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ВВЕДЕНИЕ 

В .1952-1957 гг.  н а  восточной окраине З а п адно-Си
бнрской низменности был открыт ряд месторождени й  оолитовых же
лезных руд, лриуроченных к верхнемеловым и п ал еагеновым отложе
ниям.  Все эти месторождения включаются в единый З ашщно-С ибир
ский железорудный бассейн, прости р ающийся с севера на  юг  прерыви
стой полосой более чем на  полторы тысячи километров. На территории  
бассейна открыто более десятка отдельных участков (рис. 1 ) ,  многие 
из которых оказались крупными месторождениями ( Колпашевское, П а· 
рабель-Чузикское и др . ) . Геологические запасы руд каждого из них  
оцениваются в десятки м иллиардов тонн .  Крупнейшим месторождением 

Рис. 1. Западно-Сибирский железорудный басr.ейн. 
1 -горное обрамл.ени�; 2- разведан�ыс участки· бассейна. 



этой полосы является Бакчарское. Оно п ризнано также одни м  из к руп
нейших месторождений оолитовых железных руд Советского Союза.  

Месторождение  сразу же привлекло внимание н аучно-исследова 
телr;>ских организаций, н ачалось изучени е  ·строения и условий н а копления 
железных руд, а также возможности промышлен ного ·освоения м есто
рождения.  

Несмотря н а  Появление ряда р абот, освещающих вопросы геологии 
и генезис оолитовых руд, детальные литологические исследования на 
месторождении не лроnодили,сь, хотя оно было 1вскрыто большим ч и,слом 
скважин ( 66, рис. 2),  чем любое другое. Кроме того, бурение новых 
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Рис. 2. Схема расположения скважин на месторожденни. 

скважин дало фактический материал,  который ·не вязался .со многими 
сложившимися р анее Представлениями о строении  железаносных отло
жений и генезисе оолитовых руд. Автору было поручено заняться деталь
ным л итологическим изучением м есторождения, результатом чего и яви
лась настоящая р абота. 

Материалом для и сследования послужt�ли  образцы керн а  колонко 
вых .скважин,  про·смотренного и отобранного в 1958 г. под руководствоJ\·1 
Н. Х. Белоус, а также образцы, взятые в 1 962- 1 963 гг. Керн просмотрен 
по 56 -скважинам .  Изучались шлифы (750) руд и пород (750) , аншлифы 
руд (35) , проведены анализы гранулометрического состава р ыхлых руд 
и пород ( более 1 00) , отобрано около 1 00 мо·номинеральных проб ,  изу
чено около 40 отмученных гл.инистых фракций, выполнено более 1 00 хи
мических анализов, 40 термических и 50 рентгенаструктурных анализов 
и др. Построены литолого-фациальные карты, карты мощностей и типов 
руд в горизонтах. 

Все эти и сследования позволили сделать новые выводы об условиях 
образования оолитов, ооидов и самих оолитовых руд. В работе дается 
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уточнение к существовавшей ранее схеме •р асчленения железаносных от
.11ожений ; отыечается ведущая роль проЦес-са н а копления вторичных гид
раокислов железа в образовании  руд; указывается на важную роль хло
рита, гл ауконита и глшшстых минералов I<ак коацентраторов вторичных 
гидраокИслов железа; отыечает-ся фациальная приуроченность глауко
нитсодержащих отложений к зонам морских течений, эти донные тече
ния усиливались во время накопления железных руд, и их влияние от
разилось на гранулометрическом, а также химическом составе руд и 
железаносных пород ;  доказывается, что рудосодержащие горизонты н 
р азделяющие их отложения слагают р азрез рецессионного типа  (Налив
кин,  1 956) и, ,следовательно, говорить о трансгрессивном или peг:Jeccив
HOJII залега,нии тех ИJIН другнх не имеет смысла .  

Работа проводилась в геологическом музее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР.  Рентгеновские анализы .выполнены Т. Н._ Гри
горьевоii (ИГиГ) , хим,ические - Э. С .  Гулецкой и Л. С.  Ефимовой 
(ИГиГ ) , и частично в лаборатории Томской комплексной экспедиции 
НТГУ, термические анализы выполнены в ХМИ СО АН СССР и 
СНИИГГиМСе. В оформл е нии работы участвовали -старшие лаборанты 
Е. А. BaoJJiьeвa, А. А.  Баженова и С. Г.  Маторин.  Были использованы 
данные А. А.  Бабина  по стр атигр афии и опробованию руд место
рождения.  

В процессе работы автор пользовалась консультациями сотрудни
ков ИГиГ А. А. Дымкина,  Ю. П. Казанского и В. И. Синякова. Ценные 
советы и замечания были получены от академика А. Л. Яншина и стар
шего научного -сотрудника ИГН АН СССР Л. Н. Формозовой.  Всем ука
занным лицам автор приносит глубокую благодарность. 



Г лава первая 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ИСТОР ИЯ ИЗУЧ ЕН ИЯ М ЕСТОРОЖД ЕНИЯ 

Месторождение  было открыто в 1 957 г .  при проведе
нии 1Структурно-пои.сков-ого бурения коллективом теологов поисковой 
партии Новосибир-ского территор·иального геологического управления . 
К: этому времени в литературе появились п ер.вые .сведения об открытом 
несколько ранее Колпашевеком м есторождении (Бабин  и др., 1 957; 
Шацкий,  1 957; Нагаро1шй, З айченко, 1 957) . В 1 958 г. М. П .  Н агор-еким 
были опубл икованы первые сведения о Бакчареком м есторождении: 
о минеральном ·составе и мощности руд, о локализации последних в 
трех гор1изонтах различного возра·ста ,  закономерностях .строения послед
них и палеогеографии :времени форм.ирования железорудных горизонтов, 
о вероятных ·и сточrниках поступления железа в б а ссейн. М. П. Н агарекий 
считал Б акчар·ское м есторождение непосредс"l:'ве.нным продолжением 
Колпашевского, и эта точка зрения повторялась во в·сех его последу
ющих работах. Накопление руд, как  считал М. П. НагорСI\'ИЙ, проходи
л о  «в обширном морском заливе», названном Чаинским, который зани
м ал всю площадь современного бассейна р .  Чаи ,  в период регрессии 
м оря, сопровождавшей.ся перемывом, о юклением и замещением  ·гидра
окислами железа глауконита, а также желез1истых хл ,оритов. 

Позднее появили.сь иные представления о фац.иальных усл·овиях 
формирования рудосодержащих горизонтов, которые Ю. П. Казанский 
( 1 959, 1 960) опи·сывал как  разнофациальные образ ования .  В частности ,  
на  Б а кчареком м есторождени1и нарымс!\'ий горизо·нт, по представлениям 
Ю.  П .  К:азаfН,ского, форм,ировался в пр.ибрежных участках моря,  колпа
шевсrоий- в лагуне, бакчарекий - .в rречном русле и дельте. 

В 1 958- 1 965 гг. в ряде статей были опубли кован ы  сведения об от
дельных минералах, :слагающих руды ·и рудовмещающие породы в райо
не  Среднего Приобья. Большинство из них прямо или косвенно затра
гивают и Б акчар·окое меегорождение. Обломочные минералы описаны 
Ю. П .  Каза нским ( 1 958 ) ,  Т. И .  Гуровой ( 1 959) , Е.  В. ШумJИловой ( 1 963) 
и др . ;  ГЛИ!нистые минералы, их м инералогическая характери·стика и осо
бенности ·распределения в разнофациальных отложениях освещены в 
статьях Е .  Г. Сорокиной ( 1 960) , Т. Ф .  Антоновой ( 1 960 ) ,  Ю .  П .  Казан
ского и др. ( 1 960 ) , К:. М. Абакумовой и др. ( 1 965 ) , а также в сводных 
литологических работах (Бузулуцков, 1 957; К:азаринов, 1 958; Шумилова, 
1 963, и др. ) . В ряде монографий (Бузулуцков, 1 957; К:азаринов,  1 958, 
и др . )  были даны первые сведения и о хеi\югенных минер ал ах;  довольно 
детальная характеристика всех минералов дана Ю.  П. Казанским ( 1 963) ; 
спеuиал"ьные статьи посвящены исследованию отдельных минералов: 
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фосфатов ( Казанский, У·сов, 1 960; Миртов, Ваоильев, 1 958 ; Иванов . Ка· 
занский,  1 958; Белоусов, Николаева ,  1 96 1 ) ,  •глауконита ( Гурова,  1 959. 
1 960) , хлоритов (Николаева,  1 965) . 

Схематическая х а р а ктеристика Колпашевско-Бакчарского района 
Западно-Сибирского железорудного бассейна дана Г.  А. Беллером и 
Н.  А. Храмовым ( 1 962 ) . Отмечае'!'ся , что в составе рудосодержащей 
толщи Колпашев·ского меС'Горождения наблюдает.ся з -начительно больше 
тер ригенно-глинистого материала ,  чем на Б а кчареком месторождении . 

В 1 964 г. опубликован ·сборник «Западно-Сибирский железорудный 
б ассейн» большого 'Коллектива авторов,  посвященный l!:,елому ряду во
п росов геологии рудосодержащих отложений .  В работе 'р аосматривают
ся общие предпосылки образования руд, тектоническое строение и и.сто
рия разв.ития рай она ,  дае'!'СЯ  геолого-эК'ономическая ха1ра ктеристика от
дельных месторождений, р ассматриваются минеральный rеостав,  типы 
руд ·и пород бассей,на ,  литолого-фациальное строение  рудосодержащих 
горизонтов, общие закономернос'Т'и ·в .строении железаносных отложений, 
а также условия образ·ования железных руд. В р аботе опубликованы 
также соображения о путях ос-воения ба.осейна .  

В этой р аботе, в общих ч ертах, наряду с другими р ассматр ивается 
Бакчарекое ме.сторождение.  Геолого-экономическая характеристика его 
дана А. А. Бабиным, а литолого-фациальное описюше железоносной 
·толщи - Н. Х. Белоус. В составе верхнемеловых - п алеагеновых отложе
ний Н.  Х. Белоу.с выделяет ше.сть рудосодержащих горизонтов. Все они 
формировались, по ее мнению, в прибрежно-морских условиях: в лагу· 
Н3Х вблизи речных дельт, в лиманах и в сами х дельтах. 

·СТРАТИ ГРАФ ИЧЕСI(О Е  ПОЛОЖ ЕН И Е  
РУДОСОДЕРЖАЩ И Х  ГОРИЗОНТОВ 

Рудосодержащие горизонты приурочены к ·верхнемеловым и. палео
геновым отложениям ·и перекрываются доволыно мощной толщей, дости
гающей 1 60-200 At, третичных ·и ч етвер11Ичных отложений. Горизонты 
nрослеживаю'Т'СЯ 'На Рiсей .площади м есторождения, а также за  ее преде
лами и rразделяются безжел езистыми или  слабожелезаносными порода
ми и нередко с р азмывом перекрывают друг друга . Мощность железо
носной части разреза в пределах Бакчарекого мес"Горождения оильно 
·Сокращена за ·счет многочисленных р азмывов отложений  и достигает 
Есего 20-80 м. Возра·ст в ыделяемых единиц разреза в ряде случаев да

·тируется условно, поскольку не найдена руководящая фауна. Это послу-
ж ило причиной различного понимания объема  ·свит ·и положения рудо
содержащих горизон1'ов. Детальное литологическое изучение железанос
ных отложений дало нам  дополнительные критерии для р асчленевин 
р азреза, о чем будет ·сказано ниже. 

Поскольку .к;ор·реляционная схема для ·региона не  р аз р аботана. со
поставление мы проводим с разрезами  Колпашево-Нарымского и Мак
симкинярского районов, наиболее близких по  строению, для которых 
р аз работана схема расчленения разреза в соответствии с унифицирован
�ой стратиграфической схемоn Сибири 1 960 г. 

Железаносные отложения входят в состав платформенного чехла ,  
общая мощность которого в эт,их районах Западно-Сибирской плиты со
ставляет (по геофизичесi�и:м данным)  около 2000 м. С юга на  север она 
увеличивается . Начинаются платформенные отложения тюменской сви
той (нитняя - .средняя - ·верхняя юра) ; выше лежит марьянов·ская сви
та (верхняя юра- нижний мел) , кулоl\винская и киялинекая свит ы  
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(нижний мел ) , затеы покурсJ<ая свита (нижний- верх·ний мел ) и т. д. 
Н а  месторождении вскрыта лишь верхняя часть пл атформенного чех
ла, ·н ачиная от покурской свиты и выше.  Приводим их общую ха
рактер.истику . 

П о к у р с к а я  с в и т а  ( а п т - а л ь б - с е н о м а н ) .  Отложения 
вскрыты лишь одной сквюк·иной ( скв .  1 ) .  Ю.  П .  Казанский ( 1 963) в ыде
.тrяет в эту свиту 1интервал 49 1 -424 м, в котором отыечаются серые мел
козернистые слюдистые пески с подчиненныыи прослояыи алевритов и 
тидрослюдистых глин. В породах н аблюдаются обилие растительного 
детрита и тонкие прослои лигнита .  

Возраст покурской свиты на  Б акчарекой площади определяется по 
спорово-пыльцевому комплеiку. Ссылаясь н а  з�шлючение В .  Я .  Янков
ской, Ю. П. Казанский ·считает его сеноман-туронским.  

Одна ко по характеру спор и пыльцы •сеноман и турон на востоке 
низменности не .р азличаются, и ,  ·надо думать, что ·В данном ·случае  и х  
комплекс характеризует слои ·сеноманского возраста, поскольку выше 
по р азрезу лежат породы, относящиеся к турону. Хар а ктер пыльцы и 
спор свидетельствует о том, что •скважиной 1 вскрыты лишь верхи по
курской свиты,  так как более глубокие ее слои относятся к альбу и апту. 

К у з н е ц о в1с к а я  с в и т а  (т у р о н) .  Выше отложений покурской 
свиты в той же скважине на Б акчареком месторождении  в-скрыты серые 
ГЛИIНЫ с прослоями пестроцветных глинистых пород о бщей мощностью 
73 м. Эта свита по своим литологическим особенностям близка верхне
симоновекой •подсвите Максимкинярского •р айона, где нижележащие от
ложения, ·Соответствующие по ·возрасту покурской свите,  представлены 
серыми песками,  песча никами,  алевролитами и темными зелено-серыми 
глинами нижнесимоновской подсвиты. В силу этого литологического 
сходства при  описаниях Бакчарекого р айона .рассматриваемые породы 
обычiНо в ыделялись под названием верхнесимоновекой подсвиты. Одна ко 
нам представляется неудобным ·Выделять ·В одном р азрезе  в ерхнесимо
новскую подс·виту и не выделять нижнесимоновскую. Поэтому мы пред
почитаем ·называть р а ссматриваемые nороды кузнецов-екой свитой по· 
имени соответствующего стратигр афического подразделения более цент
р альных районов Западно-Сибирс1юй 1низменности . 

П о  .возра·сту кузнецанекую •свиту следует относить к турону. Это до
казывается находками тур·онских и ноцерамов в керне ·скважи-н , пере-ее
кавших эту свиту в б олее западных р айон ах, а также отпечатков 
р астений и н асекомых в верхнесимо.новской подсвите Максимкиняр 
ского р айона.  

И п а т о в с к а я с в и т а (к о н ь я к - н и ж н и й с а н т о н) . Пере
крывающие п естроцветные отложения ·серые глины, алевриты и пески 
относятся Ю.  П .  Казанским ( 1 963) к и патовекой ·свите. Пески мелко- к 
:крупнозернистые, го·ризонтально- и косослоистые, глин-истые, иногда сла
бо каолинизированные. Алевриты серые или темно-·серые, ,горизонтально
или косослои.стые, нередко с послойно р асположенным р а стительным 
детритом. Глины серые и темно-бурые от обилия гумуса ,  •Содержат р а•с
тительный детрит, реже плохо сохр анившиеся листья. В ·р азрезе наблю
дае'l\СЯ закономерное изменение с·остава пород снизу верх от гшгн и 
алевритов до песков и ,песчаников.  В составе песчаников в том же на
правлении увеличивае'l\СЯ содержание кварца,  и в ·самой верхней ч а сти 
появляются прослои алеврито-глинистых пород с глауконитом.  Полная 
мощность отложений ( 9 1  м) вскрыта только одной скваж•иной .  Ю. П .  Ка
занский ( 1 963) сопоставляет эти ·отложения с .ипатовской свитой н а  
р .  Тым, в которой содержи1'ся турон-сенонекий спорово-пыльцевоif 
комплекс 
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Согласно унифицирова,нной .схеме, в состав сниты включается такж е  
н а рымский рудосодержащий горизонт, залегающий над описанными 
выше отложениями. Мощность железаносных отложений горизонта в 
большинстве ·случаев составляет 10-14 Ai. Одна ко в некоторьiх скв ажи
нах центральных и западных р айонов она измеряется лишь первыми 
метр ами. 

Строение горизонта на площади месторождения неоднородное : в од
них участках преобладают железистые песчаники, в других - .породы 
смешанного пелито-псаымитового либо преимущественно пелитовага со
става .  Определенной закономерности в изменении гра·нулометрического 
состава .пород с удалением от б ереговой линии не наблюдается. 

На площади месторождения наблюдается чередование р азрезов, 
сложенных породами псамiнито.вого, псаммито-пелитового либо пел·ито
вогп состава.  

Снизу вверх по р азрезу 'Строение горизонта изменяется вполне з а 
кономерно: в нижней ча.сти его отмечаются глауконито-кварцевые пес
чаники, затем зеленые псаммито-пелитовые хлидолиты, •реже пелитовы е  
хлорито-глинистые или глауконито-тлинистые породы; в средней и верх
ней части отмечаются песчаники с 'РУдными оолитами и руды. Хлорито
глинистые породы с перемытыми оолитами, перекрывающие руду и пес
ч а•ники, мы включаем в с остав вышележащей славгородской ·СВiиты, � 
отложениям·и которой они ·Сходны по ·гранулометрическому составу и 
за кономерностям изменения его по площади. 

· 

Н.  Х. Белоус и др. (1964) выделили 'На •востоке Nlесторождения так 
н а з ываемый ·нулевой горизонт, залегающий среди континентальных от
ложений 1ниже нарымского горизонта. Следует заметить, что такое н а 
звание горизонта вполне оправдшно, поскольку в природе его не  суще
ствует, по крайней мере на площади месторождения.  Судя по ·строению, 
типам  руд и пород - это н е  что иное, как сам нарымский горизонт, и 
руды в нем залегают •на глауконитовых песчаниках, которые 'никак н е  
могут счит аться континенталь·нымtН образованиями. 

С л а в г о р о д с к а я ·с в и т а ( в е р х  н и й с а н т о н - к а м па н). 
Н а·рымский рудосодержащий горизо·нт с небольшим размывом .перекры 
вает·ся пачкой алеврито-глинистых и глауконитовых пород, отно·сивших
ся в семи предыдущими исследователями к славгородс1юй свите. В строе
нии ·свиты участвуют п ески, песча·ню�и, алевритистые глины, травелиты 
и ж елезные ·руды. Гранулометрический ·состав пород закшюмерно изме
н яется ·С востока на запад, от  п есков до алевролитов 1и глин. В зон е  
перех•ода песков в песчанистые алевриты локализуются линзы оолитовых 
р уд и гравелитов. Последние ·Слагаются п р еимущественно ожел езненны
м и  обломками местных пород с .подчиненным количеством кварца .  Мощ
I-юсть ·свиты, в целом н ебольшая (10-·15 м) , 'Неравномерно �сокращен а  в: 
р езультате постседиментационного ,перемыва,  особенно на  ·севера-восто
ке и юга-западе площади. Так, на р .  И ксе, в .скв. 1 1 -к свите .соответствует 
прослой в 0,2 11tt гравелита,  сложенного обломками алев ритистых глин. 
На юга-западе площади месторождения оенита представлена прослоями 
алевритистых глин мощностью 3-4 м. 

С р .  Парбиг из ·сходных по составу и положению в •разрезе глини
стых и песчано-алевритовых :пород Б. В. Фрейм ан описала обедненный 
J\омллек·с сантон-каl\шанских фораминифер, что позволило Ю. П .  Казан
скому .сопоставлять ·Отложения со ·славгородской сви1ой .  

Г а н ь к и н с к а я  с в и т а  ( м а а с т р и.х т - д а н и й ) .  Свита со  зна
чительным р аз мывом залегает н а  нижележащих 'отложениях. Строение 
ее н а  территории месторождения очень н еоднородное. В ее р азрезе р аз
личаются 11ри пачки, состоящие из р азличных типов пород. Нижнюю и 



вер-хнюю ·пачки ел ага ют пес,шно-алев рито-г линистые т лауконитоодержа
щие породы, причем в п оследней к •северо-западу они фациально заме
щаю'Гся 'Известковистыl'lш глинами .  В ·средней ч а,сти ·св rиты залегает кол 
пашевекий рудосодержащий горизонт. 

А. А. Бабин ( 1 959 ) сообщает о сделанных А .  Г .  Казьминой и 
Э. Н .  Кисельмаи находках фораминифер, указывающих н а  нижнемааст
рихтский возра·ст отложений ,  подс'Гилающих колп а шенекий горизонт, и 
верхнемаа·стрихтск-ий возржт отложений,  перекрывающих этот горизонт. 
В верхней части свиты отмечаются фораминиферы, характерные для 
дания.  Гориз онт имеет довольно сложное строение и выделяется раз
личными авторами в разном объеме. Напрrимер, Н.  Х.  Белоус ( 1 964) 
без достаточ.ных ·оснований включила в его состав ч а•сть тымск·о-бакчар
ского горизонта н а  западной половине месторождения, А .  А. Бабин-·
ча·сть нарымского, из-за чего западный .и в осточный уча·стки горизонта 
оказались генетически несоп оставимыми.  Мы раосматриваем колпашев
·Ский гор rизонт в том объеме, в ка-гором его выделил Ю. П. Казанский 
( 1 963 ) , п оскольку лрослеживающиеся в различных районах месторож
дения типы руд и пород бли з ки •между .ообой ,  но отличаю'Гся ·от таковых 
в ниже- и .вышележащих .рудосодержащих горизонтах по текстурно
структурным лриз.накам,  типам кою<:реций и т. д.  Мощность горизонта 
измеряе'Гся 6- 1 8  м, .строение его по площади н еоднородное: на востоке 
преобладают руды, а на  западе- псефито-пелитовые хлидолиты с про
слоями гравелитов и .песчаников.  В -составе руд и п ород большую роль 
играют обл.омк•и местных пород, указывающих н а  интенси•вные процес
сы конседиментационното перемыва отложений .  

Б а к ч а р е к а я  с в и т а  ( п а л еоц е ·н - э о ц е н ) .  В центральной 
част.и низменности отложения указанного возраста выделяются .под на
:.ванием талицкой и люлинворской свит. На м есторождении аналогом 
этих •свит являются железоносвые ·отложения ,  ·выделявшиеся А. А. Б а 
биным ( 1 959 ) в бакчар·скую свиту. Позднее tСам  автор отказалсюот нее, 
включив эти отложения в состав 1ни:жележащей ганы<�инской •свиты, но 
сделал это, однак·о, без всяких ·оснований ,  .поскольку, как отмечает 
Ю. П. Казано<Ий ( 1 963) , в рудах б аi<'Чарского· горизонта В. Я. Янков
ская и Л. Г. Мар!{'ова обнаружили богатый nалеагеновый спорово-пыль
цевой ·комплекс. Кроме того, в гла)�конито-.кварцевых песчаниках из зоны 
выклиниван·ия рудных линз Т. Ф .  Возженви ковой ( Б абин,  1 959) оп,иса 
ны  перидинеи, позволяющие датировать .возра•ст вмещающих их отложе
ний  'КШ< палеоцен -rнижний эоцен. Поэтому мы считаем н еобходимым 
сохранить в стра11играфическом разрезе Б акчарекого месторождения 
ба i<чарскую ·свиту, которая по возрасту должна с оответствовать в•сей та
лицкой и каwой-то ча·сти люлинвор•ской свиты централь·ных районов 
низменн ости . В ерхи люлинворской св,иты в разрезе Б акчарекого место
·рождения,  в-озможно, не ·имеют аналогов, поскольку здесь в ·кровле бак
ча р.ской rсви1ъr ·н аблюдаю'Гся следы размыва.  

Мощность •отложений  бакчарсi<ой свиты ·варьирует от 5 до 36 -w. 
Строение ее .по площади н еравномерно, о чем ·будет •сказано ниже. Ха
р а ктерным .признаком ·отложений  свиты является их  повышенная желе
зистость на всем ·интервале, ·ОТ кровли до .подошвы, в некоторых сква
жинах разрез почти нацело •сложен рудами.  Поэ1'ому .в данном случае 
понятия «овита» и «рудосодер:жащш"r •горизонт» •еовпадают. 

В составе рассматриваемых отложений  одни исследователи ( Ка
за·нший,  1 963; Белоус и др. ,  1 964) различают два •рудосодержащих го
ризонта, другие (Нагорский ,  1 959) - только один .  

По литологическим признакам,  и в частности ·по п реобладающему 
типу •содержащих•ся в них руд, отложения делят·ся на три части: ниж-
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нюю с распространенными в •ней преимущественно зелеными хлидолита
ми, •среднюю-·в·ключающую сыпучую руду, и верхнюю- содержащую 
руду, крепко .сцементированную хлорито-сидеритовым цементом.  Первые 
вьrделял и:сь в tсоста.в тымского (ил и читариноюго) 1·ор .изонта, а две 
др)IIГИе .включались в состаtв ·бакчар :екого горизонта. 

С таким подразделением мы не можем ·с·огл а •оить·ся, поскольку меж
ду отмеченными двумя нюк•ни ми пачками, различающимиен .по литоло
гическому строению, существуют постепеНiные переходы, что ос-обенно 
хорошо заметно в наиболее •Полных разрезах торизонта на западной по
л ов.ине м есторождения. В них можно набл юдать, как снизу вверх по р аз
резу хлорито-гл tинистые породы, становясь песч анистыми,  .перех·одят в 
сильногли<н·истые песчаники, затем в слабоглинистые пески, содержащие 
ПрОСЛОИ СЫПУЧИХ 1руд, а ПеСКИ, В <СВОЮ •ОЧередЬ, •СМ еНЯЮ'ГСЯ ПО'ЧТИ "I'И'СТЫМИ 
·сыпучими руда ми, которые wверху обогащаются обломками руд и заме
щают·ся гравелито-оолитовыми рудами, хрепко сцементирова1-1ными с.и
деритом .  Н а  нижележащих 'отложениях эти р уды залегают несогласно, 
·со значительным ·р азмывом.  Н а  это указыва ет резкая •смена !Гр ануло
м е1'рического 'Состава .руд, линзочки глаукоНiито-кварцевых •песчаников в 
основании этой .пачки, в которых •гл ауконит почти свежий или окислен 
незначитель·но, а также ли1-1зочки тр авел итов из окатышей светло-зеле
ных глин, внешне сходных с мор ски ми глина ми люлинворской свиты. 
ТаJ\'Ие руды с вмещающи ми их глаукони1'о-к·варцевыми песчаника ми, 
очевидно, можно выделить в ·самостоятельный бакча•рс-кий 'горизонт. 
Нижележащие •сыпучие руды и хлидолиты .будут относиться, таким об
р азом, ,к тымскому горизонту. 

Сг.р •оение тымского горизо1-1та .по площад•и нер авномерно. На востоке 
разрез его сложен поч1и нацело рудами, в раз•резах центр альной ч а ·сти 
месторождения наблюдае1'СЯ пересла·ивание ·песча <ников и хлqрито-гли
нистых хлtидоЛИ1'ОВ •с -вк•р а плинами песчинок •к·варца, .глауконита, гидро
гетитовых ооли·юв. На западе, J<a.K уже •отмечено бьто выше, :р азрезы 
·имеют сложное строение. 

С приближением к окраине в породах повышается содержание гл а
уконита. Это дает ;на м пр аво счита •ть, ч то гл ауконитсодержащие пески 
·и песчаники, вскрытые -на западной и северной частях месторождения, 
являются фац.иальным аналогом горизонта, как это предполагалось р а
нее Ю. П. Казанским (1963), Н. Х. Белоус и ,щр. (1964) . Мощность гори
зонта 5-30 м. 

Бакча ·рский гори.зонт имеет мощность 2-8 м. Сл агается ·он руда ми,  
сце ментирова ·нными чаще нсего хлорнто-,гизингерито-:сидеритовым це
'М ентом и железистыми ·песч аника ми. На западе пе.счаники .обогащены 
глаукониl'ом.  На первый •взгляд, эти ·песч аники ·сходны 1С таковыми из 
базалынаго гор ·изонта, перекрывающего железаносные 'Отложения, поче
му неК'оторые иоследователи объединяют их в единый базальный гори
зонт (Бабин, 1964) , с чем никак нельзя оогласиться. Как известно, 
для базальнога г·оризонта характерно утонение гр анулометр ического 
состава пор од снизу вверх по •разрезу. В данном .случае  «базалыный го· 
ризонт» и меет ооrкем другое ·Строение: в ·Нижней его части наблюдают
ся мелк<Озернистые гл ауконито-.кварцевые песчаники (5 м) с тонкими 
прослоями кварцевых мелкозернистых гр авелитов; выше лежит прослой 
(0,3 м) кварцевого крупнозернистого гр авелита с при месью мелких 
кварцевых галек и сидериго·вым цементом,  он 1перекрывается мелкозер .. 
нистым глауконито-кварцевым IПесчани'Ко м  ·С сидеритовым (1 м) и гли
нистым (0,5 111) цементом; выше лежит г линистый аленрит (0, 1 111\, ?.. 
затем зеленая листов<J.тая глина. Как .видно rиз описания, базальным 
торизонтом можно считать только верхнюю ч асть отложений, начина-
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ющуюся r�рулнозер ,нистыi\r гравелитом с галька ми, кверху постепенно 
сменяющимис-я песчаниками, а з атем глинами. 

Ч е г а н с к а я с в и т а ( в е р х  н и й э о ц е н - 'н и ж ·н и й о л и г o
ll е н). Рудосодержащие отложения тр ансгрессивно перекрываются пач
кой глауконито-кварцевых песчаников с гальками кварца, !<ремня, сиде
рита и глинистыми окатышами. Кверху песчаники сменяю'Гся зелеными 
.iiистоватыми глинами, в которых Т. Ф. Возженr-rикова отмечает находки 
перидиней, сходных с перидинеями из нижнеелигаценовых отложений 
Северной Герм ании. Изучены палеагеновые спорово-пыльцевые спектры 
чеганской с-виты. Н а  основании отмече-нных находок возра·ст г л ин в 
Западной Сибири датируется нижним олигоценом .  Однако 

-
по аналогии 

с Северным Приаральем а·вторы унифицированной схемы предполагают 
присутствие в ни.жней чеганской свите и слоев верхнего эоцена. Мощ
ность глин достигает 2-12 м, р едко более. 

Н е к р а с  о в с к а я с е р  и я, вмещающая все континентальные али
гоценовые и неогеновые отложения, с размывом перекрывает чеганские· 
глины. Мощность отложений варьирует от 75 до 145 ,i�;t. В нижней части 
серии залегают светло-серые пески от грубозернистых с прослоями гра
вещrтов и галька ми в основании до ·среднезер·нистых, р едко мелкозерни
стых -в кровле.  Мощность песков достигает 40 .м. Верхняя часть серюr 
слагае'ГСЯ алевритами, глинами и песками -с небольшими линзами бурых 
углей и лигнитов. Возраст отложений датируе'ГСЯ по отпечаткам листье-в, 
найденным в глинах. 

Че т в е р  т и ч •н ы е о т л -о ж е н и я 'Сплошным чехлом  пер екрывают 
нижележащие породы некрасовекой серии. Мощность их дос'Гига.ет 
40-50 JH. Они представлены глина ми и суглинками поr<'ровного ха
рактера .  



Глава вторая 

ГЛАВНЫЕ МИНЕРАЛЫ И УСЛОВИЯ ИХ НАКОПЛЕНИЯ 
В ЖЕЛЕЗОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Все минералы, слагающие эти отложения н а  место
р ождении, можно ·р азделить на три ·генетичес1ше группы: аутигенные, 
глиНiистые и обломочные. 

АУТ ИГ ЕИНЫ Е М ИН ЕРАЛЫ 

Они оп·исаны в отдельных 'Статьях А. А. Б абиным и др.  ( 1957) , 
Ф. С .  Бузулущювым и др. (1957) , Ю. В .  Миртовым п Васильевым (1958) , 
М. П.  НагоР'ским ( 1958) , Т. И .  Гуровой ( 1959, 1960) . Наиболее полные 
·описания даны Ю. П .  Казански м  и др.  ( 1958-1960, 1963, 1964) , Н .  Х. Бе
лоус, И .  В .  Никол аевой (1960) , Ю. П .  Казанским,  И .  В .  Никол аевой 
( 1964) . Ниже описываются минералы из руд и железаносных пород 
месторождения.  Новые методы д'Иагн остики минер алов позволили вы
явить ряд ·Свойств их,  н е  описанных п р едшествующими иоследователями .  
Н иже описываю1'СЯ формы выделения и парагенетические ассоциации 
минера,тюв, ·р а.ссматриваю'Гся физико-хи мические условия их ·Образо
вания, а также У•СЛОВИЯ обраЗОВаiНИЯ ООЛИТОВ И \ЮИДОВ. 

Гидроокислы •железа 

По 'результата м  изучения довольно большого количества оqразцов, 
а также на  основании данных других ·исследователей ( Б абин  и др. , 1957; 
Н а гарекий и др . ,  1958; Казанск·ий,  1960, 1963, и др . )  можно сказать ,  что 
основными м.и.нералами руд Б акчарекого месторождения являются гетит 
и гидрогетит. Лепидокракит (?) встречает·ся в незначительном количе
стве в виде :сферолитов в гизингерито-хлорито-сидеритовом цементе руд. 
Гидраокислы железа слагают оолиты, ооиды, пропитывают обломки 
хлорита и глауконита, замещают зерна кварца,  ·Обломочного полевого 
ш пз.та и других минералов.  

Г е т и т ·слагает меньшую по 'Сравнению с гидрогетитом часть ооли · 
тов в рудах месторождения, причем наиболее р аспростр анен он в ооли
та х  и ооидах · С  черной оглянцованной поверхностью в рудах колпашев
ского и тымского горизонтов. Гетит ·сл агает ядра и концентрические 
зоны оолитов. В некоторых оолитах наблюдается чередование концент
ров  гетита и Гидрогетита либо преобладание одного из них в централь
н ой или периферической части оолита.  Выделения микросгустковой фор
мы отмечаются в ооидах и обломках хлорито-глинистых пород, полно
стью замещенных гидраокислами железа .  В большинстве случаев ·гетит 
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определяет·ся н а ми по оптическим свойствам.  В отраженном •Свете Olf 
серовато-белый, что овидетельствует об исключительной тонкозернисто
сти ·гетита (Р амдор ,  1962) , с очень р едкими бурыми рефлексами .  В мас
се  гетита р азличаются точечные (при увеличении ·в  50-100 раз) вростк�r 
глинистых чешуек, р еже кварца,  количество и х  в больши·нстве слу
чаев незначитель:ное ( пр илож. ,  Р'ИС. 5) . Измеренные  в а н шлифах по обыч
ной методике (Дмитриев,  1949; Пудовюша, 1957) , значения микротвер
дости агрегатов колеблются от 520 до 630 кгfivLJvL2, что соответствует 
5,2-5,5 по шкале Маоса, и характерно для мелкозернистых агрега го в 
гетита (Волынский, 1949; Р амдор, 1962; Юрк и др. ,  1960) . Удельный вес 
рудных галек и оолитов из руд р ав ен 3,8-4,0, т .  е .  близок гетиту. Пере
счет химичес i,ого с остава  оош1тов, ооидов и рудных галек (табл . 1) 
позволяет .предполагать н аличие железистого моногидрата в некоторых 
оолитах и ооидах из ·руд месюрождения. 

Г и д р  о г е T'I--I т ы  ·ВСтречаются во  всех ·типах ·руд и являются преоб
ладающими минералами в рудах с хлорито-глюшстым и сидерито-ги
зингерито-хлоритовым цементом. Показатели преломления, замеренвые 
IO. П .  Каза•I-Iским  ( 1963) в <сплавах, равны 2,3-2,4, т .  е .  так·ие же, как 
у гет.ита (Волынский,  1949) . В отраженном с·вете гидрогетит светло-<се 
рый ·и беловато-серый,  по  отражательной <способности часто почти н е  от
личае11СЯ от ге11ита, но в отличие ·от последнего имеет повышенное коли
•fество глинистых и хлоритовых чешуек и других вростков. В оолитах 
наблюдае-гся чередование  белых гетито-гидрогетитовых ·и серых, слол\ен
ных хлоритом, концентров _ Микротвердость таких агрегатов дост.игает 
430-450 кгfJиJ11l2, что характерно для гидрогетита (Юрк tИ др . ,  1960). 
Однако ·следует подчеркнуть, что значения микротвердости для гетита н 
rндрогетита мы <приниl\'rаем услов·но,  так как они получены для сложно
го агрегата,  состоящего из гидр·оокислов железа,  I1Идрослюды и колло
морфных веществ, которые обнаруживаются оптическими ,  термическими 
1 1  рентгеноструктур.ными анализами. Термнческие а•нализы гетит-гидроге
тита обнаруживают эндоэффекты при 130-150 и 335-360°, а также и 
при 570-625°. ТоJ1ько второй эндоэффект определенно гетитовый (Кро
тов,  Роде, 1936, и др . ) , обусловленный разложением моногидрат а .  Два 
других о·бусловле+Iы примвсыо гидраслюды (ч'Г 'о обнаруживают и р ент
генограммы) . Вероятно, эндоэффсжт 130-150° обусловлен также и р внт
J"еноаморфными г.идрооки.сла-ми ,  представляющнми сuбой продукты 
разложения железистых силикатов. Наличиеrпоследних убедительно <по-ка
за ,но при изучении аналогич,ных бакчарсК'им керченских руд Ю. Ю. Юр
ком ,  Е .  Ф .  Шнюковым и др .  ( 1960) . Такие сложные механические при
м еси делают н евозможным точный пересчет да'нных Хlимического анали
ч н а  формулу гидраокислов железа, так  как  соотношения воды между 
компонентами смеси не установлено. П р и  пересчете мы .исключили ме
ханическую примесь кварца и гидрослюды, приняв,  что т�шие окислы ,  
как СаО, MgO, МпО и ,  возможно, Ti02, очевидно, входят в состав I1Ид
)ЮСлюд, Р205 и сера являются, вероятно, адсорбированными примесями .  
В какой минеральной форме н аходится FeO, сказать трудно. Возможно, 
что ч а·сть его входит в состав гидраслюды или других силикатов. О.Iна
ко мы исключили его как механическую 'Примесь, п оскольку п ер есчет Н3 
силикаты в такой ·смеси не представляется возможным.  Как Боидно и з  
таблицы, ·после пересчета получается, что некоторые оолиты ( скв.  3, 
обр. 537; скв. 47, обр .  141; <СКВ. 47, обр .  137) по ·содержа,нию воды н а  
молекулу F203 в формуле можно считать гетитовыми :  о н и  характерн ы  
для тымского горизонта. В рудах бакчарекого и кол п ашенекого гори 
зонтов присутствуют .смешанные гидроокислы, группы гидрогетитан 
(скв. 44, обр. 1941 и А; скв. 34, обр. 266; скв. 22, обр .  87; скв. 41, обр. 182; 

14 



1 

Окнслы 
1 

1 

SЮ2 
тю., 
А1"6' 
Fe203 
FeU 
Са О 
MgO 
М пО 
К"О ) 
Na"O J 
Р�О5 
s 
П. п. п. 
(Н20) 

Таблица 
Химический состав гетит-гидрогетитовых комnонентов из руд 

Обр. 19-!. CJ<B. ��. 
Г.l. 195,5 .IL 15 � / "сход- 1 nосле С) 

� g � ные пересч. 

12,95 12,63 
0,24 0,21 
6.29 5,35 

59,22 88,6 58,58 86,6 
3,33 3,15 
0,33 0,6! 
0,84 0.92 
0,23 О, 16 
0,57 0,60 
1,60 1,69 
Сл. 0,()1 

14.29 11 ,4 16,72 13,4 
(5,73) (6,78) 

Обр. 141, С!(В. 
47, ГЛ. 233,7 AL 

11сход- 1 nосле 
ные пересч. 

10.95 
0 , 25 
4 55 

62,05 89,8 
2,80 
0,50 
0,48 
0,24 
1 ,41 
1.38 
Сл. 

15,75 10,:2 
( 6,40) 

Обр. 266, скв.  
34, гл. 200,5-

203,5 "' 

11сход- 1 после 
ные пересч. 

10,52 
О, 18 
3,69 

63,32 87,2 
3,42 
0,45 
0,76 
Сл. 

1,44 
1 ,83 

Не опр. 
14,25 12,8 
(2,78) 

Обр. 298, скв. 
32, ГЛ. 191,9 Al 

11сход- 1 после 
ные перес\f, 

12.74 
0,19 
4,46 

53, 04 84,3 
7,71 
1,02 
1,46 
0,01 
0,94 
1,40 
0,31 

18.0:! 15,7 
(7,03) 

Обр. 137, С!Ш. 
47, гд. 229,5 .. н: 

11сход- 1 после 
ные nересч. 

12,54 
0,42 
7,45 

64,28 90,0 
0,99 
0,29 
0,83 
0,02 
0,89 
1 ,60 
0,29 

10. 72 10,0 
(3,5.')) 

Молек. 
от- 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 ноше11ие 111,1 1/1 4 1/1,0 1/1 3 1/1.6 1/1 

01\:IICJIЫ 

SЮо 
тю; 
Al203 
Fe203 
FeO 
Са О 
MgO 
М пО 
К2О 

} Na20 
Р2О5 
V205 
п. п. п. 
(Н20) 

Обр. 537, С!Ш. 3, 
I'Л, 19G Jl 

IICXOд- 1 после 
ные перес'I. 

14.85 
0.41 
6.96 

60,22 91,2 
2,14 
0,29 
0,99 

Не 0611. 
1,03 1 
1 58 
0,33 

10,94 8,8 
(3,40) 

Сумма /99,74 1 

Обр. 87. CI<B. 22, 
Г.l. 164 Al 

11сход -j nосле 
ные псресч. 

8,88 
0.40 
4.03 

67,98 86,0 
0.71 
0,30 
0.87 
0,34 
0,23 
1 '70 
0,28 

1 1 .  92 14,0 
1.92 

1 99,56/ 1 

1 111 .4 j 

Обр. 178, скв. 30, Обр. 182, С!Ш. 41, Обр. 495, скiз. 46, 
гл. 243,8 ·" 1'.11. 205 Jl гл. 24·1 ·" 

\ после 1 после 1 после 
исходные перес'I. исходные nересч. нсходные l пересч. 

1 

16,14 9,32 11,50 
0 , 34 0,28 о 25 
2,54 4.72 7,66 

60,92 85,5 64,21 86,3 66,38 86,5 
1,77 0,88 1 77 
1,20 0,40 1,90 
1,08 0,72 1,48 
0,44 0,29 0,51 
0,15 0,09 0,64 
1.14 1,52 1,75 
0,28 о 56 о. 11 

11,20 14,5 11,72 13,7 11,25 13,5 
2,44 2 32 0.2-l 

99.64 /100.03 100, 44 
1/1.4 

П р  и ы е 'I а н и я. Обр. 194- ооиды и рудные обломки, руда с хлорито-.глинистЫ'\I 
цементом; обр. 141 и 137- оолиты преобладают, руда с хлорито-г:JI!Нистьш цr=�·Iенточ; 
обр. 2-66 и 298- ооzцы (в основно;1) , руда с гизингерито-г лииисты:,·J uе:-1енто\·1; обр.  
537- ооJшты, руда с хлорито-глинистым цементом; обр. 87- оолиты, руда сыпучая; 
с:б р .  178- оолиты, r:;уда с гюингеритовым цементом; обр. 182- оолиты, руда с хлорито
глинистым цементом; обр. 495- гальки и гравий ю хлорито-гтшистой породы. Ана
.1изы выполнены в лаборатории I-11 ГУ. 

скв. 46, обр.  495) , оолиты из нарымского горнзонта (скв. 30, обр .  138) 
состоят из гидрогетита (молекулярное отношение Fе2Оз : Н2О= 1 : 1,5) . 
В ооидах из кол пашевекого горизонта ( обр .  191 , скв. 4 1  и о б р .  :�98, 
скв. 32) молекулярное соотноше-ние Fe203 : Н20 меньше, чем должно 
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·быть по формуле  гидрогетита, nричем оно тем меньше, чем меньше 
окиснога железа и ч е м  больше в ннх посторонних примесей. Н а м  пред
ставляется, что в сложении так·их оолитов и ооидов участвуют колло
морфные м ноговодные гидраокислы кремния и ,  возможно, алюминия и 
железа наряду с кристаллическими  гидраокисла м и  железа .  Действи
тельно, для всех гетито-гидрогетитовых компонентов хар актерны септа
риальные трещины дегидратации, которые особенно заметны после про
травливания их пятипроцентной ·соля ·ной кислотой без подогревания. 
Эти трещины и свидетельствуют о происходившем р астворении силика
тов в ооидах, что позволяет предполагать наличие коллоидных продук
тов ( вторичных) . 

Тонкодиспероные ·гид:роокислы железа исследовать гораздно труд
нее, так как они простыми лабораторными м етодами не отдел•имы от 
силикатов, которые ими  замещаются. Все терм агр а ммы и рентгеногр ам 
мы показывают при.сутствие гетита .  Следовательно, эти гидраокислы 
Qтносятся к группе гетит-гидрогетита.  

Отмеченные .выше формы ·выделения и з акономерности сра ·стани я  
гетита и 11идрогетита ·С другими  минерал а ми п озволяют сказать, что 
'ОС>нов,ная м а,сса гидраокислов желез а ;в р удах и железистых породах об
р азовала ·сь в 'Проце:ссе замещения и м и  .силикатных минер алов : желези
<етых хлоритов, глауконита, лидрослюды, каолинита, в м еньшей степени 
кварца,  полевого шпата и .других. 

Кроме того, наблюдаются гидро·окислы железа в послойном nере
сл аивани•и с желез,истыми хлоритами в ·оолитах, в которых · сл агающие 
их минералы можно ·считать лер.вично хемогенными образованиями.  

Таким образом, основ.ными 1юнцентр атора м и  гидроок:нслов железа 
разного происхождения являю11ся оолиты, м еньше ооиды и другие ком
поненты руд и пород. 

Рассмотр·им особенности 'строения я условия ·о6разова,ния оолитов. 
В рудах и лородах Западно-Сибирского б ассейна оолиты р азлича

ются по генетическому и м орфологическому приз ·накам .  Генетический 
признак nредставляет •оообый интерес. Т ак, Ю. П .  Казанский ( 1963) 'И 
А. П. Бердников ( 1964 ) различ ают днагенетич еские оолиты нара•стания 
и оолиты замещения.  Оолитами нар а•стания •считаются такие, ядра кото
рых имеют обломочное происх ·ождение. Оолиты з а мещения образуют·ся, 
как считают авторы, ·путем преобразовани·я окисленного глауконита в 
хлорит в процессе ди агенеза .  Отм еча ется т а кже, что п оследние имеют 
nреимущесrвенное р аслрос11р а,нение. Однако 'ПО м атериалам  Бакчареко
то ме·сторождения этого не наблюдается .  В р удах и породах ч а•сто от
меч аются перемытый и окисленный глауконит �и обломки петпоморф
ных хлоритовых пород. Они з а мещены тоюшзернистыми гид·роок:исла ми 
железа,  ра•спространен.ными ра в'номерно или в виде микроогустков, что 
наблюдается как в шлифах (прилож., рис. 12, 36) , так и в лолираван
ных аншлифах.  Оолиты по ним не образуются .  

Оолитами мы, вслед за  Ф .  В .  Чухр овым ( 1 955) , называем «ша ро
видные, эллипсоидальные или близкие к ни м а грегаты ми·нералов, обл а
дающие концентричесJш-слоистым (скорлуповатым) строением».  Ооли
ты д·истигают 2 111111 в .поперечню<е. Близкого понимания этого тер мина 
придерживаются многие исследовател·и оолитовых железных руд других 
мес'Горождеrний, 'Причем отмечаются довольно разнсюбразные типы 
{Юлитов. Так, Л. Н .  Фор мазова ( 1959) р азличает в железных рудах Се
верного Приар алья первичные хлорито-гидрогетитовые оолиты и ооли
ты,  подвергавшиеся выветр.иванию; последние ·сложены гидрогетитом и 
тетитом и вередко имеют неясное концентрическое ·строение. И .  П .  Но
вохатский ( 1956) , изучавший месторождения оолитовых руд Казахстана 
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и .обобщивший большой литературный м атериал ло отечественным и 
зарубежным месторождениям оолитовых руд, предлагает следующую 
морфагенетическую классификацию оолитов. Им р азличаются оолиты: 
1 )  нормального ·н арастания, в которых слои хлорита и гидрогетита  р ас
полагаются вокруг ядр а ;  2 )  коагуляционные - преимущественно гидро
ге'Гитовые с н ерезким концентрическим строением и включениями дру
гих минералов вне  концентров;  3) р егенерированные;  4 )  сложные ооли
ты - образования .нескольк·их генераций; 5) з амещения сидеритом, 
пиритом, хлоритом; 6)  деформиро·ванные пластически или раздроблен · 
ные ;  7) полые (по сути, эти пустоты от выщелоченных оолитов,  з апол
няющиеся обломочным или глини·стым м атериалом ) .  На Б а кчареком 
м есторождении отмечаются ·нее эти р азновидности, кроме второй.  Н аи
более широко р аопространены оолиты .первого и пятого ти•пов, причем 
последние образуются обыч:но по первым.  

Оолиты нормального н а растания широко р аспространены в р удах 
н а рымского (прилож.,  рис.  1 -4 )  и б а кчарекого горизонтов .  Они широ
ко  известны в литературе по з ап адносибирским железорудным место
р ождениям.  Эти оолиты считаются днагенетическими обр азованиям и .  

Среди оолитов, измен еН<ных в процессе з амещения р азличными 
минералами,  наиболее широко р аспространеrны гетито-гидрогетитовые, 
р еже отмечаются сидеритовые, пиритовые и хлоритовые оолиты. Гене
зис гетито-гидрогетитовых оолитов, как известно, трактуется по-разному .  
Н екоторые исследователи считают их седиментационными образования
ми ,  приводя в качестве доказательства своей гипотезы ряд доводов .  
Т а·к, на•пример ,  оолиты «наряду с кластическим материалом (галечным,  
гравий·ным,  песчаным) участвуют ·В •сложени·и кocolr •слоистости и сла 
гают пачки косых ·серий в эров•ионных ложбинах речных русел» (Яниц
кий ,  1 960) . Кро м е  того, они .содержат 1послойные а<анцентрические вклю
чения кварцевых песчинок, обломков концентров и т. ·П . ,  прилипшил 
я кобы при ;nерекатывании ·полузатвердевшего оолита по дну ( Яницкий, 
1 960; Кротов, 1 956; Новохатск·ий ,  1 958 ) , и ,  наконец, оолиты отсортиро
в ан ы  по размеру (Заварицкий, 1 929; Точилин, 1 952, и др . ) . Одна ко во 
всех без исключения гетито-гидрогет итовых оолитовых рудах Б акча р 
екого мес11оршкдения постоянно присутствует знач·ительное количество 
обломков оолитов без признаков пла·стической дефор мации, пред·став
л яющих СОбОЙ ПОЛОВ'ИНКИ •ООЛИТОВ, ЧаСТИ ОТДеЛИВШИХ ·СЯ КОНЦентрОВ, а 
также у:,ловатые обломки алевритовой , размерности, JЗЫколовшнеся 
п о  трещинам дегидратац·ии из оолитов. Это свидетельствует о возник·но
вении обломков ·в  процессе ,перемыва уже затвердевших оолитов и ,  сле
дователыно, о размыве уже литифиц·ироваю-Iых отложений.  Отоо•ртиро
в анность оолито.в .по р аз м еру, очевидно, обязана также процеосу их 
вторичного перемыва, под·обно тому, как  это трактуется для з алежей 
т а ких руд в керченских, казахстанских, западносибирских и других ме
сторожцениях ( Шнюков, Н ауменко, 1 958; Кротов, 1 956; Казанский, 
1 963, и др . ) . Наконец, канцентрические включения частиц терригенного 
м а териала и обломков концентров оолитов н а м  .пр.иходилось 'на блюдать 
в первичных оолитах хлорито-гидрогетитового состав а  ( прилож. ,  
р ис 3, 4) , при этом возникновение включений никак не может быть 
связано с прилипанием  частиц в п роцессе перемещения оолит а  по дну. 
Р ассмотрим этот случай .  

