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Минеральный состав, геммологические характеристики  
интерьерных и ювелирно-поделочных аммонитов  
Республики Кабардино-Балкария

В	статье	впервые	представлены	результаты	изучения	аммонитов	Республики	Кабардино-Балкарии	в	каче-
стве	полезного	ископаемого	–	ювелирно-поделочного	сырья.	Аммониты	связаны	с	отложениями	нижнего	апта	
и	встречаются	в	мергелистых	конкрециях.

Комплекс	 исследований	 аммонитов	 включал	 определение	 плотности,	 микротвёрдости,	 люминесценции,	
минерального	и	химического	состава,	оптико-петрографические	и	электронно-зондовые	исследования.	Аммо-
ниты	состоят	преимущественно	из	кальцита	(около	85	мас.%).	В	них	установлены	минеральные	примеси:	араго-
нит,	кварц,	иллит,	каолинит,	микроклин,	альбит,	хлорит,	анатаз,	пирит,	доломит,	апатит.	Из	элементов-примесей	
фиксируются	повышенные	содержания	Sr	и	Bа.	Стенки	и	перегородки	раковин	выполнены	преимущественно	
кальцитом,	фрагментарно	сохраняется	и	арагонит.	

Аммониты	характеризуются	широким	диапазоном	размеров,	высокой	декоративностью,	положительными	
технологическими	и	экологическими	характеристиками,	позволяющими	изготавливать	широкий	ассортимент	
интерьерных	и	ювелирных	изделий.	Сбор	аммонитов	проводится	в	долинах	рек	без	горных	выработок,	что	не	
требует	значительных	финансовых	затрат	и	не	нарушает	экологию	среды.

Ключевые слова:	аммонит,	ювелирные	и	поделочные	материалы,	отложения	апта,	Республика	Кабардино- 
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The	article	first	presents	results	of	a	study	of	fossil	ammonites	from	the	Republic	of	Kabardino-Balkaria	as	a	mineral	
resource	–	a	jewelry	and	ornamental	raw	material.	The	ammonites	are	associated	with	Lower	Aptian	deposits	and	are	
encountered	within	marly	concretions.
The	complex	of	the	study	of	the	ammonites	included	determination	of	the	density,	microhardness,	luminescence,	

and	mineral	and	chemical	composition;	the	optical-petrographic	and	electron-probe	investigations.	The	ammonites	
mainly	consist	of	calcite	(about	85	%	by	weight).	They	contain	mineral	impurities:	aragonite,	quartz,	illite,	kaolinite,	
microcline,	albite,	chlorite,	anatase,	pyrite,	dolomite,	and	apatite.	Their	impurity	elements	are	represents	by	Sr	and	
Ba	in	increased	concentration.	The	walls	and	septa	of	the	shells	are	made	mainly	of	calcite,	aragonite	partly	preserved	
as	well.	
The	ammonites	are	characterized	by	a	wide	range	of	the	sizes,	high	decorativeness,	good	technological	and	envi-

ronmental	characteristics,	which	make	it	possible	to	manufactor	a	diverse	range	of	interior	articles	and	jewelry.	The	
ammonite	collecting	is	carried	out	in	river	valleys	without	mining	workings,	which	does	not	require	significant	finan-
cial	costs	and	does	not	violate	the	environment.
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Рис. 1. Конкреции с включениями нижнеаптских аммо- 
нитов Deshayesites, диаметром 28 см (А), 10 см (Б) и 
большого количества мелких, диаметром до 5 см (В);  
крупный, диаметром 77 см, гетероморфный аммонит 
Tropaeum (Г)

Аммониты как поделочный и ювелирный мате-
риал входят в группу гидрогенных биоминераль-
ных образований [1]. Аммониты характеризуются  
разнообразием цветовых оттенков, форм и разме-
ров, структурными и текстурными особенностями  
внутреннего строения, положительными техноло- 
гическими характеристиками, что позволяет из-
готавливать широкий спектр сувенирных и юве-
лирных изделий. Важным фактором является рас- 
пространённость аммонитов и доступность их 
добычи [4–8].

Аммониты высокой декоративности, с положи- 
тельными технологическими характеристиками,  
не уступающими зарубежным аналогам, известны  
в различных регионах России [4–8]. Тем не менее 
аммониты в России в настоящее время законода-
тельно не рассматриваются в качестве полезного 
ископаемого – ювелирно-поделочного материала. 
В результате перспективные объекты детально 
не изучаются, их оценка в качестве месторожде-
ний не осуществляется, а сами аммониты как вид 
полезного ископаемого остаются неизученными. 
Сбор аммонитов проводится преимущественно 
стихийно, в незначительном количестве коллек-
ционерами и индивидуальными предпринимате-
лями. Основной объём аммонитов интерьерного 
и ювелирно-поделочного качества, в том числе 
с уникальными декоративными характеристика-
ми, безвозвратно утрачивается.

В Республике Кабардино-Балкария в настоя-
щее время проводится сбор аммонитов в неболь-
ших объёмах в качестве интерьерных образцов и  
поделочного материала (рис. 1). Он осуществля- 
ется в руслах и береговых обрывах рек, ручьёв  
в окрестностях с. Бабуген (р. Кудахурт с притоком  
Малая Жемтала), с. Кёнделен (р. Ажого), с. Лаш-
кута (правые притоки р. Баксан), без использова-
ния горных выработок, что не требует значитель-
ных финансовых вложений и не нарушает эколо-
гию среды.

Цель настоящей работы – установление мине-
рального и химического состава аммонитов, их 
структурных и текстурных особенностей, опре-
деляющих декоративные и технологические ха-
рактеристики, проведение экологической экспер-
тизы. Задачами проведённых исследований яв-
лялись также изучение процессов фоссилизации 
(минерализации) раковин аммонитов ювелирно- 
поделочного качества в ходе диагенеза морских 
отложений, разработка критериев их поиска и ме-
тодов оценки.
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Рис. 2. Продольные полированные спилы аммонита 
(А) и аммонита с прожилками кальцита (Б):

С	–	стенки,	П	–	перегородки,	Сф	–	сифон,	К	–	кальцит	
и	М	–	мергель,	выполняющие	камеры,	Пр	–	прожилок	
кальцита

Рис. 3. Интерьерные образцы продольных полиро-
ванных спилов аммонита (А) и наутилуса (Б)

Стратиграфическое положение аммонитов. 
Находки аммонитов происходят главным образом  
из отложений шигуртской свиты нижнего апта  
[9], с нескольких стратиграфических уровней. Мо-
номорфные аммониты рода Deshayesites, состав-
ляющие основу массовых сборов, доминируют. 
Реже встречаются крупные гетероморфные ам-
мониты рода Tropaeum, имеющие зияние в центре 
раковины (см. рисунки 1 и 2). Согласно данным 
В. В. Друщица и И. А. Михайловой [2], разрез 
здесь начинается с пачки буроватых глин мощно-
стью 30 м, содержащих конкреции с Deshayesites. 
Выше глины переходят в алевролиты и песчани-
ки мощностью до 50–70 м, в которых встреча-
ются аммониты нижнеаптской зоны Dufrenoya 
furcata, где и распространены Tropaeum. Помимо 
аммонитов из этого же интервала разреза в кон-
крециях периодически встречаются раковины на-
утилусов Cymatoceras, которые так же использу-

ются в качестве интерьерных образцов и поде-
лочного материала (рис. 3, Б).

