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Распределение As в верхней части континентальной коры определено по модели А.Б. Ронова, и др. 
Среднее содержание As в верхней части континентальной коры – 9.74·10–4%. Среднее содержание As в 
осадочных породах – 9.27⋅10–4% и в параметаморфических – 17.79–4%. В осадочных и параметаморфи�
ческих породах находится – 82.88% массы As. В мы�ьяковых минералах сконцентрировано 0.9�% мас�As. В мы�ьяковых минералах сконцентрировано 0.9�% мас�. В мы�ьяковых минералах сконцентрировано 0.9�% мас�
сы As. В том числе, в арсенопирите – 0.41, в никелине – 0.29, в герсдорфите – 0.14, в аурипигменте – 
0.05, в кобальтине – 0.04. В пирите сконцентрировано 0.49% массы As.
Ключевые слова: мышьяк, содержание, массы, распределение, горные породы, минералы верхняя часть 
континентальной коры.

Настоящая работа – детализация и уточнение 
данных главы 6 монографии “Распределение хими�
ческих элементов в верхней части континенталь�
ной коры” [9].

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МАСС As В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ КОРЫ

Рань�е [9] средние содержания As в магматиче�As в магматиче� в магматиче�
ских породах гранитно�гнейсового слоя были приня�
ты по [22], в остальных горных породах – определены 
приблизительно по результатам единичных или не�
многочисленных анализов, опубликованных до 2000 
г. Здесь (табл. 1) приведены результаты нового расче�
та. Главные источники использованных данных: оса�
дочные породы – [6, 7, 12, 19, 24, ��, �5, �7, �8], вул�
каногенные породы осадочного слоя – [17, 20, 2�, 25, 
40], магматические породы гранитно�гнейсового слоя 
– [�, 11, 12, 17, 2�, 25, ��], метаморфические породы 
– [4, 5, 1�, 18, 21, 2�, 27, 40]. При расчетах, как прави�
ло, не учитывались результаты анализов горных по�
род из месторождений и проявлений полезных иско�
паемых, а также из связанных с ними ореолов. В част�
ности, не учтены: глинистые и песчанистые породы 
из месторождений каменных и бурых углей, том чис�
ле глинистый сланец из Львовско�Волынского уголь�
ного бассейна (0.1% As) [29], гранит из Стеркуотер 
(0.26% As), [2�], породы черносланцевой толщи Му�As), [2�], породы черносланцевой толщи Му�), [2�], породы черносланцевой толщи Му�
рунтауской глубокой скважины СГ�10 (0.0004–0.18% 
As) [15], метабазальт Устьконгорской свиты (0.0102% 
As) [27]. Не учтены также метая�мы, углеродистые 
метапелиты [4] и некоторые другие второстепенные 
горные породы, отсутствующие в модели [28]. Дан�
ные о среднем содержании As в горных породах, не 

сопровождаемые сведениями о количестве проанали�
зированных проб, учтены преимущественно как ре�
зультаты анализов отдельных проб. Исключения – 
данные о терригенных породах Западно�Сибирской 
плиты [6], о песчаных породах и известняках Таджик�
ской депрессии [24], о некоторых карбонатных и маг�
матических породах [12]. Они учтены как средние из 
десяти анализов.

Согласно полученным данным, содержание As 
максимально в глинистых и песчанистых породах и, 
особенно, в продуктах их метаморфизма. Среднее 
содержание As в осадочных породах – 9.27⋅10–4%. 
Оно боль�е, чем 8.58⋅10–4%, соответствующе�
го продуктам выветривания гранитно�гнейсового 
слоя современного состава (расчет изоалюминие�
вым методом). Но эти данные требуют уточнения. 
В осадочных и параметаморфических породах на�
ходится 82.88% массы As, имеющейся в верхней 
части континентальной коры.

