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В меловых отложениях центральной части Березовской мульды, з а 
легаю щих на 60— 70 м выше кровли угольного пласта Березовский 
(скв. 899 и 902), попутными работами обнаружены выделения гиббсита, 
выполняющие отдельные полости, а такж е  микроолиты состава: гиббсит- 
гидраты окиси ж елеза.

Гиббситсодержащ ие отложения представлены зеленовато-серыми 
массивными алевролитами и алевритистыми аргиллитами с несортиро
ванным неравномерно-распределенным алевритовым материалом. В с о 
седних участках разреза  обнаруж ена пресноводная фауна, позволяю 
щ ая предполагать субводные условия осадконакопления.

Рис. 1. Выделения гиббсита и морфология оолитов в осадке, 
а) полости, выполненные гиббситом: 1 — основная масса поро

ды, 2 —  лимонит, 3 — гиббсит. Увел. 15х ; б) увеличение содер
жания гидрата окиси ж елеза (темное) к центру оолитовой по

стройки. Увел. 300х ; в) асимметричное распределение гидрата 
окиси ж елеза в концентрах (стрелкой указано направление 
диффузии внешнего компонента); г) выделения гиббсита в гли

нистой массе породы. Увел. 9 0 0 х ;

В алевролитах, вскрытых скважиной 899 на глубине 14 м, встречен 
гиббсит, выполняющий пустотки и трещинки. Выделения слагаю тся а г 
регатами скрытокристаллического строения и шестоватыми кр и стал л а 
ми гиббсита (рис. 1, а).
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О пределенны й интерес д л я  поним ания способа о б р а зо в а н и я  о о л и 
товы х структур  п р ед ставл яю т  оолиты, слож енны е гиббситом  и ги д р о 
окислам и  ж е л е за .  О олиты  такого  состава  установлены  в ал еврол и тах , 
вскры ты х скваж иной  902 на глубинах  36 и 52 м. О олиты  имеют или 
преимущ ественно гиббситовый, или преим ущ ественно  ж елезо -гидроокис-  
ный состав. О олиты  невелики  по р а зм е р у  (0,04— 0,01 мм и м еньш е). Б о 
лее  крупные по р а зм е р а м  оолитины сл агаю тся  главны м  об разом  ги д ро 
окислам и  ж е л е за .  Р а с п р ед ел ен и е  последних в оолитовой постройке 
законом ерно . С о д е р ж а н и е  ги д рата  окиси ж е л е за  н а р а с т а е т  в н а п р а в л е 
нии к центру, тогда  к а к  с од ерж ан и е  гиббсита увеличивается  к п е р и ф е 
рии постройки (рис. 1, б). С н ар у ж и  оолитины, как  правило, о кай м лен ы  
темной тонкой оболочкой ги д рата  окиси ж е л е за .  П ервы й внешний кон
центр гиббсита почти не содерж и т гидроокислов ж е л е за ;  следую щ ий 
концентр гиббсита о б л а д а е т  слабой  буроватой  окраской , а с н ар у ж и  
в него внедряю тся  отдельны е язы ки  гид рата  окиси ж е л е за ;  третий кон
центр о б н а р у ж и в а е тс я  в ограниченном  числе оолитин б л а го д а р я  к о л ь 
цевому просветлению  бурого ж елезо -гидроокисного  вещ ества  внутренней 
части оолитин. В центре их находится  тем н ая  н еп р о зр ач н ая  м асса  г и д р а 
та  окиси ж е л е за .  П ром еж уточ н ы е  концентры последнего  имею т а с и м 
метричное строение, причем м аксим ум  вы падения  ги д р ата  окиси ж е л е за  
смещ ен в концентрах  б л и ж е  к их внешней части (рис. 1, в). М елкие  
о б р а зо в а н и я  слож ены  гиббситом, иногда м онокристаллическим , однако  
и в них в ц ентральны х  частях  имею тся сл аб о  в ы р аж ен н ы е  светлы е к о н 
центры ги д р ата  окиси ж е л е з а  асим м етричного  строения (рис. 1. г ) .