Аммониты коммерческого качества находятся 
в мергелистых конкрециях (см. рис. 1, А–В). Кон-
креции шаровидной и эллипсовидной формы раз-
мером от 10 см до 1,5 м. В конкрециях аммониты 
хорошей сохранности с высокой степенью мине-
рализации (см. рисунки 2 и 3). Размер аммонитов 
коммерческого качества находится в диапазоне 
от 2 до 80 см (см. рис. 1). Известны находки ам-
монитов до 1 м в диаметре. Размер наутилусов 
не превышает 10 см.

Единичные находки аммонитов Speetoniceras 
обнаружены также в отложениях верхнего готе- 
рива, но их мало, и сохранность, как правило, не 
слишком хорошая.
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Рис. 4. Кабошоны из аммонитов (А–Г)

Из аммонитов в настоящее время изготавлива-
ют небольшой ассортимент изделий. Это преиму-
щественно декоративные спилы (см. рис. 3), сто- 
лешницы, шары. В результате используется не- 
большая часть материала. Крупные мергелистые 
конкреции используют в ландшафтном дизайне, 
а их спилы служат основой для изготовления сто-
лешниц, в которые вклеивают фрагменты аммо-
нитов, а также других видов собираемого поде-
лочного сырья. Как показали наши исследования, 
аммониты могут широко использоваться и в юве-
лирных изделиях (см. рисунки 4 и 5).

Методы исследований. Комплекс исследований  
аммонитов ювелирно-поделочного качества про-
водился в лабораториях МГРИ, ФГБУ «ВИМС», 
ФГБУ «ИГЕМ» РАН и включал определение 
микротвёрдости, плотности, люминесценции, оп-
тико-петрографический анализ, определение ми-
нерального и химического составов, электронно- 
зондовые и электронно-микроскопические иссле-
дования.

Количественное определение химического со-
става аммонитов выполнено методом рентгенов-
ского флуоресцентного анализа (РФА) на вакуум-
ном спектрометре последовательного действия 
Axios MAX Advanced. Оптико-петрографический 
и минераграфический анализы выполнены с ис-
пользованием микроскопа «Полам Р-112» и «Leica 
DMRX». Микротвёрдость определялась на микро- 

твердометре «ПМТ-3» с нагрузкой массой 50 г 
и выдержкой 15 сек. Плотность образцов определя-
лась гидростатическим методом на электронных  
весах «Sartorius Gem G 150D». Люминесценция  
изучалась под ультрафиолетовой лампой «Multi-
spec System Eickhorst» с λ = 254 и 365 нм. Мине-
ральный состав определялся рентгенографичес- 
ким количественным фазовым анализом (РКФА) 
на дифрактометре «X’Pert PRO MPD». Электронно- 
зондовые исследования выполнены на микроа-
нализаторе «Jeol JXA-8100», позволяющем полу- 
чить химический состав по данным рентгеноспек- 
трального микроанализа (РСМА), провести анализ  
образцов в обратнорассеянных электронах (ОРЭ). 
Содержание кислорода рассчитывалось по стехио- 
метрии. Определение радиационных характери-
стик аммонитов проведено в лаборатории изотоп-
ных методов анализа ФГБУ «ВИМС».

Геммологические характеристики аммони-
тов. Аммониты и наутилусы ювелирно-поделоч-
ного качества, рассматриваемые в работе, имеют 
высокую степень минерализации. Жилые и раз-
рушенные камеры фрагмокона выполнены мерге-
лем, неразрушенные камеры – преимущественно 
кальцитом (см. рисунки 2 и 3).

Неразрушенные гидростатические камеры ам-
монитов, по данным РКФА, состоят из (в мас.%): 
кальцита – 96,4, арагонита – 0,3, кварца – 2,9, до-
ломита – 0,3 и пирита < 0,2 (табл. 1). Арагонит 
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1. Минеральный состав аммонитов, по данным РКФА

№ 
пробы

Характе-
ристики

Мине-
ральный 

состав

Содер-
жание, 
мас.%

КБ-А1

Неразрушенные 
гидростатические 

камеры, 
выполненные 

преимущественно 
кальцитом 
и частично 
мергелем

Кальцит 96,4

Арагонит 0,3

Кварц 2,9

Доломит 0,3

Пирит <0,2

КБ-А2

Жилые 
и разрушенные 

гидростатические 
камеры, 

выполненные 
преимущественно 

мергелем

Кальцит 79,9

Арагонит 1,0

Кварц 9,6
Иллит 3,2

Каолинит 2,7

КПШ 
(микроклин) 1,6

Плагиоклаз 
(альбит) 1,3

Хлорит 0,4

Пирит <0,2

Анатаз <0,2

Рис. 5. Кулон (А) и кольцо (Б) с кабошонами из аммо-
нитов

образует стенки и перегородки раковины. Низкое  
содержание арагонита (0,3 мас.%) указывает на 
существенное его замещение кальцитом. Кварц 
связан с мергелистым матриксом. Акцессорные  
минералы представлены доломитом и пиритом.  
Электронно-зондовыми исследованиями уста-
новлен апатит. По данным РФА, фиксируются  
высокие содержания СаО и ППП, в сумме со-
ставляющие 90,95 мас.%, подтверждая преиму-
щественно карбонатный состав камер. Повышен-
ные содержания Fe2O3 (1,29 мас.%) при низких 
Sобщ. (0,09 мас.%) указывают на незначительное  
содержание пирита и концентрацию Fe в каль-
ците. Повышенные содержания (в мас.%): MgO –  
0,66 и MnO – 0,48 могут концентрироваться 
в кальците с образованием акцессорного доломита; 

Р2О5 – 0,20 указывают на присутствие апати-
та, характерного минерала аммонитов (табл. 2); 
Al2O3 – 0,85 связаны с алюмосиликатами, при-
сутствующими в мергеле. Из элементов-приме-
сей фиксируются повышенные содержания Sr –  
0,0334 мас.% (табл. 3).

