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Аннотация: Одним из разведанных 
высокогорных ртутных рудных
месторождений и рудопроявлений являются: 
Ат-Башинская, Уланская и Борколдойская в 
Ат-Башинском районе. Изучение эколого
биогеохимических процессов и их динамика во 
времени могут служить эталоном в 
биогеохимическом мониторинге при оценке 
уровней компонентов горных экосистем.
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Ртуть (англ. - mercury) входит в число 
семи металлов древности. Она была известна с 
доисторических времен, по крайней мере за 
2000 лет до нашей эры уже тогда ее умели 
получать из киновари. История не сохранила 
имени древнего металлурга, первым 
получившего ртуть - это было слишком давно, 
за много веков до нашей эры. Известно только, 
что в Древнем Египте металлическую ртуть и 
ее главный минерал, киноварь, использовали 
еще в III тысячелетии до нашей эры. Индусы 
узнали ртуть во II-I вв до н. э. У древних 
китайцев киноварь пользовалась особой 
популярностью, и не только как краска, но и 
как лекарственное средство. Ртуть и киноварь 
упоминаются в «Естественной истории» 
Плиния старшего: значит, о них знали и 
Римляне. Плиний свидетельствует также, что 
Римляне умели превращать киноварь в ртуть.

Ртуть употребляли в Египте, Индии, 
Месопотамии и Китае; она считалась 
важнейшим исходным веществом в операциях 
священного тайного искусства по 
изготовлению препаратов, продлевающих 
жизнь и именуемых пилюлями бессмертия. 
Еще в IV веке у Теофраста можно найти 
указания о получении металлической ртути из 
киновари. При перегонке самородной ртути, в 
большинстве случаев являющейся амальгамой, 
получается остаток в виде королька золота или 
серебра. На основании этого в древности 
делался вывод о том, что ртуть превращается 
при нагревании в благородные металлы и что 
она есть ничто иное, как жидкое серебро [1].

Греческий Диоскорид (I в. н. э.), 
нагревая киноварь в железном сосуде с

крышкой, получил ртуть в виде паров, которые 
конденсировались на холодной внутренней 
поверхности крышки. Диоскорид описал 
получение ртути из киновари путем 
нагревания последней с углем. Ртуть считали 
основой металлов, близкой к золоту и поэтому 
называли меркурием (Mercurius), по имени 
ближайшей к Солнцу (золоту) планеты 
Меркурий. С другой стороны, полагая, что 
ртуть представляет собой некое состояние 
серебра, древние люди именовали ее жидким 
серебром (откуда произошло лат. 
Hydrargirum). Подвижность ртути вызвала 
другое название - живое серебро (лат. 
Argentum vivum).

Слово киноварь - искаженное 
«кинабарис», что означает «драконова кровь». 
С древних времен человека привлек ярко
красный цвет минерала и диковинное свойство 
- достаточно прикоснуться к нему 
раскаленным гвоздем, как из него начнут 
выделяться блестящие капельки. Русское 
название металла, по всей вероятности, 
произошли от слова «рудый», обозначающего 
красный, кровавый цвет. Глыбы ее, добытые 
из богатого месторождения, кажутся кусками 
кровавого мяса.

Крупнейшее в мире ртутное 
месторождение (Альмаден) находится в 
Испании, на долю которого до недавнего 
времени приходилось около 80% мировой 
добычи ртути. Плиний старший упоминает в 
своих сочинениях, что Рим закупал в Испании 
ежегодно до 4,5 тонны ртути.

С давних времен киноварь добывали в 
Зеравшанских горах Центральной Азии. Еще 
более древний рудник Хайдаркан («Великий 
рудник») в Ферганской долине, глее также 
сохранились многочисленные следы древних 
работ: крупные выработки, металлические 
клинья, светильники, глиняные реторты для 
обжига киновари, большие отвалы 
образующихся при этом огарков. 
Археологические раскопки показывают, что в 
Ферганской долине ртуть добывали на 
протяжении многих столетий (XIII-XIV веках).



Природа не богата ртутью. Иногда она 
встречается в самородном состоянии и в виде 
мельчайших капелек. Основной ртутный 
минерал - киноварь. Это красивый камень, 
словно покрытый алыми пятнами. Ртуть 
находится в природе, в основном, в 
рассеянном виде. Среднее содержание в 
земной коре, по данным А. Е. Ферсмана 
(1959), составляет 5х10-6 %. Этот
единственный жидкий при комнатной 
температуре металл замерзает лишь при 
сильном морозе.

