртути в ядре Земли и высоких ее концентраций для мантии 
в целом. Как известно , железные метеориты хара�теризуются наиболее низ
кими содержаниями ртути среди всех метеоритов и имеют значения ниже 
кларка , в то же время среднее содержание в каменных метеоритах составляет 
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6 ,6 . 10- 4 % (O zerova е .  а . ,  1973) , в хондритах без углистых разностей 1 ,9 Х 
Х 10- 4 % - по данным Г .  Рида (Reed ,  197 1 ;  66 метеоритов) и нашим данным 
(58 метеоритов) . В каменных :метfюритах в отличие от горных пород отмечается 
большой разброс цифр (рис. 8) . Н аиболее высокие значения ртути наблюдаются 
в углистых хондритах, где они достигают 0,05% . 

Сопоставление этих сведений с данными о низких концентрациях ртути 
в глубинных породах Земли позволяет предполагать , что при высоком среднем 
содержании , характерном для мантии Земли в целом , верхние ее части в про
цессе дегазации обеднены ртутью . С повышенной нормой дегазации ртути из 
мантии Земли в нижнепротерозойское время Е .  Камерон и И. Джонассон 
связывают появление значительных кон
центраций ртути в сланцах Канадс1'ого '+0 
щита (Cameron, J onasson, 1972) . астично � 
ртуть , вероятно , диссипировалась в кос- ';)" 

мическое пространство; не исключено , что � 
впоследствии , в период фанерозон , эмани
рование ртути происходило с более глу- � го 
боких . уровней. � 

Процессы дегазации ртути из глубин ::�
Земли отчетливо фиксируются в рнде пунк
тов земной коры . Кимберлитовьi(� трубки 
являются проводниками глубинных э:ма
наций, которые реализуются в повышен-

1 п 

10 ·5 10 ·5 10·�  1о·з 10 ·2 10 · (  
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Рис. 8. Гистограмма содержавий ртути 
в каменных метеоритах. Среднее содер

жание ртути: 

ных содержаниях ртути (до п . 1(1- 4 % ) ;  в 
одном случае отмечено даже образование 
киновари (трубка Ленинградская; по дан
ным А .  П .  Бобриевича и др . ,  1961± г . ) .  I - в земной норе, I I  - в ю�менных мете-

На Гавайских островах сод ржание оритах 

ртути в неизмененных лавах составляет 
первые :миллионные доли процента , а в случае их гидротермального преобразо
вания повышается до 2 - 10- 4 % (Сауков и др . ,  1972) . Очаги базальтоидных магм 
Гавайских островов , как полагает В .  С. Соболев (1973) , находятся в верхней 
мантии , соответственно и ртутьсодержащие эманации имеют :мантийное проис
хождение . Современные извержения на Г авайских островах также сопро
вождаются выделением заметных количеств ртути с вулканическими газами 
(Eshleman е .  а . ,  197 1 ) .  Ртутьсоде ржащие эманации в вулканах Курило-Кам
чатской провинции описаны автор :м (Сауков и др . ,  1972) . В этой связи также 
интересно указать на нахождение в вулканических стеклах этой провинции 
стекловатых глобуль ,  выполненных самородной ртутью и содержащих газовые 
включения (Ф . Ш .  Кутьев , Э .  Н. Эрлих , 1970 г .) .  А поскольку продукты извер
жения Курило-Камчатской гряды связаны с очагами в верхней мантии 
(Г . С .  Горш1шв , 1967 г . ;  Е .  К .  Мархинин , 1967 г .  и др .) , можно полагать , что 
ртуть и в данном случае генериру тся верхней :мантией . 

Такие процессы фиксируютс и в других участках земной коры . Так , 
Л .  В .  Дмитриев , В .  Л .  Барсуков н Г .  Б .  Удинцев (1970 г .) установили повы
шенные содержания ртути в породах :мантийного субстрата в рифтовой зоне 
АтлантичеСJ{ОГО океана , в районе Азорских островов . Породы , представленные 
серпентинизированны:ми гарцбург:ита:ми и лерцолитами , интенсивно изменены 
по зонам дробления . Содержания ртути в них составляют 9 ,2  - 10- 6-1 ,8 . 10- 4 % .  
Очевидно , с этим же процессом связано появление повышенных (по сравнению 
с характерными для океанических базальтов) содержаний ртути как в базальтах 

37 



указанного района - 9,7 . 10- 6-2,4 · 10- 5 %  (Сауков и др " 1972) , так и в моло
дых - четвертичных и современных продуктах извержений Исландии . По 
результатам анализов лав Исландии отчетливо выделяются два обособленных 
семейства пород с содержаниями ртути соответственно (2-5,5) · 10- 6 и ( 1 ,3-
7 ,2) . 1 0- 5 % . Повышенные содержания ртути хорошо корреспондируются 
с предположением о потоке ювенильных эманаций, которые, по мнению 
В .  А. Бас1шной (1971 г . ) ,  участвуют в формировании кислых вуш{анических 
пород Исландии . 

Вероятно , это111у же процессу - дегазации мантии - обязаны высокие 
1\онцентрац:и:и ртути в современных отложениях Тихого океана , южнее Кали
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форнии. Повышенные по сравнению 
с окружающим фоном содержания 
ртути в осадках , высо1шй тепловой 
поток (Bostrom ,  Fische1·, 1969) и рас
пределение магнитных ано111алий 
трассируют на дне океана зону глу
бинного разлома , к которому север
нее приурочены ртутные месторожде
ния Калифорнии и ртутоносное неф
тяное поле Цимрик . Отражением 
этого процесса являются , по-види
мому , также повышение концентра
ции легкосорбируемой ртути в пopo

L-<:..-.--------------=�L..L.i;1W.J.JJ _ дах сейсмоактивных зон в районе 
Рис. 9 . Положение ртутъсодержащих газовых 
месторождений Нидерландов и ФРГ на тек
тонической схеме Североморской экзогоналъ
ной впадины. Тектоническая схема по 

В. С. Журавлеву (1972) 
1 - краевые швы Европейской платформы; 2 - плат
форменный чехол на варисцийском складчатом осно
вании: 3 - варисциды Средней Европы; 4 - соля
ные штоки и соляные подушин; 5 - предполагаемая 
граница резного погружения фундаыента; б - га-

городов Ташкента и Алма-Аты 
(В . 3 .  Фурсов, 1971 г .) и заметные 
ее содержания в неогеновых породах 
предгорного прогиба в Гималаях , 
расположенного в зоне глубинного 
разлома (В . П. Федорчун, Г. А. Габ
риэльянц, 1966 г . ) . 

Возможно , ртуть , фю{СИруемая в 
зовые месторождения повышенных количествах в некоторых 

газовых месторождениях , приуроченных I{ зонам глубинных разломов , также 
связана с этим процессом . Весьма интересны материалы по ртутоносности 
газовых месторождений Центральной Европы. В газах месторождений Нидер
ландов (Гронинген) и ФРГ установлены значительные содержания ртути -
n · 10- 5-4,5 · 10- 4 г/м3 ;  еще более высокие концентрации , близкие к величинам 
насыщения , обнаружены в газах месторождения 3альцведель-Пенензен , ГДР 
(Achterberg, Zaanen, 1972; Moпison, 1972; Tunn , 1973; Dickenstein е. а . ,  1973) . 

Если рассмотреть тектоническую позицию ртутьсодержащих газовых 
месторождений Центральной Европы, то можно видеть, что они приурочены 
к краевой части платформы и расположены в пределах крупной те�{тонической 
структуры ступенчатого погружения варисцид (рис . 9) . Поназательны в этом 
отношении и другие геохимичес1ше материалы: высоние 1юнцентрации азота -
до 75% (Goldbecher ,  Miiller ,  1973) , повышенное содержание гелия - среднее 
0,05 % по месторождению Гронинген (Achterberg, Zaanen, 1972) и т. д. Геологи
ческие и геохимические данные позволяют считать , что ртуть эманировалась 
по региональным зонам разломов из глубин Земли совместно с азотом и гелием 
и поступала в газовую залежь , где сохранилась в газообразной форме. По
видимому, такое же происхождение имеет ртуть (до 7 . 10- 5 г/м3) в газовых 
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месторождениях Ставропольског поднятия . Эта структура характеризуется 
повышенной сейсмичностью , нов!'Йши:ми тектоническими .движениями разного 
знака , крупной положительной аномалией теплового потока и рассматривается 
многими исследователями как обл асть , аJ{ТИвизированная в альпийское время . 
Увеличение концентрации азота , угленислого газа и водорода в газах с глу
биной залегания коллекторов позволило высказать предположение (В . Н .  Ко
ролев , 1972 г . )  о подтоке глубинных газов по разлома:м фундамента . 

На наш взгляд эти примеры ;:�,остаточно убедительно иллюстрируют «ртут
ное дыхание» Зе:мли. 

Источники рудного вещества . Приведенный материал по миграции ртути 
в различных природных процесс ах наг ля дно свидетельствует , что источник 
ртути в гидротермальных растворах может быть полигенным в различных 
геологических условиях , но масштабы образующейся при этом ртутной или 
ртутьсодержащей минерализации различны . Известно накопление ртути в не
которых продуктах осадочного процесса , хотя собственно ртутная минерализа
ция в них и пе установлена.  К числу наиболее перспективных в этом плане 
отложений относятся сульфидсодержащие породы , в первую очередь типа 
мансфельдских сланцев , некотО]JЫе окисные марганцевые руды , железные 
руды , горючие сланцы и т. д .  

Процессы термального метаморфизма основных типов осадочных пород -
песчанистых , глинистых и карбонатных - приводят лишь к перераспределе
нию ртути , а не J{ ее отгонке .  В э1:ом случае , когда исходньiми являлись обога
щенные ртутью природные образования (в описанном выше случае - колче
данные руды), только 1/ 1 0 ее част ь реализовалась в виде ртутных месторожде
ний , а остальная рассеялась . Мэ сштабы образовавшегося при этом ртутного 
оруденения незначительны . Таким образом , осадконакопление и метаморфизм 
не могут рассматриваться в качестве главных процессов , поставляющих ртуть 
в гидротермальные месторождения . 

Поэтому мы не можем согла иться с тем , что в формировании ртутных 
поясов , где сосредоточены основные промышленные концентрации этого ме
талла , источНИJ{И ртути не ювенильного происхождения - осадочного , оса
дочно-эпигенетического или метаморфогенного , как предполагают не1юторые 
исследователи (Сургай , 1972; Попов , 1970; Никольский и др . ,  1970; Moiseyev , 
197 1 ;  Mlakar ,  Drovenik,  197 1 ;  Sанре ,  1973 и др .) . 

Известные проявления ртутной и ртутьсодержащей минерализации, обра
зующиеся в последние стадии рурного процесса в различных по составу пост
магматических месторождениях ,  аряду с широко известным фактом наличия 
ртутных ореолов вокруг различных месторождений свидетельствуют о гене
тических связях ртути с самыми разнообразными типами магм.атических пород. 
Но все эти проявления по масштабам таюне несоизмеримы с теми концентра
циями ртути , которые локализуются в пределах ртутных поясов . 

По мнению некоторых исследователей , оруденение таких поясов имеет 
источником верхнюю мантию . Об r1том свидетельствуют геологические , минера
логичесние и геохимичесние данные . Общеизвестна приуроченность таного 
ртутного оруденения к зонам глубинных разломов , т. е. J{ структурам реги
онального масштаба ,  глубокого з аложения и длительного развития , достига
ющим подноровых мантийных глубин и иногда сопровождающимся поясами 
гипербазитовых пород. На примере ряда регионов поназано (В . А. Кузнецов , 
1971 г . ) ,  что ртутное оруденение таних поясов не имеет прямой генетичесной 
связи с рудными формациями предыдущих стадий развития и является нало
женным на металлогеничесние зоны другого профиля . Для этого оруденения 
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характерна устойчивость минерального состава в различных участках поясов , 
не обнаруживающего зависимости от локальной геологической обстановки 
(Кузнецов , Оболенский, 1970) . Ртуть здесь генетически не связана с каким-либо 
определенным типом магматических пород . Она , очевидно , выделялась по зонам 
глубинных разломов в период их активизации как продукт дегазации глубоких 
частей Земли . 

Таким образом , хотя происхождение ртути в гидротермальных рас
творах может быть различным, значение ювенильного источника ,  с кото
рым связано формирование крупных рудных поясов , скорее всего преобла
дающее . 

Сурьма и мышьяк , которые в переменных количествах постоянно встре
чаются в ртутных месторождениях , образуя устойчивую геохимическую ассо
циацию, как и ртуть , эманируют , по-видимому , из глубин Земли по зонам 
региональных разломов в виде легколетучих соединений. Другие рудные 
элементы, такие . как свинец , цинк , медь и др . ,  могут быть выщелочены из 
вмещающих пород. Для свинца и цинка это предполагается на примере Ники
товского рудного поля (Г . А. Булкин и О .  Н .  Лепилин , 1964 г .) .  Процессы 
заимствования свинца", цинка , молибдена и меди наблюдались и при формиро
вании современной ртутно-колчеданной залежи вулкана Менделеева (Сауков 
и др . ,  1972) . Для свинца это подтверждается данными изотопного анализа 
галенитов из ртутных и близких к ним по генезису полиметаллических место
рождений Донбасса , Горного Алтая и Закарпатья (Б . С .  Панов , 1970 г . ;  
А .  А .  Оболенский и др . ,  1970 г . ) .  Н е  исключено , оДнако , и более глубинное 
происхождение этих элементов в других месторождениях . 

Однозначно решается вопрос об источню{ах н:Икеля и кобальта . Они обра
зуют сульфиды в ртутных месторождениях преимущественно лиственитового 
типа , где заимствуются из вмещающих ультраосновных пород. Это отчетливо 
наблюдается на ртутных месторождениях Алтае-Саянской области , Сахалина , 
Югославии и т .  д .  (Васильев , 1970; Васильев и др . ,  1969; J adranin, Rakic , 
1965) . Столь же убедительно представление о выщелачивании железа из породо
образующих минералов вмещающих пород и образовании за счет его пирита 
и марказита в гидротермальных рудах.  Нами это наблюдалось при формирова
нии ртутно-колчеданной залежи на вулкане Менделеева .  

Петрогенные элементы (кальций, магний , кремний, алюминий , барий 
и др . ) ,  участвующие в рудообразовании и образующие жильные минералы , 
наиболее чутко реагируют на состав вмещающих пород . Rварц , каолинит 
и диккит образуются преимущественно в силикатных породах ,  карбонаты -
в известняках и доломитах ,  а барит отлагается в том случае , если в разрезе 
есть вулканогенные толщи, которые обычно содержат повышенные концентра
ции бария (сотые и десятые доли процента) . 

Происхождение серы в ртутных месторождениях лет 10-15 назад рас
сматривалось как глубинное .  Предполагалось , что ртуть и сера мигрируют 
совместно в виде щелочного сульфидного комплекса . Однако в настоящее время 
накопилось достаточно геологических и геохимических данных , позволяющих 
считать , что определяющую роль в формировании ртутных месторождений 
имела коровая сера . Rак показывает изучение изотопного состава серы в рудах 
ртутных месторождений , особенности изотопного состава зависят главным 
образом от конкретной геологической обстановки . По-видимому, сера генери
ровалась во многих случаях в самостоятельных очагах и фракционирование 
ее изотопов определялось причинами , не связанными с процессом рудообра
зования . 
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Наиболее вероятным источи: 1<ом сульфидной серы являются осадочные 
сульфаты , восстановление которых за счет абиогенных и особенно биогенных 
процессов приводит к образованию значительных количеств сероводорода . 
По-видимому, этим обусловлен ча стый парагенезис сульфидов ртути и битумов 
(нефти , углеводородов и др . ) .  :Исходный изотопный состав серы осадочных 
сульфатов бS34 находится в пределах + 10 -:- +200;00 , но в ходе эпигенетического 
восстановления может происходить ее утяжеление до +30 -:- +50�;00 (Виногра
дов , 1973) . Изотопный состав сероводорода , который образуется при восста
новлении сульфатов , может быть самым различным, в том числе и равным по 
значению сере метеоритного троилита (бS 34 = 0) . 

Во всех случаях четким доназательством участия осадочных сульфатов 
в ртутном рудообразовании является изотопный состав сульфатных жильных 
минералов: барита , гипса , алунита . Он обычно соответствует составу серы 
сульфатов осадочных пород, развитых в районах месторождений . Реже суль
фаты образуются за счет окисления сульфидной серы , при этом изотопный 
состав серы в сульфатах такой же ,  как и в сульфидах . Подобные случаи воз
можны при формировании руд вблизи поверхности в пределах досягаемости 
кислородсодержащих вод. Наиб лее часто сульфаты образуются в районах 
ю<тивного вулканизма , где существуют условия для глубокой цир1<уляции 
атмосферного кислорода . 

При рассмотрении данных по изотопному составу серы установлена боль
шая роль органического вещества в продуцировании сероводорода , участву
ющего в процессах рудообразования . Поэтому одной из важных предпосылок 
формирования крупных концентраций сульфидов ртути является наличие в рай
оне пород , обогащенных органическим веществом , или нефтей. Последние 
и являются источником битумных веществ , ассоциирующих с ртутными рудами . 
Такое заимствование показано В .  С .  Балицким (1966 г .) , А. И .  Германовым 
и Л .  А .  Ванниковой (1972 г . )  длн ртутных месторождений Северо-Западного 
Rавказа ,  П .  В .  Бабкиным и др . (1 970 г . )  для Северо-Востока СССР; оно также 
следует из материалов С. Д. Талиева (1968 г . ) по Южной Фергане , Э .  Бейли 
(Bailey , 1959) и Д. "Уайта (1970) по R.алифорнии и т .  д. 

Некоторые ртутные провинции характеризуются повышенным.и концен
трациями селена и фтора , для оторых они являются типо:м.орфными эле
ментами . 

Повышенной селеноносносты , в частности , выделяется Южно-Ферганс1<ИЙ 
пояс (Федорчук , 19642 и др . ) .  Здесь вполне вероятно заимствование селена из 
вмещающих пород , характеризующихся повышенным содержанием этого эле
мента (В . Д. Сидельникова ,  И. В .  Швей ,  1970 г. и др . ) .  Такой процесс пред
полагается и для ртутных месторождений Чукотки (О . В .  Вершковская и др . , 
1 972 г . ) .  Для фтора подобных исследований не проводилось; на ртутных место
рождениях с заметными его концентрациями в виде флюорита (например , 
южноферганские месторождения) можно предполагать его глубинное проис
хождение.  

Резюмируя изложенное об источниках вещества ртутных месторождений " 
подчеркнем , что они включают как собственно ювенильные составляющие ,. 
в первую очередь ртуть , так в значительной степени и коровые - серу, би
тумы, петрогенные и другие элементы . 
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2. Минералогии ртутных месторождений 

В минералого-геохимическом отношении ртутные месторождения можно 
подразделить на три группы . 

1 .  Месторождении с рудами относительно простого состава (монометаль
ные) - ртутные. Ртуть в них является единственным или главным промыш
ленно-ценным компонентом . Группа объединяет месторождения с существенно 
.киноварными рудами . 

2 .  Месторождения с рудами сложного состава (двух- или трехметальные) -
сурьмяно-ртутные, мышьяково-ртутные , сурьмяно-мышьяково-ртутные или 
сурьмяно-медно-ртутные . Ртуть наряду с сурьмой , мышьяком или медью пред
ст4вляет главные рудные элементы . В эту группу входят месторождения с анти
монит-киноварными , реальгар-аурипигмент-киноварными и смешанными 
рудами .  Сюда же относятся месторождения , в рудах которых практичес1ш 
отсутствует антимонит , а основные рудные минералы представлены киноварью 
и ртутьсодержащими сурьмянистыми блеклыми рудами (месторождения Чили; 
Рудняны в ЧССР; Орлиногорское ,  Rок-Саир , Джылкыдал и др . в СССР) .  

3 .  Месторождения комплексные (полиметальные) ртутьсодержащие . 
Ртуть в них обычно является второстепенным компонентом. Руды этих место
рождений характеризуются наиболее сложным минеральным составом .  Группа 
включает месторождения свинцово-цинковых со ртутью руд , золоторудные 
(с киноварью или с киноварью и теллуридами ртути) :месторождения , н.иноварь
анти:монит-ферберитовые, I{Инова рь-антимонит-шеелитовые ,  сульфидно-касси
теритовые с киноварью и другие месторождения . Их минералогия в данной 
работе не рассматривается . 

Если не считать литофильных элементов , то главными рудными компонен
тами :месторождений первой и второй групп представляются ртуть , сурьма , 
мышьяк, реже железо и медь , образующие с серой простые и сложные первич
ные сульфиды и входящие в состав вторичных минералов зоны гипергенеза .  
Этими элементами определяется геохимическая специализация рудного про
цесса и характерный минеральный состав руд месторождений. 

По комплексу минералов отмеченные месторождения практически не отли
чаются друг от друга . По существу разница за�шючается Jrишь в количествен
ных соотношениях между :минералами таких элементов , I\IO{ сурьма ,  мышьяк 
и медь . Переходя из разряда второстепенных или редких , каними они являются 
в рудах собственно ниноварных месторождений , в число главных компонентов 
руд ,  эти минералы способствуют появлению месторождений , относимых ко 
второй группе . В некоторых случаях принадлежность :месторождений к этой 
группе обусловливается развитием номплексных соединений ртути и сурьмы. 
Примером могут служить уникальные месторождения района Гуитцуно 
(Мексика) с главным рудным :минералом ливингстонитом. 

Основными гипогенными рудными минералами рассматриваемых место
рождений являются I{Иноварь , антимонит , реальгар ,  аурипигмент , пирит , 
редко ливингстонит , метацинпабарит , марказит . На отдельных об1,е11:тах 
иногда в заметных I{Оличествах присутствуют сауковит , аI{ташит , онофрит , 
тиманит . Ртутьсодержащие бле1шые руды на одних место рождениях входят 
в число главных минералов , а на других относятся I{ второстепенным . Доста
точно редки находки самородного мышьяка ,  гвадалкацарита , сульфоантимони
дов меди и свинца , висмутовых минералов и многих других .  

Появление в рудах ряда месторождений неноторых типичных , но  в общем 
редких рудпых минералов часто обязано местным условиям минералообразо-
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вания . Так , присутствие простых и сложных сульфидов никеля и кобальта 
(миллерит , линнеит , полидимит . зигенит , ваэсит , герсдорфит и др .) обусловлено 
разложением первичных нине ь-кобальтсодержащих силикатов и сульфидов 
ультраосновных пород и лиственитов под воздействием ртутьсодержащих 
гидротерм , переводивших никюь и нобальт в растворимое состояние . Образо
вание метациннабарита и марказита , характерных для ряда месторождений, 
связано с резко окислительной обстановкой рудогенеза в приповерхностных 
условиях или на небольшой глубине .  

Главные гипогенные неруJ-Iные минералы многих месторождений предста
влены кварцем , железисто-магнезиальными и магнезиальными карбонатами, 
нальцитом , диюштом ,  баритом и реже флюоритом , опалом , халцедоном , само
родной серой , цеолитами и углеводородами . 

Сообщество гидротермальн JX нерудных минералов в большинстве случаев 
зависит от состава рудов:мещ ющих или подстилающих пород , изменяемых 
в процессе гидротермального метаморфизма при рудообразовании . Так , напри
мер , сложные железисто-магнезиальные и :магнезиальные карбонаты появ
ляются в рудах месторождений , локализованных в серпентинитах ,  Jrистве
нитах , :метаморфических сланпах и др . ,  в состав которых входят первичные 
магнийсодержащие силикаты или карбонаты . Кальцит и доломит доминируют 
в рудах,  сформированных в из:вестняках , доломитах и других известковистых 
породах.  Кварц и барит резко преобладают при условии наложения ртутной 
минерализации на вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования , 
обогащенные кремнием и барием . Роль нварца и особенно диккита (или других 
глинистых минералов) повышается среди терригенных алюмосиликатных раз
ностей пород . 

Значительно сложнее причины образования специфических рудных и жи.ль
ных минералов , таких , нак селениды ртути , кадмийсодержащий сульфид ртути 
(сауковит) ,  ливингстонит ,  флюорит и др . 

К настоящему времени в рудах ртутных месторождений известно бoJree 160 
гипогенных и гипергенных минералов . В их число не входят рели1<товые 1ни
нералы , т .  е .  :минералы , заимствованные из вмещающих пород и не претер
певшие изменений в процессе рудообразования (см . стр. 44) . 

Несмотря на обширный в цело:м номпленс минералов , в каждом нопяретном 
случае ведущее положение занимают лишь небольшие их группы при подчи
ненном значении или полном от сутствии всех остальных гипоге:нных минераJюв .  
Это обстоятельство позволило выделить соответствующие :минеральпые типы 
:место рождений . 

Ниже дается описание лишь наиболее важных и некоторы).. редних соеди
нений основных рудных элементов , а также главных неру,штых 1\шнералов 
собственно ртутных месторол;дений и месторождений со СJ1 0;ю1ым соста
вом руд. 

Ртутные и ртутьсодержащие минералы. Rиковарь - красная модифика
ция сульфида ртути aHgS - главный и почти всегда преобладающий рудный. 
минерал . Можно выделить четыре разновидности :киновари: 1) обычную кри
сталлическую ; 2) метаноллоидную; 3) вторичную порошковатую; 4) механи
чесни преобразованную ниноварь . 

К р и с т а л л и ч е с н а н киноварь - один из поздних гипогенных 
сульфидов руд . После нее , как правило , отлагаются лишь сульфиды мышьяка 
(реальгар, аурипигмент) , онофрит , по-видимому , тима:нит и некоторые другие . 
Из нерудных минералов наиболее частые спутники киновари - 1<варц ,  карбо
наты , барит , флюорит , дикки . , иногда твердые битумы типа антраксолита . 
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Серебро (?) 
Золото (?) 
Рту7ь 
Г рафит 
Мышьяк * 
Сера 
Мошелландсбергит 
Амальгама серебра 
Аргентит 
Халькозин 
Галенит 
Сфалерит 
Сфа11ерит-Нg ** 
Метациннабарит 
Гвадалкацарит 
Онофрит • 
Сауковит ** 
Пирротин 
Нинонар:ь 
М иллерит 
Реальгар 
Линнеит 
Зигенит * 
Полидимит 
Полидимит-Со • 
Антимонит 
Метастибнит 
Висмутин 
Аурипигмент 
Пирит 
Грейгит * 
БраJJоит 
Ваасит 
Мариазит 
Герсдорфит 
Арсенопирит 
ГетчеJшт 

Рту•rь 
Селен • 
Сера 
Шахнерит 
Парашахнерит 
Хальиоэин 
Метациннабарит 
Гвадалнацарит 
Новеллин 
Ниноварь 
Аурипигмент 
Пирит 
Мнрназит 
Хальиопирит 
Борн:r·г 
Нермезит 
Геарисутит 
Эмболит 
Мозезит 
Нлейнит 
Наломель 
ЭГЛfСТОНИТ 
Терлингуаит 
Нуприт 
Монтроидит 
Гематит 
Арсенолит 

Минеральный состав ртутных руд 

Г и п о г е н н ы е м и н е р а л ы  

Аиташит * *  
Теннантит-H g  * 
Тетраэдрит 
Тетраэдрит-Нg (швацит) 
Блеилая руда смешанного состава 

с ртутью 
Галхаит ** 
Хальиопирит 
Станнин (?) 
Люцонит * 
Фаматинит 
Менегинит 
Энаргит • 
Хальиостибит * 
Ливингстонит • 
Бертьерит 
(Джемсонит) 
Борнит 
Ваиабаяшилит * 
Циниенит • 
Тима нит 
(Нолорадоит) 
Флюорит 
(Браунит) 
Гематит 
Нварц 
Халцедон 
Н n а рцин 
Нристобалит 
Опал 
Рутил 
Заратит (?) 
Нальцит 
Арагонит 
Магнезит 
Доломит 
Железистый доломит 

Сидерит 
Dрейнерит 
лниерит 
Лавсонит 
Витерит 
Барит 
Целестин 
Гипс 
А н гидрит 
Алунит 
Турмалин 
Глауиофан (?) 
Тальи (?) 
Пирофиллит 
Сфен (?) 
Фуисит 
Марипозит 
Серицит 
Хлориты 
Гидрослюды 
Серпентин (?) 
Диииит 
l\аолинпт 
Монтмориллонит 
Апоф1rллит 
Гиролит 
Альбит 
Адуляр 
А на ль пим 
Ломонтит 
Натролит 
жидиие и твердые уг:1еводороды 
Шеелит 

Г и п е р г е н п ы е м 11 п е р а л ы 

Сенаимонтит 
Балентинит 
Н варц 
Халцедон 
Опал 
Пиролюзит 
Стибиионит 
Сурьмяные охры 
Гидрооиислы железа 
Гидрооиислы марганца 
Гидраргиллит (гиббсит) 
Нальцит 
Арагонит 
Малахит 
Азурит 
Церуссит 
Англезит 
Гипс 
Ангидрит 
Эпсомит 
Моренозит 
Мелантерит 
Биберит 
Сиде рот ил 
Сульфаты меди 
Алуно ген 
Фиброферрит 
Ярозит 

налиевые ивасцы 
(ремерит) 
галотрихи·г 
Метавольтин 
Нопиапит 
Шюттеит 
С и ородит 
Хризоколла 
Наолинит 
Аллофан 
Сапонит 
Наирит 
Гарниерит 
Галлуа3ит 
Бейделлит 
Монтмориллонит 
Н онтронит 

П р  и �r е ч а н  и е. 1 .  Знаиом (?) отмечены минералы, связь иоторых с процессом ртутного рудооб
разования неясна . 

2. Минералы, обнаруженные в ртутных месторождениях СССР:  * найдены в рудах впервые; ** нo
liЬle минер.алы. 

3. В сиооии взяты минералы, достоверно не диагностированные. 
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На многих месторождениях отмечаются две-три генерации киновари , нередко 
отличающиеся друг от друга способом отложения и морфологией проявлений . 

Химический состав природноii кристаллической киновари обычно соответ
ствует теоретической формуле. В месторождениях некоторых ртутнорудных 
провинций (Южно-Китайская , Среднеазиатская , отдельные месторождения 
Алтае-Саянской) киноварь содержит заметные количества изоморфной примеси 
селена - от О ,ООп до 2% (Чжун Цзя-жун , 1963 г . ;  Большаков , 1963 ; Федорчук , 
1963 , 19641 ; Великий и др . ,  1966 , 1967 ; В .  И .  Васильев , Ю .  Г .  Лаврентьев , 
1968 г . ;  Финкельштейн , 197 1 ;  Сау ков , Айдиньян , Озерова , 1972) . 

Морфология индивидов и агрегатов кристаллической киновари зависит 
от свойств вмещающей среды при рудоотложении. 

Различаются образования метасоматические и сформировавшиеся путем 
выполнения открытых пространетв : трещин , пустот различного генезиса , 
:межзерновых промежутков и т .  п .  

Среди метасоматических обрааований характерны вкрапленная и «сливная» 
(:массивная) крупнозернистая киЕоварь . Размеры отдельных ее зерен и агре
гатов колеблются в широких прtщелах: от субмикроскопических до 2-5 см 
и иногда более в поперечнике . Обычно крупные гнездовые вкрапления при
урочены к раздробленным породам : известнякам и доломитам , :метаморфическим 
сланцам , песчаникам , вуш<аногенно-осадочным образованиям. Выделяются 
идиоморфизмом :метакристаллы киновари, распространенные только в карбо
натных или карбонатизированных породах - плотных :мраморизованных и 
окварцованных известняках (ре е доло:митизированных) ,  раздробленных и 
впоследствии карбонатизированных метаморфических сланцах и песчаню<ах , 
кварц-карбонатном цементе зон дробления . а также в кальцитовых и аю<ери
товых гнездах и жилах . «Сливная» (массивная) крупнозернистая киноварь 
состоит из отдельных самостоятельно развивавшихся и затем сросшихся мета
зерен этого минерала сред:и разд обленного и перетертого материала вмеща
ющих пород. 

Для киновари , отлагавшейся в открытых полостях , типичны кристаллы 
и агрегаты - от крупно- до микрозернистых ,  сопровождающиеся переменными 
количествами нерудных минералов - вплоть до полного их отсутствия . Во 
многих случаях эта киноварь содержит сингенетичные включения сфалерита , 
халькопирита , галенита , антимо ита , цинкенита , блеклой руды , миллерита , 
nолидимита ,  кварца , нарбонатов , барита , ди1<кита и др . Присутствием этих 
минералов объясняются заметно повышенные количества таних элементов
примесей в киновари , нан Zn, Ctt , РЬ , Sb , Fe, Ni ,  Со , Si ,  Mg,  Са,  Sr ,  Ба ,  Al . 
Спектральные анализы метасоматических образований киновари, особенно 
метанристаллов , показывают ее более высокую чистоту; она загрязнена в основ
ном только литофильными элементами . 

На многих :месторождениях встречаются темноокрашенные тонкозер
нистые («сливные») образования киновари , агрегаты которой имеют минро
гранобластовое строение с участ. ами глобулярных обособлений . Отложение 
ее происходило скорее всего в моменты резкого пересыщения гидротермального 
раствора , когда возникало множество центров кристаллизации , обусловивших 
·быстрый рост агрегатов. 

Окрасна кристаллической юшовари варьирует от ярко-нрасной , долго 
сохраняющей свой цвет , до красно -бурой и темно-малиново-красной . Некоторые 
яркоокрашенные разности быстро темнеют на дневной поверхности . Отдельные 
исследователи связывают темную окраску киновари и изменение ее цвета с nри
.сутствием повышенных количеств изоморфной примеси селена.  Однако такая 
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зависимость устанавливается не все.гда . В некоторых случаях темный цвет 
киновари вызывается тонкорассеянными примесями других рудных минералов , 
в том числе железистых (Sainsbul'y , Mackevett , 1965 :и др .) . Работами последних 
лет (Н . Г .  Демидова :и др . ,  1972 г . )  доказывается связь изменения окраски 
ниновари и ряда других ее свойств с :изоморфным вхождением в решетку эле
ментов - Cu , Ag, C d ,  Tl , ln ,  As , Sb , Ge, J .  Очевидно , немаловажную роль 
в окраске киновари играют также структура агрегатов и степень их сохран
ности от последующих те�<тонических воздействий. 

М е т  а к о л л о и д н  а я киноварь наблюдалась в ряде месторождений . 
Подробно она изучена в месторождениях Средней Азии , Алтае-Саянсr<ой ртут
ной провинции и Северо-Востока СССР . К метаколлоидной относится , вероятно , 
:и ниноварь источника Апапель , Камчатка (В . И .  Смирнов , 1945 , 1947 ; Сотни
ков , 1962; Васильев , 1970; Бабнин , 1969; Н .  А. Озерова,  Л .  М .  Лебедев , 1970 г .  
и др . ) .  Морфология ее проявлений разнообразна . Чаще всего это ярко-алые 
колломорфные или напоминающие <(сливную>> кристалличесную :микрозерни
стую ниноварь образования темного цвета . В первом случае агрегаты состоят 
из губчатых , дендритных и э:мульсиевидных форм , во втором они представлены , 
почковидными сr<оплениями , глобулями и сферолитовыми :массами , имеющими 
концентрически-зональную блоковую или радиально-лучистую структуры . 
Судя по данным минералотермометрических исследований и взаимоотношениям 
с другими минералами , :метаколлоидная киноварь относится в большинстве 
случаев , по-видимому , к ранним генерациям сульфида ртути . Ее образование 
обусловлено местными колебаниями режима рудо генеза ,  приводящими к изме
нению агрегатного состояния , очевидно , высокоr<онцентрированного минерало
образующего раствора . 

В т о  р и ч н а я п о  р о ш к  о в а т  а я киноварь кан новообразование 
зоны окисления известна прантически на всех :месторождениях . В основном 
она возникает при разложении в зоне гипергенеза сложных сульфидов : ртуть
содержащих блеклых руд, акташита , ливингстонита , сфалерита-Нg,  а также 
за счет собственно ртутных минералов - киновари , :метациннабарита (гва
далкацарита) ,  сауковита , онофрита и др . Ярко-красная , часто быстро темне
ющая на воздухе, вторичная ниноварь отличается высокой дисперсностью 
округлых или имеющих кристаллографические очертания частиц. Этот факт 
служит одним из надежных диагностических признаков при определении гене
зиса новообразований сульфида ртути. Как правило , порошковатая: киноварь 
такого типа концентрируется непосредственно на месте разрушенных первич
ных минералов или в тесной связи с ними и в отдельных случаях сопрово
ждается характерными гипергенными минералами: :малахитом , азуритом и др . 
Это служит дополнительным до1<азательством вторичного ее происхождения 
(McAllister· е. а "  1950; Васильев , 1970) . В некоторых месторождениях (место
рождение Рас Эль-Ма , Алжир) вторичная ниноварь служит цементом среди 
обломочного материала пород (Федорчун , 1969) . 

М е х  а н  и ч е с  н и  п р  е о б р а з  о в а н н  а я киноварь по внешнему 
виду многим напоминает вторичную порошковатую ниноварь . Она предста
вляет собой подвергшуюся дезинтеграции обычную 1<ристаллическую киноварь ,  
транспортированную н а  неноторое расстояние ил.и локализованную поблизости 
от места мехавичесного разрушения первичного материала.  Она наблюдалась 
на стенках те�<тон:ических трещин , в зонах дробления , пересе�<ающих нинова р
ные рудные тела , в известковистых туфах холодных источпинов , расположен
ных в полях развития ртутной минерализации , и т .  п .  Эта ьиноварь предста
влена обломочными частицами разл.ичпой формы , преимущественно углова-
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тыми. В отличие от вторичной порошковатой киновари в ее массах нет кри
сталлов . По элементам-примесям она тождественна разрушаемому первичному 
сульфиду ртути. 

1v!етациннабарит - черная модификация сульфида ртути HgS - началь
ный член изоморфного ряда метациннабарит - тиманит . Обнаружен на многих 
месторождениях,  но лишь на отдельных является одним из главных минералов 
руд (Рас Эль-Ма,  Алжир; Нью-Альмаден ,  Нью-Идрия , Скаггс-Спрингс ,  США; 
Сан-Антонио де Падуа , Мексика ; Большой Шали , СССР; травертиновые отло
жения термальных источников Эмиди , Бойлинг-Спрингс ,  США; Апапель , 
СССР и др . ) .  В последние годы доказано , что метациннабарит является поли
генным минералом и может встречаться : 1) как гипогенное образование , 2) как 
гипергенный минерал зоны окиеления и 3) в качестве вторичного минерала ,  
возникающего из киновари при динамических воздействиях в зонах тектони
ческих нарушений (Ершов , 1941 ; Сургай , 1955; Барышников и др . ,  1957 ; Пио
тровский , 1961 ; Мерлич, 1958, 1963 ; Э .  Лазаренко , 1957 г . ;  Васильев , 1970; 
Коростелев , 1965; Н.  А .  Озерова , Л .  М. Лебедев , 1970 г . ;  Уайт , 1970; Eckel , 
Мауегs , 1946; Dickson , Tunel l ,  1%6, 1959; Tunel l ,  1964 и др . ) .  

Г и п о г е н н ы й метациннаба рит отмечается в рудах ряда месторожде
ний в виде вкрапленности , тонких мономинеральных жилок , небольших ско
плений зернистых или почковидных агрегатов и реже I{ристаллов тетраэдри
ческого габитуса . В отложениях термальных источников он наблюдался в виде 
слабо раскристаллизованных пленок и корок . Практичес1ш никогда не бывает 
чистым и содержит обычно примеси железа ,  цинка , селена . Метациннаба рит 
неустойчив и с течением времен переходит в киноварь . Отмеченные примеси 
замедляют этот переход (Dickson , Tunel l , 1959) ; сохранность минерала обеспе
чивается таюке в кислой среде (Г . Л. Пиотровский , 1958 г . ) . 

В большинстве случаев отложение гипогенного метациннабарита пред
шествует отложению киновари , но отмечаются случаи обратных взаимоотно
шений и чередующейся кристаJшизации этих минералов . Метациннабарит 
почти всегда ассоциирует с марка зитом , образующимся раньше . Иногда марка
зит и пирит кристаллизуются позже , замещая киноварь и метациннабарит 
(EckeI , Mayers , 1946) . В отдельных парагенетических ассоциациях метацинна
ба риту сопутствуют кроме перечисленных сфалерит , антимонит , реальгар,  
марганцевые минералы , кварц, барит , кальцит , халцедон , углеводороды . 

Примесь в метациннабарите изоморфного Zn (до 4-5 % )  приводит к обра
зованию его редкой разновидно ти - гвадалкац,арита (Hg, Zn) S ,  которая 
известна всего в несколы{ИХ пунктах: Левильяни (Италия) , Пола-де-Лена 
(Испания) , Гвадалкацар ,  Гуитцуко (Мексика) , Джижикрут , Акташское (СССР) 
(Минералы , 1960; Новикова , 1959 ; В .  И. Васильев , 1963 г . ) .  

Повышенное содержание в м етациннабарите селена,  изоморфно замеща
ющего серу , обусловливает сущ ствование еще одной его разновидности -

опофрита Hg(S ,  Se) - промежуточного минерала изоморфного ряда мета
циннабарит - тиманит . Эта рази видность также весьма редка и известна из 
месторождений Сан-Онофре и Гуитцуно (Мексика) , Ваньшань (КНР) , Мерис
вейл (штат Юта , США) , Горхонсное (СССР) (Минералы , 1960; McAllister , 0 1·ti z ,  
1945; В .  И .  Васильев , Ю .  Г .  Лаврентьев , 1968 г . ) .  

Подробных описаний онофрита , сведений о его генезисе и месте в С:'-.емах 
минералообразования в современной литературе прю{тичесни нет . В рудах 
Горхонс1юго месторождения онофрит встречается в небольших 1<оличествах 
совместно с высо1{оселенистой ниноварью , пиритом , часто образующим пара
морфозы по марназиту, хальнопиритом , нварцем , доломитом. Состав онофрита 
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Горхонского :месторождения (вес . % ) : Hg 81 ,4; Zn 0,2;  S 10,5;  Se 7 ,5 ;  сумма 
99,6 .  Параметр решетки а = 5 ,90.А . 

Г и п е р  г е н н ы й  метациннабарит в большинстве работ лишь бегло 
упоминается при перечислении экзогенных минералов . Надежных диагности
ческих характеристик , сведений о его составе , как правило, не приводится . 
За гипергенный :метациннабарит обычно принимаются тонкие корочки , nленни 
и порошковатые массы черного цвета на киновари или на контактирующих 
с ней нерудных минералах. На месторождении Хайдаркан гипергенным мета
циннабаритом замещается минерал галхаит (Груздев и др . ,  1972) . 

В т  о р и ч н ы й метациннабарит , образующийся в результате перестройки 
кристаллической решетки киновари при динамических воздействиях , очевидно , 
распространен более широко . Возможность такого генезиса минерала была 
доказана несложными экспериментами (В . И .  Васильев , 1964 г . )  и последующим. 
изучением природного материала . Вторичный :метациннабарит , возникший 
таким путем, обычно наблюдается на зеркалах скольжения тектонических 
нарушений в местах пересечения и:ми богатых киноварных руд. 

Ти;,шнит (HgSe) - довольно редкий минерал . Помимо известных ранее 
находок есть указания на его присутствие в месторождениях Альмаден (Испа
ния) , Буэна-Виста , Диабло , Нью-Идрия , Санта-Клара (Калифорния , США) , 
Монте-А:миата (Италия) , Санта-Барбара ,  Хуашшвелика (Перу) (Yates , Hil
pert , 1946; Дж. Дэна , 1950 г . ;  Минералы, 1960; П .  Рамдор,  1962 г . ;  Bailey , 
Everhart , 1964; Henderson, 1969) . В СССР тиманит известен на Горхонсном 
месторождении , в рудопроявлениях Карасу и Кульджук I (Среднеазиатская 
ртутная провинция) (В . И .  Васильев , 1970 г . ;  Финкельштейн , 197 1 ;  Богда
саров , 1972) . 

Тиманит образует вкрапленность , небольшие снопления зернистых масс 
в песчаниках ,  известняках , окварцованных и доломитизированных известнянах , 
нварцитах . Встречается в сростках с киноварью , однако взаимоотношения его 
с киноварью и :место в парагенетических ассоциациях минералов неясны. На 
Горхонском :месторождении и в рудопроявлении Кульджук I он встречается 
в обособленных от киновари скоплениях . Возможно , и кристаллизуется после 
нее . Состав минерала Горхонского месторождения (вес. % ) : Hg 77 ,7 ;  Se 18,0;  
S 4,8;  сумма 100 ,5; и рудопроявления Кульджук I (вес. % ) : Hg 79 ,15 ;  Se 18 ,3 ;  
сумма 97 ,45 (анализ неполный) . 

Присутствие в тиманите Горхонского месторождения серы обусловливает 
пониженное значение параметра решетки (а = 6 ,00.А) по сравнению с чистым 
тиманитом . 

Сауr>овит (Hg, Cd , Zn) S - черный сульфид ртути, по-видимому, про
межуточный член изоморфного ряда метациннабарит HgS - хоулиит CdS.  
Установлен впервые лишь в одном пункте - рудопроявлении Уланду (Горный 
Алтай, СССР) (Васильев , 1966). Параметр решетки а =  5 ,799.А . Состав незна
чительно варьирует. Средний состав (вес . % ) : Hg 67 ,87 ; Cd 1 1 ,08; Zn 3 ,09; 
S 15 ,61 ; сумма 98,65. 

-Уточненная по сравнению с первоначальными данными плотность равна 
6 ,80 ± 0 ,04 г/с:м3 •  

Встречается сауковит в виде ВI\рапленности и небольших гнездовых сно
плений зернистых агрегатов в кварц-барит-кальцитовых жилах совместно 
с первичной кристаллической и вторичной (порошковатой) ниноварью. Вместе 
с киноварью является главным :минералом руд участна Уланду. 

Гадхаит - теоретическая формула HgAsS2 •  Содержит изоморфные при
меси Cu , Zn, Tl , Sb , Se. -Установлен впервые на месторождениях Гал-Хая 
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(Янутия , СССР) и Хайдарнан (Средняя Азия , СССР) (В . С. Груздев , В .  И .  Сте-· 
панов и др . ,  1972 г . ) .  Параметр решетни а =  10,41 ± 0,01.А . Состав минерала 
варьирует (вес . % ) : Гал-Хая - Hg 47 ,60; Cu 3 ,49 ; Zn 3 ,00; Tl 0,46; As 23 ,60; 
Sb 0,59; S 21 ,0; Se 0,0003 ; сумма 99 ,74; Хайдарнан - Hg 49 ,02; С11 2,85; Zn 
0,60; Tl 2 ,90; As 19 ,49; Sb 5,51 ; S 19,3 1 ;  Se 0,015;  сумма 99 ,695. Плотность 
изменяется от 5,4 г/см3 (Гал-Хая) до 5,7 г/см3 (Хайдарнан) . 

Галхаит образует кристаллы нубического габитуса размером до 1 см, 
неправильные зерна и зернистыо агрегаты . На месторождении Гал-Хая ассо
циирует с пиритом , антимонитоl\! , :киноварью , метациннабаритом , а:кташитом , 
вю<абаяшилитом , аурипигментом , реальгаром, :кварцем, :кальцитом, флюори
том , баритом и др. В Хайдарнав е встречается совместно с метациннабаритом , 
:киноварью , антимонитом ,  ди1ши ом , гетчелитом , вакабаяшилитом и аурипиг
ментом в нальцит-флюорит-кварn,евых агрегатах . 

Сфалерит-Нg ( Zn ,  Hg)S - р едний минерал . 'Установлен впервые в рудах 
Белоосиповс1юго месторождения (Кузнец:кий Алатау , СССР) (В . И. Васильев , 
Ю .  Г .  Лаврентьев , 1969 г . ) .  Очев дно , может рассматриваться нан промежуточ
ный минерал изоморфного ряда сфалерит - метациннабарит . Средний состав 
по 6 образцам (вес. % ) : Zn 54,4; Hg 15,6 ;  Cd 0,5; S 28,4; сумма 98,9. Содержа
ние изоморфной примеси Hg нолеблется от 1 1 , 1  до 19 ,0% . Параметр решет:ки 
заметно увеличен по сравнению с чистым сфалеритом (а = 5,455.А) .  Сфале
рит-Нg встречается в рудах в виде кристаллов тетраэдричесного габитуса 
размером до 2 мм. Он отлагался немного раньше гипогенной :киновари и кор
родировав ею . 

Ливипгстопит HgSb4S7 - ред:кий минерал . До сих пор был известен 
только в небольшом числе местор ждений района Гуитцуно (Ме:кси:ка) :как глав
ный первичный минерал руд. В последнее время обнаружен танже на Хайдар
кане. На месторождении Ла-Крус он тесно ассоциирует с антимонитом и заме
щает доломит брекчированных известняков . Сопровождается серой , гипсом , 
вторичной порош:коватой :киноварью , образованной в результате его разруше
ния , окислами сурьмы. Обычны зернистые агрегаты и кристаллы (McAllister , 
Ortiz ,  1945) . 

А кташит - сложный сульф д меди , ртути, мышь.Ина и сурьмы. 'Уста
новлен впервые на Акташском мест орождении (Горный Алтай , СССР) (Васильев , 
1968 1, 2 ,  1970) . К настоящему времени найден и на месторождении Гал-Хая 
(Якутия , СССР) (В . С. Груздев и др. , 1972 г . ) . По составу и свойствам акташиты 
обоих месторождений близки. Акташское месторождение , среднее по 7 анализам 
(вес . % ) : Hg 32,55; Cu 24,05; As 1 7  ,90; Sb 2,55; S 23 ,38; сумма 100,43 . Место
рождение Гал-Хая (анализ приведен к 100 % ) :  Hg 35 ,00; Сн 21 ,15 ;  As 21 ,42; 
Sb 0,84; S 21 ,59; сумма 100 ,00. 

В вопросе о структуре акташита есть неясности , и, возможно , рассчитанная 
теоретическая формула (Hg6Cu3As ;S 1 2) не окончательна .  

Акташит обычно встречается в виде ксеноморфных остроугольных зерен , 
н.ристаллов , напоминающих по форме тригональную пирамиду , и их сростков 
размером до 0,5 мм. Плотность минерала нолеблется от 5 ,59 (для пористых 
зерен) до 5 ,76 г/см3 (для кристаллов) .  

На Акташском месторождении рудная :минерализация включает (в после
довательности образования) пирит , сфалерит , халькостибит , швацит , ртутьсо
держащую блеклую руду смешанного состава , теннантит-Нg (? ) ,  акташит , берть
ерит (?) , антимонит 1 ,  люцонит, энаргит , халькопирит , аурипигмент 1 и нино
варь 1 .  Главными минералами в этой ассоциации помимо акташита являются 
пирит и блеклые руды . Из нерудных минералов обильны кварц, кальцит и дюшит. 
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Ртутьсодержащие блеклые руды в разных количествах присутствуют 
на многих ртутных месторождениях . Они являются главными минералами на 
месторождениях , относимых I{  барит-1шноварному минеральному типу . Среди 
них преобладают швациты и блеклые руды смешанного состава со ртутью . 
Ртутьсодержащие теннантиты редки . Показательны месторождения Чили, ряд 
однотипных рудопроявлений в районе Руднян (ЧССР) , а также некоторые 
месторождения и рудопроявления Алтае-СаянСI{ОЙ ртутной провинции (Орлино
горсное ,  Отсалар ,  Джылныдал , Кокури) и не1юторых других провинций мира 
(McAllisteг е. а . ,  1950; Кгаl , 1959) .  

Самое высокое содержание ртути (24,0 % ,  мышьяка нет) зафиксировано 
в шваците месторождения Манто де-Вальдевия (Чили) . Увеличение содержания 
изоморфной ртути обусловливает прантичесни линейный рост плотности , пара
метра решет1ш, усиление кремового оттенка минерала в отраженном свете,  
исчезновение внутренних рефлексов . Кроме основных номпонентов спе1{траль
ными анализами в блеклых рудах устанавливается еще ряд элементов-при
месей, в том числе в повышенных количествах Ag, Zn, РЬ ,  Bi ,  Fe, Со , Ni ,  V 
и др . В большинстве случаев их присутствие объясняется МИI{ров1шючениями 
рудных и нерудных минералов, таких, как аргентит , сфалерит, сульфоанти
мониды меди и свинца , галенит , никель-пирит и др . 

Ртутьсодержащие блеклые руды на различных месторождениях находятся 
в определенных парагенетических ассоциациях минералов , но нристаллизуются 
раньше киновари. Они наблюдаю1·ся совместно с карбонатами , кварцем , бари
том , сульфидами железа и меди , гематитом , антимонитом , цинненитом , аури
пигментом , ниноварью и многими другими минералами. 

Сообщения о типичном ртутьсодержащем теннантите ограничены. Минерал 
из месторождения Орд (штат Аризона ,  США) , о котором упоминал Д. Файн 
( Faick ,  1958) , кан о ртутьсодержащем теннантите,  имеет состав ( % ) :  Hg 16 ,8; 
Cu 31 ,8; As 9 ,6 ;  Sb  6,8; S 20 ,0 и др . и по существу относится к блеклой руде 
смешанного состава ,  ассоциирующей с киноварью и турмалином в нварцевых 
жилах. Минерал , I{оторый может быть назван ртутьсодержащим теннантитом , 
был найден в рудах Чаган-Узунского месторождения (Горный Алтай) . Его 
состав (по двум образцам) нолеблется (вес . % ) :  Hg 1 1 ,8- 15,6 ;  Cu 40 , 1 -39,0;  
Zn 1 ,8-0,2; Fe 1 ,6-1 ,6; Sb 1 ,0-3 ,1 ;  As 1 7 ,4-16,0; S 25,5-24,3; сумма 
99,2-99,8. Параметр решетни (а = 10 ,30.А) приближается н параметру ре
шетки чистого тетраэдрита. Основные линии рентгенограммы: 2 ,97 (10) ; 2 ,57 (4) ; 
1 ,817 (9) ; 1 ,551 (7) .А .  

Теннантит-Нg встречен в виде мелких редких зерен в кварц-карбонатных 
жилах в ассоциации с кварцем , анкеритом , бравоитом , миллеритом , герсдор
фитом, доломитом , сфалеритом , халь�опиритом , антимонитом, киноварью 
и др . Он кристаллизовался перед антимонитом и киноварью . 

R зоне гипергенеза все ртутьсодержащие бле1шые руды, подвергаясь оЕис
лению, разрушаются с образованием вторичной порошковатой киновари , 
карбонатов меди (малахит , азурит) , гидроокислов железа и др . 

Самородпа.я ртуть Hg в различных количествах известна на многих место
рождениях.  Повышенные ее содержания отмечались в рудах месторождений 
Альмаден (Испания) , Идрия (Югославия) , Рудняны (ЧССР) , некоторых место
рождений Калифорнии (США) , КНР и СССР (Хайдаркан , Акташское, Ники
товсное) и др . На месторождении Итомука в Японии самородная ртуть является 
главным рудообразующим минералом . 

В ряде случаев возникают затруднения при выяснении генезиса само
родной ртути. На многих месторождениях ртуть имеет несомненно гипергенное 

50 



происхождение, образуясь при разложении основных ее сульфидов в зоне 
онисления . При этом руды не(�ут следы явных энзогенных изменений , а сама 
ртуть на участнах нонцентрации сопровождается вторичными минералами , 
в том числе порошноватой ниноварью , серой , гипсом , лимонитом и др . В то же 
время самородная ртуть часто 1юнцентрируется на глубоних горизонтах место
рождений в виде рассеянной или сгущенной внрапленности среди свежих 
ниноварных руд , не имеющих признанов разложения . Подобные проявления , 
НЮ{ и ртуть в отложениях нен:оторых действующих термальных источнинов , 
многие исследователи склонны считать первичными . 

Для разграничения сомнительных по генезису проявлений самородной 
ртути пока нет надежных критериев . Видимо , перспентивен метод изучения 
содержащихся в ней элементов-примесей , позволивший В .  П .  Федорчуку 
(1958 г . )  высназать мнение о гипогенном хара�{тере самородной ртути на не
которых участках Хайдарканского рудного поля , отличающейся повышенными 
содержаниями Sb,  РЬ , Zn (следы) , As , C u ,  Ag (сотые доли процента) . 

Гипергеппые мипералы ртути - каломель Hg2Cl 2 ,  терлингуаит Hg2Cl0 , 
эглестонит Hg6Cl4_ 2х0 нл клей ит Hg 2N (Cl , SO 4) • пН 20 (?) , мозезит Hg 2N (Cl , 
S04 , Мо04 ,  СО3) · Н 20 (?) ,  монтроидит HgO , шюттеит (шуэттит) HgS04 • 2Н 2О -
обычно встречаются вместе и являются типичными для зон окисления ртутных 
месторождений в областях с жарним и сухим климатом. Первые находки многих 
из них были сделаны на месторождениях штатов Техас,  Арканзас , Невада , 
Калифорния , Орегон , Айдахо (США) . На ртутных месторождениях Средней 
Азии (СССР) , расположенных в сходной нлиматичесной обстанОВI{е ,  из-нестны 
наломель, терлингуаит и эгле тонит (Ю . В .  Финнельштейн , 196 1 ,  1969 гг . ;  
Федорчун , 1969 и др . ) .  Недавно почти все перечисленные минералы обнару
жены в совершенно иных нлиматичесних условиях - в зоне вечной мерзлоты 
на месторождениях Северо-Бостона СССР (Бабнин, 1961 , 1969) . В рудопроявле
ниях высоногорных районов Горного Алтая (СССР) установлена каломель 
(Васильев , 1970) . Образованию и сохранению вторичных минералов ртути 
в этих условиях способствует замедленная цир1{уляция небольших объемов 
грунтовых вод, обусловливающая появление высонононцентрированных рас
творов (Бабнин , 1961 , 1969) . 

Гипергенные минералы ртути чаще всего образуют кристалличесние ко
рочни, зернистые агрегаты, порошноватые налеты и массы , реже удлиненные 
нристаллы . Большинство их онрашены в яркие желтые ,  желто-бурые и зелено
вато-желтые цвета , изменяющиеся на свету , лишь канареечно-желтая онрасна 
шюттеита остается устойчивой . Среди этих :минералов (чаще с нало:мелью) 
наблюдается и самородная ртуть . 

Сурьмяные и суръмусодержащие минералы. Известно неснолько первичных 
сурьмяных и сурьмусодержащих :минералов : антимонит (и :метастибнит) , ли
вингстонит , бертьерит (?) , хальностибит , цинкенит , джемсонит (?) и др . Гипер
генные минералы сурьмы представлены в основно:м ониевыми и гидроонисны:ми 
соединениями , не имеющими собственных 1.;ристаллографичесних форм и встре
чающимися главным образом в порошковатом агрегатном состоянии . Многие 
из них , ню� тановые , за период своего существования в минералогической 
номенклатуре были неоднонратпо «открыты)) , «занрыты)) и «переотнрыты» . 
Причинами этого послужили преа-;де всего иссJrедования нечистых охристых 
образований , вариация состава с единеп:ий и ,  очевидно , путаница в химичесних 
представлениях о сурьмяных окислах .  И в настоящее время список гиперген
ных минералов сурьмы еще дaJilш от совершенства и время от времени изме
няется . Поэтому гипергенные ]\[:инералы сурьмы здесь не рассматриваются , 
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хотя в рудах ряда ртутных и особенно сурьмусодержащих месторождений 
и установлены кермезит , сенармонтит , стибиконит , биндгеймит и др . Рассмо
трим кратко лишь основные гипогенные ее минералы . 

Anmu.�ionum Sb 283 - распространенный минерал месторождений различ
ных минеральных типов. На многих из них он наравне с киноварью является 
главным рудным минералом. На отдельных участках месторождений образует 
крупные , почти мономинеральные скопления . Антимонит практически пол
ностью отсутствует на месторождениях , которые могут быть отнесены к барит
киноварному минеральному типу с рудами сложного состава (месторождения 
Чили; Рудняны и его аналоги , ЧССР; Орлиногорское ,  Джылкыдал , Rокури , 
Отсалар , СССР и др . ) .  

Антимонит иногда встречается в нескольких генерациях . В относительно 
более высокотемпературных парагенезисах он кристаллизуется до ртутьсодер
·жащих блеклых руд, в парагенезисах с пониженными температурами образо
вания - после них , но всегда до киновари . Имеется лишь одно указание на 
отложение позднего по сравнению с киноварью антимонита из горячих вод 
источников Сульфур-Бенк ("Уайт, 1970) . Образуется антимонит в виде свободно 
выросших в пустотах кристаллов , метакристаллов , радиально-лучистых сро
стков («солнц») , зернистых агрегатов с различной величиной зерен . Суще
ственных опшонений в составе природных образцов от теоретического состава 
соединения Sb2S3  не установлено . Иногда в небольшом количестве присутствует 
изоморфная примесь мышьяка и ртути . Изоморфизм других элементов 
спорен . 

Метастибпит (аморфная разность Sb 2S3) - оранжево-красного цвета , 
переходит в I\ристаллический антимонит . Наблюдался в качестве главного 
минерала кремнистых илов источника Стимбоот (штат Невада , США) и в виде 
корочек на камнях и растительности ("Уайт , 1970; Минералы . 1960; П .  Рамдор ,  
1962 г . ) .  

Халькостибит CuSЬ S 2  - редкий минерал ртутных руд . Надежно отли
чается от похожих по свойствам минералов только химическими и рентгено
метрическими методами исследований . Обнаружен в рудах ряда ртутных место
рождений Горного Алтая (Акташское ,  Rурумду-Айры, Rубадру , Rурайское) 
и на :месторождении Rapacy в Средней Азии (В . И .  Васильев , Г. В .  Берди
чевс1шй, 1967 г . ;  Васильев , 1970) . Встречается в виде самостоятельных кри
сталлов в кварц-кальцитовых метасоматитах и неправильных зерен в мета
кристаллах швацита (Акташское) . Отдельные кристаллы и реакционные каем
чатые новообразования халькостибита вокруг индивидов антимонита , возни
кающие при формировании псевдоморфоз швацита по антимониту , наблюдались 
в киновари из месторождений Rурумду-Айры, Rурайское , Rapacy и др . 

Цинкепит РЬSЬ284 (или Pb6Sb14S27 - формула точно не установлена) -
очень редкий минерал ртутных руд. Обнаружен в двух рудопроявлениях :  
Восточном Кубадру и Курумду-Айры (Горный Алтай , СССР) , относящихся 
к кварц-киноварному минеральному типу (Васильев , 1970) . Минерал встре
чается одновременно с антимонитом (но они обособлены друг от друга) в кино
вари из кварц-карбонатных жил . Образует игольчатые кристаллы и сростки 
кристаллов размером от сотых до первых десятых долей миллиметра . Кристал
лизовался раньше киновари. Rак и антимонит , претерпевает гипогенное заме
щение швацитом. 

Минералы мышьяка. Гипогенных минералов мышьяка в ртутных рудах 
больше , чем сурьмяных . Это самородный мышьяк . реальгар ,  аурипигмент , 
вакабаяшилит , rетчелит , люцонит , анаргит , теннантит-Нg,  арсенопирит . Наи-
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более распространены реальгар аурипигмент , все остальные либо второсте-
пенные , либо редкие минералы . 

Самородпый мышьяк As встречается ред1ю . В сурьмяно-ртутно-мышьяко
вых рудопроявлениях Кавказа (В . Б .  Черницын , Д. А. Апостолов , 1966 г . )  
отмечается в составе минералов сурь:мяно-ртутно-мышьяковой стадии, где 
ассоциирует с анкеритом. Анкерит-мышьяковые прожилки являются наиболее 
поздними образованиями . В собственно ртутных месторождениях мышьяк 
установлен в рудах Западно-Палянского месторождения в виде зерен непра
вильной формы и кристаллов размером до 5 мм в ассоциации с кварцем , доло
митом , сидеритом , диккитом и киноварью . Мышьяк здесь обрастает киноварью 
(П. В .  Бабкин , Е .  П .  Ким , 1966 г . ;  Бабнин , 1969) . Самородный мышьяк встре
чен танже на Акташском месторождении в участках развития реальгар-аури
Пигментовых руд в топких нальцитовых жилках. Мышьяк ассоциирует с апти-
11юнитом ,  ниноварью и реальгаро 1 .  Образует округлые или удлиненные агре
гаты размером до 0,1-0,2  мм, сливающиеся в цепочни и сплошные каймы 
вокруг интерстициальных зерен реальгара . Во всех отмеченных случаях само
родный мышьяк является гипогенным минералом . 

Реальгар As4S4 и аурипи::мен.т As2S�  наиболее распространены в место
рождениях со сложным составом руд, за исключением барит-ниноварного 
минерального типа , где они пра тически полностью отсутствуют .  Образуют 
достаточно нрупные скопления , вплоть до мономинеральных зернистых агре
гатов;  нристаллы редки . Иногда наблюдается нескольно генераций этих мине
ралов. Обычно отлагаются после 1шновари , но вследствие прерывистости про
цесса рудообразования . закупорни и нового приотнрывания одних и тех же 
рудолокализующих структур поздние генерации ниновари и следующих за ней 
минералов могут отлагаться на еуJiьфидах мышьяка , создавая впечатление 
об обратном порядке кристаллизации . Иногда реальгар кристаллизуется 
с небольшим отставанием от аурипигмента . 

· 

Вакабаяшилит (As , Sb) 1 1S 18 - - новый минерал , открыт в руднике Ниши
номаки (Япония) , где встречаетсн совместно с реальгаром , аурипигментом , 
антююнитом , пиритом, кварцем (I nt l'oduction to J apanese . . .  , 1970) . Образует 
зернистые сростки и волосовидные агрегаты лимонно-желтого цвета . Состав 
минерала (вес. % ) :  As 52,3-54,5; Sb 8 ,3-5,7 ;  S 39,0-39,5; сумма 99,6-99 ,7 .  
Моноклинная сингония . Плотность 3 ,96 г/см 3 •  Вакабаяшилит найден таюке 
в рудах сурьмяно-ртутного месторождения Хайдаркан (Средняя Азия) и место
рождения Гал-Хая (Якутия) в СССР (В . С .  Груздев и др" 1972 г . ) :  

Гетчелит AsSЬ S3 - редкий минерал , впервые установлен в золото-мышь
яновом месторождении Гетчел (шт т Невада , США) в тесной связи с аурипиг
ментом, реальгаром , антимонитом . киноварью и кварцем (Weissbel'g , 1965) . 
Позднее был обнаружен в Зарехсхуране и Афсхаре (Иран) в ассоциации с пири
том , кварцем , антимонитом , аурипигментом (Р . Bal'iand е. а "  1968 г . ) .  Гетчелит 
обнару;.кен также в рудах сурьмяно-ртутного месторождения Хайдарнан 
(В . С. Груздев и др . ,  1972 г . ;  В .  Ю .  ВоJ1гип и др " 1973 г . ) .  Внешне по цвету 
минерал похож на реальгар ,  но анизотропен и имеет весьма совершенную 
спайность . Состав гетчелита из рудшша Гетчел (вес . % ) : As 25,9; Sb 42,04; 
S 32 ,82; и месторождения Хайдар ан (вес . % ) : As 23 ,54; Sb 42,92; S 32,82; 
Fe 0 ,06; Н20 0,08; н. о .  0,23 ;  сумма 99,65 . 

Люцопит и эпаргит имеют оди на1<овую формулу Cu3As3S4•  Редкие. Обна
руа,ены на ртутном месторождении А1<ташсном (Васильев , 1968 1) .  Образуют 
совместные зернистые агрегаты в нварц-кальцитовых метасоматитах по изве
стнякам. Энаргит встречается та�<же в идиоморфных округлых зернах и 
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кристаллах размером до 0,2  мм. В отличие от энаргита люцонит светлее и плас
тинчато сдвойникован. Состав энаргита (вес. % ) : Cu 49 ,6; As 18,5;  Sb 0,6 ;  S 32,4;  
сумма 101 , 1  (микрорентгеноспектральный анализ) .  Основные линии его рент
генограммы': 3 ,21 (10); 3 ,10 (4) ; 2 ,85 ( 10); 2 ,23 (4) ; 1 ,86 (10); 1 ,73 (10) ; 1 ,050 
(4) А.  Оба минерала находятся в парагенетической ассоциации вместе с халько
стибитом , ртутьсодержащей бле1шой рудой , акташитом , халькопиритом и под
чиненной им киноварью . 

Арсенопирит FeAsS не характерен для руд ртутных месторошдений, 
и генетическая связь его с процессом ртутного рудообразования в ряде случаев 
не доназана . На Нинитовсном ртутном месторткдении арсенопирит встре
чается в заметных ноличествах и является минералом общего этапа минерали
зации (Захаров , Королев , 1940) . Арсенопирит отмечается в ртутных и мышьяно
во-ртутных месторошдениях района Горной Рачи на Каю<азе (Демидова , 1964) , 
отдельных :иесторождениях Северо-Бостона СССР (Бабнин , 1969) , месторожде
ниях Сизма (Турция) , района Нью-Альмаден (Калифорния , США) . В неноторых 
более поздних работах его существование иногда ставится под сомнение (Bailey , 
Eveгhaгt , 1964; Baгnes е .  а . ,  1969) . В районе Чаган-Узунского месторождения 
известны арсенопиритовые жилы с галенитом , не несущие ртутной минерали
зации. Связь их с процессом ртутного рудообразования не выяснена . 

Минералы меди. Кроме отмеченных выше ртутьсодержащих бленлых руд 
и минералов , в состав ноторых медь входит в качестве одного из главных 1шм
понентов , в ртутных рудах известны гипогенные хальнопирит , хальнозин , 
борнит . Гипергенные соединения представлены халышзином , новеллино:м , 
нуприто11-� ,  малахитом , азуритом , хризОJ{ОЛлой - продунтами изменения пер
вичных минералов . Медная минерализация харантерна для месторождений 
барит-ниноварного типа , хотя ее проявления отмечаются и в рудах месторожде
ний других типов . 

Халькопирит CuFeS2  - в парагенетичесних ассоциациях минералов нри
сталлизуется , нан правило , после бле1шых руд и сложных сульфидов мышьяна .  
По отношению н ним нередно выступает в начестве замещающего минерала ,  
хотя полных псевдоморфоз н е  бывает . Мелкие и неправильные внлючения 
халькопирита часто обнаруживаются в зернах ниновари . С борнитом иногда 
образует эвтектикоподобные структуры . 

Минералы железа. Сообщество минералов железа, встречающихся в ртут
ных рудах , можно разделить на две группы (исключая Fе-нарбонаты) : 1) суль- . 
фиды и 2) окислы и гидроокислы . Первая группа внлючает широно распростра
ненные пирит , ма рназит и редние пирротин, грей гит (мельниковит) .  Во вторую 
группу входят в основном гипергенные минералы зоны онисления , здесь они 
не рассматриваются . 

Пирит FeS 2  гидротермального генезиса в одних месторождениях при
надлежит 1\ главным минералам , а в других является лишь второстепенной 
или даже редной составной частью руд. Морфология его образований самая 
различная : тонкие жилни , небольшие гнезда , ВI<раплепность отдельных зерен , 
зернистые агрегаты , мета�\ристаллы и метю,оллоидные поч1\овидные агрегаты . 
Хара�<терно увеличение размеров зерен и мета�\ристаллов пирита в карбонатной 
среде . Может встречаться в нес1<олышх генерациях .  В большинстве случаев 
1\ристаллизуется раньше многих сульфидов и ниновари , которой корроди
руетсл . Иногда образует параморфозы по марказиту (Горхонсное месторожде
ние) . Пирит из разных месторошдений содерп;ит неодинаковое число и коли
чество элементов-примесей . В него может входить до 2% изоморфной примеси 
ртути - Двухюрточные источники на Камчатне (Озерова и др" 1970) . 
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Марказит FeS 2  - характерный гидротермальный минерал месторожде
ний , приуроченных к областям вулканической или термальной деятельности . 
Отлагается раньше киновари , иногда близrю одновременно с метациннабаритом, 
предваряя и реже завершая его кристаллизацию . Известна также широко 
проявленная марказитизация пород Rислого и основного состава ,  каr{ результат 
их ОI{ОЛорудного изменения (месторождения Белоосиповское,  Тамватнейское) . 
Обычно J{ристаллизуется раньше пирита , но наблюдаются и обратные взаимо
отношения . 

Грейгит (мельниRовит) Fe:1 S4 встречается в рудах мышьяково-сурьмяно
ртутного месторождения Гал-Хая (Якутия) в зернистых агрегатах в ассоци
ации с I{альцитом, кварцем , аурипигментом , ваRабаяшилитом, реальгаром , 
антимонитом , киноварью и пиритом.  В кальците совместно с игольчатым анти
монитом выполняет небольшие полости (В . С .  Груздев и др " 1972 г . ) .  Отмечен 
и на ряде других месторождений . 

Нерудные минералы. Наи60J1ее распространенные нерудные минералы 
ртутных месторождений - кварц I{ристалличесRий и халцедоновидный , хал
цедон , карбонаты I{альция , магния и железа , барит , флюорит , серицит , дик
кит , опал и др. Преимущественное развитие одного или несRольких из них 
наряду с характерными рудными минералами обусловливает принадлежность 
месторождений к определенному минеральному типу . 

Кварц - обычный минерал руд. Участвует как новообразование в гидро
термально измененных породах типа мон01шарцитов , джаспероидов , листвени
тов и 1\ак регенерационный мине рал в песчаниrшх и др . Главный гидротермаль
ный минерал :месторождений кварц-диккит-киноварного и отдельных участков 
:месторо;1Jщений карбонатно-киноварного , лиственит-Rиноварного , джасперо
идного и других минеральных типов. Как гидротермальный минерал рудного 
этапа минерализации обычно встречается в нескольRих генерациях,  предваря
ющих , сопровождающих и завершающих процесс I\ристаллизации сульфидов . 
Наиболее часты жильные пронвления сплошного кварца (молочно-белого , 
темных отте1шов , бесцветного , полупрозрачного и др . ) ,  меш{озернистого сахаро
видного , находящегося в тесных срастаниях с I{арбонатом (анкеритом) , халце
доновидного и кристаллического кварца , выстилающих стенки пустот различ
ного происхождения . 

Кристаллы низRоте:мпературного кварца преимущественно призматиче
ского габитуса , их размеры и степень прозрачности сильно I{ОЛеблются . Круп
ные кристаллы (иногда до 20-30 см в длину) характерны для некоторых место
рождений карбонатно-киноварного и джаспероидного минеральных типов 
в КНР (Ваньшань) , СССР (Я1\утия , Средняя Азия и др . )  (ФедорчуR , 1969) . 
Крупные (до 10- 15  см) зональные полупрозрачные кристаллы кварца наблю
дались на рудопроявлении Джыш\ыдал (кварц-баритовый с ртутьсодержащими 
блеклыми рудами минеральный тип) в Горном Алтае. Исследования газово
жидких включений показывают , что приз:lliатические I{ристаллы кварца в целом 
формировались до температур не выше 260° С. В редких случаях отмечаются 
1\ристаллы , как полагают , высо1\отемпературного нварца дипирамидального 
облина (Федорчу1{ , 1969) . 

Кристалличесний I{Варц, сопровождающий отложение ниновари , обычно 
находится в парагенезисе с I{арбоната:ми (доломитом , анкеритом , сидеритом 
или кальцито11-r) , диннитом или серицитом ,  альбитом , реже с флюоритом , 
твердыми битумами типа антрансол:ита и другими минералами . Многие 
из этих минералов , в том числе и ниноварь, встречаются в нем в виде вклю
чений . 

55 



Халцедон и халцедоновидный кварц со сферолитовой или :мозаичной струн
турами присутствуют во многих месторождениях,  образуя сплошные массы , 
тонкие жилни , линзовидные снопления , отдельные очаговые и натечные обо
собления . Обе разновидности характерны для парагенетических ассоциаций 
минералов в месторождениях с пониженными температурами минералообразо
вания - производными неноторых термальных источнинов , отлагающих суль
фиды ртути . 

Встречающаяся на отдельных месторождениях порошковатая разновид
ность 1,ремнезема - тан называемый :маршалит - относится обычно н продун
та:м энзогенного изменения неноторых окварцованных пород . 

Д иккит кроме гидротермально измененных пород алю:мосилинатного 
состава постоянно присутствует в переменных ноличествах в качестве гидро
термального минерала руд месторождений различных типов . Входит в число 
главных :минералов руд месторождений I{Варц-дикнит-киноварного типа . Нан 
правило , сопутствует нристаллизации киновари и завершает ее.  Встречается 
в виде линзоподобных тел , гнезд , жильных проявлений , состоящих из плотных 
восковидных микрозернистых масс и рыхлых образований с четко различными 
пластинчатыми индивидами гексагональной формы. Дикнит (наряду с наоли
нитом и др . )  присутствует в составе некоторых гидротермалитов ,  так называ
емых агальматолитов (месторождение Терлигхайское) , где его содержание 
достигает 30 % .  Поздние генерации диюшта наблюдаются в пустотах с нристал
лами кварца , карбонатов , ниновари и др . в виде «присыпою> ге�<сагональных 
пластино1\ на этих минералах .  Широко распространены танже :мономинераль
ные (или с карбонатами) жилки плотного дюшита, сенущие руды . Относительно 
крупнозернистые образования минерала чаще всего имеют снежно-белый цвет , 
но иногда окрашены (из-за присутсц�ия никеля , меди и гидроокислов железа) 
в светлые зелено-голубые и буро-желтые тона . Дикниты плотного сложения 
танже имеют различную окраску . 

!{ арбопаты Са,  Mg , Fe - главные нерудные минералы в месторождениях 
карбонатно-ниноварного и магнезиально-карбонатно-ниноварного минераль
ных типов , хотя они присутствуют практичесни на месторождениях всех типов. 
Нарбонаты известны в составе разновозрастных парагенетичесних ассоциаций,  
в связи с чем наблюдаются нескольно генераций этих минералов, в том чис.т1е 
предшествующих и синхронных ниновари . В толщах нарбонатных пород , 
подвергшихся воздействию рудоносных растворов , харантерными новообра
зованными минералами являются нальцит и доломит . В рудах некоторых :место
рождений насчитывается до 5-6 генераций кальцита , иногда разноокрашенных 
(Акташское) . Различаются тела перенристаллизации , замещения и выполнения .. 
Первые два типа тел имеют в основном площадное распространение и предста
влены зернистыми агрегатами . Тела выполнения связаны с отложением веще
ства в трещинах и пустотах разного происхождения . Для них харюперны на
ряду с зернистыми агрегатами J<ристаллы переменной величины и формы , 
достигающие у кальцита 40 см в длину (Анташсное) . Нередко присутствуют 
зональные 1<ристаллы и их сростки с зонами молочно-белого , черного , зеленого , 
бурого и розового цвета , чередующиеся между собой и с зонами бесцветного 
кальцита . Установлено , что онрас1ш нальцитов зависит прежде всего от наJIИ
чия механичесних сингенетичных примесей других минералов . Молочно-белой 
она становится из-за мельчайших многочисленных газово-жидних включений ; 
в бурые нальциты входит примесь гидроонислов железа;  в черных наблюдается 
примесь 0 1<исных соединений марганца ; вишнево-нрасная , розовая и нрасная 
оирасни опредедяются ноличествами тонн о рассеянных гематита иди киновари . 
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Окрас1<а доломитов более постоянна , у свежих образцов - блеклые желтые 
тона . 

В рудах месторождений лиственито-киноварного минерального типа доми
нируют железо-магнезиальные и магнезиальные карбонаты : железистый доло
иит , анкерит , доломит , брейнер т и реже :магнезит . Кальцит обычно служит 
второстепенным минералом, понвляющимся на конечных стадиях процесса 
минералообразования . Железистый доломит , анкерит и доломит обычны в каче
стве минералов жильного выполнения , брейнерит и магнезит в большей мере 
относятся к породообразующим компонентам. В Северо-Катранской ртутно
рудной зоне известны мощные (до 20-30 м) киновареносные жилы, состоящие 
существенно из анкерита (Федорчук , 1969) . 

В месторождениях кварц-дюшит-киноварного минерального типа развиты 
преимущественно анкерит и сщ�ерит , хотя они присутствуют в небольших 
количествах . Кальцит здесь редок и завершает формирование руд, но встре
чаются и синхронные с киноварью его генерации . 

Опал - типичный минерал гидротермально измененных пород ртутных 
:месторождений опалитовой формации , а также отложений термальных источ
ников в районах недавней или современной вулканической деятельности . 
Опал наблюдался в составе гидротермально измененных серпентинитов (листве
нитов) на месторождениях магнезиально-карбонатно-киноварного минераль
ного типа в Горном Алтае (Чаган-Узунское , Красногорское) , Азербайджане 
(Агятагское) , некоторых местор ждениях Камчатки (СССР) и Калифорнии 
(США) . В месторождении Маунт-Джексон (Калифорния) выделяется «опалито
вый» тип гидротермально измененных пород, состоящих из халцедона , очевидно 
представляющего раскристаллизованный опал,  и магнезита . Опал как ново
образование отмечается и среди терригенно-осадочных пород месторождений 
других минеральных типов (Вл асов , Василевский , 1964; Федорчук , 1969 ; 
Уайт , 1970; Диксон , Танелл , 1973; Eckel , е .  а . ,  1941 ; Hen derson , 1969 
и др . ) .  

Обычные формы проявления опала - слоистые корочки, плотные стеклова
тые массы , агрегаты несцементированных зерен и т .  п. В качестве жильного 
минерала с различной степенью раскристаллизации он часто очень тесно ассо
циирует с киноварью , образуя натечные агрегаты и прожилки с рассеянной 
пылевидной ее вкрапленностью . Иногда опал совместно с каплями загустев
шего впоследствии битума , содержащего 1шноварь , слагает <<Пенистые» образо
вания (Bailey , 1959; Bailey , Eve1:hart , 1964) . 

Барит - один из главных нерудных :минералов :месторождений барит-
1<иноварного минерального типа . Помимо гидротермально-метасоматической 
баритизации вмещающих пород вкрапленного типа , имеющей площадное рас
пространение, или сплошной баритизации , развивающейся на контактах разно
родных по литологическому сост ву пород , здесь часты жильные и гнездовые 
тела .  В одних случаях они содержат вr<рапленность и мелкие очаговые скопле
ния киновари , в других - ртутьс держащие блеклые руды , киноварь и другие 
минералы . Известны киновареносные жилы барита мощностью 1 ,5-2 м (Тер
лигхайское) и несколько десятков метров (Рудняны, ЧССР) . В жеодах среди 
жильного барита или в жилах выполнения , сложенных к:царцем, I<арбонатами , 
диккитом и ниноварью , встречаются кристаллы барита . Они в различной сте
пени прозрачны , молочно-белые нли окрашены в буро-желтые и голубоватые 
тона ; форма их пластинчатая или удлиненная ,  размеры иногда крупные (Федор
чу1< , 1969; Фиск , 1973) . От присут твия эмульсионной вкрапленности киновари 
молочно-белый цвет барита изменяется цо слабо-розового . 
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В парагенетичес1шх ассоциациях минералов барит кристаллизуется обычно 
вслед за кварцем , анкеритом или доломитом и предшествует образованию 
многих сульфидов , в том числе киновари , а из нерудных - диккита , кальцита , 
поздних генераций J{варца и др . При отложении ниновари барит лишь незначи
телыю замещается ею . Однано есть примеры , уназывающие на отложение 
основной массы барита после ниновари. Тан , на руднике Rордеро (США) пла
стинчатые кристаллы барита нарастают на н:иноварь и марназит (Фисн , 
1973) .  

Флюори т  - главный минерал руд месторождений джаспероидного мине
рального типа , широко распространенного в Среднеазиатской рудной провин
ции . В разных ноличествах флюорит присутствует в рудах месторождений 
нарбонатно-ниноварного , лиственито-киноварного и других минеральных 
типов . В рудных полях месторождений этих типов иногда наблюдаются авто
номные флюоритовые жилы с вкрапленностью киновари и ртутьсодержащих 
блеклых руд . На месторождениях джаспероидного типа (Хайдарнан , Чаувай
ское) выделяются три генерации флюорита , отвечающие разным температурным 
интервалам минералообразования . Первая генерация наиболее высокотемпе
ратурная (более 300° С) , она представлена метасоматичес1шми согласными 
и столбообразными залежами темного флюорита . Вторая генерация , жильного 
типа , нристаллизовалась с кварцем и серицитом и служит цементоllI обломков 
джаспероидных бренчий . Третья , низнотемпературная (ниже 200° С) генерация 
флюорита образует секущие жилы и J{ристаллы в жеодах нварцевых бреI{ЧИЙ 
(Федорчун , 1969) . Онраска флюорита самая разнообразная : густо-фиолетовая , 
почти черная , фиолетовая , темно-зеленая , зеленая . Светлоонрашенные разности 
характерны для руд местороа;дений нарбонатно-ниноварного минерального 
типа . Rан правило , флюорит предшествует I{ристаллизации ниновари и многих 
сульфидов , а танже нальцита . 