О МИНЕРАЛЬНОМ БАЛАНСЕ As 
В ГОРНЫХ ПОРОДАХ

Полноценных данных, позволяющих делать 
вполне корректные заключения о минеральном ба�
лансе As в �ироко распространенных горных поро�As в �ироко распространенных горных поро� в �ироко распространенных горных поро�
дах, нет. Изучены три пробы гранитоидов из Стэрнс 
[2�]. Точность количественных анализов не соот�
ветствовала поставленной задаче. Однако резуль�
таты изучения двух проб дают первое представле�
ние о породообразующих минералах (прежде всего 
о полевых �патах) как главных носителях As в гра�As в гра� в гра�
ните и монцоните (табл. 2). Акцессорные минера�
лы не анализировали. Проанализированы главные 
породообразующие минералы и концентраты тяже�
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лых акцессорных минералов из трех проб песчаных 
пород Тюрингского бассейна в Германии [�6]. В ис�
ходных песчаных породах содержание As не опре�As не опре� не опре�
деляли. Приблизительный расчет выполнен в пред�
положении об отсутствии погре�ностей определе�
ния содержания минералов в песчаных породах и 
содержания As в минералах. Результаты (табл. �) в 
целом подтверждают представление о породообра�
зующих минералах, как главных носителях As. По 
расчету, здесь главные концентраторы As – акцес�As – акцес� – акцес�
сорные минералы тяжелых фракций. Но в них скон�
центрировано всего 0.7–1.6% масс As. Роль иллита 
как концентратора (Кк 2–25) и носителя As варьи�As варьи� варьи�
рует. Данные о значительной роли кварца в каче�
стве носителя – As требует подтверждения.

Некоторое представление о вероятном минераль�
ном балансе As в участках горных пород с повы�ен�As в участках горных пород с повы�ен� в участках горных пород с повы�ен�
ным его содержанием дают результаты изучения ме�
тасоматитов ������скарновых месторождений. Со�������скарновых месторождений. Со�����скарновых месторождений. Со����скарновых месторождений. Со��скарновых месторождений. Со�
держание As в них 0.00�4–0.065%. В двух пробах из 
трех установлены микровключения кобальтина, а в 
одной – As�пирит. Причем в одной пробе в этих кон�As�пирит. Причем в одной пробе в этих кон��пирит. Причем в одной пробе в этих кон�
центраторах находится почти половина массы As. 
Это подтверждает некоторые литературные данные 

о наличии мы�ьяковых минералов в горных поро�
дах, содержащих ≥0.002% As [10].

МЫШЬЯКОВЫЕ МИНЕРАЛЫ 
КАК НОСИТЕЛИ As

По имеющимся данным, роль мы�ьяковых ми�
нералов как носителей As наиболее значитель�
на в гранитно�гнейсовом слое (табл. 4). В осадоч�
ном же слое роль их минимальная. Обеспечена она 
в основном вулканогенными породами (табл. 5). 
Данных о содержании мы�ьяковых минералов в 
осадочных породах почти нет. В песчаниках уста�
новлен арсенопирит. Здесь в нем сконцентрирова�
но всего 0.01% массы As. Роль мы�ьяковых мине�
ралов максимальная в гранитах и гранодиоритах 
(табл. 6). Среди изученных метаморфических по�
род наиболь�ей ролью мы�ьяковых минералов ха�
рактеризуются гранитогнейсы (табл. 7).

ПИРИТ КАК КОНЦЕНТРАТОР И НОСИТЕЛЬ As

Опубликованы результаты определений содер�
жания As боль�е чем в 100 немы�ьяковых минера�

Таблица 1. Содержание As и распределение его массы в верхней части континентальной коры

Горные породы (в скобках количество проб) Масса пород, 
%

Содержание As, n·10�4%: 
среднее ( от � до)

