
ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 2023, том 65, № 1, с. 15–31

15

СОВМЕСТНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ МЕДИ И СЕРЕБРА В ХЛОРИДНЫХ 
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ФЛЮИДАХ (350–650°С, 1000–1500 БАР)1
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Совместная растворимость Cu(к) и Ag(к) измерена в кислых хлоридных растворах при 350°С/1000 бар,
450°С/1000 бар и 653°С/1450 бар в широком диапазоне концентраций хлоридов (0.02m HCl +
+ (0–15m) NaCl). Опыты выполнены с использованием автоклавной (350, 450°С) и ампульной
(653°С) методик, концентрации растворенных металлов определялись после закалки. Получены
значения константы реакции совместного растворения металлов, связывающей основные формы
переноса меди и серебра:  Рассчитанные значения кон-
станты реакции не зависят от содержания хлоридов. Известно, что для серебра в изученном диапа-
зоне концентраций хлоридов доминирует комплекс . Таким образом, основной формой на-
хождения меди при всех составах растворов, вплоть до 47 мас. % NaCl, является комплекс .
Определены следующие значения константы реакции совместного растворения металлов:

lg = 2.65 ± 0.20 (350°С/1000 бар), 2.28 ± 0.10 (450°С/1000 бар), 1.49 ± 0.34 (653°С/1450 бар).
Полученные в настоящей работе результаты и литературные данные в интервале температур 200–

900°С при давлении до 2000 бар описываются уравнением плотностной модели lg  = 1.066 +
+ 1.108 × 103T(K)–1 + 3.585lgd(w) – 1.443lgd(w) × 103T(K)–1, где d(w) – плотность воды. Согласно по-
лученным данным, в хлоридных растворах медь существенно более растворима по сравнению с се-
ребром, но разница в растворимости уменьшается с ростом температуры. Надежные литературные
данные по константе растворения серебра позволяют рассчитать константу растворения меди:

, 
lg  = 1.39 ± 0.20 (350°С, 1000 бар), 1.91 ± 0.10 (450°С, 1000 бар), 2.06 ± 0.34 (653°С, 1450 бар). Выпол-

нено согласование экспериментальных значений  с литературными данными в рамках плотност-
ной модели. Определены параметры уравнения, которое позволяет рассчитывать значения константы

реакции растворения меди при температуре до 800°С и давлении до 2000 бар: lg  = 6.889 – 3.298 ×
× 103T(K)–1 + 8.694lgd(w) – 4.807lgd(w) × 103T(K)–1. Рассчитана растворимость халькопирита в системе
с минеральными буферами пирит–гематит–магнетит и калиевый полевой шпат–мусковит–кварц.

Ключевые слова: медь, серебро, растворимость, гидротермальные флюиды, эксперимент, хлоридные
комплексы
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ВВЕДЕНИЕ
Порфировые месторождения являются важней-

шим источником Cu, обеспечивая около 75% ми-

ровой добычи этого металла. Изучение газово-
жидких включений позволило установить, что гид-
ротермальные флюиды, которые переносили Cu и
другие металлы во флюидно-магматических систе-
мах при образовании порфировых месторожде-
ний, имели хлоридный состав при преобладающей

( ) ( )к 2 к 2 Cu Ag( )Cu AgCl Ag CuCl .+ = + K− −
−°
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2CuCl−
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1 Дополнительная информация для этой статьи доступна по
doi 10.31857/S0016777023010082 для авторизованных поль-
зователей.
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роли NaCl. Концентрация хлоридов в гомогенном
высокотемпературном металлоносном флюиде,
отделяющемся от остывающей магмы, составляла
4–10 мас. % экв.-NaCl. При остывании и сниже-
нии давления гомогенный флюид “вскипал” с об-
разованием рассола с соленостью 30–70 мас. %
экв.-NaCl, сосуществующего с малоплотной па-
ровой фазой (Heinrich et al., 2004; Audetat et al.,
2008; Sillitoe, 2010). Помимо порфировых место-
рождений, существенные количества металлов
могут содержаться в линзах плотных рассолов,
удерживаемых пористыми породами под дей-
ствующими вулканами. Такие рассолы рассмат-
риваются в качестве потенциального источника Cu
и других металлов (Blundy et al., 2021). Для постро-
ения моделей рудообразования в порфировых си-
стемах и оценки содержания Cu в рудах гидротер-
мальных месторождений, металлоносных хлорид-
ных флюидах и рассолах необходимы данные по
составу и устойчивости растворенных форм Cu.

В настоящее время установлено, что основны-
ми формами переноса Сu при высоких (около- и
сверхкритических РТ-параметрах) являются хло-
ридные комплексы (напр., Zotov et al., 1995). Экс-
перименты по изучению хлоридного комплексо-
образования Cu в гидротермальных растворах
при повышенных температурах выполнены мето-
дами растворимости (Crerar, Barnes, 1976; Ва-
рьяш, 1991; Xiao et al., 1998; Liu et al., 2001; Alex,
Zajacz, 2022), потенциометрии (Николаева и др.,
1974) и спектрофотометрии (Liu et al., 2002). Кро-
ме того, получены данные о состоянии Cu в хло-
ридных гидротермальных растворах с использо-
ванием рентгеновской спектроскопии поглоще-
ния XAS (Brugger et al., 2007; Schmidt et al., 2018).
На основании полученных данных определены
параметры модели HKF (Хелгесон–Киркхэм–
Флауэрс), позволяющие рассчитывать значения
термодинамических свойств хлоридных ком-
плексов Cu при параметрах существования гид-
ротермальных систем (Акинфиев, Зотов, 2001;
Liu, McPhail, 2005; Brugger et al., 2007). Экспери-
ментальные данные интерпретированы с исполь-
зованием комплексов состава CuCl(р-р),  и

 в качестве основных форм нахождения Cu
при до- и близкритических РТ-параметрах
(400°С/600 бар) и составах растворов вплоть до
15.6m NaCl. Результаты опытов по растворимо-
сти, выполненных при 900°С/2000 бар (Alex, Za-
jacz, 2022), интерпретированы с привлечением
комплекса NaСuCl2(p-р). Вместе с тем, несмотря
на внушительное количество работ, существуют
проблемы, нуждающиеся в разрешении. Первая
касается количества частиц, необходимых для
термодинамического описания растворимости
минералов Cu при повышенных температурах и
давлениях. Данные, полученные для других эле-
ментов подгруппы меди – Au (Zotov et al., 2018;

2СuCl−

2
3СuCl −

Tagirov et al., 2019) и Ag (Zotov et al., 2020), свиде-
тельствуют о преобладании единственного ком-
плекса состава MeCl  при температурах 350°С и
выше вплоть до концентрации насыщения NaCl,
а для Au – и в безводных хлоридных расплавах.
Эта модель находится в противоречии со значи-
мым вкладом комплексов  и NaСuCl2(p-р) в
перенос Cu при высоких концентрациях хлори-
дов. Вторая проблема – отсутствие надежных
данных по состоянию Cu в сверхкритических (от-
носительно критических параметров воды) флю-
идах. Все экспериментальные данные, которые
позволяют получить количественную информа-
цию по устойчивости хлоридных комплексов Cu,
относятся к докритическим температурам и дав-
лениям. Это не позволяет надежно экстраполи-
ровать данные на условия, в которых осуществля-
ется перенос Сu и рудообразование в порфиро-
вых системах. Поэтому задачи настоящей работы
состояли в (i) определении состава основных
форм нахождения Cu в широком диапазоне кон-
центрации хлоридов – от разбавленных раство-
ров до концентраций, близких к насыщению по
NaCl, (ii) получении ключевых значений кон-
стант устойчивости хлоридных комплексов для
около- и сверхкритических РТ-параметров и (iii)
описание вновь полученных и надежных литера-
турных данных с использованием уравнения
плотностной модели, позволяющей рассчиты-
вать константы реакций в широком диапазоне
температур и давлений.

ОБОСНОВАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА

Реакцию растворения металла 1б подгруппы с
образованием комплекса  можно предста-
вить в виде

(1)

Для надежного определения константы реак-
ции (1) необходимо точно контролировать окис-
лительный потенциал системы (или концентра-
цию растворенного водорода (m(H2), моль (кг
H2O)–1), кислотность экспериментальных рас-
творов (рН или концентрацию ионной пары
HCl(р-р)) и активность Cl– (а(Cl–)). Благородные
металлы – элементы подгруппы меди (Ag, Au) –
слабо растворимы в кислых растворах хлоридов,
и растворение металла слабо влияет на окисли-
тельный потенциал системы, рН и а(Cl–). Эти па-
раметры, с небольшой поправкой на раствори-
мость металла, могут быть точно рассчитаны ис-
ходя из загруженных в экспериментальную
систему количеств вещества. Введение в систему
известного количества водорода, снижающего
растворимость, позволяет повысить точность рас-

2
−

2
3СuCl −

2MeCl−

( )к (p-p 2 2) р р( ) -Ме HCl Cl МеCl 0 H ..5+ + = +− −
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считанных значений констант реакции. В отличие
от благородных металлов, реакция растворения Cu
идет “до конца” (до практически полного исчер-
пания свободной кислоты) даже в восстановитель-
ных условиях. Таким образом, простое измерение
растворимости Cu не позволяет получить значе-
ния константы реакции (1) с точностью, доста-
точной для термодинамических расчетов, из-за
высокой погрешности рассчитанных значений
рН и m(HCl(р-р)).

В настоящей работе для определения констан-
ты реакции растворения Cu

(2)

выбрана реакция совместного растворения Cu и Ag

(3)

Из реакции (3) исключены водород, хлорид-
ион и соляная кислота. Поскольку взаимная рас-
творимость Cu и Ag при температурах существо-
вания гидротермальных систем составляет пер-
вые ат. % (Murray, 1984), что находится в пределах
погрешности опытов по растворимости, а состав
и заряды комплексов в правой и левой частях
уравнения совпадают (ΔZ2 = 0), константу реак-
ции (3) можно записать в виде

(4)

Таким образом, для определения значения

 достаточно измерить концентрации рас-
творенных металлов. Устойчивость комплекса

 установлена с высокой степенью надежно-
сти путем интерпретации данных по растворимо-
сти AgCl(к) (Seward 1976; Zotov et al., 1995; Tagirov
et al., 1997). Комбинация константы реакции рас-
творения Ag, рассчитаннoй с использованием на-
дежных значений термодинамических свойств
комплекса 

(5)

(6)

с константой реакции совместного растворения

 дает возможность рассчитать значения 
(реакция 2)
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Кроме того, в случае, если состав доминирующе-
го комплекса Cu изменится (например, преобла-
дающей частицей станет ), рассчитанные

значения  будут систематически меняться
(расти) при увеличении концентрации соли. Та-
ким образом, преобладание комплекса  яв-
ляется условием постоянства значений констан-

ты совместного растворения 
В настоящей работе было выполнено две се-

рии опытов. Первая являлась методической и за-
ключалась в определении растворимости каждого
из металлов в отдельности. Результаты определе-
ния содержания Сu и Ag, полученные разными
методами, сравнивались между собой, и выби-
рался оптимальный метод. Для Ag полученные
данные сравнивались с надежными литературны-
ми с целью обосновать правильность определе-
ния растворимости с образованием базовой ча-
стицы  Во второй, основной серии опытов,
изучалась совместная растворимость Cu и Ag.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Эксперименты выполнены по классической

автоклавной методике (350 и 450°С) и ампульной
методике (653°С) с определением содержания
растворенного компонента после закалки опыта.
Для опытов при температуре 350, 450°С и давле-
нии 1000 бар использовались титановые автокла-
вы (сплав ВТ-8) объемом ∼20 см3. Предваритель-
но внутреннюю поверхность автоклавов пассиви-
ровали 10% раствором HNO3 при 450°С и
1000 бар. Растворы для опытов готовили на осно-
ве дистиллированной воды из NaCl квалифика-
ции “ос. ч.” и фиксаналов 0.1 M HCl. В методиче-
ских опытах по раздельному растворению метал-
лов в экспериментальную систему вводился
водород, который получали непосредственно в
автоклаве при реакции навески Al с водой. В
верхней части автоклава на титановой перегород-
ке подвешивали кусочки медной полосы и/или
Ag-проволоки (99.9% металла). Давление задавали
степенью заполнения автоклава раствором, учиты-
вая плотность растворов NaCl при соответствую-
щей температуре (программа SoWat, Driesner, Hein-
rich, 2007). Автоклавы заполняли при свободном
доступе воздуха.

Заполненные автоклавы помещали в заранее
разогретую печь. Температура измерялась термо-
парой нихросил–нисил (ООО “Обнинская тер-
моэлектрическая компания”), откалиброванной
на предприятии, и поддерживалась с точностью

( )(Cu 2 2 р-р

( -р)
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±1°С. Длительность экспериментов составляла
от нескольких часов до 14 суток. По окончании
опыта автоклавы закаливали в холодной воде.
Раствор готовили к анализу двумя способами:

1) Сначала из автоклава сливали конденсат, к
которому добавляли равный объем теплой цар-
ской водки. Пустой автоклав заливали царской
водкой и на 0.5–1 час ставили на теплую электри-
ческую плитку. Затем сливали царскую водку из
автоклава в отдельную пробирку и разбавляли
равным объемом воды. Таким образом получали
две пробы на основе 50% царской водки, отвеча-
ющие конденсату и смыву;

2) Из автоклава извлекали конденсат. В пустой
автоклав заливали раствор, полученный смеше-
нием в пропорции 1 : 1 NH4OH 25 мас. % и насы-
щенного раствора Na2S2O3. Раствор оставляли в
автоклаве на 30 минут, после чего добавляли в
пробирку с конденсатом. Этот способ использо-
вался для полного переведения серебра в раствор
(Seward, 1976).

Опыты при температуре 653°С выполнены с
использованием ампульной методики. На дно
серебряной ампулы (диаметр 8 мм, длина 40 мм,
толщина стенок 0.2 мм) помещался кусочек Cu-
пластины и взвешенное количество раствора
NaCl + HCl. Масса раствора рассчитывалась ис-
ходя из плотности растворов NaCl при параметрах
опыта. Загруженные ампулы заваривались аргоно-
дуговой сваркой при охлаждении водой. Ампулы
помещались на дно автоклава из стали ЭП-455 с
уплотнением по обтюратору с медной прокладкой
(изготовлен в ИЭМ РАН). В верхней части авто-
клава уплотнялся капилляр из нержавеющей ста-
ли, соединенный вне печки с тензопреобразова-
телем избыточного давления D250 (верхний пре-
дел измеряемого давления 2500 бар). Датчик
давления калибровался относительно образцово-
го манометра KELLER, точность измерения дав-
ления ± 2 бар. Температура измерялась термопа-
рой нихросил–нисил. Конец термопары закреп-
лялся снаружи автоклава на уровне нижней его
трети. Точность измерения температуры ± 2°С.
По окончании опыта автоклав закаливался в хо-
лодной воде. Из ампул извлекался эксперимен-
тальный раствор, кусочек медной пластины, по-
сле чего ампулы заполнялись раствором тиосуль-
фата Na и аммиака и выдерживались 10 минут.
Конденсат и смыв объединялись.

Концентрации Cu и Ag определяли методами
атомно-абсорбционной спектрометрии AAC в
пламенном варианте и масс-спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой ИСП-МС. Анализ
методом ААС выполняли на кафедре геохимии
геологического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова на атомно-абсорбционном спектрометре
высокого разрешения с источником сплошного
спектра (ксеноновая лампа) ContrAA(r)700 фир-

мы Analytik Jena, а для экспериментальных рас-
творов опыта, выполненного при 653°С – в Ин-
ституте металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова ИМЕТ РАН (атомно-абсорбци-
онный спектрофотометр iCE 3500, Thermo Fisher
Scientific). Для того чтобы избежать систематиче-
ской ошибки при определении содержаний метал-
лов, в ИМЕТ РАН анализ растворов проводили по-
сле сильного разбавления проб, а химический со-
став стандартных растворов, использованных при
построении градуировочной кривой, отвечал со-
ставу проб. Пределы обнаружения для обоих эле-
ментов – 0.01 ppm, воспроизводимость ±5%. Ана-
лиз методом ИСП-МС выполняли в ИГЕМ РАН
на приборе NexION 2000C и в МГУ им. М.В. Ло-
моносова на приборе Element-2 Thermo Scientific.
Содержание металлов в конденсате и смыве сум-
мировали и относили к массе воды в автоклаве.
Кроме того, растворимость металлов определяли
по потере веса проволочек.