Жилые и разрушенные гидростатические каме- 
ры состоят из (в мас.%): кальцита – 79,9, арагони-
та – 1,0, кварца – 9,6, иллита – 3,2, каолинита – 
2,7, калиевого полевого шпата (КПШ), представ-
ленного микроклином, – 1,6, плагиоклаза (альби- 
та) – 1,3, хлорита – 0,4, пирита и анатаза < 0,2 
(см. табл. 1). Присутствие арагонита указывает 
на частичное сохранение исходного минерально-
го состава раковин. Минералы морского донного  
осадка представлены зёрнами кварца, алюмоси-
ликатами, анатазом, сцементированными кальци- 
том. Из новообразованных минералов отмеча- 
ются следы пирита и апатита, установленного 
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3. Содержание элементов-примесей в аммонитах, по данным РФА

№ 
пробы

Содержание элемента, мг/кг (×10-4 мас.%)

Cr V Ni Cu Zn Rb Sr Ba Y U Th Pb As

КБ-А1 11 12 <10 22 31 <10 334 90 <5 <5 <5 <10 <10

КБ-А2 38 24 28 14 67 25 324 120 14 <5 <5 <10 <10

2. Химический состав аммонитов, по данным РФА

№ 
пробы

Содержание компонента, мас.%

Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 P2O5 Sобщ ППП

КБ-А1 0,08 0,66 0,85 3,41 0,13 50,12 0,08 0,48 1,29 0,20 0,09 40,83

КБ-А2 0,17 0,93 3,34 14,42 0,57 41,06 0,29 0,46 2,40 0,16 0,19 34,49

Примечание. ППП – потери при прокаливании.

электронно-зондовыми исследованиями. На при-
сутствие апатита указывают повышенные содер-
жания Р2О5 – 0,16 мас.% (см. табл. 2). Из элементов- 
примесей фиксируются повышенные содержания 
(в мас.%): Sr – 0,0324 и Ва – 0,0120 (см. табл. 3).

По минеральному составу аммониты выделены  
в кальцитовый минеральный тип [3]. Минерали- 
зация раковин происходила в результате запол- 
нения разрушенных камер донным осадком, а не- 
разрушенных гидростатических камер – из раство-
ров, поступающих через отверстие в сифоне. Ми-
нерализация осуществлялась преимущественно с  
приносом Са и СО2, при участии Mg, Mn, Fe, P,  
Sr, Ba, S как в окислительной, так и слабовос-
становительной средах, с образованием кальцита  
и незначительного количества доломита, пирита 
и апатита.

Перламутровый слой раковин аммонитов, как 
правило, не сохраняется. Он присутствует фраг-
ментарно, в виде плёнок, но декоративность аммо- 
нитов не усиливает. Цвет перламутрового слоя бе-
лый, серый, коричневый различных оттенков. Ири-
зация проявлена слабо в оранжевых, редко зелёных 
тонах (см. рис. 1). Для изготовления кабошонов  
аммолита перламутровый слой непригоден [4].

В полированных срезах аммонитов внешние 
стенки раковины и перегородки отчётливо видны  
(см. рисунки 2 и 3). Толщина стенок в зависимо- 

сти от размера аммонита – от 0,3 до 2 мм, толщи-
на перегородок – 0,1–0,6 мм. Стенки и перегород-
ки замещены преимущественно кальцитом. Кри-
сталлы изометричной формы, размером до 0,2–
0,4 мм, плотно сросшиеся, светло-жёлтые полу-
прозрачные, бесцветные прозрачные, полностью 
занимают пространство перегородки. Визуально  
стенки и перегородки в образце тёмно-серого, ко-
ричневого цвета, просвечивающие, имеют сте-
клянный блеск (см. рис. 3, А). Это обусловлено 
поглощением света полупрозрачными и прозрач-
ными кристаллами в узком пространстве.

Фрагменты, сохранившие арагонит, светло-ко-
ричневого цвета, различных оттенков, непрозрач-
ные, с матовым блеском, а более крупные и хо- 
рошо сохранившиеся – с перламутровым. Микро-
твёрдость стенок и перегородок невысокая и ко-
леблется в широком диапазоне от 60 до 198 кг/мм 2,  
что обусловлено их разрушением и замещением  
кальцитом. Арагонит слабо люминесцирует в светло- 
коричневых тонах. Люминесценция стенок и пе-
регородок, выполненных кальцитом, не наблю-
дается. При распиловке и полировке аммонитов 
стенки преимущественно сохраняются. Фрагмен-
тарно может происходить их разрушение.

К стенкам и перегородкам в неразрушенных 
гидростатических камерах примыкают симме-
трично расположенные слои кальцита различной 
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ширины и цвета. Выделяются слои светло-жёлтого,  
жёлтого, оранжевого, коричневого цветов с раз-
личными оттенками. Слои коричневого цвета рас-
положены ближе к центральной части камер, они 
более прозрачные. Ширина слоёв от 1 до 3 мм, 
а в крупных аммонитах может увеличиваться до  
5–10 мм. Контакты слоёв, как правило, чётко вы-
ражены, могут иметь как ровный, так и пилооб- 
разный контур. Кальцит в слоях преимуществен-
но непрозрачный, просвечивающий. Количество 
минеральных включений незначительно. Они 
представлены редкой тонкой чёрной вкраплен- 
ностью пирита, которая отчётливо видна при уве-
личении. Включения расположены в слоях каль-
цита на контакте с перегородками и стенками. 
Отдельные кристаллики пирита кубического га-
битуса расположены на границе слоёв кальцита, 
примыкающих к перегородкам и стенкам и каль-
цита, выполняющим центральные части камер.

Центральные части камер выполнены крупно-
кристаллическим кальцитом размером 1–10 мм. 
Кальцит бесцветный, прозрачный, светло-жёлтый  
полупрозрачный, просвечивающий. Текстура вы-
полнения блочно-мозаичная, массивная (см. ри-
сунки 2 и 3). В отдельных камерах перегородки 
могут быть разрушены, а их фрагменты сцемен-
тированы кальцитом, образуя брекчиевую тексту- 
ру (см. рис. 4, Б). Сифон заполнен преимуществен-
но мергелем серого, тёмно-серого цвета, редко 
кальцитом коричневого цвета (см. рис. 2, Б).

В крупных аммонитах встречаются гидроста-
тические камеры, не полностью выполненные 
кальцитом. В их центральных частях образуются  
жеоды, стенки которых инкрустированы кристал- 
лами кальцита размером 1–3 мм скаленоэдричес- 
кой и ромбоэдрической формы.

Плотность кальцита – 2,68–2,74 г/см 3. Микро-
твёрдость кальцита, выполняющего центральные 
части камер, – 129–206 кг/мм 2, слоёв коричневого  
цвета – 206–225 кг/мм 2, желтовато-коричневого – 
203 кг/мм 2, а светло-жёлтого непрозрачного слоя, 
примыкающего к перегородкам, – 148 кг/мм 2. Раз- 
личная микротвёрдость кальцита обусловлена  
размером, морфологией кристаллов и количе-
ством пор. Отчётливая люминесценция кальцита 
наблюдается в непрозрачных слоях светло-жёл-
того цвета в белых и светло-жёлтых тонах. В це-
лом кальцит, выполняющий камеры, плотный, хо- 
рошо полируется до стеклянного блеска, количе-
ство видимых минеральных включений незначи-
тельно.

