
Рубиноносная залежь (Верхняя зона) место-
рождения Снежное характеризуется ярким цветом,
разнообразием структур, широким набором мине-
ралов и большой изменчивостью этих параметров.
Текстуры залежи также многообразны — выделя-
ются сланцеватая, плойчатая, линзовидная, петель-
чатая, узловатая. Они обусловлены первично-оса-
дочными неоднородностями, возникшими на ста-
дии седиментации. В залежи преобладают слюды
до 70%. Слюдитовая часть сложена изумрудно-зе-
леным фукситом, бесцветным мусковитом и свет-
ло-коричневым, золотистым флогопитом. Их коли-
чественные соотношения сильно изменяются как
по простиранию, так и на глубину. Слюды имеют
форму тонких, хорошо очерченных чешуек со сред-
ним размером 0,1–0,5 см, ориентированных по
спайности параллельно слоистости мраморов. В
значительных количествах, помимо других минера-
лов, в интерстициях слюд отмечается кальцит.
Менее распространены скаполит и плагиоклаз,
образующие линзовидные межслюдные скопления
до 2 см в поперечнике или самостоятельные хоро-
шо обособленные порфиробласты. В составе слю-
дитов они распределены неравномерно и почти
всегда содержат пойкилобластовые включения
слюд, карбоната, рутила, пирита и др. Скаполит ча-
ще всего присутстсвует в виде бесформенных вы-
делений, но нередко встречается в форме длинно-
призматических, иногда игольчатых, белых кри-
сталлов с зеркальными гранями призмы и харак-
терной продольной штриховкой, вытянутых вдоль
сланцеватости слюдитов. Его состав варьирует от
25–40 до 80% мейонитовой молекулы. Кристаллы
плагиоклаза (30–46% анортитовой молекулы) часто
черного цвета, на гранях которых видны парал-

лельные линии полисинтетических двойников, вы-
тянуты вдоль сланцеватости слюдитов. Как прави-
ло, они «забиты» включениями слюд, рутила, тур-
малина, циркона и других минералов, в шлифах
имеют ячеистую, мозаичную структуру. Соседство
скаполита с плагиоклазом автором не наблюдалось.

Самыми мелкими по размеру, по мнению авто-
ра, типоморфными являются минералы титана (ру-
тил, сфен) и графит. Из титановых доминирует ру-
тил, обычно образующий очень мелкие (сотые доли
миллиметра) без граней изометричные или призма-
тические кристаллы черного цвета (в срезах крас-
новато-бурой окраски). В виде включений он со-
держится в крупных минералах, формируя участки
пойкилобластовых структур, а также в графитовых
«пленочных» выделениях размером 2×2×0,03 см.

Сфен встречается в форме порфиробласт и
микроскопических выделений. Крупные конверто-
образные мутные порфиробласты замещены полу-
прозрачными вытянутыми кристаллами рутила. В
отдельных шлифах их количество достигает 25–
30%. Изометричные без граней микроскопические
выделения включены внутрь основных минералов.
Сфен характеризуется высоким содержанием алю-
миния, что подчеркивает его связь с первично бога-
тыми глиноземом осадками.

Графит представлен очень мелкими тонкими
чешуйками в интерстициях породообразующих
минералов. Возможно, «пылеобразное» вещество,
наблюдаемое внутри рубина и других минералов,
также относится к графиту. Очень тонкие пленки
графита часто фиксируются на гранях рубина или в
интерстициях слюд.

Акцессорные минералы залежи — турмалин,
пирит, апатит, монацит, ксенотим, циркон.
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Рубин в контурах слюдитовой залежи распреде-
ляется неравномерно и составляя от 30 до 95% ее
объема. Отмечаются практически мономинеральные
участки мощностью 10–15 см, длиной 20–50 см, сло-
женные тесно сросшимися кристаллами рубина. По
удлинению они ориентированы вдоль слоистости
мраморов. Форма мономинеральных обособле-
ний — линзы, желваки и короткие просечки, огра-
ниченные вертикальными поверхностями пластов.
Рубин образует ярко-красные различных оттенков
кристаллы от 1 до 10 см и более по длинной оси. Их
кристаллографические формы — гексагональные
дипирамиды, гексагональные дипирамиды, ослож-
ненные пинакоидом, вытянутые гексагональные
призмы, а также уплощенные кристаллы, возникшие
за счет деформации и трансформации выше пере-

численных форм. Грани
кристаллов часто покрыты
тонкой черной органомине-
ральной (глинистой) плен-
кой толщиной в доли мил-
лиметра.