Состав твердых фаз (Cu, Ag) после опыта при
653°С определяли методом сканирующей элек-
тронной микроскопии СЭМ/ЭДС с использовани-
ем микроскопа JSM-5610LV, оснащенного энерго-
дисперсионным спектрометром (ЭДС) X-Max 80.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
В качестве стандартного состояния для воды и

твердых фаз принято состояние чистого вещества
при PT-параметрах опытов, для компонентов
водного раствора – состояние идеального беско-
нечно разбавленного раствора, имеющего кон-
центрацию 1 моль (кг H2O)–1. Коэффициенты ак-
тивности нейтральных частиц и ионов в водном
растворе рассчитывали согласно уравнению Де-
бая–Хюккеля во втором приближении

(8)

где I – ионная сила и m* – сумма моляльных кон-
центраций всех компонентов раствора. Параметр
å принят равным 4.5 Å для всех ионов. Термоди-
намические свойства воды приняты по (Wagner
and Pruss, 2002), OH– – по (Bandura and Lvov,

2006), растворенных газов   – по
данным (Akinfiev and Diamond, 2003), частиц
водного раствора Na+, Cl–, NaCl°, NaOH° и ме-
таллов – согласно базе данных SUPCRT92
(Johnson et al., 1992), HCl° – по данным (Tagirov et
al., 1997), нантокита CuCl(к) – по базе данных
JANAF (Chase, 1998). Для термодинамических
расчетов использовали пакет программ HCh
(Шваров, 2008). Помимо определения константы
реакции совместного растворения K°(Cu-Ag) непо-
средственно из результатов определения концен-
трации Cu и Ag, в качестве вспомогательного ме-

= − − +γ
+

2

lg lg(1 0.018 *),
1 4.5

i
i

Az I m
B I

2 (р-р)H ,°
2 (р-р)O°
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тода выполнена оптимизация значений энергии
Гиббса комплекса  с использованием про-
граммы OptimA (Shvarov, 2015).

При моделировании растворения халькопири-
та и Au(к) в присутствии буферов пирит (FeS2)–ге-
матит (Fe2O3)–магнетит (Fe3O4) и калиевый поле-
вой шпат (KAlSi3O8)–мусковит (KAl3Si3O12H2)–
кварц (SiO2) термодинамические свойства халь-
копирита, пирита, KCl°, КOH° и частиц серы
принимали согласно SUPCRT92, оксидов – по
(Robie and Hemingway, 1995), силикатов – по (Ber-
man et al., 1988) с поправками (Sverjensky et al.,
1997), термодинамические свойства растворен-
ных частиц Au и Сu (кроме ) – по (Акинфи-
ев, Зотов, 2001 и 2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Методические опыты
по раздельному растворению Cu и Ag

Результаты опытов представлены в табл. 1. В
целом можно отметить хорошее согласие данных
метода потери веса и ИСП-МС. Для Ag макси-
мальное расхождение составляет 0.2 л.е. (один
опыт), для остальных опытов согласие находится
в пределах 0.1 л.е. Оптимальным реагентом для
смыва Ag является раствор тиосульфата и аммиака

2CuCl−

2CuCl−

(обозначен как Т в табл. 1), поскольку смыв цар-
ской водкой может привести к выпадению AgCl.
Как следует из данных табл. 1, в пробах, приго-
товленных на основе царской водки, AgCl не об-
разовывался, поскольку определение Ag выпол-
нялось непосредственно вслед за разгрузкой опы-
тов. Вместе с тем, при длительной выдержке
таких проб содержание серебра снижалось из-за
выпадения AgCl, эти данные отбраковывались.

Для Cu оптимальным раствором для смыва со
стенок автоклавов является царская водка, по-
скольку в растворах тиосульфата при длительной
выдержке возможно образование твердой фазы.
Концентрации Cu, определенные путем анализа
растворов на основе царской водки, прекрасно
согласуются с данными потери веса. Отметим,
что полученные в этой серии опытов данные не
позволяют определить константу реакции рас-
творения Сu ( , реакция 2). Это связано с высо-
кой растворимостью металла. Растворимость Cu
близка к исходной концентрации соляной кислоты,
которая в ходе реакции растворения расходуется
почти полностью. Это делает невозможным точный
расчет равновесной концентрации HСl(р-р) – од-
ного из компонентов реакции (2).

Константа растворения Ag ( , реакция 5),
определенная в настоящей работе из потери веса
серебряной проволочки (–0.29 ± 0.04) и аналити-

(Cu)K °

(Ag)K °

Таблица 1. Методическая серия опытов (450°C, 1000 бар): состав экспериментальных растворов, длительность
опытов и растворимость меди и серебра. Cравнение результатов опытов с термодинамическим расчетом по ли-
тературным данным

а Метод анализа: п/в – по потере веса, ИСП-МС – масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой;
б K° – термодинамическая константа реакции Ag(к) + HCl(р-р) + Cl– =  + 0.5H2(р-р);
в способы смыва: Т – раствор тиосульфат + аммиак, Ц В – царская водка;
г расчет по литературным данным: Ag (кроме AgCl°), Cu – (Акинфиев, Зотов, 2001), AgCl° – (Akinfiev, Zotov, 2016). Источник
термодинамических данных остальных компонентов дан в тексте.

Эксперимент Расчет

m,
моль (кг H2O)–1 время,

ч

–lgmмет
a

б

ИСП-МС

б

п/в

Способ
смывав

–lgmмет
г Концентрация, m

Cu Ag
Cu Ag H+ Cl– HCl°

HCl NaCl H2 п/в ИСП-МС п/в ИСП-МС

0.10 0.93 0.45 32 1.72 1.83 –0.39 –0.28 Т 1.77 4.0e–3 3.1e–1 7.9e–2
0.05 1.01 0.43 32 1.99 2.07 –0.36 –0.28 Т 2.04 1.9e–3 3.3e–1 3.9e–2
0.10 0 0.37 32 2.91 2.94 –0.29 –0.26 Т 2.91 1.9e–2 1.7e–2 8.0e–2

0.05 1.05 0.44 65 2.03 1.92 –0.23 –0.34 Ц В 2.02 1.9e–3 3.4e–1 4.0e–2
0.1 1.00 0.51 65 1.72 1.53 –0.09 –0.28 Ц В 1.77 3.9e–3 3.3e–1 7.9e–2

0.10 0.93 0.46 32 1.03 1.01 Ц В 1.00 6.0e–5 2.7e–1 9.7e–4
0.01 0.97 0.45 32 2.01 2.01 Ц В 2.01 3.7e–6 3.2e–1 7.5e–5
0.01 0.97 0.51 32 1.86 2.01 Ц В 2.01 3.9e–6 3.2e–1 8.0e–5

Среднее:  = –0.27 ± 0.15 (ИСП-МС); –0.29 ± 0.04 (п/в).  = –0.37 (Акинфиев, Зотов, 2001)

(Ag)lg K ° (Ag)lg K °

(Ag)lg K ° (Ag)lg K °

2AgCl−
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ческого определения содержания Ag методом
ИСП-МС (–0.27 ± 0.15), в пределах 0.1 л.е. согла-
суется с результатами термодинамического рас-
чета (–0.37, Акинфиев, Зотов, 2001). Хорошее со-
гласие наших и надежных литературных данных
позволяет перейти к основной серии опытов, за-
дачей которой является определение константы
совместного растворения металлов.

Опыты по совместному растворению Cu и Ag

Результаты опытов представлены в табл. 2.
Концентрации Ag, определенные двумя метода-
ми – ИСП-МС и ААС, прекрасно согласуются
между собой. Данные метода потери веса для
большинства опытов из-за ошибки взвешивания
при невысокой растворимости Ag существенно
переоценивают содержание этого металла. Для
Cu, напротив, метод потери веса и ИСП-МС дают
близкие результаты. Для большинства опытов при
расчете константы реакции мы использовали ре-
зультаты анализа методом ИСП-МС, а в опытах,
где этот метод давал заниженные концентрации
из-за выпадения Cu в растворах тиосульфата, –
данные потери веса. Для 653°С для обоих металлов
концентрации определялись методом ААС путем
анализа аммиачно-тиосульфатных растворов.

