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Работа посвнщспа простраl!СТIJ�I1НОJ\!У аналuзу ПОЗIЩПИ фосфорuтовых горизон
тов Ma;loro Каратау по отношепию J, вмсщающ!!м от:rО;I,Снюп! с целъю создаш!Н МО
деJШ - )штерпа:щ обучсния дли въшвлепшr )J(Jсторождепнй пластовых фосфоритов. 

Даетсн ;гито,rrОГllчес"ое описанис ПОДСТI!лающсго (РJlфеi·l-вендс];ого) п ю!ещающе
покрътвающсго (],е�IБРО-ОРДОВИКСI\ОГО) JШМIIJlеJ,СОВ слоев н толщ с новой уточненной 
и ДОПОJIНС!!НОЙ страТI1графичесТ(о!i разБИВ1,оii этих l,ОМПЛeI(СОВ И норреШIЦиеii Bыд-

лепных подразделений по региопу. Поназано положеНIlе продуктивпых слоев в цш;
личеСI;оii CTpYI(T�rpe вмещающего l\омплеI(са, симметрии в расположении ПРОДУI,ТПВ
ных паЧСI" методпчеСI{ОС значеппе даппых о стру],турной ПОЗI1ЦШI каратаусюlX фо
сфоритов дЛЯ ПОIIСI(ОВ новых месторождепиii. Разрез Наратау сравнивается с раз
резамп других I;рупнеi:iших фОСфОРИТОIlОСНЫХ бассеUНОD. ПОJ(азано CTPYJ,TypHoe сход
ство фосфоритопосных разрезов отложениii различпого возраста (от рифея до палео
гена), СВОДIlМОС 1·, последоватеJIЪНОСТИ отложений на пулъсационно погружаl'OЩИХСН 
шелъфах, незавпсимо от их геотer;топичеСI(ОЙ приуроченности. Одним из основных: 
фю,торов фосфорптонанопления пр][знапа топография дна (сочетание глубlШ п уда
ленносТII от берега). Дан принцип выделения фосфорптоносноii агрегаЦИIl (форма

ции) , примеllенпый па наратауст;ом разрезе. 
Il:нпга расс"штапа на ЛИТОЛОГОIJ и геологов, заншшIOIЦИХСЯ ПОПСI,ами и прогно

зированиом осадочных полезных иснопаемых. 

UDK 553.04+551.732(574) 

Tl!is papel' is а spaLial analysis о! Ole pl'odlJcLi,re becls of lагgе pllOSpl10l'ite de
posits in L!le Kal'atall l'egion of Kazakllstan \vith the object of obtaining researcll та
t,eI"ials {ог bedded phOSp]lOl·ites of апу age. ТЪе clescript ion о! tlle composition aud 
sedimental'Y stmсtпге о! llnderlying and enclosing betls is given, togetJJer \vitJJ addi
tional iпfOf'mаtiоп аЬопt, the deposits аncl tllei]' шоге pl'ecise stl'atigl'apllic sllbdivision 
апd сопеlаtiоп L]II'OllgholJt the J:egion. The position of phospo]'ites in cyclic (t,I'ans
gl'essive - l'egre�siye) sеdiшепtаl'У seqllences, the symmetry of tlJe distl'iы1iопп о! р!'о

cl\lctive beds. and tllO шеthоdiсаl significance о! clata nlюпt tl1e sес]i.шепt.оlоgiсаl posi

tion of tl1{� Karatal! phospllO)'ites is �110\УП. 
The compar'ison Ьсl\vееп the �edimental'Y stJ'1Jctllre of tlJe Kaгatall plJospllOl'ite

beiHing secLion аnc] tllOse о! otJlel' Jarge pl10sphalic basins - in Аl1stга]iа. u. S. А., 
C]1ina, Afl'ica, A�ia Minol' and Mongolia is сопtiппiпg. 

ТЪе Кагаt:щ mode] l'ef]octs t.he simi1ar'ity о! [11е sеdimепtо]оgiсаl strtlct!II'e of 
тапу la]'ge pl1OspllOrite deposils. Most similar is tl1(.' fac!· tl1at IJedtlсr1рhоsрhогil('s are 
locatecl in enyil'onment. оп t]le опtег рагts of conLinental s11e]yes in t l 'аsgгеssiуе sedi
mепt,агу seqllences. Sea flooI' topogl'arl1�' i5 опе of t]1(' main controlling fасtогs of pl1os
pJlnle-])еnl'ing basins. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

(;мотивация, исnолnители, сроУ>и, идея) 

Фосфоритоносныii бассейн Малого Наратау - единственное на тер
ритории СССР }{рупнейшее СIЮШlеШlе :месторождений фосфоритов так 
называемого пластового Тllпа. 

Значение этих месторожденнй, протянувшихся на 1 20 ЕМ в ДЛIlПу, 
веJIИКО не только тем, что здесь добывается большое }{оличество фосфор
ной руды. Огромш) пх научное значенне. Здесь можно наблюдать :многие 
особешIOСТП геологичес}{ой ПОЗИЦИll богатых фосфоритов, и Наратау ЯВ
ляется одним из примеров I,рупнейших месторождений осадочных руд 
фосфора на Земле. Именно после оп,РЫТIIЯ фосфоритов Каратау в стране 
развернулись работы по ПОПСI{ам фосфоритов в геосинклинальных об
ластях; с I{аратаусними в первую очередь сравнивались фосфориты, от
носимые к пластовому тппу. 

За соро}{ с лишпим лет, прошедших с blO�IeHTa ОТНРЫТИЯ наратаус
ного фосфоритоносного района, по пеllIУ нанопплось значительное ноличе
ство разнообразных матерпа.пов, ]�OTopыe неоднонратно обобщалпсь и 
переИЗJI<lгалпсь. ОДНЮ{О недостаточность освещения нанопленного иатс
риала стал,) особенно ощущатьсл тогда, lюгда геологичеСI{ая служба полу
чила зака;з ннтенсифицировать ПОИСКII богатых фосфоритов в восточных 
районах страны. Здесь на огромной и слабо() изученной территории склад
чатых областеu Спбири и Дальнего ВОСТOI�а наБJIюдаютсл тание же усло
вил, нан JI в пределах фосфоритопосного бассейна Наратау: шнроъ:ое 
развитие иар6онатных толщ (прпмерно того же возраста) со слошш си
ЛИЦIПОВ Л паЧJ\ами углеРОiШСТО-ГЛИППСТЫХ пород, I\ремнисто-:слапцевые 
толщи н Т. д. Многое в геологпчеСI�ОМ оБJI,Jше этих объектов сходно с тем, 
что наблюдается и в районе Наратау. Тем не менее вьшвленные в восточ
ных районах страны фосфорпты при первоначалыIO достаточно впечатля
ющем сходстве по тем ШIН ппым призню,а�[ с наратаУСЮJJ\Ш, БЮ� правило, 
невыдера,анные II бедные. 

Встала задача - детаЛIIзпровать описание Наратауско:го бассейна, 
с тем что'бы повысить его значеппе прп поис.Rах и оценне РУДОПРОЛВJIепий 
на новых территориях, а таЮБС более ПОJШО ИСПОJIъзовап, зарубежный 
опыт, уточнив сходство Н:аратау с фосфоритоносными бассеЙнаr.ш США, 
Монroлии, l-l'итая, АпстраJIИИ и Афринано-АраВИЙСI{ОЙ провинции. Мате
риалы предшествующих исследований OJ-.:азались недостаточнымп, ТЮ, нак 
большинство работ было сосредоточено на продунтивной пачне и на под
счете запасов; вмещающие же отложения (сведения о ноторых необходи
мы длл формационного аналпза, перспеI,ТИВНОГО при ПОНСJ\ах на новых 
территорилх) слабо изучены I,aH в стратиграфичеСI\ОМ, ТЮ, и в ШПОJIО
гичесном аспснте. Недостаточно нзучено тю{же строепие проду]{тивной 
пачf.;И, особенно :между промышленнымп участнами, и зон, где фосфори
ты ВЬШJIиниваются. Систематичесному изучению отложений, вмещающих 
фосфориты, с сопоставленпем послоii:ных разрезов не прида:ваJIОСЬ долж
ного значения. Все эти, па первый ВЗГJIЯД, несущественные в самом 
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«рудном поле» ра,боты приобретают первостепенное ЗН1:\.lн:шие при про
гнозироваНIDИ на новых территориЯ'Х. 

Работу по дополнению не'достающих данных, необходимых при от
работке «материала обученню) для ПрОl'Нозирования пластовых фосфори
тов в новых районах, ВЗЯJI на себя Инстптут геологии и геофизИI{И Си
БИРСI{ОГО отделения АН СССР. Исполнителями были э. А. Еганов 
(с 1966 г.) и ю. Н. Советов (с 1971 г. ) .  Г.тraBa 1 написана ю. К Сове
товьш, оста.тrЬБые разделы - э. А. Егановым при участии 10 . Н. Сове
това. Спстематические исследования велпсь с 1972 по 1976 г. До ЭТОго 
перпода поездки в Наратау пронодилпсь параллельно с исследованиями на 
территории Сибири и носили Эl{СКУРСIIонно-реI\ОГНОСЦИРОВОЧНЫЙ характер. 

Основная идея при разраБОТI{е I,apaTaycI�orO «материала обучению) 
занлючалась в предположепии, что удастся ПОД::'Iетить новые струнтурные 
и (или) вещественные индикаторы рудных тел. При этом, наряду с дета
лиза:n,иеu строения ПРОДУI�тивноii: пачкп, осповное внимание уделя.тrось 
изучению именно вмещающих отложений, тю{ IШl{ данные об их облине 
прп I\освепных поисках используются в первую очередь. 

ПОИСI{ ИНДИI{аторов можно проводить в различных предметных обла
стях: геофИЮРIеской, геохимичеСI{ОЙ, палеонтологичеСI{ОЙ и т. д. Наши 
работы ориентированы на выявление литолого-стратиграфичеCIШХ зю{о
номерностей аалегащш богатых фосфорптов, J,оторые МОГШI бы в накой-то 
мере повыспть эффы\Тивность уже установленного I{ОМПЛeI{са нритериев 
фосфоритоносности толщ, а танже ПОМОЧЬ более детальным сопоставлени
ям каратаусних фосфоритоносных отложений с другими фосфоритонос
ньнIИ отложениями для уточненпя п о н и м а н и я 1 позиции пластовых 
фосфоритов в J;арбонатных и террпгенпо-нарбонатных толщах. 

1 Понимание - способность реагировать на все, что влияет на эффш{тивпость 
{1, с. 59], точнее,- способность реагировать в СТОРОНУ повышения эффенl'ИВПОСТИ. 



ВВЕДЕНИЕ 

(uсследуеJltЫU объеJ;'Т, условuл uсследоваnuu, целtt, 
nредnоложеnuя, огрпnuчеnuл) 

Описывае!vfЫЙ фосфоритопосный pajiOH расположен на северо-восточ
нам Сl\лопе т;рупного северо-западного отрога Тяньшаньс:кой горной си
стемы. Этот отрог, протнгИ'вающпйся почп! па 400 Ю{ П НОСЯЩl1Ir назва
нпе Н'аратау , подразделяется па хребты БОЛJJШОЙ и Малый I-\аратау. 
Последний представл яет резкое раСlЛl1 рение упомннутого отрога в его 
юго-вссточноп третп. 3десь на площа;:(п размером 120 :км с С3 на IOB и 
15-30 ЕМ с 103 на СВ обнажены с.'lоп мощной I1:арбонатпой тол щи 
венд (?) -J,erVlбро-ордовинсного возраста, наJIегающей па СJIОЖПО построен
пый Т":ЮШJIeI,С преимущественно террпгенных отложенпй с ОТ,J,еЛЫIЫМИ 
:карбоп�тньаш п вулнаногенной (теЛСПJJРOl�ластичесной) свпта:ШI. Возраст 
этого (ПОJ\lIaр().онатного) номплеl,са сейчас определ яется I�aI\ верхпери
феiiс!\о-вендсюrЙ. ПРОДУI{Тивпы �i (РУJ(пыii) горизонт заJIегает в основа
нпп Rарбопатной ТОJIЩИ п отделяетсн от ео подошвы (ЯВJIяющейся по
верхностыо носогласия) своеобразпоiГ паЧI,оi1: I�арбонатов , н:ремпей и 
на рбо пn.тно-тор ригенных отложошrЙ. ОбласТ[, распростра неюш фосфори
топ вместе с ПОДСТИJIающей II перю,,:рынающей их толщамп прпюпо на-
3ЫАа т г, 1-': а ратnуским фосфОРИТОlIОСПЬШ бассейном (Н'Ф Б) (рпс. 1). 

Выходы фосфоритовой пачни па поверхность в пределах J�ФБ обра
зуют пеСJ,ОJIЬНО полос, отдельным Ч<1СТЯИ I�OTOPЫX соответствуют МССТО
рож�\еПИ!I, имеющпе местные гсографнчесюrо названин. Перечепь всех 
этпх JIaЗВ<1НИЙ П планы их расположешш приведевы в работах [3'1, 
рис. 1; :105, фш. 1]. Узор, образуемый реЧl{а�ш и BыxoдaMТl фосфорито
вой пачки, слуашт той «системой J,OOp;lIIIIaT», на фоне J\OTOPOii: будет' 
дnпо распреДС;lение неноторых го()логичеСlШХ ПОI{азателе ii, требующих 
топогра фичесвой: ПРИВЯЗI{И. 

Работы, Щ1ОВОДIJмые ИСПОJ ПIИтелямп в I�ФБ, ,IОЛЖНЫ бы.rш в J :;акой
то море дать ответы па следующие вопросы . 

1. Имеется ли связь между фосфОРlПОВЫМ][ слоюrи п вмещающшш 
ОТЛО;-Т-;ОIlИfIМИ - нан: подстплаЮЩIIМII, таl, п понрывающими? Можно ли 
по обшшу ш\ющающнх от.-rон,ен п1r СУ;(I1П. о наличии в них фосфоритов 
и об Je� I,ачест.uе? l\ю,овы харarпер ][ CTPYJ\'J'ypa ассоциацпн ППДlшато
ров фосфоритов (объектов, сопровождающих руд)? Если тю�ая ассоциа
ЦИЯ (сложныii ИНДlшатор ) ВЫЯВJIена, то с Еаной детальностыо опа мо

жет ут,аЗЫВЮ'h па наличне фосфоритов? 
2. I-\ю,ово распределенпе фосфОР IIТОО в вертикаЛЫ10М раз розе района 

и на горизонташ,ном профиле? Н"ю,овы горпзоптальные ПРОфlIЛП выше

леЖ<1ЩПХ и пижележащих CJIoeB? 
3. Н'аю)Вы прпчины и харат,тор ВЬШ.ШIШlвашш продуr,тпвной паЧlпr? 

Прп постанопне подобных вопросов НП()JlНJ1НСI, следующие предположения : 
а) взаlШОСВfIзаНIIЫО с рут(нымн СJЮЯМII ППJ\lшаторы могут быть раз

дедевы в разрозе ПJIИ па профпле зпаЧПМЫМI[ IIнтерваJIами (соответст
венно ,J;еСЯТII:И и сотпи метров): в термп па-, Гf:ЧТ0знса это озпачает, 

что РУJ\огС'нерирующая 06стап()Гн,а ВОЗНl ri>ает пе впезапно, а ииеет 
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Рис. 1. Обзорпал геологпческая нарта Il:аратаУС1\ОТО фОСфОРIJТОIJОСl10ГО GaccciiHi1 (l{ФБ). раСПОJlOШСШlЛ мсстuрошДщшй фосфорнтов 11 описаll-
пых аDтора�!И разрезон. 

1 - чеггпеРТIIЧНЫЙ поиров 11 современные наносы; 2 - деDОНСНО-I;зменноугольиые ОТJIO;неI!lШ: .7 - шабаlПИllс!(ан свнт<! (€, - О,); ,,- чулантаУСliан (фосфорнто
носнан) свита (€,): 5 - малоиаройсиан и ионсуi\снан нераСЧЛСllеllllые сер"'! (v - €,?); б- аЮ'у,'аi1сиап, ЧlJчкаНСl{ан I! кур,'анснап CBJlTbI; 7- 'ЮНСУЙСJ(ан серпп (У): 
8 - большенаройснан СБита € (НЗ?) 9-10- д>t;аllытаССJiЮI сернn (НЗ); о- ТО'"У"байснаn CDIJTa; 10- шош,шбу,ла'ЮJ<ан свита; 11- !ЮJiДН<ОТСI<аn сер!ш (п,?); 12 - на
ледонсние гранитонды; 13 - неноторые основные ра:JЛО.\[Ы; 14 - I'раllИЦЫ мс>нду страТJ.ll'рафичеСЮ-lМИ 110драаJ\СЛСIiИnМИ; 15 - пуннты, гдс описаны разрсзы (п lIа-

праlJЛСIIНII ДЛlllшоfI ОСII ромба), 



«а ванга P,J,» и (или) «а рьерга РА» ОП ре;\слснных падеогеодолпче:снпх 

обстановон; 
б) разнообразие руд II вмещаЮЩIIХ поро;.!, раздично, причем у пеРЬь1Х 

набюvдается меньшее РilзиообраЗliе, чем у вторых; 
в) раЗJ1l1ЧНЫС объеКfЫ ,  сопровождающие руды п являющиеся их 

ИНДlшаторами, могут быть JШ)';-ТО СГРУППliроnапы на основе попятий о со
ст:ше, CTpYIayp e, размерах, сосе)\ствс, форме, ориснтации II т. п. 

Легно заметить, что эти предположеНJIЯ явдяются общими предпо
сылкаМlI возможпостп осуществлеппя I�освеIШОГО поисна объектов. 

Основным условнсм ддя решенпя вышеперечисленных вопросов яв
лялас[, возмо;r�НОСТL систеМUТJJЗJ1ропанпого п ПОlJ,робного описания разре
зов рудовмещающих отлошений, хотя бы в пр�делах неснольнпх сотен 
метрог. от ру;\пых залсжеЙ. 8тп ОТJlожештн пре)\шествующпмп работа�ш 
БЫJ[И охарю-\Тс:ризованы в ОСНОВНОМ па уровне с вит. Более дстально - на 
уровне слоев - была ОПJJсапа толы,о сама продунтивная (чулантаУСI;ая )  
свита, расчлененная на 5-- 7 горизонтов, JI OTlJ,eJIbHbIe маломощные го
ризонты в ниже:IСi1iaЩI1Х отложеНIIЯ Х .  

I-Iадфосфоритовая нарбонатная толща - шабактпнсная свита - лито
стратиграфllчеСНII праНТJlчеСЮI не расчлеJlЯ.lась. Сдедовательно, в пер
I�УЮ очередь преДСТОfJJlа детаJ[lJааЦШI J1llТостра,тиграфJlчесного состава 
субстрата и н аДПРОДУНТIIВНОЙ ТОJIЩН, а затем 1I самой ПРОДУI�ТИВНОЙ 
свиты. 

Возможности ЛПТОЛОI1ическоiI детализации, исходя из те-хни чееких 
ВО:ЗМОiIшостеii и средств, выделяемых на ;J,анпые работы, БыJ1и ограничены 
R ОСНОВНОМ возможностнюr пеТРОl'рафпчеСI';ОГО изучения пород в шлифах 
и е/негодных полевых работ в течеппе 1,5-2 месяцев. 

l\1аJIЫЙ Наратау считается хорошо обнаженным районом. Тем не ме
нее харю,тер обнаженностп, а танже довольно сдожная ТeJпоничеСI{ая 
струнтура пе позволяст состаВllТГ) подные разрезы с полпой уверен
ностыо в том, что не �(опущены ПРОПУСЮI паЧе!{ мощностыо 100-500 м. 
В районе ЯРI{О ПРОЯEJrепа ШIaСПlJJо-блочная разрывная тектонина; от
дельные БЛOJШ-ШIастпны обнажены очень хорошо И позводяют составить 
непрерывное описание разреза мощпостью до 300-500 м, а иноща и 600-
лсе; но затем разрез, на], правшro, прерьшаетсп раЗРЬШОi\J. 

J\.Iестпость Малого l�apaTay представляет собой чере;J,ованпе долпн, 
в I(OTOPbIX обнажаются террпгепные и ПIIРОI{J]астичеСI�о-теРРlIгенные тол
щи подстилающего но,.мЛ:lе,кса, п пеВЫСОЮIХ (до 100-200 ){ выС'отой нац 
дпом ДОЛИНЫ) хребтов-плосногорий, слагаемых нарбонатпыми ТОJ[щами. 
И терригенный ДОШЫIНЫЙ ( ,IIОДСТПJ[aIОЩПЙ) ,  J[ карбонатный ( покрываю
ЩJ[ii руду) К01lшлеI,СЫ чаще всего залегают 1I10НОJШlшалыIO с падением на 
СВ. На юго-заладных флаИiГах хребтов-плоскогорий ОТ.10жешIЯ фосфорито
вой свпты И надфосфорптовой толщи залегают на поТ\стилающем I{01lШ

nексе 'обычно страl1играфичесlЮoI нормально. На сеперо-восточных СЮIО
нах между ними - тентоничесютй J,OHTaJ�T. Середины хребтов осложне
ны разрывами, смещающими верхнюю часть нарбонатной толщи; по 
УСJ[ОВИЯЫ обнаженностп составить послоiiное ОПllсание разрезов на пдос
ногорьях невозможно. Поэтому относительно детадьно охарактеризова
ны лишь юго-западные склоны хреБТОВ-ПЛОСI{ОГОРИЙ (рис. 2). Остальные 
части разреза описывадись на уровне пачек и 1l 0ДСВИТ , т. е. интерва
лами мощностью в СОТНИ метров. Ра·вномерного (по даJ[ЬНОСТИ удале
пия от ПРОДУКТIIВНОЙ пачни) ОПlIсания и расположения разрезов-ко
JlOHOK добиться не удалось, таи нан многие участнп КФБ закрыты и 
раздроблены. 

'ГаIЮВЫ основные {)гранпченпя, с IЮТОРЫМИ пришлось СТОЛIшуться 
Ii данной работе. 

Кроме :JТOГO, следует отметить, что отложения нзучадись почти ис
},ЛКJчительно по обнажепиям и отчасти в I,арьерах, на глубинах до 100 м 
от поверхности. I\ю{ ВИДIIО по нерпу глуБOJШХ СJшажин, горные породы 
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БольшеffQРОЙСlfQЯ 
80лuна 

Рис. 2. Схеиа разыещешlН описанных разрезов в поперо'IПОМ профиле КФЕ. 

нюне уровня грунтовых вод в ряде СJJ учаев ОТШIчаются от горных пород. 
нахо;щщихся в приповерхностной зоне. Тан:, I{ар60натные II глини'Стые 
поро�\ы свотлых тонов на повеРХIIОСТJI па глубино оназываются темными, 
60,100 паСЫЩОIIНЫМII СУЛЬФПДОllf железа и оргаюшоЙ. Пиритность фосфо
ритов, сланцев, нарбонатов в глу60юrх зонах может достигать 10-20%. 
В чпсле прпповерхностных явленпIr i\10шет такжо оназаться э.;арбонатп:за
цНЯ IIШI оиремненпе первичпых поро;\. Все подобные из:vrенонпя, «СIШТЬ» 
или « учесть » I,OTopbIe можно в -очень незначительном объеме, тоже ЯВ
ЛЯЮтся своего рода ограНIIчеШIЮ1 в НСС.lе;rовашшх. 

В ЗЮШЮЧОНПО хотим отмотить любезное содействие нашим исследо
ваПШП.l Б пзученпп района Наратау геОJIогов-пропзводственшП\ов Джаны
TaccJ.;oil геОЛОГИЧОСl{ОЙ ЭI\СПО;ГЩЦIШ, особенно Г. В. Страхова; а танже 
научных сотрудшшов: Института геологичеСIШХ HaYI{ АН R'азССР
В. Г. Сагунова, К. К Табьщдиева, Л. Ф. Чер6яновой, К Г. Ергалиева п 
К. F.\ocaHoBa; IIпститута геО,'1ОПIП АН J\прССР - Т, Джумалиева, В. Г. Ко
pOJIOBa, р, А. Мансумовой ;  ИПСТJlтута ГОJшохпмпчесного сырья
Н. А. КраСПЛЪНИI\ОВОЙ, А, И, Смпрнопа, А. М. ТУШИНОЙ, а ТaI\же Гео.ТIO

гпчесТ{ого ШIститута АН СССР - Г, И. БУШflНСI\ОГО, М. Н. Илъинсноi'r (1 
В. Н, Холо;юва. Авторы ПОЛЬЗУЮТСЯ naзмOfWНОСТЫО сеР;:(GЧПО пос.лаго;(а
рптт, пх всех з<1. от�азаНIIУIO ПОj\"fOЩЬ, 



Гл ава I 

СТРАТИГРАФИЯ И СОСТАВ 

ДОКЕМБРИЙСКОГО (КАРОЙСКОГО) КОМПЛЕRСА, 

ПОДСТИЛАIOЩЕГО ФОСФОРИТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Падстилающпй ДОI{емБРИЙСI\ИЙ IШРОЙСlшii: комшлеrtс находптся с фос
Форитоноспыми отложепиями в свдпыентацианном контакте, но не являет
ся древнейшим в районе хр. Малый Наратау. ТектоничеСI{И ограничен
ный блон боле.е древних пород - КQ.I{джотская серия (средний рифей?) -
примыкает к каройсlКОМУ комплеI{СУ с юто-заlПада по БОJIьшеIШРОЙС.КОМУ 
РС1ЗЛО�{У и в данной работе не рассматривается. 

I-\аРОЙСIШЙ I{омплекс обиаружпвает ны{оторое внутрепнее единство, 
свойстненное последовательности ОТJIожений в геОСИНIшиналъной области, 
и представляот собой оБЪ0I{Т, отвечающий неСI{ОЛЫШМ стадиям развития 
<шрогпба» l\1ЮIОГО H�apaTay. Данный ЕомплеI{С (СJIОЖНЫЙ по составу) рас
членяется на ряд более мелких страТI�графичеОI{ИХ подразделений, I{OTO
рЫМ обычно, начиная с пионеРСЮlхра1бот В. Н. Вебера ['1 6]\ ,пРИС13аива
етсн ранг свиты. При детализацип исследований, проведенных В. Г. Но
ролевым и Р. А. Мю{сумовой [63] , увелич8'НО число свит в пределах 
ранее выделенных более I{РУПНЫХ подразделений, уточнены их границы, 
что способствовало более точной J{орреющип отложений не только в рай
оно Малого Наратау, но и за пределамп его в ТалаCJСI{ОМ Алатау. В по
следнее время объем наРОЙСI{ОГО J{омплеI{са неожиданно увеличился за 
счет Вlшючения в пего I{a рбона тпой серни пород [41] , ранее О IIпrбочно 
припимавшейся за аналоги кемБРО-ОРДОВИI{СI{ОЙ толщи. . Если общая 'Ох ома последовательности свит в наРОЙСI{ОМ I{ОllшлеI,се 
в настоящее время .может быть признапа ста'БИЛЪJ-IОЙ, то остаются 
невыясненными частные стратпграфпчесяие вопросы, ВЫТ8I{ающие из 
неоднозначной литологиче(жой норреляции чаотей этого номпленса, 
разо·бщенных раз'рывны'!ии нарymенпями. Из-за меньшей устойчивости к 
выветриванию поро,ды ,наройшюг,Q J\омллекса слагают, кан правило, по
нпженные в рельефе урочища. Это пре!допре,деляет недост.аточную 
обнаженность и вытекающую и::з нее трудность УВЯ"ШИ ра'зреЗ0В. Неожи
данные решения опорных вопросов страТ:ИLграфии могут появиться в 
ре::зультате буровых работ на lIIесторождениях Наратаусного фосфорито
носного бассейна. 

Цель, J\оторая преследуется при описании наройского J\ОмплеI,са,
дать представление о его Jl,етальпой стратиграфшг, составе пород и исто
рпи формиронанпя. дJIЛ этого ИСПОШ,З0ваны: полевое расчленение, опи
сание и J\орреляция разрезов, J{артографическое отображение отдельных 
геологпчеСJ,ИХ участков, литологпчест,ая харю{теристина ( В основном 
петрографичесwий состав), на'блюдепия следов палеотече.нпЙ. Все эти 
Д[\ нные 11 той или иной мере раlCJсиатрпваются как деталпзация предшест
в�'ющих исследогванпй с применением иных метоДJШ. I-\онечный результат 
д[\нной Г.'швы вместе с результатамп по лптологии, фацпалъным измепе
ПIIЯМ и палеогеОiГрафип кемБРО-ОРДОRJшеlшii: толщи обосновывает возмож
ность ответить на вопрос: имело лп место влияние нпжнего струrпурпо
то этажа Ma:loro Каратау па формиромяие фосфоритопосного бассейна 
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ИJШ этот этн ж выполнял лпшъ роль по;\готовленного байкальской С Iшад
чатостыо пассивпого фундамента для :hЮIбрийского осадкона]{оплеПШJ 
шraТфОРМОIIПОГО типа [61 ] . 

Изло;r;оппые ниже матерuалы затрагпвают тю,же вопросы о форма
цион ном РЯ,l1 е, типе < <Прогнба)} Малого Наратау и его развитии в рифес 
и пеlце. 

НРАТ:ЮШ П РЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ГЕОЛОГПЧЕСНОМ СТРОЕНИИ РАйОНА 

И СТРАТИГРАФПЧЕСНОй CTPYHTYI)E ДOIШМБРИЯ 
МАЛОГО I\APATAY 

ГеО:JOгичесное строенпе хр. Малый Наратау отражено в геоморфOJlO
ГllчеСI\ОЙ с т рунтуре этого района, I\оторая ха рю{теризуется чередова нием 
неВЫСОI,IП х ребтов и долин северо-западного п р остирания. Пониже пныс 
места (ой -- низменность) соответствуют области распространения нлас
Тl1чеСЮIХ отложений - ДОI\омбрия, х ребты - немБРО-ОРДОВИI{СI{ОЙ I{арбо
ватной ТОШЦ11. Пнтинратнан смена пары долина - хребет с юго-запада на 
северо-востон поперщ, М алого Н.а ра тау у l,азывает на существование П.:rа
СТlшо-БЛО'1ноi1: (чешуйчатой )  геологичеСI,ОЙ СТРУIПУРЫ. В МОНОIшинально 
заЛF)гаЮЩI1Х слоях разных блонов можно наблюдать одну и ту же после
довательность отложений (,доо{ембрий - р;еибрий) с падением сл'оев н се
ве ро-в остону под угл ами ЗО-800• ЕЛОЮI разделены I{РУТЫМИ надвпга1l1И, 
паl\лопенпым.и к северо-востот,у, что следует из рассмотренин и IIнтер
прстаЦПII региональной СТРУI\ТУРЫ и недавно подтверждено наблюдениями 
Ш\,(  R ТОРОС1 епенными разрывамп, сопровошдающими надвиги [86, 106, 
107 ] .  ьолее нрутое заJIегание, до обратного юго-западного паде ния, 
плосности сместителн в юго-западных участнах района на граНlИще р азде:rа 
lШ РОЙСl,ОГО НОМПЛeIl:са и мета морфичеСЮIХ сланцев J{ОI\ДШОТСНОЙ ССРl1 И 

объяснюо т обычно ПРОТИВОi�ействием шеСТI{QГО КОНДЖОТСI{ОГО маСС llва 
.Тlнба встречным его движенпем в более позднюю эпоху сrшадчатости 
[22, 1 07] . Наl1впгообразовапи е связано с I,аледонской складчатостью п 

фо рмированием фленсурообраЗIIЫХ I;РУПНЫХ снладон, северо-восточные, 
более пологие I{РЫЛЬЯ которых надвинуты Ни юго-западные.  В совр емен
ном срезе I;аждый тентоничесний блок представлнет собой мононлинаJIl>, 
часто с БОJIее нрутым залегаНJIем слоев в впснчем нрыле надвигов поБJlИ
З0СТ lI от с.меСТJIтеля. Теr;ТОПIJчеСЮlе БЛОЮl имеют собствен ные наимено
вй ш1Н, совпадающпе с названием разрывных нарушений , ограничпваю
ЩИХ. их с юга-запада (рис. З ) : БОJfьшеr�аройсний блок (продолжение сто 
на северо-западе - "УшбаСClЮJU БJfOlН) , Джапытассюrй, Н: еlrго:бысайсннй, 
Малонаройсний , Аксайсяий (продолженпе его на северо-\З'а,паде - Еатыр
баiiсний ) ,  J\О:l(СУ:ЙСI{ИЙ, "Ушбулансrшй блонн. ЧаСТII теl{тоничесних БЛОI(ОВ 
смещены относительно друг друга более поздними сдвигами. 

3В{JЛЮЦИЯ стратиграфичесюrх взглндов на наройсний номпленс по
ясняется В табл. '1 .  Вначале выделялась I,аройсная свита нан целостное 
страт:играфичесное подразделение, охватывающее толщу пород под l{э'рбо
натной фосфоритоносной толщей , геоморфологичесни выраженное пони
жениями (долинами) в юго-западных частях тектоничесних блоков. Меж
вепомственное стратиграфичесное совещание в 1958 г. ( г. Алма-Ата) при
ня.:rа решение о переводе наро:йсной свиты в ранг серии и о ее трехчлен
ном делении. Ра�ную 'тра,ктовн,у получил вопрос о месте гра'I-IИЦЫ меж,ду 
частнми J\аРОЙСНО:Й серии - НОI(СУЙСI\ОЙ И большенаройсной свитами. 
Неноторые исследователи проводили эту границу в I{ош,ретных разрезах 
МалонаРОЙСI\ОЙ долины по подошве грубозернистых пачен гра,в елитов и 
песчапИIЮВ [3. 64] , другие ограничивали область распространения свит 
границами тектонических БJIOIЮВ [84, 124] . 
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Рис. 3. Схема ТeI,тоничеСlЮГО районирования Малого Наратау (по матерпала�{ 
среднюraсштабных геологичесItих съемо", аэрофотоснимкам и опубшшованным схе-

мам [86, 124] ) .  
CTPи"Typnъte этажи: 1 - среднерифеЙСIШЙ R,? (l{ОI{Д)НОТСНИЙ горст ) ;  :2 - ,верхнеРllфеЙСIЮ-НИН{
непалеОЗ0ЙСНИЙ (а - таМДИНСIЩЯ серип € - О, б - I<apof!cKllii НОi\lпленс - нз- V ) ;  З - сред
непалеозойский - D - С;  4 - граниты; 5 - основные ПРОДОЛl,ныс разрывные наРУШСНII" - па
ДВIIГII ( l  - БОJIЬшенаройсний, 2 - l{арашаТСНIIЙ, 3 - УшбаССНIIЙ; 4 - Дн{анытассюrli, 5 - Ма
лоrШРОЙСНIIЙ. 6 - Ансаf!сний, 7 - Ушбулаl{ClшJ1 ) ;  6 - главные попереЧll ые разрывные нару-

шения. 
RаледоltСl:ие Te"TOНl",ec""e бло"и: 1 - БольшенароilСIШЙ, II - УшбаССI<l'Й, III - Джанытас
«'r,"Ii, lV - НенгобысаЙСl{ИЙ, V - МалонаРОЙСЮII1,  VI - Н Оl{су йсmlii , УН - АнсаЙСlшii и Батыр

баiiСЮlti, \TIII - Ушбулаl{СI{lIii. 

Детальному стратиграфпчеС I\ОМУ расчлен епПIО верхней части на рой 

Сlю ;i сер ии способствовалп выде Р;'Ю1ПТlые страТllграфпчеСКl!е гор изонты , 

тат, rrлп П IIаче отмеча вшиеся всем][ пссле}(оват слям и в рапге пачет..: И.'flI 
ПО ;(С I3 : t 'l'. Сущест вен ной чертой да нной' ) (еташrзац пи является объе}(пнспие 
JзеРХIJ I lX четы рех свит n ыаЛО I..:а роiiС I';УЮ се р l l Ю  и I-mаССН фlН\(\ I l I 1Я се т;а 1, 
мсil,реl ' J lо Iшлы!еe подразделеН l fе ,  с ра ВП l п,юе с веПДСЮI М I,о:vr плеt.;сом Рус
СI":ОЙ IJ :l а rфор�[ы r 60] . Эта точт(а зренпя заставляет певолыю резт,,:о 060 '
соблнтL. маЛOIшроiiС l, ую се рню, х отя ее IШ Ж П Н Я  г раНl ! па пrоподнтся по
ра ЗIIО�IУ. 

В ПОСJ[()Д llее п ре)iЯ В II l I ма п по ПРИПJrеJ.;ает всрхняя грашща Hapoiic t..:oro 
номплы;са. Видимый в нш,оторых раз реза х постепеппый ЛИТОЛОГIfчесюr й 
переход между терр пгеНIIЬШ ( J{а [JОЙС J�JШ ) н l;арбонатн ыи н:емБРО-О РдОЮ!I\ 
СЮЛI l;О�IШIС!{С ЮJ J I  поБУДПJlI[ нас В bl СТ УП l lТ I, с I":Ol-IЦОП l \ Iteй (< ПостеПСНIIОГО 
пеРС'\ OJ\а )} [40 j .  О;щаrщ более ШН РОI..:ие наблюде ПШI пра[(l'П{[СС !\Н па всей 
площа:\1I Малого l-{а рLlтау застаВ I I Л l l  нас П Рlще РЖlJваТ I ,СЯ прсжнсй ТОЧI\![ 
з реНIlН о с.vщt.?СТ ВОВЮlТтп ст;рытого, местамп УГЛ ОВОГО, несогла спя , что 
ПО.lро6но II:шагается в спецпал ыl OМ раЗТ(СJ[е работы.  Эта ТО Ч Юl зреrшя 
П О Л Н О  apГY�lcIIТl[poBaHa П. Г. l{оролев ы м lГ Р_ А. Mal;cYMonol'T [ 65]  п ОТ
ран,е н а  и ми I!U последн еii стратиграфп чеС IЮЙ схеме ( см. т абл_ 1 ) .  Верх
нюю част!, маЛOI,аРОЙСЕ ОЙ серии, ра нес ВЮl Iочен пую В I{урга ПСI,УЮ свиту, 
вышсн азванные псслодоватеJIИ рассматрпваю т 1\ а т.; саиостоятеЛJ, НУЮ ] ..:ыр
шабат;типс:кую св пту базального « гор нзо пта » таЫДППСI';ОЙ се Р I J I Т. Очен [, 
БОЛ ЫJlое зпачетше ПРlТдается в цитирова н ной работе ВJlЦПМЫМ следа м 

ра,шьша В оснооаннп нырша б ат ';ТII ПСЕоii С В I П Ы ,  Еотор ы е , по мнению 
авторов схемы, объеюп!Нютсн в обширную ден у п а llД ОНП УJO пове р х ност ь, 
СфОР�I Щ1Ованную после ТIНверсип геОСИIпшпнаЛ I I  [ 65, 1 1 6 ] .  Нами прец
J\ыршабаl\ТН ПСКОМУ пере рьшу отводится YleHeC знач птсл ыш я  рою,. 

Н аше предста вление о ст рат играфllческой ПОСJIеТ\овател ыroсти С RИТ 
ПОЗДНJГО дor(смбр !fЯ поназа п о  на рис_ �_ В основа ппп раз реза , т,ат, 1{ n 
схемах I t РУГ И Х  IIсслеJ\ователей, помеща етсн боЛ ] ,шет,а р о j г с н а я  с вита , CJIO
женн',Ш турб н,-(ПТОВЫМП п тонн:ооБЛО МО 'Iн ым r r  отложе нпями - это слон 
зе.тrепо- серых, нраснона то-се ры '\ грауват-шо ных песчан [ lI �OB ( рен т;:о r ране
лпт он ) и аЛС IJРОШrтов , наХОТlНЩтrхсн во ф.тrише НОJLобном чореПОRа П Т I П  с 
(lлспро .. а р г ишнrтоными СЛО Н Ylн.  СтепеН l , мета морфпзма,  пезнач п те.тr ыrан 
в J�елом, возрастает В зонах разрывных на руше п rf ll ,  где г раува l\Т';И пр ноб
ре тают юшнаж н по впrшпем у nтТJtY c X O!t rrbl с фИ,1l:.'! l l та ми. 3дес т, в и и х:  
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ТСРРllгенная толща Большенарой-
сной долины 

l\нрui iсюш СlIита 

l\a po iicl,HH ТОJlща (фор .\J аЦIШ) 

Н'ароiiСltап СJJпта 

Ъ: а роii С L ,ПН С � Р .L IЯ 

]JUJI J.,Ш()J;ароii СJ,ан CJJ I J Ta 

Ha poii c J ;MI серин 

.DOJJ l>шш,ароiiСJ,ая СВlIта 

ЭВОЛЮЦIIЯ представлеНlli, о страТllграфическом расч,лснеНIIИ каРОЙСRОГ() КОМПЛCl(са 

Тсрригснная, на РбонаТНО-ЩJCмнсвая, ТС] Jl l l1генно-туфова я ,  
ТСРРНГСJlно-на рБUllатнал ТОЛЩI! lI1алона роiiСНОЙ долины 

НOJ,суi iС J \ая C lJJlTa ]\'l аJlОJ,а роii С I ;ая СIшта 

Н'ОJ,суiiСI;ап СIшта МаЛOJ,аро1iСI,ая сшна 

На рбонатна я толща с нремншlИ 
н фОСфОРИТt;lJ\lII IJ OCHOIJ() I I IHI 

Ta�JТ \ 1 I 11CI,J1e I J З llССТ!lШШ 

1 1 Та�IД I I IlСl,ая C II l l T a  

1 1 ТП\I;\ I I J IС 1 ,ап C lJ l lTa 

\\ Та.\lj\ I Ш С l>i1JJ c e p l l H  

Шаuаl\ТIIlJСJ\ал С lшта 

Ч УJl аl,таусr ;[\н СВllта 

\ \ Та�IДИllСJ(ап сор пн 

IUаuа1iТШIСI,ап свита 

Ч УJJантаУСl,ап свита 

Т а б л. п ц а  1 

А ВТО11 схемь! 

В. П. Вебср [ 1 6] 

1 1 1 ' И. blаШJ\а р а  [78] 

I п. �r .  ]Jr:Jpyr ;o lJ [ ( i, 7 \  

С. Г, ,\ I I Ы I I I О В I I Ч  [3] 

1', А. Я р мнн r 1 24] 



l-\ароiiС1-,ан СОрШI \\ T ,HIДHHCl,aH СОрl 1Л 

ш абiштпнсr;ап СЛJlта л. л.  IIЩ\О Il I 1 3 1 I Jl 11 1\Р· 
UOJI LШ()!;<lроi iС J ;ан СLlита l\ОL\суi i С L ; а я  C l J l LTa М аJlOi>а роi iС L ;ап C lJ l I Ta [84] , Н. Т. ТаБЫ.ll i\ I J С I I  

L J ул ю ;таУСJ,ан C I3 I LT;) [ 1.02] 

MaJlOJ,a ро i iC J ;  ан С() рШI Та�!ДI1IIСJ,ап СОрШI п. г. I{opU.II() I I ,  Р. А. MaL<-
CY�IOHa [04.] 

� :> � ..... �, -', s! '< 
ci � .:; "о U J абаI;ТПНСI;ап с в п та 

То.лща ба РllТОIJЫ Х  '< :с ,..., 
[)О.'I Ы.l!ОJ;а ро i i С J ; П П  С lнпа 

I lJ l3eCT- ':::. ,..., :: � 
ИЮ,О13, а:IСЛРО;ШТОlJ, СП ан- n· Е: (; n 

цев :с ,.., о> :с о; � '] У:I аJ,таУСJ;,Ш C lJ l lTa � о.> ::= � 
("> ::= '"' '"' � ("> с:: со 
::; с:: t:: БСРJ,УТIIНСl,ап СIJIIН\ � .., .., � .., � � � 

Верхнпй рпфей (Большека- МаJlOl(<lроi iС J ,ап С()Р"Н I ТаМДIIНС1;ан ССрШI В. г. Н:о ролеlJ r60] . В. г. Ео-
РО llСI;ап СJшта) ро.'!е13, Р. А. l\J ю,сумова 

� > ...с: А [05] 
2 t:: '< 
п .:i .:; "о ШабаL\ТlLНСI,ап свнта � ,..., '< ,..., � 1':' � � � ("> 1::' ("> ("> � ("> g; :;; 

tj УJ!аI,таусюш свнта � � � � � :>:1 :>:1 
'"' :>:1 '"' ("> с:: ("> § с:: :::i ; GеРJ'УТllНСI;ап СВlIта .., .., .., � .., � � � 

J \.ыршабантипснап с вата 

П р и  м е ч а н и с. Двоtiнал линия - страТllграфичссное несогласис. 



ШаОаl1mf.,lНС."!ОЯ C8wma 

/" '1уланmс:усная сеllmа 

т:. т T� lfырша6а"muнс"оя c�"mo 
т т hургаНСl'10Я c�uтa 

• А "  � � .. ЧUlfнансна-я с в и т а  

:=- . . .. 
- . е  • 
" -

' /  '\ / , /  '\ /  

АнmугаiJ с,�:t.я С 8 u m а  

Н о ,..; с '/ L с 11 о .я  

' /, / /0 Шошна�V.J"':J�С 'fая c�umo 
, /  '\ / 
'\7 '\ /  
,< /. .1. 

Б о л t ш е r,· z  о ii С !f а я  

1 I 

c ,g " m a I 

1 . . . .  ' 1  ' � I 
� F:EI" 2 

� .: � 

!· · ... .. 1 8  

� 12 

1000 200С м 
,----,_-,-' _.J..-.--J' 

Рис. 4. СВОДIIRЛ стратиграфилеСl\ал колонна отло;нений позднего ДОJ,:ембрпл ]I,'Iалого 
Каратау: 

1 - песчаНИI<Н JI гравелиты ОЛИГОl'lПfнтовые; 2 - чередование пачен ПОЛИJ\НlJiТОПЫХ песчан и
"ов, L"равелитов 11 "онгломератов с пачнами алевролитов; 3 - флишеподобное чередование 
слоев полимиI{товыx песчаНIlКОП 11 алевролит()в; 4 - то же, с DНЛIQчеНJ[ЛМII lIзnеСl'НЯI;ОВЫ:С 
онноидов; 5 - песчано-алеврнтистые доломиты JI извеСТНЯl{И; 6 - IIЗВССТ ШJl,1I стром атоли
товые; 7 - извеСТНЯЮI бренчиевые и �fI.jf'РОфИТОЛllсго"ые; 8 - СИЛIIЦII:ШТЫ. "реМНIIСТЫС до
ЛОМIIТЫ И алеВРО.'!I!ТЫ; 9 - :\ОЛОМII ТЫ ; 10 - фОСфОРlIтовая пач,;а Jl фосфатные ("11.-1 11 ЦIl7l1IТЫ; 

1 1  - т у ф ы ,  ТУффll'ГЫ, туфоа.ilевро.Т[IIТЫ; 12 - ОТСУ'fствие сеДllментаЦIIOllllЫХ 1")JlT�I;TOB. 

отме.чаются жилы молочно-белого н:варца. Мощнос т ь  БОШ,ШeI,арой:скоU: 
свиты по уста новлена точно п, в е роятно, п риближается 1\ 1500 м. 

Dышеле;нащая СП джаП Ыl'аССI{ая серия Ifзвестнющв выдело на нами 
[41 ] в районе ыесто рожденпя Джан ытас 2. С поДстилающеi'r бол ьшекарой

сн:ой СВlпоIr JШДПМЫ.\. I\ОНТат п о в  нет. ДжаПЫl'ассная сериа подразделяетс я  
н а  д в е  СJШТЫ - шопшабуJНШСНУЮ и то гузбаЙСI';УЮ , разделенные угловым 
пеСОГJl3снем [ �Ю] . ШОШI,абулан:сн:ая свпта с остоит из маССjJВПЫ.\. ыного
мет ровы.\ слоев МIШРОфИТОЛИТОВЫХ из вестпш,ов , чере,Т�УIOЩИ.\.СЯ с черны ми 
пли нраснымп ТОIшонристалшrчесюаш извеС'J'нянаМII п замещаЮЩИМI! и х  
п о  простнраншо БРeI{ qиямп. Полная мощность свиты неизвестна , 
n стратотип е  она достигает 1750 м. 

Тогузбайсная свита и меет в основании базальный слой известнЯI\О
вого гравелита (нон гломе рата ) и состоит в основном 11З пестры.\. по 01(
раст-;о строматошповых IIзвестнЯJ,ОВ с большей или мен ьшей прпмесыо 
ГШIЮ lсто··алеврптистого м.атерпала . Свита ограничена повер.\. ностямп не
согласий, IIО;ЭТОМУ полная ее мощность непзвестна;  в райо не месторожде
ния ДШс lНытас она рав на '1 200 м. 

Нон:суifСR'lЯ серия залегает с Jюстоверным пере рывом п УГЛОВЫevI не 
СОГЛ.1сием на большена ройской свпте, но от масспва джа пытаССJ\о ii се
рии она отделена разрыRыыII нарушеНИЛМII. Стратп г рафичесное П() .:Iоже 
шш JЮ I\СУIIСI\ОЙ серии над тогузбаiiСI'ОЙ ппгдо не наБШО)l,алос т, и может 

2 В П� Р l1 ы е  на толщу J(оr;емGРИЙ С l> И Х:  Е раСJlоцветных: нзвеСТIfЛl(()В в районе 
МРсто рО,J;деНIIН Дшанытас обратил ВНПШIНИ(' в 1970 г. А. Т. Танс ы r;барв, ощ)сдеЛЮJ 
и х  J;a (; l\ота�IДИНСJше образован ил. 
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ТОЛЫШ предполагаться по тому, ЧТО в нпжней части первой известны из
вестню{овые �IИhрофитолитовые и строматолитовые ОНl{оиды, по соста.иу 
и облину порuд сходные с массивными слоямп п пачнами известню,он 
Д)I\[1пытаССJЮИ серии. l{poMe этого известно, что' в нонгломератах базаль
ной пачю[ JЮКСУИСIШЙ серпи находятся гаJIЬЮI и отдельные небольшпе 
глыбы известняков, сходные с известнянами тогузбайсн:ой свиты. !{oI,cyii
СI,ЭЯ сериа состоит из чередующихся пачек ( достигающих неСIЮЛЫШХ 
десятнов метров) I{онгломератов, гравеЛIIТОВ и полимиктовых песчаников 
с пачками нрасных алевро-аргилJПlТОВ, внлючающих линзы тонносло
истых Ерасных извеСТНЯНQВ IИ белые извеСТНЯlIювые. ОНlюиды. По доволь
но ре3IЮЙ ШIтологичеСI{ОЙ границе серпя сменяется вышележащими от
ложениями, поэтому можно полагать, чт{) эта граница представляет 
со бои поверхность СI,рытого несогласпя. Мощность I{ОI{СУИСНОЙ сеРНII 
в различных тектонических блонах различна ( мю{симаЛЫIaЯ 1500 1\1 ) 
из-за срсзанин нижней части сеРIIИ разрывпымп нарушениями или cOI,pa
щсния свиты сверху в результате паСТIЮ1,СУЙlСI,ОЙ .деН"У'дации. 

В ышелеmащая ar-,:тугаисная свита по гранулометрпчеСКOlIIУ призню{у 
БЛПЗI\а грубым Ш1ЧI-;ам I';ОНСУЙСI{ОЙ серпи п чаще всего ВIшючается в по
следнюю в I\ачестве ее верхней п,аЧJl{И:. Но состав антугаЙСI\ИХ псаммптов 
ОЛИГОМИI\ТОВЫЙ ( аРIIЮ30ВЫЙ) и реЗI{О Iшнтрастирует с сост,авом пород 
НО J\СУЙСI\оЙ сериlТ, что и послужило обосноваинем для выделеиия ее в 
СR мос.тоятельную свнту [64] . Аlпугайсная свита является маркирующим 
ГОРНЗОНТО \I мощностыо 30-200 М, проходящим через весь l{ФБ. 

АJ{ТугаЙСIШЯ свита с постепенным переходом выше сменяется чич
]{ЮIСI{ОЙ свитой черных силицилитов ( нремней ) ,  часто со строматолито
вой СТРУН:ТУРОЙ, нреМНIIСТЫХ доломитов, ПОЛИМИI\Товых песчаников и 
алевролитов, содержащих глаунонит. Чнчнансная свита танже является 
ЛПТОJIогичесю:т хорошо выдержанным маРЮlРУЮЩИМ горизонтом мощ
постыо 100- 190 м. 

I{ургансная свпта венчает разрез IШРОЙСI{ОГО l,омпленса и состоит из 
пестрых по ш,раСI,е алевролитов, ОЛНГОМИI\Товых и полиминтовых песча
нин:ов, а таю!,е выразптельных по цвету ярно-зеленых, розовых, I,расных 
пепловых туфов, тефроидов и туфо-алевролитов. Мощность свиты, по дан
ныи разных исследователей, 450-750 м .  Не исн:лючено, . что большие 
цифры мощности, I{оторые приведены в ны{оторых работах [ 7, 3] , явля
ютс;! результатом сдвоения разреза по СI{РЫТЫМ разрывам. 

Последовательность свит в Iшроi'rСI{ОМ номпленсе была устаповлена 
прантичесни первыми исследователя ми · района, изменения насались 
ТОЛ ЫЮ дета:rей, но этЩ'о нельзя Сlшзать о ТРЮ{ТОВI{е их возраста. Пред
ставления о возрастной принадлежности подразделений I{аройсного I{QМП
ЛeI,са и о полсжении его в межрегиональной стратиграфической схеме 
претерпели значительную эволюцшо. l{ластичеСЮIЙ тип осаднов IЮllШ
леI,са и, следовательно, обедненность его органичеСI{ИМИ {)статнами пред
ог.ределили ЗilВИСИl\lОСТЬ суждений о возрасте от I{освенных данных: по 
1П0ложеюпо в разрезе., норреляции с подра.зделениями ДРУIГИХ регионов, 
по воарастпой ТРЮ\ТОВI{е перенрывающей таМДJШСI{ОЙ серии. Пожалуй, 
определение возраста таМДИНСIЮЙ серии сыграло наиболее важную роль. 
Первые наХОДIШ остатнов трилобитов, гастропод и брахиопод датировали 
всю та мдинсную серию н_ан нижнесилуриikI{УЮ ( ОРДОВИНСI{УЮ) [ 16] . 
Июнележащпе наройсние отложения, в верхней части ноторых найдены 
He ;:rCH.ble отпечаТЮJ, сходные с рисунном срезов археоциат, стали считать 
среднснемб рийеI{ИМИ [6, 78] . Затем в базальных частях таМДИНСI{ОЙ се
рии с.ыJIи обнаружены трилобиты, определенные нан среДНCI{ембрийсние 
формы, и возраст наРОЙСI{QГО номплеI(са был понижен до нижнего I{емб
рия [26 , 3, 7 ] .  Однако шнроние норреляции с отложениями БЛИ3Iпrх по 
возрасту фосфоритоносиых бассейнов позволили предсназать, что фосфо
риты Малого l\аратау залегают в самом основании нижнего I{ембрия 
[ 1221 , что иеснолы\Ими годами позже подтвердилось наХОДJ{ами нижне-
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ю�мбрп ii:СЮIХ трилобитов непосредственно выше фосфоритов [54] . На ди
I;:ембгпiiснпii возраст н:аРОЙСIЮГО I,ОМПЛ8!,са ун:азывают палеонтологиче
Сlше матерналы, таи н:ю;: в низах таМДИНСI<ОЙ с ерип установлены анало
ПI беСТРШIOбитовых зон р азрезов шшшего I;:ембрпя С нбllРИ [ 17 ] . 

Длн суждения о стра11lы'рафнческом положении свнт каройского комп
леНСl :з 2I'Iежрептональной схеме имеются данные по ассоциациям фито
Jf lITOB. Строматолптовые построi11;:И в чичианс:кой свпте, с ходные с BeHk 
сr;:имн [ 69] , u()оснuвывают деленпе иаРОЙС1{ОГО :КОМПJlеиса на две частп: 
рифейсную и вендакую [63, 53] . По другой юraссификаrции веПДСЮlй 
],омшrОl(С ( вендомий) соста вляет самую верхнюю, терминальную, часТJ, 
рифея [60] . 13 последпее время были обнаружены верхяерифейсние СТРО
матолиты 11 JI1И1;: рофНТОJJIIТЫ в ШОШ1<абулансr;:ой II тогузбайсиой свитах 
[ ·Н ]  п ЮДОМСlше МJшрофитол.иты в Н:ОI"СУй.сной с ерпи, что подтвеР,Jщает 
таЮIО !li:1Т l l ровюr ь:аРОЙСЕОГО 1;:омплен:са по возрасту. Прямых да нных u 
позрастс J] I Jжпего подраЗ;lОJIеllИЯ 1ЮМII.Тr е 1{са - бол ъшы,аройсн:ой свнты 
l (o с его вромени нет. 

Вполне JJepOHTHO, что граница II:ембрпй - i[OI;:омБРl1й пе совпадает с 
подошвой чулантаус�юй свпты и даже подош вой ТЮ1ДIIНСIЩЙ серии. 

Ниже Н ;Jлагается матерпал в соответствии со стратнграфичеСЮ IМ 
JН1СЧJI СПСНllем от более дреВIIПХ свит I\ менее дреВНШI. 

БОЛ ЬШЕ!I:Арой.СI\Л Л  СВИТА 

ХараБтер заJlег:ншл и распространение. С вита распростра нена в 
Бо.;rылш.:а роiiСI\Оlll и, па его продолжении, в УшбаССI(Оll1 ТOI,тоничеСIШХ 
БЛОJ':Ю: . За п ределаМII llХ БОЛЬШOI�аройсная свита ограниченно развита в 
.f{енгобысаЙСl\ОllJ блоне (у рочище Аулне-Тога Й ) . Вопрстш мнению иеното
ры.\. ПССJlеДОll<lТ0Jrей [3 ] , мы считаем, что тип пор од J[ ЦIJ.ЮlичеСI,ая стру н:
тура , евойствешrые с ш пе в ДОJПше Большой Карой , ШТl'l �е за пре)""(еJIаМJI 
пазвarшых G,'IOI,OB не о бнаружепы . 

БОJIьшена РОЙС Н J lЙ JI УшGассюrй БЛОIШ отделены па юго-западе от 
масснвn JЮIЩЖОТСI,ОЙ серии Большен:а ройсн:им разломом. П родолыrыii 
Рn3ЛО'I ( надвпг) , пазванный здесь I-\арашатсюIМ, рассш.:ает БЛОIШ па дв е 
частп: IOГО -3Ci.па дную 1I с еверо-восточную . БольшеIшройская свита деталь
но изучалась памп в хорошо обнаженной юго-западной части блона, гце 
она зажата МlJЖДУ Н:О1,ДЖОТСНПllпr сланцами и НЛПlП,ЯJlIП доломптов там
ДИНСRоii: серии в J) ежа ЧОllI нрьше ·Н:а раша Tcr,oro надвига ( рис. 5 ) . 

П редшеетвоваВDlие IIССJlеJ(ователи полагали, что БОЛЬШOI.;ароU:сюrЙ 
бло].: преl (с тапшrет с обой асимметричную а нтиюшнаJrь, УСЛОII;:ненную 
СI,ШЩ1\аNIИ более высоъ:ого порядн:а [3 .  7] . Еслп это справедлпво для 
СТРУl\ТУРЫ тамдинс!{оi! серии, то НIIЖПИЙ, рифейсюri;'I , этаж БЛОI;а устроен 
сложпее. Расшифроват ь ее в главных чертах удаJIOСЬ благодаря обилию 
гнероглнфов на нижней по верхности слое в . 

Для Jшлюстрацин этоii СТРУI<ТУры ПРИ13еден ра :з рез через Больше
ъ:аройсюrj[ БЛОI, по руч . Нандьшсай - р. Киидым (си. рис. 5 ) . в этом 
пересеченпп, паправленном ВI�pecT простирания С lшадчатости, хорошо 
выражены ;mс н:рупные опроюшутые пли нанлоиные с нрутым: север.о
восто чны м  ЕР ЫЛОМ аПТИll:линnльные СНJraДЮI с о  с жатыми ИЗОI{J!инальны
ШI ядрами. СIщаДЮI от;(еJIепы друг от друга разрывным нарушешI8'М, 1;:0-

торое можно интерпретировать т;:ак надвиг с перемещепием юго-западной 
СЮlадют на северо-восточную. IОго-западное нрыло сн:лаДIШ блпжнеtr I{ 
h олыленnроiiсиому разлому осложнено опрокинутымп сютаДI<ами высших 
НОРЯДНОВ СО стороны сжимающей массы. Северо-восточные ИРЫЛЬЯ обеих 
СКШ1ДОI!{ наруше.ны ВЗ'бросам:и. Обе ,аНТИIши нали протягиваю тся не мепее 
чем на 15  им н перOlНРЫТЫ таNЩИНСНОЙ серией . 

ГеологичеСI{ая струт{тура большеIШРОЙСI\оii свиты УIшзывает на то , 

что Сllштие и сопрово/Кдающие его надвиги имеют направление , обратное 
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о 200 м 
� 

Рис. 5. Геологичеснал CTPYI,Typa большеI,аРОЙСI;ОЙ свиты в долине Большой Карой. 
Пересечение по руч. Кандьшсай - р. Кпндым. 

1 - гря.уnаЮ\lI Болыlll-iароJiсJ�ойй сваты; 2 - J-шарц-сернцнт-хлорн'Говые с,'Т]анцы нондшотсноii 

ССРIlП; J - доломнты тюrдннс/юй сернн; 4 - Больше"ароiiс,,"i[ разлюr; б - Нарашатсюrй на
Д В ' ' '' ;  G - DТОРОСТСПСIП/ые разрывные JlapYlIICIl"".  

rлаВIIОЫУ налравшшию I{алеДОПСЮIХ деформаций района. ПО ИНОМУ х а 
ра Il:ТОРУ деформации перенрывающей таМДИНСI{QЙ серии можно ЗaJШЮ
Ч ПТ Ь ,  что см ятие бош>шеI�аройсной свиты произошло в Донембрии, веро
ятно, в верхнем риф ее. 

Разрывные нарушения и отсутстппе седимептацпонных нонтантов с 
подстилающими отложениями затрудняют подсчет полной мощности 
свиты. l\Iю{сима.Jfьная мощность в северо-восточном нрыле юго-западной 
антинюшали составляет оноло 1 '150 м, не исшпочено, что полная мощ
ность спиты приближается н 1500 м. 

СедиментологичеСI.;ая: CTpYI\Typa. ( Под данной струнтурой будсм 
попrВ1ать етроение сваты, обусловленное тольно седиментаЦИОННЫJ\lИ 

п роцессами , D. по пос.тrеl(УЮЩИМII деформациями.) БОЛЬШeJШРОЙСI�ая свита 
принадлежит J{ типу 'Образований, I�оторые обычно называются флишоид
пыми, тю; 1\аl{ в них значительную роль играют отложения мутьевых по
TOI{O:3. СтратиграфИЧССЮIЙ разрез свиты выгшщит I,Ю{ «беснонечное» чс
редопанпе дпух элеысптов, нан: правило очерчеНЕЫХ резними граница],1И 
( размыв или рею{ое пзмененпе rранулометричесюrх и СТРУJПУРНЫХ ха
рюперистии ) песчашшов и алевро-аргиллитов. Первые являются наибо
лее ярним следствием раЗГРУЗЮI мутьевого потона и могут быть названы 
турБIlUUТ([Jlf.U, вторые несут признаЮI слабых течений или осаждения в 
СПОЕ ОЙНОЙ (пелагичест,;ой) обстаНОВI{е бассейна. Турбидиты здесь рас
сматриваются нан от.тrожеипя с гра даЦIIОННОЙ СJЮИСТОСТт.rо ( graded bed
diп g) , т.  е. в более узн:ом СМЫСJiе, че�.[ в ШИРОI;О распространенной Mo�e
ли А. Бома 1" 127] . Это оправдано целямп послойной съсмни разреза и 
наличием резних гра ниц тольно по н:онтуру песчаных пластов с града
ЦИОННОЙ слоистостью. Выделить пз CJIOeB алевро-аргиллитоп пелагичеCJ,УЮ 
составляющую, на наш взгляд, прсдставляет неразрешимую задачу, по
этоиу горизонтально-слоистые шш т{осоволнисто-слоiiчатые ТОНI\озеРНII
стые осаJЩИ НЮ1И рассматриваются I,Ю{ целостный объеIП, противоп()
ст& вллсмый турБIЩИТУ. Слои турбпднтов J[ смежные с нпми ОI,рашены н 
те�ПIО-ССРЬJЙ п;вет с зеленым или I�расным оттею,ом, l\расноцвстная о]{
раск'! встречается редно. В разрезе толщи по простпранию хорошо ВJщ
па ровнослоистая C T pYIaypa, выдер,наиная па сотин мет ров. 

Турбидптовыс слон различаются между собой по мощности (от 0,5 
до 600 СМ ) и гранулометричеСI,ОМУ составу, наиболсе гру6<Jзернистые п:\ 
них - гравслиты с р азмерностг,ю галю{ 2-5 i\Пf, ТОlшозерннстые п рсд
ста плены алеПРОJJl I ТЮПГ. В га:з ре;�е свиты rраве.'ППЫ реаl,О подчинены. 
Преобладают средпезерпистые слои. 

При послойном описании ра:зреза наi\Ш примеmтлась полепая J,-imc

сп фпнация турбпдитоп п межтурбидитовых слоев, п одтвеРЖJiе lтнал гра
пулометричеСl;ИМ анализом. ТурбиТ\иты были подразделены па 4 Iшассti: 
Т ] ,  1'2, Тз, Т, .  Н'ласс Т] представляет слои, содержащие в основании гра
велит ИJfН грубозорпистый пеСОI\, нласс Т2 содержит в основании примеСJ, 
нрупного пест}, в югассе Тз погрубления :матерпала в базалъной част}! 
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Рис. 6. Строение фрагментов разреза большекаройской свиты (А-Г) 
в пересечении по р. ЖолбаРСI\амал. 

Турбидиты ( Iшассы ) :  1 - Т,; 2 - Т,; 3 - Тз; 4 - Т, (а - больше 5 см, б 

меньше 5 СМ) ;  межтурбидитовые слои; 5 - алевролиты; 6 - аргиллиты ;  7 -
тонное переслаиваНl1е алевролитов и аргиллитов. 

слоев нет, нласс Т4 - преимущественно однородные ТОНII:озернистые тур
бидиты алевритового или ТОНI\опесчаного состава. Типы последователь
ности различных турбидитов в разрезе ПОI\азаны на рис. 6. 

Наиболее полный послойный разрез большекаройской свиты был 
снят на р. iI\олбаРСI\амал. В нем зафИI\сировано 2030 турбидитовых сло
ев и столыю же межтурбидитовых. Слои турбидитов по частоте распре-
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делены так: '1'1 - 42, Т2 - 497, Тз - 1027, Т4 - 464. Кю, видим, абсолют
ное преобладание по ЧПСJIУ имеет Юlасс ТЗ - вероятно, это результат 
оптимального режима разгрузни суспеНЗИОНIl ЫХ IlОТОIЮП в данной струн
typho-формаЦИОllНОЙ зоне. ПО стратпграфичеСI\ОЙ верпшали отчетливо 
видно изменение CTPYIaypbI ТОЛЩII - па разных уровнях преобладают 
ог:ределышые классы (см. рис. 6 ) . в разрезе изменепие струнтуры 
связано с чередованием пачек более грубозернистых и пачен преиму
щественно алеврито-глинистых, Следует {)тметить связь гранулометриче
ского состава турбидитов и межтурбидитовых слоев, с грубозернистым 
rшассом '1\ ассоциируют только косоволнисто-слойчатые алевролиты и 
тонкозернистые песчанИlШ; с тониозернистым Iшассом Т 4 - преимущест
венно аргилJLИТЫ с примесыо алеврита (см. рис. 6, Б, Г) . 

ГранулометричеСI\ИЙ анализ. Цель анализа - дать оцениу распре
делеП1�Я материала по зернистостп в слое турбидита и суммарную иоли
честненную оцениу зернистости толщи. Турбидитовые слои ( песчанИlШ) 
состоят из смеси зерен разного состава и раамера п обладают всемн 
атрпбутама песчанИI{ОВ из группы грауваии [87, 95] . Гранулометричесиим 
измерениям подвергались тольио зерна морфологическп более устойчи
вого и однородного Iимпонента породы - I{варца. посI\олы\y гидрослю
диста-ХJIОРИТОВЫЙ маТРИI\С играет не толы,о роль наполнителя, но и аБ
тивно внедряется (прорастает) в зерна Iшарца и полевого шпата, приче�( 
образуетс.il сложная спутанно-волонннстая струнтура, границы твердых 
компонентов утрачивают резкость, а тю{же морфологичеСI\И усложняют
СЯ. Измеренпа зерен с поиощью линеЙIШ, во-первых, требует большоii 
затраты греиени и, во-вторых, возможна ошибна, IЩТОРУЮ трудно оце
НИТ f,. П{)этоиу нами БЫJI применен иной метод, дающий удовлетворитеЛJ,
ные результаты. Измерение зерен ПРОИЗВОДИJIОСЬ при помощи измери
тельной сетюr, имеющейся в наборе онуляр-минроиетра МИI{роснопа 
МП-7. Весь иптерваJI разиеров зерен (0,03-2,4 ММ) , слагающих турби-

Т а б л и ц а  2 
Гранулометрическал классификацил, приплтал в работе 

Границы классов 
Средняя пло

Rласс щадь среза 
зерна, м м2 в делениях 

сетки по шкале (j) I по метричес
}{ОЙ Ulnале, 

мм 

Десятичная классификацил 
зернистости, ММ 

о 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

0,02-0,062 

0,062-0. 1 2.5 

0,0255 0; 1 25-0,25 ПССОI, МСЛIшй 0,1-0,25 

0,1 234 3,0-4,5 0,35-0,50 

0,2053 4,5-6,0 СРI-СР 0,50-0,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ............ . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . ?.'.� . . . .. . . . .. . . .... .. . . . . . . . . . . . .  ПССОТ, нруппый 0,50-

0,3377 6,0-9,0 <р 0, 5 -СРо 0,7 1 - 1 ,00 1 ,00 

----- 1 . . .  · . . . . .  · . . . . ... .  · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ . 

0,5698 9,0-12,0 1 ,00- 1 ,4 1  

0,8698 1 2,0- 14.5 (Р- о,5-<Р-о . 75 1 ,4 1 -1 ,68 
_____ / _____ -/-______ ______ l граВиii меЛJ,ИЙ 1,00-

2,50 
1 ,5238 14,5- 1 8,0 1 , 68-2,00 

2, 1500 1 8,0-20,5 2,00-2,38 

* НlIЖНЯЯ граница условна. 
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Ди:ты, разделяется на 10 I\лассов, lшторые можно для дальнейших llОСТ
роени.ii: привязат ь I{ ШПрОI':О известноlr грапулометричеС IШЙ CP-ШI{aJlе [ 133] . 
ПреДJraгаемые граfJ,ацпп (табл. 2 )  позволяют производить измеренпн 
леГШНl п сравнитеJIЫIО быстрым способом, тю, I�Ю{ границы выделенных 
классов соотвuтствуют линиям сеТIШ. Нанладыван (через ОIl:УЛЯР ) ceThY 
на ШJIJШф, подсчитываем зерна в поле всей сетки, т .  е.  на , площади 
100 мм2. Затем шлиф передвигаем перпепдикулярно слоистости и подсчн
тывае)l lюличестпо зерен ВСО.\: I\лассов на соседнем поле тю{ой же вели
чины. Измеренин заЕанчиваютсн, I;orAa фрагмент слоя в шлифе пол
ностыо пересы{ается . ТаЮIlII образом, подсчет зерен всех размерностей 
произво:-\итсн в ПОJJ. осе шириной 10 мм поперек ш .llифа . 

ДШI гранулометрического анализа было отобрано три образца ТУР
БИДП'f>l И;3 J(аждого слоя - нз базальноii, средней и верх ней его частей. 
Таким �:шроБOl:анием ДОСТIп'ается две цели - возмолшость ПОI{азать И31lIе
ненио грануломеТРl1чеСIШ.\: харантеристпк в условиях градационной сло
ИСТОСТII И воаможностъ свнзать граНУJlометрпчеСl\ие х арактеристики с 
визуа.тГJ,ПОЙ Тl'Jпизацпей турбидптов. Опробованпе велось по равномерной 
мощностной ШI{але (че1)03 '10 м) и нредставительности двух главных 
I\лаССОG - Т2 11 Тз. В класс 1'1 входит немного образцов, TaJ{ I{Ю{ они по 
своей хu рантариспше БЛПЗЮI I{ классу 1'2 ; перегулнрное опробовани(3 
Iшасса Т4 объясняется 'однородным составом зерен, близким I{ алеврп
TOBO.lf разморностп. 

Соотлошение Еоличеств зерен в гранулометричеСI{ОМ анализе одного 
обраЗЦс1 пзображ<:\ется в виле гистограммы и пнтеграJI ЪПОЙ прнмоЙ . Для 
этого чпсло зерен умножалос ь  на с реднюю площадь с реза зерна 5ор •  
Следовательно, n ] ;( )неч ном нтоге мы нмеем пело с неЛ l L ЧННОЙ riлощадн 
срезо13 всех зерен данного }{ласса ][ можем ОТНО 1 ненне J l лощадей н нтер
претировать ЕЮ{ отношение объомов и масс. 

СреJ{ПЯЯ площадь среза была получена ЭМППРll чесыт - путеll'I заrп
СОВIП1 и подсчета IlaJТeTJ{Qi! площадп среза 30 СJlучаi 'r ных зе рен }(аждоIO 
пласса ( рпс . 7 ) .  в табл. 2 ПОl\азана средняя ллощаю, среза зерна для 
10 J{лассов зорен. Средние площади в наименьшем (нласс о) и наиболь
шем (класс 10) по размерности Jшассах получен ы экстраПОЛЯЦJIеЙ. Для 
;)того б ы л  построен графIШ отношения площади градаций сеТJпr, п рпня
тых В работе, J'; с редней площадп среза зерна соответствующего Юlасса. 

Рис. 7. ФОР�lа зерен I ;варца ] [Э больше
IШРОЙСЮIХ rpaYBal;I, ( I ;ласс 8)  на гра

нуло�reтриqеСI,оii ceТl;e, обр. 1360. 
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Рис. 8. График сферпчности зерен квар
ца от - I ep до 4 ер И3 БО-ЛЬШeJ;ароiiСIШХ 
граувакк, обр. 1360. ер - )юэффициент 
сферичности по Х. Уоделлу [144] , d
диаметр круга, рапного по площади 
зерну; D - диаметр маТ\симального кру-

га, описанного О IЮЛО зерна. 



l Iлощадь н:аждой градацнп будет соста плять среднюю величтшу, получе н
ную нз ПJIOщадп llBYX нвадратов, длины стороп I,ОТОРЫХ прнведены n 
табл . 2. Факги.чссю[ же за среднюю площадь градацпн принималась ПJ[Q
щадь :круга, ПОЛУЧСI lНОГО из полусумиы двух I{РУГОН, вписанных в HBaJ\
раты. Эта величи на обозначена 80 ер. Отпошение 80 ер : 8ер явлнется от][()
шенпем размера яче i i IШ сепш 1, фантпчес:кому среднему размеру COOТJJCT
ствующсй этой ячеiiне частпцы в едипицах ПCIощадп. По мере увеличеН l JЯ  
размера lшасса частиц от  1 д о  10 отношение 80  е р  : 8ер увеличивается ,  
что}  можн() связывать с изменением формы зереп. Отчасти это подтверж
наетсл графином сферпчности зерен разных Iшассов ( рис. 8) , подсчитан
ной по фОр:М�ТJ[е rp = d/D [ 145] . Сферичность по х. "Уоделлу, предусмат
ривает измерение зерен в ПЛОСI\оСПI слоистости для финсирования среЗе1 
по наиБОШ:'ШАМ:У н среднему диаметрю{ зерен. В данной работе ВЫЧИСJI Я

лась площадь среза зерен , расположенных Iпоперек слоИстоС'ТП, т. е. сфе
рпчнос'П, неСI,ОЛЬ!{Q занижепа. Эта особенность не мешает получить T IН
формацию об измеПЧIIВОСТИ формы и относительного объема зерен в раз
ных гранулометричесн:их Iшассах. ПО мере увеличения размера грануло
метрического нласса сферичпость зерен уменьшается (см. рис. 8) . 

ГранулометричеСЮlе анализы отражены с помощью гистограмм JI пп
тегральных прямы х на пероятностной ШI{але для частот и логариф�I J г че
ской шнале rp дл,я значений классов. Нпже приведены примеры двух 
ТIШОВ раооределеппя, соответствующпх турБИДИ'l'ам Т2 и тз. На р а с .  �) 
хорошо видна двухвершинная гис'тограмма для СОВОНУППОСТИ зе1lе ] [ П� 
баз альной части ТУР'бидита Т2; она заменяется одповершинной гист,отрю[
lIIOii: при анализе средней и верхней частей этого слоя, причем пыБОРIПt 
зерен в l\ажДом образце представптельны. Прп пuзуальной оцеш,с 1'1 1С
тогра1lfМ мотчо предполагать лЪгарифмичеСIШ нормальное распределс тш е 
pi1 311fepOB зерен, а по гпстограмме образца 135 1 - 1 - смешанное распре
деление. Иптегральпые прямые с вероятностной ШI{алой частот подтнерж
даю"!' визуаЛЫ1УЮ оцешtу, тю, нак суммарные частоты Iщассов зереп 
располагаются приблизительно на прямой линип. Смешанное распреде
лрнне для ДaliНОIО образца не может быть установлено на интегральпоii 
прпмой с исчерпывающей ясностыо, хотя соответствующий графин может 
быть изображеп в впдо двух пересенающихся прямых ( пуюпир) .  в слое 
в целом установлена отчетливая смена снизу вверх распределений с боль-
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Рис. 9. ГистограllШЫ распределеНllЯ зерен по размеру и интегральные прныые ДЛЯ 
трех образцов из СЛОЯ турбидита 1351 (мощность 52 СМ) ],ласса Т2. Числовой поря
ДО!, образцов соотвотствует ПОРЯДI<У отбора проб снизу вверх по стратиграфичесноii 

пеРТШ\аШI; n - число зереп; Md - ЫСi\ИaJIa. 
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Рис. 10. Гистограымы распределения зерен и интегральные прямые для трех образ
цов из слоя турбидита 1314 (мощность 18 см) класса Тз. 

шой lIrедианой (0,60 мм) распределением с малой ыедианой (0,14 мм) . 
Такие а{е выводы можно сделать из гранулометрических анализов 

турбидита Тз (слой 1314, рис. 10) . Особенностыо этого нласса являют
ся одновершинные rистограммы ({)тсутствие смешанного распределения) ,  
подтвержденные четкими интегральными ррямыми. Область средних зна
чений здесь сужена ( от 0,265 до 0,15 мм) и отвечает более т OНI<O ыу 
гранулометрнчеСl<ОМУ нлассу турбидита. Все три совонупности зерен 
распределены по ясно выра'жеН'IЮМУ ЛOlГаРИфМlически нормальноиу 
закону. 

110С,ТЮЙНLlИ разрез большекаройсной свиты позволяет судить об от
носительном объеме в нем разных классов турбидитов и их суммы к 
сумме межтурбидитовых сл{)ев. В пересечении по р. Жолбарснамал мощ
HOCTIf суммировались в соответствии с нлассифияациеЙ. Суммарная мощ
НОСТ!, турбидитов равна /15 % ,  а межтурбидитовых пород - 55 % от МОЩ
поста разреза. I\.лассы Tt, Т2, Тз, Т4 соответственно составляют: 3,9;  
Э L ,4 : 17� 7 и 2 % .  Абсолютное преобладание средних по зернистости I\лас
сов согласуется с преобладанием их слоев (75 % )  в разрезе. Межтурби
юIтовы-l слои распределены по 1I10ЩНОСТИ тю\: алеВРОЛIIТЫ (часто носо
ВОJПIисто- слойчатые ) - :L 8, 1  % ;  алевро-аргиллиты ( горизонта,ТIЬНО-ТОННО
слойчатые ) - 35,6 % ;  аргиллиты (с тончайшей листоватой отдельно
стыо) - 1 % . 

Б целом большенаройсная свита имеет глинисто-алевролито-песчаный 
состав, гравелиты и нонгломераты можно рассматривать нан внлючения. 

Текстурный анализ. Слои БОЛЬШeIШРОЙСI{ОЙ свиты содержат большое 
ноличество тю,стур (гпероглифов) ,  обычных во флишевых толщах. Пре
обладающая часть тю{стур связана с нижней поверхностью слоев и пред
ставляет собой слепни ( casls, механоглифы по Н. Б. Вассоевичу) раз
JШЧНЫХ следов ( mark,s) действия мутьевых потонов. Слепни (отпечаТЮI) , 
хорошо отпрепарированные благодаря опронинутоыу налеганию слоев, 
сопровождают ПОЧТII },аждыii слой турбидита и ориентируются по ДЛПН

ной ОСИ для всей ТОЛЩИ в БЛИЗНОJ\I напршвлении. По тенстурам турбщш
тов имеется большая литера'тура, важнейшие сведения нзложены в рабо
тах [ 15, 1' 15 ,  129, 130, '134, 138, и др. ] . Согла,сно предше'С1'ВУЮЩИМ ис
елС}�ованиям гиероглпфы на поверхности слоев турбидитов подраеделяIOТ
ея по пропсх,ождению па :  1 )  знаки эрозивного действия ЖИДI\ОГО ПОТОI{а ; 
2 )  'знани внедрения по.лужпдного груБQГО осадна в более тонкозернистый; 
3) ЗIШI>:И J\а'Сания, качения п волочения различных меш{их тел ( зерен, 
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тален) по поверхности тош,озеРНJliСТОГО осаДI,а;  4) следы жизнедеятель
JЮСТП донных организмов. Последняя группа в большенароЙ!окой верхне
РНфОЙСl\ОЙ свите отсутствует. Трп первые группы ХОРОШО развиты. Кромо 
:но)'о, болео ре:_(но встречаются ПрЯ!1I10Шfпейиыо слепни борозд размером 
1 .5Х500 си. 

Кат.; отмечалось и ранее, гиероглпфы тесно связаны с гранулоиет
Рllчесним ЮIaССОМ и мощностыо турбидитов. Тат" Сl\ульптура нагру3I,И 
пли внодрения грубого материала в подстилающий субстрат ( load cast) 
тесно свнзапа с lшассами Т I И 1'2, а наиболее изящные слепни с ТОНКИХ 
промоип ил и 60РОЗД волочения песчинон: (furTOW и skip) и тонние штри
хи (gl"oove cast) находятся па подошне турбидитов Тз II 1'4. 

Весьма редно н верхней части слоя Тз встречается l{онволютная 
слоiIчатость J[ЛП слой зю,;ручон в роллы. 

На ВТОРО'11 месте по распространению после гиероглифов стоит тон
Ю1Я J\осоволи)[стая сло:йчатость, связанная толыю с пижней частью меж
турбпдитовых алевролитовых слоев. Плооности СJIОЙ]{ОВ в НОСЫХ сериях 
очень пологи II тат{ плохо отпрепарированы, что замерить напраВJIение 
lIaJшона представляет БОJIЫПУЮ трудность. 

Тенстуры, приуроченные н подошве песчапых слоев с градационно:й 
СJ:ОПСТОСТЫО, ШИрОНО используются для реI\ОНСТРУIЩIIИ палеотечений 
[ 1 38] . ИзвеС-PlIЫ две ТОЧI{И зрения на интерпретацию направлений сле
)(ов древних ПОТОIЮВ. ОДНН иссле,J,ователп отрицают связь гпероглифов с 
МУТJ,евымп ПОТОIШМИ, их образование отпосится за счет ДОННЫХ течений, 
следующих вдоль трога флишенакопления [ 33] . Другие придерживаютея 
МJ-IОН ИН о тюr, что вдоль трога распространялись мутьевые потони, ното
рые и l\али в нонечном счете весь I{ОNшлекс TeI<cTYP [ 130] . Имеются до
назатеш,ства, что ориентпрою{а гиероглифов УI,азывает танже на палео
СЮI<Ш и может являться методом для определения направления I{ источ
ПИ"У материала [135, 138] . Столь редная возможность не могла быть не 
нсполr,зовапа в данной работе, ПОСJЩЛЫ<У J�ЛЯ вопросов историчеСRОЙ 
прееll'fственности раЗВIIТИЯ фосфатоиосного бассеi"iна со струнтурно-фор
мационной З0нальностью геосию,;линали важно знать положение в ней 
Rордильеры. 

Замеры паправлеНlИlr движения древних потонов iПО гиероглифам были 
сдеш1НЫ в Большенароi'I сном и Ушбассном блонах п нанесены на план 
( рис. 1 1 ) .  И.3 '1 О!) замеров 72 % приходится на слепют с желобновых про
:мопп (flnte, fштоw casts ) ,  23 % - на слешш знанов волочения и пр. 
(pl"od, skip, iJl"Ucl�, Ьоnnсе casts ) , 5 % - на сн:ульптуры внедрения ( load 
casts ) .  Большинство заыеров сделано на слепнах с чеТНИ1\{ вентором 
ДВИЖGЮТЛ; прямолинейпые и штриховые сленю! лишь УIшзывают на про
стирание JIИllИИ движения потона, совпадающей с линией вектора. Наи
менее выразительно ориентированные в пространстве скульптуры внед
рения составляют небольшую долю замеров. 

Результаты замеров могут интерпретироваться I{Ю{ направления 
па леотеqений в дашIOМ географичеСI{ОЫ районе, если этому благоприят
ствует геологнчесная струнтура, не ИСI,азившая нонседиментаЦИОННОГО 
положения ты<стур. Данному условию район М ало['о Каратэ.у вполне 
удовлетворяет. БольшеI\аройсная свита смята в параллельные снладни 
без сущсствснных сдвигов И поворотов БЛОI{ОВ относительно друг друга. 
ИСН.Тlючение составляет ряд замеров в Ушбассном блоне - в лежачем 
I,рьше . ]{рупного продольного надвига - вероятного продолжения Кара
шаТСIЮГО ( ом.  рис. 1 1 ) . Здесь большенароlюСI\ая свита подtВергалаеь не 
толыю деформации согласно плану СIшадчатости, но ТaI{же поперечным 
J{ общему простиранию струнтур изгибам, что создало на этом учаСТI\е 
весьма сложную зону смятия. Спорее всего, направление ДЛИННЫХ осей 
гиероглифов в данной точне связано с ИХ переориентировной в прираз
ломной (юне, если учесть наблюдаемую струнтуру и ре3IШЙ поворот заме
ров на этом учаСТI,е. 
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Общее направлеН l l е  дпшнеНlIЯ мутье
пы.\: lIOTO I,On БШIЗН:О }, ШlfРОТIIОЫ У l[  
меШlется от СВ 860 дО ,IOB 1 2.')0. 
С П РОСТI1рапне�[ СЮlа�чатой СТРУНТУр'.ы 
бош./шeu,ароiiсноП свпты, тю{ же кю, 
с простпранием основных надвигов, 
направление палеопот.о:ков составляет 
угол 5-450. Это дает некоторые осно
ванин СЧJIтать, что lIa1правленис. палео
потсл,,:ов пересекает под ост рым углои 
струятурно-фориационные зопы ге 0-
С IППШПШlJlЫIОГО прогиба II  УI,азьшает 
па положеппе ИСТОЧlпш,а ,материала, 
Т. е. :КОР::iIlЛЬОРЫ. Петрографичесюru 
а нализ граУВЮ�IК подтверждает этот вы
вод. Интересна ч е Т I\а Н  I\артина одно
стороннего поступлеНIIЯ матеРI1iала с 
северо-занада, со стороны современных 
в ыходов наиболее древинх пород гсо
С J ШЮI ШIaШI - :J,ОI�::iЖОТСI\оЙ серии. 

ПетрографпчеСI>ИЙ анаЛIlЗ . Состав 
несчаШII\ОП больше I,аройс]\Ой свнты 
изучаJIСЯ в шлшфах. ПредваритеJIЫШ 
ШJПlфЫ окрашиваЛИСL аJ[<пза�рином для 
выявлення 'l{аЛ Lцнта п Iюбал ьтишпрп ·

т о и  натрня для ВЬШБ.'I епия 'l{ашrепых 
'Нолевых шпатов . Песчашшш ( турБНдlI� 
ты)  представляют собой типичную гра
увюшу с неотсортированным сла1бо она
таппым �taтериалом (см. рис. 7) оБИЛlI
ем ГIIДРОСШОДИСТО-ХЛОРИТОВОГО маТР1Ш

са, образованного за счет переI\ристал
лнза'ЦНII и изменения матеРlIала слюд 
и ХJюрпта , а таЮI\е за счет ра,здавлива
ппя 11 перераспре,;t:елеюш ГИДРОСЛJOди� 
сто-хлоритовой 'I1нани оБЛО�FНОВ пород. 
Обычными являютсн тонние. зерна маг
нетита, леЙно.нсеllа IИ гидроо]\ислов 
железа и перю{ристаллизованный .на1>
бонат (дол'омит ) . БольшенаРОЙCJЮIе 
трауваlIШИ из-'з,а оБIШИЯ маТРlшса оБJlа
дают знаЧIIтельной 1J:Iрочностыо (в,яз
ностыо ) прп ударе и теМНЫillШ оттенна
.МИ зеленовато-серого цвета, реже 
встречаетсн другая окрасна . 

Соотношение основных ,I<омпонентов 
(было получено при подсчете в н:аждом 
шлпфе оноло 500 зереп песчан{)й раз
ыерноС'тп. l{.O'I-l8.чпые l<омпоненты раз
делены на три группы n соответствии 
с полюсами Дlra г'рюшы QFR состава : 
lюзарц, полевые шпаты п атрегат ы (00-
JЮМIШ пород) . 

1 .  I\варц м()пощщстаШIllчеснпi':i, гра 
ну Л l I  рованпы й, с :lJ о запчной, бло·чпоii, 
розеточной (х алцедоновой ) СТРУI>ТУРоlf. 

2. По.;rевые шпаты. Пре<Уб:Iадаст пла
ПЮЕ.па(! (ОЛИГО1шаз-андезин ) ,  а в Боль-



шекароii:СII\О'М блоке. - JTO е;щпственный llредст,аВIIтель группы. Зерна , ,.. '" " ф ооычно таолитчатои 0pYIbl, с хорошо выражеПНЫУIИ полисинтетическими 
двойникюnи, чаСТIIЧНО сеРJJ ЦПТIгз н рованы. 

3.  Агрегаты (оБJIОЮ\П ПОРО;:!;) подразделяются на несколы{о видов : 
а )  кварциты с мозаll чно ii СТРУI\Т УРОЙ, хлорпт-ъ:варцевые I{варциты с ана
т азом и гранобластовоii CTpYhTypoii ; б) ь:ва РЦ-МУСЕОIЗ][товые, IшаРЦ-МУСI\О
вит-хлоритовые аJIеврослаицы с J!епидобластовой структу рой , СЛЮДИТЫ 
(мусковитовые ПОlJO)(Ы ) ;  г) глшшстые II IшаРЦ-ГJIJшнстые сланцы и ален
росл анцы с микрочешуйчатой стр уиурой ; д) эффуз r ш ы  (ХJIорит-серицит
железистые породы ) с лепдрптовидпой п флюпдаJ1 ЫIОЙ стр уктурой, сери
ц птовые породы с флющщльиой СТРУI�ТУРОЙ И остаТI\ами порФиров пла
ГПОЕШI 30В ; е )  диабазы, :шшродиабазы хлорптпзпрованные окварцова н
ЛЫС: ж) шraги:ограпнты ( с росткп пла ГИOlшаза и lша рца ) с грапофнровоii 
CTP:V юурой, встречаются реДI{О. 

I-�роме перечпсл юшых l�омпо не нтов обычны мусн:овит и хлорит , 
ПРСJ\ставленпые Jr ейСТОВ Иl\IIЫi\Ш зернами . Из-за отсутствия ясных пр па
нат·;о в  невозможно опреде;шть, ЯВJШЛПС Ь лп лейсты хлорита, а также пс

п р а ЮI.ilЫIЫС r;ыделе ння ПJJ П lIIOНОI-;ри сталлы доломита терриге нными 06-
разовашIЛМИ. Иногда JШДИО, что зерна Jшастогепиы, но пз-за эпигенети
чеС I\ПХ прсобразовапнii БОЛЬШlIнстпа Н3 ннх И 06плия новообразованных 
ГТЦ РОСЛlОд, х.n орнта ][ J\арбоната оба l\Iпнерал а  из подсчета исключены. 
ПО ОСНОВНЫМ I,Оi\fпонентам состав rpaYBaEI'" ( табл . 3) )(овольно устойчив, 
ларнаЦПJI очень реДЕО превышают '15 % .  а обычны в пределах 5 - 10 % . ' 

Дш[ удобства п зоб раженпя ] [  ЕласспфИI ... ацИ l [  песч а юшов по трем 
J\ошюнсптаы данные о составе 5 1  об разца б ылн нанесены на треугольную 
дпа грамму QFR. Согласно [95] пр][менена цнаграl\ша с 16 Iшассами п 
соотпетствующей НОl\IеН Елатурой песчашшов. Бо.Jl ьшеRаРОЙСЮlе гpaYBaТl:
Е Н  :заНJПШЮ'i r;омпю,т ную область, переСeI,ающую три Iшасса - лито
ютастито-кварцевыii, I;13аРЦ-ЛИТОI\ластитовый и I,ваРЦ-ЛИТОIшастито-микти
'гоный (рис. 1 2, А ) .  ЗнаЧJ J теJIьная их чаСТ I, относится J\ ЛИТОlшаститовоii 
J[ :ш штитовой группам ( Iша рца < 50 % ) . Осповпые nарпацпи состава 011-

}\.ласс 
турби- hварц 

дита 

Т2 44 , 7  

Tz 42 , 7  

Tz 42 , 6  

Т2 47 , 7  

1'2 53 , 4 

1'2 41 , 2  

Та 49 , 1  

Тз 48 , 0  

1' 2  43 , 0  

'Т" 5'1 , 2  

Тз 41 , 3  

Т з  48 , 0  

'1' 2  40 , 4  

"rf 2 I 43 , 1  

ТЗ 43, 5 

Т а б л и ц а  3 
!\fода.1Ыlыi l  состав граупаю, Gо.lьшскароilскоii спиты 

Поле-
Do i'l 

ш п ат 

1' 1 , 8 

8 , 0  

1 6 , 5  

1 2 , 1  

1 1 , 5 

1 7 . 8  

5 , 7  

7 , 4 

1 1 , 11 

7 , 7  

1 0 /1 

8 , 4  

9 с, , -

8 , 5  

'10 , 6  

А г г е г н т ы  (оfiЛОМКJI п о род) /1\9aPI(-""- ГЛfl l l llстые 
. ,. СКО'!Н{Т- кнарцево-"pe�[HI' I,Вil IЩIIТЫ I ХЛОРlIтоные "ЛII ! lнстые 

1 
8 , 4  2.8 
7 , 2  1 .:; 

9 , 3 7 .2 

5 , 2  n.::> 
7 , 5  -

6 . 3  -

"' , 0  -

2 , 8  -

(j , 7  -

::\ , 3  -

6 , 4  -

3 , 4 -

4 , 3 -

Н , О  -

3 , 6  О ')  ,-

сланuы СЛ311ЦЫ 

4,11 26,8 
? -- . 1  37,9 

1 .� 20.О 
-З.П 2!},Р> 
е ') ,- 27.2 

- ;\3.9 
- 40Л 
0.2 4 1 А 
О,З 38.2 
- 37.2 

- L, 1 .5 
- 3!},9 
,\ .� 45 ,!} 
Г,. " 4 l .4  
- /, [ ,2 

ЭффУ�IIВЫ 

(лавы)  

-

-

1 ,4  

1 ,2 
-

-

0,2 
-

-

-

0,2 

-

Р.4 
-

Диабазы Сум,ш 

О,!} 43,5 

- .49,3 

1 ,2 40,9 

0,3 40,2 

0,2 :.35. 1 
0,8 4 1,0 

0,4 45,2 
0,2 МЛ 
0 ,4  4:i.fi 
O,G 4 1 . 1  
О :) , - 48.3 
0.:1 4 :,\Л 
- 50Л 
( 1 .2  L,8.4 
0,9 4:;,а 
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Рис. 12. Модальный состав rpaYBaI,I, большенаройсной СВIlТЫ на диаграмме QFR 
(Q - нварц, F - полевые шпаты, R - обло�шп пород) . 

А - nJtассuфu'nачttя грауван:�r,овыx nесчаН:U1iов; q\ - ЛIIтоклаСТПТО-I;,в арцевые. n1.2 - нварц-лнто
J;.�ас·гито-миктитовые, 1·, - кварц-лнтокластитовые. Б - nJ!ассuфu"ацuя оБJ!о.мnов пород в грау
в а"х·ах: 1 - J<ре),юtтовая группа, II - nваРЦ-ХЛОРИТ-ГИДРОСЛЮДlIстая ( а.1lевросланцевая ) , 111 -

вулкаНlIтовая, IV - МJШТlIтован. 

ределяlOТСП отношением нварца Il филлосишшатовых обломков пород. 
По содержаЮIIО ПJlагионлаза ]-iолебания не выходят за пределы 10-12  % , 
н вся СОВОI;УПНОСТЬ на дпаграмме вытянута параллельно стороне QR. 
Вер�ятно\ (',таоилыIOСТЬ содержаНIIЯ плагиоклазов связана с поступле
ПIIЮ1 материа,rа 'Из пзолированного от сланцевой ТОЛЩII псточнина, что 
вполне сог:raсуется с па"одками обломиов плагиогранитов. В дапном 
случае эффузивный источшш полевых шпатов не может приниматься НО 
ВIIПМ'lние , таи ню; его значение в области сноса реЗI{О подчинено. 

Напбольшую информацию о харантере массивов пород в области 
споса дают облом:ю! ПОРОJ(. ДЛЯ этой цеJIII обломип пород объедипены 
по составу Е три сообщества :  "1) нреМПИ+lшарциты, 2) глинистые и 
НВD.рц-хлорит-гидрослюдистые сланцы, 3)  эффузивы. Соотношение сооб
щеспз облоьшов пород в граУВaIшах поназано на r-;лассифинационноIr 
диuграмме (см . рис. 12,  В) . Содержанпе предстаВIIтелей I{аждого сооб
щества (J{онечного номпонента диаграммы) пересчитывалось в процеп
тах от суммы всех 06ЛО:ШiОВ. 

