
Свинец и цинк в природе встречаются совместно, образуя комплексные полиметаллические месторождения. Мировые запасы 
свинца на начало XXI в. составили около 90 млн т, цинка — около 220 млн т. Наиболее крупными запасами свинца и цинка 
обладают США, Австралия, Казахстан, Канада, Китай. Россия занимает четвертое место в мире по запасам свинца и пятое по 
запасам цинка. Суммарные запасы свинца и цинка в уникальных месторождениях превышают 10 млн т, в крупных — колеблются 
от 10 до 5 млн т, в средних — от 5 до 2,5 млн т, в мелких — менее 2,5 млн т. По масштабам использования в промышленности 
свинец и цинк, каждый в отдельности, уступают меди, а в сумме превосходят ее. Ежегодное производство в концентратах 
составляет (в млн т): свинца — 2,8 — 3,0; цинка — 6,2 — 7,3; рафинированного свинца — 4,9 — 5,4 (при этом 40 — 45 % его получают 
из вторичного сырья); металлического цинка — 6,3 — 6,9.

В России месторождения свинца и цинка сосредоточены на Урале, Сев. Кавказе, Рудном Алтае, Енисейском кряже, в Забайкалье, 
Приморье.

В рудах свинцово-цинковых месторождений встречается до 30 рудных минералов, однако основное промышленное значение 
имеют лишь галенит и сфалерит. Среднее значение стандартного отношения Zn : Pb для всех генетических типов месторождений 
по запасам и добыче составляет (1,4-1,85):1. Попутными компонентами свинцово-цинковых руд являются Cd, Ag, Au, Se, Те, Ge, Та, 
Ga, In. В свинцово-цинковых рудах сосредоточено более 80 % мировых запасов кадмия, 40 —50 % таллия, 25 —30 % селена, 
теллура, индия, 15 —20 % галлия и висмута. Свинцово-цинковые руды дают 50 % мировой продукции серебра. Свинцово-цинковые 
руды относятся к богатым при содержании свинца свыше 4 % или суммы свинца и цинка свыше 7 %; руды среднего качества 
содержат свинца 2 — 4 % или 4 — 7 % суммы свинца и цинка; бедные руды характеризуются содержанием свинца 1,2 — 2% или 
суммы свинца и цинка не ниже 4 %.

Основу мировой минерально-сырьевой базы свинца и цинка составляют следующие главные геолого-промышленные типы 
месторождений: колчеданно-полиметаллический в терригенных и карбонатно-терригенных формациях, колчеданно-
полиметаллический в вулканогенных формациях и свинцово-цинковый стратиформный в карбонатных формациях. В 
минерально-сырьевой базе России существенное значение имеют геолого-промышленные типы свинцово-цинковых 
месторождений в известняках (часто со скарнами) и гидротермальных жильных месторождений. Следует также отметить, что 
более 30 % учтенных запасов цинка в России заключены в медно-цинковоколчеданных месторождениях. Краткая характеристика 
наиболее важных типов свинцово-цинковых месторождений приведена в табл. 1.



Кларк свинца в земной коре 1,6⋅10-3 %. Содержание его увеличивается от 
ультраосновных (1⋅10-5 %) к кислым магматическим породам (2⋅10-3 %). Известно четыре 
стабильных изотопа свинца с массовыми числами 204 и 206–208, среди них преобладает 
208Pb. 

Природные соединения свинца, как правило, двухвалентны, исключение составляют 
лишь PbO2 и Pb3O4. Ионы свинца электроположительные. Типичны катионы, вызывающие 
ясно выраженную поляризацию.

Кларк цинка несколько выше, чем свинца и составляет        8,3⋅10-3 %. Наблюдается 
увеличение содержания его от ультраосновных к основным магматическим породам. Цинк 
типичный четный элемент из группы побочных, т. е. дающий ионы типа купро с сильной 
активной поляризацией. Цинк имеет пять стабильных изотопов с массовыми числами 64, 
66–68 и 70, среди которых преобладает 64Zn. 

Свинец и цинк концентрируются в остаточных очагах кислых производных 
базальтовой и гранитной магм. Оба металла выносятся гидротермальными растворами в 
комплексных соединениях в виде солей хлористоводородной, угольной, серной, хромовой, 
молибденовой, фосфорной и других кислот. Многочисленны также соли сульфокислот с 
мышьяком и сурьмой.

В экзогенных условиях сульфиды свинца и цинка, окисляясь переходят в сульфаты. 
Сульфат цинка относится к легкорастворимым соединениям и обладает высокой 
миграционной способностью, сульфат свинца, наоборот, плохо растворим, и свинец обычно 
не выносится из зоны окисления.