При исследовании окра-
ски рубинов нами установ-
лено, что содержание Сr2О3
в пределах шлифа из розо-
вого рубина изменяется от
0,24 до 0,00 мас. %. Макси-
мальное количество Сr2О3 в
ярко-красных кристаллах,
по нашим данным, достига-
ет 1,52 мас. %.

Выделены два типа ру-
биновой минерализации.
Рубины первого типа содер-
жатся в полиминеральных
линзовидных залежах слю-
дитов с рубином (Верхняя
продуктивная зона, рис. 1).
В них самоцвет не имеет

стыков с минералами мраморов (с кальцитом) и от-
делен от них массой силикатных минералов. Рубины
второго типа представлены мономинеральным руби-
ном, заключенным в мраморный матрикс (рис. 2).
Обособления рубина встречаются в Верхней зоне, к
Нижней — тяготеют рубины полиминерального
типа.

Автор разделяет представления К.Т.Будано-
вой [5] о первично-осадочной природе дометамор-
фического субстрата сарыджилгинской свиты и ее
карбонатно-терригенном составе.

Источником вещества для образования рубино-
вой минерализации послужили высокоглиноземи-
стые хром- и титансодержащие осадки, которые с
учетом петрохимических особенностей, по мнению
автора, отвечают бокситоподобным образованиям.
Полициклический метаморфизм высокотемпера-
турной амфиболитовой (первый цикл), эпидот-
амфиболитовой и зеленосланцевой (второй цикл)
фаций преобразовали их в рубиноносные залежи.
Автор считает, что метаморфизм практически не
изменил первоначальный химический состав оса-
дочных пород (таблица). Приведенные петрохими-
ческие данные позволяют отнести первичное веще-
ство рубиноносных залежей к бокситоподобным
образованиям. Следы знаков ряби, поверхности
напластования и положение между ними залежей
рубиновой минерализации, по составу соответст-
вующих бокситам и бокситоподобным осадкам, а
также сероводородный запах свидетельствуют в

Рис. 1. Геологический план месторождения Снежное, с использованием мате-
риалов Э.А.Дмитриева [8]:

1 — кристаллические сланцы; 2 — пегматиты; мраморы: 3 — кальцитовые, 4 —
доломитовые; рубиноносные продуктивные зоны: 5 — Верхняя, 6 — Нижняя

Рис. 2. Вкрапления «полукристаллов» рубина в мра-
морах (мономинеральный тип)
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пользу осадочной природы первичного дорубино-
вого материала.

Из малых элементов в составе слюдитов в
заметных количествах присутствуют выше кларка
Ag в 10 раз, Li, Sr, Yb в 4 раза, Sc, Sn, U в 2,5 раза,
Be, Ga, Ln, Ce, Pb, Th в 2 раза. На бокситовую при-
роду изучаемых пород указывает наличие смеси
базальтофильных (Cr, V, Ag, Ti) и гранитофильных
(Li, Sn, U) элементов. Подтверждением богатого
глиноземом первичного субстрата является также
повышенное содержание Al в минералах рубино-
вой ассоциации.

Геологи, проводившие поисково-оценочные
работы на месторождении Снежное, считали пер-
вичным веществом рубиноносных слюдитовых за-
лежей жилы метасоматически измененных грани-
тов. Е.Я.Киевленко (2001) трактует залежи место-
рождения как эндоскарны, возникшие в результате
десиликации алюмосиликатных пород в мраморах
под воздействием наложенных гидротермальных
растворов. Эти породы, по мнению Н.А.Крыловой
и др. (1989), были представлены ранее образован-
ными плагиоклазитами или прослоями высокогли-
ноземистых кристаллических сланцев (неопубли-
кованные данные разведчика месторождения
С.В.Свирида). Установлена температура образова-
ния рубина 450–500оС.

