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В. О. ПАРОНИКЯН

О СЕРЕБРОНОСНОСТИ И ЗОЛОТОНОСНОСТИ СВИНЦОВО- 
ЦИНКОВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Серебре, частично также и золото, являются характерными примеся
ми месторождений свинца и цинка. Степень концентрации этих компонен
тов в рудах зависит как от региональных металлогенических, так и ло
кальных геологических и физико-химических факторов. В этой статье де
лается попытка определения количественных характеристик однород
ных, с точки зрения свинцово-цинковой минерализации, рудных провин
ций по относительным концентрациям благородных металлов. Наряду с 
этим, устанавливаются некоторые корреляционные соотношения между 
типами тектоно-магматических структур первого порядка и степенью 
серебропосностп и золотоносности свинцово-цинковой минерализации в 
них. Подобный подход позволяет выявить ряд индикаторных характе
ристик, которые могут быть использованы как в мсталлогеническом ана
лизе, так и при поисках рассматриваемых металлов. Основой в трактов
ке нашего материала служат крупные металлогенические провинции, зо
ны или же пояса земной коры, заимствованные из известных номенкла
тур [1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30].

В капиталистических странах примерно 45% добываемого серебра 
падает на свинцово-ципковые и полиметаллические месторождения, 
18%—на медные и лишь 20%—®а собственно серебряные месторожде
ния. В различных провинциях соотношение перечисленных типов руд 
в добыче серебра претерпевает значительное изменение. В Мексике, 
например, доля свин/цово-цинковых руд составляет ~70%, а собственно 
серебряных—25%; в Канаде~80% серебра извлекается из свинцово-цин
ковых руд и т. д. Приведенные данные показывают важное практичес
кое значение свинцово-цинковых руд в отношении сереброносности, чего 
нельзя сказать относительно золота.

Абсолютные содержания или же запасы благородных металлов в 
рудных формациях свинца и цинка не могут являться характерными 
показателями для рудных провинций, поскольку эти параметры зависят 
с одной стороны от концентрации главных металлов в недрах и, с дру
гой—от технического уровня разведки и эксплуатации месторождений. 
Влияние этих факторов устраняется путем вычисления относительных 
(удельных) концентраций серебра и золота в рудах, под которым под
разумевается количесто благородного металла в граммах на тонну, при
ходящегося на 1 % ведущего рудного компонента—свинца и меди. Ука
занные стандарты условно обозначены .РЬ, -у и I где 
в индексе—элемент, по которому вычислены относительные концентра
ции данного благородного металла.
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Как видно, в качестве главных компонентов, определяющих отно
сительные концентрации серебра и золота, приняты свинец и медь. Сле
дует отметить, что это допущение с геохимической точки зрения не 
всегда оправдывается. В случае серебра можно с большой вероятностью 
утверждать, что его концентраторами в различных рудных формациях 
свинца и цинка являются, главным образом, минералы свинца и меди, 
роль которых в зависимости от типов и составов руд может значительно 
меняться. Относительные концентрации золота, вычисленные по меди, 
не имеют геохимической или кристаллохимической основы из-за резкого 
различия их физико-химических свойств. Золото, в отличие от меди и 
других компонентов руд, обладает наивысшим потенциалом окисления 
и поэтому в рудных формациях выступает, главным образом, в форме 
самородных частиц, меньше—теллуридов, которые обычно без каких-ли
бо предпочтений рассеиваются в сульфидных минералах. Корреляции 
относительных содержаний золота по меди основаны на другом не менее 
важном факторе, а именно—на тесных парагенетических сочетаниях этих 
элементов, в результате чего, как это будет показано ниже, обогащенные 
медью полиметаллические руды, при прочих равных условиях, показы
вают также повышенные относительные концентрации золота.

Сульфид свинца—галенит, как известно, является одним из главных 
концентраторов серебра в полиметаллических рудах. Кроме того, важ
ными концентраторами являются также сульфоантимониты, сульфоарсе
ниты и сульфовисмутигы свинца и меди (в первую очередь блеклая ру
да), а также собственно серебряные минералы. В каждом конкретном 
месторождении пли рудной провинции роль указанных групп минералов 
в контроле содержаний серебра различна. Однако, в литературе часто 
отсутствует баланс распределения серебра по отдельным минеральным 
видам месторождений, что серьезно ограничивает использование относи
тельных концентраций для более глубокого геохимического анализа. Не
зависимо от указанных факторов суммарный результат относительных 
концентраций серебра по свинцу является достаточно определенной и 
надежной характеристикой для месторождений и рудных провинций.