Мергель, выполняющий жилые и полуразру- 
шенные гидростатические камеры, плотный, рас- 
калывается с трудом, с раковистым изломом. Мер-
гель серого цвета различных оттенков с посте-
пенными переходами (см. рисунки 2 и 3). Аммо-
ниты, в которых большая часть камер состоит из 
мергеля, коммерческого интереса в качестве по-
делочного сырья не представляют. Плотность мер- 
геля – 2,56–3,10 г/см 3. Микротвёрдость находит- 
ся в узком диапазоне и в среднем составляет 
192 кг/мм 2. Люминесценция не наблюдается. Мер-
гель хорошо полируется до стеклянного блеска 
с ровной поверхностью.

Проведена экологическая оценка аммонитов в  
качестве ювелирно-поделочного материала. По 
данным РФА (см. табл. 3), содержания канцеро-
генных элементов ниже чувствительности метода. 
Определение радиационных характеристик аммо- 
нитов показало, что удельная активность радиону- 
клидов составила (в бк/кг): 226Ra – 29, 228Ra ≤ 20,  

224Ra ≤ 20, 232Th ≤ 20, 40K – 175, 137Cs ≤ 10 и Аэфф – 79.  
Данные значения удовлетворяют требованиям  
(Аэфф < 740 Бк/кг) СП 2.6.1.2800–10 «Гигиеничес- 
кие требования по ограничению облучения насе-
ления за счёт природных источников излучения 
п. 4.5.1, … изделия художественных промыслов 
и предметов интерьера из природного камня…», 
что допускает использовать их без ограничения 
по радиационному фактору. По данным РФА, со-
держание радиоактивных элементов ниже чув-
ствительности метода, что подтверждает сделан-
ный вывод (см. табл. 3).

Оптико-петрографические и электронно-зон- 
довые исследования. Изучены прозрачные шли-
фы, аншлифы фрагментов аммонитов, включаю-
щие стенки, перегородки, камеры, выполненные 
кальцитом и мергелем, и отражающие основ- 
ные декоративные и технологические типы (рисун- 
ки 6–8).

Стенки и перегородки сохраняют свои кон-
туры и преимущественно выполнены кальцитом.  
Фрагментарно сохраняется арагонит (см. рисун-
ки 6, А–Д и 7, А). В арагоните присутствуют ми-
кротрещинки, расположенные как вдоль, так и по- 
перёк стенок и перегородок. Более крупные из них 
могут быть выполнены кальцитом.

В ОРЭ арагонит выделяется тёмно-серым цве-
том благодаря выбоинам (см. рис. 8, А). По дан-
ным РСМА, в арагоните из элементов-примесей 
фиксируются содержания в среднем (в мас.%): 
Mg – 0,11, Sr – 0,93 и Na – 0,18. Практически  
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Рис. 6. Прозрачные шлифы аммонитов. Николи параллельные (А) и скрещенные (Б–Е):

А,	Б	–	общий	вид	продольного	 спила,	 включающего	перегородку	 (П),	 стенку	 (С),	 прилегающие	слои	кальцита	
(К);	В	–	стенка,	выполненная	кальцитом	(КС)	и	арагонитом	(А),	прилегающие	слои	кальцита	(К);	Г	–	перегородка,	
выполненная	 кальцитом	 (КП),	 и	 прилегающий	 слой	 кальцита	 (К)	 с	 включениями	пирита	 (Пи);	Д	 –	 перегород-
ка,	выполненная	кальцитом	(КП)	и	арагонитом	(А),	прилегающие	слои	кальцита	(К)	с	включениями	пирита	(Пи)	 
и	трещиной,	выполненной	кальцитом	(Т);	Е	–	структура	слоёв	кальцита	(К)
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Рис. 7. Прозрачные шлифы аммонитов. Николи скрещенные:

А	–	общий	вид	продольного	спила,	включающий	перегородку,	выполненную	кальцитом	(КП)	и	арагонитом	(А),	 
с	прилегающими	слоями	кальцита	(К);	Б	–	контакт	слоя	кальцита	(К)	с	различной	структурой	и	включениями	пи-
рита	(Пи);	В,	Г	–	структура	кальцита	(К),	выполняющего	центральную	часть	камеры,	с	включениями	пирита	(Пи)	
и	микропорами	(По);	Д	–	перегородка,	выполненная	кальцитом	(КП)	и	арагонитом	(А),	камеры,	выполненные	
кальцитом	(К)	с	включениями	пирита	(Пи)	и	микропорами	(По),	мергелем	(М)	с	кальцитовым	прожилком	(Пр);	 
Е	–	мергель	(М)	с	включениями	зёрен	кварца	(Кв),	алюмосиликатов	(Ал),	пирита	(Пи),	фораминифер	(Ф)	и	порами	(По)
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Микрозонд, ОРЭ:
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4. Химический состав арагонита в стенках и перегородках раковин аммонитов, по данным РСМА

Содержание элемента, мас.%
Mg Mn Fe Sr Na Ca O

0,03–0,17 
0,11

0,00–0,06 
0,03

0,03–0,12 
 0,09

0,00–1,89 
0,93

0,08–0,25 
0,18

35,12–37,01 
36,62

44,31–45,06 
45,02

Примечание. Значения: числитель – крайние, знаменатель – средние по восьми спектрам.

отсутствуют Mn и Fe (табл. 4). Повышенные содер-
жания Fe в отдельных спектрах связаны с мик- 
ровключениями пирита, с которым арагонит ас-
социирует. Отметим, что для арагонита характер-
ны из элементов-примесей Sr и Na, которые рас-
пределены неравномерно [5–7]. Повышенные со-
держания других элементов-примесей связаны с 
замещением арагонита преимущественно каль-
цитом с привносом Mg, Mn и Fe. По контактам 
арагонита с кальцитом фиксируются в небольшом  
количестве микровключения пирита, апатита и 
большое количество микропор (см. рис. 8, А, Б).

По контуру стенки выделяются слои шири-
ной около 0,1 мм, выполненные преимуществен-
но апатитом (см. рис. 8, Б). На отдельных фраг-
ментах присутствует кальцит. Эти слои соответ-
ствуют исходным конхиолиновым слоям стенок 
аммонита, которые состояли из органического 
вещества (конхиолина) и пластинчатых кристал-
лов арагонита [3]. В процессе диагенеза конхио-
лин и арагонит были замещены апатитом с уча-
стием кальцита. В образце апатит непрозрачный, 
чёрного цвета.