Диаграмм а состава оБЛОJl1I{On подразделена на четыре группы. Все
обломrш пород входят в алевросланцевую группу , причем па более де
тал Ы-!ОЙ сетне второго порядна почти все обломки ЛОI,ализуются в нлас
се , ПРШIегающем I{ ПОJПосу алевросланцев. ЭФФузивы резко подчинены. 
I\рем:ниты играют роль второго по значению номпонента. Область фпгу
ративпых точен представляет собой овал СIIЛЬНО вытянутой в направле
ннн полюсов l1левросланцы - нре:мпиты. Можно полагать, что толща, 
служившая исто"Чюшом материала, была нреМНПJсто-алеврос.лаПЦEmОЙ с 
реДIШМ ff пачками эффузивов. Если между породаии в области сноса со
блюдается ПРОПОРЦIIональпость ТaI{ая же', нан ые}IЦУ IIХ ос.ломнами в об
лаСТJI седпм:ентацпи:, то ИСТОЧПИI, терригепного матерпала ( нордильера) 
должен состоять на 75-90 % пз алевросланцев, 10-20 % - нреынитов и 
1 -5 %  _. эффузинов. Не иснлючено наличие в областп сноса пачеI, нарбо
патп ых пород. 

Отметим, что вдоль простирапия прогиба область сноса песколыю 
мепнла свой состав. Об этом свидетельствует появление в грауваннах 
Ушбассп:ого и I\енгобысайсного БЛОIЮВ I,алиевых полевых шпатов и 
известнянов. Ни те ни другие, хорошо диагностпрующиеся ОI{рашива
нием, в Большенаройсноы блоне не встречены, что может быть тольно 
следствием параллельных мутьевых ПОТОI{ОВ. ТаЮIМ образоы, гипотеза о 
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едином для всего трога потоке материала, перемещаемого ДОННЫll1И те
чениями, нашими матерuалами не подтверждается. 

Постоянство области сноса для определенного учасТIШ бассейна со
храняется продолжительное вре,м,я - состав rpaYBaКJI{ постоянел по раз
резу и в разных типах граУВaIШОВЫХ ( турбидитовых) слоев. Исследова
теЛlI изучающие граУВaIШИ [87 ] , ПOl{азали, что вместе с граНУЛОll1етри
чеСl\�Й градацией в турбидите lI1еняется КОll1попептный состав: в грубой 
фраКЦIIИ уве.1Iичивается содержание оБЛ0ll1КОВ пород, в тоНI{ОИ - Iшарца. 
l\.tbl проапализировали несколько слоев турбидитов снизу вверх по трем 
точкам в наЖДОIl1. Наблюдаемое распреДeJIонпе не подчиняется КaIШМУ
либо правилу ; более того, имеются все теоретичеСIШ возможные случаи 
распределения. Состав прямо не зависит ни от н:ласса турбидита, нн от 
мощно;сти слоя. Если закономерности изменений и есть, то опи НОСЯТ 
явно статистический харюпер. 

у словия образования. Нет препятствий относить большенаройскую 
свиту !( типпчпой фЛllluеподобuой турбидитовой формации. Правильней 
называть ее н<щформацпей, в J,ОТОРУЮ флиш ВХОДИТ В начестве одного 
из членов. Характерные признанп осадочных тел этой группы привел 
Ф. I\юнен [ 135] . БОЛЬШeI{аРОЙСIШЯ свита обладает почти полным набо
ром признанов турБИДIIТОВОЙ формацпп, ИСlшючая нризнаЮI биологпче
СI{ОЙ природы. В ней таюне отсутствуют все то признани меш{овоДНЫХ 
отложений, I,оторые в ЦIIтированной работе считаются отрицательнымп 
ДШI турбидитовой формации. Следует подчерIШУТЬ грауванновыи тип 
псаМlI1ИТОR и чрезвычайно распространенную градационную слоистость, 
не улавливаемую гранулометричесним методом толы{о в самых ТОНIшзер
нистых турбидитовых СJIОЯХ мощностыо 0,5-4 см. 

Вслед за Ф. I\юненом [ 135] мы придержи:ваемся мнения, что тур
бидптовая формация НaIшпливается на большой глубине бассейна ( от 
неСIЮЛЫ{ИХ сотен до 2 тыс. м) И приурочена, по современной шraссифи
кации, н нонтинентальному снлону J[ абиссальной равнине. Именно спо
НОЙШIЯ динамичесная обстаНОВI{а больших глубин бассейна сохраняет 
отдельные слои от размывов и способствует накоплению ровно слоистой 
толщи большой мощностп. О большой глубино свидетельствует ТaI{же 
отсутствиt;) фитогенных 1\арбонатов. Небольшие слои розового МИ1\розер
нистого доломита появляются среди БОЛЬШeI{аРОЙСI\ИХ граУВaIШ только 
в самой верхней части формации средп межтурбидитовых отлошениЙ. 

COTJIaCHO l 1 4G, с. 3 '1 -33] неоднородность седиментологичесн:ой 
СТРУ1\ТУРЫ большеI{аройсной свиты (чередованпе грубозернистых и TOНI{O
зернистых или проиежуточных по зернистости пачен ; см. рис. 6 )  может 
ТРtштоваться I�aK смена во времени обстановок внутренней части осадоч
ного веера - обстаноВI{Ы1П его внешпего ирая. Тогда ГРУППИРОВI\И турби
дитов T1 ,  Т2, Тз И Т 4 В разрезе должны образовывать латеральный ряд 
от верхней части континентального снлона до абиссальной равнины. 

Интересный палеогеографичесюrй BbIBOJ\ можно сделать, анализируя 
направление палеопотонов. Уже отмечалось, что материал поступал с 
северо-запа'да, причем в его со'ставе 01'СУl'СТВУЮТ НОllшоненты I{ристалли
чеСI{ОГО фундаме'Нта. Используя зз<нонО'мерность формирования флишевых 
толщ в геОСИН1\линалях альпийсного ЦИI{Ла [85] , можно полагатr., что 
кордильера находилась во внутренней частп <<Прогиба}) Малого Каратау. 
Этот ВЫВОД вносит существенные изменения в представлении о прост
раНСТRОННОЙ ориеНТИРОВI{е геОСИН1\линалп [58, 55] и положении по от
пошению 1\ ней континепталиюго маосива (форланда) . 

ДЖАНЫТАССНАЯ СЕРИЯ 

РасП{щагается в Джанытасском теКТОНИЧОСI{ОМ БЛOl{е, слагая его 
нижний этаж, частично обнажена в юго-западной части !{енгобысаЙСI{ОГО 
блока. В Джанытассном блоне серия ограничена с юго-запада Джаны-
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таССЮПI надвигом - I,РУТЫМ разрывом, ],оторый П РОС:Iеживается на юго
BOCTOl( в путри нембро-ордоюшсr-.:оii тамдинской серпп. С южной частью 
пространства сместитеJJЯ Джанытасс ного надвига совыещен более позд
ний сдвиг, по диагонаЛII рассеI\aIОЩИЙ Ма:Jоь:ароiIСI.:Iтlr п УшбаССIШ Й б.iIО
IШ. (;ebePO-<Jападная ветвь Д жанытаССRОГО наi�впга ограничивает с юго
заП:J.да I,енгобысаЙСЮlii: блок 

ДшанытассюlЯ с еРШI переЕрывается с угловы�{ несогласием Т ЮЦ lfИ
СПОЙ с ерией с ныршабаI(тинсr..:оii СВЕТОЙ в основа н т ш  1I  подразделяетс}! на 
ШОШЫlБУЛЮ;СI\УЮ и тогузбаi1СI\УЮ евпты. 

Шошкабу.lIзкскал свита 

JJ ОТШЛПЗ0 вана в южной части ДжанытаССJ;ОГО б.ТJOI..:а (горы JlIОШ I.;а
БУЛaIпау II УJlы{еию,тау) , где нижняя се часть ерсзана на двигом, а верх:
ияя -- l1 редтогузбайсюrм несог.:rаспси. ТеJ..:тонпчеСЕпii: IШИ н свиты в Н'СН
гобысаЙСI{ОМ бло.ке переп;рыт с с е�JПlентаЦl10Пl I ьпr Еоптакто'м о'Тл-ожеl1НЯ
J\Ш таМДИНС1.;оi1 серии. 

Распространение п харш,тер залегаНI!ff. М<tССIШ С Н I l ТЫ представ:тнеr  
собой простую МОНОЮlИналь с по груже пиеы I \  с с веро-востону ПОl\ УГЛШ'l 

Б 

А 
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55-70°. В зоне Джапытасс r;ого надвига слои образу
ют ОТКРЫТУЮ 01Ш3ДI(У ДЛIfпоi:J: Оlю:rо 5 км п ш иршroй 
250 YI, южное крыло СКЛ3;JJЫН ОС.-rожнено ,мелюrМJI 
СЮlад ],аМJ [  бо.;r е е, В ЫСО ЮIХ поря,;п;ов. М ассив шоuшабу
лаll(С I\ОЙ С ВIIТЫ ПРОНII.зап �IHO'Гf\eCTBO'M :.ш:rоа1.ЮЛИТУДПЫХ 
разр ы вных нарушений. HCI{OTO pble нз пих распол ага
ются пара:r:Jе.:IЬНО ИЛИ по,:!; ОСТ РЬПI УГ.1:0)1 .к надвигу J.( 
ЯВJШЮТСJI вт,оростеlПенны)<ш, сопровождающИJМП его 
взброс юш, БО.:I ьшая час'П, п реДСТ<tвляет более позди)[е 
СДВНГII, рассе.каlОщие в ТЮI ЧlIс .-rе оrе,ститель надвн гз . 

Стратиграфия. Ш ОШI,абулаl (СI{ан овита подразделе
на на четыре 'п а ЧЮI, х отя татюе деление в ДОСТ<t'J'I)ЧПОЙ 
мере условно. Однородный состав сВН'Ты и отс утс твие 
четюrх �арнируlОЩИХ слоев не ПОЗВОЛЯЮТ рассмат рп
вать ЛИТО'.тюгиче.сшие [Jа'ЧЮI в р апге подсвит. ПаЧЮI 
,описаны стратиграфичеСЮI СIШЗУ (РИС. '13) : 

'1 )  пачна чередованип маССJ [ВПЫХ МИИРОфИТО.il 1'11'0-
Bыx ТОНI{ОСЛОИСТЫХ �ПШРОI{ристаJIJIичесних и брентше
вых « бамбУЕОЛИСТНЫХ }) известнЯ!\Ов. 

Вид. МОЩНОСТЬ . 550 м ;  
2)  пачна массивных 1ПI I\РОфитолитовых известня-

ков 300 М; 
3) па ЧIШ ч ередоваПIJН, апалогичнап (''1 ) ; отмеча-

стся обилие плосноо6.ТJОМО Ч П ЫХ бренчий 450 м ;  
4 )  п ачна существеПIJ О м асспвпых :\IИНРОфпто.JI ИТО-

вых извеСПIЯI(ОВ 450 ы. 
Суммарнзп мощность СВIIТЫ 1750 М. 

ПО всему разрезу свиты отобраны пробы на МИI{
рофитошrты . Определение мннрофит,олитов любезно 
выполнено М. С. ЯJ\ШИIliЫМ ( И Ги Г  СО АН ОССР ) . 

СПIIС ОТ{ форы ПО ВССМУ ра :1]103У СЮIТЫ : Vesicula rites 
bt'e viculus У akscll . ,  11. compositns Z. ZI1Ш. ,  11. aff. 
flexuos��s Rei [ 1 . ,  V. aff. bot1u'y(liofo1"mis ( KraS110p . ) .  V. 
ovatus Z. Zhur. ,  V. aff. vapolensis Zabr. ,  Osagia 
Рис. 13. Разрез шошкабvлаНСI;оii СВПТLI. А - В пересечении В 
4 ни юго-восточнее род: Шошкабулю;. Б - В пересечении по 

руч. ТогузбаЙ. 
1 - �НШРОфитолитовые известняни; 2 - МlIнритовые извеСТНR!Ш; 3 -
IIзпеСТНfJновые бренчии; 4 - фрагменты разреза по буровым снпааш
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att. udereica Yaksr:ll . ,  О. ajj. tOl·ta !\Шs t. ,  О. Sp . nои. ,  О. composita Z.  ZЬш ., 
О. tchaica Yakscll . ,  Radiosus elongatus Z .  Zlllll' . ,  R. crustosus Z.  ZЬш., 
R. s ti,.pitus Z.  ZIШL· . ,  R. sp., NuЬесulш·itеs u n ijo,.mis Z. ZЬш., 
tV. aft. abustus Z.  ZlllH. ,  Veгmiculites iггеgаlШ'is ( Rei Ll . ) , У. sp. 
у.'Ои.,  Vesiculal'ia cil'cuml'etio Когоl . ,  Volvatella zonalis NЮ'. ,  У. vadosa 
Z. Zhш., V. obsoleta Nю·., У. sp . 

П о  за l,,�[lOчепшо М .  С. ЯЕШlша, асс оцпацпя МIIщюфПТОЛIIТОВ содер
jЮП (,Jд ЫllОЭ I;о:шчество верхне рпфеiiСЮLХ фор м  раЗЛIL ЧНЫХ региональ
н ы х  асссщиацпiI в ер хнего рнфея СнБIIРСI{ОЙ платформ ы  н Ур:ша ( Bep�He
лю::аНДИIIСIШЯ, наланчеВСIШН, ЧeJLЧI.J IIСI,ая) . Выесте с ТЮ! в ШОШRабулю{
сной ассоцпацнп отмечается ря;( п роходящпх форм : Vеsiсu/Ш'itеs Лехао
SUS,  У. uoau'ydiojol'mis, групп Volvatella, V eгmiculites, N��becula,.ites, 
а также новые эндемичпые форыы l lЗ  групп Vol va tella п Radiosus, реже 
�Tesiculal'iles п Nubeculal'ites. 

В цеЛОi\I состав ассоцп аций в ШОШI{а булю,ст{ой свпте позволнет с о
ПОС'l'ав.,ЯТ Т, ее с верхн и м  рпфее�I СпБПРСI{ОЙ платформы. 

Седш:неНТОЛОГllчеС I{МI C'fPYI\Typa. Свита харю{теРl Iзуется линзовидно
с.тrО lrстоЙ СТРУI{1'УРОЙ, 'Г. е. CJТOHCTOCTЫO, пе выдержанпой по простиранию , 
II COCTOIJТ ] [ з  ч ере)lУЮЩПХ СЯ массп впых cbeTJl o-серых, белых и розовато
серых J\JШ, РОфП ТОЛН ТОВЫХ известпЯ]шв ( мощностью от 2 ��o 80 М ) , TOНl{O
I'ОРJJзонтал IJiю�слоii qaTblX черных, серых и нрасных х емогенных и звест
ПП I\':Ш ( мощпостыо от 0,5 до 3 111 , реДI�О до 10-15  ы) и слоев известнл
I ;ОВЫХ ПJIОСI\оос.ЛОi\IОЧПЫХ брOJ,ЧПЙ ( МОЩIЮСТЫО от 0,5 1\0 50 111 ) .  Слои н е  
выдержаны п о  мощпостп, образуют раздувы :или быстро выIиниваются,' 
х а рю\Терпо .�rипзоВщtТlое ( )lлина .:r пнз ОIШОИДОВ до 100-250 М) залегание 
ыаеСjШПЫХ 1fзвестнЛI,ОН в облеI\аЮЩПХ их ТОШ,ОСЛОIIСl'ЫХ пзвестню{ах п 
БР8I\ЧШIX ( рп с .  1 Ll ) . Среди преобладающпх известнш{ов встречаются ред
J\ l le  слон (до 15 1\1 ) белых с а х а ровпДн ы х  ДОJrОЛШТОВ н крас ных aJl e a pO
Л I ! ТОВ. Отмеченные ТIШЫ слоев J 1мею'L', попеременно, п ренмущественное 
рr.с прострапснпс. В средней ( второй) и верх ней (четвертой ) паЧШ1Х 
с в н т ы  �[ l m рофптолпто вые слон преобланают, тогда I,aт, в i( РУГИХ частях 
разреза JШССТ место рав нослоистое череТ\оваппе. Впрочем, по простира
IШЮ этп cBoiicTBa не выдеРЖlIваются, I! в цеЛОllI вырпсовывается сложпая 
на РТНII<1 ЛIIН:ЗОВПДНОГО наслоенпя J..:арбопаТIIЫХ поро;(. 

ПетрографичеСЮIИ: аналпз. IUОШlшбулаТ{СRая с впта це.JПШОМ состои l' 
нз НОРО!(  ],а рбопатпой группы: 1 )  пеллеТНО-1\1ИЩJOфптолптовые извеСТН${-
1 \ I r ;  2 )  ЛПП, РOJ,,:рпстал:тrтчес тше Н 3 Rестн нюr; 3 )  пзвеСТ НЯJ,овые автохтоп-

Рис; 14. ИзвеСТНfп,овал «бамбУIЮЛИСТIIал» БРeI,ЧИЛ пз шош!,абулаl;Сl;ОЙ СВИТЫ. 
Масштаб 1 : '1 .  
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иые БРЮ{ЧIШ ; 4) ДОЛОМIIТЫ. При ОIшсанпи типов пород применепы I\Лас
сифнкации, ранее lIспользованные в работе [41 ] . 

llеллеТНО-Мlшрофитолитовые известняки состоят из МИI,РОI,рпстал
личеСIШХ I\ОJ\10ЧIШВ .- пеллетов (0 ,1-0,3 ММ) II разпообразных 1IIИКРОфи
тошнов - I\онцентричесжи-слоистых, сгустковых, пузырчатых и сложных 
(прооблацаю'i' слоистые - 0,1-0,5 ММ) , иногда замещенных иремнем и 
сцементированных оqень мeJШОI{рпсталлическди (МИI\РПТ 0,02-0,05 ММ) 
или меШ{ОJ,РИСТaJШIIческим },альцитом. llеллеты и микрофптолиты нахо
дят'ся в раЮIЫХ I{оличествах или поочередио преобладают в разных об
разцах. Известняк чисто I,альцитовый или, чаще, слабодоломитовый и 
доломитовыii. Цемеитирующая масса составляет от 25 до 50 % ,  учаСТI\ами 
перекристаллизована до I{РУПНОl{ристаллпчесной СТРУIПУРЫ. Встречаются 
раЗНОВIIДПОСТI1 со сгусТl{ОВОЙ l{риптонрпстаЛЛlIчеСI\ОЙ и J\ПШРИТОВОЙ CTPYI,
турой И более хорошо раснристаШIизованпьш материалом между сгуст
IШМИ - слои, возможно, l\Ластичесного (автохтонного) происхождения. 
В пеноторых образцах белого масснвного известнюш биогенная стрУI\Тура 
затушевана плп отсутствует II порода представляет собой агрегат кристал
лов МJШРИТОВОГО размера. 

}\ристашшчеСI,пе извеСТНЯЮI (ТОНl{ослопстые) - однородные МIШРП
товы.:, МИI\РОI\ристалличеСlше, реже l{РИПТОI\ристалличесние и меЛI\U
l{ристалличеСЮlе с lI:рупнонристалличеСI\ИМИ участнами, слабодоломитовые 
и долuмитuвые (25-50 % доломита ) .  В неБОЛLШIIХ слоях впдна мелно
J{омноватая СГУСТl{овая ( пеШlетовая) CTPYl';Typa. 

Б известпЯI{ОВЫХ бреI\ЧИЯХ обломни представляют собой фрагменты 
ТОНIшх слоев ТОЛЩlIНОЙ 0,2-2 СМ и длиной 1 - 10 см черного, нрасного 
и серого l,рпсталличесного пзвеСТНЯI\а, сцементированных белым и се
рым МИJ\РО- И мелнон:ристалличесним нальцитом. R известняновым галь
нам (плитнаJl1 ) примешивается зернистый пеллетно-минрофитолитовый и 
обломочный 8 ВТОХТОНПЫЙ псаммитовый материал. 

Доломиты чистые, меш\О- до I\РУПIIонристаJIличеСIШХ, с мозаичной 
струнтурой. 

Условия образования. CTPYI�Typa и состав ШОШI\абулансной свиты 
'свидетельствуют о существовании двух главных обстановон: 1 )  меЛI\О
ВОДЬЯ: извеСТПЛI\ОВОЙ баюш и 2 )  пелагичесноЙ. ИзвеСТНЯI{Qвая баЮ\а на
хоцилась па большом удалении от источюша терригенного материала, 
что предопределило чистоту I{арбонатных отложений (отсутствие глини
стой примесп) . Мощность ШОШI\абулаНСIШХ отложений Уl\азывает на 
устойчивое погружение области подводного геоморфологичест{ого подня
тия, на этом фоне видны результаты периодичесного обмеления и углуб-
ления бас'сеЙна. Времени углубления баlOсейна соответствует 
нанопление ТОНН:ОIСЛОИ1СТЫХ МИНРОWРИ1сталлических известняковых 
осаДI{ОВ, вероятно, с рассеЯ1ННЫМ ортаничесним веществом (чнр
ный цвет) или он:рашенных слабой примесью тончайшей желе
зистой мути. ВСJlед за обмелением баlOсейна тошюслоистые ИЗlВе,ст
НЯI{овые осаДI\И выводились в зону волнового воздействия, взламывались 
и перераспределялись в виде сдоев или линз плоснообломочных бренчий; 
часть брет{qий, вероятно, представляет собой оползневые массы, ОПУСТIIВ
шиеСiI по СJШОНУ флишевого прогиба (олистостромы) .  !{ этим же перио
дам приурочено формирование мощных слоев и пачеl{ МИI{рофитолитовых 
известнш,ов, :которые сначала были латераJIЬНЫМИ соседями бреI{ЧИЙ, 
и в I,онечном счете их перенрывали. Обстановна мелноводья с активной 
ГИДРОДИН[1МИI{ОЙ способствовала формированию в пределах баюш МltЩJO

рельефа за счет постоянного перераспределения - перенатывания - з(:)1'
нового ( фИТОЛИ'ТОВОГО) известнового материала. Линзообразные или О'Пl{О
ицные (плаетово-строматолитовые )  намывные или биогермные известня
новые образования, в свою очередь, обрамлялись ТОНIшми слоями плоско
обломочных брelКЧИЙ. Существовало два lIIериода в развитии баюш, НОГДR 
меЛl\оводная обстановна преобладала и лишь изредна сменялась пелаги-
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чесной. ОбласТ I. меш,оводья в отмеченные периоды составляла ТОJIЫШ 
часть банки, а над остальной ее площадью череl\ованио глуБOIЮВОДНОЙ и 
МСЛКОJЮДНОЙ обста новок продолжалось. 

Тогузбайская свита 

Отделена УГЛ ОВЫ:\I несогласием от шошкабулаКeIЮЙ свиты, а сверху 
таюко с угловым пссогласием перекрыта фосфоритопоспымп отложелин
мн ос}юnанин та МДИI-IСIЮЙ серии. В идимая максимальна н мощность свиты 
'1200 м. n оспоnаннп свиты нахоДИТСН ба зальный слой белого и I,расного 
и;:;востюшового гравелита и !,онгломерата до 15 м мощности. ОблаСТ l> 
распростр.шештл тогузбайской свиты не выходит за пределы Джанытас
скоп) БJlш,а . 

РаспространеНlIО и характер залегания. Свита протягивается вдоЛl> 
юго-западного флuнга месторождеНIIН Джанытас на 15 Ю\{ ( рис. 15) . 
D Цf·птра.тп.поЙ ч а С Т I I  Джанытассн:ого БЛОJ{а ( руч. Тогузбай) вснрыт наи
БОJlее uолный разрса свиты, на Ю ГО-ВОСТОI{е и северо-западе она денуди
РО В 1 па дочулаJ\таУСЮIМ размывом. Массив тогузбаЙСI{ОИ свиты образует 
простую МОНОI\Линаль, погружающуюся под углом 60-700 I{ c e�epo-no
СТOI'У. У станаВШТlзается большое Ъ:ОЮlчество второстепенных поперечных 
ра;;рьшных нарушенпи сдвигового характера. 

СтратшрафЮf. Тогузбайскан свита подразделяется на 1 1  пачек 
(снизу) (см. рпс. 1 5 ) : 1) алевритистых МИI{рофитолитовых известняков 
с ба зшrЫJЫМ слоеи известнЯ!{овых гравелитов и J\онгломератов - 80-
'170 м ;  2) I'; расноцветных аловритистых известнЯ!{ов и мергелей - 70-
100 м; 3) черных II светло-серых известняков со слоями столбчатых 
стромаТОЛIIТО.н Tungussia sp. - '170 м. 

ВышеJIежащан часть свиты, мощностью 450 м сложена массивнЫми 
ТОUНОПОJТосчатыми серыми, белыми, н расными и розовыми ( пестрыми ) 
але вритистым:и :и:шеСТНЯJ\ами преимущественно пластово-строматолито
BOj,[ TCI\CTypbl. Она подразделяется на пять пачен: ( пачки 4-8) с хорошо 
JЗьщсржанной по простира'НИЮ СJIOИСТОСТЫО ,  позволяющей про слеживать 
их Ш) аэрофотосннмнам на 15 нм. Пачки разделены слоями I{paCHLIX 

алевритистых И3IН3СТНЯI,ОВ . Мощность пачет, соответственно равна 100. 
120, 75, 75 1] 7J  м ;  

9)  паЧI,а I,расноцветных или красно-серых тонноплитчатых извес т

ИЯ I{ОВ и мергелей - 200 м, по простиранию замещается пачкой 10 ;  
10)  столбчато-строматолитовые ( рис. '16 )  известняки и доломиты 

( ОПIЮИД) , пересенаются руслом руч. Тогузбай - 200 м. Пачки 9 и 10 пе
ренрыпаются самой верхней пачТ\ой 1 1 , полная мощность ее неизвестпа ; 

1 1 ) па'Iна тоннослоистых нрасных алевритистых мергелей и алевро
лито13, вснрыты в фосфоритовом наръере - 180- 190 м .  

В центральной части месторождения Джанытас пачr\3 1 1  подстилает 
тамдинсную серию, на северо-западном и юго-восточном ираях месторож
дения таМДИИСI{ая серия залегает последова·тельно на все более древних 
слоях тогузбаЙСI{ОЙ свиты. Отметим, ЧТО эта паЧJ\а в сочетании с под
стилающими строматолитовыми известнянами по внешнему облину, со
ставу пород и формам стромато.'штов неотлпчима от нызылбельской сви
ты п пог рапич н оii: с ней паЧJ\I[ чаТ ЕарагаЙСI{ОЙ С JЗпты ТалаСС l,ОГО Алатау 
и п рсДстй в.т тяет собой пре нрасны й маРЮIРУЮЩИЙ горизонт . 

В тогузбаист;ой свите обнаРУiI{ены фитолитовые образованин: в пач ка 
'1. :ll lI l-i Рnфи то.JI Н Т Ы  Vesiculal'ites cmnpositus Z. Zhlll' . ,  V. aff. cU1"tunicus 
Yaksch . ,  V. ingens Yakscll . , V. aff. vapolensis Zabl'., V. elongatus Zabr·., 
У. аП· migmatus Zabl'., Osagia aispa Z. ZllU l' . ,  O.udeгeica Yakscll . ,  О. aff. 
undosa, Nubeculal'ites defol'mis Yakscll . ,  N. uni!ol'mis Z. Zhш. ,  Volvatella sp. ;  
n паЧ I,е :з ст роматолиты Tungussia sp. п в пачне 1 1  СТРОllIаТОЛIJТЫ 
Minjaт-ia calr:iolata ( Кшоl. ) ,  /nzeгia Toctogu.lia Кr-yl . (определепин 
В. Ю. Шопфиш[ - ИГиГ СО АН СССР) . Те же самые формы стромато-
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1=-::'-=37 8 8  �g �JO �77 072 
Рис. 15. Геологичесъ:ал схема юго-западной части l.I>нан ытасс!{ого БЛОJ,а. 

]ilоllt ; ;абулаНСI,ая. СDита: 1 - н;звеС'fI-lНl\jI  минрофНЛИТОDЫС, i\lИI\РИТОDЫС 11 плоснообломочно-бРСI'Чl1еВЫС; '1.'огузбаiiС I\(1fl СВJlта : :1 - I J :JUCCTH ! l I \ 1 1  '1 I I I i росJJlIТО:I ИТОIII,I Г .  
а.i1евритистые с извеСТНЯНQВЫМ граnе.пИТОI\·{ 1fJIИ нопгломерато:м D оснопанип; 3 - мерl'С.,l'П ][ нзnестнпни пеС 1J эно-а,iI С В Р " Т I J СТI ,I С ( I�Р:J.С 'l оLtI'lСТ I-J blС ) ; " - И:lDССТIIЛ l i l l  
,\I И liритоные; 5 - И3ВССТНННИ ПJtaСТОDо-с'громатолитовые; 6 - изuес'I'НПНИ столбча'го-стромаТОЛИ'ГОlJые l\lil1,im'ia calciolafa (1<01'0 1 . ) ,  l11ze1'i.a t o c !oguLia I\.l'yl . ;  7 - а.П( 'В 
РОЛIIТЫ и алевритистые доломитовые мергеЛII . ЧулантаУСIШЛ свита; 8 - доломиты, СIШИЦИЛИТЫ, фосфориты. JЛяоаНТl\ н с "аи CBJlTa ( l1еРХ I I П f I  ч а С Т I , ) :  9 - ;10:1O:\l I I T I ,1 

«(чистые)} и глинистые ( ИИ,ННПЯ часть ) ;  10 - известня.ни и доломиты; 11 - ДншлытаССJ\lIЙ наДIJ l I Г ;  12 - JJpO'llle pa;�pЫBIIЫC ll::tРУШСl l f lЯ.  



литов пайдсны ра пес n ве рхпей п ач}.;е чаткара
гаисной свиты Н, по занл ючению И. Н. :Кры
лова [69J , дают ВОЮfOжность сопоставнть ее с 
верхами миrнЬЯРСJ\ОЙ J[ НIIза ЮI унед.;оЙ свит 
вер:шего ДОI,ю{б'рня Ю,.КПОГО Урала, т. е. ;щти
ровать тогу3!баiiсную С В I ! ТУ J,a!{ верх п ю ю  часть 
верхнего рнфея . 

Тогузбайсжая ассоциация �IIJп\РОфJ[ТО:IJ[ТОВ 
блнзка ассоциацип нз шошна,булашсной СВIIТЫ, 
В пей содержатся верхнерифеЙСl{ие фОР�\1Ы, 
а также БО:Lьшое ]{оличество ЭНДЮ1НЧ J l ЫХ фор"" 
( ШJ групп Osa gia н V esiculm·ites ) . Тогузбайсная 
сви та по :юшрофито:юпам соответствует верх
нс�rу рифе JO . 

Седиментологичесюнr CTPYI�Typa. ИзвеСТЮI
Rи тогузбаЙСIЮЙ сnпты п редставля ют собоir 
весьма тонное ( доли СЮIТIIметра ПJ I I [ перв ые 
саПТ l Iметры ) че реl\овюше ч I JСТЫХ разностей ] (  

о 12см L......o.� 

Рис. .76. СтроматолитоваJI 
струю'ура известщша в 
lIaЧ hе 10 тогузбаЙСI{ОЙ еВll-

ТЫ. 

CJroell ,  обогаще J l П I>I Х н той I I JШ JlHoiI � Lcpe  аJfе В Р О П О.iI l L Т О В Ы М  },расноцвет
lIЫИ MaTOpHaJJ ом. ТОШ,О ВОJ] Jl J I cto-слоjj Ч ат ые ( ПJН\СТОilо-строма ТОJIИ ТОn ы е )  , 
пестрые по o}{ pac l\e I J з вестпюш яплшотся очень Я Р I\ IIМ TC I,CTy pHblM фОНОМ 
свиты. Н а  �TOM фопе чередуются мощные многометровые. слон, состоя
щие то преимущественно из чистых IIзвестнянов, то и звеСТНЯRОВ с тер
ригенной пршfе.сы • . М асспвные слои чистых и:звеСТННIIЮВ в верхней чаСТJI 
свиты (пачни 3-8) имеют мощность 5-7 �I, алевритовые извеСТНЯЮI -
1 - 2  м. В паЧI�ах пасчитываетоя от 20 до 30 та.ЮIХ м асслвгных CJIOeB,  

а в целом СЛОIIстая CTPYI{Typa верхней части свиты ( .L 7 5 слое в )  выде']J
rl,ЮIa на Bce.\I п ротяжеп п п  свиты. По этому призпану тогузбаiiсюш 
снпта ОТШ I '1 ается от м е иее упорядочен ной шошкабулаТ{С J.;оii  свит ы. 

ПетрографllчеСJШЙ аналнз . Породы тогузбайст,;ой свиты относятсн 
н :  j,арБОН<I. 'Гпоfi группе и подразделяются на типы : 1 )  пеллетно-микрофи
толптовыо :шсвритистые извсстняни ; 2) разнонристаJIЛ JIчес!ше (стромато
л птовые ) ::1.1:еврптистые известняюr; 3) доломиты. 

lTBJJJJotho-микрофИТОJIитовые известняки распространены толыоo в 
пачне 1 .  IIеллеты - NПШРOI{ристаЛJIичеСlше КОМОЧIШ известняна без в неш
пей оБОЛОЧЮI. МинрофИТОJJИ'ГЫ С ОJ(ержат формы с простым строением 
ОДI-IO-двухс.'юii ] I I) IО  О()ОJ[ОЧ I\ I [  - l IЛИ СJI OI.fШ ЫМ - АШО I'ОСJIОЙП ЫС оБОЛОЧ I\И. 
Встреча ютсн C I'YCTHOBblO п пузырчатые формы (0,3-0,6 мм) . МИI{ рофп
ТОJш т о в ы е  тельца С-J{решгяются мелно-с родпекристаЛJ[)[чесним нальцитом 
( 40-· ,')0 % ) .  ИJ\Iеются обломни (галыщ ) млнритового известняна гравий
ного разме ра ( 1 - 1 О ММ ) ,  пзометричной формы, резно отличающс ii их от 
ПЛОСЮJХ плиток «бамбунолистныХ » известнянов шошнабулаНС J,ОЙ свиты. 

РазнонристалличеСl\ие известняки в основном очень мe.rп,он рнстаJIЛИ
ЧОСJше ( мш,;ритовые ) с нрупнонристалличеСЮIМИ участнамп, п реоблада
ют в составо спиты. ИзвеСТНЯЮI , ню, правило, слабоалеВРllТJlстые ( 1 -
5 % )  IIЛП, реже, алевропесчаПJlстые, O l\pameHbl пртшесыо терригенных 
ГИДРООНIIСЛОВ железа в нрасный цвет. Среди терригеппоii части присут
ствуют оБЛОМI\И нва'рца, плаГИОI\лаза, к алИIШПа т,ов, нва рцптов, нремня, 
феш,знтов ( ? ) . Прнчем угловатые т,рпсталлы плаПIOI,.'Гil :Jа пногда ассо
циируют с раСRристаШТПЗ0ваПНЫМII час тицами, вес ьм а напоминающими 
«РОГУЛЬRJ1» ВУJшанпчеСI<ОГО пепла. 

у СЛОВШI образования. СТРОllIатолитовая теисту ра Ilзвестпш{ов -
свпдетельство меш\Оводноii морсной обстановнл их форми рования. Отдель
ные слои тогузбайсной свиты представляют собой тпппчпые биостромы' 
длительное погружение дна бассейна явилось причп пой образования 
МОЩНОГО биостромового масспва . Место его ЛOI�ализацпи совпадает с 
местоположеппеl\-[ ШОIТJнабулансной банни, следоватолыю, геоморфологи
ческое ПО)�ЮIтие (отмель )  продолжаJro существовать и в тогуз6аИСRое 
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Рис. 17. СопостаВ,lенпе разрозов 
1 - J:\СllгобысайСНИii бло!< (уроч. АУЛl'lе-ТОl'ай ) ;  II - КОl>СУЙСRИЙ блон (уроч. Консу) ; Мало 
lV - р .  Антогай; V - район 03. К ульме; VI - VH - р.  Бугуль; VIII - р. Контал. Типы отло 
разно�ернистые полимиктовые песчаники, гравелиты и Rонгломераты; 2 - грапелиты и нонгло 
rалы�йй пород из подстилающей толщи; 4 - арнозопые гравелиты и песчанИI<И; 5 - чередопа 
роли'гоп ; 6 - аJЮПРОЛИТЫ; 7 - алеnро-аргиллиты с тонкоплитчатыми песчанИ!шми; 8 - алевро
ментар"ые ВI,IХОДЫ на поверхность алевро-аргиллитов; 11 - глинисто-алеврит истые известин 
эффузивы; ]'1 - 'I'урбидwrоnые ОТЛО}J{ения большенаройсной свиты; 15 - ныршабантинснаfI CBI! 

род: а - нрасиый, 
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нар.оЙскиЙ блон: III - уроч. Шалпанши; 
шсннii: 1 - JlИН30DИДllо-чередующиеся 
мсратьт с ,валунами; 3 - конгломераты с 
вис меЛНОl1лИ'тчатых песчаников и алев
аРГИЛЛIIТЫ; 9 - аргиллиты; 10 - фраг
ни; 12 - ФИТОЛlIтовые известнпки; 1 3 -
та " фосфоритовая пачна; 16 - цвет по
и - :зе.JJСIfО-ССРЫЙ. 

JlРЮНГ, а пере.д Пa:IЮШl еп ием тогуз
баiiсюfX  И 3ВОС'j'JН ШОll выходило из
под у р о в н я  моря и частично было 
)(ен удировапо. С тогузбайстюго вре
мени JIa 'ПfJ Iaетсн период общего под
J ШТ1Ш геОClТfJ-шлинаШI и нраспоцвет
нога осаДI<ошшопле1Н1Я, ]{оторое наи
'более сильно нроmнf.ЛОСЬ в

' 
с.тrедую

щий этап развитин «прогиба » Ма
JШГО Каратау . 

IЮI\ОТй'СI\АЛ СЕРИЛ 

Соответствует одноименноj,j сви
те легенды средне,масштабных геоло
l'J:l<Iесних J\a'PT Малого Каратау. Эта 
толща, несомненно, более IНрУПНОГО 
ран га, чем свита, ПОСIЮЛIШУ она об
Jraдает большой 'Мощностью, слож
пым ,и дифференцированным по вер 
ТИl{али составом и 'l{оррелятивпостью 
дробпых подразделений в ре гиональ
JЮМ ,масшта'бе . НЮВfенование ( <ТЮJ{
суйснан серию) ,  по-видимому, п ро
Jf30ШJIO о'т р.  Консу, что не совснм 
оправдано, ТЮ, HafJ{ здесъ всн:рыва
ется толыш неболь,шой фра'I'мен 'Г 
раtзреза. lIюuболее полные ра,зре,зы 
серии располагаютс,н в 1\1аЛ()lШРОЙ
СНОЙ долине, в междуреч ье  peR Бу
гул ь ']1 Rон:тал, где она дости,гает 
.мощности 1 500 ,М. 

Распространение и xapaRTep зале
гания. Отложения IЮI';СУЙСIЮЙ серю! 
I1,сформи рован ы в lшлендолсr,ую 
эп()ху Сlша,дча'тосl'И Ю1есте с пере
,], рывощи)пII ОТJlOжен и ями MajI OJ,:a
ройсной и таМДИНСI';ОЙ сериЛ. В 1\1а
JГонароiiсшом блоне нонсуйсная серю{ 
предста вляет с.О'боЙ НРУТУ Ю м-оно н.ли
вал ь, 'Причем в ю го-западной части 
МОIНжлинаJI Ъ опронинута, падая под 
углами 50-800 н юго-за.па,ду, что, 
НЮ{ считают неноторые геологи [86 ] , 
·объясняется поворотом блонов прn: 
движении по ,НРУТОЙ надвИ'Говой по
верхн()стн. В сре.дне.Й части I,О},СУЙ
СI\аЯ серия при:обретаеr вертю{аль
ное ( СJIОИ стоят на «голова,х » )  ил и 
�\pY'Toe падение (под углами 80-
500) R северо-востону. В широн,ой 
части М а.тrона'роЙсного БЛOiНа ( райо н 
03. Ку Л I .ме) НОRсуйснан серин смята 
в дисгарм,оничные сюrадни; не'боль
шие снладни от,мечаютсн тю,же 
nб.тrизи 'НРУiПного разр ывного нару
шенин ( У РОЧ. Жалпаюшr) . В ['(ОЛО,,! 
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серия имеет геОJJOгичеСI{УЮ CTPYI'\TYPY, I\оНГРУЭНТIIУЮ структуре перенры
вающих ее отложений, что отчетливо устанавливаеrея по аэрофотоеним
нам. Единственное, пожалуй, ИСIшючение составляет Н.енгобысаЙСЮIii 
теI{тоничеОI{ий БЛ'ОJ{, где Iнонсуйсная серия с угловым несогласием пере
!{рьпзается таМДИПСI\ОЙ серией кембрия и ОРДОВIша. В IЮI{СУЙСНОЙ серии 
устанавливаются малоамплитудные разрывные паРУ[[lепия, поперечные 
или диа;гональные !к слоистости. 

Стратиграфия. Стратиграфичесное расчленение I\ОI{СУЙСКОЙ серии в 
настоящее время не может считаться занонченным, поскольку не соб
люден ы  требования по выделению стратотипов ее подраз:делений, а кор
реляция разрезов ПOl{а опирается лишь на визуальные н аблюдения. 

КОI{СУЙСI{ая серпя нами условно подразделена на три части 
( рис. 17) : НИJЖНЮЮ - А, среднюю - Б, в ерхнюю - В. В нижней II верх
ней частях (толщах ) 3  преобладают нрасные II зелено-серые тонкообло
iМочные породы ( алевро-а'ргиллиты ) ,  тогда каш средняя толща насыщена 
псаммитами н псефитами. К средней толще относятся, по-видимому, в а
лунные «ушбасские >} нонгломераты уроч. Аулие-Тогая ( КеНГdбысай
СIШЙ блон ) . В ТОНJ{ообломочных толщах сре;!и аргиллитов располагаются 
пачн: и глинпстых I{распых известняков и белые известпяковые фитоли
товые ОIШОIIДЫ, последние особенно распространены в толще А. 

Нижняя стратиграфичесная граница I{ОI{су.йСJ\ОЙ сеРПJI не ВСI{рыта 
(низ серии ог ранпчен надвигом ) ;  в Копгобысайсном БJIОЕе - единствен

IЮМ пункте Малm'о Каратау - обнажен седиментаЦПОНIlЫЙ I\oHTaI,T 1{0!{' 
СУЙСJ-;ОЙ сеРИII с БОЛ ЬШ8IйрОЙСНОЙ СВИТОЙ. По нашим представлениям, па 
бол ы uсна РОЙСНl1е г раУВaJШИ с угловым несогласием ] [  базал ьиым I�ОНГЛО
мератом нз l'iI.J lЫ;И грауваI�Н налегает толща Б. 

Верхняя стратиграфичесная граница ВСI{рыта во многих пункт ах 
Малого Каратау и отчетливо проводится по появлению аРI{ОЗОВЫХ гра
велитов с мелкой г аш:IКОЙ нварца и коричневого II розового НРЮПfЯ 
базал ьного слоя а]{тугайсной свиты. Иногда нонтант расплывается из-за 
видимого постепенного перехода между этими стратпграфичесними под
раЗ,J,еJIениями. Баз альный СJIОЙ антугайекой свиты (:иестами мелкогалеч
ный lюнгломерат ) является уназанпем на разыьш в его основании, хотя 
ПРН ЗlIЮ{И перерыва нео'тчеТJIИВЫ, а угловое несогласне в данном районе 
не устанаВJl1Иваетс,я. Одна но известен фаКf несогласно,го взаИ.моотноше
ния па юго-заlIIаДНЮf продолжении про,ги'ба Кара'тау - в Таласском Ала
тау. Здесь пре.дшествующими раБО'l'ами [ 63] установдено отсутствие КОК
СУЙСI\ОЙ серии, что, в частности, наблюдалось и нами в разрезе по р.  Чич
нан. В этом п уш\Те можно видеть, что на аПaJlOГ верхов тогузбайсной 
сви1'Ы ( I{blзьшбел ьс,ная и чатнарагайсн,ая свиты ) наЛeJ'ает ЧИЧЮUIСI{а н 
свита, т. е. наДКОНСУЙСlше О'тложения. По-видимоиу, следует допустить 
существование стратиграфического несогласия и в Малом Каратау, 
хотя масштаб ДОaJнтугаlНЖОЙ денудации здесь IЯВНО невелик. 

В l{ОI{СУЙСКОЙ серии собрана НОЛJIeIЩИЯ минрофитошrтов. В толще А 
п фнтогенных Оlшоидах определена ассоциация : Vesiculal'ites bothryd'io
f01'mis ( Krasnop. ) ,  V. aff. longilobus Milst., V. lobatus Reitl. ,  V. af.f. 
ingens Ya kscl 1 . , V. a.f.f. elongatus Zabl'., V. sp . ,  Osagia glo bulosa Koгol., 
NuЬесulагitеs defor'mis Yaksch. В толще В красных 111 белых пе,счанистых 
извеСТНЯl{QВ опре,деJIена ассоциация : Vesicularites aff. longilobus Milst . ,  
V. lo batns Reitl., V. sp. nov., NuЬесulагitеs abustus Z.  Zhпl'. 

Обе ассо'Циацип, богатые ноличественпо, в цедом п редстаВJIепы не
БОJI ЬШТНI ЧИСJIOМ харантерпых форм, свойственных юдомскому 'I{ом:пле�{су 
Сибирсной п.ла тформы и неснольними проходящими формами Vesicula
гitеs Ьоthгуdiо.fогmis ( Kl'aS110p. ) ,  Nubecularites deformis Yakscll .  Консуй
екая серия на ОСнове изложенногО' может сопостаВJIЯТЬСЯ с ЮДО�{СЮНI 
lШМilIЛВl{СОМ ( вендом) . 

3 l Iонлтнс « С ll ита» ], данньо[ подраЗДСi!еНИШI поТ\а по ПРllмепимо. 
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Строматолитовые постройки в онкоидах и отдельных меЛI\ИХ био'Гер
мах представлены Tungussia sp . п для стратиграфии JЮI<СУЙОКОЙ серии 
пока значения не имеют. 

Седиментологическая структура. МЮ<РОСТРУКl'ура I\оI{СУЙСКОЙ серии 
может быть определена IШI{ чередование грубообJIОМОЧНЫХ и тонкообло
мочных пачек, сложенных теРРИl'енными осаДI\ами (см. рис. 17 ) . ГРYiбо
оБJIомочные пачки, от 5 до 100 м мощности, предС'та13лены зелено-серЫiМИ 
ПОЛИМИIПОВЫМИ песчаниками всех граНУJIометричеСJШХ классов, гравели
тами и мелкогаJIечпыми конгломератами, ино'Гда п рисутствуют слои 
алевролита. Несколько отличается от схемы состав пачки ваиунных НОН
гиомератов в уроч. Аулие-ТогаЙ. Чрезвычайно распространена линзовид
ная форма осадочных теи, зачастую ограниченных по латерали первыми 
деСЯТI<аМИ и едишщаМII метров, ЧТО особенно свойственно JIинзам граве
JI ита и Rонгломерата. Мощность тел также невелина - от 0,2 до 3 1If. 
ЛИНЗ0видные тел'а имеют носослойчатую структуру II, ка'н правило, снизу 
огран ичены поверхностью размыва, а в латеральном направлении можно 
видеть быструю че.тковидную омену JIИПЗ. Крупный осадочный материал 
в пределах пачки не р асполагаетоя на одном уровне, но в целом, если 
он присутствует, выдерживается на больших расстО'япиях. Непрерывное 
прослеживание позволяет, по крайней мере, утверждать, что состав пачек 
с типичными мульдообразными НПЖНИ1lПI поверхностями в нутренних тел 
сохраняется на протяжении первых I\илометров. Учитывая изменчивость 
грубообломочныл: пачек - замещение их в латеральном направлении 
J ; Р УП НОСЛОИСТЫМП :�еJ[еными песчашшами - п 1,0HTpaCTIJOCTf, в сравнении 
с Ю1ещатОЩИ1lШ ТOIшо'обломочными отложеНПЯМII, мошно проследить 
У J1О В П П  ЭТИ Х паче]; на большей части территорип. Одна но опи недостаточ
но JТ ндивидуалпзированы, чтобы являт ься мар ю r р у ю щ гппr горизонта;-'fIr, 
поэтому, Ю1JТ< JI при всююй корреЛЯЦЮI, здесь вносится пекоторая ДОЛЯ 

предположений. 
ТонкоО'БJ[омочные пачки (от 10 до 300 м) , об ычно Яр'I<оонраilliенные 

(теl\пю-н:расные ) ,  представлены горизоптаЛЬНО-ТOIшослойчатыми алевр:и
тистыми аРГИJШ ИТЮПI, алевролитамJГ, тонкозернистыми песчаНИI<ами, сре
ДП ЕОТОРЫХ могут быть тонкослойчатые Rрасные глини стые известняки, 
л инзы граJЗелитов, бушюподобные ( 10Х30 см) тела СТРО:\-Ш'ТОJDИТОВЫХ доло-
1Ifl I T()B, а танже :I.;рулиые извеСТНЯ1,О13ые ф:итогенные ОПИОИДЫ. Последние 
нре;iстаВJIЯЮТ собой дилофоиды длиной от 1 до 500 11 И 1110ЩНОСТЬЮ 1 -
1 00 И ,  КОНТЮ{ТЫ С Юlещающи:\-ш породамп типа (0\ J;ЛИШ> или «сраста
НИЮ> [ 94] . ОН ЕОПДЫ состоят пз известняка со СТ РО�Ia'l'ОJfИТОВЫМ П 

ыинрофитолитовым строением, характерна чистота карбонатных отложе
:н н и, отсутствие в них слоистости п I lнтенсивная п е ре н р нстаJfлнзацYLЯ lIIа
тер " aJIa. В тонь:ооБJIОМОЧНЫХ пачнах встречаютсн J[ зелепоцветные 
слои - это мешюзернистые песчанини Н, очень редн:о, сходпые с песча
НИlК а м и  по внешнему ВИДУ СЛОИ сингенетичных зелено),амепных основ
ных по'род (лавы с вариолитовой структурой) .  ПаЧIЩ видимой мощ
постыо ДО 70 м основных лав, пересла ивающихсн с песчаНFШaJМИ:, нахо
дится в нижней толще серии А (обнаружепа Л. Ф. Чербяновой, Институт 
геологичеСIШХ нау,),; АН КазССР ) .  

Кроме отмеченпых выше Iюнтрастиых по иатериаJfУ, слоистости и 
цвету отложений, имеются пачюr пород с прамежуточпыми с воЙства:ЮI. 
Это тонкоо'бломочные зелено-серые алевролиты, ТОПЕО- и мелкозернистые 
плитчатые песчarШЮI, в них изреДJЩ встречаю тс я НОlшрециепо/до,бпые 
ТОR lпге JIИНЗЫ (5 Х 20 си ) се рого доломита . 

В G<ОI{суйсноir оерии преобладают пачни ТО1шообломочных пород 
( аJГевро-аРГИJIJШТОВ и тоннозе рнист ыл: песчанинов ) ,  сос'Та вшrющих 70-

75 % разреза серии. Исключением является разрез J3 l{е пгобысаЙСI{ОМ бло
ке (уроч. Аулие-Тог.аЙ) , где распространены тю, называем ые УПJбассюгс 
конгломераты. Нижняя пачка валунных 'lютломе ратов в этом разрезе 
мощностью О1{оло 300 м JПтшепа ясной слоистости, насыщена слабо сор-
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ТИ РОD<lIJ JlЫМ I IO.JI П М П НТОВЪJМ L'pa Ll l l ii ho-галечным MaTe p" aJlOM с l IеБОЛЫiLJ. lМН 
валунами нзвеСТНЯ I<ОВ и гранитов ( до 35-40 см в д н юrетре ) . ВЬЕше п о  

разрезу валунные Iюнгло.мераты c�lal'aIOT иощные паЧJ{J[ н СJl О1I среди пес
чаны�x ]'JШ IJ J.JСТЫХ поро;! . :Конг.п омер аты, а точнее, (<Мусор н ы е »  пссфит() ные 
отложе]] [JН « ушбаССll:ОГО типа, a,,:oTopъre местами могут JJ не соде ж а Т J. 
ва.JГУПОВ, с войственны ТО'JLщ а м  А JI Б и не встречаются в в()рхне Й .  В верх
ней трет и серии преобладают сортировапные и преИ llLуществеJI IЮ OJI.ИГО
минто вые ( lшарцево-яшмовые ) псефиты . 

Петрографический анализ. Н ам и  бьши проана.JIИЗJfрованы гра.LlеJlИТЫ 
( КОПl'JlОмераты ) и песчаНИЮI, СЛО)J,енные зернами 1 1  гал ънами средней 
и ХОРОJпей OI,атаНIIОСТИ. По составу облом,ков пород гравелнты ( IЮНГJlOме
раты )  НОI<СУЙСНОЙ се,рии подразделяются на две гр упп ы ,  одна соответст
вует «ушбаССI\ОЙ » толще валунпых НОJlг;юмератов в уроч . Аулие-То
гай, дру г а я  - всеА[ остальным разрсзам серип в предеJI3Х М ащша роi1с[ю
го 11 :КОI\СУЙСI\оГО блоноn . 

В состав НОНГJlомератов «ушб аССНОГQ» типа входят оБЛОМЮl СJlедую
ще го состава : 

1 )  нварц ПОJlинристаШIмчесний, реже MOHOHpH CTa.' l m lQeOI01 й мu.тюч 
ho-беJJЫЙ; 

2) l,pemhe BO-Я lUмов ые по роды ОТ I\РИПТО- до меш,,:о щ:ш стал.ти qеС liо i:! 
струнтур ы ;  

3)  базаJlЫOlI ДЫ - миндаЛCl{3менные базаJlЬТЫ ( СШ I Jl J I Т .Ы ? )  с М" "РО
диабазовой , вар�IOЛИТОВОЙ СТРУI\ТУРОЙ, l\иабазы :юшро- :10 средне! ри ст ал
ЛИ'1Jесмой струнтуры ; 

4) гранитоиды - микроншш, граниты , пеl'матиты , гранофиры ; . 
5 )  ИЗJ3естню,м, пестрые по oRpacKe , в том числе стромаТО.'штовые IТ 

ОННQJШ товые (1'огуЗ'байского типа ) ; 
6)  I\варциты - мопо-, ОJIИ'f',О1lШI,тоиые; 
7) граувю>IКИ ( редно ) . 
rз соста в  гаJlЮ, н з  гравелито в второго типа входя т :  
:L )  ъларц ПО.n IшристаJIJгичеСЮ1Й :молочно-беJlЫЙ ; 
2) I'ремнево-яшиоиью. породы разпообрru:шой с-трунтуры ( �!елено-

серые ) ; 
3) халцедон (JIIlПма ) железистый Яjжо-нрасный ; 
4)  ГШШJистые сла н цы с микрозерпистой стру нтурой ;  
5) кварциты и аJI С ВРОlшарцит ы ;  
6)  XJlоритоиые породы; 
7) RиаРЦ-МИНРОНJш н овые а ['регаты - граниты (редно ) . 
Ассоциацшr оБJlОоМ J\ОВ раЗJIИЧa JОТОЯ , таним образом, п о  наJlИQИЮ б а

эаJIЪТО llДОВ и граНИТО l IДОВ . По единичным гаJIькам МИ I,ропегматитов, гра
нитов ][ основ ных :)ффузивов на фоне преобладающей l\ваРЦ-ЩJем
невои групп ы можно полагатг" что «мусорные» псефитовые породы 
ТОJIЩИ Б В МаJrorШ ГJOi,iСI\ОМ БJlОЕО ЯD.1IЯIOТСЯ латера.п ъпыии соседями 
«ушбассних » . 

В песчашшах , ассоциирующих с гравеЮIтами ( НОНl'ЛОll1ератами ) Оll
ределенного типа облошш пород различаются по выmеотмеченной схеме. 
Главные номпоненты песчаш,шов - обычно хорошо отсортированпые по 
величине зерна нварГ\<1,  lшлиевых полевых шпатов, в том числе ми�{ ро

нлина, пла'ГИ'ОJшаза, кремней и Я!ШМ, глинистых сланце в. В песчаПИI\а Х. JfЭ 
«уm·6аСCJПDО ) Rонтл омuратов , J{poMe названных, добаВJl JПОТСЯ о'блом-ни ба
заш,тоидов 1I МИiI,РОllе l·�IaТИТЫ. 

В треХ НОJl1попенпroй системе песчанИIШ l{QНСУЙСl{ОЙ серии входят в 
области трех Dмежныx илассов ( рис. 18) . Прп ненот,ором сходстве с БОJIЬ
шенаРОЙСJ,ИМИ грауваннами состав НОl\СУЙСI<ИХ песчанинов менее . .  поегоя
нен и с:мещеп R JJOJIIOC<lM Q и Р. :КОRсуйсние песчаюши повсеместно и в 
заметных RОJlичествах содержат наJIиевые полевые шпаты, а та1\же агре
гаты (СРОСТI\И ) l,aj[}I eI3blX полевых шпатов и кварца. Нроме этого, отмеча
ется И'1ШН ассоци ация оБЛОJ\;ШОВ пород, СllI еп \енная I{ нреМ 1 I  I ! ТОВОй [-! �ффу-
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Рис. 18. Модальный состав пес
чаВlШОВ ];Оl(СУЙС J;оii сеРЮI. 

ЕдаССИФIl IШЦII.Н : q l  - .ТШТQнлаСТfr
'fO-lшарnевJ.IС, qз- нпарцспые. 111,2-

нnа рц -.'1Н'ГО I<ласт нто-я Н I ;ТИТQВI ,fe, 
.,.') - нварЦ-:I IIТО I',ТJ3СТII'Говые. 

LJ z  
Рис. 19. Направление по
TOI\OB в JЮI\СУЙСJ(ОС 

врсмя.. 
I - 110 ]{OCOCJlOii '!aToii '1'е"с

туре п е С 'Н l I I III(QВ ( l,снгобы
СПЙСI <ИII БЛОI' ) ;  2 - ГIO ГIJе
IЮI',чIJфам (Малонаройсний 

БЛОI'. р .  НОI,та л ) .  

З JПlПо- к реМН I1ТОJ30jj г руппам. Сдедует ПОI\чеРIШ УТЬ танше нную грапуло
мет рическую х ара' l;тери.СТИНУ J{о.ксуiIСIШХ пород ( хорошая сортировна R 

слонх ) ,  отсутстви е «gr-aded bedding » ,  преобладан ие нарбонатно'l 'О ( извест
lЩ ПОI'( } )  Н, peiHe, Е реиневого и псдрослюднстого цементов . 

у I:JIOBlfJl обраЗОВ<lЮJJl. В ];онсуйсной серии выделяется две ГРУЛ llЫ от
.тrml;ОJJ иif, С �I С ШПО ЩIJ Х  друг д руга в ст раТШ'рафичеСlщj[ l;о .тюпне : Me'n HO
водно-морс.кие и континентальн ые (аллювпаJrЫ lые.) .  В целом осаДJюшt

RОПJlение в RОI\суйслюе ВРЮiЯ отвечает ПОПЯ11ИЮ пара.;IJшчесТ\оrго, ПОСТОЮ I 

][ое погружоп ие д н а  бассейна номпеllсируетсн объсмом поступи вшего 
осадоч ного 1штериала.  П реоБJIадают меШ\оВОДlIO-;морс н:ие оБСТaIЮВI{И с 
ОТJIOжеJШНМl1 I,распоцвстных алеВРО-ГJlИНИСТЫХ извест.НОВИСТЫХ и.по в ,  

IШJНоч аюгц и х  �IеJJ Ю lе cTpOMaTOJIIITOBble б r r огерм ы 1 1  НР У Пlп.rе ФИТОl 'еШlые 
( )Н'r;оиДЫ _. бногермы и б а Н Юf.  Отме чается с войстнснное r r а раJ JЛич еСI<ОМУ 
iI;1ссей н у  r,О.ljсбаП l l е  береговой .ТШ Ш I Н  п �rпграП;IJЛ грубообJIОМОЧIIЫ Х ( ал
.тпов иа .JJ I.ны х: ) песч а н о-гравнйных н га.ТlеЧIIIП\ОВЫХ от.п оженпii: во R П УТ [Jен

пие часl'И бассейн а.  Вероятно, НОНСУЙСЮ l й бассейн бы.IТ гео:vю рфОJlDтиче
С I;Н С,Jl а бо дпффе реПЦ ПРОl3а Ш I Ы И  ]г i l В.тгялся П РОД()Jj ж е Ш I С J\f  прпбрежпой 
раНIIННЫ. ПСЮlючение представляет НепгобысаЙСI\ая деllресснн, :1апол
пеннан слабо отсортироваНПЬ[J\[ ыатериалом ( (ушбассжпе»  нон гломе раты) , 

частично привпесеНIlЫМ пз вн утренних оБJIастеii: горного сооружеп ин , ча
стично получсп н() го при разрушеНИ.1'f пород бол ьшенаРОЙСJ\ОЙ и джа ны
тассной ТО.JIЩ - более р а н н их геОСИННЛ.ннаJrЬПЫХ dЮ РlмациЙ. 

Те РРl1 генный материал IЮI�СУЙСI<ОЙ серии сформирован при р азруше

н и и  слапцево-яшмового и ЯIIВIOво-базалт.тоидного маССИJlОВ п ород, в под
чин енном по.;rожении в оБJIасl'НХ сноса находилис ь  тела гранитоидо в . 

в ТОМ числе пег:vштит·овые п г раноф и ровые тела. оБЫt]по аССОЦIШiРУ Ю 1 1 ( I I С  
с fiа;IaЛ I . .  Г О l l да�l П .  ИмеЮJдиеся в пашем распоряж еНИJl замеры ориентиров

lШ СJl едов С �J1 Т>.г а ц и и  пеС ЧП ПОJ{ и длин ной ОСП п ромоип (flute casts) , 
а также пarшона I{ОС<ОЙ СJlойчатости уназ ы вают на ШИРOl\ие париаЩ1l П I  Ш) 
праВJIения течений преимущественно в северных румбах (рис. 1 �) .  Эти 
н аблюденпн вместе С данными о с оставе материаJIа дают пеноторые ОСНО
.ванин считаТI, г.тr а вньвш областЯlМИ размыва в НОJ{СУЙСI{ое времн юшпые 
и ю го-восточные район ы по отношению I{ пО'.Тюсе выходов НОНСУЙОТЮЙ се
рии , т. е.  Вll утреппюю чаСТ I, геОСИННJIина .тrи . 

I\ОJ{суйсная серия по составу пород, мощности, паJIеогеОГ'рафИЧССlШМ 
YCJТOВIfHM наНОJIленИJJ, пространственному :и стратиграфпчеСI<ОМУ положе
пию 11 наройсно:н I\Оl\шлеJ\се ЯJlJlнется тппичной МОJIассоЙ .  
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МАЛОКАРОЙСКАЯ СЕРИЯ 

Располагается в М ало'каРОЙСI{ОМ, КШ,СУЙСI{ОМ, АI{сайском (Батырбай

ском ) и УшБУЛЮ{СIШМ бло:ках . В двух последних на поверхность выходнт 

только верхняя часть серии - кургаНСЮЫI свита. М аJ10каРОЙСI\аЯ серия 

структурпо тесно связана с пеРeI\рывающей карбонатной тамдинсъ:ой 

серией ,r-;ембрия и ордовика, там где их взаимоотношения не ОСJ10жнепы 

раарьшньnми нарушениями. Серия подраздеJ1яется на три сваты: ан:тугай

СJ,УЮ, ЧИЧJ{аНСJ{УЮ и курганскую. 

Актугайская свита 

Данная свита является базальной и содержит в оснuвании СJ[ОЙ ба
за.п ыJOГО гравелита ИЛИ I\OHfJIOMepaTa.  Выше указываЛ0СЬ на ВОЗМОlIшое 
трансгреС Сl1вное и несогдасное налегание актугайской свиты па JШКСУЙ
скую серию в пределах Малого Каратау. Однм{о доь:азательство стратп
графи чесного несогласия т'ребует более детального раСЧJ[енения и кор ре
шщии разрезов ПОДСТИJ[ающей серии, ДJIЯ чего полевых пабшоДспнй 
недос'таточно. 

Распространение и характер залегания. Аlпугайская свита в шrа пе 
повторяет СКJ[адч атую структуру малокаройской серии : в М аЛOI{аро'Йс .КОМ 
бщше - это :J\рутая монокли наль ( угол падения 60- 800) , в КОН:СУЙСНОМ 
БЛ( ) f{е ! [  п а  cebepo-запн;:J,НОМ продолжеНJlИ М алокаРОЙСI{оl'О (уроч . il{ ал
па l\ lП 1 1 )  - ИУПОJIовидные аНТИIшннаЛ Ыlые СJшаднн больш ого радиуса ЩJ II
ВJПI 1Ы .  Раз рывные нарушения, п опе речные I{ ПРОСТl1раН IIJО с виты, М П О I.'О
ЧJ lс .тrеПIIЫ. 

Стратиграфия. Разрез ан:тугаЙСI{ОП свиты состоит из пеС'[ЮIШО{ОВ,  н ре
ИllfУЩССТВСПНО гру бозернистых п гравийных , содержаЩIIХ слои г равели
тов, н па первый ВЗГJIЯД выглядит о:;[,Нородным ; ОДНЮ\О с в пт а  ст рат ифп ци
РОВ<tпu, II ПОРЯДОJ{ с м ены ее подр азделений по веРТИll\аЛl1 УСТОЙЧJlВ н а  
всей территории. Разр ез у пос. АКТJlГай может ЯВЛJrТЪСЯ стра'ТОТ П П l J  че
сю!м и для подразделений: свиты. Здесь страти.графичеСJ\И снизу llперх 

н а  зеленых алевролитах J{ОJ{СУЙСIШЙ серн и залегает:  
1 )  пачна грубозернистых Т8'мно-красных а рнозоных пес ч а Н I Ш() l! ,  

Iшарц-яшмовых гравелитов и заlмеЩaIОЩIIХ ИХ по прос тн ра п пю �feJJ I{O
галечпых конгломератов . 28 �1 ; 

2)  паЧI{а ТОНI{ОПJIlитчатых теМПО-J{распых ЛОJIИ М И IП'ОН Ы Х  1I ОЛИlГЮ1 !Ш-
то вых песчанинов , чаС'тыо НОСОСJIойчаты х . 46 у! ; 

3) паЧI{а ма ссивных и плитчаты х J\РУППО- и грубозеРПJIСТ ЫХ J'раllНЙ
ных розовых , бе.пых и желтых арl\О30ВЫХ песчаннков и мелкога.тrеЧ J l Ы Х  
грCl НОJI итов. Типична разномасшта бная носослойчатая теЕстура 48 м ;  

4) пачка тонн.оллитчатых зеленых полимиктовых пес чаНllf.НОВ с п е -
большими слоями роз'овых песчанИlЮВ и грав елитов . '1 1  м ;  

5 )  пачна JI1lJIOBO-Серого « сливного » ( J{ваРЦUТОВИДIIОГО)  кварцевого 
БОIJ I'.HOMepaTa 3,5 1\1 . 

I J а чни 1 J[ 5 маРЮlРУЮТ границы СIШТЫ на всем ее п ротяжении. Л а
тера.н ыто меняются мощност):, и IШJ[ ичествепное соотношение �lежду ТОН
НОIJ.l Iн тчатЬJlМИ, обычно более и нтепClИВНО онрашеНИЬППI �lеJI1юзерп истыми 
пеС 'l<1 J 1 l Г J{ами п аРI;оаовыми грубозе рнис тыми песчашшаМI1 J] гравелнта
'ми в uаЧ I,ах 2 и 4, тогда ню;: пачна ;-:\ светлоо кра'lllе llПЫ Х аргн();юя в ы 
держана по составу. 

Седиментологическая структура. А т,тугаЙСJ;ая свита п редставляет со
боii толщу, состоящую из носослойчатых се рий пеСЧaIIИJ{ОВ и гравеJШТО]�. 
Коса}! слоiiчаТОСТ I , планарного и Т РОl'ового типа ( рис. 20, А ) ,  муш,до
об ра:шые серии меняются по мощности от 10  до 100 с м  по латерали и 
по Ш l f рпне до 10 м .  ОриеНТИРОВI{а падения косых слойков, измеренная в 
не(; J{О,л ьнп х раа резю: , бнмодаJ1 J ,па , п ре имущественно юго-за llадного нап р а R -
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Рис. 20. Тип l\ОСОЙ слоil'IaТОСТП 11 состав в грубозерпистых IIсаммитах ю\ту-
гаЙСIЮЙ: свиты. 

л - фрагменты разрс:ю по р .  Л,;тугаП; В - направление нэ ".пона '(()СЫХ СЛОЙfiОВ (Ма
.по t(ЭРОЙСЮIЙ БJIO " ;  а - р .  АIiтугай, б - 1'ym,>Ie, в - р .  БУГУJ'Ь ) ;  Н - �fOдальныii состав 

пссча l l l-Н'iOU lIа ;J,IIal'paMi\'lC Ql?H . 

. 'rе 1ШЯ.  На рвс.  20, Б пока3с1 н а  ассоцu аЦШf азимутов п аде l l ИЯ l;OCblX СЛОЙ
l,О Н В разреза х из lY1аЛОI{ароliСJ;:оii ДО.П ШТ Ы, :щеС IJ хоронro в идно п а прашrе-
1ll 1е ,  ПРОТ ИВОЛ ОJlO'жное папраВJIеП IlIО орнеllт [[ро ваПI lЫХ тон:стур нз боль
Jl Тl' lНl jЮЙСI{ОЙ С]Ш ТЫ J[ ];:ОЪ:СУЙСН:ОЙ c ep l l J l .  

Нетрографи чеСJ\ ИЙ анализ. П есчапи !;и t1T\Tyrai, icT,oii свиты - с в етлые 
0:1 1 1  ГОМIштовые П ОрО; I Ы ,  оБJlt1да ющие J ,ва р Ц l l товоii СТРУIПУ РОЙ . СОРТПРОВI{а 
материала от х о рош ей до средней,  оG работн:а ( О l\нтаПllОСТ Ь )  нрон мущест
венло хороша н ,  но I I м е ютсн сло]! с l l J IOXO OJ,атапш,1М матернал()м, н апрп
М8Р, в самом J3epxJJeM сдое нварцевOI'О J\0l1l'JJ OMepaTa . ОсобеlI lIОСТ ЫО пет
рос рафичес'l{оl'О состава песча ш шов Я l!JlН ется отсутствие или O'jeHL незuа
Ч I I ТС.'Тыюе КОJIичестно цемеНТИ РУЮ I ЦОl"О в е ществс1, обычно ТИД РОСJrlОДИСТОГО 
llЛ I I  RварцеВОL'U, что пре.�(О'llредеJllJ:1O IJJIOтнейшую УПЮ"ОВ J{У М с1териаJli:l, 
ll i Jllчем эпигепеТ llчестше преобразоваП I1Я слабо выражены. 

Состав пеСЧЮП[l\О В определнетсн двумя ОС lIО l l l l ЬШ I1 ъ:юшоноптc1ivПl 
r, Щlрнем и ПОJf е Н Ы j\f l l  J J Г п атамн. Средн поле вых шпатов преобладают �'l l [
I,РU I\JIИН или 0 [ 11'01 ,:1 <1.:) С пеРТl lТОВОЙ CTPyt-(турОj.i , lШ<1.пююtaз распростра
нон пе повсом еСТJ IО l 1  обога щает раз ре: )  с в п т ы  в юго-восточной части 
ivl а,)ЮI(аройсной ДОЛ I Ш Ы .  Состав несча шшов, по П рИ I lЯТОЙ J\ЛНССИфИI{ацип, 
полевошпатово- к еарцевый II аl,ст раъ:варце в ы й ,  TpeTblIM lЮ М П ОНОllТUМ слу
а,ат обломки l-;реllшей ПJl И глинисты 'х СJIЮl цев, l lзреДJ,а вс.т речаются I\Jзар
ЦИТ Ы,  В отдеЛЫIЫ,Х СJЮЯХ песчани!,и содержат I ·JJ а У I\:ОI 1ИТ.  !{ол ичеСТJ lО 
оn:юмнов пород возрастает J З  ПОЛИМ I ШТОПЫХ песчанш,ах нраевых частей 
с в иты - на диа гра�Iме они с оответствуют 1,ва РЦ-ПОJl е llошп аТ-МlШТИТОВЮfУ 
}!;,J[accy. Соста в  песчаНИIШВ выдержан в ра:ш ых п упт,тах Мал ого Каратау 
H Jl I [ различается но:�паЧНТОJ[ЬПО. В l (еЛ()�l J l есч а Ш I Ю [  соотв етствуют apJ\O
З0ВЫМ и указывают па ПОНВJ[енне в оБШIС ТНХ Пl lтаШIН граннтоидо в .  

Условия обрпзовз ння. П ри зпаШlзе свойств а J\ту гайсюв,: песчаШ[ l ,ОR 
п режде всего обращаот н а  с ебн ВНl l ма l ш е  I'рубый l 'раНУЛО!\l еl' РИЧОС IШЙ 
состав при хорошей uбработне и сортиров!{е мате р иаJl а ;  бимодаJJьная 1\0-

снп СJIоЙчаТОСТ.I .  с очеПh НРУШIЫМН сори нми СJЮЙIЮВ ; ПР ИСУТСТВl Jе  гла)'],о
п ита и чистота пес чаноii УШИ меЛJюграllпйноii фраrщиii ( отс утст вие Г.lIU
ШIСТОГО алеВ рН ТОВОI'О ТI I\арбона1'ПОГО MaTe pJlaJJOB ) ;  большая н ротяжеп
ПОСТЬ начеR - пе 11енее 80 ,км ; ЦИIшичное с т роеПlIе раз реза с отчетливыми 
п еС J,ОЛЬНИМИ т р а н с г реССJlВНЫМИ ЦИl\J[ Ю1Н ;  ар:козО'вый материа,тт . БОJ! ып а н  
чаСТ I .  свойств, П О  н ашему мнению, одноз начно У J,азывает на прибрен\
БУЮ - JLитораш.ную обстаНОRНУ. А'I,тугайсние грубые пса ммиты обознача
ЮТ положение I1 РI IЛ НВ ПО-ОТЛП ВUОЙ полосы бассей н а ,  в IЮТОI)[)l\! н ач аJJОСl, 
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l1Ю.ОПJlение отложений ма.чо нароiiсноЙ сер IШ. Морсной бассейн Пt) менее 
т рех раз МlIгрирова,1l во вп утренние обл асти геОСIПШJll lНаШI и отступал 
обратно, но территория , расположенная 1 I а  м осте МаЛО l\аройсного БЛОЕа, 
и зон ы, раСПOJLQжеППbJО  соворо-восточнее, вероятно, н е  осушались. Одно
временно с порвой антугаЙС1\ОЙ трансгрессией, а точ н се, во время пред
<lнтугаЙСI\ИХ J fОДШIТИЙ, в оБJГасти питаНlJЯ выходят па пuверхность грани
тоидп ые массн вы ,  ПО�Тi1ВJIЯвшие основную ыассу терригенного материала.  
Предшествующие 'I\реМIШСТО-СЛfшцевые II эФФузпвпые иасснвы JПlбо были 
снивешrровnпы, .Ч l Jбо Я ВJlЯШIС Ь  J3торостспеJl пы1lш постаВ J I \ lшами материаJ[а. 

Чичканская: свита 

РаСПРОСТРDлева в М а.нонароЙсн:ом: н I{OI,СУЙСI\ОМ б.НОЕах, СJ[едуя в их 
предеJlах параJLJiеJlЫIO <l l\тугаЙСI\ОЙ СJЗнте, ]30зможно, с.ТIOЙ: Jl ИЛОВОГО Iшар
цевого нонгдомората I';РОllJШ ю,;тугайской свиты ЯВJrнется базаJJЬПЫМ по 
отношению J, ОТJlОiI\еШJЯЫ ЧIIЧIШНСЬ:ОЙ с виты ,  ПОС Н:ОЛ I ,ЕУ се от JIOIКСIШJI 
более ГJlуБОНОВОДllЫ и отвечают обстановнам шельФовоi l  uбласти. Чпч
нансная транс грессин остаВИJlа ЯСНЫЙ сдед в TaJlaCcI,;oM AJ, aTay, в оuла
сти стратотипичеСI\ИХ разрезов свиты [ 63, 69] . В М адом Наратау Ч:ИЧ 1,R.Н
СЮJЯ свита имеет седиментационпые ноптанты с ПОДСТl1JI ЮОЩШШ [{ пе ре
" рывающи �ш ОТ.JIOII,еЛШIМП . 
. 

Распространение }1 хщнште L) з�шегаНIIЯ. По .\а рш,;те ру заJlсга н и п  
надобна аJ;:ту гаЙО.l.;оii евнте - это н:рутан МОIЮl,Jl ПшtJf l, . ОСJJO; ].; J lе н ная щ}
JlOа М I I .ПИТУДНЫ МП Р D З Р hl Н J I Ы М Н  нарушен иями ( M aH:C] J �l aJr l ,H I,r e смеще l l J Ш  
250- :)00 М ) . 

Страти графин. JlИТО.ТJ ОГИ 'Jесю,  однu родная 'lИЧ l \аПС I ;ая C BJI T(\ под раз
деJIЯеТСJI на т рп па qнп благодаря ПОНВJlеJl ию в ее с редней ч нст Jl строма
ТО.JIИТОВЫХ БИU l'е рмов (опиоидов If CTPUTOJf;\OB) . Расч.Тl енеш,е с виты де
монстрируется [97]  па I J РШlере разреза но р. Шабю\ты J3 уроч. Аюсаю.;ап 
(спизу)  : 

" )  паЧJ;:а OJI I I  B I\OBU- ;IO.rI ОНIэI Х J [  серых горн:юнтаJJ 1 , I I O-ТО J l \;ослои. GаТI,I Х 
ПОJJ1JИ ИНТО НЫХ aJl eBpOJl J IТOB ( ТОНJ\озерннст ы х песчап ИJ,() В ) , часто ГJт а ун()ни
тоносн ых ,  с Мl lO l'U' l ИСJiелпымн ЛИllзамн н тончаi:iШ Jl М I I  CJI I ) } J _\ l J I  ( ]  -10 ;\ПI ) 
черных нре�ш еii, lШ.ОI·да J 1 JШЗОВНДН Ы Х ,  ДО 1 0-20 C .\l , по п ростира l l ll Ю  
l IереХОДЯЩIIХ в ТЮ,ОЙ же ВОJI IIЧИJ IЫ  С.JIОН .;ЮJ[омнта . В с редней чйсти рас
полагаеТСJI Iща е.11ОН н ремневых СТOJlбчаl'ЫХ стро){(\тоm пов COllophylon 
gaubitza KryJ . ,  опнсаппы х в работе [6\-)] . МО ЩПОСТl> 70 � I : 

2 )  п а rп;а, В ЮI 10чающая н П l 1 IJшсii  частп масс lПШ ЫС черныо l,ремие
вые ОlШОПДЫ п - I,pelMHel3ble слон с Ш IЛ :З<1 Ы I[ массивных строматолитоl3ЫХ 
I\О.НОМП'l'ОВ II реДIОНШ C:lOJIMIT-вюпочениями <lJIеВРОJIИТОВ ; н верхной части 
ошюиды-бl lоге рмы 11,OCT lf l-aIОТ н днаметре 1 ,5-2 ы .  :tI·I0ЩПОСТЪ  20 м; 

3) паЧI\(\ серых ТОl I l,огоризоптаJJЫJO-CJIOЙчаты.\". аJl е в  pO.1H I 'l'OB Jl аргил
JlИТОВ, в н ровле c:l oii  (0, :3-0,5 М ) че РПОГО I.;ремпн со СТQJrбчаТО-СТРОJrа
Т(JЛИТОВЫМ строенном. NJОЩПОСТIJ 1 !) ы .  

В н ено'горых разре:Зfl .\:  (например п о  р.  :Н:ОII\ТС1Л) с редишr lJaЧlШ п ред
CTC1ВJleHa П.пастово-стро м а ТО.11 1 I ТОВЫ1IПt ДОJlомитаМII ][ маССПТ\ l JЫЫИ черны
ЫН нремнями; шш:зы ра :зпого с ( )става имеют J\10щпос т r, от 0,5 до 1 5  м, а 
вся п аЧJ{а достигает МОЩПОСТ !I  :1 05 ы .  

В составе пачен по ПРОСТJ J Р<l НПЮ 11зм епнеТСJI I{ОJШ LJ ест .ве ннuс COOTJIO
I ll.епие поро;!, тогда нан J lХ п абор сохрапяетсн на БОJlЫI IН.\". раССТОJIВ ИЯХ. 
Средлян l l ачн(\ может рассыаТРИJ3С1ТI,СJI нан: ноrмплеl,С Ф I IТО.тrнтовых и 13ме
щаЮЩl1Х нреllfнево-алевритовых ОТJlожеПI1Й; по простирав ию СJIOжные 
стратоиды н оннонДы (БИОl'еРМIIые массив ы ) ПРОТЯГНВ<lЮТСН цепочной 
от 0,5 до 2-3 IШ. 

Седи�teНТOJlOгичес"ан стру"тура. Свита х аранте ризуетсн паС.лоеu ием 
тоIПЮГО TeppJJ reHJJOrO �I атериала с тончайшей ГОРИ:Ю lпа.'Т I,НОЙ СJlои ч а-
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тостью И l{ре�шей ЛИНЗОПИДI-I ЫХ п жеJlВЫ;ОПИДНЫ Х .  iЬ�е:ШaIШ нре�шей ( от 
5Х5 до 1 0Х 20 C1I ) обычно сопровождаются шлеЙфО �f СJroЙlюп-биостро
-ион с ({ч ерпнч пой » СТРУIПУРОЙ . Все биогенные,  вес ьма изящные постро}j:
IШ сох ранены в пршюrзнешюм 110Jlожении. Более l\fОlцные (до '1 ,5 М)  
СJIО И с r;онофитонами оппсаны n работах [ 69, 1.23 ] . В с редней части свиты 
раС l Jространепы I;рупные чашеподобные ил][ наравае[юдuбпые биогермы , 
J,OTo pbl . ра С ПОJ[агаются в слое массивного 'I'реIМIIЯ . ВОН РУ[' б l 10ге рмов н а 
ход ится J J сбош,шой в е е р  нремневого пеСI{а, оБОЗ П <1 ч а ю ще то латер аЛ Ыlые 
границы тел а .  :К ремневые однородныс слон бе�! П Р If:Ш il l;ОI3 Б IlО I'еппо�[ 
СТРУl\ТУ Р Ы  толщиной до 2-3 м благодарн УСТОЙ Ч I I ВОСТН )..: В I>I Ве1']Ш ВШIJI IO 
прослеЖJ1 ваются па неСl\оЛЬНО l{илометро'В . 

Пе'l"[юг()афнчеСЮli'r анализ. Ос новн ым и  тп п а м н  1 IО РО;\ С IШ Т Ы  Я I1JI Н ЮТ 

с я  крс:шш в разной степени раенристаЛJIИаова I l J lЫС' .  I 3  Т О Л  I\ОСJ[ оii чат ых: 
1;реМIlЯХ содеРЖl1ТСН примеС IJ гл и ны, адеврита ][ о р га Н I L ' I СС l;ОГО ветцества,  

I{PCM I I CBI !8 вещсство р асп ростра нено с реди а.п.пОТН ГСIJ I I Ы Х  Е О М l шп ентов в 
ЮJДО cry cTI{OH н хдопье в МННРОI( р и стаJIJIичеCl;ОЙ C T p Y t;T y p bl ,  С lш дете:l l .ст
вующеij о его СОДIнrеНТRЦИОI ШОМ происхождешш . Об :)то м же го во р}! т 
слои е u с а м м итовой и псефJ L ТОВОЙ С ТР УКТУ РОЙ ( [{ реиновые песча П I1 lЩ н 
гравеJ1ИТЫ ) , где вместе с оБJIOМ t;амн ]{реilI l J Н  часто ctССО f\И НРУЮТ к в а р ц , 
ilлаГИОi{:l а з ,  ГJШУКОНllТ. 

Кремень строматолитовых биогермов лучше раС J,ристаЛШIзовап, 
l;ar, праВИJIО, неравномерно. Часто встречаетсн I';ОМlюватая:, в том число 
гдобулярнан, СТРУIпура, множество мелних жил и шеод белого х адцедо 
на розеточного строения. Обидие органичеСI\ОГО вещества опредедяет 
черный цвет нремнеЙ. 

Адевролпты содержат ПОЛИМИНТОВЫЙ материал, в пе м помимо ЮЗR р
ца и плаГИОJ{,пааа обычны обломни трудноопредоли м ых I\ре мнево-сланце
в ых: пород. 

У('ловнн обрпзовання. Состав пород п сеДl I М О I J ТQJ[()гн ч ес t ; а н  с т ру ю'у
ра уна :зы вают на бассейновое - МОРСЕое ОС RJII,опаТЮПJ[енп е .  Это обс т а 
НОВIШ, удале н н ые о т  ПРllбрежпой ПО'JI OСЫ, но Н ::1 Х ОДТlвш несн па умерон
ных Г:l убнпах. Глубин а басс еiiна не оставалаС l, uостоннпо-ii, во время 
нанг,ОЛЫJ lО l'O обмеления фо рми роваJIИСЪ сложпыс биогеРМIJ Ы С  ilIассив ы, 
уг.п уБJl оmгс басс ейн а постспепно вытесняло БПОL'СН пыо пост роii ЮI. Обста
ПОВЕИ О('С1ДТ;ОПaJюнления, П О- В И ДI lМОМУ , в ШПРОJ\ОМ c� l blcJ[e соответству
ют ПОПЯТJЛО обстановна il! шельфа. ИСТОЧllИJ\ I..: peMIIcaeMa в настоящее 
время достоверно не установлен. О IюпсеДlIме птаf\ lЮП ПОМ па l ,оплении 
I{РОМПИСТЫХ ocaД�{()B, нроме выше отмеченных ф1Ы\ТОН, ·может },ос всппо 
гово рить J.;Qнсервирование ХРУПЮIХ нлетон: сине;зеленых водорослей в би
огерМ<1Х, п погда даже в ПРТJжизпенню[ ПОJIоже ПШI р()ста [ 97] . 

КурrаИСIШll свита 

! I O.; l l I iJJO р аар еа ы  CB1 L T I,1 паходптся в М 11jJ О I ; а РОЙС L;О�[ II I-�оЕсуiiС] ;o:I,f 
БЛО l\а х, в А I,саЙС IЮЫ ( Баты р б а й с ном ) БJ[ОНО Ш f:1Ы С I 3 ПТЫ с реаапы надв и 
гом , гt У шбу.паЕСНОМ БЛОI,е р ас прост р а неп ы тол ы;() мС'тнморфизов а н п ы е  
ана.г IClГИ свиты. 

Р:н: п ространеНlIе 1 1  ХЩJю,тер залегания. Н а  OOJI 1 > J l f o i i  'шсти т о р р ито,  
рин С В l I т а  н редс таштнет собоi i  iI!ОНОJ":ЛlшаJI I> ,  СОГ.Тl а С I I У Ю  с :\fOПOl,ЛIIнаJ1 ЫО 

Т,НЩ IШСl;оii: серии. В этом отuошенип ПОI,ааатеJI ЫI ы разреаы в Малою\ 
ройсн:ом блоне, где маРШРУТII Ы : V Ш  наблюдеll ШШ][ J I  J J a  аэрофОТОСИИМЕt�:( 
УСТCl u аВ,Т[ I I 13 а ет с я  параллельное : залегание пограНl l Ч J l Ы Х  С.'10ен дв ух сср· и и .  
Скл адrlатыс деформации I-(ургансной с виты отме'Jаютсн нблн :зн р аарывпых 
н арушсн ий ( оп,рытые сюrаДЮI в уроч.  Аюс а J'; Ю\ П  тf J\Ol>CY ) . Почти П3()
l{ш r п аЛ l>ная СI{ладчаТОСТ I,>, снойственн а н  ме'l' i l М ( )j Jф ЩJO ВН ПIlЫМ 'HlaJIO l'RM 
свиты 1 1  УшБУЛRнс r,;ом БДО J-(е, с вяа ываетс я с ( '["О поло ж е нием 11 I{раевой 
зоне, UЛН;JНО.й 1; ( <ПСТОЧШШУ » l\аJJ СДОНС Ю[Х Д 11ШI,еП l т i i , 11 с маСIПтаБОll1 ( глу-
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биной) Ушбулансного разлома, по дотороыу моши подводиться мета
�юрфизующие растворы [86] .  

Стратиграфия. Н'ургапсная свита - существепuо ПИРОНJIaстичеС I,;ан 
толща мощностью ОДОJIО 500 м, сложенная пестрыми туфами, туффитами, 
тефроидами (вулн:аНОJlПШТОВЫМИ песчанидами) ; все породы представля
ютсл сливными из-за автомстаморфизма и эпигенетичесних изменений. 
Осадочные образованин свиты состонт из слоев носослоi1чатых арнозовых 
или аРКОЗОВО-ВУЛI{аНОМIШТОВЫХ песчаНИI{ОВ и гравеJIIП'Оll, а танже топн:о
слойчатых, обычно !{расноцвеТIIЫХ алевролитов и аРГШШl [ТОН. Слои грубо
зернистых ар'НОЗОВЫХ псаМJI1IIТОВ нвлнются маРННРУЮЩI IМИ горизоптаМII 
1 1  могут служить для стратиграфичесного расчленения свиты. Однано 
тю{ан детаШlзация в настоящее время еще не проведсна пз-за похожести 
отмеченных слоев и сетп частых поперечных разрьшOJ3, сдваивающих 
разрезы отдеJIЫIЫХ пачек По нашим данным, можно пыдеЛJ[ Т Ъ  пять CJIOen 

маРIП1РУЮЩИХ песчаНИI\ОВ, другие исследователи приподит иное НОJТJlче
ство таЮIХ слоев [64] . Пиронластпчесние слои обладают неноторой из
Jllенчивостъю по латерали, на северо-запад возрастает НОJlнчество НРУПНО
зернистого туфового материала, что было подчерннуто n работе [ 5 1 ] . 
дJIЯ норреJIЯЦИИ разрезов свиты по ШlронластичеС'ЮIJ\f С JlОЯМ нсобхоДнмы 
веСЬJlIа детальные петрографпчеСlше псследования. 

Органичеснпе остаТЮI в 1;урганснои свите очеиь СКУДНЫ : одна пе
повторенная находна отпечатна дисъ:оидаJIЬНОГО археоциата? [ 78] и 01,
ремненные стромаТОJIИТЫ [ 51 ] ,  другие остатни в ней неизвестны. 

СеДllментологичесная струнтура. HypraHcI,aH свита - очень TOJl r;O

СJIOистая толща, и ее слон обладают тонной горизонтальной слойчатой 
текстурой. ВУJIНаногенные про:�унты составляют 2/3 объема свиты [5 1 ] ,  
наибольшее распространение имеют пепловые туфы вишнево-нрасного и 
ярного бирюзово-зеленого цветов, слои от первых сантиметров до 0,5 м ;  
пачни в верхней части свиты достигают мощности 30 м и более. Смешан
ные нластичеСЮIе породы - туффиты темно-вишнево-нрасные, розовато
серые пмеют мощность 0,2- 1 м, и слои, состоящие из О.I{атанных зерен 
IШСЛЫХ вулнаногенных пород и полевых шпатов розового и нирпичпого 
цвета (тефроиды) , меняются па мощности от 0, 1 до 0,5 м, реДIШ 1 м. 

Осадочный терригенный материал в 'l{ургансжой свите сосредоточен 
в паЧIШХ горизонтально-тоннослойчатых алевролитов (или рассеян среди 
вулнаногенных продунтов и в слоях мощностыо от 1,5 ,до 5 м преимуще
ственно аРI{ОЗОВЫХ (ОЛИГОМИНТОВЫХ) песчаНIШОВ и гравелитов. Если :\1ЫС
ленно удалить все вулнаногенные продунты, та осадочное тело предста
нет в виде небольшой толщи чернДующихся слоеп .нрупнозернистых iКOCO

слойчатых песчаюшов (гравелитов) п паЧel{ ТОНI�ослойча'Гых алевро
аргиллитов общей мощностью 150-200 м .  Подобное строение и состав 
имеет антугайоная свпта, тольно положение алевро-аргиллитов в ее раз
резе заНIIмают тонноплитчатые песчанини. 

Петрографичесний анализ. Петрографии нургаНСIЮЙ (щиты по,священы 
спецпалъные работы [50, 5'1, 66] . По данным цитируемых работ, среди 
нургаНСI{ИХ вулнаногенных пород выделяются следующие типы: туфы, 
тефроиды и туффиты. Туфы - витро- И нрнстаЛЛО-ВИТРОсНластичесние 
породы, ТOIПЮ дО нрупнозернистой струнтуры, С обломками сте'нла, тра
хитов, т рахилипаритов, дацитов, СПeI,ШИХСЯ туфов, Jшарца и пол св ого 
шпата. Тефроиды отличаютсн от туфов толыш ОЕатанностью пуш\аноген
ного материала и нарбонатно-нремнистым цементом. В туффитах добанля
ются обломки глинистых сланцев, нремней, .кварцитов, микропегматитов. 
По данным [50] , онремнение, налишпатизация, аШJбитиаация, гидросшо
дизацил и хлоритизация связаны с автометаморфизмом и гидротермаль
ным метасоматозом, а первпчный состап туфоп БЛИЗОJ{ составу 
трахилипарита. 

Крупнозернистые песчанини и гравелиты (арно'зы) состоят из нвар
ца, наJГишпатов, плагионлазов и в отдельных слоях нз окатанных обломнов 
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JШСЛЫХ пепловых туфов и относятся l{ nO:LO

вошпаТОВО-Iшарцевому, нварцевому и ::Н:СТ
ранва рцевому J\лассам: ( рис. 2 1 ) . 

Условия образования. Вулнаногенные 
п рОДУI,ты (пеплы ) ,  I,aK полагают неноторые 
авторы [ 5 1 ] ,  поступаJШ в м:еЛIЮВОДНЫИ 
JlIОРС/ЮЙ бассеiiн  с cebePO-Бостона. Осадн:она
НОШIOние в момент отложенпя aJl obpo-аргил

литов и пеплов нроисходпло в спокоiiной 
гидродинамической обстаноВIШ. Обстановна 
наН:ОП.нения аРIЩЗОВ ЫХ песчашшов ]J гравели
тов, по-види мому, весьма бли3IШ 1\ обстано13-
н:ам наноплеНIIЯ актугаi1:сних песчашшов и 
гравеJIИТОВ, т. е. это ПРИ:ЛИВНО-ОТJJJшная прн
брожная полоса с хорошей COPT][POВ1�OЙ II 
Ol\атанностыо материала и ОТСУТСТВlLЮI тон

нооБЛОJlIОЧНЫХ фрющий; сингенеТН 'lпые поп

JIOBble частицы, вероятно , удалялнсь в за-

Рис. 21. Модальный состав 
грубозернистых песчанинов 
I;ургаНСIЮЙ свиты на диаграм-

ме QFR. 

тпшпые участни бассейна .  Слои грубозерппстых ОЛПГО!lIП I,ТОВЫХ пород 
уназывают на периодичесние трансгрессии и регреССПII моря. Это отчет

ливо видно, например, по аналогу первого снизу слоя свет.ЛОГО аРIЩ30ВОГО 
несчашша нургансной свиты. В ТалаССIЮМ Алатау в разрезе по р. Чичнан 
(уроч. Джалобек) песчанин имеет мощность до 25 м и залегает с раз

JlIЬШОll{ и базальным гравелитом на нремнях чичнансной свиты. В Малом 
Каратау этот слой ( 1 ,5-3 м) отделен от нровли чичкансной свиты пач
ной тоннооБJIОМОЧНЫХ пород ыощпостыо 30-4.0 lIf .  

Вероятнее всего, арнозовые слои II пачни представля ют ненрерывпое 
тело с а 'нтугайсной свитой, имеют один источнин материала, одинюювыIй 
литоральный генезис, а в разрезе - зигзагообразную форму . Второстепен

ным материалом для нургаНС'ЮIХ песчанинов с.лужилп фрагменты слоев 
туфоJ3 , раздробленных в прибойной полосе. В ТалаССI<ОМ А.латау нроме 
песчашшов сфорыпр овались r;онгломераты с галыюй ЮIСЛЫХ эффузивов, 
верхпери фейс]\Их извеСТНЯI<ОВ II граптl ТОВ [ 66 ] .  

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО I\АРАТАУ 
В ПОЗДНЕМ ДОIШМБРИИ 

CTPYl\typho-формационная зональность. В областн « п рогиба» Малого 
Каратау выделшотсн следующие стру],;турно-форма цноппые зоны:  
1 )  Большенаройс'ная, 2) Джапытассная, 3)  МалонароiIсна я ( рис. 22) . 

Б о л ь ш е н а р о й с к  а я з о п а ( 15Х 1 10 .r.;и ) представлял а собой 
прогиб, в котором нанаПJIпвалась «фJI llшеваю ) ( турБJ lдитовая ) формация, 
почти лишенная продунтов эффузивпой дентеЛЬНОСТJI. Флишевая форма
ция затеJII подверглась снладчатости, СОJ\ратившей ш прину прогиба при
мерно в 3 раза, что сопровождалось надвигообразованием на более внеш
нюю ДжанытаССI{УЮ .зону. По-видимому, взаимоотношепием по разрыв
ному нарушению БОJIьшенаройсной и шошнабула'нсной свит МОЖНО 
обънснить CTPYI{TYPY донембрпifсного этажа в КенгобысаЙСНОJl1 блоне. 
Сlшадчатость большенаройсного «фШIШа » является завершающей фазой 
снладчатости для до'немБРИЙСRОГО геОСИНJшиналъпого прогиба MaJIOrO 
Н'аратау, вероятнее всего, с ней связано несогласие между тогузбаЙСI,ОЙ 
и шошнаБУJIансной свитами джанытаССI,ОЙ серпи; деформации в более 
поздних толщах носят иной харантер. ПримечатеJIЬНО, что осад!;\ [  13 
Бол ьшенаРОЙСЮIЙ лроги б постап.ЛЯ.ЛИСь областью, находящейся Е 101 "0-
западу от пего. 

Д ж а 11 ы т а с с l{ а я з о н а (зхзо ]\111 ) в пастоящее вре:IIIЯ с Юl О-:Щ 
шща ограничена налВJНОМ И, видимо , представляет тольно фрагмент се· 
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Рис. 22. Схема структурно-формационной зональности геОСИНlшииаJlИ Малого 
Каратау. 

1 - БольшеиаРОЙСllИЙ миогеосиннлинальный прогиб ( турбидитовая формация ) ;  2 - Дща
нытассное поднятие (фитогенная биостромовая формация ) ;  3 - Малоиаройсний нраевой 
прогиб (молассовая формация ) ;  4 - внешняя зона эвгеосиниливального прогпба (слан
цевая формация ) ;  5 - ввyrренняя зона эвгеосинилинального прогиба ( эффУJивная фор
мация) ;  б - эвгеоантиилннальное поднятие; 7 - предполагаемое полощение в плане 
фитогенных ониоидов иоис)'Йсиой серии (внешняя граница ДжанытаССIЮГО поднятия ) :  
8 - предполагаемая внутренняя граница распространения иоисуйсиой серии; 9- то ше. 
бааальноii части. малонароii СIЮЙ серии (актугаИСI,ая свита) ;  10 - поло}нение области 
сноса для турбlЩИТОВОЙ формаЦИII; 11 - то )ке, ДШI лишней чаСТJI молассовой форма
ции (консуйсная серия) ; 12 - то }не, для ,верхне й чаСТII Mu,lctCCOBOfr формации (мало-

наройснап сернн ) .  