Значения константы реакции обменного рас-

творения  показаны на фиг. 1а, б в коорди-

натах lg  – время. Поскольку константа не
зависит от длительности опыта, можно полагать,
что равновесная растворимость металлов дости-
гается в течение первых часов, что согласуется с
данными по растворимости Ag в хлоридных флю-
идах (Zotov et al., 2020). На фиг. 2а, б показан ре-
зультат аппроксимации растворимости Cu и Ag

)(Cu AgK −°

)(Cu AgK −°

линейной зависимостью для температур 350 и
450°С (данные для 653 °С не приводятся из-за не-
большого числа опытов и незначительной вариа-
ции концентрации металлов). В логарифмиче-
ской шкале тангенс угла наклона линий, аппрок-
симирующих эксперимент, близок к единице, что
отвечает стехиометрии реакции совместного рас-
творения Cu и Ag с образованием комплексов

 и  (реакция 3). Следует отметить
большой разброс экспериментальных данных от-
носительно результатов аппроксимации (фиг. 2а, б)
и среднего значения константы (фиг. 1б). В си-
стеме Pt–Au, которая была изучена нами ранее
аналогичным методом, разброс данных был су-
щественно меньше (см. фиг. 2 в работе Зотов и
др., 2017). Больший разброс экспериментальных
данных, по-видимому, обусловлен особенностью
системы Cu–Ag, в которой растворимость одного
из металлов – Сu – настолько высока, что в ходе
опыта расходуется вся свободная кислота, что
приводит к нейтрализации или даже подщелачи-
ванию раствора.

Рассчитанные значения константы  не
зависят от концентрации хлоридов во всей обла-
сти составов экспериментальных растворов, от
0.02m HCl до 0.02m HCl + 15m NaCl (47 мас. %
NaCl) (фиг. 3). Это подтверждает вывод о преоб-
ладающей роли комплекса  как основной
формы переноса Cu, поскольку надежно установ-
лено, что основной формой нахождения Ag явля-
ется комплекс  (Zotov et al., 2020). Отметим,
что при расчете значений констант активность
металлов принималась равной единице из-за
низкой взаимной растворимости Cu и Ag (Murray,
1984). Результаты анализа химического состава

2AgCl−
2CuCl−

)(Cu AgK −°

2CuCl−

−
2AgCl

Фиг. 1. Рисунок, демонстрирующий независимость константы совместного растворения  от времени опыта.
Температура 450°С, давление 1000 бар. Точки – эксперимент, сплошная линия – усредненное значение, пунктир – дове-
рительный интервал при доверительной вероятности 95%. (a) состав раствора 0.01 mHCl + 1 mNaCl. (б) все опыты.
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Таблица 2. Состав экспериментальных растворов, длительность опытов по совместному растворению меди и се-

ребра, растворимость Сu(к) и Ag(к), и константа реакции совместного растворения  (уравнения 3, 4). Жир-
ным шрифтом отмечены данные, использованные при расчете константы реакции

m,
моль (кг H2O)–1 Время, 

сутки

–lg mмет

lg б CмыввCuа Agа

HCl NaCl п/в ААС ИСП-МС п/в ААС ИСП-МС

350°C/1000 бар

0.02 0.99 2.7 1.76 1.76 2.75 3.83 2.08 Ц В
0.02 0 2.7 2.17 2.14 3.10 4.29 2.16 Ц В
0.1 0 2.7 1.34 1.36 2.70 3.79 2.43 Ц В
0.02 2.79 2.7 1.83 1.84 2.64 4.22 2.38 Ц В

0 0.20 1.8 2.55 2.59 2.92 5.18 2.47 Т
0 0.50 1.8 2.21 2.45 3.27 5.29 2.85 Т
0 1.00 1.8 2.25 2.53 2.71 4.67 2.19 Т
0 1.00 1.8 2.37 2.50 3.10 5.42 2.88 Т
0 2.99 1.8 2.45 2.63 2.99 5.71 3.04 Т

0.01 1.01 0.6 2.07 2.56 2.69 4.74 2.67 Т
0.1 1.01 0.6 1.02 2.05 2.06 4.27 3.25 Т

0.1 0.19 2.8 1.26 1.67 2.79 3.15 2.12 Т
0.1 0.51 2.8 1.23 2.75 2.49 3.65 2.64 Т
0.1 0.51 2.8 1.25 1.93 2.42 4.16 3.14 Т
0.1 1.02 2.8 1.22 1.89 2.53 3.72 2.73 Т
0.1 2.94 2.8 1.25 2.94 2.27 3.75 2.73 Т
0.1 2.94 2.8 1.29 2.68 2.25 4.36 3.31 Т

Cреднее lg  = 2.65 ± 0.20

450°C/1000 бар

0.01 1.02 6 1.86 2.12 1.76 2.7 3.77 3.77 2.01 Ц В

0.01 1.02 13 1.80 2.12 1.73 2.58 4.11 4.09 2.35 Ц В

0.01 1.02 2 1.87 2.13 1.81 2.75 4.1 4.11 2.3 Ц В

0.01 1.02 0.3 1.86 2.19 1.83 2.99 3.97 3.97 2.14 Ц В

0.02 2.92 7 1.03 1.41 1.04 2.28 3.23 3.50 2.46 Ц В

0.01 2.94 7 1.74 2.12 1.69 2.98 3.88 3.92 2.22 Ц В

0.02 0 2.8 2.13 2.17 4.06 4.52 2.35 Ц В

0.02 0 2.8 1.74 1.66 2.89 3.69 2.03 Т

0.02 1.91 2.8 1.68 1.74 3.70 4.09 2.35 Ц В

0.02 1.91 2.8 1.70 1.67 3.09 4.14 2.48 Т

0.02 5.03 2.8 1.71 1.67 2.79 4.09 2.43 Ц В

0.02 9.85 2.8 1.73 1.68 2.63 3.72 2.03 Ц В

0.02 9.93 2.8 1.77 1.84 – 3.86 2.02 Т

0.02 15.0 2.8 1.81 1.81 3.25 4.02 2.21 Ц В

0.01 1.01 1.8 1.83 2.65 2.80 4.01 2.18 Т

(Cu Ag)K −°

(Cu Ag)K −°

(Cu Ag)K −°
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металлов после опыта при 653°С методом
СЭМ/ЭДС отвечали фазовой диаграмме системы
Cu–Ag: для всех опытов содержание примесного
металла не превышало 3 мас. %.

Для проверки правильности полученной вели-

чины константы  нами предпринята по-

пытка расчета энергии Гиббса комплекса 
из данных по растворимости Cu с помощью про-
граммы OptimA. Методика расчета и его результа-
ты приведены в Дополнительных материалах
(Приложение ). Для 450°С/1000 бар этим методом

получено значение  = –317.45 ±

± 7.27 кДж моль–1, что дает lg  = 2.29 ± 0.53.
При относительно высокой погрешности эта ве-
личина прекрасно согласуется с прямым расче-

том константы реакции lg  = 2.28 ± 0.10
(табл. 2).

Константа обменного растворения 

Полученные нами значения  сравнива-
ются с рассчитанными по литературным данным

)(Cu AgK −°

2CuCl−

, 2(CuCl )T PG −°Δ

)(Cu AgK −°

)(Cu AgK −°

)(Cu AgK −°

)(Cu AgK −°

(методы обработки экспериментальных данных
(Xiao et al., 1998) и (Alex, Zajacz, 2022) приведены
в Дополнительных материалах) и модельными
расчетами в верхней части табл. 3 и на фиг. 4. По
результатам настоящей работы и данным (Xiao
et al., 1998) рассчитаны коэффициенты уравне-
ния плотностной модели (Anderson et al., 1991).
Это уравнение позволяет с высокой точностью
описать константы растворения металлов и ранее
было использовано нами при обработке данных
для Au при температуре до 1000°С (Zotov et al.,
2018) и Pt при температуре до 450°С (Tagirov et al.,
2019). Расчет выполнен с учетом статистических
весов. Для литературных данных статистический
вес значения константы принимался равным
1/(доверит. интервал)2. Значению константы при
450°С/1000 бар был приписан статистический вес,
равный максимальному для литературных данных,
а статистический вес точек 350°С/1000 бар и
653°С/1450 был снижен в 4 и 11.5 раз соответствен-
но, относительно веса точки 450°С/1000 бар, со-
гласно разнице в погрешности. Результаты расче-
та имеют вид:

а Метод анализа: п/в – по потере веса, ААС – атомно-абсорбционная спектрометрия, ИСП-МС – масс-спектрометрия с ин-
дуктивно связанной плазмой;
б  – термодинамическая константа реакции Cu(к) +  = Ag(к) + CuCl2;
в способы смыва: Т – раствор тиосульфат+аммик, Ц В – царская водка.

