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Железомарганцевые образования (ЖМО) океанов и морей становятся объектом все более 

пристального внимания геологов. ЖМО содержат целый ряд ценных металлов (Mn, Cu, Ni, Co 

и др.) и рассматриваются в качестве руд, промышленная добыча которых может начаться в 

обозримом будущем. Соответственно, возникает необходимость во всестороннем изучении 

ЖМО и постоянной систематизации данных. 

По результатам тематических исследований 1970–2020-х гг. [1], для Японского моря харак- 

терны низкотемпературные гидротермальные корки, сложенные тодорокитом и бернесситом. 

Мощность корок – от нескольких миллиметров до 25 см. Они имеют преимущественно слоистое 

строение и развиты в привершинных частях вулканических построек глубоководных котловин 

(наиболее продуктивный интервал глубин – 1500–2500 м). В химическом составе наблюдается 

обогащение марганцем и барием, обеднение железом и большинством микроэлементов. Сред- 

нее содержание марганца в ЖМО российской части Японского моря составляет 36 %, железа – 

5.5 %, бария – до 3 %, суммарное содержание никеля, меди и кобальта – 1036 г/т [2]. Корки 

демонстрируют отрицательные значения цериевой аномалии (Cean < 1) и положительные – 

европиевой (Euan > 1). Согласно единичным биостратиграфическим определениям, возраст 

корок оценивается как позднеплейстоценовый. Соответственно, они росли достаточно быстро, 

скорость их роста могла достигать нескольких миллиметров в тысячу лет. Не исключено, что в 

периоды затухания гидротермальной деятельности рост происходил гораздо медленнее за счет 

гидрогенной поставки вещества. 

С 2015 г. вышла серия научных работ с описанием нетипичных для Японского моря пи- 

ролюзитовых, манганитовых, гетитовых корок [3–6]. Формирование массивного пиролюзита на 

безымянной возвышенности в Центральной котловине Японского моря (станция LV58-4) 

предположительно связано с обычной для Японского моря гидротермальной деятельностью 

в совокупности с гидрохимическими особенностями района (повышенное содержание раство- 

ренного кислорода в морской воде на глубине более 3000 м) [3]. Манганитовые корки хребта 

Южное Ямато с примесью пирохроита и кварца (станция 1411) – это низкотемпературные 

гидротермальные образования, сформировавшиеся, судя по всему, в условиях относительного 

недостатка кислорода на глубине не более 1300 м [4]. Гетит на возвышенности Криштофовича 

(станция 1635) кристаллизовался на глубине 1300–1350 при вероятной близости к выходящей на 

поверхность дна гидротерме [5]. В корках возвышенности Криштофовича отмечается высокое 

содержание редкоземельных элементов до 862 г/т и тория до 14 г/т, значения Cean > 1 и Euan 

< 1, что указывает на гидротермально-осадочный генезис. Брекчиевые корки хребта Северное 

Ямато, сложенные гетитом с прожилками кварца (станция 1410), являются гидротермальными 

и формировались на глубине 1000–1100 м в пределах тектонически-активного участка дна [6]. 
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За счет выявления нетипичных для Японского моря случаев железомарганцевой минера- 

лизации расширен диапазон региональных вариаций вещественного состава ЖМО и условий 

их формирования. 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда № 23-27-00004, https://rscf 

.ru/project/23-27-00004/. 
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