д lIмептационпо.Й зоны. О ее большой протяженности свидетел r,ствуIOТ 
ыассивы известншюв чаткарагаЙСIЮИ свиты в Таласском Алатау. Джапы
тассная зона В палеогеографичеСIЮМ смысло представляла собой меЛIЮ
водное ПОДНЯТlIе, соседствующее с глубоноводным флишовыи прогибом. 
Граница меЖi\У поднятием н прогибом по ясна, ВПОJ[пе возможны 
очень быстрые фациальные изменения и ,патеральный переход фли
ша в нарбонатные фитолитовые отложения ДжанытаССI�ОГО поднятия. 
Ташого типа взаимоотношения известны в ДокемБРИЙCJI:ОЙ геОСИНI�линаJIИ 
:Коронейшен [ 87 ] .  Джаныт.аССlюе подннтие можно Та'Il:же сравнивать с 
Апулийсним поднятием в Элленидах [85] . В тогузбайсное время I{ юго
западУ О''Т Джанытассного поднятия началось воздымание складчатого 
сооружепия (орогенез) и снос нрасноцветного терригенного материала, 
:который на НeI{оторое время подавлял фитогепное осаДI\онанопление, а 
затем оно возоБНОВЛJIЛОСЬ. 

1\1 а л о н: а р о ii с н а я 3 о Н а ( 1 6Х 1 20 (КМ) - областт, обширного проги
ба, где на!Капливались преимущественно терригенные II пиронластиче
СЮlе мол ассы. Областью сноса СJIУЖИJIИ центральные (внутренние) рай
оны геосиннлинали, находившиеся за пределами Малого I\аратау, а таъ:
же отложения двух вышеописанных зон (Тt:,жанытассю,те ИЗlЗ естняни и 
флиш) . В прогибе формируютсн две нрупные серии ОТJюп;епий: ноксуй
ская и :малонароЙс.I{ая, раздеJlенные поверхностью переРЬЛЗl1 , во вреыя 
которого происходилО' поднятие террптории I I  размыв 'I\ОКСУЙСIШХ отло

жеПJ!IЙ (достоверно в ТаJlассном Алатау) . Дотогузбайс'кая СlшадчаТОСТJ,. 
преД1_0НСУЙСI<ое и предмаJIОI<аРОЙСlюе поднятия (;>пизоды орогенеза ) ,  по
видимому, ЯВИЛИСL основными процессаМII, сформировавшими СТРУТ\ТУРУ 
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ДОI-\емб рийсного этаж а Малого I-{'аратау. С ::JTHX П03IIЦIlii  п редтаМДIl IIс ю r е 
те I;ТОПJIчеСЮlе движения сходны с ДВIIжешIЯМ 1 [, ноторые обусловливают 
псрерывы между осадочными сериями в стабшrьных областях : иначе го
ворн, предтаЫДШIСI\ое песогласпе не IBreeT отпошеIIIНI h СhJIaдчатостп 
Н Iш,ележащего геосшшшшальпо го НОi\Iпленса . 

:Классификация CTPYKTYPHO-фОРl\lационных зон. Еслп опираться па 
схему развития нлаССIIчесних аЛЬПИЙСЮIХ геосшшл н нал еii [ 85 ] , то Боль
Ш81�аРОЙСlшii: прогиб можно рассматрнват ь юн.: миогеОСНIШЛIпт альпый, 
ДжаIIытаССI,ое подпятие соответствует геоаНТ И lш н наJr Ь НО:lIУ l LОДНЯТI IЮ, 
разделяющему JlшогеОСПНI�Лl [наль II lIюлассовы� rr 11 рогпб, плп J,раю фор
ланда ; МалонаРОЙСIШЙ прог н б  я вляется нраевьш ( передов ым ) прогиБОi\I. 
ТСhТОНJlчесюrе элементы в целом об разуют лате раJ[ЬНЫЙ ряд, чаСТJ [Ч
но псреl;рывая друг друга. Эта латсраЛЫ-Iая последонательност г, зон долж
на, соглас но теоретичеСJ�ОЙ схеие [85] , с меняться на юго-запад миогео
аппшлпнаJ[ЫIЫМ поднятием, а затем эвгеОСИНJ\JшнаЛ ЫIЬШ п рогибом . Дей
ствительно, обе зоны пмею[ место, о чем можно судить по составу 
об.-ЮМ ков псаммитов п псефптов во фШlше п молассе (см.  выше ) . Инте
ресно отчстит ъ,  что в соврсменном с резе зона ::Jв геОС]J I П�ЛН lraЛ I I  r ; юго-за
паду от Бо,п ьшека РОЙС J\ОГО ПРО I'нба пе установлена, по се могут пред
стаВЛЯТ I:' ::JффУЗlIвные отложеНIl Я ( СШIШПЫ I{айн арсной свпты ) , lmTopble 
пюлдятся н се веро-западном Н'аратау [ 3 ] , что ВПОJше согласуется с со
вреыенпьгм ! [  п редставлеНIIЯМI l  о смещеН J l I 1 это[r зоны по п раВОi\l У сдвигу 
ВДО.- I I> Главно го Н'а ра.таусиого разлома [ 86 ] . 110 JЩС�l нчесюш СНIIAшам, 
можно прослеДJIТL, что Главный I\аратаус ютй раз.lJ'О�[ я в.тrяется продолже
П l rем Taj[acco-Фер гаПС IЮГО сдвп га, а аМ ПЛIlТУДУ ГО Р I [ЗОIIтаЛ ЫIЫХ пере
l\[сщеппй по этому теI{ТОIIIlчеСIЮМУ шву можно счптатъ прпмерно одина
I;ОВОЙ в разных его частях п равной 200 НМ, Т�Ю{ ПОЕазапо для Талассо
ФеРl'апсного отрезна в работе [ 1 2, с. 1 08] . И:СПОЛ J. ;lОваппе УЕазапной 
Цl lфРЫ перемещення, J\a·I� ОТ�Iеч е ll( � , 

1З I,11 1 [е , uБЪН С l l я ет шmеO l'еuграф l lче
СI;УЮ зопаЛЫIОСТL геОС ШI клпнаЛ II .  1 о гда OT.ТIU'гh:l: I Ш Я Н 1 1 МlJогсоаПТ I J I ;,пн
па,[ыюго подп ятпя могла бы СЧIIтат r,ся СJ[aJщевая толща ТI1па IЮНДЖОТ
c r;ofr cepm r ,  но дон:аза теJIЬСТ В  п рямой с внан Лl ежду сеДl ше J l таТ � l I е i1 « фли
ша» и Н'ОНДЖОТСI{ОГО горста. пона нет. 

Нан В IIДПО , п ростраистнеНIIОС ПОJIUжеШ I l: :ЮIl 1 1 IJХ соста в хо рошо со
г.'IaСУЮТСЯ со схюroй ]�лаСС IlчеСIЩЙ геОСШШ.JI l lП аJГ l I, что ПО:ЗВОJrяет HallI 
унеренно ОСТЮIOвнт],ся на прпведепной J:\лаСС l1ф l шаЦШI. Блпз rюе l l ред
ставленпе о раЗВIIТIJН Малого Н'аратау ВЫСIШЗaIIO 13 работах [ 3, 73] . 

Вместе с тем в более поаДШIХ исследованинх п ол уч 1 r ла  рас п ростране
пне обратная схема ЗОJlальп остн доноыБР I I Я CeBe [ J l ТOГO Тют ь-Jllа шr, затра
гпвающая 11 Малый Н'аратау [ 55, 56, 58] . Э II l' О О С J Пl Ю l шr a J I Ъ, по даппьш 
�TIIX работ, находплась в Н'нргпзсиом хребте, а ее I'l I потетпчеС I>:ое продол
женп е - ], северо-ностону от Малого Н'аратау. Пе редовым П РО I' ] [бо О[ гео
С IIПЕ.;шнаШI СЧllтаетсн чап.:ало-I I арынЕан H :зопа, ОГJl бающая ТалаССЕТгir 
А.;[а1 ау с ю го-запада, П преДПОЛОЖJlтелыlO П РОДОJl жеIJ J l ая R ЦСl Iтраш,ны i[ 
J I  соперо-западный районы Бол ьшого Н'аратау, т. е. расположенная того
запа;\нее Малого Н'аратау. Более убедитеJJЬНОГО обосноваипя таю!х пост
роенп ii, r.: pollIe 1'01'0, что толща, находящаяся 13 ЧаТ I{aJJO-НаРЬТIIС lюi [  :зоне 
(ют.:етьшсная серня ) ,  ныеет фан гломераТО13 bJ [1 ха рю,:тер (Тl fлшrты? ) (а 13 
ППРГПЗС J{юr х ребте распространены основныс эффузп вы пеяспого возра
ста ) ,  �rы в у r ;азанных р аботах не пашли. СеДIfЫСПТОJIОГНЧОСЮfе, палеоге
о граф rrчес кне и стрУIаурные данные, приведенные выше, убедитеЛLНО 
говорят о ТОМ, что ппая ( паша ) Tpa r. :ToIO.:a те r.:ТО l l l rчсст ,: ого ра:mптпя тер
рпторпп более вероятна . 

Согласно предложен ноii схеме ТCI,тонпчеСI':Оi'r зональностп толщн па
луп]]  ЫХ н:онглоыератов ча.тЕало-нарынI{о.й зоны могут соответствовап, 
по I1рюrени НОНСУЙСЕОЙ серип ( плп lIиетт, более древшrii: возраст) ][ яв
ляться образовашг НllIП не передового прог] [ба, а ВJ lУl'РС lIпе го JJJШ ТlдIЬПО
го прогиба геОС IlII I.:JI Шlа;ш, с таЮfХ же познцп iI может рассыатрп ваться 
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рансная свита, улутаусной серпи Большого Каратау, залегающая то на 
J{айнаРСЮIХ эффузивах, то на  баl{ЫРЛИНСЮIХ нарбонатах или прорываю
щей их Rумыстинсной ИНТРУЗШI граносиенитов, с радиологичесним воз
растом 670+20 млн. лет [60] . 

Следует подчерннуть, что в пса,ммитах RаРОЙСl{оii геосиннлинали Ма
лого Каратау зафИl{сирован почти полный ЦIIl{Л развития снладчатой 
области - от грауванн и ЛИТОIшаститов до аРI{ОЗОВ [87] . Пона не обнару
жены лишь Iшарцитовые псаммиты, обычно встречающиеся в основаНIIИ 
геоснннлинального НОllшлеI,са отложений, но оБЛОJ\IЮI нварцитов есть в 
'J'урбидитах и в нонсуйсних I{Онгломера,тах. 

В заключении отметим, что Rаратаусная геоснннлиналь должна от
носиться к СIшадчатым системам баЙI{альсного цинла, сь:ладчатость здесь 
ПрОТ1зошла в верхней половпне верхнего рифея, а орогенный (молассо
вый) ;пап начался в верхах рифея и завершился в венде. R I{ОНЦУ на
иопления малоиаройсиой серии силадчатая область была уже в значи
теЛhНnЙ мере пенепленизирована, что предопределило ВОЗМОЖНОСТh 
трансгрессии тамдинсиого бассейна во внутренние ее части. Первая 
1\pY� H :l Н трансгрессия, ПРОНИ1\шая в СIшадчатую область, началась в а1\
тугайское время, поэтому малокаройсиая и таМДИНС1\ая серии представ
лшо- е'Тиный ИОllшлекс ОТJюжений позднейшего этапа развития ге осин
илинали. 



r.1J3B3 11  

СТРАТИГРАФИЯ И СОСТАВ 

ВЕНД (?) -RЕМБРИй-ОРДОВИRСRОй ТАМДИНСRОй СЕРИИ, 

ВМЕЩАЮЩЕй ФОСФОРИТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

I-\ю{ было установлено ранее [6 ,  с. 9] , фосфоритовая ( ПРОДУIпи вная} 
паЧRа Наратау залегает в основании мощной ( до 3000 М) толщи Rарбо
натпых слоев, выделяющейся под на,звапием т а м Д и н с R О Й С в и т ы .  
После того I\3R в этой СВIIте обнаружены фосфориты, ее, переведя в ранг 
серии, разделили на две очень неравноценные по мощности свиты:  фос
форитоносную ч У л а h т а у с 1, У 10 мощностью до несколышх деСЯТRОВ 
метров и ш а б а R т и Н с н у 10, объединяющую все, что оставалось от 
таМДИRСRОЙ серии после выделения чулантаУСRОЙ. 

ЧулаRтаУСRая свита представляет собой совокупность пяти-семи 1\[а
JlOМОЩНЫХ горизонтов-пачен, довольно различных по составу. Они были 
объединены в свиту в основном по трем признанам: 1 )  ре3IЮ повышен
I-ЮМУ содержанию фосфаТ<lJ сравнительно с онружающими слоями; 
2) нарбонатности пород (что объединяло свиту с вышележащими слоями, 
но отличало от нижележащих) ; 3) непохожести слоев по составу и на. 
вышележащие, и на нижележащие. Свита слагаJIась четырьмя типами 
пород : фосфатными доломитами, шrастовьппf, фосфатными нремнями, 
нремнисто-глинисто-алеврптовыми фосфатными сланцаыи и собствеННG 
фосфоритюш. В начестве подтипов здесь можно было выделить еще и 
нластогенные образованпя. В целом чулантаусная свита представляет 
СОВОI{УПНОСТЬ настольно несхожих слоев, что н:аждый из них мог бы быть 
самостоятельным стратиграфичесюш подразделением. Единственно на
дежным объединяющим признаRОJ\I является содержание в ней фосфата 
( более 1 ,5- 2 %  Р2О5) в виде ПРИ�lеси, или в виде самостоятельных сло
ев. В связи СО СЛОЖНЫМ строением стратиграфичесний объем чулю{та,ус
l\ОЙ свиты у различных авторов отличается за счет отчленения от нее· 
нижних и ( или) верхних паЧeIС 

Если в работах первых исследователей стратиграфии фосфоритоно
сных отложений Наратау [ 7] чулантаУСI{ая свита выступала в начестве· 
базального образования с еРIШ целином, то впоследствии ее самая ниж
няя пачна, называемая н и ж н и м Д о л о м и т о м ( ИД ) , была выделена' 
в самостоятельную б е р I< У т и н с }{ у 10 С В II Т У в связи с тем, что нров
лн �iIIижнего доломита}) по представлешпо авторов повой свиты соответ
ствует границе между нембрием п вендо!.!. 

Первыми исследователнми было отмечено, что тамдинсная серин, ве
роятнее всего, залегает несогласно [ 16]  на подстилающем (I\аРОЙСI\ОМ) 
lю'\шленсе. Одна,но угловое несогласиое налегание слоев непосредственно 
в 06наженинх не наблюдалось, и ПО::JТОМУ мы опирались на представле
ния о налегании тамдинсной серии на различные горизонты I\аРОЙСRОЙ. 
Нроме того, принимаJIИСЬ во внимание xap<lJHTep Iюнтю,та ( размыв) и 
частое прпсутствие над этим нонтантом грубо обломочного материала. 

Вместе с тем уже при первых детальных работах на фосфоритовых 
месторождениях в верхних слоях I<аройсной серии (а именно : в слоях ма
ЛОRароI1сноif свиты) , залегаЮЩIIХ явно параллельно слоям чулаI\таУСI<ОЙ 
свиты, были отмечены слои и пачни J{арбонатов, очень похожпх на 
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(шижнпй доломит» .  Тю, I,юt этп Iш,рбопаты переслаJl ваЛИСL с пеСТРООI,ра
шен ными , ч а ще всего I,pacIIbI M l I ,  ГЛИН I I С ТЫМII п песчаIIо-алеврптовым][ 
слоями, а },расная OI,расп:а считалась совер.шеппо lIе .\:а рю,те риоi:'r для по
род та,мдинсной серии (кю\ и тер рнге I l И Ы Й  состав ) , по б l,lла веДУЩII:.\[ 
призн3.l{ОМ верхов ]{ароiIСJюii серии, ЭТJГ Ы1рбопатпые Ш:l Ч I ; И  JI ОТПОСJlЛИ ];  
каройской серИ lI .  

В сер едине 60-х годов Р. А. Максуыова п В. г. Ко ролев  [ 63] обра
тюти внимание па то, что подчулю,таус"ан часть у;а,ройсной с е р шr (ко
торан местаМ1[ и вмещала ка рбон атные паЧЮI) ЗЮ1етно отл ичается по  
составу от ТИП ИЧНО каРОЙСЮIХ слоев. 9 т н  подчулюпаУСЫlе слои, в ыде
ленные в ]{ ы р ш а б а ]{ т и н с J{ у 10 С В 1I Т У [64] , I;Ю{ представляетсн 
Р. А. Максумовой [ 75] , отделяются от ТlIШI Ч Н О  ъ: аройс тшх поверхностью 
песогласия и состоят пз переотложенны.\: ПРОДУI{ТОВ выветриван пя, яв
J Ш Н  собоi1: истинно базальпые слои таЫДIШС I;ОЙ серпп . 

Таким образом, харюпер разреза вме ща1Още - понрыва1ОЩН.\: ОТJЮ
жениi1 , в том числе фосфОРИТОIIОСПbl.\:, оп ределен в общем плане сле
дующим. 

На р а зыытой поверхности сложного нарбопатно-терр игешюго на
ройсного НОМIшенса зал егает та ИДИНС IШ Я серия, подра,аделяющаясн п а :  
J )  ба эаJIЬНУЮ I{ыршаБЮ\Т И ПС I\УЮ св  пту ( мощностью от н е С I,ОJI ЫПIХ дО 
'J 50) 1I'f) ; 2) фосфор итопоспую Ч УJIа l\:таУСR УТО сва ту ( ЫО J ll,ПОСТЬJО ОТ долей 
:метра до 50-70 М ) и 3)  lшрбонатну1О п.ra.бактинс т,; у lO с впту ( ио ш;пос Т l >  
последней дости l ·aeT 2,5-3 ]\М, возможно, БОJIьше ) .  

I�ыршабю{Тинсная свита, Вlшючая 11 ( Ш JТЖlшii: ДОЛ01lIIП » ( беРКУТIIН
C I(aFI свита) ЧУJIюпаУС RОЙ СВ l1ТЫ, ОТНОС I I ТСЯ ], верхпе ,rу венду [64] . Кю{ 
YJ;QilLInaJIOC i J  в ы ше, грюшца венда II ItеиБ Р Т I Н  в ЭТОl\I рай оне пробле1llатпч
lID и может. по Д РУГJ l М дапным, ПРШ:ЮДJ IТ ЪС Я  по IIОJ\о ш ве {< НlIжне го до
ЛОi\ШТ(\ » [77]  . Слон чулюо'аУС ]Щll " C B H T I, [ ,  за" е j"ЮОЩ] lе  выше « шrжпего 
ДОJIОМИТа » ,  по OCTaT l{aM пробле маТ Н Ю J сопоставлеll ы с Н Н Flше й  частью 
алдз нс ного яруса ( TOM MOTc blriI ярус+атдабанс mrii ГОРIIЗОНТ ) п шrшего 
J\ембрия 1 [ 77] . 

Падчулю\ТаУС Ю!8 CJlOlI шаб аНТ ШIС I;ОЙ с в и т ы  R п птерваJJ е мощностыо 
1 20- 1 30 м соде ржат обильные остатю[ lIIIГIшенемБ РНЙСIЮЙ фауны. В ос
тал ьной основной по мощности чаСТlI свита ра,зделена па средне- п в е р.\:
п е н с мбрийс юre и ПЮЮlе- II среднеОРДОВlШС Ю lе частп [ 7 1 ] .  

нижний горизонт 'l'АМДИПСIЮИ СЕГИП 
НИЖIIIIl\1 горизонтом та1lfДИIJсн:оii се рпи буде,I н азывать два ее под

jJ<lаделения : I\ыршабактинсн:у1О свиту J[ ( Ш ШЮПlй ДОЛОМIIТ » чулюааУСIЮ Й  
CBI L Т bl .  Воп rеЮ1 традициям с тр атиграфнчеС I-\l I .\:  uписаниi1, этн два под
раэде:J ения - одно в ранге с виты, дру гое в ран ге первой па,ЧЫI выше
Лt'Ш:lщей свиты - следует оппсать в OДHO�'1 подразделе работы . Будучн 
разделенным н  предшест.ВУ1ОЩИМП построеннюш, ЭТJI две ст ратиграфиче
Сl;ие еДИНИ I \Ы , но существу , представляют собой сдиное целое. Именно 
поэтому здесь П Рl1l1Iенепо ДОПОШIительное н е iiтралыJ еe стра'ТJl графпческое 
1I0дразделение - IШ ЖНИЙ горизонт таllIДllIlс t;Оll сер llIl,- объеДlJ няющее 
J ;ыршаБЮ\ТИНСЕ УIO СВllТУ и ( ШIПЮШЙ ДОЛОЫllТ » .  

Кыршабактинсиая свпта 

Ка п: было отмечено, кыршаБЮПИНСJ.;ан свата выделена В. г. Коро
левым и Р. А. Максумовой [ 64] в впде базальпой часта таМДШIСКОЙ с()
рин. Опа ВОЗНИIша, IШl{ предполаг ается ЭТIВШ автор юш, за счет пере
ОТJlожения ПРОДУI{ТОВ норы выветршзаш I Я ,  возтпшше i[  П рII пенеплепиза
ДИИ баЙI,ал г,ст,ого орогена.  СтратотшIOМ с впты был JJ ринят разрез у 

p 'I. Н'ыр-Шабакты n АксаiiСI\ОЙ долине (2) 4. 
4 Здесь 1I далео цпфры - llомера ПУliИОВ разрСЗ0В па рпс. 1 .  



П Р IIсутствпе отложеIЛ l й  I{ыршаБЮП ТШСI';ОЙ CB l lTbI опrечалось таюне 
в районе месторождепнii: Ге рес (48, 49) , Джаны та с ( 56) , АI{сай (36) , 
ЧУ,Iантау (30) , Беркуты Северный ( 1, 64) , ИОJ{СУ (32) . НIIЖИЯЯ И верх
пяя граннца свиты выдеШIВшшr ее представлнются «четкимю),  но от
мечалось, что (<Нижний доломит » пе рет>рывает свиту согласно, а местами 
с постепеНI-Iьнr переходом. Нижняя граница считаетсн граш'щей ра·змы
па. В работе [ 65]  было отмечено, что в полосе района, располагающейся 
н юго-западу от полосы развитпя ЕыршабаНТIШСIЮЙ свиты - n Малока
ройской дошше - последння отсутстпует. ПРИ этом, ИСХОl\Я П3 норреля
ции разреЗ0В пачки (ШИЖJШХ ДОЛОМIIТОВ » ,  было ВЫСI,азано соображение, 
что ныршабантинсной СВIIте там, где она отсутствует ( Малонаройсная 
долина и уроч. Аюсоккап) , стратиграфичесюr соответствует нижняя 
часть (<Н ИЖНIIХ ДОЛОiШIТОВ» . Состав }.;ыршабат';ТИПСIЩй свиты - песчано
алевритово-арl' ШIЛ ИТОВЫЙ с ПРОСЛОЯj\jj[ и звест .I\ОВ истых доломитов ; все 
перечпсленные породы в той илп пноii: степени обычно глаунонитоносны. 
Цвет терригенных пород чаще всего Ерасный, а их глинистая составшl.
ющая представлена гпдрослюдамп, монтмориллонитом, реже наолинитои. 
Песчаннни самых НП30В свпты аРНОЗ0вые,  а в остал ыroй части - нварце
вые. Все это позволило Р. А. Мансумовой и В. Г. Иоролеву опредеЛИТI, 
терригеиный материал свиты в отношении выветрелости IШI{ (шысонозре
лыЙ» . В ныршабантинсной свите УПОШПIались таJ\же прослоИ:.ки фосфо
РИТОНОСI-IОГО гравелита. 

Все эти данные резно отлпчают ЕыршабаJ\ТИll С J\Уro свиту от (ше
зрелых»  полиминтовых и туффптных обраЗ0ваний подстилающих ее ОТ
логнений I{аройсного Iюмпленса п сближают ее с таМДИНСJ\ОЙ серией. По
этому Rыршабантинсная свита вместе с Ю-lИЖНИ"[ доломитом» был<, 
()пределена J{Ю\ «своеобразнан терригеНIЮ-I{арбонатнаю ) [ 65] или ню, « ав
тохтонная нрасноцветная нарбона.тно-террнгеннаю ) формация , [ 6 1 ,  64] . 
Появлением этой формаЦПII, Еан считают В. Г. Иоролев и Р. А. Мансу
иова, обозначается начало нового, последовавшего после существенного 
перерыва, платформенного седиментационного этапа, сменившего гео
СИНRлинальиый этап, н:оторый: завершился байнаJJ ЬСIШЙ Сlшадчатостыо. 

ЧТО И3 изложенной нонцеПЦПII отвечает результатам наших деталь
ных исследований? 

Наличие в основанип таМДИНСRоii: серин существенно нрасноцвет
ных нарбонатно-терригенных глаунонито- JI фосфатопосных отложений 
подтвердилось. Эти обраЗ0вания прослеживаются по северо-восточной и 
северной оираинам ИФБ над отложеНIIНЫИ I{аРОЙСIЮГО номпленса, дости
гап своей :мансимальной мощности ( 150- 1 60 111 ) на месторождении Чу
ла:ктау. Харантер же соотношения этоii: паЧШI с ПОI,;рывающими и под
стилаЮЩИМII обраЗ0ваниями более сложный, чем представлялось ранее. 

Проведение нижней границы I<ыршабюпинсной СВИТЫ весьма за
труднительно, тан ию{ нонтаЕТ наблюдается очень реДl';О. Для того чтобы 
определить, что неноторан наблюдаемая граница - есть подошва именно 
ныршабантпнсной свиты, необходимо знать различие между породами 
последней и подстилающих слоев. Границу ЭТУ леГI{О проводить там, где 
I{ыршабантинсная свита наЧlIнается хара]{терпыми для нее нарбонатны
ыи (ДОЛОМИТОВЫМИ) породами. Доломиты пе :нстречаютсн в подстилаю
щей I�УРГЮ-IСI{ОЙ ( туффитной) свите вообще, а ]{арбопаты более древних 
спит резно отличаются от ныршабю{тинсюп. Но 13 ряде ыест J\ыршабю.;
ТИНСI-\ая свита может наЧIIнаться терригеПНЬВНI породаМII и состоять 
тольно И3 них. 

В течение ряда, полевых сеЗ0НОВ мы отмечали отсутствие признано13 
перерыва в подошве тамдинсной серии п «совершенно постепенные пере
ходы}) от туффитно-терригенных слоев малонаройсной серии н базаль
ным слоям тамдинсной серии. Затем удалось убедиться, что чаще всего, 
даже ногда 1IIежду таМДИНСI{ОЙ серией и подстилающим НОi\Iпленсом име
ется угловое несогласие, поверхность размыва прантичеСЮl установиТJ> 
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певозможно, особенно в тех случаях, когда она проходит между терри
генными слоями. 

"Угловое несогласие в пределах Малокаройской структурно-формаци
онной зоны не значительно, а на большей части КФБ, кроме участка 
месторождения Джанытас ( 56-61) и северо-восточного борта Больше
Баройской долины, базальные слои тамдинской серии на подстилающих 
отложениях залегают практически параллельно. 

Там, где с таМДИНСIЮЙ серией контактирует нижележаща·я I{ypraH
С1:ая 1'уффитная свита, границу можно проводить отчасти по исчезнове
нию туффитного материала. Но он может присутствовать в составе там
динских слоев в переотложенном виде. Так I\aK материал тефроидов не 
отли.чается от материала туфитов, то ясно, что еще один перемыв не 
СИJIЬНО изменит его облин, и поэтому В про ведении границы по туффитам 
возможны существенные не точности. Тем не менее слои кыршабантин
СIЮЙ свиты, в общем, отличаются более светлым оттею{ом от аналогич
ных по составу, но более древних образований или фиолетовым оттенноы 
нраспого цвета; меньшей устойчивостью к выветриванию. Основным же 
признаном принадлежности пород уже к таМДИНСIЮЙ серии является 
нарбонатность в виде примеси или доломитовых СЛОЙIЮВ II выделений. 
В ряде мест каРОЙСlше слои переходят н таМДИНСI\I1j\I через древнюю зо
ну элювия. Важно отметить, что даже в доломитовой брю{чии из низов 
типичного (<Нижнего доломита>) ориентация оБЛОМI\ОВ IIЗ курганских туф
фитов остается иногда параллельной IIХ первично�1У залеганию ( разрез 
у пос. АнтугаЙ ) .  Элювий в своей нижней части совершенно постепенно 
переходит в неизмененные породы каРОЙСI\ОГО I':О!l1плеRс а, а вверху по
степенно пропитывается карбонатом, слегка переотлагается и, еще не 
теряя (шаРОЙСI{ОГО » оБЛИI{а, уже начинает переслапваться со слоями до
JIомита. Четной границы между названными образованиями ыожет не 
наблюдаться. Все это и производит впечатление ( <J10степенного перехода>) 
от наройсних слоев J{ таllIДИНСНИМ без перерыва. Тем не менее достаточно 
внима·тельное изучение зоны перехода в неноторых случаях ( но не всег
да) помогает выявпть границу размыва, НИiБе I\ОТОРОЙ наройсние породы 
беснарбонатны, плотны, а выше - лишь IIзмеЮIЛII OI\pacI\Y, в частности, 
н:расную на зеленую, в общеllI случае - lfa. более бледную ) . 

До работ В. Г. R'оролева II Р. А. МаКСУ�IОВОЙ считалось, что нрасно-, 
пестроцветные отложения существенно террпгенного состава должны от
носиться ТОЛЬНО I{ наРОЙСIЮМУ I\омпленсу. С появлением представлений 
о том, что I{расноцветные нарбона.тно-терригенные отложения ныршабан
тинсной свиты залегают в основаюш таllIДИНСI{ОЙ серии, ВОЗНИR вопрос, 
что именно следует ОТНОСИТЬ вне стратотипа 11. I\ыршабантинсной свите? 
Кыршабантинсная свита в стратотипе согласно перенрывается массив
НЬВIИ доломитами - бернутинсной свитой. В других разрезах НШIШЯЯ, 
более неоднородная часть бернутинсной свиты ( <<нижнего доломита » )  
может соответствовать наной-то части ныршабаI\:ТИНСНОЙ свиты. Кроме 
того, известны разрезы, где (<Нижний доломит>) образует неразделимое 
целое и залегает непосредственно на Еаройсном I\омпленсе. Почти всег
да у (<Нижнего доломита>) IIмеется базальная нарбона·тно-терригенная 
часть. В наних случаях есть С:УIЫСЛ сопоставлять ее с ныршабантинсной 
свитой, а в l{аних нет? Если пользоваться оБОИМII подразделениями, то 
нан отличить самый верхнпй из ДОЛОМИТОВ ныршаБЮI.ТИНСIШЙ свиты от 
« нижнего ДОЛОМИТа» ? На этот вопрос могут ответить тольно палеонтоло
гпчесние остаТЮI. Появление в стратиграфичеСIПIХ построениях нырша
баI{ТИНСНОЙ свиты привело I� неопределеННОСТII понятия об объеме (<Ниж
него доломита>) .  Вознинла необходимость назначения стратотипа (<НИЖ
него доломита >) .  

Выработать на этот счет обоснованное решение возможно тольно по
сле детального сопоставления всех слоев, зюшюченных между неизме
иепными слоямн I{аРОЙСI�ОГО l{Qмпленса или между поверхностью раз-
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мыва, ограничивающей IIХ сверху, и I\аl\ИМ-ТО надежным маркирующим 
горизонтом над (<Нижним доломитом».  Маркерами могут являться крем
невый и фосфоритовый горизонты чулактаУСI{QЙ свиты. После корреля
ции разрезов, мы пришлп к выводу, что к условному (<Нижнему доло
миту» следует отнестн ту пачку доломитов, I{оторая всегда подстилает 
I,ре�fНевый горизонт и не опускается ниже любого из красноцветных 
слоев ныршабантинсноi'r СВIIТЫ. 

На рис. 28, В ПОl\азано расположение пуннтов, где были описаны 
разрезы ныршабантинской свиты и (<Нижнего доломитю).  

При сравнении более за разрезов нижнего горизонта тамдинсной се
рии (рис. 2З) наметилось З их типа и несколько подтипов: 
1. Мощные, с преобладающими I,расноцветными и пестроцветными тер

ригенными пачками между массивными доломитовыми слоями. Уча
стни Бернуты Северный - 1, Актас - 2, АI{сай - 36-37, Тешик
тас - 36а, Чулактау - 30. 

2. Маломощные, в l\ОТОРЫХ преобладают нарбонатные породы, но опо
знаются неноторые горизонты, присутствующие в мощных разрезах. 
( Герес - 49-50) . 

3. Фрагментарные, в I,ОТОРЫХ присутствуют: 
а )  тольно нижние из пачен (R'араултюбе - 43-44) ,  
б )  или толыш верхнпе (Аиугай - 12-14) , 
в )  нижние и верхние пачки прп редуцированной средней части 

(Шошнабулак - 56, Тогузбай - 60, Бабаата - 45) , 
г) неопределенная часть разреза" чаще всего верхняя (? ) : Тьесай - 38, 

Тамды - 28, R'оиал - 22. 
Большинство остальных разрезов ОТНОСIIТСЯ I{ промежуточному 

фрагментарному типу : в них ПРIIСУТСТВУЮТ главньв[ образом верхние 
слои с наной-то частью средних. 

В основанип разреза l\ыршаБЮПIIНСКОЙ свиты в ны",оторых случаях 
наблюдаются нонгломераты, ноторые мы выделим Kal\ «б а з а л ь н у ю 
1", О Н Г Л О М е р а т о - б р е к ч п е в у ю п а ч l\ у »  Ее  породы l\расноцвет
ны или пестроонрашены. Мощность пх от 10-15 до За-50 :М. Подсти
лаются эти грубообломочные слои ТIIППЧНЫМП ПНРOI",ластичеСIПIМИ поро
дами ( шремневиднымп силицитамю> ,  НЮ{ нх опредеi!ЯЛИ на первых по
рах изучения) I\ургаНСI{ОЙ свиты. R'онглобреI{ЧШI присутствуют в разре
зе месторождений ЧУЛaI{тау АI,сай и Al\Tac. На нослеДПЮI, где описан 
стратотип I{ыршабаl\ТПНСКОЙ свиты, мощность базальной I{онгломерато� 
бренчиевой пачни достпгает 55 м. Она представлена пеСТрО!I пуддинговой 
мешщгалечной нонгломерато-бреl\чней, в I",OTOpoii слаБООI\атанные п уг
.ловатые оБЛОМЮI зеленых н розоватых туфоп «плавают» в нрас
ной полимиктовой ГЛIПIисто-песчаной ыассе - места:шr I{арбонатизиро
вапноЙ. Размер облюпюв не более 5-10 см, модальпый - 1 - 2  см. Крас
ный, в общем, цвет l\онгломерато-бреl\ЧНП местами вторично изменен на 
зеленый. Эта нонглобреl\ЧПЯ по простпранию может довольно быстро 
вьшлиниваться, затем снова появляться. ВОЗНIшла она, l\aI{ видно из ее 
обi!ина, путем переотложения местного материала в поюш,еннях релье
фа. Переход от неиюrененных подстплающпх туффпто1З нургансной сви� 
ты н I\онгломерато-бры",чпи совершенно постепенный' 

н пропсходит в пн" 
тервале 1 м ПО мощностп п через осветленный туфовый элювпй с брен
чиевидной тенстурой l\ слойчатому слою псамшIТОВОГО я{е :материала; 
в верхней части метрового интервала здесь же ОТ:\Iечается слабая, но 
положительная напельная реанция на фосфат. 

По своей СТРУЕтуре эта базальная I\онглобрю{чпя вполне может быть 
названа ТИЛЛОИДОllI. 

ПОI{азательно, что, где бы ни наблюдался НИЖНПll контаЕТ таllIДПН
СКой серии, он отражает, если можно Tal\ выразиться, «весыla деликат
ное» начало нового этапа осаднонанопленпя : маломощная зона разрых
ленных и слегна смещенных продуктов в основном }IеханичеСIЮЙ деЗIIН-
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тегра цш! пород :hapolicEoro ]{ЮШJrеЕса почт а не нарушена ; в реДЮJХ 
случаях она оI�а3ы1 3етснH с:\!ы той , I ! то гда пе реОТ.'Iожен пы i i  (уже в тю[
ДИНСRое время )  �\Iате РIIал отделяется от своего ложа ч етъ:ой г ра ницей . 
Таним обр аЗО)I ,  погружепп е вначале ПРОIIС ХОДJ lJIO, ВЛДIПIO, очень плавu о  
J [  медленно . 

Выше пачн:н J{онгломерато-б реъ:чнй , а таы, где она отсутствует, не
посредственно па ЭШОВПII ПОДСТlIJlаЮЩIlХ пород залегает пачна « Р  о з 0-
в ы  х доломптов » .  Она ll меет мощность в неСRОЛЫ{О ( манспмум 1 0- 1 2 )  
метров и обпаРУЖl1вается в очень МПОГlIХ р а з резах, особепно отчетливо 
выделяется на участнах Бабаата - Герес - Тогузбай п в северо-восточ
ной ( БаТЫ РСJ\ОЙ ) полосе НФБ. Хар акге рной чертой паЧЮI « розовы х 
доломитов » является Б РeI,чиевая тенст ура той шпr ппой частп ( чаше 
нижней ) ][ ПРЮI ечатеЛl,пое онреынеllпе б ренчневнДпой зоны : ннарцевы е  
lIыделеНIIЯ образуют Е Ю, б ы  сет!>, Ol{Оптуривающую оБЛОМЮI. Наиболее 
отчетл иво это онремнеПllе ( являюш;ееся, возможпо, следствпем осушеНШI 
слоя, IlмеЮJJ-\СГО бреЕLJпевую те l\СТУРУ ) проявляется на северо-;:\ападно.\[ 
участ]{е Гер ес (46) J[  в ПО,1Тосе БеlЩУТЫ Севе р н ы й  (64) - AI\caii ( 36 ) 
Тешинтас (36а ) .  

«Розовый доло:\шт »  )IeCTaMH бывает J J lIтеПС l lВНО зап есочен J{варцюr, 
содержит оБJТО1Шl1 ]{а рой с ы ! х  по род шш бре J\чпр овап . Он содеРЖlfТ фос
фориты ( н е  повсе�rестно, по часто) - в в нде обmлюч т;:ов ][JIJ[ обна ру
живаемые реаНЦlIеЙ. Наl lболее я Р1-\О п е реЧIIСJIепны е cBoiicTBa п роявлен ы 
на АRсаЙСl\ОЫ участне (36-37 ) . На участие Ахтас ( 2 )  в с редней чаСТ I [  
« розового ДОЛОМlIт а »  он обладает ТОННОЙ слоii:чатост ыо 1 I  содеРiЮl1' иа l';
РООНRОJI JIТЫ : порода СОСТОlIТ нз мелюrх ( '1 -2 мм в дIlюrетре ) шарпъ:о13 
афанитового до.тrо)шта, наПОlIппая «]ш ряной намены ) .  

Выше « розового доломита»  в зоне ПОJIН ЫХ раз ре :юв следует Е а р
б о н а т н о - т е р р и г е н н а я  п а ч ]� а : переслапванпе пе стро- 11 Ерасно
цветных террlIгенных пород с доло�штаМlI нли доломитовыми lIзвестня
};ами. В пач],е преобладают террнгенные слон, по выделяютс я 2-3 
с плошь ДОЛОМl1ТОВЫХ пачнп мощностыо до 1 5-20 11, l�оторые, судя п о  
всему,  :I\[ОГУТ распадаться на отдельные маломощные слои и л и  даже 
в ьпшиниват ься. Общая мощность пачюr от 35-4.0 м на АRсайском уча
стке до 100- '1 30 м на Чулан.таусном (30) . В страТОТJ[пе на Аиасе мощ
пость ее ОRОЛО 70 м, на учаСТRе Беркуты Северный - 100 �T. 

Эта (шарбонатпо-терригеннаю) паЧI{а слагается чередованиеlI доло
митовых и алеврито-глинистых пород, прпчеllI :карбопатные слон имеют 
мощность ( между упомянутымп более мощными Еарбонатными пачна
ми)  от долей сантпметров до 1 м. Часто сами терригенные породы тоже 
существенно };арбонатны. Содерж анпе :карбонатных слоев неравномерно : 
места:шr онн с};онцентрированы, местами очень разрежены, местами ча
сто п равномерно переслаиваются. 

Из мощных Еарбонатных пачек выделяется одна, мощностью от 
6 до 1 6  м, обильно насыщенная глаУI{ОНИТОllI - «НlIЖНИЙ глаунонитовыii: 
слой » . Она прослеЖ lIвается от участна Бернуты Северный до АI{сая, воз
lIIOЖНО, доходя 11 до Чулактау. Нес:колыю ниже этого доло)што-глаУI{о
н итового слоя на А.нсае залегает « о]{ремнелый доломит » ,  насыщенный 
халцедоновьвш стяжеНИЯllIlf. Этот :кремневый маРRИРУЮЩИЙ горизонт на 
юго-восточном А :ксае (36) непосредственно ПОДСТJfJIает глау:конитовыii: 
слой, отделяясь от него р азмывом: северо-западнее он уже отделен от 
глаунонитового дол омита 2-3 м терригенно-нарбонатного переслаива
ИИЯ, а па учаСТJ.;е БеРI,УТЫ Северный ( 1 )  этот интервал еще более мощ
ный - до 10- '1 5  м. Существенно терригенные паЧЮI или зеленоцветны, 
или чисто-нрасные, а местами (Тешинтас, Чулантау ) , где толща ныр
шабаНТИНСI{ОЙ свиты всн:рыта снважипами, о:красна бывает серой, темно
с ерой, норичневоЙ. На этом фоне тоже заметны нрасные тона, по встре
чаются и чисто-ч ерные алевриты-глинистые сланцы (Чулантау) . ГлаУfЮ
пит в ( шарбонаТIIо-терригеиной» паЧJ{е снонцентрирован в одном марни-
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рующем слое. В то же врема заметнан его ll рl l иеС I > рассея на 11 в терри
генп ы х  п а ч на s .  Мно го е го отмечается на Ат{тасе ][ н те р р]( генных сло
ах Н J I же ословного глаУ[�ОНlIТОНОСНОГО слон ИЗ l3еСТ J{О В ЫХ доломитов (2) , 
где многие нарбонатные п рослоп ВСJlедствие :)того п а  поверхности оже
Jlезнены. 

Нанопец, примечательной особенностью (шарбонатпо-те рритенной» 
паЧЮl нырruабаКТJПlСl{ОЙ СВI1ТЫ нвлнется ее П О ВЫJ Л eI ш а я  фосфатность. 
Пробы по нерну нопазывает 0 ,3 - 2 , 5 % Р2'о5 в терр птеппо-};арбонатных 
JJнтервалах.  А на левом С I,ЛОНС УЩСJI l>Я р .  ]Ла6а "ты ( CC llc po-западном 
П РОДОJ[жеНШI учасп;а AI,Tac)  наШI была обнаРУi-l,е н а  в 2-3 м в ыше 
I,РОВЛН «розового ДОJ[ОЫJ l т а »  метров ан зона густо рассенных RОНRреци
онных ЛННЗО-СЛОЙI\ОВ черпого песчаппстого фосфорпта. Эти I{оннреции 
фосфата IIмеют толщину до 3 c�! ПрII протяженностп 5-20 см и вме
щаются с редпезерпистым полевошпатово-ква рцевы м СJI ЮДIIСТЫМ зеленым 
песчан.Ю,ОМ с заметным I�ОJIIrчествоы зерен бурого афЮIl1ТОВО ГО фосфата 
]f глау r'О] J J lта.  l'оризонт lIовышепной фосфаТНОСТII отмечаетсн в неСI{ОЛЬ
юrх раз резах IШЗОВ « J-;а рбонаТlIо-теРРIIгеппой » пачю г .  

В разрезе месторожденин Актас ( 2 )  в нижней част ]( описываемой 
<шарбонатно-террнгенной »  глаУIС;ОНIIТОНОСНОЙ паЧЫl обнаружен СJ[ОЙ до
JIOмита спон голитовоi{ текстуры : <<Воiiлою> сшшуJГ 1'уБОl\ ,  замещенных 
]{арбонатом ил и бы вших первично ЕарбонаТI-IЬШП ( ? ) . А в разрезе место
рождеппя А т{сай ПОД ( ШJПЮIИМ глаУI{ОПИТОВЬП[ слое.\l в шлифе из I{peM
невой JШН3Ы БЫJl Н обнаружены сече JШЯ сфернчес ы r х  ( l\py rJГblX или слег-
1\а овальн ы .\ ) оБОJIочен, состоящих нз [шрпчневатой 11 п рох одящем свете 
II очеш:, слабо П ОШlризу ющей ЩШПТОЕристалличеСI{ОЙ I\ ремн н стой массы, 
окруженной н рушюраСН РJJ стаmшзованным хал цеДОIlОи. Размеры оБОЛОЧeI{ 
по дию,rетру до 1 ,0 ММ. Кроме того, в :)том же l ПJl н фе отмечены продол� 
говатые сечен ия я вно о рганогенной природы. JTO п с рвые находни ос
татнов СI,еJl етиой фауны в Rы ршабаr.:ТIIНСI\оii: свнте. 

Выше l'JraУНОll НТОИОСIIЫ Х  ДОJ[01ШТОВ в зоне ПО.JПТ ЫХ разрезов следует 
20-30 м нрасноцветно го аJ[еврпто-а РГИЛШIТОВОГО пересл ан ва нин с мало
)!ОЩIlЫМИ ( до '1 ы) нарбонаТIIЬШП ПРОСЛОЯl\IlI, Iшо rда с IIРОСЛОНМИ квар
j�eBoro песча Н l I ка ?lI OЩНОСТЫО 2-3 дм . На ЮГО-ВОСТОЧНQ;I{ AI{Cae (36 )' 
ВнуТр.И ЭТОй пачни появляется 6 - 7-1IeТРОВЫЙ слоi[ ыассшшого бренчие
вого и запесочеllНО I'О ДОЛОМIIта с ш;рюшеюrем ] г  Сl'ро�гато.шJТОВОЙ тет{сту
рой между обломнаып. В этом CJ[oe отмечены �rеJ[J:;не облолючни черного 
фосфата. 

В разрезах 1\Iесторождеюш Герес (46-49) выше « роаового ДОJIОМИ

та» (Iюторыii залегае'!' здесь гшп на нр асных пеСLIЮШ l\ах I{аройсного 
Iюмплеl\са, HJLН на IIХ элювпе, JIЛJI па переОТJlожеllllОМ ][ нарбонатизп
рованном материаJ[е «ушбассюгх нонгломератов »  - тоже нонгломерате, 
но  с ДОJ[ОМИТОВЫМ цементом п ДОJГОМIIТОВЬНШ ]] рослоi i к а м J Г ,  или н а  из
вестню<ах ШОШ I\аБУЛЮ{СIЮЙ СВl l Т Ы )  «нарбонатно-те РРI J I'еШlаю> пачна не 
наБJ[юдаетсн . Здесь ее место занимают 5-6 1\1 ДОJlO i\l I I ТОВЫХ пород, но В 

них опознаготсн характерные слон « ка р бонатп о-те р рТ I I'епной » па ЧЮI. 

ЭТО - «онреынеJIЫЙ доломит » В В1lде м аЛО�IOЩНОI'О (0,5- 0,8 М) , но ]]ро

тягивающегося через все месторождение слоя а паТ J lТОIlОСНО ГО доломита 
первично-меJIностроматолитовой teI-;Стурbl , I{ОТОР Ы Й  ВТО Р I l ЧНО интенсив
но ожелезнен по столБИI<аllI бпогермов JI бренчrrрован. 

Ниже этого «Оl\ремнелого ДОJl омпт а »  залегает слой Сl lнгенетичных 
фосфоритовых бренчий с ДОJIOИIIТОВЪШ цементом (мощностью 0,5- 0 ,8 м ) , 
а выше него слой глаунонитовых ТОНl\ослойчатых ДОЛОМIlТОВ мощностью 
-1 ,5-4 м,  который параЛJ[елпзуетсн с < <НИЖНJIМ глаУНОН IIТОВЫМ » CJ[oeM 

пз разреров зоны БеРI{УТЫ Северный - АнсаЙ. Между «онремнеJ[ЫМ до
ломитом» и ( <НIIЖНИМ l'лаунонитовыы »  слоем, а танже выше (<Нижнего 

ГJIаУI;:ОНИТОВОГО» слон на учаСТI.;е Герес зафИl';СJ! ровапы слои т е м н о
н р а с н о г о нварцевого доломита-песчанина мощностью до 1 м. Эти 

нрасноцветные теРРJlгенные СЛОII подчерюrвают сопоставление данного 
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глаУI{ОНИТОВОГО слоя участка Герес с « нuжнпм ГШ1УIШНИТОВЫ1\;[» слоем 
стратотиuа кыршабаКТIIНСКОЙ свиты (на участке Актас ) . 

Выте <шарбонатно-терригенной» глаУI{ОНИТОНОСНОЙ пачки кырша
бактинской свиты кю{ в полных, так II во фрагментарных сокращенных 
разрезах следует паЧI�а I�арбонатов, отвечающая собственно <<НШIшеыу 
доломиту» чулактауской свиты. 

Чулактауская свита. « Нижнпй доломит» (НД ) 

Вначале необходимо остановиться на  неIЮТОРЫХ моментах истории 
становления понятия <<Нижний долоыuт» .  Как было сказано, <<Нижнпм 
Доломитом» именовались доломитовые слоп, подстилающие фосфорито
вый и кремневый горизонты чулаIl:тауской свпты илп начпнающие чу
ЛaI{таускую свиту и залегающие при это:\[ над какими-либо красноцве
тами. Считается, что с <O-IIIжнего доло:\шта» (НД) начинается тамдин
екая серия и что подошва НД является поверхностью несогласия между 
тамдинской и каройспой сериями. 

В начале фосфОРИТОПОИСIЮВЫХ работ [7 ,  с. 9] было отмечено, что 
пачка НД, впервые выделенная в 1937 г. ,  очень выдержана, залегает 
трансгрессивно, переходя в пределах КФБ на более древние отложения 
(с курганской на большеЕаРОЙСI{УЮ свпту) .  п. л. БеЗРУI{ОВЫМ были от
мечены случаи полного вьшлинивания пачки, которые, однако, не под
твердились. ВИДШ10, отсутствие НД ' в некоторых местах является след
ствием теI{Тонического срезания. НД присутствует во всех пуш{тах КФБ, 
где имеются хоть малейшие ПРИЗНaIШ прпсутствия фосфоритовых слоев. 

Долгое время НД представлялся однообразной пачкой с незначи
тельными колебанпямп по мощности: от 4-8 до 10-14 м [30] на боль
шей части КФБ п лишь по юго-западной его окраине - на участках 
развития конглобрекчпевых ты{стур - до 20-25 м [ 1 1 0, с. 126 ] . НД 
оuисывлсяя I\aK пачка массивных серых доломитов ТОНIЮ- U мелкозер
нистой структуры, с кластогенными uрпмесями (из местных пород II 
Iшарца с полевьпш шпатами) в нижних слоях. В верхних слоях паЧI{П 
отмечались ТОНIше ШIНзо-прожилковые выделения фосфата [7 ,  с. 9 ] , 
а таI\же зерна и оБЛОМОЧI\И фосфорита [ 1 10, с. 1 26] , ОI{ремнение в вы: 
ветрелых зонах, обилие пирита [30] п черного органичеСI{ОГО вещества. 

Местами - Джанытас, АI\сай, Чулактау - в основании НД отсутст
вуют грубые образованпя II следы перерыва, который обосповывался в 
таI\ИХ случаях « реЗЕОЙ фациальной сменой осаДIЮВ » п неравностью гра
ницы [7 ] . Начиная с 50-х годов в паЧI\е НД стали различать на три части, 
но по-прежнему не было чеТIЮГО определения ее объема. На предполо
жепие В. г. Королева и Р. А. МаКСУ1\'!ОВОЙ о том, что часть объема этой 
пачни может соответствовать I\ыршабаnТIIНСКОЙ свите, внимания не об
ратили. В то же вреюr в определениях мощности НД ( табл. 4) наблюда
JIИСЬ сугубо лональиы е  и реЗIше завышения. Почти повсеместно мощ
ность НД I\олеблется в пределах 3-6 м н лишь для Кистаса (52) , Гере
са (50) , Аксая (36) , северо-западной части Джанытаса (56) она соста
вила 15-18  и даже 25-40 А1. 

Кю{ видно из приведенной таБЛIIЦЫ, пределы колебаний в замерах 
по одному и тому же участну часто сопзмеримы с минимальной мощ
ностыо НД, а иногда даже со средней. Поэтому I{арты изопахит ( напри
мер, [ 1 18, с. 69] ) дЛЯ НД с интерполяцией на расстояния, превышаю
щие размеры учаСТI,ОВ ,- а именно в таЕОЙ ситуации прнходится делать 
этп построения,- не могут считаться сколько-нибудь обоснованными. 

Колебания в оценках :мощности НД ВОЗНИI,ают не толы\o вследст
вие естественных I\олебаний этой велпчины. Значительную роль играют 
здесь и ошибки в изыерениях как из-за плохой обнаженности или опол
зания склонов, тап II нз-за того, что невозможно опознать ее изменение 
в снважинах вследствпе тектоничеСI{ИХ прпчин. Ведущее значение имеет 
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Т а б л и ц а  4 

МОЩНОСТЬ нижнего доломита по дaHHЫ�1 геологоразведочных работ и нашим наблю
деНИЯ�1 

lIIесторождение, участок 

Чулактау-I (30) 

Чулактау-П 
Котурбулю, (76) 
ДжеТЫМШОI{у-I-П (77) 
Тамды, Арбатас (28, 29) 
Насынкуль 
Сулеймансай 
Тешиюас (36а) 
Коктал (22) 
Кыршабаюы-I П (66а) 
Тьесай (38, 39) 
Ансай (36) 
Актас (2) 
Джилан (4, 5) 

lIIощность, М \\ 1I1есторождение, участок 

2-3; 4-8; сред-
няя 5-8 

3-4; 10 
5-6 
0,5-2,5 
0,5-3,5 
2-3 
4 
7-7,5 
О 
8 
2-16;средняя 2-4 
8-12; 7-16; 5-8 
5-8 
5-10 

Беркуты - Дегерес 
(10, 11) 

Акджар (34, 35) 
Коксу (32) 
Беркуты Северный (1) 
Ушбас (78) 
Джанытас (58-60) 
Кокджон 

Аралтюбе (15) 
Аткум (16) 
Il:есиктюбе (55) 
Кистас (51-53) 

Гере с (46-50) 

Бабаата (45) 

lIIОЩНОСТЬ, М 

2-10 

6-18 
6-10; 12 
5-8 
5 
0-2; 2,5-3,5; 5 
5-15,5 
5-10; 9 
3-4' 7-8' 20 
2-10; 4,4

' 

8-16; 25 
5-12; 1 5-18; 25-

40 
2,5-2,8 

завышение вследствие причленения к стратиграфическому объему НД 
северо-восточных разрезов нарбонатных слоев, залегающих стратиграфи
чеСI\И ниже. Тю{, аномально ВЫСОI\ие цифры по учаСТI{ам Герес ( 15-
4.0 м) , Атнум (20 м) , Джанытас (25 м) , Rистат ( 16 м)  появились имен
но по последней причине. Здесь имело место танже объединение НД 
с нарбонатами джанытассной серии. 

На вопрос, что же считать «собственно нижним доломитом» ,  единст
венно разумным ответом в сложившейся СIIтуации может быть ТaIие оп
ределение : «НД есть пачна нарбонатных слоев, залегающая ниже нреи
невого или фосфорптового горизонта, но не содержащая ЩJасноцветных 
слоев или их стратиграфичесних аналогош) .  Танпм образом, это опреде
ление может быть использовано только после проведения сопоставлений. 
Последние выявили следующую наРТIIНУ. 

Во всех разрезах, содержащих оппсапную ныршабаIl:ТИНСНУЮ свиту, 
выше (шарбонатно-терригенной» I,расноцветной паЧI{И залегает слой до
ломита своеобразной I�рупноволнисто-слойчатой теl{СТУры. Его мощность 
I\олеблется в пределах 0,5-6,0 м, но он присутствует на большей части 
территории, за иснлючение:м участнов Rараултюбе, Rыршабанты-II ,  Тье
сай, Тамды, Rон:тал. В ряде участнов ЮВ части RФБ НД сейчас не на
блюдается или наблюдается плохо, а в старых описаниях этот слой не 
выделялся. Там, где НД хорошо обнажен и дпфференцирован - на уча
стнах Rыршабакты-I I I  (66а) , Джилан (4-6) , Актугай ( 13, 14) II по 
всему Гересу (46-50) , а танже на Бернуты Севернои ( 1 )  и в юго-во
сточном фланге Ансая (36 )  - нрупноволнисто-слойчатый слой занимает 
нижнюю треть разреза НД. ОН имеет массивное сложепие и отделяется 
от верхией трети ид слабой н выветрпваншо паЧI .. ОЙ более тоннослои
стых, мергельно-песчанистых, бренчиевых слоев, содержащих пропласт
ЮI и обломни бурого афанитового фосфорпта, а тю{же, что очень важно, 
обильную примесь глаунонита. В этом интервале часты линзочни И нату
пы нварцевого песчаюша, нремневые ЛИНЗОЧЮI. Интервал этих «слабых» 
слоев имеет JlЮЩНОСТЬ 0,5-2,2 м II отделяет нижний массивный 
( нрупноволнисто-слойчатый) слой от верхнего массивного, выше НОТО
рого следует уже нремневая ИЛИ фосфоритовая пачни. ТаНИIII образом, 
в разрезе базальной части тамдинсной серии ииеются два глаунонитонос
ных уровня - нижний II верхний. Если это не учитывать, иожно прийти 
!{ неверным сопоставлениям и спутать нижнне нарбонатные и глауно
нитоносные слои кыршабантинсной свиты с гораздо более молодыми 
слоями. 
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:Итю;, в ряде �IecT, на разных слоях 1\ыршаБЮ;ТIIJl С1\о i1 СВИТЫ, со сле
дамп размы ва lIJШ без них, с постепенным переходом через песчанистый 
;�оло:нит ИJШ через чередовашrе ДОЛОМIfТОНЫХ ][ терригснных СЛОЙIЮВ за
легает слой J\lаССJJВНЫХ ДОЛО�ШТОl! со своеобразной крупноволнистой слой
чатостью. ДОЛОJ\IИТЫ слеп{а I{ОРIIчневатые, с поверхности полосчатые. 

Чередование слойнов-полос обусловлено попеременным появлением пес
чаной и незначительной гшшнсто:ii: прпмесп, а также обломочного доло
м ита с разными размераllIИ пеРВIIЧНЫХ зерен, из ноторых намывались 
слои. В. Н. Холодовым I [ 1 1 8, с.  70] данн ые доломиты именуются «фос

фаТНО-ДОJIОЫИТОВЫМII рипштамш > ,  СМЯТЫМJI в сложную систему СIшадок 
пластичеСI\ОГО течеНIIЯ, оползаНIIЯ. В этих доломитах действительно :ме
стами имеется заметная ПРШIесь фосфатного материала в виде зереп II 

обломочков, но происхождение пх «складчатостИ» вовсе не оползневое. 

Детальные паблюденпя по этому СЛОЮ ПОЗВОЛJIЛИ установить IIСКЛЮЧИ

тельную редкость ОПРОЮШУТЫХ «СJ,ладою > ,  являющихся решающим по

J;азателем ОПОJIзневых движений. Подобные «складню> этого слоя (до 
0,5-0,7 1II высотой ) ОРJJентпрованы почти пснлючите.ПЬПО вертикально 
с незначитеJJ ЫIЬПШ ОПШОНeIШЮ1 lI в обе стороны. Опп обнаруживают пол
ное сходство с ТlШИЧНЫllIН СТРОllIаТОJШТОВЬНfII текстурами, в частности 
с таНОВЬШIf пз НIIжней чаСТlI шабюп]шс];ой свпты ( сравнп а ,  б, в ,  
рис. 24 ) .  СI\JlаДI;оподобные БJlогер�.IЫ POUfl I  на поверхности норм:аЛЫIЫХ 
стратиграфичеСКIIХ I\ОНТЮ;ТОВ (рпс. 24, в ) , ыестаМII ИХ сечения по обра
ЗУЮЩIШ СJIOйнюr зюшнуты, дают подобпе ОIП\Ол нтовых ТЕ']-\СТУР 

( рпс. 24, г) . 
Часто впдпы лпнll ] [  сечеНIIЯ сеДl1мептологпчеСIПIХ срезов бпогеРJlI

пых построеl;,  ноторые заТЮI продолжа.'IН JJадстратшаться, приче;\1 cpe::Ja
ШIе это сопровождалось наl\оплеппе,\r песчашrстого доломита lСШ более 
];рупнозеРlIИСТОГО долареюпа (рпс.  24, д) . 

Очень поназательно распреде.lIешrе песчаппстых п рисыпоп:, Iщторые 
раСПОJIагаJIИСЬ на бугорнах ] (  в пазу:"ах ыежду СJIоевищами, а затем био
гермы-бугорки обволаюшаЛ J lСЬ повыш! слоевпщаш! (рис.  25 ) .  Все это 
совершенно не показател.Ы-IO Д.1Я образоваНIIЯ данной «снладчатостlЛ ) 
нрп оползаниях (совершенно отсутствуют оползневые  роллы;  ср. ' с 

рис. 26 ) II в то же ВрЮШ ТJШИЧНО ДJIЯ строматоЛIIТОВЫХ построек. Осо
бенно же отчетливо биогеР�IНая прпрода К РУПНОВОЛПИСТО-СJrойчатого слоя 
паблюдаJ[ась В ОДНОЫ из обпаженпй, раСПОJ[оженном северо-западнее в 
500 м от р. Шабанты на учаСТI;е Нарашат ( точна 1 2  на нарте фантиче
Cl\OrO материала) . Здесь ВНДНЫ ТJшпчвые очертания биогермов, сложен
ных НРУПНОВОJIНlIСТО-СJ[оjiчаТЫ�I ДОЛОМIIТОМ J I  песчано-брекчиевое запол
нение впадпв. 

ДЮ-II-IЫЙ слой предлагается назвать «ВОЛIIПсто-бногермным» .  Наибо

JIee наглядно он выражен па учаСТI,е Герес ( 47-49) , l'де высота био
гермных (< ]з0ЛШ > достигает 1 ,2 М, ШIIрllIlа - 0,5-0,7 м. 

В ПeI';ОТОРЫХ р�шрезах «l!ОЛНIIсто-бпогермный » СJ[ОЙ СОI\ращеп 
размыт или переходнт в I{арбонатную бреI\Ч JIЮ, что было отмечено уже 
Б .  Н .  Холодовым [ '1 18, фш. 1 5 , с. 70] , например, на учаСТI{е Кара
шат (13) , ИЛII полностью вы ],лншшается, l;ан на участне Беркуты (9 ) . 

На участне Нарашат - н а  п равом берегу р. Шабакты ( у  входа ее 

в уm;елье) н на северо-западноы OEOI-IЧ аННlI участна Кыршабанты-I I I  
(66а ) строение (<Еолнисто-бно гер,\IНОГО » СJIОЯ ОСJIожнено тем, что в его 

основаюш присутствует бреюпш I 1З неЗJlач][тел ьно смещенных ПJIОСЮJХ 
облоынов туфов ПОДСТIIJJ ающеii KypralICJ,oii: СВIIТЫ : ПЮfПlЯЯ часть ·слоя 
СIIЛЬНО запесочена, а в среДIlне залегают ТОЮЮПJ[итчатые мергели
стые долюПIТЫ, в I,ОТОРЫХ (<]30ЛНl1сто-бпогеРllIные ДОJ[ОМИТЫ могут быть 
внлючепы в виде огроыных (до 4 - 5  м в длпну )  отторжепцев 
оползания. 

В неноторых разрезах тенстура «ВОЛIшсто-биогер:шюго» СJ[ОЯ выра
жена не очень четно, IШ:h, наНРIПIер, на месторождении Ноксу, где на-
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Рис.  24. СТРО�lаТОJ[ПТОПblе TOI,CTy pLI 
�O;IO.I J I ITOB шабаI;ТIШСlюi[ СВIПЫ (а) 
I I  TCI ,CTypbl BOJJ I II I c to-(jпогеР�f I IОl'О 1'0-

p I IJOI I T H  ИД 1 1  П i1'I Ю[ Г (6 - д ) .  

блюдается , I,стапг, тоже т рехчленное строеит ге  НД, а п е  двучленное , I,Ю, 
дано у В. П. Холодова [.1 18, с. 70] . Строы аТОЛI1Товые ( шошIы>) на Н.ОНСУ 
bleJfblre п в ьшоложенные , однаr.:о слоii ле п..:о опознается . ПРЫПllч еС J":Н нет 
с троматолитово'Й TeI,cTypbI в НД разреза ЧУJШJ,,:та}' (30 ) , где теы пе ме
пее с охра н яется его трехчленное деленне.  

На учасп..:е Бабаата (45) слой П О ЧТП n Ы J ..:лШШ l!ается, он сок ращен 
до 0,5 )1, но о позн аетс н п о  тет{стуре II С ООТI I ошеШIЮ с П ОДСТИJIающпчп 
слою ш :  J l I Iже его следует «ОJ\ ремиелы ii доломн т » ,  леп;о I,ор реШJРУЮfыii 
с та ыш же в р азрезах Гереса, еще НП rJ\е следуют Доломито-фосфорптован 
бр еJ\ЧIIН п « розовый ДОЛОj\ПI Т »  С оБН ЛIlем облошщв ЕаРОЙС ЮIХ нород. 

Н а  месторжоденшr Д жшraн (<Вошшсто-бно гер м н ый »  СЛОЙ в ыражен 

nесьиа IН\ГЛЯДПО II ЗaJ[егает н а  очеНL с онр аще пной (шарбон атно-тер " 
Р] I ге нной » п ачке ЕыршабaI":ТННСI..:оii: с внты , п редставленной по,rу
мст ровым слоем ОЖeJlезпешlO ГО с поверхностп ТОIшозерппстого ДОJIОМП
та,  ЕОТОР Ы й  ПОI\р ывается l iраСП ЫJ\1П п зеле н ы� н  слабымп а р гпллитам) [  
(2 ,8-3 м ) . 

« СJlабый » слой, ноторый называетсн (ше рхшш глауноп птовы м »  и н а
лега ет на (<Волиисто-бllоге рмныil » , и меет lIIOЩIIОСТL 0,6- 2,5 М J[ В п ро
стеi iше�r виде предста влеп в р азрезе �rеСТОРОfJ\Де I Ш Я  A I,caii: ( 36-37 ) : 1 -
5 м ТОНI,;:ослопстых глаУI":ОНIIТОПОСIIЫХ до.по,ш!Тов. П р и  с равненип деталь
н ых I":ОЛОНОI\ обна руж пвается, что строение ( <верхнего глаУIЮШIТОВОГО » 

слон довольно СJIOJююе. Лучше всего он набшодаетсн на снаJIИСТОМ « мы
с у »  �[есторожденпя Беркуты (10) , обраще нном т ;  пос . БеРJ;УТЫ, п на ме
сторождеНИlI Джплан (3-6 ) . Здес ь на разм ытой поверхност[{ (<ВОJIПJ1СТО
БИОГСРШIОГО»  CJIOH з аn е l'аст О,3- 1-метропый слой зеленоватого н:варце-
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Рис. 25. Песчаные присьпши в водорослевых слоевищах вол
нисто-биогермного горизонта НД. 

вого нрупнозернистого песчаника на нарбонатном цементе с глаУI{ОНИ
том и иногда с обломнами зеленых пиронла·СТIIчеСЮIХ нургансних пород. 
Песчаный слой по прост:иранию может переход:ить в слабопесчанистый 
доломит с ПЛОСI,ИМИ обломъ:ами бурого афанитового фосфорита. Вообще 
уровень нварцевого ДОЛО:\Iито-песчаНIIка лежит НIIже Доломито-фосфорит
ного слоя, ноторый лонально �Iожет переходить почти в сплошной I\OH
гломератовый фосфорит (см. рис. 23) . 

В «верхнем глаунонитовом» слое наблюдается 2-3 размыва, 1 -
2 прослоя плосногалечного фосфоритового нонгломерата, возниншего за 
счет взламывания ТОНЮIХ (до 1 - 2  см) ЛИН30-СЛОЙIЮВ афанитового фос
форита. Точно сноррелировать СЛОII затруднительно, тем не менее явст
венно установлено, что песчанИI{ с глаушшитом и IIногда с нремневыми 
I\Ош,рециями располагается ниже - сразу над провлей (<волнисто-био
гермного» слоя, а фосфорито-доломитовые брш{чии неСIШЛЬНО выше или 
же перемешаны с песчаным материалом. Это хорошо видно в ДЖlшан
ском и беркутинсном разрезах (см. рис. 23) . Фосфоритовая часть (<верх
него гаЛУI\оНИТОВОГО» слоя называется «верхним фосфатным» слоем 
.(0,5-1,5 м) . 

Выше упомянутых слоев следует самая верхняя «массивная» часть 
НД. Она имеет мощность 2-4 м.  Обычно это бестекстурный серый неяс
нослоистый доломит мелкокристалличесной структуры. Часто он содер
жит обильные кремневые выделения в виде мелких ЛИН3 и прожилиов, 
ЛИН30ЧИИ бурого афонитового фосфорита, примеси песчинок Изредиа на
блюдается пологоволнистая строматолитовая теистура пли бречиевид
ное сложение. Иногда эта верхняя часть НД совершенно неслоиста и 
бестеистурна. 

В ряде мест, ОДНaIЮ, в самой верхней части НД виден очеНL от
четливый мелиий строматолитовый У30р, ню{, например, на учаСТI{ах 
Бабаата (45) , Аралтюбе (15) , на северо-западном фланге Гереса (46) . 
На участи ах Тогузбай (61) , Бериуты (10) , R'арашат ( 12, 13) верхняя 
часть НД мощностью 2-3,5 имеет сплошную столбчато-строматолитовую 
теистуру. Поэтому данный слой можно выделить под названием «в е р х
н е г о м а с с и в н о г о »  пли «с т о л б ч а· т о - б и о г е р м н о г о» .  

Таиии обраЗ0М, предположения Н.  Г .  Бродсиой и В. Н .  Холодова 
о биогермно-водорослевой природе значительной части ИД [ 10] подтвер
ждаются. Можно уверенно предполагать, что там, где мы видим масспв
ные бестенстурные доломиты описываемого подразделения, они СЕорее 
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Рис. 26. Оползневые роллы из пере
слаиванил алевролита и песчаника 
13 пелитоморфном туффите. Верхи 
кургаНСl<ОИ свиты по р. Шабакты. 

всего представляют раСI{ристаллизо
ванную массу биогермов. Становится 
понятной чистота верхней части ИД 
JI неравпомерное распределение нла
СТИЮI- она сгруживалась между вы
ПУIШОСТЯШI слоевищ. Следует отме
тить, что доломиты «верхнего 
фосфатного )} слоя в ряде пуш{тов 
тю{же обнаруживают меЛI�остроматоли
товую ты{стуру. Мелние (в неснольно 
сантиметров) биогермини видны меж
ду нуснами в БРeJ{чированной части «столбчато-биогермного» слоя. 

« Столбчато-биогермный)} слой местами отсутствует, нан может отсут
ствовать и (<верхний глаунонитовыЙ )} . Таним образоы, ИД состоит из 
всех трех частей, двух или I{аной-лпбо одпоЙ. 

В неlЮТОРЫХ ОI{раинных учаСТIШХ КФБ разрез ИД слабо расчленен 
II не норрелпруется с ДРУГИМII учаСТl\аМII. Тановы разрезы участнов Там
ды (28) , Тьесай (39) , возможно, Контал (22) . Опознать вышеописанные 
части ИД здесь невозможно, т ан каъ: слои, аналогпчные IШI{им-либо из 
I{ыршабаНТИНСI{ОЙ свиты, отсутствуют. Поэтому здесь можно выделить 
тольно горизонт ИД Н е р а с ч л е п е II н ы й. На КОI,тале намечается 
трехчленное деление благодаря линзо-слоеЧI{ам фосфорита, но тание 
встречаются и в верхней трети ИД. 

Неясна нартина и на участке Караултюбе (43) , где снорее всего то, 
что названо <<Нижним доломитоы)} ,  соответствует «розовому доломиту» 
ныршабактинсной свиты, точнее ее базальной части. Выше залегает 
наная-то не значительная часть ИД с фосфоритовыми лпнзочнами, воз
можно, что даже аналог продуктивного горизонта ( ? )  . 

В вышеприведенную схему не очень отчетливо унладывается харак
теристина разрезов базальных слоев тамдинсной свиты на учаСТl{е ме
сторождения Джантыс. Здесь с самого начала изучения месторождения 
отмечалась или довольно незначительная мощность ИД (2-3,  5 м) , или 
отсутствие этой пачни, или же аномально высокая ее мощность - 25 м 
[ 105, с. 77] . Только в последнее время появились данные о «нормальной» 
для участнов нрупных и средних месторождепий мощности (8 м) . Кан 
выяснено нами, здесь располагается ЗОIШ перехода от герессного типа 
разреза базальных слоев та1l1ДИНСНОЙ серии н джплан-бернутинсному. 
Основные затруднения при норреляцип джанытассних р азрезов НД бы
вают из-за отсутствия здесь (<Волнисто-биогермного » слоя, ноторый еще 
пмеет место на юго-восточном онончанпи учаСТl{а Герес. 

В ближайшем (из доступных) н Гересу разрезе - в 1 нм северо
западнее роднина· Шошнабулю{ (56) - таМДИНСI{ая серия, нан и на юго
восточном фланге Гереса (50) , залегает с угловым несогласием на нар
бонатах рифейской джанытассной серии. Здесь, нан и на Гересе, над 
неизменными нарбонатами джанытаССI{ОЙ серии залегает : 

1 .  Розоватая доломитовая бренчия, состоящая пз  обломнов тонно
слоистого светло-серого доломита в розоватом афанитовом доломитовом 
цементе. Мощность этого СЛОЯ оноло 5 111 ; выше занрыто - 6 м, а еще 
выше находится сходная бренчия, но с расплывчатыми ограничениями 
обломнов - мощность ее 5 м. Этот интервал внешне очень напоминает 
«розовый ДОЛОМИТ» ныршабаНТИНСIЮЙ свиты и, вероятно, принимался 
ранее за низы ид. Однано нровля его представляет четко выраженную 
поверхность углового (до 200) несогласия ; следовательно, вышеописан
ный разрез можно интерпретпровать IШН элювиальную зоны на поро
дах джантытассной серии. 

2. Выше поверхности несоглаСIIЯ характер пород резно меняется. 
Вначале следует 2 м ТОННОСЛОIIСТОГО желто-зеленоватого доломита с ча-
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стьши МНЛЛIIЫетровымп прослоечr;Ы I J f  песчаннстого доломита ,  в }шасто
генной составляюн.\еЙ которого преобладает кварц и МУСIШВИТ, с обилием 
зернышеJ\ ГШПШСТЫХ сланцев и редю'Вш з ернами глаУIшнита. 8тот ба
.зальный слой OI\рашен Фиолетово-нраС IIЫМJl ( {jЮЛЬЦaJIШ Л пзеганга » .  

3 .  3атеы следует круш-тооБЛО;IlОЧШ\Я Б РЮ(ЧIIЯ н з  обломнов се ро-розо
ватого афаНJIТОВО ГО пзвеСТI-Iяна, сцеы ентн рованных п есчано-доломитовой 
массой. В этом слое содеРЖlIТСЯ очен [, хаРaI\терная для базальных слоев 
Н Д  обил ьная при ыесь хорошо онатаШIЫХ н рупных зере н  I{варЦа и ми
н рокваРЦIIТОН. К роме I,ва рца,  в песчаном матерпале много зерен слюди
стых сланце в,  I1 е�шого пол е ных шпатав.  :М О Jl .\НОСТЬ Б РО h:ЧИII L� ы. 

4. Выше расположен (3 м )  ДОJroМIIТ афаНIIТОВЫЙ зеленоватый, ПРО
ПIIзанной сетыо т рещин с hpacIIbIbl l,арбонатным наполнителем, вверху 
;)1'01' слой стаНОВ11ТСЯ серым п тончаli шеСЛОJ[СТЫМ. Н а  н его налегает 0-
м етровый бренчнрованный тончайшеСЛОJIСТЪТЙ доломит, где обломкп сце
ментпрованы розовым песчанистым доломитоы. В этом слое фиксируется 
паJюжеННО- f\онФормное ОI\ рюшенне, а бре]{чн рованные слои чередуются 
с серым а фаI1 IIТОПЫ�I ДОЛО!I IН ТОМ. 

5. На описанноы слое с постепеНШЛI переходоы от н его залегает 
2,5 - 3-метровая фосфорптово-нарбопатная запесоч еНlIая: брекчия. 8та 
G р е l�ЧИЯ ЕрупнооБЛОМОЧНО- I'JIыБовая, ДОJfOЫ J l товая с пссчаписто-доломито
В Ы М  цеыеНТЮI, в ]-;ОТОРОМ с одержатся оБНJlЫIые плос юrе оБЛОЫЮI бурого 
афанптового фосфорпта, I-�олпчеСТJ30 послеДНIIХ уменьшается 1, верхней 
частн слон. 

6. Выше следует 2 - 2,5-метровый слой массивного меш-юзернистого 
ч аСТОСЛОl l СТОГО ( ТО.1щпна слоев 5- 1 0  с м )  доломпта, в НОТОРОМ чере
дуются темно-серые II свеТ.lые полосы-с.тrон.  Д оломит повышенно фос
фа,тныЙ. 

Оппсанпый разрез зпаЧllтельно ОТJшчается от БОJIылппства наблю
давшихся разреза в НД, 1I  е го было бы т рудно стратпграфнчеСЮI расшпф
]ювать, еслп бы не было данных по СОССДJl I Ш  учасп;аi\f. Из рнс. 23 ВlIД
по, что розовые JI ЭJIIовпальпые бреКЧIIП с.пон 1 )  J\оррелнруютсн с розо
:uатым б РeJ;ЧlIроваНl-lЫМ ДОЛОМИТОМ, залегающим на выветре.пых извест
иянах ШОIш�аБУJIa I{СI,ОЙ свиты на юго-восточном фланге ыесторождеПIJЯ 
Герес ( 50 ) . Данпый слой представляет собой особое образование, I�OTO
рое можно отнестн I{ ныршабантннсной C B I JTe п параллеJl1 r::ювать с ее 
« базальноii пачноil » . Однано это н е  собственно базальная па�ша, образо
вавшаяся за счет переотложеШIЯ матерна.па IlОДСТПJrаЮIЦПХ та.пщ. 3деС l ,  
: м ы  IIмее�[ дело с ДС3IПIтеl' рироваПIlЫМII I-;а рбонатпымп породаМI! ЛО)f,t\ 
}\ыршаБЮ-;ТШ-IСIЮЙ свнты, сцементироваННЫМII доломптом кыр шабаI\:ТНВ
сного этапа осаДJ\онаНОПJтения. На учаСТI-;е Герес (47)  ДОЛОi\fПТlIзнрова
ны рааРЫХJIеlшые (НО с почти ненарушеПIIоJr слоистостью ) ],расноцвет
ные пеС tТaI-IПЫI J [  а.тrевро-ар гиллиты з ;арой с ! ;о го ],омплеI-;са. По с ут п  дела, 
та кие обраЗ0ваНlIЯ не седпыентаЦIlОllпые, ПОClтому относнть ИХ !{ I\ырша
бaI-;ТИНСl{ОЙ св ите пр.иходится главным образам нз-за пежелашfН вводнт ь 
н акие-то дополнительные подразделения. 

Н епонятно, l� J�aI\OMY на фосфатных слоев НД - « Iшжпему » IfJI H 
«верхнему» - ПРl!ЧПСЛIIТЬ в разрезе ( 56 )  фосфОРИТ-ДОЛОМИТОВУЮ бреъ:

ч ию, ПОДСТIIлающую серый полосч а т ы й  ДОJIО�IИТ . ПО положептrю в ра:!
po:�e - н епосредственно под самой верхней ( понремневой ) частью 
НД - ее можно СЧIIтать «верхпим фосфаТIIЬШ »  СЛОЮI. Одна l\О в 2 -
2,3 ЮI ю го-восточнее родн ш;а ШОШl{аБУЛaI\ слой фосфорптовоii бреНЧlТ l I  
подстплает слой ТОНI\ОСЛОПСТЫХ глаУl�ОНIIТОllОСНЫХ алевритпстых доло
lII.ИТОВ. ; ) 1'а  фосфоритован бренчия по обшrну заметно отличается от 
« верхней » ,  а в следующем пересечеПlПI,  200 м юго-восточнее, видно, J;aI, 
слой с фосфорптовы!lш НЛОСЮ!IМИ обло�п;а�ш и лойнами ( за счет I-;ОТО
рых ВОЗJl IПШЮТ оБЛОМЮI ) налегает па верхнюю часть того же глаУJ{ОНП
тоноспого слоя. Следовательно, даНJlЫЙ глаунонптопоспыii: слоii ЯВJlяется 
(ШIlЖНIIЫ » .  81'0 подтверждается п Te�!, что в джапытассr,ои Еар ъере У 
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правого борта ТогузбаiiСhОГО лога (61 )  была вснрыта граница между 
всрхюш тогузбаiiСhоii свпты, представленными переслаиванием красных 
алевро-аРПШЛIIТОН н серых пелитоморфных известпя!{ов ( здесь же в этом 
IIнтервале ВСI(рьшаШIСЬ II черные сланцы, у повеРХПОСТII осветляющие
ся) , содержащпх прослоеЧhII и оБЛОМЮI бурого фосфорита. «Розовый до
.тrо)шт» с фосфоритои залегает на размытой поверхности серых тогуз
баЙСЮIХ доломитов п насыщен нварцевым гравием. Данный розовый 
доло1Пrт с фосфорптовьшп оБЛОМI{аМll соответствует базальному слою 
тамдпнсъ:ой сернн на юго-восточном фланге Гереса (50)  и, !{а!{ н там 
пере!{рывается (ШШ-I\НПllI глаУIЮНИТОВЫМ» слоем. Выше последнего на То
гузбасе залегает 4-метровая паЧI{а сантпметрово-слоистых мергельных, гли
НIIСТЫХ П алеврптпстых карбонатпых пород, переслаивающихся со слой
Еа�ш TahOIr же ыошностп чистых с ветло-серых афанитовых доломитов 
п со слоiiками-прпсыпкамн ( 1 ,5 СМ) фосфатных зерен гравийной размер
ностп, а таю!{е со слоеч!{ами глаУ!{ОПIIтово-кварцевых песчани!{ов. Эту 
паЧI�У можно параллелпзовать с верхней частью (шарбонатно-терриген
нои паЧIШ I{ыршабактпнс ноii свнты. 

Танш[ образо)[, собственно НД па месторождеНIlИ Джанытас реду
царован (до 3-5,  perкe 8 М) ] [  представлеп в нижней частп фосфорито
l\UЛЮШТОВОЙ бреl ;чпеif, а в верхней - lIIасспвны .\[ темно-серым доломитом. 
На северо-западню[ борту ТогузбаЙСIЮГО лога (60) верхи ИД состоят, 
}{ю{ н на Бернуты-ДжилаНСIЮМ учаСТI..:е, нз столбчато-строматолитовых 
доломитов мощностью 2 )1. Местамн эта верхняя часть отсутствует. 

На!{ J\IОЖНО 3Ю'J.[ючнть пз нраведенного о писания II схем сопостав
Jlеппя CJIoeB базаJIЫlоii чаСТJI тамдинской серии (см. рис. 23 ) ,  эта часть 
состоит П3 ДОВОЛЫIО СJIOЖНОГО сочетанпя разнообразных !{арбонатных И 

террнгенных CJIoeH. 13 ЧIIСJIе НОСJIеДНIJХ могут быть нрасноцветные СJIОИ, 
I;:оторые, однако, развиты JIOHaJIbHo. ОБJIасть распространения !{расно
цветов и занлюченпых между ними пачеI� н слоев, выделенная нан само
стоятельная свата ( l,ыршабаНТПНСI�ая ) ,  соответствует этапу заполнения 
неровностей ЛОfI�а трапсгресспрующего бассейна. Завершение этого эта
па ознаменоваJIОСЬ ШПрОЮIМ распространением биогенного способа садни 
Еарбонатов, перерываемой незначительными размывами, и отложением 
I�варцево-глаУ!{ОНIIТОВОГО песна. 

Область отсутствия I�расноцветов выделяется нан (<Нижний доломит» ,  
В новом ПОIПшаНПII - с учетом выделения нырша;бантинс!{ой свиты. 
В нрайней северо-западной части RФБ - на участне RараУJIтюбе (43 ) 
НД срезается с вьша,J;енпем верхнпх CJIoeB. Иа участне у роднина Шош
набулю{ (56 )  ИД редуцирован, так нан здесь выпадает нижний слой, 
по зато верхнпй слой обнаруживает признани относитеJIЬНО ГJIУ
БОЮIХ вод ( темные ПОJIосчатые доломиты, отсутствпе стромаТОJIИТОВЫХ 
тенстур ) . 

В ПОСJIеднпе rO,J;bl ИД в старом пониманпи сталп называть б е р н у
т и н с к о й с в II Т О й, ИJIИ б е р I� У т и н с h П М Г О Р п з о н т о М. Послед
пее названпе lI10rкHO ПРИНЯТЬ, тю� !{ан разрез на участке Бернуты ( 10)  
очень по!{азательный и может считаться стратотипом. Не  менее поназа
тельным ЯВJIяется разрез на участне ДЖИJIан (6-8) - он более ПОJIОН 
в нижней части, чем беРI<УТИНСНИЙ. 

В данной работе сохранено на:шанпе (ШИЖНИЙ ДОJIОМИТ » вместо «бер
НУТИНСhая свита» нз-за того, что даже самые мощные разрезы «берку
тинсной свиты» (не БОJIее 10 м )  несоизмеримы с вмещающими ее сви
тами ( 150 м кыршабаНТИНСI<ая п оноло 3000 М шабаКТИНСI�ая, 70-50 м 
чула!{таусная) . По типу ОТJIожений ИД цеJIесообразно рассматривать 
в качестве верхней части единого подразделения ( горизонта) ,  внлючаю
щего и нырша6аюинс!{ую свиту, II ИД. 

Общий харантер соотношений выделенных подразделений в профиле 
и обобщенная стратиграфичесная I{олоп!{а, построенная на основании !{ор
реляппонных схе:и, даны на (рис. 27, 28) . 
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Рис. 27. СВОДIIЫЙ разрез базальной ча
СПI таМДИНСRОЙ серии. 

а - основные стратиграфичесние подразде
ления: 1 - « НШIПIИЙ ДОЛОМИТ» , II - нырша
бантинсная спита, III - ПОДСТI!лающий 'ЮМ
плене; б - I;олонна (уел. обозн. сы. н а  
рис.  2 3 ) ,  в - распределение фОСфатностн, 
глаУI;онита, фрагментов снелетной фауны; 
г - дробные стратиграфичссние подразде.пе
ния: 1 - КГ - ФГ, 2 - верхний массивный 
ГОРИЗОНТ, 3 - верхний фосфатный горизонт 
4 - ,верхний глаунонитовый ГОРИЗОНТ 5 --':  
волнисто-биогермньп';'r горизонт, 6 - ;·шрбо
натпо-терригсннап пачна, 7 - ПЮIПIИЙ гла
YHOI-lИТОВЫЙ горизонт, 8 - онрсмнелый доло
МИТ, 9 - нинший фосфатный горизонт, 10 -
р о зовый доломит, 11 - ба зальный нонгломе
рато-бренчиевый ГОРИЗОНТ; 12- элювиальная 
зона на ПОДСТIfлающих отложениях; д -
мощности подразделений в метрах; е - ус
ловные обозначения подразделений для про-

филей ( см. рис. 28 ) .  

Рассматрпвая строенпе Н Д  
(рпс. 29) в районе его страТОТIJ ПI1че
CbllX разрезов на учаСТI..:ах БеРI�УТЫ 
( 10) , Карашат (13 ) , Джплан (6)  

JI сравппвая с разрезом участr..:а Бер-
нуты Северпый (1) ( страТОТПIIJ [че
C J�O,[ дЛЯ I�ыршабактпнсr..:оi'l свпты) , 
видны, что оно достаточно ClO;+,Hoe. 
В НД можно выдеШIТЬ при соответ
ствующей деталпзацпп не трп, а от 
ПЯТlI до десятп частей, между I�OTO
рыми наблюдается несколыю (;1:0 пя
ти) размывов. НД в страТОТIIПпче
СIЮ"1 районе залегает главным обра
ЗО]\1 на алеврито-туфовых тою;ос.::rо
пстых нрасных и зеленых ПОРО;1:ах 
кургансной свиты, повсеместно па
чпнаясь неБОJIЬШIIМ (до 1 ы) с ,-ro ЮI 

] ;uарцево-песчапого долоыпта .  В 
центра.::rьных частях Джилана (6,  7 ) , 
нан: было отмечено, под НД ПОЯВ.1Я
ются :\Iаломощпые «ЯЗЫI;:Ш) r..:ырша
баН:ТIIНСНОЙ свиты. 

Наиболее полпым предстаВ:IЯет
ся разрез северо-западной чаСТII �[e
сторождения Джилан. Но уже в пре
делах этого участна н аблюдается вы
падюше пеI":ОТОРЫХ слоев ПЛ J I  "racIOI
ровна обшша той ИJШ ппой ":<1С ТII 
НД вследствпе бренчпровашIЯ П:Ш 
нехарактерпой выражеННОСТlf TeI�
стуры. На участне Бернуты (10)  ре
дуцирован и бренчирован (ШОЛНIIСТО
биогер�IНЫЙ » слой, но более по;шо 
выражены аналоги «верхнего Г:Iау
IЮНИТОВОГО}) и «верхнего фосфатного» 
слоев. На участне I-\.арашат ( 13)  ре
дуцирована средняя часть НД, а на 
северо-западном фланге этого участ
на выпадает почти вся верхняя часть 
по (шолнисто-биогермный)) слой 
ВIшючптельно ;  за то неСI{ОЛЬКО уве
личена в мощности самая НШf\НЯЯ 

часть, на ноторую здесь с глуБОЮIМ 
разиьшом налегает самая верхняя 
часть ЧУЛaI(таусной свиты ( (бурыП: 
доломит}) ) . 

По характеру строматолптовых 
тенстур НД можно разделить на три 
частп : (шолнисто-биогермную }) - ни
жнюю ; ( <Iюмноватую }) - среднюю; 
«столбчато-биогермную }) - верхнюю. 
Средняя часть выражена в разре
эах II и VI (см. рис. 29) ; это доло

мнт С непраВИЛЬНО-ОНРУГЛЫJlIИ, слегна· уплощенными номнами ( размером 
от неСНОЛЬЮIХ сантиметров до 1 - 2  Д:'i ) относительно чистого I(арбонат
ного материала с волнистым тоннослоистым алевритисто-глинисто-доло
lIiИТОВЫМ, мергелистым заполнением промежутнов между Iюмнами. TaI-<ОЙ 
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тип водорослевых карбонатов ШПРОI{О развпт и в вышележащих отложс
ниях, но ниже НД практически не встречается. 

«Столбчато-бногермный» слой распадается на две ч асти благодаря 
размыву в середпне. Непосредствсппо нпже ировли и ниже срединного 
размыва долоыит сильно ОI{ремнеп густо расположенными линзочиами и 
<<Пятнамш> пеправильной формы с субслоiiноii: ориентацией. 

Как можно видеть но схеме корреляции наиболее ПOI{азательных 
разреЗ0В lIД II по профилям базальной части тамдинсиои серии, в раз
ных участках КФБ преобладающая роль может принадлежать различ
ным неодновозрастным частям этого подразделения. В связи с таким по
ложенпеllI во многом теряется смысл палеофациальных построений дЛЯ 
НД «в целом » , I{aK это было сделано в работах [ 105, 1 18] . 

По нрофилям (см. рис. 28) видно, что колебания мощностей НД 
объясняются пе I{Ю{ИМИ-ТО I{атастрофичеСIШМИ причинами (обвалы, опол
зания - см, [ 1 18,  с. 72] ) ,  а причлененпем 1\: собственно НД аналогов 
пыршабю{типской свиты или еще более древних карбонатов; вьшадени
ем отдельпых горизонтов НД. Наконец, немаловажную роль могли сыг
рать ошиБЮI при измерениях, сдвоепных пз-за гипергенных оползней 
разрезов. Если же взглянуть на I{олебания ыощностей тех или иных сло
ев ИД в общеы плане, то они вовсе не представляются « резпимю ) .  Это 
нормальные для мешюводных отложенпIr (тем более ограниченных по
веРХНОСТШIПI размывов) иолебания мощности, обусловленные первично
седиментационньши нричинами. Можпо даже сн:азать, что слои НД об
ладают заметпым постоянством по мощности, ию{ И карбонатные слои 
I{ыршабактинсн:ой свиты. Оползневые текстуры в НД, выражающиеся 
главным образом в бры{чировании наслоившейся массы, играют довольно 
локальную роль. НаиБОJlее ясная Iшртипа ОПОJfзания при наших наблю
дениях, которыми охвачены все доступные в КФБ обнажения НД, на
блюдалась только на участие Карашат (14) - на правом берегу р .  Ша
бакты у входа ее в ущелье. Возможно, оползания имеются и на Джтr
лане [ 1 19] , но на большей части этого учаСТI{а  верхи НД (а именно 
в пих оппсываШIСЬ оползневые явленпя) сложены праитичесии ненару
шенными вертикально-столбчатыми стромаТОШIТОВЫМИ построr1лами. 

Хороший ПРИllIер оползнсвых TeI{CTYP паблюдается в ИД па уровне 
<<Верхнего фосфатного» слоя на ДжанытаССI{ОМ (59) и Чулаюаусн:ом (30) 
месторождениях, где круппые (до 0,5 М) глыбы доломита беспорядочно 
нагромождены, а пространство между JП:IМИ заполнено доломитовой мас
сой, густо насыщенной раздробленнымн ПОЛОСI\аМИ - облом:очиами фос
форита. Тем не менее нииаиих особо резких изменений мощности слоя 
при ЭТОМ не отмечалось. 

Важно заметить, что тю, называемую прибрежную фацию НД можно 
выделить лишь на участие Бабаата (45) п ,  возможно, на участие Коп
тал (22) . В остальных случаях, например па участие Кыршабаиты-l (42) , 
НД, очень насыщенный здесь терригенным материалом, состоит сиорее 
всего тольно из своего нижнего слоя. Но эта часть НД повсеместно со
ответствует (<прибрежным» условиям аккумуляции. 

На участие Аралтюбе ( 15 )  в самом верхнем слое НД нами обнару
жена СI{еJlетная фауна. В шлифе из мелкостроматолитового оиремненно
го доломита набшодались отчетливые сечения хиолительминтов ; идентич
ные органические остатки в обилии встречаются в продуктивном гори
зонте. 

Надберкутинская часть Чулю,таусной свиты 

Каи было сказано выше, чулантаУСI,ая свпта вначале выделялась с 
<<Нижнего доломита»  (беР1\:утинская свита) п помимо этой пачии вкшо
чала (снизу вверх) : ГОРИ30НТ иремней, фосфоритовый ПРОДУI{ТИВНЫЙ го
РИ30НТ, желеЗ0марганцевый И, наконец, горизонт «бурых» доломитов 
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(известнЯIЩВ) .  Последний, однаRО, относят то R чулактаУСI{ОЙ, то К 
шабаКТИНСI\ОЙ свите. Мы прнсоединяемся к мнению [ 1 03, с. 13] о пред
почтительном объединенпи горизонта «бурыs» ДОЛОМИТОВ и ПРОДУКТИВ
ного в одну свиту, тю{ J':Ю{ в « буром» горпзонте присутствуют фосфо
рптовые ПРОСЛОИ. 

Возраст слоев чулан:таУСIЮЙ свиты выше «ШIжнего ДОЛОМИТа»  
А. М. Мамбетов и В. В. МиссаржеВСJ{ИП [77]  определяют ИaI{ нижнюю 
часть алдаБСI{ОГО яруса нижнего отдела немБРИЙСI\ОЙ системы. 

к peJlt1teeblU го риЗО1l т (К r ) 

Кремневый горизонт, илп I.:ремневая паЧI,а,  оппсывается во всех ра

ботах, иасающпхсн месторождений фосфоритов Малого Каратау; наибо

лее обстоятельные данные о нем изложены в двух I\Нигах «Фосфориты 

Каратау» [ 1 1 3, 1 14] , а тю,же в работах В. Н. Холодова [ 1 18, с. 35-42, 

76-81]  и К. Т. Табылдиева и Л. Ф. Чербяновой [ 105, с.  81-86] . 

В большинстве материалов УRазывается, что кремневый горизонт - поч

тп непрерывен на большей части КФБ, I{pO�le юго-западной его полосы. 
Породы горизонта слопсты и состоят из sалцеДОНОВО-I\варцевой мас

сы, в ноторой часто рассеяны глинистый материал, I{ристаллы иарбоната, 
пеллеты и оолиты фосфата; в реднпх случаях - обломочни Jшарца, по
левых шпатов слюды, ЦИРI{она;  отмечепы тю,же зерна глаунонита 
[ 105, с. 82] . Т. д. Джум алпсв J I  В. Н. Холодов [36] породы I{peMHeBoro 
горизонта подразделяют на две группы: СПОНГОЛIпы II фтапиты. Под фта
нитами они подразумевают полосчатые, тоннокристалличеСI{ие халцедо
ПОВО-I{варцевые породы, послоiiно обогащеппые фаУНlIстпчеСЮIМИ OCTRТ
I,ами, органичеСЮIЫ пигыентом II ГJ!ИНIIСТЫМ веществом [ 1 18, с.  37 ] .  
Таное определение позволяет относить н « фтанитам» весьма ШИРОЮlй 
I{PYT н:ремнистых образованпii, тю, I,аи фЮ{ТJIчесии получается, что фта
нпт представляет собой TOHRoe чередованпе чпстых I>peMHenblx СЛОЙI{ОВ 
и с примесями, причем не Уl,азаны IiоличеСТВОНllые соотпошения I{OMI10-
нентов. 

К. Т. Табылдиев п Л. Ф. Чербянова [ '1 05, с.  82] выделяют три раз
новидности нремпей: чпстые спонголиты, спонголиты с фосфатом и МIШ
розернистые I\ремнистые породы. Последнпе, о'ювидно, соответствуют 
фтапитам в ПОНПШ1Япп П. В. Хворовой п В. Н. Холодова, но термин этот 
более (шейтралеII » ,  а следовательно, и более подходящий для начествен
ных определений. М:ы здесь заменим его более УСТОЯВШИl\1СЯ теРМИIIо:\I 
« с илицит» . 