                                                           
                                                             Галенит PbS (содержание Pb 86,6 %), 
                                                          часто наблюдаются примеси Ag, Cu, Zn. 

Буланжерит Pb5Sb4S11 (содержание Pb 55,4 %), 
содержит обычно примеси Cu и Fe. 



Бурнонит CuPbSbS3 (Pb 42,5 %)

Церуссит PbCO3 (Pb 77,6 %), 
примеси Ag, Sr, Zn. 

                        Англезит PbSO4 
               (содержание Pb 68,3 %)



Сфалерит ZnS (Zn 67 %), 
примеси Fe, Cd, Ir, Ga, Mn, Hg и 
др. 

Вюртцит ZnS (Zn 63 %)



Смитсонит ZnCO3 (Zn 52 %) 
изоморфные примеси Fe, Mn, Mg, Co, 
Cu, Pb, Cd, In и др.

 

Каламин Zn[Si2O7](OH)2 (Zn 53,7 %)







Основные месторождения свинца 
РФ (76% запасов)

месторождение местонахождение запасы
(%)

ГОРЕВСКОЕ                       КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 42
ХОЛОДНИНСКОЕ БУРЯТИЯ 14
ОЗЁРНОЕ БУРЯТИЯ 11
НИКОЛАЕВСКОЕ ПРИМОРЬЕ 4
КОРБАЛИХИНСКОЕ АЛТАЙ 3
НОВО-ШИРОКИНСКОЕ ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2



Уникальные месторождения имеют 
суммарные запасы свинца и цинка более 5 
млн т, 

очень крупные от 5 до 2 млн т, 
крупные от 2 млн т до 600 тыс. т, 
средние от 600 до 200 тыс. т  
мелкие – менее 200 тыс. т.

Свинцово-цинковые руды относятся к 
богатым при содержании свинца свыше 4% 
или наличии свинца и цинка более 7%, руды 
среднего качества содержат 2-4% или 4-7%, 
бедные 1,2-2 % или не ниже 4%







Схематический разрез Миргалимсайского свинцово-цинкового 
месторождения в Каратау, Казахстан: 1 - известняки; 2 - доломиты; 3 - 
брекчированные   известняки; 4 - рудные   тела; 5 - тектонические  
послерудные   нарушения.







Схематический геологический разрез месторождения Верхнего
(по И. Томсону и Н. Мозговой):
1 – андезиты; 2 – кварцевые порфиры; 3 – кремнистые песчано-сланцевые породы; 4 – известняки; 5 – песчано-сланцевые 
породы; 6 – кремнистые сланцы; 7 – скарновое рудное тело; 8 – проекция рудного тела; 9 – окисленная руда; 10 – разломы (а 
– установленные, б – предлагаемые)













Разрез по линии А — Б, рис.1 (по М.Л. 
Шерману и др., с добавлениями). 1 — 
аллювиальные отложения; 2 — дайки 
основных пород; 3 — слоистость 
пород; 4 — псевдослоистость; 
остальные обозначения те же, что и на 
рис.1.

Рис.1. Схема геологического строения крайней юго-восточной части 
Горевского месторождения (по М.Л.Шерману и др., с добавлениями). 1, 
2 — тектониты, сформированные по серым, темно-серым и черным 
известнякам токминской свиты (1), серым и зеленовато-серым сланцам 
сухохребтинской свиты (2); 3 — дайки основных пород (диабазы и др.); 
4 — гидротермалиты - доломитизированные, анкеритизированные, 
сидеритизированные и окварцованные тектониты, кварциты и др.; 5 — 
интенсивно рассланцованные породы; 6 — зоны дробления пород; 7 — 
сульфидные свинцовые и свинцово-цинковые руды.





Разрезы рудных залежей Риддер-Сокольного месторождения: 

1 - Юго-Западная, II - Победа (по данным Лениногорского рудника):1 - рыхлые 
отложения 2 - алевропелиты; 3 - известковистые алевропелиты; 4 - 
серицитизированные алевропелиты; 5 - микрокварциты; 6 - серицит-хлорит-
кварцевые породы; 7 - серицитизированные микрокварциты; 8 - агломератовые туфы 
смешанного состава;  9 - миндалекаменные плагиоклазовые порфириты; 10 - 
кварцевые альбит-порфиры; 11 -диабазы и диабазовые порфириты; 12 - 
полиметаллическая руда;  13-разломы.
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