Формы нахождения серебра в галените сложные и зависят от мно
жества геологических и физико-химических факторов. В настоящее вре
мя этот вопрос достаточно хорошо изучен как на природных образцах 
[4, 18, 21, 31, 36], так и экспериментальными работами [33, 34, 35]. На 
примере некоторых рудных провинций СССР было установлено, что 
содержание серебра в галените возрастает от низкотемпературных к 
более высокотемпературным образованиям [18]. Эти тенденции хорошо 
коррелируются с теоретическими соображениями и результатами экспе
риментальных исследований [331, которыми подтверждена высокая сте
пень положительной связи между содержаниями серебра в галените и 
температурой его образования. Эмпирические данные природных образ
цов позволяют наметить следующие верхние границы относительных 
копцеиграций серебра: высокотемпературный галенит в рудах может 
контролировать до 20—25 г/т на 1 % РЬ; в среднетемпературных ру
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дах эта граница падает до уровня 1С—15 г/г Ag та 1 % РЬ, а с низкотемпе
ратурным галенитом может быть кристаллохимически связано до не
скольких г/т Ag на 1% РЬ. Следовательно, при наличии более высоких 
относительных концентрации серебра, чем вышеуказанные границы, в 
рудных месторождениях пли провинциях следует предположить боль
шую роль более сильных концентраторов серебра, как-то: блеклая р\ "■ , 
собственно серебряные минералы, а также мало распространенные суль- 
фоаптимониты, сульфовисмутиты, сульфоарсенпты меди и свинца.

Средние значения относительных (удельных) концентраций серебра 
но свинцу для различных мсталлогенических провинций и эпох приведе
ны в табл. 1. Стандартные концентрации как ио содержанию серебра в 
руде, так и по добыче вычислены на основании литературных источни
ков [6, 14, 17, 22, 29]. В первом случае относительные концентрации гене
ральной совокупности (мсталлогенических провинций и зон) вычисле
ны путем среднего взвешивания таковых отдельных месторождений. В 
результатах указанны?; двух вариантов наблюдается некоторая дис- 
координация, обусловленная самыми различными причинами. Важным, 
однако, является то обстоятельство, что приближенные данные обоих 
случаев подтверждают одни и те же закономерности в распределении 
серебра.

Мировой стандарт удельной концентрации серебра составляет 15— 
18 г/т Ag на 1% РЬ, т. с. как в рулах, так и в добываемых продуктах на 
1% свинца приходится в среднем 15—18 г/т серебра. Регионы, в кото
рых уровень относительных концентраций серебра превосходит этот 
стандарт более чем в два раза, естественно считать, как положительно 
специализированные (серебряные) провинции, в отличие от неспециали
зированных пли же отрицательно специализированных провинций. По
добное разграничение имеет важное практическое значение, поскольку 
собственно серебряные или же золото-серебряные формации проявля
ются лишь в регионах, евпнцово-цинковые руды которых показывают ре
гиональную положительную серебряную специализацию. Таким образом, 
рассматриваемый нами параметр обладает индикаторным свойством, т. к. 
последние формации в рудных провинциях, как правило, проявляют род
ственные связи с формациями свинцово-цинковых руд.

В месторождениях докембрийских щитов наблюдается широкий диа
пазон вариации относительных концентраций серебра. Если исключить 
эвгеосинклпнального типа рудные провинции Канадского щита и Фенно- 
скандинавского массива, то в остальных случаях (Австралийская,Афри
канская, Индостанская платформы), независимо от возраста и других 
особенностей месторождений, мы имеем сравнительно низкие относитель
ные концентрации серебра—5—16 г/т Ag на 1% РЬ. Ешс более низким 
значением этого стандарта характеризуются стратифицированные теле- 
термальные свинцово-цинковые месторождения (; г.г .... 0,7 г/т) плат
форменных чехлов, приуроченные предпочтительно к карбонатным по
родам (Трп-Стейтс, Восточный Теннеси, ЮВ Миссури в США и др.).