М.С.Дюфур и др. (2007) образование корунда и
его парагенезисов связывают с метасоматической
десиликацией терригенно-карбонатных пород или
кристаллических сланцев. Условия корундообразо-
вания по их материалам следующие: Т 600–650о,
Р 4–6 кбар при повышенной щелочности флюида.
Рубиноносные залежи месторождения Э.А.Дмитри-
ев рассматривает в качестве инфильтрационных ме-
тасоматитов [7], а Л.Н.Россовский (1987) — как ре-
зультат метаморфогенно-метасоматического преоб-
разования глинистого вещества в мраморах. Е.Н.Те-
рехов и др. (1999) связывают генезис рубина с отло-
жением алюминия эндогенными щелочными раство-
рами, генерируемыми щелочными интрузиями.

Автор, развивая представления исследовате-
лей, изучающих месторождения рубина в соседних
регионах (Л.Н.Россовский и др., 1982; Л.Н.Рос-
совский, 1987; А.К.Литвиненко, 1990), источник
вещества рубиновой залежи видит в стратифициро-
ванных осадочных образованиях, занимающих
внутрипластовое положение в известняках. По
составу и условиям возникновения они отождест-
вляются с бокситоподобными осадками, вещест-
венные и генетические особенности которых рас-
смотрены А.К.Литвиненко (2009).

Отнесение бокситовых глин к материнскому
веществу для формирования рубиноносных зале-
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жей, по мнению автора, позволяет обосновать гипо-
тезу образования рубина в результате изохимиче-
ского метаморфизма. Главным основанием для это-
го служит отсутствие какой-либо зональности в со-
держащих самоцвет залежах, а также существова-
ние многофазной минеральной ассоциации рубино-
носных залежей. Метаморфизм относится к регио-
нальному типу и проявляется в контурах месторо-
ждения и всей музкольской серии неоднократно.

Процессы метаморфизма затронули музкольз-
скую серию, сарыджилгинскую свиту и, соответст-
венно, вмещающие породы месторождения Снеж-
ное, по меньшей мере, два раза. Полицикличность
метаморфизма определена радиологическим мето-
дом (А.И.Агеева и др., 1989; С.Н.Дмитриев,
А.И.Агеева, 1976), по геологическим взаимоотно-
шениям магматических комплексов (В.И.Буда-
нов, 1993) и парагенетическим анализом минера-
лов (К.Т.Буданова, 1991; А.К.Литвиненко, 1998).

Первый тектонометаморфический цикл — сред-
непротерозойский — (1900–1600 млн. лет) проявил-
ся регионально и равномерно видоизменил крупный
блок земной коры (В.И.Буданов, К.Т.Буданова,
1981). Наиболее высокие температуры 750–780о и
давления в 7–9 кбар приводятся для прогрессивной
стадии цикла (М.С.Дюфур, А.Б.Котов, 1972;
В.А.Глебовицкий и др., 1981). Рубиновая минерали-
зация на основании геологических данных и параге-
нетического анализа может коррелироваться именно
с первым циклом регионального метаморфизма.

Второй тектонометаморфический цикл — ме-
зозойский (В.И.Буданов, 1993) или мезокайнозой-
ский (К.Т.Буданова, 1991). Метаморфизм данного
цикла относится к зональному динамотермальному
типу (М.С.Дюфур и др., 1972) и наложен на докемб-
рийские комплексы в условиях эпидот-амфиболито-
вой и зеленосланцевой фаций. В этот цикл метамор-
физма не произошли кардинальные изменения в ру-
биновой минерализации. Оплавленный облик гра-
ней, высокая трещиноватость, уменьшение количе-
ства механических включений в краевых частях са-
моцвета свидетельствуют о воздействии цикла на ка-
чество рубиновой минерализации. На рубине он
проявился в форме регенерации. Многие исследова-
тели подчеркивали роль последней в становлении
ювелирных качеств самоцветов региона. Она спо-
собствовала растворению и росту граней кристал-
лов, приданию им зеркального блеска, очищению
краевых частей от механических включений, залечи-
ванию трещин и, возможно, укрупнению зерен.
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