Rан отмечалось , между :минеральным составом руд собственно ртутных 
месторождений и месторождений с рудами сложного состава ,  независимо от 
возраста и формационной принадлежности минерализации , в целом не уста
навливается серьезных различий . Тем не менее определенная закономерность 
преимущественного распределения не1{оторых минералов в рудах месторожде
ний отдельных ртутнорудных провинций все а;е наблюдается . Весьма поназа
тельны в этом отношении месторождения Калифорнии (США) , Занарпатья 
и Rамчатни (СССР) ,  НеJ{Оторые месторождения Алжира , имеющие относительно 
молодой возраст и расположенные в районах недавней или современной вулна
ничесной и термальной деятельности . Для руд этих месторождений характерно 
присутствие в числе главных минералов гипогенного метациннабарита , марка
зита , гипогенной серы , цеолитов , опала и халцедона , жидних и твердых угле
водородов . Появление последних в рудах предопределяется , нан правило , 
развитием: ртутной минерализации в пределах нефтегазоносных площадей . 

Несомненно на минеральный состав руд ртутных месторождений влияют 
и геохимичесние особенности ряда провинций . В этом отношении интересны 
месторождения IОжно-КитайсI{ОЙ и Среднеазиатской провинций , в рудах ното
рых присутствуют селенсодержащие гвадалнацарит , онофрит и собственно 
селенид ртути - ти:манит , а ниноварь повсеместно харантеризуется повышен
ными содержаниями селена .  Кроме того , сурьмяно-ртутные и ртутные место
рождения Средпеазиатсной провинции особенно интересны по развитию ТЮ{ОГО 
жильного минерала , нан флюорит , полностью отсутствующего на месторожде
ниях других провинций мира либо встречающегося в начестве весьма редкого 
или второстепенного минерала .  
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В распределении некоторых минералов по месторождениям различных 
минеральных типов также наблю;:�;ается определенная закономерность . Напри
мер , антимонит , реальгар и аури игмент распространены в значительно боль
шей мере и образуют более I{рупные мономинеральные скопления на место
рождениях карбонатно-киноварного минерального типа . В значительно мень
ших ноличествах эти минералы присутствуют в рудах месторождений 
магнез:иально-ка рбонатно-нипова рпого (листвепит-кинова рного) минерального 
типа и практически полностью исчезают в рудах месторождений барит-1шпо
варпого минерального типа , устуn: �я место сурьмяным и мышьюшво-сурьмяным 
ртутьсодержащим блеклым рудам . Сказанное ,  естественно , не освещает всех 
закономерностей распространения тех или иных минералов в рудах место
рождений собственно ртутных и со сложным составом руд . 

3. Связь ртутных :месторождений с магматизмом 

По хара�перу связи с магматизмо:м ртутные месторождения могут быть 
разделены па три группы : вулк ногенпые гидротермальные , эпитермальные 
и телетермальные . 

К группе вулканогенных 1·идротермальпых месторождений относятся 
месторождения и рудопроявления ртути , расположенные в областях современ
ного и недавнего вулканизма , гланным образом в пределах Средиземноморского 
и Тихоот ;еанского глобальных рту тных поясов , и связанные с горячими источ
НИJ{а:/.ПI и фумароJ1ьной деятельностью . Эта группа представлена таними изве
стными :месторождениями , I{aJ{ Сульфур-Бенн и Сти:мбоот-Спрингс в США, 
Пуи-Пуи в Новой Зеландии , рядом месторождений Менсини , Перу , Чили 
и Японии, рудопроявления11ш в фумарольном поле вулнана Менделеева на 
о .  Кунашир ,  отлагающими ниноварь горячими источнинами Апапель и J{аль
дерой "У зон на Камчатне . К это " же группе относится одно из нрупнейших 
в мире ртутное месторождение Монте-Амиата в Италии , а таюне месторождения 
Закарпатсной области , Северной Афрю<и и нююторые месторождения Кавказа . 

К группе эпитермальных относятся ртутные месторождения , расположен
ные обычно вне областей современного или недавнего вулканизма и приуро
ченные н поясам и зонам, 1юторые пространственно совпадают с системами 
глубинных разломов длительного развития , трассирующихся гипербазитовыми 
поясами и часто сопровождающихся посторогенными дайновыми 1ш11шленсами 
самостоятельных малых интрузий базальтоидного состава.  Эта группа место
рождений широко распространена в пределах трансконтинентального Цен
тральпо-Азиатсного ртутного пояса и вrшючает в себя часть проявлений ртути 
Тянь-Шаня , Алтае-Саянсной снладчатой обJrасти и Забайкалья , а также место
рождения в юпивизированных участ1<ах О !{раин платформ и срединных мас
сивов (Верхояно-Колымсная рудная провинция , Никитовсное месторождение 
в Донбассе и др . ) ,  пен:оторые место рождения Тихоонеанского (Чу1{отна , Аляска , 
Калифорния) и Средиземноморского (Альмаден в Испании , месторождения 
Северной Африrш, Югославии , Турции) поясов . 

Нанонец , I{ группе телетер1 альных месторождений относятся ртутные 
месторождения , не обнаруживающие связеl-i ни с глубинными разломами гео
СИНI{ЛИпальных областей , ни с проявлениями магматизма . К ним принадлежат 
неноторые месторождения Северо -Западного Кавказа (Демидова , 1964) , ряд 
месторождений Средней Азии и Юго-Восточного Китая (Федорчук , 1964 1) , 
Терлингуа в Техасе , США (J . Thoшpson , 1954 г .) и др . Для этой группы место
рождений либо наиболее вероятна весьма отдаленная связь оруденения 
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8 Т А Б Л И Ц А 3 
ХАРАКТЕР СВЯЗИ РТУТНОГО ОРУДЕН Е Н И Я  С МАГМАТИЧЕСКИМИ ФОРМАЦИЯМИ 

Магматические формации 
(по ю .  А .  Нузнецоnу, 

1 9 64)  

1 .  Сnишiт-кератофировая 
группа формаций 

2 .  гаnбро-плnгиогранит
ная группа формаций 

3. Гипербазитовая форма
цин 

1 .  Базальт-андсзит-липа
ритовая группа формаций 

Характер проявления ртутной 
минерализации а предполагаемой сnязи 

ее с магматическими породами 

Примеры месторождений 
и рудных районов 

Средние содсрн:ания ртута 
( 1 · 1 0 - •  %) в породах 
отдельных регионов· 

1. Формац1111 собственно геосин1шинальных этапов развития подвижных зон 

мелние и средние месторождения ртути 
и сурьмы, иногда е вольфрамом, приуро
ченные к эффузивно-осадочным толщам 
пород. Оруденение тяготеет и интервалам 
переслаивания эффузивов и графитизиро
ванных сланцев . Таним образом, в дан
ном случае наблюдается четно выращен
ный литологичесний ноптроль 

Месторождения ртути среднего и нруп
ного масштаба, приуроченные к зонам 
разлпмов, финсирующихся выходами инт
рузий гипербазитов. Оруденение лонали
зустся в лиственитах на нонтэнтс серпсн
тинизироnанных интрузивов с вмещающи
м и  терригенными породами. Н аJ1ичие 
гипербазитов свидетельствует п глубин
ном харантере разломов и, следовательно, 
глубинном источнине рудоносных раство
ров 

Стратифицированные месторо-
тдения n спилитоnых толщах ран
него и средrrего палеозоя Австрии, 
Турции, Италии, Пиренейскоl'о 
полуострова, о. J<орсина и др . Ру
доrrроявления и мееторощдения 
Навказского хребта 

Мееторонщсния Нью-Альмаден, 
Нью-Идрия и др . (Налифорнин);  
Акташсное, Чаган-Узунсное (Гор
ный Алтай), Чоннойсное (Ютнан 
Фергана), рудопроявлсния. Чунот
ки,  Сахалина и др . 

1 1 .  Орогенныс (геоантиклинальвые) формаци11 подвижн ых зон 

Региональная приуроченность ртутоно
сных зон к сбластям молодого вулканиз
м а .  Rьщеляются групrrы ртутных место
ро>Rдений : 1) приуроченных к вулнаниче
сним аппаратам, 2) лонаJiизующихся в 
нислых эффузивах и 3) концентриру
ющихся вдоль разломов, нонтролирующих 
области развития термальных: источников 

1) Монте-Амиата (Италия ) ,  Выш
ковекое рудное поле (Занk!рпатье) . 
Пламенное (Чунотна), Чемпурин
ское (J<амчатка ) ,  вулнап Менделе
ева (Нурильсние острова) ;  

2)  Ланское и др . в Амурской 
об.пасти; 

3) Идрин (Ю гославия),  Исмаил 
и Рас Эль-Ма (Алщир), Хуаниа
велина (Пер у ) ,  р удопрояnлениа 
алунитового типа (Гушсnй , А нса
гата , Приташнснтсний район, 
Среднпл Азпп) 

- --

Диабазы и габбро-диабазы IОн;
ной Ферганы (девон) ' 4 , 5  

Гипербазиты Ютной Ферганы 
(средний' палеозой) 1: габбро-пери
до rиты 6 ,0 ,  серпентиниты 6 , 5 .  
габбро-пиронсенит-дунитовый поле 
Урала (палеозой) 2 3, 1 .  Гипсрба
зиты Югославии' 1 , 6 .  Гарцбурги
ты Юашой Сербии ' 1 ,  5. Перидо
титы и дуниты Берегового хребта 
(Налифорния) • 0 , 4 - 1 , 2  

Молодые и современные породы 
Тихоокеанского кольца (Намчатка 
" Нурильские остроnа) 2 :  базальты 
4 , 5 ,  андезиты 4 , 5 ,  андезито-ба
зальты 6, 1 .  

Средиземноморский пояс: базаль
ты Этны 2 1 , 0 - 1 ,  7; трахибазаль
ты и лейцитовые базальты ВеЗ\•
вия 2 7 ,О; андезито-базальты' 2; 1, 
и дациты2 2 , 8  Н авназа 
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2 .  Габбро-диорит-грано
диоритовая группа форма
ций (габбро-монцонит-сие
ниты, щелочные и нефели
новые сиениты) 

3 .  Группа батолитовых 
гранитоидных формаций 

4 .  Самостоятельные ма
лые интрузии (дайки и што
ки) основного состава (пре
имущественно диабазовые 
порфириты) 

1 .  Трапповая (толеит-ба
зальтовая) формация 

2 .  щелочно-оливин-ба-
заJ1ьтовая (трахибааальто
ная) формация континентов 

3 . Щелочно-оливин-ба-
зальтовая (трахибазальто
вал) формация океанов 

t, .  П�елочно-базаJ1ьтоидная 
(пефеJ1ин-J1ейцит-базальто
ная) формация 

Отдаленная пространственная связь 
с региональными зонами ртутной мине
рализации, отJ1ичающимися повышенной 
флюоритоносностью 

В регионаJ1ьном ПJ\ане области широно
го развития гранитоидного магматизма 
не явJ1яютсR продунтивными в отношении 
ртутного оруденения. В отдеJ1ьных слу
чаях рудопроявления и мелние месторож
дения ртути и номпленсных медно-ртут
ных и зоJ1ото-ртутных руд лонаJ1изуются 
в пределах гранитоидных интрузивов или 
на нонтанте их с вмещающими породами 
(в благоприятной литолого-струнтурной 
позиции) 

Дайновые Пояса и зоны и онтролируют 
поJ1ожение рудных полей и месторонще
ний , являясь носвенным поиазателем 
ГJ!убинности и высокой интенсивности 
процессов рудообразования . В отдельных 
СJ!УЧаях выступают в р оли рудолокаJ1и
зующих струнтур 

Южно-Фергансний и Зеравшано
Гиссарсний пояса (Средняя Азия), 
зона Берегового хребта (Налифор
ния) 

Н омпJ1е1<сные с ртутью место
рождения Австралии (Нилниван, 
Маунт-Перри, Пулганбар ,  Юлд
жибар) , Меисиии (Гвадалкацар),  
Аляски (Нагсти-Лейк) и др . 

Южная Фергана ( Хайдарнан
снос, Надамджайсное и Чаувай
сиое рудные поля); 

Горный Алтай (Аиташсиое и дру
гие рудные поля) ; северо-Восточ
ная Jiнутия (ртутно-сурьмяные 
проявления НаJ1ьчапсной и Налы
чансиой рудных зон); Навназ 
(ртутные, сурьмяные и мышьяко-

1 "ы" проявления Горной Рачи 

1 и Сuанстии); Ред-Дспил на Аляске 
и др . 

Щелочные и нефелиновые сиени
ты 1 1 2 ,  8 и турмалинсоцержашие 
граниты' 1 7 , 0  в осевой части 
Алайсного хребта (Южная Фер
гана) 

Палеозойсюrе гранитоиды: Юж
ной Ферганы' 9,2 и Центральногс 
Та..�жикистана' 3 , 0 ;  гранитоиды 
Чунотки (мезозой) ' 3 , 0 ; гранито
иды Нав1<азэ (f<айнозой) ' 2 , 0 ;  гра
ниты Род Айленд (США) 6 5 , 5 - 1 5 , 5  

Диабазоные порфириты Хайдар
канского рудного поля (IОжнал 
Фергана) 7: неизмененные 1 0- 4 0 ,  
измененные 2 1, 5  

I J I .  Формации устойчи11ых областей 

Устанавливается примесь ртути в мед
но-нинелевых с платиной рудах магмати
чесRого генезиса, связанных с породами 
трапповой формации; отмечены также оре
олы рассеш1ия и рудопроявления ртути, 
связанные с высокотемпературными гид
ротермальными типами месторождений 
иных металлов 

Н освенная, о·rдаленнал связь с ртуто
носными зонами и районами 

Совмещение в пространстве зон ртутной 
минераJшзации и базальтовых поясов 
свидетельствует о ГJ1убинном происхож
дении ртутоносных растnоров 

Спонойная тектонn-магматичес><ая об
станоuка в областях развития щелочно
базальтоидных пород не способствует фор
мированию месторождений ртути, приво
дя к региональному ее рассеянию в про
цессе стано1щения магматических масси
вов 

Месторождения Н орильского и 
Талнахсного районов (Сибирь ) ,  
южное обрамление Сибирсиой плат
формы-рудопрояв.ление Чапкин-
сное и др . среди железорудных 
месторождений Ангаро-илимсного 
района 

Траппы Нкутии ' -от 0 , 3  до 3 , 5 ;  
траппы Декона (Индия) • 2 2  

Отдельные рудопролвленил юга 1 Горный Алтай; СJ1юдя11ыс J1амn-
Сибирс1-<ой платформы рофиры чуйсного номп.пекса 6 1 6  

Мелкие рудопролвления остров
ных дуг 

Н оJ1ьсю1й полуостров Массив Иллима усса х (протеро
зой) 2 3 , 2; Хиliинсю1й массив 
(средний nзлеозой) ' 1 , 5 ;  Ишим
ский вулкано-плутоничесиий ном
ПJ\СКС Центрального АJ�дана (мезо
зой ) 2 6 , 0 ;  Памбаксиий вvJ1нзно
nлутонический компJ1е1<с в Арме
нии (кай нозой ) ' 4, 7 



ф N 

Магматичсснис форма uии 
(по Ю .  А .  Кузнецову, 

1 96 1, )  

5 .  Кимберлитовая форма
ция 

6 .  Формации централ ь -
ных интрузий разного типа 
(щелочных и ультраоснов
ных с карбонптитами, нефе
линовых с11енитоn, гранит
ных и габfiро-гранитных ) 

Хара ктер пронnления ртутной мине
рализации и предполагаемой связи 

ее с магматичссними породами 

Ореолы рассеяния ртути в породах , 
слагающих трубни взрыва, а таюнс при
месь ртути в минералах и наличие иино
nари в нертутных минеральных номп
J1еисах являются свидетельством глубин
ности ист очнииа ртути 

П Р О Д О Л Ж 1' Н И 1' '1' А Б Л. 3 

Примеры месторошдений 
и р удных районов 

Юшная Африиа (руднии Ким
берлсй ) ,  отдельные районы Юн-то
го Тидшикистана и Северной Кир
гизии 

С редние сС>дершания ртути 
( 1 · 1 0 - •  % )  в породах 
отдельных регионов 

кимберюпы Сибирсной платфор
мы 2 1 , 8  (от 0 , 5  дп 7 , 0) ;  вилюче
нин анлогитоn в нимберлитах Си
бирсной платформы 2 2, 7; кимfiер
лит из Юшной А фрики (рудник 
К имбсрпей) • 20; :ксенолиты из 
труl';он Юшной Африн и • 64 и 7 8  

Rарб онатиты К ольского полу
острова 2 2 , 3 ;  нарбонатиты Лну
тш1 2 1 ,  1; нарбонатиты Восточной 
Африии 2 1 , 25 

IV. Не1юторые особые формации щитов и древ них платформ 

1 .  Мигматитоnыс форма
ции 

2 .  Фnрмации дифферен
цированных габброоых и 
норитовых интрузий 

3 .  Формация рапакиnи 
1, . Формацин анортозитов 

Ртутные ореолы рассеяния в связи с вы
сонотемпературными сурьмяными прояв
лениями, представленными самороднС>й 
сурьмой 

лицессорная ртутная минерализация 
(не киноварная) в собственно ма1·мати
чесних медно-никелевых с платиной ру
дах свидетельствует об участии ртути 
в магматичесноы процессе 

Ссинайони (Финляндия); Rаре
л и я  

Бушnельдсиий массив (Юшная 
Африна), Седбсри (Канада) 

Норит из nозднелротсрС>эойской 
интрузии Седбери (Канада) 2 3 , 3 ; 
Мончегорсний плутон, Балтийсю1й 
щит· (архсйснп-протсрозойсний) :  
rте ридотиты и пироксениты 2 1 , 2 ,  
нориты и габбро 2 2 , 5  

П р  и м  с ч  а н  и я .  1 .  Средние содершапия ртути в главных типах извершенных пород по, А .  П .  В иноградову ( 1 9 6 2) следующие ( в  % ) :  
ул�,траосновные породы 1 · 1 О - • ;  tшслые 8 . 1 О - • ;  основные 9 .  1 О - • ;  среднее в целом для извершенных пород 8 , 3  · 1 О - •  % . 2 .  Среднее содерша
нис ртути в изверженных горных породах по А .  А .  CayиoJJy ( 1 9 4 6 )  составляет 7 , 7 · 1 0 -•  %. 3 .  Средине содсршания ртути в породах отдель
ных регионов приводятся по данным исследователей : 

• Н .  А .  Н икифпров ( 1 9 6 9); 
2 А .  А. Сауков, Н. Х. Айдипьян, Н .  А .  Озерова ( 1 9 7 2) ;  
з 3 .  Максимович ( 1 9 7 1 ); 
• D. вгаьес , Maksimovic ( 1 9 6 7 ); 
• W. Ehmann. J .  Lovering ( 1 9 6 7 ); 
• Р. В .  Оболенснан ( 1 97 1 ); 
' Г .  А .  Терехова ( 1 9 6 1 ); 
• В .  П. Федорчук ( 1 9 6 4 ) .  



с невс:крытыми глубинными магматическими очагами , либо следует допус
тить внемагматичес:кое происхождение рудообразующих растворов . 

Вопрос о связи ртутных месторождений с магматизмом решается в пользу 
ассоциации их преимущественно с проявлениями определенных типов магм 
и магматических формаций (таб.�: . 3) , а именно с производными подкоровых 
базальтоидных магматических очагов . Эта гипотеза находит все большее под
тверждение при детальном геологическом изучении многих известных рудных 
полей ртутных месторождений, в ноторых удается обнаружить близкие по 
времени к оруденению проявления магматической деятеJ1ьности , ранее не 
и звестные в этих районах. 

Кю{ упоминалось, в Алтае-Саянсной ртутной провинции , в частности 
в ее основных рудных районах -- Горном Алтае и Кузнецном Алатау , наме
чается па рагенетичесная ассоциа ия ртутного оруденения с самостоятельными 
дайновыми номпленсами щелочных базальтоидных пород, проявленных в связи 
с процессами те:ктоно-магматичес ·ой активизации наледонсних и герцинСI{ИХ 
струнтур этой области в мезозое .  

Аналогичные взаимоотношения ртутного оруденения с дайновым ном
пленсом базальтоидных пород , осторогенных по типу и позднегерцинсних 
или мезозойсних по возрасту , устанавливаются для районов ТувинСI{ОЙ АССР 
(Кузнецов , 1960) . В Восточном Саяне намечается пространственная и отдален
ная парагенетичесная связь ртутного оруденения с проявлениями раннемезо
зойсного (триасового) щелочно-ультраосновного глубинного магматизма плат
форменного типа (В . М. Кандер, Г .  М. Гундобин , 1967 г . ) .  

В Тянь-Шаньсной ртутной подпровинции Г .  А .  Тереховой (1961) изучены 
дай:ковые пояса , развитые в преде ах рудных полей Южно-Фергансного ртутно
сурьмяного пояса , расположенного в северных предгорьях Алайсного хребта . 
Дайновые пояса протягиваются п араллельно зонам нрупных глубинных раз
ломов , финсирующихся массивам гипербазитов , и пространственно связаны 
с разломами второго порядна,  но . тролирующими положение Хайдарнансного , 
Кадамджайского , Чаувайсного и ругих рудных полей (рис . 10) . В пределах 
последних обособленные рудные участни приурочены к нуполовидным анти
нлинальным струнтурам , осложненным диагональными (северо-восточного на
правления) нарушениями , оперяющими рудононтролирующие разломы . Сами 
дайни размещаются в трещинах субмеридионального направления , явля
ющихся по отношению :к рудононтролирующим разломам струнтурами треть
его - четвертого порядна.  Максимального распространения дайки достигают 
непосредственно на рудных площадях - в соответствии с наиболее интенсив
ным развитием трещин в куполах и в районах периклинального замыкания 
рудоло1шлизующих складок . Химический состав пород даен , их минеральный 
состав , струнтурные и тенстурные особенности позволяют отнести их к диа
базовым порфиритам , а породы штоков - J{ сиенит-монцонитам . 

В пределах дайковой зоны Хайдаркансноrо рудного поля установлено 
неснолько тел альбитита и один небольшой штокообразный выход, сложенный 
кислыми породами , соответствуюII ими нварцевому альбитофиру. В ряде слу
чаев наблюдается наложение рту тной минерализации на дайковые породы 
(рис . 1 1 ) ;  при этом дайки иногда играют роль рудоконтролирующих (ЭI{раниру
ющих) структур , вдоль которых образовались промышленные рудные тела ; 
установлено также наличие повышенных нонцентраций ртути в пределах 
сиенит-монцонитового штока (западный фланг Хайдарнансного рудного поля) . 

Дайки являются дорудными , во  близними по времени к рудообразованию . 
По геологическим соотношениям для них установлен послесреднена рбоновый 
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1-•1 7 
Рис. 10 . Свя3ь оруденения с дайками на Хайдарканском рудном поле. 

1 - зоны безрудных синилиналей, сложенные терригенными породами; 2 - зоны рудоносных антиилина
лей, сложенные преимущественно иарбонатными породами: а - Северная, б - Южная; 3 - разрыв
ные нарушения (двойная линия - рудоионтролирующий Ишметаусиий взбросо-надвиг); 4 - шток сиенит
монцонита; 5 - дайии диабазового порфирита; 6 - дайии альбитита; 7 - рудовмещающие иварц-джас-

пероидные бреичии 

-v . . . ....... 
_ ...... .. . " . . . . . 

Рис. 1 1 .  Структурная по3иция одной И3 даек диаба3ового порфирита и ее соотношение 
с ртутным оруденением: а - гори3онт 2055 м, 6 - гори3онт 2032 м. Участок Rпин, Хайдар

канское рудное поле. По Е . А. Павлюкович (1950 г.) . 
1 - глинистые сланцы среднего иарбона (зиранирующие); 2 - тонкослоистые и массивные известняии; 

. 3 - разрывные нарушения; 4 - дайки диабазового порфирита; 5 - рудоносные иварц-роговииово-джаспе
роидные брс1<чии; б - рудные тела (а) и рассеянная вирапленность (б) юшовари 
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возраст , а оруденение относится к низам пермской эпохи. Дайки диабазовых 
порфиритов , встречающиеся в рудных полях Южно-Ферганского пояса , диф
ференцированы слабо и отличаются удивительным постоянством состава , что 
соответствует представлениям о глубинном их происхождении и связи с под
н.оровыми очагами базальтоидных магм . Приведенный материал позволяет 
предположить существование парагенетической связи ртутных и ртутно-сурь
.ияных месторождений этого пояса с комплексом даек диабазовых порфиритов . 

Протяженный дайковый пояс проходит вдоль южного склона Главного 
Кавказского хребта параллельно зоне развития ртутного и сурьмяного ору
денения (группа Зопхито , Талахиани, Кодис-Дзири , а западнее - район 
Авадхарского месторождения и др . ) .  Дайковый пояс южного склона несколько 
отличается от вышеописанных преобладанием кислых пород, и только в отдель
ных рудных полях встречены дайк основного состава - диабазовые порфириты 
и др . (К . И. Чичинадзе ,  1945 г . ;  Г .  И. Тогонидзе,  1957 г . ;  И .  И. Ситковский , 
1964 г . ) .  

Вдоль северного склона Главного Кавказского хребта И .  И .  Ситковским 
( 1964 г . )  отмечалось наличие протяженного дайкового пояса , представленного 
диорит-порфиритами и габброидами , с которым пространственно увязывается 
ртутоносная зона , включающая удопроявления р .  Лабы , района Хамышки 
и др. 

В Верхояно-Колымской рудной провинции устанавливается структурная 
и вероятная парагенетическая св зь месторождений ртутной и золото-сурьмя
ной рудных формаций с комплексом самостоятельных малых интрузий щелоч
ных базальтоидов позднемелового - палеогенового возраста . 

На ртутоносных площадях Аляски осадочные породы (от ордовика до 
мела) прорваны многочисленными дайками, силлообразными ил�;� лакколито
образными телами и реже небольшими штоками и батолитами. Породы даек 
и силлов интенсивно изменены , по составу они отвечают, по-видимому , керсан
титам (биотитовые базальты) . Што · и и батолиты слагаются альбитовыми риоли
тами и гранитами . Ртутные месторождения и рудопроявления ассоциируют 
с дайками и силлами базальтов , прорывающими осадочные породы карбонового 
и мелового возраста . Рудная мпнерализация размещается непосредственно 
в дайках ,  в местах пересечения их разломами (Ред-Девил) ,  на контактах силлов 
и лакколитов с вмещающими терригенными породами , сланцами и грауваю{ами 
или в самих осадочных породах в трещинах , параллельных дайкам , - рудо
проявления Барометр и Циннабар-Крик (Sainsbury, Мс Kevett , 1965) . 

Ассоциация ртутного оруденения с дайками основных пород установлена 
в ряде давно извесц�ых ртутнорудных районов ,  причем некоторые исследова
тели отмечали вероятность связ между дайками и ртутным оруденением . 
В ртутной провинции Донбасса намечается возможность парагенетической 
связи ртутного оруденения с дайковым комплексом андезит-трахиандезитового 
состава позднепермского или триасового возраста (Н . В .  Бутурлинов , Б .  С. Па
нов , 1959 г . ;  Бутурлинов , Корчемагин , 1 968; В .  И. Скаржинский, 1973 г .) . 
На тесную связь ртутного оруденения с дайками диабазов в рудном поле место
рождения Альмаден указывали Де Кальб (De Kalb , 1921 г . ) , Т .  Рэнсом (Т . R an
com ,  1921 г .) и В .  Вин (V. Veen, 1924 г .) .  Дайки лампрофиров , близкие по 
возрасту к ртутному оруденению , описаны в рудных полях месторождений 
Чили (Мс Allister е .  а . ,  1949 г . ) .  

Таким образом , имеются убедительные примеры с1шзи РТУ'rного оруденения 
с магматизмом . При этом во всех случаях речь идет о проявлениях тех или иных 
форм глубинного подкорового базалыоидного магматизма и об отдаленной 

5 Заказ 7 1  t n5 



парагенетической связи еруденения с этими магматическими проявлениями. 
Сведения о проявлении ртутной минерализации в связи с гранитоидами 

немногочисленны . Иногда отдельные карбонатные и кварцевые жилы с кино
варью располагаются непосредственно в пределах массивов гранитоидных 
пород , однако в большинстве случаев аналогичные образования устанавли
ваются и во вмещающих интрузивы породах.  Так , в Австралии известны ртут
ные проявления в биотитовых гранитах (Килкиван и Маунт-Перри , Квинсленд) , 
а медно-ртутные и ртутно-сурьмяные жилы - в турмалиновых и роговообманко
вых гранитах (Пулганбар ,  Юлджиб ар , Новый Южный 'Уэльс) . В Мексике,  
в районе Гвадалкацар , развито ртутное оруденение в известняках , но отдельные 
жилы встречаются и в гранитах . Медно-ртутные месторождения района Пуни
таки (Чили) представлены в основном жильными телами , расположенными 
в зоне контакта гранодиоритового массива с вулканогенно-осадочной толщей 
мелового возраста . На месторождении йеллоу-Пайн (Айдахо , США) киноварь
и золотосодержащие кварцевые жилы встречаются в пределах гранитного 
батолита :мелового возраста . На Аляске (рудопроявление Кагети-Лейк) известна 
минерализованная ртутная зона среди биотитовых кварцевых монцонитов 
и гранодиоритов .  В Киргизии , в районе развития ртутных месторождений 
карбонатного типа (рудное поле Бирксу) , также известно рудопроявление 
(Кара-Кавак) , ло1{ализующееся в приконтактовой зоне силлоподобного тела 
пород гранитоидного состава .  

Возможность генетической связи ртути с гранитоидами рассматривалась 
Б .  Г .  Хайруллиным ( 1969) . Совместно с Р .  Г .  Юсуповым им были установлены 
высокие (1 · 10- 3-0,3 % )  содержания ртути в биотитах из гранодиоритового 
массива Ангренского плато в Приташкентском районе. Предполагалось , что 
ртуть захватывалась и консервировалась биотитами в высокотемпературную 
стадию кристаллизации изверженных пород. Однако ,  как показала Н .  А. Озе
рова (Сауков и др . ,  1972) , она оказалась наложенной гидротермальными про
цессами . 

Жильные образования , связанные с формацией гранитных батолитов , 
в том числе пегматиты, практически не содержат проявлений ртутной минера
лизации , хотя известны примеры развития наложенной ртутной минерализации 
в виде киновари в пределах отдельных пегматитовых полей (С1{андинавский 
полуостров , Северная Африка и др . ) .  Киноварь развивается здесь по трещинам , 
в участках интенсивной каолинизации, образуя иногда значительные скопле
ния , и имеет несомненно более позднее происхождение, накладываясь ю1 тела 
пегматитов . Перечисленные выше примеры свидетельствуют о чисто простран
ственной и структурной связи ртутной минерализации с гранитоидными 
породами . 

Мы практичес1ш не располагаем достоверными данными о генетической: 
связи ртутного оруденения с внутрикоровым гранитоидным :маг:матизмом . 
В .  А .  Кузнецов и А .  А.  О боленский (1970 , 1972) считают , что гипотеза о воз
можной связи ртутного оруденения с внутрикоровыми очагами гранитоидной 
магмы слабо аргументирована . Представления о вероятной генетической связи 
ртутного оруденения с невскрытыми в данном районе гранитными интрузия:ми , 
встречающиеся в литературе ,  по существу не доказаны . По-видимому , исследо
ватели при этом исходили из господствовавшей в свое время батолитовой гипо
тезы,  согласно которой только гранитоидные интрузии могли быть источником 
всякого гидротермального оруденения , в том числе и ртутного . Эти представле
ния занимали довольно прочные позиции и продолжают обсуждаться и в насто· 
ящее время , причем нередко высказываются противоположные мнения (Сидо-
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ренко ,  1 968; Онихимовский, 1960; Ефременко , Иванов , Ефременко , 1971  и др .) . 
Имеющийся фактичес1шй материал более соответствует представлениям о том, 
что ртутное оруденение , так же как нередI{О сопутствующее ему сурьмяное 
и мышьяковое,  связывается с глубинными ПОДI{Оровыми очагами базальтоидных 
и щелочно-базальтоидных магм , ноторые служат источником рудообразующих 
гидротермальных растворов . 

Вывод о том , что практически все вулканогенные гидротермальные и эпи
термальные ртутные месторождения принадлежат к одному генетическому 
т ипу низкотемпературных гидротермальных месторождений и обнаруживают 
генетическую связь с глубинными ПОДI{Оровыми очагами базальтоидных и ще
лочно-базальтоидных магм , во многом предопределяет решение вопроса о при
роде рудообразующих растворов и источниках рудного вещества .  Гидротер
мальные растворы, происхождение которых связано с глубинными магмати
ческими очагами , по-видимому , были щелочными по своей природе 
растворами , насыщенными углекислотой , щелочами и растворимыми соедине
ниями ртути и других сопутствуr щих ей металлов . Они, в свою очередь , при
вносились в магматические очаги интрателлурическими потоками из глубин 
мантии Земли , хотя , конечно , не исключено частичное заимствование рудного 
вещества гидротермальными растворами на путях их циркуляции из пород 
земной коры . 

Некоторые исследователи связывают рудообразующие растворы не с про
цессами глубинного магмообразо11ания и активизации, а с явлениями реги
онального :метаморфизма и рассматривают ртутные месторождения как мета
морфогенно-гидротермальные (В . С .  Токовенко,  1966 г . ;  И .  Л .  Никольский 
и др . ,  1970 г . ;  Иванкин , Туркин , 1 !!72; Moiseyev , 197 1 ) .  Однако эта точка зрения 
вызывает существенные возражения . Ей противоречит, в частности , факт зна
чительного разрыва во времени процессов метаморфизма и рудообразования. 
Так , например , для Донецкой рту· ной провинции возраст регионального мета
морфизма устанавливается как доверхнепермский, в то время как ртутная 
минерализация оказывается боле поздней, проникающей в пестроцветные 
толщи верхней перми (В . И .  Скаржинский, 1973 г . ) .  Еще более значителен 
разрыв во времени между процессами палеозойского метаморфизма и мезозой
ским оруденением в районах Горного Алтая и Тувы . 

Рассмотренные примеры реально установленных взаимосвязей ртутной 
минерализации с проявлениями магматической деятельности позволяют оце
нить значение последних в качестве косвенных поисковых критериев , которые 
можно использовать при оценке перспектив отдельных регионов в процессе 
прогнозирования ртутного оруденения , а также при проведении детального 
тектоно-металлогенического районирования рудных провинций и слагающих 
их зон и поясов . 

В мае.штабах глобальных рудных поясов наиболее отчетливо намечается 
связь ртутных провинций с областями проявления недавнего и современного 
базальтоидного вулканизма.  Примером могут служить ртутные провинции 
внутренней зоны Тихоокеанского пояса и некоторые районы Средиземномор
ского пояса , в пределах которых располагаются крупные месторождения ртути 
вулканогенно-гидротермального генезиса . 

Для рудных поясов и зон , выд ляемых в пределах крупных рудных про
винций , существенное значение в качестве благоприятных признюшн их потен
циальной рудоносности имеют пояса серпентинизированных гипербазитовых 
интрузий , являющихся индикаторами глубинности разломов и свидетельству
ющих о проникновении их в мантию Земли. 
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Важным критерием , указывающим на возможное развитие ртутной и со
путствующей ей эпитермальной минерализации (свинца , цинна, сурьмы, мышь
яка , фтора) , является проявление вдоль зон глубинных разломов дайковых 
компленсов базальтоидных и щелочно-базальтоидных пород , относящихся 
I{ самостоятельным малым интрузиям , связанным по своему происхождению 
с подкоровыми глубинными магматичесними очагами . Эти проявления магма
тизма обычно харантерны для поздних , посторогенных этапов развития снлад
чатых областей либо связаны с этапом ТеI{тоно-магматичес1{ОЙ Ю{ТИвизации 
с1шадчатых областей , срединных массивов и платформ . 

Интрузивные и эффузивные образования других типов имеют чисто струн
турную связь со ртутным оруденением и часто являются вмещающими для 
рудных тел и месторождений. Тан , в ассоциации с телами лиственитов , про
дУI{ТОВ гидротермального изменения ультраосновных пород , формируются 
протяженные (десятки и сотни километров) ртутоносные зоны , объединяющие 
иногда несколько рудных полей (рудные зоны Калифорнии , Горного Алтая , 
Южной Ферганы и др . ) .  Системы дорудных даек и малых интрузий нонтроли
руют распределение оруденения в пределах рудных полей, являясь энранами 
или непосредственно рудовмещающими породами (месторождения Алясни , 
Кузнецкого Алатау , Приморья).  НередI{О рудные тела локализуются в связи 
с вулнаничесними аппаратами (Монте-Амиата , месторождения Зюшрпатья , 
Камчатки и др .) . 

Наконец, вулканогенные породы часто служат литологически благоприят
ной средой для лонализации ртутного оруденения (горизонты липаритов на 
м:есторождении Пламенное на Чунотне; туфопесчаники на Терлигхайском место
Р'>ждении в Туве; свита байоссних порфиритов среди флишоидных пород на 
месторождениях Кавназа , покровы трахитов на месторождении Монте-Амиата 
и др .). 

4. Физико-химические условия 
образования ртутных месторождений 

Изучение физико-химических условий образования ртутных месторожде 
ний неразрывно связано с развитием представлений о их генезисе . Эти пред
ставления менялись по мере накопления фантичесних данных о закономерно
стях размещения , отношения н магматизму , геологическому строению и осо
бенностям минерального состава руд и вмещающих пород , полученных в ходе 
разведни и эксплуатации ртутных месторождений , расположенных в самых 
различных районах мира .  Как известно , наиболее ранние гипотезы о генезисе 
ртутных месторождений - пелагическая гипотеза Мейера (1868 г . )  и сублима
ционная гипотеза Лазиуса и Шрауфа - позднее были отвергнуты . Наиболее 
обоснованные представления о гидротермальном генезисе ртутных месторожде
ний высказаны впервые С. Кристи в 1879 г .  на основании изучения налифор
нийсних месторождений ртути , особенно месторождения Нью-Альмаден . 
А. А .  Саунов ( 1946) совершенно справедливо назвал С. Кристи «отцом гидро
термальной теории генезиса ртутных месторождений» , тан нак и в наши дни 
-�:ольно с позиций гидротермальной теории можно удовлетворительно объяснить 
генезис подавляющего большинства известных ртутных месторождений . Раз
витие и углубление теории гидротермального происхождения ртутных место
рождений связано с именами Г. Беннера (Becker, 1888) , И .  Нокса ( 1 .  Knox , 
1906 г . ) ,  Р .  Дрейера (Р. D reyer , 1940 г . ) ,  А .  А. Саукова (1946) ,  В .  И .  Смирнова 
(1947) , К. Краускопфа (1951 г . ) ,  Э .  Бейли (Е . Bailey , 1951 г . , 1964 г . ) ,  В. Э. По
ярнова (1937 , 1955) , Ф.  Диксона и Дж. Танелла (Dickson, Tunell ,  1959 , 1964 г . ,  
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1968 г . ;  Tunell , 1970 г . ) ,  Д. Уайта (1959 г . ,  1970) , В .  А. Кузнецова (1939 г . ,  
1964, 1970) , В .  П .  Федорчука (19642 ,  1968, 1969) , Н .  А .  Озеровой (Сауков 
и др . ,  1972) и многих других ге логов . В своих работах эти исследователи каса
лись самых различных аспектов генезиса ртутных месторождений - от форми
рования рудовмещающих структур до весьма сложных вопросов природы рудо
носных гидротермальных раст:воров , причин и механизма процессов рудо
образования , связи процессов рудообразования с проявлениями вулканизма 
и деятельностью термальных источников . 

Гидротермальный генезис . тутных месторождений и принадлежность их 
к одному генетическому типу - ·  низ1{отемпературным гидротермальным место
рождениям , подтверждаются исследованиями газово-жидких включений в мине
ралах ртутных руд в самых различных рудных провинциях и районах (Груm
кин , 1954; Л .  И .  Колтун , Н .  Г . Головченко , 1962 г . ;  М .  Roedder, 1962 г . ;  
Манучарянц и др . ,  1970; И .  А .  Шамрай и др . ,  1972 г . ;  Васильев и др . ,  1 973) . 
Показанная в предыдущей главе преимущественная связь ртутных месторожде
ний с проявлениями базальтОИi�ного магматизма,  а также важная роль юве
нильных источнинов вещества (ртуть , минерализаторы) в формировании руд 
этих месторождений позволяют опустить участие в процессах рудообразования 
гидротерм глубинного происхождения и отнести ртутные месторождения к гене
тичес1<0Й серии гидротермальных месторождений, связанных с очагами базаль
тоидных магм. 

Кан отмечалось многими исследователями , воссоздание процессов эндо
генного рудообразования чрезвычайно затруднительно . Чтобы в какой-то мере 
подойти н решению этой задачи , необходи11ю попытаться восстановить исходный 
химичес1шй состав рудоносных гидротермальных растворов , формы и кон
центрации растворенных в них веществ , причины , вызывающие рудоотложе
ние . Это можно сделать , опираясь на результаты изучения современных про
цессов рудоотложения в терма ьных источниках и продуктов их недавней 
деятельности, а танже на данные исследования самих ртутных руд , околоруд
ных изменений вмещающих пород , газово-жидних внлючений в рудных и жиль
ных минералах , термодинамичес�:<ие расчеты и экспериментальные работ� . 

Наиболее полно термальные источнюш и связанная с ними ртутная мине
рализация охарантеризованы в работах Д. Уайта (1959 г . ,  1970) , Ф .  Диксона 
и Дж . Танелла (1973) , Н .  А. Озеровой (Сауков и др. , 1972) . Д. Уайтом обоб
щены данные по 15 системам термальных источников Калифорнии , Невады , 
Камчатки, Новой Зеландии и Японсних островов , ноторые в той или иной сте
пени связаны с отложением ртутной минерализации . Воды термальных источ
НИI\ОВ имеют рН от 6 , 1  до 9 ,2 ,  томпературу от 12 ,5  до 185° С; им свойственны 
значительные содержания С0 2 и H2S .  Суммарная концентрация сульфидной 
серы 1\олеблется в них от 1 до 180 ppm, а концентрация ртути достигает 0 ,4 ppm.  
Общая ма�<симальная концентрация солей в водах термальных источников 
изменяется от 282 ,6 до 29035,8 pp m .  Оценивая роль вод термальных источников 
в переносе и отложении соединений ртути, Д. Уайт пишет , что в природе отло
жение минералов ртути происходит из слабокислых или слабощелочных рас
творов с умеренным содержанием сульфидной серы ; вполне вероятна опре
деленная роль в переносе ртути бисульфидных компле�<сов . Следует таюне иметь 
в виду возможность переноса ртути , связанную с термической нестойкостью 
ее сульфида в присутствии паровой фазы или без нее (Уайт , 1970) . 

Ф. Динсон и Дж. Танелл (19 73) , рассматривая процессы осаждения суль
фидов в термальных источнинах , тмечают , что в числе компонентов ,  играющих 
существенную роль в процессах переноса и отложения ниновари , следует 
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назвать H 2S ,  НСО3, СО23 , S024 и ионы с бором. H 2S обеспечивает появление 
различных форм с серой , образующих комплексные соединения с HgS , а НСО3 
и со�- , вероятно , играли роль буфера , способствующего сохранению щелоч
ности растворов в близповерхностных условиях.  so2- и соединения бора , 
вступая в реакции гидролиза при высоких температурах, способствовали уве
личению щелочности растворов , а при снижении температуры делали их ней
тральными или кислыми . 

Большая роль в осаждении сульфидов ртути , сурьмы и мышьяка , по мне 
нию Ф.  Диксона и Дж. Танелла , принадлежит разбавлению восходящих более 
концентрированных вод термальных источников реликтовыми или метеорными 
водами , причем это разбавление могло быть десятикратным или еще большим. 
Так , по данным Д .  Уайта и В .  Брэнноrш ( 1950 г . ) ,  в источнинах Стимбоот
Спрингс на долю ювенильных растворов , способных переносить заметные 
количества металлов , по данным изотопных определений приходится от 6 до 
1 6 %  всей массы вод источников . Действие метеорных вод усиливалось, если 
они были кислыми или содержали вещества окислители - типа О 2 •  

Подводя итоги рассмотрению процессов рудообразования в связи с тер
мальными источниками , Ф. Диксон и Дж. Танелл отмечают следующее .  Ртуть 
и сурьма, как правило , отлагаются здесь только в виде сульфидов , не образуя 
окислов , оксихлоридов и хлоридов . Отсюда следует , что в рудообразующих 
растворах наряду со ртутью и сурьмой в каной-то форме присутствовала и сера .  
Нет абсолютно никаких фактов , позволяющих говорить о том,  что природные 
растворы, содержащие сурьму и ртуть,  например в виде хлоридов , захватывали 
близповерхностную серу или попадали в зоны , ранее обогащенные сульфидами 
других металлов , что могло способствовать образованию ниновари и анти
монита. Говоря о процессах переноса и отложения , следует допускать ,  что 
в растворах одновременно содержались и металлы и сера (Диксон , Танелл ,  
1973) . 

Изучение процессов минералоотложения и химизма вод современных 
термальных источников , а также первые исследования состава газово-жидких 
включений в минералах ртутных руд (И. Н .  Маслова , 1963 r . ;  В .  П. Федорчу:к 
и др . ,  1963 г . )  послужили основанием для широко распространившегося пред
ставления об отложении ртутных руд из слабоконцентрированных растворов 
и при формировании эпитермальных и телетермальных ртутных месторождений 
вне областей современного вулканизма и термальной деят.ельности . Выполнен
ные в последнее время исследования состава газово-жид:ких включений для 
большой группы ртутных месторождений Северного Кавказа ,  Алтае-Саянской 
области , Якутии , Чукотки и отчасти Средней Азии позволили охарактеризо
вать свойства растворов и сред минералообразования эпи- и телетермальных 
месторождений (И. А. Шамрай и др " 1 972  г . ;  Манучарянц и др . ,  1970; А. С. Бо-
рисенко и др . ,  1974 г . ) .  

· 

Исследователи , изучавшие газово-жидкие включения в минералах ртутных 
руд, обращают внимание на сложный состав находящихся в них растворов . 
Э .  Реддер (М . Rae der,  1963 г . )  сообщает о низких температурах замерзания 
растворов во включениях в кварце с :киноварью и антимонитом из месторожде
ния Ред-Девил (США) и растворов включений в :клейофане из полиметалличе
ского с киноварью месторождения Сантандер (Испания) , равных соответственно 
-2,1  и -12,5 ....;- 1 2 ,9° С .  Судя по этим температурам , растворы внлючений 
обладают повышенной концентрацией солей : если их :концентрацию условно 
выразить через 1юнцентрацию NaCl , то она может равняться 3,6 и 17 % . По 
данным И. Н .  Масловой (1963 г . ) ,  растворы включений в кварце одного из 
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ртутных месторождений Тихоонеансr<ого пояса содержат всего лишь от 0 ,05 
до 0 ,5 % солей и являются гидрокарбонатнохлориднонатриевыми , т. е. подобны 
водам современных термальных источников . Во включениях минералов многих 
ртутных месторождений Среднеазиатской провинции отмечаются высокие 
концентрации углекислоты (Манучарянц и др . ,  1970) . 

Состав солей и их концентрации в газово-жидких вr<лючениях приведены 
В .  Н .  Труфановым и А. Т .  "Ушаком для месторождений Северного Кавr<аза 
(И.  А. Шамрай и др . ,  1972 г . ) .  В подавляющей массе вrшючений 1<0нцентрации 
растворенных солей не превыш ают 10- 15 % ,  а в киновари рудопроявления 
"Убив-Су найдены включения , содержащие минерал-узню\ (галит) , что сви
детельствует об участии в рудообразовании насыщенных растворов с ко1-щен
трацией солей более 25 % .  Использование оригинальной методики определения 
состава внлючений на электронном микроскопе с помощью дифрактометрии 
солевого осадна вытяжен (В.  Н .  Труфанов , С. А. Куршев , 1968 г . ) позволило 
установить присутствие во включениях кроме NaCl и KCl карбонатов ,  бикар
бонатов щелочных :металлов , а также сульфатов кальция и бария . Намечается 
эволюция состава растворов : на первом этапе формирования ртутных место
рождений доминировали хлорндно-бикарбонатные растворы, сменившиеся 
затем преимущественно сульфатными . Абсолютная величина рН растворов 
дорудных стадий могла достигат1. 9-10,  ртутоносных 8-9, а в конце процесса 
рудообразования снижалась до 6 ,5-7 ,0 (И . А. Шамрай и др . ,  1972 г . ) .  

Новые данные о составе газово-жидних вrшючений в минералах ртутных 
руд получены для месторождений Алтае-Саянской и Верхояно-Чукотской 
ртутных провинций (А. С. Борисенко и др . ,  1974 г . ;  Оболенский и др . ,  1973 г . ,  
1974). Этими исследователями изучен н е  только солевой состав растворов , но 
и состав газовой фазы индиви;.�;уальных включений в минералах · большой 
группы эпитермальных месторождений. В газово-жидних включениях в до1<ино
варных и одновременных с ней минераJшх установлены пересыщенные и высоко
концентрированные растворы (Чазадырское 36 ,9 ,  Акташское 10 ,0 ,  Чаган
"Узунское 8 ,2  вес. % ) . Растворы с более низ1шми нонцентрация:ми отмечены 
в киновари, и только в послениноварных :минералах во вrшючениях присут
ствуют, нан правило , разбавленные растворы с низкими концентрациями 
растворенных солей (Чазадырское 2 ,5 ,  Анташсное 2 ,5-0,5 вес. % ) . Исследо
ваниями солевого состава растворов индивидуальных внлючений с примене
нием нриометрии установлено , что среди солей в растворах включений пре
обладают NaCl и Na2C03 ,  реже встречаются KCl и MgCl 2 •  Для включений 
в rшновари и в послекиноварных минералах характерно постоянное присут
ствие углекислоты , содержание ноторой изменяется от 1 ,5 до 10,0 вес. % . 

Довольно сложен состав газ вой фазы внлючений. Помимо угленислого 
газа в ней в переменных количествах обнаружены кислород , азот и редкие 
газы , а танже группа кислых газ в (H 2S и др . ) .  Существенные различия в со
ставе газовой фазы установлены для включений с высок01\онцентрированными 
растворами . В них наряду с угл:е1шслым газом , содержание которого изме
няется от 52 ,4 до 85 ,7 об .  % , об ·rчно постоянно присутствует нислород и не 
обнаружены кислые газы . Это позволяет сделать вывод о том , что высоко
нонцентрированны:м растворам во вrшючениях соответствует сернисто-угле
кислотный состав газовой фазы , а разбавленным - углекислотно-кислород
ный. Расчетным путем была оценена возможная концентрация сульфидной 
серы в растворах внлючений докиноварных :минералов месторождений Чаган
"У зунского и Джылкыдал , ноторая составила 0 ,456 вес . % для первого и 
0 , 1 23 вес . % для второго (Оболенский и др . ,  1974) . 
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Изучение состава газово-жидких включений в рудных и жильных мине
ралах ртутных руд позволило сделать следующий вывод: исходные гидро
термальные растворы, формировавшие эпитермальные и телетермальные ртут
ные месторождения , были в большинстве случаев высококонцентрированными , 
щелочными, сернисто-хлоридно-карбонатными растворами , насыщенными 
растворимыми соединениями ртути и других элементов, встречающихся в ру
дах , претерпевавшими разбавление и изменение щелочности при рудоотложе
нии.  Этим они значительно отличаются от слабоминерализованных вод совре
менных термальных источников , отлагающих сульфиды ртути . Суммарная 
МЮ{симальная I{Онцентрация растворов газово-жидких включений превышает 
ТаI{овую в водах термальных источНИI{ОВ в 10-12 раз , а растворы с мини
мальной концентрацией растворенных солей в газово-жидких включениях 
сопоставимы с наиболее минерализованными водами термальных источНИI{ОВ . 

Таким образом , изучение газово-жидких включений в :минералах ртутных 
месторождений позволило установить направленное изменение в ходе :мине
ралообразования таких важных параметров рудообразующих растворов , каr{ 
их состав , нонцентрация и кислотность - щелочность . 

Поскольку с деятельностью охарактеризованных выше гидротермальных 
растворов связано образование ртутных руд , необходимо рассмотреть условия 
миграции в них основных рудообразующих элементов и прежде всего ртути . 
Наглядное представление о возможных формах растворимых соединений ртути 
в водных растворах в присутствии таких ко:мплексообразователей , как сера 
и хлор ,  и некоторых свойствах этих растворов можно получить при рассмотре
нии Eh - рН диаграмм , построенных по :методике,  предложенной Р. Гаррел
сом и Ч .  Rрайсто:м (1970 г . ) .  Такие диаграммы и расчетные данные для их 
построения для различных температур (25-300° С) приведены в работах 
А. Л. Павлова (1968 и др.), А. Л. Павлова ,  А. А. Оболенского (1972 г . ) ,  
Д .  Хе:ма (D . Hem, 1970 г . ) .  На диаграмме (рис . 12) показаны соотношения полей 
устойчивости сульфидных , хлоридных , окисных соединений и ионов :металли
ческой ртути в водных растворах при температурах 25 и 250° С, 1 кгс/с:м2 
общего давления , аrпивности растворенной серы 1 . 10- 1 ,  хлора 1 . 10- 1 в зави
симости от различных значений окислительно-восстановительного потенциала 
(Eh) и кислотности - щелочности (рН) среды . 

Rак показано на диаграмме , поля устойчивости простых катионов и гало
идных комплексных соединений ртути располагаются в области низких зна
чений рН и высОI{ИХ положительных значений Eh, в то время 1шк поле устой
чивости сульфидных компле�{СОВ лежит в области высоких значений рН и низ
ких отрицательных значений Eh. Промежуточное положение занимают поля 
-устойчивости сульфидных и кислородных соединений, хотя последние отчетливо 
тяготеют к области высоких значений как рН, так и Eh. Для температуры 
250° С, которая соответствует реальным условиям :минералообразования на 
ртутных :месторождениях ,  соотношения полей устойчивости основных соеди
нений и ионов ртути в общем сохраняются , но смещаются в области с более 
высоким восстановительным потенциалом . С ростом температуры появляется 
возможность, хотя и в ультранислых условиях , совместного сонахождения 
HgCl 2 и H 2S ,  что , возможно , объясняет совместную :миграцию этих соединений 
и в над1{ритических условиях . 

Рассмотрение Eh - рН диаграмм с показанными на них полями устой
чивости различных растворимых соединений ртути позволяет сделать некоторые 
важные выводы . -Устанавливаются две области высокой растворимости суль
фида ртути: в сильнокислых растворах с высоким окислительным потенциалом 
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и в щелочных растворах с низким окислительным потенциалом. Поле устой
чивости сульфида ртути зани . ает промежуточное положение, располагаясь 
преимущественно в области низких значений рН , т .  е. в левой половине диаг
раммы . Это позволяет сделать вывод о том , что отложение сульфида ртути 
может вызываться изменением любого из параметров , приводящего к сокраще
нию полей устойчивости растворимых соединений, - рН , Eh, температуры 
и нонцентрации растворов . 

Перенос ртути в кислых растворах при положительных значениях Eh 
может происходить в виде простых катионов или хлоридных номпленсов . 

а 10 ·1 10 ·6 
Eh  

1 
1 о 1,8 1 E h 

2+ 1 
1,Ч Hg 1 HgC L � - 1 Hg(OH)2 0, 8  1 HgO 

HgC; 
1,0 - - ---l__ Н z+ '-
O.r 9 2 '

'--

о 
-0.2 ·0,4 

-О,б -0,8 
- 1.0 - 1,2 
- 1,4 

- t,б 
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- 2  о 2 б 8 10 12 '4 рН -г о 2 4 6 8 fO 12 рН 

Рис. 12 . Соотношения устойчивости между некоторыми соединениями ртути в воде при 
25° С (а) и 250° С (6) . Сумма растворенной серы 1 . 10-1, хлора 1 · 1 0-1 % . Поля устойчивост11 
сульфидного и хлоридного комплексов нанесены при активности компонентов 1 . 10-1 и 1 · 10-6. 

По-видимому , такие условия в природных процессах могут встретиться лишь 
в зонах окисления ртутных месторождений или в полях сольфатарной и фума
рольной деятельности , сопровождающейся ртутной минерализацией (Саунов 
и др " 1972) .  В нислых растворах в силу их ярко выраженной неравновесности 
с онружающей средой при низних температурах (ниже 300° С) перенос раство
римых соединений ртути возможен лишь на очень ограниченные расстояния. 
Присутствие серы в таких растворах будет вызывать немедленное и полное
осаждение тяжелых металлов в в иде сульфидов , а в дальнейшем образование· 
иона so- ! и интенсивное кислотное выщелачивание вмещающих пород. В целом 
роль 1шслых растворов и хлоридных номпленсов ртути в процессах образования 
ртутных месторождений, по-видиl\[ому , ограниченна . 

В щелочных растворах и восстановительных условиях миграция ртути 
и сопутствующих рудных элементов может происходить в виде сульфидных 
1<омплексов ,  растворимость 1<оторых способна обеспечить высокую эффентив
ность таних растворов при рудообразовании. Нроме того , щелочные растворы 
в восстановительных условиях оназываются равновесными с вмещающими 
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породами , что обеспечивает им и растворенным в них соединениям высокую 
миграционную способность в гдубоких зонах земной коры . В щедочных рас
творах осуществляется совместная миграция ртути и серы в виде компдексных 
соединений на значитедьные расстояния , и основной причиной рудоотдожения 
из них сдужит раздожение растворимых сульфидных комплексов ртути и со
путствующих ей эдементов с образованием судьфидов вследствие направленной 
эволюции этих растворов в сторону снижения щелочности при подъеме в по
верхностные зоны земной коры , под влиянием падения температуры и давлений, 
окисляющего действия кислорода , резкого разбавления растворов встречными 
потоками метеорных вод и развития обменных реакций с вмещающими поро
дами . 

О щелочном характере первичных растворов , формирующих большинство 
ртутных месторождений, свидетельствует ряд геологических наблюдений и фак
тов . R их числу относится присутствие в рудах и околорудных измененных 
породах некоторых месторождений минералов, требующих для своего образо
вания повышенной щелочности среды - альбита и калиевых слюд в листве
нитах (Чаган-Узунское и др . ) ,  цеолитов в составе жильных минералов руд 
(Альмаден , Сульфур-Бенк) . . 

. :Как было показано А .  А.  Сауковым (1946) , ртуть в природных процессах 
мqжет переноситься и в газообразном состоянии, что подтверждено наблюде
нцями в районах действующих вулканов и систем термальных источников . 
Образование широких ореолов рассеяния ртути вокруг ртутных месторождений 
и рудоподводящих разломов также связывается с возможностью миграции 
рт;ути в газообразном состоянии и в газовой фазе гидротер�1. 

Поскольку щелочным гидротермальным растворам принадлежит , по-види
мому , в.едущая роль в формировании большинства ртутных месторождений , 
а наиболее вероятной формой переноса ртути и сопутствующих ей элементов 
в ±аких растворах могут быть сульфидные комплексы , рассмотрим зависимость 
растворимости сульфидов ртути , сурьмы и мышьяка от температуры , давления , 
общей концентрации серы и кислотности - щелочности растворов . 

Ф .  Диксон ( F. Dickson , 1964 г . )  определил растворимость киновари в си
стеме HgS - Na 2S - Н20 до температур 250° С при изменении давления от 1 
до 1800 бар.  Им было установлено , что в растворах с постоянной концентрацией 
сернистокислого натрия и при постоянном давлении растворимость киновари 
уменьшается с ростом температуры и ,  проходя через минимум при температурах 
около 100° С, заметно возрастает при дальнейшем повышении температуры . 
Растворимость сульфида ртути увеличивается с повышением концентрации 
сернистокислого натрия . Rак установлено Ф. Диксоном, падение давления 
приводит к некоторому увеличению растворимости киновари в сульфидных 
растворах . Максимальная растворимость киновари в экспериментах Ф. Ди
ксона была достигнута в концентрированных растворах (3,8 вес . % Na2S) 
при низких давлениях и равнядась 3 ,3  вес . % . Однако эксперименты Ф .  Ди
ксона не показали значительной зависимости растворимости сульфида ртути 
от температуры . При охлаждении насыщенного раствора с 300 до 100° С оса
ждалось не более 15-20 %  растворенной в нем киновари. 

Аналогичные исследования растворимости антимонита в системе Sb 2S3 -
Na2S - Н 20 при температурах 25-250° С и давлениях 1 -1500 бар и аури
пигмента в системе As 2S3 - Na2S - Н20 в интервале температур 50-200° С 
и давлениях 100-1500 бар были выполнены Д. Нортоном и Б .  Вайсбергом 
и др. (Tunell , 1964; В .  Weissberg е. а . ,  1966 г . ) .  

Антимонит и аурипигмент обладают высокой растворимостью в щелочных 
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сульфидных растворах .  Растворимость антимонита в растворе Na·2S с кон
центрацией 1 ,24 вес . % при 50'' С и 1 кгс/с:м2 давления равняется 2 ,22 вес . % , 
она увеличивается с ростом но центрации Na 2S и температуры, но пониж

.
ается 

с увеличением давления . Растворимость аурипигмента еще выше: при 50° С ,  
давлении 750 бар и нонцентрац и Na2S 1 ,63 вес. % она равна 4,91 :вес . % , а при 
температуре 200° С составляет )) ,62 вес. % , т. е. возрастает с повышением тем
пературы . Kai' и в случае с анти:монито:м , растворимость аурипигмента пони
жается при увеличении давлен я .  Подобно киновари аурипигмент имеет :мини
мум растворимости при температурах оноло 75° С в растворах с концентрацией 
Na2S ,  не превышающей 1 ,24 вес. % . 

Кю{ показали :энсперимент льные исследования , сульфидные КО:МПЛеI{СНЫе 
соединения ртути , сурьмы и :мышьяка могут иметь существенное значение для 
переноса и отло:жения руд :этих :металлов в щелочных гидротермальных раство
рах, однако изменение таких физико-химических параметров , нан температура 
и давление , не оказывает значительного влияния на растворимость сульфидов 
:этих металлов . По данным миюэралотермометрических исследований процессы 
минералообразования на ртутных месторождениях различных рудных формаций 
и минеральных типов протекали в интервале температур 250-50° с и давлений 
от 1500 до 300-400 кгс/см2 ,  а в приповерхностных условиях до 1 кгс/см2 .  
Наиболее оптимальные температуры кристаллизации киновари ограничиваются 
интервалом 150-75° С ,  что в общем соответствует :экспериментально устано
вленному минимуму растворимости ртути в щелочных сульфидных растворах : 

Таким образом, установленные в природных процессах минералообразова
ния перепады температур и да влений не выходят за рамки изменения :этих 
параметров в :энспериментах и роль их KaI{ факторов , вызывающих рудоотло:.. 
жение , по-видимому , ограниченна.  Наиболее :эффективным параметром оказа
лась I<ОНЦентраЦИЯ сульфидной серы В растворах,  С изменением КОТОрОЙ рас
ТВОрИМОСТЬ сульфидов ртути , сурьмы и мышьяка связана прямой пропорци
ональной зависимостью . 

Роль Eh и рН в описанных :экспериментах не учитывалась , хотя известно , 
что рею{ЦИИ комплексообразования , контролирующие растворимость сульфидов 
ртути , сурьмы и мышью{а,  завис нт от онислительно-восстановительного равно
весин , поскольну в гидротер:мальных растворах могут присутствовать различ-
ные формы соединений серы: H 2 S ,  нs- ' s�- ИЛИ SO!- . Зависимость раствори
мости сульфида ртути от измен ния рН была исследована Г. Шварценбахом 
и М .  Видмером (G .  Sch,varzenbach , М .  Widmer,  1963 г . )  в широно:м интервале 
значений рН (от 0 ,05 до 10 ,74) в разбавленных сульфидных растворах 
(0,019 моль/л) при температуре 20° С. Было установлено , что в насыщенных 
растворах,  находящихся в равновесии с черным сульфидо:м ртути (метацинна-
баритом) , образуются сJrедующие номплексы : Hgs�- ; HgS 2H- ; HgS 2H 2 ,  каш
дый из J{оторых характеризуется определенной величиной растворимости в зави
симости от рН . ЭJ{СПериментами r. Шварценбаха и м. Видмера показана чрез
вычайно низкая растворимость еульфида ртути в 1шслых растворах и резкое· 
увеличение ее с ростом щелочности . В растворах с рН до 5 ,5  при температуре-
200 С и нонцентрации Na2  S 0 ,019 моль/л (585 ppm) растворимость сульфида 
ртути не превышает 0 ,005 ppm, при рН 8 ,5  она возрастает в 10 раз , при рН 
9 , 5  - более чем в 100 раз,  а при рН 10 ,74 - в 2000 раз и составляет 9 ,9  ррш 
(� 10 ,0 мг/л) .  

Как было показано выше , сурьма и мышьяк в щелочных сульфидных рас
творах образуют бисульфидные и сульфидные номплексы . Х. Барнс и д р .  
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( 1 970 г . )  отмечают: поскольку они имеют близкую стехиометрию , величины 
констант равновесия реакций l{Омплексообразования (Кнsь = 10- z .зз ; Ksьs2 = 

= 10+ о ,90  и Кнлss = 10- 10 . 6 ; Кнлss- = 10+ 2.0 ) дают возможность предпола-• . 
гать, что ни один из этих сульфидов не будет растворим в слабокислых раство-
рах , обогащенных H 2 S ,  в количествах , представляющих интерес для геологи
ческих интерпретаций. Растворимость их резко возрастает с увеличением рН 
растворов . Этот вывод подтверждается экспериментами по растворимости 
антимонита в сульфидных растворах , выполненных Р. Акеретом ( R .  A kert , 
1 953 г . ) ,  и расчетными данными Н.  Н .  :Колпаковой (1971 г . ) .  Измеренные вели
чины растворимости при различных значениях рН равнялись 0,048 г/л для 
рН 6 , 2  и 0,22 г/л для рН 10.  

Экспериментальные исследования зависимости растворимости сульфидов 
ртути и сурьмы от изменения кислотности - щелочности (рН) показывают, 
насколько велико влияние этого параметра на условия переноса рудных J{ОМ
понентов и процесс рудоотложения на  ртутных месторождениях.  

:К числу весьма важных параметров , влияющих на растворимость 
сульфидных комплексов ртути, сурьмы и мышьяка в гидротермальных раство
рах , относится изменение их окислительно-восстановительного состояния. 

Таким образом, нами рассмотрены основные причины, влияющие на рас
творимость сульфидов сурьмы, ртути и мышьяка в щелочных растворах, содер
жащих сульфидную серу. Опираясь на приведенные выше экспериментальные 
и расчетные данные , можно заключить , что изменение отдельных физико-хими
ческих параметров растворов не всегда приводит к полному или даже частич
ному выпадению из них растворенных веществ , так как , например , понижение 
растворимости , вызываемое снижением температуры , почти полностью ком
пенсируется ее повышением за счет уменьшения давления и т .  д. Наиболее 
эффективными факторами , вызывающими осаждение сульфидов из сульфидных 
комплексов , являются окисление и уменьшение рН . Именно изменение этих 
двух факторов может приводить к полному осаждению сульфидов всех металлов , 
содержащихся в рудообразующих растворах. Необходимо также иметь в виду , 
что изменение различных физико-химических параметров , контролирующих 
растворимость сульфидов , тесно взаимосвязано в природных процессах и часто 
происходит одновременно . 

Поскольку многочисленные геологические данные говорят о формировании 
ртутных месторождений восходящими потоками горячих щелочных гидро
термальных растворов , достаточно сложных по составу и насыщенности раство
ренных солей и соединений металлов , мы можем выделить главные факторы, 
влияющие на рудоотложение в природных процессах . :К числу таких фаrпоров 
в первую очередь должны быть отнесены : взаимодействие гидротермальных 
растворов с вмещающими породами , окисление в приповерхностных условиях 
атмосферным l{Ислородом, разбавление их встречными потоками вадозных вод. 
Действие этих фю\торов происходит на общем фоне понижения исходной темпе
ратуры и давления первичных гидротерм в зоне рудообразования . 

Взаимодействие гидротермальных растворов .с вмещающими породами 
является наиболее важным фантором , приводящим I{ фор111ированию ртутных 
руд . Роль этого фан.тора детально рассматривалась и подчернивалась в ряде 
специальных работ (G .  Dreyer ,  1940 г . ;  Tunell , 1964; А. Л .  Павлов , А. А. Обо
ленский , 1970 г . ,  1972 г . ) .  Наиболее распространенные процессы гидротер
мального метаморфизма вмещающих пород , сопровождающие образование 
ртутных месторождений - лиственитизация , доломитизация , а ргиллизация , 

76 



о нварцевание , баритизация , ангидритизация и огипсование,  - являются 
результатом взаимодействия щелочных гидротерм с вмещающими породами , 
при нотором происходит эволюция их физино-химичесних параметров в сторону 
снижения рН и возрастания Eh,  за счет онисления сульфидной серы до суль
фатной и потери буферных свойс·_rв растворами при снижении в них концентра
ции угленислоты . Причем рост нислотности системы вследствие перехода суль
фидной серы в сульфатную способствует разложению сульфидных номплексов 
ртути и других металлов и лона:rизации руд в зонах нислотного выщелачива
ния. Существенное влияние на рудоотложение оназывает и сульфидный мета
соматоз (пиритизация) , что приводит к образованию таких распространенных 
минеральных рудных парагенезисов , нан пирит + ниноварь , пирит + кино
варь + кварц. 

Окисление восходящих гидротерм может происходить вблизи земной 
поверхности в связи с ростом парциального давления атмосферного кислорода 
и при смешении их с встречными потонами метеорных вод. Последнее приводит 
к их сильному разбавлению , что танже вызывает осаждение растворенных 
в них сульфидных номпленсов металлов за счет реанции гидролиза.  Преобла
дающая роль этих фанторов при рудоотложении установлена на многих ртутных 
месторождениях,  связанных с дентельностью термальных источнинов (Tunell,  
1964; -Уайт , 1970 и др . ) ,  а танже л:онализованных в водоносных горизонтах под 
водонепроницаемыми экранами , кан это поназано для рудного поля Терлингуа 
(1 . Thompson , 1954 г . )  и подтверждено результатами изучения состава раство
ров и газовой фазы включений в минералах. 

Однано ,  нроме описанных особенностей образования ртутных руд в при
родных процессах , не исключено влияние и других физино-химичес1шх факто
ров , также детально рассмотренных А. А. Сауновым (1946). 

5. Околорудные изменения вмещающих пород 

Ртутные месторождения отличаются разнообразием типов онолорудных 
изменений , что определяется размещением оруденения в породах различного 
состава и различными параметра ш рудоносных растворов . Изучение оноло
рудных изменений способствует пониманию генезиса и лональных условий 
образования ртутных месторождений и позволяет провести их типизацию , 
что имеет первостепенное значенив для прогнозирования и поиснов с1<рытого 
оруденения .  

Рассмотрим роль отдельных факторов , обусловливающих формирование 
различных типов метасоматичесни измененных вмещающих пород . 

Роль среды рудообразования определяется харантером разреза : наличием 
в нем литологически благоприятных горизонтов , их мощностью и особенностями 
сочетания с пластичными породами, играющими роль энрана для рудоносных 
растворов . Чем больше мощност потенциально рудолонализующих толщ, 
например известню<ов или песчан -нов , и чем более нонтрастны по сравнению 
с энранирующими породами (нап и:мер , сланцами) их физино-механичесние 
свойства,  тем более благоприятны условия для формирования выдерн-шнных 
горизонтов метасоматитов (джаспероидов , нварцитов , ленточных доломитов 
и пр . ) ,  в пределах которых нонцентрируется основная масса промышленных 
рудных залежей. 

Проницаемость литологичесни �лагоприятных горизонтов далеrю не всегда 
является решающим фантором , определяющим условия лонализации ртутного 
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оруденения . Более важную роль играют другие физико-механичесние свойства 
пород: способность подвергаться разрывным дислокациям с образованием: 
зон, проницаемых для гидротерм. В одном случае это системы одиночных При
открытых трещин , в другом - зоны массовой трещиноватости , в третьем -
зоны внутриформационного расслоения в тоннослоистых глинистых доломитах , 
в четвертом - зоны бренчирования вдоль разрывных нарушений. 

Если физико-механические свойства вмещающих пород предопределяют 
возможность пронинновения 1< местам рудолокализации рудоносных растворов , 
то от их химического состава в значительной степени зависит харантер пред
рудного изменения , которым и обусловливается тип непосредственно рудо
вмещающих - гидротермально измененных пород . По этому признану все 
вмещающие породы подразделяются на две резко различные группы: карбо
натного состава ,  в ноторых интенсивнее всего происходят реакции метасомати
ческого замещения , иногда пра:ктичесни полного (кан в случае с джаспероидами) 
и алюмосиликатного , где преобладает процесс выщелачивания или , наоборот , 
привноса более ограниченного числа :компонентов . 

Тип деформаций вмещающих пород зависит от степени интенсивности 
складчатых и разрывных дислокаций: на наном-то оптимальном этапе линейные, 
менее благоприятные ,  деформации , приводящие н образованию ограниченных 
по объему ослабленных секущих или согласных зон , сменяются более интенсив
ными деформациями , при ноторых возникают зоны массовой трещиноватости, 
расслоения , дробления и бренчирования пород, хотя и без существенного пере
мещения вещества .  

Совместное воздействие перечисленных выше фанторов обусловливает 
большое разнообразие видов околорудного изменения , развитых на ртутных 
месторождениях различных генетических типов . 

Процесс предрудного изменения вмещающих пород характеризуется раз
личным балансом привноса - выноса вещества . Он может происходить прак
тически без перемещения отдельных компонентов (автогидрометаморфизм) , 
с преобладанием явлений выщелачивания всей породы (предрудное окарсто
вание) или отдельных ее составляющих, с преимущественным заполнением 
ранее образованных пустот , с полным или частичным замещением породы мине
ральными новообразованиями и с образованием биметасоматичесних зон слож
ного состава . 

В литературе по ртутным месторождениям описывается большое число 
видов онолорудного изменения вмещающих пород , являющихся или уни
версальными - почти повсеместно развитыми (онварцевание, нарбонатизация) , 
или же проявляющимися локально , в ограниченном числе типов месторождений 
(например ,  цеолитизация или ма ршалитизация) . 

Наиболее распространены я в л е н и  я с и л  и ц и ф и н  а ц и и: в тех 
или иных масштабах онварцеванием затрагиваются все разновидности вмеща
ющих пород - от нварцевых песчаников (Никитовское месторождение) , содер
жащих изначально до 70-80 %  свободного кремнезема , до массивных изве
стняков , где процессы ОI{Варцевания выражаются иногда в появлении лишь 
единичных 1<ристалликов нварца : :Кремнезем в зонах ОI<олорудного изменения 
выделяется в двух резко различных формах : безводной (нварц) и водной (гей
зерит , опал) . Последняя харантерна для приповерхностных месторождений 
вулканогенного типа . Судя по составу газово-жидких включений в рудных 
и жильных минералах , нремнезем не является обязательным r<омпонентом 
глубинных рудогенерирующих растворов . Объяснение его столь широкого 
распространения в ртутных месторождениях следует , по-видимому , искать 
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в относительно легкой извлекаемости кремнезема из подстилающих толщ,  
имеющих , как правило , алюмосиликатный состав . 

В случае преобладающего ра вития процессов заполнения кварцем откры
тых полостей в породах алюмосил катного состава формируются месторождения 
кварц-хлорит-серицитового типа ; при метасоматическом замещении кремне
земом известняков (под сланцевым экраном) образуются месторождения джас
пероидного типа , а соответствующие процессы в песчаниках приводят к обра
зованию месторождений I{Варц-диккитового типа ; опал - ведущая составная 
часть месторождений алунит-опалитового и травертинового типов . 

Почти столь же распространены , хотя и в иных соотношениях , п р  о -
ц е с с ы к а р б  о н  а т  и з  а ц и и .  В наиболее чистом виде они проявляются 
в месторождениях карбонатного ипа , локализующихся в доломитах и изве
стняках , а в остальных играют хотя и существенную , но все же вспомогатель
ную роль.  Широкое развитие пр цессов карбонатизации объясняется следу
ющим: углекислота является непременной составной частью рудогенерирующих 
растворов , поэтому , естественно , избыток СО 2 выделялся в виде карбонатов 
того или иного ряда - в зависююсти от преобладающих компонентов под
стилающих и рудовмещающих пород. Чаще всего это будет СаО , реже MgO 
(в доломитах) , еще реже FeO (в зонах лиственитизации , где Fe и Mg заим
ствуются из гипербазитов) и в исключительных случаях MnO (жильные место
рождения Рудных гор в Чехословакии , где марганцем обогащены древние 
толщи) . 

Я в л е н  и я а р  г и л л  и з  а ц и и характерны исключительно для ртут
ных -месторождений , локализующихся в породах алюмосиликатного состава .  
В однородных карбонатных толщах они н е  проявляются. Единственным исклю
чением может служить , по-видимому , месторождение :Карасу в Западном -Узбе
кистане, где , несмотря на карбонатную среду рудоотложения , в числе жильных 
минералов наряду с доломитом , кальцитом , кварцем и баритом устанавли
вается , причем в существенных количествах ,  крупночешуйчатый серицит . 

Можно наметить несколько направлений , по которым развиваются про
цессы аргиллизации . Во-первых ,  это явления простого обезвоживания и лити
фикации молодых глинистых образований , приводящие к формированию доста
точно мощных зон «отвердения» (литифицированные меловые глинистые мер
гели Сахалинского месторождения на :Кавказе ,  уплотненные эоценовые глины 
Рас Эль-Ма в Северной Африке и др . ) .  Во-вторых , в периферических частях 
ряда месторождений четко выделяются зоны , в образовании которых участво
вали щелочи , «отгонявшиеся» из бл ков , непосредственно примыкающих к рудо
подводящим каналам . В случае ведущей роли калия это будут зоны мускови
тизации и серицитизации, если же в растворах присутствовал литий , то обра
зуются более редкие минералы из группы хлорита (литийсодержащий дон
б ассит и др . ) .  Дальнейшее раз витие процессов серицитизации приводит 
к полному выносу щелочей и образованию мощных и протяженных на глубину 
зон диккитизации; в специфически:х близповерхностных условиях вместо дик
кита образуются нестабильные минералы из группы каолинита , а также монт
мориллонит и др.  - вплоть до наименее устойчивых галлуазита и гидрар
гиллита . 

Явления аргиллизации в «чю�том» виде характерны для месторождений 
карбонатно-полиаргиллитового типа , существенную роль они играют в место
рождениях кварц-диккитового и аJrунит-опалитового типов , менее распростра
нены в месторождениях кварц-хлорит-серицитового , джаспероидного и листве
нитового типов . 
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В отличие от перечисленных выше трех групп околорудных изменений, 
в которых ведущую роль играют соответственно нремнезем , углекислота и 
глинозем и для каждого из которых возможно самостоятельное проявление ,  
в случае л и с т в е н и т и з а ц и и обязательно должно быть одновременное 
сочетание нескольких видов околорудного изменения . Объясняется это би:мета
соматически:м характером реакций: взаимодействием железа ,  кальция и магния , 
освобождающихся при серпентинизации и отальковании гипербазитов , с крем
неземом и отчасти глиноземом , содержащимися во вмещающих сланцах и пес
чаниках . При этом образуются принонтактовые зоны и отходящие от них сену
щие жилы,  представленные кварцем и карбонатами (в порядне убывания зна
чимости это будут: анкерит , доломит , магнезит , кальцит , сидерит , брейнерит, 
родохрозит , с которыми в подчиненном количестве ассоциируют серпентин , 
тальн , пирофиллит, апофиллит , фуксит , брусит и др . ,  а танже иногда гематит) . 
Соотношение кварцевой и I{арбонатной составляющих колеблется в очень 
широких пределах , но в среднем близко к 1 : 2- 1 : 3 .  

Таким образом , для формирования зон лиственитизации необходимо строго  
оптимальное сочетание следующих условий: должен быть :мощный глубинный 
источник обогащенных углекислотой растворов и наличие резко контрастных 
по составу пород, содержащих , с одной стороны , нре:мнезе:м, а с другой -
железо , :магний , кальций и другие :минералообразующие компоненты I{ар
бонатов . 

Все остальные типы околорудного изменения вмещающих пород имеют 
более ЛОJ{альное значение:  они или характерны для строго определенных рай
онов (флюоритизация , возможно также баритизация) ,  или играют подчиненную 
роль в :месторождениях определенного генезиса (цеолитизация) ;  лишь в ред1шх 
случаях тот или иной вид околорудного изменения может по масштабам про
явления выходить на первое место (алунитизация , биту:минизация , пиритиза
ция и др . ) .  

Так , для вулканогенных ртутных :месторождений, лоналИзующихся в близ
поверхностных условиях в эффузивах кислого состава,  наиболее характерны 
процессы алунитизации , развивающейся в случае , если рудогенерирующие 
эманации содержат избыток сернистых соединений . Однано в чистом виде 
алунитизация проявляется редко , чаще она сопровождается процессами опа
литизации и полиаргиллизации . 

О р г а н и ч е с к о е в е щ е с т в о играет весьма существенную роль 
в формировании зон околорудного изменения вмещающих пород . Это связано , 
с одной стороны , с отгонкой летучих составляющих осадочных пород в пери
феричесние части рудолокализующих структур с образованием четно выражен
ных зон «очернения» в милонитах (Кончоч в Таджикистане, по К. В. Вазирову , 
1972 г . ) или горизонтов так называемых черных надрудных сланцев (Хайдар
кан и другие месторождения джаспероидного типа) ,  а с другой - с преобра
зованием органического вещества на месте , его углефИJ{ацией и даже· 
графитизацией (Хайдаркан) .  Принципиально иной генезис имеют , по-видимому,_ 
полутвердые битумы типа антраксолита (Ваньшань) ,  кертисита , ка рпатита , эль
керита (Чукотка , Закарпатье) . Они особенно широ1{О распространены на место
рождениях,  локализующихся вдоль глубинных разломов , отделяющих ртуто
носные зоны от нефте- и газоносных областей . Наличие битумов объясняется 
здесь , по А. А .  Саукову (1960 г . ) , общностью путей цир1{уляции углеводоро
дистых соединений и рудо генерирующих растворов . 

Тесная геолого-струнтурная связь нефтегазоносных областей и ряда ртут
ных месторождений позволяет говорить (В . Э .  Поярнов , А. В .  Нетреба , 1969 г . )  



о наличии их генетической общности . Во всяком случае в настоящее время 
можно сделать вполне определенный вывод о «битумной специализации» многих 
ртутоносных районов (Калифорния в США, Южный Китай и др . ) ,  в пределах 
которых битумы участвуют в формировании четко выраженных зон околоруд-
1-юго изменения , насыщенных углеродом и его соединениями . 

Я в л е н и я ф л ю о р и т и з а ц и и вмещающих пород ртутных место
рождений характерны только для рудных провинций, одним из типо:морфных 
элементов металлогенического фона для которых служит фтор (Средняя Азия , 
Забайкалье) . Последний в этом лучае является «унаследованным» элементом: 
он проходит через всю историю геологического развития региона ,  образуя 
крупные концентрации высок температурных фторсодержащих минералов 
в экзоконтантовых зонах щелочных интрузий и выделяясь в связи с рудными 
месторождениями различных ген етичесних типов (от са:мых высокотемператур
ных редко:метальных до наиболее низкотемпературных собственно флюорито
вых) . В ртутнорудных полях зоны флюоритизации приурочиваются обычно 
н рудоподводящим разломам , что свидетельствует об относительно высоной 
температуре их формирования . 

Б а р и т , в и т е р и т , ц н л е с т и  н - низноте:мпературные минералы, 
образующиеся в интервале умеренных глубин при условии наличия свободного 
нислорода . Единичные находни их, имеющие чисто минералогическое значение , 
известны для большинства ртутных месторождений , в частности лонализу
ющихся в карбонатных породах .  Однано крупные скопления этих мине
ралов , особенно в тех случаях , I{Огда они преобладают в составе рудовме
щающих горизонтов и зон , известны лишь в пределах специфичесних рудных 
провинций , отличающихся повышенным геохимическим фоном в части бария 
и стронция (Средняя Азия , Северная Африна и др . ) .  Наиболее ярким примером 
месторождений тююго типа явля ется Ашатское в Туркестанском хребте. Ртут
ное оруденение здесь локализуетсл преимущественно в пределах мощного тела 
сливных баритов , сформировавшегося в зоне нонтакта порфиров и вмещающих 
их мраморизованных известняко11 . В других случаях ртутные минералы (шват
цит , ртутьсодержащий сфалерит , ниноварь) выделяются в зальбандах крупных 
баритовых и барит-витерит-целестиновых жил (Копетдаг,  Северная Африка) , 
или же,  наоборот , системы :маломощных баритовых жил образуют своеобразную 
индикаторную зону вокруг богатых залежей киноварь-:метациннабаритовых 
руд (Северная Африна) . 

Важную , но во :многом еще едостаточно изученную , генетичесную инфор
мацию дают проявления процессов цеолитизации пород . Цеолиты типа ломон
тита и др . достаточно широно развиты в молодых вулканогенных месторожде
ниях , лонализующихся в интенсивно измененных эффузивах нислого ряда 
(Приамурская группа) . Цеолитоподобный минерал , содержащий NH4 , обна
ружен на нижних горизонтах иsвестного серно-ртутного месторождения Суль
фур-Бею{ в США, образованного при участии современных термальных вод . 
Цеолиты встречены на месторождении Альмаден - представителе ртутных 
месторождений нва рц-диннитово го типа . 

