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Настоящая работа – уточнение и дополнение 
данных главы 10 монографии [16], в которой опу-
бликованы результаты расчетов, выполненных 
в 2006 году по модели А.Б. Ронова с коллегами 
[43]. Здесь учтены данные, опубликованные после 
2006 г. и другие, не учтенные раньше.

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МАССЫ Hg В ВАЖНЕЙШИХ ГРУППАХ 
ГОРНЫХ ПОРОД И В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ КОРЫ

Главные источники данных: осадочные поро-
ды [2, 3, 13, 14, 24, 31, 34, 35, 44–46]; вулканоген-
ные породы осадочного слоя [4, 6–8, 18, 23, 25, 38, 
40, 45–47, 51,]; магматические породы гранитно-
гнейсового слоя [1, 2, 4, 7, 8, 15, 18, 22, 27, 35, 39, 
40, 45, 51], метаморфические породы [8, 12, 18, 
21, 34, 42, 45, 52]. Сводные пробы, составленные 
из образцов щелочных пород Хибинского масси-
ва [2], учтены как обычные пробы. Содержания 
Hg в стандартах США: андезита, толеитового ба- в стандартах США: андезита, толеитового ба-
зальта, гранита, гранодиорита, перидотита, ду-
нита [51], а также средние содержания в различ-
ных горных породах, опубликованные без указа-
ния количества проанализированных проб, услов-
но учтены как средние из 10 анализов. Не доста-
точно охарактеризованные донные отложения [24] 
учтены как глинистые. Не учтены результаты ана-
лизов: горных пород из месторождений полезных 
ископаемых, рудопроявлений, литогеохимических 
ореолов [9, 10, 19, 20, 30, 32], а также из массивов 
щелочных вулканитов [26].

Учтенные при расчетах значения содержания 
Hg в важнейших горных породах сильно варьиру- в важнейших горных породах сильно варьиру-
ют. Например, в глинах, глинистых сланцах и фил-
литах – от <1·10–7% до 1.2·10–4%. Широко варьиру-
ют средние содержания Hg в одних и тех же гор-Hg в одних и тех же гор- в одних и тех же гор-
ных породах, но из разных толщ. Например, в гли-
нах, глинистых сланцах и филлитах – от 2·10–6% до 
1.9·10–5%. Количества изученных объектов и про-
анализированных проб пока остается не достаточ-
ным для корректного учета таких вариаций. Этим 
очевидно и объясняется то, что публиковавшиеся в 
1967–2004 годах значения среднего содержания Hg 
в верхней части континентальной коры варьирова-
ли от 1.23·10–6% до 9.6·10–6% [54]. Величины, по-
лученные автором – 6.5·10–6% [16], 6.4·10–6% – но-
вая величина, не выходят за пределы этих вариа-

ций. Данные, характеризующие распределение Hg 
в верхней части континентальной коры и в слагаю-
щих ее горных породах нуждаются в дальнейших 
уточнениях. Наиболее вероятны следующие по-
грешности новых величин средних содержаний Hg 
в горных породах: преуменьшение в гранитах и в 
гранодиоритах, преувеличение в кислых и средних 
вулканитах, а также в сиенитах.

Среднее содержание Hg в осадочных породах 
в 1.2 раза больше того, которое могло быть заим-
ствовано при выветривании гранитно-гнейсового 
слоя современного состава (расчет изоалюминие-
вым методом). Однако далеко идущие выводы пре-
ждевременны.