0 0.20 0.6 2.24 2.54 2.56 4.56 2.27 Т

0 1.00 0.6 1.84 2.24 2.87 4.68 2.59 Т

0 2.99 0.6 2.09 2.22 3.52 4.88 2.58 Т

0.02 4.98 2.8 1.53 1.73 2.79 3.89 2.36 Т
0.02 9.98 2.8 1.43 1.65 2.62 3.59 2.16 Т
0.02 5.02 2.8 1.52 1.74 2.65 3.97 2.45 Т
0.02 10.0 2.8 1.53 1.75 2.99 3.69 2.16 Т

Cреднее lg  = 2.28 ± 0.10

653°C/1450 бар

0.022 0.100 0.23 1.40 2.84 1.44 Т
0.022 1.98 0.23 1.44 2.98 1.53 Т
0.0203 0.520 0.23 1.52 3.27 1.76 Т
0.0206 3.84 0.23 1.68 2.93 1.25 Т

Cреднее lg  = 1.49 ± 0.34

m,
моль (кг H2O)–1 Время, 

сутки

–lg mмет

lg б CмыввCuа Agа

HCl NaCl п/в ААС ИСП-МС п/в ААС ИСП-МС
(Cu Ag)K −°

(Cu Ag)K −°

(Cu Ag)K −°

(Cu Ag)K −° −
2AgCl

Таблица 2. Окончание



ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  том 65  № 1  2023

СОВМЕСТНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ МЕДИ И СЕРЕБРА 23

(9)

где d(w) – плотность воды, и представлены на
фиг. 4. Температурный ход константы, опреде-
ленный по результатам нашей работы, идентичен
данным (Xiao et al., 1998). Разница с модельным
расчетом (Акинфиев, Зотов, 2001) составляет
0.4–0.7 л.е. и увеличивается по мере роста темпе-
ратуры. Данные (Alex, Zajacz, 2022) не использо-

3 1
Сu A

1
)

3
( g lg 1.066 1.108 10 K

+ 3.585 lg w 1.443 l

( )

g w × 10 ,) ( ( )K( )

K = + T

d – d T

−
−

−

° +× вались при расчете коэффициентов уравнения
плотностной модели. Вместе с тем, полученное
по этим данным значение константы реакции в
пределах погрешности эксперимента согласуется
с результатом экстраполяции, что свидетельству-
ет в пользу выбранной модели комплексообразо-

вания (  и  – основные комплексы Ag
и Cu) и говорит о надежности значений констант
реакции, рассчитанных по уравнению (9).

2AgCl−
2СuCl−

Фиг. 2. Линейная аппроксимация зависимости lgm(Ag)–lgm(Cu) при 450°С (a) и 350°С (б), P = 1000 бар. Символы –
эксперимент (табл. 2). Рядом с линиями указан их наклон.

4.8

4.4

4.0

3.6

3.2
1.2 1.6 2.0

lg m(Cu)
2.4

S = 1.1

450�C, 1000 бар

(a)
lg

 m
(A

g)
6

5

4

3
1.20.8 1.6 2.0

lg m(Cu)
2.82.4

S = 1.0

350�C, 1000 бар

(б)

lg
 m

(A
g)

Фиг. 3. Рисунок, демонстрирующий независимость константы совместного растворения  от общей концен-
трации хлоридов m(NaCl) + m(HCl). Температура 450°С, давление 1000 бар. Точки – эксперимент, сплошная линия –
усредненное значение, пунктир – доверительный интервал при доверительной вероятности 95%.

2.6

0.02

2.4

2.2

2.0

1.8

–2 –1 0 1

Все опыты

lg m(Clобщ)

m(Clобщ)

lgK°             = 2.28 ± 0.10(Cu–Ag)

lg
 K
° (C

u–
A

g)

1 2 5 15

(Cu Ag)K −°
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Таблица 3. Сравнение констант реакций, определенных из экспериментальных данных, с рассчитанными по
уравнениям плотностной модели lg  = 1.066 + 1.108 × 103T(K)–1 + 3.585lgd(w) – 1.443lgd(w) × 103T(K)–1

(уравнение 9), lg  = 6.889 – 3.298 × 103T(K)–1 + 8.694lg d(w) – 4.807lg d(w) × 103T(K)–1 (уравнение 11), где d(w) –
плотность воды, и с использованием компиляции (Акинфиев, Зотов, 2001)

а Cu(к) +  = Ag(к) +  

Cu(к) + HCl(р-р) + Cl– =  + 0.5H2(р-р) ;
б расчет по уравнению плотностной модели (уравнения 9 и 11);
в lgK°(модель) – lgK°(экспер.);
г (Акинфиев, Зотов, 2001);
д рассчитано по данным (Alex, Zajacz, 2022). Эти данные не использовалось при расчете коэффициентов уравнения плотност-
ной модели, приводятся для сравнения с экстраполяцией.

Константаа Температура/давление lg Источник данных lg б 
модель

Δв

мод-эксп
lg г 

(Ак/Зот)

200°С/Рнас 3.38 ± 0.06 Gammons et al., 1998 3.37 –0.01 3.60

250°С/Рнас 3.11 ± 0.04 Xiaoet al., 1998 3.10 –0.01 3.39

300°С/Рнас 2.79 ± 0.08 Xiao et al., 1998 2.84 0.05 3.20

350°С/1000 бар 2.65 ± 0.20 Наст. работа 2.69 0.04 3.08

450°С/1000 бар 2.28 ± 0.10 Наст. работа 2.26 –0.02 2.78

653°С/1450 бар 1.49 ± 0.34 Наст. работа 1.54 0.05 2.28

900°С/2000 бард 1.07 ± 0.13 Alex, Zajacz, 2022 1.00 –0.07 1.93

40°С/Рнас –3.57 ± 0.09 Xiao et al., 1998 –3.62 –0.05 –3.96

60°С/Рнас –3.05 ± 0.04 Xiao et al., 1998 –2.97 0.08 –3.18

100°С/Рнас –1.61 ± 0.07 Xiao et al., 1998 –1.87 –0.26 –1.91

150°С/Рнас –0.30 ± 0.23 Xiao et al., 1998 –0.80 –0.50 –0.71

200°С/Рнас –0.03 ± 0.06 Xiao et al., 1998 0.01 0.04 0.19

250°С/Рнас 0.63 ± 0.04 Xiao et al., 1998 0.63 0 0.91

300°С/Рнас 1.13 ± 0.08 Xiao et al., 1998 1.09 –0.04 1.54

28°С/Рнас –4.15 ± 0.08 Николаева и др., 1974 –4.05 0.10 –4.48

50°С/Рнас –3.27 ± 0.08 Николаева и др., 1974 –3.28 –0.01 –3.56

70°С/Рнас –2.56 ± 0.07 Николаева и др., 1974 –2.67 –0.10 –2.83

90°С/Рнас –2.07 ± 0.07 Николаева и др., 1974 –2.12 –0.06 –2.19

100°С/Рнас –1.80 ± 0.07 Николаева и др., 1974 –1.87 –0.08 –1.91

125°С/Рнас –1.30 ± 0.06 Николаева и др., 1974 –1.30 0 –1.27

150°С/Рнас –0.94 ± 0.06 Николаева и др., 1974 –0.80 0.13 –0.71

350°С/1000 бар 1.39 ± 0.20 Наст. работа 1.48 0.09 1.83

450°С/1000 бар 1.91 ± 0.10 Наст. работа 1.90 –0.01 2.41

653°С/1450 бар 2.06 ± 0.34 Наст. работа 2.08 0.02 2.85

900°С/2000 бард 1.79 ± 0.13 Alex, Zajacz, 2022 2.11 0.32 2.65

(Cu Ag)K −°

(Cu)K °

,T PK ° ,T PK ° ,T PK °

(Cu Ag)K −°

(Cu)K °

2AgCl−
2CuCl−

(Cu Ag)K −°

2CuCl−
(Cu)K °
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Константа растворения меди  
при 25–800 °С и давлении до 2 кбар