Данные изучения онолорудных изменений пород на ртутных месторожде
ниях позволяют выделить ряд общих их признанов , имеющих региональное 
значение и вследствие этого пр годных для использования при металлогени
чесном районировании ртутнору11ных провинций. Коротко они сводятся н сле
дующему: 

1 )  вулнанические области , стабильные массивы и геосиннлинальные зоны 
харантеризуются различными типами онолорудных изменений - приповерх-
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ностная опалитизация , алунитизация и аргиллизация в первом случае , освет
л ение , перекристаллизация , карбонатизация , окварцевание и диккитизация -

во втором , линейные зоны окварцевания и лиственитизации - в третьем; 
2) характер разреза определяет ведущий тип околорудного изменения -

карбонатизация и окварцевание в карбонатных толщах ,  кварцитизация , дик
китизация - в а:�юмосиликатных осадочных породах ,  опалитизация , алунити
зация , цеолитизация , аргиллизация - в кислых эффузивах ; 

3) для каждой рудной зоны характерен свой более узкий набор видов 
околорудного изменения , обусловленный привносом компонентов местного 
геохимического фона (флюоритизация , баритизация , алунитивация и др . ) ;  

4) рудоконтролирующие разломы фиксируются зонами локальных изме
нений - лиственитизацией и др . 

6. Первичные ореолы расселпил ртути 

Металлогеническое значение ореолов рассеяния ртути определяется тем 
обетоятельством , что она является элементом-индикатором, принимающим 
участие в образовании рудных месторождений самого различного генезиса 
и четко фиксирующим положение рудо контролирующих разломов . В ряде 
случаев именно ртуть следует рассматривать в качестве одного из наиболее 
характерных (типоморфных) компонентов регионального геохимического фона , 
обусловливающего металлогенический профиль той или иной рудной про
винции. 

Геохимический метод поисков гидротермальных сульфидных месторожде
ний по первичным ореолам рассеяния ртути был предложен А.  А.  Сауковым 
( 1946) .  В его основе лежит представление о наличии ртутьсодержащей газовой 
атмосферы над гидротермальным рудным раствором, что объясняется высокой 
упругостью паров ртути и ее соединений. Способность парообразной ртути 
проникать в окружающие породы значительно выше, чем у ртутьсодержащих 
рудоносных растворов . Поэтому ореолы рассеяния ртути, формирующиеся 
не только рудными растворами, но и за счет газовой атмосферы, как правило , 
более широкие , чем для других халькофильных элементов , которые перено
сятся в основном в растворах . 

Реальное существование ртутьсодержащей атмосферы было показано при 
изучении парогидротерм Курило-Камчатской вулканической области. Уста
новлено , что содержание ртути в газовой их фазе составляет п . 10-0-п Х 
Х 10-5 г/м3 (О ртути" . ,  1974) , что на два-три порядка выше атмосферного 
(n · 10- 9  г/м3; McCarty е. а . ;  Mercury in the Environment , 1970) . Концентрация 
ртути в рудоносных гидротермах , участвующих в формировании ртутных 
ореолов , составляет п · 1 о-в , реже п · 10-5 г/ л .  Содержание ртути в растворах 
при отсутствии сероводорода выше (в конденсате активной воронки Мутнов
ского вулкана оно составляет 7 . 10-5 г/л) .  Процесс современного формирования 
ртутного ореола рассеяния можно наблюдать на вулкане Менделеева (о . Ку
нашир) , где вокруг ртутоносной колчеданной залежи в опалитах зафиксировано 
отложение киновари . 

Впервые первичные ореолы рассеяния ртути были установлены А.  А. Са
уковым в 1936 г. на ртутных месторождениях Хпек и Казардикам в Даге
стане .  В последствии такие ореолы были выявлены и на многих других ртутных 
объектах . 

Первичные ореолы рассеяния ртути и сопровождающих ее элементов 
наряду с зонами околорудно измененных пород определяют характер ртутных 
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и ртутьсодержащих месторождений различных генетических типов . Данные 
о составе , интенсивности , размерах и форме ореолов гипогенного рассеяния 
рудообразующих компонентов позволяют существенно дополнить представле
ния об условиях образования и морфологии как месторождений вообще , та�-• 
и слагающих их промышленных аалежей в частности. Геохимические параметры 
используются сейчас в качестве важных классифи1шционных признаков при 
типизации ртутных месторождений . 

Ртутные ореолы относятся R числу наиболее протяженных среди ореолов 
рассеяния других халькофильных элементов . Они распространяются в стороны 
от рудных залежей на многие десятни и сотни метров , а иногда более :километра . 
Вертикальный размах достигает  сотен и тысяч метров . Содержания ртути 
в ореолах различаются в зависимости от вещественного состава месторождения . 
Например , в ореолах ртутных месторождений они :колеблются в пределах 
rt . 10-5 _ п . 1о-3·% ' а в сурьмяных и полиметаллических - п . 1 о-6 -п . 10-4 % . 
Фоновые содержания обычно меньше или равны (2-3) · 10-6 % ,  а в ртутных 
поясах они повышаются и варьируют от миллионных долей процента до - 1 Х 
Х 10-5 % . Разница между средними ореольными и фоновыми содержаниями 
ртути для разных типов местороiRдений неодинакова:  для ртутных месторожде
ний в среднем один-два поряд:ка,  для нертутных (сурьмяных и полиметалли
ческих) - один порядок . 

При изучении нертутных об eI{TOB , где :контрастность ореолов по сравнению 
с фоном невелика , а в пределах ореолов отмечаются фоновые значения ртути , 
особае- значение приобретают уетановление фона и интерпретация его с гене
тичесRих позиций: являются ли повышенные содержания в области фона след
ствием регионального заражен я ртутью при гидротермальном процессе или 
их появление связано с процессами формирования вмещающих пород вне связи 
с рудогенезом? Та:кой интерпретации помогает знание особенностей распре
деления ртути в образованиях магматичес:кого и осадочно-метаморфичес:кого 
процессов . Эти процессы ведут не толь:ко :к рассеянию , но и :к :концентрации 
ртути, ноторая в ряде случаев может быть сопоставима с содержаниями ртути 
в гидротермальных образования х .  

В пределах самих ореолов содержания ртути изменяются в зависимости 
от ряда причин: расстояния - по горизонтали и верти:кали - до рудной за
лежи , литологичесного состава пород, струнтурных особенностей месторожде
ния и т. д. 

Роль литологичесного фан:rора наиболее чеТI{О проявляется на примере 
месторождений , залегающих в осадочных толщах .  Относительно более благо
приятны для образования ореолов рассеяния ртути углистые породы (угли 
и глинисто-углистые сланцы) , а таюке нонгломераты , песчанини и известняни; 
затем следуют песчано-глинистые сланцы и на последнем месте стоят глинистые 
сланцы . Преимущественное накопление ртути в песчани:ках по сравнению 
с глинистыми сланцами наблюдается на Ни:китовСI{ОМ ртутном месторождении 
(Донбасс) . Среди изверженных пород более благоприятны для формирования 
ореолов рассеяния ртути :кислые разности . Примером могут служить блони 
гранодиоритов и диоритов среди пластичных серпентинитов на свинцово
цинновом месторождении :Кан (Средняя Азия) . 

Зависимость распределения ртути от состава пород обусловлена сорб
ционными и механичесними снойствами последних . Для углей и глинисто
углистых сланцев на первый ш�ан выступают сорбционные свойства углистого 
вещества . Для песчанинов , нонгломератов , известнянов , хрупких изверженных 
пород определяющими свойствами являются эффентивная пористость и 
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трещиноватость. Величина этих показателей нестабильна для одних и тех же 
Jштологических разновидностей пород, поэтому значение их как концентрато
ров ртути в ореоле может быть различным. Глинистые сланцы малопроница
емы и поэтому наименее благоприятны для накопления ртути в ореолах.  

В ряде случаев описанная выше литологическая приуроченность ртути 
затушевывается и нарушается структурными факторами. R их числу относится 
наличие зон дробления , контактовых зон с интрузивными телами и т. д. Особенно 
большую роль играют разломы. В районах развития сульфидных месторожде
ний содержания ртути по зонам разломов обычно выше, чем содержания ее 
во вмещающих породах (на величину от полпорядка до 2-3 порядков) и варь
ируют в широких пределах:  от миллионных до десятых долей процента .  Содер
жани(:J ртути по зонам нарушений зависит от ряда причин: вещественного 
состава руд месторождения , наличия или отсутствия сульфидной минерализа
ции по разломам , возраста нарушений по отношению к сульфидному оруденению 
и т .  д .  Так , например , в пределах ртутных и ртутно-сурьмяных месторождений 
содержания ртути по разломам обычно составляют n · 10-4 -n · 10-2 % , тогда как 
в пределах нертутных (сурьмяных и полиметаллических) месторождений они 
значительно ниже и обычно равны n · 10-5-n · 10-4 % .  

Разломы, расположенные вне месторождений, но в пределах рудных про
винций , также характеризуются повышенными содержаниями ртути , но , есте
ственно , более низкими , чем на площади месторождений. На рис . 13 приведено 
распределение ртути по Северо-Rатранскому глубинному разлому (Южно
Ферганский ртутно-сурьмяный пояс) для участка ,  расположенного З6 пре
делами месторождений. Известные к настоящему времени данные по распре
делению ртути в разломах позволяют рекомендовать ртутометрическую съемку 
для выявления и трассирования слабо выраженных и трудно прослеживаемых 
разломов при геологическом картировании в районах сульфидных месторожде
ний (см . рис . 13 , 1 4) .  Кроме того , наличие или отсутствие повышенных содер
жаний ртути в пределах разломов может служить дополнительным аргументом 
при установлении возраста нарушения по отношению I{ сульфидному орудене
нию (Озерова , 1962) . Этот метод, в частности , используется на ртутном место-
рождении Идрия в Югославии (Berce , 1965) . 

Что касается зон контактов с интрузиями , то по ним благодаря подвижкам 
часто происходило интенсивное проникновение ртути , поэтому такие под
новленные ослабленные зоны характеризуются повышенными содержаниями 
этого элемента . Примером может служить район Вышковского рудного поля 
(Закарпатье) . 

На распределение ртути в ореолах оказывает влияние и экранирование . 
Для одних и тех же литологических разностей пород содержание ртути будет 
различным: в зависимости от наличия или отсутствия экрана во время рудо
образования . Этим , возможно , объясняется различие в содержаниях ртути в 
рудовыещающих гранодиоритах на месторождениях Вышковского рудного поля . 

Влияние глубины залегания рудной залежи на распределение ртути в по
верхностном ореоле сказывается следующим образом: с увеличением глубины 
уменьшаются содерн�ания ртути . Так , например , на участне ртутно-сурьмяного 
месторождения Хайда рнан (Южная Фергана) ,  где рудная залежь находится 
на глубине до 1 0  м ,  содержания ртути в поверхностном ореоле составляют 
п · 10-4-п . 10- 2% ; в том случае , если глубина рудной залежи равна 50-100 м ,  
содержания ртути уменьшаются до п · 1 0-4 % , и, наконец, для глубины залега
ния рудной залежи в 550-700 м содержания ртути в поверхностном ореоле 
наиболее низrше - п · 1 0-5-п · 10�4 % . 

84 



/! 
а -=----:-=--.------. ·--.-.-,-�-�·�-. -" 

' · 

Hg,% Cu,Ag,% РЬ ,% 
�10-t �ffO 

t to' 

t=10·t 

·2 

Zl'I г о 5 10· % 

Р Ь  

l l tto-зl�b 
1цо·5 N0-зl � \i �� v "'t!� 

6 
Разрез по лuн1ш А Б  

с 

· . .  ·. ·. · . . . \ . . 
CJ1 1222 2 []]]]з 

Zn Zn 
0 2 10 . 2% 0 2 10 · 2� 

А А 
Ag o o� �� Hg 

Рис. 13 .  Ореолы рассеяния ртути и сопутствующих элементов в зоне Северо-Rатранского глубинного разлома (а - поверх-
ность, б - геологический разрез) и графики распределения ртути, свинца и меди. По Н. А. Озеровой ( 1962) .  

1 - нерасчлененные средне- и осрхнснамешrоугольпые отложения (песчанини, нонгломераты); 2 - верхнесилурийсние отложения, лудловсний ярус 
(глинистые сланцы с прослопми изосстнянов, песчанинов и 1<онгломератов) ;  з - верхнесилурийс1<ие отложения, венлонс�<ий и ландоверс�<ий ярусы 
(глинистые и углистые сланцы с прослоями извсстня�<ов, песчани�<ов); 4 - те1<тоничес1<ие нарушения; 5 - места взятия проб; 6 - участ1<и с содержа-

нием ртути выше З· 10-'% 



Следует особо отметить, что при детальных геохимических поисках на 
ртутных месторождениях важно не установление размеров ее ореолов , а изуче
ние распределения различных ее нонцентраций в пределах ореола . Величины 
концентраций ртути , суммированные определенным образом , например , в изо
линиях , являются важным геохимическим показателем при прогнозированиJJ 
рудных тел . 

Ореолы рассеяния ртути других типов сульфидных месторождений в отJIИ
чие от ореолов ртутных месторождений являются прерывистыми: в пределах 
собственно ореола значительная часть проб имеет фоновые содержания; на 
первый план в распределении ртути выступает структурный 1\онтроль (трещин
ные зоны разных порядков) . В качестве иллюстрации укажем на ореол колче
данного месторождения Норанда (Канада) , 1\оторый изучен объемно по СJ\Ва
жинам (рис. 1 5). Приведем таюне график , характеризующий распределение 
содержаний ртути для сурьмяного месторождения Кадамджай (Южная Фер
гана), наглядно свидетельствующий о контроле аномальных 1\онц�нтрациii 

1200 

1100 

1000 

с ., ртути трещинными структурами 
(см . рис. 14) .  

Околорудные изменений пред
ставляют собой собственно ореолы 
рассеяния МЮ\роэлементов . Сопо
ставление этих ореолов с ртут
ными показывает , что последние 
значительно более широко рас
пространены . Это объясняется 
тем ,  что гидротермально изменен
ные породы формируются раство1 
рами , а в образовании ореоло 
рассеяния ртути принимает уча 
стие, кроме того , и газовая фаза _ 
Наиболее тесно повышенные со 
держания ртути связаны с про 

�f ts::S)2 Qз l:§J4 05 [Q]s U 7 цессом гидротермального измене 
'' ния пород: аргиллизацией , оквар 

цеванием и лиственитизацией. На 
блюдения в районах современных 
гидротермальных полей отчетлив 
фиксируют генетичес1\ую связ 
образования ртутных аномалий 
процессами онварцевания (ил 
опалитизации) и аргиллизаци 
(Айдиньян и др . ,  1970) . 

Рис. 14 .  Ореолы рассеяния ртути и сопутству
ющих элементов в зоне Северного сброса и опе
ряющих нарушений. Месторождение Кадамджай. 

По Н. А . Озеровой (1962) .  
1 - нижнекаменпоугольные визейские отлшненил (изве
стняки); 2 - нерасчлененные силурийские и девонс�,ие 
отложения (сланцы); iJ - рудовмещающие джаспероиды; 
4 - зона рудоконтролирующего Северного сброса; 5 -
рудоподводлщие разломы; б - участки с повышенны�ш 
содержаниями ртути; 7 - пробы с повышенными значе
ниями свинца, цинка, меди, серебра,  мышыша и сурьмы 

Интересна связь ртутных оре 
олов с зонами пиритизации рудо

вмещающих пород . Последние представляют собой полигенные образования ; он 
формируются процессами литогенеза,  метаморфизма и рудогенеза .  Ртуть непо 
средствепно связана с гидротермальным пиритом , 1шторый отличается от пирита 
иного происхождения характерным набором элементов-примесей , а иногда 
и кристаллографическими формами (В . П. Федорчун , Н .  А. Никифоров . 1958 г . ;  
И .  П .  Щербань , 1963 г . ) .  Но количество ртути , занлюченной в пирите, соста 
вляет лишь часть общего количества ртути в ореоле и далеко не основную . 

Связь с битуминизацией пород противоречива: в одних случаях рудны -
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процесс и соответственно ртутные ореолы сопровождаются привносом битумов , 
в других - дебитуминизацией пород. Начатое недавно углубленное изучение 
битумного вещества на ртутных мееторождениях Чукотки и Кавказа показало , 
что рудные зоны и ореолы повышенных содержаний ртути характеризуются 
наличием специфического «вещества Д» - гомолога пи:рена , которое в неизме
ненных породах не встречается (Ю . И .  Пиковский и др . ,  197 4 г . ) .  В ряде слу
чаев отчетлива корреляция повыше ных содержаний ртути и битумных веществ . 

Ореолы рассеяния ртути сопровождаются ореолами других микроэлемен
тов . Последние приобретают особое значение при детальных геохимических 
поисках на ртутных месторождениях . Роль этих элементов для разных место
роащений различна и определяетея , во-первых , металлогеническими особен
ностями регионов и, во-вторых , методами их анализа (чувствительностью) .  

Рис. 15 .  Ореолы рассеяния ртути вокруг 
не выходящего на поверхность месторо
ждения медно-цинковых колчеданных руд 

Норанда. По Sakrison, 1971 .  
J - андезиты; 2 - риолиты; 3 - рудное тело; 
4 - контакт андезитов и риолитов; 5 - сква
жины и места отбора проб; содержания ртути: 

6 - 0 ,25-0,40 усл. ед. ;  7 - > 0,40 усл. ед. 
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Довольно характерно присутствие в ореолах ртутных месторождений сурьмы 
д мышьяка.  Иногда мышьяк образует ореолы , сопоставимые по размерам с оре
олами ртути или даже более широкие (Церцвадзе,  1972). Это особенно харак
терно для ртутных месторождений,  в рудах которых встречаются реальгар 
и аурипигмент . Сурьма по сравнению со ртутью имеет значительно меньшее 
распространение , но более широкое,  чем другие халькофильные элементы . 

Свинец, цинк и медь в одних случаях образуют ореолы выщелачивания , 
в других отчетливо коррелируют со ртутью . Иногда эти противоречивые осо
бенности наблюдаются в пределах одного и того же месторождения - в раз
личных типах гидротермально измененных пород. Кобальт и никель коррели
руют со ртутью в месторождениях лиственитового типа. 

Весьма определенна роль серебра , J{оторое является характерным элемен
том-индикатором зоны ближнего рассеяния рудных тел . Это показано 
(Г . А. Виллер , 1967 г . ;  Б .  Б .  Шатров и др . ,  1970 г . )  для месторождения Хай
даркан. 

Золото в ореолах рассеяния ртутных месторождений практически не из
учено , но тесная геохимическая связь ртути и золота в эпитермальных место
рождениях позволяет полагать , что золото , как и серебро , может быть важным 
1,освенным индикатором рудных тел . Перспективность изучения таллия пока
зана в работе Г .  А .  Тереховой (1 66) .  

Кроме элементов с металлическими свойствами , определенное поисковое 
значение могут иметь селен , теллур и йод. Селен является типоморфны:м: эле
ментом некоторых ртутных провинций (Южная Фергана и Южный Китай) .  
gта особенность показана в работах Чжун Цзя-жун (1963 г . ) ,  В .  П .  Федор
чука (19641) ,  А. С. Великого и др .  (1966 , 1967) .  Поведение селена в ореолах 
изучалось Г. А. Виллером , О .  В .  Вершковской , И .  Д. Турдукеевым и др . 
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Значение его в качестве индикатора недостаточно выяснено , но на месторожде
нии Хайдарнан он является харантерным элементом зоны ближнего рассеяния . 

Некоторое значение иногда может иметь теллур . Ассоциация ртути и тел
лура в ореолах описана ,  например , для джаспероидов эпитермальных место
рождений Колорадо (Loveгing е. а . ,  1966 г . ) .  

Определенна роль йода , который в отличие о т  вышеописанных индю�аторов 
образует отрицательные ореолы в пределах рудной зоны , а повышенные содер
жания его фиксируются на ненотором удалении от рудных тел . Роль йода 
была впервые поназана М .  А. Лаппом и Б .  А. Судовым , а более детально рас
смотрена для ртутных месторождений Донбасса С .  П .  Олейнином , В .  А. Пере
дереевым и др . Механизм образования таких ореолов отчетливо наблюдается 
при формировании современной ртутьсодержащей залежи вулкана Менделеева 
(Н. А. Озерова и др . ,  1969 г . ) .  

Формы нахождения ртути в ореолах рассеяния изучены недостаточно . 
У стаповлепы минеральные ее формы - в виде собственных минералов (кино
вари и самородной ртути) ,  а также в виде примесей в нертутных сул ьфидах 
и жильных минералах . Среди не ртутных минералов в этом отношении осо
бенно интересен пирит из-за его значительной распространенности в ореолах . 
Но в ряде случаев породы в пределах ореолов не содержат гидротермальных 
минералов ,  их не удается обнаружить даже после отмывки больших навесок 
этих пород. Частично здесь ртуть находится в сорбированном состоянии . О б  
этом свидетельствуют эксперименты Янды и Шролля (J . "J an d a ,  Е .  Schгoll , 
1959 г . ) ,  указывающие па высокую сорбционную способность углей , и данные 
А. А. Саукова , Н .  Х .  Айдипьян и др . (Сауков , 1946; Сауков и др . ,  1972) о сорб
ции других типов вмещающих пород. 

Весьма перспективным является метод изучения форм нахождения ртути 
путем дифференциального нагревания . Он применяется в следующих модифика
циях : селективное прокаливание дубликатов одной и той же пробы до различ
ных температур с последующим определением ртути количественным спек
тральным , химическим или атомно-абсорбционным методами (Федорчун , 196 1 ;  
Л .  П .  Быковская , 1966 г . ;  А .  П .  Большаков и С.  В .  Пивоваров , 1973 г . ) ;  испа
рение ртути из пробы в электричесной дуге с развернутой съемной па движу
щуюся пластинну (И . П .  Новохатсний , С. К .  Калинин , 1952 г . ;  Н .  А. Китаев 
и др . ,  1968 г . ) ;  ступенчатое и непрерывное нагревание проб с использованием. 
атомно-абсорбционной техники (В . 3 .  Фурсов , И .  И .  Степанов , 1968 г . ;  
П .  М .  Бредшоу, М .  Коксой, 1971 г . ;  Watling е .  а . ,  1973) и т .  д .  Сравнение 
проводится с эталонными соединениями ртути , изученными в тех же условиях . 

Для месторождения ртути Халикёй (Турция) по1{азано , что основная 
форма в ореоле вблизи рудной зоны - сульфид ртути , и по мере удаления от 
этой зоны роль его уменьшается ; следующие по значению формы : ртуть , входя
щая в решешу породообразующих минералов , и HgCl 2 (П. М .  Бредшоу , М. Ко
нсой , 1971  г .) .  

Н а  нертутных сульфидных месторождениях В .  3 .  Фурсовым в рудных 
зонах установлены два или три соединения ртути , выделяющиеся при разных 
температурах (около 300 , 500° С и выше) . Исследования , предпринятые 
И .  И .  Степановым на одном из полиметаллических месторождений Рудного 
Алтая , показали , что более низнотемпературная составляющая наблюдается 
тольно в надрудной зоне . Детальное изучение форм нахождения ртути в ореоле 
циюювого месторождения Кил в Ирландии (Watling е. а . ,  1973) позволило 
выделить три зоны: наиболее удаленную с HgCl 2 ,  промежуточную - с HgCl2 
и HgS и ближнюю - с HgS; в пределах самой рудной зоны отмечаются темпе-
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ратурные максимумы , соответствующие HgS и ртути , связанной в решетке 
пирита и сфалерита . Элементарная ртуть и сульфат ртути в ореолах этого место
рождения не установлены . 

Из опыта изучения первичных ореолов следует: для всех нертутных объ
ектов обязательно использование методов с чувствительностью определения 
не менее ( 1-2) · 10-6 % и только для :ртутных месторождений в некоторых случаях 
возможно применение методики с чувствительностью (3-5) · 10-5 % . Некоторые 
исследователи недоучитывают это оложение , используя на нертутных объектах 
иетод анализа с чувствительностью (3-5) · 10-4% , и делают неверный вывод 
об узколокальном характере ртутных ореолов и о их неприменимости для 
проспекторских целей. 

При использовании первичных ореолов рассеяния ртути следует иметь 
в виду , что оно может быть результативно лишь в сочетании с геологическими , 
геофизическими и другими геохимическими методами и при условии достаточно 
хорошей обнаженности пород. Они могут применяться на различных стадиях 
теологического изучения регионов : KaI{ при мелкомасштабных,  так и при круп
номасштабных исследованиях .  

Наиболее оптимальными масштабами являются 1 : 50 000-1 : 25  ООО и 
1 : 5000 - 1  : 2000 . Но ртутные ореолы могут быть использованы и при более 
�-rелких масштабах,  например 1 : 200 000-1 : 100 ООО, для выяснения металло
генических особенностей изучаемой площади . Опробование в последнем случае 
следует производить по ряду разрозненных профилей; при этом в первую оче
редь должны быть опробованы разломы, зоны трещиноватости и бре�{чирова
ния . Выявление ртутных аномалий наряду с благоприятными геологическими 
факторами дает возможность высказать предположение о наличии в районе суль
фидного оруденения. О вещественном составе оруденения можно ориентировочно 
судить по общеметаллогеническим соображениям и ,  в частности, по типу извест
ной рудной минерализации в рассматриваемой области (как по главным элемен
там , так и по элементам-примеснм) и по концентрации ртути в ореолах .  

Следующий этап использования ртутных ореолов рассеяния соответствует 
поискам в масштабах 1 : 50 000- 1 : 25 ООО. Постановка ртутометрических 
работ в этом масштабе должна способствовать выделению рудных узлов , кулис ,  
рудоносных зон . Эта работа осуществляется н а  перспективных площадях, выде
ленных на прогнозных картах того же масштаба .  Предварительно нужно провести 
геохимическое изучение уже известных в районе подобных рудоносных структур, 
чтобы выявленные при этом закономерности можно было использовать при рас
шифровке аномалий на новых площадях.  Опробование при поисках масштабов 
1 : 50 000-1 : 25 ООО должно быт площадным. При этом следует обратить 
внимание на опробование зон тектонических нарушений и пород , благопри
ятных для локализации повышенных содержаний ртути . Кроме опробования 
на ртуть здесь следует также определять и другие халькофильные элементы. 

Выявленные перспективные стру1{туры подвергаются более детальному 
геолого-геохимическому опробованию в масштабах 1 : 2000- 1  : 5000 . В этом 
случае (ка�{ и при поисках масштабов 1 : 50 000- 1  : 25 ООО) ис1шючительно 
важны ре;:1ультаты проведения опытных геохимических работ на уже известных 
объе1пах . Предварительными исследованиями нужно попытаться решить такие 
вопросы , ка�< зависимость содерrканий ртути в поверхностных выходах от 
литоJrогических особенностей и стру1{туры участка , от глубины залегания 
рудной залежи , определить вертикальный размах рассеяния ртути , выявить 
ореолы рассеяния других элемЕ::нтuв и установить их взаимоотношение с оре
олами рассеяния ртути и т .  д .  
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Г Л  А В А I I I  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

1 .  Связь ртутного оруденения 
с этапа:ми тектоничесRого развития. Эпохи ртутного оруденения 

В .  И .  Смирновым было показано , что подавляющее число ртутных мt�сто
рождений мира размещается в пределах мезо-кайнозойских складчатых обла
стей и имеет гдавным образом альпийский (третичный и четвертичный) и мезо
з ойс кий возраст (Смирнов , 1947 ; Смирнов,  Рыженко , 1953) . К третичным 
и раннечетвертичным по возрасту относятся :месторождения внутренней зоны 
Тих оонеанского рудного пояса - месторождения Канады , штатов Орегон , 
Калифорния и Невада США ,  месторождения Менсиюr ,  Венесуэлы , Колумбии , 
Перу,  Чили,  Н овой Зеландии и Японии , а таюке месторождения Коряксно
Камчатсной и СахаJ1инс�юй рудных провинций на территории СССР. Альпий
сними же являются основные месторождения Средиземноморсного рудного 
пояса , в том числе месторождения Испании , Португалии , Италии , Югославии , 
Ч ехословакии , Венгрии , Румынии , Алжира , Турции , Афганистана , а также 
месторождения Закарпатской , Кавназской и южной части Среднеазиатской 
провинций в пределах СССР . 

К позднемезозойсним (меловым) относятся месторождения внешней зоны 
Тихоо1{еанского рудного пояса , в том числе Верхояно-Колымсной , Охотсно
Чукотсной и Приморсной рудных провинций , а танже, по-видимому , место
рождения Монголо-Охотского пояса , включая Восточное Забайналье . Есть. 
основания считать , что почти все месторождения Алтае-Саянской рудной про
винции, в том числе Горного Алтая , Салаира, Кузнецного Алатау и Тувы, 
являются мезозойскими - послеюрскими и ,  по-видимому, также меловыми. 
Сообщения отдельных исследователей о более древнем , силурийском возрасте 
ртутного оруденения Салаира и девонском возрасте ртутных месторождений 
Тувы и ,  наоборот , о весьма молодом , найнозойсном возрасте ртутного орудене
ния Горного Алтая не согласуются с фантичесними данными и не получили 
подтверждения в процессе последующих детальных работ (Кузнецов , Оболен
СI<ИЙ , 1969) . 

По мнению ряда исследователей , мезо-I<айнозойсI<ое ртутное оруденение 
п роявилосЬ и далее на западе в пределах Среднеазиатс:ной рудной провинции. 
В озраст ртутных месторождений Средней Азии до сих пор является спорным. 
На первых этапах изучения этих ме.сторождений он считался альпийским, 
позднее были найдены убедительные доказательства позднегерцинского 
(пермь - триас) , во веяном случае доюрского возраста наиболее детально 
изученных месторождений Тянь-Шаня и Гиссара . Однако в последнее время 
появляется ряд новых данных , свидетельствующих о том, что , по-видимому , 
в этих районах проявилось не тольI<о позднегерцинское ,  но и более молодое 
послеюрсI<ое ртутное и сопутствующее ему эпитермальное и телетермюrьное 
о руденение . 

Анализ размещения этого оруденения в геологичесI<их струI<турах юга 
Сибири привел I< следующему выводу: в ряде районов Средней Азии , Южного 
Казахстана ,  юга Сибири , ЗабайI<алья и Монголии эпитермальное и телетер
мальное ртутное и сопутствующее ему сурьмяное,  флюоритовое и др . оруденение 
связано с процессами мезозойской , послеюрской, скорее всего меловой , тектоно
магматической активизации и сводово-глыбовых поднятий. Это позволило 
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обосновать понятие о существова ии кроме ранее известных Тихоокеанского 
и Средиземноморского ртутнорудных поясов третьего обширного трансконти
нентального ртутнорудного пояса , сформированного в мезозое , в послеюрскую 
эпоху, в связи с процессами поелеюрской, по-видимому, меловой, тектоно
магматической активизации палеозойских структур Центрально-Азиатского 
складчатого пояса. Предложено назвать этот пояс Центрально-Азиатским 
ртутным поясом (Кузнецов , 197 , 1974) . Таким образом , поздний мезозой , 
особенно меловой период , выступает I{aK важнейшая эпоха ртутного орудене
ния , проявившегося на Азиатском континенте в пределах внешней зоны Тихо
океанского пояса и в Центрально-Азиатском складчатом поясе . 

Можно добавить , что , по-видимому , с мезозойской (раннемезозойской) 
эпохой связывается и ртутное оруденение в Донбассе . Возраст Никитовского 
месторождения в Донецком бассейне определялся нак позднегерцинский, но 
многие исследователи допуснали возможность более молодого - мезозойского ,  
вероятно мелового , возраста . Новые данные по западному Славянско-Банты
шевскому району Донбасса показали, что ртутное и сопутствующее ему свил-

. цово-цинковое эпитермальное оруденение проникает в верхнепермские красно
цветные толщи и связано с разломами , секущими вышележащие толщи триасо
вого возраста . Материалы по СJrавянсному рудопроявлению хорошо согла
-суются с представлениями о раннемезозойском возрасте ртутного оруденения 
в Донецкой ртутной провинции . В тектоническом отношении эта провинция 
представляет собой краевой прогиб типа авлакогена на окраине Русской плат
формы, очевидно связанный с раавитием Средиземноморского геосинклиналь
ного пояса . Видимо , ртутное и сопутствующее ему золото-свинцово-цинковое 
оруденение Донбасса связывается � раннемезозойской тектоно-магматической 
активизацией этого авлакогена. 

Эпохой ртутного оруденения является также позднегерцинская эпоха 
(пермь - триас) . К ней относятся проявления ртутной минерализации на 
южных окраинах Сибирской платформы и в Енисейском кряже , а также в пре
делах Байкальского пояса (Ке янское месторождение в Средне-Витимском 
районе) . Оруденение здесь увязывается с позднегерцинской тектоно-магмати
ческой активизацией древней Сибирской платформы и примыкающих к ней 
байкальских складчатых структур. К этой эпохе,  по-видимому , относится 
и определенная часть ртутных месторождений Тянь-Шаня . Герцинсн.ий возраст 
имеют небольшие рудопроявления ртути на -Урале , в ФРГ (Пфальцский рудный 
район) и ,  возможно , в штате Техае в США. 

Каледонских и более древних (точно установленных) месторождений ртути 
неизвестно . 

Таким образом, существовало,  очевидно , несколько эпох интенсивного 
ртутного оруденения - кайноз йская (главным образом позднетретичная) , 
мезозойская (меловая и триасовая) и позднегерцинская . Как видно , наблю
дается закономерная связь ртутного оруденения с наиболее поздними этапами 
геологического развития Земли . Эта закономерность и практическое отсутствие 
ртутных месторождений каледонекого и еще более древнего возраста , есте
ственно , объясняется двумя главными особенностями ртути и ртутных место
рождений . Ртутные месторождения , являясь в подавляющем большинстве 
близповерхностными образованиями, быстро разрушаются в процессе денуда
ции и чаще всего не сохраняются . Если даже ртутные месторождения оставались 
не эродированными , они , по-видимому , чаще всего уничтожались в процессах 
последующего погружения вмещающих толщ, складчатости и метаморфизма 
последних .  
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Как известно , ртуть и ее соединения отличаются высокой подвижностьI< 
и ,  нак правило , при сравнительно невысокой температуре ртутные минераль 
разлагаются , причем ртуть рассеивается , мигрируя главным образом в верхню 
горизонты земной коры . При этом ранее образованные месторождения ртутF 
неизбежно разрушаются . Кроме того , приуроченность оруденения к наиболе1 
поздним этапам развития Земли , по-видимому , может быть одним из проявлениi' 
направленного развития земной норы и верхней мантии и некоторого усложне
ния состава руд эндогенных месторождений , что отмечалось рядом исследова
телей , хотя и без достаточно полного пока объяснения . 

Вопрос о месте ртутной минерализации в истории развития складчатых 
областей был рассмотрен в работах В .  И .  Смирнова (Смирнов ,  Рыжю-шо ,  1958) 
и других исследователей . Нам в сущности не известны ртутные месторождения 
значительного масштаба ,  связанные с ранними , собственно геосинклинальными, 
стадиями развития снладчатых областей . Если согласиться с представлениями 
о том , что формирование современных срединно-океанических хребтов с их 
рифтовыми структурами , а также островных дуг отвечает ранним , собственнс 
геосинклинальным, стадиям развития складчатых систем, то необходимо при· 
знать наличие проявлений ртутной минераJrизации на этих стадиях развития . 
Об этом свидетельствуют ртутное оруденение па о .  Кунашир в Курильской 
островной дуге , признаки ртутной минерализации в пределах Ипдонезийско�" 
и других островных дуг юго-западной периферии Тихого океана , отмечепны 
Э .  Бейли (Bailey , Clark е .  а . ,  1973) , и ряд других данных. Однако значительны 
месторождений , связанных с этими стадиями развития , по-видимому , пе сформи� 
ровалось . 1 

Ртутные месторождения , как видно , пе образуются па средних (сининвер1 
сионпых) стадиях развития геосинклинальных и складчатых областей , когдd 
происходят главная складчатость , общее поднятие ,  образование соскладчатыхl 
впутрикоровых грапитоидных иптрузий палипгенного типа . Видимо , на этих 
стадиях не возникает условий для проникновения в верхние горизонты земной 
коры производных глубоких подкоровых магматических очагов и связанного 
с этими глубинами эндогенного оруденения . 

Все ртутные месторождения формируются или в последние занлючительные 
стадии развития подвижных складчатых зон, или па последующих стадиях 
повторного орогенеза ,  тентоно-магматической антивизации снладчатых обла
стей , а также па стадии послеплатформеппой антивизации древних платформ. 
По-видимому, это обусловлено тем, что на этих стадиях формируются или под
новляются глубокие разломы, в том числе глубинные,  пропинающие в пределы 
верхней мантии , что способствовало появлению малых интрузий основного 
состава, производных глубоких подкоровых магматических очагов и связанной 
с ними минерализации . 

2. Стратиграфо-литологический контроль оруденения 

Различные аспекты стратиграфо-литологичесного контроля в простран
ственном размещении и локализации ртутного оруденения освещались в рабо
тах Д. И. Щербакова ,  В .  И. Смирнова, А. В .  Королева , В .  А. Кузнецова , 
В .  Э .  Пояркова,  В .  П .  Федорчука , В .  А .  Невского , Н .  А. Нинифорова ,  Ю .  А. Ро
занова,  В .  Т. Сургая , Г. С. Поршнякова ,  П. В .  Бабкина, С. И. Кирикилицы 
и др . 

Породы , в которых лонализуется ртутное оруденение , довольно разно
образны как по составу, так и по возрасту. Они представлены известняками, 
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доломитами , песчаниками , конгл мератами, сланцами, интрузивными (ультра
основными, основными, кислым:и) , эффузивными и туфогенными породами . 
Перечисленные и другие вмещающие ртутные рудопроявления типы горных 
пород характеризуют литологические комплексы: карбонатный , терригенно
карбонатный , терригенно-вулканогенный , вулканогенный и интрузивный. Воз
раст пород колеблется от докембрия до четвертичного . При этом в каждом 
отдельном районе или рудном поле по верхнему пределу возраста рудовмеща
ющих пород и локализации в них оруденения можно условно определить время 
формирования :месторождений . В Южном Тянь-Шане , например ,  возраст 
ртутных месторождений верхнепер:мский . Следовательно , в этом регионе при 
соответствующих геолого-структурных и иных благоприятных условиях ору
денение может встречаться в породах любого возраста старше верхнепермского . 

Под стратиграфо-литологическим J{Онтролем обычно понимаются особен
ности размещения ртутного оруденения , обусловленные различным литологи
ческим составом и физико-механичесними свойствами пород, их стратиграфи
ческой последовательностью и соотношением мощностей отдельных горизонтов 
рудовмещающей толщи. 

При рассмотрении роли стратиграфо-литологического контроля необхо
димо соблюдение масштабности научаемых объектов и явлений . Так , в пределах 
структурно-формационных зон большое значение имеет выделение литологи
ческих комплексов , характеризующих обычно типы разрезов , стратиграфо
литологические особенности которых во многом определяют геолого-структур
ные условия формирования рудных районов и зон в целом . Геологическая 
позиция рудных полей нередко обусловливается составом литологических 
комплексов , особенностями их залегания и сочетания в разрезе . 

Размещение ртутного оруденения в зависимости от стратиграфо-литологи
ческих особенностей разреза видно на примере Южно-Ферганского рудного 
пояса в Средней Азии . Намечен ые здесь литолого-фациальные разрезы сред
него палеозоя (Н . М .  Синицын , 1960 г . ;  Г .  С. Поршняков , 1960 г .) отражают 
тектонический режим данного ериода и занимают определенные геолого
структурные позиции в районе. Анализ данных распределения ртутного ору
денения в них свидетельствует о том, что около 65 % рудопроявлений разме
щается в породах относительно полного доломито-известнякового разреза 
(трехчленного: сланцы - извест яки , доломиты - сланцы) , отложения кото
рого слагают антиклинальные струнтуры, осложненные складками подчиненных 
порядков и разрывными нарушениями (Н1шифоров , 1959) . Наиболее значи
тельные месторождения тяготеют к верхней части этого разреза , к одному и тому 
же горизонту известняков среднего карбона , перекрытых среднекарбоновыми 
сланцами и надвинутыми на посJrедние терригенными отложениями силура -
девона . 

Повышенная концентрация оруденения на контакте карбонатных пород 
со сланцами обусловливается прежде всего свойствами перекрывающих сланцев 
как совершенного экрана .  Он споеобствует образованию здесь достаточно хруп
ких и пористых онремненных пород (джаспероидов и роговиков) и последу
ющей лонализации в них оруде ения . Значительное число ртутных рудопро
явлений размещается внутри доломито-известнякового разреза без чет1{0 выра
женного энранирования . Это , 1шн правило , :мелние по размерам трещинные 
месторождения . 

В породах вулканогенного типа разреза ртутное оруденение проявлено 
значительно слабее.  Почти все рудопроявления приурочены н средней части 
разреза,  сложенного спилитами и диабазами, переслаивающимися с различными 
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эффузивно-сланцевыми образованиями. В находящихся выше верхнепалеозой
ских отложениях отдельные ртутные рудопроявления размещаются среди 
мощных пачек песчаников и конгломератов, залегающих внутри песчано
сланцевой толщи . 

В неполных известняковых разрезах,  _слагающих обычно крупные моно
:нлинали на крыле синклинория , известны единичные мелкие рудопроявления , 
не обнаруживающие прямой связи со сланцевым экраном, но тяготеющие J{ тому 
или иному благоприятному горизонту известНЯI{ОВ . 

В терригенных отложениях сокращенных разрезов силура - девона , 
слагающих краевые части среднепалеозойских синклинориев района , ртутное 
оруденение прю{тически отсутствует или встречается очень редко в виде мел
них гнезд. 

Анализ размещения ртутных месторождений в Среднеазиатской провинции 
относительно литологических комплексов показывает (Никифоров , 1969) , 
что наибольшая часть их локализуется среди пород доломито-известнюювого 
и известнякового состава .  На их долю приходится около двух третей место
рождений и рудопроявлений. Почти все значительные концентрации ртути 
размещаются в верхней части доломито-известнякового разреза - в зоне 
контакта известняков и сланцев . В терригенных номплексах (главным образом 
в песчаниках и конгломератах) локализовано около 20 % рудопроявлений, 
а на вулканогенные и терригенно-вулканогенные комплексы приходится 13 % 
общего их количества .  Отдельные месторождения среди терригенно-вулкано
генных комплексов достигают значительных масштабов . Они локализованы 
обычно в зоне тектонического контакта с породами ультраосновных интрузий. 
Наконец, единичные месторождения известны в интрузивных породах среднего 
и кислого состава . 

Переходя к рассмотрению закономерностей распространения ртутных 
месторождений по ведущим литологическим комплексам , отметим , что ,  по дан
ным В .  И .  Смирнова и Л.  М .  Рыженко (1958) , около 75% мировых запасов 
ртути приурочено к терригенным породам, главным образом к песчаникам. 
Так , уникальное по масштабам месторождение Альмаден в Испании разме
щается в терригенных толщах силура . Почти все месторождения ртути в Донец
кой провинции СССР (Никитовское и др .)  размещаются в терригенной толще 
среднего карбона . На Северо-Востоке СССР , по данным П .  В .  Бабкина ( 1969) , 
главная масса ртутных месторождений размещена в терригенных образованиях 
триаса и верхнего мела . В Кавказской ртутной провинции преобладающее 
число ртутных проявлений (Ахейское, Перевальное ,  Сахалинское,  Тибское 
и др .)  также приурочено к терригенным отложениям мезозоя . 

В карбонатно-терригенных комплексах локализуется большая часть (по за
пасам оноло 20 % ) ртутных месторождений , тяготеющих обычно к зоне нонтакта 
значительной по мощности карбонатной толщи с перекрывающими ее сланцами. 
В этой связи могут быть отмечены многие ртутные месторождения (в первую 
очередь такие крупные объекты , нак Монте-Амиата в Италии) , где ртутное 
о руденение локализовано в тектонических брекчиях вдоль контакта известня
ков мела и верхнего лейаса с покрывающими их сланцами и эффузивами. На 
месторождении Идрия в Югославии ртутное оруденение приурочено к сильно
дислоцированной пачке перемежающихся доломитов и известняков триаса 
с терригенными образованиями. 

В СССР характерно в этом отношении месторождение Хайдаркан , где 
главное ртутное и ртутно-сурьмяное оруденение приурочено к зоне контакта 
слоистых известняков среднего карбона с перекрывающими их сланцами. 
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В подобной стратиграфо-литологической позиции ртутное оруденение разме
щается так же на месторожден. ях Хуанкавелика в Перу и Марипоза 
в США .  

В существенно карбонатных формациях ртутное оруденение размещается 
главным образом в благоприятных по физико-механичес1шм свойствам гори
зонтах . В Rачестве примеров можно уназать на месторождения Среднеазиатсной 
провинции (Адыраноу, Сымапскоl) , Бирнсу и др .) , лонализующиеся в пачнах 
грубослоистых и массивных дало итов и известняRов , залегающих среди тошю
слоистых их разностей . Крупнейшие ртутные месторождения Китая (Ваньшань 
и др .)  приурочены н горизонтам тонкослоистых доломитов , выделяющихся 
в мощной толще кембрийсних отложений . Подобные месторождения в нарбо
натных номпленсах известны на Северо-Востоке СССР , на °УRраине и в других 
ртутных провинциях .  

В породах вулканогенных номпленсов размещается ряд месторождений, 
в том числе месторождение Бона ца (США) , сложенное третичными туфами 
и туфопесчанинами . На месторождении Пламенное (Северо-Бостон СССР) 
рудовмещающая толща представлена вулканогенными покровами кислого 
состава , несогласно перекрывающ ми осадочные образования триаса и верхнего 
мела .  Ртутные рудные тела размещаются в верхней части разреза понрова 
в J{рупнопорфировых дацитах . Месторождение Сарыташ в Средней Азии при
урочено к спилит-диабазовым вулканогенным образованиям. Ртутное орудене
ние размещается здесь главным образом в верхней части девонсRого вулнано
генного разреза и нередко по зонам разлома распространяется в толщу более 
мощных верхнепалеозойских конгломератов . 

Ртутные рудопроявления в :изверженных породах преимущественно мел
Rие и малочисленные. Приуроченное к дайновым образованиям месторождение 
Ред-Девил разрабатывалось на Аллене .  Мелкие ртутные месторождения , свя
занные с жилами в гранитах , известны в штате Айдахо (США) , где отмечены 
таюке ртутные рудопроявления в зальбандах даек изверженных пород третич
ного возраста. 

Из приведенного обзора устанавливается определенная приуроченность 
ртутного оруденения R благоприятным стратиграфо-литологичесним горизон
там и типам пород. Оно размещается обычно в относительно хрупних породах -
в пачках и прослоях песчаников , нонгломератов , эффузивов среди сланцев , 
грубослоистых и массивных известнянов и доломитов внутри слоистых разно
стей этих пород. В определенных геологичесних позициях , например среди 
мощных карбонатных толщ, ртутное оруденение лоl\ализуется преимуще
ственно в горизонтах слоистых доломитов (Ваньшань) . Наиболее благоприятен 
для размещения ртутных месторо ждений стратиграфический разрез , в верхней 
и нижней частях которого развиты сланцы, а в средней достаточно мощные 
известняки , доломиты, нонгломераты или эффузивы. Очень важную роль играет 
при этом соотношение мощностей основной рудовмещающей толщи с перекры
вающей и подстилающей: заниженная мощность одного и особенно двух членов 
разреза является отрицательным фантором рудоразмещения . 

Роль энранирования менее проницаемыми породами при формировании 
ртутных месторождений подчеркивали многие исследователи . Из приведенной 
характеристики лито.логического контроля ртутных месторождений видно , что 
энранирующие размещение оруденения породы по составу достаточно разно
образны . Это могут быть глинистые сланцы , слои глинистых песчаников , пачни 
мергелистых или тоннослоистых известняков , залегающие над слоистыми или 
массивными их разностями , и т. д .  В ряде случаев экранирующую роль играют 
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свиты или покровы эффузивов , пластины серпентинитов ,  а также слабодефор
мированные породы , залегающие над горизонтами хрупких пород, подверг
шихся дроблению.  Следует отметить важное экранирующее значение при фор
мировании ртутных рудных тел (особенно богатых) тектонических г.1шнок 
трения , обладающих иногда небольшой мощностью (10-20 см) , но очень малой 
проницаемостью . 

Многоярусность ртутного оруденения , наблюдаемая в ряде ртутных про
винций , обусловливается в значительной :мере стратиграфо-литологическими 
особенностями разреза и литологическим составом вмещающих пород (Федор
чук , 1964 1 ;  Нин.ифоров , 1969) . Достаточно хараюерный пример в этом отно
шении - Никитовское рудное поле Донецкой ртутной провинции СССР,  где 
рудовмещающими являются софиевские,  чернокурганские,  чегарюшские и дру
гие пачки песчанююв, залегающие в мощной песчано-сланцевой толще среднего 
Rарбона . ЛитологичесRИЙ Rонтроль сводится R приуроченности ртутного орудене
ния R обособленным пачкам и пластам Rрупнозернистых песчанюив , благоприят
ность Rоторых обусловлена более высОI{ОЙ относительной их хрупкостью . 

Многоярусность ртутного оруденения отчетливо проявляется в терри
генно-Rарбонатных комплексах . Она определяется главным образом наличием 
относительно более хрупких , грубослоистых пачеR пород, перекрытых сло
истыми известково-глинистыми и мергелистыми прослоями , оказавшими при 
рудоотложении ЭI{ранирующее влияние . Так , в Южно-ФергансRом поясе Сред
неазиатсRОЙ провинции ртутное оруденение лоRализуется в трех и более благо
приятных горизонтах стратиграфичесRого разреза . 

Физико-механичесRие свойства вмещающих пород играют особо важную 
роль в размещении ртутного оруденения , что определяется степенью их пла
стичности или хрупRости и эффективной пористостью . Общим для многих 
месторождений является тектоническое дробление пород в зонах нарушений, 
вдоль которых затем происходила их гидротермальная дорудная переработка: 
оRварцевание , лиственитизация , доломитизация , Rальцитизация , аргилли
зация и др . 

_Упругие свойства пород, определяющие их хрупкость и пластичность , 
рассматриваются ниже в аспекте развития возможных деформаций , благо
приятствующих рудоотложению. Исследованием упругих свойств пород (НиRи
форов , 1969) установлено , что карбонатные разности харантеризуются более 
высокими значениями модуля упругости (Е = 0 ,29) и коэффициента Пуассона 
(М = 6 ,93) ,  чем песчано-глинистые сланцы (Е = 0 ,22; М = 5 ,47) .  Низкое 
значение I{Оэффициента Пуассона (0,06) и относительно невысокое значение 
модуля упругости (6 ,62) джаспероидов хараRтеризуют эту породу как жесткую, 
наиболее склонную среди пород разреза н хрупким деформациям . Результаты 
исследования относительной деформируемости поrшзывают, что для получения 
в сланцах той же величины деформации , что и в известнянах , нужны ориен
тированные напряжения , меньшие на 1000-1200 J{ГС/см2 •  

Серпентиниты и основные эффузивы харю{теризуются относительно высо
ким значением коэффициента Пуассона (0,33 и 0 ,35) , что свидетельствует о зна
чительной пластичности этих пород. В то же время листвениты , кан более 
хрушше породы , харю{теризуются высоним модулем упругости и низким 
ноэффициентом Пуассона (0 , 16 ) .  

Благоприятность для ЛОJ{ализации оруденения пластов J{рупнозернистых 
песчаников Донецной ртутной провинции (Никитовсное) обуслов.;rена ,  по дан
ным И. Р. Белоуса (1972 г . ) ,  высоким временным сопротивлением сжатию 
(1280-1320 кгс/см2) , определяющим их большую относительную хрупкость.  
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Все остальные типы пород терригонного разреза характеризуются здесь боль
шей степенью слоистости и имеют более низкое сопротивление ( 440-
452 IПС/см2) . 

В то время как в крупнозернистых песчаниках , известняках, лиственитах 
и особенно джаспероидах напряжения реализовались еще в виде упругих 
и хрупких деформаций , в сланцах , алевролитах и серпентинитах уже имела 
место пластическая деформация . Напряжения в песчаниках , известняках,  
лиственитах , джаспероидах разрешались образованием системы трещин , зату
хающих при переходе в пластичес1ш деформирующиеся серпентиниты , алевро
литы и сланцы. 

При рассмотрении вопроса об эффективной пористости пород в различных 
геологических позициях за основу принято положение оруденения в разрезе .  
"У перекрывающих пород , предст вленных чаще всего сланцами , слоистыми 
известняками с прослоями мергелой , реже серпентинитами и основными эффу
зивами , пористость I{ОЛеблется от 1 до 1 ,8 % . Она несколько выше, чем у под
стилающих пород, однако значитольно ниже, чем у вмещающих оруденение . 
Рудовмещающие породы характеризуются наиболее высокими значениями 
эффективной пористости (от 1 ,9 до 5 , 14 % ) .  Пористость подстилающих пород 
обычно низкая (0 ,54-1 ,6 %  ) . В связи с тем , что последние отличаются меньшей 
пластичностью , чем перекрывающие толщи , в них возникали системы трещин , 
игравших роль рудоподводящих структур.  Низкая пористость подстилающих 
пород обусловила фильтрацию раствора снизу вверх в основном только по 
трещинам , причем без существенного падения температуры и давления . Пере
ход же растворов в среду более пористых и трещиноватых рудовмещающих 
пород обусловил понижение дав ения и температуры растворов и массовое 
выпадение рудных минералов . 

Намечаются довольно постоянные значения перепадов эффективной пори
стости при переходе от рудовмещающих пород к подстилающим (на 1 ,5 - 1 , 8 % )  
и Перекрывающим (на 1 % ) .  Такое постоянство скачков в значении пористости 
характерно для месторождений одного генетического типа (независимо от их 
принадлежности к той или иной рудной провинции). 

3. Структурный RонтроJIЬ оруденения 

Рассмотрим факторы, контролирующие размещение ртутных месторожде
ний в пределах рудных зон и поясов - осно пых объектов металлогенического 
районирования в региональном шrане . 

Зональный характер размещения проявлений ртутной минерализации -
давно установленный факт . Предетавление о линейно-поясовом расположении 
ртутных месторождений в качест ве основополагающей закономерности было 
дано в литературе А. Е .  Ферсманом и Д. И .  Щербаковым (1932 г . ) ,  выделив
шим известный Южно-Ферганский ртутно-сурьмяный пояс.  С тех пор на тер
ритории СССР оконтурено и с той или иной степенью детальности описано свыше 
50 обособленных ртутоносных зон и поясов . Общее их число во всем мире, судя 
по опублюшванным данным, достигает 150 .  Материалы статистической обра
ботки количественных показателей , характеризующих протяженность , рудную 
продуктивность и тектоно-металлогеническую позицию выявленных ртутонос
ных зон и поясов , позволяют сделать следующие выводы о структурных их 
особенностях, определяющих как за кономерности размещения ртутных место
рождений , так и масштаб последних . В соответствии с конфигурацией ртуто-
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поеные зоны и пояса могут быть разделены на три группы: линейные , площадные 
и узловые. 

Ртутоносные зоны и пояса линейной ориентировки харакrеризуются четко 
выраженной приуроченностью к глубинным, чаще всего краевым разломам 
большой протяженности . Это могут быть единичные структуры или системы 
сопряженных друг с другом нарушений , как равного порядка , так и соподчи
ненные (оперяющие по отношению к зоне основного краевого разлома) . 

Роль главных рудоконтролирующих структур играют обычно долгоживу
щие краевые разломы (в понимании Н .  М .  Синицына , 1960 г . ) ,  развивающиеся 
на границе крупных поднятий (континентальных отмелей) и прогибов (седи
ментационных мульд) . Наиболее ярким примером является Северо-Катранский 
взбросо-надвиг, определяющий ПQзицию и форму Южно-Ферганского ртутно
сурьмяного пояса в Средней Азии . Эта разрывная структура первого порядка 
разделяет две фациально резко различные области , характеризующиеся раз
личными типами разреза : полными и сокращенными . К югу от зоны разлома 
устанавливается почти непрерывный разрез отложений от кембро-ордовика 
до среднего карбона , а к северу верхнепалеозойская терригенная толща ло
жится непосредственно на силурийские сланцы. 

Разлом был заложен в досилурийское время , а подвижки по нему продол
жались вплоть до верхней перми. Протяженность разлома свыше 800 км , а с уче
том кулисообразно примыкающих к нему составляющих (на флангах зоны) -
не менее 1000 км . Глубина заложения этого нарушения , определенного Н .  М .  Си
ницыным (1960 г . )  как типичный краевой разлом , составляет не менее 30-
40 км . По нему происходило неоднократное внедрение магмы преимущественно 
ультраосновного и основного состава . Свидетельством являются многочислен
ные тела нацело серпентинизированных гипербазитов , приурочивающихся , 
как правило , непосредственно к зоне Северо-Катранского взбросо-надвига 
или же к оперяющим его нарушениям более мелкого порядка . 

Процесс магматической деятельности завершился внедрением тел монцо
нит-диоритового состава и ассоциирующих с ними даек диабазового порфирита . 
Пути внедрения интрузий служили каналами для последующего проникновения 
рудо генерирующих растворов . В непосредственной близости от зоны Северо
Катранского взбросо-надвига формировались ртутные месторождения листве
нитового типа (в связи с гипербазитами) , в полосе , не превышающей по ширине 
10-30 км, располагаются основные сурьмяные и ртутно-сурьмяно-мышьяково
флюоритовые месторождения джаспероидного типа , а еще дальше рассредото
чены наиболее низкотемпературные проявления ртутной минерализации , лока
лизующиеся в мощных толщах литологически однородных I{арбонатных или 
терригенных пород. 

Ртутоносные зоны и пояса площадного типа не имеют столь резких ограни
чений по ширине, как в первом случае: отношение ширины к длине колеблется 
у них обычно в пределах 1 : 5-1 : 3 .  Протяженность ртутнорудных поясов 
достигает при этом 800-1200 км, а менее четко выраженных ртутоносных зон 
до 200-300 км . Таким образом , размеры ртутоносных зон и поясов линейного 
и площадного типов в принципе соизмеримы. Значительная относительная 
ширина зон развития рудной минерализации обусловливается в последнем 
случае двумя обстоятельствами . Во-первых , распределение оруденения может 
контролироваться не одиночными разломами глубокого заложения , а системами 
субпараллельных разрывов равновелиного масштаба ,  образующих в совокуп
ности широ1ше (многие десятки нилометров) тентоничесни ослабленные зоны . 
И ,  во-вторых , в случае пологого залегания толщ рудовмещающих пород рудо- 1 
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генерирующие растворы могут растекаться вдоль меж- и внутриформационных 
зон дробления на весьма значит ельные расстояния в стороны от рудоподводя
щего канала. 

Примером рудных поясов первого подтипа может служить Зеравшано� 
Гиссарский ртутно-сурьмяный рудный пояс в Средней Азии . Он контролируется 
системой кулисообразно располагающихся разломов , отстоящих друг от друга 
на несн.оJrько десятков километров и характеризующихся примерно одной 
и той же (150-300 км) протяже ностью . Общая ширина ртутоноспой зоны до
стигает здесь 150-200 км , что в несколько раз больше, чем в параллельном 
ему Южно-Ферганском поясе . Степень концентрации ртутного оруденения , 
одню{О , обратная: она значительно выше в IОжно-Ферганском поясе, чем в Зе
равшано-Гисса pCI{OM . 

· Рудные зоны и пояса втор го подтипа характерны для периферических 
частей древних стабильных массивов . Они КЮ{ бы «опоясывают» выступы этих 
массивов (Маро1шанская месета - Высокие плато в Северной Африке ,  Цзянь
нань в Южном Китае , Колымс1;ий массив на Северо-Востоке СССР и т .  д . ) , 
а в отдельных случаях замьшаюгся вокруг всего массива в целом (Колымский 
массив) .  Оруденение в пределах:  такого рода зон и поясов I{онтролируется 
системами мало амплитудных сб: о сов , развивающихся как на границе слабо 
выраженных фациальных зон , так и в тектонических структурах , характеризу
ющихся однотипным разрезом слагающих их отложений карбонатного или тер
ригенного состава .  Последние, как правило , в силу спокойной тектонической 
обстановки залегают очень полого , что способствует возникновению протяжен
ных зон внутриформационного расслоения , служивших путями циркуляции 
рудоносных гидротерм. 

В условиях , соответствующих современным бассейнам артезианских вод, 
растворы могли двигаться вдоль субгоризонтально расположенных зон рас
слоения на многие десятки километров . Этим и обусловливается столь значи
тельная ширина ртутоносных поясов описываемого типа . Так , по Чжоу Дэ
чжуну (1958 г . ) ,  ширина Ваньшаньской рудной зоны в Южном Китае местами 
превышает 150-200 км. В отличие от ртутнорудных поясов линейного типа 
горизонтальная зональность здесь проявляется слабо, одна�ю почти везде 
четко фиксируются признаки в ртикальной зональности, что связано , по
видимому, с замедленной циркуляцией рудогенерирующих растворов . 

Концентрация ртутной минерализации в более или менее изомет ричные 
(в плане) рудные узлы характерна для ртутоносных зон двух подтипов : а) свя
занных с разломами фундамента в пределах стабильных массивов и платформ 
и б) пространственно и ,  по-види ому , структурно ассоциирующих с крупными 
изолированными вулканоструктурами (Монте-Амиата и др . ) .  Особый интерес 
в промышленном отношении представляют структуры последнего подтипа . 
Именно для них характерны наиболее крупные скопления богатых монометаль
ных ртутных руд. Площадь такого рода рудных узлов нередко ограничивается 
всего лишь несколькими сотнями квадратных километров , а с учетом :мелких 
рудопроявлений , развитых в периферических частях рудного узла , составляет 
1 - 2  тыс .  кмz .  Подобные рудные узлы могут входить в состав более протяженной 
(многие сотни километров) ртутоносной зоны (Центрально-Испанс1{аЯ) ,  а :могут 
быть почти полностью изолированными (Монте-Амиата) . 

Обобщая данные о ртутоносных зонах и поясах ,  приходим к выводу, что 
линейные пояса характерны преияущественно для геосинклинальных областей , 
площадные - для платформенных ,  а узловые - для областей развития как 
недавней , так и давно завершенной вулканической деятельности. 
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Ртутоносные зоны и пояса подразделяются обычно на подзоны, характери
зующиеся преобладающим развитием ртутных и ртутьсодержащих месторо
ждений определенных генетических и промышленных типов . "У словил локали
зации и морфологические особенности последних зависят в первую очередь 
от состава вмещающих пород. Наибольшая изменчивость разреза присуща 
линейным зонам и поясам, поэтому именно для них устанавливается наиболее 
четкая зональность в распределении генетических и промышленных типов 
ртутных месторождений. 

Так , в Южно-Ферганском поясе выделяются (с севера на юг) три подзоны : 
а) с терригенным разрезом и, соответственно , с месторождениями лиственито
вого и кварц-диккитового типов , б) с трехчленным (сланцы - известняки -
сланцы) разрезом и месторождениями джаспероидного типа и в) с известня
ково-доломитовым разрезом и месторождениями карбонатного типа . Аналогич
ная закономерность устанавливается и для западного обрамления Колымского 
массива,  где четко оконтуриваются две подзоны: а) с карбонатным разрезом 
и, соответственно , с месторождениями карбонатного типа (Лево-Сакынджинская 
подзона) и б) с терригенным разрезом и месторождениями кварц-диккитового 
типа (Верхоянская и другие подзоны) . 

В пределах ртутоносных подзон выделяются структурно еще более четко 
обособляющиеся рудные кулисы. Под этим термином В .  И .  Смирнов (1947) 
подразумевал линейно-вытянутые группы ртутных месторождений и рудо
проявлений, объединяющихся единой рудоконтролирующей структурой и рас
полагающихся эшелонированно (кулисообразно) по отношению друг к другу . 
Эта занономерность , впервые подмеченная В .  И .  Смирновым (1947) для Южной 
Ферганы , позже была установлена и в других рудных провинциях,  особенно 
в тех , где ртутоносные зоны связаны с геосинклинальными областями (Северный 
Кавказ и др . ) .  Каждая такая кулиса характеризуется единством разреза и соот
ветствует обычно крупной складчатой структуре (типа антиклинория) , часто 
редуцированной и осложненной продольным нарушением типа взбросо-надвига .  
Размеры рудных кулис , отличающихся , как правило , однотипностью слага
ющих их месторождений и рудопроявлений , примерно одинаковы : до 100-
1 50 км в длину при ширине от 10 до 30 км. 

Следующие по рангу, после рудных кулис, таксонометричесние единицы -
рудные поля - отличаются еще большим разнообразием структурных форм . 
В ряде случаев понятие о рудном поле соответствует представлению о место
рождении, но чаще рудные поля нонтролируются структурами более высокого 
порядка , чем месторождения . Их типизация была дана выше . 

4. Ртутные провинции и их типы 

Ртутное оруденение размещается главным образом в пределах планетарных 
по масштабу рудных поясов - Средиземноморсного , Тихоокеанского и Цен
трально-Азиатского ; проявляется оно резко неравномерно . Имеются обширные 
области, слабо минерализованные и практически безрудные ,  в которых ртутное 
оруденение развито слабо или вообще отсутствует . Наряду с этим обособляются 
регионы с повышенной ртутной и сопутствующей эпитермальной и телетермаль
ной минерализацией , в которых встречаются не только рудопроявления , но 
и промышленно-ценные месторождения . Они могут выделяться как ртутные 
области или провинции. Ртутными провинциями или областями могут быть 
или металлогенические провинции (Шаталов ,  1965) , или части последних , харак
теризующиеся концентрацией ртутного оруденения . 
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Ртутное оруденение особенн часто размещается в складчатых областях 
тех типов , в которых магматизм, характерный для ранних и средних стадий 
развития геосинклинальных систем , проявлен в слабой степени, а магмати
ческие 1<омплексы поздних стадий проявились особенно интенсивно (Смирнов, 
Рыженко , 1958; В. И. Смирнов , 1 62 г . ) .  

Можно считать установленной преимущественную приуроченность ртут
ного оруденения к эвгеосинклинальным структурам с магматизмом и металло
генией фемического профиля (Корякско-Камчатская область , Малый Кавказ , 
Калифорния) .  Менее dтчетлива связь ртутного оруденения с миогеосинклиналь
ными системами с преобладающей металлогенией сиалического профиля (Вер
хояно-Колымская область) . В обоих случаях ртутное оруденение связывается 
с поздними стадиями развития атих систем . Ртутное оруденение отмечается 
также в краевых вулканических поясах , в частности в мезозойском Охотско
Чукотском вулканическом поясе, где оно ассоциирует с эпитермальным золото
серебряным оруденением. 

Кроме того , ртутное оруденение проявляется в орогенных прогибах, раз
вивающихся на поздних стадиях геосинклинальных систем , как это видно 
в Закарпатском внутреннем прогибе, расположенном между складчатой зоной 
Карпат и Паннонским срединным массивом. Далее, ртутное оруденение охотно 
локализуется в краевых прогибах на окраине древних платформ , испытавших 
тектоно-магматическую активизацию. Примером служит ртутное оруденение 
Донецкой провинции, представляющей собой часть обширного Днепровско
Донецкого авлакогена,  развивающегося в герцинском этапе и испытавшего 
позднейшую мезозойскую активизацию. Как выяснено исследованиями в склад
чатых областях юга Сибири, ртутное оруденение проявляется в процессах гер
цинской и мезозойской тектон -магматической активизации более ранних 
байкальских , каледонских и герцинских складчато-глыбовых структур Цен
трально-Азиатского складчатого пояса. 

Наконец, ртутное оруденение развивается в тех участках древних плат
форм, где имели место процессы тектоно-магматической активизации, как это 
наблюдается в Енисейском кряже на юго-западе Сибирской платформы и на 
юге последней в зоне, примыкающей к байкалидам Восточного Саяна . Еще 
более ярко это проявляется в юго-·восточной части Китая , где сурьмяно-ртутное 
оруденение отчетливо связывается с мезозойской тектоно-магматической акти
визацией древней Китайсн:ой платформы. 

Как от:иечалось , проявления ртутного оруденения имеются в островных 
дугах западной и юго-западной периферии Тихого океана . Недавно в работе 
Э .  Бейли и др. была показана закономерная связь ртутного оруденения Тихо
океанского пояса в целом и островных дуг его западной части с элементами 
тектони1ш плит , а именно с послеюрскими «зонами поглощения» (subduction 
zones),  т. е . ,  иначе говоря , с зонами Беньофа . С такими же зонами связывается 
и ртутное оруденение Средиземно орского пояса (Bailey е. а . ,  1973) .  Кроме того , 
следует отметить указания о признаках сульфидной (в том числе ртутной) 
минерализации в связи с другими важнейшими элементами тектоники плит -
рифтовыми зонами срединно-океанических хребтов и трансформными разло
мами . В .  Л. Барсуковым и Л. В .  Дмитриевым отмечались проявления такой 
минерализации в хр.  Карлсберг в Индийском океане и в Срединно-Атланти
ческом хребте в районе Азорских островов (Л . В .  Дмитриев , В. Л. Барсуков , 
Г .  Б .  Удинцев ,  1970 г . ) . 

Таким образом, проявления ртутной минерализации распространены 
довольно широко и устанавливаются в самых различных по типу геологических 
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структурах . Наиболее слабо проявления ртутной минерализации развиты , 
по-видимому , лишь в пределах древних щитов и платформ , а также в древних 
раннекаледонсних и байнальс1шх складчатых системах , не испытавших более 
поздней герцинской и мезо-1<айнозойсной тентоно-магматичесной антивизации . 
Необходимо подчеркнуть , что вопре1ш высназываниям А. Моисеева (Mo iseyev ,  
1968) призна�\и: ртутной минерализации известны в настоящее время не толыш 
в пределах территорий , сложенных сиалической континентальной земной 

(2Z32 f;-\'�* ШIШ4 
1�1 1 0в 1 - J; 

"Рис. 1 6 .  Схема размещения ртутных провинций СССР. По В .  А. Кузнецову. 
1 - провинции альпийских с1шадчатых областей; 2 - провинции мезозойских складчатых облас•rей; 3 -
провинции мезозойского Охотско-Чукотского вулканогенного пояса; 4 - провинции активизированных 
палеозойских и допалеозойских складчатых областей; 5 - провинции активизированных платформ (крае
вых поднятий, прогибо в ,  срединных массивов); 6 - границы древних платформ; 7 - граница Средиземно-

морского альпийского пояса ; 8 - главнейшие разломы; 9 - ртутные зоны 
Ртутные провинции (цифры в кружках). Средиземноморский пояс: 1 - Закарпатская, 2 - Кавказская, 
3 - Донецкая, 4 - Копетдагский район, 5 - район хр. Кугитангтау. Центрально-Азиатский пояс: 6 -
Тянь-шаньская, 7 - Чарский район, 8 - Алтае-Саянская, 9 - район юга Сибирской платформы и При
саянья, 10 - район Енисейского крюна, 1 1  - Забайкальская. тихоокеанский попе: 12 - Верхояно
Колымская, 13 - Охотско-Чукотская, 14 - Корякско-Камчатская, 15 - Приморская, 16 - Сахалин-

ская 

норой, но и в областях , представленных океанической норой. В этом отношении 
интересны данные о выделении газообразной ртути действующими вулнанами 
Гавайских островов (Eschle man е. а . ,  1971 ) .  "Уже упоминались данные о при
знанах ртутной минерализации , обнаруженной в рифтовых зонах срединно-' 
океанических хребтов в Индийском и Атлантическом океанах . 

Чрезвычайно интересен вопрос о глубинной геологии областей и районов 
ртутного оруденения . Материалов по этому вопросу пока недостаточно , однако 
в неноторых случаях отмечается , по-видимому,  закономерная связь ртутных 
провинций с областями проявления положительных гравитационных аномалий , 
отвечающих , вероятно , относительным поднятиям поверхности верхней мантии. 
Так , 3анарпатс1шй и Днепровсно-Донецкий прогибы , являющиеся ртутными! 
провинциями , харантеризуются положительными аномалиями силы тяжест, 
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(Н.  А. Беляевский, А .  А. Борисов , 1964 г . ) .  Данные по глубинной геологии , 
очевидно , должны учитываться при характеристике и типизации ртутных про
винций . 

Анализ накопленных весьм значительных материалов по геологии ртут
ных месторождений и ртутоноспых территорий СССР позволил сделать попытку 
выделения , первой характеристики и типизации ртутных провинций СССР 
(:Кузнецов , 1970) . Этому способствовали существенные достижения ряда иссле
довател ей по региональной металлогепии СССР . В основу районирования 
территории и выделения ртутных провинций была положена схема металло
генического районирования СССР , составленная В .  И .  Смирновым (1963) , 
с некоторыми уточнениями ,  касэющимися главным образом Восточной Сибири 
и Северо-Востока СССР . В кач{�стве ртутных провинций выделены площади , 
на которых установлено достато :но концентрированное оруденение ,  т. е. нали
чие не толыю рудопроя�лений , но и промышленных месторождений . 

Среди площадей развития ртутного оруденения па территории СССР выде
лены следующие ртутные провинции и подпровинции (рис . 16) . 

I .  Ртутные провинции , входящие в Средиземноморский рудный пояс: 
Закарпатская подпровинция , :Ка вказс1{ая и Донецкая провинции ; н этому же 
поясу отнесены районы :Копетдаг а  и :Кугитанга на юге Средней Азии . 

I I .  Ртутные провинции в составе вновь выделенного Центрально-Азиат
ского (Тяньшань-Южносибирского) рудного пояса , отвечающего поясу мезо
кайнозойсной антивизации: Тянь-Шаньская подпровинция , Чарсний район 
Зайсансной металлогенической провинции , Алтае-Саянская и Забай1{альсная 
провинции . 

I I I . Ртутные провинции , входящие в пределы Тихоонеансного рудного 
пояса : Верхояно-:Колымская, Охотско-Чунотская , :КорЯI{Сно-:Камчатсная и 
П риморсная провинции и Сахалинская подпровинция . 

Те же принципы районировэния и выделения ртутных провинций исполь
зованы в настоящем обобщении . При этом , естественно ,  учтены новые данные 
и обширные материалы по зарубежным рудным районам и провинциям. 

Анализ материалов по геологии ртутных провинций СССР с учетом НеI{О
торых сведений по зарубежным территориям и ртутным месторождениям поз
волил сделать первую попытну обобщения данных о типах ртутных провинций: 
это был первый опыт типизации последних (:Кузнецов , 1970 , 1972) . При выделе
нии типов ртутных провинций были учтены : тектоничесние усJiовия рудообра
зования , харантер и степень свяаи оруденения с магматизмом, формационный 
тип ртутного оруденения , состав рудных формаций , характерных для данной 
провинции , а также другие факторы . 

Н аиболее отчетливо выделяются следующие главные типы ртутных про
винций : 1) области альпийсного и мезозойсного вулнанизма и вулканогенного 
ртутного оруденения ; 2) альпийские и мезозойсние снладчатые области с про
явлениями ртутного оруденения , связанного с поздними стадиями развития 
области ; 3) палеозойсние и допалеозойские снладчатые области , испытавшие 
мезо-найнозойскую тентоно-магматичесную антивизацию и оруденение; 
4) древние ш1атформы , испытавш е активизацию и оруденение . 

В провинциях первого типа , оторый можно именовать н а м  ч u т с н и м , 
т .  е .  в областях найнозойсного и мезозойсного вулнанизма , ртутное оруденение 
парагене1ичесн:и связано с вулнанитами , производными синхронного или непо
средс:1 венпо предшествовавшего оруденению вулканизма , чаще п rедставленного 
лавами и туфами андезито-базальтовой формации с подчиненными дацитами 
1 и липаритами . Месторождения относятся главным образом к вулнаногенной 
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группе,  н: опалитовой ртутной формации . В зависимости от общего металло
генического профиля рудной провинции ртутные ,  сурьмяно-ртутные и мышь
яково-ртутные месторождения ассоциируют с эпитермальными месторождени
ями различного формационного типа,  участвуя в составе различных рудно
формационных рядов . 

В Камчатско-Rурильской области опалитовая ртутная формация ассо
циирует с формациями самородной серы , с золото-серебряной и колчеданной 
формациями . В Закарпатской рудной провинции на территории СССР ртутная 
формация ассоциирует с одновозрастными золото-свинцово-цинковой и золото
теллуровой рудными формациями . В пределах Малого Кавказа ртутная форма
ция входит в состав !{Омплекса ,  членами которого являются также мышьяковая 
(реальгаровая) ,  сурьмяная и золото-теллуровая рудные формации . В Охотско
Чукотской мезозойской вулканической области ртутная формация ассоциирует 
с золото-серебряной и оловянной риолитовой формациями . В некоторых рай
онах устанавливается парагенетическая связь между этими рудными форма
циями и намечаются проявления рудной зональности. 

Второй тип ртутных провинций можно назвать в е р х о я н о - к о л ы м -
с к и м . Для него характерно следующее: ртутное оруденение проявляется 
непосредственно после основной складчатости ,  в орогенную стадию , на поздних 
этапах развития складчатой области , вне непосредственной связи с синхронным 
вулканизмом. К этому типу, по-видимому, можно отнести рудные районы Боль
шого Кавказа ,  Копетдага ,  Корякский на Камчатке. Месторождения относятся 
к субвулканическому и эпитермальному типам . Они ассоциируют с сурьмяной, 
золото-сурьмяной и флюоритовой формациями . 

В ртутных провинциях третьего типа , который можно назвать а л  т а  е -
с а я н с к и м, ртутное оруденение связывается с процессами мезозойской 
тектоно-магматической активизации более древних палеозойских и допалео
зойских складчатых систем , т .  е. ртутное и сопутствующее ему эпитермальное 
оруденение оказывается значительно более поздним, чем складчатость , т .  е .  
явно наложенным. В этих провинциях наблюдается совмещение ртутного ору
денения с различными по возрасту и типу рудными формациями , генетические 
связи с которыми отсутствуют . Связь с вулканизмом обычно не проявляется . 
Месторождения принадлежат к эпитермальному и телетермальному типам . 
Иногда выявляются отдаленные парагенетические связи оруденения с проявле
ниями глубинного подкорового магматизма . Месторождения относятся к ртут
ной формации. В Алтае-Саянской области они ассоциируют с месторождениями 
сурьмяной и свинцово-цинковой формаций. В Забайкальской провинции ртут
ные проявления входят в состав генетического ряда: золото-серебряная , анти
монит-ферберитовая , флюоритовая , ртутная рудные формации . В Тянь-Шане 
месторождения ртутной формации ассоциируют с близкими по генетическому 
типу и возрасту сурьмяной, флюоритовой и свинцово-цинковой форма
циями. 

К ртутным провинциям четвертого типа следует относить испытавшие 
тектоно-магматическую активизацию участки древних платформ , включая 
краевые прогибы типа Днепровско-Донецкого авлакогена или краевые поднятия 
типа Енисейского кряжа на окраине Сибирской платформы. К этому типу , 
видимо , относится сурьмяно-ртутная провинция Юго-Восточного Китая . Ртут
ное и сопутствующее ему оруденение здесь всегда наложенное .  Связь с вулка
низмом отсутствует . Иногда намечается отдаленная па рагенетическая связь 
оруденения с проявлениями глубинного базальтоидного магматизма (Донецкая 
провинция , Сибирская платформа) . Месторождения относятся к телетериаль- 1 
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ному и эпитермальному типам , 1\ ртутной формации . Иногда выявляется пара
генетическая связь ртутного оруденения с близкими по типу свинцово-цинковой 
и сурьмяной рудными формациями . 

Выделение указанных главных типов ртутных провинций опирается пре
имущественно на анализ материалов по ртутным провинциям Советского Союза . 
Обобщение более обширных матвриалов по зарубежным месторождениям и рай
онам ртутного оруденения показывает , что :могут быть выделены и другие типы 
ртутных провинций. Их описание приводится в следующих главах данной 
работы. 



Ч А С Т Ь  I I  

РТУТНЫЕ ПРОВИНЦИИ МИРА 

Г Л  А В А IV 

СРЕДИ3ЕМНОМОРСl\ИЙ РТУТНЫЙ ПОЯС 

Положение Средиземноморского ртутного пояса соответствует контурам 
одноименного (Альпийско-Гималайского) мезо-кайнозойского складчатого 
пояса . Его общая металлогеническая характеристика и районирование при
водятся в монографии Г. А. Твалчрелидзе (1972) . По его данным, этот пояс 
объединяет пять металлогенических областей - Средне-Европейскую , Западно
Средиземноморскую , Альпийсно-Дина рскую , Кавказс1{0-Анатолийскую 
и Ирано-Афганскую , включающие,  в свою очередь , 14 металлогенических 
провинций и субпровинций . Некоторые из них могут рассматриваться как 
ртутные провинции , субпровинции, области и ртутные районы . 

В соответствии со сназанным в пределах северной ветви Средиземномор
ского ртутного пояса нами последовательно с запада на восток выделяются : 
Пиренейсная провинция с известным месторождением Альмаден; Средне-Евро
пейская ртутная область; Альпийско-Карпато-Балкансная провинция; Крым
ская зона; Кавказская провинция ; примыкающая к Средиземноморскому 
поясу на севере Донецкая ртутная провинция ; южная окраина Среднеазиат
сной ртутной провинции (Копетдаг, Кугитанг) ; Анатолийская ртутная область; 
Гиндукуш-Памирская ртутнорудная обJrасть . 

Крайним восточным звеном северной ветви пояса является Памирсная 
ртутоносная зона . Дальше н востоку Альпийсно-Гималайсний складчатый пояс 
продолжается в пределах Гималаев и Индокитая , где он смьшается с Тихо
океанс1шм металлогеническим поясом . Проявлений ртутной минерализации 
здесь пока не установлено . 

В южной ветви Средиземноморского пояса выделяется Магрибсная (Атлас
ская) ртутная провинция . 

Средиземноморский ртутный пояс включает нрупнейшие по масштабу 
ртутные месторождения мира - Альмаден , Монте-Амиата ,  Идрия и др . ,  
а также ряд перспективных рудоносных зон. Сравнительно хорошая изучен
ность многих месторождений и рудных районов позволяет на примере этого 
пояса уточнить общие черты металлогении ртути , имеющие, по-видимому , 
более широное значение. 

1. Северная ветвь Средиземноморского ртутного пояса 

Пиренейская ртутная провипция 
Пиренейс1шй полуостров представляется обособленной рудной провинцией , 

центром которой служит известное месторождение Альмаден . Она внлючает 
также ряд менее изученных ртутоносных зон . Тентоническую основу провинции 
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составляют выходы докембрийсю�х I<ристаллических сланцев Лузитано-Гали
сийс1\ОЙ глыбы , в центральной северо-западной частях полуострова . Для 
этой стру1пуры характерно mироное развитие герцинс1юго гранитоидного 
магматиз:ма , с ноторы:м большинство исследователей связывает проявления 
разнотипной эндогенной :минерализации: железорудной , :меднонолчеданной, 
оловянно-вольфрамовой, золоторудной - вплоть до телетермальной свинцово
цинковой и ртутно-сурьмяно-мышьяновой. 

Месторождение Альмаден и сопутствующие ему рудопроявления приуро
чены н юго-восточной границе Лузитано-Галисийсной глыбы и· I\ области опо
ясывающих ее более молодых струнтур . Серии относительно небольших ртутно
сурьмян о-мыmьяновых месторождений выявлены и в других районах Испании 
и Португалии , но почти все они т нже :концентрируются вдоль периферических 
зон этой глыбы : в северо-восточной и юго-западной ее частях (рис . 17 ) .  

Внешнее обрамление Лузитано-Галисийсной глыбы представлено эвгео
синнлинальными герцинскими структурами Астурийсно-Иберийской зоны на 
севере и Сьерра-Моренсной зоны на юге и юго-востоне (Твалчрелидзе , 1972) . 
Последняя трассируется системо:" глубинных разломов восток-северо-восточ
ного простирания . Описываемые зоны сменяются областями развития еще 
более молодых струнтур . 

Обобщенные ,  хотя и весьма нратние, сведения о ртутной и ассоциирующей 
с ней сурьмяно-мышьяновой минерализации в Пиренейс1\0Й провинции при
ведены в работе Ф .  Сопе (Saupe , L973) . На схеме этого исследователя показано 
01юло 30 месторождений и рудопроявлений ртути, сурьмы и мышьяка , груп
пирующихся в три достаточно четно намечающиеся рудоносные зоны : Север
ную , или Астурийско-Иберийскую, Центральную , или Сьерра-Моренсную, 
и Южную , или Бетсно-:Кордилье:рсную . Почти все месторождения и рудопро
явления унладываются в рамни трех рудоносных зон . 

Основу Северной (Астурийсно-Иберийсной) зоны составляют месторожде
ния Астурии, группирующиеся вонруг рудного района долины р .  Саудаль . 
В этом районе известна серия маломощных субсогласных линзообразных тел , 
сенущих жил и нрутопадающих столбов . В первом случае руды сложены глав
ным образом арсенопиритом, а киноварь в них присутствует в виде более позд
них секущих прожилнов и цемента бренчий . В месторождениях , представлен
ных рудными столбами , уже ниноварь является ведущим рудным минералом, 
ассоциируя не стольно с арсенопиритом , снолько с более низкотемпературными 
мышьяковыми минералами - реальгаром и аурипигментом. 