О МИНЕРАЛЬНОМ БАЛАНСЕ Hg В ГОРНЫХ 
ПОРОДАХ

Данных о вариациях минеральных балансов Hg 
в широко распространенных горных породах пока 
нет. Результаты изучения метасоматитов уральских 
рудных месторождений (табл. 2, 3) свидетельству-
ют о том, что в верхней части континентальной ко-
ры почти вся масса Hg находится в породообразую-Hg находится в породообразую- находится в породообразую-
щих минералах. В продуктах дробления минералов 
иногда наблюдается обратная зависимость средне-
го содержания Hg от крупности частиц. Пример – 
продукты разделения минералов из скарна (проба 
НП-8803). Содержание Hg (n·10–5%) во фракциях 
крупностью: 0.2–0.5; 0.1–0.2; 0.03–0.1 мм соответ-
ственно: в андрадите – 2.9, 4.1, 6.9, в эпидоте – 2.3, 
2.5, 5.9. Очевидно, что в изученных минералах за-
метная часть массы Hg находилась на поверхностях 
микротрещинок в ближе не определенных формах 
(фаза-Х).

РОЛЬ МАКСИМИНЕРАЛОВ И СФАЛЕРИТА 
КАК НОСИТЕЛЕЙ Hg В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ КОРЫ

Граничное для максиминералов содержание 
Hg – 0.07% [16]. Опубликованы результаты опре- – 0.07% [16]. Опубликованы результаты опре-
делений содержания Hg больше чем в 100 мине-Hg больше чем в 100 мине- больше чем в 100 мине-
ралах и органических веществах. Главные публи-
кации. [2, 3, 5, 11, 17, 29, 33, 35–37, 41, 49, 50, 53]. 
Анализировали минералы: породообразующие – 
преимущественно из обычных горных пород, ак-
цессорные – из месторождений и рудопроявлений 
полезных ископаемых. К максиминералам отно-
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сятся: киноварь, метациннабарит, блеклые руды и 
реальгар. Среднее содержание их в верхней части 
континентальной коры соответственно: 5.9·10–8, 
7.6·10–10, 9.6·10–8, 2.8·10–8% [16]. При расчетах вели-
чины среднего содержания Hg в киновари и реаль-Hg в киновари и реаль- в киновари и реаль-
гаре приняты прежние: 83.4 и 0.16% соответствен-
но. Новые значения среднего содержания Hg в бле-Hg в бле- в бле-

клых рудах – 0.1% и в метациннабарите – 68.74% 
рассчитаны вновь с учетом следующих данных: в 
блеклых рудах [28, 29, 32, 48, 49, 53], в метацинна-
барите [11]. Из прочих минералов-концентраторов 
наибольший интерес представляет сфалерит. Учте-
но 55 анализов этого минерала [29, 32, 45]. Содер-
жание Hg <1·10–5–0.23%, среднее – 0.03%. Данные 

Таблица 1. Распределение масс Hg в совокупности горных пород верхней части континентальной коры
Горные породы  

(в скобках количество учтенных проб)
Масса пород, % Содержание Hg,  n·10–4 %: 

среднее и (от – до)
Доли массы Hg, %

Пески и песчаники (494) 5.11 0.043 (<0.001–0.2) 3.43
Глины и глинистые сланцы (986) 10.4 0.086 (<0.001–1.2) 13.98
Карбонатные породы (668) 3.85 0.035 (<0.001–0.2) 2.11
Кремнистые породы 0.33 0.04* 0.21*
Эвапориты (93) 0.26 0.051(0.01–0.24) 0.21
Кислые вулканиты (173 0.44 0.12(0.004–0.6) 0.83
Средние вулканиты (974) 1.13 0.12 (<0.001–0.41) 2.12
Основные вулканиты (591) 2.11 0.086 (0.003–3.6) 2.84
Граниты (691) 8.21 0.04 (0.007–2.82) 5.13
Гранодиориты (851) 3.38 0.044 (0.005–3.3) 2.32
Базиты (420) 1.5 0.065(0.009–0.41) 1.52
Сиениты (515) 0.05 0.12 (0.01–8) 0.09
Ультрабазиты (142) 0.05 0.021 (<0.001–0.08) 0.02
Метапесчаники (33) 2.92 0.037 (0.009–0.07) 1.69
Парагнейсы и парасланцы (332) 30.56 0.051 (0.005–0.15) 24.35
Метакарбонатные породы (7) 1.13 0.02 (0.01–0.04) 0.35
Железистые породы (44) 0.38 0.065 (0.01–0.13) 0.39
Гранито-гнейсы (469) 23.21 0.091 (0.02–>0.3) 33
Метариолиты 0.66 0.05* 0.52*
Метаандезиты 1.03 0.05* 0.81
Метабазиты (308) 3.29 0.076 (0.01–>0.15) 3.91
Верхняя часть континентальной коры 100 0.064 99.83
Осадочные породы 19.95 0.064 19.94
Вулканиты осадочного слоя 3.68 0.1 5.79
Осадочный слой 23.63 0.069 25.73
Магматиты гранитно-гнейсового слоя 13.19 0.044 9.09
Параметаморфические породы 34.99 0.049 26.78
Ортометаморфические породы 28.19 0.087 38.23
Гранитно-гнейсовый слой 76.37 0.062 74.1