Доли массы 
As, %

Пески и песчаники (442) 5.11 10 (0.28–251) 5.25
Глины и глинистые сланцы (260) 10.4 12 (0.5–�85) 12.81
Карбонатные породы (117) �.85 2.2 (0.5–14.7) 0.87
Кремнистые породы (2) 0.�� 1.5 (1–2) 0.05
Эвапориты 0.26 4* 0.11
Кислые вулканиты (26) 0.44 6.1 (0.7–24) 0.28
Средние вулканиты (41) 1.1� �.1 (0.1–14.�) 0.�6
Основные вулканиты (88) 2.11 10 (0.1–11�) 2.17
Граниты (546) 8.21 5.8 (0.4–50.4) 4.89
Гранодиориты (105) �.�8 4.9 (0.5–1�.4) 1.7
Базиты (49) 1.5 1.7 (0.079–�.6) 0.26
Сиениты (18) 0.05 1.9 (0.5–6.2) 0.01
Ультрабазиты (82) 0.05 4.5 (0,�–16) 0.02
Метапесчаники (144) 2.92 12 (0.4–21) �.6
Парагнейсы и парасланцы (�01) �0.56 19 (0.5–78) 59.61
Метакарбонатные породы 1.1� 2.5* 0.29
Железистые породы (2) 0.�8 7.5 (�.�–11.6) 0.29
Гранито�гнейсы (20) 2�.21 1.2 (0.5–4.5) 2.86
Метариолиты (7) 0.66 5 0.�4
Метаандезиты (�7) 1.0� 4.7 0.5
Метабазиты (217) �.29 11 (1–94.5) �.72
Верхняя часть континентальной коры 100 9.74 99.99
Осадочные породы 19.95 9.27 19.09
Вулканиты осадочного слоя �.68 7.44 2.81
Осадочный слой 23.63 9.01 21.9
Магматиты гранитно�гнейсового слоя 1�.19 5.06 6.88
Параметаморфические породы �4.99 17.79 6�.79
Ортометаморфические породы 28.19 2.56 7.42
Гранитно-гнейсовый слой 76.37 9.97 78.09

Примечание. * – предполагаемые значения.
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Таблица 2. Минеральный баланс As в гранитоидах из Стэрнс, Минесотта [2�]

Минералы Роговообманковый гранит Кварцевый монцонит
1 2 � 1 2 �

Кварц 10 �·10–5 1 20 9·10–5 18
Роговая обманка* 7 0.0010� �6 Н. обн. Н. обн. Н. обн.
Биотит Н. опр. Н. опр. Н. опр. 7 0.00014 10
Плагиоклаз 15 0.00014 11 �5 8·10�5 28
Калиевые полевые �паты 68 0.00017 58 �5 8·10�5 28
В граните 100 0.0002 106 97 0.0001 84

Примечание. Здесь и в табл. �: 1 – содержание минералов, %; 2 – содержание As, %; � – доли масс As, сконцентрирован�As, %; � – доли масс As, сконцентрирован�, %; � – доли масс As, сконцентрирован�As, сконцентрирован�, сконцентрирован�
ные в минералах и их сумма, %. * – роговая обманка с примесью биотита.

Таблица 3. Минеральный баланс As в песчаниках Тюрингского бассейна. Альтендорф, Германия (расчет по данным 
[�6])

Минералы �K�1 �K�� �K�9
1 2 � 1 2 � 1 2 �

Тяжелая фракция* 0.0� 0.0075 1.6 0.01 0.0075 0.7 0.055 0.0040 1.5
Кварц 6�.74 6.8·10�5 �1 70.52 4.4·10�5 �1 64.72 4.6·10�5 19.8
Гематит 0.02 Н.опр. Н.опр. 0.01 Н.опр. Н.опр. 0.05 Н.опр. Н.опр.
Хлорит 0.04 Н.опр. Н.опр. 0.01 Н.опр. Н.опр. 0.05 Н.опр. Н.опр.
Иллит 2.2 0.0027 42.4 0.44 0.0025 11 2.27 0.0029 4�.9
Ортоклаз + микроклин �4.05 1.1·10–4 26.8 29 0.0002 58 �2.855 1.6·10–4 �5
В песчанике 100.02 1.4·10–4 101.8 99.99 0.0001 100.7 100 1.5·10–4 100.2