Кальцит, замещающий арагонит, размером 0,1–
0,4 мм, изометричной или удлинённой призма-
тической формы, разноориентированный. При- 
сутствуют фрагменты, сложенные тонкозернис- 
тым (около 0,1 мм) кальцитом, а также более круп- 
ными кристаллами, занимающими основную часть  
или всю толщину стенки и перегородки. Для них 
характерно ровное угасание. Встречаются фраг-
менты, выполненные слабоудлинёнными призма-
тическими кристаллами с волнистым угасанием  
(см. рисунки 6, В–Д и 7, А). Образование более 
крупных кристаллов происходило в результате 
перекристаллизации мелких.

В кальците, образующем стенки и перегород-
ки, присутствует большое количество включе-
ний доломита размером от 1 до 20 мкм, от изо-
метричной до вытянутой формы, с расплывчаты-
ми контурами и различными тёмно-серого цве-

та оттенками в ОРЭ (см. рис. 8, В). Присутствуют 
включения апатита в ОРЭ светло-серого цвета 
и немногочисленные микропоры (см. рис. 8, А–В). 
Включения апатита расположены на контакте пе-
регородки, выполняют поры и микротрещинки, 
что указывает на их более позднее по отношению 
к кальциту образование.

По данным РСМА, в кальците из элементов- 
примесей фиксируются содержания Mg, Mn и Fe, 
значения которых находятся в широком диапа-
зоне (табл. 5). В одних фрагментах содержания 
элементов низкие и близки содержаниям в ара-
гоните. В отдельных спектрах фиксируются и со-
держания Sr от 0,45 до 0,82 мас.%. Такие фраг-
менты отражают начальную стадию замеще- 
ния арагонита. В других фрагментах содержа-
ние этих элементов существенно возрастает, со-
ставляя в среднем (в мас.%): Mg – 0,54, Mn – 0,65, 
Fe – 0,78 (см. табл. 5). В таких фрагментах произо-
шла существенная перекристаллизация кальцита 
с привносом Mg, Mn, Fe и, по-видимому, выно-
сом Sr и Na. В образцах стенки и перегородки, вы-
полненные кальцитом тёмно-серого, коричневого 
цвета, просвечивающие.

В камерах к стенкам и перегородкам примыка-
ют последовательно расположенные слои кальци-
та, различающегося по ширине, структуре и цве-
ту. Непосредственно к стенкам и перегородкам 
примыкает тонкий (0,1–0,2 мм) слой кальцита, 
образованный изометричными, разноориентиро-
ванными, неплотно сросшимися кристалликами 
размером 0,05–0,1 мм (см. рис. 6, В–Д). Слой в зна-
чительной степени перекристаллизован с образо-
ванием кристаллов следующего слоя. В результа-
те на многих фрагментах он не прослеживается. 
Этот слой и перегородку пересекает трещина ши-
риной 0,2–0,3 мм, выполненная изометричными, 
слабоудлинёнными плотно сросшимися, разно- 
ориентированными кристаллами кальцита разме-
ром 0,05–0,3 мм. В перегородке кристаллы более 
крупные (см. рис. 6, Д).
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5. Химический состав кальцита в аммоните, по данным РСМА

Характеристика 
кальцита

Содержание элемента, мас.%
Mg Mn Fe Ca O

Стенки, 
перегородки (6)

0,16–0,23 
0,19

0,00–0,05 
0,03

0,00–0,19 
0,08

36,09–36,91 
36,61

43,86–44,80 
44,37

Стенки, 
перегородки (8)

0,39–0,69 
0,54

0,49–0,90 
0,65

0,69–0,88 
0,78

35,28–36,67 
35,76

42,97–44,12 
43,79

Непрозрачный 
светло-жёлтый (8)

0,20–0,28 
0,23

0,05–0,38 
0,21

0,47–1,19 
0,84

35,59–36,34 
36,02

43,24–43,89 
43,58

Непрозрачный, 
просвечивающий, 

жёлтый (7)

0,11–0,40 
0,21

0,20–0,71 
0,57

0,19–1,00 
0,78

34,94–37,37 
36,09

42,84–43,92 
43,48

Просвечивающий, 
коричневый (6)

0,13–0,21 
0,18

0,54–0,73 
0,58

0,64–0,90 
0,76

34,54–36,70 
36,04

43,12–44,37 
43,84

Центральная 
часть камеры (13)

0,10–0,22 
0,15

0,42–0,77 
0,60

0,57–1,07 
0,81

34,38–35,89 
35,01

42,63–43,16 
42,89

Мергель (6) 0,30–0,38 
0,33

0,60–0,75 
0,66

1,02–1,35 
1,19

35,05–35,37 
35,21

42,74–43,56 
43,28

Примечание. Значения: числитель – крайние, знаменатель – средние; в скобках – число спектров.

В прилегающих к перегородке слоях кальцита 
присутствуют включения апатита, расположенные  
преимущественно в зоне контакта и непосред-
ственно вдоль него. Они хорошо выделяются по  
светло-серой окраске в ОРЭ (см. рис. 8, В). Вклю- 
чения микронного размера образуют выделения 
до 50 мкм. Более крупные выделения округлой, 
вытянутой формы со сложным контуром. На кон-
такте со стенкой и перегородкой присутствуют 
микровключения пирита, образующие прерывис- 
тые цепочки размером 10–20 мкм, изометричные 
выделения, выполняющие поры. Они выделяются  
в ОРЭ белым цветом. В слое, особенно в прикон- 
тактной зоне, присутствует большое количество  
микропор, размер которых не превышает 40 мкм, а 
также микронные включения доломита (см. рис. 8, 
А–Г).

По данным РСМА, в слое фиксируются элемен-
ты-примеси с содержанием в среднем (в мас.%): 
Mg – 0,23, Mn – 0,21 и Fe – 0,84 (см. табл. 5). В отдель-
ных спектрах отмечается Sr от 0,35 до 0,53 мас.%.

Далее следует слой шириной 1–2 мм, отчётливо 
выраженный светло-серой окраской при парал-

лельных николях (см. рис. 6, А). Он хорошо ви-
ден и при скрещенных николях (см. рис. 6, Б, В).  
Слой образован тонкопризматическими, игольча- 
тыми, плотно сросшимися кристалликами близкой  
ориентировки, образующими блоки кустовидной 
формы. Формирование таких блоков происходило  
из центров кристаллизации, расположенных на 
предыдущем слое, иногда непосредственно на пе-
регородках. Для блоков характерно веерное угаса-
ние и значительная степень перекристаллизации. 
Размер блоков соответствует ширине слоя, часть 
из них переходит в следующий слой (см. рис. 6,  
В–Е).