Большой разброс удельных содержаний серебра наблюдается так
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же в свинцово-цинковых месторождениях Средиземноморской зоны. В 
целом, однако, эта зона относится к числу неспециализированных 
(Тд/;- />л ~7—Ю г!т)- что указывает на ограниченные возможности на
хождения здесь сколько-нибудь заметных концентраций собственных се
ребряных руд.

Высокие относительные концентрации серебра показывают кимме
рийские и особенно альпийские свинцово-цинковые месторождения вос
точных обрамлений Тихоокеанского кольца—миогеосинклинальных зон 
Северо-Американских Кордильер и Южно-Американских Анд (тл„_р/, — 
30—46 г/т). По величине этого стандарта Кордильеры и Анды в целом 
можно рассматривать как серебряные провинции. В Кордильерах отно
сительные концентрации серебра возрастают с севера к югу (Канада— 
9,5; США—25—30; Мексика—39,5 г/т), достигая максимума в Мексике. 
В этом же направлении возрастает и частота появления собственно се
ребряных месторождений, чем и подтверждается индикаторное свойство 
рассматриваемого нами параметра. Еще более высокие относительные 
концентрации серебра показывают свинцово-цинковые месторожден ։я 
Южно-Американских Анд (особенно Перу и Боливии). Среднее значе
ние Т4<,_Р/, здесь составляет 46—64 г/т. что гораздо больше такового 
Мексики страны, являющейся типичной серебряной провинцией. Здесь 
наряду с серебряно-полиметаллическими (Серро-де-Паско, Морокоч 1. 
Касапалка, Сан-Кристобаль, Пулакайо и др) известны также крупны? 
месторождения серебряно-оловянных руд (Потоси). Оба этих родствен
ных формационных тина относятся к субвулканическому циклу [29]) и 
генетически связаны с жерловыми фациями риолитов или дацитов.

По относительным концентрациям серебра в миогеосинклинальных 
(внешних) зонах восточного обрамления Тихоокеанского кольца намеча
ются месторожден'ия свинцово-цинковые, серебряно-свинцово-цинковые 
и собственно серебряные. Интенсивность последних типов в целом воз
растает с севера ортогеосинклинали к югу. Свинцово-цинковые место
рождения относятся к мезотермальной области рудообразования и плу
тоническому циклу (месторождения Канады и США). Более интенсивно 
обогащенные серебром месторождения свинца и цинка, а также соб
ственно серебряные (альпийские) эпитермальные месторождения исклю
чительно связаны с субвулканическими телами и жерловыми фациями 
пород. Во всех случаях оруденение контролируется магматизмом андези
товой линии, представленной в различных сочетаниях пород как субще 
лочных и щелочных (латит-мюнцонитовая формация), гак и нормально 
известково-щелочных серий.

Важные особенности сереброносности руд свинца и цинка можно 
проследить на примере рудных провинций СССР (табл. 1). Как видно из 
приведенных данных, низким значением Р1) характеризуются место
рождения Большого и Малого Кавказа (2—10 г/т Ад на 1% РЬ), вхо
дящие в состав мало сереброносной Средиземноморской складчатой зо
ны. В позднегсрцинскнх месторождениях Средней Азии и кимме
рийских— Восточного Забайкалья удельные содержания серебра сходны



Таблица I
Относительные концентрации серебра в месторождениях свинца и пинка различных рудных провинций

Складчатые пояса, 
зоны и рудные 

провинции
Металлогенические 

эпохи
Страны

Средние относитель
ные концентрации

А" в г/т на 1°/п РЬ

Примечание2Р1> 
по со
держа
нию се
ребра в 

рудах

։ .4^ -РЬ 110 
добыче се

ребра и
свинца па 

период
1964 68 гг.։

Австралийская платформа

Африканская платформа
Индостанская платформа
Южно-Американская (Бразиль

ская) платформа
Фенноскандинавский массив 
Аппалачский складчатый пояс 
Кордильерский складчатый пояс 
Андийский складчатый пояс

Средиземноморская зона

Средня। Азия

Ртдный Алтай
Салапр
Вост оч11ое Забайкалье
Дальневосточное Приморь

Главным образом докембрий
ская

Докембрийская
Докембрийская
Докембрийская

Докембрийская
Палеозойская
Киммерийская и альпийская
Альпийская

Герцинская, киммерийская, аль
пийская

Герцинская

Гернпнская
Каледонская? 1 ерцинская
Ким мерийская
Альпийская

Австралия

Замбия, Танзания, ЮЗ Африка 
Индия
Бразилия

Швеция, Финляндия
Канада
Канада, США, Мексика
Перу. Боливия, Аргентина

Алжир. Тунис. Марокко, Ита
лия. Югославия, Греция. Тур
ция, СССР (Большой и Ма
лый Кавказ)