Константы реакции растворения меди ,
полученные в настоящей работе и рассчитанные
по литературным данным, сведены в табл. 3. Ме-
тодика обработки литературных данных пред-
ставлена в Дополнительных материалах. В работе
(Николаева и др., 1974) потенциометрическим
методом при температуре 28–50°С и давлении на-
сыщенного пара Рнас определена ЭДС реакции:

(10)

Поскольку измерения были выполнены в 1 М
растворе NaCl, мы внесли поправку на ионную
силу раствора и рассчитали значения стандартно-

го потенциала реакции (I = 0) и константы .
(Xiao et al., 1998) измерили растворимость нанто-
кита CuCl(к) при 40–150°С, и Cu(к) + Ag(к) при
200–300°С. В настоящей работе эти данные были
обработаны с расчетом констант образования CuCl,

 и 

)(CuK °

)(CuK °

( )
+

2 2 р-р )(кСuCl 0.5H Сu 2Cl H .+ = + +− −

)(CuK °

2CuCl− 2
3CuCl .−

В результате обработки установленных значе-

ний константы растворения Cu  и литератур-
ных данных получено уравнение плотностной
модели:

(11)

Рассчитанные значения констант реакции пред-
ставлены в табл. 3 и показаны на фиг. 5 вместе с
экспериментальными данными. Мы полагаем,
что это уравнение может быть использовано при
температуре до 800°С и давлении до 2000 бар с воз-
можным расширением области PT-параметров до
900°С/5000 бар при снижении точности экстрапо-

ляции: разница между значениями , получен-
ными для 900°С/2000 бар по уравнению (11) и рас-
считанным по данным (Alex, Zajacz, 2022), со-
ставляет 0.32 л.е. при погрешности эксперимента
0.13 л.е. (табл. 3, последняя строка) Результат рас-

чета  по уравнению (11) представлен в табл. 4,

)(CuK °

( )
3 1

Сu
3 1

lg 6.889 3.298 10 K

+ 8.694 lg w 4.807 lg

( )

( ) ( )w )K .(10

K = – T

d – d T

−

−

° ×
×

+

)(CuK °

)(CuK °

Фиг. 4. Зависимость константы совместного растворения  (реакция 3) от температуры. Точки – эксперимен-
тальные данные, линии – расчет по уравнению (9) (плотностная модель) и с использованием термодинамической ба-
зы данных (Акинфиев, Зотов, 2001).

5
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Эксперимент:
Наст. работа, 1000 и 1450 бар 
Xiao et al., 1998; Pнас
Alex and Zajacz, 2022; 2000 бар 

Акинфиев, Зотов, 2001
2000 бар 

Наст. работа
Pнас

1000 бар 

1500 бар 

2000 бар 

(Cu Ag)K −°



26

ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  том 65  № 1  2023

РУБЦОВА и др.

а значения энергии Гиббса комплекса  при-
ведены в табл. 5.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Как следует из данных, представленных на
фиг. 5, результаты определений устойчивости
комплекса , выполненные разными мето-
дами – путем измерения растворимости CuCl(к),
совместной растворимости Cu и Ag и методом по-
тенциометрии – хорошо согласуются между со-
бой. Помимо экспериментальных данных и ре-
зультата их обработки с использованием плот-
ностной модели, на фиг. 5 показан результат
расчета константы растворения Cu  по термо-
динамическим данным из работ (Акинфиев, Зо-
тов, 2001) и (Liu, McPhail, 2005). В первой работе
при расчете термодинамических свойств 
использованы данные (Варьяш, 1991) по раство-

2CuCl−

2CuCl−

)(CuK °

2CuCl−

римости меди при 300 и 350°С, Р = 500 бар, а при
15–150°С – компиляция литературных данных
(включая работу (Николаева и др., 1974)), также
выполненная (Варьяш, 1991). Термодинамиче-
ская модель (Liu, McPhail, 2005) основана на экс-
периментальных данных (Варьяш, 1991; Xiao
et al., 1998), данных (Liu et al., 2001) по раствори-
мости куприта Cu2O(к) в растворах NaCH3COO +
+ NaCl при 50–250°С, результатах спектрофото-
метрических измерений (Liu et al., 2002) при тем-
пературе 100–250°С, и данных для 25°С из работ
(Fritz, 1980; Ciavatta, Iuliano, 1998). При низких
температурах <150°С обе модели хорошо согласу-
ются между собой и с расчетом по уравнению (11).
Как видно из фиг. 5, при температуре выше 300°С
расхождение между расчетом по моделям (Акин-
фиев, Зотов, 2001) и (Liu, McPhail, 2005) начинает
расти и при 500°С/1000 бар превышает 1 л.е. Клю-
чевые значения , определенные в настоящей
работе для 350°С/1000 бар, 450°С/1000 бар и
653°С/1450 бар, позволяют повысить точность
экстраполяции на высокие РТ-параметры, при

)(CuK °

Фиг. 5. Зависимость константы реакции растворения меди  (реакция 2) от обратной температуры. Точки – экс-
периментальные данные, линии – расчет по уравнению (11) (плотностная модель) и с использованием термодинами-
ческих данных из работ (Акинфиев, Зотов, 2001; Liu, McPhail, 2005).
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Xiao et al., 1998; растворимость CuCl(к); Pнас
Xiao et al., 1998; растворимость Cu(к)–Ag(к); Pнас
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которых происходит перенос Cu в порфировых
системах, и точнее определять содержание рас-
творенной меди при параметрах флюидно-маг-
матического взаимодействия.

Еще одним важным результатом настоящей
работы является вывод о постоянстве состава ос-
новного комплекса Cu в широком диапазоне кон-
центраций хлоридов при высоких РТ-парамет-
рах. По нашим данным, при 450°С/1000 бар ком-
плекс  преобладает при m(Сlобщ) от 0.02 до
15, то есть вплоть до концентраций, близких к на-
сыщению по NaCl. Это противоречит модели
(Liu, McPhail, 2005; Brugger et al., 2007), в которой
для описания высокотемпературных растворов
используется комплекс . Обработка дан-
ных (Xiao et al., 1998) (Приложение, табл. П2, фиг.
П2) показала, что вклад этого комплекса быстро
снижается с ростом температуры, и выше 100°С
роль этого комплекса в переносе Сu незначима.
Таким образом, модель хлоридного комплексо-
образования одинакова для всех металлов (Ме)
подгруппы меди: основным комплексом, кото-
рый обеспечивает перенос Cu, Ag и Au при высо-
ких температурах, является , а в разбавлен-
ных хлоридных растворах, наряду с гидросуль-
фидными комплексами, следует учитывать вклад
нейтрального комплекса MeCl(р-р).

2CuCl−

2
3CuCl −

2MeCl−

На фиг. 6 показаны константы растворения
металлов подгруппы меди. При одинаковых па-
раметрах состояния системы растворимость Cu
существенно выше растворимости Ag и Au. Рост
температуры приводит к быстрому росту раство-
римости. Вместе с тем, энтальпия (или темпера-
турный ход константы) реакции растворения ме-
таллов с образованием комплекса  различа-
ется. Наибольший рост константы наблюдается
для Au, наименьший – для Cu. Кроме того, для Au
зависимость от обратной температуры близка к
линейной, а для Cu скорость изменения констан-
ты снижается при высоких температурах, что

приводит к отклонению зависимости lg –1/T
от линейной. В результате разница в растворимо-
сти металлов становится менее выраженной при
высоких температурах.

