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Вопросы палеобстановки, в которой формируются ооидовые железняки и их происхождение по сей день 

являются объектом различных теоретических размышлений и обсуждений на платформе современной геологии  
[6, 10, 11]. Данные породы обычно встречаются в мелководных шельфовых зонах, и чаще всего находятся вблизи 
перехода от континентальной к морской среде и часто встречаются среди обломочных отложений [12].  
На территории Тургайского прогиба формирование морских железняков Аятского бассейна обусловила морская 
трансгрессия, вызванная региональным структурным оседанием [3, 4]. Морские железняки залегают с размывом  
на базальной поверхности палеозойского фундамента или на континентальных отложениях сеноман-туронского 
возраста [1, 3, 4]. Фациальная обстановка северной части Тургайского пролива во время второй половины 
позднемеловой эпохи, была настолько динамичной, что литотипы пород аятской свиты по простиранию имеют 
неоднородный характер. Морские железняки осаждались в водоемах с высоким содержанием железа,  
но с ограниченным притоком аллотигенного материала. Процесс накопления связан с быстрыми трансгрессивными 
процессами, поскольку, судя по минеральному составу редокс-потенциал менялся часто [1–4, 9]. 

Цель данной работы заключается в изучении роли эвапоритовой минерализации для определения 
палеобстановки формирования пород Аятского бассейна Тургайского прогиба. В качестве каменного материала 
послужили образцы, отобранные с естественного обнажения, расположенного на левом берегу р. Аят в окрестности 
п. Николаевка (Кустанайская область). Из каменного материала были изготовлены различные препараты (шлиф, 
аншлиф, шашки). Микроструктурный анализ с выделением отдельных минеральных фаз выполнялся с помощью 
петрографического микроскопа, морфология и химический состав отдельных минералов изучался с помощью 
сканирующего электронного микроскопа TESCAN Vega 3 SBU, оснащенного детектором для энергодисперсионного 
рентгеноспектрального микроанализа OXFORD X-Max 50. 

Изучаемый разрез включает в себя три 
основных горизонта: подрудные алевриты  
с прослойками песков и песчаников; рудный горизонт, 
представленный морскими железняками; надрудный 

пласт глауконит-кварцевых песков и песчаников.  
В рудной толще выделяются два вида железняков, 
различающиеся наличием ооидов. Железняки первого 
типа не содержат ооидов и лежат в подошве рудной 
толщи (рис.1). В результате микроскопического 
изучения (петрографический микроскоп, СЭМ-съемка) 
среди данных железняков была обнаружена 
наложенная гипсовая минерализация в поровых  
и трещинных пространствах, реже, в качестве 
микровключений (рис. 2 А). В ооидовых железняках 
также отмечается развитие эвапоритовой 
минерализации (рис. 2 Б). При макроскопическом 
наблюдении детектируются гипсовые линзовидные 
стяжения мощностью, до 0,2 м.  При микроскопическом 
исследовании гипс обнаружен в виде тонких прослоев  
в цементе или в качестве ядра в ооидах (рис. 3 Б). 
Также в ооидовых железняках отмечаются включения 
микрокристаллов сильвина (рис. 3 В). В образцах,  
где отмечается развитие эвапоритовой минерализации 
наблюдаются снижения факторов обогащения фосфора 
(EF P – 13.3; EF Fe – 12.7) и железа в сравнении  
с другими образцами железняков (мин. EF P – 17.8; 

мин. EF Fe – 23.5).  

Наличие гипсовых стяжений и отдельных 
кристаллов соли калия в ооидовых железняках 
указывает на кратковременное повышение солености 
морского бассейна [5, 8]. Наличие постседиментационного гипса в нижней части рудного слоя, среди железняков 
первого типа, может свидетельствовать о кратковременном засушливом климате во эпоху сантона и кампана.  
В условиях лагунной обстановки изменение климата способствовало процессу испарения воды, что привело  
к повышению солености в морской среде. Формирование гипсовых стяжений и эвапоритовой минерализации  
в поровых пространствах морских железняков является непосредственным следствием этого процесса [7].  
Также можно отметить, что изменение климата оказало влияние на интенсивность накопления железа в данном 
периоде. Возможно, увеличение солености и эвапорация морской воды оказали неблагоприятное воздействие на 
процессы образования морских железняков, приводя к уменьшению содержания железа в отложениях. 

 

 

Рис. 1. Литологическая колонка аятской свиты 
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Рис. 2. Картинки СЭМ-съемки: (А) железняки первого типа с гипсовой минерализацией; (Б) бертьерин 
гипсовый ооид; (В) микровключения кристаллов сильвина в сидеритовом цементе. Sd – сидерит;  

Gp – гипс; Brh – бертьерин; Syl – сильвин 
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Самородным металлам и сплавам ЭПГ традиционно приписывают магматическую природу и относят  
их к весьма устойчивым к постмагматическим гидротермальным процессам, однако доказано [Пушкарев, 2012; 
Pushkarev, 2014 Толстых, 2018; Степанов, 2020; Kutyrev, 2023], что эффекты, связанные с активной флюидной 
деятельностью, преобразующей исходные ультраосновные породы, могут играть значительную роль  
в перераспределении и накоплении ЭПГ, и являться одним из главных факторов концентрирования последних. 

Для изучения роли флюидно-гидротермальных процессов при накоплении и перераспределении ЭПГ были 
изучены породы массива Дюкали, распложенного в Комсомольском районе Хабаровского края. Образцы, в которых 
обнаружены арсениды никеля, ирридия, платины представлены плагиоклазовыми верлитами, состоящими  
из оливина и клинопироксена, в меньшей степени ортопироксена и роговой обманки, соссюритизированных 
плагиоклазов, кальцита и рудной минерализации. Примерное количественное соотношение минеральных фаз,  

%: оливин – 40–50 %, клинопироксен – 20–30 %, ортопироксен – 5–10 %, серпентин – 5–10 %, плагиоклаз – до 5 %, 

соссюрит – 2 %, кальцит – 2 %, рудная минерализация – 5–7 %, роговая обманка – 2 %. 