СССР (Таджикская и Киргиз
ская ССР)

СССР
СССР
СССР

'С< СР

13,9

22,4

28.4 
2.1,0
46.3

10.0

1'1,3 
43,2 
53,2 
21,6 
33,0

16,4

5,0
9,8
5,3

19,6

63,6

6,6

Швеция —18,1*- Финляндия - 
42,8*՜

Канада ֊9,0*; США—25-31*.
Мексика—39,5*; 53—57**
Перу —55,8*; С9,6**; Боливия— 
44,3*; 73,2**; Аргентина- 
21.0*; 22,7**

. тжир—14,3**, Марокко—
2 8*՜. Италия—8,5*; 10,3*“; 
Югославия--8,9Х; 5,1**. Б ль 
шоп и Малый Кавказ-2 10*.

1
1 По возможности учшывается деля свинцово-цинковых 1 уд ь добычи серебра. - —ио содержанию в руде, ** — .о добыче.



между собой (19,3—21,6 г/т) и близки к стандарту. В обоих случаях речь 
идет о типичных мпогеосинклинальных рудных провинциях, в которых 
полиметаллическое оруденение контролируется гранитным постсклад
чатым магматизмом с повышенной калиевой щелочностью и значитель
ной ролью компонентов щелочных и субщелочных пород.

Повышенную сереброносности (7^ рь — 33 г/т). как и следовало 
ожидать, показывают свинцово-цпнковые месторождения Дальневосточ 
ного Приморья. Оруденение в этой провинции контролируется третьей 
фазой приморских гранитов [28], в которых преобладают гибридные 
породы среднего состава. В отличие от провинций гранитного магматиз
ма (Средняя Азия, Восточное Забайкалье), здесь в ассоциирующих с ми
нерализацией малых порфировых интрузиях и дайках субщелочные и 
щелочные составляющие играют подчиненную роль. В целом, ио интен
сивности сереброносности и множеству других признаков Дальневосточ
ное Приморье повторяет характерные особенности серебряных провин
ций Тихоокеанского кольца (особенно Южно-Американских Анд).

Наиболее высокие относительные концентрации серебра устанав
ливаются в палеозойских колчеданно-полиметаллических месторожде
ниях Рудного Алтая и Салаира (; л„. _Р1) —43—53,2 г/т), которые по ве
личине этого стандарта стоят на уровне серебряных провинций. Во мно 
гнх месторождениях отмеченных провинций относительные концентр.1- 
ции серебра (и золота) выражены настолько интенсивно, что их по пра
ву можно рассматривать как золото-серебряно-полиметаллические. В 
обоих случаях мы имеем типичные эвгеосинклннальиые провинции с фор
мациями пород спилито-кератофировой группы, среди которых преоб
ладают породы среднего и умеренно-кислого составов и рассматри
ваются как производные глубинного очага, средний состав которого при
ближается к андезиту [8]. В отличие от рудных провинций Тихоокеан
ской зоны, где оруденение контролируется андезитовым магматизмом 
с. некоторым обогащением компонентов гранитных пород, которому со
ответствует обогащение руд свинцом, оловом, молибденом и висмутом, 
в Рудном Алтае и Салаире андезитовый магматизм представлен лишь 
известково-щелочными ассоциациями с повышенной натриевой щелоч
ностью, при почти полном отсутствии субщелочных и щелочных пород. 
В соответствии с этим колчеданно-полиметаллическая формация ру I 
этих провинций обогащена компонентами базальтопдной магмы—медью, 
цинком, золотом и теллуром при одинаковой степени сереброносности.

Таким образом, по степени сереброносности достаточно четко отли
чаются друг от друга контрастные рудные провинции. Близкие к стан
дарту или же ниже него относительные концентрации серебра отме
чаются в провинциях с магматизмом салического профиля (Средняя 
Азия, Восточное Забайкалье). Высокой сереброносностью характери
зуются сви’щово-цннк.'вы тесторож тения миогеосинк,.инальных (1п\<. 
океанское кольцо) и эшеосниклинальных зон (Рудный Алтай, Салаир), 
в которых оруденение контролируется андезитовым магматизмом.

