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(наиболее сильного у исходного БЦ) и 200, а также появление более четкого рефлекса 110. 

Интенсивность рефлекса 004 от перпендикулярной плоскости микрофибрилл не 

увеличивается. 

Это свидетельствует как об изменении размера микрофибрилл в плоскости (-110)  

 от  ~ 10.5 нм  у исходной пленки до ~ 15.5 нм. , рассчитанная по формуле Шеррера по 

полуширине на полувысоте дифракционного пика. Т.е. происходит некоторое увеличение 

размеров микрофибриллярных комплексов. Примечательно, что  

в дезинтегрированных образцах не происходит увеличение ~5 –ти % аморфной фазы  ,  

которая имеется и  в  исходной БЦ.  
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Рифтовые долины срединно-океанических хребтов являются выражением оси 

спрединга в рельефе океанского дна: в срединных частях хребтов происходит 

новообразование океанической коры, они характеризуются высокими значениями 

теплового потока, повышенной сейсмичностью, интенсивным магматизмом и часто 

высокой гидротермальной активностью. Таким образом, там возникают уникальные 

условия для образования различных минеральных ассоциаций и биосообществ. Как 
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следствие, активно проходят процессы биоминерализации, в том числе с образованием 

магнитных железосодержащих минералов. 

В работе исследованы и проанализированы структурные особенности, 

минеральный и химический состав, а также магнитные свойства железомарганцевых 

корок рифтовой зоны Срединно-Атлантического хребта. Образцы подняты с глубин около 

2 км из района подводного вулкана Пюи де Фолль в ходе экспедиции научно-

исследовательского судна «Профессор Логачев» АО «Полярная Морская 

Геологоразведочная Экспедиция». Уникальной отличительной особенностью изученных 

образцов является их относительно «молодой» с геологической точки зрения возраст. По 

различным оценкам он соответствует современному этапу активации гидротермальной 

деятельности и составляет первые тысячи лет. Образование железомарганцевых 

минералов в океане — уникальное природное явление планеты Земля. И несмотря на 

значительный накопленный объем данных, их генезис во многом остается неясным. 

Участие бактерий в формировании железомарганцевых минеральных ассоциаций является 

наиболее дискуссионным, поскольку образование металлов может происходить как 

хемогенным, так и биогенным способом. Традиционные для подобных задач методы 

исследования (газовая хроматография — масс-спектрометрия, ИК-спектрометрия) 

выявили характерные признаки содержания органического вещества в образце. Однако, не 

ответили на вопрос, какие именно организмы могли быть задействованы. Изучение 

магнитных свойств приводит к более определенному выводу: генезис исследуемых 

железомарганцевых образований может быть связан с деятельностью 

железопродуцирующих бактерий, а основным железосодержащим минералом является 

ферригидрит. 
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