Примечание. * – предполагаемые величины.

Таблица 2. Минеральный баланс Hg в метасоматитах Светлинского золоторудного месторождения [17]

Минералы 535А 535 571
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Халькопирит Н. обн. Н. опр. Н. опр. 0.1 400 2 Н. обн. Н. опр. Н. опр.
Пирротин 1.2 22 2 2.3 350 45 Н. обн. Н. опр. Н. опр.
Пирит 11 10 6 Н. обн. Н. опр. Н. опр. 10 25 18
Кварц Н. обн. Н. опр. Н. опр. 7 10 4 7 10 4
Кальцит 16 10 9 3 33 5 5 50 13
Биотит 32 13 24 Н. обн. Н. опр. Н. опр. 63 19 63
Хлорит 8 7 3 5 Н. обн. 0 5 40 10
Амфибол 5 35 10 61 7 24 10 3 2
Плагиоклаз 26 25 38 32 14 17 Н. обн. Н. опр. Н. опр.
В пробе 99.2 17 92 100.4 18 97 100 19 110

Примечание. Здесь и в табл. 2: 1 – минеральный состав, мас. %; 2 – содержание Hg, n·10–6 %; 3 – доли масс Hg, находящиеся в 
минералах и в руде, %. Н. обн. – компонент не обнаружен. Н. опр. – не определяли.
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о Hg-сфалеритах с содержанием Hg – 0.54–18.38% 
[11] здесь не учтены. В верхней части континен-
тальной коры суммарная доля массы Hg, сконцен-Hg, сконцен-, сконцен-
трированная во всех в отмеченных минералах – 1%. 
В том числе, в %: в киновари – 0.77, в метацинна-
барите – 0.008, в блеклых рудах – 0.001, реальга-
ре – 0.001, сфалерите – 0.22. Имеющиеся данные о 
минералах-концентраторах дают лишь первое пред-
ставление о вероятной их роли как носителей Hg.

ВЫВОДЫ

Среднее содержание Hg в верхней части конти-Hg в верхней части конти- в верхней части конти-
нентальной коры – 6.4·10–6 Hg%. Среднее содержа-Hg%. Среднее содержа-%. Среднее содержа-
ние Hg в вулканогенных породах – 1.10–5%. В вул-
каногенных породах сконцентрировано 5.78% мас-
сы Hg. Больше половины массы Hg (65.01%) нахо-Hg. Больше половины массы Hg (65.01%) нахо-. Больше половины массы Hg (65.01%) нахо-Hg (65.01%) нахо- (65.01%) нахо-
дится в метаморфических породах. Среднее содер-
жание Hg в важнейших минералах-концентраторах 
в %: киновари – 83.4, метациннабарите – 68.74, 
блеклых рудах – 0.1, реальгаре – 0.16, сфалерите – 
0.03. В верхней части континентальной коры в этих 
минералах сконцентрирован 1% всей массы Hg: в 
киновари – 0.77, в метациннабарите – 0.008, в бле-
клых рудах – 0.001, в реальгаре – 0.001, в сфалери-
те – 0.22% Hg. Все приведенные данные нуждают-Hg. Все приведенные данные нуждают-. Все приведенные данные нуждают-
ся в уточнении.
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