В. Н .  Холодов разлпчает спонголиты, сложенные более I{РУПНЫМИ 
(до 2,6 мм в длину) СПIIкулаМII I{peMHeBblX гуБОI{ п более мешшми (до 
0,3 мм в длпну [ 1 18, с. 36] . Отмечается, что преобразования приводят 
н раскристаллизации спопголитов и утрате спонголитовой струнтуры. 
ВОЗНИI{ают или I{РИПТQJ,ристалличеСI\ие халцедополпты, или МИКРОI\РП
сталличеСЮlе нварцевые породы - МИНРОI{варциты [ 1 18, с. 36] . В сп он· 
гошrтах углерода оргаНIТческого происхождешIЯ не обпаружепо, а во фта
НlIтах Сорг 0, 1 7-1 ,33 % [ 1 18,  с. 38] . 

В КГ в целом преобладают спонголпты. 
Мощность горизопта по всем данным реДI{О превышает 20 м: до 20 м 

в се13еро-западной частп КФБ ( 10, 11, 32, 34, 58-61 ) . На юг п север 
от ЭТОЙ оБJ[асти мощность горпзонта резко уменьшается (до 2 м) и да-

Рис. 28. А, Б,- профили через ПУПI\ТЫ, хараRтеризующпес я  основными типами ра:!
резов пижнего горизонта тамдинсr-;ой серии; В - план расположения ПУНIпов описан-

НЫХ разрезов (1 - ВЫХОДЫ ЧУЛа!(таУСI\ОЙ СВИТЫ; 2 - номера разрезов) . 
1 - алевриты и песчанини большенаройсной свиты; г - ПЛОСlюоБЛО?lочпые нарбонатные брен· 
ЧI!JI шошнабулансноlI СВИТЫ; 3 - I!звестняни и песчанистые извеСТНЯЮI тогузбайсной свиты; 
4 - нонгломераты НОI<СУЙСНОЙ свиты; 5 - туффитные слои ];ургаНСIiОII свиты. Прочие усл. 

обозн . СМ. lIa рис. 27. 
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Рис. 29. СтроеПIIС ИД страТОТШIИЧССЮIХ разрезов. 
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же ПОЛНОСТЫО исчезает ( I-\ОI{ДЖОН , Беркуты Северный, Батырбай) . 
В юго-восточной части I-\ФБ мощности меньше : 5- 1 1  111 (Джилан - Ак
сай - Чулактау - Джетымчону) .  На север и юг ОТ этой полосы нреЫНII 
реЗ:hО вьшлиниваются - до 1 м и менее на I-\арашате, I-\ыршабанты-l
I I I ,  Аиасе [ 1 10, с .  81-82] . 

По А. М. Трушиной и др. [ 1 10, с. 126-127]  МОЩНОСТИ нремневого 
горпзонта I{олеб.ТIЮТСЯ от О до 18 м. 

По П. Л. Безрунову [7]  мансимальная мощность нремневого гори
зонта 25 и. 

В. Н. Холодов [ 1 18, с. 36] считает, что папбольшие мощности 
НГ наблюдаются на месторождениях Бернуты, Джплан, Чулан:тау, где 
существовали своеобразные «губl\овые рифы» [ 1 18, рис. 37] . Он отмеча
ет, что I,ремпевые породы, в частностп спопголиты, образуя ыощные 
ЛIlНЗОJ3ПДI-Iые пласты, «ЗЫПП,IaIОТ определенное место (1\ сожалению, не 
с}\эцLНО, У,а!,ое ' именпо. - Э. Е. ) в CTPYI{typho-фациальных профплях» п 
по простпранию переходят в фосфорпты [ 1 18, с. 35] . 

а. Ф. Чербянова [ 105, с. 83] , изучив слоистость в I,peMHeBOl\I гори
ЗОlпе. выделила 1 1  типов пород, обусловленных харюпером и силой те
ченпii : от сильпых (СИЛИЦИТЫ С бренчпевой тен:стурой) до очень слабых п 
даа,е почти неподвижных вод ( <<спокойная , седиментацию» ) .  В кремнях 
пнида прпсутствуют ПРОСЛОII глпнистых сланцев II фосфоритов [ 105, 
с. 83] . I-\арбонатная ПРИJlIесь в силицптах, !{Ю{ уназывает Л. Ф. Чербя
нова [ 105, с. 82] , есть результат наложенного процесса, часто нроисхо
дящего вдоль СЛОЙI{ОВ с более лучшей проницаемостью. Профиль нрем
неВ0ГО ГОРПЗ0нта довольпо сложен. Разлпчая его части по струнтуре, 
фосфатной и алевро-гшIНИСТОЙ примесям, налпчию н:ремневых и фосфо
рнтовых обломнов, авторы работы [ 105] обрисовывают неснолы{о обста
ново!{ седиментаЦШI и их распределение на территорпп I-{ФБ. Во время 
ОТ.,Оffiения НГ нарбонатопанопление было «подавлено резним поступлени
ем в бассейн большого ноличества I{ремнезема» [ 105, с. 85] , что в пер
вой половине временп осаДI{онанопленпя привело I{ пышному развитию 
губо", нри очень СПОКОЙНОМ режиме на I{аменистом дне. Во второй поло
вппе положение осложшIЛОСЬ привносом террпгенпого JlIатериала в севе
ро-западной части I-\ФБ, где стало отлагаться в рассеянном виде п 
фосфатное вещество. Последнее I{ концу времени ню{оплеюIЯ НГ осаж
"алось все в большем и большеы ноличестве, в результате чего произоше."I 
постепенный переход от нремней н фосфоритовому слою [ 105, с. 82] . 
I-Ia �.'Iюдае'i.lОе топное чередование светлых СПОШ'ОJПlТОВЫХ СЛОПI{ОВ с пиг
ментпрованнымп I{ре1l1НЯМИ следует рассматривать кан следствие пе
рподичностп сезонов развитпя фптоплаш{тона [ 1 05, с. 86] . 

В. Н. Холодов [ 1 18] ТaI{же считает, что ПЛа!П-\ТОП принимал интен
спвпое участие в образовании I{ремней, но толыю фтаНИТОВ , ОТJlагающих
ся па относительно глубоководных учаСТI�ах. Спонголиты отлагались 
в ;1ВУХ видах: первично - па тихих отмелях и вторпчно - будучи пере
отложенными в смежные с отмелямн учаСТI{И [ 1 1 8, с. 78] . 

Сведений о латеральных взаимоотношениях НГ с боновыми порода
�IП в литературе прю{тичеСIПI не имеется. В районе месторождения Ге
рес [ 1 10. с. 127] наблюдается чередованне невыдержанных по мощно
СТЫ прослоов н ремней и доломитов, связанное с ОПОЛЗНЯl\IИ OCaДI{a. 

Из работ В. Н. Холодова. С. Г.  АНЮIНовича, П. Л. Безрукова п др. 
вытеъ:ало что в юго-западном направлении - на Большом Каратау - НГ, 
J,aF. II  остальные части чулантауской свиты, замещается фтанитами и 
I{ре:чпевьши сланцами курумсанской свиты. А те пуюпы, где НГ в ТIШИЧ
ном выражении отсутствует, считаются местами выпадения его вследст
вне перерыва. Правда, у П. Л. Безрукова [7 .  с. 10] можно найти вы
С1\азьшанне о том что на юго-западной онраине I-\ФБ кремневый гори
зонт <шыклинивается, фациально замещаясь фосфоритамю) п таким 
образом (<Является фациеп, выделяясь в Ii:ачестве горизонта лпшь вслед
ствпе своего широкого распространению) .  
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Рис. 30. RорреJIЛЦПЛ 
А - схема расположения пунктов ОПIIсания КГ и его распространенпя: 1 - ПУНl,т, где }\Г 
пункты выклинивания КГ; 4 - пункты, где К отсутствует, 5 - МОЩНОСТII КГ В м .  6 - ,ВЫХО;jЫ 
ры области распространения КГ. Б - Rорреляцин vазреЗ0В. В - схе,!а строен ин КГ: 1 - фОСфО 
сло]! И роллы сишщитов, 6 - глинистыfI )!атериал, 7 - кремнпстые бпогермы, 8 - СТРО)lато,;ш 

Верхняя граница кремневого горизонта, I\аК отмечено выше, совер
шенно условна п проводится там, где преобладают фосфориты. Ншюrяя 
граница для большей части территории хараI{терпзуется I{aK поверх
ность размыва н:орвли НД, с глуБOIШМИ (до 1 - 2  :\1 ) западинами, часто 
крутосклонными II заполненными обломнамп ДЩIO:\шта ,  сцементпрован
ными нреJlfНИСТЫМ материалом. Отмечается, что с,тrоп I,ремней н западп
нах оБЛeI,ают выступы доломита, выравниваясь после пх погребеНIIЯ. 

Там, где присутствует НГ, хотя бы и в преде,тrьно редуцированном 
виде, он залегает над НД. Достоверных мест, где бы },ремневый гори
зонт налегал на более древние, чем <<Нижний ДОJIO:\ШТ)} слои, неизвестно. 
В н:ровле НГ всегда залегает фосфоритовый (продуитивный) горизонт. 
Случаев, н:огда бы на кремнях нормально залегалп более молодые слои 
с выпадением фосфорита,- танже неизвестно. 

Во всех работах, упоминающих НГ, уиазывается, что он повышенно 
фосфатен. Вследствие неравномерного распределенпя в нем фосфатных 
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IЮЛОНО!, КГ. 
выражсн сплошными СИЛИЦIIтами; 2 - пуш;ты, где КГ вырюнеп I;арбопатноif фацпеlt; 3 -
чулаRтаУСI;ОЙ свиты, 7 - области маRс.шальных областей и полного развития r;r, 8 - КОНТУ
PIlTbI, 2 - ДОЛОЫIIТ, 3 - СИЛИЦIIТЫ сливные, 4 - СI!ЛИЦИТЫ слоисто-полосчатые, 5 - ;1111130-
товые те(;стуры в доломитах, 9 - ОН!ШШIТЫ, 10 - галы;а, ОБЛОМIШ, 11 - о"ремненныс поро;:\ы. 

зерен (группами, слойнамн) II слоев фосфорита или фосфатных с:ыпцев 
содеРЖD.lше Р20s колеблется от 1 до 15- 16 % .  Чаще всего P�05 состав
.;rяет 1 -5, реже 10 % .  Многпе I�ремневые C,'IOII совсем не со;:rержат 
фосфата. 

Замечено, что на глубпне :кг бо.;]ое карбонатен - до 10-20% 
[ 11 0, с. 154] . 

Вышеприведенная: характеристика :КГ нами была неСI�ольr;о детали
зирована в результате подробного описания его разрезов по обна;.r;енпям 
более чем в 30 пункт ах (рис. ЗО) . Было установлено, что :КГ может 
быть подразделен '  чаще всего на три И, возможно, даже па четыре ча
стп. Все зависит от того, где проводится верхняя граница :кг. В боль
шинстве случаев эта граница, НЮ{ и нпжняя, достаточно очевпдна: 
сплошная I<ремнистая масса сменяется фосфоритовой. ОднаIЮ есть ме
ста,  где нижняя часть фосфоритового ГОРИЗ0нта представляет собой че
редование иремневых н фосфатных слоев плп ж е  спльно оr;ремнелый 
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фосфорпт. Tar;oBbI разрезы на учаСТI,ах Тогузбай (мосторожденпе ДiЮl
нытас ) , АI{джар, Ушбас, Беркуты, Дегерес, Джилан, Чулактау, отчасТI; 
Нон:су. Всо они хары,теризуются увеЛliченной :мощпостью ОСНОВНОII 
чаСТII КГ, н:оррелирующойся с относительно малоиощными разрезамп. 
Еслп же к этой осповной части прпчленпть и упомянутую фосфо
ритово-щ)емповую, I{оторая обычно выделяется под названием фосфато
нремпевой паЧЮI ( I{Ю{ на Джанытасе ) ,  то общая ыощность горпзонта 
увеЛПЧIIвается еще более. 

Для решения вопроса о верхней границе КГ на объентивной ос
нове ПOI,а нет данных. В большинстве разрезов, где кремневый горп
зопт с обеих сторон ограничивается, безусловно, он пыеет двучленное 
строение. В разрезах, где мощности этой двучленной чаСТII увеличены, 
ГОрНЗ0НТ ЕЮ{ бы надстрапвается сверху. Будем проводпть верхнюю 
грапицу там, гдо фосфатный материал начинает преобладать над кре;\!
нистым ПрII шаге нзмерений (опробования) порядr;а '1 -2  Д\l. 

Другим затрудненпом при изучеНПIl отложений КГ является зна
чите;rьная постсеДIlиентацпопная подвижность кремнезема, что прпводит 
I{ Оl{ремпеншо целых пнтервалов разреза. ОТШIЧИТЬ окрюшелые породы 
от пеРВIIЧНО-I{ремнпстых, тем более с учетом ВОЗМОЖПОСТII раСЕрпстаЛЛII
зацип последних, весьма затруднительно. Поэтому к НГ ffестыш могут 
быть необоснованно прпчленены нижние части ПРОДУI{ТИВНОГО. Еще бо
лее осложняется процессамп окремнеюш решение вопроса о паличнп 
или отсутствпп нт в силыIO сокращенных разрезах, где аналогп его мо
гут быть спутаны с зоной ОI{ремненпя ворхов НД плп нпзов продуктпв
наго ГОРПЗ0нта. 

Если нанестп па нарту КФБ пуннты, где наблюдаются ПЮI BCI,PbI
ты выраБОТI{alIПl I,ремпевый и продуктивный горизопты, ТО , I{Ю, �To бы
ло описано в работе [ 105] , можно увидеть, что кремневый горизопт 
образует полосу ШИРИIIОЙ от 10-12  до 20-25 ЕМ 3С3-ВЮВ простира
ния. Неясно ее северное ограничение в восточной половине, но в запад
ной половнне оно довольно отчеТJIIШО (см. рис. 30, А ) .  На территории 
этой полосы выделяются участки увеличенной мощности в виде разоб
щепных и вытянутых вдоль центральной части полосы пятен на всем 
протяженпи Н'ФБ .  На ;)Тих учасп,ах Н:Г, ъ:ы, уже СI,азано, наиболее по
лон п стратифпцирован; лучше всего он обнажен п доступен на 
учаСТЕе месторождения Джплан (5-7) . Поэтому ДжилаНСЮIЙ разрез 
следует рассматрпвать в качестве стратотппа. Оппшем НГ послоiiно 
(СНИ3У вверх) . 

А. ПраЕтпчеСЫI повсеместно Е подошве :кремневого ГОРИЗ0нта на
блюдается очень маломощный (от 2-3 до 20-25 см) , но своеобразный 
слоеЕ « базаJl LНОГО фосфорпта » .  

Этот слоен: толщиной 10-30 см залегает на неровной, ЕОРРОДИРО
ванной, а таЕже ВОШIИСТОЙ поверхностп НД. ОН отмечен в ряде разре
зов на месторождеНlIЯХ Герес (48-49) , ДжаН[>Iтас ( 59-61) , Дегерес 
( 1 1 ) ,  Бернуты ( 10) , Карашат (14 ) ,  Джллан (6 ) , Аксай (36) и Чулю;
тау (30) . Это - тончайшеслоистый темно-бурый I{ремнистый фосфорит, 
состоящий местами на 70 % из СПIШУ.л губок. Сшшулы в ;:JTOM слое реДI",О 
бывают I�реыневыми, а чаще всего замещены фосфатом, очень избира
тельно - наЛЬЦIIТОМ (по пернферии - доломитом) ,  причем вся спику:rа 
замещается мононристаJIJIОМ: с точнымп Iюнтурам:и первичной иглы. 
ИГЛЫ-СПИЕУЛЫ здесь очень мелкие сравнительно с наб.людающшшся в 
других слоях горизонта. Фосфат бурый, ыеста:ШI насыщен послоIrно орп
ентированныии хлопьями органического вещества, цементирует сшп.:у
лы. «Базальный фосфорит» по простиранию может переходить в тонкий 
r,рем:яевый СПОНГОШIТ. НО при этом текстурные признаки слоя не меня
ются. Местаl\Ш содержание СПИЕУЛ падает, и слой сложен в основном 
афанитовьш фосфатом тою{оплойчатой текстуры с реДI{О рассеяннымп 
сшшуламн. НреЫШIСТОСТЬ выражена в разбросанных по породе линзо-
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слоiih:ах I,рупнозернпстого кварца. Че
редов ание таЮIХ нремнистых II фос
фатпых слоi:шов толщиной 0,5- 1 мм 
ППО1-;rа отчетлпво :КОСОСЛОIIСТО. 

I Iнтереспо отметить, что описыва
ЮIЫЙ слой фосфорпта обленает бугры 
на поверхностп (ШIIжнего доломита » .  
В I-; i1pr,epe Джанытасс:кого месторож

Рис. 31. Харантер залегаиия «6а
зальпого фосфорита» между ИД 
II НГ, месторождение Джанытае. 

дештя у родппъ:а Тогузбай (60) набшодалось строгое соответствие по
верхностей СЛОПСТОСТП «оазального фосфорита »  форме поверхности 
«НН;-1-;него доломпта » .  Прп ;)ТОАI УЕЛОНЫ слоя на СI;лонах выступов дости
гают ЭО-400 (рис . 3 '1 ) . Подобное заJ[егание вряд ли создается па этап 
пеРВ l l Ч lIОГО осашденпя столь ТОНI{ОСЛОПСТОЙ породы. В остальных слу
чая:\: с.,пп заполняют I,ap}I;HIbI, в результате чего слой фосфоритов рас
пространен прерывсто • .  Кроме того, он часто переходит в фосфоритовый 
I1Iе:l l ;п га.ТIеЧI-Iыii I;ОlIглом ер а т  с галеЧJ;ОЙ споп гошпов и (пли) фосфоритов 
в ОЕре�IНелом цеиеIIте. H e h:OTOpbIe r-;арианы заполнепы тончайшеслои
сты\[ ЩJеМНЮI СТРОШIТОЛIповоil тенстуры. 

На учаСТЮ:J Дегерес (11)  « базальпый фосфорит » в нижнем 5-санти
меТРОЗ0:1I слое представлен I{ремнистоIr массой ВОЛОIШИСТО-СЛОИСТОГО 
С lIОНГО.'lПта , ТОПJ\О череl\ующегося с ГЛПНИСТО-I{ремнистыми слоеЧI{ами. 
Поро:-та содеРЖIIТ заметное r-;олпчество гидроокислов железа. Фосфат 
в RII; IC }Iешшх рассеянных пеЛJ1ет с ядрами пз С IIIШУЛ . _ 

Верхняя ч асть слоя ( 5  С М )  представляет собой тонное (0,5-2 мм) 
черl'J:оваllпе слоiiЕОВ фосфата (бурого в проходящем свете ) с присьш:ка
i\lП фосфатпых пеmlет , гравием фосфатных спопголитов, нремневых спи
r-.:y.1. Фосфатные С;ЮЙЫI нмеют топqайшеСJIОПСТУЮ (доли миллиметра)  
« [-;орr,овую » Ctpyr-ауру, т.  е .  это - крпстаЛШlческпй фосфат, нристалли:ки 
КОТОРОГО орпептпрованы главной осью параллельпо слоистости. КОРЮI 
фосфата огибают пеЛJIеты и галеЧIПI снизу n сверху. Часть СЛОЙIШВ сло
женi1. афанптовым фосфатоы с рассеянными в нем сшш:улами. Следует 
отые т ] [ть,  что поверхностп размыва, аналогичные той, по которой К Г  
I-':ОIП;l [{Тпрует с И Д ,  н аблюдаются 1I внутрп горизонта ИД. 

Б .  Выше Rрешшсто-фосфатного слойка «базального фосфорита » ,  не 
OTl1l',-I ЯЯСЬ от пего I�аJ{ой-лпбо реЗI{ОЙ гран пце ii , следует слой сливных 
M a C C l i lJИbIX ТОНЕОПОJГОСLfатых нре �чнеЙ . Иногда оп залегает непосредствеп
но п а  НД, перекрьшая « базалыrый фосфОРIIТ » .  Эта - нижпяя - часть КГ 
J3ИС'Jllне ( п  обнажеИ IIЯХ ) отлпчается более светлой, редио совсем свеТJ[ОЙ 
ОЩ)а('I-.:оii н незначптеш:,ньлr I-':ОJIIlчеСТВО}I ПРИ}Iесей и ВIшючений по срав
пеин\{) с выше.JIежащеii: - более темной и менее чистой частью. Граница 
-мея\Ду ШНБIlей п верхней ч астями проходит примерно посредине гори
;JOHT<1 с ОТЮIOнеНIIЯ МII  J3 обе стороны, но чаще всего пижпяя часть lIIeHee 
ЫОЩП Й!I , чем верхшrя. В стратотипе КГ обе части составляют от 1 до 
4 - 4 . .) :\'1, прпчем на расстоянии до 10 м по простиранию мощпость мо
жет ] [змеППТ I,СЯ от 1 до З 111 (на восточном фланге ДЖИJIана - 8) . В за
падпо�[ направлешш она возрастает до 7 м па зсшадном фJIапге ДЖИJIана 
II П;� �IеСТОРОЖДСПIIЯХ Беркуты (9 ) , Акджар (34) , Джа пытас (63) , до
СТJ1гая маКСШIума ( 1 1  м) па северо-западном фланге месторождения 
Д;-К<�HЫTac (56) . 

На }'1есторождеIIIШ Аr,сай (36, 37) �IOщность пижпей части КГ, ви
ДШIO. со т,ращена до '1-2 м, а местами даже выпадает (см. рис. ЗО) . 
в ряде СО .кращеНIIЫХ разрезов КГ определить прппадлежпость их :к ниж
пей плп верхней ч асти пона не представляется возможным. 

ПетрографичеСЮI IШЖНЯЯ часть КГ сложена чистыми :кварцево-хал
цедоновы.'lШ спопголптамп, в массе которых ТОIШИМИ СЛОЙI{ами вплетены 
глпнпстые нреынп. Последние пигментированы J{ор:ичневым веществом 
(В проходящем свете ) . Эти ТОIIIше пигментированные СЛОЙЮiI в разной 

СТСIIС НII раСl\lшсталлизованы J3 халцедоновый агрегат. Контуры спикул 
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Рис. 32. Текстура переЛИНЗ0вывания сливных си
лицитов И rлинисто-кремнистых слой1<ов в ниж

ней части КГ (1 : 2) . 

паблюдаются не по всей Mac� 
се пород, нереДI,О онн толь-
1,0 рассеяны, но местаllIИ со
ставляют весь объем, обра
зуя «спутанный воЙлою>. По 
Rремню нижней части редко 
рассеяны фосфатные ооли
ты, сферолиты, фосфорити
зированные СПИRУЛЫ. Здесь 
фосфатные в ключения встре
чаются только в рассеянном 
впде, редко в виде мелких 
слой ков-присыпок. 

Особо надо ОТ:\Iетить харюпер полосчатости нижней части КГ. Эта 
нолосчатость, внешне производящая впечатление седиментационной сло
истости, при детальном пзучении ОI,азьшается более сложной. Она на
блюдается ТОЛЬRО на выветрелой поверхности породы и не видна в срезах. 
Поэтому сопоставлять ее со СТРУIпурно-вещественными хараRтеРИСТИRа
)1И затруднительно. Термин «полосчатость» иногда лучше заменять 
термином (<ВолокнистостЬ » ,  тю, I{aK полоски светлого и темного тонов 
очень не выдержаны II образуют тончайшее и сложнейшее переплетение 
:Ш:НЗО-СЛОЙI{ОВ. Местами это действительно правпльное и выдержанное 
чередование тонких ( 1-3 мм и доли миллиметра) полос, но местами оно 
становится неровно-линзообразным (рис. 32 ) ,  метельчатым, завихренным. 
Иногда видны резь:пе несоответствия в ВОЛОННIIсто-полосчатой тю,стуре 
I�ре,IНевой массы; отдельные I{РУШlые (до несколышх дециметров) вклю
чения волокнисто-полосчатого кремня I,aK бы повернуты относителыю 
вмещающей ТaIЮЙ же массы (рис. 33) . 

Часто наблюдаются загибы полосчатостп, немыслимые для седпмен
тациопного процесса. Возможно, это оползневые текстуры. Но следует 
отиетить, что совершенно аналогичная полосчатость наблюдается в ТII
пичных стяжен:иях кремней, где она образует концентрические замкну
тые ЛПНШI. На ГОРПЗОНТЙJIьно-параллельных участках полосчатость в но
r:ообразовапных I�онкрециях и в пластовом I,ре1tше неразличима. 

Тем не менее можно смело утверждать, что в основном ПОJIосча
тость не только в нижнем I�peMHeBoM слое, но П в целом в КГ ВОЗНИI�ла 
путем наслоения осадка. Л. Ф. Чербяновой [ 105, с. 83] при специальном 
нзученип СЛОIIСТОСТИ в КГ были выделены пять видов слоистости : 
t )  топкая горизонтальная; 2 )  скрытая горизонта;:rыrая; 3 )  неотчетливая 
горизонта.JIьная, 4)  преРЬШIIстая полого-волнистая ; 5) прерывистая нерав
номерная. К Т. Табылдиевьш и Л. Ф. Чербяново:й [ 105] КГ не подраз
;:rолялся, поэтому трудно определить, какой вид С.JIОIIСТОСТИ более харю{
терен для ОПIIсываемоIr нижней части КГ. Нашпми наблюдениями 
фиксировано СJIожное переплетение ТOIших горизонтальных слойков во
.-roкнистоi1, параллельпо:й тонкой слоистости с меЛЫIМИ I{осонаслоенными 
сериями. Тончайшие ЭJIементы слоистости представляют собой сочетанпе 
.-шнзо-прпсьшок сшшул перемежающегося с неСI�ОЛЬКО более выдержан
ПЬППI слоIrн:ами пигмеНl'ированного ГJIИНИСТО-RреМНIIСТОГО тонно- илп 
снрытокристаЛЛIIчеСIЮГО материала. На фоне Rречнпстых образованпй 
рассеяны, а реже сгружены в линзо-слоечки фосфатные зерна, фосфатп
;шрованпые сП1ШУЛЫ. Элементы тонной наслоенности группируются 
в сантиметровые СЛОЙЮI, а те - в более мощные. Заметно что в ниж
;-Iей части НТ праRтичесни отсутствуют резиие вздутия отд�льных слоев. 
Это - бесконечное переплетение мелких линзовидных наслоев. С первич
иыип ЭЛ8:иентами наслоенности смешиваются элементы вторичной полос
чатостп, возникающей при преобразованиях нремневой массы. Кроме 
того. во многих честах иервичные текстуры стпраются ИJIИ вуалируются 
раСJ;рпста.1ЛIзацпеЙ II процессами метасоматоза. Так, большая част r. 



Рис. 33. См. пояснения в тексте. Рис. 34. Строение верхней 
части .кг. 

фосфатных Вlшюченпй ЗЮIещена кварцем, а вытесненный фосфат отла
гается неподалеку в впде кристалликов апатита. Все это в зпачительпой 
мере затрудняет воссозданпе первичной текстуры силицитов. 

Внешне нижняя часть НТ обладает более толстой наслоенностью 
(0,5-1 ,5  м) , чем верхняя. 

В. На нижней части :КГ с небалыпим размывом залегает верхняя 
часть, заметно отлпчающаяся от нижней - светлой ТОIшоиоло.счатоЙ 
более темной в цеЛО:1I ОI{раской, значительным I{оличеством фосфатных 
и глинистых прослев, а также своеобразной формой монопородных вы
делений. 

Нижний контакт верхней части кремневого горизонта очень похож 
на контакт :КГ с «нижним доломитом» только менее резкий. На корроди
рованной поверхности нижнего слоя или в ее западинах ГJIубиной до 
1 0  см залегает тончайшеслоистый I.;ремнистыЙ фосфорит, по простиранию 
часто иереходящий в почти чисто кремнистую породу ТaI\ОЙ же ты{стуры. 
Внешне и по микропризнака:\1 он н'еотличим от «базаJIЬНОГО фосфоритю> .  
Фосфат его афанитовый, насыщен очень мелкими СПИI{улами (по разме
ру они в неСIШЛЬКО раз меньше СПИI{УЛ из подстилающего размытого 
слоя) . В таком тончайшеслоистом спонголитовом фосфорите рассеяны 
многочисленные миллиметровые слоечки фосфатных оолитов и пеллет. 
Спикулы в этом пограничном слойке фосфорита выполнены нварцем и 
имеют фосфатную оторочку. Иногда отмечается заметная примесь нвар
цевых песчинок, гальки афанитового фосфорита, причем слой может 
даже перейти в мелногалечный конгломерат мощностью до 0,2 м, а в 
отдельных случаях до 0,5 м. 

На описанном верхнем базальном СЛОЙ Н е фосфорита, IШТОРЫЙ вы
держан во всем стратотипичеСI{ОМ районе (Джилан, Беркуты) , залегает 
пачна массивных черных нремней с признаками оползней. Внешпе это 
ролло- и линзообразные выделения чистого черного кремня толщиной до 
1 м и протяженностью 3-5 м, разделенные маломощными - от 2-3 см 
до 2-3 дм - слоями глинистых И фосфатных кремнистых пород И даже 
фосфоритов. 

Мощность данной паЧIШ, как было замечено выше, неснолыю боль
ше, чем мощность нижней части :КГ:  от 3-4 до 7-8 м. Нижняя ее 
часть больше разл:пнзована, чем верхняя, где текстура заметно более 
ровнослоистая. 

Довольно ясное :представление о макротекстуре верхней части :КГ 
lIIОЖНО составить :по зарпсовнам на рис. 34. В ШJIифах линзы черных 
нремней, как правило, минрослойчаты, завуалированы процессами 
раскристаллизации, превращающей спонголит в кремень аллотриоморф
ной структуры. Массивные черные кремни содержат заметное количест
во бурого в проходящем свете пигмента, сохраняющегося в виде пятен 
неправильной формы. 
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Линзы спонголитов разделены относнтелъно ТОНIШЫИ - МОЩIIОСТLIО 
В пескольн:о саНТИ�fетров - слоifкамн ГШIНисто-фосфатпо-г реинистой по
роды, преДС'l'авляющей собой серицит-нремнистую массу, в I�ОТОРОЙ 
ВIшючены фосфатные пеллеты н оолиты, образующпе МIШРОСIИШlчеСЕие 
ШIНЗО-СJfОЙНИ, неправильноii: формы сгущения, еДИНIIчпые ВIшючеНЕЯ. 

РаснристаJfлизация и нремневый метасоматоз существенно ОСЛОJf\НЯIOТ 
нартину. Местами видно, что порода в знач ительной мере предстаКIЯла 
собой П8.1шетно-оо.тrитовыЙ фос форнт с ГЛИНИСТО-I{РОЫННСТЫМ цементом. 

Количество фосфатного :IIатерпала может СИJfЬНО варьпровать , IIНОГ

да он преобладает, а нремнистые выделения в неи IIмеют форму явных 

повообразованиЙ. В I,ачестве нрнмера можно привеСТII форму �ре�IНИ

стых выделений в верхней частн КГ, разреза Джанатаса (рис. 3::» . Этн 

выделепия явпо наложены па нарбонатпзированную оолитово-пеШlетную 
ыассу фосфорпта. 

Количество фосфоритного матерпала в в ерхней части КГ р астет 
I{  его I\ровле, ноторая местами выражена реЗI\О, но местами совершенно 
не отчетливо. На учаСТI\ах разрезов повышенной мощности можно вьце
лить еще одно подразделение КГ - нремнево-фосфоритовую п аЧЕУ, 
представляющую собой интенсивно онремнелые фосфориты . Тю{ая п аЧЕа 
Быделяетсп на участне Тогузбай Джанытассного месторождения (БО, б1 ) ,  
на месторождениях Акджар (33, 34) , БеРI{УТЫ (10) , Джплан (б-8 ) ,  АЕ
сай (3б) и неIИТОРЫХ других (см. схему Iирреляции ) . М ощность �TOГO 
ШIТервала от 1-2 до 5-8 м. 

Фосфатный материал Е этом интервале разреза р аспределен нерав
померно. Преобладает черный внешне силицит, lIШJ\роснопичеСЮI пред
ста вmпощиii ТOIшое чередование ппгментированного ТОIШОI,ристаЛJIIlче
cI�oro Iшарцевого агрегата ( аллотрпоморфной C T PYI{'l'ypbI с реЛlп;тами 
спонголитовоii: МIшротенстуры, с очень меЛЮIМП фосфатными зернюш ) п 
бесцветных с понголитовых слойков, а тю{же слойнов оол птово-пелпЕ'ТНО
го фосфорита с нварцевым цементом . 

В сплошной СИЛIIЦIIТОВОЙ массе на выветрелой поверхностп обпаже
нпй реЗIШ выделяются внлючеипя существенно фосфатного состава 
СI{оплешIЯ фосфатных пеллет II оошпов в I\РЮШИСТОМ цементе. Эти вы
деления имеют довольно неправильную линзо-занозистую форму, но об
наруживают ясную близкую К слоистости ориеНТИРОВI\У. Соотношения 
нонтуров говорят о тои , что первичио порода .всего слоя была ЕРЕ':\IНП
стым фосфоритом оолитово-пеллетной струнтуры, обнлы-IO насыщенпьш 
обломнD.МИ спину.lI. Местами фосфатная масса имеет носослойчатую Т8Е
стуру . Впоследствии же I{ре1lfнистыIr �Iатериал перераспределился п про
изошло замещение большей частп фосфорита, от ноторого сохраНIIЛПСЬ 
лишь релИI{ТЫ - ОСТРОВJ{и (рис . 36) . 

И ногда в нровле КГ, в том числе выше ОЕремнелого фосфорпта, на
блюдается фосфоритовый нонгломерат. 

Особо интересными для представлений о латеральных изменептшх 
НГ являются разрезы северо-западного фланга месторождения ДЖ<lПЫ
тас и месторождения Герес. На северо-западе Джанытаса (5б) в КГ на
блюдается повышенное содержание нарбонатно-фосфатного материала . 
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Рис. 35. Формы выделения кремня, замещающе
го фосфорит; BepXHIНT часть КГ на месторожде

нпи Джанытае. 
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Рис. 36. РеШ1Ктопые «остроюш» фосфорита n ЩJOЫllепоi.i: массе l{r. 

На месторожденпи же Герес (46-50) харан:тер НТ необычный : это в 
значительной мере доломптовая пачка. Кремнистый материал образует 
в доломпте светлые включения самой причудливой формы, но чеТI{О под
чиненные слоистости (рпс. 37 ) .  Причем и здесь КГ в I<ремписто-нарбо
патном выраженип отчетливо подразделяется на две части. Нижняя 
представляет собой светло-серый доломит, иптепсивно насыщенный I<peM
невымп выделеппямп (до 80 % площади сеченпя обпажешш) , а верх
няя гораздо менее онремпена, здесь ДОЛОМIIта уже до 50-4.0% . в не
ноторых разрезах на Гере се между этими частями, соответствующими 
нпжнеii: II верхней пачкам КГ, наблюдается фосфаТllЫЙ прослой гЛUllU
стого доломuта в подошве веРХllей частu КГ. Местами, I\aI< на зlесторож
денин Герес, тан II на соседнем с НЮ1 учаСТI<е Кпс-Тас, отмечается поч
тп полностыо доломитовый разрез страТIIграфпчеСI\ОГО аналога КГ. 

Изучение шлифов из пород КГ с Гере са показало, что I<реll1невые 
выделенпя часто имеют спонголптовую МИI{ротеI\СТУРУ. Вмещающпй 
кремнп доломпт также местамп обнаруживает рслш{ты СПОНГОЛПТOJюй 
:,шкротекстуры. Это говорит о том, что первоначальные ПЮ{ОIIления крем
невых спикул подверглись преобразованиям н кремнезем был впослед
ствии перераспределен, I\aI{ и доломит, заместивший некоторое I<ОЛlIчест
во СПИКУJI: Масштаб этих преобразований пеясен, но очевидно, что в OI{
раинной частп КФБ - в направлении. к берегу - первичпый СШШУJIОВЫЙ 
:'1атериаJI был замещен первично-доломитовым. Последний состоит из 
песчанИI{ОВИДНОГО доломпта - доларенита.  

«1\.арбонатная фация>} КГ ПРОСJIеживается в ряде пуш<тов по южно
му ограничепию полосы распространения КГ, она запимает краевое по
JIожение в поде развития ПОСJlеднего. 

С подобной «карбонатной фацией>} НТ не следует смешивать пнтен
сивно окремнеJIУЮ часть самых верхов НД. Эта онремнелая часть НД, 
кю{ правило, занимает не более 1 м в разрезе, а в I{pOBJIe ее виден ха
рюперный размыв и «базаJIЬНЫЙ фосфорит>} .  Поэтому есть основание 
считать, Что на ЮГО-ВОСТОчной ОI{опечности КФБ - на учаСТI{е Тамды 
(28) - кремневому горизонту соответствует ДОJIОМИТ, пптенсивно он
ремнеJIЫЙ с серыми и беJIЫМИ выдеJIениями кремней ПОСJIойно-непра
ВИJIЬНОЙ формы, с ЛИНЗОЧI,амп п примазками фосфорита между нюш 
(рис. 38) . 

Благодаря возможности подразделить КГ на две части стало видно, 
что он не везде выражен полно. На отдедьных участн:ах Аксай и Чулан
тау (36-37, 30) присутствует тодько верхняя часть КГ (рис. 39 ) .  

Особо сдедует описать крайне сонращенные разрезы КГ набшода
ющиеся на участке Карашат (12-14) . Здесь разрез фОСфори;овой серии 
СОI\ращен. Трудно точно опредеJIИТЬ, присутствует JIИ здесь анадог КГ 
ИJIИ же на размытую поверхность НД надегает СОI\ращенная с р е Д н я я 
ч а с т ь Ф о с ф о р  и т о в о г о г о р и з  о н т а, харантеризующаяся силь
пым ОI\ремнением даже в более ПОШ·IЫХ разрезах. В пользу второй ТОЧI{И 
зрения говорит то, что окремнедые фосфориты сверху ПОI<рьшаются сдо
ем фосфоритового конгломерата, I<ОТОРЫЙ на месторождении дЖИJIан (5) 
перекрывает среднюю часть фосфоритового горизонта. По ПОДСТПJIается 
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Рис. 37. Выделения кремня в 
доломите - l{арбонатная фа
ция КГ, месторождение Ге-

рее, 1 :  30. 

этот окремнелый интервал тппичным «ба
зальным фосфоритоМ» . Кроме того, на севе
ро-западном фланге участка Карашат име
ется слой I{ремня, который сходен с КГ, 

. тю, как пмеет вполне типичные черты 
(хотя и СOI{ращен до 2-3 дм) и занимает 
тю{ое же стратиграфическое положение. 
Корреляция наиболее сокращенных раз
резов участков Карашат ( 12) и Джетым
тал (66) показывает, что кремень здесь 
тесно переплетается с фосфатом и доло
митом, переходя латерально в более илп 
менее сплошной слой. В наиболее сонра
щенных частях КГ , как в кремнистых, 
тю{ и во вмещающих доломитовых слой
ках, отчетливо просматрпваются строма
толитовые текстуры. 

«Вазальный фосфорит» на Карашате 
имеет свою обычную мощность 10-25 см, 
залегая на неровной поверхности ИД. 
Однако вид его здесь отличается оби-

лием фосфатных пизолитов размером до 2 мм. Пизолиты образованы 
I,ОРI\ОВЫМ фосфатоы, СЛОИI{И которого толщиной В доли милли
метра облекают СЛОЙЮI-ПРИСЫШШ фосфатных пеллет и галечек, часто 
чередующиеся с нюш. R'ОРIШ сходны С тонкой строматолитовой слойча
тостью. В них местами рассеяны мельчайшие спикулы, зерна кварца. 
В корково-пеллетном фосфорите залегают слойки (до 1 ,5 см) кремнево
го спонголита с фосфатными пеллетаМII. В описываемом слое «базально
го фосфорита» проявляется заметная ДОЛО1ПIТизация в виде рассеянных 
ЕРУПНЫХ кристаллов. 

На «оазальный фосфорит» налегает вьшлинивающийся слою, lIIелко
галечного доломит-фосфоритового конгломерата мощностью до 0,4 м. 
В этом фосфорите присутствуют обильные мелкие (0,5-0,3 см в высоту 
1I В длину) кремневые МИI{робиогермы. Кремневые строматолиты 'с тон
чайшей структурой наряду с фосфатными также образуют корочкп. 
Может быть, биогермы были первично-карбонатными? 

Мощность фосфорптового слоя участка Карашат на расстоянии 
2-3 м меняется от 1 м до полного выклинивания и тогда приходят 
n нормальный стратиграфический контакт ИД и более высокий же
JIезомарганцевый горизонт (рис. 40) . Анадогом КГ здесь можно счи
тать слой (2-4 дм) белого или зеленовато-сероватого кремня во
лоюшсто-линзопидной текстуры (рис, 4 1 ) , залегающий на типичном 
«БUЗaJIЬНОМ фосфорите» ,  имеющем БОJIЬШУЮ протяженность, чем 
кремень. Этот аналог НГ явно строматолитовой текстуры перекрыва
ется фосфоритом, включающим линзы доломита также с мелкобиогерм-
1 ой строматолитовой тен:стуроЙ. 

Иа северо-западном фланге 
полосы выходов фосфоритовой се
рии, ноторая относится к участ
ну Кыршабакты-I I I  (66а) - не
далеко от участна Карашат,
аналог КГ представляет собой ок
рюшелый мелкогалечный фосфо
ритовый конгломерат с галькой 
пз кремневого спонголита. 

Таким образом, наблюдается 
два типа сокращения разрезов КГ: 

80 

• 

Рис. 38. Выделение кремня в доломите, 
месторождение Тамды, I\арбонатная крае

вая фация КГ,  1 : 5. 



'1 )  сокращение с переходО'м в 
наР1бонатно-.нремнистыЙ тиlП гар,и
зонта ;  

2 )  сш.:ращепие с нереходом в 
фоофО'р'итово-й{ремнистыи нластиче
сюrй 'ТИП, характеризующийся раз
витием мелких нремнистых бно
гермов. 

На учаСТ.ках маfJ{симаЛЫIОГО ООН
ращения мощности НГ в нем суще
ственно возрастает количество фос
фатного :материала (сы. рис.  30, В) . 

Фосфорuтовый (nродУnТltвный) 
горuзонт (ФГ) 

Фоафоритонооиым слоям R'ФБ 
посвящена обширная литература, ос

Рис. 39. Налегание верхней части НТ 
па ИД, ыесторождение ЧУЛal(тау-l, 

1 :  40. 

повными работами являются [3, 1 3, 23, 24, 28, 72, 88, 92, '1 '1'1 ,  '1'13, 1 14, 
'1'18] . В н их описываются результаты разнообразных геологических ис
следонаншii:, которым подвергались фосфориты и фосфоритовмещающие 
слои чулан:тауской свиты. Остановимся на определении седиментологиче
сной струю'уры ФГ путем норреляции составляющих его подразделений. 

Почти все исследователи продунтивный горизонт R'ФБ подразделя
ют на три части: нижнюю фосфоритовую пачну, фосфатно-сланцевую 
начну и верхнюю фосфоритовую , [ '1 10, с. 128] . Однюю тююе подразделе
ние выдерживается не везде, местами можно ввести дополнительные еди
ницы, ное-где ФГ вроде бы т,еряет трехчленное деление и становится 
более или менее. монолитным. Обычно при изучении пзменчивостн, ЕО'ТО
рую обнаруживает ФГ по площади, его рассматривали n начестве е Д и
Н о г о горизонта. R'орреляцию его частей проводили лишь в пределах 
отдельных участнов, причем получалась довольно пестрая нартина, слож
ность IЮТОРОЙ обусловливала не тольно седиментационная изменчивость 
l'оризонта, но и влияние дизъюннтивных смещении. 

Для описания ПРОДУНТИВНОГО горизонта на уровне пачен З8 основу 
достаточно принять схему ctpyhtypho-минералогичеСlЩЙ нлассифинации 
фосфоритов Наратау [ 1 10, с. 133] . От нее почти не отличается I\ласси
фннация, принятая в работе [ 105, С.' 87] , где нран\О п:шожепы резуль
таты изучения ФГ, наиболее детальные на сегодняшний девъ. Согласно 
этим I\лассифинациям, фосфориты можно разделить на:  

ТОНI{озернистые ( неяснозернистыо ) « О, 1 мм) ,  
мелиозернистые ( 0, 1 -0,25 мм) ,  
среднезернистые ( 0,25-0,5 мм) ,  
нрупнозернистые (0,5- 1,0 мм) ,  
гравелитовые ( 1 ,0-10  мм) , 
нонгломератовые ( >  10 мм) , бреl{чиевыо. 
В зависимости от преобладания среди зорен фосфата разных CTPYI(

турных видов выделяются оолитово-зернистыо, органогенно-зернистые 
и т .  П., а таюие смешанные Iшассы - 1\811: ПО виду зерен, тю, и ПО CTPYI{

туре их.  Оl{руглые зерна без оторочии или с одной, мансимум с двумя 
оторочнами будем называть п е л л е т а м и; многооторочные - о о л и т а
м и; зерна радиально-лучистого строения - с Ф е р о л и т а м и; оолиты 
гравийной размерности или гравелиты с ОТОРОЧI{ОЙ - П И З о л 11 Т а 111 и. 

В зависимости от примеси нефосфатного материала (В ]\Оличестве 
5 %  по приведенным нлассифинациям) различаются фосфориты песчани
стые, высонокачественные ( с  фосфатным цемептом) ,  а таюне нремнистые 
и нарбона.тные (с соответствующими видами цемента) , затем смешан-
ные виды. 
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Рис. 40. Вьшлпнивание биогермного силицита :КГ на месторож
деНИII :Карашаг. 

В работе [ 1 10, рис. 1-3] приведены 125 литологических нолонок 
ФГ по всем участкам I-\ФБ без корреляции по пачкам. А. М. Тушина 
и др. [ 1 10, с. 1 28- 130] УI<азывают, что нижняя фосфоритовая пачка 
мощностью 8-20 м вьшлинивается в северо-западных частях месторож
дений Джанытас, I-\онджон II на месторождении Герес, присутствуя, од
нако, в МаЛОIШРОЙСКОМ блоне и на месторождениях БеРI<УТЫ, Дегерес, 
Чулактау. Средняя фосфат но-сланцевая пачиа (5-23 М) сохраняется 
почти на всех участиах, ироме отдельных мест на участие Атнум и юго
восточной части I{ФБ, за исключением месторождения Чулантау. Верх
няя фосфОРIIтовая паЧI<а ЫЮ{СИ�IaЛЬНО распространена и сильно меняет
ся по оближу. ФОСфОр'IlТЫ здесь варьируют от мелкозернистых дО НОНТЛО
.мератовых, причем в кровле пачки появляются фосфоритовые гравелиты 
II I{онгломераты, Ш1еющиеся п в нижней части. ТаЮП\i образом, верхняя 
пачка залегает трансгресспвно на нижележащих слоях и, ню{ было вы
сназано в работе [ 1 10, с.  130] , ее отложению предшествовал размыв, 
УНПЧТОЖИВШШI ранее образовавшиеся продунтпвные слои. Мощность 
верхней фосфоритовой пачюr 5-15  )1 на наиболее существенных по раз
мерам месторождениях. Б целом же мощность ФГ меняется от LЮ-50 lIf 
на северо-западе I-\ФБ дО 10-20 см на юго-востон:е II нрайнем западе 
северо-западе. 

I-\ю< отмечает П. Л.  БеЗРУI<ОВ [ 7, с.  31-32] , ФГ протягивается поло
сой с С3 на IOB через весь Малый Наратау, а ю;рест общенаратаусного 
простирания сокращается и местами полностью вьшлинивается. На фоне 
зоны мансимального ню<опления фосфоритового горизонта выделяютсн 
отдельные подобластп повышенной мощности. В области хр. БУЛЫУI{ 
(Актау) , ограничивающего с СВ БольшеI{аройсную долину, ясно выриоо
вывается зона первичного отсутствия ФГ, где большенаРОЙСI{ая свита 
перенрыта шабаКТИНСIЮЙ свитой. Для всего I-\ФБ в цело.м харю\терна 
общее возрастание мощности фосфоритового горизонта на С3, причем 
расширение полосы современных выходов ФГ на сев,е.ро-западе 
П. Л. БеЗРУI<ОВ объяснял просто меньшей сжатостью этого района. Этот 
геолог отмечает также, что «зона МЮ,СIIмального распространения мощ
ностей фосфоритов в основных частях совпадает с зоной наибольших 
мощпостей всей толщи», т. е. чулантаусной свиты в целом [ 7, с.  33] . 

Следует заметить, что если выклинивание ФГ в юго-западнои на
прав.лении финсируется довольно отчетливо на всем протяжении I-\ФБ, 

Рис. 41. Стромаголиговая тексту
ра НТ на вьшлинивании. :Кара

шаг, 1 :  5. 
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то выклинива'ние на cebepo-ВОСТОI{ менее 
ясно, II его можно более или менее оп
ределенно ожидать только северо-восточнее 
линии Бернуты Северный - Батырбай -

Антас - Алажар. Но юго-воС'wчнее, на 
ее продолжении, находятся месторожде
НIШ Ансап, Чулантау, ДжеТЫМЧОI<У, и зо-



на ВЫЮШНПВaIШЯ здесь сь:орее всего отодвигается на северо-восток зна
ЧIIтельнее, ЧЮI на северо-западе Н'ФБ. 

При сопоставлении фосфоритовых пачек обычно использовалисъ тю{
iEe результаты опробования. Поэтому, СJ<ажем, считалось, что кремнисто
сланцевая паЧJ,а должна быть беднее фосфатом, чем фосфоритовые верх
няя п нижняя. ИЛИ НЮJШЯЯ фосфоритовая должна. быть богаче фосфа
том, чем кре!lшевый горизонт. Наблюдения же в пределах одного и то 
го  же участка поназали, ч т о  отдельные подразделения ФГ могут сущест
вюшо изменяться по простираНIIЮ относительно содержания P20s, но при 
этом сохрапять некоторые харю\Терные черты, позволяющие опознавать 
пачки и отдельные слон, независимо от содержания фосфата. В связи 
с этим нпжеописываемая норреляция основывается на литологическом 
оппсании слоев - без разделения фосфоритов на бедные и богатые. 

Трехчленное строение ФГ сохраняется на подавляющем БОЛhШИНСТ·' 
ве участиов . Наиболее отчетлпво оно проявляется на месторождепиях 
"Ушбас, Н'онсу, Джанытас, Джилан, Чулантау. На остальных наблюдает
ся двучленпое строение, реже трехчленное,  но иного рода, нежели на пе
речпслеНI1ЫХ учасп,ах. Та]" па �Iесторождении Тьесай трехчленное стро
енпе ФГ обусловлено не разделяющей пачной сланцев, а пластом фосфо
РИТО-l<арбонатного НОНГЛО�Iерата. Есть учаСТI\И, где II ФГ различаются 
четыре пачии п более (Н'ОНСУ, Анджар ) .  

Ранее деленпе фосфорптового горизонта на паЧI\И считалось J3 основ
ном лональным и отсутствие разде.ляющеЙ сланцевой пачни тран:товалось 
I-;aJ� следствне ее латерального ЗЮlещения на фосфориты. На схеме стро
епия ФГ [ 1 10, с. '174] получается, что сланцевые слои распрострапены 
ПОЧТJI по всеыу разрезу горпзонта на участках его повышенной м()щности 
и вьшлиниваются J, юго-западу - на месторождении Н'оиджон, замеща
ясь там псам:шповьши п грубообломочными разностями фосфоритов. По
следние протягиваются отсюда и на участии повышенной мощности ФГ, 
по занимают таи преимущественно нижнее и верхнее положение. В ито
ге грубообломочпые фосфориты на вертикальном профиле онаймляют 
зону распространения глинпсто-нремнистых сланцев и топиозерпистых 
р азностей фосфорптон. Прп ЭТО�I получается, что маломощные разрезы 
1\онджона стратиграфпчеснп апалогичны мощным разрезам. ТаRап же 
},артина вырисовывается по �Iaтериалам детального сопоставлешIЯ ФГ, 
проведенного К Т. Табылдпевьш и Л. Ф. Чербяновой [ 105] , на чьих 
п рофилях, нан п в работе [ 1 1 0] ,  ФГ представлен нан единое тело, имею
щее линзовую тю\стуру. Переход от учасТI�ОВ повышенной мощности ФГ 
н: участна1l1 малых мощностей ПОI,азап }шь: выпадение рЯ!да пачOI{ и со
I�ращение мощностей по ВСe:l1У разрезу ФГ. В неноторых случаях самые 
верхние слои срезают нижеле;,нащие, но в целом сонращение мощности 
ФГ происходит за счет общего «сжатия» разреза. 

Заметим, что попытни послойной иорреляции пачOI{ в пределах Ф Г  
методом традукции (т.  е .  соединением сходных интервалов разреза) за
труднительно ввиду малой латеральной протяженности (вьшлинивания) .  
фациальной ИЮlенчивости II отсутствия ярних манролитологичеСЮIХ при
зпаиов. Более надежные результаты получаются при J{орреляции на 
уровне пачен с использованием отдельных маРl\ИРУЮЩИХ горизонтов. 
Таная норреляция ноназывает, что из разреза ФГ могут выпадать целые 
пачии II что наиболее широно распространена верхняя фосфоритовая 
паЧIШ (рис. 42) . 

За исходные разрезы прп сопоставлении ФГ разных учаСТI{ОВ, оче
видно, лучше всего припять полные разрезы месторождений Джанытас, 
Анджар, Н'онсу - Ушбас, Дегерес. 

Особо надо отметить значение разреза учаСТJ{а Джилан. Это неболь
шое и совершенно второстепенное по запасам месторождение является 
весьма интересным для сопоставленнЙ. Оно расположено в центре Н'ФБ, 
обладает дифференцпровапным и полным разрезом чулантаусной 1 I  ша-
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у ч а с m ff u 
ШОШffаоулаff : Центральный 

Рис. 42. Строение ПРОДУI(ТIIВНОГО горизонта на месторошдеНШI Да,анытас (внемас
штаGlIО) ; 

1 - верхняя Фосфоритовая па'ша, 2 - нишнян фосфоритов ан паЧI-а, J - слаllцсван паЧJ;а. 4-
liремневый горизонт. 

uактинс](ой свит, а нроме того, на всем протяжении прен:расно обнажено. 
Последнее очень важно, тю\ I\Ю\ построения по снважинам и отчасти по 
нанавам пе всегда настол ыю надежны и ясны, IШI{ те, ноторые сделаuы 
по обнажениям. 

На Джанытасе и KOI{CY ФГ отчетливо делится на три части. При 
этом средняя - Ф о с ф о р  и т о - с л а н Ц е в а я - имеет мощность, преnы
шающую суммарную мощность нижней и верхней фосфоритовых пачек 
К флангам месторождения Джанытас средняя - сланцевая - паЧI\а вы
l\линивается, но в полном мере развита на остальных перечисленных 
участнах. От опознавания сланцевой пачни зависит, по существу, Iюрре
лядия всего ФГ. В связи с этим следует замотить, что фосфатно-глинп
сто-]{ромнистые ТОНIюслоистые породы, нратно именуемые здесь «сланцо
н I)IМ Ю> , что замепяет термин «фосфатно-сланцевая па�ша » [ 1 10 ,  с.  1 28] , 
по являются ПОI{а<JатеЛ Ы-IЫМИ во всех случаях. В. Н. Холодов [ 1 1 8, с. 42 j 
считает, что породы сланцевой паЧЮ!I, описываемые J{Ю{ нреМНИСТО-ГJПI
нистые сланцы, представляют собой выветрелые фтаниты, тан ПaI": на 
глубине (в снважинах ) переходят n них. Поэтому пачна I{ремнисто-гли
нистых сланцев [ 11 8, с. 53] местами именуется ню, « верхний нремневый 
горизонт» .  С тююй точном зрения нельзя ПОJI НОСТ ЬЮ согласиться, тан Ha l, 
обычно породы сланцевой пачни МИНРОСI{опичесни определяются }{ю, гид
рослюдисто-серицитово-нремнистые сланцы с примесыо тонного терри·· 
генного (нварц, полевые шпаты) и переотложенного аутигенного ( фос
фатные зерна) материала. Глинистая примесь, перешедшая в серицит, 
составляет ДОВОJIЫIО значительный объем породы и в таном иоличество 
совершенно нехарю\терна ДJIЯ типичных СИJIИЦИТОВ КГ даже выветрелых. 
В то же время имеются разрезы, где сланцевая пачиа СJIожена в основ
ном силицитами. 

Главным ПРИЗНaI{О:М сланцевой пачии является обилие глинистых 
:или нремнистых пород с тоннослойчатой тенстурой, обусловливающей ли 
стоватую или ТОI-шоплитчатую отдельность. Глинисто-нремнистые и ГШI
нистые породы могут переходить в существенно алевритовые С.llанцы 
с глинисто-слюдистым матринсом или в чистые спонголиты, I{оторые при 
ЭТОМ все же будут переслаиваться с ТОНЮIМИ слойнами харантерных гли
ИИСТО-1\ремнистых веществ. Таиим образом, сланцеваfJ: пачна по прости
ранию может становиться то существенно l\ремнистой, то существенно 
фосфоритной, то глинистой. Иногда в составе сланцевой па.чни могу т по
являться сближенные и относительно мощные слои фосфоритов ( цо 1 ,5-
2 м ) . Тогда разрез ФГ (Анджар и Дегерес ) подразделялся не на три, 
а на большее число частей за счет дифференциации именно сл:шцевой 
паЧI{И, а иногда и верхней, где наблюдается ОI{ремнение. ТаНИJl1 образом, 
сланцевая пачка сама может подразделнтьсн на 2-3 части, более или 
:менее фосфатные. Местами ее верхняя часть становится существенно 
фосфоритовой, а глинистая составляющая « сжимается» в топеньние 
(0 ,5-2 см)  глинистые СЛОЙI\И, разделяющие гораздо более :мощные 
( 1-3 дм) фосфориты. 



Пояснив сущность подразделения ФГ на три части, понажем это на 
разрезах различных участнов КФБ. 

1 .  Нижняя фосфоритовая пачна (Н Ф ) .  П рисутствует па MeCTopmI":
дениях Ушбас (78 ) , Консу (32) , Анджар (34) , Дегерес (11) , Джанытас 
,( 58-61) ,  Джилан (3-8) , AI<Тac ( ? ) , Ансай ( ? ) , Чулантау (30) . Нали
чие четно выраженной фосфоритовой пачни наблюдается главны.\l обра
зом в центральной полосе северо-западной половины I\ФБ - БОJIее рас
ширенной по сравнению с юго-восточной. На юго-востоне нижние фосфо
риты наиболее определенно присутствуют на месторождении Чулантау, 
тоже приурочиваясь н учасп{у интенсивного фосфатонанопления, и об
ласть их развития примерно соответствует оБJIасти интенсивного НaIЮП
ления нремней ( КГ ) . 

Под нижней фосфоритовой пачной в ряде мест, точнее, почти везде, 
присутствует пачна перехода от НГ I{ ФГ, ноторую мы уже ВНЛЮЧИЛИ 
в нремневый горизонт, но она иногда выдеJIялась в начестве самостоя
тельной (Ансай, I\oHCY, Джанытас) .  

Мощность нижних фосфоритов нолеблется в пределах 0,5- 10  м. 
Пачна СJIожена в раЗJIИЧНОЙ мере нремнистыми пеяснозернистыми псам
митовыми фосфоритами и очень часто содержит заметное ноличество I<ap
бонатного материаJIа. в виде доломитового цемента в маломощных про
слоях фосфорита ИЛИ послойно ориентированных «островнах» таного фос
форита с занозистыми ОI{ончаниями. В зернистых фосфоритах местами 
отчеТJIИВО проявляется Iшсая слойчатость, I\онгломеративность. ИНОГД<t 
присутствуют lI1елногалечные фосфоритовые НОНГЛОll1ераты. 

2. Сланцевая пачка (С) частично уже описанная выше, имеет сле 
дующие дополнительные особенности. В ряде пуннтов е е  трудно опознап, 
ВСJIедствие маломощности ФГ, но, видимо, она присутствует даже в зна
чительно сонращенных разрезах, таних нан Антас или I\онтал. Н а уча
стнах с хорошо выраженной дифференциацией разреза сланцевая пач
на может быть подраздеJIена на следующие типы (по нефосфоритовым 
породам) ; 

а )  ГJIIlНИСТЫЙ тип; мощность паЧЮI до 30-35 м ;  Консу, Джанытас, 
I\истас; 

. 

б )  нарбонатно-глинисто-нремнистый ; мощность до 25 м;  Анджар, 
Ушбас, Дегерес ; 

в )  спонголитовый; мощность до 6-7 м ;  Джилан, Чулантау; 
г) глинисто-аJIеВРОJIИТОВЫЙ, мощность до 2-3 м; Ансай (северо-за

падный фланг) , I\ОI{тал, Антас; 
д)  глинисто-фосфоритовый; мощность до 10- 12  м; Ансай, Аралпобе. 
Тип а) занимает центральную часть зоны мансимаJIЬНОГО фосфори

тонанопления в расширенной северо-западной половине КФБ. 'Типы б )  
и д )  - периферичесние части этой зоны. 'Тип в )  распространен отдель
ными пятнами в осевой зоне фосфоритоносной территории; тип г) - п о  
дальней периферии зон интенсивного фосфоритонанопления. 

Остается неясным вопрос о сланцевой пачне в центральной части 
месторождения Конджон, на участнах Кесинтюбе, Аткум и БОЛЫlIей ча
сти Аралтюбе. Разрезы ФГ здесь сильно осложнены размывами и тенто
ничеСIШМ перетиранием фосфоритов. Однано судя по мощности наиБОJIее 
полных разрезов, наличие аналогов пачни МОЖНО предполагать. Другие 
исследователи, например, Б. М. Гиммельфарб с соавторами, считают, 
что на БОJIьшей части месторождения Конджон ФГ представлен тольно 
верхней пачной [32, с. 103 - 1 05] . 

Тип а )  представляет собой тонное, частое чередование серицитово
нремнистых пород с тоннозернистыми (пеJIлетными) фосфоритами. OT� 
дельные слои и участни глинистых слоев могут быть заметно запесочен
ными. Фосфатные зерна и ООJIИТЫ встречаются в незначительном ноли
честве и хараI<Теризуются мелними (по сравнению с зернами в фосфори
товых пластах) размерами. 
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На учасТIШХ Нистас и Герес разрез начинается сланцевой паЧI�ОЙ 
ФГ. Там, где под ней присутствует нижняя фосфоритовая пачка (Джа
нытас, Ноксу) , граница между ними не отчетлива. Нижняя часть сланце
вой паЧIШ местами более карбонатна, чем верхняя. Фосфоритовые про
слои повышенной мощности расшределены или симметрично - вниеу [{ 
вверху - или ТJШ'отеют к верхней час·ти. Все фосфориты в сланцевой 
пачке содержат 10-20 % песчинок кварца, свежих полевых шпатов и 
слюдистых сланцев. 

Тип б) сланцевой пачки характеризуется тем, что в нем, наряду 
с:: сеРИЦЦТОВО-I{ремнистыми сланцами, обычными для типа а ) , ШИРОЪ:О 
раlЗВИТЫ кремнистые фосфориты, перех!Одящие. в ЧIIС'тые силициты. Это 
тонкое чередование карбонатных и кремнистых фосфоритов, I{арбонатно
кремнистой породы, силицитов и ОЛИГОМИIПОВЫХ алеврито-кремнисто-се
рицитовых сланцев. Такие пакеты (мощностью в неСI{ОЛЫ\о :иетров) мо
гут чередоваться с существенно фосфоритовыми пакетами, содержащими 
лишь тонкие прослои фосфаТНО-I\ремнистых сланцев. Глинистого мате
риала в этом ТИJIIе заметно меНIJше, чем в типе а ) , хотя горизоН'тально
'J'онкослойчатая тен:стура сохраняется. 

ТИП В) отличается реЗI\ИМ преобладаниеы силицитов, особенно споп
голитов. Внешне эти породы не отличаются от пород кремневого гори
;юнта, и лишь при внимательном рассмотрении обнаруживается присут
ствие заметного I{оличества фосфата и глины. 

На месторождении Чулактау паЧI{а имеет мощность 1 ,5-5 м и: пред
ставляет собой переслаивание кремней и I{ремнистых фосфоритов. В опу
бликованных описаниях [ 108, с. 18- 19;  32, с. 44] присутствие в данной 
пачке (именующейся фосфатно-кремневой) глинистых или серицитовых 
сланцев не отмечепо. По положению в разрезе п характеру вмещаЮЩIIХ 
пород фосфатно-кремневая паЧIШ ЧУЛaIпау хорошо I\оррелируется с ана
логичной пачкой месторождения Джилан. 

На Джилане (3-8) данное подразделенпе обладает рядом пнтерес
ных особенностей. Оно залегает здесь на карбонатно-фосфоритовой пачн:е 
!Мелкозернистых неровноплитча:тых темно-серых с зеленоватым оттеНКШl 
пеллетных карбопатных фосфоритов ( нижняя фосфоритовая пачка) , 
в верхней части п:оторой отмечаются теI{СТУры оползания:  почти верти
кально за,гнутые слойки, олибающие .крушные. (ДО 2-3 дм в поперечнике) 
Комья зернистого фосфатного м,атер'иала .  На ее неровной поверхности 
залегает паЧl{а черных фосфатно-кремнистых пород. ПаЧI\а имеет свое
обра'3lryю текстуру : она соС'тоит из I\аlпле- и линзоподобных, а таI\же эл
липсообразных (со вздутиями и вмятинами) тел массивных черных ТОII
I\Озернистых и афанитовых пород, между телами I\ОТОРЫХ заключены оги
бающие их ТОНI\Ие (0,5-11,5 дм) слои тонкослоистых, листоватых более 
светлых пород, представляющих собой ГЛИНИСТО-I\ремнистые сланцы 
,(рис. 43) . Линзообразные выделе.ния массивных темных пород ,имеют 
слоистую тенстуру и представляют чередование спонголитов, I\ремнистых 
фосфоритов и фосфатных доломитов (иногда вторичных по спонголитам) .  
Слои в массивных выделениях спиралевидно закручены; OI{ругло-линзо
образные массивные тела представляют собой роллы фосфатно-спонго
литового материала, разделенные ТОНI{ИМИ глинистыми ПРОСЛОЙI{ами, по 
ноторым, очевидно, происходило оползание слоев, сминающихся в роллы 
( рис. 44) . Подобная ролловая тенстура оползания очень сходна с тен
стурами, наблюдаемыми в верхней половине I{r, таI\же состоящей из 

спонголитов и глинисто-фосфатных прослоев. 
Спонголиты сланцевой паЧIШ Джилана представляют МИI{роскопиче

сн:ое чередоваlН!пе чистых сшикуловых СЛОЙIЮВ волокнистой тен:стуры с 
фосфатными и глинисто-кремнистыми. Первичная тонкослоистая тексту
ра осложнена процессами доломитизации и OI{рем:нения. В слоях rлини
стых сланцев мощностью до 1 - 1,5 дм видны наложенные крем:певые, 
эллипсоидальные в сечении, КОНI\реции (рис. 45) . 



Рис. 43. Оползневое строение сланцевой паЧIШ на ыесторожденип Джилан. Роллы 
n линзоподобные образования из спонголптов п окремненных пеллетных фосфо

ритов с глинисто-кремнистыми СЛОЙI{ами между ними. 

В верхней части сланцевой пачки на Джилане отмечен слой зеле
ных кремнево-глинистых пород. Картпна оползших и скатанных в роллы 
спонголитовых И глинисто-фосфатных слоев наблюдается не везде. Ме
стами вся пачка или часть ее сохранила иормально-слоистое строение, 
слои массивных спонголитов толщиной 2-4 дм чередуются с подчинен
ными (0,5 - 1  дм) слоями глинистых сланцев. Та.кая нормально-слоистая 
текстура на расстоянии в несколько деСЯТI{ОВ метров может переходить 
в оползневую. 

На участке Джилан, видимо, располагалась банка с гуБI{ОВЫМИ за
рослями. 

Тип г) сланцооой пачки выделяется преДПОЛОiI�ительно. Дело в том, 
что на месторождении Аксай фосфоритовый горизонт, как было сказано, 
не обнаруживает трехчленного строения. Выше :КГ, который здесь не
обычайно обильно насыщен глинисто-фосфатными СЛОlшами, выделяется 
фосфатно-нремневая паЧI{а [ 32, с. 57] . Выше нее следует мощнан (до 
20-25 м)  пачна карбонатных фосфоритов, содержащан внизу ( не на 
всем протяжении участна) слой нонглоБРeI{ЧИИ с галы{ой фосфоритов, 
карбонатов и нремнеЙ. Кремневьгй горизонт здесь необычен тем, что он' 

не подразделяется на две части, 1\а1\ везде, а над ним следует НОНГJIоме
р ато-брен:чия. Последняя очень сходна с I{онгломерато-бренчией, Iюторая 
наблюдается выше сланцевой пачни на Дmилане и простирается до уча
CTI{a Кыршаба1\ты-I I I .  Возможно, что на AI{Cae мы пмеем не КГ, а «nерх
ние нремнИ» ,  п о  В .  Н .  Холодову [ 1 18] , т .  е .  аналог сланцевой паЧБИ ти
па в ) . Тогда весь ФГ АI,сая и Тьесая представляет аналог лишь верхней 
фосфоритовой пачки. Если считать, что тю{стура IюнглобреI{чиевого слоя 
связана со вторичным онремнением, то ТaIШЯ Iюрреляция предпочти
тельнее. 

Таним образом, тип г) сланцевой паЧЮI представляет собой сущест
венно фосфоритовый разрез ( пеллетно-оолитовых фосфоритов ) ,  где фос
форитовые слои через 1 - 3  дм переслаиваются с ТOfшими ( в  0,5-2 см 
толщиной ) СЛОЙI{аМII II 

!lIримазнам:и ГЛИШIСТОГО 
мате.риала с песчанистыми 
лрисыпнами IИ часто про·
iНIIзаны xoдa'МII илоедов. 
В св.язи с этим следуе-т 
за,метить, что в глинистых 
слоях слащевой !ПаЧl\И 
типа а) и б )  ходы илоедов 
встречаются реже. На се
веро�за,падном фланге ме
сторождения .AJнсаЙ слан
цевый слой мощностью 
все.то в 0,6 м начинает 

Рис. 44. Роллы в сланцевой пачке месторождения 
Джилан, сложенные чередованием мИ!{розерпистых 
фосфоритов (1) !  доломита (2) ! кремнистого фосфо-

рита (3) ! силицита (4) . 
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Рис. 45. Наложенное на ГЛИВИСТО-l;рем
нистый сланец о!(ремнеНJlе в прослое 
нз сланцевой паЧ1\И на месторождеНИIl 

Джилан, 1 : 20. 

разрез праДУI{ТИВIIага гаризанта, 
а в егО' средней части фаdфари'г 
са,'],ержит БОJlьшое количества гли
IШСТЫХ [,орок Аналогичный тип 
разреза наблюдается местами на 
участке АраЛТIdбе ( окв. 8) . 

Тип д) зафИI\сирован только 
на двух сильно сокращенных раз
резах ,Коктала (22) и Актаса (2) . 

Эта маламощные (2-3 М )  слои фосфатных ГJIИНИСТЫХ СJlанцев с абил ь
НОй примесыа зервн нварца алевритовой размеРIЮС'l1И. Аналогичный раа
рез СOJ,рatцепной сланцевой паЧЮI наБJJюдается на учаСТI,е Беркуты 
Северный ( 1 ) . Таl;Шf образоу[, этот ТlIOп х,арактеI>нзует наиболее акрапн
ные части КФБ, 

3. Верхняя (главная )  фосфоритовая паЧJ{а ( ВФ) является наиболее 
выдержанной частью ФГ. Вазмажна, эта выдержаннасть аБУСJlаплена 
тем, ЧТО' на ряде участнав ФГ не падразделяется атчетлива и любые фас
форитовые слои здесь принимаются за верхнюю паЧI{У. Однано в БОJII,
шинстве случаев фасфориты верхней паЧI\И имеют определенную инди
видуальность и опознаются нан па COCTa�y, тан и по паложению в раз
резе между другими гаризонтами. 

Фосфориты верхней пачни в основнам представлены ВЫСОIщначест
венными зернистыми пеллетными и зерниста-оолитовыми разностями, 
а танже псаммитовыми и неравнамерно-псаммитовыми. Встречаются не
явнозернистые разности сгустновой или сферолитавой струнтуры. Б НИ
зах, в середине и в верхах пачни на ненаторых участнах прослеживают
ся выдержанные слои гру60I\ластичеснмх фаcJфаритоrв : l{OHГJIOMepaToB, 
:канглабрекчмй и гравеЛIIТОВ. Часто верхняя фаофоритовая паЧI{а нарбо
натна :  фосфориты имеют .нарбанатныЙ цеме,нт либо пачна насыщена по
слайно ориентированными ВJшючениями (от ЛИНЗОСЛОЙI{ОВОЙ до очень пе
правильнай фармы) существенно ДОЛОМIIТОВОГО состава, ПОЧТII лишенными 
фосфата. На относительно нвболышмM а\Оличестве участнов верхи пачки 
заметно или даже значит,ельно OHpeМiНeHЫ. В некоторых разрезах верх
ней пачни отмечаются прослои фосфатно-кре,мнистых сланцев, сх,одпых 
с аналогичными обраЗ'ования'Ми из сланцевой паЧЮI. В целом с-остав верх
ней пачни, ,I\а'l{ отмечается в раlботе [32, с. 59, 88, 105] , подвержен иног� 
да значительным изменениям, нан и прочие части ФГ. Причем, судя по  
приводимым материалам, нет уверенности в том, чтО' эти изменения апре
деляются тальна изменчивостью по простиранию синхронно отлаженных 
слоев. Есть основания полагать, что нереДI{О изменчивость верхней паЧЮI 
абуславлена выпадением или появлением тех или иных слоев. 

Кан видим ( рис. 46 ) ,  местораждеНlIЯ КФБ па мащностн верхней 
фосфоритовай пачни можно разделить на три группы: а )  местарожденин 
с мощностью верхней пачни до 3 м; б) месторождения, где МОЩНUСl'ь. 
верхней пачни составляет до 6 м ;  в )  прамышленные участни G мощ
ностью верхней паЧЮI 15-20 м, редко менее 5 м. Паследнюю группу ха
раНl'еризуют и мансимальные вариации, с ней связаны маl\СИМaJIьное 
значение мощности и выдержанность сланцевой .пачни. 

Корреляция мащности состава верхней пачни не установлена. Более 
ясна ориентиравна групп в плане : МaI{симальные мощности наблюдаются 
во внутренней зоне КФБ, минимальные - па ее дальней периферии. Та
ким образом, можно сназать, что главная залежь ПРОДУIпивнаго горизон
та представляет собой линзообразное в поперечном сечении тело с пере
жимами и вздутиями на его северо-западном прастирании. 

В работе -[ 1 10, с. 129]  говорится о трансгрессивном харантеllе зале
гания верхней фосфоритовой паЧI\И на нижележащих слоях. Падтверж
дением этого является наличие в ее основании слоя I\онгломератов' 
(участни Ансай, Тьесай, Аl\тас, Джилан, Карашат, северо-западный 
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Рис. 46. Гнстограмма мощностей (в М) сланцевой (ел ) ,  верхней фосфоритовой (ВФ) 
na'leJ, и железомарганцевого горизонта (rI\Mr) . 

А - группы местороащеНIllI, Б - ИО�lсра разрезов (см.  рис. 1 ) .  

фланг Ныршабакты- I I I , ИыршабaIпы-I I , Тогузбай, ЧулаRтау-I ,  Rое-где 
на учаСТRах Иесинтюбе и Аюум ) .  На Джилане в этом базальном для 
паЧl\И нонгломерате, ноторый, неОДНOI{ратно вьшлиниваясь, может про
должаться на существ.е.нные расстояния (до 20-30 нм) , финсируются 
галь'на и валуны спонголитов с фосфатными прослоями из нижележащей 
сланцевой пачни, облом ни разнообразных фосфоритов. Наполнителем для 
обломнов служит нарбонатно-фосфатный песон. 

С этим слоем базальной нонглобреl{ЧИИ норрелируется слой RpeMHe
во-фосфоритовой Rонглобренчии, залегающей на j',[есторождении АI\сай 
в основании ФГ или на, 0,5-0,8 м выше l\РОВЛИ ИГо  Ее мощность от 2 
до '1 0 м. Ионгломерато-бренчия сложена разнообразной величины облом
Rами темно-серых нарбонатных и богатых пеллетных и пеллетно-оолито
вых фосфоритов, зеленых туффито-алевритов из подстилающей нурган
сной свиты и черных ( а  таRже бурых и розовых) силицитов С причудли
выми остроугольными очертаниями и черными выделениями Rремней, 
разъеденных доломитизацией (рис. 47) . Связующей массой является нар
бонатно-фосфатная порода - оолитово-пеллетный фосфорит с доломито
вым цементом. Местами Rонгломерато-БР8l{ЧИЯ слоиста. По простиранию 
обломочный материал может заметно мельчать, вплоть до псаммито-гра
велитовой размерности, вместе с тем СОRращается и мощность слоя. Дан
ная нонгломерато-бреl\ЧИЯ, возможно, представляет собой результат опол
заний онремненного фосфоритового l{онгломерата, впоследствии подверг
шегося интенсивному процессу I\арбонатизации [39, с. 94-95, 100] . 
В то же время заметное присутствие материала из RаРОЙСI{ОГО Rомплеl\са 
говорит о размыве островов суши в начальный период массового фосфо
ритообразования. 

С описанной aI{сайской RонгломераТО-1БРeI{ЧIией логично связать ЕОН
гломератовый слой, наблюдающийся в основании или на 0,5-2 м выше 
подошвы ФГ на соседнем с Ансаем месторождении ТьесаЙ. По составу 
он почти аналогичен аRсаЙСl<ОЙ нонглобренчии и отличается от нее ОТСУТ-
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ствие:м обломыов каройсских пород, хорошей ока
танностью галек. Сближает их характерное 01\:

ремнение гаЛeI{ фосфорита, создающее впечатле
ние присутствия кремневой гальки. 

На Карашате (13) в верхах верхней фосфо
ритовой пачки залег,ают очень примечательные 
зеленые глинисто-кремнистые афанитовые по
роды, обильно насыщенные примазка.ми и невы
держанными тоНlШМИ линзо-слойкаМII фосфатных 
пеллет. Этот маркирующий слой зафиксирован и 
в центральной части участка Джилан (6-7) . 
Соотношение конглобрекчии и этого «зеленого 
lIIapI,epa»  в треугольнике Джилан - Карашат -
северо-западный фланг Кыршабакты-I П  (66а) 
позволяет за,метить, что верхняя фосфоритовая 
'пачка здесь в кровле ра'змыта местю\IИ с выпаде
нием большей ее части (рис. 48) . 

Выше маркирующего слоя ыонглобреI{ЧИИ на 
Джилане и Караша'те заЛ8lГает мелкоплитчатый 
зеленовато-серый фосфорит. На месторождениях 

с мощными разрезами такой фосфорит чаще всего встречается не вы
ше нижней половины верхней фосфоритовой пачки; что Та1{же подтвер
жда.ет размыв на поздних этапах времени накопления пачни. 

Рис. 47. Реликты крем
невых выделений (1) в 
аксайской I{онгломерато
брекчии, 2 - доломито
вый пеллетный фосфо-

рит, 1 :  10. 

Переход верхней фосфоритовой пачки н вышележащим отложениям 
часто происходит через фосфоритовые I{онгломераты и гравелиты. Этот 
слой содержит также поверхности размывов, но последние не выделяют
ся глубиной или реЗI{ОСТЬЮ. При определении нровли перхней паЧI{И сле
дует различать грубонластичесние отложения с преобладанием фосфори · 
топого материала, который нередно имеет тю,же преимущестпенпо фос
фатный цемент, от фосфоритовых нонгломератоп и гравелитов, в !\mорых 
преобладает карбонатный материал, нередно слагающий самостоятеJIьные 
про слои, мелкие выделения, биогермы. В последнем случае мы уже име
ем дело с базальным слоем железомарганцевого горизонта, ПОJ{рываю
щего ФГ. 

В той группе месторождений, где верхняя фосфоритовая пачка име
ет незначительную мощность, можно различить согласно диаграмме мощ
ностей (см. рис. 46) две подгруппы: с двух- и трехчленным строениеч 
продунтивного горизонта (там, где присутствует сланцевая паЧIШ) , и с 
недифференцированным разрезом. В последней подгруппе трудно, нан: 
уже отмечено, решить вопрос - имеем ли мы дело с одной верхней пач
I<ОЙ, или с полным аналогом ПРОДУIПИВНОГО горизонта. К таним ОТНОСЯТСJI 
учасТIШ Тамды, Кыршабанты-П, Котрбулю{, Джетымчоку, частично 
Аралтюбе и неноторые другие. Все они расположены на юго-западной 
и южной периферии зоны фосфатонанопления. В центральной же полосе 
на поднятии в районе Карашат - Джетымтал - Кыршабан:ты-ПI сокра
щенные разрезы ФГ, благодаря I{онглобрекчиевому слою и слою зеленых 
фосфатно-глинистых сланцев, отчетливо I<оррелируются тольно с верхней 
фосфоритовой паЧI<ОЙ ( см. рис. 48) . В остальных же случаях остается 
предположить, что здесь тоже присутствует тольно верхняя пачна, из со
ображений об общем трансгрессивном характере залегания нан ФГ, тан 
и всей нижней части таМДИНСI{ОЙ серии. В качестве примера таного со
нращенного разреза верхней фосфоритовой пачки следует привести раз
резы участно"В Тамды (28-29) и Кыршабаюы-I I  (41-42) . 

На м.есторождеНIIИ Тамды мююим.альна,я 'Мощность ФГ дiостигает 
4,5 м, и на норотном расстоянии (в нескольно деСJIТI{ОВ метров) горизонт 
может вьшлиниваться до 2-3 дм. В раздувах фосфорит песчаНО-RОНГЛО
мератовый или пизолитовый. Обломки меЛRопеллетных фосфоритов в 
нонгломерато-брекчиях смешаны местами с обломнами зеленых туффов 
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Уел. обозн. в нолонках см. на рис. 23. 

:3i;' 
��:�.: :-:-, -7,' 

о 

[ю 
- 20 

м 



;,УРГЮfСНОЙ свиты и погружены в песчаный материал Rварцево-фосфат
ного состава, RОТОРЫЙ в значительной мере ДОЛОll!Итизирован. Среди ЕОН
гломератовых слоев встречаются маломощные ( 1 - 2  дм) прослои Евар
цево-фосфатных песчанинов с нремнистым или Rарбонатным цементом, 
песчанистых доломитов. В ПУНRте с максимальной мощностью фосфори
тового слоя (4 м )  нижняя его половина существенно ОЕремнена, :НО мел-
1\огалечный нонгломерат-гравелит из фосфоритовых оБЛОМIЮВ В массе' 
из Rварцево-фосфатного песна. Верхняя половина слоя представляет т а
I,УЮ же породу. Различие состоит в том, что ожелезнение, развивающее
ся здесь по всему ФГ, в верхней половине слоя более интенсивно. 

На тех участках месторождения Тамды, где ФГ сильно СОJ,ращен 
(до 0,2-0,7 М ) , нрупнообломочный материал исчезает и остается толыю
фосфоритовый гравий с отдельными более нрупными обломками. Кровля 
ФГ повсеместно хорошо марнируется слойном (до 10-30 см) доломита 
с тончайшей строматолитовой тенстурой, хорошо видной невооружеЮIЫlll 
глазом. :Между этим строматолитовым доломитом, являющимся ана�югом 
железомарганцевого горизонта, JI интенсивно О1;реll1ненным доломитом, 
подстилающим фосфорит, залегает то дециметровый слоен фосфорита 
гравийной тенстуры, то доломит с мелкими (сантиметры в длину) при
ыазнаll1И, ЛИIIзо-слоечнаМII афанитового фосфата и плосной гальной фос
фата, то яснослоистый ожелезненный доломит с рассеянными ПРИllIазка-
1I1 И и рассеянными зернами фосфата, то тончайшеслоистый афанитовый 
фосфорит с примазками доломита послойно ориентированной, но непра
JЗИЛЬНОЙ формы. Иногда, в раздувах, верхняя часть ФГ представлена ва
ЛУННОЙ бреI\чией из доломитовых оБЛОМI\ОВ, зюшюченных в кварцево-пес
чанистом доломитовоы цементе, обильно насыщенном фосфатным гравием 
Jl пеллетами; нижняя часть представляет собой доломит, обильно насы
щенный галечкой фосфорита со спикулами и обломнами фосфатных ра
J.;QIЗИНОН хиолительминтов. 

На ЮГО-ВОСТОЧНОМ фланге месторождения Тамды (на шоссе против' 
столба на 94-ы нилометре от Джамбула) разрез фосфоритовой серии име
ет мощность 1 ,2 м. Над онремненным фосфатным зеленовато-серым 
< <Нижним доломитоМ» (доларенитом) без наних-либо четких границ сле
дует 15-сантиметровый слой серого доломита с примазнами доломита 
фосфатного (с фосфатными пеллетами) ; этот слоеI, зананчивается вверху 
3-сантиметровым фосфоритовым гравелитом на доломитовом це»lенте. 
Выше расположен 25-сантиметровый слой сплошного черно-бурого фос
форита, представляющего плотно уложенные в доломитовом и фосфатном 
цементе галыш фосфорита и пеллеты фосфата. 

Еще выше находится 10-сантиметровый слой фосфатного гравия в 
доломите, а затем 1 м доломита, насыщенного на 30-50 % выделениями 
фосфата причудливой формы, придающими слою внешне бренчиеподоб
ную текстуру. В верхней трети отмечается интенсивное онремнение :)1'01'0 
слоя, где финсируется заметная примесь спинул, замещенных фосфатом 
и доломитом. ' 

Таним образом, на участне сонращенного разреза предположительно 
lЗерхней фосфоритовой пачни наблюдается заметное разбавление фосфат
ного материала карбонатным, псефитовые текстуры, обилие песчаного ' 
( нварцевого) материала, а танже заметное ноличество глаунонитовых 
зерен. В пуннтах месторождения Тамды, где разрез Ф Г  не слишном 
«сжат » , видно, что верхняя его часть более нарбонатная, что харюперно 
почти для всех разрезов верхней части ФГ. 

При этом, надо особо отмеп1'ТЬ, фосфорит здесь залегаеr  нан О'быч
но - между <<нижним доломитом» и ясно выраженным «железомарган
цевым горизонтом» ,  н а  нотором лежит «бурый доломит » .  

Аналогичная нартина наблюдается и н а  месторождении Кыршабан
ты-I I  (42) , где тоже четно выражены покрывающие фосфорит железо
марганцевый горизонт, «бурый доломит » и НД, подстилающий фосфОРИТ' 
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( здесь оче н [) обильно насыщенный песчано-алевритовыми зернами и об
.ломками из материала нижележащих зеленых кургаНСIШХ т уфов ) .  в про
слое фосфорита ( 1 ,5 дм - 1 м) различается «базальный » тончайшеслои
стый фосфорит (с линзочJ\амн-присып-;амии СПОIIГОШIта )  - точно такой 
ше, J,aJ-; в основании К Г, а выше следует фосфаТПО-Iшрбо патный мате
риал, п редставляющий или ТОНIше ( сантиметровое )  переслаивание пел
летного фосфорита с доломитовыми слойr{ами, или Доломитово-фосфори
товый гравелит на доломитовом цементе. В самой верхней части ФГ 
.здес ь залегает более мощный ( от носи тельно слойков в Доломитово-фос
форитовоif частн) слою, фосфорита гравел итовой ТeJ\СТУРЫ с примесыо 
нварцевых зерен. 

Получается, что периферические разрезы ФГ, СОRращаяс[" обогаща
ются песчаным тер риген ны м  материалом, J\ласпшой синхронных и под
,стилающих пород, содержат глауr'\онит, оБЛОМIПI раIШВИН и обогащаютсн 
карбонатной примесью. 

Переход фосфоритово го горизонта в ]шрбоrrаТIlЫЙ п о  простнранию 
лиден 11 на ПРОТПl30положном, се веро-западном Оlшпчании I\ФБ - н а  
участке Бабаата и I\араултюбе. 

На учаСТJ\е Бабаата маI,симаJIЫIaЯ мощносТJ, фосфоритового С,ТОН, 
lШТОРУЮ удалось наБJIЮДать,- 3,5 1\[ ( западнее р. Бабаат а ) . Слой быстро 
вьшлинивается в Ю ГО-ВОСТО<rНОМ направлен ии. Залегает н а  размытой по-· 
:верхности НД. ОН представлен чередованием разнообразных ( пеллетпо
оолитовых, афанитовых и т.  д.)  фосфорито в, содержащих таJ\же обломоч
ни раКОВИНОJ\ хиолитов и брахиопод. Цемент доломитовый. Прису гствует 
танже доломитован и кремневан галька, зерна ми кронварцитов. Фоефо .. 
ритовый нласто,генный слой в ы клиниваетсн в БРe I{чиео:БразН'о-н,о'МковаТЮI 
,сером массивном доломите, I\ОТОРЫЙ и ПОI{рывает его. ТаЮIМ образом,  
данный слой фосфорита нвлнетсн кю, бы базаЛЫIЫМ выдержанным гори
зонтом вышележащей толщи доломитов. Местами это - бренчия с фосфо
ритовыми обломками в доломите. I\ю� и на y<racТI,e Тамды, фосфорит 
здесь по простиранию переходит в доломит. Решить вопрос о ТОМ, лвля
'ется л и  данный фосфорпт аналогом ве рхней фосфорптовой па<rIШ или же 
о тноситсн 1, вышележащему уровню, пока трудно. 

Геологами Джанытассной Э I,спедиции па участие Бабаата оБН:1ружеп 
фосфорит, н редставляющий собой рю�ушнш, из oCTaТI�oB мелюп брахио
п од.  Здесь установлен тол ьно один слой фосфорита, и не исклю чоно, что 
.Данпан наХОДI,а относится ]{ в ышеупомннутому слою, что может унре
пить предположение о более молодом его возрасте, та 11: ню, длн [{РОВЮ I 
« буро го доломита » харантерен именно бионластический фосфорит. Одна
но внешний облин бабааТИНСI\ОГО фосфорита па учаСТI�е его выклинива
нин чрезвычайн о  сх.ож с оБЛ ИJ\ОМ самого верхне го слон из верхней фос
фатной пачни на y<racTKax' Аткум и I\еСИIЛ'юбе. 

Еще более интересен раз рез па y<raCTH:e I\араултюбе, песнолыш про
ливающий свет на бабааТИ НСIШЙ р азрез. Здесь, н а  слое « розово го доло
юна »  кыршабюпинской свиты, содержащего меЛI\ие шшзы фосф:1.та, за 
легюот:  1 ) .  Черный доломит с л римаЗI,амн гема тита. Доломит ;)'1'01' ( 0.8 М )  
содержит заметное ноличество Iшарце вых, хорошо окатанных зерен (про
слоечками в доли миллиметра JI мил лиметры) и г усто н асыще н  фосфат
ными оБЛОМI\ами беззам ковых брахнопоД и незпачител ыIмM ноличество�[ 
фосфатпых пеллет. Слой можно назвать почтп р ю\ушшшом. 2 ) .  Над этим 
слоем залегает тошюслоистый черный доломит ( доларенит) мощностыо 
2,5 М. В нижней четверти он в заJlIетном IшличеСl' в е  содержит Iшарцевый 
неOI{атанный песо!" фосфатные пеллеты и фосфатные обломки брахио
под. В средней и верхней части слон этих Iшм но пентов становитсн нвно 
меньше. Часть долоыптовых пеллет 11ыеет фосфатные оторочни. 3 ) . Еще 
выше залегает меЛЕослоисты i[ темно-еерыir несчаныii: и глипистый доло
мит, содержащий заметное J..:оличество ГИДРОО I\ИСЛОВ ж елеза, развиваю
щихсн за счет пирита. Мощность слон оrШJIO 5 м. 4 ) .  Выше следует 1 ,5-
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метровый слой массивного черного доларенита, или пеллетного доломита, 
довольно чистого, с незначительным :количеством :кварцевых зерен и мел
:ких замутненных бурых фосфатных пеллет ( переотложенных) . 

Нижнюю часть описанного разреза ( слой 1 ) ,  вероятнее всего, надо 
норрелировать со слоем фосфорита на участ:ке Бабаата. Что же :касаетсн 
вышележащих черных доларенитов, то решающим является то, что ОЮl 
:кроются сильно ожелезненными Iшарцевыми песчаниками на доломито
вом цементе, мощностыо 6 м, и в основании имеют метровый слой I�арбо
натного нварцевого песчанина, ноторый из всех пород этого разреза МЮi

симально ожелезнен. Поэтому его можно сопоставлять с железомарган
цевьгм горизонтом, а вышележащий песчанин - с «бурым доломитою> .  
О б  этом еще будет речь ниже. Здесь же надо нонстатировать, что между 
этими двумя довольно харю\Терными марнирующими горизонтами .1ажата 
пачна черных и темно-серых ( тонно- и мелночередующихся с более свет
лыми) доларенитов, ноторая в нижней части содержит обилие фосфата 
и в целом фосфатна вся. 

Ее можно считать аналогом верхпеJr фосфоритовой паЧIШ. Таним oG
разом, на периферии КФБ фосфоритовый горнзонт по простиранию пере
ходит в фосфатные запесоченные ДОЛЮ1Иты, по струюуре сходные с фос
форитами (пеллеты с фосфатными ОТОРОЧI{ами) .  

о типах разрезов продуктивной части чулактауской свиты 

Схемы распределения начеств и мощностей чулантаУСIШЙ спиты 
в объеме (КГ +ФГ) представлялись n работах [ 105, 1 10 ,  1 18] . Там вы
деляется пять liО�JlIлексов пород фосфорптоносной толщи Каратау [ 1 10, 
с.  176] . Наиболее сокращенные разрезы представлены фосфоритовымп 
lшпгломератами ( I  тип ) . Затем следуют разрезы средней мощностп, !'До 
ноличество нонгломератов (внизу и вверху) сонращается, а середина 
разреза запошшется в различной мере зернистыми фосфоритами ( I I  и I I I  
типы) . Нанопец, IV и V типы разрезов ФГ имеют двух- и трехчленное 
строение за счет появления фосфатно-сланцевой пачни. Трехчленные раз
резы трантуются как почТ'п зак'онченный МИI{роцикл морсной трансгрес
сии [ 1 10, с.  177] . Моменту мансимального углубления этой части бассей
па соответствуют отложения фосфатно-сланцевой пачни, вслед за чем 
следует регрессивный этап. Первый и второй номпленсы относятся 1, от
ложениям прибрежно-волновой зоны и соответствуют саыым ВСРХНШl 
слоям верхней фосфоритовой пачни. На нарте литофаций и пзопахит, 
а танже на нартах распределения в разрезе P20s и нерастворимых приме
сей [ 1 10, рис. 24-26] в районе нрупных месторождений севера-запад
ной части КФБ отчетливо ВJ,lрисовывается область мансимального углуб
ления и фосфоритонанопления, Оl{аймляющаяся с трех сторон менее по
груженными участнами - средних и совсем мелких глубин моря. На фо
не этой :меЛI\ОВОДНОЙ полосы ЛОIШЛИЗУЮТСЯ отдельные пятна прогибов 
АI\сайсного и Чулаюаусного :месторождений. 

Примерно таI\ая же :картпна, тольно более схематичная, была по
строена В. Н. Холодовым [ 1 18, фиг. 18] , выделившим почти те же ПЯТL 
типов разрезов ФГ с примерно таним: же распределением полных п со
I\ращенных разрезов. В обоих случаях намечается вьшлипивание ФГ по 
юго-западному :краю КФБ на северо-восточной периферии. На северо
востоне, однано, первпчное вьшлинивание отчетливо видно ТОЛЫШ на уча
СТIШХ Бернуты Северный - АI\тас, а в юго-восточной суженной половине 
КФБ соответственное нрыло КФБ перенрыто девоном-нарбоном и здесь 
же расположены в впде двух пятен-заливов Ансайсний и ЧУЛaI{таУСlшil 
участни повышенных мощностей, имеющих трехчленное строение. 

По-разному группируя разрезы ФГ, например объединяя участнп 
Джилан и Чулантау-I, ню{ это сделано В. Н. Холодовым [ 1 18] , илп же 
считая их довольно различными, :кан это сделали бы мы, можно полуqать 
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.неСI<оЛЬНО отличающиеся распределения видов разрезов, но принципи
альная иартина очевидна во всех случаях; мансимальный прогиб в осе
вой части северо-западной половины Н'ФБ с отдельными прогнугыми 
участнами в юго-восточной части и ступенчатый переход н области вы
нлинивания и першиного отсутствия ФГ в районе БольшенаРОЙСI\ОЙ до
·лины и Н'OI\Джотсного поднятия. 

По схеме строения ФГ (рис. 49) видно, что во время отложения 
фосфоритов происходило заполнение углублений ложа с вьшлиниванием 
более древних пачен 1\ бортам этих углублений. На выступах и по их 
периферии фосфоритные отложения грубеют, в них ярче проявлнетсн 
обрuзование оолитовых ОТОРОЧ8I\ ВOI\руг песчинон: и галек Глинистые 
слои сланцевой пачни на Jlыступах сменяются отложениями губновых за
рослей - спонголитами (Джилан, ЧУЛaIпау-I ) .  В области выIиниваниял 
фосфоритов они могут латерально сменяться доломитами. Нижнян и 
верхннн фосфоритовые паЧl\И, а танже фосфат но-сланцевая предt::тавля
ют собой отложения относителыIO самостоятельных ЦИIшов осадт{опаНQП
ления. П ри этом нижняя фосфоритовая и сланцевая пачни входят в один 
более нрупный этап прогрессивного погружения с последующим размы
вом, а верхняя пачна трансгрессивно залегает на отложениях этого пре-· 
.дыдущего этапа, обра,зуя ИЮ, . бы самостоятелЬfНЫЙ ПОДlЦинл по схеме 
погружение - воздымаЮlе. В ее основании наблюдаются ТИIЫIчные 
базальиые I\ОНГJIOмерато�бреН'ЧИII с материалом раЗрJ'1шелия Jюжа, а n 
нровле - нонгломераты и гравелиты регрессивного плеча, слагаемые 
'материалом перемыва фосфоритов при обмелении, с нарбопатным це.м:ен
'том, в яотором местами различаются меШ\�1е стро,матолитовые лостроЙни. 

