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кластогенно-аутигенный тип. Первое отличается типичными для 

россыпей уплощёнными и окатанными в разной степени формами без 

следов постседиментационных образований. Аутигенный тип 

представлен лёпёшковидными, гроздьевидными и сферическими мо

дификациями. Кластогенно-аутигенным формам свойственны явные 

следы наращивания золотин в постседиментационную стадию лито

генеза. Почти все зёрна в той или иной мере уплощены вплоть до 

чешуйчатых разновидностей. Иногда встречаются золотины с эле

ментами кристаллографической огранки. Поверхность золотин чаще 

всего шагреневая, матовая, ямчато-бугорчатая, но у аутигенных 

сферических образований она гладкая, блестящая, словно полиро

ванная. Цвет обычно золотисто-жёлтый, реже соломенно-жёлтый, в 

некоторых случаях золотины покрыты бурой плёнкой гидрооксидов 

железа.
Общей закономерностью является наличие в одной пробе золо

тин различных морфогенетических типов. Пробы, где можно было 

бы найти только аутигенное или только кластогенное золото, 

встречаются редко. Это не позволяет выделить единый источник 

золота. Скорее всего, оно образуется в результате различных 

генетических процессов, идущих параллельно друг другу на про

тяжении значительного времени. Не исключено, что некоторые зо

лотины могут иметь биогенное происхождение. Большая часть зна

ков золота, независимо от генезиса, приурочена к песчанистым 

алевритам и заиленным ракушникам. В площадном отношении макси

мальные содержания наблюдаются в районе древнего лимана палео

долины Днепра, существовавшего в конце новоэвксинского време

ни.
Вопрос о коренных источниках поднимать пока преждевременно, 

т.к. не обнаружено сростков золотин с минералами, не изучена 

пробность золота и химический состав примесей.

The investigation of the bottom sediments samples of Blak 

sea north-western shelf have shown high concentrations of fine 

gold. The fine sea gold divided into two morphogenetic groups: 

clastogene and authigene. Irrespective of genesis the gold 

time to sandy aleurite and argillaceous coquina. The maximum 

of concentrations be observed near ancient estuary of 

paleochannel of Dnieper.
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THE PECULIARITIES OF THE HEAVY MINERALS DISTRIBUTION OF 

BLACK SEA NORTH-WEST SHELF HOLOCENE SEDIMENTS

С 1993 года ОНИЛ-3 Одесского госуниверситета ведутся шлихо

вые поисковые работы на северо-западном шельфе Черного моря. 

Работы велись на участке "Праднепровский", в районе Одесского 

залива, Тендровской косы, Жебрияновской бухты. Были отобраны и 

обработаны пробы донных осадков с 78 станций вибропоршневого 

бурения, расположенных на этих четырех участках. Глубина моря 

в точках отбора составляет 15 - 40 м, в гранулометрическом 

спектре осадков преобладает алевритовая размерность. Пробы из 

верхнего интервала мощностью около 1 м проходили гравитацион

ное обогащение на винтовом шлюзе системы В.Д.Иванова, рассчи

танном на извлечение как крупных, так и мельчайших частиц тя

желых минералов, чего невозможно достичь, используя лотки или 

концентрационные столы. Из навески полученного концентрата вы

делялась тяжелая фракция путем деления в тяжелых жидкостях, 

которая далее подвергалась минералогическому анализу по обыч

ной схеме. Остальной концентрат амальгамировался для выделения 

свободного золота, а исходные осадки анализировались пробирным 
методом на валовое золото.

Статистическая обработка полученных результатов показала, 

что в пределах всей площади работ основные тяжелые минералы 

характеризуются корреляционными связями, образующими две коль

цевые зависимости замкнутого типа с полными внутренними связя

ми. Первую кольцевую структуру образуют анатаз, апатит, цир

кон, силлиманит, -дистен, рутил, другую - ильменит, гранат, 

турмалин и эпидот, к ней также тяготеют ставролит и пироксены 

с амфиболами. Самородное золото и самородная медь тяготеют к 

ильмениту, циркону и силлиманиту. Присутствуют также отдельные 

цепочечные открытые корреляционные связи из пар некоторых вто

ростепенных минералов. Отрицательные коэффициенты корреляции 

отмечаются между генетически антагонистическими минералами, 

что может говорить о преобладании роли минерагении питающих
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провинций над процессами морской аккумуляции в ходе образова

ния морских россыпей.