Следующий слой, шириной 1–3 мм, при па-
раллельных николях тёмно-коричневого цвета 
(см. рис. 6, А) также образован тонкопризмати- 
ческими, игольчатыми плотно сросшимися кри-
сталликами близкой ориентировки. Их рост про-
исходил на окончании кристалликов предыдущего 
слоя. В процессе перекристаллизации формиро-
вались блоки призматической, а также эллипсо-
видной формы с неровным контуром и волни-
стым угасанием. Граница с предыдущим слоем  
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достаточно ровная, чётко выражена (см. рис. 6,  
В, Е). На отдельных фрагментах она фиксируется 
тонкой полоской, отражающей перерыв в кристал-
лизации. Степень перекристаллизации тёмно- 
коричневого слоя ниже, чем предыдущего и по-
следующего.

Далее следует слой шириной около 2 мм при па- 
раллельных николях светло-серого, серого цве-
та. Распределение цвета зональное, пятнистое  
(см. рис. 6, А). Слой хорошо выражен и при скре-
щенных николях (см. рис. 6, В), что указывает 
на близкую ориентировку кристаллов в слое и от-
личие её от предыдущего. Контакт с предыдущим 
слоем пилообразный, обусловленный внедрением 
в него окончаний кристаллов предыдущего слоя. 
Он так же формировался тонкопризматически-
ми, игольчатыми кристаллами на предыдущем 
слое без его замещения. В результате срастания 
и перекристаллизации мелких кристаллов фор-
мировались блоки призматической формы с вол-
нистым угасанием. Степень перекристаллизации 
в блоках более высокая, чем в предыдущих слоях.

Этот слой непосредственно контактирует с 
крупнокристаллическим кальцитом, выполняю- 
щим центральные части камер (см. рисунки 6, 
А–В и 7, А, Б). Контакт, как правило, чётко вы-
ражен, ровный. На отдельных фрагментах наблю- 
дается внедрение в крупные кристаллы оконча-
ний игольчатых кристалликов. В ряде камер в 
зоне контакта заметна значительная перекристал- 
лизация тонкопризматических, игольчатых кри-
сталлов с образованием мелких изометричных, 
разноориентированных с ровным угасанием, раз-
мером 0,1–0,3 мм с дальнейшим их укрупнением 
до 1–2 мм (см. рисунки 6, В, Г и 7, А, Б). Ино-
гда из таких кристаллов формируется слой шири-
ной 2 мм с ровным контактом. На контакте слоя 
присутствуют редкие кристаллики пирита, обра-
зующие прерывистые цепочки. Отдельные кри-
сталлы размером 0,03–0,06 мм имеют квадрат-
ную форму, отражающую кубический габитус пи- 
рита (см. рис. 7, Г).

Количество слоёв в камерах может быть раз-
лично. В образце, слой примыкающий к стенкам 
и перегородкам, светло-жёлтого цвета, непрозрач- 
ный, с просвечивающими зонами коричневого 
цвета. Последующие слои, просвечивающие ко-
ричневого цвета с различными оттенками. Ближе 
к центру камеры они светлее, до светло-жёлтого.

В ОРЭ слои слабо выражены, характерно пят-
нистое распределение оттенков (см. рис. 8, В–Д), 

что связано с неравномерным распределением 
элементов-примесей (см. табл. 5). На определён-
ных участках контакты между ними имеют слож-
ный, карманообразный контур, на других отно-
сительно ровный с цепочкой микропор. Для от-
дельных слоёв характерно большое количество 
микропор, размер которых достигает 40 мкм. Мик- 
ропоры образуют цепочки по контурам кристал-
лов и их блоков. В зоне контакта слоёв присут-
ствуют микронные включения пирита размером 
менее 5 мкм. Они расположены в микротрещин-
ках и порах.

По данным РСМА, слои имеют близкий хими-
ческий состав (см. табл. 5). Из элементов-приме-
сей фиксируются Mg, Mn, Fe, а в отдельных спек-
трах и Sr с содержанием от 0,22 до 1,39 мас.%. Ха-
рактерен достаточно широкий диапазон значений 
в отдельных спектрах.

Центральная часть камеры выполнена кристал-
лами изометричной и слабоудлинённой призма-
тической формы, размером 0,5–1,5 мм с ровным 
угасанием. Они образуют блоки сложной формы  
с близкой ориентировкой кристаллов, размером  
1,5–3 мм (см. рис. 7, Б–Г). При параллельных нико-
лях кальцит светло-серого, с фрагментами серо-
го цвета (см. рис. 6, А). В кальците присутствуют 
микротрещинки, в которых фиксируются вклю-
чения пирита размером менее 10 мкм (см. ри-
сунки 7, В, Г и 8, Д). По таким микротрещинкам 
происходила коррозия кристаллов. По контурам  
кристаллов расположены прерывистые цепочки 
микропор размером до 5 мкм. Содержания эле-
ментов-примесей в среднем (в мас.%): Mg – 0,15, 
Mn – 0,60, Fe – 0,81, а в отдельных спектрах Sr – 
от 0,44 до 1,19. По химическому составу он бли-
зок кальциту, выполняющему слои (см. табл. 5). 
Близкий химический состав кальцита, выполняю- 
щего камеры, отражается и в близких оттенках в 
ОРЭ (см. рис. 8, А–Д). В образце центральные  
части камер светло-жёлтого цвета – полупрозрач-
ные, а бесцветные – прозрачные.

Мергель тонкозернистый с пелитовой структу- 
рой. Контакт со стенкой ровный, чётко выражен  
(см. рисунки 7, Д и 8, А). Включения кварца и алю-
мосиликатов равномерно распределены в мерге-
ле. Кварц угловатый, преимущественно изомет- 
ричной формы, размером 10–100 мкм. Алюмоси-
ликаты угловатой и округлой слабоудлинённой 
формы, размером 10–80 мкм. Контуры алюмоси-
ликатов в шлифе и ОРЭ проявлены неотчётливо 
(см. рисунки 7, Е и 8, Е). В мергеле встречаются 
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мелкие (около 0,1 мм) фораминиферы. Их ракови-
ны выполнены кальцитом (см. рис. 7, Е). В мер-
геле присутствуют тонкие прожилки кальцита 
с изометричными, плотно сросшимися, разно- 
ориентированными кристаллами, размером 0,03–
0,1 мм (см. рис. 7, Д).

В мергеле присутствуют микронные включе- 
ния пирита, образующие скопления размером до 
150 мкм (см. рис. 8, Е). Включения расположены 
в порах, микротрещинках, что указывает на их 
более позднее по отношению к кальциту образо-
вание. В мергеле фиксируются устойчивые низ-
кие содержания фосфора (0,10–0,14 мас.%), что 
указывает на присутствие микровключений апа-
тита. Количество пор в мергеле невелико. Их раз-
мер менее 50 мкм (см. рис. 7, Е).

Кальцит в мергеле образует мономинеральные  
выделения размером до 0,15 мкм. Содержания эле-
ментов-примесей в среднем составляет (в мас.%): 
Mg – 0,33, Mn – 0,66 и Fe – 1,19 (см. табл. 5), а в от-
дельных спектрах Sr – до 0,29. По химическому 
составу в нём отмечаются более высокие содер-
жания Fe, чем в кальците, выполняющем стенки, 
перегородки и камеры аммонита. В образце моно-
минеральные выделения кальцита приводят к бо-
лее светлым оттенкам мергеля.