ж: елеЗО.ма ргаuцевый (у шбассущй) го РltЗОUТ (Ж М Г) 
ПОЧТII повсеместно, .даже в разрезах с очень сонращенной ПРОДУI{

тивной пачной, фосфориты понрываются маломощным своеобразньш го
ризонтом преимущественно нарбонатного состава. Породы его имеют 
стромаТОJIl1Товые, оннолитовые и нластогенные тенстуры, насыщены ор
ганичесними остатнами, чап-\е всего в виде обломнов ран:овинон и бра
хиопод. Обычно горизонт выделяется на фоне вмещающих отложений 
бурой, черпой и l\расной ОI,раС Jюii:, тю, ] ,Ю\ его породы интенсивно про
питаны гидроонислами железа и ыарганца. OI\paCI,a и чет],ие CT pO�laTO
литовые текстуры делают данный горизонт хорошим MapI,epoM, хотя он 
малоустойчив при выветривании. 

Первоначально этот горизонт, имеющий мощность не  более 2-5 м, 
называJIСЯ «горизонтом l\арбонатно-железомарганцевых пород» [5] . Оже
лезнение и омарганцевание считалось результаТ01lf вторичных процессов, 
тю{ l\aH соответственные минеральные выделения в нем развиваются по 
биогенным Tel\CTypaM. 

П. Л. Безруновым была отмечена (шраiiняя невыдержанносты> же
лезомарганцевого горизонта и приуроченность преимущественно 1, Ма
ЛОl\аРОЙСJ,ОЙ ДОЛIIне И 1, полосе, примьшающей I, ней с северо-востона, 
при почти повсеместном отсутствии их ПО юго-восточной онраине Н'ФБ. 
Отсюда был сделан вывод о полном несовпадении цептров НaJ,оплепия 
фосфатных и железомарганцевых осаДI{ОВ [ 7, С .  34] . 

Нашими работами YCTaHOBJIeHO, что подобпое заНЛJOчение не совсем 
соответствует действительности. Н'ю, и все осадочные пачни Н'ФБ, же
лезомарганцевый горизонт не распространен сплошным слоем по райо
ну, но его присутствие зафинсировано на всех фосфоритоносных участ
пах. Мощность его нигде не превышает 3 м; нередно горизонт СОI\ращен 
до 1-3 дм. Естественно, что прп этом его леп\О потерять, особенно ес
ли учесть, что в ряде случаев горизонт представлен нарбонатными IЮНГ
лобренчиями и лишился своего типичного облина. Не удалось обнару
жить ЖМГ или его явные аналоги толы,о на участнах Аралтюбе (15), 
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Рис. 50. Распределение по RФБ железомарганцевого горизонта. 
1 - ВЫХО;\Ы ПРОДУКТИВНОГО горизонта (утолщение пропорциально запасам руд ) ;  2 - облаСТl! 
максимальных мощностей ЖМГ; ;] - области ОТСУТС'l'вия жу!г в разрезе; 4 - ПУНКТЫ, г;\е 
зафШ;СIlровано толы,о присутствие ЖМГ и его мощность; 5 - ПУННТЫ С хорошо и полно 'Вы-

раженным разрезом ЖМГ. 

Аткум (16)  и на северо-западном фланге месторождения Джанытас 
(56, 57) .  Одню<о на многих учаСТI�ах можно найти ПУНIпы, где горизонт 
выпадает или же не опознается, как, например, на месторождении KOI�
су, Кесиктюбе. Тап: что очень возможно, что «отсутствпе» }НМГ - ре
зультат неполноты наблюдений. 

Распределение мощностей горизонта почти пе Iюррелируется с рас
пределением пунктов максимального II МIIНШlального фосфатонакопле
ния (рис. 50) . Можно заметить, что ыногпе нрупные меСТОРОЖДeJШЯ 
(Джанытас, KOI�CY, Акджар - Дегерес, Чулантау-l, отчасти АI�сай ) ха
рю\теризуются малыми мощностями горизонта, хотя из этого есть исклю
чения (Герес, Ансай, Кесиктюбе, ТьесаЙ ) . СIюрее следует признать не
зависимость распределения мощностей 'НМГ и ФГ. Горизонт распрост
ранен по КФБ прю{тичесни повсеместно, но может менять мощность от 
почти полного вьшлинивания до 2,8 м. Большей, чем 2,8 м, толщины го
ризонта нпгде не зафиксировано. Распределенпе мощностей, таким об
разом, оказывается более или менее случайным, что становится понят
ным из характеристини облика этого слоя. 

Однако можно наметить таную область, где ЖМГ выражен наибо
лее яр но и имеет максимальные мощности, хотя на этих же участнах 
может сильно сонращаться (см. рис. 50) . Это область центральной поло
сы КФБ - учаСТIПI Бернуты, Джилан, Карашат, Акджар, Кыршабакты 
и Ансай, отчасти периферийные участни - Антас, Бернуты Северный, 
Герес, Кесинтюбе. Наиболее хорошо и полно горпзонт выражен на Джи
лапе и Карашате. С них и начнем его описание. 

Нижняя граница ЖМГ проводится по I,ровле самого верхнего фос
форптового пласта, где фосфорит нроется существенно I{арбонатной по
родой. В ряде мест верхи фосфоритовой пачки выражены пеллетнымп 
фосфоритами, или мелко галечными фосфоритовыми нонгломератами, 
имеющими доломитовый цемент, а также отдельные лпнзочни, включе
ния неправильной формы и слойни доломита. Эти части легно спутать 
с низами iI\Mf, где танже часто наблюдается обилие фосфатного мате
риала - внлючения фосфоритовых галек или фосфоритовые прослоп. 
Ведущим отличием i:HMf от доломитов ПРОДУIПИВНОГО горизонта явля
ется ОТЧСТJIIIВая строматолитовая или крупнооююлитовая тенстура. 

Нан было сказано, самые верхи верхней фосфоритовой паЧI{И ча
сто представлены нарбонатно-фосфоритовыми породами (фосфатными 
песчанин:амп, гравелитами и нонгломератами с доломитовым цементом) .  
На Джилане (4, 5, 6)  эти нарбонатно-фосфоритовые псефиты верхией 
пачни отделены от аналогичных по составу псефитов 'нм г  марнирую
щим зеленоцветным слоем глинисто-кремнисто-фосфор.итового состава .  
В ряде разрезов этой центральной части КФБ (Джилап, Карашат, Кыр-
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Рис, 51. HOJIOH"[\ Тl Ш И'I
ПО вы рm!iСПНОГО ЖМГ, 
MecTopo)J;A(' I ! I ! C  Да;l !лан 
(5 ) .  Уел. oiJ03 l l .  0[. 
рис. 23; Ф - ВСРХНЯЯ 
фосфОРПТОБ<l11 паЧIШ, 
БД - «oypbfii ДОЛОМI1Т». 

шабан:ты-I I I )  'шмг лежит на этом «зеленом мар
нере » . Внимательное изучение поназывает, что 
J{арбонатно�фосфоритовые ПОРОДЫ жмг им,еют 
строматолитовую текстуру с са,�юго нива ( рис. 5 1 ) .  
В нижней части гориз.онта встречаю тоя ТОЛЬНО 
очень мелиие и И30J1иро,ванные бногермы-бУ,!1ОРКJI 
(до 2 - 5  см в высоту) . Некоторые из них ОЕ
ре�шепы.  В средней части преобл,адает м,еЛ<I{О
СТО:Iб'1атая '  биогеР�Еная тенстура с очень ТОНJ\ИМ11 
С:lOевшца)1И (рис. 52) . В верхней части в узор 
подобпой текстуры вплетаются очертания круп
ных ( ;10 2-3 С.м в диаметре ) онно:штов ( ранее 
называВШIIХСЯ пизолитю1И ) .  ТОЛЬЕО па учаСТI\е 
НеСlIитобе ( 54 )  тание нрY1Ilные опкол,иты наблю
да:I I fС L В I IIJ ЗУ - непосредственно над нровлей ФГ. 

Сопоставление наиболее полных разрезов 
1I\l\'I r ПОЗВО:Iяет д,етальН'о охарантеризовать eгn 
строеПllе. Здесь выделяются четыре пач},:п 
( рис. 5:3 ) : 

'1 . н J lжняя пачна И)1еет фоофоритово-нарбо
HaTII ый состав и представля т переплетение фос
Форнтовых слойнов И гра,веЛИТО-Н'ОНlГлом,е.ратор-, 
обра:ювавшихся за счет взла�lываНJIЯ фосфорито
вых J [  карбопатных слойков. Це)1еНТiирующеi:i: 
м а ссой яв:rяется ДОЛ'О.I:ИТ, Ф сфатный: доломит, 
часто со строматолитоВ'ой: текстурой. Ино'гда слой 
;ПОС.lоiiно ОJ,ремпен, окремнена JI часть биогер-
10В. Слой ЯВJIЛется переходньаI от ФГ, кое-где 

подош ва его - поверхность размыва, иногда раз
'м ыв паХОДl 1 ТС Я  ниже - в конгломератовых фос
форш'а х ФГ или выше - внутри ОlПисывае,мог,о 
слоя. Вес ь этот слой формировался в ре:ЗУJIыате 
:интеНСIJВIЮГО перемыва фосфоритов на фоне оио
;генного Еарбона тонаНО[IIлеНII я, СJlедова тельн,), 
:речь J l дет о поверхности размыва, Iюторая лишь 
I 1аиБОJ lее 3Юlетпа.  Одпано важно указать, что в 
ЭТО вр ют фосфорит продолжал отлагаться, прав
да, JJ lI l l J 1> отде.п ьньпш слойнами, ноторые тут же 
разрушаJI I I С Ь. Местюш нижняя часть ЖМГ суще
ственно фосфОРIJтовая, но может латерально 
реЗI{О перехо,]) lТЬ в дожн1ИТ. м,ощностL. .];0 
1 - ·L .2 м. 

2. I\а рБОll атпо-БJ10 генная ( СТРО)1аТOJLитовая) 
па ч !;а, в к оторой реано попижено сод�ржание 
фООФО р l IТОВОГО ,материала, но оп еще имеется. 

Нровля этой части может яв; т н:т ъсн peJ J>O выраженной поверхностью раlЗ
мыва, IшО!'да с шrа�ш ][ «( [;З Р � l ilн а �1 l J » глубlJНОЙ до 1 - 1 ,5 111 ( рис. 54) . 
МОШlIОСТЕ, до '1 ы .  

:3. Отдсляяс ь от второй Щ\ Ч IШ поверхностью размыва или согласно 
с пей за" е га ет третья паЧ I..:а i T 'i M T :  }rC.'lho- и тснконаслоенные стромато

литовые до:т.оМIIТЫ,  с оБИ:l Llеч трубоче):.; ХI10:ШТОВ. На НеСИl{тюбе в этой 
QaCTH I Iu б.лО,:Lаются нустистые топносто.чбчатые строматолитовые тенсту

ры. В обн ажениях ог:раСЕ3 слоя переДJ\О те�1Ная, почти черная, из-за 

оБИJI ьной о)! а РГaIЩОВ Cl J 1 IIOСТII. В западшr a х  слой примьшает 1\ завалам 

нру[]ной ФОСфОРИТОВОЙ Гil:Iыm и обломнов (см. рис. 54 ) .  Незначитель

ное НОJJ ичество ирупных он r":ОJП1 ТОВ. М ощность до 1 ,7 м. 

4.  СамClЯ ве хняя часть ,нм г  п редставлена чаще всего неясно-стро

:матолитовьши до.'!О�шта. rи r;распоп той онргСЕИ (в обнажениях) вслед-
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Рис. 52. 3аРIlСОВЮ[ стrЮ�lатолитовых TCI\CTYP в Ж М Г. 

СТЕне оже:I езнения. 3деС f, ооильпы н руп п ые ОIШОЛИТЫ. Иногда она под
стшrается 11 [..:роется топ\": IШII С.lоЙна�1JI  фосфорита . Верх няя граница, 
Ш\!..: пра вило,  ро вная, peДJ":o c:I 8 l"Ha  ВОЛП JJстая :=!а счет БУГОР J{О В , образуе
мых �[е.'I Е J l М II БJ[ () геР�lЮrи. Местами са,-Iая веРХI1ЯЯ часть слоя п нтенсив
н о  оr.;реш·rепа.  Мощност ь до 0,8 м. 

В ра эл пчн ых разрезах переч ислевные па Ч hl I iI МГ выражены по
ра:шому. Her..:oTo p bI e  пэ них вы п адают из р а.зреза или не опо.знаются. 
Ч а ще всего :Н{ М Г, в обще.\I,  МОЖНО раздел ить на две части - нижняя со
ОТ lЗетст вует 1 )  II 2 ) ,  а верхняя - 3) JI 4) паЧ I": ,ВI . Эти две части разделя

ются чеТ I\ОЙ по ве рхпост r,ю р а .зиыва. Нижннн - фосфор итово-]{а рбонат
ная по оО.I ] [Н":У 11 с оста ву - тяготеет н П РОДУ!\ Т I I ВIIО�fУ горизонту И могла 
бы ВI":ЛlO ч а т [,с я  в его с оста в J,a K  заверша ющий СЛОЙ. Но размыв в по
дошве п CXO,J,CTBO ( по те нстуре каР'бона rов ) с в ышележащей частью, 
а таюке реэ f..:ОС уменьшепие ],оли чест ва фосфата побуждают объединить 
ее с вер хн ей в О,J,IШ горизонт. Верхняя част ь 'ЖМ Г от.;rича,е:гся четко 
вы раженноii СТ РШI aТОJlИТОВОЙ теl":СТУРОЙ, оОи.l и ем органических остатков 
и интеН С J J ВНОЙ пропп'Л..:оЙ ГИДРООЮIслаШI :й арганца ( В  нижней ПОJlовине ) 
и желе.за ( В верхн ей - ОНКО;ПlТовоЙ ) . 

ДОJlО.\J ИТОНЫ l! матерmlJl го ри.зонта часто содержит заметное количе
ство J..:ва рцс п ы х  П С С Ч IШ О I" фосфатны х переотл ожеННblХ ( замутненных )  
зерс н ;  Il a pe; r r..:a п о п адаютсн нереотложонные з с рна гл а унонита. В iHMr 
оана ружсны сr..:е.пеТIIые о ргаНИЗ'I Ы, свойствен ные атдабансном у горизон
ту стра ТОТ l l ппчеСIЮГО ра:�реза н и жнего нембрин Сибирсной шrатфор
м ы  [!±2, с .  7] . 

ГОРllЗО1t'f «бурых дОЛО.�tUтов}) (БД) 

Над ЖС.lезmrа рганце В ЬПI ГОРИЗОН'ТО�I, 6е .1 н а Юt х -.ТI lI' Оо п рм,.зПaJ<ОВ су
ществен п о го раЮ1 ы в а ,  .заJl 8 l�ает слеДУЮI \IJ ii: своеоора :ш ы(r горизонт, вы
i1еJrЮlш rr i iся в составе ЧУШl},,:таусной СН II'ТЫ П О,=( на:l ва п и юr « бурого 'Из
вестюша » ,  П JШ « Н РЮПIИсто-нарбопатног( » ) ГОР I I :ЗОllта [ 7 ] . Ооъем и О'блИ1� 
:H O l-О ГО Р I J З0 нт а  были оп редел е н ы  печ.етно. Он [ 7 ,  с. ;)4.] С.:южен слабо
фосфатп ", �"r-н креИПИСТЫ:Vl И II ;\о:! шrНП I :ш рона JJ1I Ы Ш I  I f :=! всстнm,й ми, верх
] JЯ Я  граll l П \й C I'O отбпвйетсн YC: IO ВlIO - с П ОJ\fОЩI,Ю х и мичес ких анализов 
« П О  JIсчезновению в порода х П О В ЬШIС П l 1 Ы Х EOI-ЩС ! l т ра ций фосфата » .  Мощ
HOC Т i ,  ГО[) I J 30ПТЙ опреДСЛЯ.Jl а С I, от 1 -2 ДО 5- 1 5  ЛI .  Отмечено, что ]{рем
JI ИСТЫО C.il Ol I  ;�;J.cc r, ра с п рост P�!lI(' н ы  ЩЮ Iш ущест веllНО п с ев сро-посточной 
ПОJГосе НФБ 1! �l еСТЮf l [ в цент раJl ЬНОi'г ч а СТII .зоны фосфатопа r..:опленин, 
где J\fО I l ( l lO спr го r u :юнта .\ I i\ l'C I I M i1:l b l ! b l e .  П реДПОЛ<1 га.П И, что на месторож
дспиях с е ве ро-:з а папн о i r  чдста бассей п а  ( Ii' t1J-,СУ - Уmбас, Н'ОI\ДЖОН) дан
ный ГО Р I l аонт отс утст в уст , та" юн.; ( Ш<l Д фос форпт а м и продунтивпого го
рн :зонта ПОЧТИ непос редст венно :�а:[е га ют чистые доломиты, в которых ' 
п о в ы ш е н н ая фосфаТJI :'НЩ И Н  п ро п а д а е т  б,'! н.з С Ю I О ГО основаппя ,) [7 ,  с. 34] . 

ГОРИ:Ю J!Т  «б у р ы х  ;lOJЮЫ llТО В »  (БД") С. Г. А П ЮПIОВПЧ [3, С. 128-
1 29] , а з а Т ЮI 11 ,'1 ругие IIс следовател н  [ 1 03, с .  1'1 . 34. ] поыеr;ТИJlИ п ша
ба r":ТJII1С1iУЮ C B I ! T Y, но I IСI";ОТ О Р Ы С  геологи [88, с. 20- 2 1 ;  42, с. 7] отно
сят ег о r ю-пре;гш е м у  к ЧУЛa J ,,:тауст,;ой свите . Таное решение более соот
ветств ует л<1 р,1r;те риспr "е посл едней кю, повы шенно фосфатоноспо:й:, 
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А 
8 4 0, 8 Е5] ,  � 2  

J 1, 7 �J.:::·:{::Ы J � • • • •  4 I:=-::-j 5 1�C>.f16 
$ .  1; <:11 7 1..L.. ..L..1 8  � 9  1@@1 1O � - 2 1,5 А А "" 

D ;�. :  /1\':�: 1 1,2 м 

БД - последнее (начиная от ИД внизу) подразделение, в нотором еще 
можно обнаружит!, индивидуализированные слойки фосфорита, опре�е
ляе)fОГО на глаз. Кроме того, в кровле БД имеется очень выде.ржанны i'r 
Map'I{ep - IIластш, бнонлаС'l'ического фосфо.рита, состоящего в ОСНОВНЮl 
из ХllОЛIIтел ьминто в ,  мощностыо в 1 -2 дм, позволяющий уверенно про-

. слеЖIIвать Б,[(, ,\аше если в самом горизонте не фиксируется повышен
ного с одержан пн фосфатного вещества. 

До сих пор ш[еетсн только одна публикация [34] , посвященная 
специальпому описанию БД. К сожалению, в ней БД описан совместно 
с железомарганцевьш горизонтом и верхами фосфоритовой паЧI�И. При 
этом не указана веРХIIЯН граница описываемого интервала разреза, IЮ

торан бы могла ПОI{азать, что автор, выделн� (<ТИПЫ разрезов » ,  оперироваJI 
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Рис. 53. Схеыа норреллцип ],ОЛОНО1, 
:ш: м г  номера разрезов см. па рис. '1 . 

А - сводная колонка; 1 - доломиты толсто
слоистые; 2 - ;:\Оломиты тонкосло][стые; 3-
фосфориты; 4 - песчаная примесь; 5 - гли
нистая пр"мссь; 6 - облоиюr; 7 - включе
н 11>( I\ре�шей; 8 - карбонатность; 9 - СТРО
матолитовыс те"стуры; 10 - ОИl'ОЛIIТЫ (пи-

30ЛIlТ", ) .  

одним 1 I  т,ем же, только �\[е JlЯЮЩllМ
ся по пр'остиранию подра:ще.пениеIМ. 
Типы БД Т. Джумалиев [34] выде
лил в составе «основания J I I а б а l<ТИН
СI\ОЙ свиты> • .  По . [ 34]  можпо со
стави гь следующее ДОВОЛЬНО полное 
представление о характеРИСТ l l ке БД. 

ПО юго-западной онрюше се,ве
ро�,за,падпой части КФБ (полоса 
с участнами Бабаата - КОJ'дЖОН) от
:южения j-Н М Г  отсутствуют , а ана
логи БД (если они есть)  представ
.лены некре�fНИСТЫМИ ДОЛОЧllта�и, с 
�fаломощными слоями терригеНilIЫХ 
пород в основашlИ. В облаСТII джи
лавсного типа разреза (участ,ни 
Кьrpшабаюы-I I I , Карашат, Джилан 
11 Беркуты Северный) БД представ
:тев спонтол,И'т а М l I  и фтаНИТЮПI , ПР.
раввоыерно замещенпых доломитом, 
с прослойкаМII хиолитовых детрит-
ных фОdфОРИТОВ. В о'бласти }<о}{суй
С 1ЮГО типа разрезов (мест'орождение 
Нонсу) нластогеиные П О РОДЫ, сме
няясь вверх ЧIIСТЫМИ массивными 
доломита,МilI с кремневыми стнжени
ям,и II еДИНИЧНЫМII облочню,ш фос
фатных ХИОЛIIТОВ, на1блюдаю тся н 
очень неБОЛЬШЮI базально,м инrер·· 
вале, горизонта . 

Подробное описание БД дЛЯ ме
сторождения Чудантау можно найти 
у А. Г .  Трухачевой ['1 08, с.  27-29] . 
Здесь - это лачr;а мощнос'тью от 6-
J О до 16-32 м, сл оженная бурова
то-серымн, сильно ОЕре,мнелыми до
.;roмитами, содержащими обломочный 
l�Bapц и фосфатные зерна, в том 
числе органогенные. Креlмнистые вы
делеНIIЯ образуют лпнзовид.ные про
слои и сложены халцедоно'м, в мас
се ноторого внлючены фосфатные 
зерна (часто ЗЮiещающиесл халце

доном) , нре,мпистые II ],ароонатные спикулолодобиые внлюченил. Соде,р
жание Р20s R породах от 3,5 до 4,3 % ;  пересчеты анаЛIIЗОВ поназывают, 
что нальцита несколыю больше, че'м доломита. 

В целом БД обычно описывался нан пепосредственно следующий 
за iJ\:елезомарганцевым горизонтом СЛОЙ фосфатистых (до 5-10% Р20s� 
чаще 0,5-.5 % )  темно-серых и серых доломитов с поверхности бурова
тых. Иногда это известковые доломиты. Породы СЛОЯ обычно насыщены 
llыделепиями нремпя разнообразной формы п почтп всегда в той или 
иной мере запесочепы (от 1 -2 до 5 % ) . в террнгениой: примеси преоб
лаДает полуокатанный кварц; в гораздо меньшем �о.пичестве содержат
ся поленые шпаты, слюда. Модальный pa3�Iep песч}IНО� 0,5- '1 мм. При
водимые м-ощности БД - в пределах 3-7 \'1, реже БD.lее. 

Нашими исследоваНIIЯМП установлено , что над iHMr обычно зале
гает паЧl\а масспвных и ъ:репких доломитов, выше �оторой прослежива
ОТСН в ыдержанная п а чка м еЛI<ОСЛОJlСТЫХ, плптчатых г.тrинисто-песчани-
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Рис. 54. 3арисов!ш карманообраэного залегания верхней части ЖМГ на нижнеii, 
ЖМГ переI,рыт горизонтом окремненных «бурых доломитов».  Месторождение Нара-

шат (14) . Уел. оБО3II. см. К рис. 53. 

стых ДОЛОМИТОВ, обладающих рядом специфичных признаков и поэтому 
легко опознающаяся. �-помя нутая же паЧJШ массивных доломитов мо
жет быть разделена на две части, которые присутствуют В разрезе вме
сте или пор ознь. Нижняя, ]{ю{ правило , интенсивно ОI<ремпепD. и замет
но запесочена, а тан:же более темпо окрашена, верхняя часть И .тJ И  СОВ
сем не содержит ]{peMHliCTbIX ю;лючепий , IIЛП окремне па в значительно 
меньшей степени и поэтому бо:тее светлая. Н а  г рашще между этими 
массивными пачнами находится характерный слоеI\ БИОJ{ластичеСJ{ОГО 
I\онгломератового черного фосфо рита, Вl1зуаJIЬНО нмеющий TeIl:cTYPY мел
Iщгалечного l\онгломе рата на доломитовом цементе . 

Нижняя часть этих массивных доломитов и соответствует « бурому 
доломиту» в ряде описаний, где упоминали таЮI,е и завершающий фос 
форитовый СJIOЙ. ]Jе РХПЮI частъ в ряде случаев, ПО-ВИДИМОllIУ, присое
динялась J{ БД или вообще самостоятельно не рассматривалас т,. Наин 
она в ыделяется в качестве с амостоятельного горизонта А II будет рис · 
смотрен<.I ниже. 

ТаКИll1 образом; страПlграфичеСI\ое положепие ГОРИ::lOн т а  « бурых {(о
ломитов» определяется тсы,  ч т о  он залегает между f1-\l\1r и слое.Н « 3 <.1 -

вершающсго фосфорита » . « За в е ршающий фосфорит» завсрпU1СТ ч�·mн;т<.I
УСJ{УЮ свиту, имеет neC I , ,\la с псцифпчиый обшш и ПРОСJIСЖ]fвастся в пге · 
делах б6л ыпе й части I{ФБ, по ]{ райней мере внутри 1l0ШП'ОН3, на углах 
которого расположены учаСТJШ Герес, Джанытас, I{oI\CY, А]йас, TJJeca�i , 
КыршабaJпы- l ,  Карашат .  Об,тпш БД, заключенного между эти м и  .:-\ ПУ:\НI 
уровнями ,  тоже достаТОЧ1l0 с пецифичен , что позволяет прослеш и паТJ,  
его и зи l lр сделами IIJJOщади распростр<.шепия « заuершающего фосфори
т а » .  К характерным ДJIЯ БД признанам относятся : I\оричпевата я Н ,"П[ ди
же тюшо-бур ая онраСЕа в ы ветрелой поверхности пород ; песчаная п ри
месь в ДОJlO и ит а х :  оБиJl ыlсc содержание разнообразной формы темных 
нремневых n ыделепий ; зам етпое содержание рассеянного фосфата ( " -
8 %  Р2О5 ) ] 1  МaJ';РОС I�uп ичес юl X  фосфатных ВI\лючений ; ПЯТIJИСТО-УЭОР
чатая те l:;стура ДОJЮМ П Т n .  

Перечисленпыс п Рll:ш а кн действуют только в сочетании, хотя бы 
парном , по 11 1 [ 13 ноей м е ре н е  индивидуал ьпо . 'Тан, бурая онрасна может 
распрост р а l l Я Т I,СЯ н U Ы Ш С ,  Щ)8]\ШИСТОСТЬ таJ{же и т, д '  Но в п а Р НО;\1 ИЛИ, 
еще Jlучше, n Т РОЙСТВeIШО)l с очетании они почти опр едеJIепно ПО;i 130ЛПЮТ 

выдел и т ь  l J M eHHO то, что названо горизонтом « бурых доломитов » .  

БД п рпс утств ует почт rr  н а  всех фосфоритоносиых участках 11 место
рождениях, н том ЧИСJlС II т а м, где продуктивный горизонт },райпе угне
тен. ОДШlI\О ПО1,а оста етсн OTI;PbITbIM вопрос о его уверенной диапIOСТИ

ке по "Керну, особен но, Еогда описание последпего не целепапраВЛ8ПО на 
выявление БД. Kaj� П O J;а i! ы в а ют производственные описания Еерна ра:1-
R С : l ОЧП Ы Х  учасТIЮВ I\пстас, !{есх нтюбе, Аралтюбе , выше ПРОДУI,ТИtшого 

горизонт а  н ы деляетс п нес ыщы\o uачен буроватых и песчанистых, а тш,;
же 01�реА!Н81ШЫХ ДОЛОМ l lТ О В ,  причем в интервале мощностью �10-40 �1 , 
что явно БОJr ыпе объема БД, В то же время самый нижний на Т aIШХ 
слоев, ЕаааJl()СЬ б [,] I! под ходящий по значению мощностей, ОЕазы ВiJ.СТС Я 
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отделенным от кровли ПРОДУНТИВ
ного горизонта неснолькими мет
рами более ИЛИ менее чистых до
ломитов. Словом, диагностина 
ЖМГ и БД по I,epHY пона не раз
работана, хотя, несомненно, труд
ностей особых здесь ожидать не 
приходится. 

БД определенно отсутствует 
на части участков I\истас и Арал
тюбе, где I;oHTaHT шабаI;ТИНСНОЙ 
и чулюпаусной СВИТ обнажен. Не
ясен ответ на вопрос о его ПРИСУТ
ствии на учаСТ1{е Бабаата, где над 
фосфоритом следует серый мас
СПnТ-ТЫЙ запесоченный и брекчие
ВПДНЫЙ доломит, НОТОРЫЙ по обли
ку все }I-I:e не соответствует БД. 
Выше отмечалось, что, возможно, 
здесь мы видим не БД, а ПOI,ры

вюощий его слоii:. На всех осталь
ных участнах БД фиксировался 
вполне определенно, хотя бы в од
ном пересечении. 

Стратотип БД, как И вышеле
жащих отложе ниii нижней части 
шабактинской свиты, обнажен на 
месторождении Джилан. 

I\aH поназывает гистограмма 
мощпостей БД ( рис . 55) , разброс 
вонруг модальной мощности ( 4 -
G ;\1 ) ПО3Ш1Чlпелоп. Распределение 
мощностей БД не норрелируетсF. 
с мощностью фосфоритового гори
зонта. Мощность БД в стратоти пе 
6-8 М. М ю{симальная - па Т ье
с ае - 10-15 м. 

В начостве основного примера 
БД опншем стратотип на м е с т о 

рождеНИII Джилан в случаiiном 
с ечении II централ ьной части учв

спш (6) . Здесь БД визуально 
представляет довольно однород
ную масс ивную паЧI;У с реднона
слоенны х  (по 10-30 см J\аждый 
слой) тем но-серых и бурых с по
верхности доломитов. По доломиту 
рассеяны обильные выделения 

I'it 

QS] J  
� 4  
� 5  

Рис. 55. Гистограмма мощностей БД 
( и) ,  а. - номера разрезов (см. рис. 1 ) .  

1 - С;JучаIl уверенного выделеНИfI БД; 2 -
С.i1уч а l l  Ilpe.'], I I UJ10i-нитслrJ Н О ГО выделении БД; 
J - п е С Ч [ II-fI.>lС аналоги БД; 4 - присутствие 
c:lOiil;a <,аавсршающсго фОСфорита» ; 5 -
учаСТI<И.  ,";te вд соответствует мощному про
rtYI;TI.I I : 1 I0blY I·ОРИ30НТ У. (ДОПОЛНИ'fеЛЬИblМИ 
,1)11 I fИl ! i\<lll оБО;Jнач с н ы  пределы нолебанин 

мощности ) .  

СШIОШП()I'О Мfп;розеРНИСТО I'О J,варца, соста вляющие 20-60 % от массы 
породы. Эти выделения имеют J3 сеченпях то JП1НЗО-СЛОЙНОВУЮ, непра

вильную, элл ипсоидальную l!Л J( вытя:нуто-пепраL!ИЛЬНУЮ форму с ме 

теJI hчаТЫi\Пl о кончаниями, 11. па НОIЮТОРЫХ у ч астнах это относительно. 
редн:ие JlИН30Ч I-\ff и « ореIJJ.I;Ш ) .  

ДОJIОЫПТI>I МIП;jЮСIЮШlчес ю[ обн а руж ива ют пятнисто-сгустковую тен
СТУ РУ, о lИ С,;ТО,I.;епы ВЮI.lOчеНI1 ЮШ более с ветлого нарбоната неправиль
ной и 0:"ругло-п р а 1!l IЛ ЫIO i:i  фо р м ы, Dо гружепно го в более темную (норич
певатуrv )  массу, содержа IЦУIO бuш.ше г,тг ю-[истого материаJIа ( рис. 56 ) .  
Онна рцеВ<lние подчппепо этой Tel\c TYpo и развивается по онруl'ЛЫМ 
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вн:лючениям и по основной массе. :Когда включеНIIЯ имеют угловатую 
форму, порода приобретает БРeI.;чиевидныЙ облик Подобная текстура, 
видимо, образована при учаСТИII водорослевой СЛИЗII, о чем свидетельст
вует глинисто-нарбонатная плеш.;а с тонкой слойчатостью, обленающая 
сгустки. 

В направлении от НрОВЛII 1, подошве горизонта в доломите нарастает 
примесь аJIевритово-песчаного материала, ноторый, в общем, распределен 
довольно неравномерно. ДолошIТ содержит наряду с песчинками HBapц� 
фосфатные пеллеты, фосфатные обло�ши органических OCTaТI{OB (до 5-
10% от массы породы) , в незначнтельном ноличестве слюды, полевые 
шпаты. Обращает на себя внимание обилие спикул. Последние чаще 
всего имеют карбонатный состав, но нередко фосфатный и по форме су
щественно отличаются от СПИl<ул в :КГ, представленных единичными иг
лами. В БД спикулы нрупнее и все четырехлучевые. Карбонатные спи
J,УЛЫ (возможно, это не пеРВПЧНО-I.;арбонатные, а замещенные доломи
том первично-нремневые сппкулы) наблюдаются в обилии и на фоне 
нремнистых учаСТIШВ слоя. 

Кремневые выделения в БД - это замещенные :hремнеземом участ
ни доломита. Сложены они ИЛИ Мlшрозернистым нварцем аллотриоморф
ной струнтуры, илп халцедоном снорлуповато-слоистой тенстуры. На фо
не нремнистых новообразований сохраняются учаСТJ{И и отдельные нри
стаJIЛИНИ незамещенного доломита, нарбонатные спинулы. :Количество 
спинул может достигать 50-60 % от массы породы. Самый нижний слой 
БД на Джилане (оноло 1 м мощности) представляет собой l{варцевый 
песчанин с доломитово-нремнистым цементом, содержащий заметное но
личество фосфатных пеллет и замещенных фосфатом СПИI,УЛ. На НeIШ
торых участнах в основании БД имеется фосфоритовый слоен ( 1  дм) 
нонгломеративной струнтуры с обильными оБЛОМ:haJ\Ш фауны фосфат
ного состава (в том числе брахиопод) п с полевошпатово-нварцевой пес
чаной примесыо (:Карашат, 12) . 

Аналогичный состав БД сохраняет повсеместно. Меняется толыш 
мощность и ноличество нремнистых выделений - от 5 - 10 до 50-70% 
от  массы слоя. По интенспвности онремнения БД может быть назван 
«верхним нремнистьпо> горизонтом или «верхним спонголитом» . Прп 
замещении агрегатом нварца фосфатного доломита фосфат, вытесненный 
пз пеллет, выпадает здесь, нан и в :КГ, в виде ыелких нрпсталлиноlЗ 
(<Низкотемпературного » апатита, составляющего до 1 0 - 1 5 %  от :'1ассы 
породы. 

На участн:е месторождения :Кыршабанты-П по р. БУГУJIЬ, БД со
вершенно не содержит нремневых ВIшючений, но хорошо опознается по 
ПОJIожению в разрезе, бурой онрасне, пятнисто-номноватой узорчатой 
тенстуре и песчаной примеси, нарастающей н подошве. Беснре�шистые 
части БД дaTepaды-oo здесь быстро переходят в ТIШ БД с нремнистыми 
вы деJIен:иями. 

НеСI\О.льно своеобразный ВИ,Д БД приобретает на участне северо-за
падного фланга месторождения :Кыршабанты-1 (68) . Здесь он тоже не  
содержит кремней и тоннослоист (ТОJIщина СJIОЙНОВ 2-3 СМ ) , наслоен
ност ь ВОJIнистая. Наряду с обычной примесью ндастогенных Iшмпонен
тов в ДОJIомите фrшсируются рассеянные зерна ГJIауконита. IОжнее 
на основной частп �1есторожденпя I\ыршаба:кты-П (42) БД приобретает 
обычный вид. 

Довольно своеобразный обшш БД имеет на участнах КараУJIтюбе 
(43)  и :КеСПJ\Тюбе (54, 55) . На I\араУJIТюбе БД - это нварцевый мелно
зеРНlfСТЫЙ, сильно ожеJIезненныii песчанин, в верхней части СJIИВНОЙ и 
ТОJIСТОСJIОИСТЫЙ, а в нровде - ТОННОСJIОИСТЫЙ. В ШJIифах песчанин сдо
жен средпеонатаННЬНI HBapцeBЫ�[ :.rатериаJIОМ в ГJIIIНИСТО-СJIЮДИСТОМ це
менте :  местами цемент становптся до.ломитовым. На :Кесинтюбе этой 
паЧI{е соответствует переСJIаlIванпе тонноплитчатого lf массивного ГJIИ-
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Рис. 56. Пятннсто-сгустно

вал тен:стура БД. 

Рис. 57. Стратотип «завер
шающего фосфорита» (опи

сание см. в тенсте) . 

А 

J 

2 

Б Д  

нпстого кварцевого песчанина, интенсивно ожелезненного, с обломнами 
брахиопод и с глаунонитом. В пачне к нровле нарастает содержание 
доломита. Мощность БД здесь 6-7 м. То, что данные песчапИIШ явля
ются стратиграфическими аналогами БД, подтверждается на месторож
дении Герес (центральная часть) ,  где слой идентпчного песчанина был 
обнаружен внутри БД. 

На месторождении Герес БД тоже имеет бесиремнистые участг;и и 
местами сильно сонращен (до 1 - 1 ,5 м) , обнаруживая ВIшючеюfЯ I{РУП
ных ОНIЮЛИТОВ. 

Очень сильно сонращен БД на месторождении Н'.онсу, 1'.;lе оп или 
совсем выпадает, или имеет мощность не более 1 м ,  ограпичиваясь свер
ху невьщержаННЫ1lI слойном фосфоритового гравелита, соответствующего 
«завершающюrу фосфориту» .  Этот СЛОeI{ «завершающего фосфорита» ,  
кан было сназано, является важным элементом горизонта «бурых доло
митов » . Мощность его 5-20 см. Внешне это или сплошной черный фос
форит, или он представляет внлючения фосфорита неправилыlOЙ и эл
лппсоидальной формы в нрупнонристалличесном белом доломите, пли 
же состоит Н 3  прерьшистых линз, образующих цепочну. Местами в осно
вании данного СJJойна можно заметить доломит ( 1 0-20 см) , содержа
щий обильную гальну или обломни черного фосфорита. МансимаЛhная 
ыощпость  «завершающего фосфОрИТа » отмечена на месторожденпи Тье
сай, где, по данным геологоразведочных работ, она достигает 70 см, 
а таЮI{е на участие Н'.арашат - до 40-50 см (в 600 111 северо-западнее 
р. Шабанты) , 

Стратотип «завершающего фосфорита» установлен на месторожде
нин Н'.ыршабы;ты-I l ,  в pycf,e р. Бугуль. Здесь слой и меет отчетливое 
трехчленное строение (рис. 57) . Основная масса пачни БД здесь пред
ставлена интенсивно онремненными доломитами, в верхней части их за
легает слоен буроватого песчанистого тоннослоистого доломита с обиль
нымп разноориентированными онруглыми галыюподобными внлючениями 
черного фосфорита. Песчаной нримеси 30-40 % ,  она полевошнатово
}шарцевая, полуонатапная. Фосфатные ВНJJючения органогенные, со
стоят из тесно уложенных фосфатных облом нов раковин браХIIОПОД, га
стропод, Х IIОJJитеJIЬМИНТОВ. В доломитовом цементе рассеяны танже бу
рые, явно переотложенные фосфатные пеллеты, релинты зерен глауно
нша. Мощность 5-8 см (см. рис. 57, 1 ) . 

На него налегает следующий слоен таlЮЙ же МОЩНОСТИ п состава 
(см. рИС. 57, 2) , НО он содержит значительно меньше I{арбопата п песча
по-алевр:итовой примеси. Доломита здесь 50 % (яснонрпсталличес](ий и 
в виде переотложенных афанитовых пеллет ) ,  фосфата 30-''10 % ,  песча
Ilo-аJIевритовой примеси 10- 15 % .  
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З;;н;аllчи вает « завершающий фосфорит» третий слой, в котором фос

фор ит в ДОJIOi\Лl те о бразует Вl{Лючения, н апоминающие мелкие (0,5-

1 см) бllогеРill l>Т (см.  PJ l c.  57, 3) . Углубления в чисто фосфатном слое 

запол няет буроиат ы1 й  доломит с мелной строматолитовой ТeI{СТУРОЙ, 

а фосфо р и т  в J!зоБИШI I I  содержит маНРОСJ;опичеСI{ие трубо
v
чни хиолитель: 

И ИIIТОВ. Фосфорит п редставляет собой псевдонластичеснии фосфоритовыи 

l· раиел .Н Т  с OJ\ру .ГJJ ЪН1И « обломнаиИ» спонголпта в фосф атном цементе, 

п ричем С I I ИНУЛ Ы все ].;арбонатн ы е .  В породе рассеяны нрупные ОIШОЛИ

Т Ы ,  Х lJОЛИТЫ, облоМ1Ш ра;:lНообразных РaI,ОВИН, сцементированные афани

то выы фосфатом 1 l  J\РJIсталличеСЮIМ ДОJIOМПТОМ. Ню\Оторые биогенные 

фосфатн ы е оБЛОМЮI ОЕремнены. 

ПсеВДOIшастичеСl{ая тенстура слойна возниНла вследствие интенсив
ной, но lIзбирател ыlйй ДОЛD:vlитизации б ионлаСТlIчесного фосфорита. Ос
новная масса этой породы состояла из фосфатного биодетрита с фосфат
ньш же цементом и J1З :h: POMHE'BblX галечен спонголита с фосфатным афа
птпоиым цементом. ДОJJ ОМИТ пятнами заместил среднюю часть слоiiна, 
ононтур пвая « гаJI Ь Ю 1 » l[ отдел ьные элементы фосфорита (РЮ,ОВИНI{и 
х и оли тел ьм ин тов , О Н Е О.ТШ Тbl ,  оопиты ) .  Возни кшие грибообразные I\OHTY

ры фос фОРJJта на фоне с ветлого Еарбоната н аПОi\Iпнают срез строматоли
товых биогермов. 

Самая верхняя часть тротьего СЛОЙIШ представляет сооои TOHI{o-вол
HJ [cto-слойчатый пеллетный бурыi'r фосфорит, СЛОЙ НИ которого облегают 
НlIжележащпе пал ЬНИ » БПОIшасти чеСI,ОГО фосфорита. 

Та 1\ИМ образом, « завершаЮIЦИЙ фосфорит» имеет ДОВОЛЬНО сложное 
строение, н()торое прослеа,ивается не везде. В основном это БПOIшасти
чеСI\ИЙ фосфор пт гранелито воi! теr.;стуры, подвеРГШllЙСЯ п нтенспвной 
l\арGонаТIJЗ�ЩJIИ :и сочетающиiiся с меш,остроматолито вым доломитом ,  
насыщенным lIIСЛЮIМИ фосфатнымп оБЛОi\'шами и зернами. На учаСТI{О 
КаРRу.лтюбе оп замещается н ва рцевы м ожелезненньщ песчаНIШОМ. 

Выше « з а верша ющего фосфорита »  с оглас но на его ровной поверхно
сти зале гает llI(lссп вныI1 цо:юмит мелt\оt\ОМl\оваТО-СГУСТh:ОВОЙ тенстуры , 
юш пр а вило, с незначнтольны м  еодержанием черных J\ремнеЙ. Эта пач
на относится J; птабаЕТИНСJ\ОЙ с вите. 

Переход ОТ « бурого д ломпта»  н шабакти нской с вите, даже если OHLI 

з алегает на БД с выпаденпем J\atШХ-ТО с воих нижних слоев, не сопро
вождается ре;шнм изменением x a p a hTepa Еа рбонатов. Может пеСI\ОJlЬКО 
изменит ься их oEpacI,a, но ПРИНЦIIШlальных тенстурных измененп й не 
наблюдаетс я. 

Таним образом, размыв в ] ,;ровле БД фПt\сируется тольr.;о СЛОЙI,ОМ 
бионластичеСI\ОГО фосфорита с ОТНОСIIтельно крупными рю;овиНI,ЮIП[ 
хиолитоц и другой фауны, гравием II очен ь мелкими бногермами. 

ШАБА I\ТИНСКАЯ СВИТ А 

Кан было С Еазано выше, шабаJ\Тинсr.;оii: свитоii llменуется 90-99% 
разреза ( по МОЩНОСТII) нарбонатной: тамдинсной серии мощностыо 
2500-3500 м. В работе [ 110, с .  1 7 '1 ]  МОЩНОСТЬ с виты соста вляет 2600-
4800 м. В раннпх р аботах , о писывающих ш абактинсr.;ую свиту, ее с остав 
определялся J;af; IIзвес тковый: с ПРШlес ью доломита. М ассо вое онраши
в ание шлифов али зарпном, п рове;Jенное нами , поr.;азало, что нижние ча
сти толщи, по I.;раЙнеЙ мере н а  0.5-0,8 J,M от ее подошвы, п редставле
пы п рантичеС hIl тольr.;о ДОЛОМII т а м и .  Существенно ДОЛО МИТОВЫЙ состав 
шабаНТШIС ЕОI1 с виты бы.'I отмече н таЮf\е в р аботе [3, с. 129] . Расп реде
ление доломитов и извеС Т НЯIЮВ в с вите меняется по прости ран ию. 

В предыдущих псследованиях считалось танже, что ш абактинсная 
свита ДО ВО:IЬПО одно ро:ша и не поддаетс я дал ьнейшему IIIТОJIогичеСКОJlfУ 
I10дразделеншо .  В Н ИffiНИХ ее частях при разведне отдел ьны х месторож
дений фос фОР НТОВ , пра вда, выде.JЯ' ;ШС Ь литологичеС hII р а :::лпчп ы е н аЧЮI 
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[ ЗО, с. 90-9'1 ;  7] , кот('рые разнятся по текстуре пли по ц вету. Однако 
;П1Тостр атиграфпя свпты не была разработана пес.\fОТРЯ на о пределенные 
успехи в биостратпгра фическом расчл ененпп [ 7 '1 ,  42;  п др. ] . Специаль
ные БПОС1' ратнгра фlJ чесыrе иссле:ro ва нпя [7 j ,  cl2 ]  , а т акже отдеЛ Ыlые 
находки фаун ы  ( сы. [3, с .  1ЗО] ) позволяют гово рнн О наличии в соста
ве шаGН J,1'ПНСЕОЙ с виты всех трех О1'делов I\емБРI IЯ  )[ обоих 01'делов ор
довика. При этом на J\еыбрпй ПРПХОДI lТСff 700- '1 500 м разреза толщи, 
а на ОРДОВПI\ - 1 200- 1 900 >1 ( по данньш К А. Л псогор ) . 

Гр аницы )1ежду бпостратиграф l l чесюшп подразделенпями не совпа
дают с каюrмп-либо региональпьвm Jl llТОЛОЛ1чесюrмн границами. Био
стратиграфические Ilсследования шаба I\ТIШС l�ОЙ СШI1'Ы велис ь без пред
варительного ЛIlтост раТJlтрафического расчлепеНl IЯ этой мощной толщи, 
поэтому постфю{тум невозможно указать па положение биостратиграфи
ческих грат-IIЩ. Н аХОДКII о "аменелос теii пр llвязыl3шl сь b Е слоям , положе
ние которых в разрезе связано с пр rrняты. \I с пособом опш;ания разреза , 
что праJ\тичеС БИ трудно повторить. Следовательно, ТОЧКИ с находкамв 
о каменелостей �\!Ожно фИI\спровать в простраНСТ.ве только по расстояни ю  
Е метрах ( по МОЩПОСТ J I )  от J-;arщй-лпбо !l!аРКl1р�;юшей границы, в част
ности, от подош в ы  свиты п л п  от кровли фосфОРJ lТОВ. Поэтому шаба!\тин 
щ,ая спита р асчленялаС I, с помощью палеонтологичесr�ого метода толыш 
там, где обнаружены остаТЮI фауны . 

Фосфатность по род свиты ( порядr,а 2-4% P20s в образце )  отмеча
.1ась лиш ь Д,IЯ с амых ПИЖШ1Х паче!\ [3,  с. 130] . 

Нами шабаI\ТIIнская с вита изучалась с целью определения СТРУН:ТУ 
ры  надфосфорнтовой толщп, чтобы ВЫЯСI-ШТЬ зависимость  между нею и 
1;ачеством зале ;+;е i i . Исследова НlI Я по "азалп, что ОТЛОГl\е НIf Я свит ы необра
ТllМО меняютс я  по вертпкали , а I�орреляuня под разделений НОД1\репля
ется п рослеЖJ1 ваrшем м а Р НПРУЮЩIIХ гори зонтов . Ед rшообра зное расчле
нение СВИТЫ удалос ь получпт r, для всей осевой полосы RФБ, охватыва
ю щей учаСТЮI-�lес торождеНII Я :  Баба ата (45) , Герес (46-50) , Ушбас 
( 78) , Джаныт ас ( 56-61 ) , А r'джар (33-35) , Коксу (31 -32) , Дегерес 
( 11 ) , Джилан (5-8) , Карашат ( 12-14) , ATJ-;Yl\! ( 16 ) , Джетымтал (66) , 
Н'ыршабаRТЫ ( 40-42, 66а, 67, 68) , ТLесай (38-39) , Коюал (22) , Ч у
.lar,Tay - Арбатас (29-30) , а та1\же разрезы со стороны Больше JЩРОЙ
с r-;ой ДОЛИНЫ ( 68 - 73) . Последшrе , т .  _е . разрезы юго-западной о"ранны 
КФБ, сопостаВ,lЯЮТСЯ с ранее перечислеПНЫМII мепее уверенно и ча СТ J [ Ч ПО, 
r ;ю-; и разрезы :\lесторождеПl1ii Нараултюбе ( 43 )  II Несиююбе ( 74, 54) , 
а таl'же А раJJ побе ( 15) . Ч астич но сопоставляю1'СЯ с предлагаемой схо
>юй п разрезы се веро-восточной о!\раины НФБ : Беркуты Севе рпыii: (64 ) , 
Актас - АЛ aJ:I-;а р (2, 65) , АI\сай (36, 37 ) .  Тем пе менее эту ЛИТОС1' rати
графичесr-;ую схему можно признать удовлетворнтельной и заСЛУ;'Ю I Н<1Ю 
щей дальней шего совершенствования, тат, RЮ, она позволяет увязать 
разрезы практнtrеСЮI всех участков КФБ и дать основу для их носледу
ющего биостраТIIграфичеСI\ОГО сопоставления. 

ШабактrШСБая свнта, т.  е. толща выше «завершающего фос фо}нпа » 
в l{ровле БД. расчленена нами н а четыре  П ОДСВИ1'ы ( снизу вперх ) : джи
лаНС I,УЮ , БУГ�-;ILС hУЮ, Еара шатс!\ую II а I,таус r, ую . Первые три выдеШJIОТ
ся по х а р a r;теРПСТII"ам I\РУППЫХ (сотнп метроп ) I Iнтервалов разреаа. По
следн яя (a r�таУС J;ая ) выделена l,a1\ завершающая толща. АтпаУСI,С1}1 са
мая большая п о  мощност и подсыrт а, возможно , в будущем будет рас
членена . Н апБО.lее полно разрезы шабar,тинской свиты П РО Н l3ляются IЗ 
цент ре КФБ - по р. Шабаюы и на севере - по р .  Коксу. 

Джиланская под свита 

Ст ратотrш обнажается по правом у СJШОПУ ущеЛ ЫI р. Т П абан1'Ы в 
�-роч. АЮСО J\I\ ан ( н а  l\Iесторождении Джилан) (4 )  и l\ю;-кет Б ЫТ f, пересс-
чен здес ь по.'!Пос тыо HfI протяженпи нрпмерно 700 ы в I1<:1 п р а н.гтени и: па  
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СВ ОТ выходов продуктивной пачки. Не менее хороший разрез можно 
наблюдать по обоим бортам ущелья р. Шабаиты, ниже пос. Аитугай, 
сразу севернее выходов ПРОДУI{ТПВНОЙ пачии месторождения Карашат 
(12-14) . 

Подсвита сложена двумя пачиами массивных толсто- или пеясно
слоистых ДОЛОl\fИТОВ и двумя пачнами более частого чередования доломи
товых слоев, большая часть I\ОТОРЫХ содержит заметную примесь глини
стого материала. Благодаря этому отложения тониоплитчатых пачек лег
че разрушаются и дают отрицательные формы рельефа между нрепки
ми массивными доломитами. Все четыре подразделения джилаНСI{ОЙ под
свиты, иоторые называются паЧI,ами, обозначим снизу вверх лптерами 
А, Б,  В, г. 

Мощность подсвиты В стратотипе 200-220 м. 
ПаЧI\а А. На «завершающий фосфорит» С довольно ровной границей 

налегает массивный светлый доломит' мощностыо В несколько метров 
(3-8 м) . С выветрелой поверхности он иногда I\оричневатый, содержит 
редиие линзочии черных I\ремней ( размерами в среднем 1 -3, 10-
20 см)  и может быть легко объединен с БД или его верхней частью там, 
где отсутствует «завершающий фосфорит» или сам БД. 

Стратотипы паЧIШ А находятся на месторождении Джилан (см. 
рис. 60) . Парастратотипом может служить разрез по р .  Бугуль, на ме
сторождении КыршабаI\Ты- I I I, п .  

В центральной части месторождения Джилан (сразу же восточнее 
легно заметного раздува нремневого горизонта вследствие взброса) пач-
1\а А имеет мощность 6-7 м. Она сложена мелнослоистыми (поверхно
сти раздела слойков через 2-5 СМ) бугристо-плитчатыми долошIТЮ\Ш. 
С поверхности они слегна Iюричневаты, в изломе светло-серые, мелко
зернистые. Местами становятся нечеТI\ОСЛОИСТЫМИ, но чаще всего их 
бугристо-неровная плитчатость являетсл средней по величине ( 1 -2 дм) . 
Текстура доломитов ОНРУГЛО-ПЯТIIпсто-сгустновая, слойчатость ТOI-шовол
нистая (рис. 58) . Местами доломиты пачни А весьма заметно (до 10-
20 % от их объема ) насыщены меЛI\ИМИ (до неСIЮЛЬНИХ дециметров в 
длину) линзочнами желтого с поверхности глипистого доломита. Глини
стые СЛОЙIШ, примазни и линзочни (толщипой не более 2-3 см, часто 
менее)  харантеризуют паЧI\У А . . Совершенно аналогичные ГЛIJнистые 
примаЗI\И встречаются II в самой верхней части «бурого доломита » (мощ
ностью до 0,5 м) - ниже «за�ершающего фосфорита » ,  что подчеРJ\ивает 
условность, по этому принцину, границы между БД и нач]{ой А. Надо 
отметить, что с появлением глпвистого материала исчезают hре�шевые 
выделенил. 

В целом же выше «завершающего фосфорита» характер доломитов 
заметно отличен от БД:  слоистость становится тоньше, выдержаннее п 
ровнее, чем в БД; онрасна светлее; нремневые внлючения если они есть 
реже и изолированнее. Иногда, кю, на р. Бугуль, в IIИ�НИХ 1 , 5 - 2  l\; 
паЧI\а А содержит СЛОЙIШ бренчневого строения. Здесь мощность пачнн А 9- 1 0  М .  
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Рис. 58. Плтнисто-сгуст
j{овал Те1(стура доломи
тов ( а )  и тонно-спутан
но-волнистал слойча-

тость (6) паЧЮI А .  



Другой характерной особен
ностью паЧI{И А является то, что 
на поверхности раздела между до
ломитовыми слоями в ней можно 
увидеть норни черного фосфата 
( рис. 59) .  Корни имеют толщину 

0,2-0,5 см, но легно заметны. 

Рис. 59. Сечение ч ерез коро'шу фосфа
та в паЧI,е А. 

Они располагаются через интервалы порядна 0,6-1 ,7-2,4 м одна от дру
гой. Выше подошвы пачни насчитывается до четырех уровней таних но
рон, ноторые прослеживаются на значительное расстояние - от участна 
l-\'ыршабанты-II  через Джилан до учаСТI{а Дегорес - оноло 30-40 нм. 
На Джилане неноторые из этих HOPOI{ имеют толщину от 1 - 5  см до 
1-2  дм и превращаются в :\1елнообломочную БРeI{ЧИЮ (обломочю[ черно
го фосфата в доломитовом цементе, по простиранию переходящие в фос
фатно-нарбонатный песчанИI{ с гальной доломита ) .  Нижний фосфорито
вый слоен внутри пачни А легно спутать с «завершающим фосфоритом }) .  
ФосфаТНО-I,арбонатный слоистый :материал данного СЛОЙI{а заполняет 
впадины на поверхности подстилающего слоя оолитового доломита. 

Верхняя часть пачни А на Джилане заметно запесочена. Нижняя 
более глиниста. Вдоль полосы ВЫХОДОВ низов джилаНСI{ОЙ подсвиты по 
р. Бугуль доломиты пачни А более тоннослоисты, за исншочением одно
го слоя в 1 , 2  м, волнисто-слойчатые и по всему разрезу содержат прп
мазни и линзочни зеленовато-желтого глинистого материала. Более 
глинистым является нижний интервал в 2,3 м. Здесь два таI{ИХ фос
фатных СЛОЙI\а. 

СлоеI{, находящийся в самих верхах паЧЮI А, состоит из тесно уло
женных обломнов фосфатных ранqВИНОI{ и меJ[НИХ фосфатных пеллет, 
часто в значитеJ[ЬНОЙ мере замещенных доломитом. Здесь же - примесь 
нварцевых зерен аJ[евритовой размерности. В песчанистой прпмеси до

ломитов пачни А финсируются таиже зерна обесцвеченного ГJ[ауноюiта. 

5 

10 

Строение пачни А в стратотипичеСЮIХ разрезах поиазано на рис. 60. 
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Рис. 60. Строение паЧI{И А в стратотипах. Б - пачна Б. Уел. обозн. см. на 
рис. 23. 
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Пач]{а А распространена не на всех участ"ах КФБ. Есть места, где 
она отсутствует ( месторождеНllЯ Карашат, Аралтюбе, Аксай, Тьесай, Ч у
лан:тау-I ) ,  иногда вместе с вышележащей паЧI\ОЙ Б, В.ЛН же присутству
ет вместо БД И может быть леГ1\О принята за последний. 

Можно отметнть трп ТJIпа разрезов пачни А: 1 )  стратотипичесний, 
т. е.  чистых светлых ДОЛО�IIIТОВ (Джилан ) ; 2) песчанпсто-доломитовый, 
светлый ( Герес ) и 3) разрез черв ых доломитов (AI{TYbl ) .  

Мю{сима.;rьную мощность ('1 2 - 15 м)  пачка А имеет н а  :месторожде
нии Актас, здесь она выражена деЦJJметровым чередованием черных ТI 
темно-серых ДОЛО:ШlТОВ 11 существенно ОБремнена, но :\1енее интенсивно, 
чем БД. 

На норреляционной бностратшрафпчеСl\ОЙ схеме [42]  пач](а А в 
районе месторождения Герес соответствует, судя по ПРИВО;:l,имой ЛИТОJН}
гичесной J\Олонке, зоне 1-1 eb ediscLLS orientalis средней части алдансного 
яруса. Корреляция слоев с Н e b ediscus с предполагаемыми апаЛОГЮIИ �a'
сторождений Джанытас, НOI{СУ, Акджар II Алажар (Актас ) не соответ
ствует нашей ЛJIто.rrОГlIчеСJ{оii JщрреJIЯЦfПI ; надо заметить, что оп ределе
ниii остатнов фауны в паЧ1\е А для этих учасТl\ОВ, нак ВIJДНО по схюr е 
в работе [ 42, рис.  4] , не было. 

Пачна Б. На паЧЕУ А совершенно согласно и по ровной границе на
легает маJIоустойчивая Е вьшетриваНJJIО паЧI,а Б мелнослоистых ГЛИIi I : 
стых доломитов. 

Очень выразитедьно она выделяется в стратотипе на иесторождеШIlI 
Джидан : в обнажен иях это - ярко-]{оричневые ДОЛОJ\ШТЫ МОЩIТОСТЫО 
20-2.5 м, зажатые между ДВУJ\1Я паЧI<ами массивных и светлых доломтr
тов. Коричневые доломиты меЛЕО наслоены (по 2-3 ДМ) ,  поверхностн 
насдоения меJшоволнистые. ДОЛЮIIlТовые слои часто разделены сант][
метровыми слойнаМII дпстоватой желтой ГШIИJJсто-нарбон·атноЙ породы. 
Наиболее глинистая на Дгюшане нижняя четверть разреза Б. Даже в 
незначительных по мощностп CJlOlrHaX ДОЛОМИТОВ здесь часто можно ВН
деть пятнисто-сгустковую текстуру (рис. 61 ) ,  очень сходную с тенсту

рой Додомитов пачнп А II горизонта бурых Додомитов. СГУСТl\И, в ытян у

тые по цаслоению, размером от неснольних миллиметров до иеСI\ОЛЬЮ I Х  
сантиметров сложены более чистым дОдОlll.ИТОМ, а lII.ежсгустковое н.-арбо
натное заполнение, ню": правило, глинистое, алевритисто-песчанистое. 

Песчано-алевритовый материал может образовать и тонеНЬRие невы
держанные самостоятедьные слоечки. 

Пачка Б в рельефе дает ОТРИц'ательные формы, ты..: RЮ{ меЛJ,ОСЛО
истые породы легче разрушаются. Однано в пачне имеются и СДО I I  мас

СИВII ЫХ доломитов, составляющих иногда знаЧIIтельную - обычно ерх

шою ---' часть разреза. В средней части встречается довольно выдержа н
н ый слой ( 1 -3 м ) массивного светлого доломита, ч'асто интенсивно 0 1:(
ре.шенного. На месторождении Коксу буровая СI{важина 2 в осп() ани н 

пачни П ОДС�ЮJa слой нремнисто-нарбонатных сланцев ( 1 ,5 111 ) .  
Вюrючепия черных нремней в виде онруглых желвюшв, ЛИНЗО-СJIОЙ

нов, лннзочен и послойно ориентированных неправильных выделею�: й, 
часто приспосаБJIивающихся ], пятн истой 

, 10 См - - -_ .---J 

Ри с. 61. ПЛТНИС1 0-сгустновая 
TeI;cTypa ДОЛОМИТОВ паЧIШ Б. 
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или тоннослоистой Tel{CT ype, встреТИЛl I Сh  пvl[
ти в половине описанных разрезов паЧЮI . 

Они разбросаны не по всему разрезу, 
а сконцентрированы преимуществен но n 
верхней иди нижней половине, или в отдел],
ных СJIОЯХ, в частности, в маркирующем мас
СИВНО�I слое из средней части разреза. Рас
пространение нремней в паЧI{е Б не Hoppr

Шlруется с ее мощностью. 
По составу разрезы паЧIПI Б раздеШI

JI1ТСЯ на три типа ( рис. 62) : 'l ) обильпо 



песчанистые; нан правило, это разрезы сокращешroii �JOII \HOCTlf \ 8 -
J 2 м)  - Кыршабаюы-I , I I ,  Караултюбе, Бабаата, Р{ес m ,,:тюое , Тогузба й ; 
2 )  темноцветные доломитовые без песчаНJJСТОЙ JJ:Ш ГJШ Il l IСТ ( )й п р и месей ; 
это разрезы повышенной мощности (30-35 м ) ,  раСПОJl а l'а Ю Il\песя в ;юп е  

Герес, Анджар, Ушбас, Коксу, Бер [{уты Северный, AI":Tac ;  о )  сложенн ые 
светло-серыми и норичпевато-окрашенньаш на оонажен поii по веРХНОСТ I I 
долоыитами, с умеренной алеврито-глинистой П РШIССЫО II У�lсренной 
мощностью (до 25 м) - в зоне Джилан, Джетымта.;т, 

Как пон:азывают профили Н81{ОТОРЫХ участJ..:О 13 , где было описано 
несколько БШJЗНО расположенных (до '1- 1,5 101 ) Рil:� ре:ю в  па<J I\П Б (Анд
жар, Коксу, Джанытас Центральный) ,  мощность ее может peaf\o (в  2-
3 раза) сокращаться за счет выпадения тои или иной чаСТ J I .  

Зона повышенных мощностей разрезов па Ч I·Ш Б и вм ссте с т е и  тем
ной онр'аски, обусловленной отсутствием террнгепнои П РlпrеСII, п росле
живается в области наибольших мощностей ПРОДУIПИВНОЙ пачки, но Ю lE' 
сте с тем заХОДIIТ 1 1  в область сильнu СOI..:ращепн ы х  :.\IO щпостеЙ фосфо
ритов (Антас, БерI..:УТЫ Северный) ,  но повы шен ных ЫОJ I \ностей нырша
баКТI1НСКОЙ свиты. 

Породы пачки Б ЗЮlетно фосфатны за счет рассея н н ых в породах 
зерен фосфата и фосфатного ОРl'анического детрнта (до 1 - 2 %  P20s) . 
Однако маКРОСI..:опичесюп слойн:ов фосфата зде с ь  не наб�тюдалос ь, воз
можны только I�ОрОЧКИ черного фосфата на п()верхностях: размыва.  

Отмечено присутствие глаунонитовых зерен. Песчаная пршrесь Iшар
цевая, иикрокварцитов'ая. Кремневые  ЛJIlIЗО-С.т!ОЙыr IIJIП иной формы 
включения пе являются СПОIIголитамп. Чаще все го ;)то х:алцеJl:ОНОВО
нварцевые новообразования. Онколиты опrечаются в ШJшфах, но реДI'О. 
Доломиты чаще всего мин:розернистые. 

Характерно, что СJIОИ пачки Б часто в изоБИШIlI по всему разре.зу 
содерж'ат остатки раковинон ТРИJIOбитов ,  ХИОЛJ1ТОВ, брах попод, гастро
под, куторгин И др. В низах ее на JlIесторождении КO l":СУ быJГН впервые 
в КФБ обнаружены трилобиты. 

По данным Г. Х. Ергалиева и Н. В. Понровсной [�2, рпс. 4] пачна 
Б на месторождении Герес соответствует зоне Ushbaspis limbata верхов 
аJIДанского яруса. Но на месторождеНШI Коксу эта же пачка отнесена 
уже н зоне Redlichia chinensis - Kootenia gimmeljaгbi .тre HCEOГO яруса. 
Согласно А.  М. М'амбетову 11 Л. Н. РеП IIНОЙ (устное сообщенпе ) ,  пачна 
Б на Гересе отнесена к ленсному ярусу, а на учзстне К арашат - !, ал
данскому. 

Пачна В. Плитчатые, ГJlИнистые, ТОНJ ;ОСJЮ l r ст ы е  ( )Т;Ш;l-..:с r ш п  п а ' l l , lI 
Б вверх по разрезу реЗIЮ смснн ютсп ы а С С l l П l l hШ l l  п.тrн " j JУПIIОПJГитчаты
ми, доволы-ю ОДНОРОДНЫМИ CbeTJI U-с с р bl .\J 1I ,\О.11 ( ) � I I I ТЮШ . J I н m'д'а у нров.тrп 
пачни Б замечается прерыпис та я ф()сфатнап ЕО РО' J I..:а,  С ВI I ДСТСJГ I,ст вуто щ а п  
о J\paTI{OBpeMeHHoM перерывс, н о  ч а ще Bce l'O пе рсход от П .JI l l тчат ьr х до
ломитов Б к массивным со вершастся бе:з с у щест вен н ы х  c.Jl CJ\0!з разм ьша. 

Пачка массивных доломитов ве.тrиr;u:r е п lТО в ыт(е.тrяетс}[ в ре.тrьефе н'а 
многих месторождениях, образуя СI,а.JшстыII ВСl lец у,,:рут ы х  С I..:лОIЮВ хреб
тов, вдоль нижней части [{ОТОРЫХ обн а ж е н а  продут;тнвпан пачr-;а. Такую 
нартину можно наблюдать в стра1'ОТИ Шlчес J..: ОЙ меСТНОСТ I I  п а Ч ЮI В - па 
месторождениях ДЖИJl ан , К'араrпат, А [;д;-т..:а р.  П ре l\ра С I I О  об н ажена пач
на В на меС1'ОРОЖДОIIИ"И Дегерес - ПО п р а "ом'у бо рту сан, н YCT J>e I�O
торого находится родник Б ельтебай ; на учаСТl..:е А Етас, по У Iл;ел ыо 
руч. Консу; по праВОJl[У берегу р. БугуJП> па �l еСТОРОЖДСШ J J [  Ге рес ; по 
саю Тогузбай на месторождении Джапытас, Па' l т:а В в ТОН l lJI И и но,! 

выражении ПрИСУТС1'вует и обнажена на ПОПС Р " lТостп п а псох фосфорито
носных учаС1'нах и легко п рослеживается п а  аэ рофОТОС IJ Н М J..: J Х . 

Пачна сложена неЯСI-IOСJIОllСТЫМИ, г руОOJl ас.'l uе П I I I:,пп[ 5, pei-KC (по 1 -

5 Слоистость опреДСJlяется за�]еТl lоj"1 c .\'lelloii состава 11:/1[ струт;туры. п а с:roСll
пость - расстоянием между швами отдельности. 

1 1 1  
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3 дм) мелкоплитчатыми мелкозернистыми доломитами, довольно чисты
МИ по составу. Лишь изреДI\а среди мощных (по 2-5 м) отдельных чи
сто карбонатных слоев можно встретить тоненыше (до 2-3 см) слоечии 
или примазки глинистого материала зеленовато-желтоватого цвета (на
пример, на месторождении Джанытас ) .  Цвет ДОЛОl\ШТОВ чаще всего очень 
светло-серый. Реже можно встретить желтоватые оттении, особенно в 
нижней, переходной от пачки Б, части. Но в 25-30 % случаев (из 28 
описанных) доломиты имеют темно-серый и черный цвет. 

«Черная фация>) пачии В распределена на площади КФБ неотчет
ливо зонально (рис. 63) , однаио все же намеч'ается упорядочение : свет
лые разрезы находятся в центральной зоне КФБ, черные - на перифе
рии (на северо-западной оираине бассейна и по северо-восточной ирае
вой части) . Некоторый диссонанс вносит положение «черной фации>) на 
участках северо-западный Джанытас (ШОШI\абулаиский разрез ) ,  ATI{Ybl, 
Тьесай (см. рис. 63) .  

Каи черные, так и светлые доломиты пачки В обладают примеча
тельной текстурой, характерной для массивных слоев пачки Б и для 
аналогичных слоев вышележащих отложений. Эта тенстура может быть 
назван'а пятнисто-сгустков ой или ПЯТНИСТО-I\омковатоЙ. Узор, наблюдае
мый на выветрелой поверхности породы, представляет собой пятна бо
лее светлого доломита, заI\люченные в более темном маТРИI{се. Струн
турно эти части не различаются, но вмещающая масса часто обнару
живает теистурное отличие - она более или менее явнослоиста и не-

1 12 
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Рис. 62. Схема норреляции RОЛОНОI, 
uаЧIШ Б. Номера разрезов см. на 

рис. 1 .  
1 - .лuтоJtогu'чесnая 1'i.OJt01-1 ';.-а : 1 - Zt.ОЛО!\1И
ты О'г носительпо толстослоистые; :) - до
ломиты относительно тоннослоистые; 3-
бренчин нремневаll ; 4 - доломиты пят
нисто-сгустновые; 5 - песчанаll примесr, : 
6 - глинистая примесь; 7 - IвключеН1tН 
нрсмпей; 8 - галечнин; 9 - ОНКОJ1ИТЫ : 
10 - глауr<онит; 11 - фосфатность; .12 -
ВОЛНllстаll наслоеннасть; 13 - носан 
слойчатость; 14 - обломни брахиопод 
( а) и трилобитов (6) ; 15 - строматоли-' 

товаll тенстура. 
п - цвет 11.0род:  1 - светло-серый. 2 -
темно-серый, 3 - черный, 4 - жеJrТОП D 
Tblit, 5 - буроватый, нор:ичвевыi;'r, 6 - �c-

ЛСНО-}I-\ с.ТIТова'гыЙ. 

реДIЮ тошюслоиста. Пятна име
ют овальную, линзообразную и 
грибовидную форму и часто 
ориентированы по слоистости. 
:и ногда пятна обнаруживают 
слойчатость неСIЮЛЫЮ иного 
направления, чем в ОI{ружаю
щей массе, но, в общем, субпа
раллельную слоистости (рис. 
(4) . В НeJЮТОР ЫХ случаях 
спеТJIые пятна имеют УГJIоватые 
очертания, а в других - весьма 
ПРИЧУДJIивые, вплоть до серпо
lЗидной или I\ольцевой (рис. 
64, а) . в пеноторых разрезах 
в верхних частях паЧI{И пятни
стая тенстура сменяется «чер
вячно-полосчатоlr ( рис. 65, б) , 
п редставляющей чередование 
черных и светлых нешироних 
ПОJIОС-СJIОЙНОВ (шириной от до
JleM сантиметров до 3-5 см) с 
ИЗВИJIИСТЫМИ I{онтурами. 

Массивныс ДОJIОМИТЫ могут 
бып> танжс ПОJlосчатыми: на 
описанные тю{стурные раЗRО
ЮIДIlОСТИ наJIожеIlЫ TeMIlble и 
светлые ПОJIОСЫ шириной от 
сантиметров до 1 - 2  дм. По су
ществу, тенстуры доломитов 
п аЧI{И во многом повторяют тен
стурные черты пород пачни Б, 
с той разницей, что в последней 
межсгустъ:овос заполнени е ча
ще всего ГJIинистое, а в паЧl\:е В 
доломиты очень чистые. 

CI.;opec всего это биогенные 
доломиты, существенно рас
]{ристаJшизовarшые вследствие 
отсутствия примессЙ . В неното
рых разрезах ВДОJIЬ р. Бугулт> 
в них удалось заметить типич
llые стром аТOJIитовые тю\стуры, 
а в разрезе па месторождении 
Тамды - Арбатас зиачительная 
часть пачни сложена. ирупноон
IЮJIИТОВЫМИ (до 2 - 3  см в диа
метре) буроватыми с поверх-

HocTи И серыми массивными доломитами. Здесь видно, что пятнистая тсl\
стура обусловлена присутствием ОIШОЛИТОВ.  

В разрезе месторождений R'OI{CY и cebepo-западно.Й: частп Джапы
таса п массивных ДОJIомитах нижней половипы па lfН:И В отмечаются до
ВОJIЬНО частые слойни (ТОJIЩИНОЙ в 1 - 5  см) мешюй галыш ТaIЮГО же 
состава, что и Оl\ружающий нарбон'аТ. В разрезе Нонсу, I{POMC того, 
вместо с мешшгалечными прослоями финсируется о@ильная НОС:НI слой
чаТОСТf,. В носослойчатом доломите отсутствует ПЯТНИСТО-С ГУСТ 1\О ГНlЯ те ,,
стура, по струнтуре этот доломит типично пеЛJIетныЙ. 

8 Заназ JIJ'. 295 Н3 



Рис. 63. Распределение «черной» и «светлой» фаций паЧI{И В в I-I:ФБ . 
.1 - <.светлая фацию> , 2 - « черная фацию> , 3 - выхоцы ПРОДУI{ТИВНОЙ пачни чулаll'Гаус

НОЙ СВИТЫ. 

Мощпости пач:ки В даны на гистограмме (рис. 66) , н:оторая поназы
вае'!; , что чаще всего паЧI{а В имеет мощность 40-70 м. Минимальная 
мощность 15-25 м, J\-Iю{симальная - 80 м. Корреляции мощностей с на
чеG'I'ВО:М uроду:ктивной пачни не выявлены. Положение в разрезе, харю,
терная МаССИВНОСТЬ или грубая плитчатость и пятнисто-сгустновая тю{
стура, а танже чистота состава являются хорошиып днаГПОСТИЧСС ЮIМИ 
признанами паЧl\И В. 

Иногда верхи и низы паЧЮI размыты (на учаСТI\аХ, где мощность 
розно СQI{ращена) . В остальных случаях переход и нижо- и вышележа
щп м отложениям постепенный, без четиих граНlIЦ размьша, тю{ что гра
ницы пачии В определить порой затруднитольпо, хотя на фоне разреза 
свиты пачиа выглядит ионтрастной. 

Фосфатность пород пачии В ничтожна, в шлифах регистрируются 
редиие зерна фосфата. Из терригенной примеси - редиие песчиНI{И Iщар
ца. Нередио отмечаются рассеянные иарбонатные облом:ки РЮ{QВИН бра
хпопод. Онремненпе в виде пятен и ЛИНЗО-СЛОЙI{QВ, а таЮ-I{е меJIlШХ <о-:ку
равчинов» финсируется в разных частях паЧI{И. В средней ее части 
пногда располагается интенсивно онремненный слой доломита, н о  в це
лом содержание I{ремневых Вlщючений по разрезу паЧIЩ В весьма не
значительно. Можно уназать тольно два разреза, где наличие н:ремне
Bыx линз бросается в глаза - это разрезы учасТI{ОВ Аlпас II БеРI\УТЫ 
Северный. 

В местах, где исчезает пачна Б, пачна В лежит на подстилающей 
пачне А без видимых следов раЮfыва и отличается от последней глав
ным образом по резному снижению содержания фосфата. 

ПаЧI;:а Г. Выше паЧI{И массивных доломитов харю{тер отложений 
изменяется: отмечается более ясная плитчатость, появляются глинистые 
меЛНОIIлитчатые породы, массовое развитие строматолитовых текстур, 
ою)емпенпе. Эта паЧЕа IПlеет постеПtШНЫЙ переход l{ пачне В и лишь 
ПЗРСДIta, напрпыер на месторождении АI\Джар, леЖIIТ на ней с размывом 
и ПрЮIaЗIШМИ фосфатной НОРОЧНИ в западпнах. Издали пачна Г резно 
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Рис. 64. Пятписто-с.ГУСТI<оваJl тексту
ра ДОJrюштов пач]{и В. 
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Рис. 65. ПРИЧУДЛИВО-I(ОМI(Qватал (а)  и червлчпо-полосчатал 
(б) теJ{СТУры ДОЛОМИТОВ пачки В. 

ОТЛllчаетсн В l.lшеОШIсанпоii МОЛl;оii: СJЮI [СТОСТЫО н жеJJтопатымп ТОlJами 
ОI{раСIШ. Стратотип ее находится па месторожденпи Джилан на. ираном 
берегу р. ШабаI\ТЫ, где пачъ:а имеот lIroщпость 80-()0 м. 

На месторождении Джнлап, выше массивных )\оломитов па ч I\И В, 
следует чередованне меJIIщплптчатых н ыаССJJlШЫХ слоев ДОЛОМ IIТОВ. 
Мощность этого ннтервала 80-90 ы. Сверху его ограничивает слои мас
сивных н реЗIШ выделяющпхся в рельефе черных ДОЛОШJТОВ мощностью 
25-30 м, 1\ОТОРЫЙ начинает разрез следующей БУГУЛЬСIШЙ подсвиты. 

ПаЧIШ r сложена преимущественно светло-серыми )lоломитаыи, где 
массивные ТQ,iстонаСJюеп н ые СJЮ I [  мощностью ОТ 2 до '1 0- 1 5 :\[ чере
дуются со слабыми плитчатыми, часто Оl\рашеннымн в жеЛТilватые, 1\0-

рпчневатые н зеленоватые топа. Местами в чпстых доломитах фю{сиру
ются т о н е н ыше прослой.ЮI зеленовато-желтоватых ГЛИIПIСТЫХ нарбона
тов. М н о гпе CJJOl1 обпаружпвают органогенно-детрптовую и ОПlшлнтовую 
(пеллетную? ) :ШШРОСТРУI>ТУРУ. Онремнение МСJIIШМИ, редно рассеянными 

лн нзоч н а llШ в Д ЖlшаНСI{Оll1 разрезе паЧЮI Г наблюдаеТС II  ТаЛЫШ в оДпом 
верхнеы 9-метровом интерва.тrе разреза. 

Прп сравнеИIlJI Ъ:ОЛОНОJ, ( рис. 67) п плана их расположения можно 
увндеть , что lJO мощностп пачна Г не разбивается на отчетливые группы 
(рпс. 68 ) ,  по пеноторая упорядоченность значений может быть отмечена. 

8* 

Минимальные мощности наблюдают
ся в юга-восточной части RФБ - в 
районе отсутствия фосфоритов по се
веро-восточному борту БольшеL\:арой
сной долпны. Здесь мощности пачни 
l\олеблются от первых метров до, 
маRСИМУМ, 40 м.  Небольшие мощно
сти: 25, 30, 35 м наблюдаются на 
участнах месторождений Тамды и 
Rыршабанты-I ,  П. Далее в северо
восточном и северо-западном направ
лениях мощности существенно (в 2-

n 
10 

5 

о h, M 

Рис. 66. Гистограюra мощпостей пачки В 
и их распреДелепие. 
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3 раза ) У l3еЛIIчи ваютс н .  l\Ju l,CI1MaJJ J . l I ble ?lIOЩНОСТП ( 80 - 1 00 М) наблю
даются н северной ч аСТJJ КФБ (рнс .  69) . БО;Jь шая blOJl �I:!OCTJ, паЧКJl Г 
зафИ НС l I рова п а  JI в разрезе по р. II Т О I П1{аБУJJЮ';: па северо-западном фшш
ге место рождеНlJЯ Джанытас . Одшшо на уqас'п,ах Бе РI�УТЫ Северной 
Актас,  ДОJШНЫ Аксай ( месторождение Алажар ) , а таЮ1\е на Аксае во
прос о мощности нач ю r Г ll ОIЩ остается ОТI'ры тым . На по рвых трех 
верхнян I' рi:! ш гца наЧЮl ll роведеп а УСЛ ОВlJО, тю� ню, :щеС I ,  отсутст вует 
марюrРУЮ Щ l l ki \'JаССlIlш ы ii чеР l I ы i1 i1.0ЛОМИТ. В более южных разрезах 
в дол и н е  А J ;саи п па месторожден и и  Аl\:сай наЧJ,а Г переJ,ры ваотся мас
сивныыи J\о.тrollНlтамп, ноторыо ПОI,а неJIЬЗЯ с полной уверепностью 
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I)и('. б7. ( ;ХСШ\ I:ОРРСJIЯЦll ll I>OJI OIlOI( па']Ы1 Г. 1-10,\lepa разрс�ов СМ. на рис. 1 .  
1 - ЛU7'одогuчес�ая uол.оиnа: 1 - ДОЛО�IИТЫ, 2 - нреМlIевыс ЛlIнзо-слоi1I-iИ и ВНЛJOЧСНИЯ, 3 -пес
ча IIJ'I НИ. 4 - песчаllаFl примесь, 5 - аРГllЛЛН'fЫ и ['ЛИlJнстан прнмеСh. G - СJгромаТО.Т1итоnые тек-

стуры, 7 - ОННОJIИТЫ. 8 - ПНТJIIIсто-сгустнован тенетура. 
11 - чае'г 710род: 1 - ссрыН, светло-серый ;  2 - teMlIo-се рыИ, I{СРПЫЙ, J - РОЗ0НЫН, нрасный, 4-

1НеJ!Топатый, 5 - зс.тт�"UВП'ГI,Ii1.  

отождествить с ни жней нач r;ой БУГУJIЬСI,Оl'О стратотпп а . В эти х разрезах 
наЧJЩ Г делится на две примерно равные части : нижл юJO, тонноплит
чатую, с l(р асноватыми тонами ОI,раСI\И на норичневато-сером фоне и 
верхнюю, ТОПRОСJIОlIСТУЮ, темно-серую ИJIН лолосчатую - чередование 
темно-серых и светло-серых полос. Одню\О на у ч астнах Нонтад, Кырша
бar<ты- I I I ,  А нджар и отчасти I{есИ!{тюбе, где верхняя грgница паЧI\И про
водится уве ренно, веРХIlЯ Я ПОJJOвипа этой Ui:1'1 Ю1 темно-серая или по
JlOсчатая. 

По составу разрезы па'1 ЮI Г отчеТJlИВО раздеJlJП{)ТСЯ па чистые Додо
м итu н ые п Г.п инисто-дол омито в ы е .  ПОСJiеlщие ( 1, ины ОТНОСIJТСЯ II стра· 

ТUТППllч естш ii разрез ДЛ':ИJlа н а )  Х Rра нтеризуютсн л рисутствием среди чи-

1 1 7  
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Рис. 68. Гистограмма мощностей 
пачни Г и их распределение. 

стых доломитов пачек и сло
ев мергелей, глинистых доло
мнтов И чисто глинистых по
рnд, насыщающих отдельные 
п ачки. Глиннстал примесь 
п ридает отдел ьным частям 
разреза желтоватый и пест
ро]�ветный облик. Тона пест
j10ii ОI,раски не интенсивные, 
по довольно заметные. Наи
более поъ:азателъны по этому 
ПРIJзнаку разрезы пачки Г 
на месторождении Джаны-
тас, где в нижней половине 

до с е реди н ы  J lа Ч Ю l  встречаются часто СJlедующие один за другим СJlОЙКИ 
зеленоватых JI н.;елто-зелоноватых алевритистых аргиллитов, а доломиты 
настольно оБИJIЬПО насыщены глинисты]\[ материалом, что МОГУТ назы
ватьсн мергеJJНМИ.  Цвета у ШI Х розовые, неЛПIO-зеленые, желтоватые. 
Ве р" ння треть паЧЮI содержит гораздо меньше глинпстой примеси, чем 
нижние две трети . 

Наиболее ярно глинистой примесыо н ГИДРООЮlслами железа (густо 
1,распал OJ\распа ) онрашены наиболее сонращенные разрезы свиты по 
северо-восточному борту БольшонаРОЙСI,ОЙ долины И на участне Бабаата. 
Вдоль БОЛЬШeI{аройсной долины шаБЮ{ТИНСI,ал свита налегает на зеле
ные n нрасные песчаНIII\И и алевролиты большеI\аройской свиты с явным 
угловым носогласием. Сопоставления ПOJ\азали, что здесь шабантинсная 
свита начинается с самых верхов пачн][ Г, выше ноторой следует легно 
опозпающаяся совершенно безглинистая бугульсная подсвита с марни
рующим горизонтом черных доломитов в основании' и строматолитовым 
строонием слоев. 

1.....-1 ,  L,=- !  2 [.:� з 
Li�4 ! 40 1 5  � 6  

... . ..:.:.:,
. 

Рис. 69. План распределения мощностей и I\ачеств паЧЮI Г. 
1 - выходы ПРОДУI{'Г"ВНОi'! пачки ЧУЛaJ{'Гауской свиты; 2 - пункты разрезов паЧIПI Г без пестро
цветов; 3 - то ;не, с пестроцветаМII; 4 - ТО а,е ,  со слабо выраi"J{епными nеетроцветамн; 5 -

:\IОIЦIlОСТI. (:\1 ) ;  G - OU:laC'l'b распrЮСТРn l l С' l l l l , f  IlеСТР()ЦIl�Т()II. 
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ПlабаН.ТИНСI{ая свита содержит в основании зрелый песчаный мате
риал. При этом с самого низа свиты в пзобилии присутствуют прослои, 
линзочки, пласты черного ошюлитового доломита. Между слоями онко
литов ого доломита располагаются глинистые слои и пачки доломитов, 
окрашенные в желтоватые и рОЗ0ватые тона. На учаСТI{ах же минималь
ных мощностей пачки Г (по северо-восточному борту Большекаройской 
долины вдоль руч. iI\енишке-ТаllIДЫ) ,  в базальных доломитовых слоях 
шабю{тинской свиты местамп наблюдаются обильные примазки, ЛИН30-

слойки и довольно крупные (0,5 111 по мощности) слои красных кремни
стых аргиллитов 6, РОЗ0во-нрасных доломитов. Происхождение красной 
окрасни, кю{ мы предполагаеllI, связапо с примесью переотложенного вы
ветрелого материала поДстилающего номпленса. На JleBOM склоне лога 
руч. /I\енишнс - Таыды, ПРШIСРНО в '1 км северо-западнее р. Таыды, I�pac

ный материал наблюдается также в основании бугульсной подсвиты -
В черном маССИВН01lI доломите, ноторый представляет собой крупнообло
мочпую сингепетичеСI,УЮ бреI{ЧНIO с lIIаТРИIi:СОМ И3 1IIeJIKo-косослойчатого 
РОЗ0во-нрасного глинистого нарбоната. 

Пачна Г - единственная из пачеI, в шабюпинсной свите, в I\оТОРОЙ 
наблюдаются пестроцветныс красно- и зелеНО-ОI{рашенные глинисто-кар
бопатные породы, II в этом отпошснип она представляет неплохои мар
кирующий горнзонт. 

По ГЛИНИСТОЙ пр:имесп разрезы паЧIШ Г можпо разделить на четыре 
TJl I I <l  : 

1 )  наиболее СQJ,ращеНIIыii, где паЧI�а .JlОЖIIТСЯ с песогласиеы на тер
ри геппый I\Ом плеJ\С п имеет в основанпп незпачнтеЛЫIУЮ IЮРУ вывет
РИJзаПIIЯ ( ЭJ!IОВПЙ )  на пеllI, а переотложеппый материал подстилающих 
пород выражен нраснымп аРГПЛЛТ lтаll1П п обильно насыщает базальные 
слои нарбонатного номплекса; 

2)  полный МОЩНЫЙ с пестроцветнымп глипистыми прослоями И пач
l;ами ( густо-роаовых I I  нежно-зелепых топов ) , отлага13ШИ1\ГИСЯ на удале
пии от участноJ3 размыва болъшенароiiСI{оii сппты. ОБJl асть с разрезами 
этого типа расположена J, С3 от облаСТII палегапня верхов паЧI{И Г на 
терригенный НОllIплеl{С ; 

3 )  полный мощным, где паЧI,а Г выражсна ТОШЮСЛОИСТЫ1lШ, пре
Юlущественно сероцвеТНЫМII породаЮI, без пестроцветов, но с явным 
присутствпсч ГJJП ШIСТОГО lIIатерпаJlа : находится Т, северо-западу от пре
ДЫДУЩИХ. 

Расположепне трех ТIШОП разреза друг ОТНОСИТСJIЬНО друга УI�азы
В:1 ет па ИСТОЧJПШ ГЛИШIСТОГО lIIатсриала (массивы пород БОJlьшеI\арой
СI\ОЙ ДОJIИНЫ) ; 

4) полный п соиращенный пег.тrинпстыii: тип. ПаЧl\а сложена чисты
ми светлыми 11 temho-сеРЫllIП ДОJlOlIIIIтамп. Мощности самые различные. 
Интересно то, что этот тип разрезов мошет бли3I�О соседствовать с 06-
ластыо смыва ПРОДУI\ТОВ выветривания, НЮ, это паБJIюдается в полосе 
от месторожденпя: Тамды до северо-западного I�рая: Rыршабаиты-II I, что 
пами связывается с направлением псрсноса. Разрсз на JlIeСТОРОЖДОНИИ 
Герес НЮ{ бы ОJ\онтуривает i\РУГОЙ I\рай веера ра;шоса, глинистая прп
)Iecr, n пачне Г па этом учасТ1{С тю,же почти нс ощутима. 

ЛоиаJIизация ГШII-IИСТЫХ приыессй и пестроцпетов преимущественпо 
п нижней ПОJIовине пачии Г говорит о том, что Большекаройсно-RОI{
ДЖОТСI{ИЙ выступ суши был переI,РЫТ JIИШЬ 1\ нонцу отложения паЧIШ, 
что и подтверждается сопоставлением разрез оп. Некоторые части этой 
суши существовали почти до начала БУГУJIЬСIЮГО врсмени. 

Сероцветпые отложения харантерны ДJIЯ всего интерваJIа паЧIШ Г ;  
иногда они образуют мощные (до 10- 1 5  М )  массивные слои. Сопостав-

6 Апалпзы :нпх аргиллптов ПОI;аэали. что порода представляет cMecf, СЛЮJ{f,I 
ДИОl\та:щриtlеСJ;ОГО типа, т;варца n нарбоната, а таЮI\С ХJJOрпта и гематита. Свобо,Г(
ного АI2Оз-2,5-З,7 % ,  свободного Si02-40-45 % ;  Fе2Оз-4,85% ; P20s-0,09-0.25 % .  

119 



.тrCI ! 1 1H Н О I,аЗ I,ша ют, что ГD.З.:J l lч н ы е  ч а С Тll Ш1Ч I,И l' - l'I ! Н J..:П l l е , ПС'l'.\ Нl J е ,  
СРСЦll Ш; - .\.[Q I.'YT вьшадаТl, совсршенпо, 

До.;[ uмиты начни Г п реДсташгнют собоii ОIШО.Jlитовые, неллетныо об
J!il:30В<:ШИЛ илп долареНllТЫ. До раСJ{рнсталлизацип это был пе.1I:J СТНО-

ШЮJJИТОВЫЙ 1 IeCol,. Он:ремнеlше не очею) харю,те рно цлл J l аЧЮI г. лишь 
пеМНО:l'l1е разрезы заметно ОI-;ремнены. ЧClще окремнеl1пе лонаJIизуется в 
отдеJJ ЫIЫ Х  СJIОЯХ пли вовсе не пабшодается. В составс паЧIП1 значптеJIЬ
llУЮ рол 1, С самого низа играют помимо Оl1НОЛИТОВЫХ танже и стромато
литов.ые нарбонаты (см. рис. 24, а) . Ст роматолитовые Те!{СТУРЫ :здесь 
ОТJlичаются ОТ аналогичных ТСНСТУР, пижслежащих сдоев шабаКl'ИНСIЮЙ 
и чула l(та УСI{QЙ C BllT, но еще во ыногом с ходны С тан:оl3 ЫМИ и з  II1шшей 
'1асти « I 1 И rI(него ДОJIОЫИТ<1 » ( ПОJIО ГО-ВОJГН1lстые, волнистые, ПЛОСТ,НС ) . 

* * 
*-

ПОЦ ВСДСМ ПCIюторые итоги Оl1lIсашНl ДЖИJIаНСI{QЙ 110ДСВИТЫ . Эта тол
ща м ощностыо от 50-60 до 200-250 и состоит из паче н А, Б, В И 
Г разной мощнос'rи. Пачни А JI В представляют собой массивные чистые 
Сl'устновые и ОНI{ОJIитовые ДОJIОМПТЫ, Б и Г - ОТНОСIIтедыIO меJШОСJIOИ
стые ГJIШlПстые ДОJIОМИТЫ. Таним образом, ДЖИJIансная подсвита оБJIа
дает lШОJше определенной СТРУIПУРОЙ. Она предстаВJJЯет собой сочета
вне двух, ню{ принято говорить, « РИТlIfOв » 7. Каждый « ритм » пач нпается 
ОТliосительно чистыми карбонатами с признанами ОТJIOжения в стаБИJIЬ
lI ЫХ УСJIОВЮIХ па меJшоводье и в чистой воде, иоторы е в верх сыспяются 
Шl ЧЩШJl нарбопатов, заметно загрязненных терригенноi1 п римеСLЮ . с ча
стой сменой УСJIОВИЙ ; в этих паЧI<аХ изuБИJIУЮТ органогенно-деТjl l 1тпые 
нарбонатные породы, нре1lfпевые ВЮIIочения. 

Строение ДЖИJIаНСJ{ОЙ подсвиты обладает ясной направ.ленпое т ыо .  
Ннжний «РIIТЮ) менее мощный, ч е м  в ерхний, и содержит БОJIьшее 1\0-
личество терриген ной примеси. Причем заметная роль в составе П()СJГед
Н СЙ здесь прпнадлежит материалу песчано-аJIевритовой размерности, 
13 на рбонатах ФИI<СИРУЮТСЯ гр убые Iшастичесние вншочения ( детрит ра
J\ОllИlТ, оБJIОМОЧЮI от сингенетпчных размывов ) .  Замечен глаУКОНJJТ, от
сутствующий в верхнсм « ритме » , кроме того, породы более фосфатны, 
чем в верхнем. 

Верхний « РИТМ» СJIожен БОJlее « чистымю ) карбонатами. В IШ честве 
терригClШОЙ примеси здесь присутствует в основном ТОНI<аЯ примесь 
ГJIИНИСТОГ() lIНlтериаш1. . В заметном НОJIичествс отмечаЮТСJI темно-серые 
и черные ДОJIOlIППЫ. ПОЛ lшяется оБИ Л I J е  бу гристых стромаТОЛ I1 ТОВ Ы Х  
пuстроен:. ФосфатНUС Т l ,  пород н очти во всех СJIОЯХ Jзерхнего ритма нахо
Д1fТСЯ на уро вне н:.л а рновых СОJ\ержаниЙ. В верхах lI1НОГИХ разрезов 
верхнего « ритма»  ]1  рнзнаЮI терригенной примес][ п раитичесы! уже 
пе заметны . 

ТсрригеНll <1Я Прl l  �lесь НВJшетсн JЮДУЩИМ признаном для отличия 
ДЖИ.ТIаНС IЮЙ ПОДСВ llТЫ от в ышеJIежащих ОТJIожениЙ. Выше нее во всей 
осташ,ной части шаба нтинсной свиты заыетной терригенной ПРП;\1ееи и 

тсм БОJIее ГJIИНИСТЫХ на род не обнаружено н и  в ОДНОl\'f ИЗ многочислен
н ы х  перессчениЙ. В то же времн шобая из пачен джшraНСl\ОЙ подсвиты' 
дажс C,-С\l iJЯ « чистая » нз них пач](а В, содержит еСJrп не расс еянную 
ПРl1мес ь, то ТОШ"J ILЮJе СЛ ОЙЮI-НРИМ<1ЗЮI глин истых пород, хотя бы в 
нсноторых разрезах. 

Содержание террн генного глинистого и песчанистого материаJIа, 
а танже фосфатностт, сближают джилансн:ую подсвиту с ЧУJIантаУСI>ОЙ и 

l(ыршабшпинсноЙ. Взятые вместе зтн подразделения образуют нижнюю 

7 Н од рип[()�! п раВl1Л J., l Iес ПО1 1 1 Ш<1Тl> pa3�lCp и нте рвала ,\I С i l·;ПУ ПОВТОрНIOЩIiМИСIТ 

:JЛСМСl!та М II  разреза, Т. е. расстояние Mer[;I1Y повторяющимися сигна:taМП. 
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часть таМДllНСIЮИ серии, в J\ОТОРОЙ М()jIШО встротиТl .; ТGР1-JJ1 L'.:ШНЫЙ мате
риал, гдаУНОНIIТ и визуаJIЬНО ШIИ МИI,РОСНОПИЧОСЮI диагпозируемый фос
фат. Выше I(РОВJIИ джилаНСJ\ОЙ подсвиты вместе с терригенным �raтериа
дом исчезают и ритмы торригеШIО-I\арбонатного типа, уступая место рит
мам из чистых I\арбонатов. Ведущую родь в разрезе начинают играть 
черные нарбонатные породы. 

По данным Г. Х. ЕргаJIиева и Н. В. ПОI\РОВСНОЙ [ 42] , с паЧI{И Г 
начинаются среднеRемБРИЙСRие отложения, таи что возраст ДЖИJIансной 
подсвиты уюraдывается в верхи аддансного яруса и ленсний ярус. 