Примечание. * – состав тяжелых фракций в пробах �K�1, �K��, �K�9 в %, соответственно: рутил – 7.6, 4.�, 7.2; анатаз – �.4, 
н.обн., 2.8; апатит – 11.9, 10.0, 22.2; монацит – <0.7; гранат – 0.9, 0.7, 1.1; циркон – �4.7, 48.6, 42.2; турмалин – 41.5, �6.4, 2�.9.  
Содержание As в песчаниках вычислено в предположении об отсутствии погре�ностей определений содержания: мине�As в песчаниках вычислено в предположении об отсутствии погре�ностей определений содержания: мине� в песчаниках вычислено в предположении об отсутствии погре�ностей определений содержания: мине�
ралов в пробах и As в минералах.

Таблица 4. Роль мы�ьяковых минералов и пирита как носителей As в верхней части континентальной коры

Минералы Содержание 
As в 

минерале, 
%

Осадочный слой. Гранитно�гнейсовый слой Верхняя часть 
континентальной коры 

содержание 
минералов, %

доли 
массы As, 

%

содержание 
минералов, %

доли 
массы As, 

%

содержание 
минералов, %

доли 
массы As, 

%
Кобальтин 44.� Н.опр. Н.опр. 1.1⋅10–6 0.05 8.4⋅10–7 0.04
Герсдорфит 44.9 Н.опр. Н.опр. 4⋅10–6 0.18 �⋅10–6 0.14
Арсенопирит 44.9 1.9⋅10–6 0.09 1.1⋅10–5 0.5 8.8⋅10–6 0.41
Никелин 54.9 Н.опр. Н.опр. 6.7⋅10–6 0.�7 5.1⋅10–6 0.29
Аурипигмент 60.9 2.6⋅10–6 0.17 �.1⋅10–7 0.02 8.5⋅10–7 0.05
Реальгар 69.7 1.2⋅10–6 0.09 4.8⋅10–10 <0.01 2.8⋅10–8 <0.01
Леллингит 70.9 Н.опр. Н.опр. 6.6⋅10–10 <0.01 5⋅10–10 <0.01
Всего 5.7⋅10–6 0.�6 2.�⋅10–5 1.12 1.5⋅10–5 0.9�
Пирит 0.0076 0.09 0.76 0.055 0.42 0.06� 0.49

Таблица 5. Доли масс As (%), сконцентрированные в мы�ьяковых минералах и в пирите вулканогенных пород оса�As (%), сконцентрированные в мы�ьяковых минералах и в пирите вулканогенных пород оса� (%), сконцентрированные в мы�ьяковых минералах и в пирите вулканогенных пород оса�
дочного слоя

Минералы/породы Кислые Средние Основные В целом
Арсенопирит 7.�6 (1⋅10–4) 0.14 (1⋅10–6) Н.опр. 0.72 (1.2⋅10–5)
Аурипигмент 4.99 (5⋅10–5) 4.91 (2.5⋅10–5) 0.� (5⋅10–6) 1.�9 (1.7⋅10–5)
Реальгар 1.71 (1.5⋅10–5) 2.25 (1⋅10–5) 0.�5 (5⋅10–6) 0.72 (7.7⋅10–6)
Всего 14.56 (1.7⋅10–4) 7.� (�.6⋅10–5) 0.65 (1⋅10–5) 2.8� (�.7⋅10–5)
Пирит 0.62 (0.05) 1.72 (0.07) 0.�8 (0.05) 0.57 (0.056)

Примечание. Здесь и в таблицах 6, 7 в скобках – содержание минералов в горных породах, мас. %.
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Таблица 6. Доли масс As (%), сконцентрированные в мы�ьяковых минералах и в пирите магматических пород 
гранитно�гнейсового слоя