В наиболее фемпческнх эвгеосипклинальных зонах или провинциях



Таблица 2
Относительные средневзвешенные концентрации серебра в рудах колчеданной формации

Складчатые системы, 
зоны и рудные провин

ции
Металлогенические 

эпохи Страны Типы руд Месторождения

Относительные средние концентра
ции благородных металлов в г/т 

на 1°/0 Си*

^Ag—Cu (Аи—Си

Канадский щит Докембрийская
Канада (провинции Ма

нитоба, Квемонт, Он
тарио)

Медноколчеданный, 
близкий скарновому

Медноколчеданный
Медно-цинковый

Флин-Флон, Шеррит-Гордон

Норанда Майнс, Шибогома
Квемонт, Абана, Уайт, Амюлет, Амюлет 

Дефо, Макдональд Майнс, Манитуведж, 
Вермильон и др.

9—10

20,0

35,0

0,6-0,8

2,7

до 2,3

Итого 21,0 0,75

Фенноскандинавский
массив

Докембрийская
Швеция
Ф инляндия

Сульфидно-скарновый и 
медно-цинковый

Болиден, Стекеньок
Оутокумпу

25-32 (85)
3,4-4,2 (6,4)

2,2-8 (2,3) 
2,6 0(,18)

Итого 20,8 (32) 2,6 (0,9)

Тихоокеанская зо на
Киммерийская и 

альпийская
Япония
Филиппины

(28,0)
4,7

(1,1) 
1.8

Средиземноморская 
зона

Герцинская, киммерий
ская, альпийская

Турция
СССР (Северный Кавказ)
СССР (Малый Кавказ)
СССР (Малый Кавказ)

Медно-цинковый
Медноколчеданный
Колчеданно-полиметал

лический

Эргенимаден
Урупское, Бескесское, Худесское и др.
Шамлуг, Кафан
Ахтала

2,2
8,0

1,5-3,3
41,6

0,14
0,55 

0,04-0,09 
0,39

Урал

Салапр

Рудный Алтай

Каледонская-герцинская

Та же

Герцинская

СССР

Скарново-медный 
Медноколчеданный 
Медно-цинковый

Колчеданно-иолиметал
лический

Тот же

Турьинская группа
Старо-Сибайское. Блявинское
Группы месторождений: им. III Интерна

ционала, Красиоуральская, Кировоград
ская, Карабашская и др.

3,74
9,1

11,7

0,31
0,46

0,94

Итого

И и III Салаирские рудники, Троицкое, 
Кварцевая Сопка, Первомайское, Сле
пое, Ново-Урское и др.

Березовское, Белоусовское, Змеиногор
ское, Лениногорское, Сокольное, Зы- 
ряновское. Крюковское и др.

11,2

78,2

203,0

0,85

2,31

10,6

1 В скобках — по добыче.
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базальтоидного магматизма свинец в рудах либо отсутствует, либо же 
играет резко подчиненную роль. В этом случае характерными являются 
медные п медно-цинковые типы руд колчеданной формации, степень 
серсброносности и золотоносности которой можно характеризовать по- 
другому ведущему компоненту—меди.

Серебро в рудах колчеданной формации концентрируется, главным 
образом, в халькопирите, в меньшей степени—блеклой руде, борните, 
халькозине, энаргите и пр.и обогащении переходит в основном в мед
ный концентрат. В халькопирите, однако, изоморфизм серебра крайне 
ограничен [19] в силу двухвалентного состояния меди в этом соедине
нии. С халькопиритом в рудах может быть связано до 3 г/т А§ на 1 % Си. 
В минералах, где медь частично или полностью представлена однова
лентным состоянием (халькозин, борнит, блеклая руда и некоторые дру
гие сульфоанттмониты. сульфоарсениты и сульфовисмутиты меди) гра
ницы изоморфизма серебра значительно расширяются, а в блеклой ру
де становятся почти неограниченными. При наличии в медных рудах бо
лее высоких относительных концентраций серебра следует предполагать 
наличие более сильных, чем халькопирит, концентраторов серебра.