Интересно отметить совпадение подразделений джилансной подсви
ты с химичеСRОЙ хараRтеристИI{ОЙ пород этого же стратиграфичеСRОГО 
интерваJIа. Работами ЦентраJIЬНОЙ геохимичеСIЮЙ энспедиции ИМГРЭ 
«В перенрывающих ПРОДУI{ТИВНУЮ толщу доломитах шабаНТИНСIЮЙ свиты 
установлены комплеRсные геохимичесние аномаJIИИ марганца, титана, 
стронция, меди, нинеля, ванадия и свинца, образующих в нижней (трех
сотметровой зоне) части разреза "шлейфы" повышенных Iюнцентраций» 
[ 1 1 ,  с. 88] этих ЭJIементов. 

Эти аномалии устанавливаJIИСЬ в зоне максимальных мощностей II 
подного разреза шабаI\ТИНСНОЙ свиты по р. ffOI{CY. Таним образом, зона 
аномаШIЙ по мощности их в разрезе хорошо совпадает с джилансной под
свитой. Аномальное содержание марганца наблюдается в 50-70-метро
вой зоне выше НРОВJIИ фосфоритов И соответствует нашим пачнам А и Б, 
а танже самым пизам пачни В .  Титан аномально распространен в ин
тервале до 150 ы от нровли фосфоритов, что соответствует пачкам А, Б, 
В и нижней ПОJIовине паЧI\И Г. «шлейфы» меди и стронция проявлены 
в 200-300-метровой зоне, что, в общем, соответствует всей ДЖИJIаНСRОЙ 
подсвито с небольшим «заходом» в низы вышележащих отложений. По
видимому, геохимичеСRие аномалии отражают состав пород нижней из 
подсвит шабю{тинсной свиты. Относительно дорогостонщее геохимиче
Сlюе подразделение разреза нарбонатной толщи может быть заменено бо
лее «дешевым» - визуальным расчленением по преДJIоженной схеме. 

Бугульскал под свита 

ПаЧRа Г почти повсеместно совершенно сuгласно и без каJ\их-либо 
СJIедов размыва ПОRрывается паЧI\ОЙ черных доломитов, маркирующих 
горизонт, I\реПI<ИХ массивных, выделнющихсн в рельефе. Стратотип пач
IШ можно БыJIo бы назначить в ряде мест, но особенно хорошо его по
ложение в разрезе и нижний I\ОНТЮ{Т наблюдается по правому снлону 
ущелья р. Шабю{ты ниже месторождения Джилан. Особенно хорошо 
просматриваетсн этот марнирующий горизонт, I<ОТОРЫЙ обозначим лите
рой д, издали с ПРОТИВОПОJJOЖНОГО СI\лона ущельн. 

Выше данного горизонта следует довольно мощная, порядна 200-
300 м (возможно, и до 400 М ) , толща неравномерного переслаивания 
черных и светло-серых доломитов с реЗIШМ преобладанием светлых. Ха
рантерной ее особенностью является то, что доломиты весьма часто об
наруживают отчетливую строматолитовую бугристую и ПЛОСI<ОВОЛНИСТУЮ 
тенстуру. 

Доломиты БУГУЛЬСJ\ОЙ подсвиты чаще всего афанитовые, тоНIЮСЛОЙ
чатые ( по неснольну СЛОЙIЮВ на миллиметр) . Слои разной ты{стуры 
массивные и мелиоплитчатые - довольно часто, через 0,5-3 м, чере
дуются, причем вторые преобладают. Встречаются паЧI\И массивных до
ломитов мощностыо по несиольиу метров, но слагающие ИХ породы обыч
но в отличие от таI\ИХ слоев в пачнах А или В ЯСНОСJIOйчатые, но чаще 
всего тониослоЙчатые. 

В породах заметное I,оличество наJIOженных на доломиты новообра
зованных линзообразных НОНI<реций черного илп более светлого, до бе-
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JIOl'O, крюшя, В ряде :-rест наблюдаются 30НЮI очсш� пптеПСlIlJПОГО по
слойного онремнения, в раздувах имеющие толщину до 1- 1,5 М. 

Стратотип бугульсной подсвиты находится вдоль отрезна р .  БУГУJIЬ, 
проходящего по Малонаройсной долине, где подсвита слагает северо-во
СТОЧНЫЙ борт долины. Она пренрасно обнажеП'а по севоро-восточному 
борту Болыuен:аройсной ДОJIИНЫ (20, 21, 69, 70, 71, 73, 79) , по ущелью 
р. Шабанты пиже месторожденпя Джплап (4 )  и ншне месторождения 
Караrnат (14) , а танже по руч. Консу (31) и на учаСТI,е месторождения 
Контад (22) . Во всех ПУПI\тах подсвитD. представлепа полностью. На 

\с,zо;1 о '"  о г 

11 
1 
г 
3 
4 
5 

:.:.: 6 

Рис. 70. Схома l;орреллции I-ЮЛОНОI; джилаНСIЮЙ:, бугульсной подслит JJ попо

речном профиле через центр RФБ. УСЛ. обозн. см на рис. 23. 
r - .!tuтологlС'lеС·t.�ая 1Z0.лО'lн,а: 1 - плоснообломочные бреНЧI1t! ополааJfиli: 2 - liОНJ',ПОМ'�
ративные l{арБОllаты; 3 - iliеJIеЗlIстые, красноватые СJIOИ. (Прu ч ие уел. 060:)1[. Cl\C "а 

рвс. 23 ) .  
1 I  - чвет 1I0род: 1 - спстлыi! ( серый ) ,  2 - темно-серый 1 1  ЧСРНЫЙ. J - прсоблздаlllrс 
те�шог() над CUCT;lbJM. 4 - IIреобладаllие светлого над темн""" ;j - �paClloBaTbIi1, G - зс
Jlено-;нелтый, а - разрез по р.  Пlабакты нюне участка Дн"шаll ( 4 ) ;  б - pa�pe� по 
р. Шаба,('гы 1I 1 1 ,l<C ГJаст"а I\араша'г ( 14 ) ;  в - раарез по р. I\ыршаба "ты на у'шс"ке 

Ah"raC ( 2 ) .  
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рис. 70 даны колонни БУГУЛЬСIЮЙ под свиты вместе с вмещающими ОТ
ложениями в поперечном профиле I\ФБ. 

Базальный черный доломит БУГУЛЬСIЮИ подсвиты имеет довольно 
выдержанную мощность - от 15-18  до 25-30 м. Нижняя граница чет
ная, резно выражена. Верхняя более расплывчата, часто доломиты вер
хов паЧI{И Д светлые, но струнтурно тюше же. I\ремнисты е  внлючения 
этой пачне мало свойственны, они отмечены в меньшинстве разрезов. 
Иногда в неснольних (от 5-7 до 20-25) метрах выше нровли пачки 
можно заметить два сближенных пласта черных доломитов, помогающих 
ее опознать (участни месторождений Атнум, I\ОI{Тал, I\арашат, Дже
тымтал, Джанытас и со стороны БольшенаРОЙСI{ОЙ долины - руч. Л{ол
барснамал, р. Тамды) . 

Сложена пачна Д средне- и мелнозернистыми доломитами, часто с 
харантерной «червячно-слойчатой» (см. рис. 65) тенстурой : чередование 
светлого Iшрбонатного материала со слойнами, имеющими извилистые, 
волнисто-изогнутые границы и длипой по нес [,ольку сантиметров. Ха
рю{терны таюке мелнономноватая ТCI{стура, а танже пеллетная II онно
литовая, заметные в неперенристаллизоваННОllI доломите. Строматоли
товых тенстур здесь не наблюдалось. 

Развита пачна Д почти повсеместно, где можно было наблюдать 
данный интервал разреза, за ИСlшючепием зоны с учаСТI{ами БеРI{УТЫ 
Северный - AI{TaC - долина АI{сай ( разрезы 1, 2, 64, 65) . Здесь паЧI{а 
Г стратиграфичесни вверх переходит в ТОJIЩУ ТОIШОСЛОИСТЫХ черпых и 
темно-серых доломитов, ноторая, судя по ее l\ЮЩНОСТИ, далено выходит 
за объем ДЖИJIaНСНОЙ подсвиты, даже если предположить реЗlюе увели
чение ее МОЩНОСТИ. На учаСТI{е Антас в 200-250 м от I{РОВЛИ пачни В 
зафинсирован массивный пласт черпого зернистого доломита мощностыо 
в 7 м, выше ноторого следует серия сближенных массивных темно-серых 
слоев с бреI,чиевой плосно-обломочной тенстурой (см. рис. 70) . Возмож
но, указанный пласт - аналог пачни Д,  хотя при таком сопоставлении 
мощность нижележащей пачни слишном велина. 

СтаБИJIЬНОСТЬ значений мощности пачни Д вместе с харю{теристи
ной вышележащей толщи говорит о том, что н моменту его отложения 
I\ФБ был полностью перенрыт морем, прю{ратили действовать обла
сти ближнего и дальнего питания бассейна. Сохранилась лишь специ
фина северо-восточной полосы I\ФБ, где разрез не подразделяется на 
пачии. 

Вышележащая толща доломитов уже была охарактеризована. ДоБD.
вим лишь неIюторые детали по Iюннретным разрезам. 

Терригенных пород и примесей, I{Ю, сназано, в бугульсной подсвите 
не отмечается. Однано n неноторых и достаточпо реДIШХ случаях за
мечены прослои кластичесних нарбонатных пород с оБЛОМI{ами нарбо
натного и, иногда, Iшарцевого состава. Тюше прослои, ноторые в отличие 
от часто наблюдаемых мешюдетритных доломитов можно назвать ноп
гломератовыми, развиты в низах бугульской подсвиты в разрезах северо
восточного борта БольшенаРОЙСI\ОЙ ДОЛИНЫ. ЭТО I{aH раз там, где наибо
лее отчетливо наблюдается несогласие между шабантинсной свитой и на
РОИСIШМ номпленсом и переотложенпые ПРОДУI\ТЫ норы выветривания 
в основании первой являются аналогом верхов паЧI{И Г. 

Замечено, что строматолитовые теI{СТУры выражены по разрезу бу
гульской подсвиты почти повсеместно, но весьма неотчетливо. Слои с 
отчетливой ТCI{стурой биогермов размера�IИ до 0,3-0,4 м в высоту и ши
рину встречаются довольно редно и сопровождаются интенсивным OI{
ремнением ( рис. 7 1 ,  а) , а иногда с ними соседствуют мелнообломочные 
карбонатные гравелито-бреI{чиевые и крупнооннолитовые слои. 

Примерно в 180 м выше нровли пачни Д в разрезе по левому склону 
ущелья Улы{ен-Дарбаза (ниже слияния ручьев I\арашат и Жолбарсна
мал (пункт 20) был отмечен слой с шаровыми, I{онцентричеСIШ насло-
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О,5 м  �------------� 

Рис. 71. И]Jтеll�l1нвое ОЧ)С�lRСНИС ( а )  по строматолитовым доломuтам бугульскоii 
1101\<: B [ iTbl (ДЖШlан ) ,  б -- ГОРJJЗОНТ биогермн ых ДОЛО�ШТОВ D бугу:rьс](ой uод

свите. 

еВJJЫМИ ОI\ре�шеlllIЬШI1 БI 10ГСр.\[ а�IИ размером с футБOJl ьпы ii: ИН'!. Бол ьше 
ШJТ)(С }3 НФБ тюш е образо.uашш ПОJЩ по Jафш,с [[ропапы. 

J3 общеы, можно СI<азать, что ], ру шroеть н чстность стром атолито в ы .\  

ТШ,СТУР и ОJIНОJШТОВ ЯJшо возрастает в верхней чаети БУГУШ :"СIЮЙ под
свиты . Здесь, в основашш ее верхней четверти, залегает маРЮIРУЮЩИЙ 
сдой столбчато-бугристо-строматолнтовых ДОJIOМИТОВ ыощпостыо в 1 -
:2 м ,  рсзно выделяющийсн п а  фОUС разреза (рис. 7 1 , 6) . Этот СJIOЙ отме
чен таJ\же на месторождениях Тамды, ДЖИJrан и ПО южной половине 
СВ борта БОШ,ШeIШРОЙСI\оЙ долины. 

Верхпяя граница БУГУЛЬСJ,ОЙ подсвиты проподится там, где чеТlюе 
переС,JJаивание светло-серых и те�шых, черuых доломитов, местами с ча
стьп:!и нрем:пепыми линзочнами 11 :!Оlшами сменяется более расплывча
тым чередованием менее онреипеJТЫХ, массивных, тем но-серых и се рых 
доломитов , с преобладанием темно-серы х . Эта бо.тrее темная толща име
пуетсн паJ\Ш R а р а ш а т с l{ о й n о Д с в и т о й. 

n пеноторых разреJах (руч. Нонсу) БУГУJIьсная ПОДСl3ита пер:шры-
r ... ... .. 

лается не оолее темпои толщеи, а I Ш Ч J\ОН ыассивных светлых доломитов 
мощностью дО 'L OО- :200 JI{ .  В других такая пачна ОТСУТСТl3ует. 

Во мпогих случаях пзучены не полные разрезы БУl'УЛЬСJЮИ ПОДСJ3I1ТЫ, 
ТЮ, Щll '; во многих ыестах НФБ отсутстлуют условия ДШI паблюдениЙ . 
Отложении ПОДСВIfТы присутствуют прar�тпчеСI\И везде - от ш ироты ме
сторождеl1НЙ Герес II Нонсу на СЗ НФБ дО широты г. Каратау на юге. 
Марю!рующан lJаЧIШ Д усташш.тпшается чаще всего не сама по себе , 
а лишь в совонупностп С вышеJ!ежащей ТOJlщеи харю\терпого переелаи
ванин с ветлых ТОПI .. ОСJIOllСТЫХ ДОJТом итов с черными и темпо-се РЫi\1И до
.JIОМИТЮ\IИ. 

Верхняя граница бугульской подслиты установлена n llеБШJЬШОМ НО
.l!ичестне раарезов - в J 0 -- 1 2  l1е ресеченпя:х. Сопоставление их i'.Iежду Ci J
бой ПOIШ Зblвает , что выше БУГУЛЬСIЮЙ, в целом светлой и ТОВIюнаслоеп
пой подсвиты ( <тоПIЮ» - в масштабе всей подсвиты ) , CJТeдyeT бодее 
теJl{ноонрашеппая, в цeJТOM, ИЮ! содержащая сближенные в разрезв 01'
поситеJJЬНО мощные пласты черных доломитов. 

Наиболее отчетливо это видно на обоих бортах ущеJ[ЬЯ р. IIIабаJ\ТЫ 
непосредственно ниже по течепию от месторождения ДЖИJ[ан и ниже 
месторождения Нарашат. Мощностн бугуш:"сноii подсвиты здесь и в дру
гих lIfe C T H X  опредеЛЯJIИсr, с погрешностыо 20-30 % ,  позтому П РПllодим.ы е  
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цифр ы cI,opee пллюстрируют ПОрЯ:ДОI; з п ачеппй , <) не ПСТJIll J lые :Iпачепия 
мощности. 

Н<) месторождениях Дапrл ан ( 4 )  и Н:а раlllат ( 14)  тол ща с ветло -с е 
рых ДОJЮМ I.lТОВ ( с  ПОДЧ l ш еПН ЫJ\I Еол ] [ ч е С Т J30. f черн ы х  J[ те�I Jю-сеrЬJ :\: )  
имеет МОЩНОСТI, о т  150 Д О  200-300 1\1 . Н а  0 0  C J30TJI OM фОНlJ ре;шо I I ЫД0.ifН

ются: OTlIeJI bllble густо-черные слои ыощпостыо от 1 -2 до .! и, нричем 
прос.пеЖИВ<1 ЮТСП они на расстояние Д О  l J ес I\олы1I l хx H:IIJl O M C T p O B .  Па ДН;И
лане насчитывается 10 таЮIХ черных сдоев. ДОЛОМИТЫ ПОДС IШТЫ В цслом 
здеСJ> все пеЯСIlостроматолитовые и ТОЛl , J;О н верх н ей е о  ч ()тне рти ;1<1.)1('
га о, .\ШРЮIРУЮЩИЙ СТРОi\1 атолитовый I Iласт,  УПОМЯJ lутыil B bI l ! I L' .  

Светлые н мелнослоистые ДОJIОМJ1ТI,I БУГУЛJJСТi"ОЙ ПОДСПl I ТЫ B I,J l I fO до
водьпо резно (на Джилане (4) - посло четтш вырашеIШ О I'О черного ПJlа
ста n [,ровде) сменяютсп доломитами с более ],рупной СJТоистостыо,  с яв
ным преобладанием черных и темно-серых. Таную смену отчетливо уда
лось паб!поД<)ть в пересечениях низов шабюпинсной свиты в средпой 
части месторождения КеСИI{тюбе, Н<) мес торождени ях Джалыт<)с ( руч. То
ГУ1бай (61 ) ) ,  Атнум (16) , HOТ,TaJГ (22) , Н I,l ршабаhты-I ( 40 ) . МОЩIlОСТН 
бугу.П ЬСIЮЙ подсвиты при этом соответственно опредеЮ1ЮТСЯ п j 2()-
160? м, 200-250 м, 1 30-200 м, 1 30- 1.50 ы .  1 20- '1 40 м, т .  е .  1l0рНД IЩ 
150-250 М. 

1 [ОСНОЛЫ{О иной разрез БУГУШ:'СJЮЙ ПОf1:Сl3НТЫ наUШОi\ается: п о  
руч. HOI{CY (31) . Здесь, выше такой же ,  I1:ан: н а  переЧ11СJfепн ых участ](ах, 
толщи переслаивания светл ых стромаТОЛIIТОВЫХ доломитов с темными 
(мощностью до 200 м) следует пач]{а ( '1 00 м) очень CBOTJl hIX J[ ч ист ых 

тонкослоистых строматоJГIПОВЫХ афанитовых ДОJIОМИТОП .  3тн породы 
имешт явственно розоватые оттеш,и на фозе свотло-серой ОЕрасТ\и, ме
стами даже розовые разводы и примазюr, а нроие TO I'O, в II1П очеПJ ,  
часты прос.пои ( по 2-3 дм) меJIнооБJJ.D:vIОЧНЫХ карбон атп ых брCI{ЧИЙ. 
Выше ЭТОЙ р озопатой детрrrтпо-стромаТОЮIТОПОЙ пачт,;н СJТе!l,УJOТ 1'0;\1 110-

окрашенные С1'ромаТОJIитовые доломить! с о  сбл иженными в разрезе чер
ными ПJIастами. По внешнему облину ТСМПООБрашепная паЧIЩ отпесена 
к lш.рашаТСI\оЙ подсвите. Таюrм образом, БУГУJI ЬСI\ая подсвита в разрезе 
по р. H'OI,CY имеет мощность OI{OJIO 300 м. 

Неясно , где ПРОВОДИТЬ верхнюю границу БУГУJГЬСJюj;j: нодсвиты в ра:=!
резах северо-восточной Оl,раип ы КФБ : 11 районе месторождений Берну
ты Северный , Антас (см. рис. 70, в ) , Алatнар? Со ап ачптеJI Ы-Юi'r ДОJIей 
предположитеJГЬНОСТИ в разрезе AI{TaCa она проведепа по EPOBJГC ТОJГщи 
ТОННОСJIОИСТЫХ темно-серых ДОJIОМИТОВ с рассеян н ыми JпrнаО-J\ОJшреция
ми черных I{ремнеЙ. Выше нее здесь начинается пересшншанио черных 
доломитовых бреI{ЧИЙ , и р азрез существенно «темнеет» ;  таЮIМ образом, 
на БУГУJIЬС]{УЮ подсвиту в районе Антаса и Алажара ПIШХОДИТСЯ 100-
200 м .  

Существенно ОТJIичаются от описанных разрезы БУГУЛ ЬС I{ОИ подсвиты 
в юго-западпой части НФБ - по северо-восточному борту Большенарой
СНОЙ долины. Здесь интервал разреза, обладающий харантерпыми чер
тами бугуJГЬСНОЙ подсвиты и расположенный над маркирующей паЧIl:ОЙ 
д, 1\оторая довольно уверенно опознается, имеет значитеJf ЬНО большие 
мощности, чем в остаJIЬНОЙ части НФБ. Значения мощностей подсвиты 
здесь оцеюшаются в 300-400 м и даже несIшлы\o более , т. е. превыша
ют восточные и северные разрезы в 1 ,5-2 раза. В отдельных местах, 
нан, например, в хр. AI{Тay (79) , в 1 им на СЗ от выхода р. Тамды из 
БОJI ьшекаРОЙСIШЙ долины, существенно темная ТОJГща доломитов начи
нается в 170- 180 м выше НРОВЛИ пачю[ д, но уже по правому СIШОПУ 
ущелья р. Тамды (73) темная толща наблюдается гораздо выше по раз
резу. Здесь возможны и ошиБI{И В определении харантеристИI{ разреза, 
поэтому пона воздержимся от ноннретных утверждений. Во ВСЯl{ом слу
чае выше пачки Д по северо-восточному борту БольtлеI{аройсной долины 
БУГУJГ ЬСI{ал: подсвита присутствует и мощность ее здесь ()предеJГенно 
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больше, чем в вышеприведенных разрезах северо-западной части КФБ. 
Это согласуется с приводимыыи в работе [ 1 1 0, с.  1 7 1 ,  рис. 20] данными 
об увеличении мощности шаБЮ{ТИНСIЮЙ свиты в пределах Большекарой
СIЮГО блона по сравнению с Малонаройсним и АI{сайсним блонами и 
вариациями мощности отдельных стратиграфичеСI{ИХ подразделений этой 
свиты на уровне ярусов и отделов [ 1 1 0, с.  172, рис. 21 ] . 

КарашаТСRая под свита 

Темноцветная толща доломитов, перенрьшающая БУГУJ[ЬСИУЮ под
свиту И выделяемая ию{ Rарашатсная подсвита, изучена таюке недоста
точно. В разрезах северо-западной части КФБ она представляет собой 
монотопное чередование иоричневато-темно-серых, черных и серых афа
нитовых и мешюзернистых доломитов, причем светлые разности нахо
дятся в явном подчинепии. ИзвеСТlювые доломиты довольно редки, они 
в 06плп ] [  появляются В северо-восточной зоне района. 

В разрезе по р .  Шабю\ты, нн,не месторождеНJlЙ Карашат ( 13) , Джи
лан (4) , нарашатская нодсвпта разделяется на две части : пижнюю 
более темную и более меШЮПЛJlтчатую II верхнюю - БОJlее светлую Jl 
толстоплитчатую, содержащую более мощные пласты темных доломи
тов. Каждая часть имеет мощность преимущественно порядка 200 м, 
верхняя иногда до 300 м, причем верхняя граница ее проводится по раз
рыву (см. рис. 70, а ) . 

Аналогичный состав, хотя и с некоторыми различиями в деталях, 
нарашатсная подсвита имеет в пересечении через среднюю часть гряды 
на участне Кесиктюбе (74) . Нижняя часть подсвиты мощностью ДО 
50 м здесь сплошь предстанлепа темными неясноплитчатыми, мелио
и среднеслоистыми ДОJIOмитами. Выше по типу отдельности следует та
ная же, но, в общем, более светлая пачка ( благодаря понюrепию светлых 
прослоев) , в IЮТОРОЙ через Iштервалы в 25-30 м располагаются пла
сты черных массивных доломитов (3-5 м) , выделяющиеся на общем 
фоне. 

В пересечениях через месторождения Герес (49) , Аткум ( 16) , Кон
тал (22) , Кыршабю{ты-I (40) и KOI{CY (31 )  I{арашатсная подсвита пред
ставлена чередованием массивных черных строматолитовых доломитов 
( нереДI{О с онремнением) и серых, тоже нередко строматолитовых доло
митов с прослоечнами меш{ообломочных нарбонатных бренчиЙ. 

На месторождениях Кесиктюбе (74 ) , Атнум ( 16) , Кыршабанты-I 
'( 40) , Коктал (22) подсвита описывалась не полностью в пределах ниж
них 100-200 м. В ее полном разрезе по руч. Консу ( 3 1 )  мощность со
ставляет порядна 500-600 м (возможно, до 700 м) . Здесь подсвита пере
нрывается пачной светлых массивных доломитов до 200-300 м мощ
ностью, ноторые относятся уже !{ вышележащей подсвите. 

Близную I{ разрезу по р.  KOI{CY величину мощности - 400-600 м 
нарашаТСI{ая подсвита имеет в пере сечении по ущелью "Ульнен-Дарбаза 
и по руч. Тогузбай (61 )  - до 300-400 М .  В последнем пуннте она пред
ставлена толщей почти пснлючительно черных хемогенных доломитов, 
ПОJIосчатых, меЛIюплитчатых, с многочисленными прослонми средненла
стичеСИl1Х бреI{ЧПЙ. Особенно обильны зти нарбонатные БРЮ{ЧШI в вер
хах данного разреза подсвиты. 

Другой разрез, где нарашаТСI\аЯ подсвпта содержит Юlастогенпые 
образования, находится на участие Аюас (см. рис. 70, в ) . Здесь над 
тонкослопстыми темно-серыми доломитами БУГУЛЬСIЮЙ подсвиты с пла
стоы неслоистого черного доломита в основанип ( 7  М) залегает толща 
довольно равномерного чередования ТОIII,оплитчатых (по 0,5-2 см) чер
пых доломитов II lIШССИВНЫХ черных ПЛОСlюобломочных ДОJIОМИТОВЫХ 
НОНГJIомератов-брекчий по 0,5-2 м. Сходство обломнов И доломитового 
цемента приnодит I{ заЮlючепию о НРОИСХOJндепии таЮIХ нонгломерато-
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бреIl:ЧИЙ за счет взламывания затвердевши х  ДОЛОМИТОlЗblХ СЛОВ:IЮВ и сме
шивания оБЛОМIЮВ с I{арбонатным илом. Размер оБJШllШОВ в ЭТ1IХ обра
аованинх по длинной оси до 5-10  см. Необычным для надджилаНСIЮЙ 
части шабаКТИНСIЮЙ свиты ЯВJшется обилие в данных нонгломерато
бренчиях I{paCHOBaToгo глинистого материала; глинистые слои, насыщен
ные I{арбонатными IЮНI<реn;инми, разделяют танже слои доломитов. Пач
на. ГJIИНИСТЫХ доломитов СО СJIОЯМИ ионгломерато-брен:чий имеет мощ
пость 100 м. 

Выше следует МОПОJlИтная пачиа lIJассивных темно-серых и черных 
слоев сходных конгломерато-бреI{ЧИЙ без разделяющих слоев (около 
1 20 м) . 

Еще lЗыше ЗaJlегает lIа�ша массиlЗНЫХ, преимущественно черных до
J[ОМИТОИ, часто чередующихсн (через 3-5 М ) с более светлыми I{РУПНО
зернистыми OIШОJIИТОВЫМИ (до 0,5- 1 м) доломитами. Черные ДОJIОМИТЫ 
пронизаны многочисленными ходами илоедоlЗ, заПОJlненными БОJIее СlЗет
ЛЫllI Ыlрбонатным материалом. БРeI{ЧИЙ здесь уже пет. Мощность пач
ни - более 250 м. 

Во всех трех' описанных паЧJ{ах совершенно отсутствуют нремневые 
ВКJIIочепия. Среди доломитов часто встречаются внешне неотличимые 
от них СJJОИ известнянов. 

КорреJIЯЦИЯ со стратотипом данного разреза затруднена и поэтому 
на основе имеющихся наблюдений невозможно с уверенностью отнести 
нерхнюю пачку I{ карашаТСIЮЙ подсвите. 

Вдоль северо-восточного борта Большенаройсной долины н:арашат
СI{ая подсвита сохраняет описанный облНI{ ; это темноонрашенные мас
снвные до.помиты, чередующиеся с подчпнеШIЫllШ с веТJlЫМИ ра:ШОСТЯllIИ. 
Мощность подсnпты 300-400 м. Одню{о здесь паЧ I,а массивных доло
митов (до 200 М) . за.пегающая в основюпJlГ , имеет светлый об.пIШ. Мощ
ность нарашаТС J,оii подсвиты 500-700 � I .  

ПО данным, приводимым в РУRОШIСНЫХ отчетах К. А. Лисогор 
( '1 958, 1960 г. ) ,  нарашатсная подсвита отвечает верхнему нембрию и, 
воююжно, части нижнего ОРДОВИRа. 

i\ктауская подсвита 

Выше l{арашаТСI{ОЙ подсвиты в наиболее протяженных разрезах 
по ручьям KORCY (31) и Тогузбай (61) , по р. Шабаюы, а таI{же в 
ущелье УЛЬRен-Дарбаза - по р. КОRтал (22) и в ущеJIье р. Тамды в 
хр. AI{Tay (73)  - залегает толща ДОЛОllIИТОВ, T 0 1I,e теМНОOI{рашенная, 
но уже с заметным Rоличеством известнЯl{ОВ. В разрезах хр. Аитау. 
отделяющего БольшеI{аРОЙСI�УЮ долину от МаЛОRаРОЙСI{ОЙ, и по руч. Кои
су (31) эта толща начинается паЧI{ОЙ массивных светлых до.помитов 
мощностью в хр. Аитау от 40 до 100 м, а на р. Консу - ДО 300 м. Вы
ше этой светлой паЧI{И с.педует чередование мощных (5- 10-метровых) 
пластов черных I<арбонатов, разделенных более ТОНI{ИМИ слоями светлых. 
В ней еще могут встречаться паЧRИ светлых массивных нарбонатов мощ
ностью 30-50 м. Эту наДRарашатсную часть разреза и пред.пагается 
выделять под названием антаУСI{ОП подсвиты по хр. AI{Tay, разделяю
щему до.пину КФБ. 

Наиболее протяженный разрез ПОДСВIIТЫ получен при пересечении 
юго-западного хр. ARTay, между отреЗI{ОМ р. БУГУJIЬ, переСeI\аЮЩИМ этот 
хребет, и оз. Ку.пьме (75) , в 4,5-5 им юго-восточнее его. 

Здесь ан:таусная подсвита обнажена почти идеально, но нижпяя ее 
граница теряется в зоне смятия и разрывов, а верхняя представляет 
собой п.пОСRОСТЬ разрыва, ограничивающего хребет с северо-востона. 
Видимая мощность подсвиты ПОРЯДI{а 1 ,5  I{M. Несмотря на БОJII,ШУЮ 
мощность, ю{таУСI{ая подсвита представляется довольно однородной, яв-
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ляись СОLlетанием массивных  еветлых ДО.номитов, рааделиемых подчинен
НЫl\I lЮ.пичеством маломощных ( 0,3- 1 М) светлых слоев. 

Нижняя четверть подсвиты сложепа преимущественно светлыми до
ломитам \[, особенно массивными J[ неСJIOИСТЫМlJ J3 нижней половине. 
с интеРJ3алами разреза ( до 0,5- 1 ,5 м )  интенсивного послойного окрем
ненин. Средние две четверти подсвиты - темно-серые и черные r{рупно
ПJ lНтчатые доломиты ПНТППС ТО-СГУСТRОВОЙ и «че РШfЧНО» -СЛОИСТОЙ текстур 
с подчипенным ноличеством светл ы х .  В толще содержитсн две мощные 
(по 50-60 м) пачки светлы х ДОЛОМИТОВ. Темноокрашеннан часть раз
реза вверх совершенно постепенно переходит сначала J3 серую, затем в 
очен 1 ,  светло-серую пачт,у массивных неслоистых грубоплитчатых дол 0-
М ИТО J l ,  Мощность этой части разреза БОJl ее 300 м. I 1'изы аr{таУСI\ОЙ под
свиты J3 данном пересеченпи J{орреЛИРУЮТСIJ с раз резом по руч. Тогузбай 
(61 ) . П римерно аналоГlIЧПЫЙ ( 1) нижней ч ас т а ) разрез наБJf Jодаетси по 
руч. Нонсу (31 ) , по y rцe.il bТO УJl ы{ап-Да рБR:{а (2 7 ) . Это ] 'оворит о том, 

1 29 



что, возможно, протягивается актауская IJодсвита на существенные рас
стояния. 

l-Iеяснослоистые светлые н чеТI{Q наслоенные Te�IНыe пачюг анта
усной подсвиты образуют РlIт�!Ичное чередование. 

Судя по отчетным матернаЛЮl К. А. Лисогор, ПО.lученньш ею при 
изучении разреза шабантинсной свиты по р .  Бугуль ( 1 960 г . ) ,  ыааусная 
подсвита соответствует н иж нему II верхнему ОРДОБ JП\У . 

МОЩИ'ая тамдинсная серия подразде.lIена на ряд литостратпграфи
чесних единиц, прослежпвающнхся ПОЧТII по всему ftФБ . В объеме этих 
подразделений выделяются несr;ольr;о р егиональных II .-ТОhальных ыар
ЮIРУЮЩIIХ горпзонтов , поыогаЮЩIIХ ПРОВОДIIТ ь сопоста В,l еНIIЯ. 

Общая схема расчленения' тамдинсной серпи представ.тrена в табл . 5. 
В ПриложеШlIf (фиг. I - I I )  даны схемы норре.lЯЦПП опнсанных 

литостратиграфичеСНIIХ подразде.:IеншI, JIЛ.IЮСТРИРУЮЩПХ нх протяжен
ность и латеральные измененпя . 

О ХАРАЬ:ТЕРЕ ГРАНIIЦЫ МЕЖДУ ПОДСТIЫАЮЩIШ 

(КА РОПСКИМ) КО�ПЛЕКСОМ 

II В МЕЩАЮЩЕ-ПОКРЫВАЮЩЕН ФОСФОРПТЫ 

(Т АМДИНСКОЩ СЕРIIЕ11 

Определение харантера ЭТОll граНIIЦЫ с читается ват НЬВI д:rя осве
щения занономерностей фор?шроваНJIЯ фосфорптов, а таr;же для пред
ставления о теНТОНlше и палеогеографшг района [ 65, с. 84] . Kar; было 
СJ-;азано, с самого начала IIзучения РЮlона Малый ftapaтay [ -1 6 ,  6, 7 ]  
считалось, что  ТЮЩИНСI\ая серпя залегает на  I-\аройсr;ой несогласно, но  
ясного углового несогласия не наб.lюда.lОСЬ. Нам удалось его выявить 
п о  аэрофотоснимнам, а затем наблюдать в об наженпях на северо-запад
ном фланге месторождеНIIЯ Джанытас ,  на �lесторождеН IIII Герес и вдоль 
северо-восточного борта Большеr;аРОЙСJ-;ОЙ ДОЛIIНЫ, т .  е .  там, где тамдин
сная серия залегает н а джанытаССI,ОЙ с е р и п  JIЛП на бо:rьшеr;аройсной 
свпте. Вдоль нонтю,та с ОТJl OжеНJJЯМП таЫДJIНСНОЙ сершг нургансной сви
ты в об нажениях и на аЭРОфОТОСНИМl\ах ОТ�lечается П рЮ __ ТIIчесная парал
лельность слоев. Особенно отчетлпво о н а  финспруется на всеы протя
жении КФБ от месторождений KOl\CY II Герес на северо-западе до место
рождения Чулантау на ЮГО-ВОС ТОhе . Н ес)lОТРЯ на довольно интенсивlюе 
п роявление снладчатостп в с вн тах �lалонаРОЙСI{ОЙ серии, нигде не на

блюдается седиментационного налегаюгя чулаhтаУСЕОЙ свиты на чичнан
скую или ю,тугаЙсную . 

Выпаденпе нургансr;ой, Чl!ЧJ-\ЮIс r-.:оЙ II ю-,:тугаiiСЕОЙ свпт )lежду бо
л е е  древюшп п чулан:таусной свптоii ПРОIIЗОШЛО на участне �Iесторож
ден нй Джанытас JI Герес . На Гересе СII .IЬНО СОl\ращенный aHa.;ror ныр
шабаНТIIНС I--':ОЙ свиты н алегает н а  толщу «ушбаССI-\JIХ r;онгломератов » ,  от
носимых ]-( НОНСУЙСНОЙ серпи. В ЭТО�l случае прпхоДится ' полагать, что 
выступ , сложенный джаньггаССhОЙ серпей, был частично погребен отло
жеШIЯМII нонсуйсной серии, а затеы настушIЛ переры в на врюш отло

жения антугайсной , чпчнаНСJ\ОЙ II нургаНСJ\ОЙ свит. 
Л о г и ч н е е  было бы преДПОJ10ЖIIТЬ, что в Джанытассr;ой зоне выступ 

древних J\арбонатных пород существовал на протяженип временн отло
женпя малонароЙсг--.:оЙ серШI п был погребен Е его нонцу. 

I-\'ю{ отмечено в первом разделе, таЫДIIнсная серия леЖIIТ с угловым 
н с с огл асием на домалонаРОЙС IШХ толщах II параллельна слоям маЛОI{з
ройсной серии. ЕСJIИ н ыршаБЮ--':ТIIн сная свнта налегает н а  древнне (джа
нытаССЮlе) нарбонаты, в НIIХ отмечается занарстованность - онруглые 
и трещинные ПОЛОСТII раствореНIIЯ, забптые Iч)асньп{ пли розовыы гли
HIIc to-карбонатным �raтериалоы, в составе глинистой фраl\ШIИ l\OTOPOrO 
определена ДИOI,таэдричесная слюда, плп боле е мелюге ПОЛОСТII с нвар
цевым гравием . А если ниже залегают терр:игенные слои большенарой-
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СI\ОЙ свиты, ТО �r8iI,Ду неII:шенеН НЬШJI большеJ:\аРОЙСНИМlI породами и 
та)IДИI-IСНИШI доломитюш �rестюIИ впдна ДОВО.'Iьно )Iощная (до десятна 
метров) элювпальная зона :  разрыхленные, освеТ."1енные 11 J:\арбонатизи
рованные терригенные породы со сле;J,ЮШ незнаЧllте.:1ЬНОГО пеРЮfещения 
материала в верхах зоны. 

Породы l\ургансной СВIIТЫ. Шlже поверхности раз:.rыва, l\Ю{ правило, 
подвержены гораздо ыеньшшr преобразоваНIIЯЫ. Здесь �IOщность дотам
ДIIIIСНОЙ элювпальной зоны IJЗ:'lеряется не :.rетраып, а санпвrетрами. Ос
новную роль поназателя перерыва пграет не выветре.лыЙ , а механичеСI<И 
перера ботанныii: �Iaтериал (в виде об"lЮШОВ пород ) EypraHcI,oii: свиты, 
и нварцевый гравий, внлюченные в базальные С."10II тамдинсной серип. 
В неноторых случаях этп базальные С."10П таМДlIнскоii сернн (НД или 
ныршабюпинсная СВlIта) содержат :шнзы II ПРОСЛОII почти неизмененно
го переотложенного туфового материала ъ:ургансной свнты. 

Изученпе песчано-алевритового ыатерпала разных с впт, попавшего 
в ныршаБЮ{ТПIIСЪ:УЮ СВIIТУ, показало, что состав его здесь отличается от 
таной lI{е фРЮЩШI в отложениях каройского ъ:омплекса повышенным со
держанием зерен :ква рца п �lJ;шро:кваРЦJIТОВ. Однако различие это весьма 
нерезное. Т е р ригенный �IaтеРlIал 1,ы рша6ar,ПШСJ:\0ii: CВ1IТы зашшает про
межуточное положенпе :'Jежду cocTaBo�! :.rатеР l Iала пз шабar{тпнсной сви
ты (существенно нварцеВЬПI) II составои песчаНIIJ:\ОВ J:\ОНСУЙС1\ОЙ сери и, 
аJ:\тугайсной 11 кургансной свит ( П ОЛШIlШТОВЫМ ) .  В кыршабантинсной 
свнте встречаются ПрОСЛОII песчаюIНОВ существенно полевошпатового со
става ;  нроме того, почти всегда отыечается обплпе слюды, что роднит 
кыршабаНТIIНСНУЮ свпту с нижележащюш отложеНИЯ:ШI J:\аРОЙСIЮГО 
НОМПJrеl{са. 

Содержание слюды и полевых шпатов существенно сокращается н а
чиная с горизонта «юrжних ДОЛОЮIТОВ » ;  неСJ:\ОЛЬJ:\О возрастает на уровне 
фосфатно-сланцевой паЧЮI п снова падает выше по разрезу. 

Таыш образоы, выше подошвы тюrДIJНСЕОЙ се рш! наблюдается не
Jюторое повышеШlе степенп «зрелостш) песчано-а.;rеврптового материала, 
по пе СЛlIIIШОJ\l резкое, не позволяющее утверждат ь, что ныршабактин
снан с н пта представляет собоiI переОТ.ilоа;епные п РОДУЕТЫ настоящей норы 
вьшетрпваНIIЯ. CJ:\opee всего это обычная трансс ресспя после HeJ:\oToporO 
перерыва (ТРУДНО С1<азать, что очен ь продолжительного) , сопровождав
ш егося ны{оторым выравниваниеы поверхностн. 

Харантер l Т :зменения зрелости террпгенного ыатериала в НIIз'ах там
динской серПII был нзучен нами также по Г.'IинистоЙ фракции отложе
ний.  По пр.юrеру псследований «зрелостш) г."1ПНИСТОЙ составляющей, 
осуществляюrых в ИГиГ Е. П. Анульшпной [ 2, с.  9-28] , с учетом ре
зул ьтатов других псследователей ГШIЮIСТОГО вещества, была проанали
:шровапа ГJI ИП l Iстая фрarщия < 0,00 1 M�I, выделенная нз образцов пород 
большенароi1сной, тогузбаЙС1;ОЙ, RургаНСJ:\ОЙ, кыршабантинсъ:ой, чулакта
УС1<ОЙ СВIIТ П джилаНСIЮЙ ПОДСВИ'l'Ы. ПО результатам анализов было оп
ределено неСI\ОЛЫ\О поназателей в виде отношенпй А12Оз : Na20 и 
К2О : N а20, свидетельствующих о минералогичеСI\ОЙ дифференциации и 
относптельной «зрелостю> ГЛIJНИСТЫХ МIIнералов аЛЛОТIIгенного происхож
дения [2, с. 9] . Предполагается, что основная часть франций в эпигене
зе  минералогичесни не изиенилась. Затем былп определены отношения: 
А1 2Оз : Тi 02 - l-:a1\: по"азатель J\Лпмата в облаСТII сноса [2, с. 19-20] ; 
В :  Ga и В :  Li - l;а1< поназатель степеНII солености вод [2, с. 27-28] , 
а тar<же MgO : Fе2Оз - нан поназатель удаленностп соответствующих 
осаднов от берега. 

Результаты анализов, сгрупппрованные по лптостратиграфичеСЮIМ 
подразделениям, сведены в диаграмму ( рпс. 72) , на ноторой проведена 
танже граница между наройскимп и ТЮIДннсюшп обр'азцами. 

Изображенные на рис. 72 значення J:\оэффициентов харантеризуют 
свпту, пачну или горизонт в целом, а порядо!{ их lIзображения в данном 
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Рис.  72. Диаграмма распреде,1lеНИR свойств глинистого материала « 0,001 ММ) по 
свитам и паЧIШМ. 

1 - каРОЙСJ<ИЙ КОМШlеl<С; JI - таМДИНСJ<ая серия. Свиты: 1 - большеl<ароЙская. 2 - тогузба/i
ская; 3 - НОНСУЙСJ<ая. 4 - нургаНCJ<ая, 5 - кыршабаНТlIнсная, 6 - чулаJ<тауская; 7 - Д;Кllлан
СJ<ая подсвита. ПОJ<азатели интерпретации аналитических отношениil: нз - н изкая зрелость, 
вз - 8ЫСОI<ая зрелость: климат D области сноса: Г - гумидный, А - аридныi\, СА - сем\!
аридный; условия отложения : ПР - пр\!бре}/шо-морские, М - ОТКРЫТО-морсние; соленость вод: 
.о - опресненные, Н - нормальной солености, ОС - осолоненные. ПРОЧllе усл. обозн. СМ. 

" рис. 23. 

интервале не зависнт от их стратиграфичеСI-\ОЙ последовательности в 
разрезе. 

На приведенной диаграмме выделены четыре стратпграфических ин
гервала, которые, I-\ак предполагал ось по геологическим данным, должны 
были более или менее реЗIЮ различаться по «зрелостю) 'аШIOтигенного 
материала : наименее «зрелаю) часть - свиты :каРОЙСI�ОГО Iюмплокса; 
«среднезрелаю) - кыршабактинская свита и «зрелая» - вышележащие 
ЧУJl'актаус:кая свита и джиланская подсвита. 

Как поназали peHTreHocTpYJ�TypHbIe измерения, проведенные в лабо
раториях ИГиГ, основная масса выделенных глинистых минералов сло
жена почти целином гидрослюдами. В глинистой франции, выделенной 
из глинистого туффита нургаНСJЮЙ свиты, наряду с гидрослюдой была 
установлен'а прим-есь монтмориллонита. В ряде образцов определена при
:месь наолинита, I-\ОТОРЫЙ чаще финсируется в породах чулантаусной 
свиты и джиланской подсвиты, но встречен танже в образце известняка 
из тогузбайской свиты. В образцах из каройского номпленса почти всег
да присутствует хлорит, в обр'азцах из тамдинской серии он редок. 

Количество проанализировапных образцов недостаточно (см. рис . 72) , 
чтобы сделать уверенное заНЛJOченне. Исследованные образцы можно 
считан, отобранными случайно. 

На ос.ноrвании имеющегося ма'териала мо·жно оделать сл�дующие 
предварительные выводы. 

1. Для отношения А12Оз : N а2О установлено, что его значения мень
ше 1 00 можно считаТJ, харю.торными для низко- и «среднезрелых» 
отложений [2 ,  с. 13] . Согласно этой Jшассифинации образцы каройсного 
ROllof J l .fJ e l ; (·,l 11 большинстве своем обладают ПОНllженной «зреЩ)СТ I ,Ю»  по 
сrа впе l l l l lO с тановыми таlllдипсноii серии. Исследованный интеРIНlЛ там-
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Д И НС I\ОЙ серИ I l  :.;OJ-I,HO уверенно l l одразделить 00 рассматриваемому отно
шению н.а tдВe части : а )  кыршаба,:wтинскую и чулаlктаУIСКУЮ овиты, в ко
торых половина образцов дает высоние значения «зрелостю) ,  но полови
на - низние; б )  джилаНС1\УЮ ПОiJIСВИТУ ('в основном это ее ГЛИНJисто-нар
бонатные пачни) ,  где в с е образцы «зрелые » и « высонозрелые » .  

Надо отметить, что в интервале а )  I,aH будто пыделяется подынтер
пал, соответствующий продуктипному горизонту чулактауской спиты, 
частых низних значений отношения, редно - высоних. Кыршабю{ти:нсная 
же свита и (<Нижний доломит» более (<Высоиозрелы» .  Основной потои 
« в ыокозрелого) материала стал попадать в осадки тамдинской серии,. 
начиная со вреlмени отложения iЦЖ'ил,анской ПО,ДОВlиты. 

2. Ра,спрвделеН 'ие значений отношения К2О : N а2О в сглаженпом: пище.r 
но прантичеСЮI ДОВОЛЬНО IО'ЧН О  поrвторяет I{артину соотношения более 
«зрелого» и менее «'зрелого » материала , полученного с помощ ью OTI-IOше
IШ я А J2Оз : N а20, ссли порог меа;ду низкой и высоной «зрелостью» для 
отношения К2О : Na20 п[)Пнять 20-25 в СОО ТlВ 8Т1СТlВИИ с работой [ 1 2, 
с. 1 3, та бл. 3] . 

:3. 3начеШIЯ отношеНIIЯ АI2Оз : Тi02 < 20, согласно [ 2, с. 21 ] , харак
теризуют гуми:Дные, а выше 30 - а'р,идные нлиматичесние усло!Вия в о,б
Jrасти НСТОЧIll 1 юt глннпстого чатериала. Кан видно на нашей диаграмме, 

ли ш ь  отдельны е  и довольно ре'дкие значения до,ст,игают величины 30 
н более;  ТJX следует СЧ lIтать случайными. В основном значения отноше
ний А12Оз : Тi02 во всех опробованных стра'ТlИТ1рафических ПО1дразделениях 
раСПUJIагаютсн в области ни же 30 и поровну распределены по интерва
ДЮI 20-30 ] [  )Iеньше 20, что С'ВlIдетельствует о пре.о,БЛ,alдании в облас rи 
питания rYМJ I\UHoro и семмариДlIOГО нлимата. Аридный ашимат на·н для 
наройоного, так и ддя та �щине]юго В.ремени по ПРИВ8'денным здесь дан
ным практичеС}iИ Iюключае'I\С'Я. 

4. Отношение MgO : Fе20з, х,арактерwзующее УlдаленН'ость от б8'ре['а, 
ПОI\азывает, что некоторые Оi]]роБOlВанные отложения ,на роЙ1СКОГО комп
леI\са ОТНОСЯIIСЯ 1\ Thlщоре,жно-марсшfМ обстаНО!ВRам, но, начиная с ныр
шаба.НТИНСRОЙ свиты, произошла за,меТН<:I .. я емена более БЛWЗ,ЮIJМ.и н бе
регу обстаНОВiRам'И, ноторые. неравномерно сменяются 'более ущалеННЫМ'11. 
По иеследованньш обра1зцам наиболее у.даленные от бере.га. фации уста
паВЛИlJ3аются в паЧI,е Г ДЖlил ансJ.;ОЙ ПОДСlВIИТЫ. 

5. Отношения В :  Ga и В :  Li хара,ктерwзуют ОН.ресненН'о·сть и осоло
l1епность вод ба,ссеЙна. П о  полученны:и значенилм TPYIДHO отне.СТИ ОТ
ложения к TO�'IY пли иному ТJшу; намечается тенденция, что из отло
жеНIИЙ таМДllJIlСRОЙ серии больше получено значений, ха'ра,нт8'РНЫХ для 
более осолоне.НН ЫХ ВОIД. ПО нрайнеii ме'ре, по В :  Li на,ИJболее высшше 
з начения для ПОрОIД та�!lДИНСКОЙ сер нн - в 2 ра138. пlре.выlаютT наиболее 
Н И3JПIе, а для ха.роЙского КО.МiIIлен'са они все низ·кие. 

ТаКИ)I обр а з ом, по «зреJЮС'Гlf » аллошп-енното материала I>Ы РШа'б,ак
ТJ.J Rска,я свпта, относнмая иногда J, «норе вывеТРИiВания ) [ 75] , принци
пиально не ,вьuделяеТ1СЯ на фон е ОТЛOlженпй ТЮ1ЩИНСJ-:Ой. сер1UИ и ЯlВНО 
у с тупает в это:.'! отношении вы ше.lежащеii джи л а НС КОlf ПОД'СВ1!те.  Опре
де:I С Н l J ы ii C J,H 'IO " « а реJIOС ТП » ( В  старо НУ ее повышени я ) 0'1' I\а ройского 
l\ОМПJl ен,са к та:'I'ДИНСНОЙ серии ЯВН О  существует. Начиная с базаJIЬНЫХ 
слоев таМI;:J,IИJЮКОЙ с е рш [ , П-РОJЮХOlДlIЛО некоторое ос.О.:I O н е н п е  BOIД, п о  
еравн е н и ю с соленостью НОД баосейна, где отла'l'аJJ J!1СЬ породы J..:apoikHoro 
GН) М ПJ[ е кс а .  Удаjт епность от берегоtВ н арастала постеп енно J[ иеУНЛUПН l) 
с ныршаб.аКТ ШИ:,J.;оrо в р е'меНI!, ПО,С.;] е праДl\ыртu а б а l-<ТJl Н СКО ГО перерыва.  
13 . . -. а сположеНlIе на п оол ее «зрсл о г о »  :'lатернала над фосфоритов ым гори-
зонтом н а бл ю д а с т с я  и В д ругих фосфоритоноспых басс ейнах. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ позиция ФОСФОРИТОВ КАРАТАУ 

И ИХ ИНДИКАТОРЫ 

110ЛОЖЕНIIЕ ФОСФОРИТОВ В ЦШ-l:ЛПЧЕСIЮИ CTPYl-l:ТПЕ 
В �1ЕЩА ЮЩЕГО hОМПЛЕI-I:СА ОТЛОЖЕПШ1 

ПредставлеНJlЯ об ОДНОрОД НОСТП II нерасчлеНИМОСТlI той чаСТJI '1'а1\1-
ДинскоiJ: с е рпп, Еоторая следует в ы ше чулю-;таУС I,ОЙ С Б И Т Ы ,  оставляли 
только одну возможность определеНIIЯ с труктурной ПОЗIЩИИ фос 
форитов Каратау - <ш самом основ ании карбона тного КОЫПЛ8IYС Ю ) .  При
членени,е к таМ'ДИНСКОll серии пестроцветноIr кыршабаК ТПНОI{ОЙ овиты 
11 выполненное нами р асчленение надфосфорнтовых отложенип на по'д
с виты и пачwп, выдержанные почти по всеиу КФБ, ПО3ВОЛШIО увпдеть 
седиментологическую структуру ш\олофосфоритовоIr часта ,разреза. 
Выявленное упорлдоче,ние н амечается прн ОШlсаншr разреза пачками. 
Что же это за порядок? Вначале повторны в оБЩllХ чертах пос.lе;.з;ова
тельность эл,е'Ментов. 

ТаМДIIнская серпя на чннаеllСЯ краспо- п пестроцветноii l-;ыршабаiК
тинской свитой, состоящей r,laBHbBI образом нз террпгенных пород, 
сре,ди ко'торых преабладают песчаные II ГШIНнсто-а:rеврнто,вые разнос13<ИД
ностп. В ее составе находптся TaKfhe от двух до четырех пачек карбо
натных ПОРО'д, содержащих оБШIЬНУЮ прпмесь террнгекного материала. 
В основании свиты в наиболее ПОiIНЫХ разрезах залегают грубообломоч
lIbIe отложения. 3начительная часть IIнтервалов 'разреза свнты содержит 
карбонатный (чаще ДОЛОIlЫIтов ыii ) �lатеРlIал. По этоуrу прпзнаr-;у свита 
реЗIЮ отлпчается от совершенно беС Еарбонатных ОТJJоженпй НШЕележа
щей, наиболее молодой свиты каРОЙСБОТО комплекса (Еурганской ) ,  с ко
торой кыршабактинокая нахоюпся в сеДlшентаЦlЮННО:\f .h:OHTaKTe.  

Вверх по разрезу ЕыршабаКТIIНСI{ая свнта без раЗl\'1ыва с меняетсл 
<<НИЖНIIМ ДОЛОllШТО�Р ) ,  подразделяющпмся на две чаСТII зоной, обога
щенной 'терригенным матерна.lЮI с неско.СЫШМ][ сле;!юш размывов 
посредшrе. В кров,се НД наблюдается довольно отчеТЛIIВЫЙ раЗllrыв. Раз
мьшы установлены также в КГ, в путрп If В кровле ПРОДУКТИВНОЙ пачки. 
ЖМГ рааделен посредине поверхностью размыва, которая  делит ero на 
JIитологичес-ки разлпчающиеся часпr : раз'мыв не таЕ глуБOI\, так кю� 

нижняя часть Ж М Г  сохранплась II переХОДIIТ без р а ЮIыва в песча НIIС ТО
;кремнисто-карбонатную пачку (БД)  с «заве.ршаЮЩИ�I» БПОК.lас иrчесr-;им 
фосфорптом в кровле. Выше слещ"е r чередованпе �'1а с с пвных II грубо 
плитчатых пачеЕ ДОЛОМIlТОВ с TOHI,O- II ilIеЛl{ОСJJОИСТЫМII глпнпсто-карбо
натными пачками - Дllilшанская подсв!!та .  Последняя Ероется пачкой Д 
'Черных доломито'В БУГУЛЬСЕОЙ ПО:Ц'СВIIТЫ. БУГУЛ ЬСЕая подсвпта по ПОРЯД
ку onoef! мощнос'l1!! С О'IIзмер има с кыршаБЮ{тИНСI{ОЙ, чулактауской сви
тами, а таЕже ДЖШlаНСI�ОЙ поДсвптой, ЮJесте взятыып. ТаЕИМ образом, 
в пределах кыршабаЕТИR.СКОЙ и ,чулактаУС I",ОЙ свит J[ джшr аНClI,ОЙ под
свиты чере:цуюн�я два ко'мпонента разрез а :  1) маССIIвные, грубонасло
енные пачки доломитов И 2) мелконаслоен.ные r-;арбонатно-террпгенныс 
и терригенно-карбонатные пачки. В числе первых выступают lI'1аркиру
ющие ГО1РИЗОНТЫ: Фрозовый доломит » кыршабаКТПНСI{ОЙ СВП fЫ, НД, :rKMГ, 
пачки А И В. М еж:цу НИllfИ р ас полагаю'l1СЯ относпте,lJ,НО насыщенные 
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герригенным материалом мелыоплитчатые пачки. Размеры терр нганных 
час'Т,J'Щ в на,сыщенных ИМI![ паЧRах обнару;живают тенден цию к умень
ш ен:ию СНIIЗУ BiВepLX. Это ум'еньшение ПРОИСХОДIIТ цпклнчно : вначале 
мельчание - от грубой класгикп до ГШПюистой п р имес-и, а загем вновь 
!Погру;бление . Так, от базальной конгломерат,о-брю..:qпевоЙ пачкп J\ ырша

бактинс кой овпты через ее ъ:арбонатно-те,рригенную паЧI"У Il НД дО гли 
нпстых сланцеrв фосфато-сланцевой па,чwи терригенные Ъ:О1.11Поненты 
пород :чельчают , затем наст)"пает погруб.тr ение в веРХНЮI фосфорите' I{ 

ж елеЗОiМарганцевому горпзонту. 
HalД раIЗ'МЫВОМ ПОClредине ЖМГ на,чинается очвредной ,,)та п  седи

:ментаЦШI. RлаСПIчеС hIIЙ матер и.ал в пред елах соотвеТС11Вующеii: ему части 
разреза вна q,aле мельчает : через песчаные прпмесп «бурого доломита » 
iJ\ ГЛИН1JIoстым слойкю[ В П3lчке А. Внутри последней фИ'КоСнруетс я  не
С IЩЛЫ,О п оверх ностей размыва с J\орочъ:ами фосфата , з атем (после до
iВольно -чпстых доломитов ) следует ГЛI!нпсто-карбонатная пачка Б, 
породы Ъ:ОТОРОЙ относптельно нас ыще н ы  ГJШНИСТЫМ мате риалом , об ра
ЗУЮЩШl J[ самостоятеJIьные слойки. Пачъ:а Б с,)[еняет,ся п ачкой В спо
же.нной посред.ине особенно чистыМJИ доломитаМII , на [ .. о торую нал�гаюl' 
ГШШl1сто-ъ:арбонатные образования пачки Г.  

Пачю[ м·асс ив.ных чпстых доломитов Я1вляются сущеет:венно бпо-
� � Ф геннымп, причем их оолик говорит О том, что оостаНOIВ1\а ормирования 

в эти моменты была весыоЩ �[еШ\:ОВОJДНОi'r, с эппзодичеСIПНIlИ размываlМИ .  
Пачкп :массиrвных доломпто!В 01':IOжены на рубежа х  седпментаЦIIОННЫХ 
-этапов, построенных по схе.ме « мелко - глубже - lмеЛJ,О>> ,  е,сли ( как это 
ПОДСI,азывают с войства слоев, С.lагающпх их)  масспвные строматолито
вые ДОЛО?lШТЫ принять за отложе ния напболее мелководные, а кре:\1НИ
с тые, фос фатные, пшнпстые п песчано-алевритовые пород ы  - за более 
глу:БО.I{QJЗоrдные. 

Таким образо )[ , в разрезе нпжней части таМДllНС Ъ:ОЙ с е р,ин, основы
ваясь на характере ра.с<пределения и ыаче.с тве террнгенного материаля., 
н а  харю,;териетю;ах ъ:арбонатных пород п HeI,;oTopbIX вещественных и 
с труктурных особенностях отложений, а также на распределении следо в 
размывов. мофно Ha�IeTI!Tb Ilнтерв алы разреза, соответствующпе углуб
лениям п обмелениям а.кватории . ПереХОIД от структурно-вещес твенных 
! {  генеТJlчеСIiIШ обозначения�� таКIIХ инте рвалов позволяет значительно 
УПРОСТIIТЬ пх описание п легче заме.ТИТ Ь с е'диментологпчес кую 'C 'l1PY1\TY

ру р азреза . Чередование интервало:в, соотвеТ,С ТВУЮЩIIХ Т8IщеНЦffDЮ1 j{ 
углуб.lеrшю и обмеленпю, обнаружи вает цпклическую с т руктуру р азреза. 
Ц и клом будем обозначать интервал разреза, возникший в три стадпи: 
две стаДИII углубленпя акватории пли обмелеНIIЯ, которые раздешшис ь 
с таДIIей ПРОТНВОПОЛОЖНОЙ тенденции.  

Опишем такпе ЦИЮIЫ нижней ча,СТII ТЮЩIIНС1';ОЙ с е р п и  снизу вверх. 
1. Отложенпе кыршаб аКТ IIНС КОЙ ClВиты началос ь с запо.;ше rшя пони

жений в рельефе I1рубым мате,риалом, сос гавляю щим базальную конгло
бреКЧiИе,вую пачку. Затем был отлотен «розов ый доломпт » . Его отложе
ние ознаменовало этап стабилизации . НИIiIШЯЯ часть j\ШССИВНОГО «розо
вого доломита »  бреlкчиро,вана и o�pe'мHeHa. Та.кое явление, возможно, 
отратает осуше,ние aI�ватор'Ии и заlВершение начального цикла се,ДIIмен
таЦИ1II, ъ:оторый вследствие его незнаrqительной раопростр а.ненности и 
своеобразия навове)! н у л е в ы м. 

2 .  Цикл, слеlДУЮЩИЙ за нулевым, наЗOlВем п е р  в ы ,м. Он наЧIIнается 
с верхней части «розового ДОЛОМИТа » ,  где нет Ol{ремнения и появляетея 
песчаная ПРИМ8'сь, а заrвершает,ся нижней частью (шижнего ДОЛОlмита » .  
Между ЭТИМlИ частям и  'ра.сшолагает,ся карбона'ТНО-Т8'рригенная пачка 
кыршабarпинской свиты. В ней можно наметить цикличность более 
ВЫСО1\ОГО пО'р'ядща. ПСПОЛIiЗУЯ отдельные, карбонатные слои.  Но в целом 
это этап \Заполнения :пролибов карбонатно-террпгеННЬПl ?lfa териалом. 
В H8iKOTOPbIX пачках доло митOiВ поятвляютоя п е рвые отложення фосфата 
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в виде Jl J LП ЗОЧВf> ,  НОРОТЮIХ С,'IОЙl\ОВ, примазоъ:, в рассеянном виде. I �J1НЛ 
завершается ОТ:IОlК еПJIе�I J{'райпе мелково:дного слоя «'вол нието-бн огер.м
ного » ДОЛО�НIТа, вслед за ЧЮI на,ступи.тrо осуше.ние, lIн�ен,си,руемое п очти 

по.всеместноЙ ПОlВерхностью раЮIыва, окремненннм. 
3. Далее П ОIСJlедова:rо от:южеШIе теРlригеННО-\Еарбопатпой ТЩС Л] НД 

с кре.vШИСТО.,ЕарОонатнымlИ J I  песчано-а.тrе.вриrисrыми г.:IaУ,J{ОНИ1'ОПОс.ны
ми, а таюке ФОСФОРНТОВЬПfII с"юйнами, быстро сменившееся CJ JOBa ОТ.ло
жеНИЮf ма,се'] [вных сrолбчато-,стро,мато.'lИТОIВЫХ доло'�штов ве'рхней ча,сти 
НД. Столбчато-стромаrо:rптоные постройни мы ра,ссмаr риваем Ю1Е по .. 
назаrел,и более углубленной части, чем Еру:ппые. ВОЛНJ[сто�би оге р:.шые 
построЙ!ни, с HlВapцelВЫM пе,сном, и поэто'му верх'няя ча,сть НД Вl\Jlюча
етс'я во н т о р о й  цин:т. Начало отложения спонголиrо,в указывает н а  
дальнейшее угл уб:rение, ПРOlнзошедшее сразу после неноторого осушения 
D раз.мьпва (IВ НрОlВле НД) . ОпонгоЛ'иты продо,лжали отлагатъС>я на фоне 
I Г po l'peccJl  рующего у глуОлення .  По мере углубления в o c a ДI,ax lJOFl ВЛЯ
ется ГЛ'ИНИlсrый материал (верхняя часть КГ) , зате.vI фосфатный ( ниж
КИЙ фосфорит ) ,  а в дальнейшем - О'биЛ'не НРЮШIFСТО-ГЛIНИс,того мате

·риала ( фосфатпо-сланцввая пачна ) . 
Верпшал ьн ы е  J [ нтервалы распространения КрЮIНI1СТОГО, фосфатно

го JJ ГJШ Н l I С Т О l'О чатерналов взаИ:I1IIO перекрываются. Разрез представляет 
ДОВОЛЫIО сложное ( на уро'Вне C:I08'B ) пер�плетение унаrЗЮШОЙ 'грпады, 
п о  в цело,и };арбонатная, I(ре�lНистая, фо,сфо'рит:овая и: с .l.анцевая пачки 
отчетливо дшффе ренци,руются. ПОС:Jе слюще,вой паЧЮJ наблю,":\-ается об
ратная П ОС.'l еДOlВател blIOCTb ТI1<ПoQ'В п ород, но анало'га ,I'ре.мневuЙ пачки 
адес ь нет. Верхняя часть ЦИI\,;та сложена кар:бонатно-фоС';форнтоnымн 
НОН I'лuм е ратамн и Imн глобреНЧИЯМII верхней части (<верхнего фосфорита » 
нижней части {НМГ .JI .vI ел;()во,дны'lии стром,аТОЛИТО'ВЫ�НI ДО.IЮИllТа.ми 

Л{М Г. 3авеРШ I IЛСЯ второй ЦН Ii,1 г.l.уБОЮЫI раЗМЫВО:\I, и оп яв.п яется ос
П OJJ П Ы М  фосфО РНТОIIОСВЫМ. 

!l . Т Р е т J l  й ЦIШЛ охлзатыlае тT верхлюю ноловнпу lli M f, БД и ниж
Н ЮЮ поло в н н у  па сш и  А. Его средняя часть, представленная але.врm;рвм
IГИСТО-\lйрrбопатным,и отложе,НШНIII БД, о'граничепа сннзу 1I С';верху нрай
НИ�Н [  ЭЛЮJеllТЮIН ЦИНJrа - паЧI,ами чистых меЛl\оВОДНЫХ до:r oмитов.  
В пачке А есть 2-3 раЮfьша с фосфатной I<О'РКОЙ на ПОlВерхло:сти ( слеiДЫ 
.осушения ил и �раЙ.него ме.1IКОIВОДЬЯ ) .  

5. Ч е т в е р т ы  й цикл наrчинает-ся с '  верхней части паЧJН,И А. Его 
:с редняя - теРpiИJ'енная - часть .преiдстаlВлена г,;тИПНСТО-I.;арбонатныYIИ 
отл'mн еННЯ:\fН паЧЮI Б, а верхняя - , ЧИiс r ы .vrн СТ,УСТRОIВ Ы.vш .J,олоиита.vl!1 
пач ",.! В. Средняя часть пос:rедней на l lболее Ч IJста II TC�I ca�l bI,I отвечает 
эта пу lffl нБШ] I , ш е й  с т а БJП ЫJ O С Т П ,  

6.  Пя т ы й ЦIШЛ объе,':IНняет  веРХ!JЮЮ часть паЧhl l  В ] [  пач};у Г, 
ее СJlабопесчанистые. и [.:tIJ Irhcto-нарОонаТНblе ОТJJожеНlfЯ.  О,.'шаl};О, и а 'laJВ
шис ь  с YC;I OUIJrJ: OTHOCIlTe:l bHoro ме.!ШОВОI'J,ЬЯ (п,р.Jlчеxr б i\>(�се lrJl был более 
TJIYOOJOI,f, неже;IИ на ана.ТJОГJI ЧНЫХ этапах панопления НllЖНlI1X ци};лоrв ) , 
этот циют ОlстаJfСЯ не3aiвершепным. РеЖl0I нотруже.НИЯ п РОiДолжаJ/С я, и 
пачка Г пе пон рьшаеь о ч е р в<дны.лI м ел }{OIВОiЦН ы у! II \Н \ С С .l\IR П Ы :\I сrвеТ.II Ы .\1 

биогеНlIЫ\.J ДО.] ЮН I ТО'У[, а р е ЗI};О ОiеН Jlлась чеРНЬОl1lf :10Д О :I1J1 ТЮШ Ш1 Ч Ь: J I  д. 
П О'ЯВJl е Н IJ Ю  п а чки Д предшес твует ОТJIожеН1Jе неС }{О.l ЬЮIХ черных п р о 
слоев в 11а Ч l.;е Г, что укаЗЬ,Iвает па прееYJ.ственносТ f" "erK.J:Y па'н,аИIl Г ([ 
Д. Черн ые  О,ПНО.ТlJ Товые .10,10':\ШТЫ  со С.'IеiJ,а.vш П(),:l:iан][я i l .loe.10B - хоро
ший по,нааате.;r ь УГJ/убления ак,ватори ([ ( [  переХOlда ,).; уе.:ювпяxr БUJl(�е 
глубокой ча стп отнрытото моря. НВСУlOтря на то, что в в ышележащей 
части бугу.:r ЬС f>оr1: подсВJ/ТЫ черные до:томнты чередуются со cBeT.тrЫMlI ПJlа
стово-стромато:ш товьвш, адес ь во всех разновидностях ){а рбонатов п р tнtти

чес], , ,  отсутствует п рпмес ь  терригеннOI'О " а т е р п а JI а .  П о в т о р я е " С С Т lз слоев 
этой частн раареза образует J�ПН:[lfЧООf>УЮ с.труктуру,  I,ОТО Р�'Ю :\Ibl J l lпер
п реП I Р УС�1 по С Х ЮJ е  « г.пуБОI;() - мел ьче - гл уБОI\О » . И Jlая седпмеНТОJIО
ги чеС liая CT p y r; T y pa OTJJ II l(a e T  ве р хнюю часть таМД ТIJ')Сl ;оii се рПl! (наЧJ[ная. 

1 Зfi 
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Рис.  78. П О3 1 I ЦJ l Н  фОСфО Р J lТ(J1] I \ФБ В СТру .IПУР(, ЦII Юl ll ч е С ЮI
TpaH C r pe C C 1 1  ВНОГО п роцес с а .  7I{ l l pHaH л I I П lШ гснералпзует "о.п-се де

таЛI,НО ПО I;ааа I 1 Н I,I Й ход траН С ГРРС( ' I I П  ( lI .1 ТРIIХОJJая ЛJ l Н I IН ) .  

с БУГУЛЬС l\ОЙ ПОДС IJ I I ТЫ ) о т  Ш l жне ij . В l Iе р х ие i,j l LaCT l l  сеLJ, J I �·l ентаЦШI н ро
ИСХОLJ,ила на фоне u()щеl 'О п(нруа,е Н l l fl с отдеЛ l , l I Ы М l l  незнаЧ I IТеЛ Ыl l,J �I] 1 
;Шllзодами обмелеП I I Я .  H a �[ I I pe : lCTi:l HJJ H e T CH , что оfiщая i\i:l РТJIпа  цшши ч
HOCTrr ОПlJсанного j\) а с штаfiа , оБУСЛ() I!ЛОНlтан че  реДоваНl l еи ' !НТН терри ген
н ы.\. паче [, С ПЯТI,Ю Ч I I С ТО J \а рбонаТН ЫJ\I Н  l I а Ч I(ам н ,  достаточно полно ДЛЯ 
наШIIХ. целей О I J Н С I,Шёет Ma J\ pOCTpYl{TYPY нанпоj:1 чаСТlI раз реза, хотя 
,f(е;гаЛJIзаЦlIЯ 1 1  уточне НJ I Я  iЮCl:\I ОIl' П Ы .  I:) Y I'YJr l ,C J ,aH , J\a pa l l 1 aTC1 (aH 1 1  а нтау
c l,aH ПОДС ВJI Т Ы, несомненно .. TO,J{e l I ос троеп ы Ц I I I ,Л \ i Lr l lО ,  l IO В ПИХ пол
ностыл ОТСУТСТВУЮТ 1 1 аЧ I ; I I ,  СО;tе Рi [l;аЩl l е  теРРJ l гею rый  ЛI С1те рнал,  т !  состав 
ЦI lНЛОВ, следователыю, У J r сто [":а рбонатн ыi1 ;  I I р l l ч ем TeJ\CTypa l\а рбонат
II i,J .\ слоев ( 13 БУ Г УJf l , С I ;оj, j  I L  l;а рашаТС J\ОЙ П ОДС В l l тах ) ;щеС I ,  С ВJ l детеЛhствует 
о наН ОО,1ее Г,: [уООН О В О ."-(П Ы Х ,  б ,'Ш 3 Ю I Х  11: пе:Jа i ' J l чеС!\ J l �<[, Y'C:I J B J lH.\. . 

На рI lС .  73 Г l О J\азано размещение ЦlПШО Н Н1Iжней части ТaJ\1Дн нсr(ой: 
серил .  Есл] [  ооъедн ннт 1 ,  ЦН ЮIЫ Н более ]\ ру П Нl, J е  поцразделенпя ( над
ЦП J;ЛЫ ) ,  то выделяется дна на;ЩI I 1,л а ,  разделе П Ы .\  реЗ IН lМ размывом 
внутри IНМГ.  ИЮ!-\Iшij наДЦН J,Л объсдшшет трн lШ Ж 1 Ш .\  ЦJllша, верх
ний - три ве р х н и х .  П Р I Jчем х орошо II I I ДНО, что В наДЦII .I\лах. СНИЗУ в верх 
мощносТ1, ЦIШЛОВ возрастает . Среди в ыделенны.\ шести Ц IШЛО!3 фосфори
тоносн ы м  Н IJJlнется Iюпец ШJ жней трнады ( Ш l жнегu наДЦНЮIа ) и он же 
соответст вует ма i\С Jlм аЛ Ыf Ы М  глуf)шН\м f)a cceij H 3 .  Т3 1юе сочетание ГЛУ
б rш бассеiiна н, lJJЩИМО, расстояния от бере га ,  не ЛОВТО Р I J ЛОСЬ  на п ротя
женш[ всей послеДУlOщеij немБ РО-ОРДОlJ J I Н С IНJЙ I I СТО рИI l  J \ФБ. В соседней 
глубоноводиоj,j 'таСТ I I  бассеj:j на ( БОJl l ,шо(i к' а ратау)  " ремн 1 1СТО-ГЛИ нистые 
I J  l,реМНl rстые сланцы отлагаJJJ l С l , I I I J I I)()]'O И .  lIе ронтно,  ох ваты вают го
раздо БО,J1 ы uнi-i  J l нте рвал 110 в рсме1Л l ,  чем сопостаВJlяеман с ними чу
.тt а lпаУ'ска я ОН'ита [ ' :1 -1 8, с .  Z:i, ф l l Г . ,') 1 .  

Тюш м образом, J l ОJIOI[{еШIе фОСфО Р J l ТОВ 11  1 I 0слсдонатеЛ ЫIОСТlJ ЭТa J I U  13 
J lU гружения - воздым аНJrН фосфОРJ J тоносноi1 зоны пассеина можно l1деа
,jШ3J 1 РО l lапво I J зоб раЗJ l Т l , Т 3 1 ": ,  I ; a l, это I I О J\азС1UО на jJ I I C .  7.3 :  фосфорrrты , 
раС l l олагансь С НММСТРIJ ЧНО 11 1 1  редела.\ вто рого Ц I J  "ла ,  ! I  ревалнруют на  
рег реСС I I ВНUЙ стаЦП I J ,  они  i ) a 1 ] I I M a IO T  эту  же I I U З I ЩII IО 1 1  В надцпнле - '1'0-

",е п а  ре г реСС l l lшоii CTaAI I ] I .  У Ile p .\ H e l'O Пi;1iЩIJ [(Л i:l pe L· peCC I HHJa H . C T aAlIH 
не П РОНН[ J .Jr а С I" а lшато р"я  вошла 1 1 pe Fl-( I I М  l I еJJ а П I 'lеС J\оjj  оБJТаСП L ;  рас
стонино до бе регов р о:ш() y "C,:I II ' I ] I ;I O C I , .  

Каратауская фосф()РlIт()носная агрегации ( формация ) 

в Ш l l рШЮ J.1 3 BeC T H o ii работе Н .  С. :Ш аТС J\ОГО в [,'i1 чест ве фосфорнто
НОСIIОЙ форма ЦI I J I ,  названной « ОТДС1лелной " РС М  H JJ C TOi j 1) , была отмечена 
г ругша  CJI O e r : ,  соответствующая Ч УJ l а l ( т а УСlюi,i  с в " те - 1 I 3 Ч l l пан  с НД дО 
1 1O :�CU: I] L] lliilUС; J\П i Н С J ;оj j C I3 I 1 T I,1 [ '1 22,  С .  7 1 ] .  ОбъеДlI неllJ lе ЭТ I I Х  Г l ачен: в 
е:[ l i П У ro  ГРУП I I У  было оuосно ва по " P " CY 'I'C T B l l eM 11 H I I .\ фосфато в в том 
И;IИ "НОЧ КО.;ш ч ествс. H a : I B a H H e  « ()ТJа;rе н л ая I,РЮ1]l1 l 1 с т а н  фОjJ � J аЦ I I Н 1) бы ло 
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дано по наJIИЧИЮ JIИШЬ одного из ее ком
понентов (кремней) , развитому не по все
му теду формацип. 

Другие варианты опредеJIения фосфо
ритоносной формации Каратау отлича
лись от предложенного Н. С. lliатским не 
объемом, а лишь названиями. Это : (<кар
бонатно-терригенно-кремнистая» форма
ция [61 ,  табл. 1 ] ,  (<Кремнисто-доломито
ваю) [,91 ,  с .  14] , «терригенно-карбонатно
кремнистаю) [88, с .  102] , «сланцево-креll1-
нисто-доломитоваю) [13 ,  с. 136] . Процеду
ры выделения этих формаций не приво
ДIIЛИСЬ, поэтому выделять аналогичные 
формапин в других районах с расчетом 
получить воспроизводимый результат за
труднительно. 

ДJIЯ того, чтобы опираться на воспро
изводимую процедуру выделеНIIЯ фосфо
ритоносной формации, будем исходить 
из СJIедующих принципов выделения 
[ 1 7, с .  136- 138; 18, с .  53-54; 19] : а,) рудо
носная ассоциация есть фрагмент геоло
гичеСIШГО пространства, выделенный для 
оптимального решенпя }шнкретных иссле
доватеЛЬСЮIХ задач; б) ее компоненты 
(элементарные геологические тела) долж
ны составлять связную группу (о «связ
ной группе» см. [ 1 8, с .  33-35] ) и прояв
лять устойчивое сонахождение с заранее 
фlfRсированным полезным оБЪeI{ТОМ (см . 
[ 1 9, с. 125] ) ,  т. е. образовывать систему 
R отношении этого ПОJIезного объекта 
(рудного СЛОЯ (см. тю,же [20, 2 1 ] ) .  

Другими словами, выделение ру

а 6 
18 � 1 7 
� 2  

а 6 
� .)  

а 6 
r;;; 1 4 

доносных ассоциаций должно прово
диться путем группирования по 
некоторому праВИJIУ ЭJIементарных 
геологических тед, задающих геоло
гическое пространство, в котором 
предстоит работать. При этом, воз
можно, окажется, что элементы, об
разующие систему в отношении за
данного класса элементов (в  нашем E:J 5 случае - это фосфорпты) , простран-

Q... '·· · ·· .. 1 6  
Рис. 74. Схема выделения фосфоритонос
ной форыации (агрегации) в разрезе там-

динской с ерии. 
1 - присутствие глаУliонита (а - в обилии, б 
в незначительном liоличеС'I'ве ) ;  2 - пластовые 
кремни; 3 - кремневые 'включения (а - в оби
лии, б - редкие ) ;  4 - поверхности размывов 
(а - основные, б - второстепенные) : 5 - фос
фориты афанитовые; б - фОСфориты пеллетные 
и оолитовые; 7 - мелководные карбонаты; 8 -
относительно глуБОliоводные карбонаты; 9 -
терригенные примеси; 10 - кремнисто-нарбонат_ 
ные породы с терригенной примесью; густота 
ШТРlIХОВЮI пропорциональна ноличеству терри
генного материала; 11 - ЦИI\ЛЫ 'Гипа «(:\Iе:ню 
глубi-I\е - :челко)} ; 12 - ЦИ:НЛЫ 'ТIlпа {<г.тубогю -

ме:Iьче - глуБОI-\О) . 



ственно перемешаны с элементами, не с вязаННЬШIl с полезныы hлассом 
(с элементами-наполнптелями) . Для очерчиваНIIЯ связной области зада
ется мансимальное расстояние, на которое тот илп пиой элемент форма
ции может быть удален от полезного объе!\та.  В нашем случае это рас
стояние было принято равным 300 м. 

На рис. 74 [Jоназано оБОСНО1зание вьдцеления связной фосфоритоное
ной ассоциации. В качеС'I1ве элементов геологичеслюго ПРОiстранства на 
основе общих ооображе:НlИЙ бьши приняты легно разлпчпмые геолоrгИIче
сние тела (слои) следующих нлассов: 1 )  фосфориты II фосфатсодер
жащие породы; 2) нарбонатные породы светлые (серых, жеJIтоватых и 
буроватых ЦBeTQiВ ) ; 3)  наiрбонатные поро'ды черные ;  4 )  по,роды, содер
жащие повышенное ноличестrво окислов железа н мщ);ганца ; 5) пестро 
цветные и кра,снощветные породы ; 6)  породы с глаУ}.'ОНIIТОМ (д'ВУIX-четы
рех градаций - сл&бо насыщенные 11М II обильно насыщенные; 7 )  крем
,ни (с.ИJIИЦИТЫ)  пластовые ; 8) окремнелые породы, ПОрОiДы с включе.ния
ми кремней; 9) породы, ,соде,ржarцие террнrенную [Jримесь и сами 
терригенные ПОРОIДЫ. Кроме ТОсГО, учитываЛИС l,  кла,ссы граНlИЦ межцу 
слоями : а )  ровные, б) извилистые, т. е. пове рхностп размывов (двух
трех градаций по величине 'ВреЗ1а ) . 

Перечисленные ко'мшоненты занимают ClДВ IIнутые друг отнооптельпо 
дрУl'а интервалы разреза (см. рис. 74) . Все этп IIнтерва:IЫ сосредоточе
ны в нижней части там,динской снрии (в Е ыршабаlhПIНскоii, чулактау
екой свитах и в ДЖИЛIЮJ!СКОЙ подслите ) ,  за нс,ключением окре�1Нелых по
род, явлнющихсн « проходнщимИ» выше - в БУГУЛЬС ЕУЮ II r-;арашатскую 
подсвиты, а тан:же черн ых карбо.натных пород, которые ПОiШЛЯЮТ,СЯ в 
верхах ДЖИЛЮIСJЮЙ подсвиты И широко раЗВIIТЫ в вышележащих под
разделениях. Таюш об.разом, черные каР'бонаты ОI1раничпвают область 
распространения в,сех остальных КО�flПонентов, за ПСЕлюченш'м карбо
натн ых по род с ветлых тонов, сверху II являютсн (<отрпцательно связан
н ьrM И» с фосфоритаМlI. 

Заметим, что в ряде мест неь:ото рые ПОlразде:lенuя ЧУ.'Iаf\таУСI�ОЙ 
свиты ,и джиланской под,с.виты выражены ТОп,е в фаЦШI черных (точ
нее, темно-<се,рых) карбонатов. Но по,роды ЭТIIХ подразделений имеют 
специфпчес кие текстурпо-вещественные особеНПОСТI!, позволяющие отли
ч ать l l Х  от черных доломитов, харю,терных дЛЯ БУГУЛЬСI�ОЙ подсвиты И 
верхов джилаНСI,ОЙ. 

В распределеШfИ вышеперечисленных ,компонентов внутри формаЦЮI 
по отношению к фосфорптам наблюдаетсн явная СIшметрия, а Юfесте 

с тем Jl явнан направленность изыененин нх основных свойств. 
Красноцветные ( Н  пестроцветные)  образованпя распределены анта

гонистичесни по отношению к пластовым зален,ам фосфоритов . В джи
ланской подсвпте они явно «угнетены» : вместо ЯРЮIХ II ясных цветов, 
харантеризующих террнгенную часть кыршабаНТIIНСЕОЙ с виты . в п аЧЕе Г 
'нст,речаются только бледноокрашенные ГJIlпшстые карбонаты. Краено
цветность присуща танже верхпей (надразмывпой) части желеЗОIМ1ар
га.нцевого горизонта, где обнаlруживается 'в ,небольшю{ по МОЩНОIСТ l1 
п нтервале. Вещество, обусловливающее красноцветность J[ темную окрас
ку пород ЖМГ, то же, что iИ в обычных !{раlсноцветных терригенных 
породах :  ОЮIСЛЫ ЖeJIеза и марганца. Однано в нарбонатной среде первич
ные железо и марганец, перейдн, IВОЗМОЖНО, в другие соединелип 
(окислы) ,  перера.сщределились, по,Дчинннсь строматошIТОВЫМ, пизолито
вым И прочим текстурам доломитов данного слон. 

Таюrм образом, !{расноцветные, т .  е. обогащенные железом породы 
в осно,вном наблюдаются на дальних 06рамлеНIIНХ соБС1'ве.нно фосфори
тонос,ной ча,сти разрв<за тамдинсной серна. ВбшL3И фосфоритcm И непос
редственно выше той поверхности размыва, ноторая указывает на наи
большее обмеление (внутри iI\Mf) , фИКСПРУЮl1СЯ ;.келезомаРl1анцевые 
снопления (в верхней части ЖМГ) , IIСТОЧНИК :lra гериала которых скорее 
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в с е г о  1 i i1 _\ ; J'� I ! : I С Я  в I{Qlpe В Ы13еТР l l' в а н н я ,  otblToii в C "C\iO _\[ н С\ ч а : l е  T Pt'1' j,[� I ' l J  
ЦИIша от  :LOжепия. ВСПОуШIВ1, что нан оо,-] ее « з релые » те Р Р J.l теJш ы е  Нljl J i 

меои были зафlffiсиро>ваны в джилаПСI,Ой IЮ;:�СВИ11е .  
Следующим I\Ом,попентО'м свжзяой сlюсФоритоносноi1. а ССОЦJlаЦII ;1 Я,J3-

ляет,ся 1';ШУКОJfПТ. Этот минерал В ВIlде прпмеси в породах J[ реже в 
виде скоплений (глаУI\онитоносные слои 1I глаУКОН IIТ ы )  встречается 
тоже : 1  Г) 1 11 1 ,  в ы ше и ниже продуктивного горизонта (ФГ ) . Н иже послед
п е l'О облае т], С ,'О распространения пересеЕается с областью ра:шития крас
I!оцнетпых 11 з елсноцветных террнгенных пород. ОБИJIllе rjl a YKoHIITa ( В  
ДОЛ О Ш l т а х  J , р ае lIов атого цвета ) набл юдается нменно ниже Ф Г  - Е KЪJ р
шабаl,ЛШС [,ОЙ с вите, а таю!:,е в НД, где он образует меЛ Ю J е  скопления, 
присы пки, ЛИНЗО-lCло:йJюr. Над ФГ - в пачнах БД и А - Ф,lIiк{�ир,уютеп 
только ра.ссеянные и екорее всего переотложенные ( о б е с цвеченн ые ! I  
о,катанные) зерна глаУКlQнита. 

Сло:истые И поло-счатые си.юЩllТЫ ( r,ремни) в полных р азреза х Ч �'
лю{тауской с,вlиты занимают не бол·е е 30-35 % по мощности, чаще ],о
'Раздо менее. Следует различать СИЛТЩIlТЫ перви'Чно отложеПlI ые - танне,  
!Как сп онголиты, пе,ре-сла,ишающиеся с глинистыми слой ка ,lН , J I  СИШ1'ЦИТ IА 
новообразо ванные - тание, J,Ю, окремнелые участки «бу ро го доломита ,> 
ИЛИ он:ремнелые доломитовые c.:roJI кыршабюпиН1СКОЙ свиты Jl НД, а 1.1<:\1, 

же дж пл анс кой и бугульсной подсвит 8 .  
Ра·епределе,ние НРЮПIИJСТЫХ спонго:пIТО'13 п·о отношеНJlЮ н прод�"lКТ И 1 : 

ному ГОРИЗ'О IП,У н е  С"И1муrетри'чио :  они П ОДСТl ша ют ПРО'ДУIП НВ Н Ы Й  ГОРИl30JlТ 

и перенрьызают его Нижн ю ю  часть. Основная же масса новообра30В3. fШЬН 
крем,пей , lшо,б01РОТ, р'а{шо;южена выше ПРОДУКТИВНОJ.'О ) "OjJ I130HTa. Б о{)
ще.м, н'ремни 06р.аУIJIЯЮТ фосфоритовую за:r ежь и преобл ада ют на  IШЖII С .\ !  

этаже с,воего ра,звития. 
Те РРИ I'енные породы 11 терригепные п римеси С I,онце нтрнрованы 11 

нижней части таrмдююкой серлп СВ нырша'бактиНlСНОЙ c т l Т e )  , П О  БСТ ре

чаются в пределах чулакгауской СВIпы, ;])fПLЛ апсной П О:J;ОВ I 1 ТЫ I ю в с е 
ыестно . :Количество те рриг е ино го �штеР]fа,;]а нспосто я н н о :  на фоне Л С 
'РИО)IJического УlВе:IИiЧения ( шеlСТ Ь ,:то,на.ЧЬН ЫХ мю�симу'юв ) содерЖ3 Ю I '_; 
его, в общем, уменьшает,с л: вверх по раз,рез,у . Выше сююго B e pX H e l 'O 

м,ак'СИ'мума (iIIаЧI\,а Г )  тер·р игенн ыi'r ,штери а,;r п р ант.ич е;аюr J rсчеэа в т .  
Свпеобразным I\оипонентом ОПlIсьшаемой ассоциаЦlJj [  Я ВЛЯЮТСЯ ' ] ( )

верхности размьnвоtВ. СечеНIIЯ по'ве1рхностей размыво'в в Рf\ эреэе т а М,д l l l l 
сной серии ВС'трвчаются с низу вверх до  па ч],и Г, в НО  торой I IX  уже н е  ;' . 
Особенно часты раЭIlIЫВЫ вБШIЗIl ПРОДУ nТII l3НОГО го ризон та (C"I .  ри с .. 7 ;; ) ,  
ILРИЧЮI наН'5о., е е  чеТЮ l е  н з  НI[\: н а б,-I ю;:r а ю т с п  П О Ч Т I I  I l е п : ) с р е;:rС Т с ;'(' I ! l i ' )  
вблизи фосфОРlПО'В нлп внутр][ Ф Г. 

Та:ново раlCIПРelделенне ФОСФОРll ТСQlП РОПО,ЖДг.ющнх юншонеН'J.О Е , Ю)
торые УС.'IOВIЮ па:юве�I ипд[што рюш фосфаТIIОС Т Н , на фон е  нар'::,ою1Т
ных ( в  частности, ;:J,О.iюмнтовых ) ПО'РОД. 

СЮ'мИ фосфО Р Н Т Ы  С .'r а га тот ;I]Be п а ч к а ,  раздел е н н ые " ре .\ПJJJСТО -ГЛЮJ I I 
стой пачкой, J I  н ахо,дя т с я  « В  ра,ы, е »  н з  в ысоюшрвмн I J сты �x  П О j} (Щ1 . . 1 1 l!
CKO,l E,,I\O б о:rе е  lш[ роноj'i ffIJ,] яет,сл: (;'Ра )'1,};а »  на гл а у.КОШIТОНОСП Ы Х  C .l ( ) � I ;  
и еще более ШЩЮI-\оii - J J З  кра·сноцветов .  Ореал рассеЯIl J I Ы Х  фосфаТlI Ы .\ 
прос.'l'OЙIЮВ (чаще всего б ре,l-\чr l РОtВaInпI Х ) J l м е е т  рази·е ры ( по в е Р Т II1,а,; I I ,

ному разр езу ) , в 3 ра за lJiреВbl.llJ а ю Щ'не с редню ю мощность n po;:r V1,T I I f\
НОГО ГOiрПЗ-0нта . Пр,и тщате,;n пых l IСС.lе;:rоваlrиях слабая фос фа ТП ОС Т J> ( 1 1 0-
ряд,ка н.еСКО.1 Ы}\НХ зерен на по:r е Ш.lпфа JI.l lI пеСI,ОЛЪЮ[Х ,],!:) с я т ы .\ ПРО
цента Р2О5 ) ООIШРУЖJ!вается во всех пач}\ах  II ГО.рнзонтах кы ршабd l,l'l I Т I 
сrшй, '1 .v,'lаhта �-C'I-.:() ii C IJ J J T  Jf ДЖ lr,Il <1 НС h( ) i '1 1l0Д" ВНТЫ, :�(1 l I С ';:I Ю Ч С П I i Г' '1  f)a-

8 3,Нl етшr. 'ГТО П ОС:lо i i J lОС  01'pe .\J J lCI 1 11C liа рбонатных п о рог!" 'laCTO воаПИ.i\ает путе�1 (Л l/ННIIН ?тдеЛ l,Н ЫХ J,Оlп, реци ii I I  раЗВlJваетсн по ПОРОДЮI ра:�Л II ' l ноij .  в '1"0)[ ЧИСЛI) J[ "РУП НОIJ l ,рнстаJ!ЛII 'IНОСТП, что )IOЖСТ ГОВОРI1'IЪ об О " РС.\l l I е Н I I I [ YiEE- ПО("Л<Э раС I ; Рi J l" таЛ.'I l I за Г � I I I I .  т. С. В ';01'J С О,1I 1 Дl l роваН IJ0t"r с реде. 
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аальной I{ОН I 'ломерато-брекчиевоi1: пачки кыршабю(тинской свиты, В свя
:{И С ЭТJНI, а также с очень ЛОI\аЛЫIЫМ расп ространением :)т у  пач!\у 
:lЮЖНО в ы ве с т и  за пределы фосфоритоносной ассоциации, ню{ и весь НУ
�leB й ЦИК., .  Область распр ос т'ране пия к,О.мшопептов (в n e p T H l\aJI I ,HO}l 

разрезе ) , сапровощдающих: фосфо,ри ты, по распростра неп.н ых П 8С}'().'[ I,}\O 

!Лир последних, и должна БЫТ I, н аз'вана ФОСФО РJ lТОНОСПОЙ фU)):\1а ЦlIОЙ. 
Обращаясь н РИ1С . 74, можно заключить, что предлаГ(lt)')1 ы i i объе н 

фосфОРИТОIЮСНОЙ фармацип , с оо т в еТ,С I1ВУЮ Щ ИЙ I{ы р шабаu{ тинсно й ,  чу:тю,
тау,ской свит,ам и д,жиланс.коЙ: подсв,ите, рационале.н. Во-пе р в ы х ,  форжа
ция выделе на по таким ()вОЙ С 11в а м  lIOIРОД н ра з реза , Еоторые :VЮЖI-IО 

н а блюдать в поле вых условиях. Во-вторых, формация (за  ИС l\л roчением 
НУЛ8'Вого Ц lЫш а )  Пiре:Дставляе т собой систе'му комп олепто в , ЛUJl. u:гш·пель

но rкорреJI.ИР УЮЩИXlСЯ С фос.фатностью . С полпьш и счезп о в е Н I lЮ1 фQ,сфат
ности исчезают и в ое остальные IfзоформаЦ lТОIIlIые комп о п е I l Т I,l .  В-треть
их, раоп редел ение этих !{ОМJпонеl1ТО.в обусло,влпвает такую с е.J) ш е нтоло
гичесн:ую C T PYJiT Y P Y  р азреза , Jютора я за пределами распространо п пя изо
формаЦИОII Н Ы Х  коМ'понент оrn достаточно розко оменнеreя другой с т р укту 
рой. Весь разрез тамдинсной сеРI!И

' 
имеет ци т;личеСI\УЮ СТ РУКТУРУ , но 

тип и, ВОЗ�LOгкно, МОЩНОСТII циклов фосфоритоноспой части разреза от
Jf llчаются от TaKolВЫx нефо,сфОРJIТОВОЙ части. 

ИсхО'дя нз оказаннOiГО, I�ы.шаlбакт.инскаяя II ч улаl{таус,ная .с в I I т ы[ вме
сте с джилансwой по'Д,ов итой мотут рассматрнваТl,СЯ J\aK систюш подраз
деле'НlИЙ, отличающаяся от OJ\ружения и Вilшючающая в Соебя J Iнтере
с ующий нас объент,- фосфориты II фосфатсодержащие породы. 

рационалы-стьь именно тако,го объема фоофОРИТО1!JОс.ноЙ фор)шции 
оБУ1словлена не только стрУКТУРП04'Вещественными особеННОСТЯ:'l1.J,j' , но и 
ее размераМiИ. Формация выделяется для то,го , ЧТ,Оlбы ОПТИМl Iзл роваТl,  
.поИ!ск фо сфоритов, расширить О'БЪeI{Т ИССJl EЩОВaJПНI. Опре,де" онн е  фос 
ФОpiИТ,ОНОСНОЙ формации Ha1paTay лишь в объеме ЧУЛal{та у,сю)й с,n-иты , 
очень н озна'ЧIпельно ОТJIичающейся п о  объему от ПРОДУ']{'!'ИJВного гори
зонта, менее эффе.кт.и!Вно для по.искоn в новых районах. Фо{:'фо.ритонос
ная формация в ЩУИНЯТОIМ объеме имеет МОЩНОСТЬ уже от 70- 1 00 до 
300 м. Объекты с такими ра,зме раМIИ в j'1словия х райо'на даже в ыСОКОЙ 
l'еО.Jf О l'ичеСJ;ОЙ сложности и средней заI{РЫТОСТИ вполне могут обнаружи
ваться по.иСWОiВыми и рекогносциро'вочными работами в процессе съемок 
сре'дних масшта'бав. 

В заключение следует коснутьс.я вопроса о термипа,х . Выделенный 
интервал ра·зреза 01lВечает по'нятию о ру;доносной формации, ПО'СКОЛ ЪКУ 
формация е'СТЬ с,истема в за:данпом отношении, в данном случае в отно
ШОНIf I 1  фосфатности. Выделить каI{УЮ-JIибо систему, не задаваясь зара
нее I>aI\им-либо отношением, невозможно. 