Минералы Граниты Гранодиориты Базиты Сиениты Ультрабазиты Магматические 
породы в целом

Кобальтин 0.76 (1⋅10–5) Н.опр. 0.1 (4⋅10–7) Н.опр. Н.опр. 0.55 (6.�⋅10–6)
Арсенопирит 4.�4 (5.6⋅10–5) �.67 (4⋅10–5) 0.5� (2⋅10–6) 0.95 (4⋅10–6) 0.06 (6⋅10–7) �.9 (4.4⋅10–5)
Аурипигмент <0.01 (2.�⋅10–8) 0.85 (6.8⋅10–6) Н.опр. Н.опр. Н.опр. 0.22 (1.8⋅10–6)
Леллингит Н.опр. Н.опр. Н.опр. 0.�7 (1⋅10–6) Н.опр. <0.01 (�.8⋅10–9)
Всего 5.1 (6.6⋅10–5) 4.52 (4.7⋅10–5) 0.6� (2.4⋅10–6) 1.�2 (5⋅10–6) 0.06 (6⋅10–7) 4.67 (5.�⋅10–5)
Пирит 0.26 (0.02) 0.�1 (0.02) 2.2� (0.05) 0.4 (0.01) 1.69 (0.1) 0.�6 (0.024)

Таблица 7. Доли масс As (%), сконцентрированные в мы�ьяковых минералах метаморфических пород гранитно�
гнейсового слоя

Минералы Параметаморфические породы Ортометаморфические породы
мета�

песчаники
парасланцы в целом гранито�

гнейсы
метаан�
дезиты

метабазиты в целом

Герсдорфит Н.опр. 0.24 (1⋅10–5) 0.2� (9⋅10–6) Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр.
Арсенопирит 0.19 (5⋅10–6) Н.опр. 0.01 (4⋅10–7) 1.5 (4⋅10–6) 4.78 (5⋅10–5) 0.82 (2⋅10–5) 1.�2 (7.5⋅10–6)
Никелин Н.опр. 0.46 (1.6⋅10–5) 0.45 (1.4⋅10–5) 0.46 (1⋅10–6) Н.опр. Н.опр. 0.18  (8.2⋅10–7)
Всего 0.19 (5⋅10–6) 0.7 (2.6⋅10–5) 0.67 (1.1⋅10–5) 1.96 (5⋅10–6) 4.78 (5⋅10–5) 0.82 (2⋅10–5) 1.5 (8.�⋅10–6)
Пирит 0.2 (0.05) 0.�2 (0.08) 0.�2 (0.076) 2.5� (0.04) 0.49 (0.0�) 0.41 (0.06) 1.25 (0.042)

лах. Главные публикации – [1, 2, 5, 12, 14–16, 21, 2�, 
26, 29, �0, �1, �4, �6]. Анализировались минералы: 
породообразующие в основном из магматических 
и метаморфических пород, акцессорные – преиму�
щественно из полезных ископаемых и из связанных 
с ними ореолов концентрации химических элемен�
тов. Особенно много анализов пиритов из ископае�
мых углей. В породообразующих минералах содер�
жание As не превы�ает 0.0029%. Такое содержа�
ние установлено в пробе иллита из песчаных пород 
[�6]. Шире вариации содержания As в некоторых 
распространенных акцессорных минералах, осо�
бенно в наиболее изученном пирите. Среднее со�
держание As боль�е 0.1% – минимальное для мак�
симинералов [8] – пока установлено только в пи�
раргирите (0.7�%), в тетраэдрите (�.�8%) и в фей�
бергите (�.44%). Но среднее содержание этих ми�
нералов в горных породах низкое. Поэтому в верх�
ней части континентальной коры в каждом из них 
сконцентрировано <0.01% массы As. Содержание  
As ≥ 0.1% установлено в отдельных образцах пи�
рита, марказита, пирротина, сфалерита, лимонита, 
апатита, церуссита, некоторых менее распростра�
ненных не мы�ьяковых минералов. Это достаточ�
ное основание для того, чтобы считать отмеченные 
минералы важней�ими концентраторами As, не�
смотря на почти полное отсутствие данных о содер�
жании As в тех веществах, из которых эти минералы 
были выделены. Однако, данных о вариациях содер�
жания As в разностях этих минералов, находящихся 
в �ироко распространенных горных породах почти 
нет. Исключение – наиболее изученный пирит. Ва�
риации содержания в нем As особенно велики. Так, 
в образце пирита из угольного пласта Aman Rid�r 