Руды колчеданной формации, как правило, в той или иной степени 
золотоносны. В таблице 2 наряду с серебром приведены также средние 
значения относительных концентраций золота в различных провинциях и 
тинах руд. Как видно из этих данных, медные и медно-цинковые руды 
докембрийских щитов Канады и Фениоскандип характеризуются в два 
и более раза более высокими относительными концентрациями серебра 
и золота, чем подобные типы руд более поздних металлогенических про
винций. В докембрийских колчеданных рудах Канады наблюдается за
метное возрастание относительных концентраций благородных металлов 
(особенно серебра) в последовательности типов: скарново-сульфидный, 
медноколчеданный, медно-цинковый (табл. 2).

Колчеданоносный зеленокаменный пояс Урала представляет типич
ный пример фсмической эвгеосинклинальной зоны. Формирование колче
данного оруденения во времени совпадает с этапом затухания геосинкли- 
нального вулканизма силура и девона и пространственно тяготеет к 
кремнекислым дифференциатам епплито-кератофировой формации, рас
сматривающимся как производные базальтоидной магмы [15]. Колче
данные руды Урала по вещественному составу сходны с таковым до
кембрийских щитов Канады и Фениоскандип, но отличаются от послед
них более низкими удельными концентрациями благородных металлов. 
Здесь также в последовательности типов—скарново-медный, меднокол
чеданный и медно-цинковый отмечается заметное обогащение руд благо 
родными металлами. Очень сходные с Уралом относительные концентра
ции благородных металлов ( 7 ,.г Си —8,0; 7 —0,55 г/т) показы
вают медно-цинковые месторождения зоны Передового хребта на Боль
шом Кавказе.

Киммерийские медноколчеданные месторождения Ал а верди-Каф ан- 
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окон эвгеосинклинальной зоны [2, 13] Малого Кавказа в целом харак
теризуются низкими относительными содержаниями серебра и золота по 
сравнению с аналогичными типами руд вышеперечисленных колчедано
носных провинций (табл. 2). В этой салическп-фемической зоне в мезо
зойское время происходит интенсивный начальный вулканизм андези
товой формации. К этому циклу относится также формирование интру
зивов плагиогранитной и диоритовой формаций [5], а также субвулка
нические образования илагиолппаритовой субформации. По множеству 
рудно-магматических показателей эта зона отличается от колчеданонос
ных зон Урала и Северного Кавказа и повторяет характерные особенно
сти Рудного Алтая или же внутренних зон Тихоокеанского кольца. В ней 
еще более отчетливо относительные концентрации благородных металлов 
возрастают в последовательности типов руд—серноколчеданный, медно
колчеданный, медно-цинковый и полиметаллический [19], которая соот
ветствует последовательности их формирования и падению температуры 
рудообразующих процессов. В результате подобного обогащения послед
ние члены вышеприведенного ряда приобретают серебряно-золотую спе
циализацию на уровне серебряных рудных провинций, аналогичных Руд
ному Алтаю и т. д. В целом, однако, как следует из таблицы 2, Средизем
номорская зона и по этому стандарту значительно уступает другим про
винциям.

Наивысшие значения относительных концентраций благородных ме
таллов по меди, как и следовало ожидать, приурочены к колчеданно
полиметаллическим рудам Салаира и Рудного Алтая Сгл^_См —80—200, 

—2—Ю г/т), которые и по этим показателям сохраняют осо
бенность серебряных (и золотых) провинций.

Таким образом, в региональном плане для руд колчеданной фор
мации устанавливаются тенденции, характерные для локальных рудных 
полей и месторождений, а именно значительное возрастание относитель
ных концентраций благородных металлов в более низкотемпературных 
ассоциациях минералов, характеризующихся в то же время возраста

нием роли цинка и особенно свинца, за счет меди. В эвгеосинклинальных 
колчеданоносных рудных провинциях СССР степень сереброносности и 
золотоносности рул заметно возрастает от фемическпх (Урал, зона Пе
редового хребта Большого Кавказа) к салически-фомичсским (Салаир, 
Рудный Алтай) регионам. Эти тенденции хорошо коррелируются с коли
чественными и качественными изменениями в ассоциирующем базаль- 
тоидном магматизме, смешенном в последнем случае в сторону андези
товой линии.