О олиты  н еравном ерно  распределены  в основной алевро-глинистой  
м ассе  породы и иногда схвачены  редко встречаю щ им ся  пятнистым леи- 
тохлоритовы м  цементом , который свидетельствует  о восстановленном  
х а р а к т е р е  поровы х вод заклю ч ительны х  стадий п ерерож д ен и я  осадка . 
О тдельны е оолитины схвачены  одной общ ей внешней оболочкой.

О олиты  ф орм и ров ал и сь  несомненно на месте в осадке  при п р о т е к а 
нии периодической реакции  Л и зе га н га  в зам к н утом  контуре по принципу, 
и зл ож ен н ом у  А. М. К узьм ины м  [1]. П оровы е растворы  х а р а к те р и зу ю тс я  
пестрой ф изико-хим ической обстановкой  и н еравном ерны м  п р о п и ты ва
нием осад ка , что приводит к об разо ван и ю  в осадке  зам кн уты х  контуров, 
вещ ество  которых отличается , по крайней мере, недосы щ енностью  от
д ельны м и ком понентами, а то и соверш енно иными ф изико-хим ическим и 
условиям и. Д и ф ф у зи я  внешних компонентов о к р у ж а ю щ его  раство р а  
в контур со п р о во ж д ается  периодическим о саж ден и ем  вещ ества  (в н а 
шем случае  гидроокисла  ж е л е з а ) ,  что вы звано, с одной стороны, з о н а л ь 
ной сорбцией, к а к  это установлено  Г. Л . П оспеловы м  и Т. И. К ауш ан - 
скоф [2], а с другой, периодическим наруш ением  ионного равновесия  
в диф ф ун д и рую щ ем  растворе. О с а ж д а ю щ е е с я  вещ ество  вы тесняет к о м 
поненты, с л ага в ш и е  вещ ество  среды зам кнутого  контура в ионном с о 
стоянии [2], что соп р о во ж д ается  возникновением  встречной д иф ф узии . 
Ч асть  вещ ества  встречного потока м ож ет  о тл а га тьс я  в у ч астках  построй
ки, не за н я ты х  ги д рооки сл ам и  ж е л е за ,  в м и н ерал ах , сущ ествую щ их 
в новых ф изико-хим ических  условиях  (гиббсит) .  Р ост  последних т а к ж е  
приводит к ионному зам ещ ен и ю  м инералов  среды. В конечном итоге 
постройка м ож ет  быть вы полнена полностью  «закон од ательн ы м »  м и н е
ралом , а вы тесненные компоненты или у д а л я ю тс я  поровы м раствором , 
или о тл агаю тся  здесь  ж е  в виде стяж ений  и вы полняю т трещ инки  и п о 
ры о к р у ж а ю щ ей  м ассы  осадка .

И зл о ж е н н о е  вы ш е о о л и тооб разован и е  в м еловы х о с а д к а х  имеет 
ограниченны й и незаверш енны й х арактер , однако  оно ярко  и л л ю стр и 
рует о о л и тооб разован и е  в осадочны х ж ел езо р у д н ы х  процессах. В озн и 
к аю щ и е в осадке  оолиты другого  м инералогического  состава , но по
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принципу, и зл ож ен н ом у  выше, созд аю т только  предпосы лки м ес т о р о ж 
дения, которые реализую тся  б л а го д а р я  постоянном у вы м ы ванию  ооли- 
тин из оолитообразую щ ей  среды с последую щ им  концентрированием  
оолитового м а т е р и ал а  в участках , оп ред ел яем ы х  гидродинам ическим и 
свойствами переносящ его  потока.

В заклю чение  следует отметить ту огромную  роль, которую  играю т 
процессы о о л и тооб разован и я  по типу реакций Л и зе га н га  в общ ем  п е 
рерож ден ии  вещ ества  осадка . Специф ические условия  встречных пото
ков в разви в аю щ ей ся  оолитовой постройке приводят  к м етасом атическо- 
му вы теснению и ионному р а зл о ж е н и ю  м инералов  среды зам кнутого  
контура, д а ж е  устойчивых в ф изико-химической обстановке  осадков. 
П ри  массовом  оолитооб разовании  процесс ведет к полной п ерераб отке  
исходного м атеринского  вещ ества , к а к  это н а б л ю д ае тс я  в бокситовых 
месторож дениях .
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