На рис .  4 ( прилож. )  мы видим,  что периферийная зо·на оолита за ·  
полнена мелким терригеиным м атериалом,  глинисто-хлоритовой м ассой 
и обломками концентр·ов. Такие же скопления отмечаются нередко в 
нем-е:нте в виде 1неболыших жилок, ·скорее всего диа•генетических, по
с кольку по  ним наблюдается образование ярко-зеленого хлорита .  По-
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лости по периферии оолитов и жилки в цементе могл и  ·возникать в ре
зультате дегидратации .старе.вших коллоидов. Кроме того, вередко в 
таких периферийных полостях оолитов и обломков оолитов ( ! )  наблю
даются сферолиты или зерна  ·сидерита неп р авильной форм ы  ( прилож. ,  
рис. 1 ,  2) , пластически деформирующие ·соприкасающиеся с н и м и  кон
центры. Нередко они деформируют оолит, придавая ему угловато·  
округлую форму (прилож.,  рис.  1 ) .  Совершенно очевидно, что и дефор
м ация оолитов сидеритом и заполнение полостей алеврито-пелитовой 
( в  свое время полузатвердевшей) цементирующей м ассой происходило 
в процессе диагенез а .  

Учитывая отмеч енные выше особенности строения оолитов, !\1ожно 
установить определенные черты сходства их с оолитами из руд других 
месторождений ,  например Северного Приар алья, описанных Л. Н.  Фор
мозовой ( 1959) и впервые показавших,  что только гидрогетито-хлорито
вые оолиты являются первичными хемогенными (диагенетическими )  
образованиями, тогда как гетито-гидрогетитовые оолиты образуются в 
процессе перемыва ·и окисления первых и з а мещения их гидраокисл ами  
железа .  Результаты наших ·н аблюдений подтверждают этот вывод. 

Т <1 б л н ц ;1 �� 
ИзменениР. химического состава хлорито-глинистых пород при перемыве (скв. 46,  обр. 494) 

1 

1 + -Порода О' о' � о о о 
1 

о 6' С>,:) " � 

;j' о � " С>, . f:  "' � <"" О:' (;':;: �· с:;· <Л < (L. (L. u .е. .е. z �  с :r: 

Свежая хлорита-
глинистая nорода , 
алев рнто-nелнто . 
вая 35 , 02 ) , 80 9 , 80 20 , 78 1 2 , 39 3 , 60 1 , 66 0 , 49 1 , 37 1 , 2 1  1 1 , 36 1 , б  1 00 , 2 1  

Галька охристо-
желтая мягкая 29 , 98 0 , 56 б , б .J 44 ,06 3 , 44 1 , 80 1 , 1 2 0 , 28 1 , 22 1 , 1 0 9 , 54 0 , 6  99 , 44 

Галька темно -ко-
ричневая тFердая 1 1 , 50 0 , 25 2 , 66 66 , 38 1 , 77 1 , 90 1 , 48 0 , 5 1  1 , 75 0 , 64 1 1 , 25 0 , 24 1 0D , 4  

П р  и м е ч а н и е. Анализы выполнены в лаборатории НТГУ. 

Вторичные гидраокислы железа широко р азвиты по хлориту, глау
кониту, глинистым минералам .  Они н а капливались в процессе перемывil 
силикатных пород. Как уже отмечалось, при перемыве гидрогетито
хлоритовых оолитов последние  переходят в гетито-гидрогетитовые 
оолиты ( прилож.,  р ис.  5) . Р ассмотрим пример  н а копления вторич
ных гидраокислов железа в процессе перемыв а  терригенно-гли
нистых пород. 

В сла вгородской свите отмеч аются единичные зерна  в породах и 
целые галечно-гр а вийные прослои, сложенные обломками алеврито
глинистых пород. Эти обломки и меют различную окраску - от зелено
вато-серых до охристых и коричневых. Охристые обычно хрупкие, мяг
кие, сильно пористые, в центре содержат реликты серо-зеленой первич
ной породы (прилож.,  · рис.  7 ) , от которой сильно отличаются по 
химическому составу (табл.  2) : понижается содержание кремнезема ,  
J'Линозема ,  а также щелочных и щелочноземельных элементов и резко 
повышается содержание трехвалентного железа .  Очевидно, з амещению 
гидраокислами  железа  подвергаются не только железистые хлориты, но 
и глинистые м·инералы. В темно-коричневых гальках и гравии изменение 
химического состава  вещества идет в том же напра влении.  Баланс  ще
лочноземель-ных элементов почти не изменяется no сравнению ·с охри-
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стыми обJIОlУшами.  Несколыю повышается по ср авнению с \\1атеринскоii 
породой и охристыми зернами содержавне фосфора ,  вероятно, в резуль
т ат� адсорбции его гидроокисл аl\!и желез а .  Как видно из табл. 1 и 2,  
такие же содержания железа, фосфора  ( а  также I\р еыния, титана ,  алю
миния и др .  элеыентов )  наблюдаются в гетито-гидрогетитовых оолитах 
н ооидах. Сходство состава R данном случае 1\Южет свидетельствовать 
о там, что образование всех гетито-гидрогетитовых компонентов ( ооли·· 
тов, ооидов и обломков)  обязано одному и тому же процессу накопления 
Бторичных гидрооюrслов железа при перемыве первично оrликатяых 
коыпонентов в придонных условиях. 

При пр осмотре шлифов коричневых галек и гравия в косо�!  свете 
б ыло обна ружено,  что гидраокислы железа в них располагаются в виде 
концентров (прилож. ,  рис. 8 ) , повторяющих контур обломка.  Б олее  
плотные и более частые слои локализуются по  периферии зерен,  что 
хар актерно для случая центростре�нпел ьноrо II J i ; p a пл e i i i i Я  проникаю
щих растворов (Чухров ,  1 955) . Гравий и гальi<и пород,  в разной степени 
ожелезненных, и меют характерные формы:  они либо округлые, .!]Ибо  
дугообр азные, в различной степени уплощенные (прилож. ,  рис .  6 ) . 
Округлые - более крупные (до 3 слt в поперечнике) гальки имеют 
оглянцованную поверхность, а внутри них ч асто сохраняется слабо  
уплотненная охристая масса. Дугообразные гальки и гравий (последниi) 
отмечае-гся чаще) ·имеют оглянцованную выпуклую поверхность, а вог
нутая - часто м атовая,  иногда с примазками охристого вещества .  

Наличие р еликтов относительно •слабо  измененной породы в цент
рах обломочных зерен и фор ма  обломков свидетельствуют о синхрон
Iюсти процессов перемыва и замещения обломков гидраокислами желе
sа, пр отекавших в водной среде. Блестящая поверхность у обломков 
появляется после почти .полного замещения их гидроокисл а'\!И  железа и 
обязана ,  очевидно, явлению поверхнос'Гного натяжения, обусловленного 
дегидратацией коллоидов (железисто-креынеземистых? ) ,  а не толы\о 
меха нической полировке водой или тем более ветром, как это объяс
няется в о тношении оолитов других месторождений ( Кротов,  1 956; 
Н а горский, 1 959, и др . ) . Хар актерно,  что такие гетито-гидр огетитовые 
обломi\И несут •септариальные трещины дегидратации, характер·ные длн 
коллоидных веществ. В коллоидные превращаются, как видно, первично 
кристаллические обр азования,  в п-роцессе выщелачивания их при пере-· 
мыае .  Экспериментальными работам·и Ю. М. Епатко и К. А. Воробьевой 
( 1 964)  установлено увеличение р астворимости кварца в Щелочной �ре
де в присутствии окислов железа .  Это правило, очевидно, справедливо 
н для других силикатов ( гидрослюды, хлорита и т. д. ) .  

В есьма  характерным подтверждением процесса накопления гидро
окислов железа могут служить 'Наблюдения н ад из м енением состав<�  
глауконита .  Как показывают приведенные цифры (табл .  3) , в глауко
ните  по мере замещения его гидраокисл ами  железа уменьшается содер
жание кремнезема,  глинозема (срав .  ·С табл .  4 ) , щелочных металлов. 
Одн ако в отличне от описанного выше процесса из менения алеврито
пели товых пород в окисленных глауконитах (из псаммитовых глауко
шпитов)  повышается содержание двухвалентного железа, значительная 
ч а сть  которого связана, вероятно, в форме хлорита ( Казанский, 1 963 ) . 
В стр ечаются также зерна глауконита, обычно в псаммито-пелитовых 
гла уконититах, за мещенные гидраокислами железа ,  очевидно, в процес
·Се их перемыва в придонных условиях. 

Таким образо�I ,  в силикатных .породах могут накапливаться гидро
оки с л ы  ж елеза ,  вплоть до  образования рудных концентр аций. В данно м  
случ а е  прослои гравелитов и ОJшсленные глаукониты можно рассмат-
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Рис. 3. Днагр амма поле!r устойчи
вости П!ДjJООЮ!СИ И ГИДр033КИС11 
железа прн 25° С и 1 а тм. общего 
давлении ( Гареллс, 1 963) . Точrо1  
отвечают ,вел·ичшш:�'l •pi-1 н Eh oo.l l l 
тoв ( гетитовых и гидрогетитовых ) . 

ривать по содержанию железа i<a E  ру
ды.  Специфика процесса такого н ако
пления з ак,1ючается в ТО'\1, что гидро
окислы железа адсорби руются r i a  тон
кодисперсных ,и высокопористых пели
томор фных силикатных породах, осо
бенно выщелоченных. Т2.к, Ф. В. Ч\'Х
ров  ( 1955 ) указывает н а  усиление коа
гуляции гидраокислов железа  по  стен
кам пор и тонких трещин ; О. В. Шер
б а  к ( 1 963)  отмечает' возможность 
нзвл ечения гидраокислов жел е � а  из 
истинных растворов очень низкой кон 
центрации на гонкадисперсном м ате
р ! r але в щe.IIOЧI-roй срЕ::де. 

Мы измер.ил и  Eh и рН суспензии  
гидраокислов 1келеза оол итов ,  оои,цов 
н обломков из различных типов руд и 
пород. Пол ученные резу.11 ьтаты пока 
з а в ы  н а  дпаграыме полей устоiiчиво
СТi l  гидроокиси и гищизаю1си железа ,  
рассчитанной Р. Гаррелсом ( 1 962 ) . 
Все  точю1 за �1 еров (20)  легли в поле 
устойчивост:1 гидроокиси жел ез а  в во
;т.е ( рис . 3 ) , причем на  прямой ,  п арал
лел ьной границе пол н .  Х а ра :перно, 

что самые высокие значения рН ,  р авные 8,45, имеют место при отри
цательных значениях о кислительно-восстановительного потенциала в 
оолитах гети тового состава .  

Глаукониту посвпщен р яд специ альных р а бот. Т.  И . Гурова  ( 1 959, 
1 960) занималась исследованием химическоГо состава тлауконита из 

Т а б л и ц а  3 

Из�1еиение химического состава г лауконита 
по мере замещении его пщроо1шсшtми 

железа 

о 1 Скв. 38, 1Скв. 38, 1 Скв. 37, 1 Скв. 32, 
KIICЛDI 1 Обр. 859 Обр. 866 Обр. 1 52 Обр. 823 

SIOz 39 , 1 2 37 ,89 30 , 98 1 6 , 96 
TIOz 0 , 32 0 , 2 1  0 ,30 0 , 3 1  
A l 20 3  3 , 7 1 3 , 33 3 . 69 3 :24 
Fe�03 38 , 53 35 , 1 3  39 , 92 49 , 23 
FeO 1 , 97 4 67 5 . 75 8 , 49 
MgO 1 ,  73 2 , 62 2 , 04 1 .  4 1  
MnO 0 , 04i О ,  1 2  0 , 24 0 , 48 
Са О 1 , 30 0 , 80 0 , 9.5 1 , 40 
Na20 0 . 27 0 , 27 0 , 27 1 , 53 
к�о 3 , 40 3 , 0 1 2 , 65 
П . п . n .  6 , 27 8 . 74 1 0 , 3 1  1 3 , 90 
HzO 2 79 2 . 89 2 , 73 1 . 72 
PzO,, 0 , 23 0 , 1 4  О ,  1 2  1 , 09 
Vz05 О, 1 4  1) , 1 5  0 , 24 0 , 3 1 

С у м м а J 99 , 83 J 99 , 97! 1 00 . 1 6 J 1 00 , 07 

П р  и м е ч  а н и е. Анализ01 выrюлнены 
в лаборатор иях И Ги Г  СО АН СССР и 
НТГУ. 

20 

Т а б л и ц а  4 
Химический состав глауконита 

О к ислы 
СJ..:в. 54, Скв. 1 0, 
обр. 561 о б р .  401 

sю., 50 , 32 44 , 76 
тю; 0 , 2 1 0 , :20 
А I �О з 7 , 21 9 . 99 
F e"03 20 , 46 2:2 . 47 
FeO 2 . 47 2 , 65 
Mg-0 2 , 46 2 82 
MnO 0 . 07 O , CJ2 
С а  О 1 , 60 0 , 50 
Na20 } 
к�о 4 , 02 5 , 77 
ll . п .  п .  6 , 03 6 , 53 
Н20 5 , 28 2 , 60 
Р�О5 0 , 08 0 . 20 
Vz05 U , U4 0 . 09 

С у м м а  1 00 , 25 99 , 60 

П р и м е ч  а н и е. Анализt.! вы-
полнены в лаборато рии НТГУ. 



р азличных районов распространения верхнемеловых и палеотен·овых 
rлауконитсодержащих отложений.  Она установила однотипность .в р а с
п ределении глау1юнита р азно·го состава  во всех свитах указанного 
стра тиграфического интервала ,  обусловленную фациальными условиями 
обр азования минерала и пришла к в ыводу, что железистые р азности 
х а рактерны для прибрежных отл ожений, тогда как ·высококремнистые 
ло-кализуются в более глубоководных образованиях. 

Ю. П.  I\азанский ( 1964 ) описывает две морфологические  р азновид
ности зерен глауконита в верхнемеловых и палеагеновых о тложениях 
С р еднего П риобья : ·с микроагрегатным •строением и ·вермикулитоподоб
ные сростки. И м  приводятся ·р азмеры,  оптические свойства и химический 
состав  глауконитовых зерен нз р азличных пшов пород, приводятся ре 
зультаты рентгеновского и термического изучения глауконита .  

Н а  Б а кчареком месторождении р аспространен железистый глауко
нит (селадонит, Лазаренко, 1 956) (табл . 4 ) . Ниже описываются фор м а  
зерен и особенности и х  химического состава ,  ,поз•воляющие судить об 
у.словиях образования этого минерала .  

П о i<азатели преломления N g.r изменяются от  1 ,640 до  1,6 1 О, а N р1 
от 1,620 до 1 ,590. Такие колебания обусловлены непостоянством хими
ческого состава минерала .  Последний определенным образом з ависит 
от типа вмещающих его nород, что уже отмечалось для глауконитов 
Русской платформы ( Горбунова ,  1950; Махинин, 1 95 1; Ли 'Гвиненко, 
1965)  и З аnадно-Сибирской низменности ( Гурова,  1959, 1960; Казан
ский,  1 963) . Так ,  в псам.митовых глауконититах и в пе·счаниках отмечает
ся глауконит с в ысо,Jш м  содержанием железа ,  а в псаммито-пелитовых 
породах - ·с от·носитель.J -ю по.J-rижен·ным содержа·н·нем этого 111еталла .  Сле
дует только отметить, что на  Б а кчареком месторождении пер·вые лока
лизуются в зоне морских течений ( рис .  9 ) , а не у берега, как отмеч а ет 
Т. И .  Гурова для соседних районов низменности, о чем подробнее будет 
сказано ниже (см .  главу I\1 ) . 

Н екот орый интерес представляют цифры, характеризующие содер
жание  калия в глауконите. Изучением этого ·Во,проса занимались 
В.  М .  Кляровский и др. ( 1964 ) , определявшие абсолютный возраст 
глауконитсодержащих отложений. В табл .  5 приводятся данные пс  
соде·ржаюiю калия в гл аУ'ко
нитах  из в-е рхней n ачки г<Знь
юшской свиты. Цифры указы
вают на з·начителыные КО.'I еба · 
ния содержания калия в гл ау
коюпах из одной н той ж:е 
пачки _ При это�'! наблюдает·ся 
за.коно:,Iерное увел·ичение 'СО
держания калия в глауконнте 
по направлению с востока на 
з а п а д, в глубь моря.  

Т а б л и ц а  5 

Содержание "алия в rJшуконитах из верхней 
n ачки ганькинской свиты 

MCC'I O  ВJЯ1Ш{ o5pc13Url 

CI\B. � 

:2 ' 93 1 3 ' 82 1 3 ' 40 1 5 ' 00 1 
1 1 1 

С1\В. 55 

5 , 00 

скв. 1 0  

6 , 50 

Все  тиnы  глауконита , независимо от их хиы ического -состава ,  имеют 
rипичное для гидраслюды (Михеев,  1 957) строение кристаллической 
решетки. Термический анализ образцов обнаружил х а рактерные для 
минерала  эффекты (Горбунова ,  1950) . Так, эндоэффект п р и  140° С 
С)бъясняется потерей гигроскопической воды, а при 590° С - выделением 
конституционной воды.  Иногда появляются экзоэффект при 900° С и з а  
ним п л а вный эндоэффект л р и  985° С,  характерные, r ю  Л .  И .  Горбуновой, 
для превра щения монтморилло.нита.  

Формы выделвния глауконита довольно р азнообразны ( прилож. ,  
:.>ис .  10) . Он встречает.ся .в виде лели11омо·рфной м а,осы, в внде зере.н, 'в 
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псев:до�rорфозах по з·ерн а м  обломочных теtрр+Ir·енных � 1инералов,  реже 
за мещает раснпельныlr детрит. В виде пелитоморфно!"r, обыч·но цемен
тнрующеlr ,  ыассы глауконнт встреча ется в песчаниках, а также в пса�I 
i\rитовых и алевритовых глауконититах. Часто наблюдаются оонды. 
образовавшиеся, очевидно, в результате собирательного перераспреде
ления пелито�юрфного осадка .  Эти ооиды обладают округлой, овальной 
или эллипсоидальной формой.  Состав з ерен-оо·идов близок к це�rенту, 
оюr имеют i\Iикроагрегатное или микроволокнистое строение. Внутри 
них, а также в цементе сохр аняются реликты ·слабо р аскристаллизован
ного, вероятно первичного ( ? ) , гл ауконита,  причем оо·иды повторяют их 
счертания. Размер основ·ной м ассы зерен варьи·рует от 0, 1 до 0,4-0,5 м.м. 
Изредка отмеч аются более крупные зерна ,  достигающие 0,8- 1 ,5 ;ИJН и 
и меющие слож·ную не.правильную форму. Отмеч е нные особенности фор
мы и состава  зере1н-ооидов свидетельствуют об их диагенетическом 
образовании .  

Кроме ооидов, р азличаю'Гся два морфогенетических типа зерен с 
1\!Икроагр егатны м  строением и вермикумrтоподобные глауrюнитовые 
сростки . 

Зерна первого типа имеют угловато-округлую форму, поскольку 
их края частично полоiVrаны .  Они несколько мельче зерен-ооидов 
(0, 1 -0,3 им в поперечнике) . Кроме того, в псаммито-пелитовых глауко · 

нититах,  •содержащих зер-на этого типа ,  с послед•ними ассоциирует прн 
месь кварцевых песчи.нок близкого размера ,  а в глинистых ·сгустках 
цемента отмечаются зерна глауконита и кварца алевритовой р аз ме�но
сти . В зернах глауко·нита, в овою очередь, фикоируются вкточения 
кварцевых алевритовых, реже псаммитовых ч астиц, ино·гда ·р аститель 
•Ного детрита, кото•рые указывают н а  образование глауконита в процессе 
диа rенеза .  Морфологические особен ности зерен и характер терригеиной 
nримес�r в породах свидетельствуют о том, что первые претерпели не
значительный локалыный перемыв, в процессе которого получили меха
нические нарушения и были несколько отсортированы по р аз меру. 

Зер·на второго тнпа имеют о·круглую или эллипсоидальоную форму 
и обычно мельче вышеош+еа>НII·Iых зе·рен. Р азмер их в о·сновном не пре
вышает 0,2 лtм. В них тоже отмечаются включения обломочных ч а стиц. 
Терригенный м атериал в породах с такими зернами относительно более 
крупный (до 0,4 Jl•tм), он ·н аряду с морфологичесюши о·собенностями 
свидетельствует о сравнитель·но продолжитель·ноы п•роцессе перемыва .  

Изредка отмечаются глауконитовые о олиты (прилож. ,  рис .  1 4 ) . 
Хлориты в железаносных отложениях Западно-Сиб11рскоrо бас

сейна отмечаются всеми изучавшими их  исследователями  ( Нагорский, 
З айченко, 1 957; Бабин, Герасимова ,  Кассир,  1 957; Н агорский, 1 958; 
Гурова ,  Соро:rшна ,  1 959, и др . ) . В р аботе Ю. П.  Казанского ( 1 963) 
впервые даются сведения о химическом ·составе,  привод5Iтся рентгено
структурный и тер мическш<'r анализы хло·ритов из  центральных р аi!онон 
З ападно-Сибирской низменности . Последние  ыетоды позволили 
Ю. П. Казанскому разделить хлориты на два тип а :  с совершенной 

n � 

( с  б аз альныы отраже.ниеы 1 4  А )  и весовершенной ( 7  А )  кристалшrче
скими структурами.  Вторые хлориты р ассматриваются как «первичные>.' , 
которые преобразуются в стадию диагенеза в хлориты с совершенной 
структурой.  В н ашей работе (Николаева ,  Белоус, 1 964) была дана ха
р а ктеристика ыорфологии хлоритов, условий образования хлоритов из  
железаносных отложений Среднего Приобья, а также были намечены 
ТJIПЫ хлоритов по их  оптическим своrkтваl\1 .  Позднее ( Николаева ,  1 965) 
свойства этих минералов освещались более подробно : отыечались хло
риты с ·совершенной •и несовершенно!"1 структурой, изменение их при н а -
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грева нии, преобладание в ысококремнистых (но малоглиноземистых) 
хлоритов на месторождении,  приводились �структурн ые формулы.  

Хлориты являю1>ся одними  из наиболее �р аспространенных минера
.лов в железаносных отл ожениях Бакчарекого м есторождения .  Ос:нов,на н  
часть их :сосредоточена в пелитомо'Рфных хлоритовых породах. Срав 
н ительно редко -отмечаются тонкие прослои оолитовых и псевдооолито 
в ых пород, ·сложенных хлоритом .  В рудах они играют подчинен ную 
р оль, уступая гидраоки сл а м  желез а .  Они слагают цемент, ·и ногда в сr-�е 
·большом количестве присутствуют в .составе оолитов ,  ооидов и облом
ков по·род. 

Формы •выделения хлор·итов специфичны и отл·ичны от других ми
н ер ало·в . Среди них :р азлич аются следующие: хлорит в оолитах нара 
стания слагает концентр ы оолитов �совместно ' с  гидраокисла ми железа ;  
встречают·ся единичные оолиты, -сложенные одним  хлоритом? (лрилож.,  
рис .  2)  обычно светло-зеленого или ·светло-желтого цвета .с серой или 
аномалыной ·синевато-:серой ·интерфере:нциоНiной окр а•ской ; хлорит сл а 
гает оонды (·прилож. , рис .  4) , обр азовавшие�ся в ·процессе >собиратель·но,го 
пере,рас>пределения пелито'N!Орф1-1ой м ассы цемента. 

Кроме того, н аблюдается образование ооидов rв м а�ссе пелитоморф
наго хлорита в >стадию р егрессивного диагенеза .  Состав  ооидов и пели
том орфной м ассы породы одинаков.  Контуры ооидов н амечаются зона
ми осветленного хлорита, .гизингерита или полыми трещинами .  В п о
·следнем случае  . . порода имеет з ернистую псевдообломочную структуру. 
Форма  ·ооидов ок�руглая,  и ногда непра вильная.  В шлифе можно наблю
д а ть переход пелитоморфного хлорита в ооидный и смешив а,ние с nес
ч аным терригеиным м атериалом .  Та1шм образом,  �ооиды как в первом,  
так и во втором случае образавались ' В  результате различных iпроцессов 
физико-химического 1Преобр азо,ва ния осадка, а не просто механического 
перемыва .  Однородность их  -по величине также не  является по.казате
лем  механической сортировки этих ,компонентов (это �спр аведливо для 
Qоидов без признаков механических н арушений и интенсивного з амеще
·ния гидраокислами железа ) ,  а скорее ·Свидетельствует об  отсутствии 
влияния этого фактора ·В  процессе н акопления осадков либо ПР'оявления 
·его  в незначительной степени. 

Пелитоморфный хло·рит в цементе руд и хлоритовых породах яв 
:пяется основной �р азновидностью. Ч а ще ,всего он и меет м икрочешуйча
trое строение, слабо р аскристаллизован,  ино�гда изотропен. Хлориты 
сл агают корковый, поровый, сгусткавый и базальвый цемент руд, а так
ж е  основную массу пелитоморфных глинисто-хлоритовых пород. 

Очень редко хлорит отмечается в тонких жилках, рассекающих 
цеNiент, оолиты и обломки в хлоритовых 'ПОродах. В жилке хлорит и меет 
пл астинчатое строение. По внеш нему виду и �показателю преломления 
он близок хлориту из цемента . По в р емени образования такой хлорит 
я вляется позднедиагенетическим и отлагался, вероятно, по  трещинам ,  
в о з никавшим в период диагенеза .  

Хлорит з амещает зерна  кварца,  полевого шпата ,  биотита и других 
минералов.  

Б ольшинство исследов ателей в настоящее время считают хлориты 
днагенетическими образованиями.  Описанные выше форм ы  выделения 
этих 11шнералов можно объединить в две группы:  днагенетические и 
эпигенетические. Среди перпых р азличаются собственн о  диагенетиче'
ские новообразования в оолитах нарастания и цементе и метасомати
ческие, образовавшиеся по глаукониту и зернам  обломочн ого терриген
н ога м атериала .  Физико-химические показатели среды осаждения хло
р и тов,  согласно эl\спери ментальным ,работам и теоретическим р асчетам ,  
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характеризуются з·начениями 'РН от 5,7 до 7 ,8  н Eh от ( + 185  .нв )  до 
(-20 мв) соответственно ( Крумбейн ·и Гаррелс, 1 952;  Гаррелс  и Хью
бер ,  1 953; Гаррелс ,  1 962, и др . ) .  Замеры рН и E h  истир ания хлоритовых 
пород оказал ись близкими этим значениям.  П р ичем частично эти зна
чения совпадают с физико-химическими показателями ·среды осаждения: 
гидрооК:ислов железа в воде. Следовательно, метастабильные гид•ро
окислы железа и железистые силикаты, близкие хлоритам,  могли фор
мироваться в од�ной и той же среде •При наличии •необходи l\1:ых компо
нентов.  Парагенетическая ас·социация этих минералов наблюдается в 
оолитах нарастания, в концентрических зонах которых отмечается по·  
слойное чередован и е  хло·ритов и тидрогетита, я·вляющихся первичными 
образованиями.  

Кроме т ого, значения рН и Eh среды образования хлорита чжтично 
совпадают · С  таковыми для ·Сидерита .  Парагенетич еская ассоциацш1 
э тих минералов отмечае'Гся главным образом в цементе руд и пород. 

Такая смена парагенетнчееких а.есоциаций от оолитов к цементу 
обусловлена, оченидно, нарастанием восстановителыных свойств осадка 
с глубиной его захоронения, что характер•но для диагенеза (Страхов.  
1 963, 1 955) . 

Гизингерит в меловых отложен!!ях Западной Сибири отмечалсн 
еще • В  1 958 г. (Алескерова ·и др . ) ,  •но ха·рактеристика его н е  была дана .  
Позднее ( Казанский, 1 963)  вещество это было опи.сано как продукт 
окисления желези•стого хлорита, представляющий собой меха ническую 
смесь ·свободных гид•роокислов Si ,  Al ·И Fe. Нами были изучены оп1ч1чt:: ·  
ские и химические овойства этого минерала ,  его парагенетические ассо
циации. Н астоящая работа существенно дотюлне·на данными иослсдо
вания ми·нерала р ентген-аструктурным и терм.ичеоким метода ми , метода 
ми инфракрасного ,излучения и электронного п а р ам агнитного резонанса .  

Ниже мы ·приводим результаты сравнительного изучения гизинге
рита из оолитовых руд ·С  f1ИЗИ1нгер:итом место•рождения Тетюхе* (Прн
м орский край ) . 

Внешне и по оптическим свойствам бакчарекий гизингерит б л и з о к  
эталО'нному, а также гизингеритам,  описа•нным в литер атуре ( Николь·· 
ский,  1 953; Груздев и Ратн.икова,  1 960; Суда и Н акамура ,  1 952;  ВеJ;ен 
а Голдих, 1 96 1 ,  'И др . ) . Это минерал красно-бурого и зеленовато-бурого 
цвета, хрупкий ,  •С раковистым изломом и стекля.нным блеском, с удель-.
ным весом 2,5 ;  изо"Гропный, с по·казателем п р еломле•Iшя 1 ,42- 1 ,43 . 
В шлифе, ·очевидно, за  ·счет дегидратации ми·нерал а в п р оцессе изготов
ления шлифа, показатель ·прел омления ловышается до 1 ,48- 1 ,50, при  
этом появляется и двупреломление до  0,005-0,0 1 О,  обусловленное 
внутренними напряжениями в минерале при дегидратаци'И, что весьма 
характерно для коллои�ных ми·нералов (Чухров ,  ! 955 ) . Химический со
став минерала, по данным р азлич·ных исследователей (Чух·ров, 1 955;  
Никольский,  1 953;  Мозгова,  1 957; Суда и Накамура ,  1 952;  Велен 1 1  Гол 
дих, 1 96 1 ,  и др . ) ,  очень близок (табл .  6) . Химические и оптичесюrе 
свойства нашего гизингерита сов:падают с литературными.  Этот факт 
ясно указывает на наличие у минерала постоянных стехиометрических 
.признаков.  

Гизингерит встречается в цементе руд и железо·носных пород, а так
же замещает п есчинки и гальки кварца,  р еже обломки хл·орито-глини
стых пород. В цементе ·QIH з апол•няет поры полностью или ·об р азует во
лоrтистые корковые агрегаты по ·стенкам пор или •ВО·К:руг оолитов . 

* Является эталонным образцом. Получе:1 из �Jинералоrliческоrо "'!узея 
1' �1 . А. Е. Ферсмана, изучался Н. Н. Мозговой ( 1 957) . 



Т а б л и u а  6 
Х•1мический состав гнзннrеритов 

Бакчарсiсое 1 
Бакча рекое месторо:i!.:: - Ве р

хний с � н.::са ган-мес1орожденнс, дЕю!е, 
рудни к скзя поло- BO.'IЬJHb, 

Окислы 
н

а рымский v.ол .ашсв- Тетюхе, са, А. П . Л. Л. Ива-горизонт 
ский горн- М. Н .  �tо,..з- Никольский нов 

зонт 1 гова (1.5 , )  
(1953) 

S i 0 2  33,00 32,62. 
! 

33 , 60 36 ; 1 1  36 . 64 

Ti02 О,  1 4  0 , 21 Cjl . с.� .  Сл .  

.AJ 203 5 , 16 2 , 94 0 , 84 Н ет Нет 

Fe203 34,06 40 , 36 38 , 92 31 ' 1 3  36 , 84 

FeO 4 , 54 5 , 52 0 ,89 4 , 35 5 , 51 

Са О 1 ,  90 1 ,  97 1 '  1 8  0 , 57 0 , 83 

MgO 1 , 23 0 , 63 0 , 44 5 , 1 4 1 ,26 

М пО Нет Не опu. 0 , 27 О ,  1 7  -

1<20 0 , 29 0 , 20 Не опр. Нет -

Na20 0 , 20 0 , 13 . . 
-

Н20 10 , 00 10 , 62 1 6 , 58 1 4 , 84 -

n .  п. п. 9 . 56 4 , 62 7 , 24 7 , 02 18 , 87 

С у м м а 1 1 00 , 08 1 99,87 1 99 , 96 1 99,35 1 99 , 69 

Б а з альные участки цемент а  ·в таких породах .слагаются ж елезистым 
хлоритом или гидро:слюдами.  Однако в 'нем изредка отмечается и гизин
гер ит в виде корок радиалыно-лучистого агрегата по стенкам ооидов и 
между ними.  Совершенно очев.идно, что в ыделения м инерала приуроче
ны к осл абленным зона м,  по которым могли проникать кислые воды, 
т а к  что .их, вероятно, следует считать регр ессинными эпигенетическим и  
о б разова,ниями.  К.роме тог-о , в некоторых типах руд и 'пород отмечается 
гиз ингеритовый цемент с р еликтами хлоритовых 'сгустков, окаймленных 
по периферии полоской гидраокислов железа .  Таким образом,  по  фор
м а м  выделения тизи.нгерит близок хлориту. Однако а•ссоциации его то 
с хлоритовым (нарымский го-р-изонт) ,  то с гидрослюдистым ( колпашев
ский горизонт) цементом свидетельствует о возможности преобразова
ния р азличных .силикатов в тизингерит. Весьма х а рактерно, что в тре
щинах дегидратации гизингерита обыч-но наблюдается сидерит, иногда 
ф ранколит. Вполне вероятно, что слабокислую 'среду создавала уголь
ная кислота, обр азующаяся ·в осадках при р азложении о•рга·нического 
вещества .  

Р ентгеновское изучение б акча р.ского и эталонного гизингеритов 
( т а бл.  7) обнаруживает сходство их. 

Рефлексы, -при,надлежащие гизингериту (d= 1 3,46; 4,45; 3 ,6 1 ;  2 ,57; 
1 ,5 1 5) ,  представляют собой широкие р азмытые линии,  почти полосы. 
Дополнительные четкие р ефлексы при.надлежат гетиту. Однако инфра
к ра сный спектр образца оказался нечув·ствительным к этой .при меси, а 
т акже к искусственной механической rпримеси гетита (до 1 0 % ) ,  что 
позволило считать, что в исследуемом rизи:нгерите примесь гетита  мень
ше этого количества .  Рефлексы, шри·н адлежащие гизи:нгериту, сохраня
ются в ооновном при отжиге до 590° С,  хотя и теряют свою интенсив
}!Ость. На рентг енограмме образца, отожженного при  800° С ,  р ефлексов 
гизингерита не наблюдается ; о чевидно, .структура  его р азрушается . 
Р ентгенограмма обладает значительным фоrНом, свидетельствующи м о 
н ал ичии в образце аморфной фазы. 
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Т а б л и ц а 7 
Результаты рентгенаструктурного анализа гизинrерита и продуктов отжига 

· 
его при различных температурах 

Исходвыii 1 50° 345° [)90° 800° 1 1 00° 
1 1 1 1 1 1 d 
1 

J с! J d J d J d J d J 

1 3 . 4б 1 0р 9 . 80 1 - - - -

4 45 1 р  4 , 47 1 4 , 5 1  1 4 , 58 0 , 5  4 ,42 0 , 5  
4 1 5  2 4 , 1 2  1 4 , 1 4  1 4 , 1 4  1 4 , 1 4  0 , 5  4 , 1 4 1 0  
3 , б 1  1 р  3 ,б2 1 3 , б2 1 3 , fб  2 3 , б5 3 
3 , 34 7 3 . 3б 1 0  3 34 9 3 , 34 10  3 , 35 б 3 , 30 1 
2 . 8 )  8 2 , 82 1 0  2 , 8 1 1 0  2 , 707 5 2 , б93 9 2 , б74 1 0  
2 , 57 7 2,б0-2,53 3р 2 ,Ь83 3 р  2 , 525 10 2 , 525 1 0  2 ,49 1 0  
2 . 44 б 2 , 435 5 
2 ,47 1 
2 , 1 39 1 2 , 1 4 4 2 , 1 9 2 2 , 1 9 5 2 , 1 9 8 
1 ' 9б8 1 1 , 9бб 4 2 ,05 5 
1 , 824 1 1 .  8 1  0 . 5  1 , 8 1 0  4 1 , 83 1 1 , 84 5 1 , 829 9 
1 , 753 1 1 ,  748 2 1 .  743 4 1 , 738 7 
1 , 7 1 0  1 1 , б98 2 1 , б98 3 1 , б79 1 0  
1 , 541  4р 1 ,5 1 б  4 1 , 520 3 1 , 525 1 1 , 48 1  8 1 , 47 7  9 
1 , 515 1 , 444 4 1 , 449 8 1 , 444 9 

Сильн. фон 

Примечателыю, что сдвиган·ие  <рефлекса 1 ,54-1 ,52 к 1 ,48- 1 ,45 при 
-800° С (за счет окисления Fe+2 в Fe+3, с ионными р адиусами  0,80 и 

о 

0,67 А соответсгвенно)  характерно  :для слО'истых сил икатов с триокта
эдричесiюй структурой;  в нашем случа е  это позволяет предполагать, 
что гизингерит также имеет трио·ктаэдрическую сгруктуру.  

Инфракрасный опектр о б разцов гизингерита был снят в обла.сти 
400-3800 ог 1 Г. Голубевой ( И ГиГ СО АН СССР)  ·на двухлучевом 
инфраыр асном спектрометре UR- 1 0  с оптикой KBr и NaCl .  О б р аз цы 
11риrотовлялись методом прессования ,прозрачных дисков из просушен
ного КВг с плотностью 1 м.гfc/vt2. 

Инфрак•р з сный спектр гизингеР'ита свидетельствует о н аличии во
ды, связанной с гетитом и rизингеритом .  На  термагра м м е  ( рис. 4)  вид-
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гои 40u воо воо но,  что вода уходит из ги-

1 1 "i 150 
Рис. 4. Кривая 

590 

нагревания rизингерита. 

/0 

5 
1 

: о  

зингерита постепенно и н�
прерывно,  подобно монтмо
р иллониту. Это видно тзкже 
на  инфракр асных спектрах 
гизингерита ,  отожженного 
при  1 50, 345, 590, 800 и 
1 000° С .  Ин(j1 ракрасный 
спектр гизингерита изменн
ется пос.::е н агревания его 
до темпер атуры 590° С, при  
которой  н аблюдается р азру
шение структуры м инерала . 
Гизингерит, отожженный при  
1 000" С в течени� 1 часа ,  об-
нару:живает ноную полосу 

ноглощения при 8 1 0  см- 1 ,  которую можно объяснить кристаллизацией: 
аморфных продуктов р аспада кристаллической р ешетки (по-видимому, 
опал а ) . Гетит прев р ащается в гематит, полосы погло щения которого 
н аходятся в области ноглощения гизингерита . 
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Спектры ЭПР гизинrерита и гетита получены на радиоспектрометре  
Р Э 1 30 1  * .  

Ввиду р азшiч�ного взаи ыодействия ионов в исследованных соеди
нениях можно констатировать, что гизингер ит  является самостоятель
ным минералом. Действительно, если предположить, что гизингерит - · 
это механическая смесь гетита и днамагнитного опал а, то ф о р м а  
линии для гизингерита т акже должна описываться Гауссовым з ако
ном р аспределения интенсивност.и, чего в действительности не на
блюдается. 

Среди исследователей нет единого м нения о строении кристалличе
ской р ешетки этого минерала. Грюнер ( 1 935) , Суда и Накамура ( 1 952) 
СLнпают его коллом·о р фной разновидностью ·нонт-ронита, Вел ан и Голдих 
( 1 96 1 )  � калломорфной р азностью железистого хлор ита, Лингвис и 

Дженсон ( 1 962 ) - сл оистым силикатом, построенным по типу гидро
слюды с больши м  за мещением кремния железом и с ионами гидроксо
ния в ме)jклоевых пакетах. Проти-воречивость м нений в векоторой сте
пени объясняется трудностыо изучения коллоидных МИ'нералов вообще 
и гизингерита в частности. 

Р езультаты исследования структуры м инерала,  инфракр асного 
·спектра ,  спект ра  ЭПР и поведения его при нагрев а!-!ии , показыва
ют,  что гизингерит ведет себя как  самостоятел ьный минерал,  подобно 
м инералам из группы монтмориллонита ( возм.ожно, триоктаэдри
ческого) .  

Карбонаты 

Эта группа минералов ·представлена с.идеритом ,  ан·керитом и каль
цитом.  

С и д е р  ·И  т является самым р асmр остр аненны м  карбонатом.  Чистый 
сидерит и его магнезиально-кальциевые р азновидности в-стречаются в 
рудах, хлористо-глинистых и глауктштовых породах, в песчаниках и т. д. 
В большинстве ·изученных нами образцов р уд присутствуют довольно 
чистые С·Идериты, в котор ых .суммарная примесь других карбонатов в 
пересчете ·на  молекулярный .состав ·составляет 2- 1 3 %  (табл. 8) . П р и 
месь маl'ния  и марганца в пересчете н а  м олекулярный состав соответ
ственно м агнезита и р одохрозита колеблется от 0,62 до 5,42 первого и 
до 2,55 % второго, т. е. фактически незначителына , прим есь С а, :пересчи 
'!'анного на молекулы кальцита, достигает 1 0 % .  Несколько повышенное  
•количество марганца (до 16% МпС03) отмечается в сидеритах Кожев
.никовской площади, примыкающей с восто·ка к Бакчарекому месторож
дению (устное сообщение В .  Сильвесгрова) . 

Рентгеносгруктурный анализ 1 0  обр азцов карбонатов показывает 
п рисутствие в них сидерита с оди,н аковыми м ежплоскостными р асстоя 
ниями.  Nm' изучавшихся сидеритов всегда  больше 1 , 78 (точнее не и з м е
р ялся) . N р в большинстве случаев близок 1 ,633, и ног да  он понижается 
до 1 ,620; n'p, измеренный юо методу Татарского ( 1 955) , колеблется в 
nределах 1 ,748- 1 ,720. Очевидно, такое понижение показателей прелом 
ления обусловлено небольшой изом01р фной примесью Са ,  Mg и Mn в мо
лекуле сидерита.  

Мор фология выделений (прилож. , р ис. 1 4, 1 6, 1 8 ) сидерита ·описа,на 
довольно подробно в других р аботах ( Казанский, Николаевn,  1 964; 
Казансюл1, 1 963 ) , поэтому мы на ней н е  оста,н авлив аемся.  

'' Анаг.пз nроведен М. Я .  Щербаковой ( 1  ! Г и Г  СО АН СССР) . 
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Т а б л и ц а 8 
Химический состав сидеритов 

Содержание, % 
Место взятия 1 1  номер 

С I·ратнграфJ.-!1IЕ'ское I!OJIOЖCIIИe 
образца FeCO,, С аС О, MgCO, ;·.1nC03 

Скв. 44, обр.  502, Базальный горизонт Че- \ 98 , 0 1  0 . 56 0 , 62 0 , 78 
гл. 1 92,5 м ганской свиты 

С кв 54, 'Jбр. 55 1 ,  
гл. 17 1 ,5 .н Бакчарекий горизонт 95 . 74 1 , 39 1 , 29 1 , 55 

С кв.  9,  обр. 872, Базальный горизонт Че- 96 , 58 ! , 53 1 , 03 0 , 86 
гл. 1 83 J!t ганской свиты 

С кв.  43, обр. 76, I-Iарымский горизонт 8 7 , 0  10 ,08 0 , 64 2 , 30 
гл. 1 77 ;1( 

Скr.. 8* , обр.  93, Сымская свита 95 , 2 1  1 , 64 1 , 47 1 , 34 
гл. 265,5 м 

С кв. 43, обр. 1 24, Н арымский горизонт 87 , 04 7 . 1 6  5 , 42 0 , 60 
гл. 1 77,2 ,;( 

С кв. 3*,  обр. 97, Базальвый горизонт Че< 93 , 27 3 , 20 2 , 94 0 , 63 
гл. 1 65,3 м ганской свиты 

С кв. 47, обр. 65, Бакчарекий горизонт 90 , 69 5 , 47 2 , 04 1 , 47 
гл. 1 78,5 .11 

Скв. 47, обр . 7 1А, » � 88 , 43 6 , 50 2 , 47 2 , 55 
гл. 1 83,5 .1/ 

П р и м е ч  а н и е . Образцы, отмеченные звездоч1<а:-1и, взяты из отложений Кожев
никовекой площади. 

А н к е р  и т о м мы н азываем железистый карбонат, содержащий 
56-62 % FеСОз и 39-34 % С аСО3 при  незначительном содержании Mg 
(до 3,8 % в пересчете на MgC03) и Mn (до 2 %  в пересчете на МnСОз)  
(табл .  9) . Он отличается от  теоретического поиижеиным ссодержанием 

Т а 6 .•1 и ц а 9 
Содержаннс. % 

.\'\ее го !пятня н робы 

1 
11 но�1ер образца Са СО., FeCO, MgCO, МпСО" 

Бакчарекое место-
рождение, скв. 
29, обр. 936 38 , 80 55 , 70 3 , 54 1 , 93 

Парбиг-Чаинский 
nро филь, скв .  
54, обр. 38 34 ,29  6 1 , 86 3 , 84 Не опр . 

кальция, однако ·по а·налоrии с близкими карбо•натами других месторож
дений (ФGрмозова, 1 959; Дэна и др . ,  1 953) мы относим его к анкериту. 
В стречается в колпашевеком горизонте в виде стяжений,  мощность ко
торых в керне от 10 до 25 см, вместе с зернами глауконита ,  рудными 
оолитами,  рудным и кварцевым гр авием.  Анкерит в таких стяжениях 
ебразует сфералиты величиной 0,05-0,2 мм, плотно распол агающиеся: 
в м ассе цемента и нередко .сливающиеся между собой. 

Анкериты изучены недостаточно, и в дальнейшем, возможно, будут 
отмечены разности, приближающиеся по составу к теоретическому. 

Суммируя с-ведения, полученные при изучении железистых карбо
натов, следует отметить, что макс.им альное р азвитие они и меют среди 
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глауконито-кварцевых песчаников, меньше в хлорито-глинистых поро
дах,  замещающих оолитовые железные ·руды по простиранию,  и еще 
меньше в руде. Так, в ,песчаниках, перекрывающих бакчарекий гори
зонт, а также в песчаниках, замещающих ·рудные линзы к востоку, 
мощность ощеритоных tпросл-оев дост.игает 0,5, ,иногда 1 м, тогда как  
среди руд максимальная мощность прослоев достигает О,  1 м .  Несмотря 
на относительно более высокое содержа<ние  органического вещества в 
nелитоморфных породах (0,8-1 , 5 %  ·nротив О, 1 -0,45 % ) ,  �повышенное 
количество сидерита отмечается nреимущественно в псаммито-алеври
'I'овых пародах, · в  которых органическое вещество, очевидно, разл<J.га
лось ,  не успевая накапливаться в значительных количествах .  Не исклю
чено, что такое несоот·ветствие отчасти обусловлено прирадой самого 
органического ·вещества .  Так, при изучении современных осадков мор
ских водоемов было выяснено, что  в тонких илах захоро·няется больше 
органического вещества,  чем в более грубозернистых псаммитовых, но 
отлагаются более устойчивые и потому менее .реакционно способные его 
компоненты (Страхов, 1 96 1 ) .  

Кроме того, несоответствие  между содержанием С opr и количеством 
сидерита в отложениях обусловлено перераспределением веществ в 
осадках ·в процессе диагенеза и эпигенеза,  особенно в результате ин
филь'I'рационных процессов .  Легкоподвижные ионы растворенного би
карбоната железа могли мигрировать . в более пористые алевритовые 
и песчаные отложения, а также <В лористые руды из отложений,  обога
щеаных орга.ничесюJм  вешеством .  

Представление  -о преимущественно днагенетическом образовании 
сидерит<1 поддерживается большинством ·исследователей.  Теоретическое 
сбоснование процесса днагенетического преобразоваr-1ии осадков р ас
смотрено Н .  М. Страховым и Э. С. Залманзон ( 1 953) . А. В.  Казаков 
и др.  ( 1 957) tНа основа<нии  э�спериментального изучения систем ы  
FeO - СО2 - Н20 показали,  что «когда система н ормально .прибли
жается к состоянию равновесия, рН системы составляет в среднем  6,2 
и не превышает 7,0 .  Окислительно-восстановителыный потенциал колеб
л ется от + 1 22,8 до + 240 А'LВ» .  Однако в природных системах,  по  J\ТНе
нию многих авторов, ·окислительно-восста<IIОВИТельный потенциал не 
должен превышать - 1 0  мв. В .  С. Крумбейн и Р . . М . Гаррелс ( 1 960) 
считают сидерит устойчивым при значениях окислитель.но-восстановн
тельного потенциала от -300 до + 1 50 ли, при рН от 6 до 9 ,  причем 
б олее высоким значениям рН соответствуют отрицательные значения 
окислительно-восста,новительного .потенциала .  Значения ·рН и Eh исти
р ания пород, обогащенных сидеритом, не  всегда укладываются в преде
лы поля устойчивости сидерита.  

Отклонения получаются для инфилыр<J.ционного сидерита,  з а меща
ющего оолиты и цемент руд и содержащего значительную примесh 
гид<роокислов железа .  Такие образцы попадают в tполе более вы
соких положительных значений окислительно-восстановительного потен
циала .  

К а л ь  ц и т в желези.стых породах встречается редко, причем чаше  
в сего в форме органоген,ных о б р азований . Он слагает раковины пеле
ципод, гастропод, фораминифер,  изредка образует мелкие стяжения в 
м аастрихтских глауконититах. Диаrенетический кальцит широко р аспро
странен в маастрихтских глинах, на  северо-заладе и далее за предеJНlМИ 
Бакчарекого месторождения .  В единичных случаях он отмечается в же
лезистых песчаниках бакчарекого горизонта на Кожевниковекой шю
щади (Сильве-стров, 1 962 ) . Во всех случаях кальцит прекрасно р аспо
знается при макроскопическом и оптическом изvчении .  
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Фосфаты 

В железаносных отложениях месторождения встречаются фосфаты 
кальция и железа .  П ервые слагают кою<реции обычно с примесью 
глауконита, ква рцевого песка или глинистого вещества .  Конкреции ши
роко распространены в основании,  меньше в в ерхней ч асти нарымского 
железорудного горизонта ,  а также в алеврито-глинистых 'ПОродах слав
городской свиты и железаносных п ородах колпаш.евского горизонта, 
)I\елезистые фосфаты в виде гнезд и жилок встречаются в основном !� 
рудах бакчарекого горизонта и значительно реже в рудах нарымского 
и колпашевского горизонтов. 