(Южный Уэльс) установлено 19.�% As [�1]. Прав�
да, эта цифра вызывает неуверенность в правиль�
ности диагностики минерала. Отметим данные, ко�
торые могут быть использованы при ре�ении во�
проса о вероятной роли пирита как носителя As 
в распространенных горных породах. В 54 пробах 
пирита из метавулканитов Фестивального участка 
на Южном Урале содержание As 7.9·10–5–0.1074%, 
среднее – 0.0072% [1]. Среднее содержание As в 
пиритах из метаосадочных пород Ждановской сви�
ты (Кольская сверхглубокая скважина): в сингене�
тических (5 проб) – 0.0062%, в эпигенетических 
(5 проб) – 0.0607% [15]. В 271 пробе пирита, из ка�
менных углей Донбасса и Львовско�Волынского 
бассейна, (вне проявлений полиметаллической ми�
нерализации) содержание As – 2.1·10–4–0.1%, сред�
нее – 0.0067% [29]. Последняя цифра может быть 
использована, поскольку среднее содержание As в 
этих углях (0.0012%) соответствует среднему со�
держанию As в глинистых породах. Среднее со�
держание As во всей ассоциации этих пиритов – 
0.0076%. В первом приближении оно принято как 
среднее для пиритов из всех горных пород.

По расчету, роль пирита как носителя As в верх�
ней части континентальной коры вдвое мень�е 
суммарной роли мы�ьяковых минералов (табл. 5).  
Иное соотно�ение в осадочном слое. Последнее, 
однако, обусловлено почти полным отсутствием 
данных о содержании мы�ьяковых минералов в 
осадочных породах. Из тех масс As, которые име�
ются в осадочных породах, в пирите сконцентри�
ровано (%): в песчаных – 0.14, в глинистых – 0.95, 
в карбонатных – �.45, в кремнистых – 0.25. Из всей 
массы As, имеющейся во всей ассоциации осадоч�
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ных пород в пирите сконцентрировано – 0.82%.  
В боль�инстве эндогенных горных пород роль пи�
рита как носителя As мень�е суммарной роли мы�
�ьяковых минералов. Согласно имеющимся дан�
ным, исключением являются только базиты, уль�
трабазиты, метапесчаники и гранитогнейсы.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И As