:К западу от рудного поля С удаль выявлены две группы ртутных место
рождений и рудопроявлений. Рудные тела месторождений первой группы 
(Пелучано и Де-Луна) локализуются как в девонских кварцитах, так и в изве
стнянах нарбона .  :Киноварь обрааует тоюше прожилни и ВI\рапленность в це-
1rенте нварцитовых бренчий , а таI<же выделяется в известняках в виде довольно 
крупных гнезд. Рудные тела месторождений второй группы (Риано , Педросо , 
Ла-Буферера , отдельные участни месторождения Пелучано) связаны со струк
-rурами нарстового растворения , развивающимися в массивных известняках 
карбона . :Киноварь в них совместно с флюоритом и нальцитом цементирует 
обломочный материал карстового выполнения , обогащенный гематитом. 

Нескольно отличается в мивералогичесном отношении от вышеперечислен
ных месторождение Саурель (Южная Астурия) , расположенное н юго-западу 
от рудного поля Саудаль .  Главным рудным минералом здесь является анти
монит , а ниноварь играет подчиненную роль . Вмещающие породы - изве
стняки и сланцы ордовина .  
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Рис. 17 .  Схема тектоно-металлогенического районирования Пиренейского ртутворудного 
узла. По материалам Г. А. Твалчрелидзе (1972) и Ф. Сопе (Saupe, 1973).  

1 - области развитая древних метаморфических толщ; 2 - основные тектонические етрунтуры: I - древ
ний Лузитано-Галисийский массив, II и III  - опоясывающие его с севера и юга эвгеосинклинальные Асту
рийско-Иберийская и Сьерра-Моренская зоны, IV и V - Нантабрийская и Южно-Португальская внешние 
зоны нраевых прогибов, Vl и VII - Пиренейскан и Бетско-Нордильерская зоны альпийсиой складчатости; 
3 - зоны отдельных разломов; 4 - ртутные (а) н сурьмяные (6) месторождения и их группы (в): 1 - группа 
lfopтo, 2 - Саурель, 3 - Сомиедо, 4 - Де-Луна, 5 - группа Р. Саудаль, 6 - Пелучано, 7 - Ла-Буфе
рера, 8 - Риано, 9 - Педросо, 10 - Бур;кует, 1 1  - Нерон, 1 2  - Хигуэла-де-ла-Сьсрра, 13 - Узагре, 1 4  - Эль-Бсррокаль, 1 5  - Трасиерра, 1 6  - Альмаден, 17 - Алькудиа, 18 - Ла-Наролина, 19 - Эль 
Виэодель-Маркез, 20 - Аль-Мудриэль, 21 - Санта Нру�-де-ла-Муделля, 22 - Торренуэва, 23 - Човар
Эслида. 24 - Мотрил, 25 - Альбунол, 26 - Берд;на, 27 - группа Берчулес - Настарас-Джубалес 
и др . ,  28 - группа Долар - Ферейра - Альдейре и др" 29 - Байард, 30 - Сьювас-де-Вера, 31 - Ори-

хуэла; 5 - ртутоносные зоны: С - Северная , Ц - Центральная, Ю - Южная 



Особое положение занимает и месторождение Буржует, выявленное в Ис
панских Пиренеях (Наварра) .  Это ,  по-видимому, обособленная рудная кулиса. 
В основании ее разреза выделяется толща метаморфизованных пород девона ,  
несогласно перекрывающихся отложениями триаса,  мела и эоцена. Жильные 
тела установлены в н:Ижнем структурном ярусе (девон) . Главным гипогенным 
рудным минералом является ртутьсодержащая блеклая руда , ассоциирующая 
с галенитом И баритом . 

Центральная (Сьерра-Мо'ренская) рудоносная зона включает помимо место
рождения Альмаден ряд окружающих его более мелких ртутных и две группы 
сурьмяных месторождений (Нерон , Хигуэла-де-ла-Сьерра и др . на западе 
и Аль-Мудриэль и др . на восто 1{е) . 

Более высокое структурное положение по отношению к сурьмяным место
рощдениям занимают ртутные рудопроявления Узагре и Эль-Беррокаль , 
располагающиеся к севе ру от основной рудоносной зоны Сьерра-Морена . Пер
вое из них приурочено к толще I{арбонатных пород кембрия , где обогащенным 
ртутью оказывается один из доломитовых горизонтов . Киноварь , ассоцииру
ющая с галенитом и гематитом, а из жильных минералов - с кварцем и бари
том, выполняет полости небольших трещин , ориентированных согласно 
с напластованием доломитов , хотя и под несколько иным углом падения . 
Устанавливаются , кроме того , и крутопадающие рудные жилы, связанные 
с секущими трещинами . 

На крайнем восточном фланге рудоносной зоны Сьерра-Морена, в 150-
200 км к восток-юго-востоку от Альмадена , давно известно сурьмяно рудное 
поле Аль-Мудриэль . 

Центральное место как в зоне Сьерра-Морена , так и во всей Пиренейской 
провинции занимает ртутное месторождение Альмаден. 

Месторождение Альмаден располагается в районе сложного пересечения 
и сопряжения разнотипных геоJюгических структур, приурочиваясь к выступу 
древнего срединного массива и зоне пересечения глубинных разломов различ
ного направления . Оно связано , по-видимому , еще и с более локальной струн
турой глубокого заложения , которую можно рассматривать в начестве главной 
рудной «отдушины» - имеется в виду указанное Ч .  Парном и Р .  Мак-Дорми
дом (1966 г . )  столбообразное тело эруптивных бренчий , напоминающее обра
зования , характерные для глубинных трубон взрыва . 

По данным Ф.  Сопе (Saupe , 1973) , район месторождения сложен породами 
двух серий , четко разграничивающихся поверхностью углового несогласия . 
Нижняя серия представлена мощной толщей докембрийских гнейсов и граувакн 
с нескольними пачками конгломератов и известняков , а верхняя - кварци
тами (так называемая арморинанская свита) и метаморфизованными сланцами, 
часто песчанистыми, среди которых выделяются три обособленных горизонта 
кварцитовидных песчаников (по возрасту лландоверийских) . Разрез завер
шается нижне-среднедевонскими терригенно-эффузивными отложениями. По
роды смяты в серию крутых (до изонлинальных) снладок преимущественно 
восток-юго-восточного простирания , осложненных согласными и поперечными 
относительно снладчатости разJrомами (рис . 18) . R югу и к северу от рудного 
поля закартирован ряд кру ных гранитоидных массивов . Их абсолютный 
возраст определен в 302 млн .  Jreт (Saupe , 1973) . Непосредственно в пределах 
рудного поля установлены единичные дайни долерита и лампрофира (диабазо
вого порфирита?) , имеющие тот же примерно (301 млн . лет) возраст . 

Рудное поле Альмаден п мимо одноименного главного месторождения 
внлючает еще пять более мел них , ранее отрабатывавшихся месторождений 
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и ряд слабо изученных рудопроявлений. Почти все они связаны с горизонтами 
о кварцованных песчаников (кварцитами) , залегающими в верхней части разреза 
силурийсних отложений . Протяженность рудного поля оноло 20 км (рис. 19) . 

4нтшrлинало Jcme;;ac 
м - - -

1000 с . - - - - ··:·, 

5og f �--------� '·�:�о>s:окр 
Сиюслиналь Валь9еманко - Сuюслuналь 

Pijgнuк Альмаgrн 

.... тт--------""'"---+.f-:- .- 1\ Ю "-lioc O - D  loc (tfloкjjoa.-------;;�yд'f \.:'окр 1 
Шиллон - Окр Антuнлиналь Алькуgиа Wз Сuн��"-d-:Ло 

Гуа9алмез 

Рис. 18 .  Разрез через синклиналь Шиллон, к южному крылу которой приуро-
чено рудное поле Альмаден. По Ф. Сопе (Saupe, 1968 г.) . 

О - D - терригенно-зффузивные отложения ордовика - девона; О - метаморфические сланцы 
ордовика; горизонты иварцитовидных песчаников: Оа - армориканснис нварциты, Ок - квар
циты нантерас, Оир - нварциты нриадеро, Ос - нварциты сиегеньен (возможно, базальные 

слои деDОНСRОЙ толщи) 

В толще рудоносных песчаников выделяются три наиболее обогащенные 

киноварью I<варцитовидные их разности, разделяющиеся пачками углистых 
сланцев . Падение рудовмещающих пород крутое ,  близкое к вертиI<альному . 
Максимальная концентрация рудных тел , представляющих собой линзы и 

f2i2] 1 cs=:sJ г Е2Jз 
1--У ,,4 [Ю5 (I]б 

Рис. 19.  Структурная схема руд
ного поля Альмаден. По Ф. Сопе 

(Saupe, 1973) . 
1 - ядерная часть синнлиналн Шил
лон - терригенно-эффузивные отложе
ния девона; z - метаморфические 
сланцы ордовииа; з - выходы одного 
из основных маркирующих горизонтов 
ордовииа - иварцитов ириадеро; 4 -
сбросы; 5 - ранее эксплуатировав
шиеся рудные участки: 1 - Лаt: 
1\уевас, 2 - Н. Нонсепсион, 3 - Аль
маден-Эджос, 4 - В альдес-Зогузс, 5 -
Эль-Энтредиче; 6 - проявления инди
иаторной ртутной минерализации: б -
Шиллон, 7 - Ла Пила, 8 - Гвадалnе
раль, 9 - Эль Агулла, 10 - В. :Нон-

сепсион 

крутопадающие столбы, приурочена к перегибам рудоносных пластов по паде

нию и простиранию, осложненным косыми разрывами . В масштабах всего 

рудного поля основная рудоконтролирующая роль принадлежит , по-видимому , 

мульдообразной сиюшинали Шиллон , область восток-юго-восточного перюши

нального замынания которой осложняется сбросом юго-восточного же про

стирания . 
Руды, от мелновкрапленных и тонI< опрожилновых до массивных , предста

влены в основном киноварью . Местами устанавливаются обильные выделения 

самородной ртути: в отдельных забоях век рывались полости объемом до 1 м3 ,  

заполненные жидкой ртутью . Киноварь обычно ассоциирует с пиритом , реже 
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с другими сульфидами: халькопиритом, галенитом, сфалеритом, пирротином ,  
марказитом и антимонитом . Главный жильный минерал - кварц, в подчинен
ном келичестве развиты доломит , кальцит и барит . Широко распространены 
глинистые минералы типа диккита. Необычным является парагенезис пере
численных выше минералов с цеолитами (из группы натролита и др . ) ,  коли
чество последних достигает иногда нескольких процентов от общей массы изме
ненных вмещающих пород. 

Месторождение Альмаден по масштабам является уникальным объектом: 
за многовековой период его эксплуатации на нем было добыто (по разным 
источнинам) от 300 до 500 тыс . т ртути. Систематические сведения о разработке 
этого месторождения имеются за последние 500 лет ,  однако добыча здесь велась 
и раньше - еще до нашей эры .  Максимальное годовое производство металла 
достигало 2-2,5 тыс . т. Общие запасы месторождения, включая погашенные 
в недрах и заключающиеся в скрытых рудных залежах , оцениваются цифрой 
порядка 1 млн . т ,  что ориентировочно равно запасам всех остальных месторо
ждений мира , вместе взятым. 

:Крутопадающие пластообразные рудные залежи месторождения Альмаден 
отрабатываются непрерывно на глубину до 400-450 м, что дает основания 
определить вертикальный размах промышленного рудоотложения минимум 
в 1000 м. Мощность рудных тел достигает первых десятков метров , при среднем 
содержании металла от 10- 1 2 %  на верхних горизонтах до 3-4% - на нижних . 

Естественный вопрос о причинах столь крупных концентраций ртути 
в пределах довольно ограниченной рудолокализующей структуры удовлетвори
тельного ответа пока не имеет . Причины этого кроются в недостаточной изучен
ности ка�< самого месторождения , так и рудного поля в целом . Необоснован
ность существующих гипотез о его генезисе объясняется, как отмечали Ч. Парк 
и Р. Мак-Дормид (1966 г . ) ,  касаясь взаимоотношений оруденения с магмати
ческими породами, тем , что одни исследователи делали свои выводы после 
кратких посещений руднюш , другие - после петрографического изучения 
музейных образцов , к тому же не ими собранных.  Отсюда и многообразие точек 
з рения на происхождение месторождения. Нет , пожалуй , ни одной теории 
рудообразования , которая не была бы привлечена для объяснения его гене
зиса. Так , в одних работах говорится о том , что это - метаморфизованная 
древняя россыпь киновари. В д: угих обосновывается эксгаляционно-седимен
тационная гипотеза. Наконец , бо.1ьшая группа исследователей придерживается 
точки зрения о гидротермальном происхождении месторождения , хотя в отно
шении источника рудного вещества и здесь нет единого мнения: под последним 
подразумеваются или глубинный подноровый очаг (телетермальный вариант 
гидротермальной гипотезы) , или умеренно глубинные интрузивные образования 
(месторождение в этом случае будет относиться к группе эпитермальных) , 
или же приповерхностный вулнанический аппарат (этим предопределяется 
вулканогенная природа рудогенерирующих эманаций) . Некоторыми исследова
телями допускается также возможность выщелачивания ртути из вмещающих 
пород и регенерации ее из ранее сформированных рудных залежей. 

Такой же разнобой существует и в отношении возраста ртутного оруденения 
района . Сторонники осадочного и осадочно-эксгаляционного происхождения 
рассматривают месторождение Альмаден в качестве ордовикского . Геологи , 
связывающие оруденение с одной из фаз магматической деятельности , считают 
его или позднекаледонским - ран. еварисским, или же альпийским: все зависит 
от того,  каковы будут взаимоотношения между рудными залежами и указан
шnш выше единичными дайками долерита и лампрофира. По мнению Ф. Сопе 

1 Н  



(Saupe , 1973) , они пострудные , следовательно , оруденение имеет возраст свыше 
300 млн .  лет .  Исследователи , связывающие оруденение с определенными тектоно
металлогеническими циклами , также стоят на различных позициях: по времени 
завершения основной СI{Ладчатости месторождение Альмаден следовало бы 
считать поздневариссним, по времени последующей активизации - киммерий
сним или даже альпийски:м . 

Южная (Бетско-Кордильерская) зона прослеживается в восток-северо
восточно:м направлении вдоль юго-восточной 01юнечности Пиренейского полу
острова примерно вдоль линии городов Малага - Гранада _.:_ Картахена . 
Тентоническим «ядром» этой зоны , как отмечалось , является купол, сложенный 
древними породами комплекса Сьерра-Невады . С севера и с юга этот купол 
ограничивается сериями крутопадающих разломов , сочетающихся с чешуйча
тыми надвигами . Первые играли роль рудОI{ОНтролирующих , а вторые - рудо
лонализующих струнтур . На северном крыле нупола !{ одному из субширотных 
рудононтролирующих разломов приурочивается рудное поле , объединяющее 
месторождения Долар, Ферейра , Альдейре и др " а также отстоящее от них 
н востоку месторождение Байард. На южном нрыле, в таной же примерно 
струнтурной позиции установлены месторождения и рудопроявления Берчулес, 
Кастарас , Джубалес и др . Параллельно последней зоне располагается еще 
одна,  внлючающая рудопроявления Мотрил , Альбунол, Берджа и Сьювас-де
Вера . Еще восточнее известно неснольно обособленное рудопроявление 
Орихуэла . 

Большая часть перечисленных ,  а танже ряд других (Альмегийар ,  Бериулес, 
Буснйюстар , Кальяр,  Кастарас, Джубалес , Лобрес, Нотаец, Питрес, Тимар) 
месторождений южного обрамления нупола локализуются в известняках три
аса; ниноварь в них чаще всего связана с прожилнами нальцита . Наблюдается 
тяготение рудных тел R висячему бону известняновых толщ - R поверхности 
энранирующих глинистых сланцев . Последние танже содержат иногда неболь
шие залежи ртутных руд (Берджа и др . ) .  В ряде случаев , особенно там, где 
рудовмещающими породами помимо осадочных служат и эффузивы базальто
идного состава (Мотрил , Альбунол и др . ) ,  ниноварь ассоциирует с бленлыми 
рудами и компленсными медь- , кобальт- и нинельсодержащими сульфидами. 
Для них харантерно также широкое развитие гематита . 

Средне-Европейская ртутнорудная область 
В тектоническом отношении эта область соответствует , по Г .  А .  Твалчре

лидзе ( 1972) , одноименной эпипалеозойсI{ОЙ платформе. В ее пределах выде
ляется ряд обособленных массивов , из ноторых с точни зрения ртутной и ассо
циирующей с ней сурьмяной, а также иногда медно-полиметаллической мине
рализации наибольший интерес представляют Южно-Ирландсний , Центральный 
массив Франции , Судетсний массив , массив Рудных гор и Чешский . С ними 
связаны небольшие проявления ртутных и номпле1{сных ртутьсодержащих руд, 
располагающиеся изолированно и не образующие, 1>aR правило , скольно
нибудь выдержанных по простиранию рудоносных зон . Большая часть уна
занных массивов нонцентрируется вдоль струнтуры более нрупного порядна -
Молданубсной те1{тоничесной зоны (рис . 20) , внлючающей на юго-западном 
фJiанге Центральный массив Франции , а на северо-воеточном - Чешс1шй мас
сив с примынающими к нему с севера Рудными горами . Вторая группа про
дунтивных струнтур такого же типа располага ется в северной части описыва
емой области (Арденно-Рейнсние сланцевые горы - Гарц) . 
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В начестве рудононтролирующих структур выступают обычно зоны раз
ломов , развивающиеся в периферичесних частях указанных стабильных мас
сивов , или же системы нрутопадающих трещин , оперяющих раснолы в самих 
массивах. Возраст рудной минерализации считается поздневарисским: ртутные 
месторождения фор:иируются , по-видимому, на завершающих этапах этого 
наиболее продуктивного для данной области металлогеничесного цикла . 

В Северной (Арденно-Гарцса{ой) струн:туре основное промышленное зна
чение имеют ртутные месторождения Пфальцсного рудного района , залега
ющие в осадочных породах платформенного чехла. Еще в средние века здесь 

Рис. 20. Схема тектоно-металло
гениqеского районирования Сред
не-Европейской ртутнорудной об
ласти. По данным Г. А.  Твал-

qрелидзе (1972) и др. 
1 - контуры Средне-Европейсиой ртут
норудпой области; 2 - Молданубсная 
теитоническая зона с Центральным мас
сивои Франции (ЦФ) и Чешсним мас
сивои (ЧМ) ; 3 - массив Рудных гор; 
4 - Северная 1'руппа массивов (Ар
денно-Гарцсная); 5 - основные раз
ломы; 6 - район развития секущих 
1шарц-антимонитовых жил в южной 
части Центрального массива Франции; 
7 - группа ртутьсодержащих медно
полиметаллических месторождений Ир
ландии (Гортдрам и др. ) ;  8 - ртутно
сурьмяные рудопроявления Бретани 
(Сант-Ло и др.);  9 - группы ртутных 
месторождений Пфальца (Штальберг, 
Лем6ерг, Ландсберг и др . )  и сурьмяных 
Гарца и др. ;  10 - ртутоносные районы 

Рудных гор и Чешсного массива 

добывалось ежегодно до неснольних десятков тонн металла .  С 30-х годов экс
плуатация этой группы месторождений была возобновлена , что позволило 
с учетом попутной добычи довести производство ртути в районе почти до 100 т .  

Ртутное оруденение,  по Г . Шнейдерхёну (Schneiderhohn, 1941 ) ,  распро
странено на площади оноло 50 Х 15  км. В районе выявлено несколько десятков 
самостоятельных месторождений и рудных полей , приурочивающихся н нуполо
видным с1шадкам, сложенным терригенными отложениями пермо-карбона . 
Последние рассекаются системами сложно пересекающихся и сопрягающихся 
крутопадающих трещин, вдоль которых происходило внедрение многочислен
ных штанов и даек среднего , сповпого и реже нислого состава .  Отмечаются 
и более крупные массивы изверженных пород (порфиритов и др . ) ,  разбитых,  
в свою очередь , многочисленными трещинами . Последние служили рудопод
водящими навалами , и поэтому в их зальбапдах развиты мощные зоны гидро
термального изменения вмещающих пород (аргиллизация , онремпение и др . ) .  

В структурном отношении рудные тела представляют собой сложно ветвя
щиеся се1{ущие миперализовапвые зоны и иногда маломощные жилы, группиру
ющиеся в серии рудных нулис протяжением до 5-8 нм наждая . Длина отдель
ных жил по простиранию - дuсятни , реже первые сотни метров , па глубину 
они отрабатывались до 150-200 м. Известны системы крутопадающих суб
параю1ельных рудоносных зон , ло1{ализующихся в I{рупном массиве интрузив
ного порфирита (Лемберг) , вд ль зальбандов бренчированных окварцовавных 
даен диабазового порфирита (IПтальберг) ,  в песчанинах карбона,  в пестроцвет
ных отложениях перми и др. Наряду с сенущими телами установлены и неболь
шие согласные рудные залети , приурочивающиеся н осложненным внутри-
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формационными тектоническими подвижками зонам контакта пластов песча
ника и перекрывающих их сланцев . 

Большая часть рудных жил ха рактеризуется монометальностью:  главным 
и практически единственным рудным минералом в них является киноварь , 
выделяющаяся в виде тонкой рассеянной вкрапленности, небольших прожил
ков и гнезд. На отдельных участках (Штальберг и др . )  известны многокомпо
нентные комплексные руды , в состав которых кроме киновари входят сложные 
сульфиды меди, свинца , сурьмы и мышьяка , а также антимонит , пирит , а из 
нерудных - кварц, серицит , карбонаты , битумы. Отмечались также и более 
редкие ассоциации киновари , например , с минералами урана . 

Г .  Дрейером и др . (Dreyer ,  Emmermann , 1971) описаны маломощные 
(до 2 м) рудоносные зоны в риолитах (месторождения Rёнингсберг и Лемберг 
в Пфальце) , центральные части которых слагаются прожилками урановой 
смолки , а в каолинизированных породах зальбандов развита мелкая вкраплен
ность киновари. Здесь же установлены и более тесные парагенетические ассо
циации этих двух минералов - вплоть до взаимных прорастаний. В отдельных 
рудных зонах отмечено , кроме того , наличие пирита , марказита , сульфидов 
сурьмы , цинка и свинца , а также гематита и г ётита ; нерудные минералы пред
ставлены кварцем , баритом , железистыми карбонатами и битумами . 

Самостоятельные месторождения сурьмы, иногда ассоциирующие с ртут
ными , а чаще с медно-полиметаллическими проявлениями , развиты в районах 
Гарца , Фогтленда и др. 

Западное продолжение описываемой рудоносной полосы фиксируется 
проявлениями ртутной минерализации в районе Бретани и в южной части 
Британских островов . Признаки ртутного оруденения в виде редкой вкраплен
ности и единичных прожилков киновари, а также сопровождающих последние 
ореолы гипогенного рассеяния ртути отмечались в районе Rорнуэлла .  Повы
шенное содержание ртути установлено и для стратиформных свинцово-цинно
вых залежей юга Ирландии . 

Южная рудоносная полоса , пространственно увязывающаяся со струнтурами 
Молданубской тентонической зоны , формирование которых завершилось в основ
ном в верхнем палеозое,  финсируется на западном фланге многочисленными сурь
мяными жилами Центрального массива Франции (Ла-Люсетт, Масьян и др . ) .  

Ртутьсодержащие сурьмяные месторождения восточного окончания южной 
рудоносной полосы отл ичаются большим минеральным разнообразием. Так , 
в Рудных горах установлены протяженные на глубину (свыше 1000- 1200 м:) 
минерализованные зоны дробления , сурьма в ноторых наряду с обычным анти
монито111 представлена и более редкими ее сульфидами (геонронитом , бертьери
том и др . ) .  Здесь же известны и небольшие ртутные месторождения (Хартенш
тейн и др .) , представленные секущими зонами онварцевания в метаморфизо
ванных сланцах и порфиритах .  

В периферических частях Чешского массива,  а также в опоясывающих его 
более молодых структурах значительная часть оруденения , особенно низ1ю
температурного ртутно-сурьмяного , относится к киммерийско-альпийскому 
циклу орогенеза.  Иными здесь являются и структурно-морфогенетические 
особенности ртутных и ртутьсодержащих месторождений. 

Альпийско-Нарпато-Балканская ртутнорудная провинция 
Эта провинция включает два очень крупных ртутных месторождения Монте

Амиата в Италии и Идрия в Югославии и большое число мелких , недостаточно 
изученных месторождений и !рудопроявлений , / локализующихся в пределах 
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молодых , преимущественно альпийских структур Альп , Апеннинского полу
острова , Карпат , Балкан и островов Сардиния и Сицилия . Промышленная 
значимость рассматриваемой провинции определяется тем, что первое из упо
минавшихся выше месторождений по масштабам годовой добычи (до 2-
2,2 тыс . т ртути) соизмеримо с месторождением Альмаден , а второе вышло 
на второе место в мире (после А.1ьмадена) по суммарной добыче металла :  за 
более чем пятивековой период эксплуатации на нем погашено до 200 тыс . т 
запасов ртути (в Альмадене от 300 до 500 тыс . т ) .  

Внешний :контур провинции определяется , по данным Г .  А .  Твалчрелидзе 
(1972) , положением узкого (первые сотни :километров) пояса альпийс1шх струн
тур , включающих (с запада на восток):  Западные Карпаты , Восточные Карпаты , 
Южные Карпаты и Балнаны. В северо-западной части провинция граничит 
с Молданубс:кой тектонической зоной, на северо-востоке она ограничивается 
юго-западным выступом Русской платформы; восточная граница проводится 
условно по впадинам Черного , Мраморного и Эгейского морей. 

Тектоническую основу Альпийс:ко-Карпато-Бал:канс:кой ртутнорудной 
провинции, :как и ряда других областей развития ртутной минерализации, 
составляет :каркас из жестких стабильных массивов . В юго-восточной ее части 
это уже упоминавшийся Родопский массив , а на севере - древние ядра много
численных геоанти:клиналей. В соответствии с главными элементами ТеI{тонини 
(в центре - древние ядерные структуры в виде стабильных массивов и их 
фрагментов , на периферии - молодые складчатые зоны) в пределах описыва
емой провинции можно выделить ряд обособленных ртутнорудных зон и рай
онов , нонтролирующихся тектоническими структурами более мелкого порядка . 

Со структурами внешнего обрамления Родопс:кого массива четко увязы
ваются ртутные месторождения и рудопроявления , группирующиеся в две 
ветви: юго-западную, или Вардарс:ко-Ма:кедонс:кую, и северную, или Средне
горс:кую. Первая , более :крупная и выдержанная , прослеживается вдоль раз
ломов , ограничивающих с юго-запада массив Родопс:ких гор - от района 
городов Любляна - Загреб на северо-западе до района Салонюш - Афины 
на юго-востоке . Вторая фиксируется несколькими небольшими месторожде
ниями и рудопроявлениями ртути лишь на :крайнем северо-западном (Бел
град - София) отрезке Среднегорс:кой тектонической зоны . 

Вопрос о возрасте ртутного оруденения этой зоны служит предметом дис
куссии. Бесспорен лишь факт на;11ичия молодых ртутных и ртутьсодержащих 
месторождений и рудопроявлений , :концентрирующихся вдоль разломов , про
резающих отложения палеоген-неогенового возраста и определяющих положе
ние позднеальпийс:ких вулканических структур и связанных с ними поствул:на
ничес:ких сольфатарных полей и современных термальных источников .  

Таким образом , в пределах Альпийс:но-Карпато-Бал:канс:кой ртутнорудной 
провинции можно выделить вне· ний Альпийс:ко-Карпатс:кий рудный пояс 
с обособленными отрезками - рудоносными зонами (Западно- и Восточно
Альпийс:кая , Западно- ,  Восточно- и IОжно-Карпатская и Закарпатская подзона) 
и рядом внутренних зон (Динарсная с ответвлениями) и самостоятельных руд
ных узлов (Тос:канс:кий и др . )  и районов (Южно-Сицилийский и др . ) .  

3 а п а д н о - А л ь п и й с :к а я з о н а включает нес1{оль:ко небольших 
:комплексных сурьму- и ртутьсодержащих месторождений , локализующихся 
в :метаморфизованных сланцах нпжнего палеозоя . В более молодых породах 
здесь известны :многочисленные лшлы реальгара и аурипигмента , часто ассо
циирующие с проявлениями сурьмяной и ртутной минерализации (о . Корси:на ,  
Приморские Альпы и мыс Коре во  Франции и др . ) .  К этой же  зоне следует , 
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по-видимому , отнести и ртутьсодержащие сурьмяные месторождения о .  t.;a р
диния. 

В В о с т о ч н о - А л ь п и й с к о й з о н е центральное место занимают 
комплексные ртутно-сурьмяно-вольфрамовые месторождения Австрии, рас
положенные в юго-восточных районах последней - в пределах центральной 
зоны Восточных Альп (Rаринтия и Восточный Тироль) . 

Большая часть этих месторождений (Rрейцек , Гольдек и др . )  локализуется , 
по данным Л .  Лахузена (Lahusen , 1972) , в толще пород нижнего палеозоя . 
Главные рудные минералы - антимонит , шеелит и киноварь; в подчиненном 
количестве отмечены пирит , арсенопирит и сульфиды меди , свинца и цинка; 
нерудные представлены кварцем и железистыми карбонатами . 

R числу собственно ртутных относятся незначительные по масштабу место
рождения Глатшах и Штокенбой. 

З а п а д н о - R а р п а т с к а я р у д н а я з о н а объединяет много
численные проявления ртутной , ртутно-сурьмяной , ртутно-полиметаллической 
и ртутно-золото-серебро-полиметаллической минерализации Низких Татр и 
Рудогорья . По условиям залегания они подразделяются на две группы . Первая 
группа , включающая преимущественно жильные сурьмяные месторождения 
Низких Татр,  характеризуется приуроченностью к древним метаморфизован
ным сланцам , а местами (Магурка) - и к секущим их гранитам. Выявленные 
здесь кварц-антимонитовые жилы (Магурка ,  Лом , Дубровка и др . )  с успехом 
разрабатывались на сурьму; в качестве попутных компонентов в их рудах 
иногда содержались медь , золото , серебро , свинец , мышьяк и ртуть.  

Вторая группа состоит из монометальных ртутных и комплеr<сных ртуть
содержащих месторождений Рудогорья , детально охарактеризованных в рабо-
тах З. Поубы (Pouba,  1963) , Ц .  Варчека (Varcek ,  1963) , И. Бернарда (Bernar d ,  
1963) и др. Значительная часть этих месторождений, локализующихся в толще 
карбонатных пород, представлена сложными по форме метасоматическими 
залежами :комплеr<сных ,  существенно тетраэдрит.овых руд (Банс:ко-Штьяв
ниц:кий рудный район) .  Для них хара:ктерно высокое содержание барита , 
особенно широ:ко развитого на верхних горизонтах месторождений, где он 
ассоциирует с ниноварью и ртутьсодержащими разностями бле:клых руд. 

В северной части зоны оруденение ло:кализуется в неогеновых андезитах ,  
где оно представлено серией маломощных :кварц-ан:керит-иальцитовых много
компонентных ртутьсодержащих медно-полиметаллических жил с золотом ,  
серебром и теллуром . В Rремниц:ких горах (район Бансна-Штьявница) известны 
аналогичные жилы, таюне залегающие в толще эффузивов , во струитурно 
ассоциирующие с дай:ками риолитов . Не:которые из этих много:компоневтных 
(с адуляром и альбитом) жил отличаются ведущей ролью антимонита и нино
вари. R последним относятся ртутные месторождения Малахова , Мернин , 
Злата Баня и др" ло:кализующиеся в толщах :карбонатных (известня:ково
доломитовых) пород мезозоя и пере:крывающих их палеогеновых песчани:ках . 
Киноварь в них встречается совместно с более ред:кими выделениями арсено
пирита , пирита и реальгара, а та:кже антимонита , золота и серебра , ассоцииру
ющими с :кварцем и :карбонатами . 

В о с т о ч н о - R а р п а т с :к а я р у д н а я з о н а является прямым , 
продолжением Западно-Карпатской. Главная и наиболее изученная часть ее -
3 а н  а р  п а т  с :к а я р т  у т н о р  у д  н а  я п о д з о н  а .  Эта подзона , 
по данным В .  Н .  Зайцевой, А .  Б .  Большинс1<ого , А .  И .  "Улазовс:кого , А .  Г .  Его
рова и др . ,  увязывается с одноименным внутренним прогибом, выполненным: 
неогеновыми молассами и вулканогенными образованиями , и размещается 
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иежду Паннонским срединным массивом на юго-западе и складчатой системоi 
Восточных Карпат на северо-востоке.  В местах сочленения этих структур 
фиксируются зоны глубинных рааломов : Перечин-Раховская на северо-востоке 
и Чоп-Берегово-Баямарская на юго-западе . Для этих зон характерны проявле
ния магматической деятельности мел-палеогенового , миоценового и плиоцено
вого возраста . К первой зоне приурочены рудопроявления медно-никелевой 
формации с полиметаллами , ртутью , сурьмой и мышьяком ,  а ко второй -
алунито-ртутно-полиметаллической с золотом. Помимо двух указанных соглас
ных тектоно-металлогенических зон выделяется еще одна - Выгорлат-Гу
тинская, секущая их под острым углом . Она сложена мощной толщей основных 
эффузивных и пирокластических образований , прорывающейся многочислен
ными некками , дайками и штоками андезито-базальтов плиоценового возраста , 
приуроченными к местам пересечения разломов северо-западного , обычного 
для Закарпатья , направления еистемой поперечных нарушений субмериди
оналыюго простирания . К этой зоне тяготеют рудопроявления ртутной форма
ции с теллуром, висмутом , свинцом и цинком и золотом. В пределах северной 
.зоны оконтурено три рудных поля (Дубриничское , Оленевское,  "Углянское) , 
а в южной - Вышковс1юе рудное поле . 

Наиболее значительными являются месторождения , приуроченные к апи-
1шльным частям субвулканичес�шх некков и штоков , прорывающих мерге
листые глины неогена (Боркут ,  ольшой Шаян) . Представлены они контакто
выми и пластообразными (в гориаонтах туфов и песчаников) залежами и сопря
женными с ними системами ж л - клинообразных и сложно ветвящихся . 
Менее крупны месторождения , связанные с телами эксплозивных брекчий, 
формирующихся в надкупольных частях отдельных субвулканических штоков 
{месторождения Киблер, Каменный 1шрьер и др . ) ,  а также контролирующиеся 
системами радиально-кольцевых трещин , развивающихся во внешней зоне 
этих эксплозивных структур (месторождение Грендеш) . 

Минеральный состав монометальных ртутных месторождений Закарпатья 
(Боркут , Большой Шаян) харак ериэуется широ1шм развитием наряду с кино
варью метациннабарита.  Нерудные представлены глинистыми минералами 
и разнообразными битумами из группы антраксолита. В ртутьсодержащих 
местороrндениях алунитового типа тонкие прожилки и рассеянная вкраплен
ность киновари в ассоциации с сульфидами меди , свинца и цинка , а танже золо
том встречаются в массе опалитизированных , алунитизированных и каолини
зированных пород. 

Описываемые месторожден я по типу относятся к вулнаногенным; они 
тесно связаны с неогеновым ву ·каниэмом - с производными андезито-баэаль
товой формации. Большая част месторождений формировалась в приповерх
ностных условиях - в тесной связи с термальными источнюшми . Для многих 
из них устанавливается четко выраженная вертикальная зональность: в моно
метальных ртутных месторождениях наблюдается быстрое выклинивание руд
ных залежей с глубиной и смена в этом же направлении метациннабаритовой 
минерализации киноварной , а в комплексных ртутьсодержащих алунитовых -
развитие последовательно (сверху вниз) барит-алунитовых плащеобразных 
залежей , затем кварц-карбонатно-полиметаллических жил и, наконец , зон 
окварцевания с золоторудным оруденением. 

В Ю ж н о - К а р п а т с J{ о й р у д н о й з о н е установлены две тек
тонически обособленные подзоны , опоясывающие Трансильванс1{ую впадину . 
Они характеризуются широким развитием палеоген-неогенового вулканизма. 
Ртутные и ртуть- и сурьмус держащие многокомпонентные месторождения 
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сконцентрированы главным образом в рудном районе Бая-Маре , примьшающем 
R Трансильвансной впадине с севера . 

По данным В .  Маниличи и др. (Maнil ici е .  а . ,  1965) , почти все выявленные 
в этом районе месторождения струнтурно и генетичесни тесно связаны с вулка
ничесними аппаратами. Большая часть их представлена системами жил , нон
тролирующихся нольцевыми и радиальными трещинами, сформировавшимися 
в периферических частях вулнаничесних куполов с трубнами взрыва . выпол
ненными энсплозивными брекчиями. Наряду с этим установлены и штонверко
образные тела . Подчиненную роль играют жильные месторождения , лонали
зующиеся в толще палеогенового флиша и пропилитизированных андезитах .  
Минеральный состав руд очень сложен: преобладают сульфосоли меди , свинца , 
цинка , серебра , широко развиты теллуриды золота ; обычны антимонит , ртуть
содержащий тетраэдрит , киноварь встречается реже. 

На ряде месторождений устанавливается четкая вертикальная зональность : 
верхние горизонты таних жильных систем, как Бая-Спрые , например, пред
ставлены ртуть- и сурьмусодержащими (с золотом и серебром) полисульфид
ными рудами, с глубиной сменяющимися свинцово-цинковыми , которые, в свою 
очередь , уступают место сульфидно-вольфрамовым . 

Кроме охарактеризованных комплексных месторождений в пределах Юж
ных Карпат известны и монометальные сурьмяные и ртутные, однако изучены 
они недостаточно . 

Центральную , «осевую» часть внутренней области Альпийско-Карпато
Балканской ртутнорудной провинции составляет Динарская , или Вардарско
Манедонская, ртутнорудная зона , прослеживающаяся в северо-западном напра
влении вдоль соответствующих тектонических структур первого порядка -
Вардарской , Пелагонийской , Субпелагонийской, Парнассной, Пиндской , 
Говороской и Ионической тектоничесних зон. Выявленные здесь ртутные 
и ртутьсодержащие,  в том числе мышьяковые и сурьмяные, месторождения 
концентрируются вдоль глубинных разломов , осложняющих краевые зоны 
крупной геоантиклинали - Пелагонийсной тектонической зоны . 

Самостоятельную тектоно-металлогеническую позицию занимает рудо
носная зона ,  «опоясывающая» с юго-запада и северо-востона древний Родопский 
стабильный массив . Следующим, после Внешне-Родопсной зоны , внутренним 
звеном описываемой рудной провинции является Тосканский ртутнорудный 
узел , располагающийся в центре Апеннинс1{ого полуострова и объединяющий 
обособленную группу ртутных месторождений и рудопроявлений , концентри
рующихся вокруг трахитового массива горы Монте-Амиата . 

Внешне-Родопсная ртутоносная зона опоясывает северо-западный выступ 
древнего Родопского массива и ,  как отмечалось , представлена двумя ветвями -
подзонами , сочленяющимися в районе г .  Белграда . Юго-западная подзона 
финсируется рядом ртутных и ртутьсодержащих сурьмяных и полиметалли
чесних месторождений. Тектоническое положение этой подзоны соответствует , 
по данным болгарских геологов (Бончев , 1971 и др . ) ,  сложно устроенной зоне 
Нраиштид . 

В северной части описываемой ртутоносной зоны известно несколыю 
проявлений коренной ртутной минерализации . В работе И .  Костова и др . 
(1964) отмечается наличие киновари в зонах окремнения в серицитизированных 
и пиритизированных сланцах и диабазах (рудопроявJ1ения у с. Дрян) ,  а также 
в зонах с баритом вдоль разломов (рудопроявления района Трын) .  Ртутьсодер
жащие месторождения второй Старопланинс1юй подзоны представлены кино
в арью в виде гнезд в медноколчеданных рудах в ассоциации с пиритом , марна-
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витом, галенитом ,  сфалеритом ,  тетраэдритом,  буланжеритом и антимонитом. 
В этой же воне известны и самостоятельные проявления сурьмяной минера
лизации. 

И д р и й с к и й  р т у т н о р у д н ы й  р а й о н  

Главным промышленным объек том Динарской ртутнорудной зонЫ является 
расположенное на ее крайнем северо-западном фланге известное месторождение 
Идрия (Югославия) .  Годовая добыча ртути на нем в течение длительного пери
ода времени держится на уровне ,±Q0-500 т, а всего это месторождение дало 
около 200 тыс. т металла (второе место в мире) . Несмотря на многовековую 
историю разработки этого месторождения , его структура до сих пор в должной 
мере не расшифрована , что объясняется исключительно сложным геологи
ческим строением района и, в частности , широким развитием в его пределах 
пологих надвиговых структур - покровов . Число последних , по данным 
И. Млакара и М. Дровеника (Mla kar ,  Drovenik ,  1971 ) ,  достигает 5-7 .  На 
рис . 21 даны нолонка и разрез месторождения Идрия , характеризующие стра
тиграфо-литологическую и геолого-струнтурную позицию рудных тел раз
личных структурно-морфологичесrшх типов . 

Rак известно , структура мееторождения исследователями трактовалась 
по-разному: либо исходя из преобладающего развития веерообразных ,  запро
нинутых в обе стороны складок (Kossmat, 191 1 ;  Kropac , 1912 г . ) ,  либо за основу 
струнтурных построений принимались не шшкативные , а разрывные наруше
ния - системы сбросов (Al Ьin ,  19Б8) , иногда в сочетании с пологими чешуйча
тыми надвигами (Ber се, 1965) . Наиболее последовательно надвиговая концепция 
выдержана в работе И. Млакара и М .  Дровеника , а также n более ранней 
монографии одного из них (Mlakar ,  1969) . 

Разрез района месторождения Идрия представлен мощной (до 5500 м) 
толщей терригенно-карбонатных отложений верхнего палеозоя - мезозоя , 
из 1юторых на долю минерализованных горизонтов приходится в общей слож
ности 01юло 800 м. Оруденению подвергаются в той или иной степени темные 
глинистые сланцы пермо-карбона и осветленные доломиты и битуминозные 
известняки верхнего триаса , однако основная часть промышленных рудных 
залежей связана с доломитами и собенно с черными битуминозными сланцами 
и песчанюшми нижнего - среднего триаса . Оруденелыми являются чаще всего 
тентонические панеты пород, зал�атые между поверхностями пологих чешуй
чатых надвигов и зонами крутопадающих разломов. Наиболее богатые рудные 
залежи устанавливаются под сланцевым экраном , особенно в случае усиления 
его тектоническими глинню'>Ш (по надвигам) .  

Минеральный состав руд относительно простой: главным и в ряде гори
зонтов единственным рудным :минералом является киноварь , часто сопровожда
ющаяся весьма значительными выделениями самородной ртути; широко рас
пространен пирит; антимонит ветречается , но редI{О . Среди жильных пре
обладают глинистые :минералы , ассоциирующие с· I{арбонатами и кварцем , 
а также битумами . Руды представлены массивными мелкокристаллическими -
вплоть до «печеночных» - разностями; обычны, кроме того , гнезда , прожилки 
и тонкая рассеянная вкрапленность ниновари. 

Судя по имеющимся описаниям,  .месторождение Идрия относится к тому же 
типу , что и Рас Эль-Ма в Северноii Африке. Примечательная его особенность -
приуро�енность 1{ чрезвычайно ел жно построенной ТеI{Тонической зоне , харак
теризующейся многократным надвиганием одних тентонических чешуй на 
другие и ,  KaI{ следствие , - развитием многоярусных рудных залежей . В этом 
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Рве. 2 1 .  Обобщенная колонка и разрез через ртутное месторождение Идрия. По И. Млакару и М. Дровенику (Mlaka1" Drovenik, 197 1 ) .  
1:- питологичесюt обособленные горизонты и слои осадочных пород (цифры 1 - 1 9  на нолонне слева): 1 - черные гюшистые сланцы с линзами несча
юша (пермо-карбон), 2 - серые нварцитовидные песчаники базальных слоев верхней перми, 3 - темно-серые до черных битуминозные слоистые доло
миты верхней нерми, 4 - темные доломиты, переслаивающиесн с песчано-глинистыми их разностями (основание триаса), 5 - и звсстново-гли11истыс 
сланцы с линзами оолитового изnестнпка (4 и 5 - нижнсскнтьенско-ссйсерскал свита), 6 - серые зернистые дnломиты, 7 - темно-серые мергс
листые изnсстнлки (6 и 7 - верхнеснитьепсно-нампильс�шл свита), 8 - светло-серый доломит (анисьенею�й горизонт), 9 - базальные пссчани1ш 
ладиньенсной толщи, 10 - серые нонгломrраты (лангобардский горизонт ладиньенсной толщи),  11 - черные битуминозные сланцы и пссчашши 
(<<сно�ша» - основнап пачна рудоносных пород), 12 - зеленовато-серые туффиты, туфы и радиолнриты с нремннми (11-12 - ла11гобардсний гори
зонт), 13 - осветленный зернистый доломит, 14 - черные известнню� с нремннми (13 и 14 - нор11еnальснан свита) ,  15 - доломиты, изnестнлни, 
сланцы, песчашши нарньененой сn11ты, 16 - серые слоистые доломиты нарнье11екой и ретьепсной свит, 17 - известннни и зернистые доломиты юры, 
1 8  - серые n темно-серые известннни нижнс1� и верхней частей спондйенсной свиты ыела, 19 - мергелr1 и nесчаюши эоцена; 2 - стратиграфи
ческие несогласия; .з - сбросы; 4 - надвиги I; 5 � надвиги II ;  6 - надвиги III ;  7 - тектоничесние блонп, последовательно надвинутые на поверх
ности пологих чешуйчатых наnвиrов; 8 - бог11тые рудные тела («печеночные» руды); 9 - рядовые внрапленвые руды; 10 - nереотло;ненные руды; 

11 - обособленные рудные тела с самород11ой ртутью; l Z  - руnные тела, по3ицил 1<оторых соответствует положению в ра3ре�е 



можно усмотреть аналогию с ртутно-сурьмяными месторождениями Ферганы 
{Хайдаркан , :Кадамджай, Чаувайское и др . ) .  

Весьма сложен также вопрос о возрасте ртутного оруденения района 
Идрии. Высказывались предположения (Mlakar , 1969) о сингенетичном -
{)Садочно-эксгаляционном - происхождении основных субсогласных рудных 
залежей , приуроченных I{ известнякам и сланцам нижнего и среднего триаса 
(секущие рудные тела рассматривались в этом случае Ка!{ переотложенные -
регенерированные в альпийскую э. оху тектогенеза) . Существуют точки зрения 
и о мезозойском - послетриасовом возрасте оруденения , с одной стороны, 
и позднеальпиЙСI{ОМ , близким к современному , - с другой (Твалчрелидзе ,  1972) . 

В районе Идрии известно еще нескольRо небольших проявлений ртутной 
(Дражевичи , Спич-Папани , Мария-Река,  Триче-Чабар и др .)  и связанной 
с ней сурьмяной (Трояне) минерализации , однан:о серьезного промышленного 
значения они не имеют . Создается впечатление,  что Идрия представляет собой 
()бособленный рудный узел, теr{тонически и металлогеничесRи слабо увязыва
ющийся с другими рудоносными зонами Динарид. 

Остальные ртутные и ртутьсодержащие месторождения Югославии , по 
данным А .  Циссарца (1958) и С. Я нRовича (S.  Jankovic , 1967 г . } ,  группируются 
в центральной и юго-восточной частях страны. В районе Сараево известны 
ртутно-сурьмяно-мышьяковые ру;�ные поля (Чемерница , :Крешево , Хрмзы} , 
()Тносящиеся , по мнению ряда исследователей, с которыми согласен и Г .  А .  Твал
чрелидзе (1972) , к позднеорогенной стадии варисской эпохи. Другая группа 
преимущественно сурьмяных ртут ьсодержащих месторождений (Заяча-:Костай
ник , :Крупань и др. )  расположена 1< юго-западу от г .  Белграда. Непосредственно 
у последнего ранее отрабатывал сь и чисто ртутное месторождение Авала. 
Все они по возрасту относятся }; альпийским. Альпийскими же являются и 
месторождения , выявленные в крайней юго-восточной части страны - в районе 
г .  Скопле (Никуштак и др. ) .  Слагаемая ими зона уходит на территорию Греции , 
где известен ряд небольших проявлений ртутной, сурьмяной и мышьяковой 
(реальгар-аурипигментовой) минерализации (секущие жилы в сланцах , мета
соматические залежи в огипсованных известняках и др . ) .  

С .  Янкович (S . Jankovin , 1Н67 г . )  ртутные месторождения описываемой 
зоны в соответствии с их вещественным составом подразделяет на четыре 
группы: монометальные ртутные , ртутно-сурьмяные, ртутно-сурьмяно-мышь
яковые и комплексные ртутно-полиметаллические.  

:К  первой группе кроме месторождения Идрия относятся месторождения 
Авала , Спич (Черногqрское приморье},  Трешница (Западная Сербия) ,  :Копа
онике. Все они во многом аналогичны Идрии; исключение составляет лишь 
месторождение Авала (Шуплья Стена) , связанное с зонами лиственитизации 
в периферических частях серпентинитовых тел .  

Диметальные ртутно-сурьмяные месторождения следующей группы харак
теризуются резким количественным преобладанием сурьмы. Относятся они 
преимущественно к джаспероидному типу , так как приурочиваются к довольно 
выдержанным залежам окварцова.нных пород, формирующимся в зоне нонтакта 
мраморизованных известнянов и перекрывающих их (эr<ранирующих) сланцев . 
Известны ртутьсодержащие сурьмяные месторождения и секущего (жильного) 
типа , локализующиеся обычно в метаморфизованных сланцах (Чемерница) .  
В некоторых жилах подобного рода антимонит ассоциирует с шеелитом и воль
ф рамитом (Осанице и др . ) .  

Ртутно-сурьмяно-мышьяковые (в виде реальгара и аурипигмента) место
рождения во многом аналогичны согласным (джаспероидным) ртутно-сурьмя-

121 



ным, вернее,  сурьмяным ртутьсодержащим; они также связаны с зонами интен
сивного окварцевания в известняках . Для некоторых месторождений этой 
группы (Алшар) характерно повышенное содержание таллия - в виде лоран
дита , врбаита и др. 

Месторождения последней группы - комплексные ртутно-полиметалли
ческие - отличаются тем , что киноварь в них встречается совместно с сульфи
дами свинца и цинка , или же ртуть входит в состав тетраэдрита . Известны 
также редкие в минералогическом отношении месторождения , характеризу
ющиеся необычным парагенезисом: пирит - линнеит - энаргит - миллерит -· 
тетраэдрит - киноварь (Нинуштак и др . ) .  Ню{ель в этом с·лучае заимствовался , 
по-видимому, из массивов серпентинизированных гипербазитов , располага
ющихся в зоне рудо контролирующих разломов . 

Т о с к а н с к и й  р т у т н о р у д н ы й  р а й о н  

Этот рудный район представляется несколько изолированным: он не укла
дывается в рамки какой-либо более протяженной тектоно-металлогенической 
зоны. Судя по имеющимся данным (Твалчрелидзе ,  1972) , он относится к неболь
шой обособленной внутренней эвгеосиюшинальной зоне , тяготея к ее границе 
с внешней миогеосинклинальной зоной , охватывающей большую часть Апен
нинского полуострова (рис. 22) . 

Ртутное оруденение распространено на площади около 2 тыс. км2 , сло
женной осадочными отложениями пермо-карбона и мезо-кайнозоя (до плиоцена 
включительно) ,  собранными в крупную антиклинальную складку северо
западного простирания - согласного с ориентировкой основных структур 
Апеннин . Крылья складки, запрокинутой к юго-западу , осложнены разломами, 
переходящими в чешуйчатые надвиги . Падение последних - северо-восточное .  

Разломы типа взбросо-надвигов служили , по-видимому , рудоконтролиру
ющими структурами , так как общий контур рудоносной площади несколько 
вытянут в том же, север-северо-западном , направлении. Однако роль рудо
подводящих , рудораспределяющих и отчасти непосредственно рудоло1шлизу
ющих структур играли скорее всего системы сопряженных с ними косых сколо
вых нарушений , имеющие север-северо-восточное простирание .  Серия этих 
сбросо-сдвигов образует в совокупности субмеридиональную зону протяжением 
около 100 км , в северной части �шторой и располагается трахитовый массив 
Монте-Амиата . 

Массив возвышается в виде «шашш» (мансималь�ая отмет1ш 1734 м) , 
в южной части надвинутой на терригенно-юэ рбонатные отложения мезозоя 
и эоцена.  Магмоподводящий канал располагался , по-видимому , в северной 
его части. Внешний контур массива четко марнируется многочисленными тер
мальными источниками ; они установлены, кроме того , и вдоль зон рудопод
водящих нарушений северо-восточного простирания (см . рис . 22) . Рудоносные 
разломы обычно затухают в вязких породах центральной части массива , однано 
на его флангах они рассекают краевые его зоны целиком и в этс м случае соз
даются условия для формирования наиболее крупных рудных залежей меж
формационного типа (месторождение Аббадиа Сан-Сальвадоре и д р . ) .  О руде
нение при этом тяготеет к порода:м лежачего бока трахитового лакнолита: 
последние играли роль мощного э1<рана для рудогенерирующих растворов 
и эманаций. 

Вопрос об условиях и времени внедрения , а также о форме трахитового 
:массива Монте-Амиата ,  несмотря на его первостепенное значение для прогно-
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зирования скрытого ртутного оруденения описываемого района , до сих пор 
не решен однозначно . По форме э то скорее всего асимметричный грибообразный 
люшолитоподобный шток со «ШJIЯПОЙ» , запрокинутой к юго-востоку,  и ство
лом - нею{ОМ в северо-западной части . Существуют , 'однако , и иные точки 
зрения : по мнению одних исследователей (Eckel , 1948) , - это изометричный 
интрузивный массив , по представлениям других , - остаток бес1шрневого 
эффузивного покрова .  Отсюда и расхождения в оценке природы самого массива :  
является л и  о п  интрузивным, субэффузив
ным или же эффузивным телом. То же и в 
отношении возрастных соотношений с 
ртутным оруденением: помимо общепри
нятых представлений об экранирующей 
роли трахитов, что предопределяет доруд
ный возраст последних , выска зывались 
предположения и о послерудном, более 

Рис. 22. Тосканский рудный узел. По Е. Э ккелю 
(Eckel , 1948) .  

1 - действующие рудники; z - законсеj lвированные 
рудниюr; 3 - разведующиеся ыесторожденил; 4 - ранее 
изучавшиссп месторождения; 5 - рудопропвленип; б -
серно-сурьмпный рудник; 7 - термальные минеральные 
источники; 8 - газовые выделенип (углекисло-сероводо
родные) ;  9 - контуры трахитового массива к ноторому 
приурочены основные ртутные месторождения района 
Монте-Амиата. Месторождения: 1 - Багни Сан-Филиппа 
(Пиетрипери), 2 - Аббадиа Сан-Сальвадорf,, 3 - Кип
риана, 4 - Инфовина, 5 - :Каса Паоло, 6 - Делла
Сенна, 7 - Монте-Лаббро, 8 - Церроне, 9 -- Ренаиоли, 10 - Гранде Путизза (Ниббио), 1 1  - Аргус (дель Абе
тина), 12 - Сольфорате дель-Сиеле (Сан-Ресеелли), 13 -
Сольфорате Монте-Амиата (Сан - Шварцен берг), 14 -
Сельва, 1 5  - Сисле, 1 6  - Цезари (:Кастолони или Бар
деллотти), 17 - Паицциоле (Валлони), 1 8  - Ригацци, 1 9  - Сольфоратс, 20 - Поггиола-Вольш, 21 - Борд
жетто, 22 - Поггио Паулорио, 23 - :Корна•rчино, 24 -
Сеззионе Поггиали (Рипарелле). 25 - Поггио Фелиосо, 
26 - Мороне, 27 - Сельвена (Данелли),  28 - :Каса
:Каrшсллетти, 29  - Поггио Фолаца (Путони ) ,  30 - :Кор
тевеччиа , 31 - Каса Тести (Шварценберг), 32 - :Каса 
Тести (Менинанти с-Чиа), 33 - Фанте дель-Бел:шио, 
3 4  - Сальвегнана, 35 - Рето (Монтебуоно) . 36  - дель
Сегно, 37 - :Каса Гатти, 38 - :Каса 3ам.�рчи ,  39 -

Сан-Мартино ди-Монтиччио ,  40 - Сатурниа 

f9 
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1юлодом перекрывании эффузивами ранее сформированных месторожде
ний; признаки ртутной минер,ализации в трахитах рассматриваются при этом 
как проявления процессов посл ерудной регенерации. Высказывалась и еще 
более оригинальная точка зрения на происхождение трахитового массива 
Монте-Амиата: он рисуется в виде древнего тектонического отторженца , надви
нутого на рудолокализующие структуры описываемого рудного поля . 

Площадь развития межформационных рудоносных залежей , связанных 
с зонами брекчирования в лежачем боку трахитового покрова (юго-восточная 
часть массива Монте-Амиата) и тяготеющих к одному из основных рудоподводя
щих разломов северо-восточного простирания , достигает 30 Х 10 км (Eckel , 
1948) . Они имеют плащеобразную форму и состоят из минерализованных блоков ,  
представленных раздробленными сланцами , измененными до состояния рыхлой 
глины, в которой заключены ГJ[Ыбы осветленного известняка , часто доломи
тизированного . Выделяются обогащенные гнезда , линзы и неправильной формы 
трубообразные тела , среднее содержание ртути в ноторых превышает 3-4 % .  
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Их протяженность на глубину достигает 100-150 м .  Содержание ртути на 
нижних горизонтах рудных столбов снижается до 0 ,7 % и менее. Руды пред
ставлены массивной , мелкозернистой и порошковатой киноварью , как бы про
питывающей массу аргиллизированных пород; в известняках киноварь выде
JIЯется в виде тонких прожилков и рассеянной вкрапленности. Месторождение 
интенсивно эксплуатируется лишь около 100 последних лет ,  однако по масшта
бам общей добычи (свыше 100 тыс. т ртути) оно вышло на третье место в мире. 
Годовая производительность рудника иногда достигала 2200-2500 т 
(по металлу) . 

Месторождения , локализованные в толще терригенно-карбонатных пород 
га пределами трахитового массива Монте-Амиата , отличаются большим струк
турно-морфогенетическим разнообразием . Так , рудником Сиеле, расположен
ным в 10 км южнее месторождения Аббадиа Сан-Сальвадоре,  отрабатывались 
богатые трубообразные рудные тела,  связанные со структурами карстового 
растворения , развивающимися в известняках вдоль разломов , но вблизи кон
такта с э1<ранирующими сланцами . Здесь же, на участке Гранде Путизза , 
ртутное оруденение установлено в минерализованных песчаниках: рудные тела 
представлены межформационными подэкранными залежами (на контакте пес
��аников и перекрывающих их сланцев , обычно битуминозных) и крутопада
ющими минерализованными зонами дробления . Мощность рудных тел коле
блется в пределах 2-5 м, возрастая иногда до 50 м, при глубине по падению 
до 50 111 . 

Месторождения центральной части Тосканского рудного района характе
ризуются монометальностью . Однако в рудопроявлениях ,  расположенных 
на его флангах, существенную роль начинают играть иногда минер.алы сурьмы 
(антимонит) , а также мышьяка (аурипигмент и реальгар) . Так , на месторожде
нии Сан-Марино киноварь в ассоциации с антимонитом слагает прожилки 
и гнезда в горизонтах интенсивно гематитизированных пород. Месторождение 
Сельвена представлено комплексными ртутно-сурьмяными пиритсодержащими 
руда:ми, залегающими в черных битуминозных известняках. 

Самостоятельные месторождения сурьмы известны в южной части описыва
емого района . Ранее здесь отрабатывалось месторождение Перетта , согласные 
кварц-антимонитовые залежи которого приурочены к отдельным горизонтам 
известняков эоцена,  перекрывающимся глинистыми отложениями . На место
рождении Сан-Марино оруденелой является зона контакта юрских известняков 
с вышележащими песчано-глинистыми сланцами ; секущие кварц-антимонитовые 
жилы встречены и в подстилающих известняках.  В крайней юго-западной части 
района расположено оригинальное по условиям образования и вещественному 
составу серна-сурьмяное (с флюоритом) месторождение , связанное с недавней 
сольфатарной деятельностью . 

Следует подчеркнуть , что практически все перечисленные месторождения 
ртути, сурьмы, мышьяка , пирита - марказита , барита и флюорита простран
ственно и структурно ассоциируют с термальными источниками и газовыми 
(углекисло-сероводородными) выделениями . Отработка глубоких горизонтов 
отдельных месторождений затруднена в связи с повышенной их газонасыщен
ностью . 

Приведенные данные свидетельствуют о наличии тесных геолого-структур
ных связей ртутного оруденения района с трахитовым массивом ,  о его вулка
ногенной природе и молодом альпийском возрасте. 

Рудоносный район Юго-Восточной Сардинии представлен, по данным 
Г. Ангермейера (А ngermeier,  1964) , протяженной (несколько десятков кило-
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�етров) зоной, объединяющей свыше 20 ртутьсодержащих сурьмяных и сурь
шно-вольфрамовых месторождений (Геррей и др . ) ,  локализующихся в толще 
·рафитизированных сланцев нижнего палеозоя . 

Крымская ртутопоспая аопа 

Ртутные рудопроявления , установленные в южной (горной) части Крыма , 
�южно рассматривать в качестве промежуточного звена , связывающего в единый 
пояс Закарпатскую зону и Кавказскую рудную провинцию. Особенно много 
о бщего у них с месторождениями северной составляющей последней (Кубанский 
р удный район) , отличающимися телетермальным обликом . 

Проявления ртутной минерализации группируются , по данным Г .  А.  Бул
�ина (1961 г . ) ,  А. П .  Большакова (1970 г . ) ,  В .  И .  Морозова (1969 г . )  и др. ,  
в .в;ве зоны: Северную, или Бодран-Салгирскую (Альминскую) ,  и Южную , �ли Прибрежную . Обе зоны имеют запад-юго-западное простирание , согласное 
f направлением основных тектонических структур Крыма , в том числе рудо

онт ролирующих разрывов типа в бросо-надвигов . 
В пределах первой зоны, сложенной флишоидным комплексом верхнего 

риаса - юры, ртутное оруденение ассоциирует преимущественно с системами rоперечных даек диабазового порфирита. о телетермальной природе описыва
емых рудопроявлений свидетельствует ограниченный список рудных (кино
варь , изредка пирит) и жильных (диккит , алуштит или донбассит , кальцит) 
минералов . На западном фланге зоны располагается Альминское рудопроявле
ние , представленное вкрапленностью киновари в зальбандах маломощных 
р;аек и вдоль малоамплитудных трещин скола в аргиллизированных сланцах 
и песчаниках ,  а в ее центральной части известно Лозовское рудопроявление ,  
локализованное уже непосредственно внутри мощного плитообразного тела 
диабазовых порфиритов . 

Рудопроявления Южной зоны также локализуются большей частью в фли
шевой толще верхнего триаса - юры. Однако в отличие от предыдущего слу
чая для них более характерны процессы не столько аргиллизации, сколько 
кальцитизации вмещающих пород . Так, на рудопроявлениях Приветнинском 
и Веселовском киноварь установлена в кальцит-алуштитовых прожилках 
в сланцах ,  а на рудопроявлении Агармышском ртутная минерализация связана 
с :мощной жилой кальцита в известняках . 

· Особое место в описываемой зоне принадлежит проявлениям ртутной 
минерализации, связанным со структурами грязевых вулканов , развитых 
на Керченском полуострове .  Глубина заложения их - многие тысячи метров 
(что определяется по составу мате пала выбросов : в нем присутствуют обломки 
меловых пород) , тогда как мощность перекрывающей толщи третичных отло
жений не менее 3 км (Шнюков и др . ,  1971 ) .  Диаметр отдельных кратеров до 
2 км, грязевых воронок - до 20 м, а отдельных действующих грифонов -
до 2 м .  Вулканы тяготеют к зонам разломов , осложняющим сводовые части 
крупных антиклинальных структур. Киноварь в виде мелких зерен и кристал
ликов до 1 мм в поперечнике установлена в глинистом материале (Морозов , 
1969) . Ртутнометрическая съемка (В . Э .  Поярков , А .  В .  Нетреба , 1967 г . )  пока
зала наличие над вулканами четко выраженных ореолов парообразной ртути. 
Природа последней пока не ясна . 
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К авкааская ртутная провинция 
Кавказс1шл ртутная провинция соответствует одноименной металлогени 

чес11:ой провинции полициклического типа и является частью Восточно-Среди
зеr.шоморс1{ОЙ металлогенической области (Твалчрелидзе, 1964) . Северно:{ 
границей провинции служит серил передовых прогибов , отделяющих меганти
нлинорий Большого Кавказа от Русской платформы; с юга она ограничеш 
складчатыми системами Понта и Тавра , а на западе и востоке - новейшимF 
впадинами Черного и Каспийского морей . 

Ртутное оруденение Кавказской провинции занимает строго определеннук 
позицию в общей схеме геосинклинальной эволюции складчатой области , 
Имеющиеся материалы свидетельствуют о том , что наиболее интенсивно про1 
цессы рудообразования развивались в заключительную стадию альпийског<: 
тентоно-магматического цюша . Геотектоническая обстановка, соответствующа� 
периоду ртутного рудообразования , определялась глыбовыми перемещениям� 
по крупным расколам , что нашло отражение в тесной пространственно 
связи ртутных месторождений с зонами региональных тектонических на 
рутений. 

Ртутное оруденение сформировалось после внедрения малых интрузий 
Минерализация накладывается на разновозрастные структурно-металлогени 
ческие зоны и размещается в толщах от нижнего палеозоя до верхнего мел 
включительно . Верхний предел возраста ртутного оруденения точно не уста 
ловлен , нижняя возрастная граница совпадает с серединой третичного периода 
о чем свидетельствуют находки рассеянной ртутной минерализации в мио 
плиоценовых андезито-дацитах Агятагского рудного поля (Кашкай , Насибов 
1969) , а также присутствие киновари в рудах некоторых месторождений редки 
металлов , парагенетически связанных с предакчагыльскими трахилипаритам 
района Минеральных Вод. Косвенным подтверждением этого вывода могу 
служить установленные 3 . Я. Церцвадзе (1965 г . )  повышенные содержани 
ртути в верхнеэоценовых отложениях Южной Осетии близ ртутного рудо 
проявления Эрцо . 

На Кавказе,  как и в других ртутных провинциях мира , наиболее четко 
проявлен контроль оруденения разрывными структурами . Месторождения 
и рудопроявления ртути обычно размещаются вдоль региональных рудопод
водящих разломов с образованием выдержанных по простиранию протяженных 
линейных зон, в · целом согласных с генеральным направлением кавказских 
складчатых структур . 

Выделяются две категории продольных рудоконтролирующих глубинных 
разломов: а) краевые тектонические швы на границе складчатой области с плат
формой и б) внутрискладчатые граничные разломы . Среди последних разли
чаются: зоны раннеальпийского заложения , контролирующие пояса гипер
базитовых и :малых интрузий , альпийские разломы, характеризующиеся отсут
ствием или слабым проявлением маг:матизма ,  и разломы древнего заложения , 
активизированные в альпийское время . 

Продольные рудоконтролирующие разломы первой категории предста
влены на Кавказе Пшекишско-Тырныаузской краевой шовной зоной, отделя
ющей мегантиклинорий Большого Кавказа от молодой эпигерцинской Скифской 
платформы . 

Глубинные рудоконтролирующие разломы второй категории присущи 
внутренним частям Кавказской складчатой области. Их геотектоничес1\ая 
позиция различна.  В одних случаях они ограничивают флишевые синклинории, 
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отвечающие по величине и мес.ту формирования ввутригеосивклинальвым 
прогибам заключительной стадии развития альпийской геосинклинали, в дру
гих - проявляются на стыках альпийских ивтрагеосивкливальвых прогибов 
с ивтрагеоавтикливальвыми поднятиями. 

К этой же категории рудоконтролирующих глубинных структур мы отно
сим и активизированные в альпийское время продольные разломы древнего 
заложения . Примером таких структур является надвиг Главного хребта , кон
тролирующий размещение эндогенных месторождений редкометальво-мышьяко
вого рудного пояса и ртутных месторождений Северной Абхазии . По этому 
разлому породы древнего крис'J:аллического субстрата горст-автикливория 
Центрального Кавказа контактируют с эффузивво-осадочвыми толщами ким
мерийской складчатой зоны южного склона . 

Особую группу рудоковтролирующих разломов образуют длительно раз
вивавшиеся поперечные нарушения . Они определяют геологическую позицию 
«ввезовальвых» месторождений ртути , а также существенно влияют на размеще
ние ртутных проявлений в предел ах продольных линейных ртутворудвых зов . 

На территории провинции о ·четливо выделяется ряд ртутворудвых зов: 
Рача-Осетивская , Новороссийская , Красвополявско-Кодорская , Овийско
Эрцойская , Севаво-Акеривская , Ахтырская (рис . 23) . 

Р а ч а - О с е т и в с к а я р т у т в а я з о в а является частью редко
метальво-мышьякового пояса Главного хребта , характеризующегося разно
образными по составу рудными месторождениями , среди которых обособляется 
комплекс альпийских визкотемп ратурвых образований , включающий про
явления автимонитовых , ферберитовых , реальгар-аурипигмевтовых , киновар
ных и своеобразных антимонит-ферберитовых руд. 

Ртутное оруденение зоны ко тролируется Тибско-Кобийским глубинным 
разломом, проявившимся на стыке Рача-Тианетского флишевого сивкливория 
с тектонической подзоной южного склона Главного хребта . 

Северо-восточная часть зоны сложена интенсивно дислоцированными 
песчано-сланцевыми толщами тоар-аалевского возраста , которые вмещают 
мовометальвые ртутные месторож евия , группирующиеся в линейно-вытянутые 
рудные поля (Наро-Мамисовское ,  Талахиави и др . ) ,  контролируемые реги
ональными разрывами северо-западного и субширотвого направлений . Здесь 
отчетливо выделяются два структурных типа ртутных проявлений: гнездовид
ные залежи в породах лежачего бока крупных надвигов и секущие жильные 
тела в крутопадающих трещинах . 

Юго-западная часть зоны , относящаяся к Рача-Тиаветскому флишевому 
сивкливорию, отличается развит. ем терригевво-карбонатвых толщ верхней 
юры и нижнего мела . Для нее наиболее характерны ртутво-мышьяковые про
явления (Кодис-Дзири, Цохис-Ру , Рустави, Зруг , Чичхва,  Закки-дов и др . ) .  
Все они приурочены к зонам смнтий, проявленным н а  ковтюпах литологи
чески разнородных пород, и представлены серией разобщенных орудене
лых линз . 

К р  а с в о п  о л я  в с к о - К о д  о р с к а я р т  у т в  а я з о в а ,  кон
тролируемая Красвополявским глубюпrым разломом и активизированным в 
альпийское время надвигом Главного хребта, объединяет многочисленные 
месторождения и рудопроявленин ртути, сконцентрированные вдоль южной 
границы подзоны южного склона Главного хребта, которая в этой части 
Большого Кавказа играет роль п�.юмежуточвой тектонической ступени между 
наиболее опущенной Абхазско-Рачинской зоной, и подзоной Центрального 
поднятия с выходами пород древнего кристаллического субстрата . 
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Рис. 23.  Схема размещения ртутного оруденения в тектоничесюп: структурах К авказа. Составлена 
па основе тектопической схемы К авказа Е .  Е. Мплавовского п В. Е. Хаива. 

1 - Скифсная апигерцинская платформа; 2 - альпийские передовые прогибы: Западно-Rубансний ( 1 ) ,  Восточно
Rубанский (2), Терсний (3). Мегантиклинорий Большого Кавказа: з - Лабино-Малкинсная зона - южный участок 
зпигерцинской платформы, втянутый в поднятие Большого 1\авназа; 4 - П шенишсно-Тырныаузская шовная зона; 5 -

горст-антинлинорий Главного хребта; б - зона Известнянового Дагестана - Осетии; 7-9 - зона юшного силана TTPJ.J'1'n!:l n�un"" '"-"" р ,...,,,,..,.... .... �.�-� т "  _ _ __ _ _ _ _  -



9 Заказ 7 1 f  

Оруденение в пределах зоны распределено неравномерно . Мак
симальные его концентрации наблюдаются в местах разветвления 
разломов на две или несколько ветвей (Агепская группа рудопро
явлений, Авадхарское месторождение) , в узлах сочленения разломов 
близкого направления , а также на участках развития мелких опе
ряющих разрывов (Ахейское месторождение, рудопроявления Баш
кацара , Аданге ,  Сипистави и др. ) .  Ведущая роль в локализации 
оруденения принадлежит межформационным зонам смятия и зонам 
повышенной трещиноватости , которые вмещают пластообразные ,  
гнездовые и линзовидные рудные тела . Пластообразные залежи 
ртутных руд, представленные четкими горизонтами оруденелых 
песчаников тоара , перекрытых сланцами , развиты на Шуринском 
участке Ахейского месторождения . Оруденение гнездового типа , как 
правило , тесно связано с линейными зонами дробления , полосами 
трещиноватости и одиночными трещинами в песчаниках , глинистых 
сланцах , туфах кварц-альбит-пироксеновых порфиритов или же в 
пластообразных залежах альбитизированных диабазов (рудопрояв
ления Гваштхва , Мзым·rа,  Агурипста, Аданге, Макратела и др. ) .  

От этой зоны ответвляется Ахахчинская ртутная кулиса , сле
дующая вдоль шовного поднятия Ахцу-Кацырха, которое вместе с 
ограничивающими его разломами является элементом глубинного 
разлома, возникшего в верхней юре на границе Новороссийского 
флишевого трога. К с еверному разрыву приурочено Ахахчинское 
рудопроявление ртути,  южный - контролирует ртутную минерали
зацию рудопроявлений Бетага и Малый Ахей. 

О н и й с R о - Э р ц о й с R а я р т у т н а я з о н а объеди
няет серию мелких ртутных рудопроявлений и многочисленные 
пункты с высоким содержанием киновари в шлихах ,  простран
ственно совмещенные с проявлениями низкотемпературного свин
цово-цинкового оруденения и значительными по масштабу мышь
яковыми (реальгар-аурипигментовыми) месторождениями. Зона 
имеет северо-западное простирание , основная часть ее распола
гается в пределах юго-западной окраины Рача-Тианетского фли
шевого синклинория, СJ_[едуя его границе со смежным Закавказским 
срединным массивом. Структурная позиция зоны определяется по
ложением Кахетино-Лечхумского глубинного разлома. 

В висячем боку ра:шома размещается серия ртутных и ртутно
мышьяковых проявлений жильного типа , представленных орудене
лыми кальцитовыми жилами , залегающими среди терригенно-кар
бонатных пород флишевой формации (Лети, Кобетское и др .) . К ле
жачему боку разлома приурочены монометальные ртутные прояв
ления , тяготеющие к тектоническим клиньям верхнеюрсних из
вестнянов , зажатым мел;ду сочленяющимися разрывами субширот
ного и северо-западного направлений. 

Н о в о р о с с и й с к а я р т у т н а я з о н а расположена 
на территории северо-западной части Большого Каюшза. 1' западу 
от Пшехинско-Адлерсной поперечной ступени. Она контролируется 
длительно развивавшимися глубинными разломами , проявившимися 
на границе Гойтхсного антиклинория с Новороссийсним флишевым 
синклинорием. Главенствующая роль в размещении ртутных ме
сторождений принадлежит Бенишейсному и Безепскому разломам , 
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Rонтролирующим полосу ртутного оруденения протяженностью свыше 
200 RM. 

Ртутные проявления восточного участl\а зоны располагаются в бассейне 
р. Шахе, образуя цепочRу северо-западного простирания , в общем согласнуw 
с направлением Сl\ладчатых струRтур . Рудные тела гнездового типа залегают 
в зонах дробления на ROHTaRтax глинистых сланцев с линзами плагиопорфири
тов , l\Оторые всRрыты в висячем боRу Rрупного регионального взброса , явля
ющегося составным элементом БеRишеЙСJ\ого глубинного разлома. В лежачем 
боRу разлома ртутные месторождения ПОRа не обнаружены, однаRо в сложно
дислоцированных толщах мальма и неоRома , примыl\ающих с юга R БеRишей
СRому разлому, повсеместно устанавливаются признаRИ ртутной минерализации 
в виде шлихов с богатым содержанием RИНовари . 

Ртутные месторождения северо-западного отрезl\а НовороссийсRой зоны 
размещаются по обе стороны от БезепсRого глубинного разлома, выполня
ющего в этой части Большого Кавl\аза роль северного ограничения Новорос
сийсRого флишевого синl\линория . KaR правило, они ЛОJ\ализуются в участl\ах, 
где зона разлома испытывает маl\симальное усложнение, выражающееся в раз
витии сложной системы Rулисно-перистых разрывов , сопровождаемых оперя
ющими теl\тоничесl\ими трещинами . 

А х  т ы  р с R а я р т  у т н а  я з о н  а объединяет мелl\ие Rоренные рудо
проявления ртути и многочисленные шлиховые ореолы рассеяния Rиновари , 
RОторые заl\ономерно тяготеют R АхтырсRому глубинному разлому, ограничи
вающему с севера Абино-ГунайсRую флишевую зону . Здесь выявлено ртутное 
оруденение пластового типа , лоl\ализованное в сводах гребневидных антиRЛИ
налей , нарушенных продольными (субширотными) и поперечными разрывамJJ 
(рудопроявления Горячий Ключ, КрасноаульсRое) . 

Особое положение в региональной струRтуре Кавl\аза занимает таR назы
ваемый Северный ртутный пояс (В . Б. Черницын , 1967 г . ) ,  RОнтролируемыiJ 
ПшеRИШСRо-Тырныаузсl\ОЙ Rраевой шовной зоной. Значительная часть егс 
располагается в пределах южной ОRраины Лабино-МаЛRИНСRОЙ моноRлиналь
ной зоны , J{оторая на протяжении большей части альпийсRого этапа принад
лежала R эпигерцинсl\ОЙ СRифсRой платформе.  

Ртутные месторождения этой части провинции обнаруживают заl\ономер· 
ную приуроченность R сопряжениям ПшеRИШСRО-Тырныаузсl\ого Rраевогс 
шва ,  ограничивающего Лабино-Малl\иНСRую зону с юга, с длительно развивав
шимися поперечными струRтурами . На пересечении ТырныаузсRОЙ шовноi 
зоны с Лабинсl\им поперечным поднятием расположено рудопроявление Котел 
представленное гнездообразными СRоплениями RИновари в метаморфичесRю 
сланцах палеозоя . Аналогичную позицию занимает КышRЫТСJ\Ое месторожденю 
ртути , l\Оторое приурочено R стыl\у ТырныаузсRОЙ зоны разломов с ЧерRес 
Сl\о-КеласурсRИМ поперечным нарушением . 

Ртутное оруденение С е в а н о - А R е р и н с R о й р у д н о· й з о н ь 
сосредоточено в сравнительно узl\оЙ мобильной теRтоничесl\оЙ зоне одноимеи 
ного глубинного разлома , разграничивающего Сомхито-КарабахсRую интра 
геосию{линальную и Ми.схано-ЗангезурсRую интрагеоантиl\линальную зоны. 

Севано-АRеринсl\ая зона трогового прогиба хараRтеризуется развитие11 
мощных толщ вулканогенно-осадочных отложений верхнего мела и эоцена 
прорванных ультраосновными , основными и Rислыми интрузиями предполо 
жительно верхнемелового и третичного возраста. В строении зоны при 
нимает участие сложная система виргирующих региональных разломов ; ко 
торые на северо-западе слиты в единую зону субширотного простирания , а ю 
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�го-востоке пучкообразно расходятся , образуя структуру типа «конского 
воста» . 

Основная часть известных здесь месторождений и рудопроявлений ртути 
l{ОНЦентрирована в пределах северной окраины Севано-Акеринской разломной 
rруктуры, где они образуют четко выраженную линейную зону запад-северо
ападного простирания . Последння состоит из серии сближенных мелких 
улис , вытянутых вдоль тектоничоских границ приразломных антиклинориев 
синклинориев , возникших в позднеальпийское время в результате структур

ой перестройки первичных грабен-антиклиналей и грабен-синклиналей. 
На территории Азербайджана М .  А. Кашкаем и Т. Н .  Насибовым (1965) 

ыделены четыре локальные ртутные подзоны (кулисы) :  Гекгель-Левчайская , 
:еютлючай-Тертерская , Агятаг-Акrаинская и Тахтун-Лачинская . 

Гекгель-Левчайская подзона расположена на стыке Левчайского антикли
ория , сложенного вулканогенно- садочными образованиями верхнего мела , 

Чичакли-Конгурского синклинория . Вдоль граничного разлома породы 
рорваны интрузиями гипербазит в и габбро предположительно . верхнемело
ого возраста , а местами и третичными гранитоидами. 

Ртутные месторождения сконцентрированы в породах верхнего мела (пес
аники , туфы, конгломераты) вд ль продольных разрывов , осложняющих 
севые части крутых сжатых складок. Роль рудолокализующих структур 
бычно выполняют зоны брекчий, полосы трещиноватости и одиночные оперя-
1щие трещины. Для подзоны в целом характерна монометальная ртутная 
rинерализация . 

Сеютлючай-Тертерская подзона тяготеет к северному борту Сарыбабинского 
инклинория , прослеживаясь вдоJ1ь северо-восточного побережья оз .  Севан. 
� ней относится группа рудопроявлений лиственитового типа (Кесаманское, 
:уратапинское, Джанахмедское , Сараландж и др. ) .  В строении подзоны при
имают участие вулканогенно-осадочные породы нижнего сенона и прорыва-
1щие их интрузии ультраосновного и кислого состава .  

Ртутные месторождения соср1эдоточены в зонах лиственитизированных 
ерпентинитов и пород иного состава,  где проявлены жилоподобные и линзо
идные рудные тела . Последние тяготеют к изгибам рудоконтролирующих 
арушений по простиранию и по п адению, местам их сопряжений и участкам 
rирокого развития мелких оперяющих трещин (месторождение Шорбулах,  
'ейда ринское рудопроявление) . 

Основная часть Агятаг-Акгаинс1{ОЙ подзоны располагается в пределах 
:арыбабинского синклинория , следуя его границе со смежным Карабахским 
нтиклинорием. Она прослеживается в северо-западном направлении в виде 
инейной полосы , которая в бассейне рек Тутхун и Мозчай приобретает широт
ое простирание вследствие сопряжения Сарыбабинского синклинория с попе
,ечной Кельбаджарской наложенной мульдой . 

Агятаг-Акгаинская подзона характеризуется развитием мощных толщ 
улканогенно-осадочных отложений нижнего сенона , интрудированных 
ипербазитами, базитами и гранитоидами верхнемелового и третичного воз
•аста . 

Ртутные месторождения и рудопроявления в пределах подзоны контроли
•уются крутопадающими разломами северо-западного простирания , которые 
опровождаются зонами брекчирования и трещиноватости. Оруденение ртутное, 
:реимущественно лиственитовоrо типа (Агятаrское месторождение , рудопро
вления Чернанское, Абдуллаушагинское, Нагдылычайское,  Чильгизское 
др . ) .  
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Тахтун-Лачинская подзона намечается по вторичным ореолам рассеяню 
киновари , вытянутым вдоль тектонической границы Лачинского антюшинорю 
с Гочасским синнлинорием . 

Помимо охарактеризованных выше продольных линейных зон на терри 
тории провинции имеются обособленные группы внезональных месторождениi 
ртути . Такие месторождения известны в Дагестане (Хпекская группа) , в Азер 
байджане (Агдуздахское) , в Грузии и в Армении, где они четко контролируютсJ 
узлами пересечений продольных и поперечных долгоживущих нарушений. 

Ртутные месторождения I:\авказской провинции по составу, геологическоi 
обстановке и условиям формирования отчетливо обособляются в особую групп; 
низкотемпературных гидротермальных образований, не обнаруживающих пря 
мых генетических связей с какими-либо определенными проявлениями магма 
тизма . Месторождения и рудопроявления ртути в основном принадлежа· 
к ртутной субформации ртутной рудной формации . Наряду с этим на территорю 
провинции известна сравнительно малочисленная группа небольших по мае 
штабу месторождений со сложными киноварно-реальгаровыми рудами, котораJ 
рассматривается в качестве мышьяково-ртутной субформации. 

I:\ ртутной субформации относится большая группа ртутных месторожде 
ний и рудопроявлений , практическая ценность которых определяется ртутью 
Сурьма и мышьяк принадлежат к числу второстепенных примесей; цинк , сви 
нец, медь , никель , кобальт , серебро и селен отмечаются редко , а такие элементы 
как олово , висмут , молибден, кадмий и золото , устанавливаемые в рудах место 
рождений других ртутных провинций , здесь отсутствуют . 

В месторождениях этой группы среди рудных минералов преобладае: 
киноварь , что позволяет считать их руды практичесни киноварными. Иногд; 
присутствуют небольшие скопления антимонита и пирита ; спорадически про 
являются халькопирит, сфалерит , галенит, арсенопирит , метациннабарит 
блеклые руды , реальгар и аурипигмент . 

Состав нерудных минералов зависит от состава рудовмещающих пород 
В алюмосиликатных толщах ведущая роль в рудах обычно принадлежит кварц� 
и динкиту, в известняках - кальциту, а гидротермально измененным породю 
типа лиственитов свойственны сложные железисто-магнезиальные карбонаты 
От состава исходных рудовмещающих толщ зависят и типы околорудных изме 
пений . Хотя в каждом конкретном случае преобладает определенный вщ 
01шлорудных изменений , для всех месторождений характерны окварцевани1 
и аргиллизация . 