Кальциевые фосфаты встречаются как органогенные и химические 
днагенетические и элигенетические образования.  Первые развиваются 
по скелетам перидиней, чешуйкам и зубам рыб, раковинам пеJ1еципод 
и т. д. Вторые в виде скрытокристаллических или волокнистых много
слойных выделений ( прилож., рис. 20) , отмечаются в конкрециях и в 
виде незначительной примеси в цементе руд и железаносных пород. 
Кальциевые фосфаты относятся •к карбонат-фтор -апатиту. По оптиче
ским свойствам  среди них выделяются франколит и I<оллофан,  являю
щиеся морфологическими  раз,новидностями  этого минерала :  коллафанам 
называется скрытокристаллическая разновидность ( Бушинский, 1 954, 
и др . ) ,  а франколитом - волокнистая.  Для карбонат-фтор -апатита 
характерно содержание в фосфоритовой молекуле от 1 , 1  до 2,9 % СО2, 
по определению Сильверм ана  (Бушинский, 1 954) . 

По данным рентгенаструктурного анализа известные в литературе 
разновидности апатита ( фтор-апатит, карбонат -фтор-апатит, хлор-апа
тит и др . )  разJ;Iичаются незначительно (Озеров, Гриншпан ,  Бушинский, 
1 956, и др. ) ,  о днако эти разновидности п р иурочены к различ,ным гене
тичесr<им типам фосфоритов, •И их выделение ·признается целесообраз
ным.  Так, для желваковых фосфоритов, ;подобных нашим, 'На многих 
известных месторождениях Советекото С оюза весьма ха·рактерны кол
лофан и курскит (Бушинский, 1 954) . 

Каллофан обычно слагает оононную м ассу конкреции или замещает 
органические остаткн. Это изотрапный минерал с 'показателем прелом
ления в пределах 1 ,590- 1 ,6 1 4, масса которого часто п ерекристалли
зуется в ооиды. Франколит выпоЛiняет корки на ооидах, поравые про
странства в конкрециях, .рудах и жел езистых ,породах, иногда окаймляет 
органические остатки по периферии,  являясь более поздней генерацией. 
Изредка он выполняет ячейки растительной ткани. Показатели пре.rюм
ления его N gr  = 1 ,626 ± 0,002; N р1 = 1 ,620 ± 0,002 ; N g·r -N р1 = 0,006; у длине
ние отрицательное. Нами также обнаружены очень мелкие ( � = 0,0 1 м.м) 
бесцветные призматические и пирамидально-призматические кристалли-
1 \И  апатита (?) , выделяюшиеся в центральных участках 'пор на  корочка .{ 
франколита (Белоус, Николаева, 1 960) . Таким образом, .по отн ошению 
к скрытокристаллической и волокнистой р азновидностям призматиче
ский апатит является наиболее поздней морфагенетической генерацией. 
Кристаллики его пространственно отделены друг от друга и ,  очевидно, 
именно возможность свободного роста обусловила их  кристаллогрз. фи 
•;ескую огранку. 

IQ . П. Казанский ( 1 963) указывает, что рентгенограммы, получен
ные для целого ряда образцов фосфатов, оказались совершенно иден
тичными.  

Для выяснения физико-химических условий отложения фосфRтов 
нами были определены рН и El1 истирания.  Полученные рН = 8,5 и 
E h  = 50 ;1i B  близки значениям, •р ассчитанным А. В .  Каз а ковым ( 1 957 )  
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п.ри .оравнительном изучении фосфатов кальция и сидерита.  Н .  С .  Крум
бейн и Р .  Гаррелс ( 1 960) считают, что преимущественное выпадение 
кальциевых фосфатов возможно при пониженных рН ( 7-7,5) , при н е
значительном отложении С аС03. Одна ко этими  значениями рН поле 
фосфоритов на диагр а мме  не ограничива ется. Не  исключено, что такие 
низкие значения рН хара ктерны для образования богатых пластовых 
фосфо·ритов ( авторы этого не  подчерки в а ют ) , тог да  как конкреции обр а 
зуются п р и  более высоких рН (8,5) . Очевидно, щелочность иловых вод 
в стадию диагенеза и эпигенеза ,  с которыми связано химическое выпа
дение фосфатов, была довольно высокой. П римеры значительного по 
вышения щелочного резерва в иловых р а створах мелководных участков 
современных морей и звестны (Бруевич,  З а й цева,  1 958) ; обусловлено 
оно разложением органического вещества .  Вот почему органогенный 
фосфат как псевдоморфное образование  по  кальциту органических 
остатков вередко встречается в п ородах, не содержащих хемогенн ы х  
фосфатов, а значительные скопления хемогенных фосфатов более 
охотно появляются при  н аличии остатков фауны (пелециnод, фора
минифер ) .  

Ж е л е з и с т ы е  ф о с ф а т ы  были описаны Ю .  П .  Казанс1шм ( 1 963)  
и К. А. Ивановым и др. ( 1 958) . Среди них отмечаются вивпаннт и зна 
ч ительно более .редко - керчениты. В ыделения их  микроскопические; 
редко вст'Речаются жилки мощностью до 3 Jlt;tt. Свежий вивианит бес
цветный ;  при окислении он :приобретает яркую синюю окраску. Керче
н иты окрашены в сине-зеленый или синий цвет. Оптические свойства 
вивианита и а - и �-керченитов совпадают с л итер атурными данными 
( Каза•нский, 1 963 ; Чухров, 1 956, и др . ) . · 

Считается, что вивианит является первичным железистым фосфа
том и образуется в восстанови тельной среде. Керчениты являются про
дуктами его окисления ( Попов, 1 929; Чухров ,  1 956; Юрк и др. ,  1 960; 
Я годвиг, 1 958, и др . ) . В большинстве случаев вивианит образует к·руп
ные пойкилитовые ·кристаллы ( прилож.,  рис .  1 7 )  в Цементе руд и пороz:. 
или выпол.няет жилки,  рассекающие породы ч аще всего в субгоризон
тальном направлении, в ередко параллельна плоскостям плитчатой от
дельности в рудах. Он замещает цемент, рудные  оолиты, ооиды и остат
ки  древесины и является, очевидно, днагенетическим и эпигенетическим 
(т .  е. инфильтрационным)  образованием.  Нам представляется, ч то фос
фор выносился из оолитов .в процессе замещения их  сидеритом, по
скольку замещенные оолиты имеют резко пониженные (0, 1 -0,3 % Р2О5) 
содержания фосфора по сравнению с гетито-гидрогетитовыми оолитами 
(P20s = 1 , 1 - 1 ,3 % ) .  Характерна та кже локализация железистых ф осфа
тов :  в рудах и песчаниках они обычно приурочены к п ериферий.ной зоне 
с идеритовых прослоев и линз. 

Среди сульфидов самым распростр аненным минералом является 
п ирит, реже ·встречаются м а ркази r, мельниковит ( ?,) и пирратин ( ? ) .  
Сульфиды отмечаются чаще всего в железаносных породах толщи в 
виде диагвнетических и эnиген етических ( в  жилках заполнения)  обра 
зований ,  реже в рудах. 

П и р  и т хорошо распознается при  п росмотре аншлифов,  неi\!аrни
тен .  Он ш ироко раопространен в породах и рудах месторождения,  
однако относительное содержание его в породах ничтожно (доли про
цента ) . Так, в гли.нах с глауконитОl\I пирит образует скопления мелких 
(0 ,02-0,05 M;tt в диаметре) шаров11дных выделений ( прилож.,  рис.  2 ! ) ,  
н е р едко замещающих зерна гл ауконнта.  В глоуконито-сидеритовых п ес
ч а никах,  р аспространенных в основании чеганских глин,  встречаются 
кубические зер н а  пирита .  В хлорито-сидерптовых породах - мелкие 
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шаровидные, реже кубические и октаэдрические ·Выделе·ния  nирита в це
менте; изредка пирит замещает оолиты (хлорит-гидрогетитоные) ; иног
да отмечаются пластинчатые зерна ,  образующие сноповидные агрегаты. 
Не  и сключе·но, что такие агрегаты образавались по  марказиту или пир
р атину. В глауконито-глинистых п ородах пирит обр азует �псевдоморфо
зы по стеблям водорослей диаметром  от 1 -2 до 1 0- 1 5  AtJ11. . Пи рит 
встречается вместе с сидеритом в рудах тымско-бэкчар ског о го
ризонта в виде тонких жилок вертикального и горизонтального направ
лений.  

В таких жилках он зональна замещает оолиты ( п р илож. ,  р ис.  22) ,  
а сидерит глав·ныli·I образом замещает цемент. Очевидно, образование 
этих минералов .проходило л очти ·одновременно при близких физико
х.иыических параметрах среды. В более крупных открытых трещинах 
пирнт отсутствует, а сидерит по стенкам трещин образует �натечные nоч
ковидаые сфералитовые агрегаты. 

П и р р о т  и н ( ? )  встречен совместно с сидеритом в субгоризон
тальной жилке мощностью 2 мм в хлоритовом хлидолите с гидрогетито
хлоритовыми оолитами.  Распоз,нается он по внешнему виду и оптическим 
свойствам* .  Пластинчатый пирротин образует сноповидные агрегаты 
( прилож.,  рис. 23) . Хар актерно, что зерна кварца и оолиты в жилках 
огибаются пластинками пиррот.ина ,  в отличие от tпирита м марказита,  
;котарые замещают оолиты. 

Ф .  В .  Чухров ( 1 936) , рассмотрев условия образования сульфидоn 
в керченских рудах и других отложениях Крыма,  пришел к 'выводу, что 
все сульфиды представляют собой �продукт лерекристаллизации гидро
троилита, выпадавшего первоначально в виде геля. Для современны:;: 
осадков Черного моря гидротроилит очень характерен (Архангельский.  
1 934; Страхов,  1 954) . Образуясь в самой верхней части осадка,  он легко 
м игрнрует в нижележащие отложения, где и перекристаллизовывается 
в пирит или ма•р казит пр.и наличии некото·рого доступа ки·слорода,  а в 
резко восстановительной среде - в пирроти.н. 

Н. М. Страхов 'И Э. С. Залманзон ( 1 955) , изучив фазовый соста в  
железистых минералов в зави·симости ·от ·содержания Corr н осадке, 
пришли к выводу о tприурочеююст.и сульфидов к осадка м,  !Наиболее бо
гатым органическим веществом, и образовании их в наиболее позднюю 
стадию диагенеза .  На  месторождении пирит встречается обычно в поро
дах,  содержащих р астительный де'Грит ил.и остатки фауны. Жилки си
деритовые с пиритом и марказитом отмечаются в сильно перемытых ру
дах с низким средним  ·Содержанием С огг ·  ТаК'ие сульфиды, очевид·но .  
мигрировали в руды из вышележащих горизонтов и являются инфилы
рационными э·пигенетическими образованиямtи. 

М е л ь  н и к о в и т ( ? )  отмечался .почти всеми исследователями в 
морских глинах ганькинской .свиты. Строение решетки минер ала x a p a i< ·  
терно для пирита .  Минерал ·немагнитен . 

Структура мельников.ита детально изучена в последнее время 
А. П .  Полушкиной и Г. А. Сидоренко ( 1 963) . По их данным, мельнико
вит имеет отличное от .пирита ·строение решетки и обладает магнитными 
свойствами .  Его следует считать самостоятель.ным минералом,  а не зем
листой разнов.идностыо п ирита.  В железоносной толще Бакчарекого 
месторождения такой сульфид нами не наблюдался. Сульфид, называв 
шийся мельниковитом ,  в свете последних данных следует считать 
перитом.  

* По этим признакам минерал сходен с о  сп айтито�1 (Чухров и др.,  ! 965) ; раз· 
личить их можно рентгеновским методом. 
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ГЛ И НИ СТЫЕ МИ Н Е РА Л Ы  

В мезокайнозойских отложениях низменности минералы глин опи
саны Е. Г. Сорокиной ( 1 960) , Т. Ф .  Антоновой ( 1 960) , Ю .  П. Казанским 
и Г. Н. Перозио ( 1 960) , Е.  В.  Шумиловой ( 1 963)  и другими.  Отме
чается фациаль·ная приуроченность р азличных минералов, обусловлен
ная днагенетическим преобразованием поступавшего в водоем тонко
дисперсного м атериала,  а также составом последнего. Для континен
тальных отложений характерен каолинит, однако вередко он является 
образованием мелководно-морских фаций. Для более глубоководных  
морских отложений характерна гидрослюда, часто с примесью монтмо
р ил лонита . Хлорит отмечается в континентальных, мелководно-морских 
и л агунных отложениях. Для фациальных зон переходнаго типа,  а также 
районов часто меняющихся палеегеогр афических обстановок характер
ны смеси глинистых минералов,  а также сростки разл·ичных м инералов,  
так называемые смешанно-·слойные минералы.  

Глинистые минералы широко р аспространены в отложениях место
рождения. Диагностика минералов представляет известные трудности, 
п оскольку в породах присутствует обычно несколько минералов.  Основ
ная часть их приурочена к безжелезистым и слабожелезаносным отло
жениям ипатовской, славгородской, ганькинской и чег::tнской свит. 
Минералы исследовались нами комплексно: проводились рентгена
структурный, термический и химический анализы глинистых ф р а кций ,  
изучали,сь оптические ювойства 'Некоторых минер алов 1В ори елтирован
ных а•грегатах. 

К а о л и н и т отмечается почти во всех типах руд ·И  железаносных 
nород, однако в подчиненном количестве. Кристаллы каолинита имеют 
весовершенную огранку и являются, очевидно, обломочными образова-
1-IИями .  В песках из •подрудной толщи, а также в .песках и ·песчаниках 
п рибрежно-кон11инентального аналога рудос·одержащих отложе·ний као
линит в отдель·ных .прослоях является главным минералом глинистог� 
uемента .  В тюшх лесках часто отмечается приме.сь зерен глауконита, а 
в их цементе содержи'!'СЯ небольшее количество пирита и сидерита. 
Каолинит в этих породах встречается обычно в виде хорошо огра,ненных 
кристаллов, наблюдаемых под электронным микроскопом, и в значи
тельной своей части является, видимо, аутигеиным образованием. В ме
сте с каолинитом в породах присутствуют гидрослюда и хлорит, обыч
но в виде примеси . Встречае'!'ся и обломочный каолинит. 

Рен rгеновским методом в комплексе с термической и кислотной 
'Об р аботкой порошка (Бр.индли,  1 955 ;  Михеев, 1 957) каолинит распо
знается вполне надежно и в смесях глинистых минералов.  На термо
г р аммах каолиновых глинистых фра1щий отмечается эндоэффект прп 
650-570° С и экзоэффект при 900-950° С, обусловленные соответствен· 
но выделением кристаллизационной воды и р азрушением кристалличе· 
е кай решетки. 

Г и д р  о с л ю д  а диоктаэдрического гидрамусковитового типа, или 
ИЛJI Ит, отмечаетrя в подрудных отложениях, а также в самой железонос
но й  толще. Основная часть ее сос·редоточена в алеврито-гл инистых поро
дах славгородской и ганькинской свит. Отмечается о·на обычно в сили
катных компо·нентах руд и пород, претерпевших окисление и замещение 
г идраокислами железа  (оолитах, обломках цемента ) ,  тогда как хлорит 
и каолинит в таких образованиях не сохраняются . Этот факт можно 
объяснить, очевидно, тем, что изменение оиликатов происходило в суб
.а к вальных условиях в мор·ской среде. 

3 И. В.  Николаева 33, 



В большинстве случаев гидраслюды из железаносных пород оrльна 
гидратированы, поэтому базальвый рефлек·с расширяется до 1 1- 1 2  А; 
одновременно с нарастанием степени гидратации в гидрослюде пони
жается содержание К20 (до 4,2 % )  и в реш етке появляется оксоний .  По-
казатели преломления гидрослюд, замеренвые по ориентированным аг
р егатам ,  изменяются ·в пределах 1 ,560- 1 ,590, двупрелом.rrение невысокое 
(0,0 1 2-0,0 1 5 ) .  Для гидрослюды ха р актервы эндотермические эффекты 
при 1 20- 1 70 и 550-570° С ,  обусловленные выделением адсорбирован
ной и кристаллизационной воды. В ысокотемпературные реакции (при  
900-950°) проявляются редко. 

М о н т м о р  и л л о н и т отмечается в глауконитсолержащих, а также 
других железаносных породах обычно в виде примеси к гидрослюде или 
хлориту. На  рентгенограммах минерал распознается по базальнему от-
ражению в 1 4- 1 6  А, которое по·сле н агревания образца до 500° С .сдви 
гается к 1 О ."д.. 

На термаграмме примесь монпiОриллонита в гидраслюдистой гли
нистой фракции фиксируется увеличением эндотермического эффе кта 
nри  1 20-1 50° С за счет выделения повышенного количества воды, а так
же появлением дополнительного эндотермического эффекта п р и  950" С. 
Б рудах и желез аносных породах отмечае11ся железистый м онтмор i !Л
лонит. 

ОБЛ ОМОЧ Н Ы Е  М И Н ЕРАЛ Ы 

До последнего времени основная ч а сть минералогических раr5от, 
выполняемых различными организациями ( НТГУ, ЗСГУ, СНИИГГиМС, 
И ГиГ  СО АН СССР и др. ) ,  была посвящена изучению обломочных ми
нералов из легких и тяжелых фракций.  Кроме .описания отдельных опор 
ных и поисковых скважин, появились обобщающие работы Ф .  С .  Бузу
луцкова и др. ( 1 957) , Е.  В. Шумиловой ( 1 957, 1 960, 1 963) , Т. И. Гуро
вой - ( 1 957, 1 960) . По составу м инералов тяжелых фракций выделены 
минералогические комr:лtксы, характерные для отдельных территорий.  
Эти комплексы используются для корреляции ( Бузулуцков, 1 957; Гуро
ва и др. ,  1 957) , а также для п алеегеогр афических выводов (Шумило
ва , 1 963 ) . Для Б акчарекого район а изучение м инер алов легких и тяже
л ых ф р а кций проведено Е. П.  Нагорской,  К. В .  Яскиной, А. А. С м ирно
вой и др. Результаты этих р абот, а также новые данные рассм атри
в аются ниже. 

Обломочные минералы. отмечаемые в отложениях верхнего мел а  и 
палеоrена Бакча рекой и Кожевниковекой площадей, весьма разнообраз 
ны. В составе легкой фракции отмеча ются ква рц, полевые ш паты. В тя� 
желай фракции наиболее распространены и часто доминируют минералы 
группы ЭшtДЫ сt, ильменит, лей коксен, циркон, в меньших количествах 
отмечаются биотит, роговая обм анка, тур малин и гранат; в незначитель
ном количестве присутствуют мусковит, а натаз, рутил, а патrп, ставро
лит ,  в единичных зернах андалузит, си .1л и:v1анит, дистен, пиро:.;.сен, 
хромшпинель, сфен, брукит, трс'.t олит, обломочный хлорит и корунд. 

На Бакчареком месторождении  в тяжелой фракции верхнемеловых 
и п алеоценовых отложений преобладает эпидот. В сеномэнских породах 
Ю. П. Казанский ( 1 963) выделяет эпидотово-кварцевый тер ригенио
минералогический комплекс, в туранеких - эпидо1'ово-полевошпатовый и 
в нижнееененеких - снова эпидотово-кварцевый комплексы.  Для сред
ней и верхней части сено•нсi<их и палееценовых отложений характерен 
тот же комплекс с амфибол ами. Следует доба·вить, что в 'сенома1н-турон-
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ских отлож ениях постоянно и ;притом в значительных коли чествах (в 
среднем около 30 % )  присутствуют ильменит и роговая обманка,  однако 
среднее содержание последней гораздо ниже ильменита ( около 1 0 % ) .  По
стоянно отмечается циркон (3 % )  и гранат (доли процента ) .  В с енонеких 
отложениях присутствуют и роговая обманка и ильменит (посл едний 
несколько преобладает ) . Циркон в сенонеких породах отмечается посто
янно, но количественно уступает выше названным м инерал а м .  В палео
ценовых отложениях наряду с эпидотом значительную долю в тяжелой 
фракции составляет циркон и лейко ксен, реже ильменит. В верхней ча 
сти  толши отмечаются п рослои,  в которых циркон количественно превос
ходит эпидот, являясь, таким образом, основным м инералом тяжелой 
фракции. Содержание роговой обманки во фракциях несколько пони
жается по  сравнению с сенонекими отложениями .  

На Кожевниковекой площади в н и жнесенО'нских отложениях доми 
н ирует I·iльменит ( с  лей коксеном,  меньше магнетитом ) ,  в подчиненном 
количестве отмечаются гранат, эпидот, циркон (в порядке убывания ) .  
Верхнесенонекие (верхнесымские)  пески отмечают высокое содержание 
ильменита (с  магнетитом)  и циркона,  причем доминирующим в составе 
тяжелой фракции является то тот, то другой. В подчи,ненном количестве
встречаются турмалин,  эпидот и гранат. Как видно, в сенонеких отло
жениях Кожевниковекой · площади резко преобладают устойчивые ми
нералы, в понима,нии  В .  П .  Батурина  ( 1 947 ) . 

Преобладание эпидоrа в тяжелой фракции из верхнемеловых - па
л еогеновых отложений н а  Б акчареком месторождении,  а ильменита (.ре
же  лейкоксена и циркона )  на  Кожевнююнекой 'площади, а т а кже  боль
шое количество минералов, общих для этих районов, могут свидетель
�твовать лишь о различных фациальных условиях накопления этих 
отл ожений:  от мелководно-морских н а  Бакчареком месторождении до ко-н
тинентальных к в остоку от него. Источник сноса материал а  для э rИх 
р а й онов был, очевидно, единым.  Работами  ,по современным м ор ским 
осадкам ( Пятнав, 1 956; Н евеский ,  1 960, и др . )  до•казано закон о м ерное 
р аспределение тяжелых минералов по удельному .весу и ,  в ча.стности. 
в ынос в более глубоководные районы минералов тяжелой фракции с от
носительно пониженным удельным весом (хлорита,  амфиболов, пироЕсе
нов и др . )  о 

Со:тав тяжелой фракции сенонеких отложений позволяет сопоста
вить  Кожевниковскую площадь с восточными районами  низмеш-Iости. 
Для сенонеких отложений от Чулыма до Максимкина Яра ,  в междуречье· 
Б. Кети и Енисея, в бассейне р .  Каса и долинах рек Турухана и Елогуя 
Е. В .  Шумилова ( 1 963) выделяет циркон-гранат-турмалин-эпидот-тита
нистую терригенно-минералогическую провинцию, главными м инералама 
которой являются ильменит и лейкоК>сен. 

Поступление эпидота в район Среднего Приобья, в частности в Бак
ч а р - Парбигский район (последний характеризуется терригенно-минера� 
логическими комплексами,  аналогичными Бакчарекому месторождению) ,. 
Е .  В .  Шумилова ( 1 963) и Ю. П .  Казанский ( 1 963) связывают с Колы
вань-Томской складчатой зоной, Восточным С аянам и Енисейским кря
DКе м .  Из этих же районов, как считает Е .  В .  Шумилова, могли  п оступать. 
слюды,  амфиболы и калиевые полввые шпаты. Ю.  П. Казанский ( 1 963) , 
лзучая типаморфные особенности циркона и турмалина из пород горно
го  обрамления и низменности, -смот отличить минералы, поступившие из 
Енисейского кряжа (сеноман)  от минер алов из  Колывань-Томской зоны 
(сенон ) . Таким образом, обломочный материал в изучаемый район по
сту пал,  очевидFJО, из южных, юга-восточных и восточных горных райо
но в  Колывань-Томской зоны,  Восточного Саян а и Бнисейского кряжа. 
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Г лава третья 

ТИПЫ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

К В О П РОСУ О КЛАСС И Ф И КАЦ И И  БАКЧАР СК И Х ЖЕЛ Е З Н ЫХ РУД 

Д ля бурых железных руд, подобных бакчарским, 
nредложены разнообразные классификаци и :  по внешне[11у виду, гл ав
ным обр аз·ом по цвету ( Константов и др . ,  1 933) , по геохим иче.скому 
принципу, с выделением окисных и окисно-закис:ных руд, по их внеш
ним признакам ( Кантор, 1 937) и по  генетическому признаку ( Юрк 
и др. ,  1 960; Казанский, 1 963, и др . ) . Так,  Ю .  Ю .  Юрк и др .  делят руды 
на первичные и окисленные в процессе современного выветJ?шза ния,  и 
дополнительно те и другие подразделяют по  «фациальному» п р изнаку 
(как считают авторы) , а фактически по  минералогическому составу на 
хлоритовые, карбонатные и окисные. Ю .  П. Казанский ( 1 963) среди руд 
Среднего П рнобья выделяет группы хемогенных, обломочных и Сl\т ешан
ного происхождения .  В первую группу объединены руды, в которых и 
оолиты и цемент образавались химическим путем;  обломочные руды 
считаются продуктами  механического переотложения хемогенных, 
а руды смешанного прои схождения и меют переотложенные оолиты и 
х·емогенный цемент. Следует ·аразу юказать, что н а  Б акчареком м есто
рождени и  не существует ни чисто хемогенных, ни чисто обломочных 
оолитовых руд. Пщтому мы не можем воспользоваться предложенной 
классификацией. Кроме того, неясен с а м  принцип диагностики «обло
мочных оолитов».  Выделение типов руд в нутри групп не  выдерживает
ся также по признакам:  одни типы намечаются по цвету и м ине
р альному составу, щругие - только по  цвету, третьи - по цвету и 
структуре. 

В последнее время все большее внимание  уделяется текстурно ·ми
нералогическим кл ассификациям руд подобного типа (Литвиненко, 
1 953; Станкевич, 1 958; Формозова ,  1 959,  и др. ) . Так, напри м ер, 
Л .  О. Станкевит,r в своей классификации учитывает тип рудных компо
нентов (конкреции, обломки ) , их количественные соотношения с цемен
том ,  минеральный состав рудных компонентов и цемента. Л .  Н .  Формо
зова положила в основу классификации руд их  текстурныf' особенности; 
в пределах текстурных типов различаются подтипы по м инеральному 
составу. 

В основу нашей кла ссификации (Ни колаева и др., 1 964 ) , предло
женной для руд Западно-Сибирского бассейна,  также положен тек
стурно-минералогический признак, по которому все руды делятся на 
две групп ы :  сыпучие и сцементированные. Внутри групп выдел яются 
типы по м инеральному составу цемента и подтипы по структурным 
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Т а б л и ц а  J O  
Классификация зернистых руд Бакчарекого мес1 орождения 

CыnyiJI IC Cцe�I CIП'IIponaнiiьrc 

Оолитоnые OOIIДI!ЫC OOЛIITOBЬIC 1 OOIJДHЬIC 

· --- -1 цемент и его 

1 

ЦС�IСНТ И СГО 1 це"еит и его стуiПУР" I 1 цемент и его струк-
ООЛIПЫ стру1о ·ура ооиды структура OOJIИTЬI ОО!!ДЫ тура 

Гетито-rидроге- Хлорита- Гетито-гид- Хло р итовый Гетито-rидроге- Хло р ито-глинис- \ Гетито-rидро- Х.10 P'I ITO-r:J ii'll и·С·· 
титовые глинистый ро1·етитовые глинистый ' HIT01Bble rый базальный rетитовые тыl1 базальный-

Гетито-rидроге- Гидрогетито- Гетито-гид- Гидрогетито- Гетито-гндроге- . Гидрогетито-г л и  Гетито-гидро - Гндрогетито-гли-
титовые гли н истый рогетитовые гли нистый титовые ' 'нистый базальвый гепповu1е нистый базальвый 

Гидрогетито вые Гизингери- Гетито-гидроге- Коркаво-поравый 
•1 хлоритовые то в ы й  титовые гизингеритовый с 

:1;:!: ·� ПОЙI<ИЛ !ПО!JЫМ си-
:;; :0 деритом "' "' о о 0.. 0.. о о t:: 1:: 
о 6 Гетито-гидроrЕ'- Базалы1о-сгустко. Гетито-гидро- Порово-сJ·устко-"' "' о о тито-сидеритовые, вый ГЛИIIНСТО-ХЛО- гетитовые, XJIO- вый rизингерито-� � хлоритовые рито-сидеритовый рнто-гидрогети- гли н исты й 0.. 0.. о о то вые :.::;- :.::;-

Гидрогетито nые, Б азалы;о-поро. 
хлорито-n1дроге - вый хлорито-гизин-
титовые геритовый 

Гидроrетитовые, Базально-сгуст- . 
х.�ор ито-rидроrе- J·:овый сидерито-
титовые хлоритовый 



<Jсобеr,шостям рудных компонентов. В подтипе намечаются разновидно-
сти по минер альным примесям. . 

П р и  изучении Б а кчарекого месторождеrшя оказалось, что такой 
признак, как структурные особенности руд, является определяющим 
для каждого горизонта. В нарымском горизонте, например,  распро
странены оолитовые руды, в колпашевеком ч асто встречаются ооидные, 
в тымско-бакчарско!l'! горизонте оп-rечаются те и другие, но преоблада
ют оолитовые р азности. Поэтому, сохраняя выделенные: ранее текстур
ные группы ,  типы в каждой из них мы намечаем по структуре руд, 
а подтипы по минеральному составу (табл .  1 0 ) . Эта классификация 
будет удобна для изучении  фациальных условий накоплении руд в ка
ждом горизонте. 

Кроме оолитоiз и ооидов, в р удах постоянно отмечаются гр авийные 
обломки руд и местных железаносных пород. Относительное содержа
ние их варьирует от единичных зерен до первых процентов, изредка 
достигая 1 0- 1 5 % .  Кроме  того, отмечаются прослои руд мощностью от 
нескольких м иллиметров до 1 - 1 ,5 ot, сложенных почти целиком зер
нами гравия .  Однако встречаются они  редко и принципиалыюго значе
ния  не и меют. Поэтому мы не выделяем обломочные р уды в отдельный 
тип; они будут описаны вместе с ф ациально близкими и схс'дными по 
минеральному составу типами оолитовых и ооидных руд. 

Хара ктерной особенностью руд Б акчарекого месторождении явля
ется отсутствие среди них разностей без цемента. Однако руды с кор
ково-поровым (обычно хлоритовым)  цементом настолько 1-н�крепки, что 
р ассыпаются в процессе бурения в «оолитовый песок». Такие руды мы 
называем сыпучими (см .  табл.  1 0) . 

� П И САН И Е  Т И ПО В  РУД 

1 .  Оол итовые сыnучие руды 

Среди оол iповых сы пучих руд riыдел яются по составу цемента три 
nодтипа . 

1 а. О о л и т о в а я с ы п у ч  а я 
р о r с т и т о в ы х  о о л и т о в  с 
M e lf T O M . 

р у д а  н з  r е т и т о в ы х  и г и д
г и д р  о r е т и т о-г  л и н и с т ы м  ц е-

Внешне ( в  керне) руда представляет собой черно-коричневый бле
стящий оолитовый «песок» с небольшой примесью охристо-бурого пе
.литоморфного материала (окисленного хлоритового цемента ) .  Такие 
руды распространены в ты мско-бакча рском горизонте как на восточ
ной, так и на запалной половинах месторождения ,  причем вскрыты они 
на концах л и нии профиJТ5т , а также редкими  скважинами за  линией 
профиля. Максимальной мощности ( 1 5  .м) они достигают на  западной 
половине месторождения ,  n с к в .  53. Однако ее нельзя считать предель
ной ввиду слабой общей разведанности месторо:ждения.  На восточной 
половине месторождения максимальная мощность руды р авна 1 0,5  .м 
(скв. 9-к) . В скв. 4 1 ,  р асположенной к югу от последней н а  1 0- 1 2  км,-
9 ,1t , а еще южнее она понижается до 1 -0,5 м ( скв .  1 -к ) . Однако уста
новить форму рудных залежей не представляется возможным, так как 
.ф актического материала явно недостаточно. 

Руды имеют неравномернопористый вид. Оолиты то плотно приле 
rают друг к другу, и поры между ними  остаются свободными,  то отме
чается их погружение в массу цемента бурого, местам и  чуть зеленова
того. П охоже, что руды претерпели окисление после их отложения и 
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. цементации, причем окr1сление это проходило неравномерно, вероятно, 
в субаквальной очень мелководной обстановке. В рудах встречаются 
плоские кусочки гидроге�ито-алеврито-глинистого состава,  почти 
без оолитов. Они обычно имеют более яркую бурую окр аску, чем 
цемент руд. 

В рудах никогда не наблюдается первичная слоистость, так как 
они сильно перемяты в процессе бурения.  К сожалению, с н арушением 
слоистости теряется важный генетический признак как для этих руд, 
так и для горизонта в целом,  не компенсируемый никакими другими 
признаками, тelii более, что подстил ающие сыпучую руду и перекрываю
щие ее породы и руды имеют различную слоистость. Можно лишь отме
тить горизонтальную поверхность контакта сыпучих руд с п рослоями 
нижележащей плотно сцементированной гидроrетито-глинистым це
ментом руды или с прослоями окисленных хлорито-гл инистых пород. 

Руда состоит из черных с синеватым оттенком, реже темно-бурых 
блестящих оолитов диаметром от 0,2 до 1 ,0 .мж. В виде примеси в ней 
присутствуют обломки оолитовых и б езоолитовых руд р анней генера
n и и, р азмером 2-5 .МАt, редко до 10  .м.м, изредка кварцевый гравий 
такого же размера ,  примесь мелкозернистого кварцевого песка . 

Под микроскопом (прилож., рис. 24 ) видно, что оолиты, слагаю
шие руду, утр атил и  свье концентрическое строение под густой сетью 
тонких трещин. Сложены они гетитом,  режt: гидрогетитом . Однако 
встречаются оолиты, имеющие ясное концентрическое строение и со
стоящие из гидрогетита с небольшим количеством окисленного хлори
та .  Многие из них несут тонкие корки трещиноватого гетита . Песча ные 
зерна  кварца обычно угловатые, редкие зерна окатанные ( они обычно 
крупнее 0,4 .млt) , сильно корродированы, по краям и трещинам  окраше
ны гидраокисл ами железа и нередко покрыты железистой «рубашкой». 
Н а  песчаниi<ах отмечаются также р азрушенные концентрические зоны. 
О чевидно, та кие  песча ники были выколоты из оолитов в процессе их 
перемыва и переот.тюження. В р_удах всегда присутствует примесь алев
ритового материала в виде зерен кварца и м елких угловатых облом
ков оолитов и ооидов, выколовшихся в процессе перемыва,  очевидно, 
п о  трещинам дегидратации.  

Рассмотрим особенности гр анулометрического состава руд. Как 
видно из результатов гранулометрического анализа ( рассев произво
дился после отмывания алевролито-глинистых частиц в дистиллирован
ной воде) ,  ,во ,в,сех рудах преобладает фракция 0,5-0,25 .млt (табл. 1 1 ) ,  
относительное содержание которой близко к 50 % .  Эта фракция пред
ставлена оолитами с незначительной примесью зерЕ'н кварцевого пес
ка (20 % )  и единичных зерен окисленного глауконита.  Особенной чисто
той отличаются оолиты во фракции 0,5-0,4 .м.м , в которой кварц присут
ствует в виде единичных зерен и редко достигает 1 5 % . Во фракции 
0 ,25-0, 1 0  J1i.Nt кварц преобладает лишь по з ападным скважинам,  в ко
торых оолиты и их обломки содержатся в количестве 20-30 % ;  по во
сточным же скважинам во фр акции 0,25-0, 1 6  мм отмечается до 70 %" 
рудных оолитов и ооидов.  Фракция 1 -0,5 JИМ слагается оолитами и 
обломками руд более древних генераций, рt:же железистых песчани
ков ,  окисленных хлорито-глинистых пород и небо.1ьшим количеством 
зерен песка оказывается меньше р удных компонентов, за счет 
1 6,75 % ,  в среднем 5, 1 3 % .  В ней преобладают обломки р уд. На восточ
нuй половине месторождения ( скв. 4 1 ,  9-гк)  отмечается несколь·ко по
вышенное содержание кварцевых и кремневых обломков, количествен
н о ,  однако, не превышающих рудные. Таким образом,  средний размер 
зерен песка оказывается меньше •рудных компонентов, за  счет преобла-
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дания первого в более мелкllх 
фракциях (0,25-0,063 мл-t ) _ 

Средний ,диаметр зерен в ру
дах, вычисленный по  методу ку
мулятивных крив ых,  повсемест
но приблизительно одинаков дл я 
месторождения и Езменяется в 
пределах 0,23- 0,33 л1м, прпчем 
меньшие значения х а рактерны 
для песчанистых руд с поr-;ижен
ным содержанием оолитов. С р ед
ний  диаметр по 9 пробам  р авен 
0,29 мл-t. Гранулометрический со
став руд и средние р азмеры зе
р ен наиболее близки бурым сы
пучим руда м месторождения 
Кок-Бул ак ( Формозова,  1 959) . 
Одна ко повышенное количество· 
алевролито-глинистой примеси  1 r  
отсутствие сыпучих руд без це
мента на Б акч э. рскоi\-r месторож
дении р азличают их .  

Эти руды имеют наиболее 
высокое содержание жел ез а :  по · 
валовым поинтервальным анали·  
зам (в  пересчете н а  металш1че
ское) 36-4() 0/0 , в отдельных про
слоях до 44 % .  Химиче·ский со-
став руд по фракцИJI М п р иведен· 
в табл.  1 2 .  Во всех образцах м а к
симальное содержание железа 
отмечается во ф ракции 0,5-
0,4 .мм. Понижение содержания 
железа в более крупных ф ракци
ях  объясняется п р i ш есыо об
ломков хлорито-глинистых пород 
и, меньше, кварца ,  1:: более мел
ких ф р акциях - в основном при ·  
месью кварца  . и н меньшей сте
пени глауконита . Содержание 
примеси ванадин приблизитель
но прямо пропорционаJr ьно со
держанию железа вп фракциях. 
Очевидно, ванадий в к ачестgе 
изоморфной примеси ( ? )  входит 
в состав гндроокислоrз железа.  
П рi1месь тнтэ.на почти постоян
на в рудных фракциях .н увеличи
в ается в алевролито-глинистой 
ф ракции. Это .подтверждает вы
вод Н .  М. Страхова ( 1 963) и мно
гих других исследователей о пре
имущественной связи титана  в . 

осадочных образов аннях с гли
нистыми Ч 3CTJ !Цa M I I .  
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Т а б л и ц а  1 '2  
Химический состав оолитовых сыпучих руд с rидрогетито-глинистым ц�мrнтом п о  фракциям· (тымско-бю<чарский горизонт) 

0IOIC.1I Ы, �0 

Р а :нн�р Jерсн 

1 
N",O + Fc,03 SiO, AI,03 l'e203 FeO TiO, Са О MgO М пО Р,О, v,o, 1 1 ,0 Jl . I I . J l .  l:e ч c t· -- к,о (oбJJl.) 

1 . 
2 , 5 - 1 ,0 20 , 90 5 . 73 58 , 57 0 , 88 0 , 28 0 , 20 0 , 76 0 , .52 0 , 65 0 , 44 0 , 43 0 , 4() 1 0 , 04 59 . 54 4 1 , 7 
1 , 0 - 0 , 5  1 3 . 60 7 , 75 6 1 . 84 0 , 35 0 , 23 0 . 20 1 , 08 0 , 44 1 , 30 0 , 30 0 , 50 1 , 48 1 1 , 1 2  62 , 2 2  43 , 5  
о 5 -- 0 , 4  8 , 72 3 , 4 1  67 , 4 1  0 , 35 0 , 28 О , ЕО 0 , 90 0 , 37 1 , 72 Нет 0 . 68 1 , 64 1 1 , % 67 , 79 47 , 45 
0 , 4- 0 , 25 1 1  , 92 3 57 64 , 66 0 , 88 0 , 40 0 . 20 0 , 83 0 , 38 1 , 6  О ,  1 8  0 . 56 0 , 48 1 3 , 68 65 , 63 4 5 , 94 

0 , 25 - 0 , 1  34 , 64 () , 40 49 , 59 1 ' 1 7 0 , 40 0 , 20 1 , 08 0 ,28 1 , 1 5  0 ,42 0 , 25 1 , 84 8 , 20 50 , 89 35 , 6  
0 , 1 -0 , 063 28 , 96 8 . 1 5 45 , 59 0 , 7 1  0 , 46 0 , 70 1 , 1 9 0 , 29 1 , 02 0 . 39 0 , 28 2 , 44 1 1 , 04 '1 6 , 37 32 , 46 

О ,  063 - 0 , 01 38 20 9 , 59 3 1 , 64 1 59 0 , 5 1  1 о 1 . 84 0 , 1 4  0 , 70 0 , 5 1  0 , 2 1  2 . 88 1 0 , 58 :)3 , 40 23 , 4  
0 . 0 1  39 , 74 1 2 ,0 1  27 , 5 1  1 . 77 0 , 57 0 , 90 2 , 17 - 0 , 65 0 , 77 о 25 3 , 36 9 . 86 29 , 4 7  20 ,64 2 , 5 - 1 , 0  32 , 08 1 , :39 51 , 25 1 , 22 0 , 34 0 , 60 0 ,.41 0 . 46 0 . 65 0 . 54 0 . 41 0 . 68 9 . 45 52 , 62 -

1 , О  0 , 5  2 1 , 08 2 . 7 1  60 , 72 0 , 62 0 , 20 0 , 70 1 , 05 0 , 38 1 , 1 9 0 . 49 о 44 0 , 76 1 0 . 1 0  6 1 , 40 43 , 0  
0 , 5 - 0 , 4  8 . 50 4 , 39 69 , 70 0 , 27 0 , 20 0 , 60 1 , 05 0 , 42 1 , 42 0 , 6 1  о 49 0 , 72 1 2 , 1 0  69 , 99 49 , 0  
0 , 4 - 0 , 25 : 3 ;4s 3 , 98 6 1 , 82 0 , 35 0 , 23 0 . 60 0 , 70 0 , 33 1 , 48 о 39 0 , 40 0 , 68 1 1  ' 04 [)2 , 3 1 43 , 6  

о '  25 - о . 1  57 , 34 2 , 75 30 , 28 () , 70 0 , 2 1  0 . 40 0 , 32 О ,  1 4 о 68 0 , 77 0 . 24 0 , 08 6 , 40 3 1 , 06 2 1 , 74 
1 . 0 - 0 . 5  37 , 72 4 , 79 36 , 1 3 5 , 3 1  0 , 38 1 , 60 1 , 74 0 , 22 0 , 9 1  - 0 , 32 1 , 56 9 , 85 41 , 02 29 . 4  
0 , 5 - 0 , 4  3 1 . 60 5 , 35 43 , 2 1  3 . 54 0 , 42 1 , ьо 1 , 74 0 , 47 1 . 09 -- о . ы  1 ' 27 9 1 2  47 . 1 4 33 , 0  
0 . 4- 0 , 25 41 , 1 6 4 . 8 7  34 , 27 3 . 36 0 , 42 1 , 60 1 , 73 0 , 28 о 9 1  1 , 95 0 , 35 0 , 64 9 , 05 3к . О  26 , 6  

0 , 25- 0 ,  l 66 . 0  3 , 9 1 1 5 , 30 3 , 97 0 , 36 1 , 60 1 , 36 о , 1 2  о 41 1 , 83 0 , 34 0 , 68 4 , 76 1 9 , 72 1 3 , к  
2 , 5  36 . 72 3 , 86 48 , 4:3 0 , 82 0 , 20 0 , 4 0  0 , 50 - 0 , 92 - о 1 6  Нет 9 , 1 2  49 , 34 34 . 54 

2 , 5- 1 27 , 74 7 , 7 1  53 , 56 0 , 32 0 , 28 0 , 60 0 , 76 - 1 ,  31 1  - О ,  1 6  " 1 0 . 32 53 , 9 1  37 , 7 4  
1 . 0 - 0 , 5  '!2 ' :28 8 , 1 4  57 , 57 0 , 82 0 , 28 0 , 60 0 . 72 - 1 ,40 - 0 . 1 9  -- - 58 , 48 40 , 94 
0 , 5 - 0 , 4  1 2 , 24 7 , 56 63 , 78 0 , 98 0 , 23 0 , 40 0 , 61  - 1 , 48 -- о 23 0 , 02 1 4 , 6:2 64 , 86 45 . 4  
0 , 4 - 0 , 25 - - 5 4 . 00 0 , 74 - - - - 1 , :24 - . 

0 , 25 - - 54 82 38 , 4  
0 . 25 -0 , 1 - - ' 7 ' 1 0  J , 48 - - - - 0 , 85 - о 1 6  - - 38 , 74 27 ' 1 

0 . 1 -0 , 063 - - 36 , 42 5 . 09 -- - - -·- 0 , 79 -- О ,  1 3  - - 4 ! , P S  29 , 4  
0 , 063 - 0 , 0 1  - - 40 , 5 1  3 , 28 - - - - 0 , 55 --- 0 , 1 7  -- - 43 , 86 SO , ?  

r [ р н м е ч  а н и е. Анализы BЫJ JOJ! Jil' I J J,J в ТоМСI(ОЙ I(QМ ПЛекс ной ЭI\CПE'Д II Ш I J J  liTГY . 



1 б . О о л и т о в а я 
Т О В Ы Х  О О Л И Т О В  
-с т ы  м ц е м е н т  о м .  

с ы п у ч а я  р у д а  и з  г е т и т о-г и д р о г е т и 
с к о р к о в о-п о р о в  ы м х л о р  и т о-г л и н и-

Руды имеют однородную зернистую структуру н серовато-зР..ч еный 
цвет, так как все  оолиты покрыты тонкой хлоритовой корочкой. Тексту
ра их массивная. Оолиты уложены плотно, и только п р и  вним ательном 
осмотре замечаются мелкие ( в  несколько м иллиметров в поперечнике, 
р едко до 1 СJИ ) хлоритовые сгустки. Руды неслоистые, р еже неясно-го· 
ризонтально- или косослоистые. Слоистость подчеркивается расположе
нием зерен рудного гравия,  который  обогащает отдел�:ные тонкие (до 
1 см) п рослои в руде. При  легком н адавливании руда р ассыпается в 
«песок», сложенный серовато-зелеными оолитами с блестящими темно
кор ичневыми пятнами ( свободными от хлоритовых корочtк ) . В таком 
в иде руда часто наблюдается в керне, почему и отнесена на;-.ш к группе 
сыпучих руд. 

Руды р аспространены в верхнем горизонте как  на зашщной, так 
и восточной половинах месторождения, но значител ьные мощности их 
{8--9 м) вскрыты на  западе. Эти р уды локализуются н а  периферии 
рудной залежи, вблизи зоны выклинивания последней. Судя по  строе
нию рудосодержащих отложений, они могут быть встречены и по север
ной окраине рудной залежи, которая  пока не вскрыта скважинами.  

Кроме того, такие руды отмечаются в виде тонких (от нескольких 
до 1 0-30 см ) прослоев среди руд с базальным хлорито-глинистым 
цементом. 

Руды (прилож., рис .  24) сл агаются как темными,  так и прозрачны
ми гетитовыми и Гидрогетитовыми оолитами .  Кроме них, отмечаются 
оолиты, в концентрических слоях котор ых сохран;.rлся окисленный хло
рит :  в зеленовато-бурой сили катной массе р а спол агаются :как бы пы
тшки и мелкие пятна гидраокислов железа .  Центрами оолитов служат 
обломочки гетита и r.идрогетита, зерна кварцевого песка, алеврита и 
глауконита .  В рудах всегда присутствуют гетито-гидрогетитовые ооиды, 
обломки руд древних генераций, железистых песчаников и алевролитов, 
зерна кварцевого алеврита, песка и гравия .  Ква р цевые зерна сильно 
р азъедены и окрашены гидраокисл ами желе<за  или покрыты железисты
ми корочками. Размеры оолитов и ооидов,  а также зерен обломочного 
терригеиного материала при просмотре в шлифах и аншлифах обнару
живают явные п р изнаки сходства с компонентами из  в ышеописанных 
бурых сыпучих руд ( подтип 1 а ) . Так, основная часть терр игенных зерен 
и м еет размеры 0,25-0, 1 0  .мм; более крупные песчаные зерна присутст
вуют в явно подчиненном количестве, зерна крупнее 1 .iсн редки. Ооли
ты в основном крупнее зерен кварца, п р еобладают размер ы  0,25-0,5 MA-t. 
Довольно значительно (до 25-30 % )  содержание рудных компонентов 
крупнее 0,5 мм. Такой близкий состав сыпучих р уд с гидрогетито-гли
н:истым цементом и сыпучих р уд с хлор.ито-глинистым цементом, а так
же отмечающийся местами неполностью окисленный хлорит в м ассе 
гидрогетито-глинистого цемента п озволяет предполагать, что образо
вание первых происходило за счет окисления уже сцементи рованных 
руд второго типа,  которые первоначально имели гораздо более широ
кое распространение, чем в настоящее время. 

Цемент в рудах корковый, участками поровый, р еже мелкоегустко
вый хлорито-глинистый с небольшим количеством сидерита.  Хлорит об
р азует сгустки, в которых вещество р аскристаллизовано перавномер
но: в центре их наблюдаются реликты серой,  почти изотропной первнч
ной,  вероятно, седиментационной массы, а по  периферии они з еленые, 
анизотропные и имеют микроволокнистое строение. 
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1 в .  С ы п у ч  а я р у д а и з  г и д р  о г е т и т о-х л о р  и т о в ы  х о о л н 
,. о в с к о р к о в о-п о р о в  ы м г и з  и н г е р  и т о в ы  м ц е м е н т  о м .  

Руда имеет красновато-коричневый цвет, абуелоnленный цветом 
·оолитов и р авномернозернистую структ)llру.  Она почти не  содержит це
мента. Руды распадаются по горизонтальным плоскостям на  плитки, 
достигающие 2-5, ;р едко 1 0-1 5 мм толщины, причем •более тонкие 
плитки, в отличие от более мощных, почти не  сод�ржат примеси терри
геиного (песчаного) материал а .  Н а  поверхности тонких плиток отмеча
ются знаки волновой ряби (прилож. , рис.  39) . Р ассыпается руда п р и  
легком нажиме паJтьца.  

Такие руды в виде маломощных прослоев (0,2-0,4 .н ) встречаются 
:r. нг рымском горизонте среди коричневых песчаников (см.  главу I V) .  

Под микроскопом видно, что руда слагается оолитами с примесью 
оондав из гидрогетита,  р еже хлорита.  В качестве примеси, обычно не
значительной, отмечаются кварцевые песчинки, угловатые и угловато
окатаиные зерна окисленного глауконита .  

Цемент поровый,  местами корковый гизингеритовый,  м естам и  со 
сгустками слабо окисленного хлорита ,  иногда совсем отсутствует. В тре 
щинах синерезиса, рассекающих гизингерит, наблюда ются мелкие 
кристаллики сидерита.  И ногда сидерит заполняет поры. 

2 .  Ооидные сыпуч ие руды 

. 2а .  С ы п у ч а я  р у д а  и з  г е т и т о в ы х  и Г И д р о г е т и т о в ы х  
о о и д о в  с г и д р о г е т и т о -г л и н и с т ы м  ц е м е н т о м . 

Руда состоит из  черных или темно-коричневых огл пнцовааных оон
дав диаметром от О, 1 до 1 ,б, р едко 2 MJ11, сцементированных неравномер
но р аспределенным хлорито-глинистым цемен гом. Цемент те покрьшает 
тонким н алетом рудные компоненты, то  скапливается в в иде буриваго
·серых или зеленоватых сгустков ;  последние содержат недоокисленный 
хлорит .  Неравномерное содержание цемента в рудах отражается в их  
гра нулометрическом составе (табл .  1 3) на  содержанr-;и  · ф ракuии 
<0,063 мм. При этом увеличение содержания последней происходит 
больше за счет глинистых частиц и меньше з а  счет алевритовых. Б не
значительном количестве в рудах присутствуют окатаиные зерна rшap
u a  р азмером от 0,5 до 2,5,  иногда до 1 0 .м.и. Угловатые зерна кварца ,  
п есчаные и алевр итовые, в них единичны.  