По данным РСМА, установлены особенности  
химического состава основных минералов в ам- 
моните. В доломите из элементов-примесей при- 
сутствуют устойчивые содержания Fe от 0,10 
до 0,35 мас.%, в одном спектре фиксируется Sr – 
0,79 мас.%. Относительно низкие содержания Mg, 
не превышающие 9,47 мас.%, обусловлены ми-
кронными размерами включений, что приводит 
к попаданию в спектр кальцита.

В апатите из элементов-примесей фиксируются 
устойчивые содержания Na от 0,15 до 0,24 мас.%, 
а также Fe от 0,17 до 0,35 мас.%. Содержания Fe  
коррелируют с повышенными содержаниями S  
(до 0,20 мас.%), что указывает на микровключе- 
ния пирита, с которым апатит ассоциирует. В от- 
дельных спектрах фиксируется Sr от 0,69 до 
1,59 мас.%. По химическому составу апатит от-
носится к гидроксиапатиту. В пирите элементы- 
примеси не фиксируются.

Химический состав алюмосиликатов разнооб- 
разен, что отражает их минеральный состав, ус- 
тановленный РКФА (см. табл. 1). Отметим при- 
сутствие железистого алюмосиликата, в кото- 
ром зафиксировано содержание (в мас.%): Fe – 
19,86, а также Sr – 0,59 , Mg – 4,29, Y – 0,28, при 

отсутствии К и Na. Предположительно, его мож-но  
отнести к глаукониту. В кварце элементы-приме-
си не фиксируются.

Обсуждение результатов исследования. Про-
ведённые оптико-петрографические и электронно- 
зондовые исследования позволили установить по-
следовательность минералообразования, струк-
турные и минеральные особенности, химический 
состав минералов, объясняющие декоративные и 
технологические характеристики аммонитов.

Минерализация камер в аммонитах существен-
но различается. В стенках фрагментарно сохра-
няется арагонит. Из элементов-примесей для него 
характерны содержания Sr и Na. Стенки и перего-
родки преимущественно выполнены кальцитом  
с включениями апатита и доломита. На начальной  
стадии замещения арагонита кальцитом образу-
ются тонкие разноориентированные кристаллы. 
Кальцит характеризуется низкими содержаниями 
элементов-примесей и по химическому составу 
близок арагониту. В дальнейшем проходила пе-
рекристаллизация кальцита с укрупнением кри-
сталлов и образованием микровключений доло-
мита и апатита. Для кальцита характерны относи-
тельно высокие содержания Mg, Mn и Fe. Тонкие 
конхиолиновые слои в стенках раковин замеща-
лись преимущественно гидроксиапатитом.

Неразрушенные гидростатические камеры по-
следовательно заполнялись слоями кальцита раз-
личной структуры, прозрачности и цветовых 
оттенков. На контакте стенок и перегородок фор- 
мировался тонкий слой, выполненный тонкозер-
нистыми кристаллами с микровключениями пи- 
рита, доломита и апатита. В дальнейшем кальцит 
претерпевал перекристаллизацию с укрупнением  
кристаллов. Из центров кристаллизации, распо-
ложенных на первоначальном слое, образовались 
игольчатые, тонкопризматические, плотно срос- 
шиеся кристаллы формирующие блоки сноповид-
ной и кустовидной форм. На их окончаниях соз-
даются последующие слои с аналогичной структу-
рой, которые могут претерпевать перекристалли-
зацию с образованием более крупных кристаллов  
изометричной и слабоудлинённой формы. В боль-
шей степени перекристаллизация характерна на 
контакте с кальцитом, выполняющим центральную  
часть камер, которая представлена крупнокристал-
лическим кальцитом. Кристаллы плотно сросшиеся, 
изометричной и слабоудлинённой призматичес- 
кой формы, образующие блоки с близкой ориен-
тировкой. На контакте с кальцитом, образующим 
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слои, присутствуют немногочисленные микро-
кристаллы пирита. Встречаются камеры, полно-
стью выполненные крупнокристаллическим каль-
цитом (см. рис. 7, Д). Образование кристаллов каль-
цита происходило из многочисленных центров кри-
сталлизации, расположенных в свободной части 
камеры.

Для кальцита, выполняющего неразрушенные 
гидростатические камеры, характерны значитель- 
ные колебания содержаний элементов-примесей 
Mg, Mn, Fe и близкие средние значения. В отдель-
ных спектрах фиксируются содержания Sr.

Прозрачность кальцита определяется структу-
рой слоёв, размером, морфологией кристаллов, 
количеством микропор и микровключений. Цен-
тральные части камер, выполненные крупнокри-
сталлическим кальцитом, преимущественно полу- 
прозрачны, частично прозрачны. Слои кальцита, 
сложенные тонкокристаллическими, игольчатыми, 
тонкопризматическими кристаллами, непрозрач-
ны, просвечивающие. Цветовая гамма кальцита  
определяется прозрачностью, количеством пор и 
микровключений, цветом подложки. Определён-
ную роль играют содержания Mn и Fe.

Разрушенные гидростатические камеры выпол- 
нены тонкозернистым мергелем с пелитовой струк- 
турой. Кварц и алюмосиликаты распределены в  
мергеле равномерно и сцементированы кальцитом  
с микровключениями пирита и апатита. В мерге-
ле присутствуют микротрещинки, выполненные 
изометричным, плотно сросшимся, тонкозернис- 
тым кальцитом. Участки мергеля, насыщенные 
кальцитом с относительно крупными кристалла- 
ми, более светлых оттенков. Количество пор не- 
велико, что обуславливает хорошую полируе- 
мость мергеля.

Из микровключений, образованных в процессе 
минерализации раковин аммонитов, установлены 
доломит, апатит, пирит. Доломит присутствует в  
кальците, выполняющем стенки, перегородки и 
прилегающие к ним слои. Из элементов-приме-
сей в нём фиксируются низкие содержания Fe. 
Апатит присутствует в стенках, перегородках, при- 
мыкающих к ним слоях кальцита и в мергеле. По 
химическому составу апатит относится к гидро- 
ксиапатиту. Из элементов-примесей в нём фик-
сируются низкие содержания Mg, Fe, Sr, Na. Ми-
кровключения пирита расположены в порах и ми-
кротрещинах преимущественно в зонах контак-
та стенок, перегородок, слоёв кальцита и в мер-
геле. Пирит образовался сингенетично и позднее  

кальцита. Элементы-примеси в пирите не фик-
сируются.

Количество пор невелико. Они имеют преиму- 
щественно микронный размер и расположены 
по контурам перегородок, стенок, кристаллов 
и их блоков. Небольшое количество микровклю-
чений и микропор в аммонитах при полной ми-
нерализации раковин делает их высокотехноло-
гичными.