Различия в составе главных парагенетических ассоциаций минералоJ 
и харантере проявления околорудных метасоматических процессов позволяю: 
выделить месторождения и рудопроявления трех минеральных типов: 1) кварц 
динкит-киноварного, 2) магнезиально-карбонатно-киноварного (лиственито 
вого) и 3) карбонатно-киноварного . 

I:\ в а р ц - д и к к и т - к и н о в а р н ы й т и п объединяет большун 
группу ртутных проявлений , ло1<ализованных в терригенных песчано-сланце 
вых толщах юры - нижнего мела и лишь отчасти в пермских конгломератах 
туфах байоса , вулканогенно-осадочных образованиях верхнего мела и дайкаJ 
альбитизированных диабазов . Они широко проявлены на Северном и Северо 
Западном I:\авказе, в Дагестане, Абхазии, на юго-востоке I:\раснодарского края 
в Горной Раче и Северной Осетии . Отдельные представители этого типа изве 
стны на территории Армении и Азербайджана . 

Характерная особенность месторождений этого типа - постоянная при 
уроченность н породам алюмосиликатного состава. Наиболее благоприятнь 
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для рудоотложения песчаники, а левролиты и минроконгломераты , пачки пере
слаивающихся песчаниI\ов и сланцев , а также зоны I\Онтакта пород, отлича
ющиеся по физико-механическим свойствам. Рудные тела обычно приурочены 
I\ разрывным структурам , участкам пересечений нарушений различных напра
влений и к местам их изгиба .  Они имеют пластообразную , линзовидную , гне
здовую и жильную формы. 

Минеральный состав исключительно прост . Руды сложены преимуще
ственно I\Иноварью , кварцем и дюшитом .  Количественно им подчинены пирит, 
антимонит, кальцит и сидерит . Рi райне редI\И арсенопирит, сфалерит , галенит, 
блеклые руды , метациннабарит , реальгар ,  аурипигмент и самородный мышьян . 
Главные типы теI\стур руд - BI\ . апленная , штонвер1{овая , бреI{ЧИевая . Явле
ния метасоматоза при отложении I\Иновари проявлены ЛОI\ально , при этом 
интенсивность метасоматичеСI\ИХ процессов весьма незначительна . Постоянно 
отмечаются предшествующие отл ожению I\Иновари онварцевание и аргилли
зация , в меньшей мере пиритизация и нальцитизация . 

Имеющиеся данные по температурам гомогенизации газово-жидних ВI\ЛЮ
чений в жильных минералах (I\в рц, нальцит) и ниновари (материалы автора; 
Пiамрай , Труфанов , 1968) характеризуют процесс рудоотложения на проявле
ниях этого типа I\ак низнотемш!ратурный, протеI\авший во многих случаях 
при скачI\ообразном снижении температур . МаI\симальные температуры гомо
генизации газово-жидних включений в дорудном I\Варце на :месторождениях 
Северо-Западного КавI\аза составляют 210-215° С, а юшючения в кварце 
рудовмещающих брекчий гомогенизуются при температурах 125- 130 и 65-
700 С. Гомогенизация включений в киновари осуществляется в интервале 
температур от 60 до 120° С. Основываясь на экспериментальных данных и типах 
околорудных изменений , можно предполагать , что начальные температуры 
минералообразования не превышали 250° С, а температурный режим при 
отложении киновари ограничивался рамI\ю1ш 140-50° С. Главная масса I\ИНО
вари в большинстве месторожде ий данного типа , вероятно , отлагалась при 
температурах ниже 1 20° С .  

Наиболее ярними представителями оруденения кварц-диI\нит-ниноварного 
типа являются АхейсI\ое и Сахалинское месторождения . 

Ахейское месторождение расположено в пределах :КраснополянсI\о-:Кодор
СI\ОЙ ртутной зоны на стыке палеозойсI\ИХ структур горст-антиI\линория Глав
ного хребта с теI\тонической подзоной южного склона .  

Рудоносная зона сложена интенсивно дислоцированной толщей песчаниI\о
сланцевых отложений нижне-среднеюрсного возраста с горизонтами туфов 
и субвулнаничесI\ИХ тел альбитофиров . Главная рудоконтролируюmая роль 
принадлежит зоне регионального надвига ,  по которому существенно песчани
ковые пачки тоара надвинуты на ааленские глинистые сланцы . Надвиг имеет 
северо-западное простирание с падением плоскости сместитеJIЯ к северо-востоI\у 
под углом 30-40°. Ртутные руды снонцентрированы в висячем боку разлома 
среди пород сорсI\оЙ свиты , характеризующейся чередованием I\рупнозерни
стых I\Варцевых песчаНИI\ОВ с алевролитами и углисто-глинистыми сланцами , 
содержащими линзы и прослои ту фов . 

Наиболее изучен Шуринский участоr{ месторождения , где , по данным 
О .  Г. Барач и Г .  Т .  Баакашвили (1970 г . )  установлена серия пластообразных 
рудных тел, заключенных в мощной (30-70 м) пачI\е тесно сближенных 
пластов аргиллизированных и ОI\варцованных песчаников , ограниченных ли
ниями тектонических нарушений . Между пластами песчаников сосредоточены 
маломощные прослои углисто-пшнистых сланцев , которые играют роль 
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экранирующих поверхностей . Менее протяженные рудные тела аналогичной 
формы приурочены к горизонту туфов кислого и основного состава и пачке 
разнозернистых песчаников мощностью 10-40 м .  

Ртутная минерализация в песчанюшх распределена неравномерно . Как 
правило , она контролируется мелкой трещиноватостью , сопровождающей 
послойные и секущие разрывы . Наиболее концентрированные руды локализо
ваны под местными экранами на участках массового проявления разноориенти
рованных трещин , выполненных кварц-диккитовым материалом.  

Минеральный состав руд определяется триадой киновари , кварца и дик
кита , I{Оторые слагают жилы, прожилки и гнезда , а также цементируют обломки 
брекчированных песчаников . Количественно им подчинены антимонит , пирит , 
арсенопирит , сфалерит , галенит , халькопирит , шватцит , кальцит , доломит 
и аш<ерит . Почти все эти минералы встречаются крайне редко . Исключение 
составляют антимонит, шестоватые кристаллы которого нередко фиксируются 
па стенках трещин в раннем кварце , и карбонаты , развивающиеся по цементу 
песчаниковых брекчий. Иногда совместно с киноварью, кварцем и диккитом 
они слагают тонкие прожилки и мелкие гнезда . 

Процесс :минералообразования , по данным С .  А.  Кекелия (1964 г . ) ,  про
текал в две стадии. Ранняя стадия , сопровождаемая окварцевание:м вмещающих 
пород, характеризовалась выделением основной массы кварца и кристаллиза
цией пирита, арсенопирита,  галенита , сфалерита , халькопирита . Во вторую, 
собственно рудную стадию были сформированы зоны аргиллизации , образова
нию которых сопутствовало отложение киновари , дюшита , кварца I I ,  анти
монита и карбонатов .  

Сахалинское месторождение занимает несколько иную геологическую 
позицию. Оно приурочено к тектонической зоне Безепского глубинного раз
лома , контролирующего распределение ртутной минерализации кварц-диккит
киноварного типа в породах флишевой формации Новороссийского синкли
нория . 

В строении месторождения принимают участие глинистр:rе породы , песча
ники , алевролиты и конгломераты нижнего мела , слагающие сравнительно 
небольшую по размерам брахиантиклинальную складку, которая рассечена 
тектонической зоной смятия северо-западного простирания и сопровожда
ющими ее мелкими разрывами северо-восточного и субширотного направлений . 
Мощность зоны смятия составляет 80- 100 м; падение юго-западное под углом 
50-75° . 

Ртутное оруденение , по данным И .  В .  Виноградова (1958 г . ) ,  локализовано 
в лежачем боку зоны смятия среди глинистых алевролитов и алевритистых 
аргиллитов солодкинской .свиты нижнего мела , перекрытых пачкой глин , 
содержащей прослои глинистых сидеритов и линзы :мергелистых известняков . 
Последняя выполняет роль экрана ,  под которым концентрируются богатые 
руды. В контурах рудоносных зон , устанавливаемых по данным опробования , 
выделяются рудные тела трех стру1<турно-:морфологических типов : линзы 
:минерализованных кварц-диккитовых брекчий; тела ленточной формы в уча
стиах повышенной трещиноватости ; жилообразные тела в прослоях минерали
зованных песчаников . Главную ценность месторождения составляют рудные 
тела первого типа . 

Минеральный состав руд месторождения в общем прост . Главным рудным 
минералом является ииноварь; ей постоянно сопутствуют иварц и диииит. 
Различные иомбинации этих минералов определяют развитие т рех типов руд -
кварц-дикиит-киноварных,  кварц-киноварных и диикит-киноварных , в которьгх 
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изредка наблюдаются скопления антимонита и пирита . Спорадически встре
чаются халькопирит, марказит , метациннаба рит , сфалерит , блеклая руда , 
бертьерит , висмутин , сидерит и кальцит. 

Эволюция рудного процесса , согласно данным В .  И. Зубова (1966 г . )  
и И.  В .  Виноградова (1958 г . ) ,  определялась последовательной сменой мине
ральных ассоциаций, соответствующих трем стадиям минерализации: кварц
диккитовой (безрудной) , полисульфидной и карбонатной . В отличие от Ахей
ского месторождения , где процессы околорудных изменений проявились отно
сительно интенсивно , метасоматические преобразования вмещающих пород 
здесь выражены слабо . Они разв:иваются ло1шльно в связи с полисульфидной 
стадией , проявляясь в окварцевании и частичной карбонатизации обломков 
бреJ{ЧИЙ. 

Ртутное оруденение м а г н е з и а л ь н о - к а р б о н а т н о - к и н о -
в а р н о г о (л и с т в е н и т о в г о) т и п а является новым для Кавказ
ской провинции . Месторождения того типа сосредоточены в пределах Севано
АкеринсI{ОЙ ртутнорудной зоны , где распространены массивы гипербазитов , 
внедрившиеся по глубинному разJюму в вулканогенно-осадочные образования 
верхнего мела . Мелкие рудопроявления известны и на Северном Кавказе в по
лосе развития палеозойских ультрабазитов , прорывающих кристаллические 
сланцы нижнего палеозоя (В . Б .  Черницын , А. В .  Нетреба и др . ,  1 973 г . ) .  

Для месторождений данной группы характерна локализация ртутных руд 
в апосерnентинитовых лиственитах и в гидротермально измененных разностях 
пород известково-алюмосиликатного состава .  Реже рудовмещающими являются 
серпентиниты, туфобрекчии, конгJюмераты и известняки.  Рудные тела имеют 
столбообразную и линзовидную формы. Обычно они контролируются зонами 
крутопадающих разрывных нарушений и нередко концентрируются в струк
турных ловушках, образованных флексурообразными перегибами разломов 
по простиранию и падению, либо узлами их сопряжений с трещинами иных 
направлений. 

Отличительная черта месторол.;дений данного типа - присутствие в рудах 
сложных железисто-магнезиальных и :магнезиальных карбонатов , а также 
никель-кобалътсодержащих сульфидов , та�шх , как миллерит , герсдорфит 
и полиди:мит . Главный рудный минерал - киноварь , которой количественно 
подчинены пирит и арсенопирит . Спорадически встречаются халькопирит, 
сфалерит , гематит , реалъга р .  Из жильных :минералов наиболее распространены 
анкерит , доломит и кварц; отмечаются также диккит , кальцит , халцедон и ба
рит. Ведущие текстуры руд - вкрапленная, брекчиевая , пятнистая и шток-

. верковая. 
В отличие от кварц-диккит-кивоварных месторождений значительная часть 

рудопроявлений этого типа формировалась в условиях активного метасоматоза .  
Метасоматические преобразования вмещающих пород выражены аргиллиза
цией, окварцеванием, карбонатиза ией и пиритизацией. Ряду месторождений 
свойственны гидротермальные листвениты , которые развиваются в виде мало
мощных оторочен вонруг киноварьсодержащих рудных тел . 

Месторождения этого типа формировались при сравнительно невысоних 
температурах: определения температур гомогенизации газово-жидI\ИХ въ.rrюче
ний в киновари некоторых месторождений Севано-Анеринсной зон�,r (материалы 
автора) свидетельствуют об ее отл жении в интервале температур 137-78° С .  

Типичным примером оруденения магнезиально-карбонатво-нивоварного 
типа служит Агятаrское месторождение.  Оно приуроч1::во к одноименному 
тектоническому блоку вулканогенно-осадочных пород верхнего мела в месте 
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сочленения Агятаг-Акгаинской линейной ртутной зоны с Шорбулахс1шм попе
речным разломом . В строении блока принимают участие аргиллиты , известково
глинисто-кремнистые породы и туфобрекчии нижнего сенона ,  прорванные мас
сивами серпентинизированных гипербазитов ,  дайками порфиритов и экстру
зивными телами миоплиоценовых андезит-дацитов (Сулейманов,  Насибов , 1965) . 

Северо-восточной границей блока,  согласно А .  Ф.  :Керимову (1969 г . ) ,  
служит крупный разлом северо-западного простирания , следующий п о  1юн
такту крупного тела серпентинитов с тектоническими брекчиями аргиллитов . 
С юго-запада он ограничен системой сложно сочленяющихся крутопадающих 
разрывов северо-западного простирания , повсеместно сопровождаемых листве
нитами и зонами гидротермальных изменений. Внутренняя структура блока 
сильно усложнена за счет проявления многочисленных поперечных нарушений 
северо-восточного и субмеридионального направлений. 

Киноварные руды сосредоточены в пределах трех пространственно обосо
бленных рудных тел . Два из них имеют линзовидную форму . Они приурочены 
к зоне продольного взбросо-надвига , следующего по контакту жилообразного 
тела лиственитов с тектоническими брекчиями аргиллитов . Третье столбо
образное рудное тело локализовано в брекчированных аргиллитах на участке 
сочленения субширотного взбросо-сдвига ,  падающего к юго-западу под углом 
45-50° ,  с северо-восточным нрутым сбросом. 

В рудных телах преобладают бренчиевая , прожилново-внрапленная и штон
верновая тенстуры руд. Главный рудный минерал - ниноварь. Иногда в замет
ных ноличествах в рудах присутствуют пирит и арсенопирит . Изредна встре
чаются хальнопирит, сфалерит, гематит , шватцит, герсдорфит , миллерит и лю
цонит. Из нерудных минералов широно распространены только кварц, доломит , 
аннерит и нальцит . Диннит, барит и халцедон принадлежат н числу редних 
минералов.  

Метасоматичесние цреобразования вмещающих пород в связи с процессом 
рудообразования представлены различными видами онварцевания , нарбонати
зацией и частично аргиллизацией. Процесс лиственитизации , нан полагает 
большинство исследователей, во времени разобщен с ртутным оруденением . 

Оруденение нарбонатно-1шноварного типа в целом для провинции не 
характерно . Небольшие залежи нарбонатно-ниноварных руд сосредоточены 
у южных границ Новороссийсного и Рача-Тианетсного флишевых синнлино
риев , где они лонализованы в маломощных карбонатных осаднах платформен
ного типа , обнаруживая занономерную приуроченность I{ нрутопадающим 
разрывам общекавназсного простирания . Рудные тела рудопроявлений пред
ставлены нальцитовыми жилами с неравномерной внрапленностью ниновари , 
минерализованными зонами дробления в известнянах ,  а танже мелними изоли
рованными гнездами . Руды сложены ниноварью , нальцитом, реже аннеритом; 
второстепенные - нварц, пирит и сидерит. 

Мышья:ково-ртутная субфорl\W.ция представлена на Кавназе сравнительно 
малочисленной группой мелних месторождений и рудопроявлений со сложными 
ниноварно-реальгаровыми рудами . В последних мышьян ноличественно резно 
преобладает над ртутью, доля ноторой в суммарных запасах металлов обычно 
не превышает 5 % . 

Большинство проявлений этого типа сосредоточено в пределах Рача
Осетинсной рудной зоны , нонтролируемой сложной системой взбросов и надви
гов северо-западного направления , по ноторым терригенные толщи подзоны 
южного снлона Главного хребта надвинуты на породы флишевой формации. 
Месторождения и рудопроявления лонализованы в опущенном и поддвинутом 
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блоне , сложенном нарбонатно-терригенными отложениями верхней юры -
нижнего мела. 

По типу рудовмещающих струнтур , морфологии рудных тел и харантеру 
онолорудных изменений проявления этого типа сходны с собственно ниновар
ными и реальгар-аурипигментовыми месторождениями . Для них хара�{терен 
нонтроль оруденения разрывными струнтурами, в связи с чем рудными телами 
чаще всего являются минерализонанные зоны дробления вдоль трещин сналы
ваnия , разрыва или отслоения п;rастов , mтонверr<0вые зоны и простые жилы 
выполнения . Онолорудные изменения вмещающих пород обычно выражены 
предрудным онварцеванием и сопутствующими оруденению аргиллизацией , 
нарбонатизацией и слабой пиритизацией . 

Для месторождений этого минерального типа харантерны резние нолебания 
соотношений ртути и мышьяна в отдельных рудных телах: от монометальных 
ртутных , тяготеющих , нак правил , I{ пачнам пород алюмосиликатного состава , 
и номпленсных ртутно-мыmьяновых до монометальных мыmьяновых , лонали
зованных в нарбонатпых породах . 

Ртутные руды обычно сложены наиболее ранней ассоциацией минералов , 
в состав ноторой входят нварц , 1шноварь , пирит , арсенопирит , хальнопирит , 
метациннабарит и диннит , а мышьюювые - поздней , внлючающей реальгар ,  
нальцит, нварц, ниноварь I I  и аурипигмент . В сложных рудах ,  образованных 
в результате наложения разновременных минеральных номпленсов , развит 
весь спентр жильных и рудных минералов , причем среди последних почти во 
всех случаях ноличественно преобладает реальгар . 

Данные по температурам гомогенизации газово-жид1шх внлючений в жиль
ных минералах харантеризуют процесс минералообразования на месторожде
ниях данной субформации нан низl\отемпературный . Тан , по данным 3 .  Я. Церц
вадзе (1972) , в рудном нварце из месторождения Кодис-Дзири гомогенизация 
газово-жидних внлючений осуществляется в интервале температур 260-
1 200 С, а на месторождении Лухуми нварц, находящийся в ассоциации с реаль
гаром и аурипигментом, образуется при температуре 200-130° С .  

Наиболее представительное в группе ниноварь-реальгаровых месторожде
ние Кодис-Дзири нонтролируется системой I{улисообразно располагающихся 
продольных надвигов и взбросов , по ноторым песчано-сланцевые толщи 
лейаса надвинуты с севера на терригенпо-нарбонатные породы верхней юры -
нижнего мела . На участне месторождения развиты песчаники , мергели и изве
стняни основания толщи нарбонатного флиmа ,  вмещающие маломощное (7-
8 м) дайнообразное тело альбитофиров , приуроченное к внутриформационной 
зоне смятия северо-западного простирания (280-290°) с падением к северо
востоr{у под углом 50° . Мыmьяновое оруденение лонализовано в участках 
дробления и трещинах различной ориентировки , осложняющих висячий и лежа
чий I\Онтанты тела альбитофиров . 

Главные минералы руд - реальгар ,  кварц и кальцит, которым количе
ственно подчинены киноварь , пирит , арсенопирит , антимонит , халькопирит, 
метациннабарит . Процесс минералообразования подразделяется на две стадии, 
ноторым соответствуют две парагенетичесние ассоциации минералов - кварц
киноварная : (кварц , арсенопирит, пирит , халькопирит , антимонит , метацинна
барит , ниноварь) и кальцит-реалъгаровая (н:альцит , I{ИНоварь II , реальгар) .  

Онолорудные изменения вмещающих пород выражены слабо . 

13:1. 



Д окецкая ртуткая провикция 
Донбасс является одной из наиболее изученных ртутных провинций СССР 

:Кроме давно известного Никитовского рудного поля в его пределах выявлены 
Дружковское и Славянское ртутнорудные поля , относящиеся к Центрально
Донецкой ртутной зоне , которая протягивается в виде узкой (до 1 км) полосы , 

Рис. 24. Ртутные зоны Донецкой ртутной провинции. 
1 - марнирующие горизонты пластов известнянов терригенно-осадочных отложений нарбона; 
2 - нарбонатные отложения нижнего нарбона; 3 - эффузивно-осадочные отложения девона; 
4 - нристалличесние породы; 5 - оси антинлиналей; б - оси синнлиналей; 7 - разрывные на
рушения; 8 - границы ртутных зон; 9 - ртутнорудные поля : I - Нинитовсное, П - Друж-

1ювсно-Константиновсное, IП - Славянсное, I V  - Волновахсное 

резко расширяющейся к северо-западу вдоль осевой части Донецкого прогиба 
(рис . 24) . Общим контролирующим элементом этой зоны служит Центрально
Донецкий глубинный разлом. :К частным контролирующим тектоническим струк
турам относятся складчатые сооружения осадочного чехла : Горловская анти
клиналь (западная часть Главной Донецкой антюшинали) , Дружковско
:Константиновская антиклиналь и солянокупольные стру1{туры северо-западной 
части Донбасса , развитые вдоль осевой линии прогиба . В направлении с юго
востока на северо-запад вдоль Центрально-Донецкой зоны происходит посте
пенное «омоложение» рудовмещающих толщ от среднего карбона до верхней 
перми . Характерно почти повсеместное повышенное (в пределах этой зоны) 
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содержание ртути в каменных углях , что позволяет ставить вопрос о попутном 
получении этого металла при коксовании и сжигании углей . 

Rроме перечисленных к Донецкой ртутной провинции относится Волно
вахское рудное поле ,  расположенное в зоне сочленения Донбасса с Приазов
сним блоком Украинского кристаллического щита . Главным контролирующим 
теI{ТОНическим элементом этой :юны является шовный Южно-Донецкий глу
бинный разлом. С некоторой долей условности к Южно-Донецкой ртутной зоне 
отнесены также рудопроявления ртути А:мвросиевского купола . Северо-запад
ным продолжением рудоносных струнтур , выделенных в пределах Донецкой 
ртутной провинции , являются , п -видимому , :минерализованные зоны разломов , 
установленные в бассейне р .  Десны . 

Ртутные месторождения Донбасса объединяются в две рудные формации: 
сурьмяно-ртутную , иногда с мышьяком (все рудопроявления Никитовского 
рудного поля) , и более распространенную , хотя и менее изученную , ртутную 
(остальные рудопроявления) .  Мееторождения первой группы относятся к кварц
дюшитовому минеральному типу , во второй выделяются кварц (дикнит)-карбо
натный и 1\варц-флюорит-карбов атный типы . 

В отличие от :месторождений сурьмяно-ртутной формации , залегающих 
в терригенно-осадочных отложениях среднего карбона и контролирующихся 
I<рупными линейными антиклинальными снладками, рудопроявления соб
ственно ртутной формации располагаются в весьма разнообразных породах:  
в Центрально-Донецкой рудной зоне они приурочены к осадочным отложениям 
нарбона , девонским диапировым брекчиям известнякового состава и терриген
ным образованиям верхней пе ми (дроновская свита) , а в Южно-Донецкой 
рудной зоне - н карбонатным отложениям нижнего нарбона (рис. 25) .  

При решении вопроса о возрасте ртутного оруденения следует иметь в виду 
следующее: 

а) на территории Донбасса нона не установлены проявления рудной :мине
рализации киммерийского и альпийсного возраста; 

б)  в отложениях выше нижнего триаса отсутствуют как оруденение ,  так 
и онолорудные изменения , хотя литологичесни и структурно они благоприятны 
для рудолокализации; 

в) в пределах СлавянсRого участна рудононтролирующие и рудовмеща
ющие нарушения «гаснут» в отложениях дроновсRой свиты (Р 2) , не затрагивая 
несогласно переRрывающих их отложений серебрянской (Т 1) и протопивской 
(Т3) свит . 

Ан алогичные соотношения зафинсированы и на других площадях,  в ча
стности в пределах Сватовской и Медвежанской площадей . 

В связи с этим возраст ртутной :минерализации нами условно считается 
позднегерцинсRим (Р 2 - Т 1) , н более поздним , чем складчатость и метамор
физм рудовмещающих толщ. Подтверждением этого служат таRже данные 
определения абсолютного возраста серицитов из песчаню<ов Нинитовского 
рудно го поля , а таRже результаты изучения изотопного состава проб свинца 
из полиметалличесRих рудопроя влений До лбасса . 

Никитовское рудное поле объедпnяет одноименное месторождение, 
а также Железнянское ,  Мичуринсное ,  Н овозаводс1ше, Чернонурганское и 
Чернобугорсное рудопроявления . Оно вытянуто вдоль оси Главной Донецкой 
антиклинали более чем на 10 :км. Ртутное оруденение приурочено н толще 
среднего карбона (свиты С� и С�) . Общая мощность свиты С� составляет 
720 м, а свиты с� 520-580 м. п. едставлены они глинистыми сланцами (56 ,5 % ) ,  
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песчани:ками (42,4 % ) ,  известня:ками (0,7 % )  и углями (0 ,5 % ) .  В толще сланцев 
выделяются глинистые и серицито-глинистые , углисто-глинистые ,  :карбонатно
углисто-г линистые , :карбона тно-глинистые (:ка рбонатно-ква рцевые) , глинисто
ква рцевые и углисто-г.�:rинисто-:кварцевые разности. Песчани:ки по грануло
метричес:кому составу разделяются на мелко- ,  средне-, :крупнозернистые и :кон
гломератовидные. 

В стру:ктурном отношении рудное поле приурочено к Горловс:кой анти
клинали, входящей в Главную Донец:кую анти:клиналь ,  ось :которой имеет 
северо-западное простирание (280-300°) и погружается под углом 5- 7° I{ се
веро-западу , в связи с чем в этом направлении на поверхность последовательно 
выходят относительно все более молодые образования . Анти:клиналь хара:кте
ризуется небольшой асимметрией: на южном ее :крыле породы имеют падение 
65- 70°, на северном - 60-65° . Хара:ктерной особенностью анти:клинали 

а ·-

Рис. 25. Схематические разрезы через ртут
ные месторожденил Донбасса различных гео

лого-структурных типов : 
а - Никитовский (внутрипластовый), б - Черно
курганский (надвиговый), в - Друншовский (тре-

i щинный), г - Славянский (солянокупольный) .  
1 - песчанини; 2 - песчано-сланцевые отложения 
(С�, С � , С�, с 1 - свиты среднего и верхнего карбона; 
P, hrt - картамышская, P,nh - никитовская, P,sl -
славянская, P2dr - дроновская свиты пермn; T1sr -

серебрянская , T2pr - протонийсная свиты триаса) ;  
3 - соль; 4 - бренчия с глиной; 5 - брекчия с 
солью; б - разрывные нарушения; 7 - рудные зоны 

являются волнообразные изгибы сво
довой ее части с образованием бра
хианти:клиналей или :куполов . В пре
делах рудного поля располагаются 
:купольные поднятия: Чернобугор
с:кое,  Черноl{урганс:кое ,  Катуш:кин
с:кое,  Софиевс:кое и ЧегарНИI{Ское , 
последние три наиболее :крупные .  Оси 
поднятий образуют с осью главной 
анти:клинали угол в 10-25° . 

Главными разрывными стру:к
турами в пределах рудного поля 
являются две группы нарушений: 1 )  
продольные - субширотные надвиги 
(Ни:китовс:кий, Артемовс:кий , Чегар
никский и Южный) с вертикальной 
амплитудой смещения 60-200 м и  с 
Rрутыми углами падения ; 2) диаго
нальные - надвиги с изменяющимися 
направлениями простирания . 

Наибольший интерес представ
ляет Никитовс:кий надвиг (местное 
наименование «Секущая») ,  проходя
щий через все рудное поле в сводо
вой части антиRлинали и предста
вляющий зону дробления мощностью 
от 5 до 20 м с углом падения 65-
700 на юго-запад. В песчаниках «Се
кущаю> представлена продуктами 
дробления с образованием брекчии , 
состоящей из :крупных угловатых 

и сглаженных обломRов песчаника , сцементированных продунтю1ш дробления 
тех же песчаников , иногда в виде мелного нварцевого песRа . В сланцах «СеRу
щая» сопровождается гофрировкой , сильным рассланцеванием и перетиранием 
этих пород с большим ноличеством зерRал снольжения . Простирающийся 
на значительное расстояние разлом имеет амплитуду горизонтального смещения 
до 50 м ,  при вертинальном перемещении до 20 м .  

Диагональные разломы ориентированы в пределах рудного поля в северо-
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восточном и северо-западном направлениях с крутым, почти вертикальным 
падением плоскости нарушения . Они характеризуются малой мощностью 
брекчированных пород, небольшой амплитудой смещения в горизонтальном 
и вертюшльном направлениях и аличием большого количества зеркал сколь
жения . 

Существенную роль в размещении оруденения играют различные виды 
трещиноватости, очень широко развитой в рудном поле.  

Приурочиваясь к сводовой части Горловской антиклинали , залежи ртутных 
руд локализуются главным образом в шарнире антиклинали и в зонах сопря
жения мощных песчаников с разломом «Секущая» . 

Наиболее благоприятными для рудоотложения оказались : мощные пласты 
песчаников , подвергшихся дроблению в итоге пликативных и дизъюнктивных 
дислокаций; зоны дробления вдоль тектонических нарушений , поверхности 
которых служили экранами для рудогенерирующих растворов . Наиболее 
богатые руды приурочены к своду антиклинали и к зоне сопряжения рудонос
ных песчаников с разломом «Секущая» и связаны с узлами пересечения про
дольных тектонических разрывов и поперечных нарушений. 

Главным рудным минералом является киноварь; часто встречаются анти
монит , арсенопирит , пирит и марt;азит; редко в виде единичных микроскопи
ческих вкраплений отмечаются халькопирит , висмутовый блеск, галенит и сфа
лерит . Нерудные минералы представлены 1шарцем, диккитом , карбонатами 
и серицитом . 

Околорудные изменения выражаются в окварцевании , аргиллизации 
{диккитизации) и карбонатизации . Выделяется шесть стадий процесса мине
ралообразования: арсенопиритовая , кварц-арсенопиритовая , карбонатно
арсенопиритовая , киноварная , диккитовая и марказитовая . В каждой 
стадии , кроме образования основных минералов , в незначительном количестве 
происходило выделение: в конце второй стадии - пирита , в третьей - пирита 
и кварца , в четвертой - антимонита и висмутина ,  в пятой - антимонита 
и киновари и в шестой - низкотемпературного кварца . 

Минеральный состав руд указывает на эпитермальный характер орудене
ния . Киноварь , антимонит , арсенопирит и диккит - минералы типично низко
температурные,  выпадение их из растворов и кристаллизация происходят 
при температурах , не превышающих 150-200° С, что подтверждается 
данными гомогенизации газово-жидких включений в кварце и других мине
ралах. 

По форме рудных тел выделяются : а) жилы простого и сложного строения , 
локализующиеся вдоль поперечных и диагональных разрывов и отличающиеся 
богатыми рудами; б) линзы и линаообразные тела,  контролируемые попереч
ными , диагональными и продольными нарушениями; в) рудные штоки и шток
верки , положение которых опреде.11яется разломом «Секущая» и положением 
осевой части антиклинали; они приурочены к сильно раздробленным участкам 
и узлам пересечения тектонических нарушений; г) пластообразные залежи , 
тяготеющие к почве рудоносных песчаников в шарнире и на северном !{рыле 
антиклинали; д) гнезда небольших размеров , подчиненные более локальным 
структурным ловушкам. 

Основными текстурами руд являются тонкопрожилковые и вкрапленно
nрожилковые; наиболее распространены массивная и вкрапленная текстуры, 
.а также гнейсовые брекчиевидные текстуры . 

Никитовское ртутное месторождение состоит из трех участков : Чегарник
ского , Нового и Софиевского . 
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Чегарникский участок расположен в восточной части рудного поля и при
урочен к одноименной брахиантиклинали ,  которая образует наиболее при
поднятую часть Горловской антиклинали. В своде брахиантиклинали обна
жаются первые чегарникские песчаники в виде изогнутого замкнутого про
долговатого овала . 

Богатое оруденение приурочено к перегибам шарнира Чегарникской 
структуры, что объясняется наиболее сильной нарушенностью этих частей 
брахиантиклинали. С глубиной на крыльях структуры нарушенность падает , 
соответственно этому снижается и интенсивность оруденения . По структурным 

а 

Рис. 26. Геологические разрезы через Никитовское месторождение: 
а - западное замынание Софиевсного нупола, 6 - район бални Сторчевой. l - песчанини (Сф - софиевсние, Чг - чегарнинсние первые, Бр - бормутсние); 2 - алевролиты и 
аргиллиты; J - пласты угля; 4 - разрывные нарушения; 5 - рудная зона 

и морфологическим особенностям в чегарникских песчаниках выделяютсIJ 
рудные тела трех типов: а) жилообразные, связанные с трещинами поперечны� 
и диагональных разломов; б) пластообразные в северо-восточном крыле; в) шток 
в ерковые в осевой части антиклинали . 

Участок полукупола Нового представлен рудными телами штокверковог< 
типа , локализующимися как в сводовой части , так и в южном крыле купольноi 
структуры . Среди разрывных нарушений , игравших весьма важную роль в фор· 
мировании трещинной тектоники полукупола , выделяются Осевой на виг 
надвиг Новый и разлом «Секущая» . 

Ртутное оруденение трещинного и трещинно-вкрапленного типов локали· 
зуется в горизонте софиевсrшх песчаников . В северо-восточном крыле орудене 
ние локализуется в песчаниках вблизи разлома «Секущая» . В соответстви� 
с основными элементами тектоники в рудоносных песчани1<ах выделяютс 
штокверкообразные и жилообразные рудные тела . 

Участок Софиевского купола находится в центральной части Никитовског 
рудного поля , он наиболее значителен по масштабам. В структурном отношени 
участок приурочен к одноименному куполу , для которого характерна аси 
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иетричность крыльев в верхней сводовой части . Северо-восточное крыло круто 
падает на северо-восток под уг.Ло11[ 60-65°,  а юго-западное крыло погружается

. 

на юго-запад под углом 20-35° (рис . 26) . 
Ртутное оруденение приуроч но к горизонтам софиевских и первых чегар

никских песчаНИI{ОВ . ,Рудоносные софиевские песчаники выходят на поверх
ность в сводовой части купола .  Rроме того , они на значительной площади 
вскрываются скважинами и по�земными горными выработками на обоих 
крыльях и в периклинальном замыкании структуры . Мощность песчаников 
колеблется от 60 до 75 м .  

Главной разрывной структурой, игравшей весьма важную роль в формиро
вании всей трещинной тектоники месторождения , является разлом «Секущая» . 
Простирание разлома близко к широтному , падение на юго-запад под углом 
60-70° .  Мощность тектонической брекчии разлома «Секущая» колеблется от 10  
до  50 м .  Амплитуда смещения непостоянна:  в пределах купола она равна 5-
20 м ,  а на остальных участках уменьшается . 

Юго-западнее Софиевского купола прослеживается зона Осевого надвига .  
Его  падение южное,  под углом 65-70° .  R зоне Осевого надвига причленяется 
Чегарникский надвиг . В совокупности они образуют зону деформированных 
пород мощностью в несколько сот метров . В сводовой части структуры 
широко развиты радиальные кру ·опадающие трещины. На восточном фланге 
отмечены диагональные и поперечные трещины. 

Rроме . перечисленных наруш ений в своде Софиевского купола отчетливо 
прослеживаются «ведущие» трещины, направление которых примерно совпа
дает с простиранием пород. Они :х арактеризуются развитием «зеркал» скольже
ния со штриховкой и волнообразной гофрировкой на стенках трещин . 

В пределах месторождения выделяются три основных типа рудных тел: 
а) жилы, связанные с продольными, поперечными , диагональными и радиаль
ными трещинами; б) пластообразные тела ,  приуроченные к зонам трещинова
тости и дробления песчаников , развивающимся вдоль «ведущих» трещин; 
в) трубообразные тела в зоне сопряжения рудоносных песчаников с разломом 
«Секущая» . 

Для каждого свода купола характерен свой тип рудных тел . На северо
восточном крыле наблюдаются �;рутопадающие пластообразные рудные тела 
со сложным распределением оруденения . Для сводовой части западного пери
клинального замыкания и южного крыла структуры характерны жилообразные 
тела различной протяженности. Наиболее богатое оруденение наблюдается 
в местах сопряжения основной трещины с второстепенными. Rак правило , 
большинство жилообразных тел по падению выклинивается и нигде не выходит 
за пределы пласта рудоносного песчаника. В северо-восточном крыле купола 
встречаются продольные жилы, связанные с апофизами разлома «Секущаю). 
В зоне сопряжения рудоносных песчаников с разломом «Секущаю) наблюдаются 
трубообразные рудные тела,  переходящие по падению пласта в пластооб
разные. 

Остальные участки Никитовского рудного поля во многом аналогичны 
описанным. 

Дружковс1ю-Копстаптиновское рудное поле локализовано в пределах 
одноименной брахиантиклинали , имеющей протяженность около 40 км при 
ширине 6-8 км. Сводовая часть брахиантиклинали имеет несколько куполь
ных поднятий и осложнена продольными, диагональными и поперечными 
разрывами . В пределах брахиантиклинали ртутное оруденение ,  как и на Ники-
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товсRом рудном поле , приурочивается R своду .антиRлинали и контролируется 
осевой поверхностью последней. 

Минеральный состав руд отличают (от никитовсних руд) прантичесни 
полное отсутствие сурьмяных и мышьяковых минералов , резкое преобладание 
среди жильных карбонатов при ограниченном распространении кварца . Руды 
просты по составу и тенстурным особенностям. Для них харантерна прожилно
вая те1{стура при подчиненном значении вкрапленной , пятнистой и брекчиевой;  
среди богатых руд выделяются брекчиевидные , массивные,  вкрапленные и реже 
пятнистые тенстуры. 

Рудные тела представлены гнездами, штонвернами, жилами и линзами . 
Они приурочены главным образом к зонам дробления тентоничесних нарушений 
и к системам оперяющих их трещин . Приуроченность рудных тел к крутопада
ющим отдельным трещинам позволила выделить новый для Донбасса трещинный 
(дружковсний) тип оруденения . Рудные тела образуют в ослабленной зоне свода 
рудную зону , вытянутую вдоль осевой поверхности брахиантинлинали . 

Константиновсвое рудопроявление распоJrожено в юго-восточной части 
антиклинали и связано с крутопадающими разрывными нарушениями, раз
витыми в осевой ее части. На распределение оруденения и здесь решающее 
влияние оназала разрывная тектоника .  Киноварь локализуется в дробленых 
песчанинах,  алевролитах и аргиллитах , преимущественно в цементе бренчии. 
Она тесно ассоциирует с дикнитом , редко с кварцем и чаще всего выделяется 
вдоль крутопадающих зон дробления , образуя налеты или мелкие гнезда на 
плоскости трещин . 

:Куртовсвое рудопроявление расположено к северо-западу от Константи
новского и приурочивается к изгибу сильно нарушенного свода антиклинали .  
Здесь наблюдаются многочисленные сопряжения диагональных разрывов , 
развитых главным образом со стороны крыльев , с продольными нарушениями . 
Оруденение локализуется в алевролитах и песчаниках и связано с зонами тре
щиноватости и дробления вдоль межпластовых и внутрипластовых трещин . 
В состав рудных минералов входят киноварь , пирит, марказит , иногда встре
чаются галенит и сфалерит . Из жильных минералов установлены кальцит , 
аннерит , арагонит , кварц, кальцит и диккит . 

Суровсвое рудопроявление расположено в северо-западной части Друж
новско-Константиновской антиклинали . Вмещающие породы - песчанини , 
аргиллиты и алевролиты. Для этого рудопроявления характерно развитие 
нроме ртутного и мышьякового оруденения . Киноварная и реалъгаровая мине
рализация приурочена к зонам дробления и трещиноватости , развивающимся 
без отчетливой связи с литологическими особенностями рассекаемых пород . 

Славянсвое рудное поле расположено в северной части Донецкой провин
ции . Оно характеризуется иными структурно-морфологическими особенно
стями, чем месторождения никитовСI{ОГО типа . Ртутное оруденение здесь свя
зано с соляными вуполами , вернее с зонами брекчированных пород, развива
ющихся вонруг штонов соли, особенно в терригенных толщах над последними 
(Славянский, Корульсний, Бантышевский, Петровский и другие нупола) . 
Помимо ртутного в экзононтактовых зонах ряда соляных куполов зафиксиро
вано и свинцово-цинковое оруденение (Беляевсний, Славянский, Ново-Дми
триевский, Берекский и другие нупола) .  

Штоки девонской соли внедрялись как в палеозойские, таи и в мезозойские 
отложения . Формирование соляных штоков сопровождалось образованием 
довольно густой сети дизъюнктивных нарушений , концентричесни , радиально 
или под углом окружающих соляной шток и служивших путями пронюшовения 
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рудоносных растворов , а подчас они и сами являлись рудовмещающими струк
турами . 

Славянское рудопроявлени . приурочено к одноименной брахиантикли
нали, ориентированной в широ "НОМ направлении . Юго-восточнее она сочле
няется с Артемовской антиклиналью , образуя единую Артемовско-Славянскую 
антиклинальную зону. Ртутное оруденение на Славянской структуре устано
влено в двух структурных этажах: в нижнем - в брекчированных породах 
соляного штока и в верхнем - в терригенных осадках дроновской свиты верх
ней перми. Рудные тела представлены линзами и гнездами. 

Основным рудным минералом является киноварь : мелкозернистая или в виде 
пленок на плоскостях трещин и на гранях l{ристаллов прозрачного кальцита . 
В пиритах 1 1  :киноварь образует мелкорассеянную вкрапленность . В ряде 
случаев она ассоциирует со сфалеритом . 

Характерна повышенная бю·уминозность рудовмещающих брекчий: выде
ления твердых битумов (типа :керита) содержат обычно заметные концентрации 
:кристаллической киновари. В брекчиях соляного штока кроме перечисленных 
установлены также метациннаба рит , галенит , халькопирит , арсенопирит, 
реальгар и марказит, а из нерудных - анкерит , доломит , арагонит, кварц, 
барит, флюорит. 

В последние годы в пределах Центрально-Донбасской ртутной зоны уста
новлено широкое развитие киноварной минерализации в угольных пластах 
и разделяющих их прослойках сланцев , где она тесно ассоциирует с аллеварди
том и литиевым донбасситом . Оруденение представлено киноварью , которая 
локализуется в ми:кроте:ктонических трещинах, в зонах смятия , а также наблю
дается в виде притертого материала на плоскостях скольжения . Реже киноварь 
встречается в угольных породных пропластках.  За пределами горизонтов с ви
димой киноварью в углях Донбасса установлены многочисленные ореолы рас
сеяния ртути , среднее содержание которой составляет от 1 до 3 г/т . 

Ртутные месторождения Дон�асса обнаруживают парагенетическую связь 
с известными золото- и сурьмусодержащими полиметаллическими жилами 
Нагольного кряжа.  В пределах Донбасса установлены и самостоятельные 
проявления сурьмяной минерализации: имеется в виду Веровский участок 
на южном фланге Никитовского рудного поля , где в песчаниках встречены 
маломощные жилы антимонита , ассоциирующего с кварцем и карбонатами . 

Особое положение занимают ртутные рудопроявления Волновахской зоны, 
для которой характерны черты как глыбовой тектоники жесткого кристалли
ческого фундамента , так и надвиговой тектоники Донбасса . Здесь выявлено 
девять рудопроявлений ртути, которые размещаются в горизонтах доломити
зированных известняков в карбонатной толще нижнего карбона . Оруденение 
представлено киноварью , которая встречается в виде мелких прожилков и ред
кой в:крапленности хорошо огран�нных призматических , реже ромбоэдрических 
кристаллов или их сростков в гидротермально измененных доломитах . Жильный 
доломит образует правильные хорошо ограненные кристаллы, на гранях кото
рых в пустотах выщелачивания обнаруживаются мелкие кристаллики кино
вари , реже в этих пустотах , часто имеющих карстовое происхождение , встре
чаются :кристаллы киновари неправильной формы размером до 1 см . Здесь 
танже кроме ртутного развито и мышьяковое оруденение. 

А натолийс1iая ртутная область 
Эта область располагается параллельно Закавказской ртутоносной зоне , 

отделяясь от последней Понтийским линеаментом (Твалчрелидзе,  1972). Южной 
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ее границей служит северный выступ Аравийской платформы, четко маркиру
ющийся глубинными разломами, сопровождающимися выходами гипер
базитов (рис. 27) .  

Для Анатолийской ртутной области характерно наложение молодых вул
каногенных структур на более древнюю тектоническую раму, основой которой 

н о  р }: 

Рис. 27. Схема тектоно-металлогевического районирования Анатолийской ртутнорудной 
зоны. По материалам Г. А. Твалчрелидзе (1972) , Р. Хёлля (НiШ, 1966) , К .  Эрентёза 

и 3. Тернека (1966 г.) . 
1 - Аравийсная платформа; 2 - Мендерессно-Киршехирсний срединный массив; з - зоны развитщ1 сер
пентинизированных гипербазитов; 4 - районы проявления неогенового вулнанизма; 5 - глубинные раз
ломы, ограничивающие Анатолийскую ртутнорудную зону; 6 - основные ртутные (а), сурьмяные (6), 
ртутно-сурьмяные (в) и ртутно-сурьмяно-вольфрамовые (г) месторождения: А - Центральная зона: 1 -
Сандикёй, 2 - Хабиблер, 3 - Чамлича , 4 - Халикёй, 5 - Эмирлы, 6 - Тюркёню, 7 - Энледже-Эш1ш
кёй, 8 - Кестанелик-Тепе, 9 - Карадаг-Балтали, 1 0  - Чиченлы-Тепе, 1 1  - Кунурвиран, 1 2  - Гёйнюн, 
1 3  - Джебраил, 1 4  - Доглат, 1 5  - Энехан - Анхисар, 1 6  - Сизма, 17 - Лаадик-Куршунлу, 1 8  -

Гюмюшлер; Б - Северная зона: 1 9-20 - Керамос и др . ,  21 - Каледжин, 22 - Карареис, 23 - Таш
диби, 24 - Дженише-Кебир , 25 - Коручу, 26 - Дженише-Сагир-Сусуджайла, 27 - Кинин, 28 - Ан
джал, 29 - Демирнапы, 30 - Сулунлю-Эмир, 31 - Дудас, 32 - Тозман, 33 - Татлиджу, 31> - Арнавут
кёй, 35 - Мударли, 36 - Шейх-Шабан, 37 - Турхал; 7 - группы энсплуатируемых месторождений 
ртути: I - Карабурун-Калино, Карареис и др.,  П - Одемиз-Тюркёню и др . ,  II I  - Кони-Лаадик ,  Сизма 
и др . ;  8 - области развития современных высонотемпературных (от 45-75 до 100°  С и более) источнинов 

служат жесткие массивы . Отмечается четкая группировка выявленных ртутных 
и ассоциирующих с ними сурьмяно-вольфрамо-мышьяковых месторождений 
и рудопроявлений вдоль дугообразных зон , располагающихся , с одной стороны, 
параллельно контуру выступа Аравийской платформы, обращенного выпуклой 
частью к северу , а с другой - вдоль подобного ему по конфигурации контура 
Понтийского линеамента . Во многих случаях эти зоны пространственно совпа
дают с областями развития серпентинизированных гипербазитов . Отдельные 
фрагменты зон контролируются системами молодых нарушений , секущих 
указанные структуры под острыми углами , в силу чего такие кулисы могут 
переходить из одной структурно-фациальной зоны в другую. 
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Судя по данным Р .  Хёлля (НёШ ,  1966) , в пределах Анатолийской ртутно
рудной зоны можно выделить д· е обособленные зоны более мелкого порядка :  
Центральную и Северную . Основу Ц е н т р а л ь н о й з о н ы составляет 
довольно протяженная (свыше 300 км) рудная кулиса , I{Онтролирующаяся 
системой разломов северо-восточного простирания , косо рассекающих запад
ную часть Мендересско-Киршехирского срединного массива , и объединяющая 
около 15 ртутных (Халикёй и др . ) ,  сурьмяных (Эмирлы, Г ёйнюк и др . )  и ртутно
сурьмяных (Тюркёню) местороmдений. За пределами этой рудной нулисы 
несколько особняком располагаются месторождения Сандикёй (сурьма) , Сизма , 
Лаадик-Rуршунлу (ртуть , сурьма) и Гюмюшлер (ртуть , сурьма , воль
фрам) . 

Кристаллический массив Мендерес характеризуется трехчленным разрезом: 
в его основании выделяется мощная толща древних докембрийских гнейсов , 
выше располагаются менее метаморфизованные терригенно-эффузивные отло
жения кембро-ордовика - силура мощностью 1 - 1 ,5 ·тыс . м, сменяющиеся 
тысячеметровой толщей мраморизованных известняков девона; разрез завер
шается маломощной (200 м) свитой битуминозных известняков и сланцев пермо
нарбона . Основная масса ртутно-сурьмяных месторождений района локали
зуется в породах среднего яруса, где выделяется литологически наиболее 
благоприятная свита - графитовые сланцы верхнего ордовика - среднего 
силура ,  имеющие мощность окоJю 1000 м. Свита графитовых сланцев содержит 
пропластки и линзы туфогенного материала ,  конгломерата и кварцитовидного 
песчаника ,  а также иногда битуминозного гипса . 

Оруденение связано с согласными и секущими зонами 01шарцевания и оро
говикования . В юго-западной части кулисы выделяется Хабиблер-Алашехир
ское рудное поле;  имеющее пр тяженность ок.оло 80 км и объединяющее не
сколько групп ртутных и сурьмяных месторождений . На его крайнем западном 
фланге располагается ртутное месторождение Хабиблер , представленное двумя 
горизонтами оруденелых графитовых сланцев , подвергшихся окварцеванию, 
сидеритизации и доломитизации . 

В северо-восточной части Ц{штральной рудной кулисы выделяется крупное 
(площадь около 500 км2) Ушак-Кютахиясное рудное поле , объединяющее 
несколько десятков ртутных и сурьмяных месторождений и рудопроявлений. 
На юго-западном его фланге преобладают проявления ртутной минерализации , 
на северо-восточном - сурьмяной. 

Группа ртутных рудопрояю1ений образует субширотную рудоносную зону 
протяжением ОI{ОЛо 30 км . Вмещающие породы - эффузивы 1шслого и среднего 
состава .  Главный рудный минерал - киноварь , в подчиненном количестве 
встречаются метациннабарит, саl\[ородная ртуть , пирит , марказит, аурипигмент, 
реальгар .  Рудные тела представлены секущими жилами и зонами брекчиро
вания в опалитизированных эффузивах , а также штокверками , связанными 
с вулканическими куполами и юшками . 

Две группы сурьмяных месторождений связаны с зонами интенсивного 
ОI{ремнения , развивающимися в доль крупных нарушений в эффузивах . Отме
чается также локализация антююнитового (с киноварью , сфалеритом , пиритом 
и марказитом) оруденения вокруг жерловых структур.  В этом случае форми
руются штоки окварцованных п род, в периферичес1шх частях которых возни
I{ают системы кольцевых и радиальных кварц-антимонитовых жил . 

В районе Гёкгёр-Дере и А1щшаr{айя-Дере наблюдается современное отло
жение антимонита в виде линзонидных тел в свежем речном иле (поствулкани
ческими термальными источниками) . 
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Ключевое значение для понимания вопросов генезиса ртутно-сурьмяных 
месторождений Анатолии кроме упомянутых имеет и сурьмяное рудопроявление 
Сандикёй, расположенное к югу от г .  Измира - за пределами рассматриваемой 
рудной кулисы . Оно связано с наиболее молодыми породами района - нижне
миоценовыми речными отложениями, переслаивающимися с лавами риолитового 
состава и их туфами . Рудный горизонт мощностью до 2 м приурочен к зоне 
контакта небольшой (до 5 м) пачии пресноводных известняков и перекрыва
ющих их ионгломератов . Он представлен серией полого залегающих линз , 
сложенных раскристаллизованным опалом и халцедоном, содержащим вкра
пленность и гнездообразные выделения антимонита ,  пирита , марказита , реаль
гара , аурипигмента и барита . 

Группа ртутно-сурьмяных месторождений Сизма - Лаадии-Rуршунлу 
расположена в юго-восточной части Анатолийской зоны . Она объединяет свыше 
15 месторождений и рудных участков , тяготеющих к нижней части разреза 
пермо-мезозойской известняково-мраморной свиты . Мощность последней 500-
900 м, она подстилается палеозойсиими сланцами, а переирывается терригенно
I<арбонатными палеоген-неогеновыми отложениями. Мощность рудоносной части 
свиты, представленной известнянами и мраморами с прослоями битумов и чер
ных углистых сланцев , а также основных лав и туфов , колеблется от 20 до 
100 м .  Породы местами интенсивно окварцованы и доломитизированы . Оруде
нение многоярусное :  помимо основной рудной залежи, контролирующейся 
стру1пурами экранирования , отмечается еще 3-4 менее мощных (0 ,5-2 м) 
горизонта ; оруденение распространяется в виде иоротиих секущих жил также 
и в подстилающие известняки . Отмечены зоны бренчирования вдоль ирутопада
ющих разломов ; составной частью их цемента обычно является порошноватая 
киноварь . 

На месторождении Сизма ртуть добывалась еще во втором тысячелетии 
до нашей эры , выплавка ее была возобновлена в начале текущего столетия . 

Руды кроме ииновари и антимонита содержат в небольших количествах 
метациннаба рит , пирит , марказит, арсенопирит, аурипигмент, тетраэдрит, 
галенит; жильные минералы представлены кварцем, карбонатами, флюоритом 
и баритом. 

На крайнем восточном фланге Центральной зоны располагается известное 
ртутно-мышьяковое месторождение Гюмюшлер. 

С е в е р н а я з о н а в качестве основного тектоно-металлогенического 
элемента включает протяженную рудную кулису, связанную с полосой гипер
базитов, располагающейся параллельно северо-западной границе Мендересской 
глыбы . Ее протяженность (от о .  Хиос и п-ва Rарабурун на юго-западе до 
г .  Эскишехир на северо-востоке) превышает 400 км . 

Ртутьсодержащие сурьмяные месторождения о .  Хиос представлены груп
пой Rерамос, объединяющей свыше 15 обособленных рудных участков , кон
центрирующихся на протяжении примерно 6 км вдоль зоны субмеридиональ
ного разлома . Оруденение в виде согласных линз и секущих жил приурочено 
к выдержанному горизонту графитизированных сланцев и туффитов , четко 
выделяющемуся в мощной толще терригенных отложений силура и связанному 
с поверхностью лонального стратиграфического несогласия . 

На п-ве Rарабурун , в 65 им к северо-западу от г .  Измира известны две 
группы ртутных рудных залежей: RаледжИI< и Rарареис . Месторождение 
Rаледжик энсплуатировалось с перерывами с 1903 по 1955 г . ,  затем добыча 
была возобновлена в 1965 г. Среднее содержание ртути в руде составляет 
0,54 % , суммарное производство за указанные годы составило 715 т .  Рудные 
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3алежи достигают в длину 100 м ,  при глубине по падению до 60-80 м .  Оруде
нение многоярусное:  в толще терригенно-эффузивных отложений !верхнего 
силура выявлено семь минерализованных пластов окварцованных песчаников , 
сланцев и туффитов мощностью от 0 ,2- 1 ,5 до 4-8 м .  Киноварь в них ассо
циирует с метациннабаритом , арсенопиритом, пиритом , марказитом и редкими 
минералами из группы сульфидов никеля - ваэситом , ульманнитом и др . 
Последние, по-видимому , обяза ы своим происхождением взаимодействию 
ртутьсодержащих гидротермальных растворов с располагающимися вдоль 
рудоконтролирующих разломов телами серпентинизированных гипербазитов . 

Месторождение Карареис известно с 1909 г .  В 1964 г .  добыча на нем до
стигла 3 т ,  руды содержат 2 %  ртути . Отрабатываются согласные залежи мощ
ностью до 5 м и протяжением до :100 111 ,  Jrокализующиеся в толще терригенно
эффузивных пород среднего силура .  Приурочиваются они I{ крыльям сжатых 
антиклиналей, осложняющимся разломами . 

В центральной части Северной рудной кулисы (район городов Ивринди -
Баликешир) выявлена многочисленная группа существенно сурьмяных место
рождений, локализующихся в nозднепалеозойских и мезозойских породах 
и связанных с проявлениями мол дого андезито-дацитового вулканизма . Ору
денение представлено рассеянной вкрапленностью антимонита в окремненных 
и каолинизированных вулканических брекчиях , секущими бескварцевыми 
жилами массивного антимонита , системами кварц-антимонитовых прожилков 
в эффузивах , штоками окварцова:нных пород в местах пересечения разломов , 
кварц-антимонитовыми жилами в зонах дробления , штокверками в блоках 
:массовой трещиноватости пород в надинтрузивных стру1{турах проседания . 
В районе Дженише-Сагир отмечается связь сурьмяных рудопроявлений с тра
вертинами современных термальн rx источников . 

Наличие вольфрама неоднократно отмечалось в рудах ртутных и особенно 
сурьмяных (район Измира) месторождений . Наиболее типичным представителем 
ртутно-сурьмяно-вольфрамовой формации в пределах Анатолийской зоны 
является месторождение Дудас. Оно открыто в 1 936 г. и периодически (1937-
1940 гг" 1944 г. и т. д.)  разрабатывалось . Оруденение локализуется в горизонте 
окварцованных графитовых сланцев верхнего ордовика - нижнего силура . 
Гипогенные минералы представ:�ены антимонитом , шеелитом , киноварью , 
пиритом , марказитом и халькопиритом, ассоциирующими с кварцем и карбо
натами . 

«Внезональное» положение занимает ртутное месторождение Шейх-Шабан, 
располагающееся к северу от Понтийского линеамента - у побережья Чер
ного моря . Оруденение приуроче о к зове тектонического контакта субширот
вого тела серпентинитов с породами осадочно-эффузивного комплекса перми. 
Большая часть рудных тел тяготеет 1� висячему боку доломитовой толщи, кон
тролируясь структурами как э�;ранирования , так и внутриформационного 
расслоения . Киноварь в них ассоциирует с метациннабаритом, антимонитом,  
пиритом и марказитом , образуя послойные прожилки в пластах битуминозного 
доломита и небольшие гнезда в пврекрывающих их глинистых сланцах , туфах 
и песчаниках. 

Гиндукуш-П aJ.t,Upcкaя ртутная область 

Эта область является крайним восточным звеном Средиземноморского 
ртутного пояса. Вопрос о привад :ежности 1{ этой области молодых рудоносных 
структур Копетдага , Бадхыза и Нугитанга неясен . Нет пока данных и о ртуто-
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носности юго-восточной части зоны . Судя по отрывочным сообщениям (наличи1 
сурьмяных месторождений в Северо-Западном Пакистане, обнаружение ртут 
пых проявлений в Гималаях и др . ) ,  можно выделить две ветви Среди 
земноморсного пояса - Гиндунуш-Памирсную и Гималайс1{ую , опоя 
сывающие соответственно с севера и юго-запада Белуджистанский срединныi 
массив . 

На территории Ирана , в интервале между ртутно-сурьмяными рудовое 
ными зонами Восточной Турции и проявлениями ртутной минерализации в рай 
оне Герата - Кандагара, известна группа небольших ртутно-сурьмяно-мышь 
яковых рудопроявлений Загроса (:и западу от г .  Тегерана) . Приурочены ою 
н периферичесним зонам выступа древних пород, обнажающихся в ядре Загрос 
ского антинлинория . Последний ориентирован в северо-западном направленю 
и сложен разнообразными гнейсами , перенрытыми в северо-восточной част� 
палеогеновыми эффузивами. С проявлениями альпийсного вулнанизма свя 
зап о ,  вероятно , формирование ртутно-сурьмяно-мышьяковых (реальга р-аури 
пигментовых) месторождений этого района .  

По тектоно-металлогенической позиции и условиям формирования они бли 
зки 1< соответствующим месторождениям Закавказья (в предеJiах СССР) .  Одно 
временно описываемые месторождения во многом напоминают и ртутные место 
рождения Rопетдага , в частности тесной геолого-структурной и генетическоi 
связыо с зонами развития свинцово-цинковой и баритовой минерализации 
В районе Загроса встречаются как ртутьсодержащие сурьмяные месторожденю 
(Ака-Дерек в Южном Азербайджане и Бахор-Ау вблизи г .  Хамадана) , та� 
и ртутно-мышьяковые (ниноварь-реаJiьгар-аурипигментовые) . Еще одна групп: 
сурьмяных рудопроявлений известна южнее,  в районе г .  Энарека.  Представлен: 
она маломощными жилами , ассоциирующими струнтурно с дайками сиенит 
порфира . Таким образом , по трем указанным группам месторождений здес1 
можно наметить довольно протяженную (бoJiee 200 1<м) ртутоносную зону северо 
западного простирания , связанную , по-видимому , с разломами , осложняющим� 
крылья Загросского антиклинория . 

Западный фланг Гиндукуш-Памирской ртутоносной зоны составляю� 
рудоносные зоны, слагающие в сово1{упности Фарахруд-Герирудскую ртуто 
посную область (рис.  28) . В северо-западной части последней В .  М .  Чмырев 
R .  И. Литвиненко , Ю .  И. Парфенов и др.  выделяют две системы рудоносны; 
структур ,  веерообразно расходящихся в юго-западном направлении; они оги 
бают с севера и юго-востока выступ докембрийского основания , располага 
ющийся 1{ югу от Парапамиза .  Северная группа рудоносных структур,  пред 
ставленных системами субширотных разломов , соответствует южным склона) 
Парапа:миза и носит название Герирудской зоны. Рудоносные разломы юго 
восточной группы объединяются в единую Фарахрудскую систему , в предела; 
которой обособляются две ветви - Rалатская и Дарвазская зоны . 

Ртутная минерализация в пределах выделенных зон локализуется в тер 
ригенно-карбонатных толщах нижнего :мела и в перекрывающих их вулкано 
генно-обломочных отложениях палеогена. Последние в ряде случаев (RалатскаJ 
зона) прорываются системами :миоценовых штоков и даек среднего и основног1 
состава .  Рудные тела представлены обычно крутопадающими сенущи:ми зонам� 
минерализации; оруденение нередко приурочивается к зальбандам интенсивпс 
измененных даек . Ртутная минерализация устанавливается также и в изве 
стняках на нонтакте с перекрывающими их глинистыми сланцами. Веществен 
вый состав руд простой: ниноварь - главный рудный минерал - ассоциируе· 
в них с I{арбонатами (в известняках) и с диккитом (в сланцах и эффузивах) 
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реже кварцем . В региональном плане ,отмечается (пространственная связь 
ртутных рудопроявлений с выходами термальных источников . 

Тарнакская , или Кандагарская , ртутоносная зона соответствует ранне
меловому геосинклинальному пр гибу , обрамляющему Гильменд-Аргандабский 
срединный массив с юго-востока . Рудоконтролирующую роль играет крупный 
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Рис. 28. Схема тектопо-металлоrеничсского районирования области восточного замыкания 
Средизеивоморского рудного пояса и Гипдукуш-Памирской ртутоносной зоны. По Г. А. Твал-

чрешщзе ( 1972).  
1 - гранитоиды разного возраста; 2 - у ьтраоснонные породы; 3 - глубинные разломы; 4 - Южно
Тнньшаньский (ЮТ) поздневариссний ртутно-сурыrяный рудный поле; 5 - ниммерийсно-альпийские 
и альпийсние ртутнорудНЬiе зоны, районы и области: НТ - Нугитангснал зона, RД - }{опетдагснал 
зона, Б - Бадхызсний рудоносный район, П - Пюrирская ртутноруднан область: 1 - Дарваз-Заалай
снан, 2 - Ванч-Анбайтальснан, З - Рушанско-Пшартская 11 4 - Аличур-Гурумдинснан ртутоносные 
зоны (по М. М. Безуглому); ФГ - Фарахруд-Герирудснан ртутоноснан область: 5 - Герирудснан, 6 -
Налатскан, 7 - Дарвазскан и 8 - Тарна ·снан (}{андагарская) ртутоносные зоны (по В .  М. Чмыреву, 

Н. И. Литвиненно и Ю. И. Парфенову); 9 - 3ападно-Панистанснан зона (по А. Д. Щеглову) 

I{раевой разлом, маркирующийся, как и в Дарвазской зоне , выходами серпен
тинизированных гипербазитов . Ртутное оруденение здесь также молодое -
послемиоценовое.  Несколько юашее располагается Западно-Пакистанская (или 
Мекран-Пишинская, по Г. А. Твалчрелидзе ,  1972) зона, характеризующаяся 
ведущей ролью сурьмяных , иногда ртутьсодержащ:Их (часто с реальгаром и 
аурипигментом) месторождений жильного типа . Локализуются они как в древ
них метаморфизованных сланцах , так и в терригенной (флишевой) толще олиго
цена , группируясь в виде преры11истой цепочки вдоль крупных разломов северо
восточного простирания . Отдельные нварц-антимонитовые жилы (Читральский 
район и др . )  периодически отрабатываJшсь , однако годовая продукция не пре
вышала первых сотен тонн руды . Здесь же известно и богатое месторождение 
аурипигмента (около Тирич-Мира) , тюш;е служившее объектом эксплуа
тации . 
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Связующим звеном между Фарахруд-Герирудской и Памирской ртуто
носными областями являются , по-видимому, проявления сурьмяной (анти
:монитовые жилы) и ртутной (шлиховые ореолы) минерализации, выявленные 
в районе Бадахшана . 

2. Южная ветвь 
Средиземноморского ртутного пояса 

М а г р и б с к а я  � е в е р о - А ф р и к а н с к а �  
р т у т н а я  п р о в и н ц и я  

По сравнению с северной ветвью Средиземноморского ртутного пояса 
южная его составляющая является редуцированной: она представлена no 
существу только Магрибской (Северо-Африканской) провинцией. Ртутные 
месторождения здесь известны давно ; некоторые из них интенсивно отрабаты
вались , а другие и сейчас служат объектами эксплуатации. Тем не менее в лите
ратуре нет сколько-нибудь подробных их описаний . Источником приводимых 
ниже сведений в основном служат работы Д. Дюссера и Г .  Бетье (D . Dussert , 
G .  Betier , 1932 г . ) ,  П .  Николини (Р . Nicolini , 1968 г . ) ,  А .  Попова (А . Popov , 
1968 г . )  и Л .  Эйсутье (L . Eyssautier , 1952 г . ) .  

Ртутные месторождения Магрибской провинции можно подразделить на 
три группы . 

1 .  К группе плутогеnных ,  или собственно гидротермальных , относится , 
вероятно , месторождение Бир-Бени-Салах , расположенное в пределах древнего 
массива Кольской Кабилии . Представлено оно системой крутопадающих :мало
мощных кварц-карбонатных жил , связанных с малоамплитудными трещинами 
скола , рассекающими толщу метаморфических сланцев . Жилы полисульфидные ,  
комплексные; ниноварь в них ассоциирует с минералами меди , свинца и цинка . 
Несмотря на малую мощность ниноварных прожилнов , ртутные руды были, 
по-видимому , достаточно богатыми. 

Судя по номпленсному харантеру руд, большей частью ртутьсодержащих 
медно-полиметалличесних , н нлассу плутогенных относятся танже жильные 
месторождения Джебель-Бу-Джабер , Буджудун , Тадергут и Муэайя , отли
чающиеся таной же примерно тентоно-металлогеничесной позицией (тяготение 
к выступам древних пород зоны Кабилид) и подобным же вещественным соста
вом. Добывавшиеся эдесь концентраты содержали помимо меди , свинца и цинка 
заметные количества сурьмы, мышьяна, серебра и ртути . 

2 .  В группу телетермальных есть основания внлючить месторождение Та
гит , приуроченное н зоне юго-восточного обрамления стабильного массива 
Высоних плато и располагающееся в пределах Сахарсного Атласа (точнее , 
в районе сочленения его с Туниссним Атласом) . Месторождение лоналиэовано 
в мощной однотонной толще глинистых сланцев юры и представлено несноль-
1шми протяженными (до 300 м) сенущими жилами, сложенными полуонислен
ными сульфидами свинца и цинка ,  ассоциирующими с карбонатами. В отдель
ных жилах были установлены промышленные концентрации киновари, что 
в свое время позволило начать их разработку . Энсплуатации подвергались 
обогащенные участни жил - так называемые нолонны (рудные столбы) ,  сло
женные комплексными свинцово-цинково-ртутными рудами . 

3 .  К группе вулканогенных относятся , по-видимому , месторождения моно
метальные ртутные (типа месторождения Рас Эль-Ма в Нумидийском хребте) 
и комплексные ртутно-сурьмяно-мышьяково-поли:м:еталлические (такие,  :иак 
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Джебель-Аджа и Уэд-Маден в Тунисе) . Месторождения первого типа локали
зуются преимущественно в предеJrах узкой тектонической зоны Дорсаля (север
ные склоны Нумидийского хребта) . Судя по имеющимся отрывочным данным, 
относящимся в основном к месторождению Рас Эль-Ма (открытые в последние 
годы богатые залежи ртутных руд месторождений Исмаил и Мра-С'Ма харак
теризуются в издающихся промышленных бюллетенях лишь с количественной 
стороны) ,  они во многом напоминают месторождение Идрия в Югославии . 
Оруденелыми здесь являются те�;тонические пакеты существенно карбонатных 
пород (доломиты, известняки и глинистые сланцы юры - мела , известковистые 
:конгломераты и песчаники эоцена и др . ) .  Рудные залежи имеют согласно
межформационный характер; о и располагаются под глинистым ЭI{раном 
(отложения эоцена) , усиленным надвиговыми стру1<турами (в висячем боку 
их располагаются обычно пачки рассланцованных метаморфизованных сланцев 
палеозоя и тектонические глин. и разного состава ) .  Рудоконтролирующими 
структурами служили зоны краевых глубинных разломов , а непосредственно 
рудолонализующими - поверхности пологих чешуйчатых надвигов . Около
рудные изменения выражаются в интенсивной аргиллизации и иногда карбо
натизации вмещающих пород. �\fонометальные ртутные руды представлены 
скоплениями с:крытокристаллической киновари (от тонкой рассеянной вкра
пленности до массивных разноствй) . 

Вулканогенные месторождения второй группы - комплексные много
компонентные. Если монометальные ртутные месторождения типа Рас Эль-Ма 
:контролируются четко выраженными линейными структурами , основу которых 
составляют протяженные краевые гJrубинные разломы , разделяющие фациально 
различные области , что свидетельствует о длительности периода их существо
вания , то проявления комплексной полисульфидной ртутьсодержащей мине
рализации связаны в основном с локальными структурами «точечного» типа . 

Морфология рудных тел отличается большой сложностью: чаще всего это 
плащеобразные субсогласные заJтежи ,  сочетающиеся со штокверками и секу
щими зонами минерализации. 

Вещественный состав месторождений описываемой группы крайне разно
образен . Устанавливается ряд типоморфных рудных минералогических ассо
циаций: галенит-сфалеритовые ртутьсодержащие, халькопирит-галенит-сфале
ритовые с ртутьсодержащими леклыми рудами , халькопирит-арсенопирит
блеклорудные , галенит-киноварные и др . Ведущие жильные минералы -
разнообразные карбонаты , барит , реже :кварц, флюорит (в Тунисе) ,  каолинит . 

На месторождениях Джебель-Аджа (освоено промышленностью) и Уэд
Маден ниноварь , чаще всего порошноватая , ассоциирует с полуокисленным:и 
галенитом и сфалеритом, а танже со сложными сульфосолями мышьяка 
и сурьмы . Здесь разрабатывались сложные по форме секущие тела бедных 
окисленных руд. 

Группа описываемых месторождений обнаруживает тесную простран
ственную и геолого-структурную связь с поствулканичесними термальными 
источниками. Отмечается общноеть нонтролирующих их разрывных структур 
не только в региональном плане (тяготение :к зонам одних и тех же глубинных 
разломов) ; но и в локальном - до рудных полей и даже отдельных месторожде
ний включительно. Можно полагать , что формирование значительной части 
этих месторождений связано с деятельностью термальных источников , а в ряде 
случаев руды вообще могли являться своеобразными травертиновыми образо
ваниями . Это относится в первую очередь к группам мышьяковых рудопро
явлений (Айн-Ашур , Шабет Rешрида , Рокния и др . ) ,  где, как указывалось 
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выше, отрабатывались окисные мышьяковые руды, сложенные полосчатыми 
агрегатами скородита (возможно , первичного) и галлуазита , а также к много
численным цинковым месторождениям , представляющим собой бескорневые 
приповерхностные грибообразные залежи массивных смитсонитовых руд 
(группа Айн-Арко и др . ) .  

О вулканогенной природе части ртутных месторождений Магрибсной 
провинции косвенно могут свидетельствовать и последние данные о современном 
подводном рудообразовании в районе Красного моря . 

3. Южно-Африканский ртутоносный район 

Проявления ртутного оруденения в Южной Африке не укладываются 
в рамки выделенных глобальных поясов: они относятся к категории «внезо
нальных» . Ртутные месторождения , служившие объектом эксплуатации в годы 
второй мировой войны, располагаются на флангах известной сурьмянорудной 
зоны хр.  Мерчисон (ЮАР) . 

Хребет Мерчисон в тектоническом отношении представляет собой узкую 
синклинальную складку восток-северо-восточного простирания , сложенную 
толщей докембрийских терригенно-эффузивных пород, местами интенсивно 
рассланцованных и превращенных в гнейсы. За пределами этой синклинальной 
структуры развиты древние граниты довитватерсрандовской интрузивной серии. 
В гнейсах хр .  Мерчисон оконтурены две зоны рудной минерализации: южная , 
представленная месторождениями арсенопирита ,  пирротина и пирита ,  и север
ная («Сурьмяный гребень») - с проявлениями золото-сурьмяной и подчиненной 
ей ртутной минерализации . Последняя характеризуется развитием нескольких 
систем кварц-антимонитовых (с золотом) жил , кулисообразно примыкающих 
друг к другу и прослеживающихся на значительную (более тысячи метров) 
глубину . Ртутная минерализация локализуется вдоль аналогичных зон дро
бления и отличается преобладающим развитием небольших гнездообразных 
тел . Проникновение ртутьсодержащих гидротерм связано , по-видимому , с глу
бокими (сквозными) расколами земной коры . 



Г Л А В А  V 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ РТУТНЫЙ поле 

Понятие о Центрально-Азиатском поясе ртутного оруденения как обшир
ной трансконтинентальной рудоконтролирующей структуре впервые выдвинуто 
и обосновано В .  А .  Кузнецовым (1970 ,  1973 , 1974) . Положение этого рудного 
пояса соответствует позиции одноименного палеозойского складчатого пояса . 
Последний, как известно , протягивается с запада на восток на несколы{О тысяч 
километров , располагаясь между Сибирской платформой на севере и Таримской 
и Северо-Китайской платформами на юге (Л . П . Зоненшайн , 1972 г . ) .  

Центрально-Азиатский складчатый пояс является структурой длительного 
многоэтапного развития . Он сложен складчатыми системами байкальского , 
каледонского и герцинского возраста , сопровождающимися разновозрастными 
магматическими комплексами и р зличны:м по возрасту и составу эндогенным 
оруденением . Весьма важное значение для структуры пояса имеют региональ
ные зоны глубинных разломов , нередно сопровождающиеся цепями гипербази
товых массивов , а танже интрузиями основного и кислого состава ,  в том числе 
дайковыми комплексами базальтои:дных пород . Выделяются раннекаледонские , 
девонские и позднегерцинские з ны глубинных разломов и гипербазитовых 
поясов . В них можно видеть палеозойсние аналоги сейсмофокальных зон Бень
офа , или тектоноферов (Ю . М .  Шейнманн, 1968 г . ) .  Они имеют особое значение 
для металлогении ртути , поскольку в ряде случаев вдоль них размещаются 
ртутные месторождения и рудопроявления , образующие линейные ртутно
рудные пояса и зоны . 

Ртутное оруденение в пределах Центрально-Азиатского пояса является 
относительно молодым - герцинеким и мезозойским (послеюрским) . Оно свя
зано с поздними стадиями развития герцинских складчато-глыбовых струr<тур 
и с этапом более поздней мезозойской тектоно-магматической активизации как 
герцииских , так и более древних - каледонских и байкальских складчато
глыбовых структур Центрально-Азиатского пояса . 

На западе Центрально-Азиатский пояс в районах Памира и Южного Тянь
Шаня примыкает к Средиземноморскому мезозойско-альпийскому рудному 
поясу; на востоке, в районах Становика - Джугджура , он сочленяется с Тихо
океанским рудным поясом. 

В пределы Центрально-Азиатского пояса входит ряд ртутных провинций, 
областt!й и районов : Среднеазиатская провинция и южные рудные зоны Казах
стана , Алтае-Саянская провинция , Забайкальская провинция , ртутная область 
Монголии и расположенные на северной окраине пояса районы ртутного ору
денения Енисейского кряжа и юга Сибирской платформы. 

Среднеазиатская ртутная провинция 
и ртутоносн.ые зоны К азахстан,а 

С р е д н е а з и а т с s а я  р т у т н а я  п р о в и н ц и я  

Под Среднеазиатской ртутной провинцией понимается территория , охва
тывающая площади распространения ртутных и ртутно-сурьмяных месторо
ждений Тянь-Шаня , Памира и Копетдага . В Средней Азии до 1917 г .  
было известно лишь несколько мелких ртутных и сурьмяных рудопроявлений. 
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В процессе поисRовых работ, осуществленных ТаджиRсRо-ПамирсRой эRспе
дицией (ТПЭ) , был отRрыт ряд ртутных и сурьмяных. месторождений. Большое 
значение при их прогнозировании имели представления Д. И . ЩербаRова , 
впервые наметившего Южно-Ферганс1шй ртутно-сурьмяный пояс. Данные 
о рудоносности Южной Ферганы позволили Д. И . ЩербаRову и А. Е .  Ферсману 
разработать представление о СреднеазиатсRой ртутно-сурьмяной рудной про
винции . Оно нашло дальнейшее развитие в работах А. А. СауRова , В .  И . Смир
нова , В .  Э .  ПоярRова,  А .  В .  Королева,  Е .  Д. Карповой, Н .  М. Синицына , 
В .  П .  ФедорчуRа ,  И .  Х .  Хамрабаева , В .  А .  НевсRого , Н .  А. НиRифорова и др. 

ГеотеRтоничесRая позиция СреднеазиатсRой ртутной провинции (рис . 29) 
хараRтеризуется приуроченностью R сRладчатым областям герцинид Тянь
Шаня, мезозоид Памира и Копетдага. Ртутные и ртутно-сурьмяные месторожде
ния , выявленные в пределах провинции , группируются в линейно-вытянутые 
рудные пояса и зоны, согласные простиранию основных СRладчатых и разрыв
ных струRтур. Главным фаRтором , предопределившим появление ртутного 
оруденения в этой области , является развитие в ней глубоRих унаследованных 
и наложенных прогибов и Rрупных Rраевых разломов . 

Ртутное и ртутно-сурьмяное оруденение на территории Средней Азии 
проявилось в палеозойсRую и альпийс1,ую металлогеничесRие эпохи. Верхне
палеозойсRий возраст ртутного оруденения Фергано-КоRшаальсRой СRладчатой 
области убедительно обосновал Н .  М .  Синицын (1959) . Абсолютный возраст 
жильного серицита , выделяющегося в рудах неRоторых месторождений в тесной 
ассоциации с RИноварью и антимонитом, определен в 220-240 млн. лет (Федор
чуR , 1970) . В южных зонах провинции ртутные месторождения последовательно 
«011юлаживаются»: поздневариссRие рудопроявления сменяются RиммерийсRими 
(Кугитанг) и альпийсними (Копетдаг и Памир) . Возраст ртутного оруденения 
в пределах Южного Памира, по данным М .  М .  Безуглова (1971 ) ,  определяется 
RaR после:меловой , а отдельных рудопроявлений , по-видимому , послепалео
геновый . 

Следовательно , СреднеазиатсRая ртутная провинция отражает в основном 
две эпохи рудообразования - палеозойсRую и мезо-RайнозойсRую , ноторые 
следует рассматривать раздельно, выделив соответственно две подпровинции -
Тянь-ШаньсRую (палеозойсRую) и Памиро-Копетдагсную (альпийсRую) . Первая 
входит в состав описываемого Центрально-АзиатсRого пояса,  а последняя 
принадлежит R ранее охарантеризованному СредиземноморсRому . 

Р т у т н о е  о р у д е н е н и е  п а л е о з о й с н о г о в о з р а с т а 
(Тянь-ШаньсRая подпровинция) получило более широное распрострь.нение . 

В Северном Тянь-Шане известно лишь небольшое ртутно-полиметалличе
СRое рудопроявление ,  в нотором в Rварц-1,альцитовых жилах отмечены галенит 
и ниноварь . Кроме того , известно неснольRо шлиховых ореолов ниновари . 
В Срединном Тянь-Шане ртутное оруденение проявлено спорадичесни и не 
образует отчетливых зон или поясов. Южный Тянь-Шань хараRтеризуется 
наличием трех главных ,  различающихся по геологичесRому развитию , герцин
сних СRладчатых областей: Чатнало-КураминсRОЙ, Фергано-КоRшаальсной 
и Южно-Гиссарсной. 

В ЧатRало-Кура11шнс1,ой с1шадчатой области широRо развито полиметал
личесRое и другое эндогенное оруденение цветных металлов; Rиноварь зафиRси
рована лишь минералогичесRи в отдельных пунRтах и шлиховых пробах . Фер
гано-КоRшаальсная область отличается повышенной ртутной рудоносностьЮ . 
Ртутное оруденение в ней сосредоточено в двух рудных поясах :  Южно-Ферган
СRОМ и 3еравшано-ГиссарсRом . 
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Рис. 29. Схема размещения ртутноrо оруденения Среднеазиатской провинции. 

"' 

1 - Таримский стабильный массив; 2 - каледонские складчатые зоны Северного Тянь-Шаня; 3 - аляскпто-граносисиитовый номпленс 
интрузий Северного Тянь-Шаня; 4 - Наратау-Нарынс1;ая складчатая область каледонид; 5 - пермский шонкинитовый но�шлено На
ратау-Нарыпсной снладчатой области; 6 - Нассансний тентоничесний блон; 7 - Нураминская зона поздпепалеозойсной с1шадчатости; 
8 - пермо-триасовые сиенито-диоритовыс и аляскито-грапитоnые номпленсы Чатнало-Нураминской складчатой области; 9 - Фергапо-Нон
шаальсная гсрцинская складчатая область; 10 - позднепалеозойские прогибы Фергано-Нокшаальской снладчатой области; 11 - псрмс1шй 
грапито-сиенитовый щелочной номплекс Фергано-Нокшаальской снладчатой области; 12 - Южно-Гиссарсная герцинс1;ап складчатая об
ласть; 13 - пермо-триасовый гранит-порфировый комплекс IОжно-Гиссарсной силадчатой области; 14 - с1шадчатая зона Северного Памира 
(позднегерцинс11ая); 15 - мезозойсюте снладчатые зоны Нопетдага; lб - nерхнепермские гранитоиды Северного Памира; 17 - ю1мме
рийсю1е снладчатые зоны Центрального и Юго-Восточного Памира; 18 - кайнозойсиие гранитоидные номплснсы Центрального и IОго
Восточпого Памира; 19 - мезо-найнозойсний чехол на палеозойсиом основании (нередко в виде струнтур тина передовых прогибов и внут
ренних наложенных впадин); 20 - области ря.звитин четвертичных отложений; 21 - главнейшие разломы, разделяющие основные струн
турные элементы Тянь-Шаня и Памира; 22 - нруппые разрывные нарушения, главным образом рудоионтролирующис; 23 - палсозойсние 
ртутно-сурьмяпые (а) и ртутные (6) месторождения и рудопроявлсния: 24 - ртутное оруденение альпийсRоrо возраста; 25 - рудные зоны 
и районы: I - отдельное ртутное рудопроявление Северного Тянь-Шаня, I I-IП - Наратау-Нарынсиой и Чаткало-Нураминсной складча
тых областей, IV- X I I  - Фергано-Ноншаальсной складчатой области, X I II-XVП - проявления ртутного оруденения альпийсного воз-

раста Памира,  Нугитанга и Нопетдага 



Южно-Ферганский ртутно-сурьмяный пояс вытянут в субширотном напра
влении в соответствии с простиранием горных цепей Туркестано-Алайской 
системы, образующих южное обрамление Ферганской долины. Геолого-текто
ническая позиция пояса определяется приуроченностью к мобильной тектони
ческой зоне долгоживущего глубинного разлома . В нем выделяются Северная , 
Центральная и Южная рудные зоны . Несколько обособленная ртутная рудная 
зона восточного фланга Южно-Ферганского пояса прослеживается вдоль текто
нической границы Фергано-Кокшаальской ск·ладчатой области с Срединным 
Тянь-Шанем . В самой восточной ее части известны рудопроявления с компле1{с
ным оруденением и шлиховые ореолы киновари . 

Зеравшано-Гиссарский сурьмяно-ртутный пояс охватывает Зеравшанский 
хребет и северную часть Гиссарского , протягиваясь до 3ирабулак-3иаэтдин
ских гор и далее на запад; восточная часть пояса продолжается в Восточном 
Алае.  В этом поясе выделяются Восточно-Алайский рудный район и рудная 
зона центральной части пояса. Пространственно обособленные ртутные рудо
носные площади - Северную и Западную , по-видимому , следует рассматривать 
как рудные зоны . 