Оищные •сыпучие руды р азвиты в верхней половине колпашев·ского  
горизонта на  носточной п оловине м есторождения ( сwв . 4 1 ,  42 ,  44) . Мак
симальная мощность их достигает 5 м. Ш.ирина шив •сыпучих руд ·С з а
пада н а  восток достигает ( о·риентировочно ) 7 км, длина их с юга н а  
се.вер больше 1 5  К111. Зона и х  выклинивания ,  исключая западную, н е  
вскрыта.  Эти руды н а  западе фациально з амещаются сцементирован
ными хлорито-глин.и·стым цементом ооидными рудами,  содержащими 
'Гонкие про·слои ооидных •сыпучек с таки·м же цементом .  

Под микроскопом видно, что одни ооиды в руде сложены гетитом 
и Гидрогетитом с густой сеткой тонких трещин, другие - плотными гид
реокислами железа с более редкими и более грубыми трещинами .  От
мечается небольшое коJ1ичество гетитовых и гидрогетнтовых оолитов и 
оки·сленного глауконита. Характерным отличительным признаком для 
ооидных руд по сравнению с оолитовыми является полное отсутствие  
обломков железистых песчаников и совсем незначительное количество 
терриге.нной примеси ( в  среднем 5 - 1  О % ) ,  большая часть  которой па
дает н а  фракции <0, 1 6  .м м  и меньшан доля - на окатанные зерн а  
кварца о т  0,5 до 5 .мм .  
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Цемент в рудах гидрогетито-глини
стый (гидрос.людистый ) , с р едкими ре
ликтами окнел енного зеленозато-бурого 
хлорита.  В цементе отмечэ.ю:-ся  точечные 
сгустки гидраокислов железа и р едкие 
мелкие сферал иты сидерита . 

Рассмотрим особенности грануло
метрического состава  руд (табл. 1 3 ) . В 
руд::;х  значительно п реобл <J.дает ф рак
ция 0 ,5-0,25 .мм, представленная руд
ными ооидами и незначителыюй, обыч
но в пределах 5- 1 0 % ,  прнмесью зерен 
Jшарца и окисленного гл ауконита. Со
держание фр акции изменяется в не
больших пределах - от 60, 1 5  до 7 1 ,85 % 
при  среднем содержании ее 66,70 % ,  т. е .  
выше,  чем в оолитовых рудах. Соответ
ственно содержание других фракцнй от
носительно пониженное (по сравнению с 
оолитовыми ) .  Зерна  1 -0,5 .мм составля
ют от 2,75 до 9 ,90 % ,  с-реднее содержание 
их 5,70 % ,  а в оо.литовых 1 2,82 % .  Ф р а к
ция состоит из рудных ооидов ;  кварце
вые зерна в ней составл яют 5 % . Ф рак
ция > 1 .м.м составляет от 1 ,6 до 4,35 % 
от всей руды ; среднее содержание ее 
3, 1 О % .  В ней отмечается постоянное при
сутетвне окатанного кварца ( почти до 
одной трет-и ) .  В мелкозерннстых фрак
циях (0,  1 6-0,063 мJи ) отмечается значи
тельное количество зерен окисл-енного 
глауконита, а содержание кварца достr-r
гает максимум 30 % ,  т. е. и в мелких 
фракциях кварца гор а здо меньше, чем в 
оолитовых рудах. Особенности грануло
метрического состава  руд связаны с ус
ловиями их  генезиса;  о чем подробнее 
будет сказано ниже, rтри характеристике 
литолого-фациал ьного строения колпа
шевского горизонта .  Сортировка и пере
мьшание могли происходить под дейст
вием колебательных движений водной 
среды. Очевидно, и менно этим можно 
объяснить очень хорошую сортировку 
руд ( коэффициент сортировки, вычис
ленный по методу кумул ятивных кри
вых,  изменяется от 1 ,04 до 1 ,48 и в сред
I iervr р авен 1 ,3 1 ) .  

Химический состав  руд ( табл.  1 4 )  
имеет следующие х а р а ктерные особенно
сти. Максимальное содержание  железа 
отмечается во ф ракции 0 ,5-0,25 м.м, как 
и в оолитовых рудах. В более крупных 
и более мелких ф ракциях с:одержание 
железа пони:жается .  Особенно это ха рак-



Т а б л и ц а  1 4  

Химический состав ооидных сыпучих руд с rндроrетито-rлннистым цемен
том по фракция м ( сокращенный анализ ) 

Обро- Р ;Jз"ер 1 зеl\ 
зерен Fe,o, FeO 

1 ''4 2 , 5  22 , 48 1 5 . 95 
1 94 2 . 5- 1 . 0  44 , 77 9 , 04 
1 94 J , 0 - 0 , 5  5� . 8 1  0 , 49 
1 94 0 , 5-0 , 4  67 ,4+ 0 , 33 
1 9  l 0 , 4 - 0 . 25 66 . 7 1  0 , 49 
1 9:� 0 , 25 - 0 , 1  55 . 74 0 , 82 
1 94 U . 1 - -0 , 01 42 ,40 1 , 80 
194 0 , 0 1  30 ,7 1  1 . 80 
1 99 2 , 5 1 2 , 2.5 3 , 94 
1 99 2 , 5 - 1  1 9 . 28 0 , 90 
1 99 1 , 0 -0 . 5  40 , 57 0 ,49 
1 99 0 , 5- 0 , 4  64 , 87 0 . 65 
1 99 0 ,4-0 , 25 67 , 98 . 0 . 49 
199 0 , 25 -0 , \  5'3 , 09 0 , 74 
1 99 0 , 1 -0 , 063 1 38 , 92 1 1 3 1  
1 99 0 , 063-0 , 0 1  

1 
27 . 60 2 . 96 

1 99 U , O I  24 , 67 3 , 78 

Окислы, % 

1 Р,О5 1 v,o. 

0 , 40 0 , 08 
1 , 51 О,  1 4  
J ' 1 5 0 , 1 7  
1 , 29 0 ,27 
1 , 33 0 , 28 
1 , 06 0 , 26 
0 , 84 О ,  1 9  
0 , 55 0 , 1 2 
0 , 48 0 , 05 
0 , 38 0 , 05 
1 .  1 1  0 ,28 
1 , ::.9 0 , 27 
1 , 50 0 , 28 
1 , 16 0 , 26 
0 . 72 0 , 19 
0 , 55 0 , 10 

1 0 , 5 1 О ,  \ 2  

1 Fe,O, lfe (сбщ) общ. 

40 , 20 1 28 , 1  
54 , 82 38 , 4  
5 1 , 35 35 , 9  
67 , 8  47 , 5  
67 , 25 47 , 0  
56 ,65  39 ,66 
44 , 40 3 1 , 08 
32 , 7 1  22 , 89 
16 ,63 1 1 , 6 
20 ,28 1 4 , 1 9  
41 , 1 1  28 , 7 1  
65 . 60 49 , 92 
66 , 52 46 , 56 
53,91  37 , 73 
40 , 38 28 , 3  
30 , 88 2 1 , 6  
28 , 87 20 , 2  

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены в Томской комплексной экспе
диции I-ITГY. 

т е р но для зерен крупнее 1 . .им, среди которых заметную 'Iасть состав
ляют кварц (до 30 % ) ,  а также обломки слабо окисленных хлоритовых 
п о р од, за  счет которых во франциях отмечается повышенние содержа
н и е  двухвалентного железа.  Во  фракции 0,25-0, 1 О мм содержание же
.r� ез а достигает 37,73-39,66 % .  Это выше, че!.\1 в оолитовой руде и выше 
б о ртового (для бурой . руды) ; следовательно, фракция 51влястся ценной 
с оставной частью руд. Содержание ванадия повышается с увеличением 
содержания трехвалентного железа, но ост а ется ниже, чем в ооли
то в ых рудах, что обусловлено, очевидно, особенностям.и образования 
о оидных р уд. 

26. С ы п у ч а я •р у д а и з  т е т и т о в ы х rи .г и д р о г е т и т о в ы х 
о о н д а в  с к о р к о ·в о-п о р о в ы м  х л о р и т о-:г л и н и ·с т ы м  ц е-
м е н т о :м .  

Руда состоит из  черных и темно-коричневых гетитовых и Гидрогети
товых оа.идов, покрытых корками зеленого волокнистого железнетого 
хло рита, неполными,  прерывающимися обыкновенно в местах сопри
косновения руд·ных ооидов, очевидно, инфилырационньг�1 и .  Сцементи
р о ваны они р едкими ча·стичшо окисленными  хлоритовыми сгустками со 
сл едами перекристаллизации по периферии. В ниде прюrеси в рудах 
о тмечаются оолиты, рудный и кварцевый гр авий и мелкие зерна окис· 
л енного глауконита .  По своему минер альному и грануло'v!-=трическому 
·со ставу (и·сключая цеме>нт) эти руды близки ·ооидным ;Jудам с гидроге
т и то-глинистым цеr.1ентом . В .виде прослое•в в несколько ·сантиметров 
( ре же первых десятков сантиметр.ов ) они отмечаются �Ia восточной 
пол овине местор ождения в западной зоне .выклини·вания ооидных сы
пучих руд с гидрогетито-глинистым цементом, среди руд, сцементиро
в а н ных базальным хлор;ито-глинистым цементом .  
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3. Оол итовые сцементиров анные руды 

За .  Р у  д а и з  г е т и т о в ы  х и г и д р  о г е т и т о в ы  х о о л и т о н.� 
с ц е м е н т и р о в а н н ы х  б а з  а л ь н ы  м х л о р  и т о-г  л и н и с т ы  м 
ц е м с н т о м .  

Руды имеют хара.ктерный серовато-зеленый, зеленовато-серый ишr 
буровато-серый цвет цемента, в котором неравн омерно р а спределяются 
чер ные или тем н о-коричневые оглянцо-ванные с поверхности ооmпы, 
ооиды и мелкие рудные и К<ва рцевые обломк�I . Цвет цемента  обуслов
лен  его минералогическим ·составом, а .именно,  присутствием сsежего 
или окисленпого железистого хлорита, с примесью гл инистых м и нера
лов, постоянным ком понентом я.вляется гидрослюда с подч нне.нным ко
личеством каолинита .  I-Iередко в хлорито-гли·нистых с rустках, а та (<Же· 
п о  трещина-м в рудах отмеч аются охристые пятна гидроокис,11 ов железа,  
свидетельствующие о п роцессах оки·сления руд в период их фор м ирова
ния. Богатые руды довольно мягкие и сравнител ыю Jiегко ра стир аются 
руками. Тек·стур а р уд м ассивная, ВI<раплен r� ая. Слоистости в них не 
наблюдается. Однако иногда отмечаю-rся горизонтальные про·слои свет
лых зеленовато- серых глин мощностью 5-7 мм (прилож., рис. 26) .  Они 
свидетельствуют о существо·ва вшей ,  по крайней мере вре�1ена ми, гидро
дин амически спокойной среде. Отмечаются также тонкие горизонталь
ные прослои сыпучих оол:итовых руд с корковым инфилырационным 
хлоритовым цеме.нтом .  Но в большюктве случаев, даже при  относи
тел ьно м еньшем соде.ржани.и о олито.в по  •сравнению с цементом, для 
пород и руд характерны почти исключительно •вкрапJiенные или вкрап
л еюю-·сгУ'стковые текстуры. При п росмотре шлифов таких руд •и  пород 
на бJiюдаются· .иногда м икрослоистые текстуры, обусловлеН!IЫе чередо
ванием прослоев, обогащенных алеврито-r.тiИЮiстым: м атериалом.  ·с про
слоями, обогащенными оолитам.и и п есчаными зернами ква рца .  Ника к.их. 
следов более И'нтенсив.ното перемыва местного м атеригла .на гра ;-шце 
последних не отмечается. 

В рудах наблюдаются р едкие трубчатые ·субгор·изонтальные псев
доморфозы диам етром несколько м енее 1 см, выполнЯС'l\tые хлорито
глинистым веществом с редi<ими оо·литами и щ1 скоплениями мелких 
оолитов. В рудах ·с окисленным хлоритовым цем еJНтом  по  I<рая·:ы таких 
псевдомор фоз отмечаются ярко-бурые каемки. 

Описываемые р уды широко р а·спространены на 'Месторождении в 
н ижней ч а сти тымского горизонта, особенно  н а  его восто чной половине.  
П олоса их распространения с запада на  восток ( по материалам  сква
жин) достигает более 15 км, с ·севера  на  юг - более 30 км. П оследняя 
циф ра предпол ожительна,  так  как  зо.на их выклинива ния вскрыта л н шь 
ч астич но на юге и западе, по линии широтного профиля. Они переходят 
в хлорито-глинистые породы, с вкр ап линами блестящих оолитон и зе
л еного сл або окисленного глаук онита, а та кже со значительной п ри
месью ква рцевого пео;а и ал еврита. 

По.:�: микр оскопом видно (прилож., рис. 25, 2'7) , что руды слата
ются гетито-гидрогетитовыми и 'редкими гидрогетито-хлор итовым ч ооли
тами. Присутствуют ооиды, р азбитые густой сеткой тонких трещин, 
обломки оолитов и ооидов, а также бобовины, со :то ыцие из 2-5 ооли
тов, облеченных в тон кую общую кор ку, утоняюшуюся на  оолитах и 
р а сшнряющуюся между оолита ми. Встречаюгся скатан ные рудные об
ломки с блестящей поверхностью размером в 2-,'} лtм, в един нчных 
случаях - ква рцевые до 1 см в поперечнике, редкие обл омки желези
стого песчаника. Кроме того, в рудах отмеч аются мелкие, обычно 0,02-
0,05 м.м в поперечнике, угловатые рудные об.том ки, Еыколовшиеся по 
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тонким трещинам ,  и кусочки кон
пентрических зон из оолитов. Квар
цевые зерна, угловатые и сильно 
р азъеденные гидроокисJi <lМИ желе
з а ,  имеют размеры от 0,25 AtA1 и 
м ельче, причем часто отмечается 
п р еобладание песч а ной  фракции в 
рудах с повышенным кол ичеством 
р удных компонентов > 0,5 лtм и 
алепритевой - в  рудах с повы шен
н ы м  кол ичеством оолитов во фрак
ции 0,5--0,25 AtM. 

Однако п большинстве случаев 
сорти ровка руд сл абая .  Коэффици
ент сортировки, вычислс1шый по 
м етоду кумул я1 ивных кривых 
(табл. 1 5 ) ,  из ысн яется от ·\ ,88 до 3,33 
п р и  средчем значении по 7 про
б г м - 2,34. Средний диаметр зерен 
в а р ьирует в предел ах 0 ,24-0 ,38 м,и, 
а средний по 7 пробам равен 
0,30 мм. В рудах n реобл адает фрак
ция 0,5-0,25 м,w ;  содержание ее из
м е няется от 24,6 ,до 54,6 % при сред
нем содержании 37,40 % ,  т. е. почти 
в полтора раза ниже, чем в оолито
вьrх  сыпучих рудах. Слагается она 
рудными оолитами и ооидами с 
еди н ичными зернами  кзарuа.  Во 
ф р юшин 0,5- 1 ,0 лtм этих руд, со
ставляющей от 1 0, 1 0  до 22,45 % 
п р и  среднем содержании 1 6,90 % ,  
з н а чительно преобл адают pyдi-Iuie 
1юм поненты: оолиты, ооиды и руд
ные обломки. В них отмечаетсп до 
20 % п римеси кварца.  Зерна круп
н е е  1 мм составл яют незначнтел ь
н ы й  процент в руд ах ;  среднее со
дер ж а н и е  их ра вно 1 ,50 % ;  пред
ста плены они бобспинами и облом
к а м и  руд; иногда около nолОП I I НЫ 
зерен составляет юзарц. Во  фрак
циях M eЛ n LJ e  0,25 М_\1 КО.1 ИЧЕ'СТВО 
тер р и rен ной п римеси уnел ич и п а Е'т
ся с уменьшением р о з м ера зерен. 
Так ,  во фра 1щии 0,25-С1. 1 б мм 
ква рц сос1авляет 30-50 % ;  во 
ф р а кции 0, 1 6-0. 1 0  .�1.11 - от 5f) да 
70 % ,  а во фракции 0, 1 0-О,ОGЗ лt w 
ква р ц  зна чител ьно n p <-ouл a J a eт,  хо
тя  п рисутствуют н м елкие рудн ы�  
обл о м ки ( что хорошо видно по  
шли фам) . 

Как по весопым процента м, т<1к 
и п р и  пересчете н а  количество :з е -
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рен гранулометрический состав з начительной части  р ассматриБа емых 
руд приближается к составу оолитовых сыпучих руд, что свидетельст
вует о близких фациальных у;словиях их отложения. 

Химичес1шй соста·в руд из рядовых обр азцов показан в табл. 1 6. 
Содержание  крем·незема изменяется от 1 7,35 до 28,78 % .в свнзи ·С нерав
номерным содержанием хлорито-глинистого .вещества  и песч ано-алев
ритовой примеси, увеличение которых ведет к уменьшению содержания 

т 6 1 6 
железа в рудах от 43, 1 3  до 

а л и ц а 
34,06 % .  Основна51 часть 

Химический сос rав оолитовых руд, сц�ментирован- окислов 1цслочных и щелоч
ных хлорито-глинистым цементом (тымско-бакчар

О кислы 

SiOz 
ТЮз 
А l 2Оз 
Fe"03 
FeO 
Са О 
MgO 
К2О 
Р2Оо 
V20o 
П . п. п . 

·С у м м а 

СIШЙ rори3онт) , % 

Скв. 47, Скв .  3, 
обр. 137 обр.  539 

25 43 1 7 , 35 
0 , 40 0 , 37 
4 ,48 5 , 65 

51 , 68 58 42 
2 , t l  2 , 88 
1 , 53 1 . 66 
1 ,47 0 , 67 
0 , 8  0 , 77 
1 , 18  1 , 39 
0 .23 0 , 2 ! 

1 0 , 40 1 1 .53 

1 99 ' 72 1 1 00 , 9 l 
1 37 , 82 1 43 , 1 3 

Скв. 3 .  Скв. 34, 
обр. 5:>6 обр. 262 

20 , 52 28 .78 
0 , 44 0 , 3) 
6 . 6'J 7 , 60 

51 , 26 44 , 76 
4 , 26 3 ,51 
1 ,9 )  1 ,  74 
0 . 30 1 , 32 
0 . 86 0 ,92 
1 ' 1 0  1 , 1 9  
0 , 20 0 , 20 

1 2 . 45 1 0 , 77 

1 00 , 00 1 101 ' 1 8 

39 , 1 9 1 34 , 06 

ноземелы-1ых м еталлов свя
за i-rэ. с присутствием гидра
слюд. Примесь фосфора,  
титана  и ванадия в рудах 
почти постоянна .  

36 .  Р у  д а и з  . г е т и 
т с5 в ы х и г и д р  о г е т и -
т о в ы х о о л и т о в ,  с ц е-
м е н т и р  о в а н н ы х г и д-
р о г е т и т о - г л и .н и с т ы м  
ц е м е н т о м. 

Эти руды слагаются 
черными или rгемно-корич
невыми блестящи м и  ооли
тами ,  погруженными в м а с
су охристо-буроrо цемента.  
Встречаются они  н в иде 
прослоев до 1 О см среди сы-

п р и м е ч а н  и е. А нализы выполнены в пучих ролитовых руд, а 
химлаборатории НТГУ. также оолитовых руд с хло-

р ито-глннЕстым цементом . 
Гран1 1ца с последними ровная,  горизонтальная и резкая. Причем с а м и  ру
ды с хлорито-глинистым цементом имеют желтоватый оттенок, что обус
.'lовлено, вероятно,  при·сутствием -незн а  чительного .количества ·п игмелти
рующих гидраокислов железа .  Оостав  описываемых руд близок оолито
вым рудам с хлорито-тли:ни•стым пементом - по характеру оолитов н 
терригенной примес.и, и образавались они  в процессе о1шсления послед
них. Окислен;ие сопровождалось дополrнителыным обогащением руд гид
раокислами железа, а также разложением каолиrнита, примесь которого 

хар ;нперна для хлорито-глинистого цемента оолитовых рvд. В окислен
ных рудах отмечается только гидрослюда. Очевидно,  окисление р уд лро
исходи.:ю в субаквальных условиях, в морской щелочной среде, в кото
рой каоли•нит ·становил·ся неустойчивым и разлагался. 

Зв. Р у  д а и 3 г е т и т о-г 1 1  .J. � о г е т и т о '3 ы х о с л и т о ·в ,  с u е -
м е н т и р  о в а н н ы х к о р к о в о -п  о р о в  ы м г и з  и н г е р и т о-с и -
д е р  н т о з ы м ц е м е я т u м.  

Руды те:�оtно-коричневые, очень плотные, крепко сцементированные, 
с заметнrJ пов :лuенным по сравнению с другими  типа•ми руд удел ьным 
весо:v1 .  С.1агаются о н.и оолита ми с зернами рудного гравия и содержат 
тон кие (в 1 -2 01) прослои рудных гравелитов. Текстура  руд массив
tНая,  иногда горизонтально- и косо.слоистая.  В них был в-стречен кусок 
гагатизирова.нrной древесины (около 5 см в поперечни.ке) , частично 
замещенной сидеритом. 

В ви;де прослоев в ·несколько десятков .санти:м етров такие  руды 
в-стречаются в верхней части тым·ско-бакча рс:кого го:ри юнта . 
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Под микро•сiюпом ( п р илож. ,  1рис.  28) iзидн·о, чтс· руды состоят из  
желтовато-бурых Гидрогетитовых оолитов и темно-коричневых плотных 
плохо просвечи1вающих гетито-гидрогетитовых оолитов и редюих бобо
вин (прилож. , р ис. 29) . Последние  пор ажены густой сеткой тонких 
трещин. В обр азцах отмечает•ся то п р еобладание одного из  типов ооли
тов, ·ю при·сутствие то·го н другого в почти .равных ко"1 ичествах .  При
месь терриген.ното материала неравномерная - 1 0-30 % .  Основная 
ч асть ее песчаная ,  но  отмечаются также алевр ит н кварцевый гравий,  
·слагающий иногда тонкие ( в  один ряд зерен ) прослои. Часто наблю
дает·ся определенная закономерность в сортировке террчгенного и руд
ного материала,  создающего микроградаци·онную слон·сто·сть :  в хорошо 
сорт;иров анных оолитивых разновидностях присутствует песча·ная фрак
ция, тог,J а как  ·В сла·бо сортированных - алеврита-песчаная ;  в 111елко
гра велитовых прослоях преобладает кварцевый гравий. Отмечаю"Гся 
редкие зерна  ок·исленного глауконита.  

Цемент корковый гизингерито.вый,  с р сдки�и 'Мелки�ли •сгустка м и  
о кисленного хлорита , и пойк.илито·вый сидеритовый, в ередко с ·вивиани
том , реже с ке·рченитом.  Сидерит замещает корково-сгустковый цемент, 
так что иногда от последнего сохраняются л ишь  контурные Jшнни  гид
р о·окислов железа,  <1 т а кже замещает рудные 'Iюмпоненты - оолиты, 
ооиды и гравий ,  ,в результате чего гидрогетит прев р а щается в гидро
гетито-сидеритовый агрегат. Изредка сидерит и ви1нианнт выполняют 
тонкие жилки замещения,  .о·бычно субгоризонтальные .  Сидерит в этих 
рудах  является эпиге.петическим ri<Нфилыраци онным образованием :  пер 
вичный цемент руд,  вероятно, .Jюрково-поровый пгзингерито-хлорито
uый,  та к·ой же, какой н а блюдае"ГСЯ в сыпучих руд а х  ( тилы l a, 1 б, l •в) . 
Хнl\о .иче.ский соста>в руд указан в т абл. 1 7 .  

Зг. Р у д а  и з  г е т и т о -г и д- Т а б л и ц а  1 7  
р о г е т и т О В Ы х ,  С И д е Р И Т О В Ы Х Химический состаn оолитовых руд с гн-
И Х Л О р И Т О В Ы Х О О Л И Т О В В б а - зингерито-сидеритовым цементом 

з а л ь н о-с г у с т к о в о м г л и н н с
т о-х л о р  и т о-с и д е р  и т о в о м ц е
м е н т е. 

Руды имеют буровато-желтый 
ц в ет, креп ко сцементированы.  Со
стоят _они из  неблестящих оолитов 
того же цвета с нер ;:шномерным ко
л и ч еством (5-60 % )  гравийного 
р удного материала ,  редких ярко
зеленых зерен гл ауконита и хлори
т а  и зерен кварuевого гравия .  
Встречаются также окатанные об
.т;о м ки хлоритовых пород, иногда 
фосфор итов,  железистых п есчани
iЮВ и глин .  Компоненты в рудах 
р аспределены неравномерно.  Они 

Ою1слы 

S i 0 2  
T i 02 
А I 2Оз 
Fe"03 
FeO 
Са О 
MgO 
к . .  о 
P;os .  
V205 
п .  п. п. 

С у м м а  
так  плотно уложены, что цемент fеыет 
почти не различается : мtста ми отм ·�
ч а ются п рослои нз микрозернистот 

СJ<в. 41 , 
обр. 194, 
ГЛ. 218,6At 

22 , '28 
о 27 
5 , 2 1  

53 , 32 
4 , 60 
1 , 35 
0 , 98 
Нет 
1 , 26 
о 20 

1 1  ,06 

l l,O , 53 

38 , 90 

Скв. 47, CJ<B. 3 .  
обр.  155, обр. 535, 
гл. 18CJ,O " гл. 191,9 .!l 

1 
34 . 23 1 5 . 37 

0 , 36 0 , 30 
4 , 36 5 , 28 

37 , 54 52 , 80 
7 , 58 ь , 77 
1 , 64 1 . 1 1  
0 , 67 l , 86 
0 , 1 5 0 . 0 1  
1 , 04 1 , 1 8 
0 , 20 0 . :<8 

1 1  . 30 1 3 . 58 

99 , 1 0 99 , 54 

32 , 1 7 43 , 78 

�.:идерита ,  в которых наблюдаются лишь гнездообразные скопления оолн
тов.  В рудах гравийный материал ориентирован почти гор изонтально, 
когда гр авийные просло.и р аспол агаются на  границе с то·нкими п рослоя
м и  глауконитовых пород. На  контакте же с темно-бурыми рудами  с си
деритовым цементом отмечается косая слоистость, подчер 1шваемая ч аще 
в с е г о  изменением окраски руд илм ориентировкой рудного гравия .  
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Руды .р а·сп ространены в верхней ч а.сти бю.;чарского горизонта н а  
месторождении,  а также п о  скважинам 50 и 5 4  Парбит-Чюнн·с·кого 111ро• 
филя. Мощность прослоев таких руд изме:1яется от п�рвых десятков 
сантиметров до 1 -2 .м. 

Под м икроскопом видно, что большинство слага ющих ,руду ооли
тов состоит из к онцентр ов гидрогетита,  хлорита и сидерита.  Гидрогети
то-сидерито.вые  О·ОЛИТЫ ЯВЛЯЮТСЯ 'В рудах ·ОСНОВНЫМИ •КОМПОНе i-IТ31МiИ . 
Хлоритовые оолиты редки, они имеют полно р азвитую тонко-концентри
ческую зону, ·состоящую из ·серовато-желтого, слабо анизотропного 
хлорита ( ? ) . Сидерит микрозернистый, р аспределяется в оолитах в ви
де пра вильных концентров. Более крупные зерна его выполняют уча·ст
ки цемента или замещают оолиты полностью. Сидерит замещает та.к:же 
обломки оолитовых и безоолитовых руд,  железистых п есча·ников и осо
бенно охотно - хлоритовых пород.  

В ряде случаев в оолитах присутствуют та·кже ·в и.в•ианит 1И  керч е
ниты, р еже п и р ит .в виде мелких изометричных зерен. Железистые фос
фаты замещают наружные Jюнцентры ,в оолит ах или 'в в-иде зерен 
неправильной формы помещаюrся внутри -оолитов . 

В большинстве случаев оолит ы  и ооиды в этих руд3х крупнее, чем 
в других типах.  Среди них почти отсутствуют оолиты размероNr менее 
0,25 мм. В рудах отмеч аются зерна ярко-зеленого ,глауконита ,  также 
дово.1ьно крупные (0,5-0,8 лtм ) . З начительное количество ква рдевого 
гра·вия и р едкие тальки в рудах, а также обломки рак овин пелеципод, 
зубов и чешуи рыб  свидетельствуют о том ,  что руды претерпели  зна
чительный донный перемыв. При.месь тер,ригенного .ква,рцевого '!I•U::те
риала •в просмотренных обр азцах руд ,колеблется от незнач;ительной 
(5- 1 0 % ) до 1 00 % ,  т. е .  до полного перехода руд в п есчтнrки .  Алезри
товые зерна почти ше отм.ечаются. Те,рр игенный м атериал довольно 
хорошо -отсортирован . 

Цемент р уд базальвый хлорито-глинисто-·сидеритовый.  Хлорит 
В'стречается в тонком срастании с гли нистыми (г.идрослюдистым и )  ч е
шуйками. Иногда отмечается по·бурение цемента,  О'Iевндно� ·обу.слов
л енное некоторым его окислением.  Сидерит ОТiМечается в цементе н 
различных количе·ствах, ·нередко слагая цемент почти целиком.  Одна
ко и в этом случае  остаются р еликты хлорито-глинистого ,вешества .  
С идерит выделяется в виде пятен неправильной формы, кр-утлых и уг
ловатых скоп л ений, жилок и сферолитов, п р ичем в.сегда с за:-.1 ещением 
первичного хлорито-глини·стого цемента. Сидерит жилок замещает не 
только цемент, но  также ·оолиты, .оо.иды и ·руДiные ·обломкr 1 ,  а иногда и 
зерна кварца.  . 

Рассмотрим особенности химич еского соста•ва р уд (таб.п. 1 8) . Для 
них ха рактерны высокие содержания двухJВалентного железа ( 1 7-43-
29,8 1 % )  и потерь при прокали•вании  ( 1 7,04-22,60 % ) .  Повышенное ко• 
личество их отмечается в рудах, в которых ·сидерит за·мещпет не толь
ко цемент, но и рудные компоненты. Соде·ржания Са О ( 1 ,52-2,24 % )  и 
MgO ( 1 ,24- 1 ,43 % )  остаются почти постояn:1ыми и незначительными,  
так как  в этих рудах присутствуют почти ч истые сидернты . Характер
.НЫl\Ш являются низкие содержания глинозема (2,50· -4,29 % ) ,  более 
1низкие, чем в других рудах, очевидно·, пото·му, что количество глини
стого материаJlа и хлорита в -них незначительно. 

Зд. Р у д а  и з  Г и д р о г е т и т о в ы х  о о л и т о :в, •с ц е' ·м е н т ·и -
р о в а н н ы х х л о р и т о - г и з и н г е р и т о в ы м ц е ��·r е н т о м .  

Руды имеют зеленовато-коричневый цвет и дов-ольно хор·ошо ,сце
ментированы. Состоят они из желтовато-коричневых неблестящих и ко
ричневых блестящих ·Оолитов, с приN!есью п есчИ'нок, а иногда •и гравий-
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Т а б л и ц а  1 8  
Химический состав руд и з  хлорито-сидерито-rидрогетитовых 
оолитов в глинисто-хлорито-сидеритовом цементе ( бакчарский 

горизонт) 

П nрбнг-Ч ПIIHCн:нii профнль 

O!i:iiC.IlЫ 
Скn. 49, обр. Скn. 47, обр. 

472, Г."!. 19-i,;) .М 1 58, гл. 178,5 .м СIШ. 5-J , oup. 1 CKIJ. 5-J, Обр. 
6, Г,'I. 1 5 1,4 .IC 4, 1'.1 . 1 .53,0 . 11  

S i O z  1 23 , 19 1 7 , 25 1 7 , 84 24 ,46 
Ti02 0 . 24 0 ,24 0 , 29 0 , 24 
Al203 4 . 29 2 94 2 , 50 4 . 04 
Fe203 1 5 , 91 27 86 39 ,26 23 , 8 1  
FeO 29 , 8 1 24 , 80 1 7 ,43 2 1 , 78 
Са О 1 . 52 2 , 02 2 . 03 2 , 24 
MgO 1 , 24 1 , 28 1 , 43 1 ,40 
k zO Нет 0 . 32 0 , 90 0 ,75 
Р20,. 0 , 52 0 . 86 1 ,03 0 , 98 
V205 0 , 20 0 , 1 9  О ,  1 9  О ,  1 3  
п .  п. п .  22 , 60 2 1 . 22 1 7 ,()4 1 9 , 72 

С у м м а 99 , 52 98 , 98 99 , 94 99 , 55 

34 , 33 38 , 79 4 1 ,04 33 , 6 1  

П р и м е ч а н и е .  А нализы вы нолнены в химлаборатории 
Томской комплексной экспедиции НТ ГУ. 

ных зерен кварца,  железистых местных пор од и фосфоритов. Сце;-.1 е'н
тироJ3а,ны эти коl\шоненты базально-поровым 'ИЛУ! порово·-с:густJю::;ым 
цемен-гом : поры выполняются гизингеритом ,  а сгуспш и базальные 
участки - хлор·итом те:�шо-зеленого, иногда п очти черного цвета.  Тек
сту р а  р уд однородная или гнездовидная,  слоистость для .них  нехарактер
на ,  но ча-сто наблюдается гор изо-нтальная пл.итчатость. На  поверхности 
плиток отмечаются т.онкие (доли миллимет р а )  гицрогетито-глини·стые 
корочки. 

Р уды распространены 1В  нарымском горизонте и являю'Гся его ос
но в ным типом .  Мощно·сть прослоев их -изменяется от десятко:в саныт
м ет р ов до 3-6 м, они значительно ·развиты по площади. В н а рымском 
горизонте руды располагаются в толще хлидолитов 'в -виде лиrнз с из
·менчивой мощностью. 

Для в·сех руд характерна примесь песча,ного материал а ,  отыеча·ет
ся :непо·средств·енный переход руд :в железистые песчаники •С J'IИдrроге
тито-хлоритовыми оолитами (в  нарымском горизонте ) . 

П од микроскопом (прилож. , р ис 30, 32) видно·, что руды ·СО•стоят  
из  оолитов -с желто-вато-бурыми I\онцентр ическими зо•на;;•I.н, ·состоящи•NIИ 
из г идроrетита и окисленного хлорита  с те:vпю-ко·ричневыми плоыrымн 
гетито-гидрогетитовыми обломками и сгустками в центрах.  В послед
них та-кже встречаются зерна глауко.нита ,  кварц, р еже мин ералы тяже
лой фракции, обломки оолито:в р анних геt�ераций,  из·редка кусочк и  
·растительной ткани.  Разме.р оолитов изменя,=тся о т  0,0 1 д о  1 дм, пр.;.r 
чеы п реобладают оолиты 0,5-0,25 мм, однако на восточi·юй половине 
'Ме-сторождЕ"ния  значин:,lьное количество (до 30 % )  оолитов в ,рудах 
имеет размеры 0,25--0, 1 0  J11JV!. 

В некоторых шлифах отмечаются бо·бовины из  2-5, иногда б олее  
о·оюпов,  объединенных одним о-бщим концентром . Мно-го ·обломков 
оолнтовых руд с окисленным хлор итовым или пло11ным rгидрогетито
вым цементом .  Пер.вые не-сколько хуже ока·таrны и и·�·1еют по края'v1 
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иногда глубокие выем.ки от о олитов .  В облоi\шах руд чс;сто соде,ржитсн 
песч аная или алевритовая п р.и•ме-сь кварца .  Отмечаются также •в рудах 
обломки железисто·rо песчаника и алевролита .  

Цемент  руд базально-поровый или сгуст;юво-поровый .  Сгусгки сла
гаются желези.стым хло·ритом (прилож. ,  рис. 30) , который местам н за 
:vrещает·сЯ гизингеритоы .  В хлоритовых сгустках ·И-ногда прису-rствуют 
:-.r икрозернистые выделения ·сидерита, а п о  перифер.ии сгустков отме
чае-гся кольцо из  гидр •Jокислов железа .  Гизингерит почта нацело вы
полняет по·р ы  пластишка;vrи  непра-вил ьной фо·рмы,  р а збитыми тр<:щина
;vr и усыха!ю!я ,  или р асп·ределяется по  стенкам пор н а  оол·итах,  ооида х, 
песчинках и т. д. в виде тонких корочек (0 ,02-0,05 оИМ толщиной ) .  
В трещин ах усыхания гизингерита р асполагаются ромбические 
кристаллики сидерита.  Мелкозернистые выделения сидерита  фиксн
руются в центр е  пор ,  иногда в месте с волокнистым ф р анколито!\1 .  
В рудах отмечаются кварцевые песчинки, гальки и гр авий,  р азъ
еденные и з амещенные гизингеритом,  иногда совместно с сидеритом 
и пиритом . 

3е.  Р у  д а и з  г .и д р о г е т и т о в ы х и х л о р и т с - г  и д •Р о г е т и-
т о в ы  х о о л и т о в в б а з  а л ь  н о - � г у с т к о в о м . :  и д е р  и т о -
х л о р и т о в о м ц е м е II  т е .  

Руды буровато-зеленые с бурым i1 и желто-бурыми слабо блестящн
ми о олита :vrи ,  ,не-р авномерно р а•спр еделен.ными .в массе б азаль·ного цс
ыента . Текстура р уд .вкра плен,но-сгустко:В ая .  Слоистость для них нех а 
р а ктерн а ,  одна•ко иногда отмечается горизон rзльная  плитчатость. Б ру
дах наблюдаю-ген вертикальные и горизонтальные тру бч атые 6иомор 
фозы хлорито-глинистото состава  с оолита.ми в центральных -каналах, 
а также ме.1кий р астительный  детрит и еди;н•ичные ра•ковины гастро
под. Встречаются такие руды в основном в на·рым·ском горизо·нте, по 
периферии рудных тrнз,  где общая мощность ,на·рымоюго гс·ризонта,  <'� 
также руд в нем сокращае'Гся.  Отмечаю'Гся они т а кже в з оне  выклини
вания тымско-ба·кчарс!<О·ГО горизонта ,  но реже. В нарымском горизонте 
мощность •ИХ дост·и гает •в отдельных скважинах 1 -2 .м. 

Руды ·СОСТОЯТ В OCHOВIJIOM И'З ООЛИТОВ (прИЛОЖ. ,  р.иrс .  3 1 ) ,  ИIМ Е:ЮЩИХ 
в центра'х зерна  nидрогетита или окисленного хлорита ,  глауконита, 
к.в а,рца,  р еже облоi\ши оолитов . Концентричес:<ая зона оолитов ·состоит 
·И З пересла·ивающихся оки•сленного хлорита и гидрогетитil ,  п р ичем раз 
вита  она  у большей части оолитОiВ слабо . 

Меньшая  часть оолитов и-меет до1вольно хорошо р а звiИтую конu.ен
трическую зону, •Составляющую до полови,ны и более их объем а .  Кон
центрические з-оны р азби!Ваются тонким-и р адиальными т рещи·нами ,  вы
полнен,ным•и гидраокислами железа .  Кроме оол.итов , .в  р удах ча•сrо :J.ри 
сутствуют гидрогетито·вые ооиды (до 20 % ) , обломки оолитовых руц, 
желези·стого песчани·ка ,  р еже а:Jiевролита,  зерна  глауконита . Пос.� ед
·Ни•е в значительном количестве отмечаются в .рудах н ё р ью1ского гори" 
зонта из западных р а йонов, а та кже в рудах бакчарекого горизонта из 
восточных р айонов (скв . 3 -.rк ) . Тер р игенная примесь песча ная,  реже с 
добавкой редкого гравия и алеврита , присутствует она в большин·стве 
случаев в незначительном котrчестве (5- 1 0 % ) .  

Цемен т  руд базальный нер авномерносгустковый .  Состоит он из 
мю�р очешуйчатого же.тези·стого хлорита ,  иногда с !J ри месью гли·нис оrо 
веществ а .  В ё\-1аосе цемента р а•спределяются м икрозернистые выделе
ния сидерита (5-7 % ) .  Зерна его чаще всего ро-м боэдрической формы,  
зо.нальные :  в центре находится темный оидерит,  а по пери фе р ии р ом 
б ов более светлый и ,  в свою очередь, с остоит иногда из  ·ме.т�их кри.стал 
ликов .непра.вильной формы.  Изредка в рудах хл орит це-мента несколь-
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ко оки•с:"1 ен ,и р а.ш-10�1ерно окр ашен гидрооки.сл а-ми железа ,  ОЧЕШЬ т о н ко 
р а спределенными в о  в-сей ег{) ма ссе. Н а блюдается также оюкление це
мента по трещинам -ил и  в виде колец, повторяющих контуры оолитоn. 
Отмеч аются 'Р едкие выделения пирита и ·:м арказЕта ( ? ) . 

4. ООИДНЫЕ С Ц ЕМЕ НТИ Р О ВА Н Н Ы Е  Р УДЫ 

4 а. Р у д а 1И з г е т и т о ·в ы х и г и д р о г е т И' т о .в ы х о о и д о ·в , 
с ц е м е н т и р о в а н -н ы х б а з а л ь 1н ы м х л о р и т о - г л и н •И ·с т ы �1 
ц е м е н т  о м .  

Это •серовато-зеленые сла-бо сцементированные руды с темно-ко
р ичневым-и ;и черным-и блестя щи·ми рудными ооида·�ги, .иногда с замет
н ым количеством рудного гравия  (до 1 О % ) .  Текстура руд однородг;ая 
в .к р а пленн ая ,  слои,сто-сть для руд •не х а р а ктерна .  В.стр·еч<J.ются так•ие 
р уды преимущественно на IВЮ•сточной поло-ви.не м есторожд.е.ния  в кол
п а шевеком горизонте. Мощность 'РУд почти по•сто-яшrа и р авна  от  4 
до 5 .м. В рудах отмеч аются трубчатые биоморфозы  хлорито-глинистого 
состаша . 

Ооиды .в о·оновно:м -сложены гетитоr.,1 и лидрогетитом . Под микро
скопом мног:ие из -них о6ш:нруживают густую сетку тонких трещин, дру
гие - почти не просвечивают, -имеют скрытокристаллическое -строение, 
тр етьи - как бы оостоят из мелких сгустков.  Мелкосгустrюuое шнут-· 
р е ннее строен,ие хара•ктер•но также для неполностью оюкленных хло
р ит овых о-оидов . По-этому .не-оди-на ковое ннутр еннее ·строение ·oo н.1J,OIB ,  
к а к  }ШМ пред:ста вляеТiся ,  о-бусловлено неоди·на•ковой •глубиной ОIКИСJJс
н и я  и замещения хло·рит а гидро-оки слами  железа ,  а т ;; шже р азной сте
пенью дегидратации гидрооыисло-в железа (см .  м ;.гнералогнческое опи
с а н и е  гидрооюклов же.тrеза ) . Зерна  тлауконита пр·исутст-вуют в рудах 
ч а ще •всего •В •нез·начительнт1 количест:ве, ·однако их ·J-11!-IОГда н а блюдает
ся  ДО 1 0- 1 5 % .  

В рудах присуrствуют та.юке гетитовые и гидрогетитовые оолиты и 
о бломки о-олитовых руд, количест.во  ·к·ото р ых достигает 1 0-20 % с во с

точн ых и север.ных ·сква жинах восточной п оловины плоrщ1д:и -месторож
ден и я .  Н а  северо-востоке ·руды к олпашев•ского горизонта с -р азмывом 
н алег ают -на оолито.вые -руды нарыиского ;горизонта .  Поэто;vrу появле
н и е  оолитов и обло:--,шо-в оол.ит01вых руд в ОС)идных рудах колпашевеко
го гори-зонта можно объяснить поступлением их в р езультате размыв а  
н а р ымских руд. 

Цемент руд хлоtрито-гли,н•истый. Из глини·стых минералов отмеча
ются гидрослюды, обычJ-ю силь.но гидр атированные,  -с  пониже.r-rr-rым ·со
де ржа•нием калия ,  и незн-rачительная ,пр-имесь ка,ол инита . Во многих 
случ аях глинистый м а териал сохра,нился в виде угловатых р еликтов в 
центре  ·сгустк-ов ( прилож. ,  •р ис .  34) , замещаемых железистым хлоритом 
с п ер иферии и ·вдоль треЩiин ;  одна ко нередrю отмеча ется то-нкое сра 
стание ГЛИ}!.Иiстых и хлор-итовых частиц, причем глинистый •:--,r атериал в 
б ольшинстве случаев преобл адает. Ин-о-гда наблюдается -сл а-бое О!ШС
ление, побурени-е цемента ,  с ;неско-лько б олее интенсн.вным окр сtшнв а
ние м  его гидраокисла м и  жел еза по трещина м .  В цеме-нте оплеча ются 
р едкие сферол·иты сидерита с гидрооки•слами  железа в центре. Он и яв
ля ются диагенетическнм:и обlра зова ния:vrи .  

Р а с-смотрим о-собенности гранулометрического состава  -руд 
( та бл .  1 9 ) . В ·них пр еобладает фра кция 0,5-0,25 J.t.м, состаВМIЮЩая 
от  3 5,4 до 62,9 % ,  при среднем содержании 5 1 ,6 % .  Фр акция состоит 
из rетитовых и ГИдрогетитовых ооидо1в с незгrа сштель:ным  количес'I'JЗОМ 
оолитов и редки•ми зернами ·к:в а-рца ;  в ·некот01рых рудах отмечается не-
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большое количество сл або окисленных 
зерен глауконита р азмером 0,4-0,25 мм. 
Фракция 0,25-0, 1 0  лtм составляет от 7,9 
до 1 7,4 % при среднем содержа нии ее 
1 3,05 % .  В основной части он а состоит 
из гетито-гидрогетитовых ооидов и ооли
тов, а также зерен окисленного глауко
нита;  количество терригеиной примеси 
достигает ,иногда около 25 % ,  но обычно 
меньше. В о  фракции < О,ОбЗ .мм основная 
часть представлена гли нистыми части
цами,  примесь алевролита в рудах не
значительна( (2-3 % ) .  Фракция 1 ,0-· 
0,5 .мJи испытывает довольно боЛьшие 
колебания - от 3,35 до 24 % rrpи среднем 
содержании 9,90 % .  Во фракции значи
тельно п реобл адают гетито-гидрогетито
вые ооиды, а также бобавины и облом
ки руд. Такой же состав фракции круп
нее 1 JИМ, содержание ее в рудах изме
няется от 0,30 до 1 1 ,30 % п р и  средней 
ве�ичине 4,85 % .  Средний диаметр изме
няется от 0,25 до 0,42 мм (табл. 1 9 )  при  
среднем значении 0,.3 1 A·tлr. Коэффициент 
сортировки изменяется от 1 ,44 до 2,00. 
Ухудшение отсортированности отмечает
ся для руд с повышенным количеством 
гравия ( 1 1 % ) ,  пород славгородской сви
ты и нарымского горизонта .  

4б .  Р у  д а и з  г е т и т о в ы  х и г и д
р о г е т и т о в ы  х о о и д о в, с ц е м е н
т и р  о в а, н н ы х б а з  а л ь н ы  м г и д
р о г е т и т о-г .n и н и с т ы  м ц е м е н т о м .  

Руда состоит из ооидов с черно-ко
ричневой огля1-щованной поверхностью, 
гнездообразно распределенных в массе 
охри·сто-бурого гидро1гетито-глинистого 
цемента . Руды встречаются в колпашев
еком горизонте в виде прослоев в не
сколько сантиметров. Они ассоцируют с 
ооидными гетито-гндрогетитовыми руда
ми сыпучими,  а также сцементирован
ными базалы-1ым хлорито-глинистым 
цементом. Образавались они, очевидно, 
в процессе субаквального окисления по
следних. 

4в.  Р у  д а и з  г и д р  о г е т и т о-
в ы х, о к и с л е н н ы х х л о р и т о в ы х 
и г л а у к о н и т о в ы  х о о и д о в, с ц е
м е н т и р о в а н н ы х , п о  р о в о-с г у с Т· 
к о в ы м г и з и н г е р и т о-с и д е р и т о
г л и н и с т ы  м ц е м е н т о м .  

Руды красновато-коричневые, сло· 
жены оглянцованными с поверхности 
ооидами и редким рудны м  гравием и 



{:Цементиров аны iПОрово-Сl·устковым хлорито-глинистым цементом .  Ру
ды ·слабо сцементированы и довольно легко р азламываются !На мелки� 
кусочки, однако тонко не р а стираются, очевидно, благодаря  при_сутст
вию сидерита.  Текстура  руд в кр апленная, слоистость для них не харак
терна.  Руды распространены в колпашевеком горизонте в центральной 
н восточной частях площади месторождения.  Иногда отмечаются в ви
де тонких прослоев, а по западны м  скважинам в в иде маломощных 
nрослоев (первые десятки сантиметров) . Максимальная МОЩНОСТЬ р уд 
достигает 7 JИ, однако ее нельзя считать п р едельной из - за  слабой раз -
в еданности месторождения .  

Р уды сла·гаются ·ооидам� из  гетита и гидрогетита .(прилож. , 
pwc. 36) , юкислен.ного хлор ита и глауконита . В ооидах заметны много
численные следы разъедания по трещинам  и по· периферин и поздней
ш его залеч и:ва:ния  более с-ветлыми гидроок;ислам:1 железа . Не1юторые 
ооиды облекаются тонким концентром (0,02 мм) , образуя зачаточные 
корковые оолиты. Типичных оол·итов немного, обыч1но не бо,аее 5·- 1  О % . 
Отмечаются тахже обJюмки :скрытокристаллич·еских ·гидрогетитовых 
р уд, желези•стых алев'Р'олитов, а также хлорито-,гл•инистых пород ·с зер 
нами .глауконита.  В качестве постоянной прим еси ·Отмеч а ется окислен
ный глауконит, в большинстве случаев до  1 0 % . 

Примеси тер1ригенного м атериала почти !Нет, присутствует л ишь 
р·едкий гра:вий  :и единичные з ерна К!варценого песка и алеврита. Сум
м а р.ное содержание тер р игешюй приме•си в большинстве ·случаеn едва 
достигает 5 % .  

Цемент руд по·ровый и сгу,стконо-поровый,  гизангерито-глинистый. 
В нем н аблюдаю'!'ся пигмеН11Иiрующие •Гидроокислы ж ел еза  1И •непра
-вильные 1ныделения волокнистого и зернистого сидерита , замещающего 
гл1 1нистый цемент. Из глинистых м инералов отмечаюн·я гидраслюды и 
емешаннослойные обр2зова.нля монтм·ориллонит-гидрослюд.нстого ·со
става .  Прису11ствует также железистый хлорит. Гизингерит выделяется 
в в иде 11незд в основной ма·с·се цемента и кор·ок на оо:идах и оолитах . 

.5. М ассивные сидеритовые руды 

Эти р уды широко р аспростра.нены на  мес11орождени и, а также на  
Кожевниковекой площади .  Мощно·сть массизных сидерито-в среди руд 
в большИJнстве случаев измеряется ·са•нтиметр ами ,  в зоне выклинива
ния -- первыми десятками сантиметров, изредка о 1'мечают·ся про·слои в 
2-3 ж. Руды очень креш�ие, тяжел ые, чаще всего серые, 1рсже светло
желтые .или з·еленые от пр:имеси гидраокислов железа .или  железистого 
хлорита . Тонкие лро,слои руд обычно плотные, сливные; в более к р уп
ных прослоях часто отмечаются ка:верны, вероят.ао, от разложившихся 
органических остапюв (пелецилод?) , и трещины, заполненные частич,но 
н атечным сферолито.вым сидер итом .или друзами мелких желтых кри
сталликов сидерита . 