Из приведенных в таблице 2 данных можно заключить, что колче
данные руды эвгеосинклинальных зон в той или иной степени золото
носны. Золото в промышленно-извлекаемых количествах присутствует 
в 80% от общего числа колчеданных месторождений, между тем как 
только 10—20% месторождений свинца и цинка миогеосинклпнальных 
зон и еще меньше субплатформенных областей показывают аналогичную 
степень золотоносности. Таким образом, золото, в отличие от сереора,
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проявляет большую склонность к базальтоидному магматизму. Поэтому 
не случайна преимущественная локализация собственно серебряных или 
же серебряно-полиметаллических месторождений (без золота) в андези
товых миогеосинклинальных зонах, в то время как золото-серебряная 
(часто с теллуром) минерализация смещена в сторону эвгеосинклиналь- 
ных провинций, каковыми являются внутренние зоны Тихоокеанского 

кольца, Салаир, Рудный Алтай, Алаверди-Ка|фанская и Севано-Амасий- 
ская зоны на Малом Кавказе и т. д.

Свинцово-цинковые месторождения миогеосинклинальных зон или 
провинций, контролирующиеся гранитным магматизмом (Средняя Азия, 
Восточное Забайкалье, Памбак-Зангезурская зона па Малом Кавказе и 
др.), золотоносны лишь в отдельных случаях. Полиметаллические руды 
Большого Кавказа показывают повышенную золотоносность в случае их 
обогащения в различных сочетаниях компонентами—халькопиритом, ар
сенопиритом и пирротином (месторождения Тызылское, Ханикомсксс и 
др.). В Памбак-Зангезурской зоне Малого Кавказа повышенной золо
тоносностью отличаются руды, обогащенные халькопиритом, блеклой 
рудой, сульфоантпмонитами и особенно сульфовисмутитами свинца и 
меди (Каялу. Личкваз-Тей, Гюмушхана). Высокие относительные кон
центрации золота в месторождениях Средней Азии приурочены к рудам, 
характеризующимся постоянным присутствием халькопирита, арсено
пирита, пнбгда шеелита и молибденита (Долпран, Гранитогорск, Боорду. 
Джараконуш, Ак-Таш и др.), а также пирротина и арсенопирита (Ган- 
Джилга). В собственно кварц-золоторудных жилах сильно возрастает 
роль арсенопирита (Зек-Сай, Терек-Кан, Чантлы-Таш) за счет сфалери

та и галенита.
Таким образом, в миогеосинклинальных провинциях с гранитным 

источником оруденения, в отличие от эвгеосинклинальных зон, золото
носная свинцово-цпнковая минерализация тяготеет к более высокотем
пературным ступеням гидротермального рудообразования, как правило, 

обогащенным в различных комбинациях следующими компонентами1 — 
халькопиритом, пирротином, арсенопиритом, сульфовисмутитами свин
ца и меди, иногда шеелитом и молибденитом.
Инсштут ।еологических наук

Армянской ССР Поступила 18.II.1975

1 Присутствие меди в сзинцово-цинковых месторождениях, независимо от генетичес
кого положения последних, следует рассматривать как положительный фактор повышен
ной золотоносности руд. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие статисти
ческие данные: из общего числа 184 месторождений свинца и цинка мира золотонос
ными оказались 12,4%, в том числе, медно-свинцово-цинковые месторождения состав
ляют ~18%. В последнем типе руд резко возрастает частота появления золотоносных 
месторождений, составляя примерно 65%.
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Վ. Л. ՊԱՐՈՆԻԿՅԱՆ

ԿԱՊԱՐ-ՑԻՆԿԻ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ԱՐԾԱԹԱՈԵՐՈԻԹՅԱՆ ԵՎ 
ՈՍԿԵՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հողվածում բերված են ուսումնա սիրության ա ր ղ յ ո ւնքն երբ, որոնք վերա
բերվում են տարբեր հ անքա յին պրովինցիաների կապար֊ցինկի հանքայնաց
ման արծաթաբերությանը և ոսկեբերությանր: Այդ ազնիվ մետաղների միջին 
Հարաբերական կոնցենտրացիաները հաշված են րոտ կապարի և պղնձի։ Հաս
տատվում է, որ կապարի և ցինկի ա մ են ա բա րձր արծաթաբերոլթյունր (ինչպես 
նաև ոսկեբերուի!յունր ) կապված է անղեզիտային կազմի մագմատիզմի հետ։ 

ի ո գեг. սին կ լինա յին ղրանիտային զոնաների կապարի և ցինկի հանքավայ
րերի միայն 10—20 տոկոսն են ոսկեբեր, այն էլ նրանք, որոնք առաջացած 
են համեմատաբար ավելի բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում։
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