Выводы. В Республике Кабардино-Балкария 
аммониты собирают из отложений апта. Они мо- 
гут использоваться в качестве ювелирно-поделоч- 
ного материала. Проведёнными исследованиями  
установлено, что неразрушенные гидростатичес- 
кие камеры аммонитов выполнены преимуще-
ственно кальцитом (около 96 мас.%). Частично со-
храняется арагонит, из включений установлены 
доломит, апатит, пирит. Жилые и разрушенные 
гидростатические камеры сложены мергелем, в 
котором установлены кварц, алюмосиликаты (ил-
лит, каолинит, микроклин, альбит, хлорит), анатаз, 
представляющие донный морской осадок, сцемен-
тированный кальцитом. В процессе диагенеза об-
разовались микровключения пирита и апатита. 
По минеральному составу аммониты отнесены к 
кальцитовому типу. Из элементов-примесей в ам- 
монитах наблюдаются повышенные содержания 
Sr и Ba.

Фоссилизация раковин аммонитов проходила с  
образованием в основном кальцита, микровклю- 
чений доломита, апатита, пирита с привносом боль- 
шого количества элементов. В кальците из эле-
ментов-примесей фиксируются преимущественно 
Mg, Mn и Fe, содержание которых различается в 
различных зонах. Арагонит замещался главным 
образом кальцитом и частично апатитом с обра-
зованием микровключений доломита и пирита. 
Для кальцита характерна частичная перекристал-
лизация с укрупнением кристаллов.

Прозрачность кальцита определяется структу-
рой слоёв, размером, морфологией кристаллов, 
количеством микровключений и микропор. Цве-
товая гамма кальцита определяется прозрачнос- 
тью, цветом подложки, содержаниями Mn и Fe. 
Установленные минеральный и химический со-
став (включая микровключения и элементы-при-
меси) аммонитов позволяют проводить их иден-
тификацию.

Аммониты Республики Кабардино-Балкария  
характеризуется широким диапазоном разме-
ров, высокой декоративностью, положительными  
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Памятные даты

К 90-летию со дня рождения Виктора Борисовича Чекваидзе

3 августа 2023 года исполняется 90 лет со дня  
рождения видного учёного, академика РАЕН, док- 
тора геолого-минералогических наук, прорабо-
тавшего в ЦНИГРИ более 50 лет. 

В. Б. Чекваидзе – известный в нашей стране и 
за рубежом учёный, геолог, специалист в области 
петрографии и геохимии. Главными направлени-
ями его научной деятельности были изучение ме-
сторождений благородных и цветных металлов  
и разработка методов их прогноза и поисков (око-
лорудный метасоматизм, прикладная геохимия, 
комплексирование петрографических, минерало-
гических и геохимических поисковых методов).

Виктор Борисович родился в Харькове в 1933 го- 
ду. В 1955 г. с отличием окончил Харьковский 
университет. С 1965 г. работал в ЦНИГРИ. Мно-
гие годы осуществлял работы на колчеданно- 
полиметаллических месторождениях Рудного Ал- 
тая в Змеиногорском, Золотушинском, Рубцовском,  
Лениногорском и Зыряновском рудных районах, 
в результате чего им разработана формационная  
классификация околорудных метасоматитов, ус- 
пешно используемая и в наши дни. В Зыряновском  
районе В. Б. Чекваидзе участвовал в прогнозно- 
металлогенических исследованиях, которые при-
вели к открытию Малеевского и Майского кол-
чеданно-полиметаллических месторождений. Эти  
исследования составили основу его докторской 
диссертации «Метасоматические формации и 
рудно-метасоматические ассоциации колчеданно- 
полиметаллических месторождений и их значе-
ние при поисках скрытого оруденения» (1982 г.)

Позже он возглавил минералого-геохимичес- 
кую лабораторию, проводившую работы на руд-
ное золото в ряде регионов бывшего Советского 
Союза (Северный Казахстан – Васильковское ме-
сторождение, Грузинская ССР – месторождение 
Маднеули, Магаданская область – Наталкинское 
месторождение, Закарпатье – Береговское место-
рождение).

В. Б. Чекваидзе усовершенствовал комплекс 
минералого-геохимических методов поисков зо-
лоторудных месторождений. Выдвинутое им по-
ложение о закономерно повторяющихся вещес- 
твенных триадах (породно-минерально-элемент-
ных ассоциациях) подтверждено на примере ме-
сторождений различных формационных типов. 

На основании этого совместно с И. З. Исакович и 
С. А. Миляевым была опубликована (2004 г.) и 
внедрена в практику поисковых работ комплексная 
петрографо-минералого-геохимическая методика  
поисков золоторудных месторождений. 

Кроме того, В. Б. Чекваидзе являлся инициа-
тором и автором разработки ионно-потенциомет- 
рического метода поисков золоторудных место-
рождений, с помощью которого был открыт про-
мышленный золоторудный объект в Центральной 
Колыме. Этот метод успешно продолжает разра-
батывать С. А. Миляев для колчеданно-полиме-
таллических месторождений.

В последние годы Виктор Борисович выпол-
нял работы по оценке перспектив золотоносности 
магматических и метаморфических комплексов 
Востока России, участвовал в работах по научно-
му сопровождению ГРР, направленных на поиски 
месторождений золота в пределах Республики 
Карелия, Мурманской и Архангельской областей.

В. Б. Чекваидзе – автор более 250 печатных тру-
дов, включая семь монографий. Его научная дея-
тельность отмечена знаком «Отличник разведки 
недр», юбилейным знаком «300 лет горно-геоло-
гической службы России», почётными грамотами 
Мингео СССР, МПР России, ЦНИГРИ и премией 
М. Б. и Н. И. Бородаевских.

Научные разработки Виктора Борисовича ус- 
пешно используются сотрудниками ЦНИГРИ, ра-
ботающими на колчеданно-полиметаллических  
и золоторудных месторождениях.

Редколлегия журнала

технологическими и экологическими характери-
стиками, не уступающими как российским, так 
и зарубежным аналогам. Из них может изготавли-
ваться широкий ассортимент интерьерных и юве-
лирных изделий, что позволяет максимально ис-
пользовать собранный материал. Сбор аммонитов 
проводится в долинах рек без горных выработок,  
а это не требует значительных финансовых затрат 
и не нарушает экологию среды.

Авторы надеются, что данная статья, как и ранее 
опубликованные, послужит толчком к комплекс-
ному изучению объектов с аммонитами в качестве 
полезного ископаемого, активному вовлечению их 
в освоение.
Работа  выполнена  в  рамках тематического 

госзадания МГУ им. М. В. Ломоносова, с исполь-
зованием оборудования, приобретённого по Про-
грамме развития МГУ им. М. В. Ломоносова.
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