Требование выдеJIИТЬ формацию как систему в идеале должно ево

iдиться к ПР,ИJменению достаточно wоррнктной .и I{онтролир·уемоЙ проце
дуры с одноз'начно iВОClIIро.из'Вод;Имыми результатами ( С'М. [ 1 7, 19 J ) .  
Можно выдеJIИТЬ таI\ие формации - системы, в которых все системооб
:разующи� Еомпоненты связаны с одинаковой сил{)й и ннляются нза'И
мозаме.нне,мьrми. ПОJIОЖИЛ во глаiВУ ра'Clсмотрения любой из ее компонен
тов, мы каждый раз БУД8JМ получать одинакOrВЫЙ результат выделения. 
Одна;ко в та,к на;зыlвемомM траlДИЦИОННОМ анализе чаще всего формациями 
называЮ1JСЯ не геологические тела, вЫ'Д'еленные как с и с  т е м ы неко
торых определяющих объектов, а геологические тела, облада ю щие ,0IДНО
родностью на ПОРО,дIЮМ уро,вне. Ина'че говоря, формациями наЗЫJваются 
однородные области гео.логиче�кшо прост ран ства . т.  е.  обла'Сl1И, где 
преобладают элементы, о'тносящиеся I{ ОДНОЙ породной группе (карбо
натная, терригенная, красноцвет п ая , днаба:зовая фо р м а цн:и и т. п ) . 

I-Iе:смотря на многочисленные p a J TO' BOp bl о' ( ша рагенеТ1oJ 1IееlЮМ спосо
бе выделения формаций }) ,  фЮ\ l1 н ч еСЮ I бб.1l ыJтпп часТl, о бъе.I,·I',(УВ , I\оторап 
в гео.логичеСr}{ОЙ литературе I 1 МСП.УСТСН фО]ННI 1 \ 1fЯ'IМ. J !  ( ИС 1\.i I IO LJ а н  обл аС Т I> 
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изучения рудных меСТОРОil\lдений, где «РJТrдной фор.мациеi1:» называется 
класс меСТOIроЖ'дений ) , выделе,ны Бснго-на-нсего как боле е  ИJН:! менее од
нородные области. Понятне об однородН'о_стп может быть СФО:Р)fУШlРО
вано по-разному, 11 область, однородная в одном отноше нии, о!,аЗblвается 
совершенно н еоДIЮРОДНОЙ в другои. 

Фос форптоносная формация Каратау и в понимашJИ Н .  С. ШаТСI\ОГО 
[ 122] , и в преДJIагаеМО)f цесь варианте Я'lшяется по ТИПЮI пО'род не'о,д
нородной. В обоих случаях ТЮI не менее она от,сенает от В:Jшшне очень 
однородной )ЮЩНОЙ нарбонатной толщи ее не,большую час т ь. Н.  С Шат
СЮВI это было сделано в общем виде (сообщался только результат) . Здесь 
же предлагается опре,делнн ная п Ip  О Ц е Д у Р а г Р у п п II Р О В а н и я, 

детально и фОР)Iально О'ПIИ,санная в работе [ 1 9] . С ее по,мощью нз гео
логического пространсгва Iвыделяет,ся обла,ст ь, БI\лючающая СOlВону,пност ь 
некоторых ко-м:понент,ов, объеlДпняемых простраНС11венно на оспове ус
тойчивого отношения :h ие:hОТО'РОМУ задаююму (полеЗНЮlУ) оБЪN{ТУ 
( ф а,нтору ) .  СOIВОНУIПНОСТЬ тюшх но)шонентов, объединенных фИЗlrчесни 
( простраНС11Вен н о ) , наЗОВ Ю1 а г р е г а ц и е й  [1, с .  202] . 

В общем случае :hоыпоненты агрегации все шш частично простран
ственно могут быть разобщены, являя собой образ роя. Та часть геоло
гичеСIЮГО пространст'ва ( заданного множеством элементарных - ОlДиоро'д
ных - тел ) , в :hОТОрОЙ присутетвуют l{оипоненты агрегации, предста'вляет 
собоii а г р е г а Ц и о н н у 10 ф о р  И а Ц и 10. Если в качестве полезного 
объента рассматривается руда, т-о агрегационная фО'Р'мация соотве'ГСl1вует 
р у Д о н о с н о й ф о р  м а Ц и IИ .  В тех случаях, I\огда одноранговые ком
поненты агрегации (например, однородные тела) сопринасаются друг 
с другом J I  образуют монолитное тело, понятия об агре гации п а гре га

цно,н ной (РYJдоносной) фОР)Ia:!J)ИИ с;r.И'ВaIОТ'СЯ. 
Когда агрегация ПО.;т ностью пли частично « разбавлена » слу чаЙны.\IИ  

а(Q�шонентюПI разреза, ее танже )южно рассматривать кю{ с вязную 
СОВОI';УПНОСТЬ ( рой) объеJ';ТОВ, задавая степень маНСЮIaЛЬНО допустимой 
их разобщенности. В ТЮ{I1 Х сл учаях обласrь пространства, охваченная 
ЭТИ�I роеи B-ЗЮНIоовязанных номпонен'DОВ вме,сте с их (шаполнителямИ » ,  
тоже для :hраТ:hОСТИ )10жет Ю1 епоrвапся агрегаЦJIеЙ. К а к  и фор_)ra Ц J IЯ,  
-агрегация, с одной стороны,- пере,численне кшшоне,нтов, т .  е .  ЮJасс 
СОВОJ';УПНОСТП, с другой - часть пространства, содержащая конкретную 
реализацию этой овязной С-О,ВОКУПI-IОСТИ, т. е.  тело. 

Введение ПОI-IЯТ:JlЯ об агрегации целе-сообра'зно по слеiДУЮJЦJШ сооб
ражения,r. Еслп прпня'Гь сходство ,IЮНЯ 11I1Я « формацпя» с ПОlIятием 
«горная по,РOlда » ,  ( ОПlНераш>,  то геологиче'С.I{ое пространство ;I,ОЛЖНО 

подразде.;ТЯТl>СЯ на фОР уIa ЦИИ без остатна, т.  е .  полнозаiДаюю - без пу
стых промежутно'В :между выделенным:и фО'рмацилм.:и, а та,нже без пере
Il{РЫТПЙ. Простр.а нство должно слагаться IИJl1И минерашщи, или породами, 
или фор)rаЦПЯ.\IlI. Обычно пре,дполагается, что таное положени е будет 
ДОСТIIГНУТО после получения « естестве юю й »  lщассифинации формаций. 
Пре,дсrавляя геолот,пческое пространство СО,ВОRУПНОСТЬЮ однородных тел, 
геолог таного идеала вроде бы достигает, располагая современной lщас
СИфЮ\ацией пород. На самом же деле полюжеНlие во веех сл учаях оди
наково. И породы, он формации - исследователыжие RОНСТРУНЦИИ для 
п ознания, выделяемые кан системы некоторых элементарных (В приня
тои аспеК'те) объентов, объе,Диненных тем или иным отношением, кото
рое оБУСЛО''ВЛИlВает Ц . .JЛостность систем, вьrражающуюся в поmвлеНЮI 
нового с войства или ( и )  места в ряду других систем. Нет и н е  может 
быть уверенности В ' том, что, дейстlВУЯ по'добным обра,зо'м, мы пршдем 1\ 
нласспфпкацип, обес печивающей идеальное полнозаданное ( без оста тнов 
:и перекры'DИЙ) по,драЗ'делеJIJие земной коры. Этого не происхо,дит и при 
разбиенип разреза на однопородные слои, если по,слеДОlвателыю и нор
,р е,ктно применять существующие нла,ссифю\ации гО'рных ПОРО'д. Геолог 
:всегда действует с натяжками и огрубления.М'и, трансформируя на'блю-
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даемую реа.ТI ИIOСТ J ,  в п олнозаданную J J ОС.ТIедовательность однородных тел. 
ПОЭТ01lIУ, выделяя геОJJогнчеС l\УЮ формацгпо траД IЩИОJ-ШЫМ подходом, 

мы должпы заБО'т нться о TO:\I, чтобы J lашн деi:iс твн я не протнворвчили 
IВОЗМОЖIЮСТII полнозаlДaIП IОТО разбl1еНJlR на формаП;ll'J'l ]�ceг,o окружающе-

го выделен ную фо'рмац пю п ростра нства.  Это - тяжелая 11 меТОiдОЛОI1Н
чесни ,не-разра ботанная задача . 'решение ЕОТОГОЙ с разных ПОЮ;fциiI 
п реДНРИНIшаmI те, 1 \ТО наЧJ lна.тr разра баты вать учеНJ J е  о формациях 
( В. Н. ПQlПО'В, Н .  п. Херас жо s , Н. с .  Ш атский ][  пр . ) . Выделяя же агре
гационную фОР:\Iацпю IIЛli п росто <ll'регаЦIIЮ, п одобной операцип делать 
не нужно . Аг регация - ОПJ-НМJlз п р�гющая преДПРl1 нято е исследование 
КОНСТРУiIЩИ Я, пе более. ОБО'3'lIaчаТI,  а лрегаЦШI с лещует географачеСII{ИМ и 
(Iили )  целевым наЗiJ3анисм. В разработан ном слу чае )[ы вьщеЛI1ЛИ « ка
ра тау'скую ФОСФОРИТОНOIсную агр егацию » .  

О AeTaJIHHOCTH, с каJ\ОЙ выщелсние данной а греГ8.ЦШI п роtГнознру ет 
наличие в данном районе фосфОРНТО'В, можно сказат ь  следующее.  AiГpe
гация сохраннет одну ][ ту же структуру по всему КФБ с незпачитель
ными из"rенеННЯМII за счет в ьшадеНlfЯ отдеЛ lэНЫХ стратпграфичес н:их 
горизонто,в. М ес то фос фори тов ореlДИ ДРУТIIХ П ОРО'д Оlпределяет во,змож
ные сочетания тех объе J\ТОВ , �OTopыe УС ТОЙЧIIВО с он аХ01ДЯТСЯ с фосфори
тами. ВОЮfOжпостТI составления достаточно подробной гистограммы 
площадей, занимаемых подра1зделеНlIЯil\ИI а,грегаЦШl ( РИС. 75 ) , ПOlка весь
ма ограничены . Пришлось опвр,ировать соотноше шшми длины в ыходов 
соответсТ!Вую щнх пощразделеншй , прираrвне,нной к доле от общей ШfOщади 
КФБ. ТЮI не менее да,же такой гру6Ыii Dпособ П О'ДDчета поназал о пре

деJIенную тенденцию. Площадь подразделрний агрегации, если их рас
,смаТРИiвать страти�'рафи'Чес'ки с низу в'В ерх, последО'ВатеJIЬНО наращИ'в а
ется . С начала отложения ДJWиланской по,дс,виты паращшвание ПРО]llСХЮ
ди г непрерывно. В кьrршабактинское же и чулаllпаУСI\ое время ШIощади 
оса,дконаКОlПленин то УiВеличиваютс.я, то сокращаЮ1\С/I. :Мю{симальное 
УlВеличение ПРИХОДИТСЯ ,на время: наJ\ОIПления < <НJижних доло.мИТО'В » .  
Наз'Овем подмеченные п о  данной Г lIс тограмме особенности сочетании 
подраз,делеН1ИЙ атреlГации. 

1. <k>оофОРИТОiВы е  слои могут встретитыся в раарезе,  если в нем и 
нет КЫjJIшабю\Тинсшой овиты (нуле'Вой и п ервый циялы ) , но наличие НД 
'обяза гельно. Таким о бра,зо.м, не06ХIОДИМЫМ (но недоС'таточным ) укав а
телем фоофорито!В ЯlВлнется < <Ниmний ДОЛОМiИт » .  

2 .  Сочетание НД п БД может быть встречено без фосфоритов. 
3. Если о тсутствует КГ, то продуктивная п а"ша снорее все,го пред

ставлена толЬ/ко <<<Верх'Ним фосфоритою ) .  Бсли НД нет, то следует ПО1ДО
зревать тектони'Чес.кое совмещение КГ или ФГ с Jшройс,J-{ИМ кнмшлеWСОlllf. 

4. Если в разрезе присутствует КГ и слюще'вая п ачка, то все,лда 
наБШОJ[iJ ЮТСН фосфориты (хотя бы верхние ) .  

5. Ж:МГ локально, но все же может ВЬЕпа,дать из раз'реза при с ох'ра
нении в разрезе «Iверхних фо,сфоритов » . Ч аще всего ЖМГ ЯIIзляется бо
лее или менее н а,дежным ипдикато'ром ПРОДУК ТИlВног,о го:ризонта. 

6.  Если отсутствуют начки БД, А и Б, прю{тически нет надежды 
встретить в основании тамlДИНс,кой серии фо,сфориты . 

7. Лучшие фосфориты отмечают,ся там, лде НД и КГ преД,ставлены 
полным разрезом и хорошо �ифференцированы на чаlС ги . 

8. В целом у'Величение мощности фосфор.итоносной агрегации можно 
раесматривать к,ак благоприятный пЮ'кззатель ее в,о:зможной ФосФорито
ЯОС J l ОСТI I ,  если ПрIIСУТСТВУЮТ элементы ВТОРОГО цикла. 



г JI а в  а IV 

ОБ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ФОСФОРИТОВ КАРАТАУ 

Различные аспекты условий образования фосфоритов К'аратау ос
веща.lИСЬ более чем в сорока работах : все они приведены в прилагаемой 
библиографии. Учитьшая все эти данные, дополним их нашей трактов
кой полученных материалов. 

Отвлекаясь от расхождений в вопросах об источнике фосфора 9 и 
мехаНIIзме фосфатонакопления, МОЖНО Сlшзать, что общим результатом 
предыдущих исследований является следующая картина фосфатонакоп
леНIIЯ. Фосфориты КФБ были НЮ-;ОШlены в мелком MOPCKOj\[ проливе. 
Этот пролив, имеющий в длину до 400-500 I{M, располагался между об
ластя�ш НИЗIШЙ суши, в зоне жаркого и, возможно, аридного климата. 
Вдоль оси пролива вытягивался архипелаг низких островов. Его юго
западная сторона отличал ась от северо-восточной по глубинам и режи
му погружения. В первой шло интенсивное I-(ремненакопление, во вто
рой - фосфатонакопление. Ширина пролива предполагается в 200-
300 ЮI. Наличие за его пределаМII суши определяется l\освенными 
данными. Твердой уверенностп в том, что там была именно суша (пред
полагаемая по геофизическим данным II по отсутствию кембрийских ОТ
ложенпй в редких скважинах, прошедших более молодые наслоения) ,  
поъ:а нет. Считается, что СНОС терригенного материала с этих массивов 
суши в пролив был ничтожным. Аlшатория, где натшпливались фосфори
ты, представляла собой сочетанпе ОПlелеii ( баНОI�) JI впадин менщу НII
ми, прпчем :vraксимальное фосфатонar,опленпе происходило в средней 
частп склонов - между впадинами и вершинами отмелей. Повышение 
fшчества фосфоритов происходило в основном за счет перемывов фос
фатных илов и обрастания перемывающихся фосфатных частпц l\ОРОЧ
камп фосфата, продолжающего осаждаться здесь же, в местах перемы
вов. Наиболее глуБОRОЙ частью аRватории КФБ считается полоса, про
ходящая по месторождениям Ушбас, Коису, Аl\джар, Джанытас - в се
веро-западном расширении КФБ. 

ОпуБЛИRованные представления об обстаНОВI�е фосфоритонаRопле
ния затруднительно сопоставлять, Tal\ I,al\ литолого-фациальные карты 
I{ФБ рисуются разными авторами для несопоставимых стратиграфиче
СRИХ интервалов ; ироме того, стратиграфичеСRие сопоставления подраз
делепий КФБ с подразделениями соседних районов имеют не одно реше
ние. Обычно в один уровень объединяют отложения довольно ШИРОRОГ() 
возрастного интервала. Таи, в послеДНIIе годы геологами АН КИРГИЗСl\ОЙ 
ССР получены данные об отсутствии в районах ТалаССI{QГО Алатау ниж
неRемБРИЙСRИХ слоев, что вносит серьезные l\ОРРeI{ТИВЫ в составленную 
ранее палеогеографичеСRУЮ иарту алдаНСRОГО вет{а [4] . 

9 Представляется, что на сегодняшний день, исходя из накопленных материа
лов, технических возможностей и состояния теорий, проблема ДОI,азательного оп
ределения источника фосфора морских фосфоритов далека от разрешения. Кроме 
того, в праl\тичеСJ;ОМ аспеI{те она не является необходимой. 

о 3аназ М 295 
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В общем, несмотря на все неопределенности стратиграфии нембрия. 
прилегающих н Малому Каратау районов, можно утверждать, что в 
эпоху фосфатонакопления, непосредственно перед ней, а таиже после 
:нее КФБ являлся частью ирупного моря. 

Внутри этой анватории существовало (что можно утверждать уже 
менее уверенно) несколько НИЗЮIХ островов. Наиболее крупный из них 
имел форму дугообразной полосы, простираясь от оз. Иссьш-Куль к 
Джамбулу и далее на СЗ н Джезказгану, затем на север до КОl{четава. 
у юго-западных берегов этой суши (Центрально-Казахстанского «микро
:nонтинента » )  и отлагаШIСЬ J\аратауские фосфориты (см. [4, лист. 10] ) .  
Заметим, что лишь 10-20 %  всей ШIOщади этого моря и островов обес
печены пряыыми обоснованными данными об отложениях алдаНСJ\ОГО, 
яруса ПЛII об их пеРВIIЧНОМ ОТСУТСТВJIИ, на основе ноторых можно строить. 
предположения о палеогеографичесной обстановне того времени на этой 
те-рритории. 

Теперь в свете вышеИЗJIоженных стратиграфических данных рас
С�IOтрим ход событий в тамдипсное время. 

И моменту пачаJIа трансгрессии тамдинского моря территория ИФБ: 
БыJIa полностью осушена. Выветривание дотамдинсних отложений про
ИСХОДIIЛО по-разному II в течедие разного времени. Менее всего им БыJIи 
затронуты недислоцированные слои курганской свиты. РеJIьеф осушен
ных мест был, в общеll1, выровнен ;  тем не менее на участнах, сложенных 
'ургаНСНИМII породами, имелись уклоны, продуцирующие меш{о- и сред

необломочные брer{чии и нонгломераты. 
Перерыв между отложением наиБОJIее поздних слоев нургансной': 

свиты и началом таМДИНСJ\ОЙ трансгреССlIII был, очевидно, I{paTKIlIM:  об
лом:ни пород кургансной свиты, ВJ\люченные в отложения базальных ча
стей тамдинсной сеРИII, химичесни преобразованы незначительыо, не
смотря на то, что они большей частью сложены леГI{О раЗЛОЖИllu,IМ в 
поверхностных условиях пиронластичесъ:им материалом. Дальше обра
зования маломощной зоны механичеСЮI раздробленных пород дело не' 
пошло. Отложения малонаройсной серии не были дислоцировапы (или 
дислоцированы очень слабо) ,  что обеспечило их повсеместно параллель
ное заJIегание с низами тамдинсной серии, антугайсная и чичнансная:. 
свиты на поверхность выведены не БыJI •. 

Нерасчлененным рельефом, видимо, харантеризоваШIСЬ и те участ
ки, где на поверхность выходили ОТJIожения БОJIьшеIШРОЙСI{ОЙ свиты" 
которые 1, этому моменту были заметно ДИСJIоцированы. Выветривание' 
их выраЗИJIОСЬ всего лишь в образованип маJIОМОЩНОЙ (в 1- 2 1I1) зоны 
РЫХJIОГО элювия. Даже учаСТЮI, сложенные нарбонатными дислоцирован
ными отложениЯllШ: IДжанытаССI\ОЙ серии и обладавшие местами I{PYTO
с};донным рельефом, дававшим ирупнообломочный материал в нонсуй
сное время, были oCHOBaTeJILHO снивелированы ; на них раЗВИJIИСЬ меJIние' 
:карстовые понижения, западины и пещерии. 

Рельеф местности понижался, нан и в современном срезе, на северо
постои; именно с северо-востона, судя по мощности и распространению' 
ныршабантинсной свиты, шло наступление моря на предтамдинсную су_· 
шу. Что ПРОИСХОДИJIО В это время по другую сторону КOI\джотского гор
ста, СI,азать можно ТОЛЬJ\О предположительно, тан нан сопоставления 
чулактауской свиты с нурумсансной п байнонурсной свитами (см. [ 3" 
рис. 36; 1'1 8, фиг. 5 ;  109, рис. 1 ] ) вызывают опредеJIенные сомнения. На 
этом мы остановимся ниже. 

Кыршабантинсная анватория занимаJIа в основном cebepo-восточньп'У 
край ИФБ (Ансайсний БJIОН) , а таиже пронинаJIа язьшам:и в б()JIее юго
западные части района. На северо-западе КФБ она распростраНИJIась 
гораздо шире, понрывая участон месторождений Коксу; частично' Герес' 
11 доходя до RараУJIтюбе. Таним образом, полоса отложений ныршабан
тинскои свиты имеет в плане форму дуги, охва1JЬшающеи, дадьнее' по-
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гружение КОRДЖОТСl\о-БольшеI,аРОЙСIЮГО поднятпя с севера и северо
запада. В УЗRОЙ юго-восточной половине этоп полосы свита полна и 
мощна, на северо-западном фланге сонращена 1I представлена Rарбонат< 
ныии слоямн. Уже для времени этого подразделения можно заметить 
следующую особенность тамдинсних отложений : терригенные паЧRИ за
нимают относительно меньшие площади, чем нарбонатные. 

Нанболее ЯрRО эта особенность проявил ась во время отложения 
(<Нижних доломитов » .  Формирование этой паЧRИ произошло в условиях 
повсеместного меЛRОВОДЬЯ и вместе с тем явного расширения аRватории. 
BC1L территория КФБ, за ИСlшючениеJ\f БольшеRаРОЙСRОГО поднятия и 
самой северо-западной части (Караултюбе) , ПОRрылась мел ними вода
ми. ОсаДRИ «запечаталю > большую часть неровностей. На образовавшей
ся обширной отмели существовали отдельные слабо выраженные ВЬШУR
лости, УГJIуБJIения. Но в общем ПJIане это была огромная отмель, на но
торой в первой трети ее существования шло биогермное нанопление 
]{арбонатов (волнисто-биогермный горизонт) .  Затем имеЮI место размы
вы, смена обмеJIений углублениями, привнос терригенного материала; 
глау]{онитообразование, бренчирование (верхний глаУНОНИТОJJЫЙ и верх
ний фосфатный слои) . Дадее на ШИрОНОЙ территории устаНОВИJIась ста
бильная меJIКOIюдная обстановна, блаГОПРJ[ятствующая образованию мас
сивных столбчато-биогермных доломитов . Заметим, что но lIичество сле
дов интеНСIIВНОСТИ движения вод в разрезе НД падает r,ЮIЗУ вверх, 
достrrгая мансимума в среднеi,j частп пачни. 

Наиболее полные, мощные п дпфференцироваНllые разрезы НД за
нимают прицентральную полосу расширенной северо-западной части 
НФБ и отдельные части на ЮГО-ВОСТОIl:е, очень грубо норрелируясь с об
.1Jастью распространения I,РУПНЫХ залежей фосфоритов, во многих :местах 
далено выходя за ее пределы. Снижение дифференциации НД и огруб
ление J\штериала отчетливо наблюдается вблизи «поднятия Большого 
Нарою> ,  нан было подмечено еще предыдущими исследованиями [ 1 18, 
1 05]  . Отложения относительно глуБОRОВОДНОЙ обстаНОВRИ (темные, 
тоннополосчатые, не биогермные доломиты) для верхов НД лонализу
ются на участие ШошнабулаI{ (северо-западный фланг месторождения 
Джанытас ) . 

Фосфоритообразование во время формирования ныршабю<тинсной 
свиты и НД имело однотипный харю{тер. Оно началось с образования 
фосфатных отложений в глауионитоносном пеСl\е, затем стало выражать
ся в образоваШIII тониих слоii:IЮВ афанитового фосфата и фосфатоносных 
карбонатов. Наиболее фосфатными являются доломитовые слои иырша
баКТIШСIЮЙ свиты бреRчиевой и биогермной TeI{CTYP, т. е. слои манси
мальных обмелений и в то же время расширенпй аиватории. В НД 
максимум фосфатных СJIОЙI\ОВ снонцентрирован в средней части пачии, 
ассоциируясь здесь с глауконитом, размывами, нремневыми образования
ми. В процессе отложения Н Д  образование фосфата проявилось уже и 
в форме рассеянных пеллет. чего не отмечается ДJIЯ I{ыршабюпинсного 
времени. ТОНЮIе СJIОЙЮI (частично это были слойни-стяжения) не со
хранялись в перемещающемся меЛI{ОБОДНОМ осадне и, чаще всего, пре
вращались в обломочии. В Iюнце вена НД произошел почти повсемест
НЫЙ размыв дна на отмели. Признаии выхода осадиов из-под уровня 
вод не фИI{сируются. Затем дно аиватории резно УГJIубилось, и в четио 
очерченной полосе видимой частп НФБ пача.'Тос r, биогенное J\ре�шена
копление. 

Отложение нремневого горизонта произошло в две стадии, разде
ленные этапом размыва. Обе стадии началпсь с отложенияеТОНI\ОГО ба
зального слоя афанитового фОСфОРlIта, обогащенного мелними СПlшула
ми губои, местами переходящего в бреl\ЧИЮ. Отложенный фосфат зна
чительно отличается от предшествовавших ему СЛОЙI\ОВ по теистуре: это 
уже типичное слоистое образование. Тончайшая его слоистость, места-
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ми :кор:ковое строение свидетельствуют об очень спо:койной обстанов
'Ке на:копления фосфатного ила, не подвергнутого перемывам или гра
нуляции. 

На первом этапе вслед за отложением базального фосфорита :крем
ненакопление (нижняя часть КГ) происходило целиком за счет спикул 
I�ремневых гуБОI{ при очень малом участии глинистого и фосфатного ма
териала. Последние появились в относительном обилии на втором этапе 
I(верхняя часть КГ) : спонголитовые слои стали разделяться глинисто
фосфатными и :кремнево-глинистыми прослойками, выше - прослоями 
(линзами) Iщрбонатного состава. В дальнейшем происходило перерас
пределение :кремнистой составляющей осадков, что привело к появлению 
в верхней части КГ лiIнзообразных раздувов - гигантских стяже
ний l\ремнезема. Возможно, среди таких раздувов мы имеем и ополз
невые роллы. 

Появление в заметном :количестве фосфатного и ГЛIIНИСТОГО материа
ла связывается нами с прогрессирующим углублением акватории. Если 
черный цвет :кремней действительно обусловлен, Kal\ принято считать, 
органичес:киии примесями, то, надо полагать, при формировании нижней 
частп КГ органика в чистом и более мелководном спикуловом песке успе
вала разложиться и вымыться - отсюда светлый цвет l\ремнеЙ. Во вто
рой половине времени отложения КГ глинистая примесь консервировала 
и связывала органику, ставшую к тому же обильной, поэтому верхняя 
часть КГ более черная, чем нижняя. 

Кремненакопление на территории НФБ за счет губl\ОВЫХ зарослей 
шло не повсеместно, а лишь в наиболее углубившейся прицентральной 
полосе. По ее периферии и внутри нее - на перемычках-отмелях, рас
полагавшихся между впадинами,- продолжалось :карбонатонаl\опление. 
Однаl\О общее углубление вывело дно за пределы образования I�арбонат
ных биогермов, и здесь отлагались лишь слоистые доломпты, насыщен
ные :кремнистым материалом в виде присьшок спикул илп же в какой
либо ИНОй форме. Последующее растворение и перераспределение этого 
нремнезема формировало стяжения причудлпвой формы, но, В общеы, 
подчиненные горизонтальной СЛОИСТОСТII. На наиболее приподнятых 
участках дна формировались нарбонатные биогермы, очень 1lелние, 
в диагенезе они частично или полностью замещались l\ремнеземом. 
Здесь же возника.ЛИ и относительно нрупные фосфатные оолиты. Мож
но предполагать, что тание образования соответствуют или базаль
ному фосфориту или верхним частям КГ, отличающимся повышенной 
фосфатностыо. 

Очень постепенный на большей части КФБ переход от глинисто
фосфатно-кремневых отложений верхов НГ н нремнисто-фосфатным сло
ям нижнего фосфорита говорит о дальнейшем углублении этой части 
1Зодоема. Фосфатоосаждение стало превалировать, но почтп повсеместно 
во время нанопления нижнего фосфорита значительную роль продолжа
ли играть и процессы нремненю{опления. 

Дальнейшее углубление привело к заметному появленшо, а зате11 
и преобладанию глинистого материала, смешивающегося с ъ:ре:ИНJIСТЬВl. 

То, что осаждение глинистого материала характеризует иыенно углубле
ние, поназывает тот факт, что существенно глинистой сланцевая пачка 
становится лишь в северо-западной части КФБ - в зоне разреЗ0В мак
симальных мощностей. В этой З0не образование фосфатных пеллет было 
угнетено, почти все они здесь мелние и переотложенные. Там, где мощ
ности ФГ сокращены, сланцевая пачка представлена в основном не гли
нистыми слtJIми, а опять же спонголитами, аналогичными таковым верх
ней части КГ, переслаивающимися с глинистыми и фосфа,тными про
слоями. ТаIЩЯ :картина наблюдается на Джилане и Чулактау. Аналоги 
сланцевой пач:ки здесь очень похожи на верхнюю часть КГ. «Джилан
сна я баНI�а » ,  нроме того, харантеРИЗ0валась лональнымп оползаниями 
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слоистого ГЛИНИСТО-l\ремневого осаДl\а с обраЗ0ванием ЯРl\О выраженных 
роллов и «заl\рутышеЙ» .  

Регрессия, приведшая :к формированию верхней фосфоритовой пач
}\И, началась довольно энергично: в центре аl\ватории обраЗ0вался слой 
:конглобре}':чпи. Произошло то же, что мы уже отметили при переходе 
от существенно терригенной аю{умуляции l\ существенно нарбонатной: 
ШIOщадь осаДI{ообраЗ0вания расширяется, а юшатория lIIелеет. 

Верхняя фосфоритовая паЧl\а местами заметно нарбонатна ; местами 
она полностью замещается н:арбонатаМII ( R'араултюбе) - видимо, в сто
рону берега. Лежащая в основании верхней фосфоритовой пачни нонгло
бренчия распространена в З0не малого погружения дна - таи, где слан
цевая паЧI,а представлена спонголитовой фацией или вообще не отлага
лась. Первоначально интенсивная, регрессия впоследствии была весьма 
замедленноЙ. Образно говоря, мелноводье наступило снаЧl\ОМ и стаби
лизировалось. Возможно, ное-где в прибрежной З0не нижележащие от
ложения сталп размываться, что привело н обраЗ0ванию н:рупногалеч
ных и даже валунных н:онглобрю{чий с оБЛОМl\ами Iшрбонатов, н:ремней 
II фосфоритов. 

Верхняя фосфоритовая пачна, I,Ю{ это считают и другие исследова
тели, фОРllIировалась с длительными и частыми перемывамп ОТJlоженного 
:\татериала. Отсутствие в составе ее пород значительных н:оличеств нрем
нистых и н:арбонатных зерен говорит о ТОМ, что фосфатные зерна фор
мировались преимущественно в диагенезе с последующим механичесним 
обогащением осаДl\а ими и дополнительным хемогенным нарастанием 
фосфата на зернах и галь:ке. Заметим, что фосфатные пеллеты могли 
обраЗ0вываться не толыщ при размыве слоев афанитовых фосфорптов, 
что чаще всего приводит I{ обраЗ0ванию остроугольных оБЛОМОЧl\ОВ, но И 
при грануляции ила, при lIШОГОl\ратном перю{атывании гранул (пеллет) 
II обрастании их н:орн:аllШ фосфата. Фосфатом обрастали не тольно фос-
фатные МИl\розерна, но и любые затравни в виде Iшарцевых и других 
пеСЧИНОl\, биодетрита. Представляется, что в обраЗ0ваниях таних фосфат
ных пеллет, н:ан: и н:арбонатных мин:рофитолитов, большую роль пграла 
водорослевая СЛИ3Ь. В сечениях большинство фосфатных зерен принци
пиально не отличается от типичных нарбонатных н:онцентричеСl\И-СЛОЙ-
чатых ОНl\ОЛИТОВ. 

Типичный хемогенный ( биохемогенный) фосфат образует кристал� 
.1ичеСl\ие l\ОРЮI. Они нарастают на н:рупных гальн:ах, причем не со всех 
сторон, а лишь на отн:рытой стороне и особенно во вмятинах. Нередно 
Н:ОРl\И многонратно перен:рывают налипший на облом он зернистый ма
териал. Образуются они и на поверхности дна, давая ПЛОСl\ие формы.
Эти ПЛОСl\ие Н:ОРОЧl\И имеют типичную строматолитовую Tel\CTYPY в ми
ниатюре, поэтому есть основание говорить об участии водорослей и баl\
терий в таких обраЗ0ваниях, что для современных нарбонатных осаДIЮВ 
уже является доназанным [98, с. 47-49] . В фосфатной пеллетной массе 
нереДl\О попадаются оБЛОМОЧl\И таl\ИХ норок Наиболее мощныи н:орно
выи фосфоритом является вышеупомянутый базальный фосфорит. 

Видимо, интенсивное биохемогенное фосфатонан:опление происходит
лон:ально, поэтоиу в отложениях верхнего фосфорита необросшие пелле
ты (агрегированные зерна, мин:роооиды) ,  пеллеты с одной ОТОРОЧIЩЙ. 
пеллеты с неСl\ОЛЬН:ИМИ оторочн:ами и типичные оолиты (lI1НОГООТОРОЧНЫе. 
пеллеты) перемежаются в причудливых сочетаниях, осложненных мно
fOl\paTHblM перемешиванием материала. Hel\OTOpble оолитовые слои обра
З0вались путем постседиментационного «озернению) первично-афанито
вого фосфорита [39, с. 77-78] . 

R концу времени формирования верхней фосфоритовой паЧl\И в ря-
де мест обмеление и аl\тивизация движений вод вновь приводят l\ об
раЗ0ванию нонгломератов и гравелитов. В этих случаях в их н:лаСТИl\е 
фиксируется толы\o фосфатный материал - все l\ремнистые слои ока-



зались полностыо переJ;РЫТЫМИ. Цементом J,лаСТПЫI является обильный 

карбонатный матерпал, ЕОТОРЫЙ в самых верхах паЧlar прнобретает ме.11-

l{обиогермную тю{стуру. НаЧl! нается формпрованпе железомарганцевого 

горизонта. 
Итак, ряд определяющих агрегацшо осадков ,  ноторые мы наблюда

ем в разрезе кыршабюпинской и чулактауской свит, может быт ь выра
жен следующим образом: глауконитовые осадки (нижнш!: и верхний гла
уконитовые слои) , кремнисто-глинистые (КГ ) , глинистые I I  алеврито
глинистые (сланцевая пачка ) .  СраВНlIвая IIХ с «отложеНИЯNШ ороген
НЫХ материковых окраин » [57] , можно увидеть полное совпадение с той 
зональностью отложений, которая наблюдается на современных шель
фах. Перечисленные группы осадков харю{терны ДJIЯ верхней части, ниж
ней части шельфа и его подножия (алеврито-глинистые сланцы) в ус
ловиях умеренно гумидной зоны. Красноцветы ныршабаКТИНСIЮЙ свпты 
вроде бы свидетельствуют о жарком аридном климате - в области сноса 
КФБ. О теплом климате района юшатории свидетельствуют биогермы и: 
биостромы, биогенно-детритусовые и оолитовые пески доломитовых па
чен I\ыршабюпинской свиты, НД и верхов верхней фосфоритовой пачки. 

Снос ПРОДУI{ТОВ выветрпванпя (в основном в виде высвобожденных 
ОНИСJIОВ железа и lIIaрганца ) ПРОИСХОДИJI пз области современных КОК
джотского горста и ДОJIИНЫ Большой Карой по всей их длине ; возможно, 
главное течение шло на севере через центр КФБ (Беркуты, Карашат, 
Джилан) .  А в крайней северо-западной частн (КараУJIтюбе ) ню{апш[
вались существенно песчаные осадни. Насыщение осаднов железом и: 
марганцем ПРОИСХОДИJIО ближе н берегу п после того, нан бассейн пере
жил момент манси:мального об1lIеления - с осушением неноторых частей_ 
Такая картина сходна с той, которая наблюдается в Бонсонснmr районе 
Восточного Саяна. Там жеJIезистые и глиноземистые слои тоже распола
гаются в разрезе стратиграфичеСЮI выше регреССIШНЫХ фосфоритонос
ных ОТJIожений и непосредственно выше основной поверхности размыва, 
начиная новый трансгрессивный этап седшrентацин . [89] . 

Видимо, отсутствие в пределах ПIIтающей ПРОВИНЦИII основных маг
матичеСЮIХ пород, являющихся обычным IIСТОЧНИНОМ глинозема, обус
ловило отсутствие в железомарганцевом горизонте КФБ аллитов. А объ
ем пород, содержащих железо и марганец, Jюторые оказались прорабо
танными процессами выветрпвания, н тому же протенавшего в УСЛОВI1ЯХ 
аридного нлимата вяло, был мал, что п обусловило

' 
незначительность 

железомарганцевой минерализации CJIOeB пачала третьего цинла. 
Во время отложения «бурого доломита » НОШlчество поступающего 

в бассейн железа заметно сонратилось, марганец нраНТIIчеСЮI перестаJI 
поступать, зато резно увеЛIIЧИЛОСЬ поступленне терригенного материа
лa' в основном кварцевого песна и алеврпта. На северо-западной перифе
рии предполагаемого подпятия (КараУJIтюбе, Кистас, отчасти Герес ) 
нварцевый песчаный материаJI был Becыlaa обилен и образовал отдель
ные слои, иногда превалирующие над ДОJIOlIшта:МII. Вновь ПОЯВИJIИСЬ губ
новые заросли, но неснодько иного, чем пра фО РllIпровании КГ, В IIда_ 
Во время отложения БД преоБJIадали губни с I{арбонатным снелетом. 
Однюш встречаются н нремнистые, ноторьте, вероятно, и оБУСЛОВИШI на
сыщенность осадков нремнеземом. С другой стороны, обилие нремнезема 
в отложениях БД можно связывать и со сносом продунтов выветрива
ния, и с осушениями дна, а таюке с дпагенетичесним перераспределе
нием растворенного в илах кварца и опала. Вопрос об ИСТОЧНIше нреll1-
незема в БД остается нерешенным:. Регрессия третьего цикла завеРШII
лась очередным обмелением с пренращенпеllI привноса террпгенного 
материала 10, что привело }{ отложеНIIIО светлых массивных грубо- II толст�)-

\ 0  Видrrмо. ПРl1ВНОС террпгенного �raтер\[ала в бассейн был ПОСIОЯННЫМ, тош,\;о 
он (шзбегаЛ» возвышенных частей дна, перемещаЯСh по поншкенпям и в ИllХ ОТЮ1-
гаясь. Говоря о (ШРl1вносе», lIмеются в впду отдельные участкн дна. 
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наслоенных J{арбонатов паЧЫf А. Последним предшествовало существо
вание в центральной части акваторпи обширной отмеJIИ, на которой · раз
вивалось обилие донных организмов, формировались мелкие биогермы, 
сходные с биогермами ЖМГ II шло интенсивное фосфатонакопление био
хемогенного типа. Некоторые части отмели были осушены.  

Во  время отложения ДОЛОИIIТОВ пачки А привнос терригенного ма
теРl'raла с соединениями железа прю{тически прекратился. На той части 
отмеЛII, где продолжалось J,арбонатонакопление, осаДЮ1 несколыю раз 
частично выходили из-под уровня вод. В эти моменты осушения, видимо, 
возникали замкнутые усыхающие лагуны. Здесь, вследствие повышения 
щелочности ВОД, вначале накапливались резервы растворенных фосфа
тов, которые потом минерализовывались, образуя тонкие афанитовые 
прослойки и норочки среди чистых доломитов. Внешне эти нарбонатно
фосфатные НОрЮI напоминают описания доломитовых кор надпрпливной: 
фации, <<Похожих на старый асфальт » [ 98, с.  48] . 

Опускание начала - средней части четвертого цикла ПРИВlln:О l{ за
метному расширению аI\ваторшr, берега отодвинулись, течения стали 
приносить в весьма заметном ноличестве ГJШНИСТЫЙ материал, почти 
весь КФБ превратился в относительно глубоную плоскодонную часть 
водоема, где расцвело сообщество браХIIОПОД J [  стали формироваться ра
нушняновые нарбонатные слои пачю[ Б. Глинистый материаJI, смеши
ваясь с карбонатным, заполнял промеЖУТЫI между своеобразными бес
струнтурными мелкими (первые сантпметры) биогермами сгустновой 
формы, в которых нонцентрировался почти чистый l\арбонатный мате 
риал. Время от времени возникали существенно глинистые слои, мер
гели. Завершившие четвертый цинл осадни меJjНОВОДЬЯ сформировали 
паЧI\У необычных (по сравнению с предыдущими)  по чистоте грубона
слоенных доломитов - пачну В. Мелноводность бассейна для этого вре
мени подтверждается составом и структурой ПОРОД, а также присутствием 
I\РУПНЫХ оннолитов (до 2-3 см в попереЧНИI{е) ,  выявленных в разрезе 
месторождения Тамды - Арбатас. В отличие от массивных доломитов 
всех предыдущих подразделений доломиты паЧКII В образовались в уда
лении от берегов;  этим, помимо направленности и сил ы  течений, види
мо, и объясняется их необычная чистота. 

Новое погружение (начало V цикла) вновь ПРJ Iвело I( поступлеНlfЮ 
в бассейн глинистого материала, ноторый придает лnродам красную ок
pacr\y. Цветом он отличается от предыдущих порци й терригенных при
месей - в фосфато-сланцевой пачке и в пачке Б, но сходен с террнген
ным материалом ныршабантинской свиты. Можно предположить, что 
если терригенный материал для фосфатных kpemhhcl'O-ГЛИНИСТЫХ слан
цев ФГ и мергелистых нарбонатов пачкп Б брался в основном за счет 
внутренних ресурсов бассейна и IIХ перераспределения, то во время 06-
разо�ания пачки Г, нак и прп форыировании ныршабактинсной свиты и 
железомарганцевого горизонта, в бассейн стали поступать продунты вы
ветривания с суши. Пестроцветный: тнп отложений пачки Г распределен 
веером, если вершиной его считать область КОRДЖОТСКОГО горста и до
лину Большой Карой. В процесс е ш.: перекрытия морем и была сфор 
мирована пачна г. 

Дальнейшее развитие трансгреССИII п углубленне анваторип приве.тю 
1\ распространению в районе пелаПlческой обстановъ:н и накоплению тем· 
ноцветных осадков . 

Вышеизложенная история осаДКОНaI\ОплеНJIЯ в КФБ может быть на
глядно изображена условной обобщающей J{РИВОЙ в «IюординатаХ» гео 
логического времени и, глубины акваторип (см. рнс . 76) , при построении 
которой использована схемаТ1'IзаЦIIЯ разреза для выделения фосфорито
носной агрегации. ·К сожалению, пока нет возможности строить такую 
кривую с использованием каRих-либо ноличественных данных. Колеба
ния глубин изображаются (как и все кривые, показывающие трансгрес-
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спвно-регресспвный ход псторип ) на основе качественных соображений. 
Они сугубо относительны и определяются сравненпем соседних страти
графических подразделений. Тем не менее подобная НрlIвая может яв
ляться поназательной для раЗВИТIIЯ бассейна и использоваться при про
гнозировании фосфоритоносности разрезов. На рпс. 76 I:Iзображена од
номерная (вертинальная) модель осадrЮПaI,опления II мпграции бассей
на в наратаусном peГIIOHe фосфоритонанопления, предназначенная для 
сравнения ее с другими районами в целях прогноза и выработни сущест
венных прпзнаиов генеральной модели фосфорптонаИОIIJIеНIIЯ. В цедом 
отмечается соответствие ностроенной lIIодели схеме размещения отложе
ний на нрофнле ионтинентаJIЬНЫХ онрапн (шельф и снлон ) [ 57, 8 1 ] .  
Фосфаты занимают средшою зону глубин на шельфе. Нпже следует зо
на глинистых и ГЛИНПСТО-I\реllIНИСТЫХ осаД:hОВ, где фосфаты тоже встре
чаются, но здесь они явно угнетены [ 81 ] . Расхождение проявляется в 
положении глаунонитоносных осаднов. В RФБ они явно тяготеют и бо
лее мелноводным, чем фосфатные, чаСТЯllI ЦИl{ЛОВ, в то время иан: в со
временных оиеанах глауионитовая зона следует на1lШОГО ниже, чем фос
фатная, глубже нее распространены лпшь глинисто-иремнистые гемипе
лагпчеСI\ие илы [ 8 1 ] .  

U' ' v нЮ{ было сназано, IIзучеппе распределеНIIЯ 1IIощностеп, содержания 
доломита, исследование некоторых других свойств подразделений ша
баИТИНСI{ОЙ свиты еще толы{о пачинается. Сейчас же замечены сле
дующие тенденции, иоторые :могут использоваться при определении ус
JIOВИЙ образования наратаусиих фосфоритов. 

Предложенное расчленение джилансной подсвиты, наиболее важной 
пз других подразделений шабаИТИНСI{ОЙ свпты для прогноза фосфори
тоносности, прослеживается на большей частп RФБ - от р. Бабаата до 
г. Каратау, но не проявляется в разрезах северо-восточной полосы, а имен
но: от Бериуты Северный через Батырбай, Аитас и до ЧиЙлибулаиа. 
Там опознается тольно пачна В, да и то лишь местами. В целом же 
большая часть джилансиой подсвиты и вышележащая толща в северо
восточной зоне RФБ имеют совершенно ИНОЙ облии, че:н н юго-западу 
от названной полосы. Это преимущественно тош{ослоистые нарбонаты, 
среди иоторых резно преобладают темно-серые и черные; уменьшается 
доломитность разреза, сильно сонращается ноличество нремневых вилю
чений (особенно выше уровня начни Г ) , разрез приобретает однород
ность. С другой стороны, в разрезе шабантинсной свиты по р .  Rыршабан
ты ( т{ СВ от месторождения Аитас) уже на уровне пачни Г появляются 
обильные слои нарбонатных плоснооБЛОJlIОЧНЫХ бреичий, переслаиваю
щихся иногда с глинистыми слоями. Это бренчии сосиальзывания. Вы
шеперечисленные признани более глубоноводных об станов он, в том 
числе глинистость на уровне бугульсной нодсвиты И главное бренчии со
Сl{альзывания, залегающие четними слоями и протягивающиесл по про
стиранию на многие нилометры, говорят о ТОМ, ЧТО эти отложения, воз-

Рис. 76. ОДНО�lерная модель положения фосфоритов Каратау в струнтуре вмещаю-
щей толщи. 

1- фосфориты (а- нсзнаЧlIтельные проявления, б- промышленные ) ;  2- поверхности размывов 
(а- основные, б- второстепенные ) ;  породы: 3- аллотигенные грубообломочные; 4- I1рубообло
�IOЧНblе, образовавшиеся при донных размывах; 5 - песчаные; б - алеврито-глинистые; 7 -
кремнисто-глинистые; 8- черные карбонаты; 9- слоистые силициты; 10- наложенное онрем
нение и кремне,вые включения; 11 - 'красноцветы и пестроцветы, 12 - глаУНОНllТ (Жltрная об
водка - обильное ноличество. тонкая - умеренное, штриховая - малое, пунитирная - очень 
малое ) ;  13 - онколит ы ;  14 - бугристо-волнистые строматолитовые тенстуры; 15 - СГУСТНООб
разные строматоm1товые тенстуры; 16 - столбчатые строматолитовые тенсгуры; 17 - пласто
вые строматолитовые тенстуры ;  18 - спинулы губон нремневые; 19 - спинулы щ�вестновые; 
20 - зона афанитовых фосфоритов ; 21 - зона преимущественно оолитово-пеллетных фосфо-

ритов; 22 - зона БIюнластичеСЮIХ фосфатных образоnанюl. 
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можно, образоваЛIIСЬ на внешнеи l\pae шельфа, на  крутом переходе к 
зоне больших глубин, куда и соскальзывали здесь осадки. О более глу
БОl{ОВОДНЫХ отложениях шабактинской свиты в АI{сайском БJIОЕе уже 
сказано в работе [ 86. с. 24] . 

Таним образом, состав и строение нижней половины тамдинсной се
рии подводят J\ заключению в том, что КФБ располагался на типичном 
шельфе. На юго-западе шельф примьшал к низкой суше. Была ли суша 
в северо-западной части КФБ, неясно. Однако здесь явно наблюдаются 
с равнительно мелководные фации чулактауских отложений. Сокраще
ние мощностей чулактауской СВIIТЫ отмечается }{ северо-вuсточной ок
раине КФБ (Беркуты Северный, Батырбай, Актас, долина Аксай) , а но 
шабаЮ'ИНСЮIМ слоям там же рисуется переход к глубоководной части 
бассейна. Т'аlюе соотношенпе может быть объяснено тем, что фосфори
тоносные осадки испытывают «угнетение» к обоим краям шельфа, в то 
время как вышележащие слои свидетельствуют о перемещении более 
глуБОl\ОВОДНОЙ зоны туда, где ранее располагался собственно шельф. 

Мы не располагаем ПОIШ весомьпш доназательствами преемствен
ности режимов осаднонююпления между подразделениями нижней части 
таМДИНСl\ОЙ серии. Выше был приведен ряд несовпадений в распределе
нии мощностей и состава ОТJlOжений разных ее стратиграфичеСЮIХ эта
жей. Но при этом существует и ряд соответствий более общего ПJl'ана. 
Поэтому надо думать, что надфосфоритовые части шабактинской свиты 
в IШhОЙ-ТО мере �казывают на режим седиментации и ДJШ чулактауского 
времени и что фосфориты отлагались на шеJIьфе МОРСКОГО бассейна, 
внешний край которого ПРОХОДИJI по северо-восточной окр'аине рассмат
риваемого раЙоiIa. 

Какая обстановка существовала в век ЧУJIактаУСIЮЙ свиты юго-за
паднее поднятия, сказать трудно. Все зависит от результатов сопостав
JIения этой свиты с разрезом в Большом Каратау. Зона Большого Ка
ратау соответствует поясу l{ремненююпления (курумсакская свита) ,  но 
соотношение его с фосфоритонакопляющей зоной шельфа остается не
ЯСНЫМ. Тут ню{ раз уместно вспомнить, что сопоставляемые отложения 
чулактаусной и нурумсаНС1;ОЙ свит разобщены глубинным разломом, 
ВДОJIЬ I{OTOPOfO нроисходили зачительные перемещения. Вместе с тем в 
Большом Каратау наБJlюдается довольно постоянный тип разреза [3, 
·рис. 1 6, с .  77] , иоэтому на СОПОСТ'авление с l-IIIM разреза Малого Кара
тау (см. [ 1 1 8, фю'. 5 ,  С.  23 и 3, рис. 36] ) ",двиг не должен оназывать боль
шого ВШIЯНИЯ. Одпаl"Ю сопостаВJrение ЭТllХ разрезов по rraЧl{аМ II гори
зонтам дО СПХ пор обосновано очень слабо. Тю{, по С. Г. Анниновичу 
[3, рис. 36] , ПРЯМО сопостаВJIяется лишь довольно значительный стра
тиграфИ LlеСIШЙ интервал : б'айнонурскаЯ+I{урумсанская+кулантауснаR 
свиты Большого Каратау 1I чула.ктаУСI.;ая свпта +кембрийсная часть ша
баl\ТИ НС I{ОЙ ( JИТЫ МаJlOГО Каратау. По В. Н. Холодову [ 11 8, фиг. 5] , 
это сопоставление детализиров'ано:  байконурсная свита ( <<тиллиты » ) со
поставляется с НД;  самая нижняя пачна нурумсансной свпты - с КГ; 
вышележащая часть нурумсакснои свиты, содержащая ванадпеносные 
фтанпты и фосфатные нонкреции,- с ФГ и Л\МГ ЧУJl'антауской свнты. 
Tahoe сопоставление с точни зрения приводимых данных можно сделать, 
но е 1'0 обоснованность мала. 

Современные онеанологичесюrе исследования показывают, что ре
гионально распространенные морсние нремнпстые отложения формиру
ются в двух случаях :  1 )  ню{ резульТ'ат перераспределения рассеянного 
n осаДl.;ах нремнезема и 2) нан результат осаждения вследствие цирну
ляции ОI.;еаничесних вод. Отложения нурумсанской свиты относятся, оч('
.видно, 10:0 второму СJIучаю, тан: нан обладают всеми признанами осадоч
ного ПРОIIсхождения. Для возникновеНIIЯ' же пояса кремненанопления: 
вторыы способом необхоДпма отнрытая "связь с онеаничеСКIIМIl глуби
нами, чтобы устаНОВИJIась система ЦИРНУJIЯЦПИ п постоянный подъем 
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глубинных вод на шеЛLф стииулиропал развитие организмов с l;ремне 
выми элементамн скелета. Огромное значение для крсмнепан:опления в 
биопродуктивных зонах имеет апвеллинг, создающнй на прилегающем 
!{рае континента заСУШJlllВЫЙ IШIНШТ [25] , в результате чего таи обра 
зуются не аллювиальные, а пролювиальные отложения. 

Апвеллинг, как правило, требует ОТI{РЫТОЙ связи с глубокими частя
ми бассейна ; он маловероятен в узних проливообразных анваториях. По
этому можно сказать, что наблюдаемый состав нижненемБРИЙСЮIХ отло 
жений Большого и Малого Каратау противоречит представлениям о про 
ливообразной форме палеобассейна, нан это поназано на палеогеографи · 
ческих картах [3,  4, 1 18] . Утверждать о наличии суши I{ СВ ОТ КФБ 
преждевременно. Отложения нижнего кембрия Каратау формироваЛIfСЬ 
ла шельфе, обращенном на СВ, и со временем шельф смещался на ЮЗ. 
Пояс кремненюиплеюш, одновозрастный чулактауской свите, при такой 
палеогеографической зонаJIЬНОСТИ должен был находиться северо-восточ
нее Малого Каратау; следовательно, в область БОJfЬШОГО Н.аратау он 
мог переместиться лишь в более позднее время. 

Стремление стратиграфичесни параллелизовать пачни толыи по ИХ 

литологическому составу должно опираться на гипотезу об их происхож
дении и миграции бассейна; в данном же случае схема палеогеографии 
[ 3, 4, 1' 1 ]  говорит о ее неправдоподоБНОСТII. Возрастные сопоставле
ния разнофациальных зон ( а  именно, тановыми II являются Большок 
и Малый Каратау) не надежны. Прю\тина показала, что сопоставление 
плаетовых фосфоритов со слоями, содержащими ЛИШЬ фосфатные ною,
рецин, может «увестю> далеI{О от синхронизации n масштабе отдела и 
даже системы. Тан, напрпмер, могло бы получиться при сопоставлении 
вендсних фосфоритов месторождения Беш{а ( Горная Шория) с I\OНI-(pe 
ционно-фосфатоносными паЧI{ами развитой здесь уже усть-нундатской 
ннжненембрийсной свиты, ноторая явно залегает выше беЛНИНСI\ОЙ св\[ 
ты. То же можно СI{азать и о сопоставлении ванадиеносного и фосфат 
ного оруденения в районах Южного Казахстана. Для целей палеогеог
рафип нак раз требуется незаВИ:СIIМЬГМ методом доказать пх одновремен 
HOCTJ>, а не  считать их  поназателямп одновремеННОСТII .  

Не исключено, что вся чулактаусная свита может сопоставляться: 
лишь с толщей баЙНОНУРСЮIХ валунных бреI{ЧИЙ ( тпллоиДов ) .  Еще бо 
лее вероятно, что эти бреh:ЧШI ь:оррелируютсЯ" не с чулактаУСЮIМII отло 
жениямп, а с более МОЛОДЫМ!I - снажем,  с ДЖlIланской подсвитой. Про 
псхождеНl1е баЙIЮНУРСЮIХ ТIIЛЛОIЩОВ спорно, п существует довольно 
обоснованное представленпе об пх пролювиальном образованин [ 1 3, 
с .  150- 1 53] , что больше подходпт 1-( намеченной намн схеме палеогео
графичеСI\ОЙ зональности. 

Прибрежная зона моря: в чулаI-\ТаУСI{ое время, ВОЗМО,ЮIO, иыела на 
неЕОТОРОМ расстоянии от берега область поднятпй - островов, располо
женных цепочной, северо-западного простнранпя. 31'][ ПОДНЯТIШ ЯВЛЯ·
лись барьером, задержп ваЮЩlJМ террнгенный материал перед зоной фос 
форитонаI\опления. С другой стороны, l! ТЮ,ОМ барьере, возможно, п не 
было необходимости, тан на!{ в районах апвеЛЛJIнга, ПОВТОрИМ, прнбреж
ная суша, нак правило, не дренируется вследствне создающейся здес (, 
зоны засушливого нли:мата. 

После чулактаУСI\ОГО века море трансгрессировало далее на юго 
запад. На месте бывшей :щесь сухой и: неаонрытой равнины оназалаС l, 
зона пролювиальных нонусов выноса, ноторая впоследствии превратилась 
в зону нремненанопления. Отметим-, что по составу осаднов последней 
(КУРУМСЮ{СI-(ая свита) нельзя сказать о БЛИЗОСТII юго-западного берега , 
ПОI\азанного на схеме В. Н. Холодова < [  1 18, фш. 17 ] , Te�[ более сбросово
го харантера, что ПРОЯВllЛОСЬ бы В рельефе. 

Можно ПОJlагать, что зона нремненаь:оплешш прп l\1пграции (в на
правлении трансгрессии) в palIOH Большого Каратау могла II не оста-
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Рис. 77. Схема поперечного сечения RФБ. 

1 - светлые известнЯlШ; 2 - светлые доломиты; 3 - черные разновидности Jшрбонатов ;  4 -
кремни?тые сланцы ; 5 - ТИЛЛОl!дные отложения; 6 - конгломераты пестроцветные; 7 - спон
г�литы , 8 - фосфориты; 9 - песчанистые породы; 10 - глинистые породы; 11 - ОНI>О;ШТЫ ;  1_. - ПИЗ0литовые доломиты; 13 - плоскообломочные бренчи и в карбонатах; 14 - кремневые 
внлючения. На схеме : Им - КУРУМСaIюная свита, Бн - Gайнонурсная свита, Бг - БУГу."1ьснан подсвита, Дж - ДЖИЛ

.!l
нснал под свита, Ч - чулантауснан свита, Иш - 1<ыршабаJ;ТИНСНaf! сви-

та; снобнои помечены области, обеспеченные фаlпичесним �Jа'fериалом . 

вить свой след в Малом Каратау, I\ОТОРЫЙ должен был ПРОЯВIIТЬСЯ ЩJем
нево-сланцевой пачной над фосфоритами. С другой стороны, не исhлю
чено, что пояс нремненанопления о!{ружал участо!{ фосфоритоотло
жения ПОД!{ОВОЙ, обращенной выпплостьюю на северо-запад. Тогда ну
РУМСЮ{СIШЯ свита деЙСТВIIтельно соответствует по времени чулантаус!{оЙ. 
Но в этом случае совершенно маловероятно наличие н северо-западу от 
КФБ бли3I{о находящихся массивов суши (Кабанн:ула!{сн:ого и Сырдарь
инс!{ого поднятий: см. [ 1 18, фиг. 1 7 ] ) .  

в проводящемся рассуждении !lIbl не принимаем во внимание гипо
тезы об обраЗ0вании нрем:нистых отложений в региональном масштабе 
за счет минерализации нремнезема, привнесенного из I{OPbl выветрива
ния или внесенного в воды при проявлениях подводного вулнанизма. 
Представляется, что СВЯ3Ь нремнистых отложений с определенными зо
нами о!{еаничеСI{оЙ ЦИР!{УЛЯЦИИ более убедительна и соответствует обли
БУ и фациальным про филям рассматриваемых отложений. Кроме того, 
четная приуроченность первично-осадочных I\ремнистых отложений Ма
лого Каратау н нраевым частям цилличесни построенных наборов слоев 
свидетельствует о полной зависимости их появления от смены регио
нального режима седиментации, а не от вторжения дополнительных фаБ
торов ( с!{ажем, возни!{новения новых источнИI{ОВ материала) .  Определя
ющими фанторами возни!{новения цинличности следует считать глубину 
а!{ватории и расстояние до берегов ; производными - харантер движений 
вод, набор механизмов осад!{онанопления. Появление !{ремнистых и фос
фатных отложений в определенных местах фациального профиля Jl 
стру!{туры разреза, снорее всего, свидетельствует о заимствовании крем
незема и фосфора из онеаничес!{ого фонда - в З0не действия апвеллинга. 

Вышеприведенные рассуждения иллюстрируются поперечным лито
стратиграфичесним профилеllI через КФБ и примьшающую область 
(рис . 77) . 

Изложенные соображения дp.,ТIe!{O не бесспорны, и на сегодняшний 
день еще остается в силе высназывание Н. М. Страхова: « . . .  палеогеогра
фичесная обстановна ВОЗНIIIшовения этих (наратаУСIШХ.- авт.)  фосфо
ритоносных отложений пона не рас!{рыта с надлежащей ноннретностью 
II достоверностью» ' [ '100, с. 90] . 
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Г л а в а  У 

СРАВНЕНИЕ ФОСФОРИТОНОСНОГО РАЗРЕЗА :КАРАТАУ 
С РАЗРЕЗАМИ ДРУГИХ :КРУПНЕйШИХ 

ФОСФОРИТОНОСНЫХ БАССЕйНОВ 

Подобные ср�внеП'ия IDРOlИ3ВОДИJШСЬ не раз, причем отмечалQoСЬ то 
или иное CXOДC'TiВO в геолог,ической IЮЗIЩИИ фос:форито'В Каратау и дру
гих КРYIПных ме<стороЖ!дениЙ. Наиболее эффеКТlызные черты CiXOiDiCTJ3a 
(положение в разрезе, мощность II cocTalB фосфо])Итоно'сной формации, 
харасктер изменений вкрест ПРOlстирания основных ТN{тоничес,I",ИХ и па
леогеографиrчеСRИХ злемен1'о,в, оБЛIШ 'соседню:: 06ра'зований и т. п.)  
намечен при сравнении КФБ со слеДУЮЩИМII пале'обаосейнам,и : перм
ским - Фосфория ( США) [ 70, 122] ; ъ:ембрийским - Джорджина 
(Австралия) [49, 1 31 ] ; рпфеЙСI>о-кемБРПЙСКШI - Хубсугул - Ухагол 
(МНР) [48, 49, 70] ; с Н8I{QТОРЫМИ ,1{емБРИЙСЫIIМН �Iесторожде<ниЯiМИ КНР 
[ 27] ; наконец, было даже отмечено формаЦИОI-lное сходство с фосфори
тоносными мел-палеогеновьшп отложеНИЯЫII Северной Африки [35, 61] . 
Все сравнения свидетельствуют о том, что отдельными чертами сходства 
об;та,дают весьма ра,зновозра'С'тные и тектоничес'к,и различные фОСфOlРИ
'l'ОНlОсные отло,жения. Это не У1д1ивительно : формпронание КРУiПных и бо
,гатьп: екоплений фо'сфатов должно вознш�ать в определенном диапазоне 
условий среды отложения п процессов I>онцентрации уже минерализо
Банных фосфат,ов в залежи, а также Iсохранностп после)])них. Задача 
с'равнени'я -'В'ск'рыть то нсеобщее, что нахю'дИТСЯ в ошщифичеСRИХ обра
зах 01'дельных М8IстпрождениЙ. Спсте�Iа пз ПО'ВТОРЯЮЩИХ1СЯ на катдом 
мееТОРОЖiДении элементов должна лечь в основу УНИВВlр,саЛIШОЙ МОlдели, 
котора,я может пр:ивест,и I> созданпю плодотвор.но,го объЯiСНЕШИЯ причин 
Iи:нтересующего на'с процесса фOlсфоритообразоваНIIЯ. 

КАРАТАУ - ЗАПАДНОЕ ФОСФАТНОЕ ПОЛЕ, США 

Мarюимальное количество матерпала для сравнений дает хорошо 
изученный 'регион пермClЫОГО Западного cIюс,фаТНОI10 !J]ОЛЯ США. 
Н.  С. Ша1'с.киЙ [ 11 22, с. 70-72] , сравнивая эти данные с I{аратаУ'СКlJ1iМИ, 

'отмечал полную О!щОрОlДность формаций ФОСфOlРИЯ и чулаRтауокой СЮI
ты по набору слагающих формацпй пород (сишщилиты, глинистые слан
цы и пес'Чаники, ,известняки ,И illiОЛОМИТЫ, окремненные :карбонатные 
ПОР:ОIДЫ, ОДНО<ТИJпные знрнисто-оолитовые фосфорпты) , ПО близости мощ
ностей формаций и прежде всего по эндогенному генезису вещества 
КР8'мнистых ПОРОiД. 

В. Л. Ли6роlВИ'Ч [70, С. 158] установлл, что в С8'диментационных 
ЦИIшах чулактаУ1СКОЙ евиты и формации Фос.фория «прослеЖИlВается 
почти тот же набор пород» .  При этом было отмечено, 'Ч110 алеlВрито,вые 
и глиниIстыIe ча'стицы т,тотеют I> фоофор.итам, а бол,ее КРУ1пные - пес'ча
ные - R карбонаТIНЫМ поро,дам. Следовал вывод: в обоiИХ фоофогрито<нос
ных районах «зона фосфоритообразования была отделена от I{онтинента 
'(источника нластогенного матерпа;та) полосоu банон - отмелей» .  Для 
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Наратау JI Фосфорнп опредеШIЛась едпная характерная ассоциация: 
к ре�IНИС то-глпнисто-фосфа тн ая. 

А. И. Омирнов [ 9 '1 ,  с .  16 ]  kapata'Y-СКУЮ фосфоритоно'сную фор'Мацию 
и Фосфоршо o-бъеДИНИJI в о,дн у  группу (I{РЮШИIСТО-ДОJIО�IИТОВЫХ ) форма
ций. Н. А. Н'раСШIышкова, Б .  Г. Гуревич JI 10. Ф .. Шмельнова [68, с . 37] 
каратауск'УЮ II фосфорнйCIRУЮ <ШРЮИ-Iпсто-на'рбопатные »  фориации ,  IШ]{ 
и в вышеуназапных работах , относят по теНТОIIичесной принадлежности к 
образованиям миогео<Синклинальных прогибов, а по палеогеоnрафическим 
условиям - н ПРОJIивам и заливам J\IОРСЮIХ онеаничеСЫIХ бассейнов, 
iВ I>ОТОРЫХ отлагала,сь фосфоритоно,сная ассоциаЦJIЯ ДО.;ю�итоlВ и l\ре'мни
CTO-ГШIНистых сл а:нц8IВ [ 68, с. 53] . 

Приз.нанами СХ1одства каратаусн:их II фосфО'РИЙСНИХ от:тожений сrчи
таю'гся таапне :  ра'СПОJIожение тех и ДРУПIХ в зоне аptИiДI-ЮГО НJIимата 
[ 1 00, с. 85] ; а сс:оциация 'с вапн !ди епосными 'У rлеРОДУ!ICТО-lКремнистымн 
фтанитами [28, 1 1 7 ] , с ]шарце�зым песчапьш �"IатеРJJало'м [1 '1 4] . Та'JШВЫ 
оспо!Вные зю{люrчения о CX01JJic 'rBe фОСфОРИТОlЮС,НЫХ ОТJIожений I{ФБ и 

Западного фО,СфOlРИТJlОГО п оля. П РОДОJJЖИCVI их перечень. 
Основная часть фо,сфоритовых залежей формацил ФосфорИlЯ отло

жена на платформенн ом шеJlьфе , J{ T\OTOPOJ\'lY с запада примьшает 1I1иогео
сюmшиналь [1142, с. !1 - J O] .  БОЛЫl1 ие глубины па.:rеоо кеа:п а ОТТРа НUi!'ЧИ
�ались от шельфсхвой зоны ПОJlOIС>ОЙ ПОДВО'ДНЬТ Х поднятий [ 1 4, с .  73] . 
Отложение фосфоритon ПРОИЗОШ�l,О В'СJюре п о с .;r е  леОJfардсной (Р, ) транс

грессии па низ"ую с у ш у  ( сложенную пенсшrьваНСЮШII II отчасти вулф
J,эмпиеПСЮ1МII песчани нами J[ на рбопата !\ш ) , с очень слабым стоном , 
11 подвержен н у ю  интенспвной дефЛНЦИJJ в а рндпом нлимате . Н' востону 
от этой заливо!образ'lЮЙ части онеана ра,СТIОЛa J'ал ся эвапор],гl'ОiВЫЙ ба'с'сеЙн. 
Таное соотношение фаций патлящно выражено па  дюстаТО'LНО известном 
про филе - ДВ'Умер.ноЙ модели фосфuритового бассейна Фо·ефория - через 
теРРИ '110РИЮ АЙlдахо и ВаЙОШIпга [ '137, фиг. 1 ] . 

На ЭТOIМ: профиле поназапо, что фОР�YIацил Фоофорня, слатающаяся 
фосфатсодержащими па'Чcr\ам,и кремней, hpeMH1fC'l\O-алеIВРИТИIСТЫХ аргил

лит,ов и фосфатных нре'1I1fЫ;JiСТО-ГШIНИСТЫХ сланце'в, подстилается ШИрОКО 
ра.опростра:ненrными доломитами ГРЭНДIO (1J3 НОТОРЫХ содержатоя также 
извеСТНЯlЮI и пес'Ч'а IИШИ ) . Г. И .  БУШИНСЮIЙ [ 14, С. '14 - 1 7 ]  назвал их 
( <Пач н:ой НШЮIИХ ДОЛОJlIИТОВ » .  Грэндю имеет иощносТl> от 20 до 85 м, 

согла,сные нонтанты с вышележащими отложеНIIЛ)IИ Фосфории, ВI\люче
ния фосфатных ОС'ШТКО!В фауны, ПРОСЛОII фо,сфорита в верХ'ней части. 
Все это чрезвычайно сходно с обшшом <<Нижнего долоиита » l{ФБ. 

Дадее, У1помянутый rnрофиль гюша'зыва ет , что I{ востоку ОТ ОСНОВНОЙ 
фосфОРИТOIюсной зоны формация ФосфОРИЯ латераJIЫIО, путем перекли
'НиваЮJЯ пе.рех{)IДИТ в нарБO'lIатную фор')шцию Па'рн Сит,и. А последняя 
таюrм же обра'зо):[ далее I� В ОСТОНу переходит в 'К,расноцветные ГJ])ИНИ
стые отложе;ния, глубо�о вютиниваясь в НИХ отдельными язьжами. П арк 
Сати переНЛИНИВ<1 нием замещает Фосфорию в зоне шириной примерно 
50-70 милъ. В западном направлении МОЩI-IО'СТИ глинистых и НР8'мни
стых членов ФосфОpiии быстр,о нарастают , а МОЩНОСТИ суще,С11венно фос
фатпых членов таЮКе б l>lСТРО падают. Такич образом, основная ПРОДУI{
ТlJвная з()на была расположена на шеJI ьфе, а не на IшнтинептаJIЪНОМ 
о,;лоне. 

В северной части ФО<сфорийского з·аJIИlВа O'fложепия формации Фос
фория замещают'ся глаунонитоносными пес'чанихагми фор,мацИJИ Ш'едхорн. 
Зона насыщения разреза перми нrварцевы'Ми пе'С'ЧaIIИк'аМJИ 0:бра1зует ме
,рид.иональныЙ Я>3ЫК. Г. И.  БУШИl-IСRИЙ [ 14, с. 30] СЧlитает, что песчаный 
материаJI Шедхорн принесен реной с гумидной равнины и лишь частич
но обра;ювался 'в р еЗУJIьтате ра,З1мыmа на'Ме:нноуголъных пеочанИJНОВ 
Ивадрант [ 14, с. 81 ] .  А 'мерикаисние же геОJIОГИ [ 1 37 ,  с. 32] QlПi{Jеделян;>т 
песчаlШ:!КИ Ш'едхорн HalК прибрежную морсcr<ую фацию пе:рми в ЮlГо
Западной Монтане, отложенную в стабильных УСЛОВИЯХ при слабой тен-
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денцип ,}{ погружению. Матерпал пе.СЧaJIИ!ЮiВ Шедхорн представлен лишь 
устойчи'Вы:ми МИJlералюr,н .и получен ПР'II береговой абра'ЗIИИ более .древних 
осадоrчных отложений, обнаЖа!ВШИХС:Я в Центральной Монтане.  

Описанная k-а:ртИ'на соста,ва JI раопределения отложенпй фо'сфорито
носной перми Западного фосфатного ПОЛЯ США качеСТlВенно .н в ,:(еталях 
с,овпадает с а,налOiГИ'ЧНОЙ 'Картиной КФБ. Меж,ду НIIМИ можно на�Iетить 
СХОДСl1ВО ПО РЯlду признаашв : 

'1 .  Фосфо'ри'Тоносная толща БОС'ТОИТ из кремнисто-глинистых с.-танцев, 
I\РЮ1Нисто-алевритовых аРГИ:I.:ШТО'В, фосфоритов и 'КрЮfней, а ъ:ар.бонат
НЫЙ Мiатериал зде,сь в подчиненной роли. 

2. Фосфоритовая 'Т,олща ПОlдстилаеl'СЯ ШИlроко ржmространmшой па ,{
кой «нижних доломитов » .  

З. Зона напбольшей фосфоритоносности расположена �[ежду при-
брежньшн JI пеJIaгичеСЪ:ПМJI фациями_ 

4. К берегу (ШJiИ к з'оне наибольшего мелноiВ'0IДЬЯ) фосфориты, нрем
НН, фосфатные сланцы латерально переходят в I\арбонатные отложения .. 

5. На сеlверной окраине КФБ час'Ть фо.сфОРИТО:НОСНОЙ формации 
'(верхняя) за'мещается 'Ква'рцеlВЫМИ песчаникюш. ВерХ'ней ча,СТII форма
ции Шедхорн в Каратау ЭllOOIIIВалентен ГОр.и:з.онт «,бурых долOtw.итOIВ » и 
средняя часть НД. (Песчаные язьши формации Шедхорн тоже преоб
Jlадают в кровле фосфоритовой серии п ниже нижних фосфоритов. ) 

6_ Пе:счаные отложения фоофОРИ'J10НОСНОЙ фО'рмаЦИII и ряд ее карбо
яатньп:: слоеlВ глауко'нитоносны. 

7 .  Верх'Ние слои фОСфOiplИТОНОlCной фОtp\мации ТНl'о'теют I\ о'Тносптельно 
�IеЛI\ОВ()ДНЫМ .обла'с'тя.м и раСШРOiс'транены шире, чем нижние. 

8. ФOtсфо-рито:носные II фосфОРИГ'OIВмещающие ОТj\ожен'ин в бассей
нах Каратау п Фосфория смяты довольно интенсивно,  с развитием 
надвигоiВ [!125] . 

Но самое примечателыJ1еe CX-OIДCTIВO между ба1ссеЙIЮМ ФОr!фория ;'1 
:КФБ занлючаеТlCЯ в одинакоiВОЙ ЦИКJI1ичеСIIЮЙ стру,нтуре разре'зО'в. Срав
НИlВая ДИа'l'tpамму верт:икальной последовательности по,РОД в ФОiСфОРИ:П 
Н подстилающей ее формации Уэллс [ 14, фиг. 1 7, с. 55;  '137, фиг. 3]  
] I  нашу дЛЯ ,КФБ (i(',M. рис. 76) , В'IГДЮI, ЧТО В обоих СЛУlЧа,ях фосфориты 
занимают про'Ме,жуто'Чное положение межlДУ ЭIl�стремальными пуннта.м�r 
на I\рИВОЙ трансгрессии II регрессии, разделяясь ИЛИ паЧI\ами I\ремнисто
ТЛИНIИСТЫХ ПОРОД, или нре:мнлми и карбо·натюш. На,бор пород в циклах 
для о,боих ,районов один И ТО'Т же - он предстаlВлен на идеализнро:ванной 
,схаме ,се/диментаЦИ1JI в море, 'отлага'ВlIlI8tм формацию Фосфория [ 141 ,  
фиг. 86] . При рассмотрении разрезов ОСНОВIIОЙ ПРОДУI\ТИВНОЙ паЧJ{И Фос
фории (МИlД Пик) ВIИДНО, что фо.сфоритовые пла,с;ты, ШIIК в ча,СТНЮf, так 
и в обще-м ПJlане, раЗlделяю l'СЯ глинистыми (и  але'ВРИТО-[,JI1ИНИСТЫМ'И) 
слоями в трансгрессивных ЦИIшах и I\арбонатами с кремнями - В регрес
сивных. Наиболее глубо.ководные ча,сти ЦIИшов прадставл,яют чередо:ва
ние черных сланцe1J3 и серых ар!Гиллитов. Черные сла.нцы в средних 
частях HeJ,OTOpbIX цинлов являются ванадиеносными [ '125, С_  1 16 ] . 

ОДИНaJКОiJ3 'и латеральный ряд пород в обоих ба,ссейнах: от наИlболее 
Т.iIу:бооюво'дНЫХ 'I{ меЛНО!IЮlДНЫМ, эт,о - I\ремнис'Тые и глинис'тые сланцы, 
фосфо'ритовые породы, к-ремшr, ряд разнообразных ка,рбонатсхв (доломи
тов) , заlВершающийся мак,симально мелнOtВодныМ'и доло''Митами с отче г
Л11ВЫМИ стро'МаТОJ[ИТО'ВЫМJИ (столбчатыми, бу;гриетыl1и)) текстура,ми. 
KOMHolВa тые (сгустковые) доломиты, видимо, более ГЛYJБС)!I{OIВОДНЫ, чем 
последние. ТаI\Иl\f образом, осадни шельфов обоих фосфоритоносных 
районов каrч·8/С11В·енно практичеаки сходны, ЕО разлиrчают,ся в OCHOIВHO:M: 
прmюрцил,ми. 

Фосфорийсюrй бассейн наступил на I\онтинент после иратковремен
ноло ОСУIIII·еН'Ия, послеДОIВа!ВlIIIе!Го за отложением нарбонаТНО-lПесчаниiНОСВОЙ 
JI I\варцевой толщ пенсильвания - вулфиэмпиена. Соотношение терри
генной толщи пенсильвания - вулфI{эмпиена с вулфнзмпиен-леонар-
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диевой формацией Парк Сити такое же, !{Ю{ и иалокаройсн:ой серии t; 
тамдинской: размыв, местами перерыв и незначительное стратиграфи
ческо-е несо['лаlсие. В верхах толщ, ПОlДстилающих (<Нижние доломиты» 
(формации ТелслнlП, Узлс) , отмечается ПООЫ1ше:нная карбонатность раз
р еза - это перехо,дные слои, роль КО'1'орых В КФБ итра,е,т КblJршarб3JКТИН
ClRая свита. Верхн:яя кремнистая па'чка Фо{;фории (Тorзи )  Эl\jюnвалентна 
по положению в рааре'зе Rремнисто-кар60на'тному «бурому ДОЛОМИТУ» 
Каратау: она пакрывается с перерывом сланцами Динвуди. Последние 
отражают стадию Il'оследующего ПОr1ружения, IIO поло'жению они ЭКlВи
вале:нтны джилаНJСКОЙ подсвите. Фorсфориты Фосфории ВО'3НИlкли по схе
ме обра'З0вания второ:!1О цикла .низов таМ/динской серии. Между С'таДИЯМIl 
погружения, сформировавшИ1МИ подфосфорит,о:вые формации У'эллс, Тен
слип, Вебер, Квадрант и другие, и стадией, сформировавшей фосфори
ты, как и в Каратау (перед отложением (<Нижних доломитов » ) ,  име
ла м ес'то 'Р8iгиональная пауза в О'са:;ЩКОНaJКOIПлении, 'затем обширная 
транс:nре'ссия, в'О Вipе,мя :ко,торой осадн:онаКОlIIле:ние ПРОИСХОIДИЛО циклич
по. Только циклы Фосфории построены сложнее. ДеталЬ'ное И3'У'чение 
lКаратаУ,СIIЮГО ра,зреза должно выявить пО'дциклы, осложняющие о'сновную 
'IIоследова тельносlТЬ сабытиЙ. 

Раlзличие Зa-Iшючается в том, что в Н8IЮ1.10РЫХ отнorшениях срав'ни
}щемые ЦИIшы взаимно обращены (представляют зеркальное отражение 
друг друга) : в !-\аратау наиболее продуктивна верхняя фосфоритовая 
пачка, а в Фосфории - нижняя ( Мид Пик) . В Каратау сплошные силп
циты - СПОН'l'олиты по,дст,илают ни,жний фосфорит, а в Фосфории он!! 
'залегают выше НИlжне['о фосфарИlТа - раз'деляют Нiижний И верхнпй 
фосфОpiИт. 

СОПОlставление ytП1рощае,тся, если ра,ос:маТlРИlВать НИЖний и верхний 
фосфатные ГОРИIЗОНТЫ ФосфOip,ии ра'З1дельно. Тогда пижняя фО'(�форИ'Товая 
паЧlка Фосфории (Мид Пик ) 'идеНТJ11чна Ka'paTaYC�\OMy ФГ в цел,о,м, но 
'в обращенном виде: верхний кре:мни,стый горизонт Каратау (БД) - эrо  
пачка Грэндю (кремнистая в верхах ) , а нижний кремнистый гор,иаонт 
Ка,ратау (КГ) - ЭIТ'О кре,мни Ре'ыс. Отличием ЯlВляе']1СЯ более ГЛYlБОЫОВОIД
ный матер'иал межюr фосфоритами пачп·JИ Мищ ПInR : сланцев'ой паЧRе 
Каратау соотве']1С']1ВУЮТ (<Нижние фосфа'тные а'ргилшпы » ,  «среднпе алев
ролиты» и (<верхние фо,сфатные арrиллптЫ» (с'и. разрез учаСТ1{а ГЭЙ
майн [ 125, с. 197] ) .  Положив кремни Ре,кс в основание следующего 
цикла, опять видим аналогию с ра'зрезо�о[ Каратау : КГ с его ,к раевой 
Rремнисто-.карбонат,ноЙ частью - ЭТ() анало[' IRреиней Рек,с. Ka:I{ и КГ, 
кремни Рекс латерально сменяются меЖРУДНЫМII доломитами Фрэнсон 
с кремнями в виде желвю<Ов и прослоев. ФГ Каратау в целом надо рас
сматривать как гомолог верхних фосфоритов Фосфории (пачни Реторт ) ; 
верхний кремнисто-нарбонатный горизонт Каратау (БД) - как гомолог 
паЧ'I{И кремней То'зи. ЛокаЛЬRО па'Ч!ка Този перекрываеl1СЯ «'верхними 
доломитами» [114, с. 29] - пачкой ЭРiВей, кот,орая западнее (.мористее) 
представлена известняками и может переходить латерально в кремнистые 
породы ; на BOCTOlRe Този за.мещает,ся доломитами, а севернее � песrчаНjj[
lКами Ш -едхорн. Все очень сходно с надфосфоритовымл отложениямп 
каратау;с'кого разре,за. Если добаlВИТЬ, что верхняя фосфоритоная пачка 
Фосфор ии подразделяется на три части - нижний п верхний фосфориты, 
между которыми залегают межру:дные аргиллиты, то анало['ия с ра1зре
зом Ка'ратау станоiВИТСЯ более полной. 

Та:ким абразом, есJlИ ПРОДУ1КТИlВный горизонт Каратау сформировал
ся за один ЦИIШ, то Фосфория - за два. Возможно, что в плохо изучен
ных раэревах зоны .мaJRсимального проnrбания чулаIК'l'ау,С'Кого BeRa В, 
Каратау (АI\Джар, Дегерес) ,  где по данным разведочных работ имеются 
не два, а три фосфОРИ'Jювых ;горизонта, ра'зделенных ;кремнисто-сланце
выми и креМНИС'ТО-'Rарбо,натными n а'Ч'Rа ми, м-ожно БУlДет выделить тоже 
два цикла, между которыми отсутствуют чисто карбонатные элементы. 
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Тогда сходство с двуцюmичным разрезом Фосфории еще более УСllдllТСЯ. 
Ка.к и в Каратау, КРУIПНОООЛИ110rвые и п изолитолые фосфориты Фоr.

форпи считаются более мелководнышr. В обеих формациях относительно 
меЛJ,:оводные от.тюжен ия, в том Ч}Iсле ][ более меJlJководные фосфориты 
являются шrи БНOJ,ластпчеСНИllIlI, IIЛН ш:е в Ш1Х наблюдается обплие 
вн:лючений фосфа'тных фрагментов оргапИi3МО'В. Естественно, пермские 
сло.и Фо'офории более бога,ты БИОlIшаСТПRОЙ, чем нижнеа{еМ!брийсшие от
JIожени:я Каратау. Однако по ме'Р,е изучения послеДНlLХ находки б.иокла
стини в них множатся, вплоть до фосфатпых ранушнЯIЮВ (на р. Баба
ата; в « завершающем фосфорите » ) .  н�ю, И В Каратау, именно верхнпе 
ф(ж:фОРИТЫ Фосфории ' чаще БИQ,Iшастические. 

Разумеетоя, цитшичность ераВ1П!IВае.иых фоофоритоноспых раэре'3'ОВ 
в ыражена не ве,зде полностью. Отдельные элем.еттты циклов могут исче
зать, что затушеiВЫiВ·ает « 'Чистую» на'ртину ЦИIшичесной стру'!{туры фор
мации. Элементы ЦИIшов МОРУТ И модифицироватьея по латерали; напри
мер, чистые силициты замещаюl'С.JI ОБремНЕШПЫМИ Rарбонатами. ОдпаR,) 
одина'ROiВая приуроченнсють столь далеЮIХ по JЮ'зра'сту фосфоритов f\ 
низу И К в.ерху ЦИiRличе'СRИ ПО1строеНRЬLХ ЛИТОНОМIПЛ8iI{,ео:в HeCOIМHeHHa. 

Остае'тся заметить, что в пределах формащии Фоофории и пеР8'I{ЛJr
пивающейся с ней формации ПаРJ{ Сити 1 1 присутствуют почти все эле
А'[енты каратаУСRОЙ фосфоритоносной агрегации, нроме железисто-мар
Ta.HцeiВЫx слоев . 

}\АРАТАУ - БАССЕЙН ДЖОРДЖИНА, АВСТРАЛИЯ 

ФосфОРИТОНОСRые отложени:я сев ер o-'заlIIадного КrвиНtCленда имеют 
практичеСRИ тот же возраст, что и фосфориты Каратау. Не ИСIШЮ
чено, что их палеоитологичеСRая датировка средним l{ембрием может 
быть пересмотрена в пользу нижнеI\емБРИЙСI\ОГО определения по стап
дарту СССР. 

Здесь пО<д фосфоритоносной толщей на RристалличеС;IЮМ фундаменте 
залегает поздне-докемБРИЙСI\о-иижнеI{емБРИЙСI\ая толща 12 песчаНО-I\ОНГ
ломератсхвая формащия Маунт-Берни. В пей есть та!{ Нё1IЗЬJ1В'аемые ( <Тил
JЮИДЫ » ,  J\оторые с'Читаютоя [,132] ледниlIювыlllfи отлО<жеииями, ОДНа'к,) 
обосн()ваннО<сть это['о недостаточно убедительна. В целом, аРRозсхвая и 
J,расноцветиая формация Маунт-Берни представляет осадочный I\ОМП
леке приморской пролювиально-аЛЛЮllиальной равнины со следами втор
жений мелко.го мо'ря. Меета,ми здесь атлшгались и ВУЛlканогенные по'рOlДЫ. 
В кровле формации на выступе Барк Ривер отмечены подстила'еlмые 
«О'Р11О1{варщитамИ» слои желе.зистых пород, тра:ктуемые лак дреlВШl'Я iI\Opa 
вы:ве грив-ания. 

Эти атложения, по их сущности, МОСУТ быть сопостаlВлены с арI{ОЗ'О
вой мал'ОкаРОЙlСRОЙ серией Каратау: 'I1e и ДРJ['пе о'тражают !Таrчальный 
этап опусшания ПРИМОРСroой территории. С друсгой стороны, ра'зре'з ба
зальной песчаниково-,тюнтломерато<вой фор.иации Маунт-Берии порази
тельно наlIIо'Минает последовагельнос'ть паrче1{ в кыршабаRТИНСI\'ОЙ св'ите 
Каратау. Разрез отложений на фосфоритовом месторождении Дачесс по 
[ 1 44] следующий (рис. 78,) .  Снизу вверх самая нижняя часть раз
реза (формация Бериие) , подразделяется таним образом: 1) паЧI�а 

1 1  Если фосфоритопосную формацию в разрезе Jl: a p aTay выделптт, в объеме чу
лаhтауской свнты, то обе :)ТИ амеРИIшuсюте формации образуют сходную креМIIИСТО
I\арбонатную ассоциацшо п в СОВОI{УПНОСТИ могут служить гомологом первой. 

1 2 В работе [ 1 32] разнообразпыс J\смбро-ордовrшсrше отложенин района объе
диняются в шесть крупных геологичеСIШХ тел (лптосомы) , соответствующих «фор
мациям» амери r,аНСI{ОГО l{одеJ(са, имеЮЩI1Х Сlюльзящие во времени границы. Здесь 
они будут называться формациямд. 
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Рис. 78. Разрез фоефоритоноеных отложений меСТОРО;Едения Дачеес 
[по 144] . 

а - формацпи, б - паЧЮI, в - НОЛОНl,а, г - фосфатность, д - l\!ОЩНОСТ][ (М) , е - но
:VIcpa интервалов описания ( C �I. в тerюте) ,  ж - ЭНВlIваленты наратаусного разрсза. 

« ТИЛЛОИДОВ » ;  2 )  паЧI\а розо,вых п кремовых дол,омитов ; 3) пачка шrвеiСТ
ковых I�расноцветпых железистых песчаников и алевролитов ;  4) пачка. 
орТОI�парЦIlТОВ с конгломератами; 5) пачка I{раСНОЦветпых железистых 
неслоистых ДОЛО'МИ'ЮН и аргиллитов. В Каратау разрезу формацпи 
Берпие СОО'l'В8'lIстазуrет :  1 )  базальная IюнглоrМ8'рато�БРЕшчиевая пачка; 2) 
р озовый доломит и 3-5) карбонатно-терригенная паЧlка, в I{ОТorрой ( на 
уровне нижнего глаунонитового слоя ) м естами имеются прослои и линзы 
чисто 'нварцеазых пес'чанижо,в ,  а в е'рхпяя неслоистаiЯ але'ВРОЛИl'о-аргилли
т овая пачка имеет желе.зи'СТЫЙ цемент. 

В I{РОfJ3ле формации Б ер.ние ПО'Д толщей wарбопатных порощ фИ!I\JCи
руется, н.ан можно попят!>, перерыв осаднонакоплепия с НОРОЙ в ыветри
вания на выступах. Однано есть учасТIШ, где перерыв не наlблюдает{:'я 
и апалог формации Берпие - форм ация Риверсдейл - в с воих верхах со
держит доломитовые песчаниъ:и, Iюторые постепенно переходят в выше
JIежащие нарбо'Н'атные ОТJIО?I�ения формации ТroРНТОШJЯ. Все, I{aJ{ пр и 
IIшреходе от кьnpшабактинсгкой свиты к НД. 

Над базальной песчаНО-Iюнгломератовой формац;ией залегает толща 
ДОJIО.митов ( (доломиты КЮlуиш > +,« известняк Торнтония » ) .  Мrощпо.сть е е  
от 100 м на краях баrссейна до 700 м в цент

'
ральной ча,сти. Э rо аналог 

надныршабю{тинсной части тамдинсной серии в уменьшенном масштабе, 
по близний ей по [юз'расту (НИЖНИЙ l{ембрий - ОРДОВИiI{) . Как и ша6а'1\
ТИНСIШЯ ,овита, доломиты Ка.VIУ'ИЛ сод:ерrЛ\а'Т пласто'вые В'I\Jlючения кремня, 
заместившие н арбонат и имеющие полосчатую и водорослевую тексту
ры, а также зале;гаЮЩИiе нодулЯJМИ ( типичные КОН'R'реции ) .  

ДОЛОМИiто,ва,я толща с нре�ШЯ:МiI1, однородная в За'па:дной части бас
сейна, на востоке раснлинив ается о'Тложения,ми известшrНQlВ ; еще восточ
нее среди карбонатов появляюl'СЯ песчано-аЛОО3РИТОJ3ые и а летвipО-ТЛИНИ
C'I'o-нремнисгые пачки. В целом вз'аимоотношения формаций ('см. [1132, 
фиг. 2] ) пО'!<азывают трансгре:DСИЮ ос востона на заю'ад со смrеной (,в ЮIJЖ
нем - среДJ3jеlМ нембрии) прибрежных ДОЛQlМИТО[8 с кремневыми в'клю
чениями в сторону отнрытого моря вначале известняками, а затем алев
РИТО-I{ремпистыми сланца'МJИ. Подоб.ная же нар'тина намечаетсш, нан мы 
установили, и в КФБ. 

Пространственное положение трех поясов отложений во времени ме
нялось ВСЛ8lдiС1'Вие миграции ба'ссейна и леремещенlИЯ ГЛУ'бонов'о\Цной 06-
JIаети. Более глубо'Конодная ча'сть то наС'тупала, то отступала. Как и R 
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Наратау, и в Зд,падном фо,сфатнmvI поле США, вначале па I�ра'СПОЦiветные 
базальные песчаНИКОВО-I<Онгломер'атовые, а местами вуш;аногенные ОТ
ложения почти на всей площади ба'есейпа легmи меЛ'Iюводные доломиты 
низов формаций Торптония и :Камуил. Вскоре · эта площадь стала погру
жаться, но не повсеместпо. В более углубленной зоне е е  стали отла
гаться фосфоритоносные отложения - формация Битл :Крик И форыациц 
Бордер Уотерхол. 

От,метим, Ч'Ю подфосфоритовые ;::I;ОЛЮIИТЫ ( форм.ация Торнтония) 
местами имеют биогермное с троение, а �IBeTaMlII ИJIте,Н!сивно кре'Мнисты. 
Их внешнее CXO�CTB'O с НД Каратау очень вешшо (лиЧ'Иые набшо,дения 
Э. А. Ега'нова ) . Над фОlрмацией Торнтония, как JI  в К'аратау, следУет 
кремневый горизонт, 'l\оторый в некот'оры х  мест,ах ба'есейна Джорджина 
( например, в районе высту.па Ардмор) перекры!Вается JlIlЖНИМ фосфо
рито,вым горизонтом. 

ТЮПIМ образом, фосфО'рито'Носн'ая формация бассейна Джорджина 
подстилается или ( <Нижпими дол о JIofита мю> (формацпей Торнтония) или 
кре,мне'вым горизонтом. Мнста,ми она может залетать п непосредственно 
на базальной красноцветной пнсчаНО-I\опгломерато вой фо рм:ацИlИ. Фоефо
риго'Ноеные отложения подразделяются на две - три части: 1 )  ШIЖНИЙ': 
фосфоритовый горизонт ( 0 - 2  м) - гомолог нижней фос форито,вой пачки 
Каратау; 2) паЧiк'а нижних алеrвролитов - lизвеСТКOIвые 11 кре'мнистые 
фосфатные алевролиты с подчиненньпПI прослоя�\{и <<Вонючих }> доломи
тистых фосфатных известнЯI�ОВ и ТОНЮIМИ прослойнамп фосфорптов (до 
60 М) ; эта пачна - гомолог lIfежрудной сланцевой пачr-;и Каратау; 3 )  
пачн:у М о'на,стери Криr< - фосфоригы, фО'ефатные I<рюшпстые алевроли
ты, кремни и (<Вонючие }> фосфатные извеСТНЯ<ЮI (,до 40 �I ) .  

Пач:на МоН'ас,тери Крик может быть выражена в кремнист·оЙ или в 
lEа,рбонатной модифинации. Пере'нрывает,ся фо'С!форитопосная ф ориация 
( с  размывом ) алеврпто-сланцеВО-I{ремневой фо рмацией Ипна, латерально 
переходящей в из,вес тншш. В фО'сфОРИТО'НОСI-IОЙ зоне это сущестВ'енно 
терригенн:ая толща, сложенная ТОНЮIМ, в значительной мере нре.мнистым 
материало']\{. В этих крнмнисто-глипистых отложениях обильны с.пикулы 
губок Кремнистые слои формацип ИН'на резн,о отличаются от нреМ'ней, 
встречаемых в формацнп Торптоння п, согласно [ 1 32, с .  32] , считаются 
пеРВlично-осадочными. В глrшистых отложениях фо'рыацли ИНI�а встре
чается ДОВОJlЫТО много трплобптов, п отложеюш эти довольно одпородны 
для большей ПJlощади. 

Добавим, что отложения фориацпи Инна внешне УДИВИТ8'льно c�oд
ВЫ С ГЛИИИС'J10-Iшрбона'тными паЧIШМIИ ДiI�иланс-кой ПОДС1ВИТЫ. Самый 
нижний ее горизонт, нроющий фосфОIРПТЫ паЧЮI Мона'сте'РИ Крин,- это 
существенно гшшистыТr ( r.;аолпнптовый) Jl[аЛОi\ЮIЦП[,[Й слой ( 0,3 - 0,5 м )' . 
Его можно сопоставлять с iH'Mr II БД наратаУСJ\ОГО разреза, где со
держится наиболее « зрелый }> �raтериа,;r. 

Итat{, в описапнои фосфоритопоспом р азрезе бассейна Джорджина 
можно наii т п  ЯJВственное сходство с Iш'ратаУ'СЮIМ. Кан 1I в Каратау, 
С'реднеНЮl!брийсюrе фо,сфОр'ПТОН'ОСlIые отложения баосеiIна Джорджпна 
ВОЗIПшл:и после перенрытия ПРН:VЮРСI{ОЙ ра'ВIIПНЫ траrюгрвсспрующим' 
бассеЙНО�f и преВр'ащенпя этой при:vrорсной раlВШШЫ в ше:IЬф. Фосфорн
ты ПОЯВИJШСL В зпачJIтелыIыы I\ошт ч естве лпшr, после того, ию, шельф 
прошел пеноторую стадию углублеппя (вначале доломпты, выше - спон
голиты) . За Э I1И:VI последовал основной этап фоофОРПТООТ:Iоженпя. Про
дуктивная пачна бассейна Джордгюша построена точно ТЮ� же, }, 3 ",  п '  в 
Каратау: нижние фосфориты (не повсеместно) , :\IеЛНОJlодпые фацип 
сланцевой паЧIШ, верхние фосфОРПIЫ ( нанбо:rее ШПРОI';О paOIIpocTpaHeH

ные ) . После отложения верхнпх фосфоритов шельф бассеii на утлубился' 
и фосфорито-геничеСI�а.я зона пеРЕУl\рылась пеJIаг:ичееноiJ, [,;::I;e нанаплИ!Ва" 
:пrсь нремнпстые и тер ригенные от;южешш ноптппептзльпого снлопа 
(формация Инна ) . После трансгресспп Инка �'lope р егресс.ировало ИЛJI 
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же обмелело в с вязи с заполнением передового прогиба . [ 132] , затем снова 
трансгрессировало, отложив форыацию РааР11ИТ' силтстауп, 11 вновь рег
рессировала, на фасфатанакапления уже не прапзашло, а вся территария 
покрылась мешП1М карбоиатаТJIaгающим морем с отдаленными берегами, 
Отлажения форм.ации Инка мажН'а с'раrвнить па о.БСТaI-Юl3ке ооа'д:Iюна
'IЮПJlения и палажению в раарезе с отложениями дж:иланскай подorвиты 
Каратау. 