Хорошее соответствие экспериментальных
данных уравнению плотностной модели позволя-

2MeCl−

)(CuK °

Таблица 4. Логарифм константы реакции  Cu(к) +

+  + Cl– =  + 0.5  в зависимости от
температуры и давления. Расчет по уравнению (11)

T, °C
Давление, бар

Pнас 500 1000 2000

25 –4.16 –4.23 –4.29 –4.40
50 –3.28 –3.34 –3.39 –3.47

100 –1.87 –1.91 –1.95 –2.01
150 –0.80 –0.84 –0.86 –0.91
200 0.01 –0.01 –0.03 –0.06
250 0.63 0.62 0.61 0.60
300 1.09 1.10 1.11 1.12
350 1.36 1.44 1.48 1.52
400 1.62 1.74 1.83
450 1.52 1.90 2.06
500 1.16 1.94 2.23
550 1.88 2.33
600 1.75 2.38
650 1.60 2.39
700 1.44 2.37
750 2.32
800 2.26

(Cu),K °

(р-р)HCl 2CuCl−
2(р-р)H ,°

Таблица 5. Энергия Гиббса комплекса 
(кДж моль–1) в зависимости от температуры и давле-
ния. Расчет выполнен с использованием констант
реакции  из табл. 4 и значений энергии Гиббса
Cl– (SUPCRT92), HCl(р-р) (Tagirov et al., 1997) и H2(р-р)
(Akinfiev, Diamond, 2003). Совместимы с энергией
Гиббса NaCl(р-р) и KCl(р-р) из базы данных SUPCRT92

T, °C
Давление, бар

Psat 500 1000 2000

25 –243.66 –241.74 –239.64 –235.08

50 –248.67 –246.36 –243.88 –238.60

100 –258.82 –256.24 –253.50 –247.66

150 –268.97 –266.50 –263.78 –257.90

200 –278.75 –276.73 –274.28 –268.70

250 –287.52 –286.55 –284.67 –279.74

300 –293.95 –295.36 –294.64 –290.80

350 –293.88 –301.89 –303.81 –301.70

400 –305.32 –311.61 –312.25

450 –293.67 –317.13 –322.24

500 –255.80 –319.16 –331.44

550 –317.09 –339.68

600 –312.04 –346.87

650 –306.61 –353.10

700 –303.09 –358.65

750 –363.81

800 –368.88

2CuCl−

(Cu)K °
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ет рассчитывать растворимость минералов меди в
диапазоне температур и давлений, при которых
существуют природные гидротермальные систе-
мы. На фиг. 7 показана растворимость халькопи-
рита и золота в хлоридных растворах при темпе-
ратуре 300 и 500°С, P = 1000 бар. Расчет выполнен
для системы с забуференными значениями лету-
чести кислорода и pH (минеральные ассоциации
пирит–гематит–магнетит и калиевый полевой
шпат–мусковит–кварц). Отношение концентра-
ций KCl/NaCl (мас. %) фиксировалось ~1. Экспе-
рименты по растворимости халькозина Cu2S(к) в

растворах сероводорода (Трофимов и др., 2021)
показали несоответствие экспериментальных
данных и термодинамической модели (Акинфи-
ев, Зотов, 2010) в области преобладания комплек-
са CuHS(р-р). Поэтому в рассматриваемом интер-

вале РТ-параметров принимаем lg  = –4.5 ±
± 0.5 по данным (Трофимов и др., 2021). Согласно
фиг. 7, при низких концентрациях хлоридов, в
области преобладания MeHS(р-р) и MeOH(р-р), кон-
центрации Cu и Au близки. По мере увеличения
концентрации хлоридов растет вклад хлоридного

2Cu SK °

Фиг. 6. Константы реакции растворения металлов подгруппы меди (реакция 1) в зависимости от обратной температу-
ры. Данные для Cu получены в настоящей работе (уравнение 11), Ag – по (Акинфиев, Зотов, 2001), Au – по (Zotov et
al., 2018).

700 500 300 200
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100
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Me(K) + HCl(р-р) + Cl– = MeCl– + 0.5H2(р-р)2
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комплекса , что приводит к росту раствори-
мости. Однако для Сu вклад этого комплекса стано-
вится значимым при меньших концентрациях соли
по сравнению с Au. При 500°С область преоблада-
ния хлоридных комплексов Cu и Au расширяется,
а содержания металлов в концентрированных

2MeCl− хлоридных флюидах достигают ~1 мас. % для Cu
и приближаются к 100 ppm для Au.
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меди и серебра методом ААС в МГУ им. М.В. Ломоно-

Фиг. 7. Растворимость халькопирита и Au(к) в зависимости от концентрации хлоридов. Отношение концентраций
NaCl/KCl [мас. %] ~ 1. Окислительный потенциал контролируется буфером пирит–гематит–магнетит, кислотность –
буфером калиевый полевой шпат–мусковит–кварц. Сплошные линии – общая концентрация растворенных метал-

лов, пунктир – вклад отдельных комплексов. Концентрация  рассчитана по данным настоящей работы. Энер-
гия Гиббса CuHS(р-р) получена по (Трофимов и др., 2021) полагая, что при температурах 300–500°С, Р = 1000 бар для
реакции 0.5Сu2S(к) + 0.5H2S = CuHS(р-р) lgK° = –4.5 ± 0.5. Эта оценка является предварительной. Термодинамические
свойства остальных частиц приняты по (Акинфиев, Зотов, 2001, 2010).

0

–2

–4

–6

–8
–1.0 –0.5 0 0.5

lg C(NaCl + KCl), мас. %
1.0

1 10 30 50

1.5 2.0

мас. % NaCl + KCl

lg
 m

(C
u)

1000 ppm

1 ppm

CuOH
CuHS

Cu+

Cu(HS)–
2

2

CuCl–

500°C, 1000 бар 

0

–2

–4

–6

–8
–1.0 –0.5 0 0.5

lg C(NaCl + KCl), мас. %
1.0

10.1 10 30 50

1.5 2.0

мас. % NaCl + KCl

lg
 m

(A
u)

50 ppm

1 ppm

AuOH
AuHS

Au(HS)–
2

2

AuCl–

CuFeS2 Au(K)
300°C, 1000 бар 

–2

–4

–6

–8

–10

–12

–14
–1.0 –0.5 0 0.5

lg C(NaCl + KCl), мас. %
1.0

1 10 30 50

1.5 2.0

мас. % NaCl + KCl
lg

 m
(C

u)

10 ppm

10 ppb

CuOH

CuHS

Cu+

Cu(HS)–
2

2
CuCl–

–2

–4

–6

–8

–10

–12

–14
–1.0 –0.5 0 0.5

lg C(NaCl + KCl), мас. %
1.0

10.10.1 10 30 50

1.5 2.0

мас. % NaCl + KCl

lg
 m

(A
u) 10 ppb

AuOH

AuHS
Au(HS)–

2

2
AuCl–

2CuCl−



30

ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  том 65  № 1  2023

РУБЦОВА и др.

сова, А.В. Зотову за полезное обсуждение эксперимен-
тальных данных и рукописи статьи, М.С. Никольскому
за анализ металлов методом СЭМ, и А.Ф. Редькину за
предоставление автоклава для опытов при 653°С.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РНФ № 20-17-00184.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Акинфиев Н.Н., Зотов А.В. Термодинамическое описа-
ние хлоридных, гидросульфидных и гидроксоком-
плексов Ag(I), Cu(I) и Au(I) в диапазоне температур
25–500°С и давлений 1–2000 бар // Геохимия. 2001.
№ 10. С. 1083–1099.
Акинфиев Н.Н., Зотов А.В. Термодинамическое описа-
ние водных компонентов системы Cu–Ag–Cu–S–O–H
в диапазоне температур 0–600°С и 1–3000 бар // Геохи-
мия. 2010. № 7. С. 761–767.
Зотов А.В., Левин К.А., Котова З.Ю., Волченкова В.А.
Экспериментальное исследование устойчивости гид-
роксохлоридных комплексов серебра в гидротермаль-
ных растворах // Геохимия. 1982. № 8. С. 1124–1136.
Зотов А.В., Тагиров Б.Р., Королева Л.А., Волченкова В.А.
Экспериментальное моделирование совместного пе-
реноса Au и Pt хлоридными гидротермальными флюи-
дами (350–450°С, 500–1000 бар) // Геология руд. ме-
сторождений. 2017. Т. 59. № 5. С. 434–442.
Николаева Н.М., Еренбург А.М., Скороход Л.С. Влияние
температуры на константы равновесия реакций заме-
щения в галогенидных комплексах меди (I) // Изве-
стия Сибирского отделения АН СССР. 1974. № 7.
Сер. хим. наук. Вып. 3. С. 44–48.
Трофимов Н.Д. Изучение комплексообразования меди
в водном флюиде методом растворимости // Конфе-
ренция “Ломоносов 2021”, тезисы докладов. Секция
“Геохимия”. М.: МГУ, 2021.
Шваров Ю.В. HCh: Новые возможности термодинами-
ческого моделирования геохимических систем, предо-
ставляемые Windows // Геохимия. 2008. № 8. 898–903.
(Интернет-сайт программы http://www.geol.msu.ru/
deps/geochems/soft/index.html)
Akinfiev N.N., Diamond L.W. Thermodynamic description
of aqueous nonelectrolytes at infinite dilution over a wide
range of state parameters // Geochim. Cosmochim. Acta.
2003. V. 67. P. 613–627.
Alex A., Zajacz Z. The solubility of Cu, Ag and Au in mag-
matic sulfur-bearing fluids as a function of oxygen fugacity //
Geochim. Cosmochim. Acta. 2022. V. 330. P. 93–115.
https://doi.org/10.1016/j.gca.2022.03.036
Anderson G.M., Castet S., Schott J., Mesmer R.E. The densi-
ty model for estimation of thermodynamic parameters of
reactions at high temperatures and pressures // Geochim.
Cosmochim. Acta. 1991. V. 55. P. 1769–1779.
Bandura A.V., Lvov S.N. The ionization constant of water
over wide ranges of temperature and density // Journal of
Physical Chemistry Reference Data. 2006. V. 35. P. 15–30.
Berman R.G. Internally consistent thermodynamic data for
minerals in the system Na2O–K2O–CaO–MgO–FeO–