Р т у т н о е о р у д е н е н и е а л ь п и й с к о г о в о з р а с т а (Па
миро-Копетдагская подпровинция) по отношению к палеозойскому проявлено 
в значительно меньшей степени . Оно распространено в южной и юго-западной 
частях Средней Азии (Копетдаг, Кугитанг, Памир) и представлено ртутными 
и сопутствующими им ртутно-полиметаллическими и ртутно-сурьмяными про
явлениями . 

Копетдагская рудная зона намечается в горах Западного Копетдага. Про
явления низкотемпературной ртутной минерализации приурочены к границе 
верхнемелового поднятия с краевым прогибом, осложненной довольно круп
ными разломами. Ртуть отмечается в комплексе со свинцом , цинком и барием. 

Кугитангский рудный район охватывает несколько ртутно-полиметалли
ческих мелких месторождений и рудопроявлений на западном склоне одно
именного хребта . В структурном отношении он представляет собой антикл:И
нальную складку, сложенную юрскими известняками . Известные здесь 
ртутно-полиметаллические рудопроявления тяготеют к местам развития много
численных флексур и осложняющих их сбросов . 

На Памире выделяются монометальные - ртутные и комплексные
· 

-
ртутно-сурьмяно-мышьяковые и ртутно-сурьмяно-цинковые проявления. Здесь 
четко выражены зональность и приуроченность оруденения к зонам крупных 
разломов , разграничивающим структурно-фациальные зоны и подзоны . 

По данным М .  М .  Безуглова (197 1 ) ,  в пределах Памира можно наметить 
рудные зоны вдоль тектонических границ Северного , Центрального и Юго
Западного Памира .  

Р т у т о н о с н ы е  з о н ы  К а з а х с т а н а  

Сведения о ртутном оруденении Казахстана приводятся в работах А .  К .  Ка
юпова , Ю. Б .  Генкина , Т. Г. Мулдагалиева,  В .  Э .  Пояркова ,  В .  С. Розенкова , 
К .  С .  Сайдахметова и др . Ртутные рудопроявления расположены главным 
образом в пределах Западной Калбы, Таласского и Джунгарсного Алатау, 
Чу-Илийских гор и Мугоджар . Подавляющее большинство рудопроявлений 
относится к типу низнотемпературных гидротермальных образований. 

Возраст большинства ртутных месторождений Казахстана считается поздне
герцинским. Ртутная минерализация локализуется в различных по стратигра-
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фическому положению и составу 1.·олщах от нижнего палеозоя до триаса вклю
чительно . 

Проявление ртутного оруден ения в различных тектонических областях 
существенно различно (рис. 30) . В зонах устойчивой каледонской тектони
ческой консолидации известно л:ишь ртутьсодержащее сурьмяное месторожде
ние Тургайское,  вблизи которого выявлены шлиховые ореолы рассеяния кино
вари. В областях неустойчивой наледонской консолидации известны ртутные 

Рис. 30. Схема размещения ртутной минерализации в тектонических областях Казахстана. 
1 - допалеозойская платформа; 2-7 - Урала-Сибирский складчатый пояс: 2 - площади устойчивой 
каледонской консолидации, а - площади ю�устойчивой каледонской консолидации ,  4 - площади ранне
герцинской консолидации, 5 - поздиегерцинсние впадины, выполненные осадочно-вулканогенным11 обра
зованиями, 6 - позднегерципские впадины, выполненные молассовыми образованиями, 7 - 1шммерийско
альпийские впадины на эпигерципской платmорме; 8 - Средиземноморсний складчатый пояс; 9 - важней
шие раерывные нарушения. Рудные формации и субформации: 10 - ртутная, 11 - сурьмяно-ртутная, 12 - ртутно-полим<Jталлическая, 13 - сурьмяная золотосодержащая; 14 - площади рассеяния ниновари 

в рыхлых отложениях; 15 - ртутоносные зоны 

проявления Rаратауской , Джалаир-Найманской, Балхаш-Чингизской и Rалба
Чингизской ртутоносных зон . аиболее значительные проявления ртутной 
минерализации и шлиховые ореолы киновари располагаются в пределах Чар
ской, Rентау-Арасанской , Джунгарской и Сакмарской ртутоносных зон, тяго
теющих к активизированным зо ам герцинских тектонических областей . 

В тектонических областях Н.азахстана Т .  Г .  Мулдагалиевым, В .  Э .  Пояр
ковым, В .  С. Розенковым и R. С. Сайдахметовым намечается 13 ртутонос
ных зон. 

Ч а р . с к а я р т у т н а я р у д н а я з о н а расположена в центральной 
части 3айсанской герцинской геосинклинали. Ведущим структурным элементом 
района является Чарско-Горностаевский глубинный разлом , с развитием кото
рого связано образование слож ых глыбово-складчатых сооружений района , 
внедрение гипербазитов , проявдение интенсивной гидротермальной деятель
ности и ртутной минерализации (Генкин , 1 969) . Наиболее значительные про
явления ртути представлены лиственитовыми телами с киноварью , залега
ющими обычно в тектоническои контакте серпентинизированных интрузий 
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гипербазитов с верхневизейскими основными эффузивами , реже с сланцами 
и известняками . Наиболее характерный представитель ртутных проявлений 
Чарской зоны - месторождение Кызыл-Чар,  ртутоносные тела лиственитов 
которого протягиваются более чем на 1 км . 

В Среднеазиатс1{ОЙ ртутной провинции выделяются , как уже говорилось , 
два рудных пояса и не менее 17 ртутных рудных зон. 

В центральной части Южно-Ферганского ртутного пояса выделяются три 
ртутоносные зоны : Северная, Центральная и Южная (рис. 31) .  

С е  в е р н а я р у д  н а я з о н а тяготеет к южной краевой части Rара
чатырского позднепалеозойского прогиба , к границе его со среднепалеозойской 

Рис. 3 1 .  Схема размещения ртутного оруденения центральной части Южно-Ферганского 
ртутного пояса. 

1 - 2  - позднепалеозойские прогибы: 1 - l\арачатырская зона, 2 - Сурметашская зона; 3-4 - поздне
палеозойсние поднятия : 3 - зона высоких предгорий Алая, 4 - Зеравшан-Восточноалайская среднегер
цинская зона; 5 - интрузивы среднепалеозойских гипербазитов; в - интрузивы позднегерцинсних гранито
идов; 7 - щелочные интрузивы пермо-триасовые (?); 8 - Северо-l\атрансний глубинный разлом; 9 -
нрупные разрывные нарушения. поаднегерцинсние; 1 0- 1 1  - группы однотипных рудопроявлений и зон 
минерализации, приуроченных· к определенной рудононтролирующей струнтуре: 1 0  - ртутные, 1 1  - ртут-

но-сурьмяные; 12 - рудопроявления номпленсные (ртутно-сурьмяные с бленлыми рудами и др.) 

зоной Высоких предгорий Алая , вдоль которой прослеживается крупный 
Северо-Rатранский краевой разлом. Для этой зоны характерно монометальное 
ртутное оруденение , представленное киноварь-кварц-анкеритовы:м и киноварь
лиственитовым :минеральными типами. На ряде участков , в непосредственной 
близости от ртутных :месторождений, расположены свинцово-цинковые рудо
проявления , часто содержащие ртутную минерализацию (Rан и др . ) .  

Ц е н т р а л ь н а я р у д н а я з о н а развита в пределах среднепалео
зойской тектонической зоны Высоких предгорий Алая. Ртутное и ртутно-сурь
мяное оруденение размещается в среднепалеозойском стру1{турном ярусе, 
в зоне контакта сланцев с известняками и в отдельных благоприятных г.оризон
тах карбонатных пород. Большинство рудных полей Центральной рудной 
зоны развито в антиклинальных сооружениях , осложненных среднегерцин
ски:ми надвигами и крупными позднегерцинскими взбросами . 

Ю ж н а я р у д н а я з о н а относится к северному крылу Сур:меташской 
позднепалеозойской тектонической зоны , к полосе перехода ее в среднегерцин-
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скую зону Высоких предгорий А:11ая . Главная особенность этой рудной зоны 
заключается 1в преобладающем развитии рудопроявлений и месторождений 
с комплексными рудами, отражающем результаты совмещения (наложения) 
ртутно-сурьмяного оруденения и мышьяково-вольфрамовой минерализации 
с проявлениями редкометального оруденения Туркестано-Алайской металло
геничеСI{ОЙ зоны (Карпова ,  1959) . 

Зеравшано-Гиссарский ртутно-сурьмяный пояс по протяженности соизме
рим с Южно-Ферганским . Наиболее интересна его центральная часть . Общий 
план ее структуры представляется (П . Д. Виноградов , 1961 г . )  как ряд средне
палеозойс:ких антиклинорных и синклинорных структур , осложненных :круп
ными разломами. Здесь наряду с сурьмяными месторождениями кварц-анти
монитового и кварц-флюорит-антимонит-киноварного минеральных типов 
выделяется значительная группа ртутных месторождений (Кончоч, Каракуль , 
Дукдон , Имаган , Кавнок и др . ) ,  1шторые можно рассматривать как самосто
ятельную КараI{уль-Магианс:кую ртутную рудную зону . 

Рудоконтролирующими являются Дукдонский и Каракульский взбросо
надвиги и Чукосагский взброс.  В непосредственной близости от них разме
щается серия ртутных рудопрояВJ[ений и месторождений кальцит-киноварного 
и кварц-диккит-киноварного минеральных типов. Наиболее интересны место
рождения Кавнок и Кончоч , в составе которых наряду с киноварью присут
ствуют флюорит, антимонит , а также реальгар и аурипигмент . 

К западу от рассматриваемой зоны - на продолжении ее в Кызылкумы -
в породах палеозоя отмечается ряд кальцит-киноварных и кварц-кальцит
киноварных рудопроявлений , тяготеющих к позднепалеозойским разрывным 
нарушениям (Финкельштейн , 196Н) . 

Особенности размещения ртутного оруденения в тектонических структурах 
Памиро-Копетдагской альпийской подпровинции рассматриваются на примере 
Памира (по материалам М .  М .  Безуглова) и Копетдага (по данным В .  Д. Ан
дреева и А. Г. Бушмакина) .  

Нижняя возрастная граница ртутного оруденения Северного Памира , 
как отмечает М .  М .  Безуглый (197 1 ) ,  неясна .  Возраст ртутных рудопроявлений 
Южного Памира определяется ка1' послемеловой. Однако на территории Север
ного , Центрального и Южного Памира, вероятно , преобладает ртутное оруде
нение найнозойского этапа тектонической активизации. На это у1шзывает 
тяготение шлиховых ореолов киновари к зонам молодых разломов . По веще
ственному составу руд различаютея две группы проявлений: 1) комплексные -
ртутно-сурьмяно-мышьяновые , не редно с полиметаллами; 2) монометальные -
ртутные с кварц-диккит-доломит-киноварными , нальцит-ниноварными мине
ральными ассоциациями. Кроме того , встречаются серно-халцедон-флюоритовые 
и серно-:карбонатные отложения ·rермальных источников с повышенными нон
центрациями ртути (Кау1{ , Джартыгумбез) .  

Н а  Памире , как и в других ртутнорудных областях , четно выражена 
приуроченность оруденения к зон ам крупных разломов. 

В Копетдаге единичные ртут ые проявления известны с нонца 20-х годов 
текущего столетия . В результате геологопоис:ковых работ выявлены новые 
районы развития ртутной минерализации (В . Д. Андреев , А. Г .  Бушмакин, 
М .  К .  Курбанов , Б .  П. Жданов и др . ) .  В Копетдаге (В пределах СССР) выде
ляются две тентоничесние зоны : внешняя (северная) и внутренняя (южная) . 
Внешняя зона - Передовой хребет Копетдага - характеризуется сложным 
горстообразным строением . Ведущтте структуры имеют северо-западное про
стирание, определяемое системой глубинных разломов Копетдаг-Большебал-
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ханского шовного пояса . Внутренняя (южная) зона представлена системой 
чередующихся антиклинальных и синклинальных складок , образующих 
в плане дугу . 

Ртутное оруденение альпийского возраста приурочено к зонам глубинных 
разломов . В зоне Передового краевого разлома наиболее значительная кон
центрация рудопроявлений ртути , наблюдаемая в районе Арчмана , тяготеет 
к региональному разрывному нарушению . Данная рудоносная площадь , зани
мающая центральное место в Передовой зоне Rопетдага , может рассматри
ваться как самостоятельная рудная зона . 

Ко внутренней зоне глубинного разлома приурочено Караелчинское ртут
ное рудопроявление,  сложенное породами альбского (кварц-глауконитовые 
песчаники) и сеноманского (аргиллитоподобные глины) ярусов , контактиру
ющих по главному взбросо-сдвигу.  Ртутная минерализация установлена по 
разлому в приконтактовой зоне и в оперяющих трещинах между двумя сбли
женными разрывами . На формирование скоплений киновари ОI{азывали экра
нирующее влияние тектоническая глинка трения и небольшие по мощности 
межпластовые линзы перетертых глинисто-песчаных пород. Ртутное оруденение 
представлено вкраплением кристаллической и порошковатой киновари в каль
ците и барите, приуроченных к брекчии песчаника , сцементированного с квар
цем и диккитом . 

Монжуклинская рудоносная зона , расположенная южнее рассмотренных , 
характеризуется значительным развитием кварца в виде жильных образований 
и интенсивным окварцеванием пород. В этой зоне располагаются баритовы� 
месторождения Елису с ртутной :минерализацией в баритах , а ТаI{Же рудо
проявление Куршурли, приуроченное к баритовым жилам в зоне разло:мJ 
в аптских песчаниках . В жилах отмечается порошковатая киноварь , ассоци1 
ирующая со сфалеритом . 

Кроме описанных ртутоносных зон Памира и Rопетдага н молодому Среди 
земноморскому ртутному поясу относится также слабо изученная группа рудо 
проявлений хр .  Кугитангтау. Локализуются они на флангах одноименног 
свинцово-цинкового месторождения и представлены маломощными зонам 
дробления в нижнемеловых известняках . Киноварь выделяется в цемент 
бренчий в а ссоциации с кальцитом . 

Ртутные месторождения Среднеазиатской провинции и Казахстана отно 
сятся н ртутной рудной формации. В ее составе выделяется ряд субформациu 
и :минеральных типов . 

Ртутная субформация. М а г н  е з и а л ь  н о  - к а р б  о н  а т  н о  - к и н о  
в а р н ы й (л и с т в е н и т о - I{ и н о в а р н ы й) м и н е р а л ь н ы й т и 
распространен в пределах Северной рудной зоны Южно-Ферганского пояс 
и в Чарской зоне Казахстана .  

В рудах преобладает ниноварь; резко подчиненную роль играют сфалерит 
галенит , хальнопирит , арсенопирит , антимонит, пирит , гематит , блеклые рудь 
и др . ;  из нерудных преобладают :магнезиальные карбонаты , кварц, кальцит 
барит . Рудами являются минерализованные листвениты , эффузивы , сланцы 
реже известняки и гипербазиты . 

Примером: может служить Чошюйское месторождение в вулканогенно 
терригенной толще нижнего и среднего палеозоя , прорванной телами серпен 
типизированных гипербазитов , вытягивающихся вдоль глубинного разлом 
субширотного простирания . Месторождение приурочено к участкам сближени 
и изгиба крупных разломов и контролируется зоной Чонкойского разлома 
висячий бок которого представлен различными по составу сланцами , песчани 
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ками и алевролитами, а лежачий - диабазовыми порфиритами , диабазами, 
спилитами и различными туфами . 

Измененные породы (листвениты) образуют линейно-вытянутые зоны , 
обнаруживающие четкую закономерную связь с элементами внутренней те�<то
ники зоны Чонкойского разлома - отдельными оперяющими его разрывами 
и поверхностью контакта серпентпнитовых тел с вмещающими их эффузивно
сланцевыми толщами . Рудные тюа имеют линзообразные и гнездообразные 
формы и размещаются предпочтительно среди лиственитов , а также кремнистых 
и кремнисто-карбонатных пород. 

Киноварь - главный рудный минерал - практически везде ассоциирует 
с кальцитом , анкеритом , доломитом , кварцем и баритом , выделяющимися 
в виде жил или служащими цементом брекчий дробления . Характерны моно
метальные ртутные руды с массивной, брекчиевидной , прожилково-вкрапленной 
и вкрапленной текстурами. Широко распространен пирит; реже встречаются 
марказит , арсенопирит , леллингит , миллерит , халькопирит; редки магнезит , 
антимонит , галенит , сфалерит, висмутин, никелин и др . 

Д о л о м и т о - к и н о в а р . ы й м и н е р а л ь н ы й т и п .  Место
рождения этого типа многочисленны в Южно-Ферганском рудном поясе (Сымап
ское ,  Адыракоу, Карасу и др . ) .  Они известны на восточном и западном флангах 
Зеравшано-Гиссарс1<ого пояса (Кулдама , Алтыаул и др . )  и в Казахстане . Ору
денение представл'ено практически единственным рудным минералом - кино
варью . Ведущим жильным минералом является доломит . Гидротермальные 
изменения вмещающих оруденение пород проявлены доломитизацией . 

В к ачестве примера отметим месторождение Карасу, в строении которого 
принимают участие терригенные отложения верхнего силура ,  известняки и 
доломиты среднего и верхнего дев на . Структура месторождения представлена 
довольно крупной антинлинальной снладкой третьего порядка ,  полого погру
жающейся в юго-восточном направлении. Осевая часть и северное крыло этой 
складки осложнены разрывными продольными и секущими нарушениями . 
На участках дробления и в межпластовых ослабленных зонах формируются 
наиболее богатые бре1<чиевидные киноварные руды . Руды монометальные ,  
ртутные .  Главный минерал - киноварь , сопутствующие - доломит , кальцит , 
редко барит , кварц, флюорит . Преобладают секущие рудные тела.  Отмечаются 
танже согласные линзовидные зал:ежи . 

К а л ь ц и т - к и н о в а р н ы й м и н е р а л ь н ы й т и п .  Место-
рождения характеризуются жильными формами рудных тел . В остальном 
условия образования рудопроявлений этого и описанного выше минеральных 
типов аналогичны . Главным· рудным минералом здесь также является н:иноварь , 
выделяющаяся в виде тонких прожилков , гнезд и рассеянной вкрапленности . 
Ведущий жильный минерал - r<альцит , образующий гнезда и прожилки . 
Ртутные месторождения этого типа обычно мелкие. Характерные предста
вители их - Ташрабат в Северной Киргизии , Бирксу , Охна в Южной Фер
гане и др. 

Д и к к и т - к и н о в а р н ы й м и н е р а л ь н ы й т и п не получил 
широ1иго распространения в Среднеазиатской провинции и в Казахстане . 
Однано известны единичные, но весьма характерные рудопроявления , что дает 
основание выделять их в качестве самостоятельного минерального типа . 

К в а р ц - к а р б о н а т н о  - к и н о в а р н ы й  м и н е р а л ь н ы й  
т и п  ртутных месторождений широко распространен в Казахстане , известны 
немногочисленные месторождения и в Средней Азии . Состав рудовмещающих 
пород рассматриваемых месторождений довольно разнородный - от терригенных 
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флишоидных песчано-сланцевых толщ до терригенно-вулнаногенных пре
имущественно кислых и средних вулканогенных обраэований . 

В эначительных количествах встречается лишь киноварь . Иэ других руд
ных минералов отмечаются метациннабарит , антимонит , пирит , халькопирит, 
галенит , сфалерит , блеклые руды , реальгар ,  аурипигмент и др . Жильные 
минералы представлены кварцем , кальцитом , серицитом , баритом , хлоритом 
и др. Околорудные иэменения пород - 01шарцевание,  нарбонатиэация , аргил
лиэация , хлоритиэация , пиритиэация . 

Характерными представителями этого минерального типа являются место
рождения Сашшнбель в Джунгарском Алатау и Кончоч в Таджикистане.  

К в а р ц - к а о л и н и  т - с е  р и ц и т - к и н  о в а р н ы й (вторично-
кварцитовый) м и н е р  а л ь  н ы й т и п  рудопроявлений (по В .  Э .  Пояр
кову , Т. Г .  Мулдагалиеву и др . ,  1972 г . )  развит в вуJiканогенных девонских 
породах Центрального Казахстана (Итауз) , Чу-Илийских гор (Киноварное I ,  
Киноварное I I ,  Кварцевые сопки , Талбастау I I )  и Мугоджар (Есентыколь , 
Ртутное) . Месторождения этого типа устанавливаются в эффузивах , туфах 
и субвулканических породах кислого , реже среднего состава .  Они представлены 
весьма устойчивой минеральной ассоциацией, включающей кварц , серицит, 
каолинит , киноварь , пирит , алунит , диаспор;  в качестве второстепенных -
кальцит, хлорит , эпидот, халцедон , пирофиллит , гематит . 

Киноварная минерализация локализуется в наиболее проницаемых пори
стых и дробJiеных породах ,  сочетающихся с плотными экранирующими. В про
цессе гидротермального минералообразования намечаются четыре основные 
стадии: 1) кварцитизация - процесс замещения кварцем и опалом некварцевой 
части вулканогенных пород (этот процесс , по-видимому , связан с фумарольно
сольфатарной деятельностью в период проявления вулнанизма и развивается 
в зонах тектонических разрывов; 2) хлоритизация , карбонатизация , серицити
зация; 3) окварцевание (процесс заполнения структурных трещинных полостей 
массивным кварцем) ;  4) диккитизация (в локальных зонах) . С первыми тремя 
стадиями связано отложение пирита и редко встречающихся второстепенных 
рудных минералов (халькопирит , золото , молибденит , висмутин , касситерит , 
антимонит, буланжерит) . Гидротермальный процесс последней стадии (после 
тектонических подвижек) заканчивается привносом ртути и отложением кино
вари в зонах дробления . 

Сурьмяно-ртутная субформацил. К в а р ц - ф л ю о р и т - а н  т и м  о -
н и т (к в а р ц - а н т и м о н и т) - к и н о в а р н ы й (д ж а с п е р о и д -
н ы й) м и н е р а л ь н ы й т и п имеет ведущее практическое значение 
в IОжно-Ферганском рудном поясе . Месторождения этого типа приурочены 
к зоне контакта сланцев с известняками . Ртутное и ртутно-сурьмяное орудене
ние размещается в джаспероидах и роговиках . 

Близкие по минеральному составу нварц-антимонитовые (иногда с нино
варью) месторождения развиты в Казахстане (Тургайское ,  Сарыджол и др . ) .  

Наиболее характерным представителем этого типа лвJiяется месторожде
ние Хайдарк.ан (рис. 32). В его строении участвуют отложения силура, девона, 
нижнего и среднего карбона . Карбонатные породы верхнего девона слагают 
нижнюю часть комплекса пород в южной и северной структурах месторожде
ния . Каменноугольные отложения широко распространены и непосредственно 
слагают рудоносные структуры . Низы карбона представлены массивными 
известнянами визейского и намюрского ярусов , на которых со следами размыва 
залегают слоистые известняки башкирского и московского ярусов среднего 
:Rарбона , перекрытые среднекарбоновыми терригенными породами. Последние 
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тектонически (по чешуйчатым нацвигам) перекрываются терригенными отло
жениями силура - девона .  Поро;:�;ы собраны в две широтно ориентированные 
сложно построенные антинлинальные снладни - северную и южную , ослож
ненные более мелной снладчатостью и серией широтных и носых рудононтро
лирующих разломов . 

Оруденение локализуется в аоне контанта известнянов среднего нарбона 
с перенрывающими их сланцами (Южная струнтура) и в литологически 

Рис. 32 . Размещение ртутного оруденения на 111есторождении кварц-кальцит-антимонит· 
киноварного минерального типа. 

1 - моноилинальнал струитура известняиов силура -девона; 2 - терригенные толщп силура-nевона; 3 -

известнлии нюннего и среднего иарбона; 4 -- сланцы среднего иарбона; 5 - мононлинали; 6 - антиили
нали второго порядка; 7 - ннтиклинальные снладки третьего порядк?. ; 8 - срсднr' rерцинскис надвиги; 
9 - позднегерцинсиие взбросы и сбросы; 1 0  - альпийсние разломы; 1 1  - зоны рудной минерализации; 12 - ртутные месторождения и рудопроявления; 13 - номплеисные ртутно-сурьмяные мссторон<дения 

сложной средненарбоновой терр:игенно-известняновой толще (Северная анти
клиналь) . 

Основная часть промышленных ртутных и ртутно-сурьмяных руд приуро
чена н джаспероидным бренчиям - продунтам гидротермального метамор
физма известнююв и перенрывающих их сланцев . Минерализованные тела 
рудовмещающих пород - джасп роиды представлены I{рушrыми линзоul:rаз
ными и штонверкообразными залежами , связанными с зонами отслоения и дро
бления в сводовых частях с1шадо _ , осложненных разломами и меJ-1;пластовыми 
подвижками . 

Для месторождения харантерен следующий номпленс минералов : рудные -
ниноварь , метациннабарит , антимонит , реальгар,  аурипигмент , фаматинит , 
гетчелит , бертьерит , бле1шая руда , хальнопирит , пирит; жильные - 1шарц, 
флюорит , серицит , нальцит , барит и др . Намечаются четыре стадии гидро-
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термального минералообразования : 1) предрудная - окварцевание (rшарц 1 )  
и пиритизация вмещающих пород, в перекрывающих сланцах серицитизация , 
слабая графитизация ; 2) 1 рудная - J{Варц-флюорит-антимонит-киноварная -
выделение кварца 1 1 ,  антимонита 1 ,  флюорита , киновари 1 ,  кальцита и барита ; 
3) 1 1  рудная - кальцит-киноварная - роль онварцевания уменьшается при 
увеличении интенсивности нарбонатизации пород, выделяются значительные 
массы нальцита 1 1 , ниновари 1 1  и антимонита I I "  продолжается отложение 
небольших r<оличеств кварца , флюорита , барита ; 4) 1 1 1  рудная - реальгар
аурипигментовая - образование кальцита 1 1 1 ,  реальгара , аурипигмента с не
большим ноличеством пирита и I{Варца . 

На :месторождении по отношению к слоистости вмещающих пород выде
лены рудные тела согласного , секущего и сложного типов. Преобладают сле
дующие генетические типы тенстур руд: замещение, заполнение пустот из 
истинных или коллоидных растворов , довольно распространены смешанные 
тенстуры . 

Комплексная ртутно-полиметаллическая субформация. К в а р ц - н а р -
б о н а т - б а р и т - к и н о в а р н ы й (с п о л и м е т а л л а м и) м и н е -
р а л ь  н ы й т и п  (по данным В .  Э .  Поярнова , Т .  Г .  Мулдагалиева и др . )  
распространен в северо-западных отрогах Таласского Алатау в Казахстане 
(проявления Новое ,  Северное ,  Центральное , Озерное и др . ) .  

Ртутные и ртутно-полиметалличесние рудопроявления располагаются 
в пределах Ишим-Каратау-Таласской структурно-формационной зоны , при
урочиваясь к I{арбонатно-морской формации . Оруденение приурочено 1< изве
стнянам и песчанинам верхнего девона ,  а танже н известнянам и доломитам 
нижнего нарбона , тяготея н региональным разломам и оперяющим их лоrшль
ным разрывам , сопровождаемым брекчированием пород. 

Рудные тела представлены линзами и гнездами в бренчированных и мило
нитизированных известняках . Рудные минералы: галенит , сфалерит , ниноварь , 
хальнопирит , пирит , бленлые руды , антимонит , арсенопирит , нерудные -
кальцит , доломит , кварц, реже встречаются барит и флюорит . 

К этому же r<варц-карбонат-барит-киноварному минеральному типу с поли
металлами , по-видимому , могут быть отнесены альпийсние месторождения 
Кугитангтау, Н.уршурли (Копетдаг) и некоторые ртутно-полиметалличесние 
рудопроя:iшения Памира . 

· 

Алтае-Саянская ртутная провинция 

Одной из наиболее значительных рудных провинций в составе Центр ально
Азиатского ртутного пояса является Алтае-Саянская ртутная провинция . 
В начестве этой провинции выделяется одноименная с1шадчатая область , испы
тавшая длительное многоэтапное полицюшичесное развитие (Кузнецов , 1967) . 
В ее составе выделяются : а) байналиды - складчатые структуры , испытавшие 
консолидацию в позднем протерозое - риф ее, б) ранние �<аледопиды (сала
ириды) , в) поздпе�шледопские и герцинсние снладчатые струнтуры . Среди 
r<аледонсних и герцинсних струнтур располагаются герцинсние и мезо-r<айпо
зойсние прогибы : Минусинсний , Тувинсний и Кузнецний , а таюне менее круп
ные , по имеющие большое значение для металлогении ртути , приразломные 
позднегерцинсние и мезо-найнозойсние прогибы : Казаныхский в Горной Шории, 
Уйменско-Лебедс1,ой , Сарасинсний и Курайский в Горном Алтае ,  Шапшаль
сrшй (Карг:ипс1шй) в Юго-Восточном Алтае и Юго-Западной Туве и ряд других . 
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Для металлогении ртути, по-видимому , особое значение имел мезозойский 
этап тектоно-магматической активизации палеозойских структур . В Алтае
Саянской области он проявился 1ШJ{ этап сводово-глыбовых поднятий , сопро
вождался появлением дайковых комплексов диабазов и лампрофиров . Именно 
с этим этапом мезозойской (послеюрской) активизации , по-видимому , связы
вается ртутное и сопутствующее ему сурьмяно-мышьяковое и флюоритовое 
оруденение в большей части районов Алтае-Саянской рудной провинции : 

С ff Б Н Р С !( А Я  

ШJ]з Н//; 14 �5 
СJв E:Jg �fO 

Рис. 33. Схема размещения ртутных зон в Алтае-Саянской рудной провинции. 
1 - поднятия фундамента Сибирской платформы и зоны позднспротерозойской (байкальс1юй) снладчатости; 
2 - зоны раннекаледонской (салаирсиой) складчатости; 3 - зоны позднекаледонской складчатости; 4 -
зоны иаледонско-rерцинской складчатости; .; - зоны позднегерцинской складчатnсти; 6 - герцинские 
прогибы различных типов ; 7 - мезозойские прогибы; 8 - Западно-Сибирская низменность; 9 - глубин
ные разломы и разломы меньшего значении ( цифры в иружках) : 1 - Главный Восточно-Саинский, 2 -

Сисимо-Казырский, 3 - Саяно-Минусивский , 4 - Саяно-Тувинский, 5 - Кузнецкий, 6 - Ташелгино
Кондомсний, 7 - Чокракский, 8 - Нурайс1шй, 9 - Чарышско-Терентинсний, 1 0  - Салаирсинй, 1 1  -

Сарасинсиий, 12 - Северо-Восточная зона смятия Рудного Алтая, 1 3  - Иртышский; 10 - ртутные место-
рождения и рудоnроявления 

в Горном Алтае , Туве , Кузнецком Алатау , Салаире , на Западном и Восточном 
Саяне. Главными среди них являются Горноалтайский и Тувинский районы . 

Закономерности размещения ртутного оруденения в Алтае-Саянской про
винции определяют структурньш факторы , причем ведущее значение имеет 
контроль разрывными струнтурами (рис . 33) . Особо важную роль играют зоны 
региональных разломов , которые относятся к натегории глубинных разломов , 
т .  е .  разрывных струнтур нрупн го масштаба и длительного развития , форми
рующихся в зонах максимальной неоднородности земной коры и ,  по-видимому , 
проникающих в пределы мантии Земли . R числу таних рудононтролирующих 
струнтур относятся зоны раннепалеозойских эвгеосиннлинальных трогов , 
выполненных офиолитовыми комплексами с цепями гипербазитовых массивов·, 
по-видимому , древние сейсмофональные зоны Беньофа , испытавшие поздней
шие, в том числе позднегерцинсние и мезозойские , подновления , активизацию 
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и приобретшие в связи с этим свойства зон повышенной проницаемости . Эти 
структуры являются рудоподводящими , причем роль рудовмещающих структур 
чаще всего играют сопряженные с ними разломы второго и последующих поряд-
1<ов . В не1<оторых случаях зоны региональных разломов служат и непосред
ственно рудовмещающими . В связи с этим ряд региональных разломов при
обретает характер ртутных зон линейного типа , вдоль I<Оторых размещаются 
цепи ртутных месторождений и рудопроявлений. 

В Алтае-Саянской ртутной провинции выделяются следующие важнейшие 
ртутные зоны . 

К у з н е ц к а я з о н а ,  тяготеющая к одноименной зоне разломов , 
отделяющих герцинский и мезозойский прогиб Кузбасса от глыбового массива 
Кузнецкого Алатау , объединяет Пезасское ,  Белоосиповское и другие рудо
nроявления и месторождения . 

С а л а и р с к а я з о н а выделяется в западном обрамлении прогиба 
Кузбасса . С ней связаны Орлиногорское , Мавринское и другие рудопро
явления . 

На южном продолжении тех же зон в Горной Шории располагается Т а -
ш е л г и н о - К о н д о м с к а я з о н а с Сейзакским и другими рудопро
явлениями , а в северной части Горного Алтая - С а р а с и н  с к а я з о н а 
с одноименными рудопроявлениями . 

Еще далее к югу располагается кулисообразно по отношению к Сарасин
ской зоне известная К у р а й  с к а я р т  у т н а я з о н а с Акташс1шм, 
Чаган-Узунским и другими месторождениями и рудопроявлениями . Следу
ющей кулисой той же системы зон является Ч а р ы ш с к о - Т е р е к т и н -
с к а я зона с рядом рудопроявлений сурьмы и ртути . 

Все эти зоны в целом образуют Кузнец1<0-Алтайский ртутный пояс, про
слеживающийся па территории СССР на протя:жепии около 1000 км и продол
жающийся на юго-восток па смежную территорию Монголии . Прямыми Gтрук
турными продолжениями Курайс1<0Й и Чарышско-Теректинской зон являются 
соответственно Кобдинский и Толбонурский региональные разломы в Западной 
Монголии, вдоль J{Оторых также установлены признаки ртутного оруденения. 

Кроме того , в центральной и восточной частях Алтае-Саянской области 
выделяются следующие ртутные зоны . 

С а я н о - Т у в и н с к а я з о п а ,  расположенная вдоль системы раз
ломов , отделяющих позднепалеозойский и мезозойский Тувинский прогиб 
от поднятия Западного Саяна . С этой зоной связаны Терлигхайское ,  Чазадыр
ское и ряд других месторождений и рудопроявлений . 

З а п а д н о - С а я н с к а я з о н а выделяется вдоль стыка структур 
массива Западного Саяна и позднепалеозойского Минусинс1<ого прогиба , с Ба
баковским и другими рудопроявлениями . 

В структурах Восточного Саяна выделяется ряд зон ртутной минерализа
ции - главная Восточно-Саянская , Сисимо-Казырская , Ийско-Урикская и 
Ильчирская . 

Анализ размещения рудопроявлений показывает , что ртутнорудные зоны 
совмещаются главным образом с теми зонами глубинных разломов , которые 
ограничивают герцинские унаследованные и наложенные прогибы на каледон
ском и салаирс1<0-каледонском складчатом основании . Харю<терно также то , 
что оруденение локализуется чаще в тех разломах , которые испытали не только 
·позднепалеозойские ,  но и интенсивные глыбовые движения , связанные с про
явлением те1<тоно-магматической ю<тивизации в мезозое и найнозое,  в связи 
с чем эти разломы иногда хорошо геоморфологичес1<и выделяются как зонь 
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проявления неотектоники и совре:11енных глыбовых поднятий, вдоль которых 
проходит формирование современных межгорных впадин . 

Все ртутные месторождения в Алтае-Саянской провинции принадлежат 
R одному генетическому типу - это низкотемпературные гидротермальные 
образования , сформированные на умеренных глубинах или в приповерхностных 
условиях.  Практически все месторождения и рудопроявления относятся к соб
ственно ртутным, монометальным месторождениям и являются представителями 
ртутной рудной формации . Следует отметить , что ртуть , а таRже киноварь 
в крайне незначительных ноличествах встречаются в 'Алтае-СаянсRОЙ рудной 
провинции в виде примеси в рудах месторождений и рудопроявлений другого 
минерального состава ,  принадлежащих к другим формациям . Так , присутствие 
1шновари отмечено в кварц-антимонитовых рудопроявлениях Горного Алтая . 
Киноварь и антимонит обнаружены в шеелитовых рудах КундатСI{ОГО место
рождения в Кузнецком Алатау . Примесь ртути отмечается в рудах "Урского 
колчеданно-полиметаллического месторождения на Салаире. 

По особенностям минерального состава руд, преимущественно по пре
обладанию тех или иных жильных минералов и характеру околорудных изме
нений вмещающих пород, ртутные месторождения подразделяются на мине
ральные типы . Среди месторождений Алтае-Саянской ртутной провинции 
различают магнезиально-ка рбона тно-кинова рные (лиственитовые) , ка рбо
на тно-кинова рные, кварц-киноварные и барита-киноварные месторождения. 
Наиболее интересны в праRтичесRом отношении месторождения карбонатно
кинова рного и лиственитового минеральных типов , меньшее значение имеют 
барито-ниноварные месторождения . Это обстоятельство позволяет рассматри
вать перечисленные минеральные типы ртутных месторождений кан наиболее 
важные промышленно-генетические типы . 

М е с т о р о ж д е н  и я л и  с т  в е н  и т о  в о г о  т и п  а .  Месторождения 
и рудопроявления этого минерального типа известны в Горном Алтае - Чаган
"У зунское, КрасногорСI{Ое ,  в Туве - Чазадырское ,  в Кузнецком Алатау -
Кучу:мандинсное .  

Чаган-"Узунское месторождение в Горном Алтае изучалось и описано 
многими исследователями , в том числе В .  А. Кузнецовым ; А .  А .  Сауковы:м, 
Л .  Д.  Староверовым , Н .  Х .  Бе:юус , А .  П .  3еликовски:м, С .  Д .  Яковенко , 
3 .  С. Россихиной , В .  И .  Васильев rм , А .  А .  Оболенским и др . Оно расположено 
в Курайской зоне регионального разлома . В геологичесно:м строении этой зоны 
наиболее существенное значение имеют эвгеосинклинальные эффузивно-осадоч
ные толщи нижнего не:мбрия , прорванные нембрийсними гипербазитовыми 
интрузия:ми , образующими Кура с1шй гипербазитовый пояс , а также терри
генные (карбонатно-грауванковыt' )  толщи кембрия - ордовюш . В узких при
разломных грабенах залегают девонсние эффузивно-осадочные I{расноцветные 
отложения и угленосные толщи нарбона . Герцинсние гранитоидные интрузии , 
широко развитые в Горном Алт е ,  здесь проявились очень слабо . Отмечены 
послегерцинс1{ие , по-видимому , мt'зозойсние, малые интрузии щелочных базаль
тоидов . Отчетливо устанавливает я мезо-1шйнозойсная тектоническая антиви
зация , выраженная , в частности , в формировании вдоль зоны цепи :межгорных 
прогибов . 

Особенностью Чаган-"Узунского месторождения является его размещение 
непосредственно в зоне разлома , в данном случае - в зоне одноименного глыбо
вого надвига , одной из 1\улис Ку_ айского регионального разлома . 

Северное взброшенное крыло Чаган-"Узунсного надвига слол{ено зелено
ка:менными эффузивами и слан ами нижнего кембрия с редкими линзами 
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известняка , а также рассланцованными серпентинитами , залегающими непосред
ственно в зоне надвига , в его висячем крыле.  Судя по форме тела серпентинитов 
и его внутренней структуре (в теле серпентинитов зажаты разобщенные бес
корневые блоки габброидных пород) , серпентиниты образуют плоские,  сравни
тельно тонкие пластины , зажатые и, по-видимому , растянутые вдоль поверх
ности надвига , слагая его висячее крыло . Южное относительно опущенное 
крыло сложено песчаниками и известняками кембро-ордовика .  Блок последних 
взброшен на пачr{у серо-зеленых мергелей верхнего девона ,  а последняя I{ОН
тактирует по разлому с пестроцветны:ми эффузива:ми и песчаниками среднего 
девона . 

Главный с:меститель Чаган-Узунского надвига имеет сложное строение . 
Он сопровождается серией сопряженных с ним разрывов в лежачем нрьше,  
в толще песчаНИI{ОВ и известняков , и системой трещинных зон в последних . 
Кроме пластины серпентинитов вдоль главного с:местителя располагаются 
теr{тоничес1ше блоки известняка и зеленока:менных эффузивов , захваченные 
из I{е:мбрийской толщи висячего !{рыла.  Поверхность главного сместителя 
осложнена флексурными или волнообразными перегибами как по простиранию , 
так и по падению . Флексурные изгибы поверхности сместителя надвига по 
простиранию благоприятствуют образованию рудных столбов . Общее падение 
плоскости с:местителя сравнительно крутое - поряд1{а 60° , но отмечаются 
участки вьшолаживания до 40° ,  что способствует н:онцентрации оруденения . 

Оруденение лон:ализуется главным образом в зоне главного сместителя , 
непосредственно под пластиной серпентинитов , которая , очевидно , выполняет 
роль структурно-литологичесн:ого энрана . 

Оруденению предшествовал гидротермальный метаморфизм вмещающих 
пород, проявившийся вдоль зоны надвига . Серпентиниты испытывают оталь
кование и лиственитизацию . Вдоль главного с:местителя формируется уз1шя , 
но весьма выдержанная , зона отбеленных карбонатизированных серпентини
тов , переходящих в зону оталькованных серпентинитов , талько-карбонатных 
лиственитов и кварцево-1{арбонатных лиственитов . Последние состоят из 
кварца , железомагнезиальных карбонатов , талька , серицита , иногда фуксита , 
альбита , образующего тонкие жилы . Известняки лежачего крыла испытывают 
доломитизацию и окварцевание; песчаники - карбонатизацию и аргиллизацию .  

Ртутное оруденение является более поздним , явно наложенным н а  испыта
вшие дробление и брекчирование листвениты , известняки и песчаники . 

Главн
.
ы:м рудным :минералом является н:иноварь , реже встречаются арсено

пирит , галенит , пирит , антимонит , реальгар .  Среди не рудных :минералов пре
обладают доломит , анкерит , 1:\альцит , кварц , диккит , реже встречается альбит . 
В виде редкой примеси в рудах установлены :миллерит , герсдорфит , бравоит , 
сфалерит , халькопирит , теннантит . Для руд ха рантерны прожилново-ВI{ра
пленная , бренчиевидная , штокверновая , крустификационная тенстуры . 

Намечается не менее трех стадий рудообразования : 1 )  магнезиально-н:арбо
натно-кварцевая с ранними сульфидами железа , мышьш•а , меди , циюш ,  
сурьмы, ртути ; 2) основная рудная - доломит-антимонит-киноварная и 
3) послерудная нарбонатно-диккитовая . 

Интервал температур :минералообразования по данным минералотермо
метричес1{ИХ исследований газово-:ншдких включений в кварце , анкерите , 
доломите и киновари методом гомогенизации определяется от 190- 150 до 
1 20-100° С (В . И .  Васильев , 1970 г . ) .  

Месторождение является низкотемпературным, гидротермальным, оцю
сится к группе эпитермальных и связывается , по-видимому , с деятельностью 
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глубинного рудогенерирующего очага в испытавшей мезозойскую тентоно
магматичесную антивизацию зон Курайского глубинного разлома . 

К этому же типу относится Чазадырс1юе месторождение в Юго-Западной 
Туве,  изучавшееся геологами: Б .  М .  Штромило , В .  И .  Бондаренко , Ю .  П. Цы
пу1\овым , В .  И .  Сотни:новым и д р .  

Месторождение приурочено к сло/l\ному п о  строению разлому . П о  нему 
соприкасаются метаморфичесние сланцы докембрия или нижнего нембри:я , 
а также зеленокаменные порфириты , известняки и тела серпентинитов кембрий
ского возраста , с одной стороны , с пестроцветными: песчаниками , алевролитами 
и глинистыми: сланцами: силура , а также с красноцветными конгломератами 
и песчаниками нижнего девона , с другой стороны . 

В зоне разлома породы испытали существенную метасоматическую пере
работку , что привело к образ ванию метасоматических кварцитов , кварц
I\арбонатных пород различного еостава ,  в том числе типичных апосерпентини
товых лиственитов , а также ква ц-серицитовых,  хлорит-серицитовых и других 
пород, возникших за счет зеленонаменных эффузивов и метаморфических 
сланцев . В отличие от Чаган-"Узунского района рудовмещающая зона и в том 
числе полосы ли:ственитов пересекаются здесь дайками габбро-диабазов и диа
базовых порфиритов , которые <:екут все толщи района ,  включая девонские. 

На кварциты , листвени:ты и другие метасоматиты рудоносной зоны в Чаза
дырсном месторождении наложены диабазовые дайни с сопровождающей их 
нварц-эпидот-гематитовой минерализацией , с аргиллизаци:ей диабазов . Затем 
следовало дробление всех пород , внлючая и диабазы , а после этого появилось 
ртутное оруденение. Кан видно , в данном случае рудный процесс был отделен 
от образования лиственитов значительным интервалом и этапом магматичесной 
деятельности - внедрением диабазов . 

Минеральный состав руд относительно несложен. Главными минералами 
являются нинова рь, нва рц , на.'Iьцит . Реже и в меньших ноличествах встре
чаются железистый нальцит , барит , серицит , пирит , хальнопирит , бленлые 
руды . К ред1шм минералам относятся доломит , аннерит , альбит, хлорит, гема
тит , реальгар ,  галенит , швацит , метациннабарит . Текруры руд - штонверно
вые , внрапленные , брекчиевые.  

Р т у т н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  н а р б о н а т н о - к и н о в а р 
н о г о м и н е р а л ь н о г о т и п а локализуются среди известняков или 
известковистых пород. К этому типу относится ряд месторождений и рудопро
явлений в Горном Алтае - Ант ашское,  Черемшанское и др . 

Акташское месторождение является представителем этой группы место
рождений , хотя в нем имеются признаки , сбJrижающие его с месторождениям1т 
лиственитового типа . Это месторождение изучалось многими исследователями: 
В .  А .  Кузнецовым, А .  С. Мухиным , А .  А .  Сауковым , Л .  Д. Староверовым, 
Н .  Х .  Белоус , Ю .  В .  Рождественским , Ю .  К .  Шумиловым , В .  Е .  Бурла�шным, 
А .  Б .  Русановым, Н .  И .  Бородаевским , В .  И .  Бондаренко , В .  И .  Васильевым 
и др .  

Месторождение связано с той же  региональной Курайской зоной разломов , 
в которой размещается и описанное выше Чаган-"Узуисное месторождение , 
но находится в нескольно иной геологической обстановке.  Акташское место-. 
рождение приурочено к зоне одноименного надвига , расположенного кулисо
образно по отношению н Чаган-"Узунскому надвигу . Анташсний надвиг - это. 
региональная струнтура , прослеженная на десятни нилометров и имеющая доста
точно сложное геологичесное строение . Северное приподнятое и взброшщщо.е. 
крыло надвига сложено интенсивно дислоцированными и метаморфизова:�;�:.н.I�!Мд 
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толщами нижнего кембрия - хлоритовыми и амфиболо-хлоритовыми слан
цами , хлоритизированными песчаниками и алевролитами с подчиненными 
им горизонтами черных битуминозных известняков и глинистых сланцев , 
а также полосами хлоритизированных пироксеновых и плагиоклазовых порфи
ритов . Среди последних и метаморфизованных сланцев встречаются вытянутые 
вдоль поверхности сместителя надвига и ,  вероятно , тектонически вовлеченные 
в зону надвига узние линаы рассланцованных серпентинитов . На участке 
месторождения эта толща , слагающая северное крыло надвига и играющая 
роль экранирующей структуры , залегает моноклинально , с падением на север
северо-восток под углом 20--40° , согласно с элементами падения поверхности 
сместителя надвига . 

В лежачем крыле надвига располагается толща песчаников и известняков 
курайской свиты кембрия - ордовика , собранных на месторождении в анти
клинальную складку, северное крыло которой , сложенное горизонтом серо
зеленых песчаников и лежащих над ними известняков , падает на север согласно 
с поверхностью надвига , но под нес1илыи более крутым углом падения -
порядr�а 40° . Пачка известняков северного крыла антиклинали , перекрытая 
поверхностыо надвига , является основным рудовмещающим горизонтом . 

С Анташским надвигом сопряжен второй крупный разлом , ответвление 
главного . По относительно крутому и более прямолинейному сместителю 
этого на рушения , падающему также на север , известняки курайской свиты 
кембрия - ордовика надвинуты на зажатые в системе разломов пачки пестро
цветных пород - порфиритов и песчаников среднего девона и серых и табачно
зеленых алевролитов , черных углистых сланцев и серых известняков нижнего 
карбона . 

Наконец , еще южнее наблюдается параллельный описанному пологий 
глыбовый надвиг,  по которому все палеозойские образования надвинуты на 
окраину древнейшего в данном районе массива , сложенного рифейскими кар
бонатными толщами. Этот надвиг испытал крупные подновления в четвертичное 
время . По нему палеозойские породы надвинуты на третичные озерные и чет
вертичные моренные оз:ложения , причем амплитуда перемещения превышает 
200 м .  Как видно , это уже поелерудные проявления неотектоники . 

Ртутное оруденение локализуется главным образом в горизонте извеетня
ков курайской свиты , непосредственно под перекрывающими их метаморфи
зованными сланцами висячего крыла Акташского надвига . Наиболее благо
приятными для локализации оруденения являлись структурные узлы , в которых 
поверхность надвига образует флексурные перегибы и осложняется системами 
диагональных крутопадающих разрывных нарушений типа сбросо-сдвигов . 
Эти диагональные нарушения и сопряженные с ними сколовые трещины опе
рения , связанные, очевидно , с подвижками вдоль поверхности надвига , раз
бивают горизонт рудовмещающих известняков на систему блоков , последова
тельно погружающихся по направлению к востоку . Диагональные нарушения 
и оперяющие их трещины четко проявляются в рудовмещающих известняках , 
но затухают в более пластичных метаморфических сланцах висячего крыла 
надвига . Диагональные сбросо-сдвиги и сопряженные с ними трещинные зоны 
явились основными рудораспределяющими ианалами и рудовмещающими 
структурами . Наибольшая ионцентрация оруденения наблюдается в участиах 
повышенной трещиноватости рудовмещающих известняков , в зонах дробления 
под сводовыми перегибами поверхности надвига , являвшейся структурно
литологичесиим экраном. 

Рудными телами на АкташскоJ11 месторождении являются минерализован-
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ные участ1{И сближенных трещин и повышенной трещиноватости известняков , 
локализующиеся около диагонал · пых сбросо-сдвиговых нарушений , обычно 
в участках флексурных изгибов поверхности надвига . Форма рудных тел не
правильная , линзовидная в плане.  На глубину по падению - это трубообраз
ные залежи. 

Рудовмещающие известняки испытали дорудное ,  по-видимому , неодно
кратное ,  дрсбление,  доломитизацию ,  частично окварцевание и особенно интен
сивную нальцитизацию . Метаморфические сланцы экранирующей толщи под
верглись интенсивной аргиллиза. ии . За счет редких линз серпентинитов ,  
затертых в зоне надвига , возникли зоны лиственитов незначительного размера . 

Минеральный состав руд достаточно сложен , хотя практически руды пред
ставляются монометальными, принадлежащими к ртутной субформации . Глав
ные рудные минералы - киноварь и пирит; второстепенные - антимонит , 
гвадашшцарит (цинксодержащая разновидность метациннабарита) , сфалерит, 
марказит , реальгар , аурипигме ·т . Редкими минералами , обнаруженными 
в ничтожных количествах , являются халы{опирит , халькостибит , бле1шые руды 
смешанного состава :  теннантит и тетраэдрит с высоким содержанием ртути , 
шватцит , сульфосоли As и Sb - энаргит и люцонит , а также вновь установлен
ный минерал анташит , представляющий собой блеклую руду , содержащую 
:медь , мышьяк , ОJ{ОЛО 2 ,5% сурьмы и до 31 -33 % ртути (Васильев , 19681. 2 ,  
1970) . 

Выделяются три генерации н ·повари: а) кристаллическая мелкозернистая , 
тесно ассоциирующая с сульфида и и сульфосолями других элементов и содер
жащая примеси сурьмы, мышьяка , меди , свинца , таллия , следы ванадия и ни
келя ; б) кристалличесная крупноаернистая , образующая метакристаллы , кон
центрирующая меньше элементов--примесей и ассоциирующая с антимонитом , 
гвадалкацарито:м , кварцем , кальцитом и диккитом;  в) метаколлоидная (губча
т ая , дендритная и тонкодисперсная) , наблюдающаяся в гнездах и жилах 
кальцита . 

Гипергенные рудные минералы: ртуть самородная , иногда присутствующая 
в значительных количествах , сера самородная , обычно ассоциируюЩая с ме
таллической ртутью, 1шноварь порошковатая и растертая , примазковая . Кроме 
того , встречаются халькозин , ковеллин , азурит , малахит , гематит , гетит , 
сурьмяные охры и др. 

Нерудные гипогенные минералы : главные - кальцит , кварц; второсте
пенные - доломит , серицит , хлорит , диюшт, графит . Гипергенные - арагонит , 
гипс . 

Для минерального состава руд Акташского месторождения характерно 
полное отсутствие барита и флюорита и весьма незначительное количество 
антимонита . 

Рудообразование происходило в приповерхностных условиях . Как и дру
гие :месторождения Курайской зоны в Горном Алтае , Акташское месторожде
ние относится к группе эпитермал ьных , связапных с мезозойской активизацией 
рудогенерирующих очагов в зонах долгоживущих .глубинных разломов . 

Р т у т н ы е м е с т о р о ж )( е н и я к в а р ц - к и н о в а р н о г о м и -
н е р а л ь н о г о т и п а локализуются преимущественно в алюмосиликатных 
и силикатных породах: песчанюшх , алевролитах , метаморфичесних сланцах ,  
кварцитах . Среди шильных минералов в рудах месторошдений этого минераль
ного типа преобладает кварц , однако в алюмосиликатных породах заметная 
роль принадлешит диккиту или каолиниту , что позволяет выделить кварц-дик
китовый тип руд. Представителями этого минерального типа в Алтае-Саянской 
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ртутной провинции являются мешше рудопроявления Курайское и Корум
дуайринсное в Горном Алтае , Белоосиповсное месторождение в Кузнецком 
Алатау , Горхонское в Восточном Саяне и др. Главными рудными минералам:и 
руд данного типа являются киноварь, антимонит , пирит , марказит; второсте
пенными и редко встречающимися - халькопирит , блеклые руды , ртутьсодер
жащий сфалерит , сауковит . В рудах Горхонсного месторождения установлены 
онофрит и тиманнит . Нерудные минералы - кварц , серицит , дик кит , анкерит . 
Характерные гидротермальные изменения вмещающих пород - пиритизация , 
онварпевание ,  аргиллизация , карбонатизация . Месторождения лонализуются 
под надвигами (Курайсное) и в зонах дробления (Белоосиповское) ; в трещинных 
зонах встречаются серии киноварьсодержащих кварцевых жил и гнезд. 

К ртутным месторождениям б а р и т - к и н о в а р н о г о м и н е -
р а л ь н о г о т и п а относятся Терлигхайское в Туве , Орлиногорсное в Сала
ирсном нряже , Кок-Саир и другие рудопроявления . Отличает все эти место
рождения и рудопроявленин присутствие в рудах барита , обусловленное лока
лизацией оруденения в вулканогенных и вулканогенно-осадочных толщах, 
ха рантеризующихся повышенным нла рном бария . 

Терлигхайское месторождение ' Изучалось многими исследователями, в том 
числе С. Н .  Кондаковым , А. Н .  Павловым, Г .  Д. Трухиным, В .  И .  Бондаренно , 
В .  И .  Сотниковым, И .  П .  Щербанем , В .  А .  Кузнецовым, И .  С .  Туркиным, 
В.  А .  Каптель-Каменщиновым, Г .  С.  Симнины:м и др . 

Терлигхайское :месторождение вместе с рядом однотипных рудопроявлений 
струнтурно связано с системой субпараллельных взбросов , сопряженных 
с Саяно-Тувинсним глубинным разломом и отделяющих Тувинсний герцинснийl 

прогиб от глыбового поднятия Западного Саяна . В системе взбросов участвуют! 
толщи нембрия , ордовина ,  нижнего ,  среднего и верхнего девона , нижнего кар
бона и нижней юры . Близкая к современной стру1{тура района оформилась 
в герцинсном этапе , но несомненно имели место посJrеюрские бло1швые подня
тия , вызвавшие снлад1юобразование в юрсних толщах , а танже проявления 
неотектоники с поднятиями по тем же швам , выраженные в современном рель
ефе. Молодой магматизм проявился в виде :мелних што1юв и даек оливиновых 
габбро и габбро-диабазов так называемого торгалыкского комплекса , возраст 
ноторого герцинский (320-i380 млн . лет) . 

Терлигхайское месторождение приурочено к Пельорукс1юму разлому , 
по которому блок,  сложенный ордовикской песчано-сланцевой толщей , надви
нут на пестроцветную эффузивно-осадочную толщу нижнего девона , залега
ющую в грабене. Толща нижнего девона является рудов:мещающей . Опа сложена 
эффузивами преимущественно апдезитового состава , туфоконгломерата:ми , туфо
брекчиями , туффитами и песчаниками, с залегающими среди них интрузивными 
залежами (силлами) диабазов . Толща девонских пород дислоцирована и разбита 
серией разломов па ряд блоков с амплитудой относительных перемещений до 
300-400 м. В некоторых участках , в том числе в детальнее других разведанном 
участне 2 ,  имеются дайки габбро-диабазов , которые пересекают дислоцирован
ную девонскую толщу , О"J;личаютсн от нижнедевонских субвулканических 
образований более основным составом и сопоставлнются с производными поздне
палеозойсного торгальшского 1ю.мплекса . 

Гидротермальная минерализация и ртутное оруденение появляются позд
нее этих даеr{ и четно нонтролируются разломами , не обнаруживая струнтурной 
связи с нюннедевонскими субвулнаничес1шми образованиями . Основной рудо
контролирующей структурой является Магистральный (Диагональный) разлом, 
J{ зоне ноторого тяготеют все рудные участии . 
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Оруденению предшествовали метасоматические изменения вмещающих 
riopoд, особенно интенсивные в структурно подготовленных зонах разрывов 
и трещин . Выделяются следующие главнейшие типы :метасо:матитов :  каолинит
гидрослюдистый, наиболее широко развитый; пирит-нварцевый . 

Процесс гидротермальных изменений пород, вызвавший проявление ука
занных :метасо:матитов , очевидно , должен квалифицироваться как процесс 
аргиллизации , обычный для эпитермальных и телетермальных месторождений 
ртутной рудной формации.  

Минеральный состав руд Те:рлигхайского :месторождения также обычен 
ДJIЯ месторождений этого типа , отличаясь только повышенным количеством 
барита . Главными минералами являются киноварь , кварц и барит . Второсте
пенными - пирит , кальцит , анкерит , серицит , халцедон . Редкие минералы -
сфалерит , марJ{азит , тетраэдрит , халькопирит , хлорит . Rиноварь в рудах -
метаколлоидная , образующая поч�-;овидные скопления и ассоциирующая с сери
цитом , а танже полнокристаллич сная . 

По геологической позиции , отношению к маг:матизму , характеру гидро
термальных изменений вмещающих пород и минеральному составу руд Тер
лигхайское месторождение не от.а:ичается от других месторождений ртутной 
формации , развитых в той же ру;:�;ной провинции . Это дает основание считать 
данное месторождение однотипным и ,  по-видимому , одновозрастным с другими 
ртутными месторождениями Тувы и соседнего Горного Алтая и связывать его 
с позднегерцинской или мезозойской минерализацией , вызванной активизацией 
рудогенерирующих очагов в зонах долгоживущих глубинных разломов . 

:высказываются и другие взг;1яды по этому вопросу , в частности имеются 
предположения о девонском возрасте Терлигхайского месторождения и о гене
тической связи его с девонским вулканизмом , причем делаются ссылки на нали
чие среди гидротермально измененных пород характерных для месторождений 
вулканогенного типа вторичных кварцитов и пропилитов . Следует заметить 
в связи с этим , что на месторождении не установлено образований , соответству
ющих понятию о вторичных кварцитах . В монокварцевых и полностью каоли
низированных породах , связанных с ними , не обнаружено минералов , счита
ющихся характерными для формации вторичных кварцитов : серы , алунита, 
пирофиллита , зуниита , диаспора . андалузита и др . Rак было отмечено выше , 
каОJrинизация и окварцевание в анном случае с большими основаниями могут 
рассматриваться как проявление процесса аргиллизации. Пропилитизация , 
как таковая , с образованием эп дота , хлорита , серицита ,  кальцита , альбита , 
адуляра , J{Варца и пирита , т .  е .  минеральной ассоциации, считающейся харак
терной для пропилитов , на месторождении также не проявилась. В составе руд 
отсутствуют :минералы , типичны для вулканогенных ртутных месторождений 
(опал , самородная сера , алунит , цеолиты и др . ) . Все это наряду с данными о раз
мещении большинства ртутных рудопроявлений вне связи с девонскими вул
каногенными образованиями, о локализации их преимущественно в зонах 
разломов , оформившихся в позднем палеозое и испытавших мезо-кайнозойские 
подновления и т .  д . ,  не подтверждает представлений о девонском возрасте 
и вулканогенном типе Терлигхайского месторождения . 

R тому же минеральному т ипу относится Орлиногорское месторождение 
(Салаирский кряж) . Оно приурочено к крупному разлому , по которому толща 
порфиритов , туфов и песчаников среднего кембрия соприкасается с толщей 
песчаников и известняков верхне1�0 кембрия . Вдоль этого разлома , испытавшего , 
по-видимому , неоднократные подновления , проявляется гематитовое орудене
ние кембрийского или ордовикского возраста и более позднее, наложенное 
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на него барит-полиметаллическое оруденение , представленное мелкими жил
ками барита с гематитом и сфалеритом. С ним ассоциирует еще более позд
нее ртутное оруденение .  В составе руд участвуют в качестве главных минералов 
киноварь , пирит, шватцит, кварц, барит , диккит; второстепенные - антимонит , 
реальгар ,  аурипигмент, галенит; редкие - сфалерит , метациннабарит , халько
пирит , гематит , кальцит , самородная ртуть . 

Ртутоносные зоны Енисейского кряжа 
и юга Сибирской платформы 

Енисейский кряж представляет собой краевой выступ древнего докембрий
ского фундамента Сибирской платформы . Он сложен в основном архейскими 
и протерозойскими метаморфическими и метаморфизованными толщами пород , 
испытавшими докембрийскую складчатость .  Кембрийские и более поздние 
отложения кряжа входят в состав платформенного чехла . Металлогения до
нембрийского фундамента здесь чрезвычайно сложна .  К позднему докембрию 
относятся железорудные месторождения Ангаро-Илимсного района . Есть ос
нования связывать с докембрийской металлогенической эпохой формирование 
нолчеданно-полиметаллических месторождений. Сурьмяные месторождения 
Енисейского кряжа (Раздольнинское, -Удерейское) также являются древ
ними докембрийскими . 

В пределах Енисейского кряжа проявилось не менее трех этапов , или 
эпох , послепротерозойской тектоно-магматической активизации - кембрий
ская , девонская и пермо-триасовая . С первой и второй эпохами связываются : 
а) появление сиенитовых и щелочно-гранитных интрузий , становление которых 
сопровождалось комплексом щелочных метасоматитов и флюоритовых жил , 
а также зон гидротермальных изменений с сульфидной , золото-сурьмяной 
и другой минерализацией; б) формирование щелочных интрузий с молибденовой 
минерализацией и в) становление щелочно-ультраосновного комплекса с щелоч
ными редкометальными метасоматитами и I{арбонатитами . В третью эпоху 
активизации , которая падает на границу палеозоя и мезозоя , происходили 
излияния и интрузии траппов , образование кимберлитовых трубок взрыва 
и ассоциирующих с ними интрузий щелочно-ультраосновных пород. С этой 
эпохой, с обновлением глыбовых движений по разломам , связывается ртутная 
минерализация . 

Таким образом , в Енисейском кряже , I{aI{ и в ряде других рудных провин
ций , ртутная минерализация является наиболее поздней ,  наложенной, и свя
зывается с процессами активизации окраинной части древней Сибирской плат
формы, происходившей на границе палеозоя и мезозоя . Поскольку этой же 
эпохе соответствуют проявления подкорового базальтоидного и щелочно
ультраосновного магматизма , естественным представляется заключение о нали
чии парагенетической связи ртутного оруденения с очагами базальтоидной 
магмы . Особенностью ртутной минерализации Енисейского кряжа является 
ее пространственная и возрастная разобщенность от проявлений сурь:мяного 
оруденения . В то время как сурьмяное оруденение имеет докембрийский ( ?) воз
раст , ртутная минерализация оказывается наиболее молодой в данном районе , 
поздnегерцинской или дал{е раннемезозойской . 

Как и в других провинциях,  ртутная минерализация здесь локализуется 
в зонах региональных разломов . Выявлены два разлома ТЮ{ОГО типа, нонтро
ли рующие ртутную минерализацию , - Чернореченский и Танаульсний. Вдоль 
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обоих разломов , на протяжении 30-40 RM , размещаются участRи Rоренных 
рудопроявлений и шлиховые RИН варные ореолы. 

ЧернореченсRий региональный разлом располагается вдоль западной 
ОRраины Енисейс1<ого Rряжа в общем субмеридиональном направлении и имеет 
характер Rрутопадающего надвига ,  по Rоторому позднепротерозойсRая толща 
глинистых сланцев и известняков надвинута на пестроцветную толщу нижнего 
I<ембрия . В зоне этого разлома выявлено одно - ЧернореченсRое рудопроявле
ние и оRонтурен ряд шлиховых о реолов Rиновари . Коренное оруденение пред
ставлено Rиноварью и имеет прожилRово-вкрапленный и гнездовый характер . 

Зона Танаульского регионального разлома имеет также субмеридиональное 
простирание и располагается на восточной окраине Rряжа . В этой зоне вы
явлено несколько участков ртутной минерализации - Мутовский , ключа 
Танженон: и ключа Велинды. Наибольший интерес представляет Мутовский 
участок , где ртутная минерализация локализуется в зоне крутопадающего 
надвига,  висячее крыло которого сложено алевролитами, сланцами и кварцито
видными песчаниками, а лежаче - известняками и доломитами . Оруденение 
JIОкализуется в доломитах и известняках лежачего крыла в виде тонкой вкра
пленности киновари . 

В южной части Сибирской ш1атформы известны довольно многочисленные 
проявления ртутной и ,  вероятно , сопутствующей ей флюоритовой и другой 
эпитермальной минерализации (3 намировский , 1966) .  Большая их часть пред
ставляет собой первичные ореолы рассеяния ртути и шлиховые ореолы кино
вари . Реже отмечаются проявления ВI<рапленной киновари в 1юренных породах : 
в карбонатных отложениях кембр:�м� в бассейне р .  Залаир , в песчано-глинистых 
и Rарбонатных породах ордовика силура в районе Ангарских рудопроявлений 
и в терригенных и туфогенных породах пермо-триаса в бассейне р .  ЧапRи . 
Наиболее интересны рудопроявления в виде вкрапленности 1шновари , нало
женной на тела траппов и связанные с ними зоны скарнов и магнетитовых руд, 
установленные в Ангаро-Илимск м и Ангаро-Rатском железорудных районах , 
в частности в Чапкинском месторождении. В случае ЧапRинского месторожде
ния дайки траппов пересекают туфобрекчии , заполняющие труб1<у взрыва.  
Траппы сопровождаются скарнами и магнетитовыми рудами. Позднее 
появляется явно наложенная эпитермальная Rварц-пирит-киноварная минера
лизация (Rандер , 1969; Страхов , 1968) . 

RaR видно , и в этом районе ртутная минерализация является наиболее 
поздней , она появляется позднее :аермо-триасовых траппов и . связанных с ними 
скарнов и магнетитовых руд и имеет возраст не древнее триаса . Есть все осно
вания связывать эту минерализацию с теми же подкоровыми очагами базальто
идных магм , с явлениями позднегерцинской или раш1емезозойс1<ой тектоно
магматической активизации юга СибирсRой платформы. 

Ртутная область М онго.лии 

Установленная в последние годы общность тектоничесRих структур Мон
голии и Алтае-Саяпс1<ой складчатой области и Забайкалья , Rоптролирующих 
размещение ртутного оруденения , и обнаружение на юге Монголии ртутных 
руд в 1<орешiом залегании позволяют рассматривать ее J{aJ{ самостоятельную 
ртутную область . На территории Монголии продолжаются структуры двух 
крупнейших ртутных поясов , расположенных в складчатых областях юга 
Сибири: Rузнецко-Алтайского и Монголо-Охотского (рис . 34) . 
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Rак видно на приведеююй схеме , к числу структур , составляющих про
должение Rузнецко-Алтайского ртутного пояса , в Северо-Западной Монголии 
относятся зоны Толбонурского и Rобдинского глубинных разломов , явля
ющиеся продолжением , соответственно , зоны Чарышско-Теректинского и Rу
райского разломов , а Шапшальский и Цаган-Шибетинский разломы по суще
ству представляют собой единую тентопическую структуру. В 1шчестве про
должения стру1<тур Северо-Западной Монголии в Мопгольсном и Гобийсном 
Алтае могут рассматриваться зоны Ихэбогдипсного , Гурбапсайхапсного и Маи-

Рис. 34.  Схема размещения рудоконтролирующих зон глубинных разломов и проявлений 
ртутного оруденения в Монголии. 

J - донембрийсю1е и калсдонсю1с складчато-глыбовыl tтрунтуры ; 2 - герцинсние складчатые зоны и про
гиuы ; 3 - важнейшие региональные разломы (цифры н �<р ужках) :  1 - Нобдинский, 2 - Толбонурский, 
3 - Цаrаrr-Шибетинский, 4 - Дзабхансюrй, 5 - Х:шгаl1 с1 . 1 11!,  6 - Ихэбогдиншшй, 7 - Балнхонгорский, 
8 - Баянгольский � - Юпшо-Хэнтсйсний, 10 - 011orre1·:ш"r, 1 1  - Неруленсюrй, 12 - Манлайсний, 1 3  - Солоннерский; 4 - рудопролвлсrшя и шлиховые ореолы киновари 

лайсного разломов . Таним образом , па территории Монголии Rузпецно-Алтай
сний пояс протягивается почти на 1500 нм и отличается довольно сложной 
внутренней стру1<турой . Составляющими его элементами служат зоны реги
ональных разломов , обрамляющие герцинсние прогибы и мезо-кайпозойские 
впадины , по ноторым наиболее четко проявлены глыбовые движения . Выдер
живается и геолого-тентопичесная позиция пояса , выраженная в пространствен
ной связи с разломами , вьшолняющ�ши роль нраевого шва на границе герцинид 
Мопгольсного и Гобийсного Алтая и каледопид Центральной Монголии . 

Ртутной минерализации в 1<оренпом залегании в монгольской части Rуз
нецно-Алтайсного пояса пока неизвестно , по отмечается ряд шлиховых ореолов 
1<иновари и геохимичесних аномалий, тяготеющих н зонам нрупных региональ
ных разломов и зонам листвепитизации . Зоны листвепитов , сопровождающиеся 
шлиховыми ореолами киновари , установлены в связи с Rобдипским , Толбо
пурским , Ихэбогдипским и Манлайсним разломами . 

Возраст ртутного оруденения - середина мезозоя . Эти представления 
о возрасте обосновываются определениями абсолютного возраста дорудных 
дайновых пород (180-200 млн .  лет) и онолорудпых метасоматитов 170-
1 55 млн . лет) , что соответствует раннему мезозою . Rроме того , установлено 
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наложение сульфоарсенидной эпитермальной рудной минерализации на юрс1ше 
отложения в зоне Цаган-Шибетинского разлома в бассейне р. Карги в Северо-
3ападной Монголии, что является прямым доказательством мезозойского 
(посленижнеюрского) возраста пи термальной рудной минерализации в этих 
районах Горного Алтая , Тувы и Монголии. 

В восточной части Монголии можно наблюдать продолжение па ее тер
риторию рудоконтролирующих струюур Монголо-Охотского рудного пояса . 
К системе этих разломов приурочены наиболее крупные и концентрированные 
шлиховые ореолы киновари в бассейне рек "Ульдзы , Дучип-Гол,  Ималхуип-Гол 
и др . ,  а па участке Далай-Ама-Гол киноварная минерализация была отмечена 
в коренных породах (Благонравов и др . ,  1971 ) .  

Ртутное оруденение Восточного 3абай1шлья ("Усть-Егьипс1{0е , Нерчинское 
и другие рудопроявления) обнаруживает структурную и парагенетическую 
связь с нижнемеловым вулканизмом и эпитермальными месторождениями 
золото-серебряной , флюоритовой и ртутпо-сурьмяно-вольфрамовой рудных 
формаций. Аналогичные проявлопия ртутной минерализации могут быть встре
чены и в Монголии . 

На юге Монголии , в хр .  Тото-Шапь , в связи с Южпо-Тотошаньским глу
бинным разломом , в структурах Внутренне-Монгольской палеозойской склад
чатой области выделяется самостоятельная Южпо-Тотошаньская ртутная зона , 
занимающая обособленное положение по отношению к структурам , которые 
рассматриваются как элементы Кузнецко-Алтайского и Монголо-Охотского 
ртутных поясов . Эта ртутная зон пространственно связана с 1<раевым глубинным 
разломом , сопровождающимся гипербазитовым поясом и расположенным па 
границе двух разнородных структурно-формационных зон: Солопкерской 
геосинклинальной зоны и Тотошапьско-Эрляпского палеозойского аптикли
пория (О . Д. Суетенко , 1970 г . ) . В этой зоне расположено рудопроявление 
ртути Хапги-Обо . 

Рудопроявление Ханги-Обо залегает в вулкапогепно-терригенных отложе
ниях верхней перми, которыми сложено южное крыло крупной антиклинали,  
прослеживающейся па песнолы о десятков километров в широтном направле
нии . Ее осевая часть и южное �<рыло осложнены пес1{0лькими разломами 
и зонами дробления , вмещающими многочисленные тела и линзы серпентинитов , 
относящихся к Южпо-Тотошапьсному гипербазитовому поясу. Ртутная мине
рализация локализована в кру. пой зоне дробления среди карбопатно-терри
генных пород, прослеживающеv ся на 2 ,5  км , при мощности от 2-3 до 20 м .  
Породы в зоне дробления нар �опатизированы и онварцованы . В одном из 
норенпых выходов встречены апосерпептинитовые листвепиты . Киноварная 
минерализация приурочена к зоне дробления и связана с многочисленными 
карбонатными и нарбопатно-кнарцевыми прожилнами , густо насыщающими 
породы зоны дробления . В с ставе руд установлены ниноварь , миллерит , 
полидимит, пирит, бравоит , нварц , железистый доломит , аннерит . Руды отно
сятся н листвепито-кинова рпому минеральному типу. 

Забайкальская ртутная провинция 
В 3абайкальсной ртутной ровинции различают два района :  Прибай1<алье 

с Байнальским поясом ртутного оруденения , связанным с системой разломов 
Байнальской рифтовой зоны, и Забайкалье ,  в пределах ноторого располагается 
Монголо-Охотсний (3абайнало-Амурский) ртутный пояс , приуроченный 
:к системе глубинных разломов Восточного Забайкалья . В 1шчестве крайнего 
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восточного звена этого пояса выделяется Джагдинская зона ,  расположенная 
в Приамурье , в системе Монголо-Охотского глубинного разлома (рис . 35) . 

В состав Байкальского ртутного пояса входят Байкало-Верхне-Ангарская 
зона с Манюканским , Огнейским , Янчуйским и другими рудопроявлениями 

Ej 1  �5 
�? l�:�k/Jб 
DJI]з @3 7  
Е�-14 �в 

�g 

Рис. 35. Размещение ртутного оруденения в тектонических структурах Забайкальской ртут-
ной провинции. 

1 - структуры Сибирской платформы; 2 - области байкальсной складчатости; з - области каледонской 
складчатости; 4 - области герцинской складчатости; 5 - важнейшие глубинные разломы; 6 - приразлом
ные прогибы: мезозойские (а) и мезо-кайнозойские (б); 7 - месторождения и рудопроявления ртутно
сурьмяно-вольфрамовой рудной формации; 8 - месторождения и рудопроявления ртутной рудной формации; 

9 - шлиховые ореолы киновари. 
Разломы (цифры в кружнах): 1 - Главный Восточно-Саянсний, 2 - нраевой шов Сибирской платформы 
(Лсво-Миньский и Приморсний разломы); 3 - Удино-Витимский; 4 - Хилонсний; 5 - Монголо-Охот

ский; 6 - Урулюнгуевс1шй (Ононский) 

и Баргузино-Муйская зона с Rелянским , Мамаканским и Rаролонским место
рождениями (Игнатович, Ra:qдep , 1968) . Все ртутные месторождения и рудо
проявления обнаруживают пространственную связь с разрывными структурами . 

Все месторождения и рудопроявления Прибайкалья однотипны и отно
сятся к ртутной рудной форм.ации. Лучше других изученные Rелянское 
и Огнейс1ше месторождения принадлежат , по-видимому , к джаспероидному 
(кварц-флюорит-киноварному) минеральному типу , другие рудопроявления 
в I{арбонатных породах могут быть отнесены к карбонатно-киноварному мине
ральному типу. 

По структуре и морфологии рудных тел различаются месторождения под
надвиговые и секущие , локализующиеся в зонах крутопадающих сбросов 
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и сбросо-сдвигов и в минерализованных зонах дробления . Более перспективны 
месторождения в зонах надвигов; представителем этого структурного типа 
является Келянское месторождение , расположенное в Средне-Витимской гор
ной стране.  

Келянское месторождение находится в зоне Келяно-Мамаканского надвига, 
по которому метаморфизованные вулканогенно-осадочные породы келянской 
свиты , относимые к нижнему протерозою , надвинуты на доломиты янгудской 
свиты нижнего кембрия . Непосредственно в рудном поле месторождения надвиг 
смещен двумя сбросами кайнозойского возраста,  один из которых имеет ампли· 
туду перемещения в несколько сотен метров и прослеживается почти на 30 км 
по простиранию . 

Рудовмещающими структурами на месторождении служат согласные зоны 
дробления различной протяженн сти в доломитах янгудской свиты , развитые 
в зоне трещиноватости , достигающей мощности около 300 м. Эта зона ориен
тирована под углом 45° к простиранию надвига и погружается под его поверх
ность. Вдоль трещин , совпадающих с направлением слоистости в доломитах , 
развиты зоны дробления и милоннтизации с ртутным оруденением: . Протяжен
ность отдельных рудных зон изме яется первыми десятками и сотнями метров.  
Богатые прожилковые и гнездовые руды лонализованы только в пределах зон 
дробления , рассеянная же минераJшзация встречается почти во всей зоне Оl{вар
цованных и трещиноватых пород. Минеральный состав руд прост : постоянно 
присутствуют киноварь , пирит , о тмечается антимонит . В ассоциации с анти
монитом очень редко и в небольших ноличествах встречаются галенит , сфалерит, 
бурнонит и халькопирит . Среди ж ильных минералов преобладает кварц, отме
чаются доломит , кальцит и флюорит . В значительных l{Оличествах в прожилl{ах 
присутствует калиевая гидрослюда. 

Гидротермальный метаморфизм вмещающих пород проявился в развитии 
процессов доломитизации , окварцевания , гидрослюдизации и нальцитизации. 

В Восточном Забайкалье ртутные месторождения и рудопроявления рас
полагаются в пределах Монголо-Охотского ртутного пояса , образуя его цен
тральное звено . Ртутные зоны пространственно совпадают с разломами северо
восточного простирания (Чикой-Ингодинсним , Шилкинским , Богоча-Бушу
лейсним) , составляющими Монголо-Охотский глубинный разлом . !Ого-западное 
продолжение этого пояса уходит на территорию соседней Монгольсной Народ
ной Республики , а восточное - в Приамурье . Все ртутные рудопроявления 
приурочены к мезозойским тектоническим депрессиям: Южно-Ононской , Шил
к:Инской , -Ундино-Даинсной и др . Обнаруживают они танже пространственную 
связь с площадями развития э кструзивно-эффузивных пород: диоритовых 
порфиритов , андезито-дацитовых н дацитовых толщ верхнеюрсного и мелово�;о 
возраста . По минеральному составу руд месторождения и рудопроявления 
Восточного Забайкалья подразделяются на две группы : собственно киноварные 
и киноварно-антимонит-ферберитовые, I<оторые , соответственно , относятся 
к ртутной и ртутно-сурьмяно-вольфрамовой рудным формациям . 

К ртутной рудной формации относятся Ильдинанское, -Усть-Егьинское 
и Лучинное месторождения , расположенные к югу от Борщевочного нряжа , 
Нерчинс1<ое месторождение - к свверу от него и группа рудопроявлений , вы
явленных в периферических частях Агинской плиты . Все это представители 
карбонатно-1шноварного и нварц-киноварного минеральных типов . Киноварь 
в них ассоциирует с пиритом , антимонитом , кварцем , халцедоном , анкеритом, 
нальцитом . Процесс рудоотложения сопровождался доломитизацией (Ильди
нансное) и аргиллизацией (-Усть-Егьинское , Лучинное) вмещающих пород. 
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К ртутно-сурьмяно-вольфрамовой формации относятся месторождения 
с комплексными рудами - Барун-Шивеинское ,  Ново-Ивановское и Ново
Казачинсн:ое , детально описанные в работах А. Д.  Щеглова (1959 , 1960 , 1964 г . ) .  
Располагаются они среди осадочно-метаморфических пород палеозойского 
возраста и приурочены к зонам 1\рупных разрывных нарушений , се1\ущих 
1<ак палеозойские , так и более молодые породы , включая нижнемеловые осадоч
ные отложения , на основании чего возраст месторождений считается после
нижнемеловым. Рудные тела локализуются в трещинах , оперяющих крупные 
разломы, и представляют собой зоны минерализованных брекчий среди дробле
ных и смятых пород. Минеральный состав довольно сложен : среди рудных 
минералов преобладают ферберит (шеелит) , антимонит , пирит , сфалерит , арсе
нопирит , аргентит , хальнопирит; жильные минералы представлены нварцем , 
небольшими ноличествами нарбонатов и серицита. Процесс рудообразования 
многостадийный, что обусловливает преобладание бренчиевых тенстур в рудах .  
Околорудные изменения вмещающих пород выражены в онварцевании и сери
цит�зации . Особенности минерального состава руд ртутно-сурьмяно-вольфра
мовых месторождений позволяют отнести их н двум минеральным типам: нино
ва рь-антимонит-ферберитовому (Ба рун-Шивеинсное, Ново-ИвановСI\Ое место
рождения) и 1шноварь-антимонит-шеелитовому (Ново-Казачинсное месторо
ждение) . 

Крайним восточным звеном Монголо-Охотс1\ого ртутного пояса является 
Джагдинсная сурьмяно-ртутная зона ,  ноторая протягивается в субширотном 
направлении более чем на 800 нм . Согласно данным 3 .  В .  СидореНI\О ( 1968) 
и Ю .  Б .  Сазанова (1967 , 1972) , она приурочена к геоантинлинальному подня
тию , ограниченному с севера и юга системой Северо-Тунурингсного и Южно
Ту1,урингсного разломов , трассируемых телами гипербазитов и серией при
разломных мезозойсних впадин , выполненных нонтинентальными осадочными 
и вулнаногенными образованиями . В пределах Джагдинсной зоны расположено 
неснольно мелних месторождений и рудопроявлений ртути , ноторые локали
зуются в верхнепротерозойсних , палеозойсних и мезозойсних породах . Все 
они относятся к ртутной рудной формации , н лиственитовому (Старояннансное) , 
нварц-диннитовом:у (Ланское, Соседнее , Загадочное и др . )  и нварц-ниноварному 
(Васильевсное, Долохитсное , Арбинсное) :минеральным типам . 

Месторождения и рудопроявления ртути имеют посленижнемеловой воз
раст; они обнаруживают тесные пространственные и парагенетичесние связи 
с близними по возрасту и генезису сурьмяными и золото-сурьмяными место
рождениями и рудопроявлениями , входя в один генетичесний ряд рудных 
формаций позднемезозойсного этапа тентоно-магматичесной антивизации ранне
палеозойсних и герцшrсI\ИХ снладчатых струнтур в зоне Монголо-Охотсного 
глубинного разлома . 

Ртутопоспые зоны J1 рала 
Урал с точ1\и зрения возможной его ртутоносности не подвергался до сих 

пор специальному изучению . Находни ртутных рудопроявлений носили здееь 
случайный харантер , ТЮ\ 1шн считалось , что это глубоно эродированная горная 
система и поэтому близповерхностные проявления ртутно-сурьмяной мине
рализации герцинского возраста не должны были сохраниться до настоящего 
времени . 