Более детально исследовался участок "Праднепровский", 

представляющий собой палеодолину реки Днепр. В пределах этого 

участка можно выделить области распространения русловых на

носов Праднепра и отложений вдольбереговых процессов, приуро

ченных к древней береговой линии. Схема корреляционных связей 

показала, что в пределах данного участка в общем сохраняются 

зависимости между минералами, характерные для всех рассматри

ваемых участков. Полученные связи между ведущими минералами 

уточняют характер распределения основных тяжелых минералов в 

пределах Центральной шельфовой провинции, выделенной Шнюковым 

Е.Ф. и описываемой им как рутил-гранат-ильменит-цирконовая. По 

нашим данным, эта терригенно-минералогическая ассоциация под

разделяется на две субассоциации - циркон-рутиловую и гра- 

нат-ильменитовую. Это объясняется различным генезисом этих пар 

минералов. В пределах участков "Тендра" и "Одесский залив" ве

дущими минералами являются ильменит, гранат и рутил, здесь ло

кально отмечаются повышения содержания этих минералов по срав

нению с фоновыми значениями.

Анализ корреляции золота с другими минералами тяжелой фрак

ции показал, что валовое золото, выделенное пробирным анали

зом, ни с одним из минералов высоких корреляций не имеет. Сво

бодное золото (полученное в результате амальгамирования) на 

участке "Праднепровский" тяготеет к анатазу, апатиту, циркону, 

силлиманиту, дистену, рутилу, а также к эпидоту. Эти минералы 

между собой образуют замкнутые корреляционные зависимости с 

полными внутренними связями. Следовательно, для условий накоп

ления, сходных с участком "Праднепровский", наличие повышенных 

концентраций указанных минералов может выступать в качестве 

поискового признака на свободное золото.

It was analyzed mineral composition and free and total gold 

concentration at Black Sea North-West shelf holocene 

sediments. Traced two orthogenesical associations of minerals: 

anatase, apatite, zircon, sillimanite, kyanite, rutile; and 

ilmenite, garnet, tourmaline, epidote. Rise concentration of 

the first association minerals can be indicator of presence 

free gold.
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M IN E R A L O G Y  O F  THE M A N G A N E S E  M IC R O N O D U L E S  IN  ZO N ES O F  

THE L O W  A N D  H IG H  B IO L O G IC A L  PRO D U C T IV IT E

Изучение современными методами минерального состава рудных 

микроконкреций (стяжения менее 2мм) из осадков биологически продуктивных и 

непродуктивных зон М ирового океана позволило выявить в них следующие фазы: 

безжелезистый и железистый вернадит, асболан-бузерит, гексагональный и 

моноклинный бернессит, упорядоченный и неупорядоченный смешаноканальный 

тодорокит, марганцевый фероксигит и гетит.

П о  источнику рудных компонентов микроконкреции (М К) можно 

разделить на гидрогенные, условно диагенетические и гидрогенно- 

диагенетические (промежуточные), а по времени зарождения все они являются 

сингенетическими. П о  составу и соотношению минеральных фаз различаются МК 

трех типов: I) М К сложены только марганцевыми минералами (безжелезистый 

вернадит, гексагональный и моноклинный бернессит, тодорокит, асболан- 

бузерит); 2) для М К  характерны сопоставимые количества минералов 

марганцевых и железо-марганцевых (обычно Fe-вернадит, иногда марганцево

железистый Мп-фероксигит); 3) в составе М К железо-марганцевые, марганцево

железистые и железистые минералы (Fe-вернадит, Мп-фероксигит, гетит) 

преобладают над марганцевыми минералами.

К "диагенетическим” М К  относятся рудные стяжения первого типа 

(марганцевые), к гидрогенным - МК третьего типа (в разной степени железистые), 

а к промежуточным (гидрогенно-диагенетическим) - рудные стяжения второго 

типа.

Получены следующие характеристики минерального состава М К  из 

осадков биологически непродуктивных зон разных океанов. В Тихом океане 

выявлены исключительно "диагенетические" М К  первого типа. Для Индийского 

океана характерны М К гидрогенно-диагенетические и в меньшей степени - 

"диагенетические". В  Атлантическом океане наряду с "диагенетическими" и
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