Все ·сидериты ·содержат ·примесь других минералов :  •I<Варца ( песча 
.ную, алев·ритовую, р еже гра.вийную ) , глауконита , хлорита .У.ЛИ глини
ст·ого вещества ,  реже фо·сфата.  Кро•ме того, пр исутствуют ка·р бонаты 
к альция .и малния,  причем значительные количества карбоната кальция 
содержит сидерит, встречающийся ,в глауконитовых породах .ганькин
ской •СВИТЫ. 

Сидеритовые про,слои приурочены в оснопном к глинистым и хло
р ито-.глинистым породам, по ·которым развивалея сидерит в процес·се 
д:иатенез .а .  Выделения сидерита  в основ.ном м икрозер.нистые, пр и  этом 
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отмеча ежя тшшюе ср а:стан·ие .изометр-ичных или ромб1�ческих кр иста.1 -
ликов �сидерита. 'С глинистЬ!Iми и хлор ит.овым и м инералами .  

В пор одах 'встречаются ммк:р·оско.пические ли.нзы гл ауконита н 
кварцев-ого материала (песка  и алеврита ) ,  в которых сидерит в�сетда 
р аскри сталлизо1ва н  крупнее : ·ОТМечаются м озаич � ые и сфrролч'говы�� 
в ыделения .  Нами ваблюдался р е.дкий ·случа й  выделения сфер олитоrюго 
СИдерита ·С фосфаТОМ В обр азце -ИЗ Га'НЫПЕIСКОЙ СВИТЫ, ·С Б О СТОЧ Н О Й  

окр а и:ны м есторождения .  П од мик�роскопом •структура  его м.икрооотпо
вая .  В це1-rтре о-о.тшто1в заключен-r фосфат кальция типя  коллофана ,  

Т а б л н ц а 20 
Химический сос1ав сидеритовых руд 

Фосфзтнi.,Jй 
�1икроолнтовый 

Окислы сидерит, CI<B. 2,  
обр.  434 

S i Oz 1 8 , 6 1  
ТЮ о 0 , 22 
A I203 1 , 73 
Fe,03 2 , 94 
FeO 33 , 1 1  
Са О 1 1 , 97 
J\'\g-0 1 ' 1 7 
P20G 6 , 7 1 
V205 0 , 01 
К20 0 , 20 
п .  п .  п .  23 , 42 

С у м м а i 1 00 ,09 

Сидерит с 
глау��:они� 0:'11, 
пеС11<1НИСТЫЙ 

1 20 , 1 8  
0 , 20 
0 , 79 
2 , 44 

37 , 59 
3 , 82 
3 , 75 
о 37 
0 , 04 
1 ' 03 

29 , 13 

99 , 34 

Сидерит глн-
Сидерит с леп- НI!СТЫЙ С фос-

фnто�1 1 1  руд-
толлоритом, нъ!мн бобови-с1ш. 9 .  обр. 872 нам11. скв.  32, 

1 
обр. :н 

1 9 , 69 
1 

26 , 53 
0 , :28 0 , 54 
8 , 1 :2  6 , 62 
6 , 1 4  9 , 72 

36 ,52 22 , 95 
0 ,73 7 , 54 
0 , 47 0 , 95 
1 ,  1 9  3 ' 1:2 

Н е  о пр. 0 , 08 

1 
0 ,83 1 , 35 

1 26 , 02 1 9 , 22 

1 00 , 32 98 , 62 

П р  и м е ч  а н и е. Анализы произведены в химлаборато
рии НТГУ. 

кайм а ·с·ос-гоит из с�идерита . Цементируются м ю<"р ооолиты м и крозерни
стым сидеритом , в котором присутст.вует небольшая: пр н м есь ыва рцево-
го алеврита,  песка и очень редко гравия .  Отмечаются единичные зер 
на ·свежего ,глаукошгта, гидрогетитовые .ооиды, метшй растительный 
детр�ат, об)ПГЛеJ-rный,  ПИ'ритиз.и р ов3'1-IНЫЙ, иногда за·м ещенный гидроокис
лаl\ш железа .  

Химическ'ИЙ •СО'ста в  �сидеритов изменяется в большах предела х  
(табл. 20) : дО!Вольно значительно 'М еняются содержания алю'\1 ИЮIЯ , 
11рех,в алентного железа ,  кальция и ф осфо ра  з а  tсчет нtpaBifJOtмepнoй 
примеси ГЛИНИ'СТОГО в ещества ,  Ге1'ИТОВЬIХ ООЛИТОВ -Н  О'ОИДОВ, . фо·сфаТО·В 
кальция .  Ча·сть СаО и MgO входит R состСJ в ка·рбоната .  



Г лава четвертая 

ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ 
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ И ПАЛЕОГЕНСВЫХ ОТ ЛОЖЕПИЙ 

Пр ежде чем при•ступить к изл.ожению (}Снсвного .во
проса , р аскроем наше понимание используемых петрогра фических тер
м инов 1и  кла ссифи·каций пород. Песча.ные  породы 'М Ы описываем по  
классифи:кации М. С. Швецова ( 1 958 ) ,  гр а,нулометрический со·ста в их 
д ается по •схеме Л.  Б .  Рухина  ( 1 948) . Хлидолиты, или п аттулы ,  •мы п1ри 
Н И1Ыаем по определению Л.  В .  Пустовал01ва ( 1 940) и последвето атласа  
структур и текстур осадочных пород ( 1 962 ) . Э1 о смеша,нные .неотсорти
рованные песчано-алевр,ито-глинистые породы, ' Б  которых .::одержание  
ч астиц каждо.го ,из трех классов н е  пре.выша·ет 50 % .  Гли.ны р азличают
ся .по минералогическому -соста·ву, глау.коннтиты описываются по кла с
сификации М. С .  Швецова ( 1 958) , руды опи.сываЮ1'С Я по предложенной 
в ыше (см . 'главу 3) клаесификации. 

И ПАТОБСКАЯ С В И ТА 
И НАРЫМС К И й  РУДОСОДЕРЖАЩ И й  ГОР ИЗ'О НТ 

Отложения IИПатовской ав·иты (под·руд1ные)  'вскрыты небольшим 
количеством скважин, причем п олная мощность ,их (9 1 м ) - лишь од
н ой - скважиной 1. Представлены они светло-сер ы ми ,  желтовато-.серы 
ми ,  р еже почти белыми каолинизирова,нными пескам-и н песчани:-\а.:.vш с 
п р о с.1оями светло-серых алеврито->глинистых пород или серых и теино
б у р ых от .обилия гумуса гл1ин .  Сн.изу Вlверх 'Н а бл юдается закономер н ая 
с мЕша пород о т  глин и алевр�и11ов до песков и песча·ников.  

Песчаники полимиктовые,  поле-вошпа'I'ово-кварцевые м олиго·\1.И.К
тов ы е, существенно КJварцевые. При это'М х.а·р актер•но ,  что вверх по 
р а зр езу  ·в п есчаных породах 'ПОiвышается от.нос·ительн·ое содерж�шие 
.ква р ца и с оответственно уменьшается количеств-о полевого шпата .  В м�
сте  с этим улучшается отсортИ1рова,нность п есча ных поро.д. А. А. Б а б и н  
ук азывает н а  небольшую примесь .глаук>СJiнита 'в олигомиктовых песча 
н и к ах :верхней ча·сти разреза св,иты.  

Гранулом етрический соста1в песков приведен в табл . 2 1 .  Как видно, 
пески мелкозер н истые, р еже 'среднезер:нистые ( скв . 54, обр .  5 1 9) . С о
д е рж шние в-едущей фракции 1в 6 анализах н а  1 2  варьИ!рует от  50 до 
69,3 % .  В большинстве ·случаев преобладает фракция 0,25-0, 1 6  .лнt, 
соста.вляющая от 32,7 до 5 1 ,5 %  общего в еса по·роды. В пе·ске й7.з ею: .  54 
( о-бр .  579) оказалось очень высокое (69,3 % )  содержа1н не  фр а'Кц:ии 
0,4-0,25 м м .  В редких случаях преобладает фр акция 0, 1 6-0, 1 0  мм, 
составляя 4 1 ,4 %  ( скв. 38, обр .  885) или 0, 1 0-0,063 м.м, д·Jстигающая 
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Сква жинn 

49 

42 

42 

44 
29 
29 
22 
22 

Т а б л и ц а  2 1  

Гранулометрический состав песчаников нар ымскоrо горизонта 

Глубина 
DЗЯТIНI 

(и номер 
обр�зца), 

At > 1  

254 
(292а) 0 , 2  

257 
(76U) 0 , 4 

260 
(760а) 

(477 ) Ед. з .  
( 28) 
(29) 
(60) 

о , б  (61 ) 

1\олнчествJ ч а стнц, вес. % 

1 1 о 6�- 1 1 о 4-
1 - 0,63 0,5 0,5- 0,4 0,25 1 0

,
25 - 1 0, 1 6-

0,16 0,10 

С е р ы е п е с •t а н и к и  

0 , 3 0 , 5  7 , 0  35 , 6 22 , 5  

0 , 5 3 , 6  3 1 , 0  37 , 0  7 , 6  

0 , 2  1 ' 7  27 , 5  35 , 2  

З е л е н ы е  п е с ч а н и к и  
0 , 2  0 , 5  1 0 , 5  22 . 9  33 , 9  4 , 3  
0 , 3  о 4 0 , 65 22 , 3  38 , 4  8 . 3  
О ,  1 0 , 2  0 , 3  1 2 , 4 48 . 2  9 ,4 
0 , 5  2 , 4 29 , 9  32 , 3  4 , 6  
0 , 6  0 , 7 1 23 , 3  46 , 7  5 , 6  

1 о 10- 1 о 063 - J 
о:о63 о,о1о <O,OI о 

1 3 , 6  8 , 2 1 2 '  1 

5 , 6  5 , 9  8 , 4  

0 4 , 2  3 , 6  1 7 , 6 

2 , 9  30 . 0  
7 , 5  22 . 2  
3 , 6 25 , 8  
2 , 4  28 , 4 
2 , 4  1 9 , 2  

5 1 , 5 %  ( скrв.  39 ,  обр. 272) . Содержание ф ракций от слоя к слою колеб
лется доволь.но 1р езко. Зерна крупнее 0,4 мм отмечаютс� в виде единич
ных экзем.пляров,  иногда составляя 1 ,5 % . Содержание фракцин О, 1 -
0.25 мм варьирует о т  1 ,4 до 69,3 % ;  фракции 0,25-0, 1 6  .м.-11. - от 6,5 до 
57, 7 % ; фракции 0, 1 6-0, 1 0  мм - от 2,8 до 4 1 ,4 % ;  фракции 0, 1 0-
0,063 .��<tм - от 2,4 до 5 1 ,5 %  и фракции 0,063 мм - от 2,6 до 24,2 % .  

А.n-еврито-глин истые до•роды отмечаются оредм песча•ных п ород в 
среД'ней и 1верх·ней части разреза ·в виде .пр ослое·в от долей мет р а  д:о 
неско.льких метров. Они серые, iНС'СJlО:и•стые, ч асто с пятнистой (гнез� 
до.вой)  текстурой, иногда 1гор.изонтальнослоистые.  Слоистость подчер
киtвает•ся р а•спределе.нием зерен  'рлеврита  и •м ел:кого растительного 
детрита,  а в верхней ч а-сти ·разреза - зерен глауконита. Глинистые 
частицы представлены гидрослюдой,  бейделлитом и каолинитом, ино
гда отмечается пр•имесь хло рита.  По минер алогическому составу и 
структурно-текстурным ос-обетюстям эти породы близки алев р ито
глинистым порода-м нарымоекого горизонта. 

Глины серые и темно-б)прые от обилия гумуса ,  •в-стречаются в ос
новном в нижней ча·сти р азреза.  Многие п р ослои таки х  глин переполне
ны р астительным детр·итом, реже в ,н,их отмечаются отпечатки ли·сть
ев, кусочки древесины, капельки я1нта ря .  

Отмеченное за•кономерное изменение в составе  пород сн•изу в верх 
может свидетельствовать, как нам п р едставляется, о постепенной сме
не континенталь.ных условий отложения оса�дков мор·скими :  очевидно, 
олиrо·миктовые существенно кварцевые песчаники верхней чв.•сти -сви
ты и алеврито-глинистые породы, ассоциирующие с ними в р азрезе, 
можно считать уже не к-оrпи•нентальным'И ( Казанский, 1 964; Белоус 
и др . ,  1 964) , а прибрежно-морс1�ими образоваii-!иями .  

Горизонт прослеживается на в·сей площади местор ождNrия ( р ис . 5) . 
Он слагается оолитовыми рудами,  железистым и  и глинистыми песча
ника·ми 'и алеврито-пелитовыми породами.  Переелаиваине этих по·род 
со,здает ·сложное линзов.ид•ное строение  горизонта к ак :в р азрезе 
(рис .  6, А), так и ·В плане ( рис. 5) . 

Ра·сем-отри м  tлитоло гические типы р аз р ез ов •горизонта, поз•воляю
щие еудить о з акономерностях раз,мещения ,и у;словиях образо,ва,ния 
оолитовых железных руд. 
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На площади месторожд·ения различаются четы1ре тип '!  р азрезов. 
В составе первых трех типов участвуют железистые породы. 
Разрезы пер.вого типа· слагаются алеврито-пелитовыми породам•и. В раз
резах второго типа н а блюдается пересл аивание  псаммитовых и пели
то-алевритовых пород. Раз•рез третьего типа выполн ен преимvщесrвен
но  пса �.Iмлто,выми породами .  В р азрезах четвертого типа, наряду с же
лезн·стым'И, участвуют ·сероцвет.ные породы.- песчани.ки и алевриты. 
На профилях (см . рис. 1 1 , 1 7 )  м.ожно проследить постепzн,ные переходы 
от р азреза пе�р.ного типа  к третьему ·И четвертому. 

Разрезы п е р  в о г о типа вскрыты всего несколькими скважинами. Мощность их 
довольно постоянна и составляет 8-1 1 .. и . 

В скв. 39 разрез начинается серыми але&рито-глинистыми nородами, неслоистыми 
.и довольно однородными, с г-равийными окатаиными обломками ожелезненных пород 
того же состава в основании. Мощность прослоя около 7 м. Выше залегают зеленые 
�:лоритовые глины с редкими оолитами и песчаниками. Мощность слоя 4,5 .м. 

Разрезы в т о р о г  о т.ипа вскрыты большим количеством скважин в различных 
частях месторождения (рис. 6, А; I I ) .  Мощность их близка мощности разрезов перво
го типа, ио иногда превышает ее, изменяясь в пределах 9,5-14 .. и. 

Большинство разрезов этою типа имеет трехчленное строение: внизу железистые 
nесчаники, в середине песчано-хлоритовые вкр апленно-сгусткавые породы с оолитами, 
а вверху оолитовые руды. Пример такого разреза мы наблюдаем в скв .  30. Р азрез 
вачинается прослоем песчаника с сидеритовым цементом мошностью 1 ,5 .. и. Выше за
легает метровая пачка хлорито-г линистых лород с гнездообразными скоплениями 
оолитов и песчинок и прослоем жеJiезистою песчаника около 0,3 ,а в середине. Грани
цы прослоев неясные; переход от одного типа породы к другому постепенный. Так же 
постепенно хлоритовые породы сменяются ооJiитовой рудой, включающей линзы же
.'Iезистого песчаника и хJiоритовых пород, как во втором прослое. Мощность пачки 

� � �- -� 2 � 3 �J · · · � 

'о 

Рис. 5. Схема литолого-фациального строения нарымского 
горизонта. 

1 - железистый nесчаник; 2 - переслаивание песчанш<ов с хлидо
.тнrтами: 3 - руда; 4 - изопахиты железаносных отложений; 5 - ГР�·  
н и ц ы  литолого-фациальных з о н ;  б - граница р азl\IЫВа отложении. 

Риr.Iской цифрой обозначен номер рудной линзы. 
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около 6 AL. Выше залега ют а.�еврито-хлоритовые породы ( 1  _н ) с л11нза�·IИ, обогащен
ными гидрогетито-хлоритовыми оолитами.  

Разрезы т р е т ь  е г о т.ип а  вскрыты р пдом скважин н а  ·восточной и з а п адной 
Gкраинах месторожден и я .  Ni.<Dщность железаносных ·отложений в арьирует незначитею.
но - от 14 до 16 .м (скв. 1 6, 29, 54 1 1 -гк) . Р азрез начинается зелеными железистым н 
неслоистыми песчаниками мощностью 4-6 ,\!. Далее он слагается бурыми железистыми 
песчаниками, местами с горизонтальной или косой слоистостыо ( рис. 6, А ) .  Слоистость 
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А - н а р ы мского рудосодержащего горизонта; Б - славгородской свиты; В - ганькин

ской свиты (верхней п ач ки ) ;  Г - колnашевсJ<оrо рудосодержащего горизон га;  д - тымско-бакча рского рудосодержащего горизонта. 1 - nесч аник,  2 - ЗJ1еврит, 

3 - гл и н а ;  4 - глауконитит n с а м м ито-nелнтовый; 5 - глауконитит nсаммитов ы й ;  б 
псаммито- пелитовый хлидолит; 7 - псефито-пе.1итовый хлидолит; 8 - руда сцементиро

ва нная;  9 - руда сыпучая;  10 - глауконит; 11 - оолиты гетито-гидрогетитовые; 

12 - фосфаты кальция; 13 - фосфаты железистые; 14 - сидернт. 



подчеркивается о кр аской п рослоев, обусловленной •различным содержанием в н и х  
оолитов. Мощность п р ослоев достигает 1 0-1 5 см, границы слоев п а р аллельные. В в е р ·  
ху .в толще песчаников п овышается количество кор ичневых блестящих оолитов. Однако 
nрослои руд ( с  содержанием · ж елеза W% и выше) отмечаются редко. 

Разрезы ч е т в е р т о г  о типа вскрыты немногими скважина�ш. Мощность вс."ры
тых разрезов этого типа варьирует от 14 до 25 м, из них н а  железистые (зеленые или 
коричневые) nороды п риходится от 0,5 до 6,5 м. Р азрезы такого типа отмечаются на 
восточной и зап адной половинах площа.:�и место рождения. Так, в скв.  51 мощн ость 
разреза 1 4,5 .м. О н  начин ается зелеными железистыми песч аниками (2,5 At} с п рослоем 
руды (0,8 м) в середине. В ыше р а сnолагается пачка (7,5 л)  алеврито-глин истых серых 
пород с прослое�1 песка 1 м в н и жней ее половине.  На них залегают зеленые же.г.Е:зи 
стые песчаники мощностыо 2,5 м .  Вверху лежит пачi<а в 2 м псаммито-пе.п.итовых 
хлоритовых п ород с двумя тонкими прослоями оолитовой руды. В р удах и п о родах 
отмечается п римесь гравийных зерен кварца и к ремней.  

В с1ш. 19 мощность железистых пород всего 0,5 м. Это песчаник с сидеритовым 
немеитом и сверху ! О- санти м етровый прослоек руды. З алегают они н а  серых песках. 

Располо:жение р а зрезов р азлич·ното ти п а  на площади м есторож:де
ния (см .  рис. 5) выри·совывает вполне з а кономерную картину ·строения 
на•рымского гориз·онта . Разр езы первого тиш1 ,  сложенные н а и б олее 
тонкозер!ш•стьш и по!родами ,  сосредоточены в •восточной: пnлов-ине  ме
сторождения . К югу, востоку и заладу о.ни ·см с-няют·ся р а .з р еза м и вто
·рого ,  третьег,о и чет·вер того тиnов. Переходы между эти м и  разрез а.ми  
постепенные и ·обусловлены повышением содео ж э. н и н  т е р р и rt' П'н ого 

обломочного или алевро.пито-гли·нистого м атериала в п ородах при 
уменьшени и  содержания в н их желез а . Как в идно из р исунка ,  
руды п р.иурочены в подавляющем большинстве случаев к р азрез а м  
второго типа .  

Несколько ранее rO. П .  Казан·ский ( 1 963) указьшза.rr .аа два типа  
р азрезов горизонта на месторождеНИ'И', ·близк·ие типа•м птор о;\'! У  и треть
ему. В отнош ени и  рудопоености они р ассматр нвались аптором как  рав 
и о цЕ::н н ы е ,  одна1ко резуJ1ьтаты опробова.ния  геолога·ми-nронзводствешш
к а м и  свидетельстнзуют о весьма огр аничен ном р аспрост р а нении руд 
ср еди песча·нико.в .  По н аши·м наблюден•иям ,  руды в последнем случае  
обязаны  проце·ссу вт оричн ого перемьш а  отлож:ен-шй, сопровождавшему
ся отделением более легких песча н и·стых ча стиц из руд. Nlнение 
Н. Х. Белоу·с ( 1 964) о преи,мушеств·енной .rюкализ а ци и руд среди пес
чаников, таким обр азом,  ·не n одтверждается.  

Песчаники 

Ши1роко ра·спространены в горизонте и особен·но •Б по,:.�,стилающей 
толще. Среди 1них различаются серые, зеленые и коричн ев ы е  р а з.носги.  

С е р ы  е песчаники обычно неслоистые, р еже горизонталыю- и 
косослоистые, в в иде м аломощных 1Прослоев ( 1 -2 м, редко более ) , 
он-и переслаиваются с зелеными или корич а евы м н· же.ттезист ы м и  псро
д а лнr . Среди них ·отмечаются п р ослои или серии тонких лты-rз але в:ри 1 о 
глинистых пород. Слагаются пески зернами  кварца с п одчи ненн ы м  
количеством зерен полевого шпата ,  небольшой при:месыо сб:томJюв крем
н и стых и гли н истых пород и зерен, похожих на сл або о rшслен·ный гл ау
конит.  К основ анию песчаной толщи, с пр иближением I< п одстил аю
щим континентальным отложениям,  :ках отмечает А. А. Ба бин .  ко 
.пичество полевого ш п ата увеличи1вается и местами  оа п р еобл ад ает . 
Г л а.вным ·минер алом т яжелой фр а кции я вляе '!'ся ильменит. в неболь
ш а:vr количестве от?�·J ечаются эл.идот, гpaiJ-Iaт,  мусковит и редкие з � р н а  
р о гопой о-'5м а н ки ,  б иотит а ,  ТУ'рмалина ,  м а1гнетита ,  ц и р к он а ,  рутил а ,  
л е йкок·сена ,  а н атаза , апатита, андалузита . Пески слабо  с ц е м ·с н т и·р о в а 
н ы  (обычно легко ра·ссьшаю-гся ) каолинит-гидрослюдистьш цеченточ ,  
ч а сто с примесью хлорита ,  пир.ита и сидер ита .  

6 1  



Т а б л н ц а 22 
Гранулометрнческий состав песков с восточной окраины 

месторождения 

Место tпнтш1 н 
но"ер образца 

Скв. 1 0-гк, 
обр. 271 

Скв. 2-к,  
обр.  28 

Скв. 4-гк, 
обр. 1 7 0  

Скв. 1 0-к, 
обр. 68 

0, 5-0,-! 

Ед. 3 

Количество час1 1щ, вес. % 

Ед. 3 0 , 5  29 , 4  50 , 0  20 , 1  

0 , 2  0 ,5 1 5 , 5  52 , 4  3 1 , 4  

Ед. з 0 , 7  3 1 , 7  43 , 1  24 , 5  

о ,  1 0 , 2  1 0 , 9  40 , 6  48 , 2  

Гранулометрический анализ пе·сков ( в  ве.с. % )  показан в табл .  22. 
Как видно, пески мелко- и оредне-·мелкозер нистые. Преобладает ф р а к
ция 0,25-0, 1 6  нtм, составляющая 27,5-37 % ,  л и б о  0, 1 6-0, 1 0  .мнt, со
ста·вляющая 22,5-35,3 % ,  .rrибо 0,4-0,25 м м ,  ·оо·ставляюшая до 3 1  % .  
В сум м е  две .ведущие фракции ·составляют 58-68 % ,  причем несколько 
пониженвые значения х ара!Ктерны для песчаных по·р·од с повышенн ой 
прим есью алеврито-глини·стого м атериала ( ф ра кция мельче 0, 1 м.мj ,  ,со
держание .которого варьирует в пределах 20-36 % .  

3 ·е л е н ы е тлауконИ'rо-•кшарцевые песчаники о1'мечаются в раз<ре
зах .в1'орого, третьего и четвертого типов, .преимущественно .в нилшеи 
части  гориз·онта . Мощность прослоев достигает 5 м. Породы однород
ные неслоистые,  ·Иногда с одержат прослои серых песков йли песча.ни
ков <с сидеритовым цеме•нтом . Слагаются песчаники зерна<ми .кварца 
с незначитель.ным количеством зерен полевого шпата и .кре·м,нистых 
пород и р едкими  зе'Р'нами ильменита,  мусковита, эпидота,  роговой об· 
м анки, турмалина, хлорита. В стречаются фосфатизированные обломки 
раков-ин пеледипод ( ? ) , р а•ковин  ф ор а1МИНифер . Зерна кваrца УГЛОIВ 3 -
тые, угловато-окатанные и остроугольные  удлине.нные и изометрич.ные. 
Они бе-спо1рядоч.но р азбросаны в м аосе цемента.  Кварц силыно корро
дирован •и  за·мещен ·м инералами цемента по периферии и п о  трещи н а м  .. 
В некоторых случаях он  беловато-·серый,  вероят.н·о , сильно пористый.  
Цеме:нт пород неравном ерно.сгустко<вый глауконитовый, иногда с при•  
месью гидраслюды и пирита .  В .наиболее крупных сгустках отмечаютбf 
признаки собирательной перекристаллизации цемента с выделением 
ооидов .  

Форм а  ооидов овальная,  округлая или неправильная сложная с из
•nилистыми заливаобразными ответвлениями .  Размер их варьирует от 
0, 1 до 0,8 .мм. Таким обр азом, оо·иды могут быть и мельче, и крупнее 
песчинок. В породе и те  и другие являются аутигеиными образс;вания
ми,  поскольку не  несут следов перемыва.  Цем ент микроволокнпстый,  
нередко криптокристаллический, почти черный и изотропный.  Реликты 
неправильной формы такого, <вероятно первичного, це·l\Н�·нта можно ·н а 
блюдать внутри ооидов;  о н и  та кже указывают н а  аутиге;шое -обр азова
·НИе последних в процессе диагенеза .  

В ряде случаев отмечаются следы меегного перемыва и окисления 
ооидов. В этих случаях они обломаны, пигме:нтир ованы rидр оОЮiСJ1ами  
железа и имеют пониженное двупреломление. В цементе тгю1х пород 
часто присутствует ощерит. Реже ;в порах появляется гизингерит ( ? )  
в виде ко.1ломорфных пла·сти,нчатых алрегат(}В ·с трещина м и  дегидра 
тации. 
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Следует отметить, что по сравнению с серыми песчаниками состав 
з еленых желези•стых песчаников более ощнороден (см.  табл .  2 1 ) .  З н ачи
тельно преобладают фракции 0,4-0,25 и 0,25-0, 1 6  А1.М, в ·сумме состав
ляющие от 60,4 до 70,9 % .  Во  всех песчаных фр акциях ооиды составля
ют до половины состава ,  а во ф р а кции 0,4-0,25 .J1.1A•t . и крупнее они 
значительно преобладают 'Над обломочными зернами.  Алевритовая  
ф ракция 0, 1 0-0,063 мм представлена в о·сновном зерна!'11И  кварца. 

К О •Р и ч 1н е .в ы е железистые песча·ники отмечаются в •р азрезах 
(ВТорого, iтретьего 1и  ч етвf1ртого типов,  но  преобладают в !Пр ед
последнем.  

Песчани ки ·обычно несл-оистые, но  иногда горизонталыно- или косо
слоистые (.см .  рис .  6, А) с параллельными границами слоев.  Слои-стость 
подчерки.вается чередованием прослоев с р азличным содер ;.канием це
мента .и оол итов. · Мощность про-слое:в колеблется от 1 0  до 20 см. Она 
тем меньше, чем больше ·в яих оол и тов. Слагаются песч;н-шки 1шарцем 
с р езко подчиненным колячеством полевого ш пата и значительной п р и
м е.сью ( 1 0-30 % )  хлорито-.гидрогетитовых О·Олитов. 
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Рис. 7. Количественные 
I<ривые р аспределения. 
Песк!-! и песча ники и п а -

товекой свиты. 
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Цемент лесчаникав коР'ково-поровый •с редкими 'СГустками.  Кор
ки слагаются хлоритом и гизингеритом ( ? ) , поры в ыполняются и,нфиль
трационным сидер итом . «Огустки», по-видисvюму, предста·Р.ляют ·собой 
рел икты осадка,  размытого в полузат,вердевшем состоя.н·ии : оолиты и 
песчаники как бы прилипают к его поверхно·сти или слегка вдавлены 
по его пер иф ерии ; они окружены 'ГОН кой каймой из гидраокислов же
леза .  Среди песчаiНиков отмечаются прослои руды ·и зеленых хлидолk 
тов ( или паттумов ) .  Раз:v�ерьr ч астиц обломочного м атерн а.1а ,  их фор
ма и р а•сположение в пор·одах такие же, как  · В  з еле1-iых пе·счаниках .  
В них постоянно отмечаются несколько оки сл енны е и облом а.нные оои
ды, а также оолиты . Ядр ами оолито.в в большин·сrБе слvчаев служат 
песчинк.и ква·рца р азмером О,  1 -0,4 млi; •реже в ядрах отмечаются об 
ломки пелитоморфных пор од. Концентрическая зона  оол итов р азtнпа 
слабо и зер•на кварца занимают их большую ч асть . Поэ том у даже в 
п рослоях, вне:шне похожих н а  р уду и содержащих повышенное I\Соличе
ство ооvштов , содержание :железа дос11игает лишь 25-28 % .  

Т аким обра,зом , для 1всех тнпов п есчаников · ха,р а ктер н о преоблада
ние мел.козе:рi-I.И•стых -р а зностей,  одн а ко отмечаются и среднезернистые 
песчаrники.  Мы сделали пересчет гра нулом етрич еского сост а в а  в весо
в ых процентах на количество зерен ·но ф р а•кuиях по методу Л. Б. Рухи
на ( 1 94 7) , на оенова.нии чего построили кр;шые р а спределения зерен .  
Кривые р а•сrпределе:ния ( р И'с . 7)  имеют р а зличные конфигурации.  Кри
вые пер.вого типа  хар актерны (Рухин, 1 947)  для донных qесков, кри•вые 
второго тип а - для прибреж�ных песков . 

Зеленые хлидолuты 

Породы широ.ко р аспрос11р а,неrJы во всех типах разреза  го р изонта , 
обыч·но в его •сред.ней части, однако значительного п реобладания о·ни 
дости.гают в разрезах второго типа .  Для них характер н а  гн ездов ид н ая  
текстура ,  обусловленная !Неравномерной п римесью оолитов и песча
ного материала в зеленой пелитоморфной м ассе поро ды.  В породах 
отмечаются т рубчатые псевдоморфозы по ходам илоедов, нередко со
храняющие вертикальное поv южение . В ыполняются они .пел,ито м о рфной 
ХJЮриrrо:вой м асоой со скоплениями оолитов и пс·счаного м атер л ала 
с ЦЕII-IТрально·й части .  Изредка отмечают.ся песч ан исты � р аковин·ки фо
р а;минифер , •в-ероятно, первично из:вестк01sые, ню в н астоя щее .в1р емя за 
;,1ещенны-с сидеритом , и р ако.ви.нки га·стрюпод, замещенные ·сндеритом 
t-;  пиритом .  П рисутствуют гравий и гальки Ев а рца , фосфорита:в и llr ест
ных железистых по р од : песч а ников , хлидолитов ,  пелитоморфных пород .  
Значительная п римесь ми�розер.ни·стого сидер·ита в сгу.стках дел а ет 
породы дов·олыно крепкими.  

Под ми•кр оскопо·м гнездавидное ст·роени€ по·ро1д сохра н яется .  Отме
ч аются ми;кроиюи лелитом орф i-юго хлорита  с жилка м·и сидсрита,  м и•кро
J1•И.нзами  песча ного материала,  зерен глауко нита ( ? )  и алеврита .  На 
этих прослоях с размывом залегает аредне-мелкозерюФстый кв а рцевый 
песчани.к с гравийными угловатыми обл ом ка м и  пелитоморф!-iого хлор·и
та .  В песча,ни·ке присут,ствуют оолиты, ядра м и  котоD ых слvжат о•бломюr 
пел итоморфн ьr х  хлоритовых пород и песчинки. Песчаник п ереходит 
в пьсча1НИ1СТо-пелитоморфную же�1ези•сто-монтмориллонитопую ( ? )  поро
ду с оолитами  и ооидами и примесью алев1ратовоrо материала .  Ооиды 
локализуются группами 'В наиболее крупных сгустках uе:'>Нонтной м а·ссы 
н поя,вились, очевидно, в проuеосе ·со.бир ательной переЕристалпизации. 
последней. Форма и р азмеры их та кие же, Еак  в описанных выше зеле
ных песчюшках,  П ричем м�ногие из них круш;ее оолитон. По-следние 
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тоже л о.кализуют.ся группами .  Центрам и  оолитов в большинстве случа
е в  также служат обл01мки пелитоморфных микрогоrризонтальнослои
стых хлорито.вых пород и лишь в еди·ничных случаях зер,на кварца.  
Концентры оолитов •сложены гидрогетитом и хлоритом или желез;.r
стым м онтмор·иллон·ито м  ( ? ) . Н аружные к;онцентры прочно авязаны 
<:: цементом,  в который они постепенно пере�одят, а п ро:межуточные 
часто отделены друг от друга полостями дегидратации (прилож. ,  
р и·с. 2 1 ) .  Очень ч асто в таких о ол итах н аблюдаюжя включения пелито
алевритовогС> ·материала ,  распо·лагающегося вдоль я nоперек концент
ров, или сфералиты сидерита.  П р и  этом концентры деформируются 
и их обломки р азлично ориентируются в этой зоне .  Нее это УJКазьш ает 
на то, что проникновение чуждого оолитам м атериала  происходило в 
п роцессе диагенеза после у•сыхания к;оллоидов, ф ор мировавших оолит. 
Т аккм образом, оолиты в этих породах следует р а•ссмат.ривать кш< хе
J\Юrен ные ( коллоидные) образов ания.  

Л ел uтоморфные хлоритовые породы 

Они сл а.гают про·слои• •от нескольких мнллиметро.в до неск·олышх 
:м ет1ров . Внешне они Ni а·ссинные ,  однородные,  н еслои:стые,  .в шлифе мн
.крогоризонтальнослои.стые или сгустковые, и н огда линзовиднослоистые, 
содержат примесь алевр!ита,  песка (прилож. ,  рис. 46) ,  обломки мелких 
.оолитов  и глауконитовых оои:дов .  О11м-еча ется т акже пр.имесь аутиген
J-IЫХ образований :  сидерита ·И пирита .  Сидерит образует сферолиты или 
непра,вильной ф ормы зерп-r а с ·�1 оза:ич:н ым угасанием,  а также тонкие 
субгоризонтальные жилки .  

Р у д ы  

В горизонте отмечаются два 1iипа  руд.  Лервый - руды м ассивные 
<:о сгустково-вкр апленной текстурой,  крепко сцементирован:Ные, типы 5 
.н 6, гла в а 3, второй - руды однороДiной зерн и,стой структ_уiрЫ сл або 
сцементирона.нные ,  ·сыпучие ·неяснослои.стые горизонтальноплитчатые 
( тнп .  3, глава 3) . 

Руды п е ·р в о г о тип а пр�иурочены к верхней ча·сти горизо:нта и 
встреч аются rла1вным образом 1В р а-зрезах вто1рого· лт а .  Они состоят из 
�оричневых блестящих оолитов с пр.имесью песчинок, редкого гра.вия 
и гальки ·кварца ,  кр е м ни.стых пород, ф осфоритов и ·м естных железис
ты х поро·д. Тек·стур а их гнездовидн ая,  как у хлидол:итов , Н·О оол иты 
р а спол ожены чаще, чем в последних . Ядрами  оолитов служат ·обломки 
ожелезi!-Шн·н ьi х пешп оморфньrх (вероятно. хлори'ГОIВЫх)  пор од, иногда 
м-икрогори з онтальнослоистых, изредi\а зерна 1�варца ,  слабо окис.Jlенлые 
ооиды железис·юго ·монтмориллонита ( ? ) , р а конин ки форамю-'ифер ,  
обл о-мки оолитов р анней генер аци.и . Концентр ическа я зона слагает-ся 
х лоритом и гидрО<Гетитом .  На.ружные концентры обычно ·сливаются 
с цементо·м . В оолитах отмечаются к;онцен11р,ическ:ие полости усыхания 
коллоидов, как в з елЕ'ных хлидолитах,  места1ми заполне,нн ы е  тонким 
а.л ев р итовым м атериалом . Иногда м ежду концентрам.и р а стут сферо
литы сидерита , пластично деформирующие как в.нутренние,  так и на
р ужные концентраты, придавая оолиту округло-угловатую форму.  Из
р едка отмечаются бобовнны, со•стоящие из  1 0- 1 5  оол нтов ,  более м ел
ких, чем р аз розненные оолиты •в руде, охваченные общим концентром,  
в ко'Гором  от.мечаются таки � же ПОJlости усыхачия коллоидов, как 
в оолитах. 
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П р им есь зер ен кварца обычно незначительная и р авна  5- 1 0 % ,  
редко более. В основном это песчин ки (0, 1 -0,4 мм) , р едко ч астицы 
алеврита и единично зер н а  кварцевого гравия .  Отмечаются зеленые 
о оиды, сходные с тако,выми из  .нижележащих зеленых песча ников. Це
<мент руд базалыю-сгустковый хлорита-г линистый ( r.1онтморилло,нито
вый?)  со скопления·ми микрозернистого ·сидерита.  Участками ,  обычно 
между плотно расположенными оолита ми,  н аблюдается корково-пора
вый гизингерито (?)  -хлорито-сидеритовый цемент, часто с фосф атом.  
Основная м а сса цемента имеет спутанно·волокни•стое ·строеаие, однако 
вблизи оолитов чешуйки ориентируются по касательной к их  поверхно
сти. Изредка в цементе отмечаются пирит и тонкие жилки эпигенети
ческого сидерита . 

Руды в т о р о г  о типа встречены среди бурых песчаников в р аз<р ез ах 
третьего типа.  Руды распадают·ся н а  тонкие горизонтdлыше плитки. 
·толщин а  плиток измешяется от 2-5 до 1 0-20 мм и тем тоньше, чем 
меньше песчаного 1матерлала в руде. Тонкоплитчатая руда почти не 
содержит цемента и л егко р а ссыпается. П оверхность плиток гор изон
тальная, в отделыных случаях н а  них отмечаю"Гся знаки· ряби  (прилож. ,  
рис.  39) с ·высотой валика около 5 мм и р ас·стоя<нием между гребнями 
до 20 мм. Гребни  параллельны друг другу. Очевидно, такие руды пред
'ставляют собой оолитовый шлих, отм ытый волна<ми на дне моря .  Мак
оимальная 1мощность ·ру.д до,стигает 0,5 .м ( скв . 34) . 

П алеогеографические условия фор мирования 
горизонта 

Палеогеогр афические условия можно обрисовать лишь схематично. 
Этот вопрос уже рассматр ивался в литературе.  Большинство исследо
вателей ( Нагорский, 1 958; К азанский, 1 963; Николаева ,  1 964 ) считают 
его прибрежно-морским образованием.  К такому же выводу пришла: 
В. М. Подобина ( 1 965) , изучавшая фауну фораминифер из пород гори
зонта на Колпашенекой площади. 

Как отмечено при характеристике железаносных отложений, в. 
строении р удосодержащих и глауконитсодержащих горизонтов наблю
даются определенные черты сходства .  Ф ациальные изменения их л ито
логического строения не  контролируются положением береговой л инии� 
что при з·нач.ительной пестроте с оста<ва горизонтов может свидетельст
вовать о р азличной подвижности водной среды н акопления осадков. 
В частности, хорошо отсортированные глауконито-кварцевые п ески и 
песчаники отлагались, очевидно, в зоне дон ных морских течений .  П р и  
этом следует подчеркнуть, что глауконит накапливался в зоне  самих 
течений, в относительно более крупнозер нистых осадках, тогда к а к  в. 
отдаленных западинах отлагались более мелкозерни стые алеврито-п� 
л итовые осадки почти без глауконита . 

В строении РУ.досодержащего горизонта также н е  наблюдается з а
кономерного изменения гра нулометрического состава пород с удалени
ем от береговой линии.  Наиболее крупнозернистые породы горизонта 
(песчаники и руды ) встречаются на  значительном удалении от берего
вой линии и залегают обычно в виде полос субмеридион ал ьного про
стирания,  достигающих (ориентировочно) 1 0- 1 5  км ширины .  П оэтому 
н а м  представляется, что рудонакопление контролируется п рпходивши
м и  во время рудообразования донными течениями.  Фаниэльно-минера
логические зоны в железаносных отложениях н амечаются не  относи
тельно берего-вой л инии, ка к это считалось р анее, а определяются 
р а спределением донных морских течений.  Поэто,му руды могут неодно-
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кратно появляться на  значительном расстоянии от берега no направле
нию в глубь моря .  Л.·lы считаем необходим ы м  подчеркнуть этот ныпод,  
поскольку он имеет практическое значение. В связи с эти 1н следует так
же заметить, что относительно тонкозернистые хлоритовые породы 
совсем не являются признаком глубоководной зоны выклш-швания го
ризонта. На Б акчареком месторождении такие породы шнроко р азвиты 
как р аз на востоке, ближе к береговой линии,  тогда как руды отмеча
ются и гораздо западнее, т .  е. гораздо дальше от берега .  Поскольку ру
ды отсутствуют в песках и песчаниках,  но локализуются в зоне перехо
да последних в более мелкозернистые породы, постольку можно п ред
полагать, что они отлагались в основном по периферии зон донных 
течений .  Влияние течений, как нам представляется, отразилось на тек
стурах руд ( неравномерно вкрапленная ) ,  составе терригенной примеси  
(гравий.  песок, алеврит ) , а также на составе самих  оолитов :  в подав
ляющеl\·1 болhшинстве случаев ядрами  оолитов служат о бломки пели
томорфных х.тюрито-гл инистых пород, сходных с цементом руд и янля
ющихся продуктом донного перемыва пелито-алевритовых пород, оче
видно, в период усиления донных течений. Исключение п р едставляют 
с р авнительно редкие сыпучи е  руды, которые з алегают среди песчани
ков и представляют собой отмытый в зоне течения природный шлих. 

Отмеченные особенности строения горизонта, а также находки 
прибре:жно-морских фораминифер в его отложениях на Кол п ашевской 
площади позволяют предполагать, что железопасные отложения н а  
м е·сторо·ждении формиравались в зоне шельфа .  

Как известно, современные морские течения прослеживаются на  
сотни и тысячи километров. По аналогии с ними можно п р едполагать 
простирание заны течений,  прослеженной на  месторождении,  и далее 
к севе·ру. Следует ожидать поэтому, что соседний -с Б акчарски.м место
р ождением район П а рбиг-Парабель-Чузикского м еждуречья, считав
шегося ранее зоной глубоководного вьшлинивания железаносных отло
жений,  окажется промышленно рудоносным.  Это тем более вероятно, 
что строение горизонта на реках Парбиг,  П а р абель и Чузик сходно со 
строением его на Бакчареком месторо:ждении.  

Весьма важно отметить также, что строение глауконито- и рудосо
держащих пачек не позволяет говорить ни о трансгрессивном ,  ни о р -е
грессивном залегании последних, поскольку ф а циальные условия их 
о б р азования были ,  очевидно, близкими .  

СЛ А В ГОРОДСКАЯ СВ ИТА 

Свита прослеживается на всей площади м есторождения (рис .  8 ) . 
Она  слагается преимущественно сероцветными песками,  песчаниками 
и алеврито-гтшистыми породами,  а также серовато-зелеными пел ито
алевритовыми железистыми породами с тоюшми ли·нзочкам и  ·оолито
вых руд. Строение свиты закономерно изменяется с востока на запад от 
п есков и песчаников до алеврито-глинистых пород и гл ауконитов. 

Мощность отложений варьирует в больших пределах:  от 0,2 до 35 Jt. 
Пониженвые значения отмечаются на юга-западе и северо-востоке 
(рис .  8 )  площади месторождения.  Увеличение м ошности отмечается 
к центру площади, а также к северо-западу и юга-востоку от него. Та
кое несоответствие характера изменения мощности отложений, с одной 
стороны, и их вещественного состава - с другой, . обусловлено процес
сом их конседиментационного и постседиментационного размыва .  
Амплитуда р азмыва увеличивается в юга-западном на правлении к 
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Парбигскому валу, где Ю. П .  Казанский ( 1 963) н аблюдал п ол ный р а з
мыв свиты, и в северо-восточном напра влении н а  р .  Иксе, где А. А. Ба
бин ( 1 964) отмечает прослой г р авелита в 0 ,2  ;И, состоящего из  облом
ков алеврито-глинистых пород. П рослой р азделяет н а рымский и кол
пашевекий рудосодержащие горизонты. Эти особенности в строении  
свиты не  были з а мечены некоторыми предшествующи м и  исследова 
телями,  что послужило в свое  время причиной неп р авильного расчле
нения жеЛезоносной толщи (Белоус, 1 964; Б а бин ,  1 964) : в состав  слав
городской свиты н а  западной половине месторождения включали всю 
ганькинскую свиту. 

Рис. 8. Схема литолого-фациального строения славгородской 
свиты. 

1 - алеврита-глни нстые породы; 2 - п�сОJ<; 3 - rлауконнт; 4 - г р а 
в и й н ы е  облоr-.н�и к в а р ц а  и а�1 е В р i·ПО-I'Л И Н11СТЬIХ пород; 5 - р у д а ; 
G - нэо п а хиты ч а стично р аз i\·tытых отложе н и й :  7 - г р а н r1цьr лито
J.оrо - ф аци<J.льных зон ; 8 - и з о n а хиты н е р а з i\·lытых отлоzк � н и й ;  9 -

i\IOШ,HOCTb JJ 3 3 l\·IЬITЬIX ОТЛОЖе н и i i .  

Почти на всей территарви месторожденr1я р аспростра нены пел ито
алевритовые отложения .  На восточной окраине месторождения и прх
легающей с юго-востока Кожевниковекой площади основное место в 
разрезах я а нимают пески и песчаники .  Кроме того, различается проме
:tкуточный или переходвый  тип р азреза ,  в котором перес.-1 аиваются 
алеврита-пелитовые и псаммитовые породы, а также отмечаются поро
ды смеш а нного псаммито-пелитового состав а .  Выделение этого про
r,1ежуточного типа в ажно, поскольку с ним ассоциируют оолитовые 
руды. Приведем характеристиi<у типов р азрезов по скважинам .  Р аз
f)езы,  сложенные алевр.ито-пел итовыми породами,  условно считаем 
! !ервым типом, переходвые - вторым и лесчанистые - третьим  
( см .  рис .  6, Б) . 
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Разрезы п е р �  о г о тнпа вскрыты � I I Iогшл:: скiЗажш:ал:н в запа:Lных 11 цснтра.1ы:ы 1: 
районах террнтории месторождения. Они слагаются серыл:и н серовато-зе.1енымн алев
риталш, которые на западной окраине месторождения обогащаются глауконитом. По
следаие (скв.  7, 1 9, 54) совершенно однотнпны с породами выше.пежашей ганькннской 
свиты, поэтому разделнт·ь :1х внешне I I C  представ:1яется возлюжным. Мощность серо
цветных пород повышается с запада на восток. Так, на  запа.1е в скв. 22 отл:еча<:'ТС>I 
прослой алеврита мощностыо около 2 м .  В с:ш. 31 чощность алевритов достагает 6 .н.  
а в скв. 34 - 14 лr, и разрез нес1юлько усложняется. В основа:ти его за.1егает серо
зеленый хлидолит ( 1 ,5 м) ; выше .1ежит серый ГJI J Jнистый ые::козерннстый а:тевр11 r 
(7 .м) и I<рупнозернистый алеврит (2 .м) .  

Р азрезы в т о р о г  о т.ипо.  вскрыты н а  восточном конце субширотного п рофиля. 
Так, в скв. 44 мощность его 15,7 лr. Снизу он начинается серовато-зелеными алеврито
пелитовыми породами с гнездообразными скоплениями рудных оолитов и единичным:: 
зернами мелкого кварцевого гравия. Мощность п рослоя 2,2 ,и. В ыше лежит серый мел
козернистый слюдистый песок � примесыо растительного де"Грита (5,5 ,и) . Кверху он 
сменяется зеленовато-серой. псаммито-пелитовой породой, близкой по составу прослою l> 
основании разреза. В ПОJJОдах отмечаются гнездообразные скопления гравия к·варца и 
м естных пород. Мощност.ь прослоя около 8 лt. 

В скв. 4 1  мощность отложений около 1 7  м. Это серовато-зеленые псаммито-пели
товые породы с гнездовидной текстурой. Во вкрапленниках отмечаются гетито-гидро
rетитовые оолиты и ооидьт, зерна глауконита, кварц и р астительный детрит. В этих 
отложениях залегают тонкие прослои серого глинистого п есчаника ( 1 ,5 .м), линзы ооли
товых руд и гравелитов. Гравелиты слагаются обломкамн местных пород и кварца. 
В скв. 46 р азрез сходен с вышеописанным. Отсутствуют лишь гравелиты. Их ф ациально 
замещают псаммито-пелитовые породы ( 1 ,2 .м) с гнездообразно вкрапленной текстурой 
и редким гравием .и галькой ожелезненных местных пород. 

Разрезы т р е т ь  е г о типа имеют более однообразный состав. Они сложены серы
ми, реже белыми песками, слабо каолинизированными с тонкими прослоями алеврнто
гл.ини-стых пород. Мощность р азрезов 20-25 Jl!. 

П ри описании р а з р ез о в  ·М Ы отмет-ил и в их со.ста·ве ,г р а·велиты и !l·reл
Jш e конгло м е р а ты ,  песюr и песч ани ки ,  а л е в р ито-гл и н и стые породы и 
о олито,вые руды. 

Ниже дает·с я петрогр а фическа�r х а р а ктеристика пород ·сниты.  Гл а 
уконититы х а р актер изуются в р а зделе, п о с в я ще нном о п ис э нню гань
кннской •свиты, ,в  ·стр оении котор·ой  он·и п реобладают.  

Г р атвелиты и м ел кие конгломер аты отм е ч аются н в•иде .:rин:з мощ
ностью от 0,05 до 0,4 м ( скв . 4 1 ) .  Породы неслоистые,  н е р а в ном е р но
з е'Р'НИ·стые. Сл а гаются они облом кам и местных .ал е в р нто-пел итовых же
лезистых п о р о,д, фосфоритов ,  квар ца и к р емния. Р азмер обло-мков в а р ь 
и р ует от 1 -2 мм до 1-2 см, единичные из них достигают 6 см и имеют 
уд.rшненную углов а т о- о·ката r-J,ную фор му. В болыuинс-гве случаев  
о бло мки хорошо окатаны .  �в а р цевые и кремнистые облом.к:и и м е ю т  
округлую или слегка удл Нiненную фор·му и м атовую п ов ер хность , окр а
шен ную гидрюокисл а м.и ж е л е з а  в желтый цвет. Обломки железистых 
пород также ожел езнеii-! ы по периферии,  а н е к,оrго р ы е  из них н апело 
з а м ещены гидро-окисл а м и  :желе з а .  Сцементировачы породы поро,в о 
сгустков ы м  гл ини сто-хлор итовым цементо м .  В сгустках отмечаются ооли
ты,  а т а•кже п есч ан ы е и алев•р·итов ы е  зер н а  к·в а  р ц а , . р еж е  дру1Г•И•Х обло
мочных м ин ер ало в .  