Проявления ртутной минерализации известны в Центральном Урале , где 
они лонализовались или самостоятельно - киноварь в известяянах Верхне-
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Исетского района , или же в тесной ассоциации с золотым и сурьмяным оруде
нением . На Южно·м Урале повышенные тюнцентрации ртути были установлены 
в ряде м:едноколчеданных месторождений , а в последние годы здесь были 
выявлены обособленные зоны с проявлением рассеянной ртутной :минерализа
ции , связанной с суб:меридиональны:ми разJю:ма:ми , фиксирующимися выходами 
серпентинизированных гипербазитов . В Приполярном Урале 1шноварь отмечена 
в качестве элемента-спутнИJ{а в сурьмяных и медно -полиметаллических место
рождениях .  Наконец, на западных склонах Урала,  в областях развития :меде
носных песчаников перми устано лен ряд ореолов рассеяния киновари, кон
центрирующихся вдоль крупных разломов . Еще западнее , уже в перифери
ческих частях Русской платформы, известны :многочисленные находки ртути 
в связи с антюшинальными структурами , в том числе и нефтегазоносными , 
осложненными разрывными нарушениями . 

Таймырская ртутоноснля зона 
В западной части Таймыра , в районе гор Бырранга , по данным М .  Г .  Ра

вича (1959 г . ) ,  выделяется зона мышьяково-ртутпого оруденения , приурочен
ная к системе глубинных разломов северо-восточного простирания и протяги
вающаяся более че:м на 350 км . Здесь известны два небольших коренных 
рудопроявления , расположенные па флангах этого пояса . Между ними отме
чено неснолько шлиховых ореолов  I{Иновари . 

Наиболее значительное мышьяково-ртутное рудопроявление обнаружено 
в верховьях р .  Тари-Бигай - на одном из ее притоков - р .  Извилистой , где 
на площади ОI{ОЛО 6 н:м2 ,  сложенной известняками и доломитами ордовика , 
концентрируются жилы, линзы , г незда и мелние штокверки прожилнов в зонах 
дробления . Рудные концентрации отмечены в зонах дробления на контактах 
даек ла:мпрофиров с известнякам . Наиболее крупные гнезда сложены реальга
ром и секутся прожилнами 1шновари , реже отмечены антимонит , пирит и аури
пигмент . Жильные :минералы представлены кварцем , кальцитом и анкеритом. 
Околорудные изменения проявл ны зонально вдоль жил в брекчиях и выра
жены в нарбонатизации зальбанцов , сменяющейся каолинизацией , и во вну
тренних зонах - онварцевание раздробленных лампрофиров . Известнюш 
и алевролито-известновые сланцы в энзононтактах жил также аннеритизиро
ваны и ОI{Варцованы . 

Кроме р .  Извилистой рудопроявления 1шновари известны в истонах р .  Ма
лой Убойной на нрайнем западе Горного Таймыра . Рудная :минерализация 
тяготеет н суб:меридиональны:м зонам бренчирования (мощностью до 20 м) , 
сложенным обло:мна:ми онварцованных известнянов , сцементированных 1шарцем . 
В друзовых полостях , выстланны х нальцитом , отмечены антимонит , реальгар 
и ниноварь. В нальцитовых жи:тах встречается тольно реальгар . 

Мышьяново-сурьмяно-ртутные рудопроявления на Таймыре могут быть 
отнесены н ртутной рудной ф рмации (мышьяково-ртутной субформации) . 
Возраст оруденения определяется по наложению минерализации на дайни 
мезозойсних лампрофиров . Оно , по-видимо:му , не древнее нижнего мела,  тан нан 
повсеместно дай1ш прорывают толщи пер.мо-триасовых отложений и уже в нон
гломератах нижнего мела встречены гальни лампрофировых пород этого интру
зивного номпленса .  Мышьяково-ртутное оруденение парагенетичесни тесно 
ассоциирует со свинцово-цинно вым , ноторое танже образует рудный пояс , 
сливающийся с мышъяново-с.урь:мяно-ртутным в ц�нтре гор Бырранга,  где 
наблюдается смешанное оруденение . К этому рудному ко:мпл�ксу относятся 
также , по-видимому , и проявления флюоритовой :минерализации . 

183 



Г Л  А В А VI 

ТИХООRЕАНСRИИ РТУТНЫИ ПОЯС 

Понятие о Тихоокеанском металлогеническом и рудном поясе как глобаль
ной структуре ,  определяющей размещение рудных месторождений различных 
типов , разработано С .  С. Смирнов:�>rм (1946) . При этом была выявлена зональ
ность строения Тихоокеанского пояса и намечено положение внутренней и вне
шней зон , хараr<теризующихсл существенными различилi.ш металлогении. В по
следующем изучением рудоносности Тихоокеанского пояса занимались много
численные исследователи в Советском Союзе и за рубежом . Наиболее значи
тельным вкладом ·в исследование металлогении советского сек:гора Тихоокеан
ского пояса явились работы Е .  А. Радкевич (1968 г . ) , Е .  Т. Ша,талова , 
В .  Т .  Матвеенко (1958 г . ) , М .  И .  Ициксона (1969 г . ) .  Ртутное оруденение в пре
делах этой части Тихоокеанского пояса изучали П .  В .  Бабкин , И. Н .  Титов , 
В .  Т .  Тарасенко , Е .  П .  Ким , В .  В .  Онихимовский , 3 .  В .  Сидоренко , В .  И .  Бер
гер , В .  С. Рождественсrшй и др . Для понимания геологии ртутных месторожде
ний Американской ветви пояса наиболее существенное значение имеют работы 
Э .  Бейли (Bailey , Everhart , 1964; Bailey е. а . ,  1 973 и др . ) .  

Тихоокеанский рудный поле делится на две ветви: Восточно-Азиатсную 
и Западно-Американ<iкую . В пределах Восточно-Азиатской ветви пояса наме
чается ряд ртутных провинций и областей . На Северо-Востоке СССР выде
ляются Колымо-Чукотснал , Корлксно-Камчатснал и Охотско-Чу1<отсная 
провинции . 

Южнее в пределах Советсного Союза ононтурены Приморска.н провинция 
и Сахалинская ртутная область . Еще южнее выделяются ртутная провинция 
Юго-Восточной Азии и ртутные области Австралии , Новой 3ела:н:дии и Океании . 
В пределах 3ападно-Америнансной ветви пояса выделяются ртутные провинции 
Северной и Южной Америки . ·  

1. Восточно-Азиатскал ветвь 
Тихоокеанского ртутного полса 

Ртутные провинции Северо-Востока СССР 
В соответствии с тектоническими особенностями регионов и харан.тером 

проявлений ртутной минерализации на Северо-Востоке СССР выделяются 
следующие ртутные провинции : 1) Колымо-Чуr<отская (область мезозойской 
складчатости совместно с жесткими :массивами) , 2) Корякско-Ка:мчатская 
(область кайнозойсr<ой складчатости) , 3) Охотсно-Чукотская (Охотсно-Чукот
ский вулканогенный пояс) . В пределах провинций обособляются региональные 
линейные структуры, различающиеся особенностями геологичесного развития, 
металлогении и ртутоносности . 

Rолымо-Чу1ютс1шя ртутная провинция. Область мезозойс1<ой сr<ладча
тости, соответствующая тектонически Колы:мо-Чукотской ртутнорудной про
винции , имеет неоднородное строение . Есть различил в истории развития , 
в составе формаций осадочных пород и интрузивных и эффузивных образований 
Яно-Колымсной и Чукотской сrшадчатых систем. Гетерогенен и внутренний 
состав той и другой систем , составляющих :мезозойскую область . Данные гео
физики , анализ мощностей и фаций показывают неоднородность строения фун
дамента :мезозойских отложений , его блоновую струr<туру . Блоки разделены 
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системами разрывных нарушений ,  зонами более напряженной с1шадчатости 
в толщах верхнего структурного vтажа , которые подчеркиваются проявлениями 
дайкового и интрузивного магматизма , иногда лентами или полями эффузивов .  
Эти зоны , участки наибольшей проницаемости , определяют положение ртутных 
зон и рудных узлов . Особенно четко проявления ртутного оруденения просле
живаются вдоль выходов на пове рхность палеозойского основания складчатых 
систем . Лучше всего это видно в Яно-Колымской системе. Практически вся 
юго-западная , западная и северная границы Колымского массива окаймлены 
блоками палеозойских пород (преимущественно карбонатных) , в которых 
зафиксирована ртутная минерализация . 

Наряду с разломами , ковко дантными со с1шадчатостью , определяющими 
положение крупных ртут оносных зон , имеется целый ряд дискордантных 
тектонических нарушений , контролирующих размещение более мелких ртутных 
подзон . 

Морфологическое разнообразие рудных тел можно свести в три группы: 
линейные тела , обычно крутопадающие в терригенных породах; гнездовидные 
в карбонатных толщах; реже встречаются тела штокверкового типа (Верхне
Тасканское и Палянское месторождения) в терригенных породах .  

Минеральный состав руд обычно простой, но  он  также различен в место
рождениях ,  расположенных в тер игенных или карбонатных породах . В первом 
случае главными минералами помимо киновари являются кварц, различного 
типа железистые карбонаты и ка линит-диккит , во втором - основным жиль
ным минералом является нальцит . Пирит , марказит , галенит, сфалерит и дру
гие сульфиды обычно редни , хотя иногда первые два минерала играют 
заметную роль . 

Проявления ртутной минерализации на срединных массивах незначи
тельны и размещаются главным образом вдоль зон крупных разломов , развитых 
в краевых частях выступов блоков фундамента (Колымский, Омолонсний мас
сивы) . 

Выделенные ртутоносные зоны протягиваются па десятки, редно сотни 
километров , при узном площадном распространении. Ртутная минерализация 
тяготеет к литологичесни благоприятным разностям пород (нарбонатным, 
песчаниковым) . Морфологические типы месторождений могут быть различными . 

Корякско-Камчатская ртути· я провинция . Размещение ртутного орудене
ния , 1шк и в мезозоидах , определяется разрывными нарушениями . Они, кан 
правило , совпадают с направлением складчатости . В отличие от области мезо
зойской складчатости здесь слабее проявлены , а может быть более затушеваны , 
поперечные к снладчатости разломы . РеЗI{О отличают область I{айнозойсной 
складчатости от области мезозойсной складчатости широко распространенные 
в первой из них ультраосновные интрузии , ноторые образуют три четно выра
женных пояса. Массивы ультраоеновных пород расположены вдоль глубинных 
разломов , очевидно , I{рупных надвигов . В зонах развития ультраосновных 
пород постоянно отмечается киноларь или в шлихах ,  или же в норенных поро
дах . Здесь , тан же кан и в мезозоицах ,  широно развиты линейные рудные тела -
жилы, оруденелые зоны дробления . Их отличие заключается в более интенсив
ном проявлении антимонита ,  пронвлении метациннабарита и некоторых других 
ртутных минералов . Линейные рудные тела нередко сопровождаются пласто
обра3ными, представляющими го ризонты песчаНИJ{ОВ с обильной прожилковой 
и 11Iетасоматической вкрапленной киноварью . 

В последние годы найден ряп ртутоносных тел лиственитового типа , нахо
дящихся в эндо- и экзоконтактах массивов ультрабазитов . Следует упомянуть 
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пластообразные тела в эффузивах палеоген-четвертичного возраста , напомина
ющие подобные рудные тела в Охотско-Чу1{отском вуЛI{аногенном поясе . 

Минеральный состав руд близок тому , что был указан для линейных 
рудных тел мезозоид, но все же он богаче за счет минералов-примесей . К тому 
же здесь более широко развит антимонит . 

В целом следует отметить , что и в морфологическом и минеральном отно
шении месторождения ртути Корякс1{0-Камчатской складчатой системы разно
образнее таковых Верхояно-Чукотской системы . 

Охотс1ю-Чукотская ртутная провинция. Общие зюшномерности размеще
ния ртутной минерализации в Охотско-Чукотском вулканогенном поясе опре
деляются в первую очередь самим существованием пояса как единой тектони
ческой структуры , возникшей над гигантСI{ОЙ зоной глубинных расколов между 
разнородными складчатыми областями с торцовым типом сочленения . Основ
ными рудо.контролирующими структурами ртутного оруденения в пределах 
пояса являются тектонические . Размещение ртутных проявлений подчиняется 
крупным зонам разломов , которые рассекают пояс кан в продольном , тан и 
в поперечном направлениях и нередко распространяются далеко за его пределы . 

По отношению н тектоничесним струнтурам пояса можно выделить: про
дольные разломы глубокого заложения , параллельные общему направлению 
пояса и контролирующие размещение его главных тектонических структур; 
поперечные разломы , ориентированные в.крест простирания пояса , но соглас
ные с направлением мезозойсних с1шадчатых структур , являющихся основа
нием пояса; диагональные разломы, отходящие от периферии пояса под острым 
углом и секущие струнтуры мезозоид и жестких массивов . Продольные и попе
речные разломы обычно контролируют размещение ртутоносных зон и рудных 
узлов , а диагональные играют роль рудовмещающих структур . Наиболее пер
спективны участки пересечения систем разломов различных направлений, 
особенно в зоне сочленения структур пояса со структурами мезозоид и с же
сткими массивами палеозоЙСI{ОГО возраста . 

Не менее важное значение , чем разломы, в размещении ртутных проявле
ний в поясе имеют магматические фю{торы , которые составляют , по-видимому , 
одну из главных особенностей металлогении пояса. Эта особенность проявилась 
в тесной временной и пространственной связи оруденения с вушшничесной 
деятельностью . Среди магматических структур, влияющих на размещение 
ртутных проявлений , превалирующая роль принадлежит структурам близ
поверхностного магматизма - субвулканическим телам , экструзиям , мощным 
лавовым куполам . Эти структуры , нак правило , приурочены к зонам разрывных 
нарушений и нередко представляют собой центры вулканических извержений; 
с ними обычно связаны коннретные ртутные проявления . Примерами могут 
служить ртутные проявления отдельных вулканоструктур Пегтымельсного 
но11шенсационного вулкано-тектонического прогиба и Палянской вулкано
тектонической структуры на территории Центральной Чунотки, а также рудо
проявления в горст-антинлинальной вуш{аноструктуре на Восточной Чукотке 
и среди образований Ар11шнСI{ОЙ вулкано-тектоничеСI{ОЙ просадни в Охотском 
районе. Поэтому , выделяя на территории пояса региональные ,  I{ОНтролиру
ющие ртутное оруденение структуры , можно говорить о едином тектоно-магма
тическом контроле в размещении ртутных проявлений . Преобладающая роль 
тентоничесних факторов в контроле ртутного оруденения обычно наблюдается 
в струнтурах основания вулнаногенного пояса - мезозоидах и жестких мас
сивах , особенно в зонах сочленения их с поясом . Ртутные проявления в таних 
районах группируются в четние линейно-вытянутые зоны вдоль протяженных 
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разрывных нарушений, тесно свяаанных с разломами пояса . Для вулканиче
ских зон подобная четкая линейность размещения ртутных проявлений менее 
харю{терна ,  ртутоносные стру1{туры здесь часто имеют узловое расположение .  

Ртутные месторождения и руд проявления установлены : а )  среди вушшно
генных и субвуш{аничесних образований собственно пояса , б) в онраинных 
стру1пурах пояса в пределах мезо зоид, в) в зоне сочленения пояса с жесткими 
массивами . Повышенные нонцентрации ртути известны лишь в первых двух 
случаях . По глубине формирования оруденения можно выделить ртутные 
проявления малых глубин (порядка 500-1000 м) и близповерхностные (до 
500 :м) . Благоприятными для обнаружения месторождений ртути считаются 
районы ОI{раинных зон пояса и глубоно эродированные участки в его пределах . 
Как правило ,  на таних площадях х орошо обнаружены центры древних вушшни
чесних аппаратов и интрузий , вблизи ноторых проявились интенсивная гидро
термальная деятельность и рудоотложение.  

Состав , возраст , литология и стратиграфичесние особенности вмещающих 
пород для регионального размещения ртутных проявлений имеют подчиненное 
значение в сравнении с тентоно-магматичес:кими , хотя роль их в ло:кализации 
отдельных месторождений весьма зIIачительна . Большая часть ртутных про
явлений обнаружена в раннемеловых магматичес:ких образованиях липарит
гранитоидпого ряда , для I{оторых характерны слабая фациальная изменчивость , 
значительная :мощность и однообразие состава пород; меньшая часть ртутных 
проявлений лонализуется в раине- и позднемеловых вулнанитах среднего 
и основного состава .  В ОI{раинных частях пояса известны месторождения ртути 
среди верхнетриасовых отложений и нинше:меловых вулнаногенно-осадочных 
:моласс . В районах широ:кого раавития сложно- и то1шостратифицированных 
вулнаничес:ких толщ и палеоген вы х ш1атобазальтов ртутная минерализация 
проявлена очень слабо . 

Выделенные ртутоноспые зоны поназаны па рис . 36 . Во всех трех ртутных 
провинциях выделяются два :класса месторождений: эндогенные и эн:зогенные.  
Эндогенные месторождения подр зделяются на телетермальные и вуш{аноген
ные , а та:кже собственно ртутные и номпленсные, в рудах 1юторых в заметных 
ноличествах присутствуют мышьл:к,  сурьма или другие элементы . Кроме того , 
особо выделены энзогепные :месторождения, иногда (Кузьмичанс:кое, Чимчеме
мельсний и Отрожненсний рудныЕ) узлы) представляющие пра:ктичесний интерес 
по двум или трем номпонентам. Внутри рудных формаций по преобладающим 
минералам выделены минеральные типы . 

Ниже дается нратное описание типовых месторождений рассматриваемых 
ртутных провинций . 

Одним из типоморфных мес ·орождениii Колымо-Чу1{отсной ртутной про
винции является Палянское, расположенное в Паляваамсной ртутоносной 
зоне, в области сочленения чукотсних мезозоид с Охотсно-ЧукотсI{ИМ вулкано
генным поясом . 

Рудное поле имеет линейно-бло1ювое строение . В его пределах два !{рупных 
меридиональных нарушения , пересекающиеся серией северо-западных разры
вов , образуют три бло:ка . В восточном и центральном блоках развиты верхне
триасовые (норийсние) песчани1ш и алевролиты . В западном блоке те же толщи 
перенрыты маломощным понровом вулнаногенно-осадочных пород (конгломе
раты , андезито-базальты , липариты) .  

В центральном блоне широно проявлены мел:кие с1шад1{И блокИрования , 
с1шадн:и приразломного типа и ф ле1\сурные перегибы , развитые на фоне общего 
:монон:шшального залегания пород (рис . 37) . 

187 



..... 

00 00 

EfE1 
�12 

EИfm 2 ШJIIJ 3 
1111111111 13 11111111 1" 

U" �5 
11111111 11!  15 1::: :::1 1б 

с:Jб 
1� 1:::::1п 

п;-;-;п 7 � 
l: : :[ t8 [:= ::::::) 19 

009 � 10 [}l]n 
1= ==1 20 c::=:J21 l@g gl zz 

Рис. 36 . Размещение ртутоносных зон северо-западного сектора Тихоокеанского рудного пояса. Составил П. В. Бабкин с ис
пользованием материалов А. В .  Алдошина, М . А. Галкина, Е . П. Кима, В. С. Рождественского, 3. В. Сидоренко, Т .  В .  Тара-

сенко, И .  Н. Титова, В .  А. Титова и автора; тектоническая основа С. М. Тильмана ( 1 970 г . )  несколько упрощена. 
1 - Сибирсная платформа; 2 - срединные массивы дорифейсиой нонсолидации: I - l\олымсиий, II - Охотсний, III - Омолонсний, IV - Эсии
моссний; палеозойсной нонсолидации: V - Еропольсний, Vl - Яблонсний; 3 - выходы палеозойсного основания мезозоид; 4 - области мезозой
сиой снладчатости; 5 - районы пологих дислонаций в области мсзозойсной складчатости; 6 - область найнозойсной снладчатостп; 7 - Охотсно-Чу
нотсний вулканогенный пояс; 8 - гранитоиды (а - верхнемеловые, б - позднсюрснис и раннемеловые); 9-20 - ртутоноспые зоны: п - на мас
сивах и платформе - Чимчемсмельсная, частично (8), l\апчалапсная ( 1 3 ) ,  l\оаргычансная (26),  Ульбейсная (35) ,  Алазейсная (38); в силадчатых мезо
зойсиих областях: А. Внутренние. 10 - согласные с направлением снладчатости - Раучуансная (5) ,  Погынденсиал (6) ,  Анюйсиая (7),  Чимчеме
мельсная, частично (8), Хетачансная (9), Полоуспепсная ( 4 1 ) ,  Янснап (42),  l\ уларсиап (43) ,  Всрхне-Дулгалахсиап (44),  Западно-Верхоянснап (45);  
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Нарушения меридионального направления определяют основ
ные черты строения рудного поля и месторождения . Одним из них 
является Восточный взброс,  контролирующий размещение богатого 
ртутного оруденения и представленный зоной сильно перемятых ,  
брекчированных и милонитизированных пород мощностью 30-40 м .  
Он имеет западное падение под углом 50° . Амплитуда перемещения 
по взбросу составляет е менее 400 м .  

Палянское месторождение является многоярусным . П о  верти
кали выделяются (сверху вниз) :  1) столбообразная штокверковая 
рудная залежь в висячем боку Восточного взброса; 2) слепая линзо
видная рудная залежь в зоне взброса ; 3) слепая линзовидная рудная 
залежь в пласте песчаника в лежачем боку взброса . Положение 
рудных залежей контролируется пересечением изгибов структур
ных поверхностей разрывными нарушениями. Видимо , этим объ
ясняется наличие как согласных , так и секущих рудных залежей . 

Столбообразная штокверковая рудная залежь является наиболее 
крупной. Оруденение . асполагается в центральной части куполо
видной складки, где в результате складчатых разрывных деформа
ций породы подверглиеь интенсивному дроблению . Наиболее бо
гатое оруденение верхнего структурного яруса локализовано в 
центральной части брекчий и приурочено к пересекающимся кру
топадающим зонам с:ноловых трещин . В плане оно имеет изоме
тричную форму , веско ько вытянутую в меридиональном направле
нии, в вертикальном сечении - вид столба со склонением к юго
западу под углом 75-80°. Кроме основного столба в верхнем струк
турном ярусе известно несколько более мел:них рудных столбов , 
приуроченных к зоне пересечения небольших нарушений или к по
слойным брекчиям . 

Слепая рудная залежь в зоне взброса располагается почти под 
столбообразной штокв рковой залежью . Оруденение локализовано 
в зоне тектонических �рекчий, имеет крайне неравномерный и пре
рывистый характер . Внутри контура рудного тела выделяются не
сколько обогащенных участ1<ов , приуроченных к узлам пересечения 
разломов . Киноварь наблюдается в виде мелкой вкрапленности в об
ломках , реже в цемент�э бре:нчий , в виде гнезд или мономинеральных 
прожилков . Нижний рудный ярус размещается непосредственно 
под зоной взброса . 

Минеральный состав месторождения сравнительно прост . Кроме 
киновари в рудах присутствуют пирит , марназит , :нварц, дик:нит , 
сидерит , доломит . К единичным находкам относятся барит , целе
стин , миллерит и самородный мышьяк . Выделяется группа мине
ралов , вероятно связанных с осадконакоплением: пирит , галенит , 
сфалерит , халькопирит, пирротин и антраксолит . К группе ми
нералов ,  связанных с вулканической деятельностью , относятся 
кварц, халцедон , опал , нальцит , сапонит , анкерит . 

Тамватнейское месторождение является наиболее изученным 
объектом Корякско-Камчатской ртутоносной провинции . Оно вхо
дит в состав одноименного рудного узла,  расположенного в юго-вос
точном окончании Чи инайской ртутоносной зоны . Положение этого 
рудного узла совпадает с местом пересечения зоны Койвэрэланского 
разлома с продолжением 'Усть-Хатырской (Б .  М .  Чиков , 1967 г . )  зоны 
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поперечных разломов . !{роме того , в пределах рудного узла происходит сочле

нение Великореченского синклинория с Тамватнейским антиклинорием . 

Месторождение приурочено к Главному разлому , который является одним 

из составляющих зоны Койвэрэланского глубинного разлома и проходит вдоль 

северной границы Тамватнеi:iс1<ого массива гипербазитов с осадочными поро
дами тамватнеЙСI{ОЙ свиты (апт - альб) .  Зона Главного разлома падает на юг 

под углом 40-60° .  В ней развиты 
продукты гидротермально-метасома
тического изменения гипербазитов 
(листвениты и их интенсивно 01шар
цованные разности) и осадочных по
род. Она же является рудоконтро
лирующей структурой (рис . 38) . 

Морфология месторождения до
вольно проста . Это 1\рутопадающая 
минерализованная зона интенсивно 
раздробленных лиственитов и квар
цитов , располагающихся среди более 
пластичных пород, подвергшихся ги
дротермальной аргиллизации . Мощ
ность оруденелой зоны непостоянна , 
отмечаются I<рупные раздувы и пе
режимы . 

Основным рудным минералом 
является киноварь , в меньшей сте
пени распространены реальгар ,  аури
пигмент , пирит , :марказит . Из неруд-

Рис. 37. Схема геологического строения 
Палянского месторождения. 

В улнаногенно-осадочная толща нижнемелового 
возраста: 1 - липариты, 2 - андезиты, 3 - ан
дезита-базальты; 4 - туфононгломераты, нонгло
мераты. Осадочная толща верхнетриасового воз
раста: 5 - песчано-сланцевые породы, б - мел
нозернистые бесслоистые песчанини. 7 - слои
стые песчанини; 8 - гранодиорит-порфиры; 9 -

зоны гидротермалыю измененных порuд; 10 -

рудные тела; 11 - разрывные нарушения; 12 -

милониты; J ,1 - ореол ниноварного оруденения 

ных широко развит кварц и его разновидности , менее - карбонаты , глини
стые минералы , твердые и жид1ше битумы . 

Тамватнейское :месторождение во многих отношениях , особенно в стру1<
турном , напоминает месторождение Нью-Идрия . 

Пламенное месторождение расположено в Паляваамской ртутоносной зоне 
Охотс1<0-Чу1<отс1<ой ртутоносной провинции , приурочено к куполу вулкани
чес1шх пород, тяготеющему I\ узлу пересечения разломов глубокого заложения . 
Сложен нупол различными эффузивными образованиями . Раз рез эффузивов 
начинается покровом крупнопорфировых липаритов . Выше залегает горизонт 
туфолав (игнимбритов) ,  туфов и флюидальных липаритов , 1<оторый является 
маркирующиll'I на месторождении . Им разделены покровы крупно- и мелно
порфировых липаритов . Мощность этого горизонта 30-60 м. Понров мелко
порфировых липаритов развит н югу и восто1<у от месторождения . Непосред-
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ственно в его пределах встречаются лишь отдельные сохранившиеся от эрозии 
останцы этих пород мощностью 50-80 м. Абсолютный возраст крупно- и мелко
порфировых липаритов составляет  102-105 и 104- 105 млн . лет ,  что соответ
ствует границе апт - альба . 

Интрузивные породы представлены Центральным штоком диоритов и суб
вулканически:ми телами и дайка:ми андезитов и диоритовых порфиритов . R се
веро-западу от :месторождения встречены не1ши и дайки гранит- и гранодиорит-

м 
Разрез по линtш АБ 340 

lS:31 ШШПч � 7  
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IZZZJз �б [2]9 

Рис. 38. Схема строения центральной части участка Основного Тамватнейского 
месторождения. 

1 - осадочные породы тамватнейсной свиты; 2 - серпентинитовые гравелиты; 3 - гипербазиты; 4 -
онварцованные апогипербазитовые лисгвениты; 5 - релинты нварц-нарбонатных лиственитов 
среди их онварцованных разностей; в -· рудные тела; 7 - милониты по гипербазитам и листвени
там в висячем нонтанте надвига; 8 - зона надвига: а - лежачий бон, 6 - висячий бон; 9 - про-

чие разрывные нарушения 

порфиров , фельзит-порфиров , представляющих корневую фацию крупнопорфи
ровых липаритов . 

Месторождение представляет собой тектоническую зону , расположенную 
в южной и юго-восточной краев х частях вулианического I{упола . От нее отхо
дят :многочисленные более :мелние нарушения , рудораспределяющие навалы , 
представленные :минерализованны:ми зонами дробления и брекчирования . 
Трещины более высоких порядI{ в являются рудов:мещающи:ми . 

Наиболее изучено рудное пэло , расположенное в северной части участка 
Заветного . Это пластообразная з алежь в зоне тектонического нонтакта по1{рова 
крупнопорфировых липаритов с энранирующи:м ее горизонтом :мононварцитов. 
Руды представлены густовнрапленной киноварью в основной массе липаритов 
и во вкрапленнииах полевых ш атов . 
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Месторождение относится к сурьмяно-ртутным. Выделяются рудные тела 
собственно киноварного , существенно анти:монитового и антимонит-киновар
ного минеральных типов . В их распределении проявляется как горизонтальная , 
так и вертикальная зональность . На наиболее удаленных от диоритового што1{а 
Центрального участках преобладают киноварные рудные тела , тогда как суще
ственно антимонитовые располагаются вблизи и в экзоконтакте штока . Увели
чение содерл;ания антимонита с глубиной в антимонит-киноварных рудных 
телах и его появление на глубине в существенно киноварных рудах обусловли
вает вертикальную зональность оруденения . 

Для ртутных руд характерны вкрапленная до массивной, прожилково
или полосчатО-ВJ{рапленная, пятнистая и брекчиевая текстуры; в антимонито
вых рудах встречаются крустификационная и друзовая текстуры . Среди гипо
генных минералов выделяются киноварь , пирит , марказит , антимонит , реаль
гар,  кварц, серицит , халцедон , гидро:мусковит , каолинит . Встречены единичные 
зерна самородного золота .  Гипергенные :минералы ртути представлены редкими 
образованиями: каломелью , эглестонитом ,  терлингуаитом, мозезитом , мон
троидитом. 

В предрудный этап породы подверглись интенсивному изменению с обра
зованием зон вторичных кварцитов серицитовой фации (в понимании Н .  И. На
ковника) и кварц-каолинитовых пород. Намечается следующая последователь
ность в размещении зон гидротер:мально измененных пород от рудных тел 
к вмещающим породам: монокварциты - зоны серицитовых вторичных квар
цитов с каолинитом и адуляром - зона серицитизации и аргиллизации -
осветленные породы - неиз:мененные породы . 

В вопросе о связи ртутного оруденения провинций Северо-Востока СССР 
с магматизмом нет единой точки зрения . Есть доказательства связи ртутной 
минерализации с золото-серебряными и оловянными эпитермальными место
рождениями вулканогенного типа ,  развитыми в Охотска-Чукотском вулкано
генном поясе (П . В .  Бабкин , А. А. Сидоров , 1968 г . ) .  Как золото-серебряные ,  
так и оловянные близповерхностные месторождения увязываются простран
ственно и парагенетически с вулкана-плутоническими комплексами среднего , 
иногда кислого состава .  

Месторождения ртути Корякского нагорья характеризуются отсутствием 
определенных связей с магматическими образованиями . Если они есть , то 
обычно только пространственные . ·на Камчат1{е иногда намечается ассоциация 
ртутной минерализации с вулкана-плутоническими комплексами разнообразных 
по составу пород , но чаще всего со средними или 1шслыми. 

Возраст ртутного оруденения изменяется от позднего мела - палеогена 
до четвертичного и современного при переходе от Колыма-Чукотской к Коряк
ско-Камчатской провинции . 

Приморская ртуткая провикция 

П ри:морская ртутная провинция включает в себя область мезозойской 
складчатости к востоку от Буреинского срединного массива - Приамурье 
и Сихотэ-Алинь. В ее пределах известно большое число ртутных и сурьмяно
ртутных рудопроявлений , размещающихся преимущественно в зонах глубинных 
разломов , приобретающих значение ртутнорудных зон . В Приамурье и Сихотэ
Алине таких зон выделяется четыре: Хингано-Буреинская , Кур-Амгуньская , 
3ападно-Сихотэалинская и Восточно-Сихотэалинская . На Сахалине три :  Тымь-
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Iоронайская , Западно-Сахалинская и Восточно-Сахалинская ртутные зоны 
рис . 39) . 

Х и н г а н о - Б у р е и н с к а я з о н а сурьмяного и ртутного орудене
ия располагается вдоль восточной 01<раины Буреинского срединного массива ,  
:ротягиваясь почти н а  600 км. Размещение рудопроявлений и месторождений 
1тути и сурьмы контролируется системой кулисообразно расположенных 
1азломов , фиксирующих зону сочленения Буреинского срединного массива 
о складчатыми структурами Сихота
•линс1юй складчатой области . Н а  
евере, в районе верховьев р .  Се
:емджи и нижнего течения р .  Ше
али, Хингано-Буреинская зона со
леняется с Джагдинской зоной Мон
оло-Охотского пояса . Проявления 
урьмяно-ртутной минерализации 
�онцентрируются главным образом 
'доль северо-восточных разломов , об-
1азуя нес1<олько разобщенных руд
[ЫХ KYJIИC . 

В северной части зоны прояв
[ено преимущественно ртутное ору-

'ис. 39. Размещение ртутного оруденен111я 
' тектонических структурах Приамурья и 
Iриморья. Составлена с использовани м 

данных 3. В. Сидоренко. 
- окраина Алданского щита; 2 - область бнй

:альской складqатости; з - Монголо-Охотсная 
,бласть палеозойской складqатости; 4 - Сихо тэ
шинская область мезозойской складqатости; 5 -

.улканогенные пояса (мезо-кайнозойские); б -

рединные массивы внутри складqатых облас1·ей 
1азного возраста; 7 - неотектониqеские депрес
ии; 8 - глубинные разломы; 9 - ртутные и 
урьмяно-ртутные рудопроявления. Ртутноруд
IЬ!е зоны: I - Джагдинская, П - Хингано-Б е-
1нская, ПI - Rур-Амгуньская, IV - Запэдно
Сихотэалинсная, У - Востоqно-Сихотэалинскэя 

1 ' c==J , 1 C=:=J '  
l �г 
� ш- J / "// 

/ / 

��· 

�енение , в южной - сурьмяное , что,  возможно , по мнению 3 .  В.  Сидоренко (1968) , 
)Тражает зональность оруденения . В пределах рудных зон иногда про-
1сходит совмещение ртутной и сурьмяной минерализации с молибденовой , 
�то приводит к формированию сл:ожных по составу , необычных ассоциаций 
� рудах (Афанасьевское месторождение,  Умальтинское,  Александровское рудо-
1роявления) . Типичными же для зоны в целом являются рудопроявления 
шарц-диккит-киноварного типа, з алегающие в I<рутопадающих зонах дробле
�ия в меловых диоритовых порфиритах , песчаниках и алевролитах; I<варц
{ИНоварного в протерозойских сдюдистых сланцах и гранитах и киноварь
штимонит-флюоритового (Богучанское месторождение) типов в верхнемеловых 
типаритах и их туфах. Судя по минеральному составу руд , в Хингано-Буре
�нской зоне развиты месторождения и рудопроявления , относящиеся к сурь-
1шно-ртутной субформации ртути й рудной формации . 

Расположенная восточнее К у р - А 111 г у н ь с к а я р т у т н а я з о н а 
rяготеет к области сочленения Монrоло-Охотской и Сихотэ-Алинской с1шадча
rых систем, охватывая прилегающие части Кур-Амгуньс1юго (Ванданского) 
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антюшинория и Горинского синклинория , сложенные преимущественно тер
ригенными, отчасти слабометаморфизованными и вулканогенно-кремнистым� 
формациями, перекрытыми на отдельных участках мезо-кайнозойскими эффузи 
вами . Зона протягивается в северо-восточном направлении более чем на 600 км . 

Для Кур-Амгуньской зоны характерно развитие сложной системы раз
рывных нарушений северо-восточного и запад-северо-западного простираний 
к которым приурочены интрузии позднемезозойских гранитоидов , сопровожда
ющиеся оловянно-сульфидным оруденением_ В распределении ртутных место
рождений по отношению к гранитным массивам и оловоносным участкам в не
которых случаях устанавливается подобие температурной зональности (Мяо
Чанский район) , что послужило основанием для выводов о единстве и тесно:ii 
парагенетической связи процессов оловянного и ртутного рудообразованю1 
(Онихимовский , 1 960; М .  Г .  Руб и др . ,  1962 г . ;  Коростелев , 1965, 1968 и др . )  
Однано ртутные рудопроявления известны и за пределами этих оловорудныJi 
районов . При общем северо-восточном простирании рудононтролирующю 
струнтур Кур-Амгуньсной зоны рудопроявления и шлиховые ореолы ниновар:IJ 
обнаруживают связь с разломами и зонами дробления самых различных напра
влений, что приводит к нечетности границ и обусловливает значительнук 
ширину зоны , достигающую 45- 75 нм. Ведущая роль в лонаJIИзации ртутныJi 
рудопроявлений принадлежит разломам, ограничивающим Ванданский анти
клинорий. Все известные рудопроявления относятся к струнтурному тип� 
минерализованных трещинных зон . 

Вмещающими породами служат преимущественно юрские песчанини 1J 
алевролиты (Северное,  Хурмулинсное,  Нетна , Иленинсное ,  Солокинсное и др.)  
реже кремнистые породы (Ясное) ; верхнемеловые вулнаногенные образовани11 
(Буйное ,  Попутное ,  Харпичикан);  палеозойсние кремнисто-глинистые сланць 
(Вандансное) , пермо-карбоновые песчаники, алевролиты и известняни (Корот
кое , Пихтовое) . Онолорудные изменения выражаются в аргиллизации и оквар
цевании, однако количественное соотношение кварца и динкита (наолинита: 
может значительно изменяться . Среди рудных минералов главными являютсf. 
киноварь, пирит , реже встречаются антимонит, метациннабарит , арсенопирит 
Жильные минералы представлены кварцем, иногда его халцедоновидной раз
ностью , динкитом,  каолинитом, реже баритом, кальцитом . Таким образом, вс1 
они относятся н единому нварц-динкит-ниноварному минеральному типу ртут
ной рудной формации . 

Более сложным минеральным составом руд характеризуется Лево-Хурму 
линсное ,  Нетна и Северное месторождения , расположенные в Комсомольско� 
рудном районе,  детально изучавшиеся Ю .  Б .  Сазановым (1972) , П .  Г .  Коросте 
левым (1968) и др . Своеобразие руд этих месторождений состоит в том , что в ню 
одновременно присутствуют минералы олова и ртути . 

На месторождении Северное рудные зоны представлены серией жил и про 
жилнов халцедоновидного кварца с редкой вкрапленностью и прожилковид 
пыми обособлениями киновари, реже пирита и халькопирита . Жилы халцедоно 
видного кварца онаймлены зонами серицитизированных и наолинизированню 
пород. Различают киноварь двух генераций. В ниновари I ,  преобладающеi 
в рудах ,  установлены редкие мельчайшие включения пирита , сфалерита , гале· 
нита и обильные мелкие внлючения хальнопирита , напоминающие> эмульсие· 
видную внрапленность . Киноварь II встречается в виде вкрапленников мелкю 
идиоморфных кристаллов в прожиш{ах наолинита , сенущих халцедоновидныi 
кварц. Эта киноварь не содержит примесей, характерных для киновари первоi! 
генерации. 
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На месторождении Нетка помимо аналогичных описанным выше выде
шются танже весьма своеобразные рудные зоны, в которых киноварь и анти-
1юнит находятся в ассоциации с халцедоновидным J{варцем и таними необыч
rыми для ртутных руд минералам:и , как турмалин и касситерит . Турмалин 
�месте с антимонитом в виде тон оигольчатых агрегатов встречается в про
килках халцедоновидного кварца , занимая промежутни между его зернами . 
{асситерит установлен в онруглых метаколлоидных выделениях , сложенных 
;риптонристалличесним халцедоновидным кварцем вместе с агрегатами тонно
lгольчатого слабооJ{рашенного турмалина и антимонита . Метаноллоидные 
:ыделения кварца имеют форму оо:штов или «бобовин» , достигая 1 ,5 см в попе-
1ечнине , и вместе с обломками онварцованных песчаников сцементированы 
'УРЫМ халцедоновидным кварцем, содержащим прожилни и внрапленность 
:иновари . Киноварь из халцедоновидных прожилков содержит мельчайшие 
ключения пирита и арсенопирита и характеризуется тем же набором элемен
ов-примесей , что и 1шноварь 1 мвсторождения Северное .  В одной из рудных 
он на месторождении Нетна широно развит цинксодержащий метациннаба-
1ит - гвадалнацарит (Коростелев , 1968) . 

Наличие ртутных месторождений , содержащих в рудах касситерит и тур
шлин , а танже установленные в ряде случаев повышенные содержания ртути 

некоторых оловорудных зонах J{омсомольского рудного района рассматри
аются нан достаточно убедительные доказательства тесной генетической связи 
1тутной и оловянной минерализации , причем формирование ртутных зон свя
ывалось с проявлением поздней стадии единого постмагматического процесса 
Онихимовский , 1960, 1965; М .  Г .  Руб и др . ,  1962 г . ;  Коростелев , 1965 , 
968) . 

Пространственное обособление ртутной :минерализации по периферии олово
осных рудных полей является свидетельством проявления температурной 
овальности рудоотложения . 

Вопрос о взаимоотношении оJювянного и ртутного оруденения в Комсо
юльско:м (Мяо-Чанском) районе был специально рассмотрен в ряде недавно 
публикованных работ (Ефременно , Иванов , Ефременко , 197 1 ;  Кузнецов , 
'боленский , 1970; Сазанов ,  1972) . Опираясь на региональный анализ про
гранственного размещения ореолов оловянного и ртутного оруденения отно
ительно гранитоидных интрузий и базальтовых покровов , а также на большое 
оличество геохимических данных по распределению ртути в оловянных рудах 

магматичесних породах , Л .  Я .  и Э . А. Ефременко и О .  П .  Иванов пришли 
выводу о совмещении в Мяо-Чанском районе разнотипных и разновозрастных 

удных процессов : оловянное оруденение парагенетически связано с верхне
еловым гранитоидным, а ртутное ·- с третичным базальтоидным магматизмом. 
араженность сурьмяно-ртутных проявлений оловом и бором , а оловянных -
тутью обусловлена,  по мнению этих исследователей, общностью путей про
икновения рудоносных гидротерм , имевших различные источники , возраст 

состав . Ю .  Б .  Сазановым (1972) подчеркивается , что комплексные ртутные 
есторождения (золото-сурьмяно-ртутные , оловянно-ртутные) в региональ
ых ртутоносных зонах юга Дальнего Востока располагаются в тех же рудных 
злах , что и собственные ртутные , но только в случаях проявления предшество
авшего мезозойского гранитоидного магматизма . Можно полагать,  что ком
лексные месторождения возникали либо вследствие наложения разнотипного 
руденения и частичной регенерации ранее отложенного вещества (олова , золота) . 
ибо при смещении восходящих рудообразующих растворов различного исход
ого состава и генезиса в верхних зонах земной коры . 
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Своеобразие минерального состава оловянно-ртутных месторождений поз
воляет отнести их к самостоятельному касситерит-кварц-киноварному мине
ральному типу ртутной рудной формации . 

Следующая , Западно-Сихотэалинская ртутная зона располагается на сочле
нении Центрально-Сихотэалинского антиклинория с Ханкайским срединным 
1\lассивом и структурно связана с Даубихинским глубинным разломом , пред
ставляющим собой крупный взброс , сопровождающийся зоной рассланцевания 
пород (А . И .  Бурдэ и др . ,  1963 г . ) .  В палеозое этот разлом ограничивал гео
синклинальный трог , а в палеогене и неогене контролировал размещение 
вулканических зон и наложенных угленосных впадин. 

Известные в Западно-Сихотэалинской зоне немногочисленные месторожде
ния и рудопроявления ртути и шлиховые ореолы киновари тяготеют к оперя
ющим главный разлом разрывным нарушениям и располагаются от него на рас
стоянии не более 10-1 2  км. Минерализованные зоны дробления с ртутным 
оруденением установлены в известняках и кремнистых сланцах девонского 
возраста (Известr{овое,  Еловое) , а также в меловых песчаниках , алевролитах , 
порфиритах и туфах (Красное ,  Звездное ,  Понгданское) . Все они характери
зуются простым минеральным составом и относятся либо к кварц-киноварному , 
либо к кварц-диккит-киноварному минеральному типу. Ртутные рудопроявле
ния , по-видимому (Сазанов , 1972) , обнаруживают тесную парагенетическую 
связь с проявлениями близкой по возрасту и генезису золото-сурьмяной мине
рализации (Боринское ,  Сидажинское) . По мнению 3 .  В .  Сидоренко (1968) , 
Западно-Сихотэалинская зона , сопрягаясь по широте р .  Бикин с Наданьхада
Алинской ртутной зоной, прослеживающейся с территории КНР в северо
восточном направлении , простирается на север в низовья р .  Амура. 

Восточно-Сихотэалинская зона располагается в общем параллельно За
падно-Сихотэалинской зоне и приурочена к западной границе Приморского 
вулканического пояса . Она :контролируется Береговым глубинным разломом , 
протягиваясь приблизительно на 400 :км. Ртутное оруденение размещается ка11 
в продольных , та:к и в поперечных разломах ,  которыми разбита на блоки, 
смещенные друг относительно друга по вертикали. Отчетливо проявляется 
э:кранирующая роль по:кровов мезо-:кайнозойских эффузивов и тенденция к ло
кализации оруденения в ослабленных :контактах дае:к и мелких субвулкани
чес:ких тел . 

Ртутные рудопроявления Падь Кедровая и др . расположены в Кавале
ровс:ком рудном районе. Ртутная мmiерализация приурочена к гидротермально 
измененным дайнам плагиопорфиров и диабазовых порфиритов , а та:кже :к зона11� 
дробления в триасово-юрс:ких песчани:ках и :кремнистых сланцах .  МинеральныЁ 
состав руд крайне прост: среди рудных минералов преобладает киноварь . 
иногда метациннабарит , обычен пирит . На одном участке встречалась самород
ная ртуть . Обычными жильными минералами являются халцедоновидныЁ 
кварц и каолинит . Относятся эти рудопроявления к кварц-:каолинит-киновар
ному минеральному типу ртутной рудной формации . 

В Приморс:кой ртутной провинции в Сихотэ-Алине, по мнению 3 .  В .  СидоJ 

ренко ( 1968) , проявились два этапа сурьмяно-ртутной минерализации . Боль. 
шая часть рудопроявлений ртути имеет , по-видимому , палеогеновый возраст 1 

на что у:казывают структурная позиция ртутных зон и пространственная связ 
оруденения с меловыми вул:каногенно-осадочными породами в удалении о 
центров неоген-четвертичного вул:канизма.  Вместе с тем имеются признан 
более поздней плиоцен-четвертичной ртутной минерализации , связанной с ба 
зальтоидным вулканизмом этого возраста - возможным отзвуком мощны 
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вулканических процессов кайнозойской Охотско-Ниппонской геосинклиналь
ной области , где по имеющимся с:ведениям (S .  Hori , 1953 г . ;  В .  С. Рождествен
ский , 1966 г . )  с ними связано оствуш<аническое ртутное рудообразование .  

Ртутное оруденение является: самым молодым в Приморской рудной про
винции и отчетливо наложенным на более раннее оловянно-сульфидное и поли
металлическое оруденение.  

Сахалипская ртутная область 

В Сахалинской ртутной области известные месторождения и рудопроявле
ния ртути сосредоточены в трех линейных рудных зонах:  Западно-Сахалинс1шй, 
Тымь-Поронайской и Восточно-Сахалинсной , вытянутых в меридиональном 
направлении вдоль систем крупных глубинных разломов - Западного , про
ходящего вдоль западного побережья о .  Сахалин; Тымь-Поронайского , раз
деляющего Центральную и Западную стру1<турно-формационные зоны; Мерей
сного , Первомайского и Центрального , контролирующих положение офиоли
тового пояса Сахалинской ге синклинали , расположенного на границе 
Центральной и Восточной структурно-формационных зон . Ртутные рудопро
явления располагаются преимущf:ственно на участнах пересечений или сочле
нений нрупных разломов , образуя сближенные группы . Такие участии выде
ляются в качестве рудных районов . В Восточно-Сахалинской ртутной зоне 
выделено четыре рудных района: Шмидтовский , Восточно-Сахалинский, Тау
лан-Армуданский и Тонино-Анивский . В Западной зоне два - Ламанон
Вахрушевский и Монерон-Крильонский . 

Ртутные месторождения и рудопроявления о .  Сахалин по особенностям 
минерального состава руд , оноло рудных изменений вмещающих пород и свя
зям с магматизмом относятся н э итермальной ртутной и вулнаногенно-гидро
термальной и «опалитовой» ртутной рудным формациям (В . С. Рождественсний , 
1968, 1971 гг . ) .  

Большинство месторождений и рудопроявлений , расположенных в Во
сточно-Сахалинской зоне,  относнтся н монометальной ртутной формации . 
Оруденение локализуется в палеозойских и мезозойсних вулнаногенно-осадоч
ных породах и зонах лиственитов на контантах тел гипербазитов . Руды отли
чаются простым минеральным составом , явления зональности отсутствуют. 
Устанавливается парагенетичеснан связь оруденения с поясами базальтоидных 
пород. Месторождения и рудопроявления Восточно-Сахалинской зоны отно
сятся к трем минеральным типам : магнезиально-карбонатно-киноварному или 
лиственитовому (Светлое ,  Ключев е) , нварц-ниноварному (Остринсное , Ясное) 
и кварц-карбонатно-киноварному (Надежда , Мерейское,  Снальное, Кунуйское 
и др . ) .  

Возраст месторождений и рудопроявлений ртутной рудной формации 
определяется нак палеоген-средю:миоценовый в связи с отсутствием ртутной 
минерализации и гидротермальных изменений близ месторождений и рудных 
зон в верхнемиоценовых и более олодых отложениях (В . С .  Рождественсний, 
1971 г . ) .  

В Т ы м ь - П о р о н а й с к о й  и З а п а д н о - С а х а л и н с н о й  
в о н  а х располагаются месторождения и рудопроявления ртути , обнаружи
вающие связь с неогеновым вул анизмом . Они отличаются более сложным 
минеральным составом руд, развитием пропилитов , вторичных кварцитов и зон 
аргиллизации во вмещающих породах , отчетливо проявленной вертинальной 
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зональностью рудоотложения . Располагаются они в районах развития средне
миоценового и плиоцен-раннечетвертичного вулканизма . Перечисленные при
знаки позволяют отнести эти проявления J{ вулканогенно-гидротермальным 
месторождениям опалитовой ртутной формации (В . С. Рождественский, 1968 , 
1971 гг . ) .  Среди месторождений опалитовой ртутной формации в Сахалинсной 
провинции различаются два минеральных типа - кварц-каолинит-метацинна
баритовый (рудопроявление Бирюза) и кварц-серицит-ниноварный во вторич
ных 1шарцитах (Иньсное месторождение) . 

Рудопроявление Б и р ю з а находится в Западно-Сахалинсной ртутной 
зоне . Струнтурно оно приурочено к зоне дробления на нонтанте висячего бОI{а 
дайни наолинизированных андезитов и вмещающих ее палеогеновых песчанинов 
нижнедуйской угленосной свиты , ноторыми сложена небольшая брахианти
�шиналь , рассеченная разломом , вмещающим: дайну . В рудной зоне обломни 
онремненных алевролитов и мелнозернистых песчанинов сцементированы нвар
цем и J{аолинитом, среди которых наблюдается редная внрапленность кристал
лов и зерен метациннабарита , реже ниновари . Rроме того , в рудах установлены 
мельчайшие корродированные зерна м:арназита , пирита , хальнопирита , причем 
все они находятся в ниновари . По мнению В .  И. Васильева и В .  С. Рожде
ственсного, изучавших минеральный состав руд, ниноварь этого рудопроявле
ния образовалась за счет преобразования эндогенного метациннабарита . В этом 
отношении рудопроявление Бирюза очень сходно с ртутными месторождениями 
Занарпатья (Васильев , Рождественсний, Речнин , 1969) . 

И н ь с к о е месторождение ртути располагается в северо-восточной части 
Ламанон-Вахрушевсного рудного района на участне пересечения Тымь-Поро
найского глубинного разлома с одной из ветвей ЛаманонСI{ОГО разлома суб
широтного простирания . R участну пересечения разломов приурочена нрупная 
вулнанострунтура , сложенная субвулнаническими интрузивными и эффузивно
пиронластичесними образованиями , прорывающими песчано-алевролитовые 
отложения верхнего мела и нижнего миоцена .  Рудное поле Иньсного место
рождения вытянуто вдоль тентоничеСI{ОГО нонтанта субвулнаничесного массива 
диоритовых порфиритов с андезито-базальтами , который сопровождается не
сколькими крупными зонами пропилитизированных пород и вторичных I{Вар
цитов . В совонупности тела пропилитов и вторичных кварцитов образуют дуго
образную зону метасоматичесни измененных субвулканичесних пород, обра
щенную вьшунлостью к северо-западу и огибающую массив диоритовых пор
фиритов . Зоны с ртутным оруденением находятся на южном фланге дуги 
и примьшают н вертинальному разрыву типа сбросо-сдвига . В размещении 
фаций гидротермально измененных пород наблюдается горизонтальная зональ
ность , выраженная сменой н востону от разлома каолинитовых , наолинит
серицитовых и серицитовых вторичных кварцитов зоной нарбонатно-хлорит
нварцевых пропилитов с актинолитом и тремолитом , переходящих в пропили
тизированные диоритовые порфириты . 

Ртутная минерализация ЛОI{ализована в телах вторичных нварцитов. Rино
варь находится в них либо в виде прожилков , либо в виде гнездообразных 
сноплений вдоль трещин. Rроме ниновари в большом ноличестве присутствуют 
пирит , мельниновит , марказит , образующие самостоятельные жилы и про
жишш .  В небольших ноличествах встречаются метациннаба рит , реальгар ,  
галенит , сфалерит , халькопирит , золото . Жильные минералы представлены 
кварцем , железистым доломитом , нальцитом и наолинитом . В пропилитах 
развиты нарбонатно-нварцевые прожилни с пиритом, хальнопиритом , галени
том и сфалеритом, не содержащие ниновари . 
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Помимо описанных месторождений на о .  Сахалин встречаются мелкие 
проявления ртутной минерализации в выбросах грязевых вулканов (Пугачев
ское) и на сводах и крыльях антиклиналей , сложенных опо1\ово-терригенными 
нефтеносными отложениями неоrена (Юбилейное, Обманчивое) . Киноварь 
находится в них в виде порошковатых примазок и вкрапленности в песчаниках , 
кремнистых опоковидных аргилл тах и мергелистых конкрециях в сопрово
ждении глинистых минералов и пирита . По мнению В .  С. Рождественского 
(1971 г . ) , подобные проявления имеют регенерированное происхождение и свя
заны с деятельностью термальных источников в районах ,  удаленных от центров 
неогенового вушшнизма. 

Ртутная область Я панских островов 
На территории Японских островов известно около 70 ртутных и ртуть

содержащих месторождений , относящихся преимущественно к группе вулкано
генных . Однако систематически разрабатываются лишь 2-3 из них , а споради
чески - еще 10-15 .  Суммарная годовая добыча ртути не превышает 200 т .  
По размерам месторождения небольшие (до средних) . 

Проявления ртутной минерализации группируются в две субмеридиональ
ные зоны , объединяющие ряд рудных полей , связанных с системами разрывных 
нарушений того же простирания . Месторождения часто тяготеют к вулкани
ческим стру1{турам и ассоциирую , 1\ак правило , с термальными источниками . 
Представлены ка рбонатно-полиа р rиллитовым , алунито-опалитовым, листвени
товым и травертиновым типами . Основное промышленное значение имеют 
монометальные ртутные месторождения ка рбонатно-полиа ргиллитового типа , 
наиболее известным среди которых является Итомука.  

Месторождение Итому1ш относится I{ четко выраженным жильным обра
зованиям . Жилы мощностью до 1 - 2  м, длиной до 100-200 м ,  при таl{ОМ же 
протяжении на глубину , образуют в совокупности рудный пучок , расширя
ющийся к поверхности и выклинивающийся на нижних горизонтах . Оруденение 
лоl{ализуется вдоль системы соnрнгающихся друг с другом сбросов , падающих 
под углом 30-40° .  Вмещающие породы - ДИКI{Итизированные и l{аолинизиро
ванные глинистые сланцы и пропилитизированные основные эффузивы . Харак
терная особенность месторождения - ведущая роль самородной ртути гипо
генного происхождения . На долю l{ИНовари приходится лишь около 15-20 %  
общего количества металла , добываемого н а  руднике.  К описываемому типу 
относится также большое число ;: ильных ртутных месторождений , локализу
ющихся l{al{ в глинистых сланцах,  так и в толщах терригенно-эффузивных пород 
и массивах гранитоидов . Однако в последнем случае они характеризуются 
более сложным строением и неаначительной протяженностью на глубину . 
Определяющим видом околорудного изменения является аргиллизация . 

На второе место по промышленному значению следует отнести ртутные 
и ртутьсодержащие месторождения алунито-опалитового типа,  представленные 
субгоризонтальными и грибообразными залежами в кислых эффузи.вах и их 
туфах . С глубиной они часто смевяются системой сеl{ущих жилообразных тел , 
главными рудными компонентами в l{Оторых являются уже не ртуть , а серебро , 
золото , медь , свинец , цинк (месторождения Китано , И1\утавара , Сёва) . 

В пределах рудного поля Бейхай , а таl{же в ряде других ртутоносных 
районов Японии значительно распространены ртутные месторождения листве
нитового типа , связанные с небольшими телами серпентинизированных гипер
базитов в зонах глубинных разломов меридионального простирания . В этом 
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можно усмотреть аналогию с ртутоносными зонами о .  Сахалин , образующими 
вместе с описываемыми рудными районами Японии единый ртутнорудный пояс.  

Месторождения лиственитового типа представлены небольшими рудными 
столбами , лонализующимися нан непосредственно у нонтанта серпентинитов 
с прорываемыми ими сланцами и эффузивами , тан и в сопряженных с ним зонах 
теr{топичесних па рутений . 

К травертиновому типу относятся , по-видимому , трубчатые и воро1шо
образные тела в нарбонатных породах,  связанные с J{арстовыми струнтурами . 
Порошноватая ниноварь и ониевые минералы ртути вместе с арагонитом и гли
нистым материалом выполняют здесь нарстовые полости , образовавшиес:я в ре
зультате воздействия поствуш{аничесних термальных вод, циркулировавших 
вдоль зон нрутопадающих разломов . 

Помимо собственно ртутных в Японии известно большое число ртуть
содержащих месторождений , что является одной из главных специфичес1шх 
особенностей описываемой металлогеничесJ{ОЙ провинции . Ртуть - один из 
наиболее харантерных типоморфных элементов геохимичесного (метаJшогени
чесJ{ОГО) фона Японсних островов ,  однако вопрос о том , следует ли ее рассма
ривать в начестве непременного J{Омпонента рудогенерирующих растворов 
и эманаций или же она нанладывалась на уже сформировавшиеся месторожде
ния других металлов , остается пона нерешенным . 

Наиболее часто ртуть ассоциирует с минералами серебра и золотом в жиль
ных месторождениях этих двух металлов. Иногда она входит непосредственно 
в состав золото-серебряных руд, но чаще образует выдержанные ореолы пер
вичного рассеяния вонруг отдельных жил . Тан , на месторождении Эбисутатэ 
среди многих десятнов рудных жил , связанных с двумя системами взаимно 
пересенающихся сбросов , выделяются нан чисто золото-сурьмяные ,  ТЮ{ и моно
метальные ртутные жилы, а ТаJ{Же жилы с номпленсным золото-серебряно
ртутным оруденением . В районе месторождений группы Тамакидайсэцу ртуть 
помимо золото-серебряных жил тесно ассоциирует с сурьмяной минерализа
цией - в жилах кварц-антимонитового состава . Ряд известных меднонолче
данных вулканогенных месторождений харантеризуется наличием участнов , 
обогащенных ртутью (Мэнди и др . ) ;  1шноварь в них часто встречается совместно 
с антимонитом (Бэсси) . Выделяются и самостоятельные месторождения ком
пленсных ртутно-сурьмяных руд (Цугу) . Неноторые ртутные месторождения 
(Ямато и др . )  отличаются столь высоной нонцентрацией пирита , что последний 
приобретает самостоятельное значение: при обогащении получаются моно
минеральный пиритовый и номпленсный пирит-1шноварный нонцентраты . 

Весьма интересными парагенетическими минеральными ассоциациями 
харантеризуются марганцевые и хром-нинелевые ртутьсодержащие место
рождения , известные за пределами Японии тольно в ограниченном числе рудных 
районов (Югославия) .  Тан , пластообразные залежи марганцевых руд место
рождения Ананай содержат местами заметные скопления н:иновари , а на место
рождении Ванаяма сульфиды ртути тесно ассоциируют с редкими минералами 
хрома и нинеля , а танже платиноидам:и (осмистый иридий и др . ) .  

В не1{оторых жильных месторождениях основную массу нерудных номпо
нентов составляет барит , а роль ниновари падает до значения лишь попутного 
номпонента (Инауси , Хацунари) . На месторождении Вюш, относящемся н алу
нито-опалитовому типу , главную ценность представляет пирофиллит , содер
жащий рассеянную мелкую внрапленность киновари . Наложенная ртутная 
минерализация , причем нередко в промышленных концентрациях , установлена 
в ряде угольных месторождений (Айноура и др . ) .  
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Охарактеризованные выше особенности ртутных и ртутьсодержащих место
рождений Японии свидетельствуют о принадлежности их к вулканогенному 
типу и позволяют рассматривать Японские острова как молодую металлогени
ческую область с четко выраженной ртутной специализацией . 

Ртутнля провинция Юго-Восточт-юй Азии 

Многочисленные ртутные месторождения Юго-Восточной Азии система
тически разрабатываются в течение уже нескольких тысячелетий . Основная 
:масса их сконцентрирована в южных провинциях Китая (Хунань , IОньнань , 
Сычуань и др . ) .  

Наибольшей известностью пользуется Ваньшаньская группа :месторожде
ний, описание которой приведено в работах Ф. Тегенгрена (Tegengren , 1920) , 
Чжоу Дэ-чжуна (1958 г . ) , Фэн Ч и-дэ и др . ( 1957 г . ) ,  Тянь Ци-цзюня (1957 г . ) 
и др. Отрывочные сведения о :м:ес.то
рождениях других типов можно по
черпнуть из статей Ян Мин-чжи 
(1958 г . ) , Чжен Кан-ле (1959 г . ) ,  
Хао Цзюня (1957 г . )  и др . Оце ка 
:масштабов распространения ртутного 
оруденения дается в разобщенных 
работах (Ресурсы . . .  , 1959 и др. ) . 
Общие закономерности раз:м:еще ия 
ртутных месторождений описываемой 
рудной провинции охарактеризованы 
в работах Хуан Бо-циня (1952 г . ) ,  
Ся Сян-жуна, Чжу Цзюня (HJ57) 
и др . Приводимые ниже данные ос
новываются преимущественно на пу- , 
бликациях указанных исследова
телей . 

Южно-Китайская ртутная об
ласть соответствует южной состав
ляющей Китайской платформы . 
В пределах последней выделяю ся , 
по Хуан Бо-Циню (1952 г . ) ,  чет ре 
стабильных массива ,  центральное -
«осевое» положение среди кото:рых 
занимает Цзяньнаньский массив . 
На тектоничес1шх схемах он выде-
JIЯется в виде сравнительно неширо-

о . XAHOll 

Рис. 40 . Основные элементы тектоники, оп
ределяющие закономерности размещения ртут
ного оруденения в пределах Юго-Восточной 

Азии. По Хуан Бо-цивю ( 1952) и др. 
1 - ;ксстние массивы: I - Кам-Юньнаньсная ось. II - Сычуаньсная глыба, III - Цзяньнаньсний мас
сив, IV - Гуйянсний выступ, V - Тоннинсний мас
сив, Vl - Бирмансний массив; 2 - системы разло
мов (а), в том числе рудононтролирующие (б); З -
районы развития ртутной минерализации (цифры в 

нру;кнах) 

ной (200-300 нм:) , но протяжен ой (более 2 тыс . км) полосы развития доси
нийских гнейсов , прослеживаю ейся в юго-западном направлении - от побе
режья Желтого моря до провинции Гуйчжоу. К юго-западу от района замы-
11:ания этого массива располага€>тся Тонкинский стабильный массив , сложен
ный древними метаморфизованными отложениями , прорывающимися много
численными массивами гранитои;:�;ов . 

На северо-западе описываемой области намечается изометричный в плане 
массив , почти целиком перекрытый чехлом :молодых отложений (Сычуаньская 
глыба) . Наконец, в крайней западной ее части располагается узкая структура 
меридионального простирания, осевая часть ноторой также сложена досиний--
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скими гнейсами . Эта так называемая Rам-Юньнаньская ось соответствует ста
бильному массиву (рис . 40) . 

В периферических зонах стабильных массивов , слагаемых досинийскими 
гнейсами - породами нижнего структурного яруса , преобладают относительно 
слабо метаморфизованные отложения среднего структурного яруса, предста
вленные свитой синийских сланцев , песчаников и конгломератов , сменяющейся 
мощной (до 2-3 тыс . :м) толщей кембрийских известняков и доломитов , пере
межающихся иногда с пачками сланцев . В прогибах , соответствующих ,  по Чен 
Rуо-та (1957 г . ) ,  зонам активизации Китайской платформы, развиты отложе
ния среднего и верхнего палеозоя (существенно карбонатные толщи девона -
карбона и красноцветы пермо-триаса - верхний структурный ярус) . Еще более 
молодые прогибы выполнены отложениями мезо-кайнозоя ; они , однако , не 
входят в состав продуктивной части разреза :  последняя включает только 
породы трех перечисленных выше структурных ярусов . 

Для Южного Rитая , в отличие от других ртутнорудных провинций мира , 
отмечается исключительно четко выраженный стратиграфо-литологический 
J{онтроль ртутного оруденения , определяющий многоярусный характер распре
деления рудных залежей , отличающихся к тому же различным вещественным 
составом. 

В нижнем структурном ярусе широно развиты ртутьсодержащие сурьмяные 
месторождения жильного типа . 

Месторождения относятся к нлассу плутоногенных , тип - кварц-хлорито
серицитовый . Руды комплексные , преимущественно сурьмяно-вольфрамовые . 
Отде.цьные жилы являются монометальными _ сурьмяными (кварц-антимони
товыми) или вольфрамовыми (нварц-шеелитовыми) , однако большая их часть 
принадлежит к группе полисульфидных (иногда с золотом) . Ртуть входит , 
нак правило , в состав блеклых руд; отмечаются , нро:ме того , ниноварь , часто 
порошноватая , и самородная ртуть . 

Основная масса ртутных :месторождений Южного Rитая локализуется 
в среднем структурном ярусе , представленном мощной толщей терригенно
нарбонатных пород нижнего и среднего палеозоя . Рудные залежи, кан правило , 
согласные , многоярусные. В основании разреза , в свите существенно терри
генных отложений синия , выделяются пачки мергелистых известняков и доло
митов , к которым приурочиваются пластообразные залежи ртутьсодержащих 
медных руд, сложенных халькопиритом и сложными сульфосоля:ми меди , 
свинца и сурьмы . Выше , в свите карбонатных отложений кембрия , выделяются 
две толщи рудоносных доломитов мощностью J{аждая от 200-300 до 600-800 :м .  

Основную промышленную ценность представляют ртутные месторождения , 
заключенные в верхней - среднекембрийской толще доломитов . Лонализуются 
они в средних частях тонкослоистых мергелистых доломитов; согласные залежи 
в них контролируются структурами внутриформационного расслоения . Такие 
же рудные залежи , но меньшей :мощности , устанавливаются и в нижней толще 
доломитов (нижнене:мбрийских) . Суммарное 1-юличество рудоносных горизонтов 
достигает иногда 12-14.  Для части согласных залежей характерны местные 
раздувы , связанные с поперечными разломами; вдоль последних отмечаются 
рудные апофизы . Руды , как правило ,  монометальные - ртутные , хотя в ряде 
месторождений и отмечается наличие гнезд антимонита и реже реальгара 
с аурипигментом . Отличительный призню' - высоная селеноносность темных 
высонотемпературных разностей киновари , ассоциирующей с кварцем и биту
мами . Установлены и самостоятельные минералы селена - тиманнит и онофрит 
(Tegengren , 1920) . 
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Верхний структурный ярус представлен большей частью толщей карбонат
ных , преимущественно известнюювых отложений верхнего кембрия - J{ар
бона . В этом случае преобладающее развитие получают ртутные месторождения 
жильно-гнездового типа , связанные с системами крутопадающих разрывных 
нарушений . Киноварь в них часто встречается совместно с низкотемпературным 
сфалеритом, для которого (как и для сфалерита из полисульфидных секущих 
жил нижнего структурного яруса) хара�перна повышенная концентрацйя 
ряда типоморфных элементов-при
месей: I{адмия , галлия и германия . 
Установлены и самостоятельные 
месторождения свинцово-цинко
вых и цинковых руд. В отдельных 
районах известны обособленные 
залежи мышьяковых руд, связан 
ные с пропластками мергелисты х 
сланцев и представленных наряду 
с наиболее обычным реальгаро:11 
также аурипигментом и саморо -
ным мышьяком . Последний яв
ляется иногда главным рудным ми
нералом . 

В наложенных тектонических 
прогибах ,  характеризующихся раа
резами со1,ращенного типа , опи
санный выше многоярусный ха
рактер локализации ртутного и 
ртутьсодержащего оруденения на
рушается . Так , в случае выпадения 
среднего члена разреза - толщи 
существенно доломитовых образо
ваний кембрия , ведущую рудоло
кализующую роль начинают и r
рать породы верхнего яруса , ере и 

' ll УНЦИН О 

Рис. 4 t .  Металлогеническая позиция ртутных 
месторождений ваньшаньского типа. По Ся Сян

жуву и др. ( 1957 г.) . 
1 -2 11 4 - зоны преимущественного развития оловянно
nольфрамовоrп и полиметаллического оруденения; з -
област11 распространения ртутно-сурьмяно-мышьякового 
(с фшоо1JИтом и баритом) оруденения; 5 - граница ме
таллогенических зон; 6 - ртутнорудные кулисы (1 -
Наньшаньская); 7 - сурьмянорудные кулисы (1 - Си-

гуаньшаньская) 

которых особой благоприятное ью отличаются известняки девона . Именно к 
последним приурочивается наиболее нрупное сурьмяное месторождение Юж
ного Китая - Сигуаньшань.  В других районах таRая же роль принадлежит 
иногда известнякам карбона (юг провинции Гуйчжоу) . 

В наиболее полном виде многоярусность ртутного оруденения выдержи
вается в районах пологого - близкого к горизонтальному - залегания рудо
вмещающих толщ (Ваньшань) . В узких теRтонических зонах наиболее интен
сивной активизации платформы , где преобладающее развитие получают сжатые· 
изо1шинальные складки , разби. ые большим количеством субсогласных раз-· 
ломов , многоярусность нарушается еще больше : оруденение здесь приурочи
вается к системам крутопадающих разломов и в меньшей степени к Rрылыr!\Р. 
Rрутопадающих СRладок (Даньч;най, Сунтао) . 

Судя по регионально-металлогеническим схемам , приведенным в работах 
Хуан Бо-циня (1952 г .) и Ся Сян-жуна и Чжу Цзюня (1957 ) ,  в пределах Южного 
Китая можно выделить не менео пяти основных зон (поясов) распространения 
ртутной минерализации (рис . 4 1 ) .  Две из них опоясывают с северо-запада 
(Хунань-ГуйчжоусRая) и с юго -востока (Гуандун-ГуансийсRая) юго-западный 
выступ Цзяньнаньского стабиш.ного массива ,  одна (Сычуаньская) примыRает 
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с юга к Сычуаньской глыбе,  еще одна (Юньнаньская) тектонически соответ
ствует обрамлению древнего Тонкинского выступа и ,  нанонец , последняя 
(Юньнань-Синанская) контролируется субмеридиональной структурой Кам
Юньнаньсной оси . Контуры зон нечеткие , местами они смьшаются (Хунань
Гуйчжоуская и Гуандун-Гуансийская) или перенрывают друг друга (Сычуань
ская и Ка:м:-Юньнаньская) ; известен также ряд месторождений и рудопроявле
ний , не унладывающихся в на:м:еченную схему (провинции Хубэй и Шэньси) ; 
обособленное положение занимают рудопроявления , выявленные на островах 
Тайвань и Хайнань . 

Наиболее изученной является Хунань-Гуйчжоусная зона . Особенности 
ее строения отражены в ряде статей Тянь Ци-цзюня (1957 г .) и Чжоу Дэ-чжуна 
и Ли Вэнь-яня (1958 г .) . Наиболее насыщена проявлениями ртутной :м:инера
лизации Ваньшаньсная подзона , протягивающаяся непосредственно вдоль 
границы с досинийски:м:и отложения:м:и Цзявьнании более чем: на 200 нм: , при 
ширине от 20 до 40 нм:. 

- от:м:еченные выше особенности стратиграфо-литологичесного нонтроля раз
мещения ртутного и ассоциирующего с ним :м:едно-поли:м:еталличесного и :м:ышь
янового оруденения установлены в основном на при:м:ере изучения месторожде
ний именно этой подзоны . 

Месторождения остальных ртутных подзон Хунань-Гуйчжоусной зоны 
отличаются большим развитием рудных тел секущего типа , что объясняется , 
по-видимому , значительной дислоцированностью рудов:м:ещающих толщ. 

Рудные тела ло1<ализуются , нан правило , в пределах субсогласных зон 
полосчатых и осветленных доломитов , реже известняков . :Киноварь в них ассо
циирует с доломитом , нальцитом, антрансолитом, иногда нварцем и баритом:; 
нередно устанавливаются тю<же антимонит , реальгар и сфалерит; на отдеJ1ьных 
месторождениях зафиксирован иордизит . 

Ртутные проявления Гуандун-Гуансийс1<0Й зоны , нак и предыдущей , 
лонализуются преимущественно в толще карбонатных пород нембрия , однако 
морфология рудных залежей несколько иная : здесь , по данным Чжен :Кан-ле 
(1959 г . ) ,  преобладают или крутопадающие согласные залежи (Даньчжай) ,  
или же секущие жилы и минерализованные зоны дробления (Цзяоли) . 

Ртутные проявления Сычуаньской зоны представлены , по данным: Тянь 
Ци-цзюня (1957 г .) и Чжоу Дэ-чжуна и др . (1958 г . ) ,  как согласными , тан и секу
щими фор:м:ами. Первые приурочиваются к толщам полого залегающих карбо
натных пород кембрия , а вторые - к более молодым комплексам верхнего 
структурного яруса - вплоть до красноцветных отложений пермо-триаса . 
Характерная особенность этой зоны - скорее площадное ,  чем линейное, как 
в двух предыдущих случаях , распространение оруденения . Следующая осо
бенность - более тесная пространственная и геолого-структурная ассоциация 
с проявлениями свинцово-цинковой (Цзинь Фэн-жун , Лю Юань-чжень , 1950 г . )  
и мышьяковой - реальгар-аурипигментовой (Лий Шэн-сы, 1950 г . )  минера
лизации . 

Месторождения Юньнаньской зоны , охватывающей частично и территорию 
соседних Гуйчжоуской и Гуансийской провинций , отличаются гораздо большим 
разнообразием как генетичесних ,  так и стру1<турно-:м:орфологических типов. 
Здесь помимо традиционных для Южно-Китайской ртутной области согласных 
залежей в доломитах широко развиты штокверкообразные тела , связанные 
с зонами крутопадающих разломов в :м:ассивных извествю<ах и доломитах ,  
переслаивающихся с глинистыми битуминозными сланцами . 

В пределах описываемой , а также смыкающейся с вей на западе :Каы-
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Юньнаньской (в литературе она почти не охарактеризована) ртутных зон 
довольно широким развитием пользуются термальные источники , воды которых 
содержат углекислоту и сероводород. Отлагаемые ими травертины по составу 
относятся как к кремнистым, так и к карбонатным образованиям . С некоторыми 
из них ассоциируют ртутные рудопроявления травертинового типа , такие , как , 
например , Чжешуйцзин , представ ленное секущим телом раскристаллизован
ного киноварьсодержащего опала .  

Возраст ртутного оруденения в Южном Китае , по  мнению Хуан Бо-циня 
(1952 г . ) ,  яньшанский - киммерииский. С этим, однако , несколько не согла
суется наличие месторождений травертинового типа , связанных с современными 
термальными источниками . Возможно , формирование последних обусловлено 
процессами регенерации ранее образованных рудных залежей; не исключена 
возможность ·и проявления нескольких эпох рудообразования . 

В специфических условиях Юго-Восточной Азии (субтропический влаж
ный климат , бессточный иарстовый рельеф) существовали предпосылки для 
формирования экзогенных ртутных месторождений , представленных,  по Чжоу 
Дэ-чжуну и Ли Вэнь-яню (1958 г. ) , остаточными россыпями иарстового и латерит
ного типов . На протяжении многих лет они служили объектом нустарного 
промысла - добычи ниновари для получения нрасни . 

Ртутнорудная провинция Юго-Восточной Азии объединяет нроме описан
ных выше рудоносных зон , связанных с зонами аитивизации Южно-Китайсиой 
платформы, еще ряд обособленных и слабо изученных рудных районов .  Одни 
из них занимают таную же теитоно-:1J:еталлогеничесиую позицию , тяготея н пери
феричесиим частям стабильных массивов , другие связаны с разломами в обла
стях молодой вулнаничесиой деятельности.  К первой категории относятся , 
например , проявления ртутной минерализации на Индокитайском полуострове , 
ионцентрирующиеся вдоль зоны , опоясывающей Тонкинский выступ . Ртутные 
месторождения представлены здесь каи согласными залежами ваньшаньс1щго 
типа , тю< и секущими телами в породах разного состава ,  преимущественно 
терригенных .  Такая же позиция характерна и для ртутных рудопроявлений, 
расположенных в северной части Китайской платформы: они унладываются 
в рамни описанных ранее рудоносных зон Приамурья , локализуясь вдоль 
разломов , осложняющих периферические части Зея-Буреинского выступа . 

Ртутные месторождения , выявленные на Корейском полуострове ,  связаны , 
по-видимому , с крутопадающими разломами , рассеиающими породы нижнего 
структурного яруса - метаморфизованные сланцы. Представлены они секу
щими минерализованными зонами дробления . 

Неясным остается пока характер сопряжения юго-восточной ветви Среди
земноморского пояса с тектоничес ими структурами, контролирующими рас
пределение оруденения в пределах ртутнорудной провинции Юго-Восточной 
Азии . В литературе есть упоминания о слабо изученных рудопроявлениях , 
расположенных в Гималаях и на Тибете и играющих роль связующего звена 
между двумя глобальными поясамп. Они контролируются системой разломов , 
развивавшихся вдоль молодых прогибов , ограничивающих с севера древние 
сооружения Индийского субконтинента . 

Ртутные месторождения островной части Восточно-Азиатсиой ветви Тихо
океанского пояса представлены разнообразными типами: телетермальными 
стратиформными залежами ваньша ьского облина (Тайвань,  Хайнань) ,  плуто
ногенными жильными месторождениями комплексных ртутьсодержащих руд 
(Филиппины , Индонезия) , вулианогенными собственно ртутными месторожде
ниями ка рбонатно-полиа ргиллитового , алунито-опалитового и травертинового 
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(вплоть до отложений современных термальных источников) типов . Изучены 
они также недостаточно , хотя в отдельных случаях штокверкообразные тела 
ртутных руд в аргиллизированных сланцах и эффузивах могут достигать значи
тельных размеров (многие тысячи тонн) . Месторождения подобного типа обес
печивают получение до 200 т ртути ежегодно (Филиппины) .  

Ртутпая провипция Австралии, Новой Зелапдии и Океапии 
В пределах Австралии и сопредельных островов Тасманова и Кораллового 

:морей ртутное оруденение развито (рис . 42) в основном на востоке Австралий
ского континента , в штатах Квинсленд, Новый Южный -Уэльс и Виктория , 

�1 1·.·.·.·1 5 � · · · ·  §г [2]7 
ШШJз �в 
�4 �9 
[\:::.'·.J.5 � fO 

�ff 

и на о .  Северном Новозеланд-
ского архипелага , где известна 
группа мелких ртутных :месторож
дений , весьма сходных с опалито
выми залежами Калифорнии . На 
остальной территории Австралии 
и островов Меланезии самостоя
тельные проявления ртутных руд 
пока не выявлены. Здесь отмечена 
лишь рассеянная ртутная мине
рализация в форме киновари и 
колорадоита . Последняя зафикси
рована в ряде месторождений тел
луристого золота района Калгурли, 
(Западная Австралия) ,  в полиме
таллических рудах Брокен-Хилла 
и в золото-сульфидных месторож
дениях Интерпрайс , Мери-Крик 1 

Рис. 42 . Схема размещения ртутворуд 
ВЪIХ зон в структурах Восточной Ав 
стралии. Составлена с использова 
нием тектонической карты Австралв 
(Н. А. Богданов, 1 967 r.) и металло 
гевической карты (Metallogenic ша 

Australia . . .  , 1972) . 
1 - Австралийская платформа; 2 - байкаль 
екая складчатая область Аделаида; з - об 
ласть каледонской складчатости (Лахлансны 
снладчатая система) ; 4 - область герцинско · 

с"ладчатосттт (снладчатая система Новой Анг .тши); 5 - зпипалеозойский платформенны " 
чехол; 6 - мезозойские наложенные впадины: 
7 - третичные платобазальты; 8 - разрывны 
нарушения; 9 - предполагаемая граница Ав 
стралийской платформы под эпипалеозойсни 
чехлом; 10 - ртутнорудные зоны; 11 - место 
рождения ртути, подвергавшиеся эксплуатаци 

Эди-Крик и Мороб-Голдфилд, расположенных в Папуа Новая Гвине 
(McLeod ,  1965) . 

Хотя в целом для Австралийского материка ртутное оруденение не харак 
терно , восточная его часть , насыщенная мелкими месторождениями и рудо 
проявлениями ртути , выделяется в качестве самостоятельной ртутной облает� 
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весьма отчетливо. В настоящее время в ее пределах известно свыше шести
десяти ртутных месторождений и рудопроявлений , которые неравномерно 
распределены на обширной территории Тасманской палеозойской снладчатой 
области , занлюченной между Австралийской платформой и глубоководной впа
диной Тасманова моря . В металлогеническом отношении Восточно-Австралий
сная ртутная область представляет собой фрагмент одноименной рудной 
пров_инции сложного геохимичесного профиля и многоэтапного полицикличе
ского развития , которая входит в состав внешней мегазоны Тихоокеанского 
рудного пояса,  характеризующейс я иснлючительным развитием полиметалличе
сних и золоторудных месторождений байкальского , каледонского и герцинского 
возраста (Warren , 1972; Радкеви , 1973) .  

R востоку от Австралийской платформы в составе полициклического гео
синклинального пояса выделяются следующие крупные тектонические эле
менты : 1) байкальская складчатая область Аделаида ; 2) область каледонской 
складчатости (Лахланская складчатая система) ; 3) область герцинской снлад
чатости , известная в литературе под названием «складчатой системы Новой 
Англии» (Н . А. Богданов , 1967 г . ;  Д. Браун и др . ,  1970 г . ) .  

Байнальсная с1шадчатая область Аделаида заключена между Австра
лийской платформой и каледонид ми Лахланской системы. Согласно Н .  А .  Бог
данову (1967 г . )  и Ю .  М .  Пущаровсному (1973 г . ) , она состоит из западной 
и восточной геосинклинальных зон ,  разделенных срединным массивом Брокен
Хилл , в пределах которого выступают древние метаморфические образования 
протерозоя , образующие фундамент позднекембрийских (рифейских) геосин
клинальных комплексов. Специфика' металлогении складчатой области состоит 
в том, что в ее пределах практически отсутствуют золоторудные и редкометаль
ные месторождения , однако широкое развитие получают месторождения меди 
и полиметаллов , которые в ряде районов пространственно совмещены с про
явлениями урановой минерализап;ии. 

Область каледонской складчатости (Лахланская складчатая система , 
по Н .  А .  Богданову) с востона окаймляет байкалиды Аделаиды , а на северо
западе , на территории Rвинсленда , по «линии Тасман» граничит со структурами 
Австралийской платформы (Hill , 1960) . Геосинклинальное развитие каледонид 
началось в верхнем докембрии и после перерыва в среднем девоне продолжа
лось вплоть до среднего карбона . 

Процесс геосинклинального развития каледонид сопровождался интенсив
ным магматизмом. Собственно геосинклинальному этапу соответствуют мощные 
толщи вулканитов спилитового состава , вмещающие некрупные медные и медно
колчеданные месторождения , пояса гипербазитовых интрузий , сопровождаемые 
проявлениями хрома, никеля , магнезита и платиноидов , и крупные массивы 
гранитов предположительно довижнедевонсного возраста , металлогеническая 
специализация которых не ясна .  Одновременно в пределах каледонской склад
чатой области известны соскладчатые гранитоидные интрузии девонского воз
раста и постснладчатые малые тела диабазов , габбро-диабазов и гранодиоритов , 
с которыми ассоциирует золоторудное оруденение . Развитые на севере области 
вольфрамовые, висмутовые и оловянные месторождения генетически связаны 
с более молодыми , пермскими, интрузиями , внедрившимися в уже консолиди
рованные каледонские структуры в среднюю стадию развития соседней гер
цинской геосинклинали (Warren , 1972) . 