По производству металлической сурьмы, 
ртути и редкоземельных элементов 
Кыргызстан занимает ведущее место в СНГ 
[2].

Более достоверные, но весьма скудные 
сведения о горном промысле Тянь-Шаня мы 
находим в отчетах послов, купцов и 
путешественников, проникавших в начале XIX 
века довольно далеко в глубь Кыргызстана. В 
60-70 годы XIX века Киргизия вошла в состав 
России. После этого русскими 
исследователями было начато маршрутное 
ознакомление с географией и геологией Тянь- 
Шаня. Киргизию посещали. Такие известные 
исследователи, как П.П. Семенов-Тянь- 
Шанский, И.В. Мушкетев, Г.Д. Романовский и 
др.

И.В. Мушкетев, начавшие свои 
исследования Тянь-Шаня в 1874 г., по праву 
считается пионером среднеазиатской геологии. 
Составленная и опубликованная им в 1881
1906 гг. монография «Туркестан» долгое время 
служила настольной книгой сренеазиатских 
геологов [3].

В 1964 году под редакцией В.Т. Сургая 
было закончено составление прогнозно- 
металлогенической карты Туркестано-Алая на 
ртуть и сурьму. В 1965 году Е.А. 
Митрофановым, К.О. Осмонбетовым и др. 
обобщены материалы по сурьме и ртути для 
Северной Киргизии [4].

Исследование ртутно-сурьмяной
рудоносности Средней Азии непрерывно 
продолжается вот уже много лет [5]. По 
разведанным запасам ртути Кыргызстан в 
настоящее время занимает ведущее место 
среди стран Центральной Азии. 
Промышленные месторождения ртути в 
основном размещены в Туркестано-Алайской 
горной системе. Промышленные
месторождения ртути в основном размещены в 
Туркестано-Алайской горной системе. В 
период Великой Отечественной войны 
Хайдарканское месторождение было 
крупнейшим производителем ртути. С этого

времени берет начало развитие ртутной 
промышленности в республике. В 1990г 
Кыргызстан производил около 64% ртути в 
СНГ и занимал 3 место в мире после Испании 
и Китая.

В 1975 г. В.Г. Бургав, Г.И. Давыдов и др. 
составили прогнозно-металлическую карту 
Северной Киргизии на редкие металлы. К 1979 
г. было закончено составление ряда карт (1: 
500 000) рудоносности Киргизии и
опубликованы работы по металлогении ртути, 
сурьмы, олова и других металлов. 
Особенности геологического строения 
Фергано-Кокшаальского складчатой области 
следует рассматривать с точки зрения 
положения этой подвижной части земной коры 
между платформенными областями 
Таримского массива. Формирование 
складчатой области началось в конце раннего 
палеозоя. Она заложилась на древней 
платформе в виде узкой зонально-вытянутой 
геосинклинали, эвгеосинклинальную часть 
которую представляла площадь современных 
Инылчекского, Борколдойского, Ат-
Башинского, Алайского и Туркестанского 
хребтов, а миогеосинклинальными частями 
служили площади Кок-Шаальского и 
Заалайского хребтов на юге,
активизированные части платформы 
Срединного Тянь-Шаня, современные 
площади предгорий Алая и Ферганский хребет 
на севере [6].

Положение Фергано-Кокшаальской 
складчатой области между двумя жесткими 
выступами (Таримская платформа и 
Срединный Тянь-Шань.) обусловило и 
характер тектонических структур, в первую 
очередь разрывных. Фрагменты подобных 
структур наметились в хребтах Ат-Башы 
(Южно-Ат-Башинская) и Кокшаальском (Ак- 
Сайское). Основанием для их выделения 
послужило линейное расположение массивов 
интрузивных пород, сгущенная сеть 
локальных разрывных нарушений,
расположенных субпараллельно друг-другу и 
приуроченных к таким зонам вулканогенных 
пород [3].

В результате этих работ горная система 
Кокшаал признается наиболее насыщенным 
ртутным рудопроявлениями Северной
Киргизии: что позволило выделить в северной 
части хребтов Кокшаала Ат-Башы-
Борколдойскую рудную зону.
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