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Условия формирования залежей фанерозойских ооидовых железняков (ФОЗ) до сегодняшнего дня остаются 

предметом многочисленных дискуссий [7, 8, 9, 12]. Осадочные ооидовые железняки имеют широкое 

геохронологическое и географическое распространение в фанерозое. Ближайшими аналогами ФОЗ являются 

докембрийские железистые кварциты. Существуют несколько гипотез о происхождении ооидовых железняков 

осадочных месторождений. Наиболее распространенная гипотеза основывается на «осадочном» источнике железа, 

согласно которой интенсивная мобилизация железа происходит за счет эрозии, близ лежащих базитовых провинций 

[1, 5]. С другой стороны, ряд исследователей связывает происхождение ооидовых железняков с гидротермальной 

деятельностью [6, 9, 10, 11]. На примере Западно-Сибирского железорудного бассейна, в частности Бакчарского 

месторождения, были получены результаты, указывающие на наличие следов разгрузки вверх-диффундирующих 

термальных флюидов, обогащенных железом [10, 11].  

В настоящей работе проводится поиск и интерпретация потенциальных источников детритового материала 

Бакчарского месторождения. Морские ооидовые железняки Бакчарского месторождения характеризуются широкой 

выборкой аллотигенного материала. Таким материалом здесь является кварц, лито- и петрокласты, полевые шпаты, 

циркон, магнетит, ильменит, монацит, иногда эпидот, рутил, анатаз, сфен и некоторые другие минералы. В данной 

работе впервые приводятся результаты датирования детритовых цирконов и изучаются типоморфные характеристики 

кварца. Эти минералы широко распространены в железняках и подстилающих мелкозернистых песчаниках 

ипатовской, ганькинской и люлинворской свит.  

Вышеуказанные свиты включает в себя прибрежно-морские осадочные толщи верхнего мела и палеогена 

богатые железом. Седиментация отложений происходила в условиях воздействия волноприбойной деятельности на 

морские осадки в прибрежной зоне, что доказывается высокой степенью сортировки обломочного материала, 

детритовой органикой, включая изменённые аутигенные зёрна.  

Было проведено комплексное изучение зерен кварца и циркона. Изучаемые минералы отбирались ручным 

способом под бинокуляром и в дальнейшем из них была сделана полированная брикет-шашка и шлифы. На основе 

геологии изучаемого района были определены генетические типы кварца по типоморфным признакам. Также по 

зернам циркона были сопоставлены предполагаемые отдельные геологические структуры в зависимости от 

генетического типа кварца. 

Диаметр кварцевых зерен составляет от 0.2 до 0.8 мм. Более отсортированные обломки кварца отмечаются у 

ипатовской свиты (рис. 1 А). Кварц преимущественно образует угловатые зерна (рис. 1 А, Б). Редко в образцах 

ипатовской свиты встречаются идиоморфные кристаллы кварца, не превышающие 1 мм (рис. 1 В). Среди минеральных 

микровключений кварца часто встречается циркон, реже, рутил. Однако зерна с микровключениями составляют 

малую часть от общей доли обломочного кварца. В рамках изученных шлифов и образцов, кварц часто встречается в 

качестве ядра ооидов и онкоидов ганькинской и славгородской свиты (рис. 1 Г, Д). Кварцевые ядра ганькинской свиты 

(рис. 1 Г) чаще всего обладают фрагментами блочности и поликристалличности, когда как среди славгородских 

кварцевых ядер не наблюдается поликристалличность (рис. 1 Д). В целом типоморфные признаки кварца у всех свит 

одинаковые, но при этом отличаются проценты преобладания кварца с теми или иными типоморфными признаками. 

Детальные исследования 

детритового материала (кварца и 

циркона) взаимоотношения 

аутигенной и аллотигенной 

фракции Бакчарского 

месторождения позволили 

привести следующие выводы. 

Набор аллотигенных минералов, 

смена их ассоциации в разрезе 

месторождения, а также возраст 

детритового циркона указывают 

на различные источники 

привноса терригенного 

материала в бассейн 

седиментации. С учётом 

предложений предшественников 

[1] и полученных данных 

ближайших кандидатов в 

качестве источников осадочном 

материала для бассейна 

Бакчарского месторождения в течении сантонского времени выступали пермь-триасовые интрузивные образования  

Томь-Колыванской складчатой зоны, Салаирской складчатой системы и Хмелевского прогиба, а в течении 

маастрихтского и палеоценового времени часть материала приносилась из палеозойских интрузивных образований 

Кузнецкого-Алатау [2, 3, 4]. 

 

Рис. 1. А) отсортированные кварцевые обломки ипатовской свиты 

(нижний ряд) по отношению вышележащих отложений (верхний ряд).  

Б) фронтальное волнистое угасание; В) фрагмент изометрично-

полигональной поликристалличности; 

Г, Д) Кварцевые ядра ооидов/онкоидов. 
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Рис. 2. Схема потенциальных областей сноса обломочного материала 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 21-17-00019). 
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