Данные о содержании As в органическом веще�
стве из обычных осадочных пород автору не из�
вестны. Среднее содержание As в углях бурых и ка�
менных, соответственно, 0.00076 и 0.0009% [�2]. 
То есть, оно мень�е среднего содержания As в оса�
дочных породах. Причем только 10–50% масс As, 
имеющихся в ископаемых углях находится в орга�
нических веществах [�1]. Это косвенное свидетель�
ство того, что органические вещества не относят�
ся к важней�им концентраторам As в мас�табах 
верхней части континентальной коры.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Учтенные значения содержания As в распро�As в распро� в распро�
страненных горных породах варьируют от 7.9⋅10–6% 
до 0.0�85%; не учтенные – до 0.26%. Опубликован�
ных результатов анализов горных пород недоста�
точно для корректного учета таких вариаций. След�
ствие – боль�ая разница в оценках среднего со�
держания As в верхней части континентальной ко�As в верхней части континентальной ко� в верхней части континентальной ко�
ры (����r ��n�in�n�a� �r�s�). До 2004 г. публикова�����r ��n�in�n�a� �r�s�). До 2004 г. публикова� ��n�in�n�a� �r�s�). До 2004 г. публикова���n�in�n�a� �r�s�). До 2004 г. публикова� �r�s�). До 2004 г. публикова��r�s�). До 2004 г. публикова�). До 2004 г. публикова�
ли цифры: 1.5·10–4–5.1·10–4% [�9]. В 2005 г. новый 
расчет дал цифру – 5.6·10–4% [9]. Сейчас получе�
на величина – 9.74·10–4%. Ситуация соответствует 
тенденции повы�ения во времени оценок средне�
го содержания малых и редких элементов в верх�
ней части континентальной коры. Однако, величи�
ны среднего содержания As как в горных породах, 
так и в верхней части континентальной коры в це�
лом требуют уточнения. Наиболее вероятно преу�
величение среднего содержания As в осадочных 
породах, в вулканитах основного состава, в пара�
гнейсах (включая кристаллические сланцы) и в ме�
табазитах, а также преумень�ение его в базитах 
гранитно�гнейсового слоя и гранитогнейсах. В свя�
зи с этим, нуждаются в уточнении данные: о рас�
пределении масс As в ассоциации горных пород и о 
роли минералов�концентраторов как носителей As.

ВЫВОДЫ

Распределение As в верхней части континен�As в верхней части континен� в верхней части континен�
тальной коры определено по модели А.Б. Ронова 
и др. [28]. Среднее содержание As в верхней части 
континентальной коры – 9.74·10–4%. Среднее содер�
жание As в осадочных породах – 9.27·10–4%, в па�
раметаморфических – 17.79%. В осадочных и па�
раметаморфических породах находится – 82.88% 

массы As. В мы�ьяковых минералах сконцентри�As. В мы�ьяковых минералах сконцентри�. В мы�ьяковых минералах сконцентри�
ровано 0.9�% массы As. В том числе: в арсенопири�As. В том числе: в арсенопири�. В том числе: в арсенопири�
те – 0.41, в никелине – 0.29, в герсдорфите – 0.14, в 
аурипигменте – 0.05, в кобальтине – 0.04. В пирите 
сконцентрировано – 0.49% массы As. Наиболь�ей 
степенью концентрации масс As в собственных ми�
нералах характеризуются граниты, наимень�ей – 
осадочные породы. Полученные данные дают ли�ь 
первое представление о возможном уровне средних 
содержаний As в горных породах и о вероятной ро�
ли минералов�концентраторов в качестве его носи�
телей в верхней части континентальной коры.
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Arsenic distribution in the upper continental crust
N. A. Grigor′ev

Institute of Geology and Geochemistry, Urals Branch of RAS

Ars�ni� dis�rib��i�n in �h� ����r ��n�in�n�a� �r�s� has b��n d�fin�d by �h� m�d�� �f A.B. R�n�v �� a�. An av�rag� 
��n��n� �f As in ����r ��n�in�n�a� �r�s� is 9.74·10–4%. Av�rag� ��n��n�s in s�dim�n�ary r��ks ar� 9.27·10–4% and 
m��as�dim�n�ary r��ks ar� 17.79–4%. 82.88% �f As mass is ���a�iz�d in s�dim�n�ary and in m��as�dim�n�ary 
r��ks. 0.9�% �f As mass is ��n��n�ra��d in ars�ni� min�ra�s: in ars�n��yri�� – 0.41, in ni����i�� – 0.29, in 
g�rsd�rffi�� – 0.14, in a�ri�igm�n� – 0.05, in ��ba��i�� – 0.04%. In �yri�� is ��n��n�ra��d 0.49% �f As.
K�y w�rds: arsenic, content, masses, distribution, rocks, minerals, upper continental crust.