Область герцинской складчатости (складчатая система Новой Англии) 
по строению и развитию магматизма отличается от каледонской складчатой 
системы. 
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В поперечном сечении герцинской геосинклинали Новой Англии отчетливо 
выделяются внутренняя и внешняя периферические зоны , разделенные системой 
разломов , служивших на ранней стадии геосинклинального развития провод
никами основных и ультраосновных магм . Согласно Н .  А. Богданову (1967 г . )  
и Д .  Брауну (Браун и др . ,  1970 г . ) ,  внешняя зона Хантер о т  девона до ранней 
перми включительно характеризовалась накоплением мощных осадочных и 
вулканогенных толщ миогеосинклинального типа,  в то время как во внутренней 
Брисбенской зоне происходило формирование эвгеосинклинальной I{ремнисто
сланцевой формации мощностью до 18 км. В результате пермской фазы склад
чатости на месте внутренней зоны возник антиклинорий, образованию которого 
сопутствовало одноактное внедрение батолитических масс гранитоидов и ста
новление некрупных тел ультрабазитов , интрудировавших вдоль разломов 
преимущественно во внешнюю синклинорную зону. 

Начиная с триаса герциниды Восточной Австралии и прилегающие к ним 
части каледонской складчатой области вновь были вовлечены в тектонические 
движения этапа мезо-кайнозойской тектоно-магматической активизации . 

Ртутное и сопутствующее ему сурьмяное оруденение Восточно-Австралий
ской рудной области , видимо , связано с мезо-кайнозойской активизацией 
палеозойских структур, о чем свидетельствует его тесная связь с зонами моло
дых региональных разломов глубокого заложения , наследующих ориентиров.ну 
древних тектонических швов . Месторождения и рудопроявления ртути обычно 
локализуются как в самих разломных зонах , так и в сопряженных с ними 
тектонических ограничениях мезозойских наложенных впадин . 

В соответствии с расположением рудоконтролирующих глубинных раз
ломов в рамках области намечается ряд некрупных линейных ртутнорудных 
зон . На территории складчатой системы Новой Англии могут быть выделены 
две такие зоны . 

Наиболее крупная Rилкиванская зона протяженностью свыше 50 км кон
тролируется системой кулисообразно расположенных разломов сбросового 
типа , фиксирующих область сочленения грабена Эск , выполненного !{ОНтинен
тальными вулканогенными и угленосными толщами Т - Cr 1 ,  с блоковым 
поднятием Д'Агайла , в строении которого участвуют метаморфические образо
вания нижнего палеозоя , прорванные гранитоидами, ультрабазитами и суб
вулканическими дайками андезитов . Ртутное оруденение концентрируется 
главным образом в субмеридиональных и северо-западных разломах ,  сопря
женных с рудоконтролирующими сбросами . Оно локализуется в сланцах , 
песчаниках , филлитах ,  гранитах и андезитах .  На некоторых участках зоны 
имеет место наложение гидротермальных процессов на серпентиниты с образо
ванием ртутных руд лиственитового тиnа (Denmead ,  1 945) . В целом месторо
ждения зоны относятся !{ ртутной рудной формации и принадлежат к структур
ному типу минерализованных трещинных зон . 

Самым представительным в этой зоне является ртутное месторождение 
Rилкиван, в геологическом строении которого принимают участие метаморфи
ческие сланцы , филлиты и песчанюш нижнего палеозоя , прорванные верхне
палеозойскими гранитами и несогласно перекрытые вулканическими и осадоч
ными породами мезозоя . Оруденение контролируется системами трещин северо
западного направления , которые рассеr{ают сланцы палеозоя и осложняют 
контакты субвулканических дайкообразных тел андезитов предположительно 
мезозойского возраста . Наиболее !{рупные рудные тела имеют форму жил 
и гнездовидных залежей сложной конфигурации мощностью от несl{ольних 
сантиметров до 2-3 и (Denmead ,  1945) . Они размещаются на контактах даек 
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андезитов с вмещающими их ел нцами и представлены бренчией измененных 
андезитов , сцементированной нварцем , нальцитом и сидеритом с внраплен
ностью и прожилновидными обособлениями ниновари , реже шватцита .  За 
пределами даен , в сланцах палеозоя , ниноварная минерализация установлена 
в рубцовых жилах нварц-нарбонатного состава на участнах пересечения пос
ледних с трещинами северо-западного простирания (McLeo d ,  1965) . 

Вторая ртутная зона струн урно приурочена н сочленению мезозойской 
наложенной впадины Кларенс-Моретон со снладчатыми струнтурами Цен
трального антинлинория внутре:в:ней Брисбенсной зоны . Ртутное оруденение 
лонализуется в линейных зонах дробления вдоль меридионального погранич
ного разлома,  представляющего собой сложную систему сбросов и надвигов 
с направлением горизонтальных перемещений с востона на запад. Большая часть 
месторождений и рудопроявлений залегает среди гранитов (Пулганбар , Лион
свилл) и в нонтантовых зонах даек диоритов , подвергшихся интенсивному 
онварцеванию (Юлджибар) . Наряду с этим мелние залежи ртутных руд уста
новлены в апосерпентинитовых лиственитах (Спринг-Крин) на нонтантах тел 
гипербазитов с аргиллитами и известнянами девона (Lloyd ,  1940; McLeod ,  
1965) . Руды месторождений мон метальные ртутные .  В ряде случаев ртутная 
минерализация совмещается с медной (хальнопиритовой) , что приводит к обра
зованию в рудах сложных , необычных минеральных ассоциаций. По минераль
ному составу основную часть ртутных проявлений зоны можно отнести к нварц
киноварному и магнезиально-ка бонатно-киноварному (лиственитовому) типам 
собственно ртутной субформации . 

В пределах каледонской складчатой области небольшие по масштабам 
ртутнорудные зоны контролируются древними субмеридиональными разломами 
геосинклинального заложения , движения по ноторым, по-видимому, возобно
влялись в период их тектонической активизации. Наиболее северная ртутная 
зона , расположенная на северо-западе штата Квинсленд, совпадает с крупным 
тектоническим швом, получившим наименование «линия Тасмап» (Hil l ,  1960) . 

Известные здесь мелние месторождения и рудопроявления ртути занлючены 
в палеозойсних отложениях и каолинизированных андезитах неясного проис
хождения (Литл-Ривер) . Судя по заметнам Р. Яна (Jack,  1882) , Л .  Болла 
(Ball , 1910) и Е. Ман-Леода (McLeod ,  1965) , руды имеют сложный состав , что 
связано с совместным развитием в них ниновари и медных минералов. По дан
ным Маr{-Леода , содержание рт. ти и меди в рудах месторождения Литл-Ривер 
составляет 0,3 и 0 ,7 % соответственно . 

Следующая безымянная ртутная зона прослеживается на юге штата Вик
тория вдоль субмеридиопалъпого древнего разлома , служащего тентоничесним 
ограничением Авапской наложенной мульды, сложенной ноптипептальпыми 
и вулканогенно-осадочными толщами D 2 - С 1 ,  ноторые с резним угловым 
несогласием залегают па сложнодислоцированпых сланцах ордовина и пес
чано-карбонатных отложениях нижнего девона . К этой зоне принадлежит 
ртутное месторождение Джемпсон ,  представленное серией нварцевых жил 
с 1шповаръю и самородной ртутью , заrшюченных в сланцах и песчапинах 
палеозоя. 

Относительно возраста ртутного оруденения Восточной Австралии суще
ствуют раз ичвые точни зрения . Р .  Варреп (Warren, 1972) , например , склонен 
увязывать его с герцинсними rранитоидами, в то время нан , по мнению А. Ден
мида (Denmea d ,  1 945) , ртутное рудообразование происходило в мезозое, а воз
можно даже в третичное время . Предположение о молодом возрасте ртутного 
оруденения хорошо согласуется с наблюдаемой приуроченностью ртутных 
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месторождений к краевым ограничениям мезозойских наложенных впадин , 
в строении которых немалая роль принадлежит вулканогенным породам типа 
андезитов , трахитов и риолитов , и их повсеместной связью с разломами глу
бокого заложения , претерпевшими в мезозое тентоническую активизацию. 
Некоторую удаленность месторождений от центров вулканических извержений 
третичного времени , вероятно , можно истолковывать как факт в пользу верхне
мезозойского возраста ртутного оруденения , сформировавшегося , очевидно , 
в связи с проявлением процессов ранней стадии мезо-кайнозойской тектоно
магматической активизации . 

В пределах Новой Зеландии ртутное оруденение проявляется в иной геоло
гической обстановке . 

Согласно Ю .  М .  Пущаровскому (1973 г . ) ,  почти вся территория Новой 
Зеландии представляет собой позднекайнозойскую складчатую область , воз
никшую на каледонском складчатом фундаменте . В ее строении принимают 
участие геосинклинальные I{омплексы мезозоя , представленные мощными 
граувакковыми толщами пермского , триасового и юрского возраста,  угленосные 
континентальные формации юры и мела,  неогеновые морские терригенные 
отложения , а танже вулнаничесние и изверженные породы мезозоя и найнозоя . 

Известные в Новой Зеландии немногочисленные ртутные месторождения 
и рудопроявления снонцентрированы на о .  Северном, где они нонтролируются 
меридиональными разломами , которые рассенают мезозойсние терригенные 
толщи, перенрытые на значительных площадях четвертичными плато
базальтами . 

Месторождения и рудопроявления ртути лонализуются в породах мезозоя 
вблизи базальтовых понровов и обнаруживают тесную пространственную связь 
с термальными источнинами . По минеральному составу , типам гидротермаль
ных изменений и соотношениям с эффузивными породами ртутные проявления 
района очень сходны с «опалитовыми» месторождениями Берегового хребта 
Калифорнии . Как и последние , они принадлежат к классу гнездовых рудных 
залежей и относятся н вулнаногенно-гидротермальной «опалитовой» ртутной 
рудной формации . 

Наиболее представительными в этой группе являются месторождения 
Ньява и Пуи-Пуи. Месторождение Ньява пространственно связано с одно
именными термальными источниками , которые по геологичесной обстановне 
и химичесному составу вод весьма напоминают район Сульфур-Бенк в Кали
форнии . По данным Д .  Э. -Уайта ( 1970) , источники Ньява приурочены н выхо
дам глинистых сланцев и песчаников мелового - раннетретичного возраста , 
перенрытых поздненайнозойскими вулканогенными породами , а танже аллю
виальными и озерными осаднами . В непосредственной близости от месторожде
ния залегают четвертичные базальты и риолиты , слагающие небольшой массив 
севернее оз . Ньява.  -Упомянутые породы на глубине 600 м подстилаются толщей 
грауванк юрсного возраста , ноторые ,  по свидетельству Д. -Уайта , почти иден
тичны породам францисканской формации Калифорнии. 

Ртутное оруденение лонализуется в пределах трехметровой зоны кислот
ного выщелачивания озерных осаднов , торфов и травертинов ,  выполняющих 
чашеобразную депрессию , возникшую на месте кратера взрыва.  Рудовмеща
ющие породы сильно силифицированы и превращены в агрегат опала , халце
дона и самородной серы. Ассоциация рудных минералов представлена кино
варью, самородной ртутью , марказитом , редко антимонитом, ноторым постоянно 
сопутствуют углеводороды . Киноварь образует мелкую вкрапленность в опа
литах:  иногда встречается в виде тонких норочек на корнях обугленных де-
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ревьев среди силифицированных озерных осадков . �держание металла в рудах 
низкое .  Попытки разрабатывать месторождение ша тным способом из-за высо
ких температур потерпели неудачу . В 1930 г. до ыча руды осуществлялась 
с помощью дражного экскаватора .  J Месторождение Пуи-Пуи, по данным Я. Ге дерсона (Henderson, 1944), 
приурочено к толще граувакк , песчаников и а ргир1литов позднемезозойского 
возраста , прорванных четвертичными базальтами , образующими покров мощ
ностью 32 м .  В пределах рудоносной площади ртутное оруденение локализовано 
в аргиллизированных аргиллитах и силифицированных песчаниках под покро
вом базальтов и в натечных травертиновых образованиях предположительно 
верхнемиоценового возраста,  которые сконцентрированы вдоль сбросовой зоны 
субмеридионального простирания . Киноварь находится в них либо в виде 
тонкой рассеянной вкрапленности и сплопiных зернистых агрегатов , либf> 
в форме гроздевидных скоплений мелких кристаллов на стею{аХ пустот выщела
чивания и мелких трещин . Отложению киновари , кристаллизовавшейся пре
имущественно в открытых полостях , предшествовало образование обильного 
марказита и подчиненного ему ирита. Часть марказита , согласно Я .  Гендер
сону (Henderson , 1944) , отлаг лась совместно с киноварью , причем в этих 
случаях сульфиды развивались метасоматически путем замещения халцедоно
видного кварца и породообразующих минералов . 

Рудные тела Пуи-Пуи имеют форму линз и гнезд мощностью от 1 до 
10  м .  Известны также непраВИJlьные залежи плащеобразной формы , площадь 
которых превышает 3500 м2.  Разработке подвергались лишь богатые руды со 
средним содержанием ртути 3- 5 % . 

Возраст ртутных месторождений о .  Северного определен Я .  Гендерсоном 
и Д. Уайтом как четвертичный ·в связи с присутствием ртутной минерализации 
в верхнемиоценовых травертиновых образованиях и наличием гидротермальных 
изменений в подошве раннечетвертичного покрова базальтов . 

2.  Западно-Ам.ери:канс:кая ветвь 
Тихоо:кеанс:кого ртутного пояса 

Ртутная провинция Северной Америки 

Ртутная провинция Северной Америки входит в состав глобального ртуто
носного Тихоокеанского пояса . выделенного впервые Г .  Ф .  Беккером (Becker, 
1888) . Ареал распространения ртутного оруденения охватывает весь запад 
нонтинента от Аляски на севере до Трансмексиканского вулканического пояса 
на юге Мексики , а на востоке ограничивается восточным фронтом Кордильер . 
Лишь отдельные редкие месторождения ртути обнаружены за пределами этого 
пояса - на территории штатов Техас и Арканзас в складчатой системе Уачита . 
Еще восточнее , в зонах активизации платформы, известны разобщенные шли
ховые ореолы киновари . 

К настоящему времени на территории Северной Америки известно свыше 
1500 месторождений и рудопр явлений ртути . Значительная часть из них слу
жила объектом добычи , нак пр вило , нратковременной . Лишь отдельные место
рождения отрабатывались более продолжительное время - десятI{И лет , в иск
лючительных случаях - до 10 лет .  Библиография о ртутных месторождениях 
Северной Америки составляет несколько тысяч названий . Это работы Ф .  Ди
ксона , Е .  Эккеля , Г .  Танелла ,  Э .  Бейли , Д .  Уайта и др . 
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Рис. 43 . Ртутоносные зоны 
Северной Америки. 

1 - крупные вулканические по
ля и нагорья; 2 - области раз
вития мезозойских и кайнозой
ских миогеосинклинальных фор
маций; 8 - области развития 
мезозойских и кайнозойсних эв
геосинклинальных формаций и 
мезозойских гранитоидных мас
сивов; 4 - прибрежные равви
ны (области крупных молодых 
трансгрессий); 5 - области раз
вития слабодислоцироnанных 
мезозойских и кайнозойсю1х 
осадочных формаций; 6 - вы
ходы на поверхность древних 
щитов; 7 - глубинные разломы; 8 - контуры крупных пологих 
структур; 9 - ртутные пояса и 
области: I - ртутный пояс Бе
реговых хребтов Rалифорнии , П - ртутный пояс Бассейнов и 
Хребтов Невады, III  - ртутная 
область в вулнаничесних поро
дах Северо-Запада, IV - ртут
ная область Техаса - Мекси
ни, V - ртутный пояс Rанады, 
VI - ртутная область Юго-За
падной Аляски; 10 - рудные 
поля: 1 - Нью-Альмаден, 2 -

Нью-Идрия, 3 - Уилбур
Спрингс, 4 - Опалит, 5 - Тер
лингуа, 6 -- Гуитцуко, 7 -

Пинчи-Лейк, 8 - Ред-Девил, 
9 - Паркер-Хилл 



На территории Северной Америки выделяется несколько крупных реги
ональных рудных поясов (рис . 43) , среди которых наиболее ясно выраженным 
является ртутный пояс Береговых хребтов Калифорнии, намеченный еще 
Г .  Беккером (1888 г .) и В .  Линдг еном (1933 г .) .  Он протягивается более чем 
на 600 км - от района Клиер-Лейк на северо-западе до зоны Поперечных 
хребтов на юго-востоке , при шир:ине порядка 60 км . В его состав входят такие 
широко известные ртутные рудные поля и месторождения , I{ак Сульфур-Бенк , 
Нью-Альмаден , Нью-Идрия и др . 

Второй ртутный пояс выдеjfяется в провинции Бассейнов и Хребтов , 
в основном на территории Великого Бассейна (Невада , США) . Промышленная 
значимость этого пояса меньше, 01�нако и в его пределах есть крупные ртутные 
месторождения и ,  в частности , рудное поле Опалит . 

Третий крупный ареал ртут ого оруденения выделяется на территории 
вулканических провинций Северо-Запада США. Наиболее значительными 
месторождениями здесь являются Алтуна ,  Хос-Хэвен , Блэк-Батт , Мортон . 

Четвертым ртутоносным поясом, или провинцией , можно считать ареал , 
охватывающий юг Техаса и почти всю Ме1<сику . На севере этот пояс начинается 
рудным узлом Терлингуа,  а на юге ЗаJ{анчивается месторождением Гуитцуко .  
Всего в пределах пояса выявлено свыше 200 месторождений и рудных 
полей. 

Наконец, выделяется ртутный пояс Внутренних Кордильер Канады , объ
единяющий рудное поле Пинчи-Лейк и ряд ртутоносных областей Юго-Запад
ной Аляски (Ред-Девил и другие месторождения) . 

Ртутный пояс Береговых хребтов Калифорнии занимает первое место 
в Северной Америке по числу известных месторождений, в том числе I{рупных . 
Эксплуатация их развернулась в 50-60-е годы XIX века , а к 1960 г .  общая 
продукция достигла 95 тыс . т ртути ,  что составляло 86 % ртути, добытой в США, 
и 01<оло 75% в Северной Америке .  В пределах пояса обнаружено свыше 300 
отдельных проявлений и участков развития ртутной минерализации , группиру
ющихся в месторождения , которые , в свою очередь , объединяются в рудные 
районы (поля) , отстоящие друг от друга на 30-40 км: Клиер-Лейк , -Уилбур
Спрингс , Ноксвилл , Восточный и Западный Маянмас, Гернвилл , Оу1{вилл , 
Сульфур-Спрингс ,  Маунт-Диабло , Эмеральд-Лейк , Нью-Альмаден , Стейтон , 
Центральный Сан-Бенито , Нью-:Идрия , Парнфилд, Кембрия-Оушеник , Аде
лаида , Ринконада , Качума , Лос-Приетос .  Кроме того , выделяется еще свыше 
двадцати более мелних рудных у аСТI{ОВ (рис. 44) . 

Положение ртутного пояса в геотектоничесних струнтурах определяется 
его пространственной связью с провинцией Береговых хребтов Калифорнии . 
Главнейшей его особенностью яв;�яется развитие франциснансного комплекса , 
с н:оторым пространственно связано большинство промышленных ртутных 
месторождений. Этот комплекс представлен мощной серией преимущественно 
морских вулканогенно-осадочных пород: туфопесчаников , песчаников , туфов, 
туфобрекчий, базальтоидных лав , алевролитов , глинистых сланцев с прослоями 
и пачнами кремнистых сланцев , радиоляритов и известняков.  По своему обли1<у 
этот номпленс схож с группой относительно глубоководных спилит-керато
фировых формаций , характерных для начальных этапов развития геосинкли
нальных прогибов . Вместе с тем разрезам этого комплекса (Bailey, Everhart , 
1964; Р .  К .  Линн , 1973 г .  и др .) присущи черты , свидетельствующие о мелно
водности и спокойной обстаноВI{е формирования , что отличает его от типичных 
представителей формаций этой группы. Слагающие его породы в целом слабо 
метаморфизованы; вулнаногенные составляющие изменены до зеленокаменной 
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Рис. 44. Ртутный 
поле Береговых. 
хребтов Калифор
нии. Структура 110 
данным Ф. Кинга 

(1961 и др. ) .  
- молодые вулна

ногенные образова
ния; 2 - преимуще
ственно терр11генные 
формации третичных 
прогибов; 3 - ком
плекс Большой До
лины; 4 - франци
сканский компленс; 
5 - ультраосновные 
породы; 6 - грани
тоиды; 7 - глубинные 
и крупные региональ
ные разломы; в -
ртутные рудные рай
оны (а - крупные, 
6 - средние, в - не
большие): 1 - Rлиер
Лейк, 2 - Уилбур
Спрингс, 3 - Нокс
вилл, 4 - Восточный 
Маякмас, 5 - Запад
ный Маякмас, 6 -
Гернвилл, 7 - Оун
вилл, 8 - Сульфур
Спрингс, 9 - Маунт
Диабло, 10 - Эме
ральд-Лейк, 1 1  -
Нью-Альмаден, 1 2  -
Стейтон, 1 3  - Цен
тральный Сан-Бени-
то, 1 4  - Нью-Ид-
рия, 1 5  - Парн-
филд, 1 6  - Rембрия
Оушеник , 1 7  - Аде
лаида, 1 8  - Ришю
нада, 1 9  - Rачума, 
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стадии. Комплекс формировался на протяжении длительного периода времени : 
от верхней юры - титона до верхнего мела - сеномана.  

Внутренняя структура францисканского комплекса еще не расшифрована , 
что связано со сложностью его с.троения . "Установлен ряд крупных надвигов 
и запро1шнутых сложно построе ных с1шадок , формирование которых часто 
сопровождалось внедрением ульт рабазитов . 

На северо-востоке францисканский комплекс сменяется отложениями 
комплекса Большой Долины, в состав которого входят терригенные породы 
того же возраста , но несколько иного состава .  Состав терригенных пород этого 
1<омплекса аркозовый , лишь в немногих районах вдоль границы с францискан
ским комплексом встречаются вул:каногенные базальтоидные породы, по облику 
сходные с таковыми францисканского комплекса. Причины возникновения 
этих двух одновозрастных и близ1шх по мощности комплексов в тесном струк
турном сопряжении трактуются по-разному. По мнению одних исследователей 
( F. King, 1959 г . ;  Э .  Бейли ,  М .  Блейк , 1969 г . ) ,  францисканский комплекс 
вместе с серпентинитами - это «Меланж», продукт океанической 1<оры ,  собран
ный в с1шадки в результате подтока и погружения океанической коры под 
плиту континента .  Согласно втор й гипотезе ,  францисканский компле�<с и ком
плекс Большой Долины сформировались в одном крупном интенсивно погру
жавшемся бассейне , а разделе l-Iие осад1\ов на два 1шмплекса обусловлено 
поднятием цепи вулканических островов . 

R концу мезозоя породы францисканского комплекса были прорваны 
телами ультрабазитов и смяты в складки . 

На стадии ларамийского орогенеза (мел - палеоген) началось формирова
ние орогенных структур Береговых хребтов с образованием впадин , заполнен
ных третичными вулканогенно-осадочными образованиями . R концу эоцена 
в областях относительных поднятий развились крупные зоны чешуйчатых 
надвигов , а в седиментационных. мульдах формировались морские молассы , 
содержащие значительное количество вулканогенного материала.  В миоцене 
началось общее поднятие региона; при этом во впадинах морские отложения сме
няются солоноватоводными . В конце среднего миоцена значительные подвижки 
лроизошли в основном по тем же структурным элементам, по которым ранее внед
рялись интрузии ультрабазитов . В результате образовалось большое количе
ство тю< называемых кластических серпентинитов ,  а в районе рудного поля 
Нью-Идрия сформировалась даже целая пачка конгломератов - формация 
Биг-Блу мощностью до 300 м ,  почти целиком сложенная обломками серпен
тинитов . 

В районах развития ртутных месторождений и проявлений нередко при
сутствуют вулканогенные третичные образования - бентонитовые глины 
и туффиты формации Rрейенхаген эоцена и олигоценовые потони и туфы базаль
тов гор Санта-Крус. В разрезе миоцена рудного района Нью-Альмаден имеются 
измененные дациты и дацитовые туфобренчии, слагающие в районе месторожде
ния Сенатор пласт мощностью до 12 м. На месторождении Нью-Альмаден 
отмечено проявление термального карста и минерализованных вод . R северу 
от залива Сан-Франциско распространены вулнаногенные образования плио
цена , представленные андезитолыми лавами , бре1<чиями и туфами формации 
Сонома . С ртутными месторождениями здесь обычно ассоциируют горячие 
источники. Еще севернее , в районах ртутных рудных полей оз . Rлир,  Сульфур
Бенк , Гейзере , "Уилбур-Спринге , развиты четвертичные вулнаногенные обра
зования , с которыми связаны горячие источники , отлагающие ртуть и в насто
ящее время ( F .  Dickson,  G. Tuпel l ,  1968 г . ) .  
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Восточнее и юго-восточнее основного ареала развития ртутных место
рождений пояса также встречаются разрозненные проявления ртутной мине
рализации , локализующиеся в измененных послемиоценовых вулканогенных 
породах - дайках ,  силлах и др . обычно андезитового и риолитового состава 
(Могум-Пик , Парамаунт , Косо , Валобу-Тустин , Дезерт Маркури) . 

По ареалу распространения , харю{теру связи с вулканизмом и особен
ностям внутреннего строения рудных районов последние можно разделить 
на три группы . Первым ареалом, или региональной ртутоносной зоной , является 
центральная часть пояса - от залива Сан-Франциско до округа Кингс, юшю
чающая ртутные рудные районы от Маунт-Диабло на севере до Паркфилд на 
юге.  Наиболее I{рупными являются рудные районы Нью-Альмаден и Нью
Идрия . Второй ареал включает район к юго-западу от батолита Береговых 
хребтов , сложенный породами францис1{анской серии , развитыми непосред
ственно вдоль побережья Тихого океана параллельно зоне Поперечных хреб
тов . Он включает ртутные районы от Кембрия-Оушеник на северо-западе до 
Лос-Приетос на юго-востоке. И ,  наконец, к третьему ареалу относится группа 
ртутных районов , расположенных к северу от залива Сан-Франциско и наи
более тесно генетически связанных с молодым вулканизмом . 

Ниже приводится характеристика наиболее крупных ртутных районов 
Калифорнии , представляющих интерес не только с промышленной точки зре
ния , но и являющихся ключевыми объектами для понимания условий раз
мещения и локализации ртутного оруденения всей Северо-Американской ртут
ной провинции. 

Рудный район Нью-Альмаден расположен в округе Санта-Клара - в сред
ней части ртутного пояса. Часть месторождений этого округа известна с 1848 г . ,  
и за время эксплуатации этот район дал около 40 % всей промышленной ртути 
Калифорнии . Наиболее полная сводка по геологии и рудоносности района была 
опубликована Э. Бейли и Д. Эверхартом (Bailey , Everhart , 1 964) . 

Рудный район Нью-Альмаден связан с зоной глубинных разломов Шеннон 
и Бен-Тровато , на поздних этапах развивавшихся КЮ\ правые сдвиги . Клино
видный блок Лос-Капитансильос, заключенный между этими разломами и сло
женный главным образом францисканским комплексом , прорванным интру
зиями серпентинизированных гипербазитов , объединяет ряд месторождений , 
расположенных единой полосой длиной около 8 км и тяготеющих к наиболее 
приподнятой и интенсивно раздробленной юго-западной части блока . С запада 
на восток это : Гваделупе , Сенатор ,  Сан-Матео , Энрикита , Провайденс,  Аме
рика и Нью-Альмаден . Большинство из них , в свою очередь , состоит из рудных 
участков и рудных тел , ноличество которых на отдельных месторождениях 
(Нью-Альмаден) может достигать 20. Вторая рудная зона расположена в 2-
2,5  нм к северу от разлома Шеннон - вдоль параллельного ему региональ
ного дизъюнктивного нарушения , по I{Оторому породы францискансного ком
пленса и серпентиниты подняты и неСI{QЛЬНО надвинуты на юго-запад на более 
молодые отложения мела.  В пределах этой зоны известно два месторождения -
Санта-Тереза и Бернал , существенно уступающих по масштабам объентам 
первой рудной зоны . 

Наиболее крупным является месторождение Нью-Альмаден, добыча на но
тором составила около 36 тыс. т ртути . Большая часть рудных тел этого место
рождения приурочена 1{ кремнисто-карбонатным породам типа лиственитов , 
развитым вдоль верхней поверхности серпентинитового силла ,  для которого 
Э. Бейли отмечает наличие интрузивных нонтактов и приконтактовых изме
нений в породах франциснансного номплекса . Серпентиниты образуют интрузии 
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типа силлов , в большинстве случаев интенсивно нарушенные последующими 
подвижками . Вдоль тектонического контакта серпентинитов и пород фран
цисканского комплекса развивается так называемая альта - порода , пред
ставляющая собой милонит - тектоническую глию{у трения с включением 
дробленых обло11шов окружающи х пород и лиственитов . Мелкие тела серпен
тинитов иногда раздроблены полностью . Листвениты - продукт гидротер
мального изменения как серпентинитов , так и пород францисканской серии. 
Они образуют тела мощностью от 1-2 до 20-30 м .  Листвениты, «альта» и вме
щающие породы разбиты тектоническими трещинами северного и северо-восточ
ного простираний , несущими кин оварное оруденение .  

Рудные тела , сформировавшиеся в зонах дробления н а  контакте серпенти
нитов и пород франциснанского I{Омпленса - непосредственно под «альтой» , 
относятся I{ наиболее нрупным. Особенно благоприятным является случай , 
ногда верхний нонтант силла серпентинитов относительно пологий . При нрутом 
падении контактовой поверхности большую роль играют поперечные трещино
ватые зоны . Помимо этих двух ва риантов на месторождении и в рудном районе 
наблюдаются и неноторые другюэ струнтурные типы рудных тел . Тан , напри
мер , у нижнего контанта силла серпентинитов встречаются иногда очень бога
тые , но мелние рудные тела , бедные рудные тела преобладают в нарбонатизи
рованных участнах внутри силла серпентинитов , а таюке в измененных грауван
ках франциснансного I{Омплекса . 

Для рудного района Нью-А;rьмаден характерен весьма значительный вер
тикальный размах промышленного ртутного оруденения - свыше 850 м .  

Единственным промышленным ртутным минералом н а  месторождении 
является киноварь , но в небольших I{оличествах присутствуют таюне само
рудная ртуть , метациннабарит и тиманит. Из других сульфидов широко рас
пространен пирит , в меньших I{оличествах отмечаются антимонит , халько
пирит , сфалерит и галенит . На ряде участков отмечены высокие концентрации 
углеводородов, смолы и нефти, участвующих в образовании ТЮ{ называемых 
«пенистых» ртутных руд, строение ноторых позволяет говорить о совместной 
циркуляции жидких углеводородов и ртутьсодержащих растворов . 

На глубоких горизонтах месторождения Нью-Альмаден наблюдались 
интенсивные выделения угленисJюго газа и метана .  Поблизости от месторожде
ния расположены холодные углекислые источники Сода-Спрингс . 

Э .  Бейли (Bailey ,  Everhart, 1964) считает , что месторождение сформирова
лось в шесть основных стадий. На первой стадии - в позднем мелу - внедри
лись серпентиниты и образовалась «альта» вдоль !{рая интрузивного тела .  На 
второй стадии - в позднем миоцене или плиоцене - были сформированы тела 
нварц-карбонатных пород (за счет дробленых серпентинитов в нонтаr{те с «аль
той») . На третьей стадии вознюша система мелних крутых отнрытых трещин 
северо-восточного простирания , сенущих листвениты у интрузивного нонтакта . 
На четвертой стадии - в плиоцене - формировались ртутные рудные тела 
путем замещения киноварью нремнисто-нарбонатных пород в зальбандах 
трещин . На пятой стадии - в плиоцене - происходило заполнение ОТI{рытых 
трещин доломитом и кварцем в nссоциации с небольшим количеством киновари. 
На шестой стадии - в плейстоцене (и поныне) - происходила эрозия участка 
месторождения и рудных тел и локально формировались киноварные россыпи , 
содержащие гальку богатых уд и служившие предметом промышленнной 
добычи . 

Рудный район Нью-Идрия расположен в южной части гор Диабло . По зна
чимости ОН второй в Северной л�1ерИI{е (Р .  к. Линн , 1973 г . ) .  
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Главной структурной особенностью этого рудного района является тяго
тение к крупному (21 Х 8 км) , вытянутому в субширотном направлении мас
сиву серпентинитов , прорвавшему францисканский комплекс и внедрившемуся 
в терригенные породы формации Паноч верхнемелового возраста . Он окружен 
нольцевым сбросом, и поэтому серпентиниты не имеют интрузивных контактов 
и интенсивно раздроблены даже в центре массива . 

Ртутные месторождения приурочены к зоне тектонического контакта 
и реже к линейным зонам дробления внутри блока серпентинитов . Всего 
в районе насчитывается.более 20 месторождений, но главнейшее из них - Нью
Идрия. Это месторождение расположено на северо-востоке района в зоне одно
именного крутого надвига ,  ограничивающего блок серпентинитов .  На место
рождении развиты рудные тела трех типов - гнезда в дробленых зонах , линзо
образные скопления массивных руд в структурных ловушках и вкрапленность 
1<иновари в пористых пластах терригенных пород. На месторождении широко 
распространены кварц-карбонатные породы (листвениты) ,  но обычно они содер
жат бедную ртутную минерализацию , а наиболее-крупные рудные тела за1<лю
чены в гидротермально измененных терригенных породах формации Паноч 
и реже - францисканского компле1<са . Протяженность рудных тел на глубину 
достигает нес1<оль1<их сотен метров . Главным ртутным минералом является 
1<иноварь , одна1<0 в не1<оторых рудных телах ведущую роль играет метацинна
барит . В заметных количествах присутствует и самородная ртуть , по-видимому , 
гипогенная . 

Остальные ртутные рудные районы центральной части пояса Береговых 
хребтов обнаруживают черты сходства либо с месторождением Нью-Альмаден , 
либо Нью-Идрия . 

Несколько особняком стоит рудный район Стейтон, расположенный 
в районе развития третичных вулканитов . На одноименном месторождении , 
первоначально разрабатывавшемся на сурьму , ртутная минерализация развита 
в зоне разломов , секущей базальты . Мощность оруденелых пород - до 25 м .  
На месторождении Джипси ртутное оруденение также приурочено к 01<ремне
лой брекчированной зоне в измененных базальтах . В рудном районе Сан-Бенито 
большинство рудных тел заключено в измененных песчаниках францисканского 
1<омплекса и формации Паноч . 

Юго-восточная часть пояса Береговых хребтов включает рудные районы 
Кембрия-Оушеник , Аделаида , Рин1<онада , Rачума и Лос-Приетос.  Харак
терной их особенностью является приуроченность 1< бло1<у францис1<анских 
пород, отделенному от северной области развития этого комплекса Салинийским 
гранитно-метаморфическим блоком - частью батолита Береговых хребтов , 
ограниченного с юго-запада глубинным разломом Насименто . Породы фран
цисканского комплекса нередко перекрыты миоценовой морской :мелководной 
молассой , включающей местами силлы диабазов . Молодой вулканизм пред
ставлен в регионе дайками и штоками риолитов и андезит-базальтоидов тре
тичного или четвертичного возраста .  Характерно развитие вертикальных 
подвижек , в результате которых породы францисканского компленса и серпен
тиниты имеют тектонические контакты с более молодыми осадочными и вул1<ано
генными породами . 

Для ртутного оруденения этой зоны наряду с чертами , общими для цен
тральной части пояса - связью с нонтактами серпентинитов , приуроченностью 
к кварц-карбонатным породам , наблюдаются и некоторые отличия , проявля
ющиеся в большей роли в рудолокализации зон дробления , особенно пористых 
пород. Так , на месторождении Оушеник вмещающими являются третичные 

218 



осадочные породы , представленные конгломератами , сланцами и песчаниками , 
интрудированными дайками аналъцимовых диабазов . Основное рудное тело 
локализуется в миоценовых песча иках . Наиболее богатые руды представлены 
густой вкрапленностью киновари в среднезернистых миоценовых песчаниках , 
а бедные их разности - самородной ртутью и порошковатой киноварью в тонко
зернистых песчанюшх. В миоценовых глинистых сланцах наряду с киноварью 
·отмечаются высокие содержания битумов . Выработки взрывоопасны из-за 
выделений метана . 

Северо-западная часть пояса Береговых хребтов протягивается от залива 
Сан-Францис1{О на юге до оз . Rливр на севере и включает в себя восемь рудных 
районов : Сульфур-Спрингс ,  Оуквилл , Гернвилл , Западный и Восточный Маяк
мас, Ноксвилл , -Уилбур-Спрингс ,  Rлиер-Лейк . 

Относительно широкое развитие молодого вулканизма в пределах зоны 
распространения пород францисканского комплекса и наличие здесь же много
численных термальных источНИI{ в ,  в ряде рудных районов ассоциирующих 
с ртутными месторождениями , отличают эту часть пояса от описанных выше . 

На ряде месторождений одновременно встречаются рудные тела , обычные 
для лиственитового типа, и тела , связанные с поствулканогенными образова
ниями - зонами опалитизации, алунитизации и аргиллизации . 

Пространственная и геолого-етруктурная связь рудных тел с конта�{товыми 
зонами серпентинитовых массив ов и локализующимися вдоль них кварц
нарбонатными породами (лиственитами) четко прослеживается на многих 
месторождениях Западного и Восточного Маякмаса , района -Уилбур-Спрингс , 
Нонсвилл . Вместе с тем здесь /' е ,  в непосредственной близости от ртутных 
месторождений , распространены и термальные источнюш . Так , на месторожде
нии -Уилбур-Спрингс ,  тяготеющем к периферичес1шм частям крупного серпен
тинитового массива , внедрившегося по глубинному разлому , ограничивающему 
область распространения франциснанского комплекса Большой Долины, боль
шая часть рудных тел группируется вдоль зоны разлома Сульфур-Rрик , к кото
рой приурочено и большинство термальных источников . При этом около каж
дого месторождения ртути есть как минимум один источник , а там , где нет 
источников , нет и ртутных месторождений . 

В пределах рудных полей широко распространены углеводороды нефтяного 
ряда , нередко ассоциирующие непосредственно с рудными телами. Кроме кино
вари - главного рудного минерала - на ряде месторождений развиты само
родная ртуть и метациннабарит . На месторождении Ноксвилл основным мине
ралом вообще является перв чный метациннабарит , скопления которого 
приурочены к зоне дробления , представленной милонитами типа «альта» и крем
нисто-нарбонатными породами . 

Многие месторождения это о района приурочены не к серпентинитам, 
а к зонам проявления молодого вулканизма .  Наиболее значительными объек
тами этого типа являются месторождения Оут-Хилл и Оут-Хилл-Икстешн . 
На месторождении Оут-Хилл рудные тела приурочены к зонам каолинизации , 
развитым вдоль разломов , секущих песчаники францисканского комплекса . 
Они образовались вблизи поверхности под покровом базальтовых лав третичного 
возраста . Рудные тела ло1{ализуются иногда и в зонах дробления и измененных 
базальтах и туфах,  что отмечается , например , для месторождений Манхэттен 
(Ноксвилл) и Сент-Джоне (Сульфур-Спрингс) . 

Существенной структурной особенностью многих рудных районов региона 
является развитие разломов широтного и северо-восточного простираний -
поперечных I{ простиранию оеновных снладчатых структур региона . Так, 
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например , месторождение Сульфур-Бенк приурочено к зоне разломов северо
восточного простирания , месторождение Ноксвилл локализовано в блоке,  огра
ниченном разломами широтного простирания . 

В ряде случаев совместно с ртутью отмечается и золото . Месторождение 
Мансанита (Уилбур-Спрингс) первоначально разрабатывалось на золото , а ки
новарь на нем получали лишь попутно . 

Ртутный поле провинции Бассейнов и Хребтов был выделен на территории 
США еще Г .  Ф. Беккером (1888 г . )  и В .  Линдгреном (1933 г . ) .  Он протяги
вается меридиональной полосой около 600 км в длину при ширине 200-250 км 
от юго-восточной части штата Орегон на севере до юга Невады . Суммарная 
продукция пояса составляет около 3-4% ртути , полученной в Северной Аме
рике . Пояс объединяет около 40 месторождений или рудных округов , 
из которых самые значительные - Опалит (Rордеро) , Ботл-Rрик , Антелоп
Спрингс , Унион , Пилот-Маунтейнс , Фиш-Лайк . Он выражен менее четко , чем 
о писанный выше ртутный пояс Береговых хребтов . Ясное поясовое размещение 
н аблюдается главным образом для упомянутых выше месторождений , располо
ж енных вдоль центральной оси пояса . Мелкие месторождения и проявления 
о бразуют довольно неопределенный ареал вокруг осевой части пояса . 

Главной структурной особенностью провинции Бассейнов и Хребтов 
является наличие системы нрупных суб:меридиональных блоковых поднятий 
и прогибов , интенсивно развивавшихся в позднетрет:nчное и четвертичное 
время и вызвавших образование многочисленных хребтов и :межгорных впадин . 
Структура блокового типа наложена на более древние струнтуры запада Север-
ной Америки. 

· 

Все промышленные ртутные :месторождения пояса расположены в зоне 
развития эвгеосинклинальных формаций палеозоя и мезозоя , нрайнее восточное 
распространение которых определяется системой надвигов (Rинг , 1961) ,  по 
ноторы:м эвгеосинклинальные отложения надвинуты с запада на миогеосиннли
нальные номплексы пород с амплитудой перемещения до 65 км . Можно наметить 
три основных типа ртутного оруденения . Первым является опалитовый тип , 
хорошо изученный на одноименном месторождении . Второй связан с зонами 
изменения в молодых вулнаногенных,  чаще всего риолитовых и базальтоидных 
породах (:месторождение Rордеро) . R третьему типу относятся проявления 
ртутной :минерализации вдоль зон дробления в разнообразных породах . 

Рудное поле Опалит (Кордеро) располагается на границе между штатами 
Орегон и Невада и внлючает месторождения Опалит , Бретц и Rордеро , на 
ноторых добыто в общей сложности не менее 3 тыс. т ртути . Месторождения 
приурочены к зонам нрутопадающих разрывов , образующих в совокупности 
полукольцо длиной 35 км на границе вулканичесной I{альдеры . 

В основании разреза залегают миоценовые андезито-базальтовые лавы 
и туфы , переr{рытые тонкослоистыми озерными отложениями , заполнившими 
обрушенную нальдероподобную структуру (Альбере , Rлейнхэмпл , 1970 г . ) . 
Большинство известных месторождений ртути (Опалит , Бретц и др . )  лежат 
вдоль северного отрезна нрая нальдеры , а месторождение Rордеро распола
гается непосредственно на ее предполагаемом юго-восточном фланге . 

На :месторождении Опалит ртутное оруденение приурочено к зонам брек
чирования в теле опалитовых пород площадью около 85 тыс . м2 ,  при :мощности 
до 30 м. Это грибообразное тело сформировалось , по-видимому , в плиоцене 
в результате окремнения пластов туфов и озерных отложений при поствулкани
ческой гидротермальной деятельности . Rиноварнал минерализация одновре
менна с последними стадиями окремнения , которым предшествовала фаза 
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деформации и дробления , вследствие чего опалитовое тело приобрело форму 
пологой седловидной залежи и было разбито системами разрывных нарушений . 
Киноварь образует вкрапленность в верхних частях опалитового тела , но наи
более богатые ее скопления приурочены к зонам крутых разрывов . Киновари 
сопутствуют небольшие количест:ва са:морудной ртути , терлингуаита и пирита . 
Породы ниже тела опалитов интенсивно аргиллизированы и также содержат 
вкраплеппюш киновари . 

Месторождение Кордеро заJrегает в крутопадающей толще апдезитовых 
лав , туфов , брекчий , а также о:зерпых отложений, секущихся серией круто
падающих же разрывных нарушений северо-восточного простирания . На верх
них горизонтах :месторождения азвиты опалиты , содержащие мелкие рудные 
тела с вертикальной протяженностью до 30 м .  Ниже области развития опалито
вых тел располагаются породы , характерным процессом изменения которых 
является пе окремпепие , а каолинизация , монтмориллонитизация и алуни
тизация . 

Основная масса добычи шла за счет отработки крупного рудного тела , 
залегающего на глубинах от 75 до 250 м от поверхности. Вмещающие породы 
здесь представлены интенсивно монтмориллопитизированными, каолинитизи
рованными и частично опалити ированпыми риолитами . Киноварь в ассоци
ации с обильным марказитом , гематитом и пиритом образует вкрапленность , 
а также прожилки и гнезда вдоль висячего крыла хорошо выраженного разрыв
ного смещения . Отложение марt:азита и некоторой части пирита предшество
вало образованию киновари. 

Многочисленные обогащенные рудные гнезда приурочены к мелким раз
рывам и :местам их пересеченин . Для богатых руд характерно присутствие 
баддингтонита (NН4-содержащей разновидности полевого шпата) . Повсеместно 
по рудной зоне встречается барит . Ниже уровня грунтовых вод отмечаются 
местами значительные скопления алунита , ярозита и глинистых минералов.  
Температура в горных выработн.ах Кордеро значительно повышена.  На глу
бинах 200 и 270 м наблюдается большой приток термальных вод. В последние 
годы нрупная залежь выявлена в озерных осадках на границе с риолитами 
(месторождение Мак-Дер:мит) . Рудный минерал - ОI{СИхлорид ртути нордероит. 

В пределах пояса известны :месторождения , где ртутная минерализация 
целиком представлена опалитовы:м типом . Так , например, небольшое место
рождение Бакскип Пик , входящее в горнорудный район Нейшенэл , известный 
первоначально как золотодобывающий, представлено выдержанной (450 Х 
Х 250 :м) и достаточно мощной (до 35 м) залежью опалитов (окремненных вул
канических пеплов и туфов) , образующей покров у вершины пика Бакскин . 

Вместе с тем на большинстве нрупных объектов распространены сенущие 
рудные тела ,  либо связанные с зонами дробления в породах разнообразного 
состава ,  в том числе и вулканогенных , либо метасоматичесни замещающие 
вулнаниты . Многие ртутные месторождения пояса входят в состав эпитермаль
ных золоторудных рудных полей ,  например рудный онруг Националь , И:млай, 
Гольдбеннс , Элно , Неите , Флюорин . 

Ртутоносные районы вулканических провинций Северо-Запада США (штаты 
Орегон , Вашингтон , Айдахо и Рi алифорния) связаны с проявлениями третичной 
и четвертичной эффузивной деятельности . Вулнаногенные породы и струн
туры - лавовые плато , нонусы вуш1:анов , снладчатые или образованные бло
ковыми сбросами хребты , созданные деформацией вулканогенных компленсов , 
играют доминирующую роль в облике структуры Кордильер в этом регионе. 
Здесь выделяются Береговые хребты,  протягивающиеся вдоль ТихоОI{еанского 
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побережья ; Каскадные горы , отделенные от Береговых хребтов поясом депрес
сий; Колумбийское плато . 

Береговые хребты в районе штатов Орегон и Вашингтон сложены в основ
ном мощной ранне- и среднетретичной толщей спилит-кератофирового облика . 
В пределах Каскадных гор в северной части штата Вашингтон развиты преиму
щественно породы мезозоя , метаморфизованные и прорванные гранитными 
интрузиями . В четвертичном периоде на территории Каскад�ых гор возникла 
цепь вулканических конусов , из которых самый южный - Лассен-Пюt -
активен и в настоящее время . Колумбийское плато сложено среднетретичвыми 
платобазальтами , обычно слабо деформированными и образующими плоско
горья . 

Ни платобазальты Колумбийского плато , ни плиоценовые андезиты Восточ
ных (Высоких) Каскадных гор, ни молодые интрузивы не несут ртутного ору
денения . В северо-западной вулканической провинции можно выделить две 
основные области развития ртутной минерализации: пояс , простирающийся 
от северо-западной части штата Вашингтон (месторождение Роял-Ривод) до 
юго-западной части Орегона (месторождение Маунтин-Кинг) и севера Кали
форнии (месторождение Алтуна) , и рудный район , связанный с поднятием 
Очоко-Голубые горы . 

Наиболее нрупным ртутным месторождением области является Алтуна, 
расположенное на юге в горах Кламат. Рудные тела на нем связаны с круто
падающей зоной дробленых пород, секущей окремненные и карбонатизиро
ванные порфиритовые диориты и серпентинизированные перидотиты . Рудные 
тела обнаружены только в диоритах; промышленное оруденение в серпенти
нитах в отличие от месторождений Береговых хребтов Калифорнии отсут
ствует . 

Месторождение Грин-Ривер (штат Вашингтон) локализовано в толще угли
стых сланцев и песчаников эоценового возраста . Киноварь в ассоциации с ре
альгаром и аурипигментом выполняет трещины в зонах рассланцевания , 
а таюне образует обильную внрапленность в углистых сланцах и глинистых 
углях . На одном из участков киноварная (в ассоциации с реальгаром и аури
пигментом) минерализация приурочена J{ нрутопадающему угольному пласту . 

В ртутном округе Очоко (центральный Орегон) область распространения 
рудной минерализации приурочена к андезитам , туфам, грубообломочным 
брекчиям и грязевым лавам формации Кларно эоценового возраста. Наиболее 
продуктивные рудные тела приурочены к брекчированным зонам , развива
ющимся по контактам интрузий риолитов и риодацитов с вмещающими поро
дами . Наиболее распространенный ртутный минерал - киноварь , местами 
обильна самородная ртуть , широко распространен , хотя и в малых количествах,  
метациннабарит .  Из ассоциирующих минералов отмечаются марказит и угле
водороды .  Жильные представлены карбонатными и кремнистыми мине
ралами . 

Ртутная область БлоRовых плато Техаса - Мексики расположена в пре
делах нрупной зоны , охваченной молодой орогенией , именуемой системой Бло
ковых плато Соноры-Чиахуа (Eardley ,  1964 г . ) .  На севере и северо:.востоне 
она накладывается на краевую зону верхнепалеозойсной складчатой системы 
Уачита , на юге ограничена Трансменсиканским вулканическим поясом в пре
делах которого широко развит современный вулканизм и который является 
геологической границей континента Северной Америки. В пределах этой обшир
ной области молодые орогенные движения наложены на гетерогенное основание, 
сложенное мио- и эвгеосинклинальными формациями мезозоя и терригенно-
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карбонатными и вулкано-терригенными мезозойскими и раннетретичными 
формациями . 

Наибольший интерес представляют рудный узел Терлингуа на западе 
Техаса и некоторые рудные поля Мексики . 

Ртутный район Терлингуа дaJJ около 5 тыс. т ртути, из них свыше 90 % при
ходится на долю рудников Чи ос-Рэйнбоу , Марипоза и Стади-Батт . Всего 
в ртутный район Терлингуа входит свыше двадцати ртутных рудных полей 
и месторождений, и ,  по-видимому , он может рассматриваться как сложный 
рудный узел . 

Те�{тонической особенностью позиции рудного узла является его приуро
ченность к району наложения м лодой орогении и вулканизма на перифери
ческую часть области структур верхнепалеозойской складчатой системы "Уачита . 

Большинство месторождений сконцентрировано в субширотной полосе 
длиной около 35 км, прослеживающейся вдоль моноклинали Терлингуа,  сло
женной карбонатной толщей нижнемелового и толщей глинистых сланцев 
верхнемелового возраста . В районе широко развиты карстовые явления , осо
бенно вблизи кровли известнюшв формации Буда . При этом соотношение карста 
и вулканизма неоднозначно . Есть карст более поздний, чем основные проявле
ния вулканизма района,  например , на месторождении Брустер , где столб 
карстовой брекчии сечет пластовую интрузию, и есть проявления вулканизма , 
более молодые , чем карст, как , например , на участке месторождения Марипоза , 
где вулканическая порода заполняет более древнюю карстовую полость . 

Одно из наиболее крупных месторождений района (Чизос-Рэйнбоу) при
урочено к слабодислоцированным, но интенсивно раздробленным меловым 
глинистым сланцам и известняк м .  В районе месторождения вулканиты пред
ставлены щелочными трахиандезитами. Здесь распространены три типа рудных 
тел :  киноварная минерализация в кальцитовых жилах; залежи на контакте 
известняков Девилс-Ривер с перекрывающими их породами формации глини
стых сланцев Грэйсон позднемелового возраста; трубчатые залежи в брекчиро
ванных породах . В кальцитовых жилах наблюдается слабая киноварная мине
рализация ; то же можно сказать и о зоне контакта между породами формации 
Грэйсон и подстилающими их известняками . Основная масса руд концентри
руется в брекчированных породах , часто приуроченных к зонам разломов 
в известняках . В карбонатно-терригенных породах формаций Грэйсон и Буда 
отмечаются столбообразные тела брекчий , формирование которых обусловлено 
процессами карстообразования . Так , наиболее крупное столбообразное рудное 
тело представляет собой вертикальный цилиндр , состоящий из глыб и обло
мков известняка , сцементированных глинистым цементом . Наибольшее количе
ство ртути дало уникальное рудное тело , представляющее собой карстовую 
брекчиевую трубку , прослеженную с поверхности на глубину до 75 м от дре
внего уровня грунтовых вод. 

На месторождении Марипоза породы надрудной формации Грэйсон эроди
рованы почти на всей площади и большинство рудных тел выходит на поверх
ность . Они концентрируются вдоль разломов северо-восточного простирания 
и связаны с протяженными карстовыми полостями, заполненными измененным 
и оруденелым глинистым материалом . 

Месторождение Стади-Батт пространственно связано с клинообразным 
силлом тонкозернистых кварцевых сиенитов , внедрившимся в позднемеловые 
глинистые сланцы Терлингуа, сильно обожженные в зоне контакта . Ртутную 
минерализацию несут многие трещины, развитые как в интрузивных , так и 
в осадочных породах;  наиболее богатые руды установлены в зоне контакта . 
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На верхних горизонтах месторождения Терлингуа установлены значи
тельные количества наломели , оксихлоридов ртути , самородной ртути , монтро
идита и других ред1шх вторичных минералов ртути. С. С. Смирнов (1936 г . )  
объяснял обилие в районе Терлингуа редких минералов ртути среди прочих 
условий крайне сухим климатом, обусловившим повышенное содержание хло
ридов в поверхностных водах . Кроме того , в рудах Терлингуа сравнительно 
обильны пирит и пиролюзит. 

На ме1{СИКаIIской части рассматриваемой ртутоносной области известно 
более 200 :месторождений ртути . Наиболее распространенными являются место
рождения , приуроченные R третичным риолитам , где киноварь образует неболь
шие гнезда , вкрапленность и маломощные жилы . Часто встречаются также 
метасоматические залежи в карбонатных породах , ассоциирующие с метасома
тическими же залежами гипса . 

Примером первого типа является месторождение Лус-Жульета , район 
ноторого сложен третичными андезитами , риолитами и туфами риолитов , 
разбитыми крутопадающими нарушениями . Основные рудные тела приурочены 
н: межформационным брекчиям на I{ОНтакте риолитов и андезитов , а рассеянная 
ртутная минерализация установлена вдоль зон ТеI{ТОнических нарушений 
и рассланцевания в риолитах , обычно сильно окварцованных .  

Типичным примером месторождения типа замещения в карбонатных поро
дах является месторождение Гуитцуко (в Герреро).  С 1869 по 1943 г. на нем 
было добыто 2500 т ртути и 738 т сурьмы. На верхних горизонтах содержание 
ртути достигало 0 ,3 % , а сурьмы 1 6 % . 

Район месторождения сложен брен:чированными известНЯI{ами , нарушен
ными многочисленными сбросами и прорванными интрузией биотитовых гра
нитов . ИзвестНЯI{И первоначально подверглись процессу доломитизации, а затем 
в результате воздействия сернокислых растворов были замещены ангидритом , 
превратившимся потом в гипс . Залежи гипса в сильной степени закарстованы, 
нарстовые полости и карманы заполнены глинистой брекчией . Рудные минералы 
замещали цемент брекчии и обломочный материал в карстовых пустотах . Ли
вингстонит - н:омплексный ртутно-сурьмяный сульфид - основной н:омпонент 
руды . Гуитцу1{О - единственное в мире ливингстонитовое месторождение . 
Руда содержит также антимонит , киноварь , метациннабарит и пирит . Среди 
жильных минералов преобладают гипс , н:альцит , самородная сера , графит 
и флюорит . 

На другом, сходном с описанным, месторождении Найка (район Чиауауа} , 
ртутные руды представлены уже киноварью , с которой ассоциируют серебряно
висмутовые минералы и халькопирит . На этом месторождении проявлены 
и нес1<0лько более ранние арсенопирит-пиритовая и сфалерит-галенит-халько
пиритовая стадии рудной минерализации. 

Ртутный пояс Внутренних Кордильер Кацады начинается в Юконе россып
ными месторождениями Миллер-Крик и Ливингстон-Крик и онанчивается 
в Британской Колумбии у границы с штатом Вашингтон (США) . В его пределах 
выделяется неСI{олько изолированных рудных зон и полей. 

Область распространения месторождений и проявлений ртути ограничена 
пределами Внутреннего (Межгорного) тектоничес1иго пояса Канадской Кор
дильеры . Он располагается между Береговым нристалличесним поясом (При
брежный батолит) на западе и поясом Оминека на востоке. Комплекс I{Ислых 
плутоничес1шх пород , составляющих Береговой J{ристалличесн:ий пояс, про
слеживается непрерывно на расстоянии 1700 км от п-ова IOI{OH через выступ 
Аля ски до южных районов Британс1{0Й Колумбии . Тектонический пояс Оми-

224 



пека , сложенный протерозойскими и раннепалеозойскими осадочными и мета-
11юрфическими породами, протяг вается длинной узI{ОЙ полосой через всю 
Британскую Колумбию к западу от рва Скалистых гор.  Межгорный тектони
ческий пояс по общим чертам тею·оники и магматизма обнаруживает аналогию 
с областью Бассейнов и Хребтов США (Sutherlan d ,  B rown, 1971 г . ) .  

Все месторождения и проявления ртути в Межгорном тектоническом поясе 
Канадской Кордильеры , за исключением группы Кемлуис , приурочены к сбро
совым нарушениям , развивающимся на границе с соседними структурами Оми
нека и Берегового кристаллического пояса . Вдоль зон этих краевых разломов 
происходило внедрение гипербазитов . Возраст их предположительно доюрский. 
Выделяются три основные ртутнорудные зоны . 

Первая и наиболее значительная приурочена к сбросовому нарушению 
Пинчи-Лейк и примыкающему к нему сбросу Мэнсон . В этой зоне располагаются 
крупные месторождения Пинчи и Такла ,  а ТЮ{Же многочисленные проявления 
и киноварные россыпи (например , Квеснел-Форк) . К сбросу Фрезер-Ялако:м, 
на своем протяжении частично сонпадающему с границей Берегового кристал
лического и Межгорного поясов , тяготеет рудное поле Бралорн . 

Месторождения и проявления ртути в Канадской Кордильере размещаются 
в разнообразных породах: от по:::днепалеозойских известняков , песчанистых 
известняков , кварцитов и ультраосновных пород до мезозойских и третичных 
осадочных (преимущественно ква рц-слюдистых и глаукофановых сланцев) ,  
а также эффузивных пород. Обычно вмещающие породы интенсивно гематити
зированы и доломитизированы . 

Возраст· ртутной минерализации по аналогии с более южными районами 
предположительно кайнозойский . 

Месторождение Пинчи является крупнейшим в описываемой зоне . Слага
ющие его породы представлены пермс1шми частично метаморфизованными 
осадочными образованиями: известняками , кварцитами , глаукофановыми слан
цами , секущимися многочисленными дайками и силлами гранодиоритов ,  пиро
ксенитов , габбро и серпентинитов . Возраст ультраосновных интрузий пермо
триасовый . Верхняя часть разреза представлена туфами, андезитами и базаль
тами третичного возраста . 

Месторождение приурочено к зоне брекчирования (вдоль сброса Пинчи
Лэйк) . Киноварь встречается в небольших прожилках , а также образует импрег
нации в кремнисто-карбонатных породах (лиственитах) по контакту с ультра
основными интрузиями . Из других минералов отмечаются аркверит , анти
монит , реальгар , самородный мышьяк и пирит . Из жильных присутствуют 
кварц, кальцит , доломит , алунит и барит . 

В непосредственной близости от месторождений ртути Внутреннего пояса 
находятся месторождения сурьмы и проявления золота . 

Ртутная обдасть Внутренних Rордильер Аляски занимает срединное поло
жение между расположенной на юге дугообразной Тихоокеанской горной 
системой и простирающейся на восток системой Скалистых гор на севере. Ртут
ная рудная зона протягивается на 400 км параллельно северо-западному 
склону Алеуто-Аляскинского хребта , входящего в Тихоокеанскую горную 
систему. 

Основные структуры ртутной рудной зоны Юго-Западной Аляски имеют 
северо-восточное простирание. Диаъюнктивные нарушения являются частями 
крупной системы разрывов Денали , просJiеживающейся по дуге от Бристоль
ского залива до Юго-Восточной Аш1ски и далее в Канаду параллеJiьно границе 
континента (Amand , 1957 г . ) .  
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Ртутное оруденение локализуется преимущественно в породах осадочных 
формаций - в сланцах ордовика - силура , девона - карбона и мела , интру
дированных многочисленными дайками , силлами и штоками пород различного 
состава - от диабазов и толеитов до альбитовых риолитов и гранитов. Излив
шиеся породы представлены оливиновыми базальтами и риолитами позднемело
вого и третичного возраста.  Они приурочены в основном к центральной части 
ртутной рудной зоны , залегая несогласно на породах групп Гемук и Кускоквим. 

Все перечисленные выше толщи секутся разрывными нарушениями. Неко
торые из них активны и в настоящее время . Большинство месторождений ртути 
находится в тесной связи с сильно измененными дайками , интрудировавшими 
граувак:ни, сланцы и алевролиты групп Кускоквим и Гемук . 

Месторождения ртутной рудной зоны Юго-Западной Аляски относятся 
к ртутной и сурьмяно-ртутной рудным формациям, реже к мышьяково-ртутной. 

Месторождение Ред-Девил относится к наиболее типичным для Аляс:ни. 
Наряду с месторождениями Элис и Бесси, Уиллис , Барометр и др . оно может 
быть включено в группу кварц-диккитовых месторождений. Месторождение 
Ред-Девил является самым крупным производителем ртути на Аляске: здесь 
получено более 700 т металла.  Месторождение приурочено к юго-западному 
крылу Слитмутской антиклинали, имеющей северо-западное простирание. Его 
район сложен граувакками и сланцами группы Кускоквим, которые интруди
рованы диабазовыми дайнами. Ртутное оруденение локализуется в местах 
пересечения измененных даек с многочисленными более молодыми разрывными 
нарушениями. Рудные тела имеют форму столбов: при мощности до 1-2 м они· 
прослеживаются на глубину до нескольких сотен метров . 

Последовательность проявления стадий минерализации на месторождении 
Ред-Девил выражается следующим рядом: карбонаты 1 стадии - кварц 1 ста
дии - минералы мышьяка - антимонит - киноварь - кварц 11 стадии , 
карбонаты 1 1  стадии - глинистые минералы. 

Ртутпая провипция Южпой Америки 

На территории Южно-Американского континента ртутное оруденение при
урочено почти исключительно к подвижному поясу Анд. Последний является 
составной частью Тихоокеанского кольца - южным продолжением складча
тых сооружений Северо-Американских Кордильер . 

Андийский складчатый пояс (рис . 45) является западным обрамлением 
древней Южно-Американской платформы; его контуры в плане согласуются 
с расположением щитов и массивов .  Складчатый пояс развивался вдоль системы 
линеаментов - долгоживущих, древнего заложения глубинных разломов , про
ходящих вдоль передового прогиба Анд и отделяющих складчатое сооружение 
от платформы . На севере - это Перуанско-Боливийский , а на юге Аргентин
ский линеаменты , сопрягающиеся под острым углом. Складчатый пояс рассе
кается поперечными разломами на отдельные сегменты . Некоторые из этих 
разломов являются структурами планетарного масштаба. 

В продольном направлении Андийский пояс делится на сегменты (с севера 
на юг):  

1 )  Антильско-Карибская область , ограниченная с севера и с юга глубин
ными разломами, продолжающимися как в океаническую область , так и в глубь 
континента (Венесуэла);  

2) Северные (Карибские) Анды (Колумбия , Эквадор) , ограниченные с юга 
субэ:нваториальной зоной поперечных разломов; последняя , являясь продол-
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жением Галапагосской зоны Тихого 
океана и уходя далее в Атланти еский 
океан , относится к важнейшим ;Jинеа
ментам планетарного масштаба; 

3) Центральные Анды, достига
ющие наибольшей ширины в районе 
изгиба и сопряжения двух глубинных 
разломов . В их восточной части рас
положен древний выступ фундамента -
глыба Пуна.  Центральные Анды охва
тывают территорию Перу , Боливи · и Се
верного Чили . Южное окончание их ог
раничено поперечным разломом, раз
деляющим массивы Сьерра-Пампа и 
Северо-Патагонский; 

4) Южные, или Патагонские, Ан
ды - наиболее узкая часть сю�адча
того пояса , состоящего здесь из одного 
только антиклинория - Патагонской 
Кордильеры, расположенной на терри
тории Южного Чили . 

Ртутное и ассоциирующее с ним 
сурьмяно-ртутное оруденение обр азует 
несколько обособленных районов и 
зон: 1) район очень слабо проявленной 
ртутной минерализации в Антильско
Ка рибской области; 2) меридионаJrьная 
зона ртутных проявлений в Северных 
Андах; 3) ртутные месторождения рай
она Хуанкавелика и рудопроявJ[ения 
Боливии в Центральных Андах; 4) про
тяженная зона медных , ртутьсодержа
щих и золото-ртутных месторождений 
на юге Центральных Анд (район Пуни
таки) , затухающая в Южных Андах . 

Рис. 45. Ртутоносные районы Южной Аме
рики. На основе металлогенической схе�1ы .  

По У .  Петерсену (Petersen, 1970) . 
1 - четвертичные отложения; 2 - третичные отло
жения; 3 - вулканические породы третично-четвер
тичного возраста; 4 - гранитоидные массивы Анд
сного батолита (меловые и третичные); 5 - осадоч
ные породы палеозоя и ыезозоя; 6 - верхнепалео
зойсние платформенные осадки; 7 - ртутные место
рождения и 8 - рудопроявления: 1 - район тер
мальных источников Чакьюрамас (Венесуэла );  2 -
минерализованные породы (Панама); 3 ,  4, 5 -· ртут
ная зона Нолумбии; 6 - рудопроявление Азокьес 
(Энвадор) ;  7 - 1 0  - ртутный пояс Перу; 1 1 ,  1 2 ,  13 -
Пеньяс-Уфино ,  Эль-Триумфо, Э•mлия (Боливия); 1 4 ,  1 5  - Северная зона Чили; 1 6 ,  1 7 ,  18 - Южная 

зона Чили 

1 5* 

[::<·/�J5 
�б 
� 7  
[�в 

227 



В пределах Антильско-Карибской области ртутоносность проявлена очень 
слабо , только в Береговом хребте Венесуэлы (Кордильера де ла Коста) . 

Здесь ртутные руды обнаружены лишь на руднике Сан-Хасинто в районе 
известных ранее медных и золотых разработок . Рудные жилы располагаются 
в осадочных породах эоцен-миоцена .  В районе проявления термальных источни
ков Чакьюрамас наблюдается современное отложение киновари вместе с серой . 

В Северных Андах ртутная зона протягивается вдоль Центральной Кор
дильеры от департамента Антьокия до Талима . Здесь известны рудопроявления 
Санта-Роза , Кинто-Агьюдас ,  Нуэва-Эсперанца , Мирафлорес , ассоциирующие 
с дайками трахитов и андезитов (Pennigton , 1959) . 

На территории Эквадора ртутное оруденение известно в Церро де Гусизгум 
близ Сан-Маркос ; оно представлено тонкими прожилками киновари в ассоци
ации с нарбонатами в меловых песчаниках .  Отдельные участки (Азокьес и др . )  
отрабатывались в колониальный период. 

Центральные Анды располагаются на территории Перу , Боливии , Север
ного Чили и Северо-Западной и Западной Аргентины . 

Ртутные проявления Центральных Анд объединяются в два ртутоносных 
пояса: ртутный пояс Перу и пояс комплексных с ртутью месторождений Чили . 
Кроме того , в восточной части Анд (в Боливии) известен ряд разобщенных 
ртутных рудопроявлений. 

Ртутный пояс Перу протягивается на расстояние около 80 км, при ширине 
3-4 км . Промышленное оруденение сосредоточено в пределах зоны длиной 
8 км и шириной 2 км , представляющей собой ртутный узел Хуанкавелика . 
Геоте1{тоническая позиция последнего определяется приуроченностью его 
к структурному узлу , образованному сопряжением северо-западных линейных 
складок Центрального Перу со структурами меридионального направления , 
развитыми в южной части Перу (Yates е .  а . ,  1951 ) .  

Древнейшими породами в районе рудного узла являются известняки 
Пукара нижнеюрСI{ОГО возраста , которые иногда вмещают непромышленную 
ртутную минерализацию . Толщи этих известняков перекрыты породами серии 
Гойльярискасга мелового возраста , разделенными на две формации . Нижняя -
преимущественно терригенная формация Гранфаральон сложена массивными 
кварцевыми песчаниками с прослоями глинистых сланцев и известняков . Гори
зонты песчаников являются рудовмещающими породами для большинства 
ртутных месторождений района . Верхняя - вулканогенно-терригенная форма
ция сложена главным образом лавами основного состава и туфами с прослоями 
известняков и нонгломератов . Выше по разрезу залегает формация известняков 
Мачай, представленная слоистыми известняками и мергелями с прослоями 
I{расных сланцев . Пачки мергелистых пород в низах этой формации иногда 
включают промышленное ртутное оруденение . Комплекс мезозойс1шх пород 
перекрывается с размывом терригенной , частично паравуЛI,аI:югенной форма
цией Касапалка раннетретичного возраста . Последняя сложена конгломера
тами и сланцами , переслаивающимися о туфами; по простиранию , за пределами 
района , она переходит в свиту красноцветных отложений. Эти породы иногда 
также вмещают промышленное ртутное оруденение. 

Выше с несогласием залегают потоки риолитов , базальтов и андезитов 
и их туфов . Эта вулканогенно-осадочная формация прорвана вулканическими 
некками , сложенными дацитами и эруптивными брекчиями. Обычно породы, 
вмещающие вулканические трубки , онремнены и пиритизированы. Измененные 
породы секутся многочисленными барит-полиметаллическими жилами , струк
турно и пространственно связанными с трубками вулканических брекчий; 
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по отношению к ртутному оруде ению они более ранние. Rиноварь найдена 
в дацита х  на месторождении Санта-Барбара и 1{ востоку от него в зоне интру
зивного контакта дацитов и известняков . 

Большая часть ртути рудного узла Хуанкавелика была добыта на место
рождении Санта-Барбара и расположенных рядом более мелких рудниках .  
Ртутная минерализация представлена главным образом киноварью и в незначи
тельной степени самородной ртутью и метациннабаритом. В подчиненном коли
честве встречаются арсенопирит , реальгар ,  аурипигмент и антимонит . Анти
монит в виде тонких прожилков ассоциирует иногда с галенитом и сфалеритом. 
На глубоких горизонтах месторождения арсенопирит преобладает над кино
варью, а на верхних - большим развитием пользуются аурипигмент и реаль
гар .  В пределах рудной зоны широкое распространение получили битумы: 
нефть , жидкие смолы , гудроны. 

В рудном узле  Хуанкавелика известно три промышленных типа ртутных 
месторождений: 1) в песчаниках , 2) в карбонатных породах ,  3) в вулкани
ческих образованиях.  

В песчаниках находится крупнейшее в Перу месторождение ртути Санта
Барбара. Главная масса оруденения приурочена 1{ пластам песчаника (форма
ция Гранфаральон) ,  перекрытых еланцами.  Последние , по-видимому , выпол
няли функции :шрана для рудообразующих растворов . Вкрапленность и гнезда 
киновари располагаются в песчани�:ах вдоль трещин в зонах дробления , а также 

участках сопряжения трещин . 
На руднике Санта-Барбара оруденение вскрыто до глубины 450 м .  Общая 

родунция (с 1600 г . ) составляет 01щло 53 тыс . т ртути (Pennigton ,  1959 ; СаЬ
ега la Rosa , 1956) , причем в отдельные периоды рудник давал продунции 
ольше, чем Альмаден . 

Оруденение в известнянах представлено нан сенущими телами в зонах 
робления , ТЮ{ и согласными пластообразными залежами . Наиболее богатые 
удные тела формировались в глинистых (рыхлых и пористых) и раскарстован
ых известню{аХ. Представителями этого типа являются небольшие место
ождения Ботиха-Пунко , Сан-Роке , Rичнауайхо и др. 

Проявления оруденения в вуJшанических породах известны на южном 
ланге рудного узла . Они связаны с телами риолитов и интрузивных бренчий. 
иноварь и иногда самородная ртуть встречаются вдоль нонтактов вулкани
еских пород с известнянами . Промышленные ее концентрации ред1ш . Иногда 

таной ситуации встречаются баритовые жилы с галенитом и сфалеритом. 
ри:меро:м подобных месторожден:ий может служить участок Дьюи (Сапта-
арбара I I I ) .  

Проявления ртутного оруденения в Боливии немногочисленны, и по мас
табам относятся н небольшим месторождениям. Они располагаются в пределах 
удного пояса Боливии, тесно ассоциируя с сурьмяными и сурьмяно-вольфра
овыми жильными месторождениями ( F. Ahlfeld ,  1936 г . ;  Schneider-ScherЬina ,  
964) . 

Стру1{турно-те1-1:топичесная поз:иция Рудного пояса Боливии харю{Тери
уется приуроченностью его к области Восточно-Андийского :мегантинлинория ,  
бъединяющего Восточную и Центр альные Rордильеры , а таюн:е расположе
ием его вдоль зоны !{раевого разлома Rонири. 

В Боливии выделяются три ци:кла рудообразования (Schneider-ScherЬina ,  
964 и др . ) :  древнеандийсний (Т3 - [ ? ) ,  среднеандийсний (К?) и юноандийский 

1 - N 2) . Собственно ртутные месторожпения относятся н древнеандийсно:му 
инлу . 
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Известны три участка проявления собственно ртутного (киноварного) 
оруденения: Пеньяс-Уфино , Эль-Триумфо , Эмилия . 

Кроме того , в Боливии широко развиты месторождения ртутно-сурьмяно
вольфрамовой формации , относящиеся к юноандийскому циклу рудообразова
ния . Наиболее значительными представителями этого типа являются место
рождения Льяльягуа , Оруро , Потоси, Тасна .  Оруденение размещается в пре
делах субвулканических интрузий дацитового или риолитового состава ИJIИ же 
приурочено к полям развития миоценовых лав . Руды комплексные , оловянно
вольфрамовые с серебром и сурьмой. Ртуть содержится в виде примеси в тетра
эдрите , имеющем на отдельных участках весьма ширОI{Ое развитие. 

В Боливии находится экзотическое ртутьсодержащее рудопроявление 
Пакахаке. Оно расположено в районе Хиака , вблизи массива Колькечака , 
представляющего собой крупный дацитовый штон среди палеозойских осадоч
ных пород, насыщенный кварцевыми жилами с I{асситеритовыми и пирит-сфа
лерит-касситеритовыми рудами. На верхних горизонтах месторождения широ
кое развитие приобретают сульфосоли серебра и сурьмы (Ahlfeld ,  1939) . Район 
массива Кольнечака является известным серебросодержащим районом . Кроме 
упомянутого типа оруденения в палеозойских сланцах развиты кальцит-сиде
рит-ба ритовые жилы с серебросодержащим галенитом и блеклой рудой. В одной 
из таких жил - Пакахане - установлен оригинальный тип рудной минерали
зации , представленный главным образом блокитом - (Ni,  Cu)Se2 с селенидами 
серебра и свинца (науманнит и клаусталит) . Блонит , составляющий основну 
массу руды , содержит примеси серебра , ртути и палладия . Жила заинтересо 
вала предпринимателей как источник селена (в блоките его содержится 60 
70% ) .  При анализе рудных проб было обнаружено , что содержание ртут 
в блоките колеблется от 1 ,41 до 4 , 12 % , что на рудную массу (нонцентрат) соста 
вляет более 1 ,0 %  (Heгrenberg, Ahlfeld ,  1935; Н .  Вlock, 1937 г . ;  Р. Герценберг 
1956 г . ) .  При этом в минерале содержится до 5 %  серебра и около 0 , 15% пла 
тиноидов . Как известно, блокит является очень редким минералом и наличи 
его в таких количествах , нак это установлено в жиле Пакахаке , являете 
уникальным . В других жилах района Хиака блокит встречен только в отдель 
ных образцах . 

Ртутные месторождения Чили образуют протяженный (около 500 км 
пояс от г .  Копиано на севере до г .  Иллапель на юге . В структурном отношени 
он соответствует зоне Западной Кордильеры, характеризующейся широки:�. 
развитием мезозойских вулканических пород так называемой порфиритово 
формации, прорываемых гранитоидными массивами андского батолитовог 
комплекса (позднемелового раннетретичного возраста) и дайнами лампрофиро 
(Allister и др . ,  1 950) . 

В пределах пояса ртутные месторождения группируются в две разобщенны 
зоны : северную и южную . Северная зона протягивается на расстояние окол 
200 км от Копиапо до Домейко и включает ртутоносные районы Ла Плат 
(рудник Алианца , рудопроявление Регалона) и Церро дель Фрайль (рудопро 
явления Трес Германос , Негра , Канделария и др . ) .  Южная зона прослежен 
на 150 нм; она включает наиболее крупные промышленные ртутоносные районы 
Пунитаки (рудники Лос-Мантос, Делирио , Азокьес и др . ) ;  Хуанилло (рудник 
Алгарробо , Мерседитас, Дишоза и др .) , Иллапель (рудопроявление Комбар 
бала) . 

Ртутные месторождения Чили относятся к компленсным золото-серебряны 
с ртутью или медно-ртутным .  По масштабам они небольшие. Так , максимальна 
продукция руднина Лос-Мантос составляла 69 т ртути в год. 
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Оруденение жильного типа и располагается в зонах дробления и интенсив
юго изменения пород. Рудная минерализация представлена блеклой рудой 
ртутьсодержащий тетраэдрит) , ки оварью , самородной ртутью , халькозином, 
шритом (золотосодержащим) , халыюпиритом , магнетитом и др . Жильная масса 
лагается карбонатом и кварцем, иногда баритом. Для месторождений района 
lунитаки отмечается необычная за:кономерность в распределении оруденения , 
именно: увеличение содержания ртути в рудах с глубиной. 

В южной зоне , в районе Пунитюш , находится крупнейший в Чили ис
очник золота и ртути - рудник Л ос-Мантос .  На руднике Делирио добывают 
олото и медь , а ртуть является побочным продуктом . Только на руднике 
lзокьес ртуть являлась главным и ,  по-видимому , единственным рудным компо-



З А Н Л IО Ч Е Н И Е  

Анализ материалов по геологии ртутных месторождений в глобально� 
масштабе позволяет сделать ряд выводов . 

Многие закономерности образования и размещения ртутных месторожде 
ний, приведенные в первой части данной работы, можно считать достаточш 
твердо установленными . Очевидно , они могут быть использованы в Т<ачест;в1 
основы при разработке прогнозов и оценке перспектив тех или иных террито 
рий на ртутные руды . 

Следует считать обоснованным ряд положений . 
Прю<тически все месторождения ртути относятся к классу гидротермаль 

ных , низкотемпературных .  Среди них выделяются группы телетермальных 
эпитермальных и вулканогенных гидротермальных месторождений . Промыш 
ленных месторождений других типов , в том числе осадочных или вулканогенно 
осадочных , неизвестно , если не учитывать признаков такого оруденения ю 
месторождении Идрия и не принимать во внимание незначительные по масштаб� 
россыпные концентрации 1шновари . По особенностям :минерального состав: 
почти все месторождения относятся к ртутной формации , в которой выделяютСJ 
сурьмяно-ртутная и мышьяково-ртутная субформации , принадлежащие 1< раз 
личным структурным и промышленным типам. Кроме того , существует сложнаJ 
группа ртутьсодержащих месторождений комплексных руд, имеющих :меньше� 
значение . Для большинства ртутных месторождений прямая связь с :магма 
тиз:мом отсутствует или намечается в форме отдаленной парагенетической ассо 
циации с производными глубинного подкорового базальтоидного магматизма 
Связь ртутного оруденения с внутрикоровы:м гранитоидны:м магматизмо� 
труднодоказуе:ма и требует убедительного обоснования . Главным источникт 
рудного вещества ртутных :месторождений скорее всего являются глубинны1 
подкоровые рудогенерирующие очаги . Явления мобилизации рудного вещества 
рассеянного в породах земной коры , и их концентрация гидротермальным� 
растворами имеют , по-видимому, подчиненное значение , хотя эта проблем� 
требует дальнейшего исследования . Метаморфогенно-гидротермальных место 
рождений ртути неизвестно . 1 

Месторождения ртути формируются главным образом на поздних стадия� 
развития геосиюшинальных систем и в связи с тектоно-:магматической акти: 
визацией с1шадчатых областей и древних платформ . Большинство ртутныJ 
месторождений мира связано с альпийской и мезозойской металлогеническим1 
эпохами . Меньшее значение имела позднегерцинская эпоха . Каледонскю 
и более древних месторождений ртути не выявлено , возможно , они были унич 
тожены денудацией и процессами метаморфизма . ' 

Главной закономерностью размещения ртутных :месторождений мир� 
является пространственная связь их с планетарными и трансконтинентальным� 
рудными поясами - Средиземноморсним , Тихоокеанским и Центрально-Азиат 
ски:м. Важнейшим фю<тором размещения оруденения является структурныi 
контроль; особое значение имеют зоны региональных глубинных разломов 
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в том числе системы разрывных нарушений, сопровождающихся гипербазито
выми поясами , в которых можно видеть аналоги совре:менных сейсмофокальных 
зон или тектоноферов . 

Наличие таких зон во многих елучаях определяет формирование линейных 
ртутных зон и поясов. Большинств ртутных месторождений мира размещается 
в подобного типа зонах и поясах . Структурный контроль , главным образом 
контроль разрывными структурами , играет основную роль при ло1{ализации 
ртутного оруденения и в масштабах рудных узлов , рудных полей и месторо
ждений. 

В пределах планетарных рудных поясов выделяются ртутные провинции 
и области . Ртутными провинциями могут быть территории различного геологи
�еского строения - складчатые области различных типов , вуш{анические fпояса , платформы, области тектоно -магматической активизации древних склад
чатых систем и платформ . Выделяются главные типы ртутных провинций , [наиболее перспективных на ртутное оруденение. "Установлено , что ртутное 
оруденение в различных провинциях может ассоциировать с различными руд
ными формациями , входить в различные по составу рудные комплексы . В про
винциях с проявлениями современного и синхронного с оруденением вулка-

изма (камчатско-курильского типа) ртутная формация ассоциирует с серной , 
золото-серебряной, медно-молибде овой , оловянной риолитовой формациями . 
В провинциях алтае-саянс1юго и тянь-шаньского типов ртутная формация 
ассоциирует с сурьмяной, флюоритовой и эпитермальной свинцово-цинковой 
рудными формациями . 

Таким образом , многие вопросы металлогении ртути более или менее 
�разработаны и главные регионаш.ные закономерности размещения ртутных 
месторождений в основном выяснены . 

Однано далено не все проблемы образования ртутных месторождений 'решены до конца и существуют пр тиворечивые представления по ряду прин
ципиальных вопросов . Наиболее спорными являются вопросы генезиса место
рождений ртути. Даже по поводу происхождения таних унинальных и давно 
известных месторождений, кан Альмаден и Идрия, высказываются самые про
тиворечивые точки зрения , а из них , естественно ,  вытенают различные пред
·ставления о занономерностях разм щения месторождений. Отсюда становится 
совершенно очевидным вывод о необходимости дальнейших исследований для 
углубленного изучения вопросов генезиса ртутных месторождений , внлючая 
проблемы геологичесного возраста оруденения и связи его с развитием тентони
чесних струнтур, связи оруденении с магматизмом , проблемы природы рудо
образующих растворов и источнинов рудного вещества ,  возможной связи 
оруденения с процессами регенерации предшествовавших образований и моби
лизации рассеянного рудного вещества из пород земной норы и т. д. Очевидно ,. 
при изучении этих вопросов необходимо использование методов геохимии ,. 
физино-химии и моделирования природных процессов . 

Кроме этого , представляются необходимыми дальнейшие настойчивые
исследования для выяснения локальных занономерностей размещения про
мышленного оруденения в предела х рудных районов и рудных узлов , т. е. 
углубленное изучение вопросов металлогении ртути в масштабах рудных 
районов . 

Нанонец , необходимы исследования в области региональной :металлогении 
ртути . Весьма перспентивны:м наn равлением следует считать сравнительное 
изучение ртутных провинций различных типов , с использованием формацион
ного анализа и выяснением положения ртутных и ртутьсодержащих формаций 
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в рудных комплексах и рудноформационных рядах , характерных для эти: 
провинций. Такие исследования , по-видимому , расширят наши представленю 
о типах ртутных провинций и позволят выявить новые закономерности раз 
мещения ртутного оруденения . 

В заключение следует указать на необходимость привлечения при исследо 
ваниях регионально-металлогенического направления новых геотектони 
ческих концепций, позволяющих наметить связь проявлений ртутной мине 
рализации с основными элементами планетарной тектонюш. 
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