Сравнивая позицию фосфаритов бассейна Джорджина с позицией I\a
ратаУСЮ1Х фасфаритав , Т. де Нейзер II П. Ну]{ [ 1 32, с.  69] отметилп 
следующие элементы схадства:  миогеосишшинальный нласс 13, нембрий
С IШЙ возраст 11: аооациация с «ТИЛЛОИlдамю > , вулканитами, ДОЛО'М'ИТ,ОiВа,я 
'IIaЧI{а под фасфаританосной фармацией ; праСJl>аи железис,тых и Map;raH

цавистых бреI{Ч'иii: ; сходные СТРУ'RТУры фасфорита'в . Arв'TOpы УRаза.mи на 
общие чеРЦI, имеющиеся у фасфаритаiВ ДGI{арджины и: фосфа,ритов Фас
фарии, Тетиса, у фа'сфорита[В вос гачната побережья США. 

Представляе'])ся еще более важным СХОДС'l'Б-О поющий фосфоритав 
Н'аратау и Дж'орджины в веРТИRальнай ПОСЛ8lдователь'НОСТИ отложений 
обоих раЙ а1-IOВ . В обоих случаях атражаеl'СЯ с,авершенна анало['ичныfi: 
процеос зах,вата ма'рем Rраerвой части ]ЮIIтинента, нахо'Дящейоя в обла'с г tr  
теплого нлимата , с дальней ш и м прогрессируlOЩИМ углублением этого 
:крае/вого и вна'Чале очень мешюг{) ба'сС'ейна, широно 'саабщаlJ3шегося с 
открытым морем (о]{еаном) ,  пелагичеСRая часть ноторого после фосфо-, 
рит,аобразовани:я надлинуласъ на меота литорали, отлагая з'десь крем
листо-глинист,ую галщу_ с обли;нам осаIДIЮ!В, 'l1ИlПичпых для нонтинеиталь
;ного с�лана. 

Индивидуалъностью разреза бассейна Джорджина Яlвляе'lIОЯ то, что 
его фоофоританосная фор�ация отлагала'сь на гораlЗДО более стабильнам 
основании, при меньше'М ра:змахе ПОГРУGI{ений и б.олее ДJ11итеЛЬ1JЫХ пе
'Рерывах М8GI{ДУ формациями. Фосфориты отлат,ались в более меЛRОВОIДИЫХ 
У'словиях, чем кара,та'УСRие, и при болмпей близости беретов, что и об;ус
ЛОвило нerдифференциров'аННОСТЬ циклов С'8iдиментации. ПослеДОlВатель
ность же ОСIЮ!ВНЫХ седимент<tционных этапов в о боих бас·сеЙиах и по
знция фОСфа"то:геrrети'ЧеСIШГ.Q этапа идентичны. 

КАРАТАУ - ХУБСУГУЛ-БОКСОНСЮIЙ БАССЕЙН 

СраВII8'Ние этих двух фоофоритонасных районов пр.иобретает особыЙ 
интерес ввиду территориальной и геологичесной близости. Результаты их 
сраlВнения далжны OrКа,з.ать прямое в'аздеЙСТJ3ие на JJОИ:Ш"И: и оце1JКУ фос
форитовых з,алежей рифеЙ'СКО-Ю�М1бри:йоного УРО'l3'Ня в восточных районах 
СССР . 

Т,акое ср:аlJ3неиие уже проведено А. В. Ильиным [49; 48, с. 1<31-'140 J ,  
а танже в Н:eIЮТОРЫХ других работах, посвященных фосфоритам Сибири. 
А. В. Ильин видит СХО.дс11ВО М1еЖ1ДУ каратаусжнми 'И ху.бс.уIГYЛ ЫСНИМИ фос
фОРll'Тами в том, ЧТО они .0тлагалИiСЬ в уз,ких заливообразпых ПРОТИJбах, 
в осевой части кот,орых расшолагала,сь неmРОд'Унтиrвна,я И'звеСТНЛН.Qвая 
фац:ия фаофоритоносных ка,рбонатных толщ, а в Rраerвых - доломИ'то
вые И в.месте с тем про.дУl{ТI1в·ные фации; в том, что. в о-б.оих районах 
фасфориты \Зал,етают IВ ,0,сно,ванИlН верхней I\арбонатн{)й се,рии, пОЩС'Ти
лаясь характерными нра'сиоцветным:и ОТЛQжеНI1ЯМИ с ар,козам.и и н,вар
lЦевыми песч;аюша'Ми [ 48, с. 139- ,140] . Другим важным выводо,м цити
'Руемых работ было то, что с ман,симальиой ПРОДУRТlИВИОСТЬЮ фосфо'ри
тоноснан пачка образуется в бассейнах на некотором раестолнии от 
берега , ширина О'ПТИ�ШЛЫIОЙ зоны - 'IJ<оряrДI\ia 15-20 ]>:м [48, С. 1 36] . 

13 В работе [49, с. 171]  бассейн Джорджипа определяетсл уже I\aR (/типиqный 
nлатформеппый» прогиб. 
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Принципиальпое сходство обоих фосфоритmюсных бассейнов А. В. Иль
ин видел в паличии участнов суши по их бортам, ограниченности разме
porв, не-которой ИЗОJr.яц.ии обоих баClсеiiнов от ОСПОlВпой �IOPC�H0!1 а�ватор.ии 
(с. 137 ) ; в приуроченности их !{ внетл тпш, относительно стаоильпыы ча
стям геОСИПЮIинальных поясов (с.  1. 44 ) . 

А. В. Ильин обратил 'ганже В'J-пшание на то, что фосфориты в раде 
иесторождений разных районов нрпурочены к одним н тем же частям 
седиментационныIx цИIШОiIЗ, а слеДОiВательно, связ'аны с общи,М'и нроцес
сами, ре,гулирующими о,садконанонлепне и смену тнрригеппых отложениii 
J{арБОIШТНЫМИ [4В, с. 1 52] . Была отмечена таюке БШli30СТЬ в разрез() 
фосфори:тоiВ и желеЗО�Iа ргапценосных сло'8fJ3 (с.  155 ) . 

МJатериалы последующего изучения северного фланга Хубсугульс:ыо
го фосфоритоно'сного бассейна, т. е. Ухагол-БО'l{сон-СаРХОЙСI{ОТО района, 
позволили уточнить позицшо фосфоритов . Одно из весьиа существенных 
достижений и. Н. Семеiiю ша , В. л. КолеСНИl\ова и других - выявле
ние цинличе,ской ст:рунтуры фосфоритоносной нарБОIIаТElОЙ толщи БОJ{
сон-Сарх оwсш'ого района .и сопоставление ее со струнтурой разреза Хуб
,сугульс,ного месторождения [89] . Б,;:rагод:аря предста,влеишо о ЦИl\личе

ской структуре ОСВОТИЛИСЪ неноторые спорн ые вопросы стратиграфиче
ской пр.иурочеНElОСТИ фосф оритов , порожд:ающие у,стойчи вые ПРОТПiВоре
чия между различными группами псследователей : ОДНИ утверждалп, что 
в районе Хубсутуль,сной группы 1fесторождю:гий О.ущеСТiВует не одип 
уровень фосфоритоносности [43 , 80] , другие считали, что здесь толыю 
один уровень . [29, 48] . С п03IЩИП второй точни зрения плохо объяснимо 

высо пое стратиграфичеСI�ое положение фосфоритов от нровли ПОДСТIIлато
Iцей терригенной толщи, хотя наличие местами двух уровней отображено на 
схеме А.  В. Ильина [ 48, рис. 8,  Р'азрез 1 0] . TaRoe же недоу,мение вы

зывало необычпо ВЫСОЕое (от подошпы на рбопа тной се рин) положеюто 
осио,вного ПРО'ДУ'I{ТИВНОГО горизонта УхаnОЛЬСIШГО .ме:стороЖ!дения, раопо
ложенного с евернее ХуБСУЛУЛЬСRОГ,О - у границы между мир и ссср. 
Выяснилось, что фосфорпты В разрезо Еарбонатпой хуБСУГУЛЬСI(ОЙ ( БОI;

сонсной) серии могут залегать на разных стратиграфичеСI\ИХ уровнях, 
занимая Bep�Hee и нижнее положение в се,димеJ-IfгаЦИОRНЫХ ЦИlшах, раз
деляясь межрудными отложениюш бо,лее глуБОRИХ зон. Прп ЭТОМ фос
фориты разных цинлов ииеют раЗIIое промышлеш-юе значение , а нижние 
цишлы меС'l\а,ми 1ЮГУl' выпа'д'ать . Нроме того, циклы ра,зличают{:я н() 
ГJIубине обраЗОlВапия отложений. На ХуБСУГУЛЬСR'О'М ме,сторождении фос·
Фориты относятся Н нижней части второго J�инла, па У хаГОЛЬСI':ОМ - I{ 
верхним чаСТЮ1 второго и третьего ЦНI(ЛО'В [89] . 

Положение продунт.и:вных горизонт,QJЗ в цш\ЛичеС I\оii: стру,нтуре раз
реза являе'Гся важпеЙШIВ[ сходство,и �[ежДiУ разрезюш ху.осугул:-БОI{'СОН

С1ЮГО и Каратаусн:ого районов . Маr,:СШIaльное фосфатоотложение и в 
Каратау, и в ХJ1БСУГУЛЬСI,ОМ бассеiiне ПРОПСХО1ДИЛО в р егрессивных ча
стк'\: ЦИRJlОВ и проявилось не в са�Ю�'I нижне,м ЦИI<J1'е, а в третью! СНИlзу. 

Од:нюш типы цvшюгчности фосф ОРИ'l\оносных отложений в этих рай
онах неС,IЮЛЬRО различаются. ЦИRЛЫ наратаус [,ого разреза более «сжа
Т Ы » , мощности цинлпчеСIПI построенных паче!{ -а.де'сь гора.зд,о меныше, 
чом м'ощно�сти таковых в ху6сугу,;:rЬСI\ОЙ нарбонатной серии. Фо'сфО'РИТО

ПОСI-Iые паЧRИ последней разделяюrсн доломита.ми и (пли) известняна
МИ, мощность КО'Dо�ых В 3 - 4  раза превышает М'ОЩIЮС.ть фосфо'рпrо,вьп 
пачен. 

НаратаУ;СЕИЙ проДУиивный ГОРИЗО,Нiт (ФГ) пре'Дiста'влнет аналог 
продуиивных пачан БОНООНСIЮЙ (забитсной ) серии [89] . Ра,зделяющ и е  

последние 1. 00-200-L\fетрОВblе паЧЮI черных известнЯIЮВ в разрезе нара

таусного ФГ отсутств уют . Черные И&Uе<с,rнЯIШ, спеЦ:ИJфичлые .для фосфо
'РИТОIIОСНОЙ част'и Х'УбсугулIYСНОГО разреза, увеличивают О'БЪЮI его циклон. 
Н а  'УхаГОЛЬ'СI{ОМ месторm{{!дении фа.сфО'риты 'ра'з,деляются ,сланцевыми 
паЧJ{ами, а меж,ду сланцами залетают темные нарбонаты. В Каратау же 
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Рис. 79. Разрезы Ухагольского месторождения фосфоритов, по И. СеыеЙI<ИНУ и др. 
[89] . 

а - общиii разрез; 6, в - детализация (6 - северная часть, в - южнан) ; 1 - страТI!графиче
с!-(ие подразделения, 2 - ЦIШЛЫ, 3 - распределение фосфатности, БО!-(СИТОВ, 4 - Лl1тологичесная 

!-(олонна (усл. обозн. см. на рис. 23 ) ,  5 - мощность ( м ) .  

между ОСНО,ВНЫМII фосфорптовыми паЧI{ами залегают только сланцы, к 
'тому же часто переслаивающиеся с тонкими фосфоритовыми слоями. 

Фосфоритопосные п аЧЮI УхаГОЛЬСI{ОГО месторождения самп построе
пы ЦIШЛИЧНО п явл.яются подциклами тех ЦИIЩОВ, �O Topыe вьщелены 
И. Н. СемеЙ'RIШЫ)1 п др. [89] . Сравнение этих подциклоiJ3 с ЦIШЛОМ ка·ра
TaycI{OTO ПРОДУIПIШНОГО ГОРИЗ0нта обнаРУiI\Ивает явное сходстВ'о. Так, по 
[89] НllЖНЯЯ продуктивная паЧIШ УхаголЬ'ского месторождеllИЯ ( зале
гающая в верх'ах в торого ЦИIша) состоит И3 двух пластов фО'офоритов, 
разделенных паЧI;:ОЙ светлых ДОЛОМIIТОВ с обильнымп кремневыми I{OHK-
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рециями ( рпс. 79) . Межрудная kpeMllJIcto-н:арбонатная пачка является 
более полным аналогом каратауС'1{ОЙ кремнисто-,сланц8'ВО:Й паЧЮI. « Осыо ,> 
меж,рудной пачкп, х'Отя и расположенной близ ее основания, яnляеl'СЯ 
слой черных бес.к,ремнистыл: доло!митов. 

Над OOИJjсанной фосфОРИТОlВой паЧIШЙ залагают ма'ссивные фосфа,тные 
песчанистые доломиты - базальная часть вышеследующего (обогольско
го) цикла, а над ней - черные ТОНIШСJIоистые нефосфатные углеродистые 
изпестняки. 

Описанный цикл (см. рис. 79, а, б) можно ле'ГI�О соrпоотшвить с IШ

ратаУСI{ИМ, если рассматривать его зернально отраженным, тю{ как это 
" � ра'зрез подцикла, расположенного на регреСС,IШНОИ с гадии оолее КРYiПного 

цикла. КаратаУСЮIЙ же цикл находится в трансгрессивной части более 
НРУПНОГО ЦИIша. Обращенность (зеркально 01'раженный в ид) некоторых 

частей �уБСУ'IУЛЬС�ОГО раЗ1рез'а по отношению к каратаускому бросается 
n глаза, что ,уже было о,тмечено ранее [ 39, с. 1 12] . Так, пачка оплошных 
черных силицитоlВ (кремней) в разре'зе ХубсугульCIШГО месторождения 
залегает не под фосфоритами, IШК в Каратау, а над ними; железистые 
же слои, генетичеС IПI « родственные » железомарганцевому горизонту 
Каратау, залегают под фосфорита'ми. РаЗJLИЧПЯ в ЦИКШIlЧНЮСТИ ра1зрезов 
зависят от того, нaIшпливались ли фо·сфО'РIIТЫ при наступлении пли IIрИ  
,отступлении бассейна. 

В новых материалах по ХуБСУГУЛЬСJЮ:vrу lIшсторож�ению [44] строе
ние ПРОДУКТИil3ной части разреза де гаШI3иро,вано . Здесь, как и в кара
тау,еком разре1зе, устаН0J3лены строматолитовые (:vrестами онн'олитовые) 
(шижние» (по отнопrенсИЮ к ПРОДУКТlГВНОЙ частп ) ДОЛОYJ:Iпы п нзвест

нюш. Эти (ШИЖIIIIе» карбонаты очень :мощные (до 200 м) и, возможно, 
'Отражают самостоягельный ЦИIШ, что IподтвеРЖ1даеl'СЯ местаМII J:Iаличие�f 
над ними карбонатных конгломератов. Последние начинают вто'рой цикл, 
В которо.м ра'зличаются НИЖНЯЯ и bep'XI-IЯЯ фосфсхритовые па'ЧI{И, разде
леиные доло:мита'МII [44, рси:с. 1 ] . Верхние фоофор.иты отличаIO\ТСЯ 01' 
нижних ТЮf, что они I{ластогенны, а нижние в ОСП овном афанитовые. 
Аналогичное различие нижних и веРХНIП фосфори гоrв фиксируе'l1CЯ и 13 
Каратау. Но в отличие от наратауского хубсугульский разрез более сло
жен: его нижняя фосфоритовая пачка ПРЕ)!дставляет :собой от,дельный 
цИIШ (или IIОДЦИКЛ) , И В этом отношении она аналогична нижней фос
ф оритовой пачке формации Фосфория - JШЧI{е Мид Пик Она ,начинается 
IЮНГJIомерата:ми , на I{ОТОРЫХ лежат ъ:распоцветные алевритисто-глини
стые Rаrpбонаrы, затем следуют фоофО'риты , перемежающиеся с доломи
тами. Выше раополагаются известняки, а затем опять фоефорит, крою
щпйся кремнями [44, рис. 1 ] . Н. С. Зайцев и др. [44] считают, Ч:ТО 
кремни соответствуют максимальному углублению. По нашему же мне
нию, маRсим:альное углубление данной части бассейна соотвеТСТJЗовало 
отложению пачки черных известнянов, а креllIШI - показатели обме
ления. 

Кан и в фо,рмации Фоофория , в Хубсугульско:vr разрезе нет пласто
вых креllIпей под фосфоритами. Надфосфоритопые же I{ремни в нем го
'МОЛОгичны кремням Рекс, а вышелеmащие доломиты - пачке доломи
ТО13 Френсон. Пeipекрытие этих ДОЛОМИТОВ пачкой Iiра:споцветных бреI{
чиевидпых и I{ОНl'ло:мератовидных нре�шей ( сходных с кремнистым мар
.неро:м в ныршабактинской евите) ,  ассоциирующих с фоофа'ТJ:IЫМИ песча
Нlшами и гравелитами, а местами - с жеJIеЗIIсто-марганцепымп отложе
НИЯМИ и ли пзами аллитов, Уliазьшает на зпаЧIIтельное обмеление. 
В Н'аратау ЭПШ образованпям Г01lfолorпчеп >I,елезоыаргапцепый горизонт 
п предшествую щпе ему фосфорптопые грапелиты, Т\ОНГЛОl\fораты. Кстатп, 
ЩJасиопатые брю,,:чнеппдные кремнн в I..:ыршаба ктннсноЙ свпте Каратау 
тоже являются ПНДl шатором существенного обмеJ[ОПтrя. 

Видимо, не воегда углу,бление СОПРОJЗОЖiдалось (шарата'УСIШЙ» вер
Тlшальной последовательноc.rыо отл·ожениЙ : светлые водорослевые доло-

167 



!Мяты - l{ремни - фосфори:ты - сланцы - черные к,арбонаты. Фосфориты 
( особенно нарбонатные) могут, I{aI{ видно, отлагаться и н а  учаСТIi:ах бо
.:ree м еJl'lПIX , че.м те, Т'де JЗОЗНИНaIОТ CJпонг,олиты, ил и MeHHTЬCIН с НИ!lн r 
местами. Все это требует далыrейшего изучения. В пеполностью обнажен
ных разрезах Хyiбсуг,ул-СаРХОЙСЕОГО района изучеН J l е  цикличности еще 
нельзя считать З'aIi.онченным. 

Отмечаются одинановые и фациальпые изменения фосфор ито вы х: 
горизонтOlВ. ФОСфОРИТ'О1зый горизопт чулакгаусной свиты п е реходит в СТО
'Рону более глу60,RИХ частей бассейна в сущеСl1В епно сланцеВО-lli.ремне
вые отложения. Нижняя фос форнтовая пачн:а Хубсугульсного месторож
ден:и'Я в С ТОРОНУ предполагае)fОГО углуБJIе.ния (па юг) тож,е переХО'Д1 1 1' 
в существенно тонкополосчатые HPе,мниClТЫе отлmкенпя, а в сторон у 
мешш.во'дья ( н а  c8iJ3ep - в БОIi.сон-Са,РХОЙ,С'1ЮМ райоше) - в у,богие пед
летно-нластогенные фосфорпты [44, рис. 2] . Нижнюю 1I верхнюю фос
фор,птоноспые п ачки ХуБСУ'nУЛЬСЕОТ'О месторож:цения с у четоч л,аТ8Iра.l l ,
ных ИХ ИЗ1менений , [ 44, рис. 4]  �iОЖНО рассюiтриватr, нак цИ' 'л,  alJa.iJO
гичный J<aparaycHoMY, но с остоящий нз двух ПОДЦlПiJIОВ, верхний из 1,0-
ТОРЫХ содержит в средней ч астл то ДОЛ'О)fИТ, то черные ТОННОСЛОИСIые 
нзвестнЯlШ, что, на паш взгляд, отра;.нает углубление бассейна. В нижнем 
подцинле фоофориты местами ВIстючают ГЛИЮIС'ТО-l, реМПIIстые сланц ы .  
Все это дополняе т сходство между фосфатогенньши цпн,;rами H�paTay 
II Прихубоутулья. 

Итан, хан г,оворило,сь выше, в разрез'ах фо.сфОРНТОПО'СJIЬJ1Х раЙОl1 0Е 
повсеlМе,стпо проявляется ОДIюти:пная последо'вател ыIстьь Н:ОМlПо.пенто в 
:стратиграфичесного 'разреза, НОТО'РУЮ IIазо,ве)f гла вной nоследовател/,
н,остыо : НИ,ЖIIЯЯ терригенная толща - перерьгв - баз'а."Jыrые ка Р'бопаТНl i
терриге.ппые 'слюи - меЛНО'ВОДIIые ;щоло:�шты - I{реюш - фоофориты -

]<реМНИСТО-ГJТ инистые сланцы - l'л уБОJ\оводные ( ИЛII пелагичеСIше) на р
БОIIаты. Тar,ая ПОСJlедовательность (пе обязатеJrыIO в ПОЛНОМ внде ) 
может встречаться в разрезе мощной серии напластовапий лишь ОДl l Н  
раз .  В ХуБСУГУЛЬСНО�I же бассейне о н а  возюшала иеСl\ОЛЫ{Q раз .  При этом 
мощности сланцеil3ЫХ пачек СИJ[ ьпо сонращены и эти п аЧЮI ПРJОIЬШaJ'О1' 
непосредстве.пио I{ фосфоритам. Лишь в р'азре'З1е Уха ГОЛЬ·С:l{IQТО мес'ГО'РОЖ
дения [48, рис. 38] есть мош;ная ( 100 М) песчаП О-С.танцева'я п ачю\, 
по:к,рьшающая на р:бопатно-фосфатпую чаlСТЬ бонсонекоп свпты (сеРИl1 ) .  
Обычно же в ыше ФОСФОРИТОНОСIlЫХ отложений в Хубс;угудь,сном бас
сейне С.тI8iДУЮТ н арбопатные. Сходство с Наратау п рояв:r яется и в TOYf, 
что наиболее зрелые п е реОТJlожеНIIые ПРОДУltТы норы выветривания ( б 0 1\
ситоноспый И железпст.о-аЛЛIIтньпJ горизонты) рас.по,;rожены в ра'з.ре�� е 
месторождений Хубсугульсного бассейна выше фосфоритоносной частJГ. 

3аметиYf еще другое :  в ,0сноваНИJI фоофоритоноспой нарбопатной се
рин БОI,СОНСI\оГО района,  построенной ЦИIШПЧНО II н алегающеii н а  пест
роцветпую саРХОЙСI{УЮ вулнап огепно-терригенпую с ерию, п меется гомо
лог кыршабантпис ной С IJНТЫ. ПО описаНИJIМ М. М .  ЯЗШIра ,  IO.  П .  Бутона 
и В. П. Приходъно, В л е рхней части саРХОЙСI<ОЙ свиты (па п рапобереЖLе 
р. Хужп ртай-Горхон ) присутствует ШIНза песчанистых доломптов и до
JЮМИТОПЫХ б рекчий, к подошве и нровле ноторой п риурочеп ы  :маломощ
пые (0,2 М )  слон фос форитов . I-I:ююшй СJТОЙ состоит ][з черных а,еЛВR
нов, внлючепных в глиписто-але13РИТОВУЮ массу. Верхний - слагают 
премпистые фосфориты. Эта фосфаТОlIоспая нарбон атнан п естроцветная 
п ачна не выдержана по п ростирапшо ,  м:естаып исчезает;  в с онрашепном: 
разрезе (до 10-20 М) в ней преобладают нварцевые аJIевролито-песча
ниюr с тошmМJI ПРОСJIOЯЫИ .пиловых сланцев. Нарarцивание мощност н  
этой паЧЮI происходит з а  счет лиJJовыIx алеврнтовых сланцев. Есть едн
и ичиые п робы с с одержапием А12Оз до 22,6 % .  ПаЧI,а ч резвычайно сход
па с н ы ршабаl\ТИНСНО Й СВИТОll, ноторую, нан ПЗ13естпо, долгое время 
считаШI верхней ( необычпо нарбопатной п фосфорптоносной ) частью 
малона ройсной свиты. 
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Таним образом, «Главная последовательносты) Rомпопентов разреза 
прн формнровапип фосфоритов во время захвата бассейном приморсной 
равПlПl Ы и превраШ,ения ее в погружающийся: шельф, выработанная п рп 
изучении Наратау и с·равпеюrи его с бассеiiнами АвстраЛП!I н США, в ы
является и для Ху;бсугульсно-Сарх'ойсното района I{a!( в общих чертах, 
ТЮ( и В ряде деталей. 

НА РАТАУ - IШТАJiIСКАЯ ПЛАТФОРМА 

Б. М. Гиммельфарб [27] , Г. И. БУШИНСЮIЙ [ 13] , Н. А. Нрасильни
нова [67] , а также В. Г. Норолев II др. [6 1 ] , сравнивая I.;аратаусюrе фос
фориты с месторождениями НптаЙСRОЙ платформы, отметили сходство 
оБЛИRа нембрийсних фосфоритов Наратау и Н:итая, сходные ассоциации 
их с доломитами, черными сланцами, тиллоидами, силицитами ; БШf3I\Ие 
стратцграфичесюrе пнтервалы рудопосностп ; рассмотреШI возможности 
отнесения сравниваемых залежей н одному или I{ раЗRЫИ типам. 

Г. И. Бушинсний [ 13, с. 136- 139] уназал, что фосфоритовые отло
шения Малого Наратау следует сопоставляТJ, с месторожденинми впади
ны Си нап ь (молодан подвижнан платформа) . Те и другие оп отнес н од
ной - сланцево-нремнисто-доломитовоIr формации, ноторая вмещает наи
более богатые месторождения. 

В работе [ 6 1 ,  табл. 2] ПРИВОДIIТСЯ параллелизацпя СВIП Iшратаусно
го р азреза с разрезами ТаРИМСIЮЙ и НитаЙСI{QЙ платфоры. Мало!{арой
снан серия параллелизуется со свитой Чл,энцзян, баiiИОПУРСЮIе «ТПШIОИ
ды» - С « тиллоидамИ » I-Iапьто, RыршаUа!{ТИИСIШН свита - со свитой Доу
шаньто, а ( <Нижние доломиты » - с доломитом Дэпьип. В птоге В. Г. Но
pOJleB и др. [ Ы ]  щшходнl' J( выводу О сходстве l'еI\Тоничестшх ПО:ЗИЦllЙ 
наратаУСIШХ фосфори тов и фосфоритов НитаЙСI(QЙ платформы, за;'lегаю
щих среди на рбонатпых ТОJlЩ. 

Сравнение фосфоритов Н:итаiiсноi,j платформы с l{аратаУСЮ1:iVIИ не мо
жет быть проведено с той детальностью, I{a I, это возможно, например, 
с формацией ФосфорюI. На при водимых разрезах в юшге Г .  И. Бушин
еного [:1 3 ]  разрезы отложений УнтаЙСI�ОЙ штатформы подразделены не
достаточно детально, поэтому сравнение возможно в основном по общим 
тенденциям развития. 

В разрезе одного из р айонов впадины Синапь [ '13 ,  фиг. 37] паблю
дается (снпзу вверх ) тю,ая последовательност ь  отложен I l tr :  ГЛlшистьте 
сланцы и ТПЛJlОИДЫ, нремнпстые доломиты, фосфорптовая пачr,а, глиип
стые сланцы, известняии со слаП Ца2\Ш. Опа ВПОJlне сходна с упомпнаемой 
выше главной последовательностью, отвечающей погружеr-IИЮ и переме
щеНIПО шельфовой зоны. Фосфориты подстилаются слоюш мешюводпых 
доломитов и р асслаиваются глинистыми и I{ремннстьвrи сланцами 
[ 1 3, фиг. 38] , т. е .  ВОЗНIшают в процессе углублепин анватории. Б рнде 
райопов ЮJIШОЙ частп I-\итайсной платформы отмечается сходная пссле
цовательпость: разрез начинается глинисто-песчаными и I{ОНГ.ломерато
выми отложе НИН JI1И, затем следуют доломпты,  перенрьшающиеся слаица
JllП. Выше или ниже сланцевой толщи в разрезе обнар.Уживаютсн фос
фориты. 

Нак и в Наратау или в ХуБСУГУЛЬСI\о-УхаГОЛЬС I\ОМ районе, Фосфори
ты ИeJЮТОРЫХ месторождений ннр могут разделят ься доломитами и 
нремнисто-доломитовыми СЛОЯМИ, а нодстилаются И перенрьшаются слоя
ми сланцев. Таная нартина наблюдается, панример, в одном из районов 
впадины Синань [ 1 3, фиг. 43] . ПРОДУIПИВIIые слои па НитаЙСI\ОЙ плат
форме иногда разделяются таюне глипистыми сланцами, например, на 
месторожденинх Нупъян п ЦЗУНЫI. На месторожденип Цзунт.и [ 13, 
фиг. 59] фосфоритовые СЛОИ подстилают JI переI\рывают толщу доломи-
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тов Дэньин. Главный ( нижний) пласт при этом залегает между сшшца
ми и доломитом ( Дэньин) , как и в Каратау. Верхний же пласт фосфори
та, незначительной мощности, находится на переходе от доломита Дэнь
ин к вышележащим черным (углистым) глинистым сланцам II гомологи
чен «завершающему» фосфориту Каратау. 

Аналогичная каратауской последовательность наблюдается и на дру
гом крупном месторождении впадины Синань [ 13, с. 93-94] . Здесь фос
форит, залегающпй ниже доломита дэныI,' налегает на тиллоид Наньто, 
точнее, на его верхнюю часть, представленную полевошпатово-кварце
вым песчаником; под тиллоидом же залегает толща фиолетово-красных 
и зеленых аргиллитов с песчанин:ами в основании. Пласт фосфорита, со
провождаемый нварцевым песчаником, содержится и в середине доломи
та Дэньин. Такое сочетание говорит о появлении фосфоритов при ОТIШО

нении условий от доломитоосаждения. Фосфориты в доломите Дэньин 
можно сравнить с фосфоритами в « нижнем доломите » Каратау, который 
содержит фосфоритоносный (маломощный) горизонт в своей сред:rей ча
сти, тоже сопровождающийся нварцевым песном. Сам же НД часто то
же непосредственно кроется фосфоритовым горизонтом. Нижний доло
мит, кроме того, имеет фосфоритовые слойки (брекчированные) в своей 
нижней части - на переходе от подстилающих отложений. 

' 

Словом, в разрезах месторождений Китайсн:ой платформы можно об
наружить ту же общую связь фосфатоосаждения с изменениями условий 
седиментации. Фосфоритообразование имеет место при погружеПИIf шель
фа, причем на кю{ой-то определенной глубине. На КитаЙСI{ОЙ платформе 
размах движеШIЙ был (по сравнению с тем, что происходило в Н.ФБ) 
намного меньшим, поэтому некоторые образования, типичные для Кара
тау ( пластовь.rе нремни) ,  здесь занимают незначительное место или же 
вовсе отсутствуют. Детализация состава глинистых сланцев и доломитов 
в китайских разрезах, возможно, выявит более четкую картину зависи
мости позиции фосфоритов от седиментационной ЦJПшичности и на Кп
таЙСI{ОЙ платформе. 

Можно СI{азать, что позиция пластовых фосфоритов в разрезах кем
БРИЙСЮIХ отложений южной частп Китайской платформы сходна с ТaIЮ
вой каратауских фосфоритов в зоне :их ВЬШЛIШIIваппя средп ДОЛ01lШТОВ 
или между доломитами и сланцами. 

КАРАТАУ - АРАВИilСIШ-АФРИRАНСRАЛ 

ФОСФОРИТОНОСНАЛ ПРОВИНЦИЛ 

Фосфоритоносные отложения мела - палеогена, распространенные 
по окраинам Африкано-Аравийского щита, образуют цепь, протягиваю
щуюся вдоль северо-западного, северного и северо-восточного побережья 
Африки, а также переходящую на Аравийский полуостров - восточное 
побережье Средиземного моря. Это месторождения ИспаНСI{ОЙ Сахары, 
Марою{о, Алжира, Туниса, Египта, Сирии, Иордании, Ирака, Израиля, 
Ливана и СаУДОВСI{ОЙ Аравии. Все они представляют собой крупнейшие 
залежи пластовых зернистых фосфоритов, обладающих наилучшими тех
нологическими I,ачествами. 

Эти месторождения входят в состав платформенпого чехла, налегаю
щего па докеllIБРПЙСЮIИ и нижнепалеозойсний фундамент и обраЗ0вав
шегося при ШИРОI\ОЙ трансгрессии Тетиса и Атлантического Оl\сана на 
докеыбрпiiСI{ое НЛII геРЦIIНСI{ое СJшадчатое основание. Н. С. ШаТСI\ИЙ: все 
формаЦJllI, обра:юванные этой трансг рессней, ОТИОСПТ }{ тер ригеНПО-I{а р
бонатноii: группе, в IютороIr раЗЛIlчаются торрш'еиная, I,реыиево-теРРJl
генная, терриr еПНО-IшрБОJ:IаТJ:Iая, hpemhobo-карбопаТJ:Iая и I{арбонатная 
формации. Н .  С. ШаТСЮIЙ уr;:азывал [ 1 22, с. 2 1 ] ,  что разрезы египеТСIШХ  
фосфоритовых месторождений по  набору пород сходны с иаратаУСI\И1lШ 
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11 их можно было бы отнести 1, О,lПОЙ формации. Однако сопоставляя 
не отдельные формации, а их ряды, Н. С. llIатсний обращал внииание 
на то, что выявляются совершенно иные последовательности. Для геосив
ЮIИнальных областеii получался таъ:ой ряд формаций: 

вулканогенная -+- нремнисто-сланцевая или яшмовая -+
отдаленная I�ремнистая, 

а для платформенных областей - ДРУГОЙ ряд: 
область выветривания -+- терригенные автохтонные формации -+

терригеПНО-I�ар60натные -+- нарбонатные. 
За 20 с лишним лет,  прошедших со времени выдвижения ЭТОЙ lЮН

цепции, тю� и не удалось на:йти прямое подтверждение отнесения чулан
таусной свиты ь: вуш{аногенному ряду формаций. Наоборот, ПОНВllЛИСЬ 
данные, свидетельствующие о положении наратауских фосфоритоносных 
отложенпй в ряю' чпсто осадочных формаци [1 геОСIIIшлиналеподобного 
типа, хотя вроде бы п в соседство с J,ремнисто-сланцевой ( ВУЛJ\аноген
НОЙ по Н. С. Шатсь:ому) . С раЗВJППЮl ОI{еанографичеСЮIХ исследований 
стало видно, что l�аратаУСЮlе фосфоритоносные отложения по св()ему об
JIIШУ сходны с ТИШIЧНЫllШ образовашшми шельфов и ПРИхIЬШЮОЩИХ !{ 
II lIM трогам в зонах ВЫСОIЮЙ: БПОЛОГJlчесной ПРОДУIПИВНОСТИ, и чт() нрем
висто-сланцевые ТОЛЩII ВОЗНИI{ают вне связи с вушшничеСRИМИ источни
I,ами кремнезема. Основной аргум ент, па I\OTOPOM пеЕоторое врею! еще 
удержпвалось определен не чулю,таУСRОЙ с впты п Фосфорип IШI� «отда
лонных нремнистых формаций » , - мнение о вушшничеСIЮМ источнике 
сплицитов - тоже отпал в связп с развитиом ' изучения современных 
нремпистых осаДI,ОВ, новыми расчетами по выпадонию Si02 нз вод и ус
тановлением биогенной ната- или ДIIaгенеТИЧОСI�ОЙ природы многих си
шщитовых горизонтов, встреченных в толще донпых осаДI{ОВ. 

Чулантаусную свиту сталп (<нейтрально » называть I�ремнисто-терри
геННО-I{арбонатной ( с  перестаНОВЕами этих слов)  формацией, т. 8. опре
долять ее формацпонную принадлежность просто l�aH СОI{ращенное опи
санио [52, с.  54] неноторой толщи. Сопоставление формаций, опрецелен
иых подобным способом, - не более чем сопоставление пазваний. НО всех 
работах, где определялись Il назьшались фосфоритоносные формации 
АфРJШИ и Ближнего BOCTOI{a, выделение формаций не обосновываJIOСЬ, 
просто приводились разрезы отложенпй, (шмещюощих фосфОРИТЫ i> .  ТtШ, 
например, в работе [ 1 22, с.  89] в Iшчестве терригенно-известпю{овой 
фосфоритоносной формации прпведен разрез верхнего мела, нуда ВIШЮ
чены и отложенпя нефосфатных (<НуБИЙСIПIХ» песчанИI�ОВ сеномана 
турона, и вышележащие фОt;фатоносные слои. Совершенно неясно, нуж
но ли внлючать в данную формацпю нубийсние песчанини и налегающие 
на них зеленые глины (80 м! ) ,  а тю,же понрывающие самый верхний 
фосфорит серые глины. А ведь от этого зависит итог сопоставления 
формаций. 

Исходя из вышесназанного , следует полагать, что гораздо плодо
т ворнее сопоставлять не те формационные харантеРИСТИIШ, ноторые пред
ставляют лишь перечни пород формаций, ненсно по IШI�ОМУ принципу 
ограниченных, а последовательности Iшассов ( ТIIПОВ )  отложений илп по
следовательности событий, отраженных этими Iшассами, т. е .  учитывать 
.структуру разрозов. Учитьшан бо.ТIЬШУЮ разницу по мощности и возрасту 
между наратаУСIЮЙ фосфоритоносной агрегацией и фосфоритоноеными 
'J'олщами Афринано-АраВИЙСI{ОЙ провинции, следует при СОПОСТaJшепии 
-отвлочься от граппц, предлагаомых lI1есrПЫМlI и междунаР ОДНЫМII страти
графпчеСНИi\Т1I подразделепиюш, сопоставляя разрезы по иптерваJJ<1М пре
обладания тех или иных пород. И тогда между фосфОРИТОНОСНЬВШ раз
розамп НФБ II Афрш{ано-А раВИЙСRОЙ провинции обнаруживаотся суще
ственное сходство. 

Т. Д . Джумалпев, В. Г. Норолев И Р. А. :М:ю�сумова на основе лито
лого-формационных сопоставлений пришлп н выводу о том, что мол-па-
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леorеповые афринаНСI\ие и наратаусние фосфориты образовались в оди
НaIЮВЫХ палеогеографпчеСЮ1Х и паJlеотеI{тоничеСI":ИХ УСЛOlшях [35, с 73] . 
РаЗJПI'111е ,  по мнени ю данных а второв, зан:лючается IJ ассоциации l ;а ра
таусшI X фосфо рптов со С 1 I ОНГОЛlIтаМJI II фтанптамп, а афрпнаНСJl:ИХ ( 1-\<Ш 
п современных) фосфоритов - с диатомитами, мергелями и глинами. По
следние в работе [ 35, с. 73] считаются аналогами фтанитов, а фосфатный 
детрит и НОПРОШLТоподобные зерна афринансних фосфоритов - образо
вавшимися за счет замещения фосфатом нарбонатных образований. 

Теперь постарае!lIСЯ провести более детальное сравнение. Судя по ха
ран:теру таМДJlIIСЬ:ОЙ cepJJ 11 п аналогов ЧУЛaI{таУСI<ОЙ СВIIТЫ Каратау в со
седних районах, НaI{опление этих отложений происходило в обширном 
бассейне, хорошо связанном с онеаном. Отнрытый II онеаничесний хары.:
тер морей, трансгрессировавших на АфРИIшно-Аравийсную платформен
пую сушу, тmн:е установлен. Разница ЗaIшючается в топографии дна и 
раЗllIахе I\олебаниЙ. В Африяе море наступало, заливая стабильные и 
ШИРОI\ие шельфы, а в Каратау - более У3Iше и менее стабильные. 

Н:аратаУСЮIЙ разрез очень напоминает в неI{ОТОрыХ отношенпю:. 
(ГJIaВНЫМ образом вертинальной последовательностью типов отложепий) 
cebepo-афРИIШПСЮlе разрезы платформенпого чехла. Там, где это можно 
ш\блюдать - от МаРОIШО до Н:расного моря,- в основании этого чехш,
залегает толща нрасноцветпых (иногда нрасноцветных лишь частично) 
террнгенпых или терригеННО-I,арбонатных отложений, ЭI{вивалентная, по 
положению в разрезе и составу н:ыршабаН:ТИНСIЮЙ свите.  Наиболее ЯРНИМ 
ПРИll1еРОll1 этой толщи явлнются меловые нубийсние песчанини Египта 
(местамп их возрастной диапазон расширяется от турона до нижпего па

леозоя ) . В долине Нила нуБИЙСЮlе песчанили (здесь возраст их меловой) 
имсют мощность порядна 350 м [ '139, с.  318] ; а там, где они ВIшючают 
II палеОЗ0йсние слои, более 3 Юl [ 1 39, с. 295-298] . Состав нубийоной 
толщи представлен песчанинами от ТОНI\Озернистых до ГРУ'бых, с лодчн
HcHHыIl прослоями сланцев и нварцптов. В прпводпмыx Р. Саидом 
[ 1 39, ПРИJIOЖ. 1 ]  опорных разрезах по С lшаЖIШЮI в Западной пустыне 
среди нуБИЙСIШ:Х песчанинов даже в их меловой части ПОI{азано присут
ствие пачен ДОЛЮ1Итов )ющностью до 80 ,м. Вверху нуБИЙСlше песчанини 
(пли 'песни и алевриты) ,переходят в 'нарбонаты )Iелового возраста по
степенно, путеll переСЛaIшанпя. В пеноторых разрезах нубиiiсной тоJТЩИ 
[ 139, с. 293] СО;:J,рщ:атся переслаивающиеся обильно глаунонитоносные 
серые 1I зеленые сланцы и нварцевые песчаНIШИ, а таюне известню,,:и. 
Местамн между фундаментом и нубийсниып песчаюшюш лежит сланце
BO-IIзвеСТIIЮ{QВО-ДОJшмитовая толща триаса - юры (с. 299) , в других 
пунктах (с. 298 ) - 'зауIеЩaIощаяся сланцево-долюштово-песчаной юр
cI{Qii толщей. Нубийсная то�ща меСТЮfИ )южет быть существенно глини
стой с очень реДЮIМИ прослоiIнаМII пзвестпяна 11 налега Т Ь  (с НОIIгломе
раТО)1 в основашш ) на параллельно с ней залегаюJПУЮ lIзвестняно но
с.:rанцево-песчаную па�еОЗО:ЙСI-\УЮ фОР)IaЦIIIО Атана (с. 304) . 

Следовательно, в состав нубийсной толщи могут Ю:OJ;пть и палеозой
СЮfС отложения, очеНf, сх одные с той частью толщи, I-,:оторал имеет мело
вой возраст. Таное сочетание подобно сочетанию ныршабаНТИНСIЮЙ спи
ты ( с  нонгломератом в основании) с маЛОI{ароi1сноii серпей, входящеi,j: 
B'v[ecTe с таМДliШСI{ОЙ серией в сдипый СТРУIПУРПО-ТСIП OIшчеСI{ИЙ этаж. 

В МаРОIШО гомологом ныршабантинсной свиты я вляются нижнеме
ловые бурые посчаниь:и, лежащие с размывом на С Ы1адчаТОll1 оспсвапии 
[ 122, с .  9 1 ] . г. Сальван выделяет их I{Ю, инфрасено)[аНСI{ие отложения. 

Тю{им образом, начало вышеУПОllШНУТОЙ «главной последовательно
СТИ» в разрезе фосфоритоносной АфРИI-\ано-АраВИЙСIШЙ п ровинции выра
жопо достаточно отчетливо п явно сходно с началом этой последователь
ности в I{ФБ. Положенис фосфоритов в «главной последовательп:остш ) 
(от базаЛhНЫХ терригенпых отложений, псренрьшших приморсную рав
нину, н нарбопатным отложениям пелагичеСl{оЙ областп) хорошо ыожно 
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уяснить на достаточно полных разрезах мел-налеогена долины Нила ме
жду Итфу И Кена [ 13 1 ,  фиг. 16] . 3десь разрез состоит из трех основных 
частей. На древнем фундаменте залегает толща нубийсних песчанинов 
вверху переслаивающихся с глинами ( 200-300 м)  ( сланцы Вариэгей
тед) . Выше песчашшов основная роль переходит 1\ глинам ( глинистым 
сланцам) Дахла и Эспа (до 400 м) . Сланцы Дах.па могут расслаиваться 
]'линистыми известнянами и lIIергелями, а между Дахла и Эсна залегает 
.маркирующая паЧIШ палеогеновых мелоподобных известнЛIШВ ( 200 м ) . 
Выше сланцевых формаций следует (иногда после размыва) известНJIКО
вая эоценовая формация Тебес ( более 300 м) , состоящая из биогенных 
и биодетритовых известнЛI�ОВ с многочисленными прослояыи нремней, 
нремнистых известнЛIШВ, известнянов с I\ремневыыи стяженияыи. 

Итак, налицо три части « главной последовательностю) : песчаниковая, 
l'\арбонатно-глинистая, нреынисто-нарбопатная. Четких границ MeГI�ДY 
нюш нет, особенно между нижней и средней ; здесь памечается переход
ная 100-200 м паЧI{а, и иыенно в этом переходпом интервале разреза 
находятся фосфоритовые слои (форыация Дуви) , переслаивающиеся 
с песчаниками, глинами, мергелями. В верхних слоях песчанилов може г 
встречаться глауконит. Надфосфатная сланцевая и донремнистая част [, 
разреза' изобилует размывами, над IЮТОРЫЫИ, IШI� правило, встречается 
слой, обогащенный пере отложенными фосфатными зернами. 

Детальные разрезы [ 131 ,  фиг. '17] ПOJшзывают, что фосфатные слои 
J�онцентрируются в нижней и верхней частях 50-90-метрового ию'орва
ла, разделяясь глинистой пачной, вверху иоторой появляются песчаники. 
СОI{ращение мощности межрудной пачни и увеличение мощностей слоев 
фосфоритов в верхней части фосфоритовой серии приурочено 1\ сущест
вепно Iшрбонатной пачие (мергели, известняни) .  Выше ПРОДУI\'fИВНОЙ 
части разреза среди I,арбонатов местами может быТJ, достаточно хорошо 
выражен «завершающий» фосфорит. 

Таним образом, в долине Нила фосфориты занимают в ПОС;Iедова
тельности отложений то же место, что и в Каратау,- в нижней и верх
ней частях ЛИТОКОllШЛе!{са, отложенного в процесс е цинла типа (<Обмеле
ние - углубление - обмеление>) ,  на фоне «Главной последовательности» ,  
отражающей погружение и миграцию шельфа. При этом максимальное 
СI{опление фосфоритовых пластов возникло на завершающей стадии ЦИl{
ла. Так кан процесс развития трансгрессии по интенсивности здесь был 
иным, чем в I\ФБ, J�рсмнистые ОТJIOжения появлнются много позже фос
форитов. В рассматриваемом разрезе по Нилу роль Il:аратаУС1\ИХ межфос
форитовых кремнистых сланцев играют тоннослоистые глины (глинистые 
сланцы) .  Верхние фосфориты, как и в Каратау, ассоциируют с нарбона
тами. Гомолог ДЖИЛЮIСIЮЙ ПОДСВИТЫ - это сланцы Дахла и Эспа, рас
слоенные одной, двумн карбонатными пачнами ( ЭJ,виваленты Jшратаус
них пачек А, В ) ,  а нремнисто-карбонатная формация Тебес соответствует 
темипелагической бугульской подсвите. 

Фосфориты на рассмотренном учаСТI\е долипы Нила IШ]\ШaIfСI�ие. 
Интересно сравнить их позицию с позицией фосфоритов самых Bepxou 

J .. ампана - маастрихта в районе СИРИЙСI\ИХ Палышрпд. 3десь, ню� это 
описано М. С. Атфен [ 1 26] , разрез по отношению J{ НИЛЬСI\ОМУ зерна.пьпо 
обращен: под фосфоритоносной частью разреза (фосфориты иногда обра
зуют две пачки, разделенные опонами и известнюшми, в том чис.ле ра
RУШНяrn:овыми или доломитовыми мергелями) залегает hpemheBO-I,арбо
натная толща, а выше ПРОДУI\ТИВНОЙ части разреза - бескремнистан Rap
бонатнан. Более мощные слои фосфорптов расположены в нижней пач]{е 
и ассоциируют с I\ремннми (вмещаются кремнями; прилегают I� ПИМ) . 
Верхние же СЛОИ фосфоритов переслаиваются с глинами и опонами [ 1 26, 
фиг. 3] . Во вреыя трансгрессии, зафинсироваНI-IОЙ последовательностью 
от песчаных, затем известнюювых и до I�ремнево-известнюю13ЫХ отложе
ний, фосфоритообразования не происходило. Фосфориты (известновые ) 
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Рис. 80. Разрез место-
рожденля фосфоритов 
Кнейфис (Сирия) по 
В. и. ПОRРЫШJШНУ (усл. 
обозн. сы. на рис. 23) и 
его сравнение с RapaTa-

УСЪ:ШI разрезоы. 

Рис. 81. Разрез месторождения фос
форитов "Улад-Абдун (МаРОIШО) по 

Н. Salvan [ 140] . 
1 - известиюш; 2 - мергелистые IIзвест
НЯНИ; 3 - мергеЛII; 4 - аРГIIЛЛИТЫ с 
нварцево-песчаиоii примесыо; 5 - нрем
ни; 6 - фосфоритовые пласты; 7 - тер-

рнгенные ОТЛО .. I,ения. 
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появляются на стадии исчезновения Rремней, а разделяются доломита
ми, опоками и рю{ушечни]{ами. Из этого ясно, что фосфоритообразование 
шло на фоне смены трансгрессии региональпым обмеленнем. Д::шьней
шее обмеление привело I{ преl{ращению фосфатоосажденпя: появились 
межрудные МОЛЛЮСI{овые банки, стали отлагаться ДОЛОМJlТЫ, опокп, гли
ны. Новое углублеппе дало опять IIзвеСТI\ОВЫ� фосфориты. Дальнейшее 
углубление пренратило минерализацию фосфата, вновь стали формиро
ваться отдельные СJlOИ нремней [ '1 26, фиг. 3, l{ОЛОШШ IV, -VI,  V I I ,  V I I I ] ; 
позже отлагались толыЩ пелагичеСl{ие глинистые известнЯI{И. 

ТаЮJМ образом, на данных месторождениях Сирии наблюдаетсн об
ращенный тип Цlшла сравнительно с наратаусной последовате.ТТЬНОСТЬЮ 
от:rожениИ. В наратаУСI{ИХ (и ухагольсних) цинлах се;цшентацпи меж
рудные пачн:и более глуБОI{ОВОДПЫ, чем фосфоритовые, а в рассмотрен
ных СИРИЙСIШХ разрезах опи более меш\Оводны, тан IШI{ процесс фосфо
ритообразованпя происходпл не па стадии углублешш, а прп обмелении. 

Если же сравнить с наратаУСIШМ разрезом разрез си:рпйсного иесто
ролщения Кнейфис, ПРИВОДИМЫЙ В. И. ПОI{РЫШКИНЫМ ( рис. 80) , то вид
на прямая аналогия. ФосфОРИТОВЫЙ горизонт (7 - :L O  м) подстилаетсн го
ризонтом I{ремней ( 7- 12 м) с просло:ii'шами фосфорита и известняна. 
Нижняя часть фосфоритового горизонта более нремнистая, верхняя 
сплошпой фосфат. Кремневый горизонт подстилается I{ремнево-известня
иовой толщей (извеСТНЯЮI I{ремнистые и глинистые) С ТОННИМИ линз 0-
слойнами и ВIшючениями нремня. Фосфоритовый горизонт поирьшается 
пачной иремнисто-глинистых известнЯI{ОВ С прослойнами фосфорита у ее 
l{РОВЛИ, выше следует существенно глинистая паЧI{а с незначительныии 
прослоечнами фосфоритов, затем пачиа более массивных рановинпых пз
вестняиов с линзочнами: фосфата, еще выше известнян:ово-глинистая фос
фатистая паЧIШ, нроющаяся массивными JlIелоподобными известпЯlШ.Jl1И. 
Сравнение этого разреза с Iшратаусним позволяет увидеть ГОJlfОЛОГИЧ
ность их С точностыо до паче1\. 

Сравнение наратаУСЮIХ фосфорптов с фосфорптаШI Аварийсно-Аф
ринансной провинции завершим раССJlIотрением фосфоритоносных отло
жений МарOIШО. В разрезах, описанных Г. Сальваном [ 140] на место
рождениях Хурибга, Юссуфия и Улад-Абдун, фосфориты образуют два 
пачни (пласты I, 1 1 ,  1 1 1  - нижняя; пласты а, б - верхняя) ,  разделенные 
слоями мергелей И иремнеЙ. Мощность межрудной пачии всего неснольно 
метров. Существенной разницы между фосфоритами обеих пачеIi. пе за
метно, нроме иаи по мощности, но пласты верхней пачни находятел в 60-
.ттее глинистой и более l{ремнистой части толщи. Непромышленный шraст 
О занимает промежуточное положепие, он находится в JlIежрудных слоях. 

Рассматривая разрез Улад-Абдун, начиная от поверхности Сlшадча
того паЛ!30ЗОЙСКОГО основанпл (рис. 8 1 ) ,  JlЮЖНО заметить, что этот разрез 
можно подразделить, по нрайней мере, па два седиментационных цинла, 
завершающихся отложением пачеI{ массивных нарбонатов , т. е. та!{их же, 
кание выделены нами над фосфоритами в Каратау. Нижний ЦИНЛ начи
нается терригенными 6азальными отложениями ( (инфрасено;\шш» , за
тем следует известково-глинистал паЧIШ ( сепоман) и далее пачна массив
ных известнЯI{ОВ (турон) . Второй циил начинаем с верхов последпей, за
тем следует известняново-глпнпстая паЧIЩ сенон-маастрпхт-эоцена, 
верхняя половина ноторой является фосфоритоносной и нремненосной; 
завершается цинл толщей массивных известняноп лютетсиого яруса с 
«плитой Терсите » .  Главные продунтивные пласты здесь находятся в бо
лее мелноводной, чем верхняя, нпжней пачие. Явно видна определенная 
схожесть со строением I{аратаусних фосфоритоносных ЦИIШОВ. 

В разрезе I{рупнейшего месторождсния Маронно Бен-Герир появля
ется цинл, в общих чертах очень сходный с Iшратаусним. По JlIатериалам, 
приводимым в отчете Н.  А.  Красильниновой ( 197'1 г . ) , здесь прослежива
ется таная последовательность отложений (рис. 82) . 
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его сравненпе с JшратаУСI,ШI раЗРtJЗОМ. 
1 - извеСТНЯl\l1 и мергелнстые известняни; 2 - ГЛ11НЫ. 
ГЛИНIIСТОСтr,; J - карбонатность; 4 - рюювинные из

вестняки; 5 - фосфориты зернистые; 6 - нремни. 

На палеозойских СЛЮДl I-
стык сланцах песоглас но за-
легает 40-45�метровая тол-
ща желтых глин, меРiГелей с 
,пачками м,ергелистых lIзвес'l'-
няков. В нижних сло'як глин 
И мергеJrей содержатся 06-
ломки н галь�а иварца. 
В данной толще можно раз-
JIИЧИТЬ две существенно 06-
ломочные части, венчаемые 
пачнам'И меРiГеJIИСТьrх извест-
НЯКОВ . Эт,и часТl'[ отвечаю'", 
ат,ервым двум ЦИЮIaМ OTJIO-
'жения; мощность верхнего 
arочти в 3 раза БОJIьuле 
мощности ниашего. Верхняя 
паЧI{а известняков верхнего 
цикла аналогична по поло-
жению НД, а НСС НИЖeJIежа-
щие ОТJIожеШIЯ - Iнырша-
бактинс кой свите каратау-
CI,OГO ра1зреза. 

Третий цищr ОТЛOJI\ений 
более чем в 3 раза мощнее 
второго и является фосфо
ритоносныи. Он начинается 
слоем извеlСТНЯlШ с включе
ниюrи нре�1Ней, "КОТОРЫЙ 
можно сопоставить с :КГ, 
тан нак выше было отмече
но, что :КГ на 'меЛIководье 
может быть выражен в :кар
бонатной модификации. Вы
ше следует нижнян фосфо
ритовая паЧIШ, содержащая 
в данном разрезе семь фос
форитовых пла'стов, разде
JIенных мергелистым.и изве
С1'нянами с ВIшючениями 
нремня, половина пластов 
фосфоритов тоже .содержит 
нремни. Они О'бильны в ни
жней половине паЧI{И. :Квер
ху нх ноличество уменьша
ется, а в фосфоритах возра
стает l,оличеств'О нар60нат-
ного материала. В середине 

пачки ,появляется гЛИнистый слой. Н:ижнюю фосфоритовую пач:ку Бен
Герира можно сравнить с нижней фосфоритовой пачной :Каратау, l{aI, 
известно, содержащей 0'6илие" нремнистQlГО материала и сланцы. 

Рол ь межрудной сланцевой паЧЮI наратаусного р азреза ( средняя 
часть ЦIшла) в ра1з'резе Бен-Герира играет пачка желro-серых известно
вых мергел-ей, пес'чанистых и фосфоритоносных, с линзами и П РОСJЮНМИ 
I{ремпсi i ,  J(ОЛJIчество н:оторых в низах паЧJ{И больше, чем наблюдается 
выше; мощность пачни 6-13 м. 

Верхняя фосфоритовая пачна на Бен-Герире бедна фосфОlштами. 
Ее главный слой А (4-7 м) залегает в подошве паЧIШ : выше (по толще 
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в 28 м) разбросаны пять фосфоритовых слоев (В, С, D, Е, F) мощностью 
0,3-0,9 м. По сути, пласт А находится в середине 17 -24-метровой пач
IHI бесфосфатвых мергелей, содержащих кремневые ВIшючения лишь в 
самой нижней и самой верхней частях. 

На верхнюю фосфоритовую пачку налегает паЧI{а ( 17-20 м) мерге

листых, местами окремненных известняков с прослоями и жеJlВаками 
кремней. Известняки БУРО-Jюричневые. Эту пачну следует сопоставить с 
«бурым доломитом »  IшратаУСI\ОГО разреза. 

Выше залегают плотные креШП1е IIзвеСТНЯЮI ( <плита Терсите» ) ,  яв
ляющиеся аналогом массивного горизонта А, начинающего джиланскую 
подсвиту 1\ФБ. Интересное сходство: в подошве (<плиты Терсите»  залега
ет прослой раь:ушпЯI{Э, могущего рассматриваться как нефосфатный ана
лог «завершающего» биокластпчеСl�ОГО фосфорита, залегающего в кровле 
БД. Таким образом, аналогия разреза Бен-Герира с каратаУСIШl\I доволь
но полная (см. рпс. 76, 82, прапые I{ОЛОНIШ) .  

Разумеется, в фосфоритоносных районах Северной Африки и Ближ
него Востока можно увидеть п тarше разрезы, в которых анаJIОГНЯ сла
бее, а может быть, и не видна вовсе. Это зависит от описания. Однако 
проведенное сравнение с тремя группами месторождений в Марокко, 
Египте и Сирин, ТJШИЧНЫХ дЛЯ Африкано-Аравийской провинции, доста
точно показательно. Мы уг:плели довольно полную аналогию с I<apaTayc

ким разрезом в аспекте ПРJJ у ;:IOченности фосфоритов к циклической 
структуре разреза на фоне « главной ilОС."Iодовательностю> и еще более по
казательный при мер - аналогию в обращенной форме, когда вместе с об
ращением общей тенденции разв'ития бассейна обращается и форма ЦИJ{ла .  

* * 

Подведом JТТОГИ. Распознавание ЦИЮlичеСI\ОЙ СТРУIПУРЫ фосфорито
носных разрезоп не может быть произведено по жестко заданной схеме 
соотношения пород. 1\ разрозам следует подходить строго индивидуально. 
Те породы, которые в одном регионе трактуются IШК ПОJ{азатели углуб
ления, в другом могут означать тенденцию I{ обмелению. Для верного ре
шен:ия: пеобходимо рассмотрение достаточно полных (седиментологически 
If  стратиrрафичеСЮI)  разрезов - от базальных слоев до ШИРОI\ОГО разви
тия трансгрессии. 

Сопоставление разрезов разных бассейнов обнаруживает праI{тиче
сни одну и ту же «главную последователы-JстыЬ>) отложений пуш>сацион
но трансгрессирующего бассейна. При трансгрессии фосфориты отлагают
ся на шельфах во втором-третьем циклах, а в плане они расположены 
в проыежутке между ПРИЛИВI-JОЙ литоралью и гемипелагичеСIЮЙ зоной. 
Мелние же фосфоритовые образования ( слойки, Iюнкреции, фосфатные 
породы) появляются уже в первом цикле, а исчезать могут на один, два 
ЦИI<ла позже главной фазы фосфоритообразования. Главная фаза чаще 
всего дает два продуктивных уровня (вследствие симметричности строе
ния цюшов ) , но неравноценных. Зная характер строения толщи, иногда 
можно предсказать количество уровней, а также какой продукrивный 
уровень будет более качественным. 

ЦИЮIическое строение фосфоритоносных разрезов указывает на то, 
что процесс фосфоритообразования есть функция положения некоторой 
зоп 1,[ в седиментологичеСI{ОЙ струнтуре баесейна, т. е .  фar{торЭlМИ, разре
IШ1. ЮЩИМИ и контролирующими минерализацию фосфатов, ЯВШIЮТСЯ в 
перв�т то очередь глубины, расстояния от берегов, интенсивность движений 
CPOi�bl . сочетания элементов топографии бассейна. Фосфориты - есть од
на из модификаций ( фаций) отложений шельфа. 

Сходство струнтуры фосфоритоносных разрезов разных геотеюони
чеСI\ИХ зон не должно считатт,ся неожиданностью. В работе [39, с.  45] 
обращалось  внимание на то, что тетпопическая характеристит{а (типа 

1 7 7  



1-

30 

100 

200 

6 к м 

29 

� 
I I 
I I 
I I 
I I 

iБl 1 I 
� I I 

I I 
, 

/ 
I 

/ 

• I 
7J 

r:1 t/lllll

j /1111 

////// 
///// 

/11/1] 

/1//1 
1I/lIi 
11/11 
'1//1/ 
1//11111 

� f"��1' 1" '"'' 
1::::::,1 """1 
1;:::::, 

Рис. 83. Корреляцин )ЮЛОНОI{ низов там
ДИНСIЮЙ серии внрест простиранин 
КФБ. (Уел. обозн. см. Прпложение, 

фиг. 1 I ) .  

«геос'Ию,;шна,;тьнып » , (<ifiлатфор.иен
ный» ) �lожет ОТНОСII Т ЬСЯ только к до
статочно и ощной то,;нце и не реа:ш
зуется на �ra,;тоыощн ых фосфорито
вых пачках J ],;тп свптах. По�то:му n о

ЗIЩПЯ фосфоритовых частей разреза 
должна определяться морфологиче
CINBIII харю,;теРПСТJ1J>ЮIИ бассейнов. 
А тюювые ;:т,ля фос\фОР:ПТОrOсажда ю

ЩJIХ зон д;о:тжны б ыт ь ,  в об ПJ,Ю'l , 
СХlOдны:ип, ка'К,  на1п рииер, сход н ы  
отложенпя пляжей в геОСИНКJIина:1 Ь 
ных II ПЛЮ1фОР'lенных �10РЯХ, ра.з
Л'llчаясь ТОЛЬЕО ра'ЮI,ерюн[ в какm,[
то нз наrправлеШlil. 

В основах контроля фоофорито
обра'зования стоят ЧIJСТО седименто
логические фю,;торы. П. RYI{ [ 1 28, 
с. 53] от,rетил, что Р. Дитц, К 8,re
рп и Ф. Шепард определили глав
пьш фапором образования фосфо
ритов прикалифорниilсыой части ОI.;е
ана топографию дна (почти все фос
форитовые II{ОНI\реции там обнару
жены н а  повышениях дна) . Топо
графическнй I\ОНТРОЛЬ дЛЯ фосфори
тов Тетиса, за:тегающих только в по
нижениях, установлен Бентором и 
Альт шулеро,r . Ан а:IOГИЧНО размеше
ны п фосфориты Египта п о  Йоссефу. 

Вид�шо, решающее значение 
ииеют а6СОЛЮТIIые ОТ,lетки дна, 
разные ;:т,ля }\Ош.;реТIIЫХ зон. Благо
прпятная глубина бассейна достига
ется на разных стадиях пульсаци
онно ра звивающегося его углубле
НJIЯ или о б,rеле Н IIЯ. 

Диапазон фоефоритообразова-
ШIЯ ;:т,ля бассейнов, в которых на
ЕаПЛI1валась l\арбонатная толща 
мощностью п орядка 3 - 4  км, лежит 
в интервале от мелководных доло
митов до глинисто-кремнистых слан
цев. Для 6ассейнов, отложивших 
�iеньшуIO ;10 мощности толщу, этот 
интервал выражается через иные 
породы ( извеСТНЯl\П с кремнями, 

глины, lIIергеJIИ) . Возможно, l\огда-либо удастся наiiти l(Qличественное 
определенпе п озиций уровня фосфорнтообразовarпIЯ в вертикальном раз
,резе о·тложениЙ. 

Следу,ет учитывать, что древние отложения, проше,ДlШие иатагенез и 
метаген�з, м'огут 01'JIичаться от маломо,щных и бо;rее .молодых отложений. 
'Ган, 1>lеловые и 'палеОlГеновые )fес'торождения пластовых фосфоритов 
Африни и Малой Азии прошли только стадию диагенеза. Фосфоритонос
ные толщи, погребенные п од отложениями большой мощности, длитель
ное время испытывали широкое развитие процессов дальнейшего OI{peM
нения, доломитизации, преобразования глинистых номпонентов, фосфа
тизации, сульфидизации. П ерераспределение КОЮIOвентов и приобрете -
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нне ИШI новых СТРУl\тур I IЫХ: особенносте{l способно нивелпровать разли
ЧШI фосфатоносны х разрезов геОС J l JН'::Т 1JпаЛ ЫIЫХ п тт.lатфоры енных зон. 
blожн о  ПО.J3гать, что с х одство, обна ружпваЮlOе �!еiБДУ I-;аратаУСIПIМИ 
фосфорптоносн ы м и  отлол.;еЮIЯШI, с одной сторон ы, п аналогичными объ
е птаМII Афрш;) [ п Малой АЗШI, АвстраЛ I l II ТI А меРШ\lI - с д ругой, было 
бы еще БОЛ l>ШШI п рп ОДlJнаЕОВОЙ г:rубпне пх ПОСlсеДП:\Jентационной пе
рераБОТЫI. 

Не следует полагать, что, являясь одной пз зон шельфа, зона фосфо
ритообразованпя ( НЮ{ и сопровождающие ее зоны лпторали, нремнена
нопления, сланцевая 1I т. п. ) при ыиграцпп в направлеНIJИ трансгрессии 
будет оставлять непрерывный след в разрезе.  Та·ное положение иногда 
могло бы Jшеть ыесто, по толы.;о для очень стабп;r ыIх: бассейнов, та:RИХ 
н ю {  бассейны �Iезозоя РУССI-;Ой. платформы .  

}\'ю; ПОI;азало Jlзу ченпе }\' Ф Б ,  может OI.;азаться, ч т о  трансгрессия 
раз вивается СI.;аЧI-;ами. Это приводит I-; ВЬШЛIIниванию фосфоритов и пе
ренрытию ( <за печатыванию» ) их вышележащиыи отложениями, н:ан по
назано на неl,ОТОрых: профилях I-tФБ ( рвс. 83) . 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

При I1зучеНlПI Каратауского фосфоритоносного бассейна в качестве 
(<материала обучению) для прогнозироваНlIЯ пластовых фосфоритов по
требовалось систематически описать на}{ разрезы самой фосфоритонос
ной свиты, тан и разрезы вмещающих эту свиту }{омплексов. В идеале 
сеть таких наблюдений должна быть равномерной, достаточно густой 
(с расстоянием между линиями разрезов порядка 5 км) , а главное - ох
BaTыBaTь нан фосфоритоносные, тан и (шустые» участни. При этом (шу
стые» участни должны пониматься не ню, участки выклинивания пли 
ра.зубоживания продуктивного горизонта в пределах рудного поля, а l,ан 
Jrежащие за пределами рудоносного района. 

Выполненная работа, в силу прежде всего чисто географичеСЮfХ 
ограниченпй, еще далена от такого идеала· Тем не менее, нак это пред
ставляется IIсполнителям, удалось неснольно продвинуться вперед в 
объясненип позиции продуктивных слоев среди отложений вмещающего 
]юмплекса. 

Слои J\аратауских фосфоритов залегают вблизи основания мощной 
нарбонатной толщи, трансгрессивно налегающей на стратиграфически и 
JIИтологичеСЮI разнородное ложе. Это ложе сложено осадочными толща
ми, заметно ра'злИ'чающимися по составу и отчасти IПО характеру дисло
цированности. Наиболее древними являются две верхнерифейсюrе тол
щи, которые можно рассматривать в ранге крупных стратиграфичесних 
единиц: большекаройская свита (флишевая, граувакковая) и вышележа
щая ( ? )  джанытасская карбонатная ( преимущественно известню\овая) 
серия, подразделяющаяся на две свиты, разделенные угловым несогласи
ем. Эти толщи по харантеру дислоцированности, взаиморасположению 
и составу могут рассматриваться нак представители типично геОСИНRЛИ
нального этапа истории КФБ. 

На типично геосиннлинальные свиты с резним несогласием и глу
боним размывом налегает сильно отличающаяся от них по составу мощ
ная (до 1500 м) КОНСУЙСI\ая серия. Она пестроцветна (в основном нрас
ноцветна) и состоит из литокластитовых и арнозовых песчаников. 
В нижней части есть паЧI\а эффузивов. Средняя часть серии содержит 
заметное количество нарбонатных пород, в том числе очень чистые их 
разновидности - крупные биогермные тела - ОНI\ОИДЫ с ЮДОМСКИJlШ ми
I{рофитолитами. По всему разрезу серии распространены пачки и слои 
конгломератов с галы\йй из метаМОРфИ'З0ванного (донаройсного ) rюмп
ленса. RОI\СУЙСI\ая серия не может считаться типично нонтинентальным 
образованием, кан это иногда считалось, большей частью это морсние 
отложения. Кю{ предполагалось и ранее, эту серию можно считать мо
лассой орогенного этапа наратаусной геосинклинали. 

Выше НОНСУЙСI\ОЙ серии намечается еще один ре;жий рубеж : появ
ление aI\тугайсних аРI\ОЗОВ, сменяющихся выше ЧИЧI\аНСI\ОЙ и нурган
сной свитами, ноторые ТaI{же в изобилии содержат арнозовый и нnарце
вый материал. Смена состава материала на рубеже между отложением 
I\ОНСУJJС I;ОЙ и lIIалонаРОЙСI\ОЙ серий свидетельствует о новой тентоничlЭ
СIЮТr переСТГОЙJ\е региона,  ноторая,  ОДНaIЮ, выражена гopa�дo менее 
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реЗl{о, чем j [ереСТРОЙI�а между отложением ]{О [,СУЙС lщii се рнн lШllжеле
жащей частью };аройсного I,ОJlшлекса. Тем не менее отложения малона
РОЙСIЮЙ и таМДИНСI{ОЙ серий, наЧlIная с ба зальных антугаJiСIШХ арнозов, 
можно рассматривать ню� структурное целое, не содержащее угловых 
несогласий ;  эти отложения едины в теI\тоничесном аспенте, но разделя
ются на две ЛИТОЛОГИЧ9СНИ очень резно различающиеся части. 

Малонаройсная серия образовалась в результате неСI{ОЛЬНИХ ЦИIшов 
осаднонанопления; маI\симальное расширение анватории происходило во 
время отложения ЧИЧJl\ансной свиты и во второй половине нургансного 
времени. Отложение биогермных доломитов и нремней чичнансной свиты 
сопровождалось появлением их фосфатных разностей. По данным 
Р. А. Мансумовой, Т. Д. Джумалиева и В. Н. ХОJIодова ,  в отдельных 
образцах из чичнаНСI\ОЙ свиты содержится до 8- '1 '1 % P20s, а в нашей 
нолленции обнаружены образцы с рассеянными фосфатными OCTaTHaMНf 
организмов и с неопределенной формы фосфатными зернами. Фосфат
ность, нремнистость, а танже состав псаммитов, в том чпсле наличие в 
них глаунонита, сближают малонаРОЙСI\УЮ и тамдинсн:ую серии. Одина
нов в них и состав нарбонатных пород (резно преобладают доломиты) .  

МаЛОI>аройсное вреl\IЯ завершилось осушением т е р р иторип I{ФБ. 
В отличие от точни зрения В. Г. Королева и Р. А. Маъ:сумовой [6ff , 65] 
представляется, что перерыв в осаднонакошrении на г ранице маЛОI{арой
СI{ОЙ и та:МДИНСI>Ой серий не был очень длител ьным, ТЮ, на к зона ::элю
вия на нургансних породах нрайне незнаЧИТeJrьна, а продунты выветри
вания не отличаются особой « зрелостью» .  

Анватория малонаройсного времени занимала н е  всю территорию 
КФБ, а тольно ее северо-восточную полосу. Юго-восточная полоса пред
ставляла равнину с выходами большенаройсной свиты, а танже джаны
тассной и (в значительной степени) нонсуйской серий. На выходах тер
ригенной и нарбонатной серий были развиты тоже очень маломощные, 
(<Незрелые» и неповсеместные элювиально-делювиалыrые образования. 

Трансгрессия бассейна таJlIДИНСl\ОГО времени, развивавшаяся с се
веро-востона на юто-запад, постепенно, в течение нырша'бактинсного и 
бернутинсного времени, залпла приморскую равнину, оставив сушу толь
ко на месте КОl\ДЖОТСНОГО и Большенаройсного блонов.  Образовался 
н е р а в н о ;\1 е р н о прогибающийся шельф, абраш,енный на северо-восток. 
Трансгресспя происходила в неснолько этапов, р а зделенпых регрессив
ными стаДIIЮIИ. Со временем длител ьность зтпх этапов возрастала, 
а площади соответствующих анваторий увеличивались. 

Ка}; уже было отмечено, фосфоритонанопление р а ЗВIIвалосъ па раз
личном по составу п степени дислоцпровапности ложе . Единичные слу
чаи норреЛЯЦШI начества п мощности фосфорптоТ\ С составом основания 
фосфоритоносной агрегации - наприыер, тот фант . что СЮIOе нрупное и: 
богатое )1есторождение (Джанытас) приурочено Т{ выступу древнпх нар
бонатных отложений джанытаСRОЙ серии (ДжанытаСС I,Ю1У поднятшо)  -
не отражают общей за};ономерностп распределения фосфоритов. Фос
форитовая паЧI-;а, не меняет облина, « переходЯ » с одной древней толщи 
на другую в пределах небольшо.го расстояния ( �[еСТОРОЖ;J,еJ-I l l е  Герес ) ; 
не менее богатые и мощные залежи фосфоритов вст реч а ются над самыми 
разлнчнымп толщами подстнлающего номплекса. 

Те)1 не �1eHee �IOжно сназать, что налично под �IOЩНОЙ нарбонатноi1: 
серией терригенных отложений, отделяющихся от н а рбонатно:й серии 
незнаЧIIтеЛЫ-ТЬВf (в  р егнональном аспекте ) несогласнем ( плп толы-;о пе
рерывои) ,  ДОШIШО рассматрива'л,ся Ear-< положп телъныii: фантор ДJI Я п ро г
но зной оцеНЕН наНОЙ-JIибо нарбопатпой ТОЛl1Щ на фосфорпты. Таная 
террпгеНЮ1Я тол ща (в ней могут n рисутствоват[> в ПОДЧПI-rенноы Iшлпче
стве нул};а ноге lIlJые плп раЗ.JПIчные ],а рБОН<.tТ II Ы С  об ра;юва п пя ) .  в том слу
чае, ногда она НJlIеет сеДlпrентацпон ную СВЯ31 ,  с в ът птеJ[еж атцей I,а рбо
натпоlг,  С !1пдеТС.тrl,стпует о прееJlIст пенпост н псторпи ;ной ч а с т а  чорс "ого 
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,бассе йна, а именно , о е г о  у глуБJlе НИII н рас шп решI И  при Ш НРО l\о ii: с в я з и  

с открытым морем, в прибреJБНОЙ ( ВОЮIOжно , даже в нцшельфовой ) ча
сти которого и шло отложение НIlжней терригенной толщп . 

Резко нес огла с ное залегаНllе I;арбон атных слоев н а  С IШЬНО дислоци
рованном, метаМОРфllзованном ЛО;1\е, с ъ:орее всего говорит о з ахвате мо
рем новой террПТОрШI в очень }';ОРОТ1;ий срок В таЮIХ условпях стадию 
фосфоритообразоваНIШ акваторпя l\ЮГ.тrа п р осто «ЩJOСКОЧIlТЬ »  - без отло
жения фосфоритов, Н а.тI пчпе двух ЛПТОJIогпческп различных частей разре
за - тектоническп не СlIЛЬНО пли почти н е  дифференцп р овапны х террп
ген ной ( нижней ) II карбонатной ( вышелеJБащей ) серпй - является за
логом того, что в д анном ра йоне опускаппе т ерр ПТОрШI пропзошло по схе
ме полной II заперше нной « главной последовС\тел ьпостш) обстаНОВОJ, н ад
шельфопой , шел ьфовоii п пелагпчеСI;ОЙ , с п рохожденнеы по:r ного набора 
ее отдельны х  с таднЙ. 

Каждый Ц ПI-;.' та мди нскоii серпп КФ Б п р едс тавляет последоватеJIi,
lIOСТЬ отложенпй от l\IaI�С Шlалы-{о (ОТНОС1Iтел ьно с оседнп х )  ыешюводных 
через относптельно п:rуБОЕоводные до вновь мелководных. Появле ние фос 
форитов ПР ОИС ХО,JIJПО l-;ак в трансгреС С1IВНОЙ, т а т ;  II n ре гресспвной ч а
сти ЦНIша в пр юrеn:.;уп;е меж,JУ �IaJ-;сшrальныы ПОГРУJБеНIlе)I шельфа и 
его обмелением. Б олее качественные II ыошные слон фосфорптов В03ШШ
ли В регреС С IIВПОЙ ч аСПI ЦИI,JIa,  возможно, всле,Jствпе бол ылей длитель
ности ее формп рова ния п п роцессов естествен ного обогащеНIIЯ осагнде н
ного фосфата П рII перемывах в УСЛ:ОВIIЯХ прогресспр ующего обыеленпя. 

М aI{симально ПРОДJЪТI I В Н Ы М  в I{a p aTay ОЕазался т рет ий от подош вы 

таМДИIIСI{ОЙ с ерпп ЦШШ. В пропессе его образов аНIIЯ а Еваторпя манс п
:мально углуБШIaС Ь  - до появ.тrСНII Я  в разрезе кре�rНПСТО-ПIIIНИСТЫХ слан
цев, ВО ЗН Iшш пх в обст а НОn I-;е н аJIболее п огруа;енн ых час т ей шельфа ШIИ 
собс твенно КОНТlIнентального С I\лона ,  ПОIШiRенпе дна па шельфе происх о
дило н ер авномер н о. Наибол ь ш п е  уг.lу6.-rения ВОЗНIlк аЛII в его средн сй 
полосе, кото р а я  р азде" ялас ь на ряд в паДIIН поперечными п риподнятыыи 
участками, ВШlIШО, нменно р е.тr ье ф дна был тем основным фю{тором, 
:который ВШIJIЛ н а  рас пределенпе фосфатного JI ПНОГО ос а дочного мате
риала, выJ;шшIIван иеe залеJБеii ЩJOПС ХО,Jпт в с торо н у и )шторИI;О
вого, и внешнего Ераев ш еЛ I ,фа , а т акже н а  С Епон а х  внут ренних от
мелей. 

РаСШII ре:rше бассейна п в ыра внп ва нпе глуБJ l Н  П Р JIве:то Е п е Р81{РЫ
тию ближаЙШlIХ учаСТЕОВ с уш и, отодвпганпю берегов н П Ю'lе нению с и
стемы водного обмена шел ьфовой ю,вато р п п  с г.-r убпнньпш ч ас тями мо
ря ( OI{eaHa ? ) .  Зона фосфорптообраЗ0ваппя шпr с ыеСТШIaСЬ далеко з а  
пределы КФБ, П Л II и с ч е з л а  C O Bce�l.  Во в ре :\IЯ постфос фо рптового этапа 
развития транс греССШI в осадг.: а х  зафrшс прова,-rПСI> нанболее « з рел ы с »  

п родукты в ывеТРIIвания, Позже повс ечестно ( в  теченпе всего остаЛ ЫIQ
го !{емБРИЙСI\ОГО временн н до замьшаНI1Я б асс ейна в I,;онце ОРДОВlша ) 
П РОИСХОДИJIО H a I-;ОП.,еШlе ОТ.'10женпii пе.;rаГIIчес:r-;оЙ з о н ы  - монотонной 
чисто }{арбонатной ТОЛЩII . 

Мор е , ОТЛО ,ЮI Вшее шаба J-;ТП НС КУЮ с виту ( верх и  которой на те РРll
тории с амого КФБ с,rыты пли срез а ны TCI-;ТОН JIчеClКИ ) , р а с ш нрн .,ОСЬ поч
ти до конца ОРДОВIlг.:а. имея , р азумеется, ПНУТРII себя ot;:re,-r Ь Н blе учаСТЫI 
суши [4, нарты '1 2- 24] , В конце позднего ОР;:\ОВlша начаJIас ь обшир
ная регреСС IIЯ . прпведшая в н ачале с плуриi'rСI';ОГО пеРНО,Jа Е I Iс чезнове
юпо . моря на огромной теРРИТОРШI Казахстана ( 4, J.;apT3. 26] . 'Учитьшая 
приуроченностъ фосфо ритов к р егрессивной части ИIIкл а ,  с.т:rедовало бы 
п о лагать, что позднеОРДОВПКС EIlе ОТЛОJБенпя где -нп будь могут ОI.;аз атьс я 

фосфОРИТОНОСНЫМII. И такой фосфорпто нос н ый район с уществует . Он 
рас полагаетс я  в Северн ом Казахста не I! IIзвестен под н а з в анием Седе
ты-СтеПНЯ КСI\оГО. Здесь фос фо рит ы  вс т речены в Еарбонатных породах 
эффузивно-осадочных свит караДОКСI�ОГО ярус а [88, с .  5 1 -60J . Продуг.:
тивные горизонты Селеты-Степняксного района раздеJIены (ШУСТЫМИ» 
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па чнами изпеСТНЯЕОВ п ДОЛОi\IИТОП, что, ВIIДIl11O, тоже с вязано с ЦИIШИ

чесной cTpyr;тypoй виещаю щего разреза. 
Сысеты-Степнякский фос форптоносный район относится н :  с амо

с тоятельной геОСННЕЛIшал ьной зоне, где в ыделяется несколы�о па.тrео
прогибов [88, с. 58] . Но в регпонаЛЬНО�f плане - это в ерхняя часть ог
ромного п.тrОСI{ОГО гео.тrо гпчес}{ого Te.тr a ,  образованного в едином морском 
бассейне, непрерывно существоваПШШI на большей чаСТII т ерритории Ка
захстапа от венда - Н l l f±{иего ЕЮIбрпя до Еонца ОРДОВИЕа. 

Таним обраЗОJl,  мо;кет быть п ре,J:ложе н а  модель, I,ОТОРУЮ можно ис
пользовать д.тrя П Р О l'НОЗОВ в полном ( от начала трансгрессип до замьп,а
пия ) ]{омплексе ОТ,Lоженпй 1IOPCI;:QfO басс ейна ( РИС. 84) .  О н а  является 
уточненной МОДНфIlЪ'дцней модеЛII,  преД,LОII,енной еще в [ 39, с. 1 2 1 ,  
рис. 23] . Еслп террпт о рпя рас по:rо;кена в зоне благоприятной ЦИрRJ'ЛЯ

ц ии п ри ШИРОI,оi[ с вязп с глуБОRИШI час тям!! бассейна [ 136] , фосфори
ТЫ могут быть С фОРШlрованы п в rшж ней , п в верхней части трансгрес
c hbho-регреССII ВНОГО ],юш.тrе Ес а  ОТ.,о;кеIшll. Надо отметить, что диапазон 
условий фосфоритообразования реа.ТТ ЬНО не может остав а т ьс я  повсемест
но на одной п той же г.тrубнне, Еак это по],азано на рис . 85. Он должен 
занимать разлпчные по.тrожения в ЕЮ{01'I-ТО более ШЩJОЕОМ дпапазоне 
глуб ин - в з ,шпс rшос тп от местных YC:rOBIIiI. 

Вывод [39, с. '1 2 1 ]  о более ШI3I,ОМ Еачестве фосфор итов регресспв
пой части КРУПНОГО регпонального ЦИЕ"а н а  прпмере в с его ЕазахстаНСЕО
го I{емБРО-ОРДОВИКС I,ОiО ]-{оыплекс а подтверждается .  

Можно лп С ЧlIтать, Еаl": э т о  прпнято в работах [35 ,  6 '1 , 64] , ч т о  еслп 
малонаройсная с ерия соответствует орогенному этапу баЙЕашIД, то фос
форитопосная ТЮI;шнская серпя является чехлом платформы с байкаль
с ким фупдаыептом�  

М ы ,  I,aR это IIз" ожено в главе I .  тоже определяем малокаРОЙС I{УЮ 
серию как ОТ"ОfJ"{еюIЯ орогенного этапа развития страны. ОднаЕО н а  
вопрос о т о м ,  с ледует л п  счптать ТЮ!ДIIНС I,УЮ с е р п ю  входящей в чехол 
платформы, отвечаЮI отрицате"ьно . 

П е ре рыв п ПРО;:ГУIПЫ IЮрЫ выветривания в основании тамдинской 
серии недостаточны для отнесе ния ее к чехлу платформы. Ч е х  о л плат

формы должен отдепяться от ее ер у н Д а м е н т а очень р езыш с качком 
н составе и струт,туре.  Н о  иы виднм шrшь незнаЧIIтельные угловые не
согласия таЫДШIСЕОЙ с ерип с наименее древни�ш отложеНIIЯМИ карой
с т{ого ЕОi\шлer,с а ,  прю,тическое отсутствие С I,ачка в степенп постседи
ментацпопноii: преобразоваННОСТII от"оженпii: « фундюrен т а »  II «чехла» 
даже по ГШIНПСТЬПI �IП нера"ам . 

Для таЫДIШС ЕоiI с ерШI х а рат,терпа опре;:rеленная стратпграфпче
CT�aH выдержанность пачек п слоев, но Еак п в других геОСIIнклина"ь
ных I,о�шлеI,сах она с" едует в;:rоль основных т е ЕтоничеСЕИХ З0Н. Выр ест 
их п ростиранпя ПРОПС ХОДIIТ существенная �IOдпфпыация обшша осадков 
на р а сстоянип уже 20-25 км. Наконец, шабактинская с в ита вм есте с 
чулаЕтауской во ЫНОПIХ мес тах С 1IЯта в Ерутые с кладкп, весьма ма"о 
х а раЕтерные д.тrя чех"ов п не с.тrишком ОТШIчные о т  дис"окаций в ка
ро йском « фУНДЮIент е » . Замечание это ПОI,а с порное, требуется бо"ее 
объer{тивное с ра вненпе IIнтенсивности СRладчатостн. Н о  есть еще одно 
наблюдение :  п чу.тrакт ауская, и шабаЕТИНСЕая свпты в неЕОТОРЫХ ме
стах разорваны к р упными п мощнымп древНIШП, с корее всего ДОllIезо
аОЙСНИ1\IИ ЗОНШ\!II дробления надвигового харю�тер а  - с субгоризонталь
ным по"ожением П"ОС I,ОСТИ смещения. TaI{Oe яв,-rенпе наблюдается н а  
юго-восточном фланге месторождения Дж анытас п в уще.тrье Улы{ен
Дарбаза ( п о  р .  Конт ал между Бо.тrьшекароЙскоЙ п МаЛОЕароiiС IЮЙ ДОШI

нами ) . Мощные пологпе р азрывы очень нехарактерны для чеХЛОR плат
форм. еслп таЕовые не входят в зоны пос.,едующеЙ a t-аПВТIзацпи. Все 
сказа нное в ы нуждает воздержаться от отнесения с впт т а l\ЩПНС IЮЙ с ери и 
к числу l{омпонентов таного чех.тrа. 
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Рис. 84. Позиции диапазона условий ФОСФОРllтообраЗО13апия в СТРУЕтуре реГIJ ОJIа.1П:'
ного трансгрессивно-регреССlfВНОГО ЦИIша. 

1 - первичные фосфОРИТЫ, :! - переОТЛОiнеи"ые. 

По нашему мнению - это отложения посторогенного периода раз ви
тия геосинклинали с осаДI\онаI\оплениеи на ш е л ь Ф е.  Бассейн транс
грессировал «скачкамю> и сохраНЯJI неI>ОТОРУЮ стабильность в отдель
ные интервалы своего существования. 

Однотипность «главных последовательностей » н:арата УС ЕОГО Р Cl :� реза 
И разрезов самых разнообразных в тектоническом отношеюш фосфор и
тоносных бассейнов показывает, что для фосфоритообрнзования I{apa
таусского типа наиболее важна обстановь:а погружаЮЩ8 1'ОС Я ше;JЬфа и,  
вероятно, связь с океаном. Профил ь шеJlьфа должен ] HleT I� опти�ra:Jы[ые 
харантеристИI-\И, в частности, ДЛЯ НaI{ОПJlения фосфорнто в неблагопрннт
на его большая ширина. Платформенные эпи1{онтинентальныe моря, не 
имеющие четко выраженных шельфов И широной связн С глуБИНI1 ЬШИ 
водами онеаничесних объемов , ыоглп быт ь ареной толъ},о слабо выра
женных процессов минералнзаЦI1Jl фосфатов ВСJlеДСТВ1 18 �HlJl bI X pe:Je pBOB 

ПОСJrедних. 
ПОМИМО опре�еленного места ь:аратау с юlX фосфОРП'l'ов :в CTPY I,Type 

разреза ОТ i\Iечаютсн веществен ные ННДlшаторы фосфоритоиосностп дЛЯ 
КФБ. Фосфориты находятся в следующих отношен иях с этшш IIН,],ПЕа
торамп на общем темно-сером доломитовом фоне р азреза толщи : 

1 )  (<В ВIIлне » из нрасноцветных отложений, раСПОJJCl I'ClЮЩПХСЯ в на
чальной и в завершающей частнх аl'релщип .  ВниС!у  р а с п ол а гаютс я 1 , рас

ноцветные терригенные породы бааа.JIыrых слоев трансгрессивной се
рии : верху - нрасноцветные ( пестроцвет ны е или с:raБОО'J\ра ш е п ные)  
I,арбонатные породы с аJfеВРПТО-J'JШНlIСТОЙ терри ген ной ( J\расящеfr ) при
мес ью , привнесенной в бассеiiн н а  ПОСТфОСфОРИТОВОl\1 этапе т рансгресспи ; 

:2) ( <В ВПЛЕе » нз пород с повышенным содерж анием пr аУJ{OIш т а .  На 
нп,юrем этаже рас п ространеНlIЯ глаУI{ОЮIТ обплеп ; н а JЗерхнем ет го
раздо меньше ; 

:i ) « в  вшше » из кремннстых пород ; кремнистые ПОРО;l Ы ,  крюrе то
го, пер ес лапваются с фосфОР I IТЫШ ] [  об р азу ют переходн ые с НЮ[][  отло
женюr. h ре�lНпс т ы е  час тп а грегаЦIIИ - БJIижайшие соседн ,  « пре�(вестни

ЮР> .шш « а ръе р гард » П РОДУJ,ТIIВНОГО ГО [Нl ЗОIIТU ; 
!t ) « в  вн:ше» пз жеJIезнстых п ород, по с т ратпграфнчеСЮJ JI 1 I ,I,e П Н Н-. 

более « зреJIЫХ » ( геОХИМ Ilчес юr ) П РОДУЕТОJЗ JЗыветрива Н J IЯ  ( Ре,  !\I J I .  Al, 
юза рцеп ып песо к, I-\аолинит п др. ) ; 

5)  в зоне нарбо патны х lJOРОД с ПОD bJ шен пым содерж а н и ем т е Р Р lJ I 'еп
вых п р rш е с еii или распрост ранеюlН отдеЛ ЫIЫ Х « ЧIIСТО » те р р m ' е шrых 
слоеJЗ н п ачеЕ . l Iолное « очищеШlе » н а рбопатно l'О разре:ш от те Р Рll l'С'lШЫХ 
прпмесей УЕазы вает на его неперспеJ\ТIIВНОСТГ� в отнош еlfl l l l  фОСф О Jl П ТО

нос rrости : 
6 )  в зоне сгущенного расп редеJlешIЯ н оверх п осте ii раз�rыва п « В  в пл

Ее»  нз н аJIбол ее ЯРl\О выраженных размывов (не  С Ч lJ ТШ, p a :HIblBa в по
дош ве вмещающей нарбонатной серrш ) : 

7 )  ( СВ Rпш,е » нз нарбонатн ых отлuжен и й , облаД<lЮ I I \НХ т е КС Т \' I JНi\1 И, 
ха р а ь:теРНЫМlI ДЛЯ �Iar,CrBIaJI blIOrO ( в  рассматриваеМО�\I ] [ птервал е )  ыел
ЕОВОДЫ! (часть ЭТIIХ признаI\ОВ �IOжет дуБJш ровать вышепереЧИСJ[е п ные) ; 

'184 



8) па дистальной части шельфа - между зопой ОПО.iIзаниЙ и гли
НО-I{ремненакопления ( т. е. обстановкой l�ОПТIшеНТа.:>I ЬНОГО склона) ,  
с одной стороны, и отложениями литорали, надприливной зоны, при
брежной равнины с сухим илиматом (признаками последней являются 
ПРОJliЮВИЙ, гппсо- И соленосные породы) - с другой. 

Все эти признюш необходимо применять, помня, что фосфориты мо
гут быть встречены вследствие цииличности строения разреза на не
СИОЛЫШХ стратиграфичесних уровнях. Чаще всего неравномерность раз
вития бассейна приводит к тому, что лишь немногие ( один, два) из та
ких уровней оназываются промышленно значимыми. Изучение фосфори
тоносных уровней и учет их положения в седимеНТОЛОГIIчеСIЮЙ струнту
ре разреза вместе с вышеприведенными фанторами может оназать суще
ственную помощь при энономичесной оценке. 

Предложенное расчленение шабантинской свиты на подсвиты и 
пачни позволяет достаточно уверенно определять, на наной глубине рас
положены фосфоритовые горизонты на закрытых участнах RФБ. Дан
ное литологическое расчленение хорошо согласуется с реЗУJlьтатами ре
шения этой же задачи геохимичесними средствами (см. табл. 5 ) . 

Нами установлено, что близкое к поверхности залегание проДун
тивного горизонта можно ожидать па cebePO-ВОСТОЧНQ:\I нрыле место
рождения ТьесаЙ. Здесь, параллельно ОСПОВНО)IУ .простиранию слоев, 
проходит разрыв, взбросивший северное нрыло участr..:а. С северо-восто
!{а I{ ::JTOMY разрыву примынает пачка Д бугульсной подсвиты, и, следо
вательно, ниже нее, на глубине 100- 150 м (а ыожет быть, и менее) , 
по веРТИJ\али от поверхности можно вснрыть БЛОI{ ПРОДУI{ТИВНОГО гори
зонта, срезанный нарушением и не выходящий на поверхность. Этот 
прогноз )fожет привести и значительному увеЛlIчению (почти вдвое) за
пасов Тьесая. 

Другой пунн:т, перспеитивный на обнаружение СI,рытых частей фос
qюритового горизонта RФБ, располагается в северо-западной части Боль
шенаРОЙСIШЙ долины - северо-западнее пос. Rызылжаiiляу (см. рис. 1 ,  
точиа 09) . Здесь выявлен выход доломитового слоя, отчасти сходного с 
« IШЖIIИllI доломитом}) и явно пе характерного для обнажающейся выше 
ТШlщи бу.гу.1ЬСНОЙ подсвиты. По ВСЮ1У севеРО'ВОСТОЧНQ:\IУ борту Больше
наройсной доЛllНЫ бугульсная ПОДСВIlта ИЛ1f перхнпе п аЧ ЮI ДЖИJIaIIСI\ОЙ 
нал егаю т  с раЗ:\IЫВОМ на болыuеJ\ароiiсиую свиту. ПОЯIшенпе <<Нижнего 
ДОЛQ:\Jита }) у северо-западного конца долины )lO,НСТ означать, что здесь 
имеется и продунтивный горизонт, ВЫХОДЯIЦИЙ на поверхность несиоль
ка северо-западнее - на участке Ара.'lтюбе. Тю.; ию.; на Аралтюбе фос
фориты !шеют уже существенную МОЩНОСТ I" не исюпочено, что выI\и-
НИВaJ- ше пх на юго-восток п роисх одит НС оч ен ь реа[;:о п на занрытом 
учаСТ J>е ю го-восточнее Аралтюбе пх ЫОЖIIО всирыт г, с[,ваЖJIнами под на
Н()СЮШ. 

НЗ в с е го вышеизложенного п о  КаратаУСЕОМУ фосфорит о п осиому ре
ги()пу, а т а ю-не нз НaIюплепного опыта по J l зученшо фосфорнтов в ЦИН
личес r:оiI cT pynтype осадочны х  толщ [37 , 89, 1 1 2, '1 4 1 ] следует, что ре
шаЮЩШI Д.1 Я  пра ппл ьного и у глубленного про гпозпрова нпя всех типов 
фосфорптов будет более детал ьное иаученис струнтуры р а з резов оценп
ваемых толп. Helt:e.lf1 это де.lа.тrОСI, ,10 C JГX пор, J;:о гда R ос н овном при ни
малась во ВНl1ll!а ние Т().l ЬИО общая .1 I lто.п0 1' J l чеСl, а я  Х D ранте ристина всей 
рудовмеll.I,ающеЙ ТО.ПТЦl! (фОР�lаТЛJI[ ) . Изучение CT PYJ,Typ bl р а зрезов, по
ДО:Jревае.\IЫХ па фосфатность, ЯG.lяется :за.IIО L'О�l .\<1 Л bI-Iеi'птrего успеха, 
оно Б з н а Ч Ilте.'l ьноi[ "lере ПО.'\lожет преодо.пеТIJ  П Р С f! ра ТНОСТIf о пробования 
и непошJO ТУ р а зре.за . 
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