Пески и песчаники 

На Кожевниковекой площади р ас п р о ст р анены п ески с е р ы е  и белые, 
слабо каоли·н изиров а н ные: . Гранулом ет'рический со·став их  из :,,rеняется 
з н а чительно.  По ;r,a,нr-I Ы ?-1 Е .  П .  Нагор ской, содержание фр акции 0,5-
0,25 JИJ1i в а рьирует от  25 до 78% , 0,25-0, 1 AtJH - 1 0-36 % ,  а леврито -п е
литовой от 1 0  до 36 % .  I\дк видно из этих ци ф р ,  степ ень отсор т ир ов а �r
ност и  песков р а з л и ч н а я ,  для п р и б р еж:ных пляжевых песков она в ы 
соока я . Различаются олигомиктовые,  п оли-:ш r кто·в ые р а з.но сти ( по кл а ·с
сификации Казанского, 1 963) . Пе р в ы е  на 90 % состоят из r<: в а·р ц а ,  во 
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Гранулометр ический состав пород 

С кв.  44 С к в .  112 CJ\B. 1 гк Скв.  41 

Раз"ер 
зерен, Jt.lt 1 1 1 4816 479а 751 15� 

1 
21  25 200 

0 ,5-0 , 4  Ед.  3 Ед. 3 Ед. 3 Ед. з.  0 . 1 33 , 3  1 , 1  
0 , 4 -0 , 25 " 

1 1  : 1 7 :9 в:о 
0 , 2  1 6 , 3  0 . 2  

0 ; 25-0 , 1 6  5 . 7 5 , 1  4 , 9  5 , 0  
О ,  1 6 -0 , 1 0 3 1 , 0  29 . 3  3 1 , 0  27 , 6  21 , 8  2 .9 1 6 , 0  
О ,  1 0 - 0 . 063 1 7 , 1 22 , 9  22 , 5  23 , 5  2 1 , 3  2 , 1  1 3 , 5  
о .  063-0 . 0 1  о 20 , 2  20 , 7  26 ,0 1 0 , 0  1 4 , 4  9 , 2  1 0 . 5 
0 , 01 0 - 0 , 00:2 1 2 , 3  9 , 2  33 , 2  . 

1 2 , 6  30 , 9 37 ' 1 3 1 , 3  

<O . OJ2 1 3 , 7  6 , 2  20 , 5  

вторых с одержание полево·го шпата увеличива е-гся .'10 ЗО-40 % илн  до 
35 %  составляют обломки ·глинистых и кремни,стых пород.  В составе 
тяжелой фракции (по данным Е .  П.  Нагор·ской )  преобладают ильм енит 
и магнетит (в  сумме до 68,2 % фракции ) , присутствует также лейко· 
ксен. Среди песков отмеча ются прослои серых алеврито-глинистых по 
род, в але·вритах - ·с  прим есью фюзенизи р ованна�о детрита .  

На в осточной ок·раине месторождения пески имеют серую и·ли зс
JJоеtюв.ато-·серую о•красi<у. Среди ,них отмечаю11ся прослоJИ зелен овато
серых алевр1по-глини·стых пород. Пески доволын о  однородные, ·Мелко
зернистые (табл. 22) , содержат прим0сь алеrВ'рито-пелиrовых частиц 
(20, 1-48,2 % ) .  С одержание фр акции 0,5-0,25 мм ва рьирует от 0,3 до 
14 ,5 % ,  фракции 0,25-0, 1 0  мм - от 5 1 ,5 до 79,4 % .  Сортированы пески 
по-р азному, ощна 1ю в ряде случаев довольно хорошо, к·а,к и .ниL�шесым
ские .  Характерным отличием этих песков ·От последних является их от
нооrтель·но более тон.кий грю1улометрический состав .  Та-кое закономер
ное изменение грануломе11рического со·ста1ва пеоков с востока на  запад 
и п остепеп-ы1ый переход их далее к западу в алеврито-гли нистые породы 
указывают на  генетическое единство всех этих отложений, сформиро
ва,вшихся в :одн·ам морском б ассей•не, но в различных п•о т идродинами
ч·еокой подвижности зонах .  Минеральный соста.в песков 1восточной 
окр а ины 1Месторол;:де.ния ·несколько своеобр азен.  Среди них различают
ся олигомиктовые, сущес11венно к·варцевые и полимиктовые, полеt\0-
шпатово-wварц-евые р азности .  Изред:ка в них повышается •содержание об
ломков .глинистых и креi\ши,стых пО'род (до 1 5-20 % ) .  Отмечаю·гся р едкие 
зерна ·окисленно·го глауконита. В с оста.ве тяжелой фр акции существенная 
роль п р ин адлежит эпидоту, ильмениту и м агнетиту; появляется з еле
ная слюдка - гидрапrрова•нный .и хлори11изирован.ный би·отит; присут
С11Вуют единичные зер.на рого,вой обма·н:ки, апатита , пирок·сена ,  тур·мали·  
на ,  метаморфических минералов. Пески содер ж ат п ри месь глинистого 
материала,  состоящего 'ИЗ гидрослюды, меньше каолинита и хлорита . 
В .незшачи'fiельном количес11ве отмечаются пирит и сидер ит. 

А л е в ·р  и т о - г  л и н и с т ы  ·t п о р  о д ы про�лежи;ваются по  линии 
субшир·отного профиля и р едким сжважишам к югу и северу от него . 
Это серые  .или с·еровато-зеленые пор оды в основном ·не-слоистые ·С гнез
до·видной тек•стурой,  реже неяснослоистые или ·мнкрогuризонтально· 
слоистые. Сцем.ентированы они .rл·инистым или хлорито-.глинистым це
•ментом .  Из глинистых минерал-ов р а.спространены мон гмориллонит, 
бейделлит, гидрослюда и каолинит, и сложные смешаннослойные ми-
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Т а б л и ц  а 23 
из песчано-глинистой пачки, вес, % 

Скв. 37 Скв. 3-1 С!iв. 32 Скв. 22 

--

157 1 158 1 159 1 163 236 
1 

231 1 238 825 
1 

82(} 1 828 
1 

829 

1 
830 58 

- 1 
0 , 1 0 , 1  0 ,02 0 , 4 Ед. з.  о'  l - 0 . 2  - 0 , 2  0 , 4  - -

0 , 1 0 , 1  0 , 06 0 , 7  0 ,9 2 , 1 - 0 . 6  0 , 4  0 , 3  3 , 1  0 , 4  0 . 4  
0 . 5 1 , 0 4 . 7  1 ,  9 3 , 9 4 ,4 0 , 2 4 , 7  � .4 2 , 1  7 9 2 , 0  1 , 5 
8 , 6  1 4 , 9  1 6 . 5  9 ,4 3 . � 5 , 2  о 4 25 . 3  12 , 4  7 , 4  5 , 3  1 , 3 2 .3 

30 , 8  3 1 , 5  1 9 , 3  1 9 , 5  7 , '2 26 , 1  42 , 2  35 , 1  36 , 3  30 , 1  6 , 6  1 26 , 0  6 , 2  
1 3 , 9  1 1 ,0 17 , 1  40 , 3  20 , 4  25 , 6  1 5 , 7  1 6 , 2  34 , 4  3 1 ,2 33 , 7  

32 , 3  
30 ,8  28 , 6  26 , 7  22 , 2  1 1 , 3 2 , 34 25 , 8  25 , 5  20 , 1  

44 , 5  34 , 1  32 , 8  
1 5 , 2  20 , 1  1 9 , 8  24 , 3  1 9 , 1 20 , 3  20 , 3  1 6 , 5  1 3 , 6  35 , 3  

.н ералы .  Во  •вкрапленнwках ·Отмечаются зерна г.тауконита (прилож. , 
р ис. 35) , псефитавые и псаммитовые обломки местных пород, зерна тер 
ригенных :мtинералов, мелкий беспорядочно ориентиро·nанный фюзени
зированный растительный детрит (прилож. ,  p.wc. 37) . В породах отм е
· чают.ся хлор·ито-.глинистые трубчатые псевдоморфозы по ходаы илоедов 
(?) диаметром 1В 1 -2,5 см ( прилож. ,  •рис. 38) . Централывые поло
Сl'И их содержат обломоч,ные  песtшно-алевритовы� ча.стицы. Остатки 
·ортанизмо:в •сра.вн•ительно немtногочисленны в этих отл ожегшя х :  отме
чаЮ1'СЯ мелкие морские пелецип оды, пери,динеи, рыбья чешуя и остатки 
скелетов рыб (Бабин, 1 958, 1 964) . 

За  счет та.Iюго р азнородноло ооста·ва алеврито-гл�Ионистых пород 
··от.сортированность их обычно ·слабая ,  и .нередко пса ммитовая,  алев•ри
товая и пелитовая фракции присутст.вуют в почт:и раВiных количествах  
( табл. 23) . В цело:11 же кол.ич.ество тонких фракций :vшеличwва ет·ся. в 
nородах с ·востока на  запад (от скв. 44 .к скв . 22) . В ·состав пса.ммито
аюй фракции,  К!роме •обломочных част.иц, попадают также зер•:на глауко
IНИта и обл01мки месТоных пород, однако •ввиду овоей .малочисленности 
особого .влияния на .гра,:нуло·метрическ:ий состав п ороды .сщи .не оказы
в ают, тем б олее, что для а•на.лиза отбирались образцы с Мtинима.JIЫIЫМ 
{)Одержанием этих К•Ом.поненто1в . Охарактеризуем оснсв:ные компоненты 
этих п ород. Алевриты имеют преимущественно олигоМ'У!Ктовый и поли
м иктовый кварц-1полевошп атовый состав (полевых шпатов до 30 % ) .  
Относителыное .оодержание тяжеЛой фракции ИЗIМеняется от долей про
це.:нта до ·нескольких процентов. Гла·вное ·место в ее ооставе занимают 
минералы группы эпидота, несколько м еньше ильменит и магнетит. По
·стоя:нно п рисутствуют хлоритизировашный биотит, роговая об м а:нка, 
м усковит, П!Иркон, офе.н, а патит, гранат, турм ал ин и единичные зерна 
м етаморфических :и других минералов .  Таким образом, в алевритах, 
-особенно в нижней половИiне славгор:од·ской овиты, ·наблюдается наибо
лее раз.:нообраз:ный ком плекс тяжелых минералов, среди которых со• 
-ве р ш енно очевидно преобладают отнооитель.но .:неустойчи.вые (Батурин, 
1 94 7) .  Кроме тер·риге.нных минералов, в тяжелой фракции отмечаются 
также аутигеиные - пирит и глауконит. 

Г л а у к о н и т ·наблюда.ет.ся в окисленных и свежих зернах. ОТI:но
ситель:н.ое •содержание его в породах варьирует •ОТ 1-2 до 1 0- 1 2 % , 
в большинстве случаев 3-5 % .  Р азмер зер•=н р азличный : мелкие в 
·0,0 1 -0,05 мм рассредоточены .,в основной алеврита-пелитовой мас·се 
nороды. Кроме них, отмечаются гнездообр азные скопления более круп� 
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ных зерен ,  достигающие в поперечнике 0, 1 -0,5,  иногда до 0 , 7  мм ( г.рп 
лож. ,  рис. 53) . Зерна  окруrглые, л опастные,  мю\iрuчешуйчатые,  а таrкже 
пласт инчатые с поперечно-шестоватым,  реже попереч !rо-воло юшстым 
строе·нием. В перrвых н<:редко отмечаются вrключе.ния ква р цr:>вого алев
рита ,  реже песчшнок r и  мелкого .растительно·го детрита .  Нер едr..:и случаи 
обрастания по  периферии зерен о·кислен ного глауконита свежим,  а та ;-<:
же выполнения послед'ним трещи!i rв кварце ,  полевО'ы шпате, обломках 
глинистых и кремнистых пород. Морсjюлогич':·ские  особенности зерен 
указывают на  аутигенrность глаукшr ита . 

Оолиты ( гетито - гидрогетитовые) пр·исутствуют ·в по·родах  на  вос
точной полоrвине профи.:rя ,  rв зоне перехода песчаюгков в алевриты. Со
держа'ние i,И'Х отнооительно неrбольшое - ют 2-3 до 5 % .  Р азмер их 
О, 1 -0,4 мм, т .  е .  крупнее основной м а осы облоrмочног о ( алевритов ого ) 
м атери'а,ла .  Ядра оолитов слагаю1'ся петновым гидрогетито-глиrнистым 
м атер·и ал ом, зернами  кварца,  полевого шпата ,  глауконита, р еже расти
тель.ным де11ри то1М , ми·нер алами  тяжелой фракции .  Срещ1 п оследн>ИХ 
·отмечаются элидот, ·сфен, илыме'Нит и м а'f'\нетит, .р еже  другие. Мтлне
ральный состаrв и размер ча·стиц, служащих ядраrм и  ооJrитов, близки 
тако·вым rиз ос•навr-rой м аrссы .породы. Однако они  отличаются по ука 

заюrому приз•на:ку от оолитов нижележащего 1нарымсJюгю ГО'Р'Изонта . 
Эти особенности оолитов указывают на их а1втохт�нн ость. Кроме ооли
тов ,  имеются гетито-гидрогетитовые ооиды и обломки местных ожелез 
ненных пород. Нередко в последних наблюдается ненсное концен т р i·I 
че·ское строение, .н амечающееся послойны м и  конце<нтрическими· 
11рещишаю1 и реже н ера п но.мер.ной интенсивностью окраски ·их гидро
окислам·и железа.  Обломки ни.Еогда не  обнаруживают крестообразr-юго , 

пагасапшя rи IB ·скрещен н ы х николях обычно изотропны или обнаружи- ·  
вают м·иrкроч ешу йчатое ·строение (слабо  о железненн ые ) . Этим они от
Л•ичаются от равно113еликих им о олитов. Для !НИХ хар актер:н ы также 
уrл овато-ОI<рутлая форма и частые IЗЕлючения зерен кварцевого алео
•рита ,  реже nеска. Все отмеченные особенности оолнтоrз, о оидов и об
лом ков показыrвают, что они являются м естны м и  оброзованиями .  Мf:
стами  цемент 1в этих tюродах довольrно и нтенсУiвно прошпан гидро 
окислам·и железа. 

В алевритах, реже в песчаных nрослоях сл ш з гор од•СЕОЙ свиты , ча
сто отмечаю11ся ф оефатные ·стяжения ( прилож. ,  риrс. 4 1 ) ,  а также гр а 
вий и гальки перемытых фосфоритов . Н аrиболее крупные стяжеш:ия пре
вышают ,диа::v! етр ,керна ,  OI)I:Н arкo О'НИ рещш. Мощность .их д�остигает 
3-5 см. Ч аще отмечаются �онкреции в 2-7 см rB  диамет•ре,  О·бычrно· 
эллипсоидальной формы,  как бы несколько ·сплюснутые по нер тикаль

IН О Й  оси . Содержание их .в породах неравномерн ое : одно стяжение при
ходит�ся н а  интер!вал от 2-3 до 10 м. В нутри стяжений отмечаются 
р аковиrнки пелеципод, иногда ·ок·опления ·более крупного и лучше отrсор
тирова,нн шо обломочного м атериала ,  чем в основной M·Rrcce породы . 
Эти особенности ·состава  и фo.prvrы стяже1ннй указывают на  •Начало и х  
образования rв стадию раНiнего диа,генеза и некот о р ых даже в стадию 
осадконакопления. 

Р у  д ы залегают в виде линзы мощностыо от десятых долей � Iетра 
до 1 -5 . м  на .в осточной ПОЛОiВИrне м естор·ождения и п р:иурочвны к зоне 
фациального .перехода алеврито:в ·в пеоки . Слагаются руды хлор·иrго
гидрогетитовыми оолита·ми ,  сходными с оолитаыи из руд на'i)ымского 
гор изонта (типы 4, 5, глава 3 ) . От последних  они отли чаются заметной 
приме�сью терриrгенного алевритового м атериала .  Р а змер оолитов 0, 1 --
0,4 MJ11. Ядра.ми  их служат окисленные обломки алеврито-пелитовых 
хлоритовых пород, н.ноr·да глаукон·ита ,  и лишь ·13 едчничных случаях. 
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з ер н а  террит ен.н ых �rи.нер а.тов.  Сбл,иженн ы е  оол иты И·iVI еют о бщие н а 
ружные концентр ы ,  а в местах сопр икосновения концентрическое строе
н и е  ими утр ачив ается, вероятно, в р езультате деформ ации друг д1р уго м .  

Оолиты, н аходящиеся п о  соседс-гву с о б л о м очны ми компонента м и , 
имеют недор а з витые на·ружны е  концентр ы .  Очевидно, инородJные rю м 
поненты ·мешали и х  р осту. Эти осо б ен ности стр аения указыв а ю т  н а  
о бразов ание о олитов в стадию диатен еЗа и и х  автохтон·н ость. Отмеча
е1'ся постоянн ая, н о  незначительная ( 5 % ) прим есь тер р итенного песча
ного ·м атериала и р едкие зерна гра·ви я .  Цеме!Нт в ·рудах б а з а льный ги
зингер ито-хлор итовый со спор адически м и  с копления м и  мелкозер нисто
г о  ондерита.  

ГАНЬК И НС КАЯ СВИТА 
И КОЛ ПАШЕВСКИ й  Р УДОСОДЕРЖАЩИ й ГО Р И З О НТ 

С вита р а спр остра.нена н а  в сей п.тr ощад•и м естор ождения, исключая· 
ЮЖ·ную ок-р аину. Он а имеет неоднородн о е  стр оение и по литоло гич.е око 
м у  составу делится н а  три пачки. В ерхняя и нижняя пачки близ.ки м еж·· 
ду собой ·и ·сло·жены глау1юн итовы:ми породами . Они р азделяют.ся р езко 
отлич н ым по составу •кол паше.в ским рудосодержащи м  гориз о н то м .  

Н и :ж н я я п а ч к а  р а спростр анен а  в з а rт адных, меньше в цент
р альных р айонах местор ождения и отсутст:вует на востоке. В :за•п адн ы х  
окв·а1жи,н ах мощность .ее Jюл ебл ется ·ОТ 4 до 10  м .  В ц ентр альных ,район ах 
отмечаются отдельные ли•нз ы  гл ауко нитовых пород 'мощн.остью от долей 
�r ет.р а  да 2-3 м.  Линзы прослеживаются одной-двумя сJшаж·ин а ми по 
л и н ии профиля.  Типы п 01род 1в западных и .центр альных р а йонах также 
отличаются друг от друга . Н а  западе р а спр остр анены пр еимущественно 
алевр ито·в ые ·и алев р ито- пел итю вые ( п рило ж . ,  р и с .  45) , в ценrр альных 
р а йонах - псаммитовые гл ауко нититы. 

В е р х  н я я п а  ч 1к а имеет боле·е ши.р окое р а спрос11р анение н а  ме
сторождении rи прослежив а ется н а  соседней Кожевн·иковской площади . 
Е е  стр оени е з а,кон·о мер но и.змЕшя ется с сев е р о - з а п ада н а  ю го -1в о сток. Н а  
севера-западе, у пос.  В ысок.ий Я р ,  в р аз-р езе преобл адают гл ины ,  1В ос
новном -и-зв есDковые.  П очти по в сей линии субширотного профиля п ач·к а 
·сл аг ается гл ау.конитсодержащими псаммито-ал еВ1рито- пел1итов ыми пор о 
д а м и .  Н а  во сточной окр аине местор ожден·ия о н а  п р·едставлена в оон о в 
н о м  песк а м и  . и  п есча·никами.  Мощность отложенмй п ачки вер анна м е р н а  
и и з :-1 еняется следующим образом. В центр алыных р айон а х  м е стоrр ожде
н и я  (р1ис. 9)  в скр ы в а ется зона маломощных отложений. Она .с переры-
1в а ми простир ает ся с сев еро-IВ остока ·Н а ю го-запад. Пон.ижение мощно
СТ1И пачки ·отмечается и н а  з ападной .ок'р анне м естор ожде'Ния.  Очевидно ,  
э т о  единая 'кольцев ая з о н а ,  оконтурив ающая обл а сть с повышенной 
мощно стыо отл ожений.  Н а  северо-западе м е сто рождения мощность от
л ожений увелич.и в а ется до 30 111 ·и более, н а  юга-воегаке мощность п ач ки 
до стигает 1 8  111 и продолжает у,величив аться далее в этом н а п р а в л ен и:И 
( н а  Кожевниrювской площади ) . т а,!�ИМ о бр а зом,  в стр·ОеНИ'И п аЧ:КИ р а з

л•ич а ются три тип а  р а.зр ез.ов ( ом .  рис.  6, В ) , слюженных глини стыми по.р о 
д а м и, пор·одами о .. r.еша нн·ого псамиито- ал ев.риго- п елито·ного ооста,в а ,  
п е оJ<а ми и песчаник ами . 

Р азрез п е р  в о г о типа всi,рыт двумя скважинами на северо-западе площади 
месторождения. В одной из них - скв. 10 на р . Андарме - мощность пачки равна  34 л·t. 
Разрез начинается зеленовато-серой глиной, алеврит.истой неслоистой с. гнездамп глау
Еонита. Мощность ее 7 м. Выше леж.ит светло-серая плитчатая глина, известковнстая 
с п рослоями мергелей. Местами в породах различается микрогоризонтальная слоистооь, 
отмечаю'!'ся тонкие раковинки или ядра пелеципод, примесь алеврита и следы оползней . 
.i\1.ощность глин около 15 At. Выше залегает беловато-серая плитчатая известкавистая 
глина с гнездами мелкого глауконита мощностью 12 ,и. Во всем разрезе отмечаются 
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тонкие (в 1 -2 .Аt,н) горизонтальные и вертикальные стебле.видные псевдоморфозы 
пирита. 

Р азрезы в т о р о г  о типа вскрыты всем.и скважинами по линии широтного про· 
филя, а также по соседству от него южными и северными скважинами. Все разрезы 
делятся на две группы: первые относительно полные (их большинство) , вторые сильно 
сокращенные. Первые слагаются породами смешанного псаммито-алеврито-пелито.вого 
состава . .Максимальная мощность разрезов этой группы достигает 15 At. 

Т.ипичный разрез в скв. 19 (западная часть профиля) •снизу начинается ярко-зеле
ным псаммитовым глауконититом с р едкими сгустками алеврито-глинистого материала, 
с гнездами кварцевых песчинок и окисленного глауконита. Мощность пород 1 лt. Выше 
лежит псамм.ито-пелитовый глауконитит ( 1 2,5 лt) .  Переход первого из них ко второму 
постепенный. Во втором прослое также отмечается псаммитовый глауконитит в виде 
тонк11х линзачек обычно с неясным.и границами. Реже наблюдается как бы срезание 
этими линзами слоев по косой линии. В .породах, обычно в глинистых сгустках, отме
чаются такие же .раковинки пелеципод, как в известк.овых глинах. Встречаются редкие 
вертикальные трубчатые псевдоморфозы диаметром до 1 0-20 .мм, выполненные пири 
том, и редкие фосфо-ритовые стяжения. 

о о 
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Рис. 9 .  Схема литолого-фацнального строени.'! ганышвекой 
свиты ( в ерхней пач.ки) . 

1 - глина известковистая; 2 - песчано-глинистые породы ; 3 - глау
l..:оннт; 4 - песок и песчаник; 5 - нзопахиты отложений пачки; 
6 - границы литолого-фациальных зон; 7 - зоны р азмыва отложений. 

Сокращенные разрезы второго типа и м еют почти такое же строение, но в их по
родах увеличивается относительное содержание псаммитового материала. Так, в 
скв. 41 и 39 этим разрезам отвечают полуметровый прослой псаммитового глауконитита, 
а в скв. 38 - прослой псаммито-пелитового глауконитита мощностыо 4,5 .м. 

Разрезы т р е т ь  е г о типа вскрыты на восточной окраине месторождения. В этом 
районе ганькинская свита имее1· однородное строение и пачки в ней выделить невоз
можно. Слагается она мелкозернистыми серыми и серовато-зелеными песчаниками с 
примесью хлорита и глауконита и прослоями в 0,5-1,5 .м псаммито-пелитовых глау
конито-глинистых пород с мелкими тонкостенными раковинами пелеципод и пиритом 
в цементе. В основании свиты отмечаются скопления мелкого кварцевого гравия 
(с.кв. 4-гк) . Мощность свиты около 30 .м. 

В составе разрезов были отмечены глины, пески и rлауконититы. Останов.имся на 
характеристике последних. 



Г л а у к о н и т и т ы  р азделяются на  лсаммито,вые, алевритовые и 
nсаммито-алеврито-пел·итовые (Швецов ,  1 958) . В се эти разности отме
чаются в гмrькинской ·св,ите. Сл.едует отметить, что если о п:исанию зерен 
тлауконита в литературе уделяется .внимание ( Гурова,  1 959, 1 960; Ка
з анский, 1 963;  Казанский, Николаева ,  1 964, и др . ) , то петролрафи ческая 
х ара<ктерист1ика пород почти не пр.иводится . 

П с а м м и т о  <В ы й  г л а у к о н -и т и т отмечается в .верхней 111 ниж
ней пачках в центральных районах месторождения .  Породы и м.еют яр
·Ко-зеленую -или табачно-зел еную оюраоку, неслоистые, .иногд а неясно
слоистые за  сч·ет субгоризонтальных пелитоморфных сгус'Г'ков или тон
кой плитчатости. Ха,рактер:ны м  )разл,ичием пород н и жней и !Верхн�й 
1nачек являет.ся то, что .в пер·вьrх часто ·встречаются фосфоритовые стяже
ния или гальки леремытых фосфоритов ,  а во вторых - пр1и<месь облом
к ов р уд, гидрогеТIИ'Г'овых оолитов и ооидов, а также зерна окисленного 
тлауконита. Последн·ие <нередко :имеют  побитые  и 1выкрошенные <кр ая ,  
что указывает на механическое п.ереотло:жение.  

Под ми:кроскопом 1в  этих по·родах устанавливается высокое содер 
ж ание глауконита, дос·11и·гающее 80-95 % .  Глауконит железистый, типа 
сел адон,ита .  

Место взятия 
и номер образца 

Скв. 38, обр .  859 
» 38 >> 866 
» 54 » 567 
» 10 » 40 1 

Т а б л и ц а 24 

Гранулометрический состав глауконитов 

1,0-0,4 1 0 , 4 - 0,25 1 0,25-0,16 \ 0,16-0,10 \ �·.��0 / 0,0\0 j Примечанне 

� . 3  1 28 47 1 2  5 6 , 7  Iiи;.книи пnчка 

1 () 1 1 7  4 6  1 8  10 , 2  7 , 8 " 

0 . 6  () 2 1 9 1 6 , 7  59 , 9  20 , 7  " 

Ед. з 1 0  37 , 5 1 8 . 0  1 8 , 5  1 6 , 0 Верхнян пачка 

В табл. 24 показан ·гранулометр,ичесюий состав типичных глаукони
·титав, слабо сцементирова·нных. В породах из скв . 38 (центр альный р а йон  
м есторождения) максимальное содержание зерен падает на фракцию 

·0,25-0, 1 6  .Мл1., количество котарой достигает 46-47% ,  относительно 
м еньше количество фракции 0,4-0,25 мм ( 1 7-28 % ) и ф ракции 0, 1 6-
0, 1 0  мм ( 1 2-1 8 % ) .  Алев1р итовые з ерна  (0 , 1 0-0,0 1 мм) составляют 
5,0- 10 ,2 % .  Так же незtначительна и пелитовая фра;J<ция ( 6,7-7,8 % ) .  
Примесь терригеиного обломоч·ного м атери ал а  отмечается во ,всех фрак
·циях,  однако отно·си11елыное ·с-одержани е  ее в �каждой фра<rщии не п р евы
шает 5- 1 5 % ,  причем несколь·ко повышенные содержан1ия п адаJют обыч
н о  на более мелки е  фракции.  

Можно сказать, ч то э11и породы доволь-но хорошо сортированы,  они 
тючти нацело ( 82-88 % )  состоят ·из зерен ,в  0,4-0, 1 мм. Зерна  глауко
нита округлые ( сюиды) , р еже угловатые с м.шкроагр егатным ·строением.  
В них отмечаются включеН<ия редких кварцевых алевритовых ч а стиц и 
песчинок. Изредка в стречаются пластинчатые з ерна гла укокита .  Вну три 
-первых вередки угловато-округл ые, заливообр азные рели<кты слабо рас
·<Кристаллизо.ванного «первичного ( ? )  » глауконита, причем контур их  
определяет форму зерен, по  периферии кото·рых глауконит сsетлее и 
лучше раскристаллизован .  Рел<иtкты такого первичного ( ? )  глауконита 
можно наблюдать также в сгус11ках цементного глауконита,  в которых 

.·они ·крупнее, ч ем 1В з ернах,  а форма  и х  сходна с последними .  Близ<к:ий  
-состав зерен и цемента может св.идетел ьс11вовать, очевидн·о, об аутиген
нам образовании первых в процессе собирательной перекри сталлизации  

:лели'ГОМ·Орфного ·осадiка .  Упа.кОiв·ка зерен гла:)пк,онита ,очень ,пл·О'тная.  Мо-ж-
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но  наблюдать пластическую деформацию зерен друг друго,м , а т аюкс: 
«внедрение» зерен в узкие промежутки м ежду дру,гими зернами .  По  в сей 
верояпюсти, та,кая упаковка я.вляется результатом н ер авномерной  со
бир ательной перекристаллизации осадка в процессе его диагенеза ,  а не 
м еханической сор тиров:ки : н езатвердевш и е  зерна 1вр яд ли  могли пере
мываться та•к, чтобы сохра,няла·сь их пер,вичная округлая форм а .  П о
структуре цем ент в этих породах поравый -и соприкосновения, участкам'и 
базалыю-сгуегковый. Иногда .в цементе отмечается примесь сидерита,  
м и-крозерiшстог.о или в виде тонких жилок, а т акже в,и,вианита,  керчени
та,  кальциевых фосфатов (в стяжениях, иногда в порах) и пирита .  
В породах изредка п рисутствует мелкий р астительный детрит, фюзени
зированный или замещенный сидер-итом и глауконитом ( ? ) , облом,ки 
р аковин пел еципод, несколыю более грубых, ч·ем в алев·рито-пелитовых 
глау1юнититах. 

А л е .в р и т о в ы й г л а у к о •Н и т и т в·с11речается 'в заnадных, р еже
восточных р айонах площади месторождения.  Внешне породы сходны 
с псаммитовыми глауюонитоитам·и ,  но  более тонкор.з-ернистые. Содержан·ие 
глауконита в них достигает 80 % .  Г.р а�нуломеТ�ричесюий состав такого 
глауконитита ( обр. 567) п оказан в т а1бл. 24.  Ма•ксимальное содержа.нне 
( 59,9 % )  глау�<:онита падает на  фр а,кцию 0, 1 0-0,0 1 мм. В пелитовой 
фр а,кции ( <0,0 1 мл1 ) также преобладает глау.к·онит, однако в ней отме
чается значительная пр·им есь кварца .и гидрослюды. Относителыно е  со
держание примеси терр·игенного м атериала составляет 5-7 % .  Это в 
основном алевритовые зерна с единичными песчинками,  кварцевы м и  . . 
·реже полевошпатовыми.  Большинство ·из них заметно мельч·е з ер ен 
глауконита.  Зер н а  угловатые, сильно -корродиро·ванные. Кварц замещен 
глауконито·м по  трещинам,  а по зе·рнам  полевого шпата отмечаются поч
ти полные глау.конитовые псевдоморфозы.  

Зерна тлауконита ·округлые и угловатые. О чевидно, они претерпели 
незна·чительный перем ыв .  Местами тлау•конит ·образует К•рупные сгуст
IШ слабо раскристаллизованные. Они разбиты тонк.ими  т рещин ами, . 
вдоль J<оторых отм е чается ш::рек,ршсталл-изация и осветление глаукони
та .  Очевидно, это начальная ·стад;ия собирательной перекр.исталлизации·  
осадка незавершенная,  поскольку не  обр азавались ооиды. В сгуст,ках,  
а та•кже в отдельных зернах отм ечаются включения а левритовых ч астиц 
тер.р игеi-rного м атериала ,  св.идетельсnвующие о д!Иагенетическом -образо
вании глауконита.  

Наиболее широко .распр·остр аненная  1р а.зность описыва-емого типа 
пород - псаммито-алеврито-пелитовые глауконититы. Они почти н ацело · 
слагают р азрезы второго типа в западных и восточных р айонах место
р ожден,ия (в в ер х·ней, меньше в нижней п ачке) . П01роды имеют  серую 
окраску с ярко-зелеными пятнами глауконита и гнездов.идную сгустко
вую, р еже м елколинзавидную текстуру. .Мощность линзачек достигает 
1 -5 см. Еще реже отмечается ми:крогоризонтальн ая слоистость лент·оч
ного типа, выр.исовывающаяся по  прослоям гли н ы  м ощностью 1 -3 мм, 

· а также косая л:инзовидная слоисто-сть. В породах встречаются м ел,кие 
обломки известковых и фоофат:изирован·ных р аков•ин пелеципод, обычно 
в линзах и прослоях, наи·более обогащенных глау:Jюшпом .  В глинистых 
прослоях постояюю ·отмечаются псевдоморфозы пирита, чаще всего з а
легающие гор:изонтально, ·реже верти.калыю. Диамеnр их  варьирует от  
0 ,5  до 2-3 мм, иногда достигает 8- 1 2  111М .  В шлифах отмечается мелкий 
р астительный детрит,  фюзеrшз:иро.ванный или зам ещенный пир·ит.ом, 
глауконитом ,  фсофатом ·кальция.  

Среди этих пород отмечаются прослои ,глин ,  неясносл-оистых или 
тонко- и микрогоризонтальнослоистых с р�л.кими гнездами :v�елкого 
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тлауконита.  В глина\ отмечаются ходы .илоедов,  тон:костенные ра,кови·н
ки  мор·ских пел еuипод, а также ра.знообра;зный I<омплеJ<;с песчанистых и 
тrзвестковистых фораминифер хорошей сохранности. В сам,и х  глауконити
тах Jшкюш е  остатки ф ауны,  ,кроме м елкого детрита, яе наблюдали сь. 
В глинах, кроме того, отмечаются фоофоритовые стяжения,  тогда ка'к в 
глауконититах они редки .  Глаукон ит в таких стяжениях несет п:р изнаки 
перемыва и н есколько окислен . 

В глауконититах значительно в арьируют относительные содержания 
з ерен ,глауконита и алеврито-глИI-Jiис·юго материала ( от 1 0  до 50-70 % )  
и почти постоянным -остается еодержание  пр,имеси песчаного м атериал а  
( 5- 1 5 % ) .  З.ерна тлауконита весьма неравномерны по 'В·ели ч ине. Основ
ная часть их  име-ет О, 1 -0,5 мм в .поперечiшке и локалиэуе"Гся в гн-ездах 
вместе с песч инками и более крупным алевритом, реже встречаются 
.зерна 0, 1 -0,0 1 0  мм, обычно в глинистой м ассе. Единичные зерна до
стигают 0,8 мм в поперечнике. З.ерна угловато-округлые ( м.ногие из  них 
р а з биты наружным-и т.р ещинами н а  лопа.сти) ,  травяно-зеленого цвета с 
характерной миыроагрегатной поляризацией .  В них отмечаются реликты 
-.сла бо раекристаллизованнаго первичного ( ? )  глау,конита ,  а та,кже ред
К!Ие в:ключения ,частиц ,к,в арца алевр,и тоной раз,мерности. Р.еж·е отм-еча 
ются зерна  глаукон,ита ,  отличающиеся от вышеол исанных наличием в 
них включений более ·к,рупных алев,ритовых и псамм.ит·овых час'ГIИЦ квар 
ца ,  иногда раститель·ного детр,ита.  Обычно эти зерна  11<1рупнее первых 
{ 0,3-0,5 л-tм ) и характеризуются :относит·ельно пониженным1и двупрелом
л ением и показателем преломления.  В стречаются в п ородах т акже еди
·н и чные пласт инчатые .верм и кул-итообра.зные зерна .  

· 

Все зерна обыч-но крупнее частиц обломочн-ого ква,рца "ИЛIИ бли.зки 
к ни м , что, ·ка·к н опvi·еченные их м орфологическ-ие  особенноеги, св:иде
тельствует об аутигеином образовании и автохтоннам залегании основ
ной массы глауконита. 

Инопа .в основании  верхней п ач к и ,  реже в к·ровле нижней отме
ч аются хорошо окатанные з ерна гл ауiюн:Jпа без лопастей ( прилож. ,  
р ис. 9) . Размер зерен .варьи рует от 0 , 1 до 0,4 мм, одна.J<О основная мас
са  их имеет в поперечнике 0,05-0,20 мм. Зерна им еют м и·кр·Оа'Г·р-еrатное 
строение и изредка содержат включение мел-ки х частиц кварца ,  как в 
.зернах  пер:вого т-ипа . В породах с этим типом rлау,ко·нита отмечается 
повышенное содержание песч ано :-о к,варuевого материала ( 30-35 % )  . 
.Зерна гла-уко�! Ита претерпели значительный перемыв.  

Окисленные зерна глауко·нита отм ечаются довольно ча.;:то, а в от-
дельных прослоях близ кровли .верхней пач:ки -они значительно п-реобла 
дают.  Близкие  по размеру неокисленным,  они иногда I<:рупнее послед·них. 
Очевидно,  такие зерна поступили ,в осадок в результате ,конседимента
ционного перемыва псаммитовых глауконититов, описаю-Iых выше.  Окис
л енные зер-на пигментированы Г·И,J.роокислами  железа , н-о нередко :tочти 
надело замещаются ими ,  так что только более поз.:�:няя регенеран-ия 
·гл аук·о·нита по трещинам илм по лериферии поз:воляет узнавать их пер
·Е Ичный ·состав . Многие зерна имеют зубчатые обломанные ,края  ( п,ри 
лож. ,  р ис.  45) , причем наряду с крупными зер н а м и  наблюдаются и угло
ватые алевритовые облом'к'и . По::ледние указывают на  местный ха-рактер 
перемыва .  

В качестве небольшой примеси ( 5- 1 0 % )  в лородах пр-исутс11вуют 
гетито-гидрогет:итовые оолиты, обло1vиш пелитоnюр·фных пород, замещен
н ы х  г-идр·оокисламrи железа ,  а в основании пачки - �обломк.и желе
з исто·г.о песчаника.  Вс-е эти  хомпоненты являются аллотигенными ,  обло
мочными и поступали в породу, очевидно, в результате  размыва  
колпашевского горизонта. Интенсивность размыва  нар астал а по  мере 
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формирования пачки ,  поскольку количество рудных обломков увеличti
вается снизу ввер х по р азрезу. 

В породах постоянной является примесь терр.игенного, преимуще
ственно кварцевого песчаного и алевритового м атер·иала ,  с единичными 
зернам·i1 гр авия,  реже с большими  окоплениями таких зерен в гнездах. 
Изредка, преимущественно ,в ;верхней ч а сти  толщи, ;встречаются гшши
стые окатыши.  П есчаники и гравий  скапливаются в ·Гнездах вместе с 
глауконитом, а алевритовые частицы ассоциируют преимущественно с 
глинистой массой. Псаммитовые зерн а  имеют угло:вато-окатанные, часто· 
корродированные и ;как  бы оплавленные .кр ая .  Алевритовые ч астицы 
угловатые и остроугольные. 

Uемент .в  породах глияистый, г.идрослюди стый с примесью монт
мориллонита и каолинита,  базаль·ный с участка м и  по·рового ·И цемента 
соприкосновения.  Часто в цементе и зер н а х  глаукон:ита присутствует 
пирит в виде м елких глобуль или !V!ИIКtрозернистых окоплений,  р еже .в 
в:иде шестоватых .кристаллов ('возможно, по марказиту) . В верхней ча
сти пачки и реже .в ее о сновании отмеч аются п·ороды, в цементе ·кот.орых 
присутствует ·сидерит в 1виде сферол•итов , мелких р ом боэдров ил:и м ·ел
;Jшх и зометричшых зерен .  

Восстановить п алеогеограф;ичес;J<Ие условия накоплен,ия глауконит
содержащих отложений мы можем лишь .в общих чертах .  Как известно, 
аутигенный глауконит является ·ИНдiИ'Катором м орской с·реды (Пустова
лов,  1 940; Кленова,  1 948; Гор бунова,  1 950 ; Страхов, 1 962 ) . Мы уже от
мечали, что этот минерал в породах га.riыюинской свиты явно аутиген
ный. В глаук·онитсодержащих .породах, кр·оме т ого, описаны морские 
фораrvшниферы (донные и план·ктонные) , тонкостенные пелециподы, 
морские гастроподы и др. На ос·н·оваi}J:ии .всех этих признаков м ожно счи
тать, что 1глаукони т содержащие отложения накапливались в мелко.вод
но-мор·сюих условиях, в нижней зоне шельфа ,  'ка:к э то н а·блюдает.ся в 
основном и в современных морях ( П етел ин ,  1 945; Безрукав и др . ,  1 96 1 ) .  
Кроме 'Гого, по р а спр·еделению м·ощн·ости. а также типов глау,конититов. 
(-рис .  9 )  можно сказать, что эти отложения формиро.вал,ись в зоне дон
ного течения,  что также весьм а характерно  для современных ·глаукони
товых осадков . 

К о л п а ш е .в с .к и й  р у д о с о д е р ж а щ и й  г о р и .з о· н т  распро
стр анен почт.и ·н а  всей площади м есторожде.ния ,  исключая его южную и 
восточную окраины. Судя по расположению изопахит железаносных от
ложений ( рис .  1 О ) , а также по составу последних, можно считать, что 
н а  заладе н а блюдается фациальное выкл инивание горизонта, а н а  восто
ке и частично юге - отложения р азмыты. З алегает горизонт с ·р азмывом 
н а  породах н ижней пачки ганькинской свиты, а на северо-tвостоке ( н а  
р .  Иксе) 'и в централыiЫх р айонах м есторождения - н а  отложениях 
славгородской св.иты. Ме>щность горизонта изменяется от 5 до 18 м 
( рис. 1 0 ) . Повышенные мощности характерн ы  для восточной половины 
месторождения,  где прослеживается довольно крупная линза руд. Дли н а  
линзы оценивается условно ( поскольку северная граница е е  р а спростра
нения не выявлена)  в 70 к.м, ширина линзы около 25  км. Н а  западной 
половине месторождения ( рис. 1 1 ) .горизонт слага ется псаммито- и 
псефито-пелито.выми железаносным и  породами .  Таким образом, в строе
н и и  горизонта различаются два типа р азрезов: рудный и безрудный 
(см. р ис. 6 ,  Г) . 

Разрезы п е р  в о г о типа (р у д н ы е) характеризуются довольно однородным 
строением. Мощность их  варьирует в пределах 1 0- ! 8  м. Максимальных величин она 
достигает в скв .  4 1  у д. Полынш!!(а л в сюв. 1 1  н а  р.  Иксе. В скв . 4 1  разрез начинается 
серовато-зеленым псаммито-пелитовьш хлидолитоы. Вкраплины в них представ"1ены 
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з ерн ами окисленного г лауконита, редкими оолитами и зерна:-.ш песчано - алевритового 
т е р р игенного материала. Мощнос;ь прослоя 3-6 м, причем в середине н в основании 
его отмечаются скопления гр авинных зерен кварца.  

Выше лежит сыпучая руда с черными и темно-коричневыми блестящими оолитами, 
содержащая прослой руды с охристым гидроrетито-глинистым цементом. Руда имеет 
р а вномерно вкрапленную текстуру.  Мощность ее 2,8 м. Далее идет сыпучая руда с 
мел,шми сгусткаыи сходного по составу цемента. Мощность ее 3 ht. Кверху в ней по
вышается количество пелитомоjJфного цементирующего материала и она постеnРнно 
переходит в псаммито-пелитовый хлидолит с блестящими оnлитами (0,5 .м) . Послед
н и й  перекрывается сыnучей рудой. Она состоит из те:�Iно-коричневых ооидов и оолитов 
с небольшой п рнмесью гравийных обломков руд и кварца и незначительным количе
ством гидрогетнто-глинистого мелкосгусткового цемента. J\1\.ощность руды около 6 м. 

[fПjll--12� 3 

Е::34�5 

Рис. 10. Схема литолого-фаuиального строения колпа
шевского горизонта. 

1 - руда; 2 - хлидолиты; З - nрослои г р авелита и песчаника; 
4 - изопахиты ж:елезоносных отложений; 5 - граница разыыва 

горизонта. 

Е в ерхней части ее прчсутствует инфиль-граuиnнный корковый хлоритовый цемент. 
Б енчается р а зр ез прослоем 0,2 м псефито-псаммито-пелитового хлидолита, во вкрап
л ен н и ках которого отмечаются r·идрогетитовые, ре1ке глауi,ониrовые псевдооолнты, 
р едкие кварцевые nесчинки, а также рудный и кварцеаL;i! гравf1й. 

В с•<в. 38 мощность разреза меньше ( 1 1  м). В основании его залегает псамм·по
пелитовый хлидол:п мошнастыо 2 ,и. Выше - пса ммитовый глауконитит ( 1 ,5 .м) ,  затем 
красновато-коричневая тuнкоплитчатая ооипнn -ооли �овая руда с сидерито-гизингерито- · 
глинистым цементом (5,5 .м) и с примесью зерен р у1.ного кварuевот гравия. Она по· 
крывается зеленым nсефито-псаммито-пелитовым хли.IОЛ I П О М  (2 .м) .  

В скв. 33 мощность разреза О!<оло 9 At. Он начинается прослоем ( 1 .35 м) псамми
то-пелитового хлидnли rа с фосфатно··С•РIЕ'рвтовыми стяжения м и  и мелкими сидерито
ными жеодами (образовавшимися в пустотах о •  р а зложившихся органических остат
ков ) . Выше л ежит табачно-зеленая руда, ilсевдоо:тпов311 с сидерито-хлоритовым 
цементом, мощность ее 0,3 и, зан:м коричневая руда с Г>fЗ,I Нгериl о-глинистым uемен
том (около 5 At) и двумя прослоями таб ачно-зеленых руд 0,5 и 0.6 .1!. В рудах отме
'lается примесь гра вийного материала ( •шарuевого и облuмк:.>в железистых пород ) ,  
Еоличество которого увеличивается снизу вверх п u  р а зрезу. П р и  этом в верхней ч а сти 
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пласта отмечаются гне:sда и мелкие линзы г.равелнтов. Перекрываются руды псефито
пелитовым хлидолитом, мощность прослоя которого достигает 2,5 .н. 

В скв. 30 ·разрез сильно с·окращен (6 .н) . Он начинается прослоем ( 1 ,4 м) серовато
зеленого псефито-пелитового хлидолита. Выше лежит г-равийно-ооидная руда (3 лr) 
с фосфатны:v�.и гальками н прослоями (3, 1 0  cJir) глауконито-кварце,вого песчаника с гли 
н истым и сидеритовым цементом. Кверху в руде заметно повышается количество гра
в ийного м атериала и увеличивается размер зерен : появляются мелкие гальки железа
носных пород. В кровле пласта отмечаются прослои мелкозерннстых гравелитов в 
несколько сантиметров мощностью. 

Р азрезы ·В т о р о г  о т!! па (б е з  .р у д н ы е) имеют сложное "1инзообразное строе
ние, обусловленное переслаивание"1 пелитовых, псаммитовых и псефнтовых пород. 

Так, в скв .  54 мощность разрез.а 10 д Начинается он прослоем (около 1 .н) мелко
зернистого глауконито-кварцевого песчаника с гш1нистыы цементом 11 небольшой 
пр.имесью обломков ежелезвенных пелитовых <Пород.  Выше лежит псаммито-пелитовый 
хлидолит (2 м) , затем снова глауконито-1шарцевый песчаник (2  м) , относительно более 
крупнозернистый с большей примесью мелкогравийного м атериала (1шарцевого и желе
заносных пород) с прослоем псефито-пелитового хлидолита (0,8 м) в середине. В ыше 
лежат сходные с последним nсефито-,пелитовые хлидолиты (около 3 .н ) , в которых 
·отмечаются тонкие ( в  несколько сантиметров) прослои гравелитов, состоящих нз об
ломков кварца и пелитовых железаносных nород, в различной степени замещенных 
.гидроокислами железа. Наиболее интенсивно ожелезненные обломки слагают породы, 
приближающиеся по содержанию металла (26-29,5 % )  к кондиционным рудам. Мощ
.ность их достигает почти 2 д Породы несJlоистые. Изредка сред и  псефито-пелитовых 
пород отмечаются нерезкие косые наслоения гравелитов. 

Венчают разрез псефито-пелитовые хл.идолиты, в которых содержание гравнйных 
зерен уменьшается ввер.х по раз·резу. В псаммито-пелито·вых, реже nсеф.нто-пелитовых 
хлидолит.ах встречаются фосфатно-сидеритовые стяжения, а также окатаиные обло�ши 
11 0следних. 

В скв. 10 мощность отложений понижает-ся до 6 д. В основании разреза залегают 
мелкозернистый г лауконито-кварцевый песчаниi< ( 1 ,5 м) , а выше - гравийно-пелнтовые 
породы с прослоями гравелитов, а также крупно- и �1елкозерннстых песчаников мощ
ностью 0, 1 -0,2 м. Общая мощность nачки 4,5 д В пач'l<е отмечаются фосфатно-сидери
товые песчанJктыс стшкения, обы,;но с глауконнтом. 

С ходные разрезы прослеживаются и далее - к западу н северо-за
паду,  в долине р .  Пар бит. 

Суммируя данные по -описанию разрезов, можно охар а,ктеризовать 
·основные особенности с11роения го.р изонта ·на площад:и месторождения 
.в следующих чертах .  Как дл я рудных, так и безрудных разрезов в об
щем х s р а•ктерно трехчленное строен,ие .  В первых вн:изу залегают 
nсаммито-пелитовые хлидолиты с пр,ослоями глау,коJ-r ититов, выше - ру
ды, затем псеф<и1'о-пелитовые хлидолиты,  'во-вторых  псаммито-пел итовые 
хлидол,иты с прослоями мелкозер·н истых лесчан-иков сменяются псефито
пелитовыми хлидолитами с прослоям и  лравелитов, крупнозернистых 
песчан,иков и ·руды (до 2,0 м) , а затем псефито-лелито.вым хлидоли·юм . 
Как юrдно, эти типы разрезо.в 'впол-не соп·оставимы др)'lг с другом .  

Характеризуя разрезы, мы  отмечали руды, хлидолиты,  песч аники и 
гравелиты в ·качестве главных петрографичес.ких ТtИП·ов пород в гори
зонте. Ниже дается ·и х х а:рактер:ист.ика . 

Р у  д ы п р,иу-рочены к 'восточной п·оловине месторождения .  Судя по  
р асположению из-олахит ( рис .  1 3 ) , з алежь имеет неоколько а си мметрич
ное строение . с  о·тн осительн·о расширенным северо-западным к.рылом.  

Характерным призна,ком руд горизонта Яtвляется и х  п севдооолито
вая сгрукту,ра ,  оолиты п р-исутст.вуют в подчиненном 'И не-р едко ничтож
ном количестве. Отмечаются сыпучие руды (типы 2а и 2б ) , а также 
руды, сцементированные базальным хлорито-глин,истым (тип 4а) и ги
зингерито-сидерито-глинистым (тип  4б )  цементом .  Детальная характе
ристика этих типо.в дана в третьей главе .  Ниже мы рассмотри м  про
странетвенвое р азмещение типов руд в залежи и проведем и х  оравни
тельный анал.из .  