Fe2O3–Al2O3–SiO2–TiO2–H2O–CO2 // J. Petrology.
1988. V. 29. P. 445–522.
Blundy J., Afanasyev A., Tattitch B., Sparks S., Melnik O.,
Utkin I., Rust A. The economic potential of metalliferous
sub-volcanic brines // Royal Society Open Science. 2021.
V. 8. 202192.
Brugger J. Etschmann B., Liu W., Testemale D., Hazemann J.-L.,
Emerich H., van Beek W., Proux O. An XAS study of the
structure and thermodynamics of Cu(I) chloride complexes
in brines up to high temperature (400 °C, 600 bar) // Geo-
chim. Cosmochim. Acta. 2007. V. 71. P. 4920–4941.
Chase M.W., Jr. NIST-JANAF thermochemical tables,
fourth edition // Journal of physical and chemical reference
data. Monograph No. 9. 1998. American Chemical Society.
1951 p.
Ciavatta L., Iuliano M. Copper(I) chloride complexes in aque-
ous solution // Annali di Chimica. 1998. V. 88. P. 71–89.
Crerar D.A., Barnes H.L. Ore solution chemistry V. Solubil-
ities of chalcopyrite and chalcocite assemblages in hydro-
thermal solution at 200 to 300°C // Economic Geology.
1976. V. 71. P. 772–794.
Driesner T., Heinrich C.A. The system H2O–NaCl. I. Cor-
relation formulae for phase relations in temperature-pres-
sure-composition space from 0 to 1000°C, 0 to 5000 bar,
and 0 to 1 XNaCl // Geochim. Cosmochim. Acta. 2007.
V. 71. P. 4880–4901.
Fritz J.J. Chloride complexes of CuCl in aqueous solution //
Journal of Physical Chemistry. 1980. V. 84. P. 2241–2246.
Johnson J.W., Oelkers E.H., Helgeson H.C. SUPCRT92: A
software package for calculating the standard molal ther-
modynamic properties of minerals, gases, aqueous species,
and reactions from 1 to 5000 bar and 0 to 1000°C // Com-
puters & Geosciences. 1992. V. 18. P. 899–947.
Liu W., Brugger J., McPhail D.C., Spiccia L. A spectropho-
tometric study of aqueous copper(I)-chloride complexes in
LiCl solutions between 100°C and 250°C // Geochim. Cos-
mochim. Acta. 2002. V. 66. P. 3615–3633.
Liu W., McPhail D.C. Thermodynamic properties of cop-
per-chloride complexes and copper transport in magmatic-
hydrothermal solutions // Chemical Geology. 2005. V. 221.
P. 21–39.
Liu W., McPhail D.C., Brugger J. An experimental study of
copper(I)–chloride and copper(I)–acetate complexing in
hydrothermal solutions between 50°C and 250°C and vapor
saturated pressure // Geochim. Cosmochim. Acta. 2001.
V. 65. P. 2937–2948.
Murray J.L. Calculations of stable and metastable equilibri-
um diagrams of the Ag–Cu and Cd–Zn systems // Metal-
lurgical and Materials Transactions A. 1984. V. 15. P. 261–
268.
Robie R.A., Hemingway B.S. Thermodynamic properties of
minerals and related substances at 298.15 K and 1 bar
(105 Pascals) pressure and at higher temperatures // U.S.
Geological Survey Bulletin 2131. 1995. U.S. Government
Printing Office, Washington.
Schmidt C., Watenphul A., Jahn S., Schäpan I., Scholten L.,
Newville M.G., Lanzirotti A. Copper complexation and sol-
ubility in high-temperature hydrothermal f luids: A com-
bined study by Raman, X-ray f luorescence, and X-ray ab-
sorption spectroscopies and ab initio molecular dynamics
simulations // Chemical Geology. 2018. V. 494. P. 69–79.



ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  том 65  № 1  2023

СОВМЕСТНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ МЕДИ И СЕРЕБРА 31

Seward T.M. The stability of chloride complexes of silver in
hydrothermal solutions up to 350°C // Geochim. Cosmo-
chim. Acta. 1976. V. 49. P. 1329–1341.
Shvarov Y.A. A suite of programs, OptimA, OptimB, OptimC,
and OptimS compatible with the Unitherm database, for de-
riving the thermodynamic properties of aqueous species from
solubility, potentiometry and spectroscopy measurements //
Applied Geochemistry. 2015. V. 55. 17–27.
Sverjensky D.A., Hemley J.J., D’Angelo M.D. Thermody-
namic assessment of hydrothermal alkali feldspar-mica-
aluminosilicate equilibria // Geochim. Cosmochim. Acta.
1991. V. 55. P. 989–1004.
Tagirov B.R., Filimonova O.N., Trigub A.L., Akinfiev N.N.,
Nickolsky M.S., Kvashnina K.O., Chareev D.A., Zotov A.V.
Platinum transport in chloride-bearing f luids and melts: in-
sights from in situ X-ray absorption spectroscopy and ther-
modynamic modeling // Geochim. Cosmochim. Acta.
2019. T. 254. P. 86–101.
Tagirov B.R., Trigub A.L., Filimonova O.N., Kvashnina K.O.,
Nickolsky M.S., Lafuerza S., Chareev D.A. Gold transport
in hydrothermal chloride-bearing f luids: insights from in si-
tu X-ray absorption spectroscopy and Ab initio molecular
dynamics // ACS Earth and Space Chemistry. 2019. V. 3.
P. 240–261.
Tagirov B.R., Zotov A.V., Akinfiev N.N. Experimental study
of dissociation of HCl from to 500°C and from 500 to 2500

bars: Thermodynamic properties of HCl(aq) // Geochim.
Cosmochim. Acta. 1997. V. 61. P. 4267–4280.
Wagner W., Pruss A. The IAPWS formulation 1995 for the
thermodynamic properties of ordinary water substance for
general and scientific use // Journal of Physical Chemistry
Reference Data. 2002. V. 31. P. 387–535
Xiao Z., Gammons C.H., Williams-Jones A.E. Experimental
study of copper(I) chloride complexing in hydrothermal solu-
tions at 40 to 300 °C and saturated water vapor pressure //
Geochim. Cosmochim. Acta. 1998. V. 62. P. 2949–2964.
Zotov A.V., Diagileva D.R., Koroleva L.A. Silver solubility in
supercritical f luids in a wide range of NaCl concentration
(0.6–50 wt %) – experimental and thermodynamic de-
scription // ACS Earth and Space Chemistry. 2020. V. 4.
2403–2413.
Zotov A.V., Kuzmin N.N., Reukov V.L., Tagirov B.R. Stability
of  from 25 to 1000°C at pressures to 5000 bar and
consequences for hydrothermal gold mobilization // Min-
erals. 2018. V. 8. 286.
Zotov A.V., Kudrin A.V., Levin K.A., Shikina N.D.,
Var’yash L.N. Experimental studies of the solubility and
complexing of selected ore elements (Au, Ag, Cu, Mo, As, Sb,
Hg) in aqueous solutions // Fluids in the crust. Equilibrium
and transport properties; Shmulovich, K.I., Yardley, B.W.D.,
Gonchar, G.G., Eds. Chapman & Hall. 1995. P. 95–137.

−
2AgCl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


