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Введение. Киммерийские (среднеплиоценовые) отложения Таманского полуострова
являются уникальным объектом для изучения
(рис.1). Они представлены песчано -алеврито-
глинистыми толщами и содержат редкие пласты
железных руд мощностью от 0,10 до 19,5 м.
Киммерийские отложения отсутствуют в ядрах
антиклинальных поднятий, сложенных более
древними (неоген-палеогеновыми) породами,
выполняя широкие пологие синклинали (мульды).
Общая мощность киммерийских отложений
достигает 60-80 м в краевых зонах мульд и 100 -200
м в их центральных частях. Углы залегания пород
составляют 20-40° на крыльях синклинал ей,
постепенно выполаживаясь до 5 -10° к их
центральным частям [4].

Структурные элементы руд . Таманские железные
руды представлены железистыми глинами, глинистыми железняками и железистыми
ракушечниками с различным содержанием оолитов и оолитоподобных образ ований,
которое иногда достигает 80-90%.

В результате детальных исследований (макро - и микроскопического анализа,
рентгенографического, электронно -микроскопического и микрозондового анализов)
подтверждено, что основными структурными элементами в таманских оолитовых
железных рудах являются оолиты и цемент. Цвет, размер, форма, минеральный состав и
внутреннее строение оолитов могут быть различными и являются отражением условий
оолитообразования, а также последующих преобразований, происходящих в уже
сформировавшейся оолитовой породе.

По основным характерным признакам (форме, размеру, наличию ядра и концентрической
оболочки) в оолитовых железных рудах из наиболее изученных обнажений (п. Тамань, г.
Зеленского, м. Железный Рог) автором выделено четыре группы ооли тов и
оолитоподобных образований: 1) ооиды, 2) оолиты; 3) пизолиты; 4) псевдооолиты. По
преобладающему минеральному составу в каждой из групп выделены типы, по наличию
дополнительных отличительных признаков (например, по виду ядра) – подтипы.

Ооиды. Ооиды в таманских рудах – это минеральные образования шаровидной или
эллипсоидальной формы, размером от долей миллиметра до 2 мм, без признаков
внутренней структурированности, т. е. не содержащие ядра и концентров (рис. 2а). По
минеральному составу в таманских р удах выделено четыре типа ооидов:1) ооиды
глинистые; 2) ооиды железисто -глинистые; 3) ооиды глинисто -железистые; 4) ооиды
железистые.



Рис. 2. а) Ооиды глинистые (обр. 8 -10а из разреза м. Железный Рог); б) оолит глинисто -
железистый с ядром в виде гли нистого ооида (а – обр.94 из разреза «Южный склон г.

Зеленского»); в) псевдооолиты глинисто -железистые (обр.6-6в из разреза «Южный склон г.
Зеленского»)

Оолиты. Оолиты (от греческого oon -яйцо и lithos- камень) – это минеральные
образования шаровидной или э ллипсоидальной формы, размером от долей миллиметра до
1-2 см, с ядром и отчетливым внутренним концентрически -слоистым строением (рис. 2б).
По преобладающему минеральному составу в таманских рудах выделено 2 типа оолитов:
1) оолиты глинисто-железистые (двух подтипов – с ядром в виде ооида и с ядром в виде
обломочного зерна кварца); 2) оолиты карбонатно -глинисто-железистые.

Пизолиты. Пизолиты (от греческого pisos – горох и lithos – камень) – это оолиты крупнее
2-5 мм [6]. Пизолитами в таманских железорудных слоях автор предлагает считать только
особые железисто-глинистые оолиты чрезвычайно крупных размеров (до 2 -5 см в
диаметре!) (рис. 3). Они представляют собой хрупкие землистые образования шаровидной
формы, светло-желтовато-бурого цвета, с неровной, шерохов атой внешней поверхностью

и очень тонкой внутренней концентрической
зональностью, наиболее четко выраженной по
периферии пизолитов. Тонкие концентры,
толщина которых составляет доли
миллиметра, имеют извилистые неправильные
очертания и подчеркиваются окрас кой,
обусловленной различным минеральным
составом концентров: глинистые концентры
имеют светло-желтовато-серую окраску, а
железистые – бурую.

Псевдооолиты. Псевдооолиты – термин, не
имеющий точного значения; одни понимают
под псевдооолитами оолитоподобные
образования без концентрически -
скорлуповатого строения [2]; другие –
окатанные обломки цементирующего
вещества, нередко содержащие зерна
терригенных минералов и даже оолиты [7]. В
таманских рудах псевдооолиты – это

минеральные образования округлой формы, б ез концентрически-слоистого строения,
представляющие собой обломки цементирующего вещества различной степени
окатанности (рис. 2в). В изученных породах по минеральному составу было выделено два
типа псевдооолитов: 1) псевдооолиты глинисто -железистые; 2) псевдооолиты карбонатно-
глинисто-железистые.
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Рис.3. Пизолиты из железорудного
пласта (обнажение в районе м.

Железный Рог)



Влияние гидродинамического фактора на оолитообразование.  Проблема влияния
гидродинамического фактора на процессы оолитообразования в прибрежно -морских
железных рудах до сих пор является предметом дисскусий. Сущес твует две основных
точки зрения на этот вопрос: 1) образование оолитов происходило в процессе
седиментации в гидродинамически подвижной среде из взвесей коллоидов в наддонной
воде или в поверхностном слое жидкого ила; 2) оолиты образовывались в спокойной
гидродинамической обстановке в процессе диагенеза [7].

Литолого-фациальный анализ всего комплекса киммерийских отложений Таманского
полуострова позволил установить, что формирование текстурно -структурных
особенностей железных руд связано не только с процесс ами диагенеза, но и с
гидродинамической деятельностью моря. В процессе исследований выявлено, что
механизм образования каждого типа оолитов и оолитоподобных образований
регулируется определенным гидродинамическим режимом, изменение которого зачастую
приводит к преобразованию одного типа оолитов в другой.

Наиболее благоприятными для оолитообразования, на наш взгляд, являлись условия
застойных впадин с очень спокойной гидродинамической обстановкой. Именно здесь
формировались глинистые и железисто -глинистые ооиды. В этих же условиях, но при
активном влиянии биогенного фактора «вырастали» железисто -глинистые пизолиты
значительных размеров (до 5 см в диаметре) [3]. Образование собственно оолитов с
концентрической оболочкой и с ядром в виде ооида или обломочного з ерна происходило в
более активной гидродинамической обстановке. Скорее всего, этому процессу
способствовало наличие турбулентных движений в наддонной воде, оказывающее
существенное влияние на осадконакопление в прибрежных областях и обеспечивающее не
только механическое перемещение осадка, но и его перемешивание в верхнем слое [1].
Чередование глинистых (неокисленных) и гетитовых (окисленных) концентров в оолитах
свидетельствует о спорадичности этих условий. Наличие в рудах псевдооолитов,
гетитовых ооидов и глинисто-железистых оолитов, а также их обломков, указывает на
активный гидродинамический режим. Предполагается, что в процессе перемещения
береговой линии образованные рудные осадки неоднократно подвергались перемыву и
последующей конденсации оолитов [2] .

Проведенные исследования подтвердили многообразие и разнотипность минеральных
образований в оолитовых железных рудах Таманского полуострова. Становится
совершенно очевидно, что в зависимости от течения процесса превращения глинисто -
железистого осадка в оолитовую железную руду каждый тип может либо существовать
без изменений, либо трансформироваться в другой тип. Все это свидетельствует о
сложности, многостадийности процесса оолитообразования, и существенном влиянии на
него гидродинамического режима в басс ейне осадконакопления.
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