На  рис .  12  в•идно, чт-о сыпучиt  руды р асполагаются 1в центре залежи 
с некоторым смещением к В'ОСточному крылу. В разрезе с н и м и  а·ссоци.и
руют руды с базаль·ным хлор.ито-гли нистым и гидрогетито-гли нистым 

.so 
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Рис. 1 1 .  Литологический разрез железоносной толщи. 
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ентированная; 2 - руда сыпучая ; 3 - хлорито-глинистая порода; 4 - глаvконито-глинистая порода; 5 - г лауконито-алеврито-г линиста н порода ; б - глина ; 7 -алеврит; 8 - песчаник ;  9 - песоi<; 10 - сидер нт.  Примеси в uеме11те .  // - хлорит; 12 - ГJiауконит; /3 - сидерит; 14 - фосфат 
. фосфат желез<t; !б - рудныЕ: оолиты ; J7 - глинистое вещество; 18 - гр авий хлор и тоных пород; 19 - глин истые окаты ши , 20 - кварuевые гальки и гравий; 21 - рудные ri!льки и гравий ;  22 - остатки древесины; 23 - раститею.ный детрит; 24 - примесь гетита а цементе; 25 - ги зин

rерит в ueмem e; 26 - пирит. 



охр·и ст ы м  цементом. Н а  ·восточной ·окр а и н е  линзы (сюв .  44) н а бл юда ются р уды с р ел иктовым гизингер итовым uементом. На з а падном крыле отмечаю ген р уды ·С гизингер.ито-глинистым базальным цем ен том, с п р и м есью сидерита.  
Текстур ы сuементи рованных р уд та-кже р азличны 1в р азных ча стях залежи. В uент р е  отмеча ются неслои стые р уды. и м еюшиР n "! в н о м е-рно-
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есч аник; 9 - neco1< ; 10 
1 - 11 и грави й ;  22 - астат 
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Фракция 0 ,5-2,5 мм представлена рудными обЛомками с п р имесью 
обломков терр игеиного материала .  Во фракции 0,5-0, 1 мм основное м е
сто занимают тетито-гидрогетитовые о олиты и о оиды с небольшой п р и
месью зерен о·кисленноrо глауконита и кварцевых песчинок П р и  этом 
следует отметить, что примесь тер ригенного, главным образо·м ква рце
вого материал а ,  гравийного, песчаного и алевритового в целом неболь
шая (обычно 5- 1 0 % ) ,  пр ичем н ер едко относительно повышенные со
держания падают н а  псефита-крупнопсаммитовую ф р акцию. 

\ 

. 

1 • 

; :  

о о 

Рис. 13. Схема изопахит руд Iюлпашевского !'Оризонта. 
Изолахиты: 1 - установленные; 2 - nредполагаемые; .'1 - гр ншцн 

разl\·tыва горизонта. 

В цент'Ральной, реже восточной части месторождения в рудах ·отме
чаются прослои псаммито-пелитовых хл•идолитон, н а  западной окраине· 
линзы наблюдаются прослои хлидолитов и глауконито-кварцевых пес
чаников. 

Х л и д о л и т ы. Ча сто встречаются в горизонте, ·особенно в его осно
вании и •кровле. Псаммито-пелитовые р азности этих пород сходны с та
ковыми из славгорадокой свиты, •И .здесь мы н а  них не  останавливаемся. 
П сефито-псаммитовые хлидотпы представляют собой алеврито-пелито
вую породу с гнездо- и линзаобразными скоплениями зерен кварца и 
пелитоморфных железистых пород ( п р илож.,  р ис. 44) с фосфато-си_1ер и
товыми стяжениям и.  Среди них отмечаются тонк·ие прослои гравелитов 
( в  несколько сантиметров мошностью, прилож. , р ис. 55) ,  содержащие 
хлорито-глинистый аемент, близкий по составу пел и томор фной м ассе 
хлидолитов , и фосфато-сидер итовые стяжения ( скв. 5 -а  и др . ) . Границы 
прослоев неясные,  взаимопереходы между ними постепенные. В хлидо
литах отмечается, кроме того,  примесь терригеиного песчаного материа
ла ,  зерна глауконита, чешуйки и зу·бы р ыб, обломки фосфатизированных 
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Место вз�I ТI IЯ \ 
и номер ооразца . 

Скв. 4 1 ,  сбр. 1 91 

» 4 1  » 1 98 

» 4 1  » 1 93 

» 4 1' » 491 

» 4 1  » 196 

» 4 1  » 197 

» 41 » 1 99 

» 1 2  » 1 07 

» 12 » 1 08 
1 1 

Место взятия 
и номер образца 

Скв. 29, обр. 1 9  

» 22 » 50 

» 22 » 55 а 
» 54 » 562 

» 54 » 56 1 

Гранулометрический состав руд колпашевского горизонта 

2.5 1 2,5- 1 ,6 1 1,6-1,0 1 1,0-0,5 1 0,5-0,4 1 0,4-0,25 1 0,25-0, 1 6 1 0,16 - 0, 1 0  1 0,10-0,063 1 
1 , 40 0 , 6  1 , 2 9 , 90 2 1 ,60 44 , 0  1 0 , 40 2 , 40 

0 , 80 0 , 90 1 , 50 4 , 00 22 , 50 45 , 80 8 , 60 0 , 90 

1 , 55 1 , 45 1 , 35 6 , 25 24 , 90 47 , 95 1 1 , 10 1 ' 05 

0 , 70 0 , 30 0 , 60 2 , 75 8 , 30 51 , 85 1 6 , 65 1 3 , 35 1 , 70 

0 , 05 о '  1 5  О ,  1 ()  4 , 25 1 8 , 60 44 , 30 1 7 , 40 1 ,  70 

0 , 1 5  0 , 60 1 , 20 3 , 35 9 , 20 45 , ()0 1 3 , 50 0 , 80 

0 , 05 0 , 35 0 , 75 4 , 00 1 2 . 1 0  50 , 85 1 6 , 20 1 , 65 

3 , 65 2 , 35 3 , 50 24 , 00 1 8 , 05 1 7 , 40 6 , 75 1 , 20 1 , 20 

3 , 50 3 , 25 4 , 55 1 3 , 95 23 , 50 1 9 , 20 7 , 85 2 , 30 1 ' 1 0 
1 
1 

. -. ·ы. . � -;- -�·-i . .  • r · ... - · -::;. ·.-- · · -:. . -.��- ;'!>�.- ,. 

Гранулометрический состав хлидолитов 

0,063 

8 , 50 

1 5 , 00 

4 , 40 

1 3 , 80 

1 3 , 50 

26 , 25 

1 4 , 05 

2 1 , 90 

20 , 80 

......... 

Т а б л и ц  а 25 

Средн. дна-
1\lе l р, .lt . . lt 

0 , 3 1  

0 , 3 1  

0 , 32 

0 , 27 

0 , 26 

0 , 26 

0 , 25 

0 , 42 

0 , 38 

ll 1\оэфф. сортн
ровкн 

1 , 48 

1 , 30 

1 , 04 

1 , 44 

1 , 62 

1 , 44 

1 , 48 

1 ,62 

2 , 00 

Т а б л и ц  а 26 

2,5 1 2,5 -- 1 ,6 1 1 ,6-1,о , 1,о- о,63 1 о,63- о,5 1 о,5 о,4 1 о,4- О,25 1 о,25-О,16 1 0, 16-o,to 1 0. 10- fi,Oб3 1 o,o6:J-o;o t  1 0,01 

0 , 4  0 , 4  1 , 3 8 , 2 1 , 6 1 3 , 2 1 1  , 6  8 , 1  4 , 1  4 , 1  1 6 . 8  40 , 2  

0 , 4  0 , 7  2 , 6  1 3 , 2 6 ,6 7 , 9  1 5 , 0  5 , 5  1 , 5  1 , 8 7 , 3  37 , 5  - - 3 , 2  1 2 , 4  2 , 5 1 2 , 8  1 0 , 3  5 , 4  2 , 3  1 2 , 9  32 , 0  - 0 , 7  7 , 0  3 , 7  3 , 6  1 1 , 8 1 9 , 7  1 0 , 1 1 1  ' 1  1 0 , 5  2 1 , 8  - 0 , 4  0 , 2  0 , 8  0 , 9  7 , 6  20 , 8  1 6 , 4  1 7 , 8  9 , 3  26 , 2  
1 1 1 



р аковин пелеЦ<ипод, фюзениз·ирова·нные р аст.ительные · остатки, а та·кже 
обломrки М ЯГ1КИХ отбеленных пелитовых пород. О сновными компонентам и  
хлидолитов являются ( в  возрастающем соотношении) обломки хло р и
товых пород, терр·игенный материал и хлорито-глинистая цементирую
щая м асса. В некоторых прослоях в з·начительных ·количествах присут
ст,вует глауконит. 

Для слабо .сцементированных образцов хлидолитов мы провели 
анализ гранулометрического состаrва ( табл.  26) . Колебания в размерно
сти зерен пород довольно значительны.  Содержание зерен от 2,5-3 до 
0,63 .м..м. составляет 1 ,04- 1 6,9 % ,  от 0,63 до 0,25 .м..м. - 8,5-29,5 % ,  ot 
0,25 до 0, 1 .м.м - 7-37,2 % ;  содержание алевр итовой фра·кции варьирует 
довольно широко (9 , 1 -27, 1 % ) ,  ·как и пелитовой ( 2 1 ,8-40,2) , причем 
сумма·р ное содержание  этих фракций довольно высокое - 43,4-6 1 , 1  % .  
З ерна  rкрупнее 0 ,63 .м.м представлены в основном кварцем с подчинен
ным количеством окатаиных обломrков пел итоморфных пород. Во ф р а•к
ции 0,63-0,25 мм наблюдается обратное соотношение этих компонентов. 
Во фракции 0,25-0, 1 0  мм отмечается значительное содержание зерен 
глауконита, реже гидрогетито-хлоритовых оолитов. В алевритовой фрак
ции содержание терригеиного материала  повышается. 

Место взятия � 
1 11 ноыер об разца "' 
"" 

Скв. 54, обр. 565 -
» 22 » 52 -
» 1 0  » 626 Ед. з 
» 1 0  » 629 0 , 5  
» 29 » 20 -

Гранулометрический состав песчани ков 

q 
1 "'-

7 , 0  
-
1 . о  

1 0 , 0  
1 , 6  

"' "' "' о ... 
о 1 о 
1 "' 1 

3 "' "' 
о о 

9 . 0  1 8 , 4  
0 , 4 1 0 . 9  
1 , 0 5 , 0  

1 0 , 0  1 0 , 6  
9 , 7  6 , 2  

"' ::: ;:: 
"" о о о 1 1 

1 "' "' ... "" 
о

' о о 

22 , 8  2 1 , 6  4 , 0 
1 3 , 3  3 3 , 1 1 2 , 5  
36 . 8  37 , 0  5 , 6  
29 , 0  1 7 , 2  2 , 3  
22 , 5  1 5 , 7  4 , 9  

Т а б л и ц  а 27 

"' ..... "' о 
о о

' 
о 1 1 ..... "' о ;:: "' о' о 
о о v 

3 , 6  4 , 6  1 9 ,0 
8 ,5 9 , 9  2 1 , 4  
4 . 0  1 , 6 8 , 0  
7 , 5 9 . 3  
3 , 0  1 4 , 4  1 22 , 0  

Таким образом, р азмер зерен терр игеиного м атериала � рудах и 
хлидолитах сходен, благодаря чему мы и наблюдаем р аспределение его 
преимущесnвенн·о ;в ,одних и тех Ж·е фр аriщиях:  алевритовой и Кrрупно
псамм.ито-псефитовой. Этот признак может у.казывать на близкие фа
циальные условия образования этих типов пород.  Кроме того, выше 
было указа·но .н а  большую роль ооидов (и обломков) ,в составе руд, а 
та•кже хор.ошую отсортированн-ость слагающего их  м атериала.  Очевид
но,  эти особенности связаны с услов·иями образования .рудных rкомпо
нентоs, значительная ча·сть rкоторых представляет собой продукты фи
зю.::о-химичесiюго преобразования хлидолитов.  

П е с ч а н  и ·к и встречаются в виде м аломощных - от сотых до де
.сятых д·олей, р еже 1-2 м - линз преимущественно на  западной полови
не  месторождения.  По·р оды зеленого или бурова'Го-зеленого ц.вета, не
слоистые, р авномерно м елко- и нер авномерно крупнозернистые. Послед
·ние  содержат з аметную примесь трав·ия  (от 1 ,6 до 10,5 % ,  табл. 27) . 
С одержание зерен глаукони rа 1в породах варьирует rв пределах 
1 5-35 % .  В более крупнозер нистых песчан·иках отмечаются относитель
но пониженвые содержания интенсивно о.кисленного глауконита. Основ
ная масса его локализуется но фrракции 0,25-0, 1 0, в меньшем количе
стве во фракции 0,63-0,25 м.м. . 

Основываясь на м атериалах л·ит·олого-фац·иального строения гори
зонта, можно соста.вить общее представление об условиях его образо
вания .  
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Хара:ктеристика палеогеогр афичеоких условий образо в ания г ори
зонта уже освещалась 1 в  общих ч�ртах в л·итер атуре.  Так, М. П .  Н агор
екий ( 1 958) .считал, что горизонт ф орм·ировался в :крупном морск·ом 
заливе, отделенном островами от остальной ч асти а,J<.ватории. Н .  Х. Бе -. 
лоус и др.  ( 1 964) сч·итали оrл.ожения л а гу.нно-лиманным:и . Ю .  П .  Казан
ский ( 1 963) и м ы  ( 1 964) характеризовали отложения горизонта как  
лагунные.  П р и  этом все  р ассматривали руды как  1регрессивные 
образования. 

Характерной особенно·стью строения торизонт а  является п овышение 
роли обломочных, в том ч исле г·рубозер.нистых пород в р азрезе  :в  на
пра.в.УJении с востока на  запад. П ределы колебан.ия размеров зерен о бло
мочного м атер,иала в :рудах :и вмещающих их породах одинаковы .  Оче
видн·о, в руды терр·игенный м атери ал поступал в основном не  с берега,  
а ,  ·н а о борот, с противопол·ожной ·стороны,  с з ап ада. 

При этом грубозер.нисты е  породы я.вляются, очевидно, более м елко 
:воднымл образованиями, чем переслаи:вающиеся с ними ,глауконито-' 
кварцевые п есчаники и хлидолиты, т. е. происхождение этих пород М·О
Ж·ет ·быть связано с ростом отмелей :и ост·рово,в .в этой части бассейна .  
Эти  отмели и острова поставляли м атери ал rне только ф изического, н о  и 
химического выветри в ания.  06р ащает н а  с�бя вн,има·ние  тот ф акт, что 
химическое изменен•ие пород  в процессе замещен.ия их гидраокисл а м и  
Ж·елеза протекает п о  тому ж е  типу, что •И rв корах 1выветривания.  Это 
позволяет предполагать, что процесс мог протекать и в субаэр альных 
условиях, хотя ,во второй главе  мы .пок азали,  что такой процесс про�о
дил и непосредственно в бассейне, в процессе перемыва оолитов, оо·и 
дов  'И ·облом·ков породы.  

Поскольку в разрезах наблюдается несi<олько прослоев трубазерни
стых .пород, постюльку М•ожrно гавор.ить о пери·оu:щческих поднятия:х мюр
ск·ого дна и соо'nветеnвенно периодических его ·опуокан.иях. В.ремени 
опускания соответствует, очевидно, о бразован•ие хлидолитов и глаукони
то-:Jшарцевых песчаников. Последн:ие форм иравались в зоне мор ского 
течения, �ко·ю·рое, очевидно, зан.осило зер·н а  глау1юнита, а та'юке гравия ,  
кварца и х л орито-гл•инистых п ород и гальки фосфоритов в зону отло
жен:ия ·ООИДН Ы Х  руд. 

Несмо11ря на широкое р азвитие песков и песчаникон 'К восто:ку от  
рудных залежей, в разрезах не  �н аблюдается переслаивания руд с песча
никами в этом направлени•и . В этой зо:не выклин·ивания, ка,к на  юге и 
западе месторождения, в рудах повышается от.носительное содержание 
рудного гравия того же состава,  как  и в других р айонах. Очев.идно, 
и здесь выклинивание  р удной з ал еж и  связ ано с границей острова  
или отмели. 

В целом : В  раз:резе гань:кинекой свиты набл юдается та:к:ж-е ·большое 
сходство ·структур :и текстур глау:конитсодержащих и рудосодержащих 
пород, а т аюке :количество и р азмер зерен терригенного м атер•ила  ( квар
ца И др . )  В Н•И Х .  

Все отмеченные особенности строения :рудосодержащег.о горизонта, 
а также близ.кие площади ·распрос'I'р анения глауконит-, р удосодержа
щих отложен·ий свидетельствуют о близк.их ф ациальных условиях их 
ф ормирования.  Очевидно, и руды являются о·бр азованиями м орского 
шельфа. 

Разрез ганькинской свиты 1в целом предста,вляет ообой пример р аз
р ез а  рецессионного типа (Нал.ивкин,  1 956) . Д. В .  Наливкин пишет, что 
в таких р азрезах :выделять регрессивные и трансгрессивные  серии  нель
зя, посколь:ку н и  конпш ентальные, н и  11ипичн·о прибре)!<НО-морские ·ОТ· 
л ожен.ия в них не встречаются. И действительно, попыт,ки  выделить :к ак 
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трансгрессивно- ( Каза·нский, 1 963) , таJ< и .�р егрессивнонаслоенные рудо
содержащие горизонты (Белоус и др. , 1 964) нельзя считать удачными,  
.поскольку и те и другие заним ают совершенно одинаковое положение в 
разрезе  ·и даже описываются для одного и того же горизонта (нарым
ского) . 

БАКЧАРСКАЯ С В И ТА, 
ТЬI МСК И й  И БАКЧА Р С К И П ГОР И З О НТЫ 

Как было отмечено .выше, 1В составе .ба1кчар·ок·ой .свиты р азличаются 
тым ский •и баJ<чарский рудосодержащие горизонты. Горизонты просле
живаются почти на всей площади месторождения, иоключая его южную 
окраину. 

Б а•кч а1рская свита содержит КО'ндиционные ·р уды почти на в·сей пло
щади месторождения,  причем мощность руд увеличивается' от  центра  
месторождения к его периферий.ным участкам .  Павыщенные скопления 
руд соср·едоточены в т.рех линзах.  В южной л инзе выявл.ена максималь
ная мощность руды в 1 3  м, в западной - 1 7,5 м и восточной - 2 1 ,5 .м .  
Оконтурены линзы условно изопах•итой в Ю м ( р•ис. 1 4) , вскрытой н а и -

Tl 

о 
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Рис. 14. Схема изопахит руд тымско-бакчарского горизонта. 

большим количес11ном ок.важин. Зона 1выклинивания руд в настоящее 
время полностью не 01юнтурена.  В линзах отмечаются р а.зные типы руд 
( рис. 1 5) .  В южной преобладают оолитовые руды с хлорито-глин:истым 
цементом ( внизу) и ·с хлорито-гизингер ито-·сидеритовым цементом в 
верхней полО'вине  линзы.  В западной линзе наблюдаются сыпучие ооли
товые .руды в нижней ее полов·ине и -крепко сцементированные хлорито
гизингерито-·сидернтQiвым цементом - .в верхней половине. В восточной 
залеж•и на.блюдаются тр:и типа оолито.вых руд: 1внизу слабо сцементн-
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рованные хлорито-глинистым цем ентом ,  в середине сыпучие, и вверху 
руды, крепко ·сцементированные хлорито-гизингер ито-сидеритовым це
ментом.  П р и  этом следует з аметить. что оол итовые руды в основном 
ассоциируют с пел·ито-алев-р.итовыми порода м и  и с мел.козернистыми 
песчаниками,  содержащими  знач·ительную пр:имесь алеврито-пелитового 
м атериала ( раз-резы первого типа ) , и почти отсутсr;вуют сред·и ·средне
зернистых песчаников .  Мощность отложений ( рис .  1 6) 1варь:ирует от 
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Рис. 15. Схема распределения тиnов руд тымско-бакчар-
ского горизонта. 

1 - сыпучие, 2 - сцементированные хло�ито-глин:истым цементом. 
3 - сцементированные гизингерито-хлоритовым и 4 - гизингерито· 
сидернтовым цементом·; 5 - граница ВJ?IКлиниван:ия горизонта ;  б -

граница размыва горизонта. 

:S-7 до почти 40 .м, причем м аксимальные з·начения характерны для за
п адной половины место·рожден·ия.  О н.и достаточно хорошо вскрыты 
скважинами ,  пробуреиными по юшии субширотного профиля,  и значи
тельно •СЛабее по перифвр•ил месторождения, где лробурены лишь р ед
кие скважины. 

Тымский горизонт. На восточном (скв. 4 1 ,  42,  44) конце профиля 
в строении гориз·онта резко преобладают руды ( см .  ·ри с. 1 1 ) .  К центру 
площади среди руд появляются просло·и песчанистых хлорито-глинистых 

.и глини·стых песча-ников , .количество 'которых увеличивается 1К западу, 
за счет чего в-озрастает общая мощность р азреза.  На крайнем западе 
( рис. 17) руды IВЫклиниваются, 1и ·рудосодержащие  отложения фациаль
но замещаются глау.конито-кварце.выми пескам и  и песчаниками с сиде
рито--глин·истым цементом ·И р едкими  оолитами .. К восточной окраине 
м есторождения за .пределами профиля, судя по единичным скважинам,  
.руды таюке разубоживаются песчаным м атери алом и затем замещают
.ся слабо глин•истым.и пеоками с единичными зернами глауконита .  
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Как видно из общей х а р а:ктеристики, строение горизонта отл,ича ется 
значительным -разнообр азием ( р ис.  1 8) . В од:н·их р азрезах преобладают 
песк.и ' И  песчаники ,  в дру;гих - хлорито-гли.нистые пор·оды, в третьи х 
руды. Кроме того, р азличаются сложные р азрезы, в .которых н а блюдает
ся переслаиван·ие всех тип'Ов п ород примерно ·В р авных соотношениях. 
Эти разрезы и меют наибольшую м ощно сть · И  являются, таким о б разом, 
н аиболее полными.  Останов·имся н а  их  хара.ктеристике, причем для 
удобсТiва условно назовем их р азрезами п е ·р в о г о типа .  Остальные н а
зовем соответственно разрезами  в т о р о г о  ( песчанистые) , т р е т ь  е г о 
. (хлорита-глинистые) и ч е т в е р т о г  о ( рудные)  типов. 

Рис. 16. Схема изопахит железаносных отложений бакчар
екой свиты. · 

Р аз·резы п е .р  в о г о типа -расп,ространены на  западной пол·овине 
месторождения ,  причем м акс:ималнная: Jмощность СJ:rло:ж.еыий уатановле
на ·вблизи · С .  Бакч а р  (рис. ' 6, 1 5, · оКJВ . ' 1 ,  '29,  53) ,  где она достигает 
32--36,5 м .  

В скв. 29 мощность разреза равна 36 . .и. Он начинается зеленым псефито-пелито
вым ХЛ!IДОЛИТОМ (3,5 At) ,  СОСТОЯЩИМ ИЗ ХЛОрИ'ГО-ГЛИhИСТОЙ ОСНОВНОЙ МаССЫ С ГНеЗДООб
раЗНЫМИ ·включения�rи зерен окисленного г лауконита, гетито-гидрогет.итовых оолитов. 
песчинок, а также гравийных зерен пелитоморфных ожелезненных пород, меньше квар
ца. Порода имеет гнездообразно-вкрапленную, реже неясно-горизонтальнослоистую· 
текстуру. Последняя подчерrшвается налетами побуревшей глины по плоскости напла
стования. Кверху количество гравия уменьшается (последние 0,3 At) , и эти породы 
постепеf,но переходят в тонкогоризонтальные, р еже полого-косослоистые зеленовато
и кори•rневато-серые песчаники (21 ,н) . Песчаники средне-мелкозернистые кварцевые 
и полевошпатово-кварцевые, сцементированные хлорито-глинистым цементом, преиму
щественно базальным в нижней части и корково-сгустковым в верхней части пачки: 
(табл. 28) , в отдельных прослоях (вверху) обохренные. В песчаниках отмечается зна
чительная примесь то окисленного глауконита, то rидрогетито-гетитовых оолитов, то· 
nелитоморфного хлорито-глинистого материала, а также nрослои (0,3-0,4 ,и) песча
нистых глин с гнездовидными скоnлениями рудных оолитов и перемытого глауконита. 
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Рис. 1 7. Л итологически й  р азрез железон осной тoлtl t l l .  

J _ руда сцеменtироваинаst ; 2 - руда сыпучаst; 3 - хлориtо-глинистые nороды; 4 - гл а у кониtо ·гJII IНисты е nopo!l.ы; 5- rлауконито-алевритовые породы ;  б - г линз; 7 - алеврит ; 8 - песчаник; 9 - песок ; 10 - сидерит; примесв в це�rенте; 1 1 - хлорит; 12 - глауl<О· 
11 и т ;  13 - сидерит ; 14 - фосфаты кальция; 15 - рудные оолиты; 16 - глинистая примесь; 17 - oбJIO MIOI хлорито вых пород· 18 - глинистые окатыши; 19 - гравн\r и галька юч1рца ; 20 - рудные обломки ; 21 - куски древесины; 22 - растительный детрит; 

23 - nримесь гетита в цементе; 24 - гизингерит. 



. Выше лежит лачка сыпучих руд (7,5 м) с мелкосгустковым гидрогетито-гюши
�тым и мелкосгустково-корковым хлорито-глинистым цементом, относительное содер
ж ание которого, а равно и примесь песчаного терригеиного м атериала уменьшается 
снизу вверх по разрезу. Текстурные особенности руд нарушены в процессе бурения. 
Лишь кое-где сохранились тонкие горизонтальные прослои охристо-бурых глин, содер· 
ж ащих примесь песчинок, рудных оолитов и окисленного глауконита. Руды оолитовые 
с примесью псевдоолитов, с небольшим количеством рудного, меньше кварцевого гра
в и я  в верхней части пласта. В отдельных прослоях руды заметно обогащаются зер
нами окисленного глауконита или песчинками кварца. 
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Рис. 18. Схема литолого-фациального строения тымско-бак
чарского горизонта. 

1 - руда; 2 - песчаник; 3 - хлорито-глинистые nороды (хлндолиты) ; 
4 - глауконит; 5 - границы литолого-фацнальных зон; 6 - граница 

размыва отложений. 

В скв. 25, расположенной в 27 к.м к западу от скв. 29, мощность разреза СОi{·ра
щена почти вдвое по сравнению о вышеописанным (15 .м) . Однако трехчлеhное строе
ние разреза сохраняется, при этом повышается относительная роль руды (9,4 из 1 9,2 м 
общей мощности разреза) . . 

Начинается разрез псефито-пелитовым хлидолитом (2 м) , имеющим гнездообраз· 
но вкрапленную текстуру. Породы залегают согласно н а  подстилающих глауконит· 
содержащих отложениях ганькинской св.иты. На последних вначале появляются тем
но-зеленые хлорито-глинистые породы со значительным содержанием глауконита. 
Кверху глауконит исчезает, появляются оолиты и гнезда гравия. 

Выше лежи-r пачка песчаников (6,8 ,и) . Внизу (3,5 м) они темно-зеленые несло
истые или неясно-горизонтальнослоистые. Гор.изснтальная слоистость подчеркивается 
тонкими прослоями буровато-зеленого песчаника, обогашенного коричневыми полубле
-стящими оолитами. В песчанике отмечается окисленный глауконит, гнездообразные 
скопления мелкого рудного и кварцевого гравия и небольшал примесь рудных оолитов. 
Uемент хлоритово-глинистый, мелкосгустково-корковый. В верхней половине пачки 
песчаник (3,3 . .11 ) отличается наличием косой слоистости под углом 1 0-15° ( прилож., 
р ис. 49) , подчеркиваемой прослоями (0, 1 -0,2 . .н) руды с полублестящими внизу и бле
стящими в верхней части песчаников коричневыми оолитами или тонкими полосками 
( 1-2 .мм) , обогащенными оолитами. Местами руда с размывом залегает на песчанике 
(прилож., рис. 47) . В самом верху (0, 1 .м) песчаник совсем рыхлый и содержит мелкие 

кусочки охристо-бурой глины (очевидно, перемятой в процессе бурения) . 
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Выше лежит руда (2 А!) , со
стоящая из черных и темно-корич
невых блестящих оолитов, сцемен
тированных базально-сrустковым 
серовато-зеленым пятнисто окис · 
ленным хлорито-глинистым цемен
том. Uемеит непрочный. Руда не
слоистая, имеет равномерно вкрап
ленную текстуру. Количество це
мента в ней уменьшается снизу 
вверх по разрезу и она переходит 
в сыпучую руду (3,2 м) с корко
во-поровым rидрогетито-rлинис
тым цементом. Последняя, в свою 
очередь, перекрывается рудой 
(0,2 .м) с хлорито-глинистым це
ментом, сходной с той, на которой 
залегает сыпучая руда, но отли
чающейся от нее заметной при
месыо рудного гравия (7--10% ) .  

Любопытн() п р Q!сл·едить 
изменение р азреза к запа
ду, К ЗОН е  .!JЫ КЛ'ИIНИ<В Э Н И Я  
жел еЗ:ных 1руд. 

Так, в скв. 19 мощность р:!з
реза понижается до 1 2  At. В осно
вании разреза залегает псефнто
nелитовый хлидолит (0,2 АШ) со 
светло-желтыми оолитами и облом
ками хлоритовых пород. Он nере
крывается хлорито-глинистым хли
долитом (0,2 ,11) с черными блестя
щими оолитами и гравием, затем 
рудой (2 м) с темно-зеленым хло
ритовым цементом и матовыми 
коричневыми· оолитами. В нижней 
nоловине рудного слоя наблю
даются тонкие прослои (десятые и 
сотые доли метра) хлорито-гли
нистых хлидолитов с черными и 
коричневыми блестящими оолита
ми. В руДе наблюдается неясвая 
горизонтальная слоистость, подчер� 
киваемая зернами гр авия кварца 
и местных пород, причем более 
круnного, чем в основной массе 
руды. Выше лежит руда со сла
бо блестящим11 оолитами, мелким 
гравием и темно-зеленым гизннrе
рито-хлорито-rлинистым цементом. 
В руде заметна горизонтальная 
слоистость, подчеркиваемая тон
кими прослоями гравелита. 

Кверху руда nереходит в мел
козернистый гравелит (0,4 А!) , со
стоящий из обломков хлоритовых 
nород и 1шарца. Порода полусы
пучая сцементирована мелкосгуст
ково-корковым хлоритовым цемен
том. Она nерекрывается глауi<Они
то-кварцевым nесчаником (0,3 .м) 
с хлорито-глинистым цементом. 
Глауконит перемыт и слабо окис
лен. В песчанике наблюдается не
большая примесь Гидрогетитовых 
оолитов. 



На песчанике лежит руда (0,3 .м), состоящая из блестящих оолнтов с примесью 
рудного гравия и сцементированная серовато-зеленым хлорито-глинистым мелкосгу
стково-корковым цементом, а з атем руда (5 м) табачно-зеленого цвета, слагаемая 
блестящими и матовыми оолитами с примесыо рудного, меньше кварцевого гравия, 
сцементированными базально-сгустковым гизингерито-хлоритовым цементом. Выше 
.'!ежнт табачно-бурая руда ( 1 ,5 м) с матовыми оолитами и заметной примесью песча
ного материала. 

В целом для этого разреза ,  •ка:к видно из описания,  характер·ны 
зн ачительная пестрота соста:ва (хл идолиты, р уды, т-р авелиты, песчани
·к и ) , м ногочисленные пр-изнаки ·инт-енси:в.ного перемыв а отложен-ий,  о чем 
·свидетельствую1 относительно повышенные •Содержания гравийн ых 
обломков местных лор·од И .кварца, прослои гравел итов, а также пони
жеиная �1 ощность отложений.  

Еще -сильнее сокращен .р азрез в окв .  54 ,  гд:е его мощность состав
.ляет всего 12  м. -

В основании .разреза залегают хлорито-глинистые хл.идолиты с гнездовидными 
скоплениями песчинок, глауконита, рудными оол.итами и гравием ква-рца и местных 
rюр од. Мощность слоя 3,5 . .1!. В нем наблюдаются тонкие прослои (в десятые доли 
метра )  глауконито-кварцевых песчаников, а также линзы гравешпов, состоящих И'! 

·!Qбломк.ов местных пород с подчиненным количеств·ом зерен кварца. Выше лежит обло
мочно-оол.итовая руДа (3,6 м) с гизингерито-хлоритовым цементом и лримесью песча 
ного и гравийного терригеиного и местного матерлала, а также повышенной примесью 
зерен леремытого глауконита. Руда неслоистая, имеет ·равномерно-сгустковую текстуру, 
иногда неясно-гор.изонтальнослоJ1стая. Слоистость обусловлена послойным распределе
нием отмеченных выше примесей, .прослоя.ми глауконито-кварцевого песчаника, либо 
.сгусткам.и хлорито-гл,инистого цемента. В руде найден обломок фосфатизированноi"! 
д-р евесины размером 1 0 Х 4 Х 4  с,и. Выше лежит глаук·онито-кварцевый мелкозернистый 
песчаник (5 м), сцементированный сидеритом, а местами он превращается :в песок, 
поскольку в нем присутст-вует очень 'непрочный корковый хлоритовый цемент. Такой 
цемент наблюдается преимущественно в нижней полов.ине этой пачки песчаников. В по ·· 
родах  местами отмечается заметная примесь мелкого кварцевого гравия, а также 
тонкие (5-10 CAt) прослои гравелитов с корковым, реже мелко-сгустковым хлорито
RЫМ цементом. 

В центре месторождения,  по линии профиля ( скв. 32, 33) мощность 
р аз-р еза .резко понюкена и соста;вля·ет !Всего 7-9 м. .  Верх-няя часть •раз
р еза отсутствует. При этом IB ·р азр-езе отмечаются прослои хлидолитов 
и р уд,  обогащенных обл·омками местных п ор од, 1которые свидетельству
ют о б  интенсивном конседиментац.ио·нном леремыве  отложений. Вероят
ло, р азмывы обусловлены тектон•ичеокими поднятиями дна во время фО!р 
м и рования гор·из·онта,  что  хорошо видно по линии профиля ( см .  р и с. 1 1 ) .  
В соседней скв. 30 отмечен полный р азрез горизонта .  О бщий характер 
р азр еза ·близо к  первому типу, однако все -породы обогащены п р имесью 
але.вр•ито-пелито.во•го материала  (табл.  29) , что, вероятно, у.казывает н а  
постепенный фациальный переход песчанистых отложений (разрезы 
перв·ого и второго типов) н пелитовые  хлорито-глинистые ( разрезы тре

·тье г о  типа ) . 
Характер истике разрезов п е р  в о г о типа, ·таким образом, м ожно 

подвести итог и намет-ить общие черты их  ·строения. 
1 .  По л и тологическому составу отложений они делятся .н а  три пач

I<.и : в нижней п ачке з алегают хлидолиты, в средней - песчаники, в верх
:ней - руды. При этом наблюдается постепенное п огрубение  отложений 
-сни з у  вверх по разрезу: :в  песчаниках увел ичивается содержан-ие -ср едне
зер н и стой фракции, 1в рудах - гра.вийного м атериала ( рудно:го, м еньше 
ква рцевого) (см.  табл.  28, 29) . 

2 .  Мощн•ость желез·оносных отл-ожений за:кономерн о  уменьшается ·к 
заJП адной и ,  -судя 1ПО единичным окважинам.  ( 7, 55, ри·с. 1 4 ) , северо-запад
ной о кр аинам месторождения. 

3 .  Понижен•ие мощности р азрезов -происходит прежде всего за  счет 
{:ОК р а щения двух нижних пачек, .в результате чего о тнооительная мощ-

9 1  
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ность руды в р азрезе увеличива
ется. При этом в породах повы
шается содержание обломочных 
грубозернистых ( главным обра
зом гравийных) компонентов, а 
з атем ( к  западу) в них появляют
ся п оос.rrои гоавелитов от 1-2 до 
20-30 см м ощностью. Последние
свидетельствуют о . неоднократ
ных р азмывах  )Ю�лезоносных от
л ожений в зоне в ы клинивания 
горизонта. С п риближением к. 
последней наблюдается также 
ясно-кос�слои:стое переслаи·ва
ние песчаников с рудой,  причем 
угол наклона слоев более крутой 
по сравнению с породами из
центральных более полных р аз
резов. 

Такие текстурвые особенно
сти пQрод указывают на по вы·  
шешную гидродинамическую по
движность среды отложения же-. 
лезоносных осадков в з ападных 
р айонах месторождения.  

4. Повышение относитель-
ноr о содержания руды в сокр а 
щенных разрезах,  очевидно, так
же свидетельствует об уси.ilен
ном конседнментационном пере
мыве в западных районах место
рождения н о том, что руда,  поч
ти не содержащая цемента, та
ким обр азом, п редставляет собой 
природ1-1ы й  шлих. Как известно, 
подавляющее большинство , ис
следователей  ф актор перемыва 
признает за  весьма 3ююrы й  в 
п роцессе рудонакопления. 

5. В сокращенных западных  
р азрезах горизонта отмечаете;! 
повышенное количество п росло
ев песчаников с аутигенным гла
уконитом .  Кроме того, зерна 
глауконита, близкие по размеру 
и форме последним, но несколь
ко окисленные,  отмечаются в по
вышенном количестве в рудах 
(до 20 % ) .  

В песчаниках известны на 
ходки перидиней.  Таким образом, 
в этом направлении железаносные  
отложения постепенно замещают
ся глауконито-кварцевыми rrесча
никами.  



Отмеченные особенности строения р аз р езов первого типа,  как 
паиболее полных и с относительно н ебольшим количеством признаков  
размыва ,  имеют важное значение  для пони мания условий н а копления 
железаносных отложений, о чем будет сказ ано несколько позднее. 

Разрезы в т о р о г о типа ( песчаные, см. рис .  6, Д) распространены 
н а  западной, северной и юга-восточной окр аинах месторождения 
( скв .  2 ,  7-•к, 7, 1 0, 1 3, 1 6 ) . М·ощность их значительно ниже разрезов пер
вого типа и достигает 1 2-2 1 ,5 м.  В строении  р азрезов участвуют глауко
лито-кварцевые песк·и и песчанюш. Последние -сцементированы обычно 
сидеритом с примесью глинистого м атериала и хлорита .  Описание ти
п и ч ного , р азреза по скв. 1 0  дает представление о р азрс:зах этого типа.  

Р а зрез начинается -мелкозернистым глауконито-кварцевым темно-серовато- зеле
·н ы м  песчаником со слабым корково-мелкосгустковым хлорито-глинистым цементом. 
Мощность пород 1 1 , 1  .м, однако выход керна составляет всего около 50 % .  Поэтому 
полного представления о составе отложений получить нельзя. Породы в основном не
<СJюистые, а в верхней части пласта неяснослоистые за счет тонких (около 1 см мощ
�юстью) прослоев слегка побуревших песчаников. 

Раз резы т 'Р е т ь е г о т-ипа  'вск,рыты rвcer·o несколькими -окважинами  
п о  р .  Иксе ( скв . 5-,к, 1 0-,к ) . Одна,ко ст-роение  их  настолько отличается от  
остальных раз·резов, что -выделение  этого типа нам  предста.вляется вп·ол
не  целесоо.бр а1ЗIНЫIМ . 

Так, в скв. 10-к мощность р азреза достигает всего 5 м. ,в нижней половине р а з 
rеза з алегает псамм.ито-пелитовый хлидолит с перемытыми и замещенными гидро
'()КИслами железа ооидами и оолитами, с редкими зернами р удного и кварцевого гравия 
и галька·ми перемытого глау.конитита. В верхней половине р а з реза наблюдаются пса м 
мито-пелитовые хлидолиты с зелеными хлоритовыми ооидами и оол.итами (прилож., 
рис. 59) . В породах встречаются хлорит-о-глинистые трубчатые псевдоморфозы, а так
же фосфатизированные остатки растительной ткани ( замещенны€ вивианитом ) .  Кроме 
того, постоянно отмечаются гнезда и жилки вивианита и �-керченита, пятнисто окра
ши в а ющие породы в ярко-голубой цвет. Породы неслоистые, имеют неравномерно 
сгустковую текстуру. В них отмечаются редк.ие .галыш и гравий кварца и местных же
.•Jезоносных пород. 

Ка•к видно из описан-ия р азреза,  в этих ·р айонах наряду ·С перемы-
1Ъrм и  -и окисленными отмечаются ' И  явно хемогенные хлоритовые породы. 

Р азрезы ч е т н е р  т о Г ·О типа вскрыты на  в·осточной половине ме
сторождения. Слагаются они рудами с прослоями псаммито-пел•итовых 
хлидолит-ов, р еж·е а .певр·оли тов и песчаников. Мощность .раз·реза :варьиру
ет в пределах 1 2-30,5 м.  Максимальные -скопления р уды отмечаются 
вблиз·и д. Полынянки ( окв.  4 1 ,  9-к,  42, 46, 3, 9 и др . ) . 

В скв. 41 мощность р азреза достигает 30,0 .м. В нем р а зличаются д,ве пачки раз
ного литологического состава:  нижняя слагается псаммито-пелитовым хлидолитом 
·( 5 .м) с прослоем (2 ЛL) песчанистого алеврита (прилож., рис. 56) в верхней части; 
не.р х н я я  (25 лL) слагается рудами. В верх по р азрезу в руде повышается количество 
рудного обломочного материала (обр. 180, 1 8 1 ,  табл. 30) . Внизу руда состоит из бле
-стящих оолитов, сцементированных серовато-зеленым хлорито-глинистым цементом с 
охристыми светло-желтыми пятнами в верхней части. Мощно.сть руды 7,5 .м. Руда не
J::лоистая -равномерно- .или нера.вномернозернистая; лишь местами отмечаются тонки� 

1 80, 
1 8 1 ,  
182, 
1 84,  
1 86, 
1 87, 

Т а б л и ц  а 30 

Гранулометрический состав руд из скв. 4 1  (сверху вниз по разрезу) 

.N'� образца 3,0-1,0 1,0-0,3 0,5 0,25 0,25-0,10 1 0,10 - 0,063 1 <0.063 

гл. 1 99 ..11 1 2 , 49 4 , 81 45 , 3 1  24 . 02 1 , 57 1 1 , 75 
гл. 203 .\t 1 6 , 75 1 4 , \ 9 42 , 23 20 , 06 1 ,  77 6 , 2 1  
гл. 207 ..11 3 , 69 1 5 , 74 56 , 24 1 1 . 68 2 , 6 1  1 0  04 
ГЛ. 2 1 2  .\L 0 , 75 22 45 35 40 8 , 40 4 , 30 28 , 70 
гл. 2 1 5  , . .\1 0 , 65 1 0 , 1 0  50 , 50 2 1 , 40 5 , 65 1 1 , 70 
гл. 2 1 8  ,н 0 , 20 1 8 , 30 24 , 60 Щ 60 1 1 , U 26 , JO 
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(в н есколько миллиметров ) прослон I<реыовых алевритистых глин, обусловливающие 
горизонтальную слоистость руды (прилож., р ис.  26) . Иногда горизонтальная полосча
тость руд обусловлена чередованием прослоев с cepoi"1 и бурой окр аской ·- сплош'!ОЙ 
либо прерывистоii, в внде Шiтеп. Эти формы ожелезненных участков у1<азывают, по-ви
димому, на преимущественное субаi<вальное их окисление. В ыше лежит сыпучая руда 
с незначнтельным количеством хлорито-глинистого или гидрогетито-г.'Iинистого �Jелко· 
сгустi<ового цеыента . .Мощность р уды 9,5 .м. Руда оолитовая и оопдно-оолитовая, н о  
1шерху неСI<ОЛЫ<О обогащается рудными гравийными обломками. 

Сыпучая py.:ta перекрывается крепко сце�1ентиrованной рудой с хлорпто-глинистьш 
затем гизингерито!3ЬIМ и гизингерито-сидеритовым це�1ентом (8 .м) .  Руда оолитовая с 
тонки:-1и ( 1 -2 см) прослоями гравелнтовых руд, иногда в несколько ыпллнмеrров, 
обу.::ловливающими косую или горизонтальную слоистость. Угол наклона косых про
сло�;в достигает 30-35° (прилож., рис. 5 1 ) .  .Мощность косых серий - небольшая, до
стигает всего 20-30 сд 

П о  площади р азрезы изменяют свое строение  довольно сильно. П р и  
этом характерным общим признаком -остается участие в их сложении 
руд и хлорито-глинистых пород при почти полном отсутствии  песчаников. 

Так, в скв .  39, р асположенной в 2 ,5  к м  к западу от скв .  4 1 ,  мощность разреза 
сокращается до 20 м. В низу залегает пачка хлорито-глинистых пород (хлидолИ1 ов) 
мощностыо 7 At .  В середине этой пачки h аблюдается пrослой песчанистого алевр ита 
(2 лr) . Выше лежит руда (8,5 ,н) , состоящая И3 темно- и черно-коричневых блестящих 
оолитов, в верхней ч асти п рослоя с примесью мелi<ого рудного гравия, сцементирован
ная базально-сгустковым хлорито-глинистым цементом, местами охристым (пятнисто 
или послойно) . Руда неслоистая и горизонтально-слоистая. Горизонтальная слоистость 
подчеркивается р аспределением глинистого, реже песчаного м атериала. Сце:viентирова
н а  руда некрепко, легко р астираеrгся пальца�1и .  Далее идет прослой хорошо сцеыенти
рованной руды (5 м) . Руда темно-коричневая и охристо-желтая, оолитовая и граве
лито-оолитовая, горизонтально- и косослоистая, п ричем слоистость обусловлена р ас
пределением гравийного р удного материала. Цемент р уд гизингерито-сидеритовый, 
реже хлорито-сидеритовый. В них отмечаются жилки и кристаллы вивианита. 

В скв. 1 -к, р асположенной на  20 KJJ! южнее вышеописанных, мощность р азреза 
равна всего 12 лr. В низу залегает .псаммито-пелитовый хл.идолит, состоящий из хлори
то-глинистой основной массы с гнездами оолитов .  Кверху количество оолитов увели
чv.ваетсн, и порода переходит в руду (9 лt) с базально-сгустковым хлорито-глинистым 
цементом. В руде отмечаются nрослои по 1 0-20 c.1t хлорито-глинистых хлидолитов, 
особенно в нижней половине рудного пласта, тонкие п·рослои почти сыпучей ру.:�:ы с 
корковым хлоритовым цементом (от 1-2 до 1 0-20 см мощhостью) ,  а также охри · 
стые пятна или т-онкие прослои, свидетельствующие о процессах окисления пород. 
Kpo>�·I e  того, в пачке этих пород часто отмечаются зеркала скольжен.ия с амплитудой 
п 1 0 слt (вероятно, фактическая амплитуда выше этой цифры, но она не может быть 
определена из-за ограниченности р азмеров керна) . По плоскости скольжения н аблю
даются н алеты вивианита или гидраокислов жёлеза. Изредка отмечаются единичны�· 
довольно крупные обломки породы (до 5-6 слt в nоперечнике, прилож., рис. 48) , 
окисленные с поверхности, которые также, очевидно, образавались в результате ополз· 
ней (оползнение брекчии) .  Поскольку признаки оползней (зеркала сJюльжNIИЯ и др. ) 
приурочены в основном к прослоям пород, обогащенным пелитовым материалом, то 
можно полагать, что оползни были обусловлены СI<альжением м атериала по пластич
ному слою (глинам) .  Такие процессы обычно п роисходят при н акоплении мелковод
ных - морских, лагунных, дельтовых отложений (Дельтовые .и мелководные морские 
отложения, 1964; Рухин, 1 959 и др. ) .  

В верх п о  р азрезу эти руды перекрываются прослоем ( 0,2 лt) гравелита, полого
ЕОсослоистого, сложенного окатышами кремовой глины с гнездами глауконита. В ыше 
.1ежит светло-желтая гравелито-оолитовая руда (0.25 лr) с глинистыми окатышами н 
ЗЕрнами глауконита, полого-косослоистая, с сидеритовым цементом. Слоистость nод· 
черкивается распределением r::rустков хлорита и зерен глауконита. 

Ка'к видно из описания,  в этом р азрезе заметно повышается по 
сравнению со скв. 41 количество пелитоморфного м атериала 1В породах, 
и при этом наблюдаются заметно более мелкие оолиты 1в рудах 'И хли 
долитах. 

Р а ссмотрев uелый ряд р азрезов четвертого типа, следует отметить 
хар актерные черты их строения .  Во-первых, лит-ологический состав ·ОТ· 
ложений хорошо выдержан на  значительной площади восточной поло
вины  месторождения.  Во-вторых,  руды ассоuиируют в разрезе с хлидо
литами и фаuиально переходят в них по простиранию.  В -треть·их, хотя 
довольно большое количество сювюiшн ( более 1 0 )  вскрыли эти ·разрезы,  
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мы ни в одной из них н е  наблюдали прослоев песчаников, лишь изредка 
( скв. 4 1 ,  39) отм ечаются прослои песчанистых алевригов.  В -четвертых, 
среди руд на блюдаются неслоистые, в меньшей степени горизо·нтально
слоистые разности. Нер ед!ко наблюдается ·р ассл а ивание руды на плитки. 
В -пятых ,  гранулометричРский состав отложений, в том числ е  и сыпучих 
руд, более тонкий, чем в раз·резах первого типа  на  западной половине 
м есторождения, что обусл.Jвлено по.вышенным содержан·ием пелито
алевритового материала .  

При хар актериспN<е р азрезов третьего типа  м ы  отмечали 1В ·И Х со
ставе хлиJ.олиты как с окисленньrм·и гетито-гидрогетитовыми,  так и с 
аути.генными гидрог ет:ито -хлоритовыми  оолитами и псевдооол·итами.  
Пер•вые постоянно ассоциируют также ·с  рудами в р азрезах четвертого 
ти п а . ч то по�воляет считать их бл и з к и м и  фациальными образованиями .  
Поэго м у  нал и чие в ра ::� резах  третьего типа  аутигеиных образований,  
сходных п u  rе ксту р 1-1о-ст р у кту р н ы м  призн акам с породами,  а .-:социирую
щи м и  с р уда м и . позволя�т нам предполагать пер•вичное хемогенное про
нехожден ие и самих руд и н е  согласиться ·с  мнением Ю. П. Казанокого· 
( 1 963) о пр и н осе ре кой оолитов и других компонентов в гор изонт за  
счет разм ыва болt:>е древних рудосодержащих отложений. Этот источни:к 
рудного ма гер и ал а  нам п редставляется возможным как дополнительный, 
Iю не доказанным.  

Н а и более интересно п роследить изменчивость песчаников,  поскольку 
с некотор ыми из них ( н а  западной половине месторождения ) связаны 
оолитовые железные руды. 

П е с  ч а н и 1< и м а кс и м альное распространение и м еют по  окраинам 
месторождения (см.  рис. 1 8 ) ,  а также на  западной половине месторожде
н ия, на восточной его половине о н и  встречаю rся peДII<O, в разрезах пер 
вого, второго, мен ы1 1е четвертого типа. П есчаники кварцевые и по
л е вошпатово-кварuевые, мелко� и среднезернистые. Бо.J:Iьшинство 
и з  них содержит п р имесь оолитов или 1 лауконита ( окисленного или 
сsежего ) .  

В разрезах первого типа р а сп ростр анены темно-зеленые или буро
в а то-зеленые г л а уионито- ква рuевы е  песчаники, неслоистые или неясно
слоистые в наиболее полных р азрезах  и иногда ясно-·косослоистые в 
с окращенных. В рюрезах второго типа отм ечаются неслоистые, тонJ<О
гор изонтально, реже косослоистые песчаники. В р азрезах четвертого 
т·ипа  песчаники обычно неслоист ые и содержат з н а ч и тельную примесь 
а л еврито-пелитовых частиц. Псаммитовые ча стицы и м еют в ос·новном 
угло.вато-окатанную форму и неред11Ю коррелированную поверхность. 
Многие зерна ожелезнены по трещинам илп ок�ашены в желтый цвет 
п ропитывающими их гидраокислами железа .  

В табл.  3 1  помещены р езультаты гранулометричеокого анализа пе
ско.в и некрепко сцементированных песчаников и з  р азрезов первого типа .  
:Как  показынают цифры, ·В р азрезах преобладают м елкозернистые песча
н ики. В на иболее полных р азрезах (скв. 29,  47) песчаники слабо сорти
р ованы, поскольку наблюдаются сравнительно невысо·кие содержания 
( :в  пределах 1 2-28, р едко 36-4 1 % )  преобладающих фракций ; в них 
п р исутствует та кже значительная приме:ь алеврито -пелитового материа
о�l а (до 50 % ) .  Дл я сокращенных разрезов ( скв. 23,  55)  характерны более 
в ысокие соJ.ержания ведущих фракций (32 --48 % )  и относительно пони
ж е н вые соJ.ержания алеврито-глинтiсто:- 1) материала (20-30 % ) .  Весьма 
в аж но по ичеркнуть, что содержа�JИе  фр акции среднеJсрнистого псамми
т а  (0,4-0,25 .мм) во всех песчаниках незначительное ( 2-6 - 1 1 - 1 2 % ) ;  
о т носитеJJьное повышение  (до 1 5, 1 -22,4 % ) обу словлено примесью руд
ных оолитов. 
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Место озятш1 
11 НО�!Ср Обр:'IЗЦП 

Скв. 55, обр. 388 
» 55 » 387 
» 5 1  » 436 
» 5 1  » 438 
>.> 23 » 944 
» 23 » 95 1 
» 47 » 77 
» 47 » 76 
» 47 » 74 
")) 47 » 73 
» 47 » 7 1 
» 29 » 8 
» 29 » 9 
» 29 » 1 1  

Место взятня 
11 номер образца 

Скв. 2, обр.  64 1 
» 7-!( » 1 89 
» 7-к » 1 87 
» 1 0  » 6 1 0  
» 1 0  » 6 1 1 
» 1 0  » 6 1'4 
» 54 » 550 
» 4-к » 1 57 

2,5 

О, 1 

Т а б л и ц а  31  
Гранулометрический соста в  песков и песчанико в  из р азрезов первого типа, вес. % 

1 2,5 - 1,6 1 
1 , 3 

Размер зерен, ·"" 

1 ,6-1,0 1 1,0-0,63 1 0,63-0,4 1 1 0,4-0,25 1 0,25-0,16 1 0,16 -0,10 1 0,10-0,063 1 0,063-0,0101 0,010-0,002 1 
0 , 5  0 , 5  0 , 9  ? , 6  32 , 0  33 . 3  6 , 7  1 1 ,6 1 Ед. 3.  1 , 6 2 о 6 , 1 48 , 4  8 , 5  6 , 2  27 , 1  
0 , 2  0 , 5  1 , 6 9 , 0  40 . 5  1 9 , 0  6 , 0  8 ,7 4 , 5  
0 , 1  0 , 4  1 ' 1  � . 8  48 , 0  20 , 2  4 , 4  3 , 7  1 1 , 9 
0 , 4  0 , 4  0 , 5  1 1  , 5  44 , 0  1 0 , 9  1 4 , 2  1 8 , 1 
0 , 4  1 , <!  4 , 8  22 , 4  25 , 2  6 , 8 1 4 , 8  24 , 2  
0 , 5  0 , 6  2 , 6  1 2 . 5  28 , 0  1 2 . 6  1 43 , 2  1 0 , 6  6 , 55 1 5 . 0  23 , 7  9 , 0  44 ,05 
0 , 1  0 , 4  0 . 5  3 , 7  41 , 2 2 1 , 7  32 , 5  
0 , :2  0 . 4  0 , 6  5 , 4  37 , 8  1 7 , 4  1 0 , 5  27, 3  
0 , 2  0 , 4  0 , 8  7 , 8  36 , 0  1 2 , 6  
0 , 2  2 , 1  9 , 3  20 , 8  1 9  9 7 , 5  3 , 7 1 9 , 5  8 . 1  
0 , 2  1 ,4 5 , 6  1 9 , 5  22 , 5  7 , 8  3 , 0  1 5 , 8  6 , 9  

0 , 4  0 , 7  4 , 5  28 , 8  1 8 , 0  4 , 7  1 2 , 0  1 1 ,3 

< 0,002 

1 1  , 9  

9 , 0  
1 6 , 9  
1 9 , 6  

Т а б л · и ц а 32 

Гранулометрический состав песков и песчаников из разрезов второго типа, вес. % 
Размер зерен, AtA< 

2,5 2,5-1,6 1 ,6 - 1 ,0 1 ,0-0,63 0,63-0,5 1 0,5-0,4 

EJ\. 3 1 Ед. з О ,  1 8  1 , 30 0 , 2  0 , 3  
0., 1 6  1 , 4 0  1 , 5 3 , 4  
0 , .<3 1 , 45 Ед. 3 0 , 8 

0 , 5 0 . 7  1 , 0 
0 , 2 1  1 , 20 EJ\. 3 0 , 5 

1 , 2  6 , 0  4 ,5 
0 . 3 

0,4-0,25 1 0,25 - 0,16 1 0,16-0,11) 1 0,10-0,Dl 1 <0,01 

6 , 8  67 , 4  20 . 2  5 , 6  
3 . 0  65 . 0  26 . 0  5 , 5  
9 . 9  37 , 1  2 9 , 0  1 9 . 1  

33 . 7  39 . 4  6 , 2  5 , 2  
1 

1 4 , 7 
33 , 5  36 9 6 , 2  1 U , 8  1 0 , 4  
1 3 , 9  50 , 1  20 . 9  1 4 , 6  
32 , 4  3 3 , 9  6 . 2  2 , 4  1 I3 , 4  

3 , 8  42 , 5  42 , 4  1 1 ,0 



В табл. 32 'показан гранулометрический состав песrюв и песчаников 
из раз-резов второго типа .  По ср авнению ·С песчаникам-и разрезов п ервого 
типа они характеризуются более высоким содержанием ведущей фра,к
ции (33,9-65,0 % ) ,  а та·кже значительным содержа·н,ием фракции 0,4-
0,25 .мм (32,4-33,7 % ) ,  представленной терри геиным м атери алом. Со
держание алев·рито-пелитовою м атер·иала значительно ниже (5 ,5-2 1 ,2 %  
против 1 9 ,2-44,05 % )  'в песчан>И<ках разрезов первого типа .  ОчеВ'идно,  
пески и песчаники второго типа отлагались в относительно более по
движной среде, способствовавшей улучшению отсортированности ма
тер иала,  а также 'выносу тонких пелито-алевритовых частиц. 

Таким обр азом , для горизонта ха·ра.ктерно погрубение г.рануломе"Гри 
чеокого состава песчаников к западу и северу по нап-р авлению в глубь 
моря.  

П ал еогеография вре м ени форм иров ания горизо нта 

Этому вопрооу уже уделялось ,внимание  в литературе (Наго,р ский, 
1 958; Казанский, 1 963;  Белоус и др . ,  1 964 ; Ншюлаева ,  1 964, 'И др . ) , одна 
ко представления �р азличных и сследователей значительно .расходятся 
между собой. Так, Ю. П. Казанский ( 1 963) считал бакчарекий горизонт, 
в меща,ющий пески и песчан'Иi!Ш, ·сыпуч,ие и 1крепко сцементирова·нные 
р уды,  аллювиально-дельтовым и  образованиями,  которые к северу,  ·н а  ре
ках  П а.р-биг  и Чуэик,  замещаются делыово-морокими .  С э11им едва л и  
м ожно сотлаеиться, поскольку строение железаносных ·отложений резко 
отл·ично от строения речного аллювия,  описанного ·в литерату,ре ( Ш ан 
цер , 1 95 1 ,  и щр . ) . Для аллювиальных отложений крупных р авнинных рек  
с хорошо ·разр аботанной долиной ,  оущество,вание  �кото·рой предпола гает 
IO. П .  Казанский, должно быть характерно залегание •ИХ н а  р аз мытой 
по:верхнос1'и коренного ложа и 'ра сположени е  ·более грубозерни стых от
ложений стрежневой ф ации в основании толщи и относительно тон козер
нистых отложений ф ации пристрежневой отмели в верхшей ч асти толщи. 
Для отложений пристрежневых отмелей, в свою очередь, характерно 
ум еньшение р азмеров зерен в породах ·вверх по 1раз·ре.зу. Однако ·строе
н ие железаносных ·отложений, во всех пробурен,ных оюв ажинах ,  1Ка1к от
м еч ено выше, са:вершенно иное. Во-первых, залегают они .в общем соглас
но, лишь с пр.изнаками н е больших локальных перемыво1в 1на нижележа
щих отл·ожениях, во-вторых, погрубение гр анулометрического состава  
отложений намеч ается ·СН·изу вверх по �раз,резу. 

Повышен.ное ,количество ,гравия в нижней части торизонта приуро-
. ч ено к пелитоморфным по·родам ,  тогда ,как  �вышележащие глинистые 
п есча.ники и пески его почти не  содерж ат.  Та.к;ие породы с гравием не 
м огут считаться базальным аллювиальным горизонтом, потомrу что для 
н ег о  характерно общее поi'рубен·ие гранулометричеоrюrю соста,в а  по,род. 
Положен,ие в ,разрезе  и приуроченность 'к западной окраине  месторож
д е н ия 1в пересла:ивании с глау,конито-,юварцевыми песчаниками ,  · ,р азмер 
обломочных зерен, тексту р ы  и с11руктуры этих пород �совер шенно аиа
л·оf1ичны .внrут.риф·о-рмаrщонным граlвел.итам 1Iюл,пашевсrюго г ори1зо·нта. 
Это позволяет считать их  близкими  фациальными ·образованиями .  

Поскольку площадь р а спрост·ранения железоносиых отлож·ен,ий  пол
ностью не  оконтурена и форма рудных з ал ежей не выявл ена ( посл ед· 
н я я  интерпретируется ·и сходя из общей геологической ,с:итуа,цииJ , по
стольку особенности строения толщи в сооТ!ветстви'И с за,кономерностям и  
�т р·о ения аллювиальных отло1ж.ений, устанавлеыныМIИ. н а  дJру:ги�х -геррито
риях  ·страны, являются, по сути дела ,  единст.венными объекТIИIВНыми 
к ритериями для суждения о н алич,ии аллювиальных железаносных отл-о-
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жений.  Одн а,ко та,кие  черты сходс11Ва н е  устанавл•иваются ни  по отдель
ным скважинам,  н и  по ст.роению горизонта в цел·ом .  Поэтому выделять 
аллюв·иально-дельтовые отложения нам н е  представля-ется возможным.  

Кроме rого, целый ряд ·отмеrченных выше оообенн·ос11ей сrроеНiия от
ложений,  например,  довольно хорошая выдержанность разрезов по со
седним окважинам,  р асположенным на р асстоянии 2 ,5-5 км друг от 
друга, преобладание гор.изонтально н аслоенных серий, отсутствие  взаи
мосвязи между изменением тексту·р и структур пород - все это не  ха
р а ктерно для речных р удосодержащих отложений ,  уста.но:влен·ных в Т)'lр 
гае  • и  Северном Приаралье ( Формозова,  Яницкий,  1 954) , а также для 
терригенно-глинистых аллюв.иальных ·отложений равнин·ных ·рек  ( Шан
цер,  1 95 1 ;  Ботвиюшна ,  1 965, и др . ) . 

Н .  Х. Белоус и др. ( 1 954) , И .  В .  Ник·олаева ( 1 964) .рассма11ривали 
эти отложен·ия ка·к лагунно-дельтовые, ·одна·ко обоснование тенезиса бы
ло дано лишь условно, по отдельным п р изнакам,  а не  по их комплексу.  

Выше, при хараtктерисТIИ<I<е типо·в разрезо,в и описании типов руд и 
пород, мы ·изложили н·овый фаtктический м атериал,  позволяющий уточ
нить некоторые вопросы генезиса железоносных отложений. 

Железаносные отложения имеют значительную площадь р а спрост·р а
нения шириной не  менее 50 Юi и длиной до 90 км и tкрупнол,инзовидiное 
строение.  )1\елезоi-юсные отложения, 1В том числ е  и .руды, располагаются 
в непосредственной близости от мелководно-мор сiшх глауконитеодержа
щих отложений или переслаиваются с ними n р азрезе и имеют близкий 
гранулометрический состав обломочного м атер·иала .  Наи·более г·рубо
з ер н·истые руды наблюдаются по периферии рудн ых .залежей и с·овпада
ют обычно с уменьшением .мощности руд и железаносных отложен.ий ка•к 
tB колпашевском, так и в тымоJюм горизонте. 'Сходспю в строении и ти
пах руд и пород и аналогичные ф ациальные пер еходы 'ИХ по прост.ира 
нию позволяют предполатать ·бл•из.к.ие условия формирования этих 
горизонтов. /Келезоносные песча'!-ШЮI характеризуются относительно 
мел к·озернистым составом,  содержат повышенное 'количест.в·о алев·р·и то
пелитовой примееи и хуже отсорти рованы, чем морские глау,конитсодер 
жащие пески и песчаники .  Последние отличаются более крупнозерни
стым ооставом и содержат прослои гравелитов и грубообломочных ( гр а
вийных) .руд. 

Л итолого-фациальный состав гор из онта,  сходный с колпашевским, 
позволяет сказать, что р уды формировал ись, очевидно, в мел ководно 
морских условиях (лагунных) , терригенный, особенно грубообломоч•ный 
( гр авийный) ,  м атериал заносился в железаносные отложения донными 
морскими течениями и волнениями  1на отмелях. 

Бакчарс1шй ;гор-изонт с р азмывом залегает на ·рудах и породах тым
сжого горизонта и лишь местами отделяется от него прослоями граве
лита ( скв . 1 -·к) , сложенного окатышами !J< ремо.вой глины с гнездам•и 
глау,кон.ита и обломками обохренных пород или линзами глауконито
кварцевого песчаника 'I-J апасской свиты. 

Главной о собенн·остью, отличающей бакчарок•ий горизонт от тым
скоr<о и колпашевско.го, является непосредственный контакт железных 
руд с глауконитсодержащими морокими песчаник а ми. Эти руды близки 
по составу оолитовым ·сыпучим ·рудам из нарымского гор изонта ( отли
чаются от  ·ни х  лишь наличием эпигенетнческого сидерита в цементе)' , 
'Которые, как  было отмечено 1выше, отлагал и сь н епосредст,венно в зоне 
течений. Мощн·ость •РУд р езко меняется от окв ажины к оюважине (от 
0,5 до 7 м ) . К·роме того, как  уже го.ворилось ( см .  главу I I I ) , они  наи.бо
лее грубозернистые из  всех имеющихся типов р уд, нередко косослои
стые, диаго·нальнослоистые. Такие руды ·отмечаются ореди мор оких 
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глаукон ито-·к варцевых песча н и·ков ('скв. 1 0  н а  р .  Андарме)  и прео·блада
ют .в с11ро ени'и го-риз·01нта на р .  П а,рбИiг ( ок•в. 53) . О11меченные особенно
СП! тексту-р и стру,ктур руд, изменения их  мощности и условия залега
ния, а также повышенное содержание в них  гл ауко-нита позволяют счи 
тать их отложениями  донных морских течений .  Такие руды, очевидно, 
имеют полосавидную форму .залежи, одна ко конту.ры 'ИХ точно не  .вы
явлены. 

По•ЯIВЛеНИ·е этих руд ··в верх ней ч аrСТИ р а з·реза ,  а таiJ<:Же чаСТIИ'ЧНЬIЙ 
размыв верхней части тымского гор изонта в центре площади м есторож
дения ( окв .  32,  33)  ·И ,  возможно, в други х  местах свидетельствуют о б  
ус•илен·ии поднятий морского дна и усилении  донных течений  в ба ссей·1 1е  
к хонцу фор м ирования железоносной толщи. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

О типе жел езорудной форм ации 

В пониман,ии фор,маци·и мы  придерживаемся о пр·еделения Н .  С .  Шат
ского,  котор.ое в .настоящее нремя .разделяют м'ноrже ис·следователи .  
В форм ации Я .  С.  Ш атский ( 1 955) предложил в ыделять «естественные 
комплексы, с-ообщества ,  или ассоциации горных пород, отдельные ч асти 
( .породы, слои, отложения) которых тес.но ,  па.рагенетически ·связаны 
друг ·С другом как  1в  воз·растном  ( пересл а и,вание, последовательность) , 
та к  и в проетранственном отношении ( фациальные смены и др . ) » . П ри 
вьщеленИiи формации обЯ'зательно учитывае11ся 'ГекюниJЧ•еокое поло'Же
н'и'е rр айона.  

В этом смысле железаносные о тл.ожения Б а,кчарокого месторожде
ния П!редстанляют собой 'клаасичео:к.и rвыраок.енную форм ацию : снизу до
верху в разрезе переслаиваются •руд:осоtдержащие  и глауконитсоде.ржа
rцие ·отлож,е.ния  и первые зам·ещаются вторыми по прос11ир анию. Т ююе 
{;Тр·оение р азреза к аrк бы по,щкрепляет в ысказывание  Н. С. Ш атского о 
том,  что железистые оолиты являют.ся обязательным парагенет.ическим 
JЮМ1ПОНеНТ·ОМ ГЛа')'IIЮН'И110ВЬJIХ фор,М а<ЦИЙ.  

Анал.ог.ичное мнение ·было tвысказано 1И Л .  Н. Форм·озовой (,1 960) . 
Проа.на,л:изи.ро,вав огромный матер и ал .по оолитовым )!�елез.ным р удам 
нсето м�и.р а ,  aiB"Юip .в,перtвые на.меча•ет тиnы оол.и·тrовых ж.елезор'Удных фор
ма'ЦиЙ,  выделяя хара ктерные черты 1каждой из 1них. Все месторождени·я 
З ападно-Сиби рокого железору,щного .ба·ссейна автор относит 1К терриген
но-фоофа-гн·о-глаrу,rюни·nов:ой фю,р•м ации аятсrюго ТIИtпа .  

Ха•ра ктерными чертами эт·ой формации являются : 1 )  резrю выра
женная преимущественная приурочен ность ее к молодым платфор.м а м ;  
2 )  огрмшченность возр астного .интервала ее р а сп.рост.р а,нения В'ерхшей 
юрой - средним эоцено м ;  3)  приурочешность к о.к.р а,инным ч астям фор 
мации ( прибре жным ) ; 4) хара,ктер;но·сть для ее соста1ва терригенно-глау
ко·нитовых .рудовмещающих .отложений и юбил-ия фосфоритов; 5) боль
шие р а.змеры р удных залетей пр.и сра1внительно н е бо•льшой мощнос'I'И 
руд, достигающей 1 0- 1 5  .м, редко более.  

Отмеченные Л .  Н .  Формазавой признаки ·оолито.вой железорудной 
фор маци·и аятоко:го тшпа пр,исущи ·И желе.зо'l:юсвым отл·ожения'м Б а кчар
ок·ого иесторожден,ия .  Это дает нам п р ав-о пр·исое.диниться к ,выводу о 
принадле жности отмеченных выше месторождений 1К ·одн-ой форма'ЦИИ. 
Ниже мы ,кра11rю ·суммируем основ1ные сведения о строении и у.сл·овиях 
форм·ир·ования железон·осных отложен,ий,  изложенные при описании ф а,к
т,ическог.о м атериала .  

Рудосодержащие  отлож·ения залегают т ра·нслрессив.rю на  кон11инен
тальных ·отложениях ипатовск·ой свиты и та.к ше 11ранслресси,вно п ер е-
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крываются отложениями чега,нской свиты, будучи лриуроченным и т;ншм 
образом к 'единому т.р ансгрессинному · ком плексу. Мощность комплекса 
небольшая и достигает м аксимум 80 м. Э'Т\о знач ительно м еньше мощ
ности одновозрастных отложен·ий ив сосед!них безрудных ,районов 1Ка1к 
•Iюнт.иненталыных, та'К м более глубоководных 'мор·ских фаций. С·окраще
н и е  мощности железоносных ·Отложений обусловлено, как ·было отмеrчено 
выше, мн.огократными их перемывами ,  которые ф иксируются пр·ослоям'и 
гру,бо.зЕ:!рнистых по.род: песчаников, гравел,итов, обломочных .руд. Одна
ко все эти породы ф ормировал.и·сь в процессе л·окальных lвнутриформ а
цион,ных р азмывов отл·ожений донными т ечениями,  а также в ·про-цес•се 
роста подводных ПОд!нятий и островов IНа фоне трансгрессии . 

А·нал·оличные п однятия островов 'И отмелей происходят IJ-I a фоне 
соврем,е.н.ной эветатической ·океа·н,ичеоiюй т.р а,н сnр ес.сии. Такими подня
тиями  я.вляются Курильс·кая гряда ( КулаJюв, 1 965) , Яп-юкая банка 
(Дибнер, 1 965) и дJР. ,  р азвивающиеся в облас11И шельфа.  

И ными слова,ми ,  наблюдается законом е.р.ная связь процесса рудо
обр азования ·С тектонической жиз.нью самого ба·ссейн а, его дна .  В -с.вяз,и 
с этим м·ожно н апомнить, чтю Бак11шрокий  р айон ( Гура·р·И ,  1 959) входит 
в состав Ва·сюганской воны, для которой характер.н ы  частые смены по
г.ружен·ий  поднятиями,  но первые 1в се-та,ки .преобладали. 

Остается неясным, одна,ко, происх,одил·о ли о 11ступание моря ( ,ре
грессия) в дат-палеоценовое время, как об этом п ишет большинство 
и с следователей. При,неден·ные да·нные показывают, что ·оами по себе ру
ды не  могут свидетельствовать о релрессии моря.  Кром'е того, в ооста.ве 
железаносной 1\Олщи Ба,кtшрс·кого мест·орожден'ИЯ, ·Отмечаются форами 
ниферы, по которым на  н.изменнос11и устанавливаются м·орск·ие отложе
н и я  датского возраста. Таким об,разом,  ·без 'нах·одок типичных 'контин·ен
тальных о тложений палеоцена в Бакча.рском �или прилегающих р айонах 
этот 1нопрос не  может быть .решен ·окончательно. 

В составе ф ормащш различаются терригеюю-гJшнистые рудосодер 
ж ащие и глаук·он.итсодержащие горизонты, 1имеющие хар а,кт·ерное лито
л ого-фациальное ст,роение и являющиеся в этом ·смысле само стоятель
н ы ми едиН'и-цами ,раз.реза .  

Для рудосодержащих г·ор·изонтов ха.ра,ктерен их фациальный пере
ход в глау,Iююrт·содержащие отложения,  с ·одн·ой стор·оны, и -эрозио н н ая 
гран и,ца, с другой .  Для зоны пер ехюда хар,анпер.ны хлидолиты, п есча·ники 
с глауконитом и фосфатными стя:жен.иями и прослои грубозернистых 
по,р·од (пе-счаi-rи,Iюв .и гравелит·ов) . 

Есл·и л ервые два типа  пород могут сви,детельствовать о нор м аль
н о м ,  относительно глубоководном вьшли нива·ни и  отложений, то послед
н и е  ·свидетельсТ!вуют о :неоднократно происходившем ·обм•еле;н.ии этих 
участков моря ·С ·о бразованием п·одводных отмелей ·и, возможно, остро
в о в .  Такая ассоциация пород наблюдалась нами  в зоне выклинивания 
богатых .рудных ·залежей не толыко н а  Б а11<чароком IМ·есторождении ('Iюл
п ашевокий ·и тымский горизонты) , но .и  н а  Колпашевеком м естор ожде
н и и  ( колпашевский горизонт) и Парабел ь-Чузикском п рофиле (нарым
ский горизонт) . 

Очевидно, ассоциация этих пород может служить по.исковым п р из н а
ком rна кру1Пные залежи богатых железных руд в форм ац и и  опи
сы ваемого типа .  

Ха.ракте.рным строением обладают оолиты, слагающие .руды. Ядра
ми ·ооли 'Гов в пода,вляющем ·большинст,в е  случаев служат обJЮМ•IШ, ·сг.уст
rки •ИЛИ ооиды пелитоморфн·ого хлорита .или гидрогетит.а, сrюторые 
представляют собой разл-ичные форм ы  «деградации» пер,вич.ных пелито
м·орфных хлоритовых и хлорито-глин-истых, в ерооятно, слабо л'ити,фиU:и-
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рованных оса,дrков. Фактор ам.и обр·а зования ве.рншстых ·структур,  <как  мы 
отмечали выше,  были : 1 )  собирательная перекристаллизация пелито
мор фнога оса,дrка в агрегаты, -стремящиеся ' .за-нять ми-нимальный объем и 
приобрести ОК!руглы е  очертания,  и 2 )  мех анический перемыв отложений. 
Пер.вый процесс тесно связан -со вторым и -обы/Lfно предшествует ему. 
В э11ом ·о11ношении и ооиды следует р а ссматривать как п родукты ·физи
ка-химического, а не  п росто механичео1юго р а�рушения первичных пе
литоморфных осадков . 

По<этому не случайно .р уды ·отсутствуют среди пео1юв и р едко встре
чаются ореди песчаников,  но в пода,вляющем большинстве случ а ев тесно 
ассоциируют (подстилаются, перек.рываются, .расслаиваются) и ф аци
ально переходят в хлидолиты. Этот признак, <КШ< нам п р-едставляется , 
является одrним из  основ·ных призна•Iюв описываемой формации.  До сих 
пор считалось, что морские руды, особенн-о гетит-гидрогет.итового соста
ва , приурочены к песча-ным пляжевым отлож-ениям <И <В глубь моря ф а 
циально замещаются хло•р:ито-г.идрогетитовыми,  а затем хлор итовымя 
рудами ( Кротов, 1 956;  Теод:оро.вич,  1 947, 1 956, 1 958; Белоус и др . ,  1 964) . 
Н а  месторождении наблюда<ется, гак•И<М о бразом, совершенно иная,  при 
чем очень ярко выраженная картина ,распределения ]Эуд. 

П алеогеот·р афическая ообстанов·ка формирования р удных залежей 
несколыко отличалась для р•аз.ных гориз·он тов . Та•к ,  н арымоше руды фор
миравались < В  з·оне сравнительно сла.бых колеба'Гелыных движений д:на,  
в зоне донных продольных прибрежных ( <В понима·нии Б .  П .  ж.ижченко, 
1 959) течений, колпашевокие и 1ъ1мские - в западинах морского дна в 
связи ·С более <вьщержан:ными поднятиями морскою дна,  ·бакч арски е 
непосреД{:твенно в з-онах теч•ений,  -оч-евидно, довольно сильных. Причем 
наибольшие руд.ные 'I<Оrщентр,ации свя<заны с колпашевоким и тымоким 
гор.изо:нтами. 

Для всех горизонтов характерны р азличные типы руд: в колп ашев
оком горизонте :встречаются типы, ·Не из<вестные в нарымоюм гор·И З'онте,  
и в баJ<!ча,роiюм - руды, .н•е известные в д.<вух нижележащих. Однако об 
щим п ризнаком для всех них является автохтонность . Это  т а,кж·е хара·к-
терный пр.изнак ф ор маrцш. 

· 

Характерное строение и меют также глау,конитсодержащие  горизон 
т ы  формации . . Ка:к уже отмечалось, м аксимальное ·обогащение  пород 
глауконитом .наблюдает-ся в зонах слабых мороких т ече.ний .  В т а к,их по
родах зерна-ооиды отличаются повышенной :>

i
<елезистостью. С удалением 

от этих фациальных зон меняются не  только типы глауконитсодержа
щих пород, но и со-став самого глауконита :  желез,истость ег-о понижа ется . 
Интересно, что среди та<ких лород 'С восточной ок·р.аяны месторождения 
.вст.речаются разности, содержащие оолитоподоб:ные зер н а  . с  хара·ктерной 
концентрической зоной. Ядр а м и  оолитов служат кварuевые песчинки 
ли·бо сгустки глинистого <Матер·иала .  Эти оолиты являются аутигенными 
диагене"Гич-ескими  обр азо.ваниями.  Породы, их  содержащие, приурочены 
к зоне фациального перехода глау:конитсодержащих ПОtрод ,в терр·и ген
ные. Руда 1в таких гор изонтах не на•блюда-ется. 

К сожалению, сведения о литолого"ф ациальном строении глау,кон·ит
содержащих отложени й, являющихся ·фациальным ашалогом ,рудных г-о
риlзонтов ,  слишком общие, чт-обы можно ·было -судить об условиях их  
форми.ро·вания (<кроме того, что  -они являются м орским и ) . Одн ако есть 
данные о химическом составе глау11<онита ( Гурова ,  1 959, 1 960) , согласно 
которым .наиболее железистые разност:и мин-ер ала р асполагаются ближе 
к дреаней береговой ли.н·ии,  а ,  1во-зможн-о, именно к зоне накопления ооли
то.вых руд. По .крайней мере, в зоне выкл и нивания рудосодержащих от
ложений на Бакчар-оком месторождени-и отмечаются сильно жел еэисты� 
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глау.кониты.  Очевидно, такой глау•ко rrйт  можно счи1·ать ·индикатором 
морского рудонакопления.  

Та<r�им образо:vr, пересл а.ивание рудо- .и глау,конитсодержащих отло
жен·ий н разрезе -обусловлено н еоднО!родным ·изменением морфологии 
м орского дна и гидродинамиюr моря .  Рудос·одержащие ·отложения фор
м иравались пр·и усилени и  р·асчленения морского дна 'З а счет роста под
В'Одных отмелей •И островов в образовавшихся между ними 1вп адинах. 
В ыравнива•ние  мо,рсколо дна сопровождало.сь .пог!ружением приподнятых 
р анее учас11ков и размывом оформ·иро.ваiВшег-ося на них рыхлого чехла 
осадков наступавшим морем,  а з·атем мароким и  течениями .  Постепенно 
процесс ·rйкопления ·руд сменялся процессом образо1ван,ия гл ауконита  в 
зоне течений .  Такая смена происходила неоднократно 1в пер иод фО!рми
рования ка,к колпашевского, та<к и тымокого горизонта,  .на что указы
в ают прослои глауrюнитовых П'Ород среди руд. 

Все отложения как глауконитсодержащие, так и рудосодержащие 
сл,едует О1Lитать м ел,rюв•одно-морскими обр·азО!ваниям'и, а не  пр<ибiрежны
м·и, пляжевыми или ·континенталыными.  Следовательно, теская ла.р аге
нет,ичеокая связь рудосодержащих и глауконитсодержащих  пород в 
формации  данного типа является не случайной, а в полне закономерной .  
И пооrюлы<у никаких других ,Jюнти•нентальных .отложений в разрез-е не 
уста<новлено, его следует считать .р азрезом р егреесивного типа .  

В.есьма ха·р актерным яiВляются минер альный и хим•ический составы 
р уд и пород фор м ации.  Ка·к уже отмечалось Л. Н. Фор м оз овой ( 1960) , 
наиболее .р аспрос1'р анены ,руды с хлоритовым и хлорито-глини стым це
ментом. Руды из гидрогетито-хлоритовых оолитов обычно м енее фосфо· 
р истые и содержат стяжения ,  что обусловливает нер авномерное р аспре· 
делен·ие э·юго элемента в рудах :И породах гориз·онта (нарымокого, ча
стично колпашевского) . Содержание фоофора 1в  рудах, состоящих из  ге· 
Т·И 1'0�ГИдр·огеТ1И1101ВЫХ ООЛИТ·ОН, на·об!Ор'ОТ, ДОВО·ЛЬНО р аiВН'ОМер:ное :  IКО�ШЧе· 
ство пятиокиси фосфора обычно составляет 1 ,30-·1 ,20 % ,  понижаясь 
иногда до 1 ,00 % или повышаясь до 1 ,50 % .  Фосфаты в т аких рудах сов· 
сем не встречаются . В рудах, содержащих п овышенное коли чество сиде· 
рита , отмечаются обычно ж·елезистые фосфаты. 

Железонооные 'карбонаты часто встречаются в рудах с гидрогети
то-хлорит.овыми оолитами,  но почти не 'встречаются ,в ·рудах ·С гидроге
титовыми оолитами .  Последние э11им рез ко -отличаются от аналогичных 
руд п одводно -дельтовой «фации переслаивания», деталь-во изученной 
Л. Н. Формоз·овой ( 1 959) . Ба.кчарские межрудные хлорито-глинистые 
породы -отлич-аются от пород «фащии п ересла.и.в ания» также очень низ· 
•ки м  содержанием органичеок·ого углерода .  

· Химический состав железистых хло.ритов из железаносных отложе· 
н и й  Б акча.рок·ого <месторождения 1во многом сходен с составом хлоритов 
из .континентальных железонооных отложен,ий Тургая (Яницкий,  1 960) 
и Севернqго Приаралья ( Формазов а, 1 959) , но р езко отличается от 
последних н изк·им содержа·нием глинозема .  Эти -оообенноети состава  
бак'Чароких хлоритов, очевидно, обусловлены спецwфическими условия· 
�1и ·их образования.  

Н а,конец, в р удах Б акчарекого месторождения встречается глау.ко
н ит, а т акже п рослои сильно обогащенных глауконитом пород, при·  
чем  этот шриЗнак  четко отличает их  от  оолитовых р уд других 
м есторождений. 

Т а,Iшм образом, целый .ряд особенностей состава и ст.роения рудо· 
содержащих отложений Б акчарекою месторождения не  лозваляет нам 
сопоставлять их с дельто.вым1и обраэо,ваниями.  По усло в иям  обра.зава· 
н и я  они м огут сравниваться с руд:а,ми Азово-Черноморокой железоруд-
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ной прови нци.и ( Юрк и др . ,  1 960; Ш·нюiюв, 1 965 ;  Шнюrюв и Науменко, 
1 964; Литв·и·ненко, 1 965, и др . ) . 

В за.ключение интересшо подчер1шуть те особые черты истори и  р аз
вития Б а·кчарокоrо ·р айона, il<Оторые сыГ>р али решающую -роль  в н акопле
нии оnромного JюличесТiва р уды име.нно .в этой ча•сти мелового и п алео
генового морского бассейна .  Все ж елезонооные отложения этой полосы 
синхрОiнны, приурочены rк з'Оне гум идного осадкона копления, фо.рм·иро
в ались в субтропическом климате, в морской обстановке. Для сравнения 
с-опоставим строение ·разр-еза железаносных отложений в Б а кч ар еком 
районе и на  р .  Б ах ( Казанский ,  1 963; Вдовин,  Проrводни.ков, 1 965;  Бе
,rюус .и др ., 1 964) . Преж�е всего обращает на с-ебя в ни маниrе р езкая раrз 
ница в мощностях р·азреза .  На Б аrJ{iЧароком месторождении оrн.а м акси
м аль·но .р авна  80 м, а на  rp . Бах превыш а ет 300 м, хотя rв обоих раз-ревах 
выделяются одни и те же свиты. Очевидно, скорость накопления 
осадков rв  этих р айонах была р азличной, пр.ичем .по.нижение ее можно 
.р·ассматривать к а.к благоприятный фа·КТ·ОР для процес-са обр азования 
руды. Ка•к отмечено выше, скорость .на.ко·пления осадков обусловлена 
тектоничес.rюй жизнью района .  . 

В Б акча-роком р айоне •разрез сложен аутигенно-гли.нистым и  по,рrода
м·и , - на р .  В ах резrко пр-ео·бла.дают облом ачные породы. Таrким обр•азом, 
процессу . руд:ообраз.ован.ия ,  оче:в·идно, ·блаюприятстrвует ослабление 
прив·носа о,бломочного материала с коiпинента, как это отмечено 
Н. М. Страховым ( 1 963) . 

В железоношюй толще на  р .  Бах  •н а·блюдается п ереслаивание  мор
ою1 х и континенталь·ных терр·иг-енно-глинистых п ород. Установленные 
Ю. П .  Ка•занским ( 1 963, � 964) п.риз•на,ки дельты ·крупной ·р ек.и, приша
сившей огромное .количество обломоч-ного и глинис·юло rматериала ,  гвл-ол
не объясняют особенности строен и я  это·го .р азреза .  Очевидно, .налич-ие 
дельты крушюй р еки следует рассм а трив ать ка•к от.р ицателыный ф•актор 
в процесое рудообраrз.ов•ания .  

. Руды формироrвались в зоне  морокою мелководья ( шельф а ) , -uреди  
отмелей . и  остр.ово.в, но , очевидно, на  з-начительном .р асстоянии от б ере
га . Это совершенно не ·исключает .связи р удонакопления •с  привrносом же
лезистых .растворов с Iюн�инвrп-а р·еками .  Однако об.р·азоrвание оолито
вы.х руд связа-но со в то·рым, более глубоководным м а:ксимумом наrкопле
ния жел еза ,  если сравнивать и х  с таким процессом в современных 
мороки!Х ·осадка;х, шзуча·емых Н.  Н. Стра•хоrвым и д•р . (С•01вrр-еменные осаДJки 
океа·нов и морей, 1 96 1 ) ,  который в совреме.нных мо-рях rнаблюда•ется в 
зонах •нижнего шель-фа и глубже и связан с глинистым и  осадками .  П ер 
rвый, дельтовый ил•и приустьевой м аri�сим ум .наrк опления ж елеза тоже  rна 
блюдается в тех же отложениях. Он прослеживается в сторону б ерега,  
на  десятки километров к востоку от зоны н акОIПления оолитовых и ооид
ных руд сре,щи песков и представлен прослоями сиде�ри тов мощностью от 
н�скольких сантиметров до 2-б м. Нам представляется, что собственно 
делы•овые отлож•ения -следует иокать и м е нно в этой полосе, пос.Jюлы<у 
делыо1вые условия являются исключитель но .благоприятными для обра
зоваr rия сидер.ита (ТtИмофееrва ,  1 964) . 



П Р И Л О Ж Е Н  И Я  



Рис. 1. Угловато-округлый оолит; форма его 
обусловлена пластической деформацией сиде
ритом. Нарымский горизонт, скв. 54, обр. 574. 

Ва И .  в .  Николаева. 

Проходящий свет. Х 100. 

Рис 2. Оолит, деформированный 
сидеритом. Нарымский горизонт, 
скв. 54, обр. 573а. П роходящий 

свет. Х 100. 
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Рис. 3. Гидроi·етито-хлорптовые ооли
ты. Нарымский горизонт, скв 3 1 , обр . 

900. Проходящий свет. Х бО. 

Рис. 4. Полuсти растворения (диагенетического ) , заполненные алев
рито-пелитовой массой. Верхний горизонт, скв. 22, обр. 237. Проходя · 

щий свет. Х 1 00. 



Рис. 5. Гетитовый оолит, почти утративший конuен· 
трическое строение. Гидрогетитовые оолиты с ясным 
концентричесю-rм строением. Тымский горизонт. От-

раженный свет. Х 60. 

Рис. 7. Гравелит из обло�шов хлори ·  
то - г  линистых пород и редкого кварuа. 
Видно зоналы,ое замещение первых 
гидраокислами )келеза. Славгородс!<ая 
свита, сю•. 46, обр. 494. Натур.  велич. 

8а* 

• 

Рис. б. Форыы галек из  
алеврито-хлорито-глинистых 
пород, замt>шен�>ых гидро
окислами железа. Славга
оадская свита, скв. 46, обр. · 

495. Натур. велич. 

Рис. 8. Зональное замеше
r !Ие гидроо"ислг ми железа 
хлорито-глинистой породы 13 
гальке . . деталь предьrдуще · 

го. Косой свет. Х 10 .  

1 09 
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Рис. 9. Окатанньrе зерна глау
конита. Ганькинская свита, скв. 
1 9, обр. 2 1 5. Проходящий свет. 

X I OO. 

Рис. 10. Аутигенньrй  глауr<онит. В uентре 
зерен видны р еликты нераскристаллизован
ной пелитоморфной массы как, и в цеме:-r 
те ,  а по краям ооидов - трещины сивере· 
зиса. Ганьrшн;:кая свита, скв. 1 -к, обр. 1 9. 

Проходящий свет. Х 100. 

Рис. 1-2.- Скелетньrе -ф0}jмьr вторичных гидра: 
окислов железа (светлые) , развивающихся 
на глауконнте. Верхний горизонт, отраже н ·  

ньrй свет. Х 40. 

Рис. 1 1 .  Аутигенньrй г лауконит. Ганькинсr<ая 
свита, скв .  19, обр.  550. Проходящий свет. 

Х 40. 



Рис. 13. Ооиды хлорита, образовавшиеся в п ро!.\ессе собиратель· 
ней перекристаллизации пелитоморфного осадка. Нарымский го

ризснт, скв. 49,  обр.  292. Проходящий свет.  Х 1 00. 

Рис. !4. Глауконитит с сидери
товым цементом. С реди обыч
ных зерен видны глауконитовые 
оолиты. Ганы<ИI·Iская свита, 
с к в .  3-к, обр.  22 1 .  Проходящий 

свет. Х 1 00. 

Рис. 15. Хлоритовые ооиды, образовавшиfся 
в процессе подводного выветривания (с по
СJiсдующим перемывом) пелитоморфного 
осадi<а. Нарымсi<и i1 горизонт, СJ<В. 38, обр.  

:39!i. Проходящий С!Зет. Х 40. 

1 1 1  



Рис. 16. Сферслитовый зональный коллоыорфныlt l идерf!Т. В цен гре 
пор виден пирит. Верхний горизонт, скв. 55, обр. 7З9. Проходнщий 

свет. ХбО. 

Рис. 17. Вивианит , пойtшлитовые t<ристаллы. Баt<чарскнй горизонт, 
CJ< B. 9· !<, обр. 1 2 1 .  Проходящий свет. Х Ю. 

Рис. 18 .  Зональные rомбы снде· 
рита н глауконито·rлииистой 
породе. Г аны<ИНСI(аН свита, скв. 
29, обр. 19а. Проходящий свет. 

Рис. 19. Хлоритовые (?) оолиты с тoНI<OI<cнuem 
ческим с1роением. Руда с хлорито-глинисто-с1 
ритовым цементом. Верхний горизонт, скв. 

обр. 739. Проходящий свет. Х бО. 
X l OO. 



�с. 20. Корки фраНI<алита в I<ОН!<реции. Славгородская 
свита ,  CJ<B. 1 -к ,  обр. 1 9 .  Проходящий свет. Х 1 00.  

Рис. 21. Мет<ая вкрапленность 
пирита в пса м мито-пелитовом 
глауJ<ОНИТИТе, СКБ. 7, обр 207. 

Проходящий свет. Х бО. 

Рис. 22. Пирит из эпигенетической жилки. Верхний горизонм.кв. 5-а, 
обр. 1 08 1 .  Отраженный свет. Х 100. 

Рис. 23. Пирратин с сидеритом из  жилки. Парбиг-Чаинский nрофиль, 
скв. 53. Отраженный свет. Х бО. 

1 1 3  



Рис. 24. Коркаво-поравый хлоритовый цемент в сыпучей руде. 
В центре пор видны реликты нераскристаллизованного хлори
та (темного) и меп а ми сидерита. Верхний горизонт, скв. 4 1 , 

обр.  602. Про {одящий свет. Х 1 00. 

Рис. 25. Гетитовые ООJШ1Ы в руде с 
хJюрито-глинистым цементом. Верх
ний горизонт, скв. 4 1 .  Отраженный 

свет_ Х 50. 

1 14  

Рис. 25. Прослой алевритистой глины в 
руде с . хлорито-глинистым цементом.  
Верхний горизонт, скв .  4 1 .  Натур.  велич. 

Рис. 27. Руда из гетитовых оолитов, 
сцементированных хлорито-г линистым 
цементом. Верхний горизонт, скв. 4 1 ,  

обр .  1 87. Проходящий свет. X SO. 



Рис. 28. Руда с гнзннгерито-сндер нтовьr �l нe"!eHTOill ,  обший вид. Верхний гор изонт, 
скв. 49, обр. 474. Проходящий свет. Х 1 0. 

Рис. 29. Бобовпна нз трех оол1пов. Верхн11й гор11зонт, CI\ B .  44, обр .  47 1 .  Отраженный 
с в ет. Х 50. 

1 1 5 
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Рис. 30. Оолиты, погруженные в хлоритовый сгу
сток. Руда с гизингерито-хлоритовым цементом. 
Нарымский горизонт, скв. 49, обр. 29 1 .  П роходя-

щий свет. Х 40. 

Рис. 31. Руда из ХJJОр нто-гидро
гетитовых оолнтов, сцементирован
ных сидерито-хлоритовым цемен: 
том. Н арымский- гор из'}нт, CJ<B .  37, 
обр. 450. П роходпший спет. Х 60. 

Рис. 32. Руда из хлорито-гидрогетитовых оолитов, сцементирован
ных гизингерито-хлоритовым цементом. Нарымский горизонт, 

скв. 22. обр. 255. Проходящий свет. Х 50. 



Рис. 33. Гетито-гидрогетитова я  руда с б азальн ы м  гидрогетито-гл и 
н истым цементом. В идны обломки оолитов, кусочки концентриче
ских зон и более мeJII<Иe ( алевритовые) обломки. Верхний горизонт, 

скв. 22, обр.  232. П роходящий свет. Х 1 00. 

Рис. 34. РелиJ<Ты гли н и-:того вещ�ствз в х .. то
ритовом цео1енте р у л ы _  I<o.n n a J J J eвc J<ИIJ гnп и 
зонт, С!Ш. 4 1 ,  обр.  1 98 .  Проходr. ш н й  свет_ Х 1 00. 

9 1- ! .  В. Н и колаева 

Рис. 35. Глауконито-гли нистая поро
да. BI!Lli-IЫ зерна с включени я м и  тер
р и rе н н ы х  u астиц. С л а в городс к а я  C i-! H ·  
т а ,  с 1ш.  7-J<, обр_  :;mq Прахедящий 

свет_ Х 1 00. 

1 1 7  



Рис. 36. Гетито-гидрогетитовые ооиды в руде с 
гизинrер ито-глинистым цементом .  Ко.�пашез
окий горизонт, •OJ\iB. 37, обр.  443. Проходящий 

.сJвет. Х50. 

1 1 8 

Рис. 37. Алеврито-глинистая порода 
·С р уднымн оолитами и облоМJ<ами. 
СлавгоrодсJ< а я  crmтa, CJ< B. 39, обр.  261 �  

П роходящий свет. Х 30 . 



Рис. 38. Трубчатая хлорито-глинистая биоморфоза с гетито-гндрогетито
выми оолитами в цЕ:нтральной ч асти. Нарымский горизонт, СI< В .  25, oup. 80 1 _  

· 
Н атур. велич. 

Рис. 39. Знаки волновой ряби (?) в сыпучей руде с гизингернтовым цемен
том. Нарымский горизонт, скв. 38, обр. 877. Натур. велич . 

Рис. 40. Трубчатая глинистая биоморфоза. Славгородскаi! свита, с:ш. 4 1 ,  
обр. 20 1 .  Н атур. велич. 

Рис. 41. Фосфоритовый желвак в породе. Славгородская свнта, с кв. 4 1 ,  
обр. 204. Н атур. велич. 

Рис. 42. Косая слоистость в песчанике с оолитами. Нарымский гор!!зонт, 
СЕВ. 55, обр . 42 1 .  Натур. велич. 

1 1 9 



Рис. 43. Оолито-ооидно-сгустковая хло
ритовая порода. Оолиты аутигенные. 
.КоJ!пашевский горизонт, скв. 1 -к, обр. ! 4 .  

Рис. 44. Микропрослои гравелита в псе · 
Фито-пелитовом хлидолите. Колnашев
СJ<ий  горизонт, СJ<В . 25, обр. ·328. Прохо-

1 20 

П роходящий свет. Х бО. дящий свет. Х 25. 

Рис. 45. Угловатые и СJ<елетные формы 
зерен окисленного и частично рег енери
рова нного глауконита. Ганы<И НСi< з я  сви · 
та, скв. l ·к, обр. 1 1 . Проходящий 

свет. Х 100. 



Рис. 46. Микроразмыв на граниuе nелитоморфного хлорита с меJJ
козернистым песчаJ IИ J<ОМ. Нары!>!СJ<ИЙ горизонт, сю1. 48, обр. 666. 

Проходпщий свет. Х 10.  

12f 
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Рис. 47. Размыв на I<онтакте оолитовой _руды с песчаником. Верхний гори
зонт, скв. 25, обр 778. Натур. велич. 

Рис. 48. Обохренвый оползневой обломОI< руды, с-остоящей из гетитс-гндро
rетитовых оолитов, сцементированных хлорито-глинистым цементом. Верх

ний горизонт, скв. 1 -к ,  обр. 10.  Натур. велич. 

Рис. 49. Косое наслоение руды на  песчаник. Верхний горизонт. скв. 25, 
обр. 779. Натур. велич. 

Рис. 50. Осветление (возможно, выветривание?) руды, состоящей из геппо
rидрогетитовых оолитов, сцементированных хлорито-глинистым цементом. 

Верхний горизонт, скв. 12, обр. 1 0 1 .  
Рис. 51. Косая слоистость, подчеркиваемая окраской руды, а т акже ориен
тировкой зерен рудного гравия. Светлая руда имеет хлорита-сидеритавый 
uе�1ент, а темная - гизингерито ·сидеритовый. Верхний горизонт, скв. 4 ! .  

Натур. велич. 



Рис. 52. П с а ы мнтовый г Jl ауv.оi:итит песча
нистый .  Глayi<OI IHT а утнгенный ГаньюiНСI< а я  
с в н т а ,  СI< Б .  ;23, обр.  930. Прохсдящн !t 

Рис. 58. ХJlорито-гидрогС'титовые оолиты 
и крупные зер н а  глауконита в оуде с ги

зи нгерито-хлоритовым цементом 13ерх
ний гори зонт, СI<В .  \У, обр.  205. Прохо-свет. Х \ OU. 

дящий свет. Х \00. 

Рис. 54. Гетито· гидрогетитов а я  ру
да с . гизингерито-сидеритовым це
ментом. Верхннй горизонт, скв. 49, 
обр. 476. П р9ходящий свет. Х бО. 

123 
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Рис 55. Гравелит мелкозернистый с корковым хлоритовым цемен
"� о ы  н мелкими линзами пелитт,юрфны.х _хлоритовых пород. Кол

пашевекий горизонт, с кв.  22, обр.  48:�. Х 1 ,8. 

Рис. 56. Микрогоризонтальн а п  елоЕстость 13 
кварцевом алев р 1 1те с рудными оолита м и .  
В ерхний горизонт, с к в .  4 1 ,  обр . 1 87.  П рохо -

дящий свет. Х 40. 

Рис. 57. П есчаник с рещшыи 
зернами гл аукuнита и корково
поровым хлорито-сидеритовым 
цементом. Верхний горизонт, 
ЗОНа ВЫI\Л И Н Н � а Н И 51 ,  С К Б .  10,. 
обр.  6 1 4. П роходящий свет .. 

X I OO. 



Рис. 58. Аутигенный глауконит 
в песчанике. Зона выклинива
н и я  верхнего горизонта, скв. 54, 
обр. 549. Проходящий свет. 

Х40. 

Рис. 59. Аутигенные оолиты и ооиды гидро
гетито-хлоритового состава, сцементирован
ные хлоритом. Верхний горизонт, с1ш. 1 0-к ,  

обр .  256. Проходящий свет. Х 1 00. 

1 25-
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